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Предисловие

Конференция молодых ученых «Психология – наука будущего» 

проводится 16–17 ноября 2023 г. в десятый раз и по праву может 

считаться юбилейной. Неизменными учредителями конференции 

являются Институт психологии РАН и факультет психологии Го-

сударственного академического университета гуманитарных наук 

(ГАУГН). За последние 16 лет проведение конференции молодых 

исследователей стало важной частью научной жизни Института 

психологии РАН, способствуя взаимодействию различных точек 

зрения, взглядов, подходов, а также передаче опыта планирова-

ния и проведения научных исследований, организации дискус-

сий, подготовки докладов и презентаций для участия в семина-

рах и конференциях от старшего поколения ученых к поколению 

молодых исследователей.

Начало работы конференции «Психология – наука будуще-

го» было положено в 2007 году. Отправной точкой послужила 

идея доктора психологических наук, профессора Сергиенко Еле-

ны Алексеевны, поддержанная директором ИП РАН того периода 

Журавлевым Анатолием Лактионовичем, о проведении научного 

мероприятия для молодых исследователей. Самые лучшие и эф-

фективные подходы к организации конференции были предло-

жены уже в первый год проведения научного мероприятия. В по-

следующие годы наблюдалось активное становление основных 

ценностей и принципов организации конференции. К ним мож-

но отнести:
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 • Высокое качество докладов. Акцент делается на фундамен-

тальных исследованиях. Все поступающие на рассмотрение 

оргкомитета материалы проходят экспертный отбор. Авторам 

лучших докладов предоставляется возможность опубликовать 

статьи в сборнике «Психологические исследования» из серии 

«Труды молодых ученых ИП РАН».

 • Качественная обратная связь. Программа конференции и ра-

бота секций строится таким образом, чтобы авторы имели воз-

можность развернуто представить свое исследование и деталь-

но обсудить возникающие вопросы. В качестве руководителей 

секций приглашаются известные ученые.

 • Открытость. Мы стремимся, чтобы как можно больше людей 

знали о конференции. За два дня работы в ней принимает 

участие не менее 200 человек, из них не менее 100 молодых уче-

ных выступают с докладами. Участники приезжают из разных 

городов и регионов России, а также ближнего зарубежья. Тра-

диционно в работе конференции принимают участие предста-

вители крупнейших вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, 

ВШЭ, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, МГППУ, РАНХиГС, КГУ и др.

Основная цель конференции проста, но требует больших усилий, 

направленных на ее достижение. Цель конференции «Психоло-

гия – наука будущего» состоит в том, чтобы объединить как можно 

больше молодых исследователей в области психологии, в первую 

очередь тех, кто выбрал психологическую науку в качестве основ-

ного занятия в жизни. Кроме того, организаторы конференции, 

руководители секций ставят перед собой специальную задачу – 

познакомить молодых специалистов с современными направле-

ниями и научными школами в психологии.

Организаторами конференции традиционно становятся мо-

лодые сотрудники Института психологии РАН, председателями 

организационного и программного комитета – выдающиеся уче-

ные и представители Дирекции. Высокий научный уровень конфе-

ренции обеспечивается ведущими сотрудниками (докторами наук 

Института психологии РАН и преподавателями ГАУГН), выступа-

ющими руководителями секций, что позволяет молодым специа-

листам получить квалифицированную обратную связь, обсудить 

свои научные исследования.

В 2013 году был разработан логотип и фирменный стиль кон-

ференции. Логотип представляет собой штурвал корабля с гречес-

кой буквой «ψ», что символизирует новаторство академической 

психологии, в том числе инновационный потенциал психологи-
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ческого знания, и отражается в названии конференции – «Психо-

логия – наука будущего».

Также за годы проведения конференции сложились некоторые 

неформальные правила и традиции. К ним относится, например, 

вручение участникам конференции дипломов по разным номина-

циям, которые предлагаются руководителями секций и наиболее 

точно характеризуют особенности того или иного выступления. 

Лучшие докладчики поощряются призами – печатными издани-

ями по разнообразным научным вопросам из собрания книг биб-

лиотеки Института психологии РАН. Традиционно все дипломы 

за участие и подарки лучшим докладчикам торжественно вруча-

ются руководителями организационного комитета на закрытии 

конференции.

В период с 2007 по 2022 год издательство «Институт психо-

логии РАН» выпустило девять сборников материалов, подготов-

ленных к датам проведения конференции по результатам иссле-

дований молодых ученых. Лучшие доклады опубликованы в виде 

статей в одиннадцати выпусках сборника научных трудов «Пси-

хологические исследования», изданных ИП РАН и ГАУГН в серии 

«Труды молодых ученых». Отчеты о работе конференции регуляр-

но публикуются в «Психологическом журнале». Подготовка и про-

ведение конференции неоднократно поддерживались Российским 

фондом фундаментальных исследований.

Из года в год сохраняется достаточно широкая география участ-

ников конференции. Это авторы не только из Москвы и Санкт-Пе-

тербурга, но и Воронежа, Казани, Костромы, Красноярска, Курс-

ка, Нижнего Новгорода, Омска, Томска, Челябинска, Ярославля 

и других городов России. Традиционно участие в работе конфе-

ренции принимают коллеги из Республики Беларуси и Армении.

В настоящий сборник вошли статьи участников десятой кон-

ференции молодых ученых, отобранные в ходе работы редкол-

легии. Круг тем, затронутых в материалах авторов разнообразен: 

общая психология, социальная, клиническая психология, психо-

логия труда, психофизиология и когнитивная психология; макси-

мальное количество работ получено по направлениям психологии 

личности и психологии развития. Подготовка полнотекстовых ста-

тей позволяет участникам конференции представить свои работы 

для обсуждения и получить возможность самостоятельной науч-

ной публикации.

В каждом сборнике материалов конференции отдельные пуб-

ликации располагаются в алфавитном порядке, который опреде-



ляется в соответствии с фамилией участника мероприятия; в кон-

це сборника размещаются сведения об авторах. Помимо указания 

места работы (или учебы) и должности, сведения включают элек-

тронные адреса участников конференции, что способствует науч-

ной коммуникации.

Местом проведения конференции и встречи молодых ученых 

традиционно выступает Институт психологии РАН (г. Москва), 

при этом дополнительное использование онлайн-формата работы 

обеспечивает более активное участие молодых специалистов из дру-

гих регионов России, а также представителей других государств.

Программа юбилейной конференции построена в соответст-

вии со сложившимися традициями участия известных российских 

ученых в качестве лекторов и руководителей секций, проведения 

мастер-классов и круглых столов по актуальным направлениям 

психологии. Мы надеемся на плодотворную работу X конферен-

ции «Психология – наука будущего», важнейшей целью которой 

все эти годы была и остается поддержка молодых ученых и обес-

печение преемственности в развитии науки.

А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко, Н. Е. Харламенкова,

А. Ю. Уланова, К. Б. Зуев
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Динамика развития идентичности профессионала 
оператора «Системы 112»

Ю. А. Абдулина

Проведено изучение профессиональной идентичности операторов 

«Системы 112» с разным стажем работы. Показано, что в первый 

год работы представления операторов о себе как профессионале ха-

рактеризуются многословностью, низким уровнем структурирован-

ности и специфичности по отношению к профессии, высоким уров-

нем эмоциональности, особенно негативного характера. Операторы 

со стажем от 1 до 5 лет уже чаще указывают то, что существен-

ным образом связано с профессией. С шестого года стажа субъек-

тивные описания себя как профессионала операторами отличают-

ся краткостью, тесной связью со спецификой и содержанием труда, 

а также преобладанием нейтральных эмоциональных оценок своей 

деятельности.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, оператор 

«Системы 112», профессионализации, профессиональное разви-

тие, представление о себе как профессионале.

Профессиональная идентичность (ПИ) отражает представление 

человека о его месте в выбранной им профессии и профессиональ-

ном сообществе и эмоциональное отношение к этому представле-

нию, а также указывает на мотивационно-ценностные ориентиры 

человека в профессии (Иванова, 2001). Оценка уровня развития 

идентичности профессионала позволяет судить о характере и глу-

бине его профессионального развития, степени эффективности 
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его профессионального труда и удовлетворенности им (Ермолае-

ва, 2008; Поваренков, 2006).

Изучением профессиональной идентичности и ее динами-

ки занимались Е. П. Ермолаева, Л. Б. Шнейдер, Ю. П. Поварен-

ков, М. С. Голиченко, Д. Н. Завалишина, Э. Ф. Зеер, Н. Л. Иванова 

и др. Рассматривая этот феномен с разных сторон, авторы сходятся 

во мнении, что первичное формирование и последующее развитие 

идентичности профессионала протекает неравномерно и длительно 

(Ермолаева, 2008). Начальные этапы становления ПИ приходятся 

на период освоения профессиональной деятельности и довольно 

подробно изучены на группах студентов различных специальнос-

тей, а трансформации идентичности профессионала, происходя-

щие далее, до сих пор мало описаны, что и определило актуаль-

ность нашего исследования. Можно предположить, что наиболее 

выраженные изменения идентичности профессионала наблюда-

ются в социономических профессиях помогающего типа, отличаю-

щихся высоким уровнем ответственности, требованиями к мораль-

но-нравственным характеристикам субъекта профессиональной 

деятельности, а также выраженной степенью стрессовой нагруз-

ки. К таким профессиям относится деятельность оператора «Сис-

темы 112», направленная на организацию оказания помощи лю-

дям, попавшим в экстренные ситуации.

Цель исследования – изучить динамику представлений о себе 

как профессионале операторов «Системы 112» в ходе профессио-

нализации. Гипотеза исследования – в ходе профессионализации 

у операторов «Системы 112» наблюдается структурирование и кон-

кретизация субъективных представлений о себе как профессионале.

Выборку исследования составили 239 специалистов-операто-

ров по приему и обработке экстренных вызовов по единому номеру 

«112» ГБУ г. Москвы «Система 112». Выделены группы по их стажу 

работы: 1) до 1 года (111 человек), 2) 1,1–5 лет (92 человека), 3) бо-

лее 5 лет (36 человек). Для изучения субъективных представлений 

испытуемых о себе как профессионалах им предлагалась модифи-

цированная методика Куна и Макпартленда (Кун, Макпартленд, 

1984) – вопрос «Кто я в своей профессии?». Ответы испытуемых 

подвергали контент-анализу, по результатам которого были вы-

делены следующие содержательные категории самоописаний ре-

спондентов: указание своих профессиональных компетенций, 

ролей, обязанностей, планов, профессионально важных качеств 

(ПВК), эмоциональных состояний, самоописания, не имеющие 

прямого отношения к профессиональной деятельности, принад-
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лежность к профессиональной группе и сообществу. Оценивалась 

частота встречаемости этих категорий ответов в группах операто-

ров с разным стажем.

Сравнение ответов испытуемых с разным стажем работы на во-

прос «Кто я в своей профессии?» позволил выделить и описать 

качественные изменения их преставлений о себе как профес-

сионале-операторе по мере профессионализации. Специалисты, 

работающие оператором менее одного года, дают наиболее много-

словные самоописания, включающие перечисление 1) своих про-

фессиональных ролей и всего, что связано с освоением профессии 

(например, «слушатель», «психолог», «легко обучаемый»), 2) раз-

личных своих качеств, как ПВК («внимательность», «ответствен-

ность»), так и мало значимых для выполнения профессиональ-

ных обязанностей («вечный водохлеб», «красноречивый», «яркая»), 

3) профессиональных обязанностей и отдельных действий («помо-

гаю в трудной ситуации», «вызываю службы», «расставляю тэги», 

«изучаю карты Москвы»), 4) эмоциональных состояний (чаще не-

гативных) и даже самообвинений, возникающих при выполнении 

отдельных действий или их невозможности по каким-либо причи-

нам («отключение эмоций», «эмоционально включенный», «уста-

лый»), 5) своих планов на будущее («желание стать лучшим в про-

фессии», «будущий руководитель»), 6) упоминание своих прошлых 

мест работы и профессий («бывший юрист», «химик»), 7) указание 

на недостаток ряда ПВК с выраженной негативной эмоциональ-

ной окраской. Ответы операторов, работающих в «Системе 112» от 1 

до 5 лет, содержат все те же категории, что и у операторов, работаю-

щих менее 1 года, за исключением упоминаний прошлых профес-

сий. Помимо этого, они отличаются тем, что уже содержат больше 

самоописаний, касающихся именно выполняемой профессиональ-

ной деятельности и того, что с ней связано по существу: перечи-

сляются преимущественно ПВК, меньше упоминаний отдельных 

профессиональных действий, особенно в ироничной и негативно 

эмоционально окрашенной форме. Многие операторы этой груп-

пы также делают акцент на активном процессе обучения в про-

фессии самостоятельно или с помощью коллег, а также в качестве 

наставника для менее опытных сотрудников. Специалисты, име-

ющие стаж работы оператором «Системы 112» более 5 лет, давали 

самые короткие и лаконичные описания себя как профессиона-

ла, содержащие фактически краткое перечисление своих профес-

сиональных ролей, задач, обязанностей, чаще всего, эмоциональ-

но нейтральных. Эта группа испытуемых также меньше других 
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описывала свои ПВК. С точки зрения принадлежности к профес-

сиональным группе, сообществу и конкретной организации са-

моописания операторов «Системы 112» с разным стажем работы 

существенно не различались.

Полученные данные свидетельствуют о том, что динамика 

становления идентичности профессионала начинается с обраще-

ния внимания специалиста на себя как индивида, имеющего ряд 

качеств, выполняющего на работе некие действия, роли, испы-

тывающего разнообразные эмоции и строящего планы на буду-

щее, что становится базой для формирования ПИ. Собственный 

образ профессионала-оператора при этом довольно размытый 

и может включать элементы профессиональной идентичности ра-

нее освоенных профессий. По мере накопления профессиональ-

ного опыта представления о себе как профессионале утрачивают 

то, что не имеет непосредственной связи с профессией оператора 

и характеризуется яркой эмоциональной окраской. Этот процесс 

обусловлен более детальным освоением профессии, более глубо-

ким пониманием операторами их профессиональных задач и це-

лей, психологических качеств и ресурсов, обеспечивающих их ре-

ализацию. В результате продолжительной работы по профессии 

образ профессионала-оператора «Системы 112» опирается боль-

ше на реальные факты из собственного профессионального опыта 

и потому становится все более конкретным, четким и в то же вре-

мя обобщенным, без углубления в детали.

Таким образом, формирование ПИ оператора «Системы 112» 

происходит по пути аккумуляции личностью профессионала 

информации о профессии и всего, что может быть с ней связа-

но, а ее последующая трансформация реализуется через «отсев» 

не связанного с профессиональной деятельностью, конкретиза-

ция профессиональных функций, самопознание через профес-

сиональный труд и принятие специфики профессии и своих воз-

можностей в ней.
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Специфика проявлений тревожности у женщин 
при высоком уровне посттравматического стресса

А. А. Агишева

Представлено исследование особенностей картины тревожности 

у женщин, ассоциированной с посттравматическим стрессом. Ги-

потеза: уровень и характер тревожности, а также сопутствующая 

психопатологическая симптоматика у женщин различаются в за-

висимости от интенсивности переживаемого посттравматичес-

кого стресса. Более высокие показатели личностной тревожности 

и деструктивной тревоги обнаружены у респондентов с выраженной 

посттравматической симптоматикой. Респонденты, имеющие низ-

кий уровень посттравматического стресса, транслируют меньшую 

выраженность неосознаваемого компонента тревожности. Обсес-

сивно-компульсивная симптоматика, межличностная сензитив-

ность, депрессия, фобическая тревожность и психотизм более ярко 

выражены у группы респондентов с высоким уровнем посттравма-

тического стресса.

Ключевые слова: посттравматический стресс, стрессор высо-

кой интенсивности, тревожность, уровень тревожности, харак-

тер тревожности.

Посттравматический стресс (ПТС) может рассматриваться как на-

рушение личностной целостности вследствие контакта со стрес-

сорами высокой интенсивности, сопровождающееся характерным 

симптомокомплексом и эмоционально-когнитивными изменени-

ями личности (Тарабрина, 2012). Несмотря на активный прогресс 
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в развитии медицины и психологии, своевременная диагностика 

и терапия посттравматического стрессового расстройства в ряде 

случаев осложняется параллельным течением других психических 

расстройств, среди которых наиболее распространены депрессив-

ное и тревожное (Joyal et al., 2019).

Известно, что патологический уровень тревоги имеет высокую 

коморбидность с ПТС; при этом личностная тревожность положи-

тельно коррелирует с интенсивностью проявления посттравма-

тической симптоматики (Быховец, Падун, 2019). Также высокая 

личностная тревожность может являться одним из предикторов 

развития клинически значимого ПТС, вероятность выражен-

ной динамики которого напрямую зависит от индивидуальных 

особенностей личности, а также анамнестической картины, свя-

занной с психотравматизацией. Характер и уровень тревожности, 

с одной стороны, могут варьироваться на фоне ПТС, попадая в его 

структуру, становясь ассоциированными с ним. С другой сторо-

ны – личностная тревожность является относительно устойчивой 

личностной чертой, которая, в свою очередь, повышает уязвимость 

субъекта в отношении развития психопатологической симптома-

тики. Исследование каузальности изучаемых явлений на сегод-

няшнем этапе не представляется гуманным, вследствие чего опи-

сание тревожности в связи с ПТС может осуществляться в логике 

наблюдения взаимосвязей.

Личностная трансформация начинает осуществляться не-

посредственно в момент контакта со стрессором высокой ин-

тенсивности, являясь реакцией на потрясение и острый стресс 

(Магомед-Эминов, 2009). Так, например, повышение уровня тре-

вожности может быть зафиксировано непосредственно после кон-

такта со стрессором высокой интенсивности с последующим сохра-

нением выраженности симптома (Азарных, 2018). В дальнейшем, 

изменения могут носить как регрессивный, так и прогрессивный 

характер. В первом варианте развивается дезорганизация лич-

ностной структуры, нарушается эффективная адаптация личнос-

ти, во втором – напротив, происходит посттравматический лич-

ностный рост (Магомед-Эминов, 2009).

Цель исследования – изучить специфику тревожности у жен-

щин при высоком уровне переживаемого ПТС.

В качестве эмпирической гипотезы исследования выдвинуто 

предположение о том, что уровень и характер тревожности, а так-

же сопутствующая психопатологическая симптоматика у женщин 

различаются в зависимости от интенсивности переживаемого ПТС.
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С целью проверки исследовательской гипотезы был использо-

ван следующий комплекс методик:

1) Опросник травматических ситуаций M. Gray (Life events check-

list – 5, LEC-5) в адаптации Н. В. Тарабриной с коллегами;

2) Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожнос-

ти (STAI), автор – Ч. Д. Спилбергер, адаптирована Ю. Л. Ха-

ниным;

3) Я-структурный тест Аммона (Ich-Struktur-Test nach Ammon, 

ISTA) в адаптации коллектива сотрудников НИИ Бехтерева;

4) Опросник выраженности психопатологической симптоматики 

(Symptom Check List-90-Revised – SCL-90R) Л. Дерогати в адап-

тации Н. В. Тарабриной с коллегами;

5) Тематический апперцептивный тест (Thematic apperception test, 

ТАТ) Г. Мюррея.

Респондентами являлись женщины в возрасте от 20 до 60 лет, 

не имеющие на момент сбора данных выраженных проявлений 

психотического уровня функционирования и когнитивных на-

рушений, мешающих прохождению обследования. Полный цикл 

исследования прошли 100 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет, 

(n = 100, med = 30).

Показатель ПТС в данной выборке в среднем находится на уме-

ренном уровне. При этом у 10 респондентов признаки ПТС пол-

ностью отсутствуют, у 32 респондентов данный показатель нахо-

дится на низком уровне. Клинически значимые проявления ПТС 

обнаружены у 17 женщин, принявших участие в исследовании.

Деление выборки исследования по уровню ПТС по медиане 

позволило сформировать две группы: «Группа 1» – респонденты 

с низким уровнем ПТС (n = 54), «Группа 2» – респонденты с высо-

ким уровнем ПТС (n = 46). Для анализа различий по уровню и ха-

рактеру тревожности, а также по выраженности психопатологичес-

кой симптоматики, был использован U-критерий Манна–Уитни, 

позволяющий провести сравнение двух групп респондентов.

В результате сравнения групп с низким и высоким ПТС по вы-

раженности личностной и ситуативной тревожности обнаружены 

различия на уровне р<0,05 по личностной тревожности: у группы 

респондентов с низким уровнем ПТС личностная тревожность 

имеет, соответственно, более низкие показатели, чем у группы 

с высоким уровнем ПТС. Данное различие можно считать кон-

статирующим, подтверждающим описанную в литературном об-

зоре взаимосвязь данных критериев. Также обнаружены различия 
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(р<0,05) по деструктивной тревоге, она более выражена у респон-

дентов с высоким уровнем ПТС.

При анализе оценок тревожности персонажей в рассказах 

по таблицам ТАТ, вызывающим наиболее яркий эмоциональный 

отклик, обнаружены различия на уровне значимости ниже р = 0,01. 

Респонденты, имеющие более низкий уровень ПТС, транслируют 

меньшую выраженность неосознаваемого компонента тревожнос-

ти, чем респонденты с более высоким уровнем ПТС. Полученное 

различие, с одной стороны, может являться отражением в целом 

более интенсивных тревожных проявлений у второй группы ре-

спондентов, с другой – указывать на динамику избегания, харак-

терную для одного из кластеров посттравматического стрессово-

го расстройства.

Также обнаружены множественные различия в межгруппо-

вом сравнении по психопатологическим проявлениям: на уровне 

р<0,05 по обсессивно-компульсивной симптоматике, межличност-

ной сензитивности, депрессии, фобической тревожности, психо-

тизму, количеству подтвержденных симптомов и индексу налично-

го симптоматического дистресса; на уровне р<0,01 по тревожности 

(исследуемой в рамках SCL-R-90) и по общему индексу тяжести пси-

хопатологической симптоматики. Во всех случаях обнаруженных 

различий интенсивность психопатологических проявлений наи-

более выражена у группы респондентов с высоким уровнем ПТС. 

Полученные результаты могут интерпретироваться с точки зрения 

высокой коморбидности посттравматического стрессового рас-

стройства с депрессивным, тревожным расстройствами, с психо-

тическими и социофобическими симптомами.

Проведенное межгрупповое сравнение дополняет исследова-

ния, направленные на изучение различий между условно здоровы-

ми, субклиническими и клиническими выборками. Установлены 

специфические различия, связанными не только с уровнем выра-

женности психопатологизации, но и с характером ее проявлений.

Изучение тревожности, ассоциированной с ПТС различной 

природы, принимает важное значение, обращая внимание на ре-

сурсы личности, столкнувшейся с психотравмирующим опытом. 

Дальнейшее углубление темы может быть направлено на рассмот-

рение роли различных комбинаций стрессоров высокой интенсив-

ности в формировании профилей тревожности у женщин, а также 

на включение в смысловую структуру работы конструкта «чувстви-

тельность к тревоге», который, предположительно, внесет допол-

нительную ясность в понимание обнаруженных различий.
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Особенности эмоционального интеллекта у подростков, 
вовлеченных в ситуацию буллинга в разных ролях

Э. М. Алиева, В. В. Раабе

Работа посвящена изучению особенностей эмоционального интел-

лекта у подростков, вовлеченных в ситуацию буллинга в разных ро-

лях. Было проведено исследование 60 школьников в возрасте от 13 

до 17 лет. Исходя из результатов выявлена отрицательная корре-

ляция между каждым аспектом эмоционального интеллекта и вик-

тимностью, а также отсутствие корреляции между аспектами 

эмоционального интеллекта и агрессивности. Исходя из полученных 

результатов, мы можем сделать предположение о том, что на вы-

бор подростком роли агрессора в ситуации травли могут оказывать 

влияние другие факторы, не связанные с эмоциональным интеллек-

том: например, воспитание, ситуация в семье, особенности психи-

ческого развития и т. д.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, буллинг, подрост-

ки, особенности эмоционального интеллекта.

Буллинг – это осознанное длительное жестокое обращение од-

ного индивида или группы по отношению к другому индивиду 

или группе. Ключевые исследования буллинга выделяют несколь-

ко типов его участников: зачинщики, или же булли; свидетели 

и жертвы. Важно отметить, что роль подростка в ситуации бул-

линга может меняться: исследователям известны случаи, когда 

булли становились жертвами, а жертвы, напротив, становились

булли.
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Уровень эмоционального интеллекта подростка является важ-

ным предиктором его роли в ситуации буллинга. Ранее исследова-

тели предполагали, что зачинщики травли имеют низкий уровень 

эмоционального интеллекта, основывая этот вывод на отсутствии 

у них сочувствия к жертве, однако, некоторые современные иссле-

дования показывают, что булли, напротив, обладают высоким ЭИ, 

а жертвы, в свою очередь, обладают более низким уровнем эмоцио-

нального интеллекта (Кочетова, Климакова, 2019). Современные 

исследователи считают, что низкий уровень эмоционального ин-

теллекта оказывает влияние на оценку человеком ситуации в со-

циальном взаимодействии. В случае низкого эмоционального ин-

теллекта оценка будет неадекватной, что способствует проявлению 

неадаптивных поведенческих стратегий.

Роль эмоционального интеллекта в изучении буллинга являет-

ся чрезвычайно важной, так как он оказывает влияние на адапта-

цию человека к социальной среде, успешность или неуспешность 

его в социальном взаимодействии. Некоторые исследователи от-

мечают, что эмоциональный интеллект, помимо всего выше-

перечисленного, связан с самооценкой человека (Социальный 

и эмоциональный интеллект…, 2009). Все указанные выше фак-

торы могут повысить риск вовлечения подростка в ситуацию 

буллинга, так как низкая самооценка, неадаптивное антисоци-

альное поведение и агрессия являются предикторами начала

травли.

Многие исследователи выдвигают гипотезу о том, что булли 

имеют более низкий уровень аспектов эмоционального интел-

лекта, чем жертвы, обосновывая это тем, что зачинщики травли, 

применяющие вербальное и физическое насилие к жертвам, не ис-

пытывают к ним сочувствия и благодаря этому могут продолжать 

систематические издевательства. Так, например, по результатам 

исследований некоторых авторов зачинщики имеют гораздо бо-

лее низкий уровень такого аспекта эмоционального интеллекта, 

как понимание чужих эмоций, чем жертвы. Помимо вышеперечис-

ленного, существуют исследования, говорящие о том, что агрессо-

ры имеют низкий уровень эмпатии, что объясняет систематичес-

кое, непрекращающееся применение жестокости по отношению 

к другим, более слабым людям, не имеющим возможности посто-

ять за себя (Zych et al., 2019).

В связи с этим, целью исследования было выявить особеннос-

ти эмоционального интеллекта у подростков, вовлеченных в си-

туацию буллинга в разных ролях. Гипотеза исследования – под-
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ростки, вовлеченные в ситуацию буллинга в роли зачинщика будут 

иметь более низкий уровень понимания эмоций других, чем жерт-

вы. Данная гипотеза была выдвинута в связи с существованием 

работ авторов, утверждающих, что зачинщики травли, применя-

ющие вербальное и физическое насилие к жертвам, не испытыва-

ют к ним сочувствие, продолжая систематические издевательства.

В исследовании принимали участие девушки и юноши 13–

17 лет, обучающиеся в школе. Всего выборку составили 31 девуш-

ка и 29 юношей. Учащиеся были отобраны из разных классов школ, 

с 7 по 11 классы.

Были использованы следующие методики: опросник ЭМиН 

авторства Д. В. Люсина и опросник «Роль жертвы и агрессора в си-

туации школьного буллинга» (опросник Д. Олвеуса в адаптации 

Е. В. Бушиной и А. М. Муминовой).

Статистическая обработка полученных данных включала в се-

бя проверку распределения на нормальность с помощью критерия 

Колмогорова–Смирнова и проверку гипотезы с помощью коэффи-

циента корреляции Пирсона (проверка по критерию Колмогоро-

ва–Смирнова показала, что распределение нормальное, следова-

тельно, выбор был принят в пользу применения параметрических 

критериев).

Исходя из полученных результатов было выяснено, что меж-

ду составляющими эмоционального интеллекта и виктимностью 

корреляция отрицательная (p<0,05), следовательно, чем выше ас-

пекты эмоционального интеллекта, тем ниже уровень виктимнос-

ти. Тем не менее значимость связи составляющих эмоционально-

го интеллекта с критерием агрессивности не может быть принята 

(p>0,05), следовательно, говорить о корреляции мы не можем.

Результаты помогают нам сделать несколько важных выводов 

об особенностях эмоционального интеллекта у подростков, вовле-

ченных в ситуацию буллинга. Нами была получена отрицательная 

корреляция между виктимностью и составляющими эмоциональ-

ного интеллекта. Это может быть связано с тем, что низкий уровень 

понимания и контролирования своих и чужих эмоций способст-

вует выработке неадаптивных поведенческих стратегий в социаль-

ном взаимодействии, из-за чего уровень виктимности значительно 

повышается, следовательно, риск стать жертвой буллинга стано-

вится выше. Помимо вышеперечисленного, подростки с низким 

уровнем составляющих эмоционального интеллекта с большей ве-

роятностью будут испытывать сложности при построении соци-

альных связей, что также оказывает влияние на уровень виктим-



ности подростка. В случае, если подросток не понимает, как вести 

себя в обществе и заводить социальные связи, его поведение будет 

распознаваться другими как антисоциальное, следовательно, он 

с большей вероятностью может стать жертвой буллинга.

Помимо вышеперечисленного, нами были получены результа-

ты о том, что корреляция между агрессивностью и составляющими 

эмоционального интеллекта не является значимой. Следователь-

но, выдвинутая нами гипотеза не была подтверждена: подростки, 

вовлеченные в ситуацию буллинга в роли зачинщиков не имеют 

проблем с уровнем эмоционального интеллекта.

В свою очередь, полученные результаты подводят нас к выве-

дению новой гипотезы: возможно, выбор подростком роли агрес-

сора в ситуации буллинга могут оказывать влияние другие факто-

ры, не связанные с уровнем эмоционального интеллекта, например, 

воспитание, обстановка в семье, особенности психического раз-

вития и так далее.
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Коммуникативные трудности подростков с разным 
уровнем понимания психических состояний

К. М. Алишейхова, А. Ю. Уланова

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей общения подростков в связи с развитием их способнос-

ти понимать психические состояния других – модели психического. 

Было выдвинуто предположение о существовании различий в выра-

женности коммуникативных трудностей у групп с низким и высо-

ким уровнем понимания психических состояний. Выборку составили 

65 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Использовались методики 

на оценку модели психического (тест «Взгляд», задача на социаль-

ное понимание), а также опросник коммуникативных трудностей 

в общении со сверстниками. Удалось обнаружить статистически 

значимые различия в выраженности инструментальных коммуни-

кативных трудностей у подростков с низким и высоким уровнем со-

циального понимания неоднозначных историй.

Ключевые слова: модель психического, коммуникативные труд-

ности, общение, подростковый возраст, понимание психических 

состояний.

Подростковый возраст является самым сложным, насыщенным 

и противоречивым этапом коммуникативного развития. По мере 

развития подростка, его коммуникативная сфера претерпевает 

изменения: образуются новые формы и виды взаимодействия, ак-

тивно формируются коммуникативные навыки, расширяется круг 

общения, устанавливаются доверительные отношения вне семьи.
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Согласно взглядам отечественных психологов (Л. С. Выготско-

го, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной, С. Л. Рубин-

штейна, Д. Б. Эльконина и др.), общение со сверстниками признает-

ся ведущей деятельностью подросткового возраста. В этот период 

товарищеские отношения выступают на первый план, в этих кон-

тактах подросток начинает черпать социальную поддержку, реа-

лизуя необходимую потребность в принятии, сочувствии без по-

тери своей автономии.

В процессе становления личности подростка могут возникать 

серьезные проблемы в коммуникативной сфере. Наличие комму-

никативных трудностей будет мешать подростку устанавливать 

и поддерживать контакт со сверстниками, грамотно и качествен-

но обмениваться с ними информацией, быть понятым собеседни-

ком, что может стать причиной нарушений в социализации под-

ростка (Самохвалова, 2012).

Многие авторы приходят к выводу, что часто причинами ком-

муникативных трудностей могут выступать различные индиви-

дуально-психологические особенности общения, включающие 

личностные, волевые, интеллектуальные, социально-культур-

ные различия между собеседником (Джиоева, 2017; Пискуно-

ва, 2016; Шапко, 2018). В настоящей работе планируется изуче-

ния социально-когнитивных особенностей развития подростков, 

как возможных факторов развития коммуникативных труднос-

тей. Для этих целей был использован подход «модель психическо-

го», оценивающий способность распознавать знания, намерения, 

эмоции и другие психические состояния партнера, а также учиты-

вать их для прогнозирования своего коммуникативного поведения 

(Сергиенко и др., 2020). Мы предположили, что дефицит модели 

психического может выступать фактором риска развития комму-

никативных трудностей. Изучение данной взаимосвязи представ-

ляется актуальным.

Цель исследования – изучение выраженности коммуникатив-

ных трудностей у подростков с разным уровнем понимания пси-

хических состояний.

Гипотеза исследования: существуют различия в выражен-

ности коммуникативных трудностей у групп с низким и высо-

ким уровнем понимания психических состояний в подростко-

вом возрасте.

Участники исследования: 65 подростков в возрасте от 13 

до 15 лет (24 юноши, 41 девушка). Респонденты являются учащи-

мися 7-х, 8-х, 9-х классов школ Домодедова, Москвы, Каспийска.
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Исследование проводилось в онлайн-формате через платфор-

му «Google Forms».

Методики исследования: для оценки понимания психичес-

ких состояния был использован тест «Взгляд» (Baron-Cohen et al., 

2001), предназначенный для изучения способности невербально-

го распознавания внутренних состояний других людей по выра-

жению глаз. Кроме того, была использована задача на оценку со-

циального понимания «Неоднозначные истории», переведенная 

на русский язык сотрудниками Института психологии РАН, в хо-

де которой участникам было необходимо дать интерпретацию по-

ведения человека в неоднозначной социальной ситуации (Bosacki, 

1998). Для оценки коммуникативных трудностей подростков был 

использован опросник «Трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми» (Самохвалова, 2014). Опросник позволяет оценить 

выраженность четырех видом трудностей в общении – базовые, со-

держательные, рефлексивные и инструментальные.

Результаты исследования

Для проверки гипотезы о том, что существуют различия в выра-

женности коммуникативных трудностей у групп с низким и высо-

ким уровнем понимания психических состояний в подростковом 

возрасте, нами было проведено два типа сравнения между пока-

зателями модели психического и коммуникативных трудностей.

В первом сравнении после разделения подростков на группы 

в соответствии с уровнем их понимания психических состояний 

по глазам (тест «Взгляд»), был проведен анализ средних значений 

различных типов коммуникативных трудностей у детей с низким 

и высоким уровнем понимания эмоций по глазам. Анализ прово-

дился с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни 

(p = 0,05). Согласно полученным данным, статистически значи-

мые различия обнаружены не были.

Во втором сравнении подростки были разделены на группы 

в соответствии с результатами по задаче «Неоднозначные истории». 

Анализ проводился с помощью непараметрического критерия Ман-

на–Уитни (p = 0,05). Согласно полученным данным, были обнару-

жены статистически значимые различия в выраженности только 

одного из типов, а именно инструментальных коммуникативных 

трудностей у подростков с низким и высоким уровнем социаль-

ного понимания неоднозначных историй (U = 187,5 при p = 0,038). 

Данный результат указывает на то, что подросткам с высокими 

инструментальными трудностями сложно дается понимание мен-



тальных состояний партнеров по общению, у них возникают проб-

лемы с восприятием коммуникативной ситуации, они плохо ин-

терпретируют поведение своих собеседников.

Такой результат может быть связан с тем, что методика «Не-

однозначные истории» оценивает социально-когнитивный ком-

понент модели психического, требует в первую очередь словесных 

рассуждений об аффективных и психических состояниях других 

людей, что видится более подходящим для анализа коммуника-

ции и поиска тенденций в развитии коммуникативной сферы под-

ростков. Тест «Взгляд» оценивает социально-перцептивный ком-

понент, психические состояния других людей в данной методике 

определяются на основе невербальных сигналов, что как показа-

ло исследование, не позволяет выявить согласованность с затруд-

нениями в коммуникативном развитии подростков.

Таким образом, гипотеза подтверждается частично: при разде-

лении выборки по результатам теста «Взгляд» на группы с разными 

уровнями понимания эмоций по глазам не было обнаружено раз-

личий в выраженности коммуникативных трудностей, а при разде-

лении этой же выборки по результатам методики «Неоднозначные 

истории» на группы с разными уровнями социального понимания 

неоднозначных историй было обнаружено, что инструментальные 

коммуникативные трудности выше у тех подростков, кто хуже рас-

познает неоднозначные социальные ситуации.
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Диалогическое интернет-взаимодействие пользователей 
в условиях речевых провокаций*

В. А. Афиногенова

Исследование продолжает серию работ, посвященных феномену ре-

чевой провокации, и нацелено на изучение диалогического онлайн-вза-

имодействия при их появлении. Материал исследования – обсуждения 

популярных постов в онлайн-сообществе «Москва 24» в социальной 

сети «В контакте». Выявлено 11 категорий провокативных интен-

ций, среди которых преобладают «унизить», «выразить иронию», 

«высмеять», «возразить». Провокативная линия изменяет текущее 

взаимодействие и получает развитие в трети случаев. Чаще выяв-

ляется ответное сопротивление партнера, однако дальнейшая кон-

фронтация обнаруживается не всегда, что сопряжено с нежелани-

ем развивать конфликт. Описаны способы противодействия речевой 

провокации в Интернете.

Ключевые слова: диалогическое онлайн-взаимодействие, рече-

вые провокации, провокативные интенции, интент-анализ, про-

тиводействие речевой провокации.

В последние десятилетия проблема речевых провокаций стано-

вится особенно острой, ведь бурное развитие информационного 

общества открывает новые возможности онлайн-коммуникации, 

позволяя открыто выражать свою точку зрения, вести полемику, 

а нередко – оскорблять, унижать, высмеивать собеседника, про-

* Подготовлено по Госзаданию № 0138-2023-0004.
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воцируя на ответные речевые действия. Феномен речевой провока-

ции широко исследуется политологами, лингвистами, социолога-

ми, психологами и другими учеными (О. С. Волкова, А. В. Глухова, 

О. С. Иссерс, В. О. Кузнецов, В. Н. Степанов, А. А. Штеба и мн. др.). 

Однако до сих пор он не имеет емкого определения, которое поз-

воляет охарактеризовать это явление вне зависимости от условий 

его проявления.

Мы придерживаемся определения О. С. Иссерс, которая по-

нимает под речевой провокацией коммуникативный сбой, ор-

ганизованный говорящим для достижения определенных целей, 

что побуждает партнера к таким речевым реакциям, которые мо-

гут повлечь за собой нежелательные для него последствия (Иссерс, 

2009). В данном исследовании предполагается продолжить разра-

ботку проблемы речевой провокации в контексте диалогического 

взаимодействия пользователей.

Цель исследования: изучение диалогического интернет-вза-

имодействия при появлении речевых провокаций.

Гипотезы исследования: 1) реплики пользователей, реализу-

ющих речевые провокации, всегда получают негативно окрашен-

ные отклики коммуникантов; 2) появление речевых провокаций 

изменяет текущую линию взаимодействия и приводит к конфрон-

тации пользователей.

Методика

Участники исследования: 105 человека (по данным в открытых ин-

тернет-источниках, 56 мужчин, 49 женщин).

Материал исследования: 10 популярных постов об актуальных 

событиях в онлайн-сообществе «Москва 24» в социальной сети 

«В контакте» и их обсуждение (427 комментариев, М = 43, min = 20, 

max = 101). Отбирались популярные (имеющие более 1000 просмот-

ров) сообщения, получившие более 20 комментариев, которые бы-

ли опубликованы в январе-феврале 2023 г.

Основной метод исследования – интент-анализ, который поз-

воляет реконструировать стоящие за речью интенции коммуникан-

тов и выявить элементы интенционального содержания, связан-

ные с текущим взаимодействием, коммуникативными тактиками, 

риторическими приемами и др. (Павлова, Гребенщикова, 2017).

Результаты и их интерпретация

Проведенный интент-анализ выявил 11 категорий провокативных 

интенций (n = 487), присущих диалогическому взаимодействию 
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пользователей в Интернете. Опираясь на представление О. С. Ис-

серс о речевой провокации (Иссерс, 2009), мы относим к провока-

тивным интенции, побуждающие собеседника к таким речевым 

действиям, которые могут повлечь за собой нежелательные для не-

го последствия. Наиболее частотны (более 50 случаев реализации) 

такие категории провокативных интенций, как «унизить» (n = 95), 

«выразить иронию» (n = 79), «высмеять» (n = 74), «возразить» (n = 59).

Реализованные в онлайн-взаимодействии речевые провокации 

(n = 487) отнюдь не всегда оказываются успешными: в 67 % случаев 

реплики партнеров, содержащие провокативные интенции, не по-

лучают какого-либо отклика. Это обусловлено особенностями он-

лайн-обсуждений, которые отличаются значительной гибкостью: 

коммуникант может не отвечать на реплики партнера и при этом 

оставаться участником взаимодействия. Лишь в 33 % случаев подоб-

ные интенции получают отклик партнера, однократный или мно-

жественный, содержащий не только провокативные (относящие-

ся к негативным), но также нейтральные и позитивные интенции. 

Гипотеза 1 подтверждена частично.

Успешная речевая провокация (имеющая отклик собеседника) 

изменяет текущую линию взаимодействия пользователей (n = 160). 

В 88 % случаев выявляется ответное сопротивление: партнер воз-

ражает, критикует, иронизирует, возмущается и т. п. («У наших ре-

жиссеров мозгов не хватает! Всё, что они способны снять, – на кана-

ле НТВ». – «Да хорош тебе! Хаять каждый может»; «Так им и надо, 

регионщикам! Еще туда деньги тратить будем что ли?!» – «Нам 

не нужны ваши, отдайте наши! У вас все чужими руками делает-

ся! Потребители!»). Вместе с тем дальнейшая конфронтация обна-

руживается не всегда: лишь в 37 % случаев провокативная линия 

диалога получает развитие, нередко за счет отсроченных откли-

ков собеседников. Интересно, что провокативные линии много-

численны и непродолжительны (до 6 реплик), что сопряжено с не-

желанием развивать конфликт и вместе с тем со стремлением дать 

провокативный, выразительный отклик. При этом формат интер-

нет-взаимодействия позволяет оставить реализованные интенции 

без ответа и не разрушить текущий диалог.

В 12 % случаев (n = 19) обнаруживаются попытки уклониться 

от провокативной линии и продолжить диалог, реализуя интен-

ции нейтрального и позитивного характера, такие как, «выразить 

мнение», «выяснить», «посоветовать», «пояснить», «самопрезен-

товаться», «выразить восхищение» и др. («Себя он не предложил 

запретить как человека, выдающего бредовые идеи на всеобщее 
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обозрение?» – «А что он не так предложил?»). Однако подобные 

провокативные линии не получают продолжения: диалог возвра-

щается в аналитическое русло. Гипотеза 2 подтверждена частично.

Проведенный анализ позволил сформулировать способы про-

тиводействия речевой провокации в Интернете. Наиболее эффек-

тивным является ее игнорирование. Возможно уклонение от реа-

лизованной провокации и аргументированное проявление своей 

позиции. Отсутствие длительной дискуссии с провокатором так-

же вынуждает его прекратить свои действия. Подобные варианты 

сопротивления партнеру-провокатору отмечаются и другими ис-

следователями (Строганов, 2017; Milosevic, 2016; и др.), что указы-

вает на их универсальность и результативность.

Выводы

Выявлено 11 категорий провокативных интенций, присущих диа-

логическому взаимодействию пользователей в Интернете, среди 

которых преобладают такие категории, как «унизить», «выразить 

иронию», «высмеять», «возразить».

Провокативные линии изменяют текущее взаимодействие и по-

лучают развитие примерно в трети случаев. Они непродолжитель-

ны и нередко «вплетаются» в основную линию обсуждения за счет 

отсроченных откликов партнеров. Чаще всего выявляется ответное 

сопротивление партнера, однако дальнейшая конфронтация обна-

руживается не всегда, что сопряжено с нежеланием развивать кон-

фликт и возможностью оставить интернет-провокацию без ответа. 

Обнаруживаются немногочисленные случаи уклонения от прово-

кативной линии, которые не получают продолжения: диалог воз-

вращается в аналитическое русло.

Представлено несколько способов противодействия речевой 

провокации в Интернете, среди которых ее игнорирование, укло-

нение, а также отсутствие длительной дискуссии с провокатором, 

что вынуждает его прекратить свои действия.
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Об удовлетворенности академическим научным 
наставничеством его участниками

М. А. Баева, М. Д. Кондратьев

В тексте описаны результаты исследования связи удовлетвореннос-

ти академическим научным наставничеством и сходства характе-

ристик его участников. Участниками исследования являлись 28 пар 

«научный руководитель–студент». Использовались пятифакторный 

опросник личности 5PFQ, опросник стилей деятельности LSQ, опрос-

ник стилей реагирования на изменения, авторская анкета «взаимо-

действие с научным руководителем/студентом», созданная на основе 

анкеты удовлетворенности наставнической поддержкой. Значимые 

взаимосвязи не обнаружены. Предполагается, что дальнейший поиск 

следует осуществлять в логике оценки роли индивидуально-психоло-

гических характеристик, а не их сходства.

Ключевые слова: наставничество, удовлетворенность взаимо-

действием, академическое наставничество.

Представленная исследовательская работа посвящена изучению 

факторов удовлетворенности взаимодействием в системе «научный 

руководитель–студент», которая рассматривается в качестве фор-

мального академического научного наставничества в конкретном 

структурном подразделении одного из крупных московских вузов.

При созданных условиях, обеспечивающих свободу выбора, 

участники обеих сторон заинтересованы в том, чтобы принять ре-

шение относительно друг друга, которое приведет пару к наилуч-

шим результатам. Помимо базовых критериев совпадения участ-
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ников научного руководства, таких как научные интересы и схожее 

видение процесса работы, нам, как и другим исследователям фе-

номена наставничества, стало интересно – есть ли связь между 

психологическими характеристиками участников пары и эффек-

тивностью работы в ней? Проблема исследования заключается 

в возникшем за годы исследования феномена наставничества про-

тиворечии – чем опосредована удовлетворенность взаимодействи-

ем в паре наставничества – индивидуальными характеристиками 

или совпадением определенных психологических характеристик 

у участников пары?

Цель исследования: выяснить, как связаны удовлетворенность 

взаимодействием в системе «научный руководитель–студент» и со-

впадение определенных психологических характеристик в паре.

Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: 

существует значимая прямая взаимосвязь между степенью сходства 

черт личности, стилей деятельности, стилей реагирования на из-

менения и удовлетворенностью взаимодействием в системе «на-

учный руководитель–студент». Обоснованием гипотезы являет-

ся позиция ряда авторов, рассматривающих указанное сходство 

в качестве источника удовлетворенности и эффективности вза-

имодействия в таких парах.

Участниками исследования стали 28 пар «руководитель–сту-

дент» одного структурного подразделения, выполняющие совмест-

ную работу впервые.

На основании анализа литературы в качестве методик иссле-

дования были выбраны: для оценки черт личности – русскоязыч-

ная версия пятифакторного опросника личности 5PFQ (Хромов, 

2010); для измерения стилей деятельности – русскоязычная адап-

тация опросника стилей деятельности, LSQ (Ишков, Милора-

дова, 2004); для измерения стилей реагирования на изменения – 

опросник стилей реагирования на изменения (Базаров, Сычева, 

2012); для оценки удовлетворенности – авторская анкета «вза-

имодействие с научным руководителем/студентом», созданная 

на основе анкеты удовлетворенности наставнической поддерж-

кой (Menges, 2015).

При анализе данных применялись методы математической 

статистики, использовались: проверка распределений на нор-

мальность с помощью критерия Колмогорова–Смирнова (рас-

пределение отличается от нормального, принято решение в поль-

зу использования непараметрических критериев); для проверки 

гипотезы использовался коэффициент корреляции Спирмена. 
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Для оценки степени сходства исследуемых характеристик в па-

ре использовались квадраты разности характеристик участников 

взаимодействия.

Математическая обработка собранных данных показала, что 

ни в одном из указанных компонентов заявленной гипотезы 

для участников исследования указанная гипотеза о связи удо-

влетворенности взаимодействием в системе «научный руководи-

тель–студент» и сходством психологических характеристик об-

наружить значимые взаимосвязи не удалось. Это дает основания 

утверждать, что результаты проведенного исследования не сви-

детельствуют в пользу рассмотрения степени сходства черт лич-

ности, стиля деятельности, стиля реагирования на изменения 

в качестве основы для удовлетворенности взаимодействием в сис-

теме «научный руководитель–студент» академического научно-

го наставничества.

Главным выводом по результатам проведенного исследования 

можно считать отсутствие значимой взаимосвязи между совпаде-

нием исследованных характеристик в паре и удовлетворенностью 

взаимодействием в ней.

Среди ограничений исследования имеет смысл рассмотреть 

объем выборки, который следует увеличить в последующих ра-

ботах в этом направлении, хотя подбор участников исследования 

составляет для авторов серьезную трудность, поскольку для час-

ти студентов, особенно – академически неуспешных, непросто 

найти подходящую мотивацию участия в исследовании. Еще од-

ним очевидным ограничением является использование в иссле-

довании коллег, обучающихся и работающих в одном структур-

ном подразделении.

Полученные результаты приводят нас к новым гипотезам: воз-

можно, что вклад в удовлетворенность взаимодействием вносят 

индивидуально-психологические характеристики, а не их совпа-

дение в паре.

Мы продолжим исследования, посвященные данной пробле-

матике.
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Исследование процесса формирования
взрослой идентичности в ходе кризиса четверти жизни 

на отечественной выборке

М. В. Балыкова, Н. Ю. Ярыгина

Целью данного исследования являлось изучение психологического 

содержания кризиса четверти жизни как кризиса идентичности 

на отечественной выборке. Нами была сформирована выборка, со-

стоявшая из 40 человек возраста от 18 до 28 лет, обратившихся 

или планирующих обратиться за психологической помощью и обуча-

ющихся по программам высшего образования. Полученные нами эм-

пирические данные убедительно демонстрируют у опрошенных нали-

чие кризиса идентичности на разных стадиях его прохождения. Было 

показано, что кризис четверти жизни действительно является нор-

мативным кризисом идентичности, при этом его главным новообра-

зованием является взрослая идентичность.

Ключевые слова: идентичность, возрастной кризис, личность, 

период взросления, кризис четверти жизни

В настоящий момент кризис четверти жизни (проходящий в период 

с 18 до 30 лет) рассматривается как нормативный возрастной кри-

зис периода взросления, однако, основной задачей данного кризиса 

может являться формирование взрослой идентичности. Взрослая 

идентичность не только позволяет личности решать качествен-

но новые задачи по сравнению с подростковой идентичностью, 

но и испытывать при этом меньше тревоги и ощущать большую 

удовлетворенность результатами деятельности. Именно поэтому 
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в ходе данного исследования мы исходили из предположений о том, 

что лица, обращающиеся за психологической помощью в возрасте 

от 18 до 28 лет, находятся в процессе трансформации подростко-

вой идентичности во взрослую, а также что кризис 25 лет является 

по своей сущности кризисом идентичности и его центральным но-

вообразованием является взрослая идентичность. Таким образом 

целью нашего исследования являлось изучение психологическо-

го содержания кризиса взросления именно как кризиса взрослой 

идентичности на отечественной выборке. Нами были сформули-

рованы следующие гипотезы:

Лица, обращающиеся за психологической помощью в возрасте 

от 18 до 28 лет, находятся в процессе формирования зрелой иден-

тичности.

Кризис 25 лет является по своей сущности кризисом иден-

тичности и его центральным новообразованием является взрос-

лая идентичность.

Нами была сформирована выборка, состоявшая из 40 человек 

возраста от 18 до 28 лет, обратившихся или планирующих обра-

титься за психологической помощью и обучающихся по програм-

мам высшего образования.

Методы исследования

Для анализа выраженности данных процессов формирования 

идентичности (принятие обязательств, идентификация с обяза-

тельствами, экстенсивное исследование себя/идентичности, ин-

тенсивное исследование себя/идентичности, руминативное иссле-

дование себя/идентичности) нами, вслед за K. Luyckx и др. (Luyckx 

et al., 2016), была сформирована авторская анкета, состоящая из 25 

утверждений. Дополнительно для получения данных о степени 

сформированности идентичности в отдельных сферах жизни на-

ми использовался опросник личностной и социальной идентич-

ности А. А. Урбановича. Для получения дополнительных данных 

об уровне рефлексивности, самооценки личности были выбраны 

следующие методики: опросник рефлексивности А. В. Карпова 

и тест-опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковале-

ва. С целью изучения соответствия формирующейся идентичности 

ценностно-смысловой сфере опрашиваемых использовался тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева.

Полученные первичные данные были подвергнуты кластер-

ному анализу методом k-средних, по результатам которого были 

выделены 6 кластеров: предопределенная идентичность (докри-
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зисный этап), проблемная диффузия, мораторий, экстенсивное 

исследование, интенсивное исследование, достигнутая идентич-

ность (посткризисный этап). Далее представлены описания вы-

деленных кластеров, при этом они рассматриваются как «срезы» 

процесса формирования взрослой идентичности:

1. «Предопределенная идентичность»: для данной группы опро-

шенных были характерны высокие значения показателя «при-

нятие обязательств» (0,60), пониженный уровень идентифи-

кации с обязательствами (–0,23) и крайне низкие значения 

по показателям «экстенсивный поиск» (–1,90), «интенсивный 

поиск» (–1,73) и «руминативный поиск» (–2,07). Лица, облада-

ющие предопределенной идентичностью, часто характеризу-

ются высокой приверженностью обязательствам под влиянием 

традиций или обычаев.

2. «Проблемная диффузия»: данный кластер может представлять 

собой первую стадию именно кризиса идентичности, так как 

происходит резкое сбрасывание обязательств (что выражено 

в снижении таких параметров, как «принятие обязательств» 

(–2,07) и «идентификация с обязательствами» (–1,40)). Одно-

временно включаются процессы поиска/исследования (особен-

но руминативного поиска (1,27), обычно сопровождающегося 

повышенным уровнем тревожности и сниженным фоном на-

строения). На фоне роста как рефлексии (7), так и самооцен-

ки (110) (что, вероятно, играет компенсаторную роль в услови-

ях временного вакуума идентичности), происходит снижение 

идентификации себя в отдельных сферах и снижение общей 

осмысленности жизни (48,67).

3. «Мораторий»: в данном кластере процесс экстенсивного поис-

ка (0,38) постепенно сменяет руминативный поиск (0,27), и, од-

новременно, существенно уменьшается степень отторжения 

обязательств (–0,20; –0,40). Осмысленность жизни у респон-

дентов данной группы повышается; наблюдается, однако, сни-

жение самооценки (до нормального уровня – 87) и способнос-

ти к рефлексии (6).

4. «Экстенсивное исследование»: в данном кластере доминирует 

процесс экстенсивного поиска (0,90), при этом выраженность 

процессов принятия обязательств и идентификации с ними 

приближается к средним по выборке значениям. В данной 

группе продолжается тенденция к росту осмысленности жиз-

ни (87,0), при этом наблюдается дальнейшее снижение само-

оценки и рефлексивности.
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5. «Интенсивное исследование»: в данной группе наблюдается до-

статочно резкий рост идентификации себя в различных сферах, 

осмысленности жизни (107,2). Экстенсивный поиск постепен-

но теряет прежнюю значимость, при этом личность отказыва-

ется от деструктивного руминативного поиска идентичнос-

ти. Одновременно с этим впервые в ходе кризиса наблюдается 

принятие новых обязательств (0,80) и способность идентифи-

цировать себя с ними (0,70).

6. «Достигнутая идентичность»: максимальную выраженность 

приобретает процесс интенсивного, т. е. сфокусированного 

в едином направлении, поиска/исследования выбранной иден-

тичности (1,60), принятия и идентификации с обязательствами. 

Идентичность в различных сферах жизни также более сфор-

мирована; данная группа также продемонстрировала самые 

высокие значения осмысленности жизни (126,0). Снижение 

самооценки, вероятно, связано с тем, что с обретением основ 

взрослой идентичности личность перестает нуждаться в ком-

пенсирующем воздействии завышенной самооценки.

Выводы

Сопоставление полученных стадий кризиса идентичности с фаза-

ми кризиса четверти жизни также может демонстрировать их час-

тичное совпадение: статус «предопределенной идентичности» со-

поставим с фазой 1 кризиса четверти жизни («ловушка»), статус 

«проблемной диффузии» совпадает с фазой 2а («отделение»), да-

лее фаза 2б («перерыв») представлена статусом «моратория». Ста-

тусы или стадии «экстенсивного исследования» и «интенсивно-

го исследования» равнозначны фазе 3 («исследование»). Стадия 

«достигнутой идентичности», вероятнее всего, относится к фазе 4 

(«восстановление»), так как происходит завершение кризиса и фор-

мирование взрослой идентичности.

Ключевые процессы, происходящие с личностью в ходе кри-

зиса идентичности в данном возрасте, совпадают с теми, что про-

текают в ходе кризиса четверти жизни; можно предположить, 

что центральным новообразованием кризиса 25 лет является имен-

но взрослая идентичность, что подтверждает выдвинутую нами 

гипотезу. Таким образом, кризис четверти жизни может рассмат-

риваться как нормативный кризис идентичности у лиц возрас-

та 18–30 лет в западно-ориентированных цивилизациях, пред-

полагающих более позднее принятие всех обязательств взрослой

жизни.
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Роль контроля поведения при реализации
академической прокрастинации на разных этапах 

получения высшего образования*

Н. С. Бархатова, И. И. Ветрова

В статье представлен подход к проблеме академической прокрас-

тинации как дисфункции регуляторных процессов. В исследовании 

приняли участие 168 человек от 18 до 62 лет. Были использованы ме-

тодики: «Контроль поведения», «Шкала оценки академической про-

крастинации PASS», «Шкала тревоги Спилбергера». Были выявлены 

стабильные связи между отдельными показателями регуляции по-

ведения, академической прокрастинации и уровнем тревожности, 

которые не зависят от уровня получаемого образования. Отдельные 

различия между студентами на разных ступенях высшего образова-

ния получены по степени выраженности контроля поведения, акаде-

мической прокрастинации и уровня тревожности, а также на уров-

не структуры связей.

Ключевые слова: регуляция поведения, саморегуляция, конт-

роль поведения, когнитивный контроль, эмоциональный конт-

роль, волевой контроль, прокрастинация

Феномен прокрастинации в последнее время обретает все боль-

шую популярность не только в научной сфере, но и в обыденном 

знании. Прокрастинация становится трендом, в то время как не-

* Работа выполнена в соответствии с Госзаданием Минобрнауки РФ

№ 0138-2023-0005.
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гативные последствия прокрастинирующего поведения по-преж-

нему проявляются как в академической сфере, так в профессио-

нальной деятельности.

Дж. Феррари предположил, что прокрастинацию можно рас-

сматривать как сбой в процессе саморегуляции, при котором про-

крастинаторы не могут регулировать свою деятельность в ситуаци-

ях стресса и высокой когнитивной нагрузки (Ferrari, 2011). П. Стил 

рассматривает в качестве прокрастинации стремление к сиюми-

нутному удовольствию (Steel, 2007). Т. е. прокрастинацию можно 

назвать осознанным пренебрежением по отношению к важным де-

лам, в угоду собственным желанием и субъективно значимым по-

требностям – дисфункцией саморегуляции по подавлению одной 

схемы поведения и замещения ее другой более релевантной и про-

дуктивной в определенном моменте. Е. А. Сергиенко рассматривает 

регуляцию поведения как более широкое понятие, чем саморегу-

ляция, и предлагает конструкт «контроль поведения» – интегра-

тивный конструкт субъектной регуляции (Сергиенко, 2018).

В отечественной науке в рамках изучения прокрастинации, 

как сложного системного феномена, в работах И. Н. Кормачевой 

внутренний план прокрастинации включает в себя мотиваци-

онный, эмоциональный и волевой и когнитивный компоненты 

(Кормачева, 2020). Можно предположить, что контроль поведения, 

предлагаемый Е. А. Сергиенко, подходит для более эффективного 

изучения взаимосвязи саморегуляции с феноменом академичес-

кой прокрастинации за счет своей структуры, включающей когни-

тивный, эмоциональный и волевой компоненты.

Предполагая, что этап получения образования будет сопря-

жен с общим уровнем развития регулятивных функций, мы оце-

ниваем особенности прокрастинации и тревожности, как воз-

можных показателей эффективности/неэффективной регуляции

поведения.

Целью работы стало изучение особенностей регуляции пове-

дения, академической прокрастинацией и тревожности у студен-

тов на разных этапах получения высшего образования.

В исследовании приняли участие 168 человек (139 женщин и 29 

мужчин) в возрасте от 18 до 62 лет.

Группу 1 составили 84 человека в возрасте от 18 до 35 лет, полу-

чающие первое высшее образование (первый бакалавриат). Сред-

ний возраст – 21 год (медиана – 21).

В группе 2 – 84 человека в возрасте от 21 до 62 лет. В нее вошли 

респонденты продолжавшие свое обучение после получения сте-
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пени бакалавра (магистратура, аспирантура, второе высшее и т. д.). 

Средний возраст – 36 лет (медиана – 35).

Методики:

1. Опросник «Контроль поведения» Е. А. Сергиенко, Г. А. Вилен-

ской, И. И. Ветровой (Сергиенко и др., 2023).

2. «Шкала оценки академической прокрастинации PASS» Л. Со-

ломона и Э. Ротблюма в адаптации М. В. Зверевой (Зверева, 

2015) (Procrastination Assessment Scale for Students).

3. «Шкала тревоги Спилбергера» в адаптации Ю. Л. Ханина (State-

Trait Anxiety Inventory – STAI).

Результаты

При сравнении исследуемых групп с помощью критерия Манна–

Уитни были выявлены статистически значимые различия: общий 

уровень контроля поведения (р = 0,001), когнитивный контроль 

(р = 0,012), волевой контроль (р = 0,001) преобладают у студентов, 

продолжающих обучение. Так же у них выше уровень шкал «Избега-

ние неудач» и «Самоконтроль» методики PASS (р = 0,000 и р = 0,000, 

соответственно), которые входят в блок личностных характерис-

тик – проекторов прокрастинации. У студентов первого высшего 

образования значимо выше показатели по шкалам PASS «Плохой 

перфекционизм» (р = 0,000) и «Вызов» (р = 0,001), диагностирую-

щих причины прокрастинации, «Организованность» (р = 0,000) 

и «Импульсивность» (р = 0,014), измеряющим личностные про-

текторы прокрастинации, а также выше уровень «Ситуативной 

тревожности» (р = 0,021).

Корреляционный анализ (критерий Спирмена) выявил много-

численные отрицательные связи между причинами прокрастина-

ции («Социальная тревожность», «Лень», «Плохой перфекционизм» 

и «Вызов») и всеми шкалами контроля поведения в диапазоне 

от –0,17 до –0,45 (р<0,05). Однако личностные черты-протекто-

ры прокрастинации связаны с контролем поведения не так одно-

значно. Шкалы PASS «Организованность» и «Избегание неудач» 

не имеют связей с контролем поведения. «Импульсивность» сла-

бо связана с общим уровнем контроля поведения (r = –0,2, p<0,05), 

эмоциональным контролем (r = –0,23, p<0,05) и волевым контролем 

(r = –0,15, p<0,05). «Самоконтроль» же имеет положительные связи 

с общим уровнем контроля поведения (r = 0,3, p<0,05), когнитивным 

контролем (r = 0,3, p<0,05) и волевым контролем (r = 0,25, p<0,05).

При анализе связей шкалы PASS и показателями тревожности 

выявлены положительные связи всех шкал причин прокрастина-
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ции («Социальная тревожность», «Лень», «Плохой перфекционизм» 

и «Вызов»), а также шкалой «Организованность» как с ситуативной 

тревожностью, так и с личностной тревожность на уровне от 0,16 

до 0,53 (p<0,05).

В случае с контролем поведения все связи шкал тревожнос-

ти стабильно отрицательные на уровне от –0,25 до –0,54 (p<0,05).

При анализе связей отдельно по исследуемым группам так же 

выявлены прочные взаимосвязи дефицитов регуляции поведения 

и проявлений прокрастинации вне зависимости от уровня полу-

чаемого образования:

 • общий уровень контроля поведения имеет обратные связи 

с причинами прокрастинации,

 • также отдельно когнитивный контроль обратно связан с «Ле-

нью»,

 • эмоциональный контроль обратно связан с «Социальной тре-

вожностью»,

 • волевой контроль обратно связан с «Социальной тревожнос-

тью», «Ленью» и «Вызовом».

То есть можно отметить наибольший вклад дефицита волевого 

контроля в реализацию прокрастинации.

В ситуации с уровнем тревожности, независимо от уровня по-

лучаемого образования именно личностная тревожность имеет 

стабильные обратные связи со всеми компонентами контроля по-

ведения. Ситуативная тревожность прочно обратно связана толь-

ко с общим уровнем контроля поведения и эмоциональным и во-

левым контролем.

Помимо универсальных связей контроля поведения, прокрас-

тинации и тревожности были выявлены специфические связи, 

характерные только для одного из изучаемых этапов получения 

высшего образования. Более того, показатели личностных характе-

ристик прокрастинации «Организованность» и «Импульсивность» 

кардинально отличаются у респондентов группы 1 и группы 2 в об-

ласти связей с контролем поведения. У студентов, получающих 

первое высшее образование, «Организованность» обратно связана 

с уровнем общего контроля поведения, в то время как у студентов, 

продолжающих свое обучение, «Организованность» имеет пря-

мую связь с общим уровнем контроля поведения.

Можно предположить, что на более раннем этапе получения 

высшего образования организованность выступает как компенса-

торная стратегия поведения, связанная с недостаточным уровнем 
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регуляции поведения и повышенным уровнем тревожности. У более 

взрослых респондентов, получающих последующее высшее образо-

вание, организованность теряет связи с тревожностью и становит-

ся релевантным контролю поведения регуляторным механизмом.

«Импульсивность», в отличии от организованности, не имеет 

связей с тревожностью у всех респондентов вне зависимости от сту-

пени получаемого образования. «Импульсивность» у студентов, 

получающих первое высшее образование, напрямую связана с ко-

гнитивным контролем (что можно объяснить определенным ощу-

щением когнитивной контролируемости своего поведения, при-

водящим к спонтанным решениям, ведущим к прокрастинации 

в виду не совсем верного выбора целей).

Студенты продолжающие свое обучение после получения пер-

вого высшего образования демонстрируют обратную связь «Им-

пульсивности» с когнитивным контролем. Вероятно, профес-

сиональное развитие и расширение жизненного опыта приводят 

к более верной постановке целей и исключению импульсивных ре-

шений на уровне когнитивной регуляции.

Обобщая результаты проведенного анализа можно сделать сле-

дующие выводы:

1. Существую различия по отдельным показателям контроля 

поведения, академической прокрастинации и тревожности 

у студентов на разных этапах получения высшего образования.

2. Существуют стабильные взаимосвязи между отдельными по-

казателями регуляции поведения, академической прокрасти-

нации и уровнем тревожности, которые не зависят от уровня 

получаемого образования.

3. Различия между студентами на разных ступенях высшего об-

разования получены не только по степени выраженности конт-

роля поведения, академической прокрастинации и уровня тре-

вожности, но и на уровне структуры связей, что свидетельствует 

об особенностях регуляторных процессов в зависимости от ста-

дии профессионального развития (Бодров, 2001).

4. Контроль поведения, академическая прокрастинация и тре-

вожность являются системой регуляторных процессов, име-

ющей свою специфику на разных этапах получения высшего 

образования.
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Пространственные активности в детстве
и уровень развития пространственных способностей 

во взрослом возрасте: ретроспективное исследование*

К. В. Барцева, М. В. Лиханов, Е. А. Аленина,

Г. А. Вартанян, Е. Л. Солдатова

Исследование направлено на изучение связей между пространствен-

ными способностями (ПС), измеренными во взрослом возрасте, и дет-

скими пространственными активностями (ПА), такими как сборка 

конструкторов или занятия спортом, оцененными ретроспективно. 

Результаты тестирования 350 человек (87 % женщин, возраст варь-

ировался в диапазоне от 16 до 60 лет со средним 23,58) были проанали-

зированы в иерархической регрессионной модели, в которой на первом 

уровне оценивались эффекты пола, возраста и формата прохожде-

ния тестирования (на компьютере или телефоне), а на втором – эф-

фекты восьми видов ПА. Данная модель объяснила 20 % наблюдаемой 

дисперсии в ПС. Полученные результаты соотносятся с эффектами, 

описанными ранее в литературе.

Ключевые слова: пространственные способности, ретроспектив-

ное исследование, детские игры, активности, гендерные различия.

Пространственные способности (далее – ПС) можно определить 

как конструкт, позволяющий создавать, вспоминать, хранить и из-

* Данное исследование является частью проекта, поддержанного Россий-

ским научным фондом, № 23-18-00142 «Ностальгия как ресурс жизне-

стойкости личности в ситуации изоляции».
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менять пространственные отношения между объектами (Likhanov 

и др., 2022). Современные исследования свидетельствуют о том, 

что ПС поддаются развитию, а разные виды деятельности, полу-

чившие обобщенное название «пространственные активности» 

(далее – ПА) могут оказывать влияние на уровень развития ПС 

(Doyle et al., 2012). Так, метаанализ, обобщивший результаты 217 

интервенционных исследований, подтвердил то, что ПС в целом 

поддаются тренировке и средний размер эффекта при сравнении 

прогресса тренировочной группы относительно контроля со-

ставляет примерно половину стандартного отклонения (Hedges’s 

g = 0,47) (Uttal и др., 2013). Особенно эффективно развитие ПС в дет-

ском возрасте: метаанализ, обобщивший результаты 20 исследо-

ваний с детьми в возрасте до 8 лет, также указал на возможность 

развития ПС с помощью интервенций (Hedges’s g = 0,96) (Yang и др., 

2020). Среди видов деятельности, которые способствуют развитию 

ПС в детском возрасте, ученые выделяют сборку конструкторов, 

занятия музыкой и танцами, видеоигры и др. Исследования также 

показывают, что детские пространственные активности (информа-

ция о которых часто собирается ретроспективно) значимо связаны 

с уровнем развития пространственных способностей во взрослом 

возрасте (Doyle et al., 2012).

Настоящее исследование направлено на уточнение взаимосвя-

зей между ПС, измеренными во взрослом возрасте, и детскими ПА, 

оцененными ретроспективно на российской выборке, и является 

частью большого проекта, направленного на изучение взаимосвязи 

ПС с автобиографическими (особенно ностальгически окрашен-

ными) воспоминаниями.

Методы

Участники и процедура. В исследовании приняло участие 350 чело-

век (87 % женщин, средний возраст – 23,58, диапазон от 16 до 60, 

стандартное отклонение – 7,48). Сбор данных был одобрен Эти-

ческим комитетом Томского государственного университета, все 

участники дали добровольное информированное согласие. Сбор 

данных проводился онлайн, пройти тестирование можно было 

как с компьютера, так и с мобильного телефона участника. В сред-

нем процедура тестирования длилась 45 минут.

Инструменты. В начале участникам было предложено отве-

тить на социодемографические вопросы и на ретроспективный 

вопрос об уровне вовлеченности в ПА («Отметьте, какие виды ак-

тивности были наиболее интересны вам в детстве?»). Уровень про-
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странственных способностей оценивался с помощью двух тестов 

на пространственное мышление: «Вращение фигур» и «Базовая 

механика» из Короткой онлайн-батареи пространственных спо-

собностей (Budakova и др., 2021). В рамках теста «Вращение фигур» 

участникам нужно было выбрать из пяти двумерных изображе-

ний такое, которое при повороте совпало бы с изображением-

образцом. В рамках теста «Базовая механика» участникам нуж-

но было визуализировать движение: например, в какую сторону 

повернется одна из шестеренок, если шестеренка, опосредован-

но соединенная с ней, сделает оборот по часовой стрелке. Данные 

тесты уже использовались на русскоязычной студенческой вы-

борке, показав хорошую надежность и валидность (Likhanov и др.,

2022).

Результаты

Для изучения взаимосвязи между ПА и ПС нами была построена 

иерархическая регрессионная модель, в которой уровень ПС (сумма 

результатов тестов «Вращение фигур» и «Базовая механика») стал 

зависимой переменной.

На первом уровне в качестве независимых переменных в модель 

были добавлены пол, возраст и формат прохождения тестирования 

(компьютерный вариант vs вариант, адаптированный для мобиль-

ных устройств; Модель 1). На втором уровне в модель были добав-

лены 8 видов ПА: «Спортивные и подвижные игры», «Компьютер-

ные игры», «Настольные игры», «Рисование», «Занятия музыкой 

или танцами», «Изготовление поделок», «Собирание конструкто-

ров, роботов, моделей», а также «Другое» (Модель 2).

Различия между двумя моделями оказались значимыми: пер-

вая модель (возраст, пол, формат тестирования) объясняла только 

10 % дисперсии в уровне пространственных способностей, а вторая 

(те же переменные + ПА) – 20 %, ΔR2 = 0,10, p<0,001.

В Модели 1 статистически значимыми оказались эффекты двух 

переменных из трех: результаты мужчин были выше результатов 

женщин, а участники, проходившие тестирование с компьютера, 

показали более высокие результаты, чем участники с телефона.

Во второй модели эти эффекты были уточнены: значимым 

остался эффект устройства (p<0,001, стандартизированный коэф-

фициент = 0,65) и пола (p = 0,04, стандартизированный коэффици-

ент = 0,34). Среди ПА значимыми предикторами в модели оказались 

«Занятия музыкой или танцами» (p = 0,032, стандартизированный 

коэффициент = –0,13), «Изготовление поделок» (p<0,001, стандар-
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тизированный коэффициент = 0,23), «Собирание конструкторов, 

роботов, моделей» (p = 0,012, стандартизированный коэффици-

ент = 0,18), а также категория «Другое» (p = 0,010, стандартизиро-

ванный коэффициент = –0,17).

Обсуждение

Результаты, полученные в рамках настоящего исследования, в це-

лом согласуются с описанными в предыдущих исследованиях 

на зарубежных выборках. В частности, собирание конструкторов, 

роботов, моделей, а также изготовление поделок, рекомендуются 

детям как игры, наиболее полезные для развития ПС (Yang и др., 

2020). О музыкальных видах деятельности данные противоре-

чивые – в разнообразных исследованиях описаны как позитив-

ные, так и негативные эффекты. Из интересных отличий необ-

ходимо отметить, что эффекты видеоигр и спорта, неоднократно 

описанные в литературе, в нашем случае оказались незначимы-

ми – вероятно, это связано с высокой гетерогенностью данных

категорий.

Среди ограничений нашего исследования следует отметить, 

во-первых, несбалансированность выборки по полу (соблюдение 

принципа добровольности участия привело к тому, что тестирова-

ние прошли в основном женщины) и широкий разброс по возрасту 

(от 16 до 60), а во-вторых, ретроспективный дизайн (память о дет-

ских предпочтениях могла исказиться, что в свою очередь могло 

повлиять на полученные результаты). Для дальнейшего изучения 

данной проблемы будут ценны лонгитюдные исследования и ис-

следования на более широкой выборке.
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Связь особенностей копинг-стратегий и характеристик 
локуса контроля у студентов Крымского Федерального 

университета им. В. И. Вернадского

А. И. Барышева

В статье описываются особенности проявления совладающего по-

ведения у студентов Крымского Федерального университета имени 

В. И. Вернадского, а также изучается проявление взаимосвязи ко-

пинг-стратегий и локуса контроля.

Ключевые слова: копинг-стратегии, локус контроля, совлада-

ющее поведение, стресс.

Постановка проблемы: сегодня люди сталкиваются с большим ко-

личеством стрессовых ситуаций, которые могут оказаться вызовом 

для психического здоровья человека. Именно поэтому необходи-

мость в том, чтобы научиться справляться со стрессом и преодо-

левать трудные жизненные ситуации, уже не вызывает сомнений.

Цель исследования: является изучение особенностей копинг-

стратегий и особенностей локуса контроля и выявление взаимо-

связей между данными показателями у студентов Крымского фе-

дерального университета.

Гипотеза исследования: интегральный локус контроля кор-

релирует с адаптивным совладающим поведением, а экстерналь-

ный локус контроля коррелирует с дезадаптивными копинг-стра-

тегиями.

Характеристика выборки: в нашем исследовании принимали 

участие 58 человек: 22 юноши и 36 девушек в возрасте 18–20 лет. 
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Участники исследования получают образование в институте «Тав-

рическая академия» по разным специальностям.

Методики и математические методы применявшиеся при ана-

лизе данных: Локус контроля (Е. Г. Ксенофонтова, Е. Ф. Бажин); 

Способы совладающего поведения (Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк, 

М. С. Замышляева). Также в работе использованы статистические 

методы обработки данных.

Изложение основного материала

А. А. Бодалев и В. В. Столин видят одну из важных характеристик 

самосознания – локус контроля, которое связывает чувство от-

ветственности, готовность к активности. Если человек считает себя 

ответственным за события, которые с ним происходят и объясняет 

их своим характером, признает собственную причастность к ним 

и считает себя способным контролировать их, можно говорить 

о наличии у него внутреннего локуса контроля – интернальности. 

Если человек склонен видеть причину событий своей жизни вовне, 

возлагать ответственность за это на окружающих, обстоятельства, 

судьбу, то можно говорить о внешнем локусе контроля – экстер-

нальности (Бодалев, Столин, 1987).

В словаре практического психолога локус контроля рассматри-

вается с позиции ответственности за результаты своей деятельнос-

ти. Экстернальный локус контроля соответствует поиску причин 

поведения вне себя, а в своем окружении, такие люди проявляют 

тревожность, стремление отложить дела на неопределенный срок. 

Интернальный локус контроля характеризуется поиском причин 

поведения в себе, эти люди последовательны и настойчивы, склон-

ны к самоанализу (Баязи, 2022).

Таким образом, локус контроля играет важную роль при выбо-

ре поведенческих стратегий в конфликтных ситуациях. Интерналы 

(люди, которые имеют внутренний локус контроля) не предпочита-

ют использовать компромисс как стиль поведения для разрешения 

конфликтной ситуации. И наоборот, экстерналы (люди с внешним 

локусом контроля) будут чаще выбирать компромисс. Это можно 

объяснить тем, что люди с внешним локусом контроля нацелены 

на удовлетворение интересов всех участников конфликтной ситу-

ации (Аверина, Соколовская, 2023).

Общеизвестно, что стресс – неотъемлемая часть жизни чело-

века и он является нормальной реакцией организма на стрессоры. 

частота и характер проявлений стресса зависят от самого челове-

ка и его навыков совладания со стрессом.
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Впервые термин «копинг» (англ. coping) появился в психоло-

гической литературе в 1962 г. при описании преодоления детьми 

кризисов развития. В своем труде «Психологический стресс и про-

цесс совладания с ним», изданном в 1966 г., Р. Лазарус представил 

копинг как стратегию совладания человека со стрессом и трево-

гой. Копинг раскрывается ученым через стремление к решению 

проблем, которое предпринимает индивид, если требования име-

ют огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситу-

ации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направ-

ленной на большой успех), поскольку эти требования активируют 

адаптивные возможности (Лазарус, 1970).

Адаптивное совладающее поведение, по В. А. Шиляеву, – это 

совокупность психологических механизмов, навыков и стратегий, 

которые позволяют человеку адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям и справляться с ними. Неэффективные копинг-стратегии – 

это способы совладания со стрессом, которые не помогают чело-

веку решить проблему, а могут усугубить ее или привести к другим 

негативным последствиям (Шиляев, 2016).

В ходе нашей работе мы получили следующие результаты: вы-

сокий уровень интернальности положительно коррелирует с пла-

нированием решений (0,264r по Спирмену) и принятием ответст-

венности (0,322r по Спирмену). В то время как, высокий уровень 

экстернальности положительно коррелирует с дистанцированием 

(–0,285r по Спирмену) и избеганием (–0,295r по Спирмену). Высо-

кий уровень принятия ответственности положительно коррели-

рует с самообладанием (0,279r по Спирмену). В то время как вы-

сокий уровень принятия ответственности обратно коррелирует 

с интернальностью опыта (–0,396r по Спирмену) и готовностью 

планировать (–0,414r по Спирмену). Избегание обратно корре-

лирует с интернальностью при описании личного опыта (–0,361r 

по Спирмену), компетентностью в сфере межличностных отноше-

ний (–0,318r по Спирмену) и готовностью к преодолению труднос-

тей (–0,271r по Спирмену). Планирование решения положитель-

но коррелирует с интернальностью при описании личного опыта 

(0,291r по Спирмену) и обратно коррелирует с самообладанием 

(–0,267r по Спирмену).

Выполнив работу, мы получили следующий результат:

 • у исследованной группы респондентов интернальность пре-

обладает над экстернальностью. При этом высокий уровень 

интернальности положительно статистически значимо кор-



53

релирует с планированием решений и принятием ответст-

венности. В то время как, высокий уровень экстернальности 

положительно коррелирует с дистанцированием и избеганием;

 • дистанцирование обратно коррелирует с интернальностью 

и с готовностью планировать. Также готовность к планиро-

ванию решения положительно коррелирует с интернальнос-

тью при описании личного опыта и обратно коррелирует с са-

мообладанием;

 • высокий уровень принятия ответственности положительно 

коррелирует с самообладанием. В то время как, высокий уро-

вень принятия ответственности обратно коррелирует с интер-

нальностью опыта и готовностью планировать;

 • избегание обратно коррелирует с интернальностью при описа-

нии личного опыта, компетентностью в сфере межличностных 

отношений и готовностью к преодолению трудностей.

Наша гипотеза о том, что интегральный локус контроля коррелиру-

ет с адаптивным совладающим поведением, а экстернальный локус 

контроля коррелирует с дезадаптивными копинг-стратегиями под-

твердилась. Данная связь обусловлена тем, что люди, обладающие 

внутренним локусом контроля в большей степени готовы к тому, 

что разрешение стрессовых, непредвиденных ситуаций в большей 

степени зависит от них и они готовы к принятию решений.

Отметим, что знания свойств психики людей с разными типа-

ми локуса контроля помогают более эффективно проводить с ними 

консультативную, коррекционно-развивающую работу. В выпол-

ненных к настоящему времени экспериментальных исследовани-

ях выявлена связь экстернальности-интернальности личности 

с разнообразными формами поведения и личностными характе-

ристиками. Данное исследование служит основой для дипломной 

работы, в которой будет исследована взаимосвязь между локусом 

контроля и суеверным поведением у студентов Крымского феде-

рального университета.
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Взаимосвязь социальной адаптации и склонности 
к девиантному поведению у студентов*

О. В. Бача

Цель исследования: изучение взаимосвязи социальной адаптации сту-

дентов к вузу и их склонности к девиантному поведению. Гипотеза: 

склонность к девиантному поведению оказывает влияние на процесс 

адаптации студентов. Выборка: 52 студента-первокурсника различ-

ных вузов и факультетов России возрастом 17–20 лет. Используе-

мые методики: «Методика диагностики диспозиций насильственного 

экстремизма» (Д. Г. Давыдов, К. Д. Хломов); Опросник «Мотива-

ция обучения в вузе» (Т. И. Ильина); «Адаптация студентов к вузу» 

(М. С. Юркина). По результатам исследования были выявлены связи 

Антиинтрацепции с компонентами адаптации студентов и их моти-

вации обучения в вузе, доказано ее влияние на успешность адаптации.

Ключевые слова: социальная адаптация, вузовская адаптация, 

девиантное поведение, экстремизм, мотивация обучения в вузе.

В данной статье поднимается проблема взаимосвязи социальной 

адаптации студентов и их склонности к девиантному поведению, 

которая является актуальной в настоящее время. Это подтвержда-

ется тем, что число молодых людей, склонных к девиантному по-

* Исследование выполнено за счет средств Программы развития ЯрГУ 

до 2030 года, проект № GM-2023-4 «Программа для психологической 

диагностики и выявления зон риска девиантного поведения в образова-

тельных учреждениях».
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ведению, в России растет (об этом сообщает Генпрокуратура РФ 

в апреле 2020 года). Также это отмечается в монографии Т. А. Хагу-

рова и М. Е. Поздняковой с коллегами, где выделяется особенная 

роль политической обстановки в стране в формировании девиаций 

экстремистского характера (Хагуров и др., 2014). Также параллель-

но сохраняется достаточно высокий спрос на высшее образование 

(согласно исследованиям ВЦИОМ, 71 % школьников планируют 

получить высшее образование по исследованиям 2020 г.) Значит, 

возможен рост вероятности появления среди первокурсников вузов 

студентов, которым присущи черты отклоняющегося поведения. 

От того, как пройдет адаптация на первом курсе у таких студен-

тов, может зависеть не только их будущая карьера, но также и их 

взаимоотношения со сверстниками.

В данной работе рассмотрена взаимосвязь девиаций экстре-

мистского характера и вузовской адаптации, как типа социальной 

адаптации, так как на ее основе возможен более подробный ана-

лиз процесса адаптации студентов.

Так в ходе исследования были выявлены взаимосвязи Анти-

интрацепции с компонентами вузовской адаптации (далее – ВА) 

и с компонентами мотивации обучения в вузе (далее – МОВ). Ан-

тиинтрацепция относится к девиациям экстремистского типа. Ав-

тор методики, где используется данная шкала, отмечает, что эта 

диспозиция выражается в неприятии субъективных проявлений: 

интроспекции, фантазии, чувственных переживаний и т. д. Важ-

ными валяются акцентирование значимости физической реаль-

ности, ориентация на простые идеи, непосредственные действия. 

Характерный признак – демонстративное пренебрежительное 

отношение к гуманитарным наукам, к отдельным направлениям 

в художественной литературе, визуальном искусстве. В основе та-

кой диспозиции лежит боязнь проявления подлинных чувств, из-

бегание личной свободы (ответственности быть субъектом) и свя-

занных с ней неопределенности и угроз своему Я (Давыдов, 2017).

Сначала рассмотрим корреляцию между Антиинтрацепцией 

и Профессиональной адаптацией (компонентом ВА). На первом 

уровне адаптированности она положительная и равна 0,64**. Про-

фессиональный компонент ВА отражается в уровне включенности 

студента в профессиональную среду, в начальное знакомство с про-

фессией, интерес к ней. На первых порах обучения студенты чаще 

всего высоко заинтересованы в обучении, так как они сталкива-

ются с дисциплинами, непосредственно позволяющими освоить 

выбранную профессию, изучить ее изнутри и, что немаловажно, 
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помогающими студенту определить успешность самоопределения. 

Данную взаимосвязь можно объяснить тем, что нежелание студен-

тов понимать свои чувства и чувства других и ориентация на не-

посредственные действия могут упростить таким студентам про-

цесс привыкания к новым условиям жизни, так как эти действия 

направлены на то, чтобы как можно успешнее и быстрее адапти-

роваться к вузовской среде. Поэтому следует рассмотреть харак-

тер направленности данной взаимосвязи. Изучив корреляционные 

отношения данных компонентов, было обнаружено, что качества 

в достаточной степени оказывают прямое влияние друг на друга, 

но в свою очередь, Антиинтрацепция в некоторой степени силь-

нее влияет на Профессиональную адаптацию (коэффициент вли-

яния = 0,92), чем наоборот (коэффициент влияния = 0,77). По-

лучается, что данная диспозиция в большей степени определяет 

успешность адаптации студента. Это говорит о некотором положи-

тельном влиянии на профессиональную адаптированность студен-

та, но не утверждает успешность адаптации в обществе или в об-

учении. Важно отметить, что данная связь с повышением уровня 

адаптации, сохраняется не на всех этапах. Наиболее сильная связь 

отмечается на низком уровне (коэффициент корреляции = 0,66**), 

на среднем уровне связь статистически не значима, а на высоком 

она вновь появляется, но становится слабее (коэффициент корре-

ляции = 0,39*). Возможные причины почему на высоком уровне 

адаптации связь такая сильная, было объяснено выше, что касае-

мо среднего уровня (где связи практически нет) можно объяснить 

тем, что необходимые непосредственные действия, направленные 

на адаптированность, уже проведены на предыдущем этапе, и ори-

ентация на чувственный аспект возвращается в норму. На высоком 

уровне адаптированности связь вновь появляется, что возможно 

связано с повышением уровня стресса, так как высокий уровень 

соответствует старшим выпускным курсам обучения, а стресс яв-

ляется одним из факторов формирования склонности к отклоня-

ющемуся поведению, поскольку может служить ответной реакци-

ей на него (Трухан, Кружкова, 2022).

Также Антиинтрацепция отрицательно связана с Получением 

диплома (компонент МОВ). Получение диплома как мотив обуче-

ния в вузе определяется стремлением получить диплом при фор-

мальном усвоении знаний и поиском обходных путей при сдаче 

сессии. Связь можно объяснить тем, что чем больше выражен уход 

от понимания собственных и чужих чувств, тем более выражена 

ориентация на непосредственные действия. Получение диплома 
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при получении высшего образования является такого рода непо-

средственным действием, к которому стремится студент (главная 

мотивация). Студент, склонный к антиинтрацепции, будет совер-

шать свои действия вне зависимости от чувств, выполняя их как ал-

горитм для достижения конечного непосредственного действия. 

Промежуточными действиями в данном случае могут быть по-

иск обходных путей при сдаче экзаменов, соблюдение формаль-

ностей собственной роли студента без осознанного становления 

себя как профессионала. Конечное непосредственное действие – 

непосредственно получение диплома об образовании.

Был проведен анализ данной взаимосвязи с изменением уров-

ня адаптированности студентов. Было выявлено, что с повыше-

нием уровня сила связи уменьшается. На низком уровне коэффи-

циент корреляции равен –0,66**, на среднем –0,49*, на высоком 

не является статистически значимой. Это может говорить о том, 

что чем успешнее проходит адаптация у студента, тем меньше вли-

яния оказывает склонность к антиинтрацепции на мотивацию его 

обучения в вузе. Это также подтверждается тем, что в ходе анали-

за набора базовых качеств на различных уровнях, было выявле-

но, что на высоком уровне адаптированности Антиинтрацепция 

имеет больше всего связей с другими видами девиантного поведе-

ния, а статистически значимой связи с компонентами МОВ и ВА 

практически нет.

Таким образом, в ходе исследования была доказана гипоте-

за о существовании взаимосвязи между социальной адаптацией 

и склонностью к девиантному поведению у студентов вузов. Под-

тверждение данной взаимосвязи необходимо, чтобы улучшить 

процесс адаптации студентов с поведением, частично отклоня-

ющимся от нормы и предотвратить его отрицательные последст-

вия, поскольку успешная адаптация способствует ликвидации 

трудностей во взаимоотношениях со сверстниками, в против-

ном случае, неудачная адаптация может привести к обостре-

нию девиаций в поведении обучающегося и ухудшению усвоения

знаний.
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Привлекательность организационной культуры 
и лояльность персонала как ресурсы оптимизации 

процесса управления персоналом

И. С. Беленицкий

B статье рассматриваются взаимосвязи оргкультуры с лояльнос-

тью персонала в организации. Обосновывается мысль о том, что ло-

яльность является ресурсом оптимизации управления персоналом. 

Определение уровня лояльности осуществлялось с помощью методи-

ки Е. С. Белимовой, привлекательность оргкультуры с применением 

методики М. М. Снеткова. На основе изучения взаимосвязей лояль-

ности и привлекательности культуры установлено, что существу-

ет устойчивая взаимосвязь между феноменами. Анализ результа-

тов опроса показал, что лояльность находится на высоком уровне 

при этом привлекательность оргкультуры оценена как недостаточ-

но активизированный ресурс.

Ключевые слова: организационная культура, лояльность, нема-

териальная мотивация, управление персоналом, ценности.

В настоящее время имеется немало исследований, рассматривающих 

организационную культуру как целостное образование, имеющее 

собственные ключевые характеристики. По определению Э. Шей-

на, оргкультура – это образ базовых представлений, которые данная 

группа обнаружила в результате попытки справиться с проблемами 

адаптации к внешней среде или внутренней интеграции (Ясько, 2015).

Оргкультура – явление многофакторное, ориентированное 

на экономическую эффективность, и одним из основных факто-
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ров эффективности организации является лояльность сотрудников, 

которая в свою очередь связана с мотивацией и удовлетвореннос-

тью трудом (Титова, 2013). Она состоит из следующих компонен-

тов: вовлеченность членов организации; способность адаптиро-

ваться к новым обстоятельствам; четко определенная культура, 

миссия (Современные тенденции развития…, 2015). Корпоратив-

ная культура создает ощущение идентичности членов организа-

ции, при этом лояльность персонала выступает критерием кад-

ровой стабильности организации. Мы рассматриваем лояльность 

как одобрение работниками целей компании, стиля менеджмен-

та и организационной культуры. Таким образом, эти две катего-

рии – организационная культура и лояльность персонала, тесно 

связаны между собой и могут рассматриваться как ресурсы, участ-

вующие в системе организационно-экономических ресурсов устой-

чивости бизнеса.

В проведенном исследовании проверялась гипотеза: факторы, 

определяющие привлекательность организационной культуры, мо-

гут иметь специфические взаимосвязи с демонстрируемой работни-

ками лояльностью, что, в свою очередь, позволяет конкретизиро-

вать задачи оптимизации ресурсной базы управления персоналом.

Исследование проведено в АО «Международный аэропорт 

«Краснодар». Выборку составили 40 работников: 20 человек – ин-

спекторы по досмотру; 20 человек – агенты пассажирского обслу-

живания. По полу группа уравновешена (20 женщин и 20 мужчин).

Применены психодиагностические методики: «Оценка уровня 

демонстрируемой лояльности» Е. С. Белимовой и «Оценка привле-

кательности организационной культуры» М. М. Снеткова (Практи-

кум по психологии менеджмента…, 2003). Опросник Е. С. Белимо-

вой позволяет определить общий уровень лояльности и отдельные 

ее компоненты (гордость за организацию; единство ценностей со-

трудника и организации; удовлетворенность работой; довери-

тельные отношения; готовность напряженно трудиться и внести 

свой вклад в развитие организации; заинтересованность в проб-

лемах и потребностях организации; профессиональное развитие; 

неформальное общение), также степень выраженности нелояль-

ного поведения.

Методика М. М. Снеткова состоит из двух частей по 48 вопро-

сов в каждой. Первая часть содержит суждения, позволяющие оце-

нить привлекательность организационной культуры в данном под-

разделении, на данном рабочем месте или в организации в целом. 

Вторая часть содержит суждения, касающиеся вариантов предпоч-
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тений другой работы, другой организации. Общий посыл этой час-

ти определяется словами: «Если бы у вас появилась возможность 

сменить эту работу на другую, то вы выбрали бы ту, в которой…». 

Суждения разделены на шкалы: содержание работы; утилитарная 

потребность; потребность в хороших взаимоотношениях; потреб-

ность в признании; мотивация; патриотизм; организация труда.

Анализ результатов проведенного опроса по методике Е. С. Бе-

лимовой показал, что лояльность в целом по выборке испытуе-

мых находится на высоком уровне (М = 144,6±20,23). Однако 30,0 % 

опрошенных выразили сниженную лояльность, что демонстриру-

ет безразличие или негативное отношение к своей организации, 

не удовлетворены выполняемой работой и не связывают свои про-

фессиональные планы с организацией 10,0 %.

Вместе с тем, основная часть опрошенных 60,0 % демонстри-

руют высокий уровень лояльности. Они разделяют ценности ор-

ганизации, удовлетворены работой, имеют доверительные отно-

шения с сослуживцами, имеют с ними дружеские неформальные 

отношения. Средний показатель оценок в этой части выборки со-

ставил 164,3 балла с дисперсией, не выводящей среднее значение 

ниже границы высокого уровня (SD = 10,32).

Анализ привлекательности организационной культуры вскрыл 

несколько компонентов, которые следует рассматривать как тре-

бующие внимания в процессе управления персоналом как не-

достаточно активизированные ресурсы. Во-первых, отмечается, 

что в интегральном значении суммарные оценки всех оценивае-

мых компонентов относительно другой (возможно желаемой) ор-

ганизации выше, чем в настоящей, являющейся местом работы 

испытуемых (М = 9,31 против 8,29). Это превышение находится 

под влиянием неудовлетворенности у сотрудников, прежде всего, 

потребностей в признании и личном авторитете, в успехе органи-

зации, сплоченность коллектива. Работники, не считая имеющие-

ся условия труда недостаточными, все-таки желают, чтобы эта ути-

литарная потребность получала более содержательное наполнение.

Корреляционный анализ вскрыл группу устойчивых положи-

тельных связей между маркерами, определяющими привлекатель-

ность организационной культуры и общей лояльностью, сохраня-

ющих достоверность на уровне 95,0–99,0 % в показателях по обеим 

группам переменных. Так, с лояльностью находятся в отношени-

ях взаимовлияния потребности в творческой и напряженной ра-

боте (r = 0,462), в хороших взаимоотношениях (r = 0,509), в матери-

альном и финансовом обеспечении труда (r = 0,527), в признании, 



в личном авторитете (r = 0,589), а также оба компонента профес-

сиональной мотивации (r = 0,674 и 0,468).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что формиро-

вание лояльного отношения работников к организации, системе 

менеджмента является высоко значимым ресурсом оптимизации 

процесса управления персоналом.

Организационная культура является сложным социально-

психологическим феноменом, раскрывающимся сегодня в разных 

концепциях. Логика поиска переменных, образующих фундамент 

организационной культуры, приводит к необходимости рассмат-

ривать взаимосвязи привлекательности оргкультуры как явления, 

с одной стороны, и организационной лояльности работников – 

с другой. Рассмотрение проблемы в таком ракурсе позволяет уви-

деть объем потенциальных и актуальных ресурсов оптимизации 

процесса управления персоналом (Ясько, 2015).

Выраженная на высоком уровне лояльность связана с основ-

ными факторами привлекательности организационной культуры. 

Установить предикторную функцию лояльности в процессе фор-

мирования привлекательности организации, привязанности ра-

ботника к ней мы рассматриваем как задачу последующих этапов 

проводимого исследования.
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Академическая успешность и удовлетворенность учебой 
у студентов с опытом перепоступления

А. В. Березина

В тексте описаны результаты исследования академической успеш-

ности и удовлетворенности обучением у студентов с опытом пере-

поступления и без него. В исследовании принимали участие две груп-

пы студентов, каждая состояла из 48 испытуемых. Для измерения 

академической успешности использовался средний балл испытуемых, 

для измерения удовлетворенности – авторская методика О. А. Во-

рониной «Моя учеба в вузе». В результате исследования было обна-

ружено, что значимых различий в академической успешности у двух 

групп нет, а удовлетворенность обучением у студентов с опытом пе-

репоступления выше, чем у студентов без него.

Ключевые слова: академическая успешность, удовлетворен-

ность обучением, опыт перепоступления, отчисление, выбор ву-

за, самоопределение.

Эта работа направлена на сравнение академической успешности 

и удовлетворенности обучением у студентов с опытом перепоступ-

ления и без него. Под студентами с опытом перепоступления мы 

понимаем студентов, которые были отчислены из высшего учебно-

го заведения или покинули его по собственному желанию, после 

чего снова поступили в тот же или другой вуз, на ту же или другую 

специальность.

Проблема исследования – противоречие в исследовательских 

данных: с одной стороны, отчисление из вуза и перепоступление, 
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сопряженное со стрессом и высоким уровнем тревожности (Азар-

ных, Тарасова, 2014) должно снижать академическую успешность 

и удовлетворенность обучением у студентов. Однако с другой сто-

роны, существует исследование, которое среди прочего показало, 

что студенты с опытом перепоступления, напротив, более удовле-

творены учебой, чем студенты, поступившие в вуз с первого раза 

(Игнатовский, Штро, 2019).

Нашей целью было определить, влияет ли опыт перепоступ-

ления на академическую успешность и удовлетворенность уче-

бой у студентов.

Гипотеза исследования: у студентов с опытом перепоступле-

ния академическая успешность и удовлетворенность обучением 

выше, чем у студентов без подобного опыта. Мы предполагаем это 

исходя из результатов исследования Игнатовского и Штро «Ретро-

спективная оценка факторов профессионального самоопределе-

ния студентов российских вузов», которое показало, что студен-

ты, которые поступили на текущую специальность не сразу, более 

удовлетворены учебой, чем студенты, поступившие в выбранный 

вуз сразу после школы с первого раза (Игнатовский, Штро, 2019).

В исследовании приняли участие 96 испытуемых, из них 82 

женщины и 14 мужчин. Первая половина испытуемых (48 человек) 

имела опыт перепоступления, а у второй половины этого опыта 

не было. Средний возраст испытуемых из первой группы – 21,1 го-

да, из второй – 20,5. В первой группе было 43 женщины и 5 муж-

чин, во второй – 40 женщин и 8 мужчин.

В исследовании принимали участие студенты 21 вуза, предста-

вители 30 направлений обучения. В группе перепоступавших бы-

ло 17 студентов 1 курса, 20 студентов 2 курса, 8 студентов 3 курса 

и 3–4-го. В группе без опыта перепоступления – 7, 7, 11 и 23, со-

ответственно.

Из 48 участников исследования с опытом перепоступления 

только 9 поступили на те направления обучения, на которых учи-

лись до этого (например, с психологии на психологию), а 39 выбра-

ли новые программы.

Для измерения академической успешности студентов был ис-

пользован их средний балл по пятибалльной системе за послед-

ний семестр обучения.

Для измерения удовлетворенности обучением была использо-

вана авторская методика О. А. Ворониной «Моя учеба в вузе». Эта 

методика позволяет оценить удовлетворенность учебой у студен-

тов с помощью трех факторов: «Эмоционально-оценочное отно-
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шение к учебной деятельности», «Удовлетворенность/неудовлетво-

ренность выбранной специальностью» и «Внутренняя/внешняя 

мотивация».

Для анализа данных мы использовали программу Jamovi. При об-

работке результатов первой части исследования для сравнения ака-

демической успешности у двух групп студентов был использован 

критерий t Стьюдента для сравнения двух независимых выборок.

При обработке результатов второй части исследования для срав-

нения удовлетворенности обучением ответы испытуемых перево-

дились в балльную систему и суммировались по трем описанным 

ранее факторам. Автор методики предлагает качественную ин-

терпретацию полученных результатов, однако нашей целью было 

сравнение двух групп испытуемых, поэтому мы снова использова-

ли критерий t Стьюдента для двух независимых выборок.

Сравнив академическую успешность двух групп студентов, 

мы получили следующие результаты: среднее значение у группы 

с опытом перепоступления – 4,48, стандартное отклонение – 0,58. 

Среднее значение группы без опыта – 4,51, стандартное отклоне-

ние – 0,54. Значение t – 0,272, p = 0,607, статистически значимых 

различий не обнаружено.

Во второй части исследования мы сравнивали удовлетворен-

ность учебой у двух групп студентов по трем факторам: «эмоцио-

нально-оценочное отношение к учебной деятельности», «удовле-

творенность/неудовлетворенность выбранной специальностью» 

и «внутренняя/внешняя мотивация». Для эмоционально-оценоч-

ного отношения среднее значение у первой группы – 18,5, стан-

дартное отклонение – 3,30, среднее значение у второй группы – 

16,7, стандартное отклонение – 4,18. Значение t – 2,359, p = 0,01, 

статистически значимые различия есть, результат первой груп-

пы выше второй.

Для удовлетворенности выбранной специальностью среднее 

значение у первой группы – 15,3, стандартное отклонение – 3,45, 

среднее значение у второй группы – 13,7, стандартное отклонение – 

4,29. Значение t – 2,07, p = 0,02, статистически значимые различия 

есть, результат первой группы выше второй.

Для внутренней/внешней мотивации среднее значение у пер-

вой группы – 19,1, стандартное отклонение – 2,65, среднее значение 

у второй группы – 18,7, стандартное отклонение – 3,28. Значение t – 

0,753, p = 0,227, статистически значимых различий не обнаружено.

Согласно качественной интерпретации, предлагаемой авто-

ром методики О. А. Ворониной, все три фактора удовлетворен-
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ности двух групп обучением соответствуют среднему результату. 

Однако при сравнении двух групп мы выяснили, что у студентов 

с опытом перепоступления эмоционально-оценочное отношение 

к учебной деятельности и удовлетворенность выбранной специ-

альностью выше, чем у студентов без такого опыта.

Разница в мотивации двух групп студентов не была обнаруже-

на – по всей видимости, у обеих групп в процессе обучения при-

сутствуют как внешние, так и внутренние мотивы.

Разница в академической успешности у двух групп также не бы-

ла обнаружена, то есть у студентов с опытом перепоступления ака-

демическая успешность не отличается от успешности студентов 

без такого опыта.

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась лишь 

наполовину: у студентов с опытом перепоступления удовлетво-

ренность обучением выше, чем у студентов без подобного опыта, 

но их академическая успешность не отличается.

Ограничением этого исследования мы видим разницу в кур-

сах обучения студентов двух групп: в группе перепоступивших 

было больше студентов младших курсов (1–2 курс), в то время 

как в группе без опыта перепоступления было больше студентов 

старших курсов. Возможно, из-за этого во второй группе удовле-

творенность обучением была ниже – испытуемые, к примеру, могли 

столкнуться с так называемым кризисом студентов третьего кур-

са, который в том числе может приводить к разочарованию в полу-

чаемой профессии (Василькова, 2022). Поэтому, возможно, в пер-

спективе исследований удовлетворенности студентов обучением 

стоит дополнительно учитывать этот фактор при наборе выборки.
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Взаимосвязь травматического события,
организации идентичности и суверенности 
психологического пространства человека

М. А. Блохина

Исследование посвящено изучению связи травматического события 

жизни с особенностями организации идентичности и суверенности 

психологического пространства. В результате исследования уста-

новлено, что у части респондентов проявляются симптомы ПТСР, 

выражена депривированность психологического пространства. В ре-

зультате корреляционного анализа были определены значимые свя-

зи симптомов ПТСР и некоторыми компонентами идентичности: 

«проблемная идентичность», «рефлексивное Я». А также обратные 

связи симптомов ПТСР с составляющими психологического про-

странства и интегральным показателем суверенности психологи-

ческого пространства.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройст-

во, идентичность, суверенность психологического пространства.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – одно 

из наиболее часто диагностируемых в последнее время психопа-

тологических последствий травматического события (Бостанова, 

2018). Его проявление характеризуется отставленным, пролонги-

рованным воздействием на психику человека, в результате стрес-

совых, травматических инцидентов (краткосрочных/длительных) 

таких как: чрезвычайные ситуации, смерть значимого человека 

или питомца, ситуации насилия, ухудшение здоровья.
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Для ПТСР свойственны определенные характерные призна-

ки-симптомы, проявляющиеся в виде навязчивости переживаний, 

относящихся к травматической ситуации (флешбэки), избегания 

стимулов, вызывающих травматические воспоминания (тригге-

ры); происходят преобразования в когнитивной и аффективной 

сферах. Также одним из симптомов, проявляющийся при ПТСР, 

является пересмотр представлений о себе, окружающих, мире. 

Исследования указывают, что при ПТСР проявляются опреде-

ленные признаки диффузной идентичности, симптомы диссо-

циации, организация идентичности личности посредством цент-

рирования травматического опыта в качестве элемента Эго и т. д. 

(Харламенкова, 2019).

Травматическое событие сказывается и на мотивационно-

потребностной сфере: акцент внимания человека сосредоточен 

на поиске безопасного пространства, самозащите, большей сфо-

кусированности на неудачах, барьерах и ощущении депривиро-

ванности. Таким образом, травматическое событие вторгается 

в психологическое пространство человека, нарушая его привыч-

ную, субъективно выстроенную иерархию. Само психологичес-

кое пространство образуется в процессе взаимодействия субъекта 

с элементами объективной реальности, значимыми для субъек-

та (Мунгалов, 2013).

Иначе говоря, ПТСР может привести к снижению уровня су-

веренности психологического пространства (СПП) – как способ-

ности человека сохранять, развивать, контролировать и управлять 

собственным психологическим пространством и составляющих его 

компонентов: физическое тело, вещи, способы поведения, соци-

альные связи и ценности (Харламенкова, 2015). То есть при ПТСР 

выстраивать свою жизнь, исходя из способности управлять ком-

понентами психологического пространства при взаимодействии 

с окружающим миром становится значимо труднее.

Цель исследования: определение структуры идентичности и ее 

компонентов, определение уровня суверенности психологическо-

го пространства и наличие/отсутствии симптомов ПТСР.

Предмет: компоненты идентичности, суверенность психоло-

гического пространства, симптомы ПТСР.

Объект исследования: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Гипотеза: существует взаимосвязь между симптомами, указы-

вающими на ПТСР и компонентами идентичности, уровнем суве-

ренности психологического пространства.
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Методики:

 – «Опросник травматического стресса (ОТС)» И. О. Котенева;

 – Опросник «Суверенность психологического пространства 

(СПП)» С. К. Нартовой-Бочавер;

 – Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда;

 – Авторский опросник «Наличие или отсутствие травматичес-

кого опыта».

Методы обработки данных – контент-анализ и методы математи-

ческой статистики; обработанные результаты методик были поме-

щены в программу MS Excel. Корреляционный анализ производил-

ся при помощи непараметрического корреляционного критерия ρ 
Спирмена. Обработка результатов производилось в статистической 

программе IBM SPSS.

Выборку исследования составили 73 респондента в возрасте 

от 18 до 35 лет, из них женщины (n = 53) и мужчин (n = 20). По ре-

зультатам авторского опросника удалось установить: 51 % респон-

дентов заявили, что в их жизни не было травматического события, 

и 49 % респондентов отмечают, что сталкивались с тяжелым трав-

матическим событием в своей жизни. Наиболее часто встречаю-

щиеся ответы при описании событий, субъективно обозначенных 

респондентом как травматические: «тяжелое заболевание близких», 

«смерть значимого человека или питомца», «сталкивался с наси-

лием (физическим, сексуальным, эмоциональным)», «потеря ра-

боты, места учебы», «разрыв отношений/развод».

Согласно результатам методики «Опросник травматического 

стресса (ОТС)» И. О. Котенева установлено, что у 53 % респонден-

тов проявляются симптомы ПТСР.

Также было установлено, что у 29 % респондентов психологи-

ческое пространство депривировано, то есть наблюдаются слож-

ности в сохранении личных границ, отстаивании своих привычек, 

ценностей, характерно зависимое и несамостоятельное определе-

нии круга общения; у 71 % респондентов выражена суверенность 

психологического пространства – данные по методике (СПП) 

С. К. Нартовой-Бочавер.

По результатам корреляционного анализа с применением кри-

терия ρ Спирмена были определены наиболее тесные положитель-

ные связи между интегральным показателем ПТСР (по методике 

ОТС И. О. Котенева, 1996) и компонентами идентичности (мето-

дика «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда, 1954): «рефлексивное Я» 

(rs = 0,391, p≤0,01), «проблемная идентичность» (rs = 0,303, p≤0,01) 
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и «эмоционально-отрицательное самоотношение» (rs = 0,419, p≤0,01), 

а также обратные связи с такими компонентами идентичности 

как: «эмоционально-положительное самоотношение» (rs = –0,253, 

p≤0,05) и «деятельное Я» (rs = –0,555, p≤0,01).

Данный результат может объясняться тем, что при травмати-

ческом событии жизнь человека, его представления о себе, его пси-

хологическое пространство как бы разделяется на «до» и «после», 

происходит переоценка предыдущего жизненного опыта, при утра-

те значимых составляющих жизни, человеку сложнее обозначить 

кем он является, каким социальным статусом обладает, так как 

прошлые компоненты идентичности, вероятно были разрушены 

вследствие травмы, а новые еще не определены. Представленные 

переживания актуализируют потребность в рефлексии, длитель-

ный самоанализ, восстановление после травматического события 

являются очень энергозатратными, что в свою очередь снижает воз-

можность человека уделять время деятельности учебной, трудовой.

В результате корреляционного анализа были определены наи-

более тесные обратные связи между показателем «событие трав-

мы» (методика ОТС И. О. Котенева) и составляющими психоло-

гического пространства (методика СПП С. К. Нартовой-Бочавер, 

2004): «суверенность физического тела» (rs = –0,341, p≤0,01), «суве-

ренность мира вещей» (rs = –0,314, p≤0,01), «суверенность терри-

тории» (rs = –0,361, p≤0,01), «суверенность ценностей» (rs = –0,271, 

p≤0,05) и интегральным показателем «суверенность психологи-

ческого пространства» (rs = –0,317, p≤0,01), который также обратно 

связан с общим показателем «ПТСР» (rs = –0,500, p≤0,01).

Данный результат может объясняться тем, что травматическое 

событие является критическим в структуре жизненного уклада чело-

века, встраивание данного опыта в конструкцию психологического 

пространства вызывает немало трудностей, в результате происходит 

как бы «надлом» в общем представлении о себе, мире, других. Всё, 

что до травматического события являлось инструментом для осу-

ществления жизни (предметы, ситуации, окружение, биологичес-

кие процессы внутри человека) начинают человеком трактоваться 

как неподконтрольные, вносящие в его жизнь непреодолимые барь-

еры, ограничения и препятствия на пути реализации намерений.
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Особенности манипулятивного поведения
лидеров добровольческих групп

Т. И. Богачева

Целью исследования стало изучение особенностей манипулятивно-

го поведения лидеров добровольческих групп. В исследовании приняло 

участие 86 молодежных лидеров в возрасте от 14 до 25 лет. Гипотезой 

исследования выступило предположение о том, что манипулятивное 

поведение лидеров добровольческих групп имеет существенные отли-

чия по сравнению с лидерами учебных групп, не включенными в добро-

вольческую деятельность. В ходе были установлены статистически 

достоверные отличия в показателях макиавеллизма и склонности ис-

пользовать эмоции в целях манипулирования другими людьми среди 

лидеров-добровольцев и лидеров учебных групп, не включенных в доб-

ровольческую деятельность.

Ключевые слова: манипулятивное поведение, лидерство, ли-

дер, добровольчество.

Раскрытие специфики феномена лидерства отражено в достаточ-

но большом массиве психологических исследований. На данный 

момент в отечественной лидерологии активно ведутся исследова-

ния в области молодежного лидерства (Логвинова, Богачева, 2018). 

Значительный вклад в исследовании данного вопроса внесен пред-

ставителями Курской психологической школы (Л. И. Уманский, 

А. С. Чернышев, И. Н. Логвинов, Д. В. Беспалов) (Чернышев и др., 

2019), которые в рамках параметрической теории под лидерством 

рассматривают степень ведущего влияния одних членов группы 
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на других с целью создания оптимального решения стоящей перед 

группой задачи (Чернышев и др., 2019). На основании чего спра-

ведливо утверждать, что одним из ключевых умений для лидера, 

в том числе и молодежного, является умение оказывать влияние 

на своих последователей для обеспечения достижения общегруп-

повой задачи. Отметим, что феномен влияния достаточно сложный 

и многогранный в своих проявлениях. Зачастую лидеру приходится 

целенаправленно оказывать влияние на последователей для того, 

чтобы вызвать желаемое для него поведение, т. е. манипулировать 

другими членами группы в процессе осуществления совместной 

деятельности или в процессе принятия решений для достижения 

значимого для группы результата.

В психологическом контексте под манипуляцией понимает-

ся «коммуникативное воздействие, которое ведет к актуализа-

ции у объекта воздействия определенных мотивационных состо-

яний, побуждающих его к поведению, желательному (выгодному) 

для субъекта воздействия» (Психология. Полный энциклопеди-

ческий справочник, 2007, с. 356).

Несмотря на достаточно большое количество исследований, ка-

сающихся молодежного лидерства, открытым на данный момент 

остается вопрос о специфике манипулятивного поведения лидеров 

в добровольческих группах. Исследование данной проблематики 

позволит создать целостную картину относительно применяемых 

лидерами добровольческих групп стратегий и тактик манипулятив-

ного поведения, что позволит повысить эффективность деятель-

ности и процесса принятия решений в добровольческих группах.

Цель исследования заключалась в изучении особенностей ма-

нипулятивного поведения лидеров в добровольческих группах.

Гипотеза исследования: манипулятивное поведение лидеров 

добровольческих групп имеет существенные отличия по сравне-

нию с лидерами учебных групп, не включенными в добровольчес-

кую деятельность.

В исследовании приняли участие лидеры – добровольцы ОЦ 

«Монолит» (профильная смена «Я – лидер»), лидеры доброволь-

ческих отрядов «Добро» и «Радуга» (учащиеся ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж») и лидеры учебных групп 9–11 классов 

школ № 2 и № 52 г. Курска, а также лидеры-студенты ФГБОУ ВО 

«КГУ». Общий объем выборки составил 86 молодежных лидеров, 

возраст исследуемых 14–25 лет.

Для выявления лидеров в учебных и добровольческих груп-

пах использовался аппаратурный метод (прибор-модель совмест-

ной деятельности «Арка»), установление специфики манипулятив-
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ного поведения лидеров добровольческих групп осуществлялось 

посредством опросного метода: шкала макиавеллизма личности 

(адаптация В. В. Знакова), методика «Склонность к воспроизведе-

нию негативных эмоциональных инграмм» (В. В. Бойко). Для уста-

новления статистически значимых отличий исследуемых групп 

применялся непараметрический критерий U Манна–Уитни.

Эмпирическое исследование предполагало изучение двух групп 

исследуемых – первую составили лидеры молодежных доброволь-

ческих объединений, во вторую вошли лидеры учебных групп, 

не занимающиеся добровольчеством. На первом этапе исследова-

ния нами были выявлены лидеры в каждой из обозначенных групп 

посредством применения прибора-модели совместной деятельнос-

ти «Арка». Изучение специфики манипулятивного поведения ис-

следуемых предполагало установление актуального уровня разви-

тия макиавеллизма и склонности к воспроизведению негативных 

эмоциональных инграмм.

Сначала обратимся к анализу данных, полученных при изуче-

нии показателей макиавеллизма лидеров-добровольцев и лидеров 

учебных групп.

Для лидеров учебных групп характерно преобладание средне-

го уровня макиавеллизма (65 %), низкий уровень развития склон-

ности манипулировать другими людьми свойственен 19 % лидеров 

и 16 % исследуемых имеет высокий уровень. Среди лидеров-добро-

вольцев также установлено преобладание среднего уровня маки-

авеллизма (54 %), 39 % исследуемых характеризуется низким уров-

нем макиавеллизма и только 7 % – высоким.

Как следует из результатов эмпирического исследования ма-

киавеллизма лидеров-добровольцев и лидеров учебных групп, 

не включенных в добровольческую деятельность, для обеих ис-

следуемых групп свойственно преобладание среднего развития 

анализируемого референта, что указывает на тот факт, что лиде-

ры добровольческих групп, также как и лидеры учебных групп, ис-

пользуют манипуляцию для достижения значимых для них целей.

С целью установления статистически значимых отличий в по-

казателях макиавеллизма лидеров учебных групп и лидеров доб-

ровольческих групп был применен U-критерий Манна–Уитни. 

Было установлено, что показатели макиавеллизма лидеров ана-

лизируемых групп имеют статистически достоверные различия 

(U = 1759,5, р<0,01), на основании чего справедливо утверждать, 

лидеры учебных групп в большей степени ориентированы на ис-

пользование манипуляции как инструмента воздействия на сво-

их последователей. При этом справедливо утверждать, что лиде-
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техники в практике и жизни.

Использование методики В. В. Бойко «Склонность к воспроиз-

ведению негативных эмоциональных инграмм» позволило конста-

тировать следующее: для лидеров-добровольцев характерно пре-

обладание среднего уровня (56 %), высокий уровень выявлен у 27 %, 

а низкий свойственен 17 % исследуемых.

Исследование склонности к воспроизведению негативных эмо-

циональных инграмм у лидеров учебных групп, не включенных 

в добровольческую деятельность, показало, что среди них преоб-

ладает средний уровень (71 %), каждый пятый (20 %) обладает вы-

соким уровнем развития склонности к воспроизведению негатив-

ных эмоциональных инграмм и только 9 % – низким.

Статистический анализ показал наличие достоверных отли-

чий в показателях анализируемых групп (U = 1692,7, р<0,01), в связи 

с чем, справедливо утверждать, что лидеры учебных групп в боль-

шей степени ориентированы на использование эмоций для мани-

пулирования последователями. В то же время преобладание сред-

него уровня развития анализируемого референта свидетельствует 

о том, что лидеры добровольцы и лидеры учебных групп исполь-

зуют эмоции в целях манипулирования, но такая стратегия не яв-

ляется абсолютной, а сочетается с другими способами воздейст-

вия на последователей.

Обобщая результаты эмпирического исследования справедли-

во утверждать, что манипулятивное поведение лидеров доброволь-

ческих групп имеет существенные отличия по сравнению с лидера-

ми учебных групп, что обусловлено статистически достоверными 

отличиями в показателях макиавеллизма и склонности использо-

вать эмоции в целях манипулирования другими людьми и связа-

но со спецификой деятельности исследуемых молодежных групп.
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Особенности выражения эмоций пользователей 
«В контакте» с различными стратегиями поведения в сети

С. П. Бредгауер, Ю. В. Потапова

В статье представлены результаты анализа психологических ха-

рактеристик пользователей с различными стратегиями поведения 

в сети. Используемые методы: первичные описательные статисти-

ки, контент-анализ, кластеризация К-средним, критерий Краскела–

Уоллиса. Выявлено 4 группы пользователей с различными стратегиями 

активности в сети. В результате было обнаружено, что психологи-

ческие характеристики пользователей не всегда отражаются в се-

тевом поведении, тогда как проявление определенных эмоций связа-

но со стратегиями сетевой активности.

Ключевые слова: психологические характеристики, социаль-

ные сети, стратегии поведения, эмоции.

В данной работе мы рассматриваем вопрос о том, как сетевое по-

ведение людей связано с их психологическими характеристиками. 

В связи с тем, что в современном мире профиль в социальной сети 

становится важной частью имиджа человека, и во многом связан 

с профессиональной деятельностью, изучение вопроса соотноше-

ния реальной и виртуальной идентичности становится все более 

актуальным. Многие специалисты уже используют анализ страниц 

для определения того, какой человек перед ними. Поднимается во-

прос о том, в какой степени профиль в социальной сети является 

отражением реальной личности человека? Частично на этот вопрос 

отвечает исследование «World well-being project», но эти данные 



78

получены на другой выборке, в другой стране и соц. сети (Diener, 

2016), тогда как масштабные исследования на российской выборке, 

соединяющие в себе анализ виртуальных и реальных психологи-

ческих характеристик пока еще довольно редки.

Цель исследования: выявить основные стратегии поведения 

испытуемых и определить специфику выражаемых эмоций поль-

зователей с различными способами действия в сети.

В исследовании применен метод тестирования, контент-ана-

лиза, методики:

1. Личностный опросник Айзенка (Акимова, 2006);

2. «Методика оценки психологического благополучия студен-

тов» А. Г. Самохваловой, Н. С. Шиповой, Е. В. Тихомировой, 

О. Н. Вишневской (Самохвалова, 2022).

В исследовании участвовали 113 испытуемых. Было представлено 

78 девушек (69 %) и 35 юношей (31 %). Возраст испытуемых составил 

от 14 до 30 лет, средний возраст – 19,5 лет. Методы математической 

статистики: первичные описательные статистики, H-критерий 

Краскела–Уоллиса, кластеризация К-средним.

Мы рассматривали страницы испытуемых в социальной се-

ти «В контакте». Нами был проведен контент-анализ коммента-

риев под постами пользователей. Комментарии были разделены 

по эмоциональной окраске на 5 категорий: положительные эмо-

ции сближения, положительные гедонистические, негативные 

удаления, негативные астенические, негативные меланхоличес-

кие. Мы опирались на классификацию эмоций Л. В. Куликова (Ку-

ликов, 2016). Далее мы методом кластеризации К-средним разде-

лили наших пользователей на 4 группы на основании количества 

собственных комментариев пользователя, числа используемых им 

пиктограмм, комментариев других людей под его публикациями.

В нашей работе мы рассматривали различия групп по сетевым 

характеристикам их аккаунтов во «В контакте». Значимые разли-

чия были найдены у респондентов в количестве друзей (χ2 = 10,3, 

p≤0,01), подписчиков (χ2 = 23,3, p≤0,001), числе постов (χ2 = 22,7, 

p≤0,001), собственных публикаций (χ2 = 21,5, p≤0,001), постов дру-

гих пользователей (χ2 = 21,4, p≤0,001), фотографий на странице 

(χ2 = 71,9, p≤0,001). Значимые различия были найдены и в эмоцио-

нальном окрасе предпочитаемом представителями различных 

групп при комментировании: среди собственных комментариев 

значимые различия были найдены в эмоциях сближения (χ2 = 67,1, 

p≤0,001), гедонистических (χ2 = 67,005, p≤0,001), удаляющих (χ2 = 11,8, 

p≤0,01), астенических (χ2 = 8,12, p≤0,05); в использовании «смай-
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ликов» значимые различия были найдены в выражении эмоцио-

нального окраса сближения (χ2 = 71,6, p≤0,001), гедонистического 

(χ2 = 51,5, p≤0,001) и астенического (χ2 = 12,3, p≤0,01); значимые раз-

личия были найдены в использовании окраса сближения (χ2 = 67,1, 

p≤0,001), гедонизма (χ2 = 78,3, p≤0,001) и удаления (χ2 = 21,2, p≤0,001) 

другими пользователями под публикациями испытуемых.

В психологических характеристиках статистически значимых 

различий найдено не было, но мы рассмотрели в сравнении, каки-

ми психологическими характеристиками обладают испытуемые.

Теперь подробнее расскажем о каждой из наших ранее выде-

ленных групп. Начнем с «активных и эмоциональных». У данного 

кластера наибольшее количество друзей (81,6), они вторые по ко-

личеству подписчиков (74,4), постов на стене (82,9) и фотографий 

в профиле (95,2). Большую часть публикаций на стене они остав-

ляют сами (83,8), другие пользователи меньшую (66,8). В своих 

комментариях они чаще других групп выражают положительные 

эмоции сближения: «Красотка моя любимая… я скучаю». Реже 

остальных представители данного кластера транслируют негатив-

ные эмоции удаления. Им реже прочих пишут негативные коммен-

тарии. Из этого следует, что пользователи, активно демонстрирую-

щие свою жизнь в сети и имеющие множество виртуальных связей, 

в эмоциональном плане отличаются доброжелательностью и от-

крытостью, а негативные эмоции выражают довольно сдержанно. 

Но ранее мы уже упоминали, что значимых различий в психоло-

гических характеристиках между группами найдено не было. Это 

наталкивает на мысли о том, что эмоциональный настрой пользо-

вателей в сети и их отношение к миру в киберпространстве не яв-

ляется отражением их реального мироощущения.

Далее поговорим о «принимающих знаки внимания». Они вто-

рые по количеству друзей (76,4), но у них наибольшее число под-

писчиков (94,13), постов на стене (94,83) и фотографий на странице 

(105,88). Количество своих и чужих постов на стене у представите-

лей данной группы практически равное – 93,25 и 94,33, соответст-

венно. Они пишут много гедонистических комментариев. Им так-

же пишут гедонистически окрашенные комментарии: «Приятно! 

(„смайлик“-сердце)». Реже пишут позитивные комментарии сбли-

жения. Они наиболее часто среди групп пишут комментарии мелан-

холического характера: «Да, очень жалко (грустный „смайлик“)».

Перейдем к группе «скупых на слова». У представителей дан-

ной группы количество друзей оказалось третьим (63,79), как и чис-

ло подписчиков (67,11), постов на стене (54) и фотографий (89,46). 

Они пишут больше публикаций (54,75), чем пишут им на стене 



(40,89). «Скупые» пишут больше всех негативных комментариев: 

«Ах ты ж…». При этом они пишут и комментарии эмоционально-

го сближения, реже гедонистические.

Теперь опишем последнюю группу – «неактивные». У них на-

именьшее количество друзей (50,62), подписчиков (48,78), постов 

на стене (50,4), фотографий в профиле (41,98). Другие люди остав-

ляют на их стене больше записей (53,69), чем ни сами (50,45). «Не-

активные» в своих комментариях реже всех прибегают к эмоциям 

сближения и гедонистическим, но выражают негативные эмоции 

удаления и астенические.

В итоге мы имеем четыре группы пользователей с различными 

стратегиями сетевого поведения, демонстрирующие в сети различ-

ный спектр эмоций, но не отличающихся по реальным психоло-

гическим характеристикам. Из этого следует вывод, что различие, 

которое можно зарегистрировать по количественной составляю-

щей доступной в сети «В контакте» информации о человеке, может 

дать сведения о ситуативных психологических феноменах, его эмо-

циональном состоянии, но следует с осторожностью делать далеко 

идущие выводы о его индивидуально-типических и личностных 

свойствах. Возможно, для этого необходимо обращение к иным ха-

рактеристикам поведения в сети, более личным данным, которые 

трудно найти в открытом доступе, или виртуальным площадкам, 

которые более интересны молодежи для самовыражения и само-

раскрытия, чем социальная сеть «В контакте», которая провоци-

рует проявление либо социально желательного поведения, либо 

тщательную фильтрацию информации о себе.
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Трудная жизненная ситуация и способы совладания с ней 
в период ранней взрослости

В. И. Васильева

Данная работа является пилотным исследованием кандидатской 

диссертации, направленным на определение трудных жизненных си-

туаций (ТЖС) в период ранней взрослости и количественных показа-

телей для исследования совладающего поведения. Было проведено ис-

следовательское интервью с 23 респондентами в возрасте 20–25 лет, 

где 13 женщин и 10 мужчин, с обсуждением интересующих нас тем: 

общие представление и метафоры о ТЖС; способы совладания с ни-

ми; субъективное представление о совладании с ТЖС в период ранней 

взрослости в отличие от других возрастных этапов (дети, подрост-

ки, средняя взрослость и старость). Были установлены метафоры: 

негативного состояния, объекта, темноты.

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, ранняя взрос-

лость, совладающее поведение, реактивный копинг, проактив-

ный копинг.

Феномен трудной жизненной ситуации один из самых часто упо-

требляемых в психологической литературе, что продиктовано 

частотой встречаемости и универсальностью. Они часто описаны 

в литературе через метафоры, отражающие эмоциональные и ко-

гнитивные компоненты представлений субъекта. Каждый человек 

сталкивается в своей жизни с различными трудными ситуация-

ми, в нашей работе мы будем под ними подразумевать ситуации, 

которые обладают неопределенностью, могут вызывать наруше-
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ние образа жизни, обладают значимостью для конкретного чело-

века и иллюстрируют рассогласованность между возможностями 

личности и условиями реализации деятельности (Фоминова, Ми-

кульская, 2015).

Период ранней взрослости олицетворяет пик общесоматичес-

кого развития, развитие высших эмоций и пик всех видов чувст-

вительности и переходный этап между юностью и непосредствен-

ной взрослостью. Несомненно, данный возрастной этап пронизан 

различными трудными жизненными ситуациями: формирование 

отношений, сложности в самоопределении, глобальные кризисы, 

ситуации неопределенности, внутренние конфликты, которые от-

ражаются в состоянии лиминальности (Arnett, 2005).

Для того чтобы справиться со всеми трудностями, которые под-

готовила жизнь, личность обращается к совладающему поведению. 

В нашем исследовании мы сделаем акцент на реактивном и проак-

тивном копинге. Согласно классификации Р. Лазаруса и С. Фолк-

ман, реактивный копинг мы рассмотрим через проблемно-ори-

ентированный копинг, эмоционально-ориентированный копинг 

и, отдельно, проактивный копинг (Greenglass, 2002), который пред-

ставлен в построении плана по совладанию с ситуацией в буду-

щем. В ходе анализа литературы нами были установлено, что про-

активный копинг недостаточно изучен в период ранней взрослости 

и в большой степени исследования представлены в период позд-

ней взрослости и старости. В связи с этим наш интерес продикто-

ван, с одной стороны, недостаточной изученностью проактивно-

го совладания в данной возрастной категории, с другой стороны, 

выявлением и интерпретацией метафор трудной жизненной ситу-

ации, которые расширяют представления о возрастной категории.

Целью нашей работы является исследование метафорических 

представлений о трудной жизненной ситуации в период ранней 

взрослости и определение способов совладания с ней.

Выборка представлена 23 респондентами в возрасте 20–25 лет, 

где 13 женщин и 10 мужчин. Метод – исследовательское интер-

вью с обсуждением интересующих нас тем: общие представление 

и метафоры о трудных жизненных ситуациях; ресурсы и способы 

совладания с ними; субъективное представление о совладании 

с трудными жизненными ситуациями в период ранней взрослос-

ти в отличие от других возрастных этапов (дети, подростки, сред-

няя взрослость и старость).

В результате вопросов, направленных на уточнение и опреде-

ление трудной жизненной ситуации, мы установили, что респон-
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денты характеризуют ее через различные особенности, а именно: 

негативные эмоции (23 из 23); ограничение возможностей (15 из 23); 

длительность (14 из 23); субъективная трудность (11 из 23); неопре-

деленность (15 из 23); большое количество мыслей (8 из 23); отсутст-

вие опыта (5 из 23, отметили только мужчины), данные результа-

ты частично соотносятся с критериями когнитивного оценивания 

трудных жизненных ситуаций Е. В. Битюцкой (Битюцкая, 2007).

Мы установили, что виды метафор несколько отличаются у ре-

спондентов в период ранней взрослости. Метафора негативного 

состояния (олицетворяет состояние покинутости, бессилия, оди-

ночества; большого количества выборов) демонстрируют влияние 

ситуации на положение человека, при этом гиперболизируя нега-

тивный эффект от этого. Метафора объекта (книга, где респондент 

представляет как историю с трудной историей и счастливым кон-

цом; ткань, где респондент представляет ситуацию как разрываю-

щуюся ткань) демонстрирует сравнение с предметами созданными 

руками человека и характеризуют, с одной стороны, возможность 

управления и взаимодействия с ними, с другой, установление дис-

танции и позиции наблюдателя со стороны. Метафора темноты 

(респондент представляет как темную комнату, в которой не вид-

но ничего, поэтому выбраться сложно) олицетворяет отсутствие 

знаний и невозможность контролировать происходящее событие.

Способы совладения, описанные респондентами, можно раз-

делить на копинги (проблемно-ориентированный, эмоционально-

ориентированный, проактивный) и ресурсы (внешние и внутрен-

ние). В качестве ресурсов указывали уверенность в себе (14 из 23), 

финансы (13 из 23), воля (11 из 23), время (10 из 23), юмор (9 из 23), 

оптимизм (7 из 23) абсолютное большинство обратилось бы за помо-

щью к семье, близким и друзьям. Проактивный копинг обнаружен 

только у 17 из 23 респондентов (риск, планирование наперед, тща-

тельный анализ путей решения и т. д.), у оставшихся трех был более 

выражен эмоционально-ориентированный копинг в связи с жиз-

ненной ситуацией связнной с собственной болезнью и болезнью 

близких. Эмоционально-ориентированный копинг (советы, под-

держка, обращение к специалистам и т. д.) и проблемно-ориентиро-

ванный копинг (анализ, планирование) присущ всем респондентам.

Критерии выхода из трудной жизненной ситуации остались 

неизменными и для это возрастной группы, либо адаптировать-

ся (принятие с наименьшими потерями), либо разрешить собы-

тие (позитивный исход и изменения, отсутствие влияния на жизнь 

в дальнейшем).



Отдельно стоит отметить, что респонденты ранней взрослости 

при ответах на вопросы «Как вам кажется, как чаще всего справля-

ются с трудными жизненными ситуациями дети/подростки/ровес-

ники/поколение родителей/пожилые люди?» продемонстрирова-

ли стереотипность в отношении детей (все обратятся за помощью 

к родителям), подростков (обратятся к друзьям, компании), пожи-

лых людей (обратятся к детям). Трудность вызвал вопрос разделе-

ния представлений о совладании в ранней взрослости и поведения 

поколения родителей (средняя и поздняя взрослость), что демонст-

рирует сложность дифференцирования не только как научного фе-

номена, но и бытового понимания. Свое поколение они наделили 

такими особенностями, как: обращаются за помощью к специа-

листам (психологам); строят планы; имеют более гибкое мышле-

ние, у них выше скорость нахождения решения; взвешивают вари-

анты. Общим с поколением родителей выделили: наличие опыта, 

обращение за помощью к близким, друзьям; использование раз-

личных способов переключения (ПАВ, фитнес, работа).

Таким образом мы установили, что период ранней взрослости 

пронизан различными трудными жизненными ситуациями, пред-

ставленные в метафоры, содержащие эмоциональные и когнитив-

ные компоненты. Результаты продемонстрировали, что личность 

в данном возрастном этапе активно использует не только реак-

тивное совладание, но и проактивное. Полученные нами данные 

дополняют и расширяют представление не только о понимании 

трудных жизненных ситуаций, но и периоде ранней взрослости.

Литература

Битюцкая Е. В. Трудная жизненная ситуация: критерии когнитив-

ного оценивания // Психологическая наука и образование. 2007. 

№ 4. С. 87–93.

Фоминова А. Н., Микульская В. Г. Трудные жизненные ситуации: как их 

воспринимают подростки и чем могут помочь взрослые // Народ-

ное образование. 2015. № 6 (1449). С. 186–191.

Arnett J. J. (Ed.). The Oxford Handbook of Emerging Adulthood. Oxford–N. Y.: 

Oxford University Press, 2005. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199795574.

001.0001

Greenglass E. R. Proactive coping // Beyond Coping: Meeting goals, vision 

and challenges / E. Frydenberg (Ed.). London: Oxford University Press, 

2002. P. 37–62. doi: 10.1093/med:psych/9780198508144.001.0001



85

Исследование связи алекситимии
и резилентности личности

О. Н. Вербицкая

В статье представлены результаты эмпирического исследования, 

целью которого было установление характера взаимосвязи алек-

ситимии и резилентности индивидов периода средней взрослости. 

Выборочную совокупность (n = 102) составили 84 (82,4 %) женщины 

и 18 (17,6 %) мужчин в возрасте от 25 до 50 лет (М = 37,89, SD = 6,4). 

Для сбора данных использованы методики: Торонтская шкала алек-

ситимии TAS-20-R (Toronto Alexithymia Scale), Шкала резилентности 

CD-RISC-25 Коннор–Девидсона (Connor–Davidson Resilience Scale). 

Была подтверждена гипотеза о существовании обратной взаимо-

связи между алекситимией и резилентностью личности в средней 

взрослости.

Ключевые слова: алекситимия, резилентность личности, TAS-

20-R, CD-RISC-25.

В условиях, предъявляемых современным миром к личности – 

стрессоустойчивость, способность к саморегуляции, эмпатия, раз-

витые soft skills, индивиды с алекситимией оказываются крайне 

уязвимыми в силу их неспособности к вербализации чувств, труд-

ностей в регуляции эмоций и поведения, склонности к внезапным 

аффектам, отсутствием эмпатии, ригидностью мышления. В ка-

честве доступного способа регуляции эмоций, способа совлада-

ния алекситимические личности довольно часто прибегают к не-

конструктивным копинг-стратегиям, в результате чего страдают 
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от психосоматических и эмоциональных расстройств. Положение 

осложняется невысокой эффективностью психологических спосо-

бов воздействия на алекситимию (H. Krystal, K. R. Cohen, F. Auld, 

И. В. Быченко, А. В. Копытов и др.). Ввиду этого большую научную 

и практическую ценность представляет изучение возможностей 

для психологической коррекции алекситимии. Для решения этой 

проблемы актуальность приобретает исследование взаимосвязи 

алекситимии и резилентности личности. Во-первых, психологи-

ческая резилентность отражает способность субъекта к эффек-

тивному совладанию и личностному росту, несмотря на трудные 

жизненные обстоятельства. Во-вторых, резилентность – дина-

мическая характеристика, которая хорошо поддается коррекци-

онным воздействиям (M. Ungar, О. А. Селиванова, Н. В. Быстрова, 

И. И. Дереча и др.).

Предметом нашего исследования явилась взаимосвязь алек-

ситимии и резилентности личности в период средней взрослости.

В выборку (n = 102) нашего исследования вошли 84 женщины 

(82,4 %) и 18 мужчин (17,6 %) в возрасте от 25 до 50 лет.

Методологическими основаниями исследования алекситимии 

выступили представления P. E. Sifneos, J. C. Nemiah и G. J. Taylor, 

согласно которым алекситимия рассматривается как конструкт 

и описывается следующими характерными признаками: труд-

ности с идентификацией чувств и поиском слов для описания 

чувств; трудности в различении субъективных чувств и телесных 

ощущений, сопровождающих эмоции; pensee operatoire – ограни-

ченность воображения и внешне ориентированный когнитивный 

стиль (Taylor, Bagby, 2021).

Наиболее близкой нашему пониманию резилентности явля-

ется определение, предложенное А. В. Махначом: «…это способ-

ность человека к преодолению неблагоприятных жизненных об-

стоятельств с возможностью восстанавливаться и использовать 

для этого все внутренние и внешние ресурсы, способность к жиз-

ни во всех ее проявлениях, способность не только существовать, 

но и развиваться вопреки неблагоприятным жизненным событи-

ям» (Жизнеспособность человека…, 2016, с. 63).

При изучении резилентности мы опирались на концепцию 

К. Корнера и Д. Девидсона, согласно которой к основным компо-

нентам резилентности относятся: жизнестойкость, совладание, 

адаптивность/гибкость, осмысленность/цель, оптимизм, регуля-

ция эмоций и когниций, самоэффективность (Connor, Davidson, 

2003).
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Для изучения алекситимии мы использовали Торонтскую шка-

лу алекситимии TAS-20-R, для определения резилентности лич-

ности – шкалу резилентности CD-RISC-25. Для изучения свя-

зи между переменными мы проводили корреляционный анализ 

с применением коэффициентов корреляции Спирмена и Пирсона.

Корреляционный анализ позволил установить отрицательную 

связь алекситимии и резилентности (r = –0,408, p≤0,01). Следова-

тельно, у более резилентных участников нашего исследования вы-

раженность алекситимии ниже.

Наиболее тесная отрицательная связь нами была зафикси-

рована между субшкалами «Трудность идентификации чувств» 

и «Адаптивность» (ρ = –0,345, p≤0,01). Как видим, чем больше труд-

ностей респонденты испытывают в распознавании своих ощуще-

ний, эмоций, чувств и эмоциональных состояний других людей, 

тем менее они адаптивны.

Отрицательная связь также выявлена между субшкалой 

«Трудность идентификации чувств» и субшкалами «Самоэффек-

тивность» (ρ = –0,294, p≤0,01), «Регуляция эмоций и когниций» 

(ρ = –0,280, p≤0,01), «Совладание» (ρ = –0,273, p≤0,01), «Жизне-

стойкость» (ρ = –0,217, p≤0,05). Это означает, что большая выра-

женность трудностей с пониманием своих и чужих эмоций ведет 

к ухудшению их регуляции и менее эффективному совладанию. 

В результате снижается уверенность взрослого в успехе собствен-

ных действий, его активность, появляется ощущение беспомощ-

ности и невозможности влиять на происходящее вокруг, ощущение 

себя вне жизни, чувство потери контроля над ней. Таким образом, 

более резилентные респонденты обладают бóльшим потенциалом 

для эффективного приспособления к социуму и к происходящим 

в нем изменениям за счет продуктивной саморегуляции и более 

гибкого использования различных поведенческих стратегий, со-

храняют при этом уверенность в себе и своих возможностях.

Зафиксированная нами отрицательная связь между субшка-

лой «Трудность описания чувств» и субшкалами «Самоэффек-

тивность» (ρ = –0,248, p≤0,05) и «Регуляция эмоций и когниций» 

(ρ = –0,230, p≤0,05) говорит о том, что респонденты, которые за-

трудняются вербализовать свои ощущения, эмоции, чувства, де-

монстрируют менее результативное управление своим поведени-

ем, что может приводить к неуспеху в деятельности.

Установлена отрицательная связь между субшкалой «Внешне-

ориентированное мышление» и субшкалами «Жизнестойкость» 

(ρ = –0,335, p≤0,01), «Самоэффективность» (ρ = –0,315, p≤0,01), «Со-
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владание» (ρ = –0,303, p≤0,01), «Осмысленность» (ρ = –0,264, p≤0,01). 

Это означает, что респонденты, имеющие свой собственный эф-

фективный опыт преодоления трудных жизненных ситуаций, ме-

нее склонны ориентироваться на внешние стимулы и оценки. Мы 

полагаем, что внешне-ориентированный стиль мышления фор-

мируется под воздействием гиперопекающей семьи (Вербицкая, 

Клышевич, 2022). В условиях гиперпротекции самостоятельное 

развитие индивида задерживается и нарушается: формируется 

тенденция подменять свои собственные потребности, желания, 

чувства, смыслы, цели «правильными», которые диктуются сна-

чала родителями, а потом – социумом. Высокорезилентные ре-

спонденты оценивают свою жизнь как наполненную смыслом, 

имеют свои личные цели, добиваться которых им позволяет ши-

рокий репертуар копинг-стратегий. Благодаря этому формирует-

ся уверенность в себе, в своих возможностях влиять на события 

жизни, быть готовыми действовать и не испытывать страха в си-

туациях неопределенности. Таким образом, возможный путь кор-

рекции алекситимии мы видим в формировании резилентности

индивида.

Кроме того, мы предполагаем, что для алекситимического ти-

па личности может представлять существенные сложности про-

фессиональная деятельность, особенно класса «субъект–субъект», 

или «человек–человек». При таком положении вещей «спасатель-

ным кругом» для алекситимичных индивидов могла бы стать 

активно развивающаяся область информационных технологий 

(information technology – IT), относящаяся к новому выделенному 

учеными базовому типу профессиональной деятельности – субъ-

ектно-информационному, в котором доминирует взаимодейст-

вие не с людьми или материальными объектами, а с информацией 

(А. В. Карпов, С. Л. Леньков и др.). С другой стороны, специфичес-

кие особенности труда в IT-сфере могут способствовать формиро-

ванию или усугублению выраженности алекситимических черт.
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Психологические особенности адаптации лиц,
впервые осужденных за совершенные преступления, 

в условиях пенитенциарного учреждения

Е. Н. Власюк

Адаптация – сложный психологический процесс, направленный на при-

способление индивида к новым условиям жизни, изменениям в окру-

жающей среде и требованиям социума. Процесс адаптации в услови-

ях пенитенциарного учреждения – это процесс активного включения 

в систему жестко регламентированных социальных норм и требует 

от личности определенной активности. Особенности психологичес-

кой адаптации у лиц, впервые пребывающих в местах лишения свобо-

ды, отличаются от лиц, ранее пребывавших в подобных учреждениях.

Ключевые слова: адаптация, мотивация, толерантность к ситу-

ации неопределенности, склонность к избеганию риска.

В современном обществе термин «адаптация» является одним из са-

мых употребляемых и актуальных понятий в психологической на-

уке. Наибольшую значимость данный психологический процесс 

приобретает в условиях первичного попадания в места лишения 

свободы, где каждый человек подвергается серьезной адаптаци-

онной нагрузке.

Проблема психологической адаптации заключенных, впервые 

попавших в места лишения свободы, является актуальной, посколь-

ку она напрямую влияет на поведение и будущую успешную реаби-

литацию заключенных. Изучение данной проблемы может помочь 

понять причины и механизмы неудачной адаптации, а также по-
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мочь разработать эффективные стратегии для поддержки заклю-

ченных в период их адаптации к новым условиям жизни в тюрьме.

Изучение особенностей психологической адаптации основа-

но на идеях: В. С. Мухиной о том, что условия развития и бытия 

личности могут содействовать нормативному социальному ожи-

данию, а могут провоцировать личность на развитие девиаций; 

А. Н. Леонтьева о социальной адаптации, заключающаяся в том, 

что адаптация – это процесс изменения сущности человека и его 

поведения, который происходит в ответ на изменение внешних 

условий; С. Л. Рубинштейна о социальной адаптации, заключаю-

щаяся в том, что человеку необходимо адаптироваться к социаль-

ной среде для достижения полноценного развития и удовлетворе-

ния своих потребностей; Т. Элерса, в контексте теории мотивации 

избегания неудач. Согласно этой теории, люди мотивированы из-

бегать неудач и при этом достигать успеха.

Объект исследования: психологическая адаптация.

Предмет исследования: психологические особенности адапта-

ции лиц, впервые попавших в места лишения свободы.

Цель исследования: изучение особенностей психологической 

адаптации лиц в условиях первичного попадания в места лише-

ния свободы.

Гипотеза исследования содержит следующие предположения:

1. У лиц, неоднократно пребывающих в местах лишения свободы, 

уровень адаптационных способностей к ситуации изоляции 

от общества выше, чем у лиц, находящихся в условиях первич-

ного пребывания.

2. У лиц, в условиях первичного попадания в места лишения сво-

боды, может преобладать более сильное желание избегания не-

удач и негативных последствий в межличностных отношениях. 

Предполагается, что отличия в мотивации могут быть связа-

ны с прошлым поведением и опытом каждой группы людей.

В качестве методов экспериментального исследования были ис-

пользованы следующие: методика Т. Элерса «Методика избегания 

неудач», методика «Диагностика социально-психологической адап-

тации личности», авторы-разработчики К. Роджерс и Р. Даймонд, 

автор адаптации Т. В. Снегирева. Для обработки использовались 

следующие статистические методы: статистический метод опре-

деления различий в группе (U-критерий Манна–Уитни).

Исследование проводилось на базе следственного изолято-

ра № 3 г. Москвы. 100 % составили лица мужского пола в возрасте 
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от 23 лет до 41 года; 61 % – имеют среднее образование, 24 % – сред-

нее профессиональное, 15 % – высшее; 83 % – не состоят в браке, 

14 % – состоят в браке, 3 % – разведены.

В ходе исследования испытуемые были разделены на две груп-

пы: группа, впервые попавших в места лишения свободы, и груп-

па лиц, ранее судимых и повторно пребывающих в местах лише-

ния свободы.

Проведенное исследование по методике «Мотивация избега-

ния неудач» в группе лиц, впервые осужденных за совершение пре-

ступлений, показало значимые различия в группах на уровне мо-

тивации, а именно – в группе первично осужденных преобладает 

мотивация избегания неудач (по шкале «уровень мотивации из-

бегания неудач» между группой «первично осужденные» и груп-

пой «повторно осужденные» (U = 791,5, p<0,01).

Это может свидетельствовать о том, что у первично осужден-

ных более высокий уровень тревожности, связанный с возможнос-

тью неудач и негативного исхода каких-либо ситуаций. Характерны 

сомнения в собственных способностях, страх, беспокойство, ино-

гда неудачи в деятельности переносятся на оценку себя как лич-

ности. Выражена установка, что нет возможности достичь успеха 

в какой-либо деятельности. Испытывают чувство удовлетворе-

ния, когда задача оказывается легче, чем ожидалось. Предпочита-

ют малый, либо, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача 

не угрожает социальному престижу. Низкий уровень толерантнос-

ти к ситуации неопределенности, склонность к избеганию риска.

В свою очередь, у повторно осужденных может быть более низ-

кий уровень тревожности, который соответствует более низкому 

уровню мотивации избегания неудач. Средний уровень толерант-

ности к ситуации неопределенности, при этом рассчитывают воз-

можные пути развития ситуаций с учетом предыдущего опыта.

Анализ проведенного исследования по методике «Диагнос-

тика социально-психологической адаптации личности» показал, 

что в группе первично осужденных наиболее высокие показате-

ли имеют шкалы адаптированность и уход от проблем. В данном 

случае установка на адаптацию имеет специфику, не связанную 

с реальной обстановкой заключения под стражу, отягощается от-

сутствием информации об особенностях дальнейшего отбывания 

наказания, и ожиданием изменения меры пресечения. Именно 

стремление к уходу от проблем и иррациональные установки фор-

мируют специфические особенности процесса адаптации у лиц, 

впервые пребывающих в местах лишения свободы, а именно: че-
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венном изоляторе, а согласно своим представлениям и предыду-

щему опыту социализации до ареста старается их спроецировать 

на текущую обстановку (по шкале «адаптированность» статисти-

ческие различия минимальны (U = 530,5, p<0,01).

В группе повторно осужденных наиболее высокие показате-

ли отмечены по шкалам «доминирование» и «принятие других», 

что может свидетельствовать о склонности данных заключенных 

к определенной власти и уважению со стороны других заключен-

ных. Умеренная критичность к окружающим, склонность давать 

как положительные, так и отрицательные оценки их личности 

и особенностей поведения. Стремление к сохранению некоторой 

дистанции в общении с ними. Особенности адаптации у данной 

категории лиц отличаются реалистичностью, избирательностью, 

стремлением к доминированию (самостоятельности принятия ре-

шений в условиях изоляции и формировании малых групп среди 

других осужденных), способностью руководствоваться собствен-

ными правилами поведения и влияния на окружающих (в ситуа-

ции заключения под стражу – на других заключенных) (по шка-

ле «доминирование» между группой «первично осужденные» 

и группой «повторно осужденные» имеются значимые различия

(U = 304,5, p<0,01).

Особенности психологической адаптации лиц в условиях пер-

вичного попадания в места лишения свободы отличаются высоким 

влиянием на данный процесс мотивационных установок, уров-

нем ухода от проблем, показателем ожидания внутреннего конт-

роля, стремлением к доминированию и уровнем принятия других.

Результаты данного исследования имеют практическую зна-

чимость, потому как знания особенностей психологической адап-

тации осужденных, в условиях первичного попадания в места ли-

шения свободы позволят помочь им в процессе социализации 

и адаптации к новой среде.
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Социально-психологические аспекты стратегий 
избавления от старых вещей молодежью

(на примере одежды)

И. А. Волженкина

Исследование посвящено анализу проблемы ответственного потреб-

ления. Цель работы: поиск социально-психологических конструк-

тов, влияющих на выбор способа утилизации товаров потребите-

лями. Мы предположили, что выбор стратегии утилизации старой 

одежды связан с общим уровнем тревожности, жадности, уважени-

ем к личной собственности, экологической ответственностью, до-

верием организациям по переработке товаров. Результаты показа-

ли, что уровень образования, жадности, доход, суверенность личных 

вещей, экологическая осведомленность связаны с выбором стратегии 

утилизации старой одежды у молодежи 18–35 лет.

Ключевые слова: стратегия утилизации, ответственное потреб-

ление, личностная тревожность, экологическая осведомленность, 

жадность, суверенность вещей, доверие к организациям.

Благодаря возможности выбора различных способов освобожде-

ния от товаров потребители больше не являются последним звеном 

в производственной цепочке. Наоборот, потребители играют клю-

чевую роль – восстанавливая, перерабатывая, повторно используя 

материалы в рамках экономической активности. Однако в сфере 

исследований потребительского поведения больше уделяется вни-

мание действиям покупателя при совершении покупки, чем после 

приобретения товаров. В связи с этим актуальность нашей работы 
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обусловлена тем, что исследования сконцентрированы на факто-

рах выбора, совершения покупки, и в меньшей мере на пережива-

ниях после покупки.

Процесс избавления от старых товаров заключается в облег-

чении физического и психологического отделения объекта от его 

владельца. Индивидуальные и социальные ценности, сентимен-

тальная, экономическая и символическая значимость, придаваемая 

объекту, влияют на решения потребителей о способе утилизации.

Дж. Робертс ввел термин «социально ответственные потре-

бители», или те, кто покупает продукцию, оказывающую поло-

жительное (или менее негативное) воздействие на окружающую 

среду (Roberts, 1995). Это определение включает в себя два аспек-

та: заботу об окружающей среде и общее социальное беспокойст-

во. На основе этого он выделяет несколько видов потребительского 

поведения при избавлении от товара: прямое выбрасывание, хра-

нение, перепродажа, дарение, переработка.

Л. Канниг считает потребителей «недостающим звеном» 

из-за небрежного отношения к своей роли в возвращении това-

ров в обратную цепочку поставок (Canning, 2006). Участие потре-

бителя в утилизации продукции катализирует успешное выполне-

ние схем восстановления и переработки товаров, инициированных 

производителями. Поэтому важным решением в процессе утили-

зации продукции потребителем является выбор стратегии избав-

ления. На него в свою очередь могут влиять различные характерис-

тики потребителей. Поэтому важно изучить все факторы, которые 

покупатели учитывают при выборе стратегии утилизации товаров. 

Люди выбирают различные способы утилизации для разных кате-

горий продукции, но в целом существует стабильность в выбран-

ных способах для той или иной категории.

Цель нашего исследования состоит в поиске социально-психо-

логических конструктов, влияющих на выбор стратегии избавления 

от товаров потребителями в конце цикла их использования. Соот-

ветственно поставленной цели мы выдвинули следующие гипотезы:

1. Люди с высоким уровнем тревожности склонны к сохранению 

товаров.

2. Люди с выраженной экологической ответственностью склон-

ны к отправлению товаров на переработку или к перепродаже, 

передаче.

3. Люди с высоким уровнем жадности чаще будут перепродавать 

старые вещи.
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4. Люди с низкой степенью доверия к организациям по перера-

ботке товаров реже будут отдавать товары на переработку, в бла-

готворительные учреждения.

5. Люди с выраженным уровнем привязанности к вещам (суве-

ренности) склонны к сохранению старых вещей.

Программа исследования

В исследовании приняли участие 92 респондента, из них 38 муж-

чин и 54 женщины, в возрасте от 18 до 35 лет. Для анализа выбора 

стратегии утилизации было сформулировано 5 вопросов о часто-

те использования той или иной стратегии (сохранение, перера-

ботка, перепродажа, безвозмездная передача, выбрасывание) из-

бавления от старой одежды. Под термином «старые» понимались 

товары в пригодном к использованию состоянии, но вышедшие 

из моды, имеющие мелкие дефекты, не влияющие на функцио-

нальность, надоевшие и т. п. Это определение давалось респонден-

там. Для оценки эмоциональной привязанности к вещам исполь-

зовали шкалу суверенности вещей из опросника «Суверенность 

психологического пространства» (Нартова-Бочавер, 2014). Для вы-

явления уровня тревожности мы выбрали тест Спилбергера–Ха-

нина (шкала личной тревожности). Для анализа экологической со-

знания мы использовали Шкалу экологической ответственности 

из опросника экологического сознания В. И. Панова (Панов и др., 

2012). Для диагностики скупости мы взяли Шкалу диспозицион-

ной жадности И. А. Фурманова и С. М. Ширко (Фурманова, Шир-

ко, 2020). Для анализа уровня доверия перерабатывающим и благо-

творительным организациям был применен модифицированный 

барометр доверия Эдельмана.

Результаты и их обсуждение

Корреляционный анализ показал, что люди с высоким уровнем 

жадности часто отдают старую одежду безвозмездно (r = 0,22). Мы 

предполагаем, что это может быть вызвано тем, что для жадных лю-

дей старая одежда перестает быть ценностью. Но данный вопрос тре-

бует дополнительного исследования. Гипотеза о перепродаже ста-

рых вещей людьми с высоким уровнем жадности не подтвердилась.

Люди с высокой общей экологической ответственностью вы-

бирают утилизацию старой одежды через переработку (r = 0,22).

Чем больше молодежь осознает важность экологических проблем, 

тем чаще отдает на переработку старые товары. Вторая эмпиричес-

кая гипотеза подтвердилась.
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Не обнаружено статистически значимых корреляций между 

уровнем личностной тревожности и стратегией сохранения това-

ров (старой одежды). Не подтверждена первая эмпирическая гипо-

теза. Молодежь в вопросе сохранения старой одежды разделилась 

почти на равные части: частое сохранение вещей (32,6 %) и полное 

избавление от них (29,3 %). Остальные либо редко сохраняют ста-

рую одежду (26,1 %), либо постоянно (12 %). Возможно, часть мо-

лодых людей находится под влиянием старших поколений, кото-

рым свойственно сохранять все вещи «на всякий случай», поэтому 

придерживается такой же стратегии утилизации. Также, избавив-

шись от подобного влияния, например, посредством переезда, лю-

ди, могут специально (из чувства протеста) избегать накопления 

неиспользуемых вещей у себя дома.

Не выявлено статистически значимых корреляций меж-

ду степенью доверия к организациям по переработке товаров 

и стратегией переработки товара и передачи в благотворитель-

ные учреждения. Таким образом, четвертая эмпирическая гипо-

теза не подтвердилась. Мы можем объяснить это тем, что инфор-

мация о центрах переработки и благотворительных учреждениях 

не распространяется в массы. Из-за чего у многих людей отсутст-

вует какое-либо представление об их деятельности. Следователь-

но, молодежь не может без своего представления о работе таких 

учреждений доверять им.

Не обнаружено статистически значимых корреляций меж-

ду выраженным уровнем привязанности к вещам (суверенности) 

и стратегией сохранения старых вещей. Но по H критерию Краске-

ла-Уоллиса мы обнаружили различия по группам уровня суверен-

ности вещей и выбору стратегии выбрасывать старую одежду на по-

мойку (p = 0,03). Сверхсуверенные часто выбрасывают на помойку 

старую одежду. Они хорошо сохраняют свои личностные границы, 

не связывая их тесно с вещами. Также стоит отметить, что в выбор-

ке не оказалось людей из группы депривированных.

Заключение

Проведенное исследование частично подтверждает предположение, 

что на выбор стратегии утилизации товара влияют общий уровень 

тревожности (не подтвердилось), уважение к личной собственности 

(т. е. суверенность вещей), экологическая ответственность, уровень 

жадности, степень доверия организациям по переработке товаров 

(не подтвердилось).
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Взаимосвязь феминистской идентичности и мизандрии 
у разных групп российских женщин*

А. Е. Воробьева, М. С. Данилина

Актуальность изучения мизандрии определяется неразвитостью дан-

ного направления исследований. Мизандрия может быть связана с фе-

министским мировоззрением. Предполагается, что у женщин уровень 

мизандрии связан со стадиями феминистской идентичности. Исполь-

зовалась методика «Шкала измерения мизандрии как нормативных 

представлений в отношении мужчин» Е. С. Пятковой и О. Б. Савин-

ской и «Краткая версия шкалы развития феминистской идентич-

ности» А. Баргард и Д. Хайд в адаптации А. Г. Чаусовой и О. А. Гуле-

вич. Были выявлены прямые и обратные связи мизандрии со стадиями 

феминистской идентичности, отличающиеся у женщин, интересу-

ющихся и не интересующихся феминизмом.

Ключевые слова: гендерные предрассудки, сексизм, мизандрия, 

феминизм, феминистская идентичность.

С точки зрения П. Натансона и К. К. Янг, мизандрия – это миро-

воззрение, распространяемое в рамках некоторых направлений 

феминизма (Nathanson, Young, 2010). Феминизм представлен раз-

личными течениями: радикальный, социалистический, либераль-

ный, культурный, интерсекциональный. Мизандрия является ха-

* Работа выполнена по Госзаданию № 0138-2021-0010 «Социально-психоло-

гические факторы поведения личности и группы в условиях глобальных 

изменений».
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рактерной чертой радикального и социалистического феминизма 

и в гораздо меньшей мере проявляется в иных его направлениях.

С точки зрения А. Баргад и Д. Хайд, можно выделить 5 стадий 

феминистской идентичности: пассивное принятие (поддержка 

традиционных половых ролей), откровение (негативные эмоции, 

связанные с недавним осознанием угнетения женщин мужчи-

нами), «включенность-эманация» (женская взаимоподдержка), 

синтез (мужчины воспринимаются как личности, а не как пред-

ставители враждебной группы), активная приверженность (ак-

тивные действия, направленные на улучшение положения жен-

щин) (Bargad, Hyde, 1991), но возможно объединение 2 последних 

стадий в одну. Известно, что на развитие феминистской идентич-

ности влияет осведомленность в результатах гендерных исследо-

ваний в рамках гуманитарных наук (ibid.). Поэтому можно предпо-

лагать, что женщины, регулярно читающие тексты, посвященные 

вопросам феминизма, будут отличаться более выраженной феми-

нистской идентичностью.

Гипотезы:

1) выраженность стадий феминистской идентичности у женщин, 

не относящихся к группе феминисток, отличается от женщин, 

интересующихся феминизмом;

2) существует взаимосвязь между уровнем феминистской идентич-

ности и уровнем проявления мизандрии у российских женщин.

Методики: «Шкала измерения мизандрии как нормативных пред-

ставлений в отношении мужчин» Е. С. Пятковой и О. Б. Савинской 

(Пяткова, Савинская, 2020), «Краткая версия шкалы развития 

феминистской идентичности» А. Баргард и Д. Хайд в адаптации 

А. Г. Чаусовой и О. А. Гулевич (Чаусова, 2019; Чаусова, Гулевич, 

2020), социально-демографический блок вопросов.

Сбор данных осуществлялся в мае–июне 2023 г. методом он-

лайн-опроса при помощи Google Forms: женщины, не относящие-

ся к группе феминисток, собирались через группы во «В контакте», 

специально созданные для поиска респондентов исследователями 

(например, «FreudZone: психологические исследования»), а жен-

щины, интересующиеся феминизмом, собирались через группы 

во «В контакте», посвященные одноименной тематике (например, 

«Фем-группа»). Вознаграждение за прохождение опроса не пред-

усматривалось.

Выборка – 477 женщин, проживающих на территории Рос-

сии. Из них 104 чел. – представительницы поколения Z (2000 г. р. 
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и младше), не относящиеся к группе феминисток (63 чел. прожи-

вают на территории Москвы и Московской области; 41 чел. – в дру-

гих крупных городах России); 373 чел. – подписчицы пабликов 

«В контакте» с феминистской тематикой, из них 60 чел. – предста-

вительницы поколения X (1963–1984 г. р.), 189 чел. – поколения Y 

(1984–2000 г. р.), 124 чел. – поколения Z. В выборке подписчиц фе-

министских пабликов 98 чел. – жительницы мегаполиса, 275 чел. – 

жительницы других крупных, средних и малых городов России.

Обработка данных проводилась с помощью Statistica v. 10: при-

менялись непараметрические критерии различия (Манна–Уитни) 

и связи (Спирмена), так как не все показатели имели нормальное 

распределение.

Результаты и их обсуждение

Было выявлено (сравнивались только подгруппы жительниц Моск-

вы и Московской области), что в группе феминисток поколения Z 

выраженность стадий феминистской идентичности «откровение», 

«включенность» и «активная приверженность» статистически зна-

чимо выше (p = 0,0002), а стадий «пассивное принятие» и «синтез» 

статистически значимо ниже (p = 0,007), чем в группе женщин по-

коления Z, не идентифицирующих себя как феминистки. Таким 

образом, «Краткая версия шкалы развития феминистской идентич-

ности» А. Баргард и Д. Хайд в адаптации А. Г. Чаусовой и О. А. Гу-

левич хорошо дифференцирует женщин с разной феминистской 

идентичностью. В связи с этим гипотезу о взаимосвязи уровня фе-

министской идентичности и мизандрии было решено проверять 

отдельно на подгруппе феминисток и отдельно на подгруппе жен-

щин, не интересующихся феминизмом.

В подгруппе российских подписчиц феминистских пабли-

ков разных поколений обнаружена статистически значимая уме-

ренная положительная корреляция мизандрии и стадий феми-

нистской идентичности «откровение» (r = 0,53), «включенность» 

(r = 0,51) и «активная приверженность» (r = 0,37), а также статисти-

чески значимая умеренная отрицательная корреляция мизандрии 

и стадии феминистской идентичности «синтез» (r = –0,54) и сла-

бая отрицательная – со стадией «пассивное принятие» (r = –0,13). 

Обратная корреляция стадии «пассивное принятие» с мизандри-

ей на этой части выборки с нашей точки зрения объясняется тем, 

что на этой стадии наличие дискриминации женщин мужчинами 

не осознается или отрицается, доминирующее положение муж-

чин и традиционное распределение гендерных ролей в обществе 
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воспринимается как естественное, т. е. на этой стадии женщина 

еще не феминистка.

В подгруппе представительниц поколения Z, проживающих 

на территории России и не относящихся к группе феминисток, 

была выявлена статистически значимая умеренная положитель-

ная корреляция мизандрии и стадий феминистской идентичнос-

ти «откровение» (r = 0,43), «включенность» (r = 0,46) и «активная 

приверженность» (r = 0,33), а также статистически значимая уме-

ренная отрицательная корреляция мизандрии и стадии феми-

нистской идентичности «синтез» (r = –0,2), и слабая положитель-

ная – со стадией «пассивное принятие» (r = 0,24). Это показывает, 

что решение анализировать подвыборки феминисток и нефеми-

нисток раздельно было верным.

Характер выявленных взаимосвязей ставит под сомнение воз-

можность объединения стадий «синтез» и «активная привержен-

ность». Выявленные на обеих подвыборках обратные корреляции 

стадии «синтез» и мизандрии согласуются с точкой зрения авто-

ров русскоязычной адаптации методики «Краткая версия шкалы 

развития феминистской идентичности» (Чаусова, 2019; Чаусо-

ва, Гулевич, 2020), что респондентки, находящиеся на этой ста-

дии, могли с равной вероятностью как никогда не считать мужчин 

врагами (и в таком случае не приходится говорить о развитии фе-

министской идентичности от разрыва с доминантными мужски-

ми группами и включенности в женские группы к индивидуаль-

ному восприятию мужчин), так и наконец начать воспринимать 

их как личностей, а не как членов враждебной группы, т. е. всту-

пить в стадию интеграции позитивной феминистской идентичнос-

ти в повседневную жизнь. И если первое предположение (никогда 

не считали мужчин врагами) верно, то, по крайней мере на рос-

сийской выборке, стадия «синтез» – это стадия, сходная со стади-

ей «пассивное принятие», или же более корректно было бы гово-

рить не о стадиях, а о компонентах феминистской идентичности.

Заключение

Выявлено, что уровень мизандрии у российских женщин прямо 

связан с выраженностью отдельных стадий феминистской идентич-

ности («откровение», «включенность», «активная приверженность»). 

На развитие феминистской идентичности у российских женщин 

влияет осведомленность о гендерных вопросах. Вопрос о том, яв-

ляются ли стадии феминистской идентичности именно стадия-

ми, а не типами или компонентами, требует дальнейшего анализа.
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Учет размеров собственного тела серыми крысами

П. Н. Ганза

Учет размеров собственного тела – это способность понимать га-

бариты собственного тела в качестве факторов, влияющих на вза-

имодействие с объектами окружающей среды. Мы разработали 

экспериментальное исследование, в котором крысы должны были 

проникнуть в одно отверстие из трех в экспериментальной уста-

новке, чтобы получить приманку. Мы проверили способность крыс 

выбирать одно проходимое отверстие с первой попытки, в то вре-

мя как два непроходимых имели большую площадь. Все протести-

рованные крысы в большинстве экспериментальных проб выбирали 

проходимое отверстие с первой попытки. Мы утверждаем, что эти 

данные указывают на то, что крысы способны учитывать размеры 

собственного тела.

Ключевые слова: самоотражение, самосознание, осознание те-

ла, границы тела, осведомленность о размере тела, крысы.

Наше исследование было сосредоточено на феномене учета разме-

ров собственного тела – способности учитывать границы собст-

венного тела при взаимодействии с объектами окружающей среды 

(Khvatov et al., 2021). Эта способность была ранее продемонст-

рирована у детей 22–26 месяцев (ibid.), домашних собак (Lenkei 

et al., 2020), волнистых попугаев (Schiffner et al., 2014), серых ворон 

(Khvatov et al., 2021) и хорьков (Khvatov et al., 2023). Наше исследо-

вание продолжает линии этих работ, оценивая осведомленность 

о размере собственного тела у серых крыс.
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Для оценки осведомленности о размере собственного тела ис-

пользуются различные подходы. Большинство из них предлагают, 

чтобы тестируемые животные выбирали отверстие соответствую-

щего размера, которое позволяет им переходить с одной стороны 

перегородки на другую (см.: Khvatov et al., 2023).

Для крыс задача проникновения в отверстия разных размеров 

является экологически валидной в том смысле, что они часто стал-

киваются с ней в естественных условиях обитания (Barnett, 1963).

В эксперименте участвовало шесть самцов серой крысы (Rattus 

norvegicus) линии Wistar в возрасте от 4 до 6 месяцев.

Экспериментальная установка представляла собой паралле-

лепипед (1000×600×500 мм3) разделенный тремя перегородками 

на четыре части. В центральной перегородке было три отверстия, 

в которые помещались специальные вставки, позволявшие регу-

лировать размер и форму отверстия. Перегородки по краям имели 

по одному большому отверстию, в которые вставлялись непрозрач-

ные непроницаемые вставки, тем самым образуя стартовый и фи-

нишный отсеки. Наружные стенки установки и пол были сделаны 

из светлого непрозрачного оргстекла, перегородки и вставки бы-

ли сделаны из непрозрачного черного оргстекла.

Экспериментальная процедура

Животные подвергались пищевой депривации (при этом живот-

ные потеряли не более 15 % от изначальной массы тела). В качестве 

приманки использовался лабораторный комбикорм для грызунов. 

Перед началом пробы животное помещали в стартовый ящик, за-

тем, экспериментатор поднимал вставку, тем самым давая возмож-

ность испытуемому выбрать отверстие для проникновения. После 

чего животное переходило в финишный ящик, где была приманка. 

Как только испытуемый брал приманку, финишный отсек закры-

вался перегородкой.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы определить, выбе-

рут ли крысы одно проходимое отверстие из трех, хотя два других 

отверстия имеют большую площадь, но непроходимы. Экспери-

ментальная серия состояла из 72 проб. В эксперименте использо-

вались два типа проб: тестовые и фоновые. Тестовые и фоновые 

пробы чередовались таким образом, что две фоновых следовали 

за одной тестовой. Это было необходимо для исключения эффек-

та научения у животных.

Каждое животное участвовало в 24 тестовых пробах. В каж-

дой тестовой пробе только одно отверстие было проходимым, хо-
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тя оно имело значительно меньшую площадь, чем два других не-

проходимых.

Как мы установили ранее, круглое отверстие ∅ 50 мм было 

наименьшим проходимым отверстием для крыс. Таким образом, 

прямоугольные отверстия высотой или шириной менее 50 мм бы-

ли бы непроходимыми, даже если бы они имели большую площадь. 

Соответственно, мы использовали два типа больших, но непрохо-

димых отверстий. Первым типом был вертикальный прямоуголь-

ник 20×150 мм2. Вторым типом был горизонтальный прямоуголь-

ник 150×20 мм2.

В тестовых пробах использовались небольшие проходимые от-

верстия двух типов. Первым типом был круг ∅ 50 мм. Вторым ти-

пом был квадрат со стороной 50 мм.

Животные участвовали в 48 фоновых пробах. Мы использо-

вали два проходных отверстия большего диаметра и одно непро-

ходимое отверстие меньшего диаметра в каждой фоновой пробе.

Непроходимые отверстия также были двух типов. Первым ти-

пом был круг ∅ 20 мм, вторым типом был квадрат со стороной 20 мм.

Используемые проходные отверстия имели большую площадь, 

чем непроходимые, и в одном из измерений (высота или ширина) 

они соответствовали минимальному проходимому отверстию. Ис-

пользовались два типа таких отверстий. Первым типом был вер-

тикальный прямоугольник 50×150 мм2. Вторым типом был гори-

зонтальный прямоугольник 150×50 мм2.

Типы и расположение проходимых и непроходимых отверс-

тий в тестовых и фоновых пробах варьировались квазислучайно.

Статистический анализ данных

Были проанализированы результаты 24 тестовых проб. В каждой 

пробе учитывались два показателя: первый подход к отверстию 

и первая попытка прохода через отверстие. «Подходом» считалось 

обстоятельство, когда расстояние между кончиком морды и отвер-

стием составляло не более 1 см. «Попыткой» считалась ситуация, 

когда в отверстие проникал кончик носа крысы.

Мы применяли метод ANOVA (n = 6) для идентификации пре-

дикторов выбора отверстий в 24 тестовых пробах. Предикторами 

были проходимость отверстия (проходимое/непроходимое), поло-

жение отверстия (справа/по центру/слева), форма непроходимого 

отверстия (вертикальная/горизонтальная) и форма проходимо-

го отверстия (круглая/квадратная). Количество первых подходов 

и количество первых попыток пройти через отверстия были за-
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висимыми переменными. Идентификатор субъекта был включен 

в качестве случайного фактора. Мы также применили тест Тьюки 

для выявления влияния различий между уровнями предиктора.

С помощью биномиального теста мы оценили значимость раз-

ницы в количестве первых подходов к проходимому отверстию, 

и первых попыток проникнуть в это же отверстие со случайным 

уровнем (33,3 %) для каждого животного.

Результаты

Результаты ANOVA для 24 испытаний показывают, что проходи-

мость отверстия выступала единственным предиктором как выбора 

отверстия для первого в пробе подхода (F(1, 129) = 51,45; p = 0,001), 

так и первой попытки пройти через отверстие (F(1, 129) = 1345,7; 

p = 0,001). Крысы значительно чаще первый раз в пробе прибли-

жались к проходимым отверстиям (тест Тьюки, p = 0,01) и совер-

шали первую же попытку проникновения в проходимое отверстие 

(тест Тьюки, p = 0,01), независимо от формы проходимых отверстий, 

местоположения отверстий или формы непроходимых, но боль-

ших отверстий.

В 24-х пробах 3 крысы сделали первую попытку проникно-

вения сразу после первого подхода к проходимому, но меньшему 

по площади отверстию в 17 случаях, 1 крыса сделала это в 16 слу-

чаях, еще 2 сделали это в 15 случаях (p = 0,001; биномиальный тест).

Обсуждение

Результаты эксперимента показывают, что проходимость отверстия 

была единственным фактором, определяющим как выбор первого 

подхода, так и первую попытку проникновения в отверстие в пробах. 

Мы считаем, что эти данные доказывают, что крысы, намереваясь 

добраться до приманки, преодолев барьер, заранее (даже до физичес-

кого контакта) выбирали отверстия, пригодные для прохождения.

Таким образом, учитывая настоящую работу, к текущему мо-

менту установлено, что многие виды животных, то есть челове-

ческие дети 22–26 месяцев (Khvatov et al., 2021), собаки (Lenkei 

et al., 2020), волнистые попугаи (Schiffner et al., 2014), серые воро-

ны (Khvatov et al., 2021), хорьки (Khvatov et al., 2023) и серые крысы 

демонстрируют способность учитывать размер своего тела.
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Личностные диспозиции участников 
многопользовательских виртуальных игр

П. А. Герасимова

В статье приведены результаты метаанализа 15 эмпирических иссле-

дований с 2018 по 2023 год, посвященных изучению личностных дис-

позиций участников многопользовательских виртуальных игр. Была 

подтверждена гипотеза, что участники виртуальных многопользо-

вательских игр и люди без опыта имеют различные превалирующие 

личностные диспозиции. Игроки MMORPG имеют более высокий уро-

вень экстраверсии и нейротизма, но меньший уровень сотрудничест-

ва и открытости новому опыту, чем люди, не знакомые с многополь-

зовательскими виртуальными играми.

Ключевые слова: диспозиции, виртуальная игра, метаанализ, 

массовые многопользовательские онлайн-игры.

В наше время как никогда важно изучать не только сами вирту-

альные игры, но и их влияние на личностные диспозиции людей. 

Так как игры часто демонстрируют схожесть с реальным миром, 

человек погружается в виртуальность и онлайн-сообщества и вза-

имодействует там со множеством пользователей (Witmer, Singer). 

Поэтому исследование влияния игр на диспозиции личности не-

обходимо и играет большую роль в развитии психологии, как на-

уки в будущем.

Мы опираемся на определение, которое развивается в русле со-

временной теории Д. Мак-Адамса (McAdams, 2006). Диспозици-

онные черты личности – это широкие, безусловные, деконтекс-
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туализированные, как правило линейные и биполярные, неявно 

сравнительные измерения человеческой индивидуальности, такие 

как экстраверсия, доминирование, дружелюбие, послушность, де-

прессивность, тенденция чувствовать себя уязвимыми и так далее. 

В данной теории диспозиционная сигнатура является не единст-

венной характеристикой личности, также есть нарративные иден-

тичности, адаптационные механизмы, роль эволюции и культуры.

Исследования на смежную тему проводили А. Мартуччи с соав-

торами, обозревая игровую мотивацию, связанные с ней психоло-

гические и социально-демографические переменные. О. Б. Михай-

ловой было проведено теоретическое описательное исследование, 

поднимая тему многопользовательских онлайн-игр как ресурса 

развития потенциала личности (Михайлова, Черномырдина, 2018). 

Также в ходе отбора было выявлено сравнительно большое коли-

чество статей, посвященных исследованию агрессивности у игро-

ков онлайн-игр, а также их особенностей коммуникации. Таким 

образом, например, в 2021 году Р. Казань-Питарх проводил анализ 

социальных коммуникативных актов среди игроков MMORPG.

Исследований в области диспозиционных черт мало, в сравне-

нии с агрессивностью и коммуникацией, в основном это исследова-

ния эмпирического плана, которые не обобщены и не сопоставлены 

между собой. Именно это делает необходимым наше исследование, 

посвященное сравнению, сопоставлению, сравнительному анали-

зу эмпирических исследований личностных диспозиций игроков. 

Большинство эмпирических исследований опираются на разные 

теоретико-методологические основания, используют разную ме-

тодологию и психодиагностические инструменты, что затрудняет 

их анализ. Нашей целью является выделить и проанализировать 

исследования личностных диспозиций в смежных парадигмах, 

которые мы можем интегрировать на теоретическом уровне. Это 

и делает необходимым наш анализ.

Метод

Целью работы является метаанализ эмпирических исследований, 

посвященных изучению личностных диспозиций игроков в мно-

гопользовательские виртуальные игры за 2018–2023 годы.

Гипотеза: участники многопользовательских виртуальных игр 

и люди без опыта имеют различные превалирующие личностные 

диспозиции.

Методы: метаанализ, теоретический анализ, контент-ана-

лиз, поиск по заданному критерию в научной базе данных РИНЦ. 
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Проводился выбор по ключевым словам и названиям статей. Сло-

ва для поиска в РИНЦ – «многопользовательские виртуальные 

игры», «личностные диспозиции», «ММОРПГ», и «MMORPG», 

«dispositional traits», «multiplayer virtual games» для поиска в Google 

Scholar. Рассматривались статьи по психологии с 2018 по 2023 год, 

поступившие за все время. Далее были отобраны материалы, со-

держащие эмпирические данные, в которых рассмотрены личност-

ные диспозиции игроков в многопользовательских виртуальных 

играх. Количество зарубежных статей в журналах сократилось с 218 

до 9 статей, а отечественных – с 125 до 6 статей.

Эмпирическая база исследования: 15 эмпирических статей 

по психологии, касающиеся диспозиционных черт личности иг-

роков многопользовательских виртуальных игр. Из них 9 зарубеж-

ных статей и 6 отечественных.

Результаты и обсуждение

В ходе анализа выявлены следующие данные. Процентное соотно-

шение показывает количество статей, в которых рассматривались 

диспозиции личности игроков. Опытные игроки в виртуальные 

многопользовательские игры демонстрируют достаточно высокий 

уровень экстраверсии (20 %), нейротизма (35 %), лидерства (25 %), 

и аморальности (15 %) и низкий уровень эмпатии (35 %), сотруд-

ничества (30 %), открытости новому опыту (25 %), уступчивости 

(25 %) по сравнению с людьми, не имеющими опыта в играх. Рос-

сийские исследования уделяют больше внимания диспозициям 

сотрудничества и экстраверсии, а зарубежные чаще рассматрива-

ют комплексно диспозиции «Большой Пятерки».

В анализируемых статьях преимущественно делят игроков 

по половому признаку, проведенному в игре времени, и отделяют 

соло-игроков, гильдийных и играющих в привычных командах.

Женщины игроки используют виртуальные игры, как про-

странство для общения. У женщин, которые играют в гильди-

ях, наблюдается высокое значение избегания борьбы. А мужчины 

играют с целью получения достижений, у них высокие значения 

по шкале принятия борьбы.

Более общительны игроки, проводящие в играх от 4 до 7 ча-

сов в день, нежели те, что играют 1–3 часа. Соло-игроки, прово-

дящие 4–7 часов в виртуальном пространстве, более агрессивны. 

У MOBA-игроков наблюдается связь между ревностью и циниз-

мом, отсутствует боязнь конфликта. MMO-игроки склонны ухо-

дить от проблем, идти на компромиссы и избегать межличностно-
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го общения, наблюдается связь между завистью, интроспекцией 

и враждебностью.

Наиболее общительными и не склонными к агрессии явля-

ются игроки, находящиеся постоянно в одной игровой группе. 

Также у таких игроков присутствует связь справедливости и ква-

зирефлексии, в то время как у гильдийных игроков наблюдается 

зависимость завистливости с цинизмом, агрессивностью, враж-

дебностью и самонаблюдением (Антонов и др., 2022).

Отечественные статьи показывают, что кроме игрового азарта, 

игроки виртуальных многопользовательских игр ценят социаль-

ное взаимодействие. При этом является немаловажной проблема 

вовлеченности в игровой мир. Происходит изменение интересов, 

мотивации, возрастает уровень агрессивности и тревожности (Ми-

хайлова, Черномырдина, 2018).

В зарубежных статьях утверждается, что люди, которые еже-

дневно играют в виртуальные многопользовательские игры, име-

ют более высокие баллы по нейротизму, экстраверсии, а показате-

ли сотрудничества, открытости новому опыту и добросовестности 

меньше по сравнению с людьми, которые играют раз месяц. По-

следним характерны высокие показатели сотрудничества, откры-

тости опыту, экстраверсии, добросовестности и низкий показатель 

нейротизма (Potard и др., 2020).

Вывод

В настоящее время теоретических статей на тему диспозиций 

личности игроков в многопользовательские виртуальные игры 

сравнительно мало, так как чаще они затрагивают тему коммуни-

каций игроков в онлайн-пространстве и изучение связи агрессив-

ности с игровой деятельностью. В ходе проведенного метаанализа 

15 эмпирических статей у игроков MMORPG выявлен повышен-

ный уровень экстраверсии и нейротизма, а уровень сотрудничест-

ва и открытости новому опыту понижен, в сравнении с людьми 

без опыта в многопользовательских виртуальных играх. Исходя 

из этого, можно говорить, что игрокам многопользовательских вир-

туальных игр характерны определенные личностные диспозиции.
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Динамика изменения амплитуд компонентов ЭЭГ 
в процессе научения*

Д. Л. Гладилин, Э. А. Арамян, К. С. Юдаков, В. В. Апанович

Проанализирована совместная изменчивость динамики изменения 

амплитуд компонентов ССП и результативности у группы (N = 10), 

научившейся новому навыку. Были выделены наиболее устойчивые 

компоненты ССП при решении задачи различения коротких интер-

валов времени во время предъявления оцениваемого сигнала. Описа-

ны различия во взаимосвязи выделенных компонентов с результатив-

ностью. Делается вывод о специфике взаимосвязи разных амплитуд 

компонентов ССП в ходе научения.

Ключевые слова: системно-эволюционный подход, электро-

энцефалограмма, научение, связанные с событиями потенциа-

лы, динамика.

Исследование выполнено в рамках системно-эволюционного под-

хода (СЭП) и посвящено анализу сопоставления временных харак-

теристик динамики результативности с амплитудно-временными 

характеристиками связанных с событиями потенциалами (ССП) 

при научении новому навыку различения коротких интервалов 

времени. С позиций СЭП научение на общеорганизменном уровне 

описывается через системогенез – формирование новой системы 

опыта, реализующей сформированный навык, а на нейрональном 

* Исследование поддержано грантом РНФ № 23-18-00473, Институт пси-

хологии РАН.



115

уровне системогенез описывается через специализацию групп ней-

ронов (Александров, 1989; Швырков, Александров, 1973).

Изучение процесса научения в литературе, как правило, по-

строено по принципу сопоставления анализируемых характерис-

тик по принципу «до-после» или сравнения нескольких эпох, ис-

ходя из степени обученности участников исследования. Мы же 

используем принцип «скользящего окна» для расчета показателей, 

формируя из них временные ряды, что предоставляет возможность 

изучать научение как процесс, обладающий своей динамикой.

Регистрируя ЭЭГ, мы можем оценить относительное количество 

актуализированных систем индивидуального опыта при реализа-

ции поведения. С наших позиций мы интерпретируем позитивные 

колебания ЭЭГ как увеличение количества одновременно актуали-

зирующийся систем опыта, а негативные колебания – как умень-

шение количества одновременно актуализирующихся систем опы-

та (Гаврилов, 1987).

В качестве навыка для научения был подобран навык воспри-

ятия коротких интервалов времени ввиду его предполагаемой эко-

логической невалидности. Предполагаемая экологическая нева-

лидность задачи предоставляет возможность проследить научение 

новому навыку, и тем самым изучать формирование новой систе-

мы опыта (Пономарев, 1976). Данному навыку мы обучали при по-

мощи психофизической методики «Да–Нет» из-за возможности 

применения метода подсчета показателя результативности с ис-

пользованием «скользящего окна».

Основными задачами данного этапа исследования являются:

1. Выделение наиболее типичных компонентов ССП у группы 

научившихся новому навыку.

2. Сопоставление динамики наиболее типичных компонентов 

ССП с динамикой результативности.

Участники исследования

Из выборки в 28 человек была сформирована группа из 10 человек (3 

мужчины и 7 женщин, возрастом от 18 до 37 лет, медиана 19,5), из-

начально не решавших задачу, но научившихся ее решать в ходе ис-

следования (критерий научения см. в: Апанович и др., 2022). Таким 

образом, в анализ вошла только группа научившихся новому навыку.

Описание одной пробы

На темном фоне поочередно предъявляются разные белые сигналы. 

В начале пробы предъявляется белый крест (1×1 см2), обозначаю-
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щий знак «внимание» и начало пробы (200 мс), потом пауза (350 мс). 

Затем предъявляется эталонный сигнал, квадрат (3×3 см2) длитель-

ностью 400 мс, потом пауза (350 мс), после которой предъявляется 

оцениваемый сигнал, который может длиться столько же, сколько 

и эталон (400 мс), или чуть дольше (466 мс или 492 мс для разных 

участников исследования). После этого следует ответ участника 

исследования нажатием кнопки на клавиатуре, после чего он по-

лучает обратную связь о правильности ответа. Всего было 10 серий, 

по 50 проб каждая (апробацию методики см. в: Апанович и др., 2022).

Регистрируемые показатели

Регистрация электроэнцефалограммы проводилась установкой 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26». Производилась регистрация в 19 мозго-

вых отведениях относительно объединенного ушного референта, 

но после первичной обработки в анализ были отобраны 13 наибо-

лее чистых (безартефактных) отведений: F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, 

Pz, P4, T3, T4, O1, O2.

Для анализа поведения мы использовали подсчет показателя 

d', трактуемого с наших позиций как показатель результативнос-

ти решения задачи.

Эпоха усреднения и анализа

Показатель результативности d' высчитывался по 50 пробам 

по принципу «скользящего окна» с шагом в 1 пробу. Для анали-

за динамики амплитуды компонентов ССП усреднялись, так же, 

по принципу «скользящего окна» по 50 пробам с шагом в 1 пробу. 

Таким образом, получены временные ряды результативности и ам-

плитуд компонентов ССП длиной в 451 значение. На данном этапе 

исследования амплитуды компонентов ССП были проанализиро-

ваны во время предъявления оцениваемого сигнала.

Результаты и обсуждение

При совокупном анализе ЭЭГ был выделен стабильный паттерн 

компонентов ССП во время предъявления оцениваемого сигнала 

для всех участников исследования, которые вошли в группу, в ко-

торой изначально задача решалась случайным образом, но в ходе 

исследования показатель результативности превысил статисти-

ческую границу случайного решения (апробацию методики см. 

в: Апанович и др., 2022).

Данный паттерн состоит из позитивного пика со средней латен-

цией 177 мс после начала предъявления оцениваемого сигнала, по-



сле которого следует негативный пик со средней латенцией 206 мс, 

и затем высокоамплитудный пик со средней латенцией в 259 мс.

Чтобы соотносить динамику результативности и амплитуды 

компонентов, мы использовали подсчет ковариаций с принципом 

«скользящего окна». Было показано, что амплитуды пиков со сред-

ней латенцией 177 мс и 206 мс обратно связаны с результативнос-

тью, что свидетельствует в пользу того, что поведение, связанное 

с этим компонентом, не способствует решению задачи на данном 

этапе дифференциации опыта, а наоборот, мешает решению зада-

чи. После уменьшения амплитуд данных компонентов происхо-

дило научение новому навыку (в среднем 56 окон, T = 1, p = 0,046).

Амплитуда компонента со средней латенцией 259 мс положи-

тельно связана с результативностью до точки научения. После пре-

одоления точки случайного решения задачи компонент не имеет 

однозначной связи с результативностью. При этом, максимальная 

амплитуда данного компонента предшествует максимальной ре-

зультативности (амплитуда перестает расти в среднем на 19 точек 

анализа; T = 39,5, p = 0,025). Это является аргументом в пользу то-

го, что системогенез и научение новому навыку происходит рань-

ше, чем появляется видимый результат научения.

Таким образом, было показано, что различные компоненты 

ССП по-разному связаны с результативностью в ходе научения. 

Во время процесса научения амплитудно-временных характерис-

тик разных компонентов ССП имеют свою специфику взаимосвязи.
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Экзистенциальные проблемы и экзистенциальная 
исполненность осужденных к лишению свободы

А. С. Глазова

В статье представлен анализ понятия экзистенциальной исполнен-

ности и ее компонентов. Описаны идеи формирования ценностных 

ориентиров и осмысленности жизни у осужденных в местах лише-

ния свободы. На основе данных фактов подготовлен план психологи-

ческого исследования, целью которого является изучение особеннос-

тей экзистенциальной исполненности личности осужденных женщин 

и мужчин в период средней взрослости и коррекционное воздействие 

на их экзистенциальные проблемы.

Ключевые слова: смысл жизни, экзистенциальная исполнен-

ность, экзистенциальные проблемы, осужденные, лишение сво-

боды.

Низкая значимость правовых ценностей является одной из основ-

ных причин совершения преступлений. Утрата индивидом ори-

ентации в социальных отношениях, преобладание отрицательных 

мыслей и эмоций, дезорганизация действий также стимулируют 

преступные деяния. При изучении особенностей личности пре-

ступника сделан вывод о том, что выделить личностные особен-

ности, формирующие отклоняющееся поведение и отличающие 

лиц, склонных к подобному поведению, от лиц, придерживающих-

ся норм морали, невозможно (Думанская, 2018). Соответственно, 

несмотря на особенности личности, необходимо формировать у че-

ловека ценностные ориентиры, которые смогут помочь ему справ-
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ляться с комплектом негативных эмоций и чувств, предупреждать 

противоправное поведение.

На наш взгляд, благодаря экзистенциальной сфере у человека 

формируются определенные ценностные ориентиры. Человечес-

кая экзистенция, как бытие, осуществляется при нахождении со-

ответствия с жизненным смыслом индивида. Экзистенциальная 

исполненность (экзистенция) и экзистенциальные ценности яв-

ляются интегральным показателем субъективного благополучия 

личности в динамической системе отношений человека к различ-

ным жизненных аспектам. Эти показатели являются системооб-

разующими компонентами культуры, отражающими смысл жиз-

ни, обобщающими опыт и устремления человечества.

По мнению В. Франкла, феномен экзистенциальной исполнен-

ности отражает уровень осмысленности жизни индивида, показы-

вает соответствие сути человека его поведению и поступкам. Этот 

уровень измеряется наличием следующих духовных способностей:

 – самодистанцирование – умение занимать позиции относи-

тельно себя, «смотреть на себя» со стороны;

 – самотрансценденция – склонность к поиску целей и задач, на-

полненных смыслом;

 – свобода – умение находить свою позицию и выбирать свое от-

ношение к чему- или кому-либо;

 – ответственность – ответственность перед собой за свои дейст-

вия и выбор (Франкл, 1990).

Экзистенциальная исполненность демонстрирует субъективное 

человеческое разрешение жизни, состояние внутреннего согласия, 

жизненное доверие себе и окружающим. Это наблюдается через 

включение себя в жизнь посредством осуществления поступков 

и решений. Они согласовываются с личной совестью и моралью 

в соответствии с осознанием текущий ситуации.

Экзистенциальная исполненность является мерой субъектив-

ного качества жизни индивида. От уровня экзистенциальной ис-

полненности зависит способность индивида решать и ответственно 

включаться в жизненный процесс (Сатымова, 2020). Выраженность 

экзистенциальной исполненности демонстрирует степень осмыс-

ленности человеческой жизни, наличие у человека внутреннего со-

гласия, и соответствие его деятельности и поступков предназна-

чению человечества.

Пребывание в местах лишения свободы является сложным 

жизненным обстоятельством, обусловленным наказанием за со-
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вершенное преступление. Условия нахождения и проживания 

в исправительных учреждениях не позволяют человеку полноцен-

но удовлетворить свои жизненно важные потребности в опреде-

ленный период жизни (Тарасова, 2014). Потребности осужденных 

могут значимо отличаться, так как они совершают преступления 

на разных возрастных этапах и в тех или иных социальных си-

туациях. Затруднение экзистенциального выбора осужденными 

связано с отсутствием у них возможности принять верное реше-

ние о смысле собственной жизни, жизненной стратегии на осно-

ве рефлексивно-ценностного осмысления пережитых событий.

В условиях пребывания в исправительном учреждении раз-

рушаются фундаментальные основы экзистенции. Осужденные 

отличаются значительной восприимчивостью к факторам среды. 

Их нахождение в исправительных учреждениях является трудно-

разрешимой жизненной ситуацией, детерминированной отбыва-

нием наказания за преступление со сложными условиями жизни 

(Тарасова, 2014).

У осужденных происходит формирование депривации (сенсор-

ной, эмоциональной и коммуникативной недостаточности) как со-

стояния, разрушающего личность. Экзистенциальная депривация 

осужденных – причинами которой является воздействие внутрен-

ней тюремной субкультуры, возникающие чувства страха, неопре-

деленность будущего, реальные страдания по поводу одиночества – 

вызывает у них множество экзистенциальных проблем, связанных 

с проблемами основ жизни человека в мире. Это способствует вто-

ричной асоциализации и рецидиву преступлений.

На основе осмысления данных фактов принято решение про-

вести психологическое исследование, целью которого является из-

учение особенностей экзистенциальной исполненности личнос-

ти осужденных женщин и мужчин в период средней взрослости.

Предположено, что существуют различия в ощущениях на-

полненности жизни смыслом и субъективных представлениях 

о качестве жизни у осужденных мужчин и осужденных женщин 

средней взрослости, а именно: у осужденных мужчин выше пока-

затели экзистенциальной мотивации; у осужденных женщин вы-

ше показатели осмысленности жизни.

Проведение эмпирического исследования запланировано 

на осень 2023 г. на базе федеральных казенных учреждений «Ис-

правительная колония № 1 УФСИН России по Вологодской облас-

ти» в г. Вологде и «Исправительная колония № 20 УФСИН России 

по Вологодской области» в г. Устюжне Вологодской области. От-



бор респондентов в группы по возрасту (период средней зрелости) 

основан на периодизации Э. Эриксона.

Сформированы две группы: группа № 1 – 30 женщин, отбы-

вающих наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Вологодской области; группа № 2 – 30 мужчин, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-20 УФСИН 

России по Вологодской области, в возрасте от 25 до 40 лет.

Для решения поставленных задач отобраны методы: анализ 

личных дел, биографический метод, шкала экзистенции (авто-

ры – А. Лэнгле и К. Орглер) для изучения аспектов экзистен-

циальной исполненности, тест экзистенциальных мотиваций 

(автор – В. Б. Шумский). В качестве математических методов об-

работки и анализа данных использовались количественный и ка-

чественный анализ, непараметрический статистический U-кри-

терий Манна–Уитни.

На основе результатов исследования запланирована разработка 

психокоррекционных программ для женщин и мужчин, осужден-

ных впервые, с целью решения их актуальных экзистенциальных 

проблем и увеличения уровня их экзистенциальной исполненнос-

ти. Апробация программ будет проходить в рамках опытно-экс-

периментального исследования на базе тех же учреждений с жен-

щинами и мужчинами, принимающими участие в эмпирическом 

исследовании.

Разработанные программы могут быть полезны для психоло-

гов исправительных учреждений и для практических организа-

ционных социальных, юридических и клинических психологов, 

преподавателей-исследователей.
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Толерантность к неопределенности во взаимосвязи 
с эмпатией и имплицитными теориями эмоций,

личности и интеллекта

А. О. Голинец

Неопределенность является характеристикой современного мира, ко-

торая затрагивает нас каждый день. Как человек справляется с не-

определенностью, зависит от его личностных качеств, в частности, 

от его интеллектуально-личностного потенциала. Цель работы – 

установить связи компонентов эмоционально-личностной регуляции 

и толерантности–интолерантности к неопределенности. Результаты 

исследования показали, что эмпатия положительно связана и с толе-

рантностью к неопределенности, и с интолерантностью, инкремен-

тальная имплицитная теория эмоций положительно связана с инто-

лерантностью к неопределенности, имплицитные теории личности 

и интеллекта не имеют связей с толерантностью к неопределенности.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, эмпатия, 

имплицитные теории эмоций, имплицитные теории интеллекта, 

имплицитные теории личности.

Тема толерантности к неопределенности является особенно акту-

альной в современное время. Несмотря на многие исследования 

взаимосвязей толерантности к неопределенности с компонента-

ми эмоционально-личностной сферы, неизвестным остается со-

отношение отношения к неопределенности и имплицитных тео-

рий эмоций, а связь толерантности к неопределенности и эмпатии 

требует дальнейшего изучения.
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Продолжая линию изучения толерантности и интолерантнос-

ти к неопределенности (Корнилова, 2015), целью данной работы 

мы выбрали установление связи компонентов эмоционально-лич-

ностной регуляции и толерантности–интолерантности к неопре-

деленности, а конкретнее взаимосвязь отношения к неопределен-

ности с имплицитными теориями эмоций, личности и интеллекта, 

а также эмпатией.

Имплицитные теории позволяют исследовать особенности 

образа мира субъекта, они влияют на то, как человек воспринимает 

мир вокруг себя – а отношение к неопределенности прямо вытека-

ет из ее восприятия. Поэтому мы предполагаем, что инкременталь-

ные имплицитные теории эмоций, личности и интеллекта пока-

жут положительную связь с толерантностью к неопределенности, 

в то время как константные имплицитные теории будут связаны 

с интолерантностью к неопределенности. Кроме того, мы ожида-

ем, что толерантность к неопределенности покажет положитель-

ную связь с эмпатией.

Гипотеза 1: Инкрементальные имплицитные теории эмоций пока-

жут положительную корреляцию с толерантностью к неопре-

деленности и отрицательную – с интолерантностью.

Гипотеза 2: Инкрементальные имплицитные теории личности 

и интеллекта покажут положительную корреляцию с толе-

рантностью к неопределенности, и отрицательную – с инто-

лерантностью.

Гипотеза 3: Толерантность к неопределенности покажет положи-

тельную корреляцию с эмпатией.

Участники исследования: студенты, магистры факультета психо-

логии МГУ, 168 человек – 137 девушек и 31 юноша, возраст от 18 

до 36 лет, средний возраст – 21 год (20,7).

Методики:

1. В качестве показателей имплицитных теорий интеллекта был 

использован опросник К. Двек в русскоязычной модификации 

(Корнилова и др., 2008). Для нашего исследования значимы-

ми являются шкалы, касающиеся представлений о струк-

туре и динамике личности и интеллекта, то есть показатели 

имплицитных теорий интеллекта и имплицитных теорий

личности.

2. Для измерения показателя имплицитной теории эмоций ис-

пользовался опросник М. Тамир (Tamir et al., 2007).



124

3. Для измерения показателя по эмпатии использован Опросник 

когнитивной и аффективной эмпатии (Questionnaire of Cogni-

tive and Affective Empathy, QCAE) (Reniers et al., 2011) в апроба-

ции Белоусовой и Гейвандовой (Белоусова, Гейвандова, 2021) 

Опросник оценивает когнитивную и аффективную эмпатию. 

Аффективная эмпатия содержит три субшкалы: эмоциональная 

заражаемость отражает восприимчивость человека к влиянию 

чужого эмоционального состояния, проксимальная чувстви-

тельность отражает яркость эмоциональной реакции при вос-

приятии чувств другого человека, периферическая чувстви-

тельность оценивает реакцию на не связанный с субъектом 

эмоциональный контекст. Когнитивная эмпатия включает две 

субшкалы: децентрация показывает способность понимания 

точки зрения и личного опыта других людей, подстройка от-

ражает способность примерить на себя опыт и состояние дру-

гого человека.

4. Для диагностики толерантности и интолерантности к неопре-

деленности был использован Новый опросник Толерантности 

к неопределенности. (Корнилова, 2010).

Опросник включает три фактора: толерантность к неопределеннос-

ти связывается со стремлением к новизне и изменениям, интоле-

рантность к неопределенности – с предпочтением упорядоченности 

и избеганием неопределенности, а межличностная интолерант-

ность к неопределенности – с негативным восприятием неопре-

деленности в межличностных отношениях.

Результаты

Имплицитные теории личности и интеллекта не показывают свя-

зей ни с одной из шкал толерантности к неопределенности:

Инкрементальная имплицитная теория эмоций положи-

тельно связана с интолерантностью к неопределеноости (r = 0,203 

при p = 0,009), с толерантностью и межличностной интолерант-

ностью связей нет.

Общий балл эмпатии положительно связан и с толерантнос-

тью к неопределенности (r = 0,309 при p = 0,004) и с интолерант-

ностью (r = 0,219 при p = 0,044).

При этом аффективная эмпатия положительно коррелиру-

ет с межличностной интолерантностью (r = 0,245 при p = 0,024), 

как и ее субшкала «Эмоциональная заразительность» (r = 0,362 

при p = 0,001). Проксимальная и периферическая чувствитель-
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ность положительно связаны с толерантностью к неопределеннос-

ти (r = 0,325 при p = 0,002 и r = 0, 215 при p = 0,048, соответственно).

Когнитивная эмпатия положительно связана с толерантностью 

к неопределенности (r = 0,264 при p = 0,015), как и обе ее субшка-

лы (r = 0,218 при p = 0,045 для Децентрации и r = 0, 307 при p = 0,004 

для Подстройки).

Обсуждение результатов

Гипотеза 1 – отвергается, связь инкрементальных имплицитных 

теорий эмоций с толерантностью к неопределенности не значима, 

связь с интолерантностью имеет другой знак – вместо ожидаемой 

нами отрицательной связи результаты показали положительную 

корреляцию (r = 0,203 при p = 0,009).

Гипотеза 2 – отвергается, корреляции между отношением к не-

определенности и имплицитными теориями интеллекта и лич-

ности незначимы.

Гипотеза 3 – принимается, корреляция общего балла эмпатии 

с толерантностью к неопределенности значимая, положительная 

(r = 0,309 при p = 0,004).

Связь имплицитных теорий эмоций с интолерантностью к не-

определенности требует дальнейшего изучения и уточнения. Наи-

более вероятным объяснением выступает то, что представления 

о контролируемости эмоций не означают действительного контро-

ля над ними, и для людей, которые не могут контролировать свои 

эмоции, но считают иначе, несовпадение их представлений с ре-

альностью является причиной стресса.

Связь эмпатии с интолерантностью к неопределенности – новое 

звено, открывающее простор для дальнейших исследований. Инте-

ресно различие связей с отношением к неопределенности для двух 

компонентов эмпатии – если когнитивная эмпатия, как и общий 

показатель эмпатии, связана с толерантностью к неопределенности, 

то аффективная эмпатия связана с межличностной интолерантнос-

тью к неопределенности. Взаимосвязь эмпатии с толерантностью 

к неопределенности позволяет также предположить определенную 

роль эмпатии в прогностической активности личности.
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Ресурсы продуктивного старения*

Д. И. Голубицкая, О. Ю. Стрижицкая

В работе рассматриваются особенности планирования старения 

в период поздней взрослости. Анализируются различные страте-

гии старения – активная и спокойная. Показано, что обе страте-

гии являются продуктивными, различаясь ресурсами, которые ле-

жат в их основе. Проводится анализ различных ресурсов старения.

Ключевые слова: конструирование старения, позитивное ста-

рение, психологическое благополучие, поздняя взрослость, фу-

туризация старения.

В нашем сложном мире с его неоднозначными, меняющимися об-

стоятельствами самым важным богатством каждой страны являет-

ся человек. Продление сознательного, осознанного периода жизни, 

изучение различных факторов, способствующих сохранению об-

щего физического и психического здоровья волнует специалистов 

медицины, психологии, физиологии и других наук (Стрижицкая, 

Петраш, 2022; Chi et al., 2021; Lachman, Agrigoroaei, 2010).

В данной статье мы рассмотрим некоторый аспект проекта 

«Планирование стратегий позитивного старения и психологичес-

кое благополучие в поздней взрослости», а именно различные ре-

сурсы продуктивного старения, которые есть у человека для то-

го, чтобы прожить полноценную жизнь до самых поздних этапов 

онтогенеза.

* Проект поддержан грантом РНФ № 22-28-00869.
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Актуальность нашего исследования заключается в определе-

нии сензитивного периода активации ресурсов, который позволит 

нам перейти от ретроспективной оценки накопленных и утрачен-

ных ресурсов к сознательному конструированию старения или его 

футуризации.

Материалы и методы

Задачей данного исследования было проанализировать специфику 

стратегий старения в период поздней взрослости и оценить связи 

этих стратегий с психологическим благополучием респондентов. 

Мы предполагали, что при условии сохранения физического и пси-

хического здоровья, участники исследования будут ориентирова-

ны на активную старость и такая стратегия будет сопровождаться 

более высоким уровнем психологического благополучия.

Выборка: 119 респондентов в возрасте 57–65 лет.

Методы: авторская анкета «Планирование старения», шкала 

психологического благополучия Рифф в адаптации Л. В. Жуков-

ской, Е. Г. Трошихиной (Жуковская, Трошихина, 2011).

Результаты

Исследование показало, что, при сохранении психического и фи-

зического здоровья, 66 % выборки предпочли бы активный образ 

жизни в старости. Качественный анализ стратегий, использовав-

шихся респондентами 10 лет назад и на данном этапе, показал, 

что «активная» группа использует внешние ресурсы для создания 

резервов для благополучной старости, например, за счет когни-

тивного резерва.

Важно отметить, что большинство респондентов способны 

поддерживать близкие доверительные отношения с другими, они 

проявляют себя как социально активные, способные заботить-

ся о благополучии других (по шкале «Позитивные отношения»: 

32 % – высокие показатели; 59 % – средние и 9 % низкие показа-

тели). В то же время они чувствуют свою автономность (по шкале 

«Автономность»: 29 % – высокие показатели, 58 % – средние и 13 % 

низкие показатели), что в свою очередь говорит о том, что боль-

шинство респондентов (87 %) способны мыслить и вести себя 

независимо, обладают чувством мастерства и компетентности 

в овладении средой, что в целом говорит о достаточно высоком 

уровне психологического благополучия (56 % средних показа-

телей и 34 % высоких показателей от числа опрошенных респон-

дентов).
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Следовательно такие аспекты как субъективное благополучие, 

ежедневные привычки и экономический статус (в нашем исследо-

вании большинство респондентов (91 %) работающие) являются 

значимыми ресурсами конструктивного старения.

Период отдыха и восстановления сил является важным ре-

сурсом для нормального функционирования организма человека 

на всех уровнях: физическом, психическом, эмоциональном, ко-

гнитивном. Сон является наиболее продуктивным видом отды-

ха для оптимизации работы всей этой сложной системы. Исхо-

дя из полученных данных нашего исследования, период отдыха 

и восстановления ресурсов, с одной стороны, является важным 

составляющим общего здоровья, с другой – оказывается проб-

лемной зоной для большинства респондентов (лишь у 16 % сон 

нормализован, тогда как у подавляющего большинства имеются 

существенные проблемы с периодом восстановления сил и ресур-

сов), осознанное понимание своего хронотипа (утренний, вечер-

ний, смешанный), обращение к дневному сну и его систематиза-

ция могут компенсировать некоторые негативные последствия 

недосыпа в случае его возникновения. В случае скорректирован-

ной системы сна и бодрствования сон может являться важным ре-

сурсом конструктивного старения.

Также составными частями психологического благополучия 

и конструктивного старения является наличие жизненных целей. 

По нашим данным 72 % респондентов имеют важные жизненные 

цели, сопровождаемые чувствами направленности и осмысленнос-

ти. В том числе 78 % респондентов обладают чувством мастерст-

ва и компетентности со средним (40 %) и высоким (38 %) значени-

ями соответственно. Также большинство респондентов обладают 

определенным профессиональным статусом, трудоустроены (91 % 

от всех опрошенных) и собираются продолжать свою профессио-

нальную карьеру в ближайшем будущем. Таким образом, сохране-

ние профессионального статуса и полноценное функционирова-

ние с передачей профессионального опыта являются некоторым 

ресурсом и стимулом для продуктивного старения.

Заключение

Наша гипотеза подтвердилась частично. Полученные результаты 

демонстрируют, что определенные различия в психологическом 

благополучии между теми, кто планирует активную и спокой-

ную старость есть, однако, эти различия не позволяют считать 

одну из этих стратегий предпочтительней по отношению к другой.



Обобщая представленные данные в этой статье можно говорить 

о достаточно широком спектре ресурсов, которые являются час-

тью повседневной жизни для большинства респондентов, а имен-

но: осознанное отношение к периоду восстановления сил (пони-

мание своего хронотипа), социальная активность, автономность, 

наличие профессиональной деятельности и ее продолжительность, 

а также возможность ее постоянного повышения (обучение), пере-

дача профессионального и жизненного опыта следующему поко-

лению, личностный рост, наличие жизненных целей.

Однако, далеко не все вышеперечисленные ресурсы являют-

ся осознанно спланированными и включенными в повседневную 

жизнь респондентов. Поэтому с одной стороны, можно говорить, 

что процесс старения не является автоматическим и одинаковым 

для всех: каждый по-разному использует свои ресурсы для прожи-

вания более продуктивной старения, с другой – для большинства 

респондентов их собственные навыки не осознаются ими как ре-

сурсы. По этой причине необходимы программы, способствую-

щие повышению уровня субъектности, а значит и более осознан-

ного отношения ко всем областям своей жизни.
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Склонность к риску и успешность сдачи на права:
есть ли гендерные различия?

Н. А. Горелова, Д. М. Ивлева

В РФ в последние годы наблюдается снижение числа сдавших на права 

с 1 раза. По последним данным, процент курсантов, сдающих на права 

с 1 раза, составил 18,6 %. Одной из проблем неуспеха является чрез-

мерная склонность к риску. В данной работе мы определяем как уро-

вень склонности к риску связан со сдачей на права. Методы исследова-

ния включали проведение анкетирование водителей и анализ данных. 

Полученные результаты говорят о том, что существуют гендерные 

различия по показателю «склонность к риску»; различия выражен-

ности этого показателя при разном результате сдачи теоретичес-

кой и практической частей экзамена. Полученные результаты слу-

жат ориентиром для дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: склонность к риску, гендерные различия, до-

рожное девиантное поведение, водитель, экзамен по вождению.

В нашем мире большое количество людей использует автомобиль 

как одно из самых удобных транспортных средств передвижения. 

По данным опроса Всероссийского центра изучения обществен-

ного мнения, у 67 % россиян имеется личный автомобиль.

Для того, чтобы получить статус водителя, людям необходи-

мо отучиться в автошколе и сдать экзамен. Но далеко не каждому 

удается получить права с первого раза. Из года в год меньше трети 

человек сдают на права с первого раза: в 2022 году – 18,6 %, 2021–

12,3 %, в 2020 % – 32 %.
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Перечисляются основные причины неуспешности сдачи на пра-

ва: курсанты слишком нервничают, теряются, испытывают стресс, 

некоторых учеников подводит низкий уровень подготовки и не-

достаточный опыт вождения. Мы решили осветить такой аспект 

как девиантное поведение на дороге (например, чрезмерная склон-

ность к риску), так как в психологической науке оно находится 

в прямой зависимости с количеством допускаемых ошибок и мо-

жет быть связано с неудачей на экзамене.

Проблема девиантного вождения с каждым годом становится 

все более актуальной. По статистике, в 2022 году в стране произо-

шло более 126 тысяч дорожно-транспортных происшествий с по-

страдавшими. ДТП часто происходит ввиду неправильного выбо-

ра скорости, дистанции или неоправданного риска. В то же время 

Александр Попов пишет, что рискованное вождение значительно 

повышает вероятность возникновения ДТП (Попов, 2021). Что ка-

сается позиции зарубежных исследователей, то ДТП является ре-

зультатом осознанного нарушения ПДД и зависит от индивиду-

альных психологических особенностей личности самого водителя 

(Заостровцев, 2016).

Обобщая все вышесказанное, можно предположить, что рис-

кованное поведение за рулем может быть связано как с ДТП, так 

и с неуспешной попыткой сдать экзамен по вождению. Человек, 

склонный к риску, может создавать опасные условия и на практи-

ческом этапе обучения, переносит паттерн девиантного поведения 

на момент сдачи экзамена по вождению (несоответствие скорости 

автомобиля и дорожных условий, неподходящее и не соответству-

ющее нормам маневрирование на дороге и несоблюдение безопас-

ной дистанции между автомобилями).

Поэтому готовность к рискованному поведению на дороге 

по праву можно рассматривать как актуальную проблему. Исходя 

из этого, целью нашего исследования является определить, как уро-

вень склонности к риску связан со сдачей на права.

Для достижения поставленной цели мы сформулировали сле-

дующие исследовательские вопросы:

 – Люди с высокой выраженностью «Готовность к риску» реже 

сдают на права с первой попытки, чем те, которые имеют мень-

шую выраженность этого показателя.

 – Существуют ли гендерные различия в склонности к рискован-

ному поведению?

В психологическом исследовании С. Е. Борисова указывает, что од-

ной из характеристик, влияющих на безопасность дорожного дви-
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жения, является склонность к необоснованному риску. Она пони-

мает это личностное качество как ситуативную характеристику 

деятельности (Борисова, 2011).

Если рассматривать гендерные различия, то, согласно наблю-

дениям инструкторов, женщины-водители в силу более развито-

го инстинкта самосохранения испытывают страх и стараются всех 

пропустить, прижаться ближе к краю проезжей части (Петракович 

и др., 2017). В исследовании влияния гендерных особенностей води-

телей на безопасность дорожного движения Р. С. Тюрина и В. А. Ми-

наева утверждают, что женщины-водители в транспортном потоке 

менее сосредоточены на управлении транспортным средством, те-

ряются в сложных дорожно-транспортных ситуациях, часто созда-

ют опасные ситуации на дорогах (Тюрина, Минаева, 2018).

Анализируя ранее упомянутые исследования, мы обнаружи-

ли противоречие, поэтому посчитали необходимым рассмотреть 

связь рискованного поведения не только с полом, но и с успешнос-

тью сдачи экзамена по вождению.

В исследовании приняли участие 103 человека, из которых 60 % 

женщины. Возраст: от 18 до 46 и более. Почти 50 % испытуемых на-

ходятся в группе людей, которым от 18 до 25 лет.

Только треть испытуемых сдали на права с 1 попытки, среди них 

мужчин и женщин – примерно в равном процентном соотношении. 

При этом среди сдавших теорию с 1 раза преобладают мужчины.

Методики исследования: разработанный онлайн-опросник, 

одним из блоков которого является «Склонность к риску» и кон-

текстная анкета, содержащая вопросы о респондентах. Метод сбора 

данных: онлайн-опрос с использованием Google Forms. Участни-

ки исследования давали информированное согласие: «Даю инфор-

мированное согласие на использование моих ответов анонимно 

и в обобщенном виде».

Для статистической обработки данных использовался про-

граммный пакет SPSS Statistics v. 23. Статистический анализ дан-

ных проводился с использованием описательной статистики и срав-

нения средних значений двух независимых между собой выборок 

(t-критерий Стьюдента).

Для ответа на первый исследовательский вопрос мы решили 

поделить сдачу экзамена на теоретическую и практическую часть 

для того, чтобы выявить, как «Склонность к риску» может быть 

связана с каждым из этапов.

Так, было установлено, что между людьми, сдавшими практи-

ческий экзамен по вождению с 1 попытки или со 2 и более попытки, 
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нет разницы по показателю «Склонность к риску» (p>0,05). А так-

же, что люди с высоким показателем «Склонность к риску» чаще 

сдают теоретический экзамен по вождению с 1 попытки, чем лю-

ди, сдавшие со 2 и более попыток (d = 0,41, p<0,1). Различия обна-

ружены на уровне статистической тенденции.

Для ответа на второй исследовательский вопрос мы выясня-

ем, есть ли гендерные различия в готовности к риску. Было уста-

новлено, что у мужчин «Склонность к риску» выше по сравнению 

с женщинами (d = 0,52, p<0,05).

Выводы

Подводя итог нашему исследованию, можно сформулировать не-

сколько ключевых выводов. Во-первых, существуют гендерные 

различия по показателю «склонность к риску». Так, мужчины бо-

лее склонны к риску, нежели женщины. Получившиеся гендерные 

различия могут побудить исследователей к дальнейшему изучению 

причин подобных результатов.

Во-вторых, люди с высокой выраженностью показателя 

«Склонность к риску» чаще сдают теоретический экзамен по вож-

дению с 1 попытки, чем люди, сдавшие со 2 и более попыток.

В-третьих, между людьми, сдавшими практический экзамен 

по вождению с 1 попытки или со 2 и более попытки мы не обнару-

жили различий по показателю «Склонность к риску».

Можно предположить, что наши результаты согласуются с вы-

водами Петраковича, Родионовой, Столяровой, которые, ориенти-

руясь на наблюдения инструкторов, пришли к тому, что женщи-

ны ведут себя за рулем менее рискованно, чем мужчины. А также 

полученные нами данные соотносятся с рядом других исследова-

ний, в которых также были выявлены различия в рискованном по-

ведении: мужчины получают более высокие баллы по склоннос-

ти к риску и реально демонстрируемому рискованному поведению 

в сравнении с женщинами.
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Обзор исследований жизнеспособности 
и подверженности буллингу у подростков

А. В. Гофман

В статье рассмотрена проблема изучения жизнеспособности и под-

верженности буллингу у подростков. Актуализирована тема изуче-

ния структуры жизнеспособности у подростков, сталкивающихся 

с буллингом в школах.

Ключевые слова: жизнеспособность, буллинг, подростки, жиз-

неспособность личности, структура жизнеспособности.

Нестабильная обстановка в мире, ухудшение экономической си-

туации и постоянные стрессы оказывают негативное влияние 

на психику современного человека. Как следствие, количество 

запросов на психологическую помощь в России удвоилось за по-

следние годы. Эти данные могут указывать на увеличивающую-

ся потребность в психологической помощи со стороны населения, 

подчеркивая важность исследования жизнеспособности человека 

в современном мире.

Еще более остро представляется ситуация с подростками, по-

скольку именно этот возраст считается особенно важным в станов-

лении личности. Кроме того, в этот период формируется мировоз-

зрение, закладываются основы социального поведения, появляется 

общая направленность в нравственных представлениях и социаль-

ных установках. В результате у старшеклассника меняется отноше-

ние к миру и себе, он начинает лучше понимать себя и собственные 

возможности, сходство с другими людьми и личную уникальность, 
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а также свое место в человеческом обществе и назначение в жиз-

ни (Горбенко, 2020). Исследования показывают, что 80 % школь-

ников проявили неблагополучные психические реакции из-за са-

моизоляции и дистанционного обучения, не считая актуальную 

напряженную ситуацию в стране. В свою очередь, жизнеспособ-

ность существенно важна не только для успешного учебного про-

цесса, но и для здорового взросления, позволяя переживать кризи-

сы самоидентификации и поддерживать гармоничные отношения.

На сегодняшний день уже существуют исследования жизне-

способности подростков и молодежи. Например, С. Н. Морозюк, 

И. А. Горбенко и Е. С. Кузнецова указывают, что ни старшекласс-

ники, ни студенты не могут самостоятельно справляться с жиз-

ненными трудностями, распределять временные и психические 

ресурсы, а также планировать свою деятельность (Морозюк и др., 

2020). Однако подобных специальных исследований на подрост-

ковой выборке не проводилось.

При этом на современного подростка оказывает колоссальное 

влияние и такой фактор внешней среды, как буллинг. Буллинг – 

широко распространенная проблема в различных сферах общест-

ва и на сегодняшний день вызывает интерес многих исследовате-

лей. Особенно актуально изучение влияния насилия на личность 

в подростковом возрасте, когда самосознание проходит ключевой 

этап развития. Негативный опыт в подростковом периоде может 

сильно повлиять на формирование самооценки и других важных 

психических свойств личности. При этом современные исследова-

ния неизменно демонстрируют значительную распространенность 

буллинга в школьной среде. Так, в своем исследовании Н. В. Ко-

роль и А. А. Антипова установили, что среди 122 респондентов 77 

человек (63,1 %) хотя бы один раз становились жертвами буллинга, 

а 50 человек (41 %) хотя бы раз проявляли агрессию по отношению 

к другим (Король, Антипова, 2023).

Наше предположение заключается в том, что жизнеспособ-

ность может быть важным ресурсом не только для достижения 

психологического благополучия в целом, но и в том числе в ситу-

ации буллинга. При этом необходимо более глубокое рассмотре-

ние этой темы, включая изучение структуры жизнеспособности 

у подростков, сталкивающихся с буллингом в школах. Кроме того, 

структура жизнеспособности, как правило, исследуется на взрос-

лой выборке, что не позволяет в полной мере раскрыть все осо-

бенности данного конструкта личности (Рыльская, Мошкина,

2021).



Существует несколько научных подходов к определению содер-

жания жизнеспособности, но мы придерживаемся представлений 

А. В. Махнача и А. И. Лактионовой, определяющих жизнеспособ-

ность как индивидуальную способность управлять собственны-

ми ресурсами: здоровьем, эмоциональной, мотивационно-воле-

вой, когнитивной сферами, в контексте социальных, культурных 

норм и средовых условий (Махнач, 2016).

Таким образом, тема изучения жизнеспособности на выборке 

подростков-участников буллинга отражает актуальные запросы 

общества на изучение позитивного потенциала личности для про-

тиводействия негативным влияниям среды.
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Динамика смысла жизни в процессе переживания
утраты близкого человека

А. И. Грекова-Кононова, С. Н. Костромина

В работе представлено исследование динамики смысла жизни в про-

цессе переживания утраты близкого человека. В нем приняли учас-

тие 80 человек в возрасте от 19 до 57 лет, которые столкнулись 

со смерть близкого от 1 месяца до 2 лет назад. Измерение смыс-

ла жизни проводилось 3 раза через каждый 3 месяца с помощью ме-

тодики технология «Глубина осмысленности жизни» П. Иберсола 

(Meaning in Life Depth, MILD). Статистическая обработка резуль-

татов: частотный анализ, описательные статистики, критерий 

Фишера, контент-анализ. Результаты: в процессе переживания 

смерти близкого происходит снижение процессов смыслоутраты 

или поисков смысла, уменьшение значимости работы, и увеличение 

значимости таких смыслов, как: эмоциональные переживания, лич-

ностный рост, наличие целей.

Ключевые слова: смысл жизни, динамика, утрата близкого, пси-

хология личности, процессуальный подход.

Утрата близкого человека, под которой мы понимаем безвозвратную 

потерю, смерть, и процесс горевания для многих людей являются 

кризисными, поворотными событиями, связанными с пересмот-

ром смысла собственной жизни. Каждая из 5 стадий горевания: 

отрицание и изоляция, гнев, торговля, депрессия, смирение в том 

или ином виде обращает человека к вопросу о жизни, о ее смысле, 

о своем предназначении в ней (Кюблер-Росс, 2021). В зарубеж-
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ной и отечественной психологии наиболее общим определением 

смысла жизни является «наличие у человека связных представле-

ний о высшей цели и смысле мира и о своем месте в нем» (Petersen, 

Seligman, 2002) (цит. по: Леонтьев, Осин, 2004). В данном иссле-

довании мы сосредоточились на поиске ответа на вопрос, каким 

образом меняется смысл жизни человека в процессе переживания 

утраты близкого человека.

Цель – выявление динамики смысла жизни в процессе пере-

живания утраты близкого человека.

Гипотеза – в процессе переживания утраты близкого челове-

ка происходят изменения смысла жизни: от потери смысла жиз-

ни к его приобретению.

Выборка: 80 человек (66 женщин, 14 мужчин) в возрасте от 19 

до 57 лет (средний возраст 30 лет), которые переживают смерть 

близкого человека.

Характеристики утраты на момент начала исследования:

 – Срок утраты: от 1 месяца до 2 лет назад. От 1 месяца до 1 года на-

зад близкого потерли 59 человек, от 1 до 2 лет назад – 7 человек, 

множественная утрата (от 4 месяцев до 2 лет назад) произошла 

у 14 человек.

 – Объект утраты: смерть бабушек/дедушек (28 чел.), родителей 

(21 чел.), множественная утрата (потеря от 2 до 5 близких лю-

дей) (14 чел.), утрата супругов/партнеров или бывших супру-

гов/партнеров (6 чел.), других близких людей (6 чел.), других 

членов семьи (5 чел.).

 – Причина смерти близкого человека: болезнь (59 чел.), разные 

причины утраты, так как столкнулись со смертью сразу не-

скольких близких людей (14 чел.), несчастный случай, вра-

чебная халатность, ДТП, утопление (4 чел.), убийство и само-

убийство (3 чел.).

Дизайн и методы исследования

Изучение смысла жизни проводилось 3 раза через каждые 3 месяца 

с помощью методики технология «Глубина осмысленности жизни» 

П. Иберсола (Meaning in Life Depth, MILD), представляющая собой 

короткое эссе, в котором участники исследования отвечают на во-

прос о смысле собственной жизни (Ebersole, Quiring, 1991). Статис-

тическая обработка результатов: частотный анализ, описательные 

статистики, критерий Фишера, контент-анализ.
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Результаты исследования и их интерпретация

С помощью частотного анализа нами была определена динамика 

смыслов жизни на протяжении 3-х измерений:

1. Межличностные отношения: 1 замер (17,5 %), 2 замер (25,0 %), 

3 замер (16,3 %).

2. Служение: 1 замер (7,5 %), 2 замер (11,3 %), 3 замер (5,0 %).

3. Работа: 1 замер (5,0 %), 2 замер (2,5 %), 3 замер (0,0 %).

4. Эмоциональные переживания: 1 замер (8,8 %), 2 замер (10,0 %), 

3 замер (17,5 %).

5. Личностный рост: 1 замер (20,0 %), 2 замер (20,0 %), 3 замер 

(30,0 %).

6. Поиск/отсутствие/потеря смысла: 1 замер (18,8 %), 2 замер 

(8,8 %), 3 замер (7,5 %).

7. Наличие целей: 1 замер (6,3 %), 2 замер (5,0 %), 3 замер (10,0 %).

8. Удовольствие: 1 замер (13,8 %), 2 замер (17,5 %), 3 замер (11,3 %).

9. Разное: 1 замер (2,5 %), 2 замер (0,0 %), 3 замер (2,5 %).

Сравнительный анализ с использованием непараметрического 

критерия Фишера показал значимость различий между: 1 и 2 за-

мером (р = 0,016), между 2 и 3 замером (р = 0,000), между 1 и 3 заме-

ром (р = 0,000). Исходя из представленных результатов, установлено, 

что в процессе переживания утраты происходит снижение значи-

мости такого смысла жизни как «работа», а также отсутствие или по-

иск смысла жизни, и увеличение важности жизненных смыслов: 

эмоциональные переживания, личностный рост, наличие целей.

В качестве примера динамики смысла жизни можно привести 

эссе одной из участниц исследования – женщины 36 лет.

В начале исследования женщина так описывает смысл жизни: 

«Жизнь разделилась на «до» и «после». Смысл жизни потерялся. 

Если я раньше как-то строила свою жизнь, опираясь на будущее, 

то теперь я не знаю, чего хочу. В голове звучит один и тот же во-

прос – зачем? И ответы не приходят». Здесь мы можем наблюдать 

потерю смысла жизни после утраты близкого человека.

Через 3 месяца ответ о смысле жизни трансформировался в сле-

дующий: «Надо жить своей жизнью и по максимуму исходить 

из своих желаний и своих стремлений, не обращая внимания на чу-

жие взгляды и желания. Надо быть добрым к окружающему миру 

и уходить от негатива, что я сейчас активно и делаю». Это выска-

зывание отражает, похоже, стремление получить от жизни удо-

вольствие.



На завершающем этапе исследования (еще через 3 месяца) мы 

видим еще одно изменение смысла: «Несмотря на потери, кото-

рые мы переносим сейчас и будем переносить в дальнейшем, мы 

не должны терять своих ориентиров. И если даже жизнь препод-

носит трудности, мы должны их пытаться преодолеть, хотя бы пы-

таться. Жизнь не заканчивается на плохом, в ней еще могут быть 

хорошие мгновения». Данное эссе отражает стремление женщины 

к сохранению внутренних ориентиров, надежду на хорошие мгно-

вения, стремление к личностному росту и развитию.

В целом, между 1 и 2 замером изменения смысла жизни про-

изошли у 75 % респондентов (60 чел.), между 2 и 3 замером – у 58 % 

(47 чел.), между 1 и 3 замером – у 72 % (58 чел.), что подтверждает 

нашу гипотезу.

Выводы

В процессе переживания утраты с течением времени происходит 

уменьшение процессов смыслоутраты или поиска смысла, и про-

исходит увеличение значимости таких смыслов, как: эмоциональ-

ные переживания, личностный рост, наличие целей, что может 

рассматриваться как свидетельство прохождения стадий горева-

ния: принятия утраты и открытия в себе сил, чтобы жить дальше 

(ради чего жить дальше).
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Связь академической прокрастинации 
с перфекционизмом, нейротизмом

и ответственностью у студентов

М. Н. Гуснова, К. А. Мустафина

В статье представлен дизайн исследования связи академической 

прокрастинации и перфекционизма, направленного на себя в зави-

симости от определенных личностных черт индивида: нейротизма 

и ответственности. Основная гипотеза: перфекционизм, направ-

ленный на себя положительно связан с академической прокрастина-

цией при условии высокого уровня нейротизма и ответственности. 

Методики: трехфакторный опросник перфекционизма Н. Г. Гаранян 

и А. Б. Холмогоровой, пятифакторный опросник личности, адаптиро-

ванный А. Б. Хромовым, шкала академической прокрастинации Лэя. 

Описываются этапы проведения исследования, а также возможные 

результаты и их интерпретация.

Ключевые слова: перфекционизм, направленный на себя, ака-

демическая прокрастинация, нейротизм, ответственность, трех-

факторный план.

В настоящее время наблюдается недостаток исследований, изуча-

ющих связь перфекционизма и прокрастинации (в частности, ака-

демической), а в имеющихся исследованиях наблюдаются противо-

речивые результаты. Также не учитывалась роль личностных черт, 

которая может объяснять связь перфекционизма и академической 

прокрастинации, и возможно, что именно они играют ключевую 

роль. Этому и будет посвящена данная работа.
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Перфекционизм рассматривается как предрасположенность 

выдвигать завышенные требования по отношению к себе (Хьюитт, 

2013). Прокрастинацию как постоянное самовольное «откладыва-

ние» своих дел мы будем рассматривать в контексте учебной дея-

тельности и называть академическая прокрастинация (Milgram 

et al., 1993). Ранее проведенные исследования демонстрируют про-

тиворечивую взаимосвязь между академической прокрастинацией 

и перфекционизмом. В исследовании, проведенном на студентах, 

между перфекционизмом, ориентированным на себя и академи-

ческой прокрастинацией, была обнаружена отрицательная корре-

ляция (Çapan, 2010). В исследовании Феррари, также проведенном 

на студентах, были получены данные, что академическая прокрас-

тинация и перфекционизм положительно коррелируют (Flett et al., 

1995). Эти противоречия дают основания искать иные факторы, 

в том числе – черты личности.

Цель исследования: изучить вклад личностных черт (нейро-

тизм и ответственность) в связь между перфекционизмом, направ-

ленным на себя и академической прокрастинацией.

Гипотеза 1: перфекционизм, направленный на себя, положительно 

связан с академической прокрастинацией при условии высо-

кого уровня нейротизма и ответственности.

Гипотеза 2: перфекционизм, направленный на себя, отрицательно 

связан с академической прокрастинацией при условии низко-

го уровня нейротизма и ответственности.

Мы предположили, что нейротизм, характеризующий личность 

как тревожную, не обладающую эмоциональной устойчивостью 

в сочетании с повышенной ответственностью и высоким уровнем 

перфекционизма, ориентированного на себя, будет приводить 

к существенному повышению академической прокрастинации, 

так как студенты будут испытывать сильное беспокойство по по-

воду итога работы, при этом понимая необходимость осуществ-

лять деятельность. Это будет приводить их к откладыванию своих 

работ на будущее, чтобы избежать негативных эмоций из-за того, 

что их деятельность не так идеальна, как они хотят. Возможно, до-

статочно одной из личностных черт при условии высокого перфек-

ционизма для развития академической прокрастинации.

В работе будут использованы трехфакторный опросник пер-

фекционизма Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой для оценки уров-

ня перфекционизма и его структуры, пятифакторный опросник 

личности, адаптированный А. Б. Хромовым для оценки выражен-

ности нейротизма и ответственности, шкала академической про-
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крастинации С. Лэя, адаптированная Т. Ю. Юдеевой, для оценки 

выраженности академической прокрастинации.

Планируемое исследование будет иметь трехфакторный план 

2×2×2 с неэквивалентными группами. Данный план позволит оце-

нить влияние каждого фактора на зависимую переменную и вза-

имодействие факторов. Дизайн исследования подразумевает три 

независимые переменные: нейротизм, ответственность, перфек-

ционизм, ориентированный на себя. Зависимая переменная – ака-

демическая прокрастинация. Все переменные имеют два уров-

ня – высокий/низкий. Таким образом, будет задействовано 8 

экспериментальных групп, отличающихся уровнями независи-

мых переменных: высокий, низкий и их сочетаниями.

Выборку составят студенты университетов Москвы, не менее 

240 человек, в равной степени мужчины и женщины в возрасте 18–

23 года. Участники исследования будут распределены на 8 групп 

в зависимости от выраженности каждой переменной.

Для обработки результатов будет использован трехфакторный 

дисперсионный анализ. Для этого наши данные должны соот-

ветствовать нормальному распределению (проверяется критерием 

Колмогорова–Смирнова), дисперсии генеральных совокупнос-

тей должны быть одинаковыми (проверяется критерием Левина), 

выборки в каждой ячейке должны быть случайными и независи-

мыми, при этом объем выборок не должен заметно различаться 

по численности. В противном случае будет использован непара-

метрический аналог – критерий Краскела–Уоллиса.

Первая гипотеза будет считаться подтвержденной при условии 

обнаружения положительной корреляции между перфекциониз-

мом; ответственностью; нейротизмом и академической прокрас-

тинацией. В этом случае, мы можем сделать вывод, что сочетание 

постановки себе завышенных требований с высоким нейротизмом 

и высокой ответственностью связан с существенным повышени-

ем избегающего поведения в учебной деятельности.

Гипотеза будет считаться опровергнутой, если окажется, что 

перфекционизм, направленный на себя при условии высокого 

уровня нейротизма и ответственности отрицательно связан с ака-

демической прокрастинацией. Тогда мы можем предположить, 

что сочетание постановки себе высоких требований, повышенной 

тревожности и высокой ответственности, не приводит к отклады-

ванию дел на будущее в силу того, что студенты боятся последст-

вий, которые последуют за их прокрастинирующим поведением, 

и именно поэтому не проявляют подобное поведение, а наоборот, 

стремятся сделать все незамедлительно.



Вероятен исход событий, что высокий уровень перфекцио-

низма, ориентированного на себя и высокий нейротизм приводят 

к повышению академической прокрастинации. Такой результат 

будет говорить о том, что достаточно сочетания тревожности с же-

ланием все сделать безупречно для демонстрации академической 

прокрастинации. С другой стороны, также вероятен исход собы-

тий, когда высокий уровень ответственности в связке с высоким 

перфекционизмом, ориентированным на себя, будет приводить 

к повышению академической прокрастинации. Тогда мы можем 

предположить, что возможно, достаточно осознания, что успех 

деятельности зависит только от самого студента, а так как он ста-

вит перед собой высокие требования к «качеству» своей деятель-

ности, он будет постоянно ее откладывать, так как будет проду-

мывать, как сделать ее идеальной.

При проверке второй гипотезы возможно два варианта. Ве-

роятно, что гипотеза найдет эмпирическое подтверждение, и вы-

сокий уровень перфекционизма при низком уровне нейротизма 

и ответственности не связан с повышением академической про-

крастинации. В таком случае просто предъявление студентом к се-

бе завышенных требований, постановка высоких личных эталонов 

не ведет к академической прокрастинации в силу того, что студент 

стремится достичь поставленных перед собой целей. В случае же 

опровержения гипотезы мы получим, что одного только перфек-

ционизма достаточно для развития академической прокрастина-

ции. Тогда можно будет сделать вывод, что студент, ставящий перед 

собой очень высокие (и часто не всегда достижимые цели), будет 

проявлять склонность к откладыванию дел на будущее, в силу опа-

сения сделать все недостаточно хорошо.
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Эмпирическое исследование синдрома
эмоционального выгорания сотрудников

бизнес-организаций среднего уровня

А. В. Дегтярева

Данная статья представляет эмпирическое исследование уровня 

эмоционального выгорания у сотрудников бизнес-организаций и вли-

яние эмоционального выгорания на работоспособность сотрудников. 

В итоге, был выявлен уровень эмоционального выгорания у трех биз-

нес-ролей и предложены рекомендации по предотвращению синдро-

ма эмоционального выгорания.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, бизнес-

роли, эмпирическое исследование.

Введение

С каждым годом растет интерес со стороны психологов к вопро-

су о выгорании человека в процессе работы. Процессы формиро-

вания выгорания и его последствия, какие механизмы приводят 

к формированию эмоционального выгорания – все эти вопросы 

сегодня имеют большую актуальность для психологии и профес-

сиональной деятельности.

Актуальность исследования обусловлена возрастающими тре-

бованиями со стороны работников и работодателей к рабочим усло-

виям. Сотрудники бизнес-организаций проводят большую часть 

дня в офисе. Поэтому важно создать для работника подходящие 

условия, в которых ему будет комфортно выполнять свои функции. 
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От эмоционального и физического состояния сотрудника зависит 

его работоспособность.

Цель исследования заключается в выявлении уровня синдро-

ма эмоционального выгорания у сотрудников бизнес-организа-

ций среднего уровня и изучении его влияния на работоспособ-

ность специалистов.

Гипотеза: синдром эмоционального выгорания негативно влия-

ет на работоспособность сотрудников бизнес-организаций.

Выборка: экспериментальной базой исследования являлись 

сотрудники бизнес-организаций в возрасте от 21 до 55 лет. Общий 

объем выборки составил 60 человек.

Результаты эмпирического исследования были подвергну-

ты математической обработке с использованием программы IBM 

SPSS Statistics v. 22. Проводился корреляционный анализ (крите-

рий Пирсона) и определялась линейная связь между переменными.

Основная часть

Для выявления уровня эмоционального выгорания и сравнения 

симптомов использовались методики:

1. Опросник «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 

В. В. Бойко.

2. Методика «Определения психического выгорания» А. А. Ру-

кавишникова.

Для более удобной и наглядной демонстрации результатов эмпи-

рического исследования, сотрудников, принявших участие в ис-

следовании, поделили на три бизнес-роли: бизнес-аналитики, 

менеджеры, персонал отдела кадров. Бизнес роли характеризуют 

группу сотрудников организаций среднего уровня, которые вы-

полняют схожую деятельность.

Опросник «Диагностика уровня эмоционального выгорания»

Сфера бизнес-аналитики в большинстве случаев подразумевает 

работу с данными и их анализ. Возможно, по данной причине, 

уровень эмоционального выгорания у данной группы находится 

на среднем уровне и находится в фазе формирования. Рассматривая 

симптомы резистенции, можем предположить, что данная группа 

находится в состоянии эмоциональной экономии.

Результаты исследования второй группы сотрудников катего-

рии «Менеджеры» дали нам ясно понять, что руководящие долж-

ности имеют факторы, влияющие на развитие симптомов эмоцио-
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нального выгорания. Данные выводы мы сделали по результатам 

опроса – компонент «напряжение» находится в сформированной 

фазе (72,4 %), компонент «резистенция» находится в стадии фор-

мирования (58, 5 %).

На результатах исследования третьей группы сотрудников ка-

тегории «Персонал отдела кадров» можем заметить, что все компо-

ненты имеют высокий балл, а значит, истощение достигло уровня 

«истощение» и имеет сформированную фазу (43,6 %). Хоть и уро-

вень «напряжение» упал на одну фазу (41,7 %), это не компенсиру-

ет факт появления истощения. Профессии типа «человек–человек» 

находятся в зоне риска эмоционального выгорания (Борщева, 2006).

Методика «Определения психического выгорания»

Изучив результаты методики у первой категории «Бизнес-анали-

тики», можем заметить положительный результат шкалы «Профес-

сиональная мотивация» (65,3 % – высокое значение). Но резуль-

тат шкалы «Психоэмоциональное истощение» (39,4 % – среднее 

значение) подытоживает результат методики В. В. Бойко. Шкала 

«Личностное отдаление» (31,2 % – низкое значение) имеет доста-

точно низкое значение, то есть сохраняется количество контактов 

с окружающими, и нет негативизма по отношению к другим людям.

Изучив результаты исследования второй категории сотрудни-

ков «Менеджеры», можем сказать, что методика А. А. Рукавишни-

кова подтвердила, что чрезмерная ответственность и длительный 

тяжелый контакт с подчиненными влияют на уровень мотивации. 

То есть, уже вторая методика доказывает, что специальности вида 

«человек-человек» вызывают больше симптомов эмоционального 

выгорания (Борщева, 2006).

Изучив результаты последней группы сотрудников категории 

«Персонал отдела кадров», сделаем однозначный вывод: излишние 

социальные контакты влияют на выгорание.

В результате корреляционного анализа подтвердилось, что уро-

вень эмоционального выгорания негативно влияет на работоспо-

собность сотрудников. Анализ показал, что чем выше уровень 

эмоционального истощения, тем более преобладает деперсонали-

зация, личностное отдаление и психоэмоциональное истощение.

Выводы

Гипотеза о том, что эмоциональное выгорание сотрудников отри-

цательно влияет на работоспособность сотрудников бизнес-ор-

ганизаций, подтверждена. Хочется отметить, что опасность син-



дрома эмоционального выгорания состоит в его молниеносном 

развитии. И предотвратить этот процесс бывает крайне сложно. 

Поэтому самое разумное – предотвратить появление данного син-

дрома, «сжечь его на корню».
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Психологическое благополучие пациентов 
после COVID-19 и их удовлетворенность лечением 

по итогам прохождения курса стационарной реабилитации

П. М. Демидов, М. В. Яковлева

Последствия пандемии COVID-19 ощущаются во множестве сфер 

человеческой жизни, в особенности в области психического здоровья 

населения. Представленное исследование уровня психологического 

благополучия обнаружило значимые корреляции между клинически-

ми и клинико-психологическими показателями психодиагностичес-

кого интервью, такими как наличие COVID-19 у близких людей па-

циентов, фактом и временем нахождения в реанимации в процессе 

лечения от COVID-19, субъективной оценкой эффективности лече-

ния, опасениями о повторном заражении COVID-19, и множеством 

подшкал Шкалы психологического благополучия.

Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, реабили-

тация, психологическое благополучие, удовлетворенность лече-

нием, эффективность лечения.

Введение

Несмотря на официальное завершение в мае 2023 года (приказ ВОЗ), 

пандемия COVID-19 была событием глобального масштаба, с по-

следствиями которого во множестве сфер человечество сталкива-

ется до сих пор. Пандемия бросила колоссальный вызов мировой 

системе здравоохранения; по оценкам ВОЗ, около 20 миллионов 

человек умерли в ходе пандемии с момента ее начала.
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Миллионы пациентов по всему миру проходили лечение в ста-

ционарах в связи с инфекцией SARS-CoV-2. Как показали резуль-

таты, представленные в значительном количество публикаций, 

у множества пациентов в процессе госпитализации был выявлен 

широкий спектр психических нарушений. К ним относятся такие 

расстройства, как тревожное и депрессивное расстройство, вы-

раженная психическая астения, посттравматический стресс и др. 

(Быховец и др., 2020; Иволгин и др., 2020; Короткова и др., 2021).

Однако исследований особенностей психологического благо-

получия в отличие от расстройств эмоциональной сферы сущест-

венно ниже, а также как правило они проводились на выборке пер-

сонала медицинского учреждения в условиях работы с пациентами 

с COVID-19 (Первичко и др., 2020).

Результаты изучения характеристик психологического благо-

получия и его взаимосвязи с особенностями пережитого COVID-19 

могут быть применены в психотерапевтической практике на эта-

пе реабилитации этих пациентов. Настоящая проблема сохраняет 

свою актуальность, поскольку постковидный синдром (последст-

вия COVID-19) может проявляться спустя значительное время по-

сле окончания активной фазы инфекции (Улюкин, 2022).

Материал и методы

Выборку исследования составили 104 пациента (Средний возраст 

составил 63,19±12,57 лет; 71,2 % – женщины, 28,8 % – мужчины). 

Среднее число дней с момента диагностирования COVID-19 к мо-

менту психологического обследования – 129,74. Пациенты прохо-

дили курс реабилитации после пережитого SARS-CoV-2 в усло-

виях стационара НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России 

(Санкт-Петербург). Применялись клинико-психологический ме-

тод (структурированное интервью с вопросами о социально-де-

мографических, психосоциальных характеристиках пациентов, 

об их отношении к заболеванию и лечению) и психометрическая 

методика Шкала психологического благополучия (ШПБ).

Результаты

Описание результатов исследования

с помощью социодемографической анкеты

По результатам исследования социально-психологических, со-

цио-демографических и клинико-психологических характерис-

тик пациентов были получены следующие данные. Доступность 

медицинской помощи: 51 % пациентов оценили как «да, в пол-
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ном объеме», 33,7 % – «да, но не в полном объеме» и 15,4 % указали, 

что им не была доступна медицинская помощь в момент болезни. 

Большая часть пациентов (56,7 %) оценили лечение от COVID-19 

в целом как неэффективное, 43,3 % пациентов оценили лечение в це-

лом как эффективное. При субъективной оценке эффективности 

своего лечения на стационарном этапе большая часть пациентов 

(61,5 %) оценивала эффективность положительно, 38,5 % оценили 

лечение как неэффективное. Ожидаемую эффективность лечения 

на этапе реабилитации (при поступлении пациента в стационар) 

подавляющее большинство пациентов (89,4 %) оценивали положи-

тельно, т. е. как эффективное; лишь 10,6 % пациентов не ожидали 

эффекта от реабилитации. Итоговую эффективность реабилита-

ции (при выписке из стационара) положительно оценили 65,4 % 

пациентов, 34,6 % оценили реабилитацию как неэффективную.

Описание результатов исследования

по Шкале психологического благополучия (ШПБ)

По результатам применения ШПБ были получены следующие дан-

ные. Средний балл пациентов по общей шкале «Психологическое 

благополучие» составил 341,45±50,08, что говорит о том, что в сред-

нем уровень психологического благополучия находится в рамках 

нормы (средних значений), однако крайне близок к границе низких 

значений (339 баллов). Средние значения пациентов по другим шка-

лам были следующими: «Позитивные отношения» – 58,95±11,90 

баллов (в пределах средних значений), «Автономия» – 56,73±10,25 

(средние), «Управление средой» – 57,48±9,96 (средние), «Личност-

ный рост» – 55,11±9,84 (средние), «Цели в жизни» – 57,37±10,10 

(средние), «Самопринятие» – 55,44±9,71 (средние), «Баланс аффек-

та» – 90,85±20,09 (на границе низких и средних значений), «Осмыс-

ленность жизни» – 92,24±16,00 (средние), «Человек как открытая 

система» – 57,52±11,09 (на границе низких и средних значений).

По результатам проведения корреляционного анализа были 

установлены следующие значимые корреляции между данными 

ШПБ и клинико-психологическими характеристиками. Выяв-

лены значимые корреляции между клинической шкалой психо-

логического интервью «Болели ли близкие COVID-19» и шкала-

ми ШПБ «Личностный рост» (p≤0,01) и «Человек как открытая 

система» (p≤0,01), а также «Самопринятие» (p≤0,05), «Осмыслен-

ность жизни» (p≤0,05) и «Психологическое благополучие» (p≤0,05).

По клиническому показателю наличия сопутствующих забо-

леваний дыхательной системы была обнаружена отрицательная 
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корреляция со шкалой «Автономии» (p≤0,05). Также выявлены 

значимые отрицательные корреляции между наличием у пациен-

тов сахарного диабета и шкалой «Позитивное отношение» (p≤0,05).

Отдельно стоит упомянуть статистически значимые корреля-

ции, обнаруженные между клиническими показателями психо-

диагностического интервью «Нахождение в реанимации» при лече-

нии от SARS-CoV-2 и «Срок нахождения в реанимации» и шкалой 

ШПБ «Осмысленность жизни» (p≤0,01). Помимо этого, отмечают-

ся корреляции между фактом нахождения в условиях реанимации 

и шкалы «Личностный рост» (p≤0,05).

Отмечаются значимые корреляционные связи между субъ-

ективной эффективностью лечения в целом и шкалой «Человек 

как открытая система» (p≤0,01).

Значимые отрицательные корреляции выявлены между опасе-

нием повторного заражения COVID-19 и шкалой «Самопринятие» 

(p≤0,01). Также наличие у пациентов опасения о повторном зара-

жении отрицательно коррелирует со шкалой «Управление средой» 

(p≤0,05), общей шкалой «Психологическое благополучие» (p≤0,05), 

положительно коррелирует со шкалой «Баланс аффекта» (p≤0,05).

Выводы и заключение

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что удовле-

творенность лечением пациентов обнаруживает значимую связь 

с общим уровнем их психологического благополучия, а также 

его частными аспектами. Комплексные, глубокие исследования 

психологического благополучия и его соотнесение с удовлетво-

ренностью лечением хотя и встречаются в клинической литера-

туре, тем не менее представляют научный и практический инте-

рес, в особенности у пациентов, столкнувшихся с последствиями 

COVID-19. В заключение стоит сказать о возможности применения 

полученных данных в психотерапевтической практике, так как, 

исходя из описанных результатов, можно сделать выводы о соот-

несении особенностей анамнестических данных и характера сни-

жения психологического благополучия, о специфической группе 

риска пациентов, проходивших стационарное лечение COVID-19, 

в отношении их психического здоровья и благополучия.
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Связь физической активности
с субъективным благополучием и мотивацией

у людей, занимающихся любительским спортом

Л. М. Довжик, А. В. Голубева, Д. К. Комиссаров, Д. А. Сараполова

В современной психологии наблюдается возрастающая тенденция 

к изучению влияния физической активности на психологическое 

благополучие человека и его мотивацию. Цель исследования: изуче-

ние связи субъективного благополучия и мотивации у людей, зани-

мающихся любительским спортом, с разным стажем и интенсив-

ностью занятий физической активностью. В исследовании приняли 

участие 200 респондентов 15–85 лет (M
возр

 = 33, 121 женщина), регу-

лярно занимающихся физической активностью. Результаты иссле-

дования показали, что у людей, занимающихся любительским спор-

том, мотивацией является групповая принадлежность и получение 

удовольствия, а также появляется возможность оценки результа-

тивности своей деятельности.

Ключевые слова: спорт, мотивация, труд, двигательная актив-

ность, физическая активность, мотив.

Цель исследования: изучение связи субъективного благополу-

чия и мотивации у людей, занимающихся любительским спор-

том, с разным стажем и интенсивностью занятий физической 

активностью.

Гипотеза исследования: физическая активность и мотивация 

к ней значимы в контексте психологических ресурсов человека, 

а именно субъективного благополучия.
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Для реализации поставленных нами задач были использова-

ны следующие методики: интервью с респондентами (где оцени-

вались стаж и интенсивность занятий физической активностью), 

опросник благополучия PERMA-Profiler (разработан Дж. Батлер 

и М. Керн, адаптирован О. М. Исаевой и соавт.), опросник МОДА 

«МОтивация к Двигательной Активности» (PALMS). В исследо-

вании приняли участие 200 респондентов 15–85 лет (Mвозр = 33, 

121 женщина), регулярно занимающихся физической активнос-

тью. Проведенный корреляционный анализ позволил сделать нам 

следующие выводы.

При оценке взаимосвязи параметров благополучия и стажа, бы-

ли обнаружены достоверные корреляции (R Спирмена, p<0,05): все 

показатели благополучия однонаправлены со стажем, а Негатив-

ные эмоции (r = –0,2) и Одиночество (r = –0,2), которые являют-

ся симптомами нарушения благополучия, имеют отрицательную 

связь со стажем занятий физической активностью. С интенсивнос-

тью занятий связаны только некоторые показатели благополучия, 

такие как Позитивные эмоции (r = 0,23), Смысл (r = 0,19), Достиже-

ния (r = 0,19), Вовлеченность (r = 0,25), Здоровье (r = 0,25) и Общий 

показатель благополучия (r = 0,2). На основании полученных дан-

ных, мы можем сказать, что при более интенсивных и регулярных 

занятиях физической активностью наблюдается повышение пози-

тивной оценки окружающей действительности, появляется воз-

можность оценки результативности своей деятельности, что поз-

воляет в дальнейшим совершенствовать навык целеполагания, 

а также отмечается улучшение самочувствия в целом.

При оценке связи физической активности и мотивации к дви-

гательной активности со стажем были получены достоверные поло-

жительные корреляции: Конкуренция/Амбиции (r = 0,23), Группо-

вая принадлежность (r = 0,26), Мастерство (r = 0,23) и Удовольствие 

(r = 0,24). Обнаружены прямые корреляции интенсивности и Внеш-

ности (r = 0,12), Ожидания других (r = 0,09), Групповая принадлеж-

ность (r = 0,08), Физическое состояние (r = 0,19), Мастерство (r = 0,24) 

и Удовольствие (r = 0,22).

Опираясь на полученные данные, можно заключить, что мо-

тивация к спорту обусловлена субъективными потребностями: со-

циальный аспект мотивации включает в себя групповую принад-

лежность, ожидания других, конкуренцию и внешность. В свою 

очередь, получение удовольствия изменяется, например, с возрас-

том для людей, занимающихся любительским спортом, большую 

значимость приобретает мотив.
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Сила связей характерна для разнонаправленных гетерогенных 

феноменов – таких как деятельность и мотивация, с одной сторо-

ны, и личностные особенности и черты, с другой. Тем не менее на-

личие и разнообразие достоверных связей убедительно указывают 

на положительный характер физической активности и мотивации 

к ней в контексте индивидуального развития личности.

В заключении отметим, что спортивная мотивация и при-

верженность физической активности имеют большое значение 

для психологического благополучия человека. Регулярные заня-

тия спортом могут улучшать настроение, уверенность в себе и ко-

гнитивные функции мозга. Для поддержания спортивной моти-

вации необходимо выбирать подходящий вид спорта и уровень 

сложности тренировок, иметь четкие цели и планы для их до-

стижения, использовать стратегии, такие, например, как поста-

новка целей, и иметь поддержку со стороны окружающих. Важ-

но помнить, что мотивация меняется со временем и с возрастом, 

и поэтому необходимо переоценивать свои мотивы и цели, что-

бы они соответствовали текущим субъективным потребностям 

и желаниям человека.

Спортивная мотивация может иметь далеко идущие последст-

вия не только для психологического благополучия, но и для физи-

ческого здоровья. Занимаясь спортом и постоянно поддерживая 

свою мотивацию к двигательной активности, человек может зна-

чительно улучшить свое качество жизни.
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Контроль поведения и направляемая игра дошкольников

М. М. Достанов

Представлены результаты, полученные в ходе изучения контроля по-

ведения и направляемой игры современных дошкольников. Целью ис-

следования является изучение особенностей проявления компонентов 

контроля поведения в направляемой игре дошкольников и выявление 

связей контроля поведения с игрой. Исследование проводилось на ба-

зе ГБОУ г. Москвы «Школа № 1586». В исследовании приняло учас-

тие 35 детей от 4 до 7 лет. В ходе исследования применялась мето-

дика включенного наблюдения за свободной игровой деятельностью 

детей, а также комплект методик, направленных на изучение ком-

понентов контроля поведения. Результаты показали, что в игре со-

временных детей преобладает когнитивная составляющая конт-

роля поведения, которая связана с особенностями отыгрыша роли, 

а также со структурой игровой ситуации.

Ключевые слова: дошкольный возраст, направляемая игра, са-

морегуляция, контроль поведения, сюжетно-ролевая игра.

Саморегуляции является определяющей для успешной социали-

зации индивида в обществе. Значимым периодом в ее развитии 

является дошкольный возраст.

Именно в игре ребенок реализует реальные и вымышленные 

ситуации взаимодействия, что способствует развитию адаптации 

к различным реальным ситуациям. Игра позволяет ребенку сво-

бодно «опробовать» приобретенные им навыки и знания (Овсян-

никова и др., 2017). Отыгрывая ту или иную роль, ребенок выраба-
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тывает и развивает навыки самоконтроля. Также в ходе совместной 

игры дети создают общий замысел, сюжет игры и, в ходе взаимо-

действия, его реализуют. Всё это способствует развитию регу-

ляции поведения. Однако, игра современных детей значительно 

отличается от классических представлений. Так, Е. О. Смирнова 

в своей работе «Возрастные особенности ролевой игры дошколь-

ников с предметами оперирования» пишет о недостаточной сфор-

мированности ролевой игры у современных дошкольников (Ряб-

кова и др., 2018).

Однако, для лучшего понимания того, какую роль имеет иг-

ра в развитии конкретно саморегуляции, стоит изучить то, как от-

дельные компоненты регуляции проявляются в игре, в которой де-

ти сталкиваются с некоторыми рамками.

Цель исследования – изучить особенности проявления ком-

понентов контроля поведения в современной направляемой игре 

детей дошкольного возраста и выявить возможные связи контроля 

поведения с особенностями игровой деятельности дошкольников.

В выборку входило 35 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Из них маль-

чиков – 15, девочек – 20.

В ходе исследования применялась методика включенного на-

блюдения, а также подобранный комплект методик, направлен-

ных на изучение когнитивного, волевого и эмоционального ком-

понентов контроля поведения.

Объектами наблюдения выступали особенности игры детей, 

а также их поведения в ходе игры: особенности взаимоотноше-

ний между детьми (конфликтность, отстраненность, напряжен-

ность и пр.), значимые элементы игры (особенности отыгрыша 

роли, соблюдение договоренностей между детьми, развитие сю-

жета и пр.), а также особенности поведения детей (спонтанность, 

агрессивность, отстраненность и пр.).

Отыгрыш роли, в данном исследовании, включал несколько 

показателей: ролевая речь; ролевые действия; использование атри-

бутов роли; называние себя или партнера в соответствии с ролью.

Каждый из пунктов наблюдения оценивался по 5-балльной 

шкале: 0 – особенность не проявляется в течение эксперимента, 

1 – проявляется единично, 2 – проявляется редко, 3 – проявляет-

ся часто, 4 – проявляется постоянно.

Организация исследования

В начале исследования с детьми был проведен комплект методик, 

направленных на исследования компонентов контроля поведения.
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Когнитивный контроль оценивался методикой «Рисунок че-

ловека» Ф. Гудинаф–Д. Харрис, направленной на изучение невер-

бального интеллекта; субтестом «Словарный» из детского теста 

Векслера (Ильина, 2006), субтестом «Кубики Кооса» из детского 

теста Векслера (там же), направленным на изучение невербально-

го интеллекта. Контроль действий оценивался при помощи мотор-

ной шкалы Озерецкого, а также методикой «День–ночь» (Gerstadt 

et al., 1994). Эмоциональный контроль оценивался по методике 

«Тест тревожности» Теммла–Дорки–Амена.

Далее дети случайным образом объединялись в группы (по 2 

или 3 человека) и приглашались в помещение, в котором находи-

лись различные игрушки и игровые материалы (отрезы тканей, па-

лочки и др). Далее, экспериментатор знакомил детей с тем, что есть 

в помещении, а затем проводил с детьми краткую беседу на тему 

«морских приключений», «пиратов» и сказок с морской тематикой. 

Далее детям предлагалось представить, что они оказались на нео-

битаемом острове и попробовать это проиграть в игре – тем самым 

экспериментатор задавал тематику игры, которая подразумевала 

определенные рамки. После этого, экспериментатор вел наблю-

дение, не вмешиваясь в игровой процесс детей и, давая краткие 

ответы на возможные обращения детей. В течение игры экспери-

ментатор озвучивал три высказывания, относительно изменений 

на «острове»: на острове начался дождь; стало холодно; дети будут 

есть на острове. Экспериментатор не приостанавливал игру детей, 

а также не ожидал какой-либо ответной реакции от них. Они мог-

ли как-то отреагировать на фразы экспериментатора, или же про-

должить играть, без каких-либо изменений. На всю игру детям да-

валось 15 минут.

Результаты

Корреляционный анализ полученных данных показал, что в иг-

ре детей, в большей степени проявляется когнитивный контроль. 

Способность ребенка планировать свои действия, исходя из кон-

кретных целей и возможностей, опираясь на свой опыт и зна-

ния, усложняет и структурирует игру и игровое взаимодействие 

со сверстниками. Так, дети лучше соблюдают договоренности, 

которые совместно формулируют, ярче отыгрывают свои роли 

(активнее используя ролевую речь, действия, а также ведя себя 

в соответствии со своей ролью). Все это также способствует боль-
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шей вовлеченности детей в процесс игры и меньшему отвлечению 

на что-то постороннее и выпадению из отыгрыша своей роли. По-

мимо этого, дети активнее придумывают что-то новое и необычное 

в своих играх, а их поведение становится менее хаотичным и спон-

танным. Это способствовало развитию сюжета игры, который раз-

вивался и дополнялся новыми деталями.

Такая особенность может быть связана с общей направлен-

ностью дошкольного образования на когнитивное развитие детей. 

Большинство учебных программ направлено на развитие академи-

ческих навыков и знаний, подготовку к школе (Рябкова и др., 2018). 

Помимо этого, внедрение информационных технологий дает де-

тям доступ к огромному количеству различных образов, знаний, 

которые также находят свое отражение в играх детей.

Также с игрой и поведением детей связан волевой контроль, 

который позволяет ребенку лучше координировать свое поведе-

ние, а также перестраивать его под партнера. Все это влияет на во-

влеченность детей в игру и взаимодействие с партнером, а также 

на проявление роли в игре. Так, дети ярче выделяли свои роли, 

используя ролевую речь и действия, а их поведение чаще ей соот-

ветствовало. Помимо этого, сюжет в играх детей, активно разви-

вался и усложнялся.

Эмоциональный контроль проявлялся в том, что дети чаще 

искали компромисс друг с другом, реже нарушали правила. Та-

кая связь может объясняться тем, контроль своих переживаний 

способствовал более благополучному взаимодействию и, в свою 

очередь, упрощал сохранение игровых договоренностей. Также, 

эмоциональный контроль способствовал тому, что дети активно 

дополняли свою игру чем-то творческим и необычным.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что современная игра 

дошкольников, с опосредованным участием в нее взрослого, свя-

зана с контролем поведения. Ведь сама игра, учитывая ее опреде-

ляющую особенность – свободу, является структурированной дея-

тельностью, которая включает в себя различные элементы: сюжет, 

правила, роли и пр.

Говоря о сюжетно-ролевой игре, Д. Б. Эльконин особенно вы-

делял в ней роль, которая подразумевает определенные правила 

и образ поведения. Беря на себя ту или иную роль в игре, ребенок 

старается ей соответствовать, что способствует развитию само-

контроля и регуляции поведения.
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Многоаспектность когнитивного компонента
отношения к досугу

М. В. Евтодий

Исследование посвящено анализу сложносоставного компонента пси-

хологического отношения к досугу. Были рассмотрены значимость 

труда, ценность времени, ориентация на здоровье, общение, от-

дых и др., ощущение счастья во взаимосвязи с Когнитивным компо-

нентом отношения к досугу. В результате подтвердилась гипотеза 

о взаимосвязи когнитивного компонента с ценностными ориентаци-

ями на здоровье, труд, отдых, общение, счастье и не подтвердилась 

связь с ориентацией на материальное благосостояние и протест-

ную активность.

Ключевые слова: психологическое отношение, отношение к до-

сугу, когнитивный компонент, ценностные ориентации, ценность 

времени, значимость труда, счастье.

Изучение психологии досуга значимо с той точки зрения, что по-

нимание мотивов и установок людей при занятии досуговой дея-

тельностью позволяет больше узнать о человеке как личности. 

В частности, исследования отношения к своему досугу как уста-

новки человека могут раскрыть связь данного феномена с лич-

ностными и социально-демографическими характеристиками 

(Евтодий, 2021).

Психологическое отношение имеет трехкомпонентную струк-

туру, элементы которой взаимосвязаны друг с другом (Позняков, 

2018). Данную структуру составляют Когнитивный (познаватель-
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ный), Аффективный (эмоциональный) и Поведенческий (кона-

тивный) компоненты. Такое понимание структуры справедливо 

и для психологического отношения к досугу.

Под Когнитивным компонентом отношения к досугу подраз-

умеваются общие знания и убеждения человека о досуге, его ха-

рактеристиках, достоинствах и их отношении к качеству жиз-

ни. В Когнитивный компонент также включают такие элементы, 

как убеждение об отношении досуга к здоровью, счастью и работе, 

к развитию дружбы, восстановлению моральных и физических сил, 

а также мнение о том, что досуг оказывает помощь в расслаблении, 

удовлетворении потребностей и самосовершенствовании, являет-

ся разумным использованием времени и в целом полезен личности 

и социуму. Когнитивный компонент отражает основные представ-

ления о свойствах досуга (Ragheb, Beard, 1982). То есть сам по се-

бе Когнитивный компонент – сложная и многогранная структура, 

включающая в себя разные смыслы досуговой деятельности, по-

этому было решено рассмотреть его более подробно.

Цель исследования: выявить связи Когнитивного компонен-

та отношения к досугу с различными ценностными ориентация-

ми и ощущением счастья.

Объект исследования: взаимосвязь между Когнитивным компо-

нентом отношения к досугу и ценностными ориентациями. Пред-

мет исследования: Когнитивный компонент отношения к досугу.

Гипотеза исследования: составные части Когнитивного ком-

понента положительно взаимосвязаны с соответствующими цен-

ностными ориентациями и ощущением счастья.

Методики исследования:

 • «Шкала отношения к досугу» (Leisure Attitude Scale) в адаптации 

М. В. Евтодий и А. Е. Воробьевой (Евтодий, Воробьева, 2023).

 • «Шкала ценности времени как экономического ресурса» 

Ж. Узюнье в адаптации Т. А. Нестика.

 • «Опросник изучения отношения к труду и другим способам 

материального обеспечения» А. Б. Купрейченко (блок оценки 

общей значимости труда).

 • «Оксфордский опросник счастья» М. Аргайла в адаптации 

А. М. Голубева и Е. А. Дорошевой.

 • «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» С. С. Бубновой.

Выборка: 46 человек, среди которых 28 женщин (60 %) и 18 мужчин 

(40 %) от 18 до 30 лет (средний возраст – 22 года). Вследствие малого 
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количества респондентов, для обработки данных использовался 

коэффициент корреляции Спирмена.

Не выявлено значимых корреляций проверяемой шкалы 

со шкалами опросника С. С. Бубновой. Однако, был выявлен ряд 

взаимосвязей пунктов этого опросника с Когнитивным компонен-

том: последний отрицательно коррелирует с желанием участвовать 

в митингах (r = –0,29, p = 0,04). Когнитивная шкала имеет обратную 

связь с выбором профессии только по уровню материального достат-

ка (r = –0,31, p = 0,03) и исключительно материальными ценностями 

(r = –0,37, p = 0,009). В то же время важность умения доставлять себе 

удовольствие (т. е. гедонистическое поведение) прямо взаимосвяза-

на (r = 0,3, p = 0,04) с Когнитивным компонентом отношения к до-

сугу. Предпочтение посещения театров и выставок положительно 

связано с утверждениями, что досуг помогает расслабиться (r = 0,3, 

p = 0,02) и восстановить силы (r = 0,3, p = 0,04). Интерес к спортив-

ным занятиям (плавание, бег, игра в теннис) для укрепления здо-

ровья связан с представлением о том, что досуг способен повысить 

продуктивность в работе (r = 0,3, p = 0,03). Интерес к рисованию 

или занятию музыкой связан с представлением о досуге как средст-

ве самосовершенствования (r = 0,4, p = 009). Респонденты связыва-

ют досуг с тем, что сделает их счастливее (r = 0,3, p = 0,04) и поможет 

повысить продуктивность (r = 0,3, p = 0,02), например, фотографи-

рование. Представление о досуге как посреднике для знакомства 

и дружбы связано с важностью уважения друзей (r = 0,3, p = 0,04).

Проверяемая шкала имеет статистически значимую связь с от-

ношением к труду по методике А. Б. Купрейченко (r = 0,31, p = 0,03). 

В частности, представление о том, что труд дает возможность раз-

вития и самореализации личности положительно связано с Ко-

гнитивным компонентом отношения к досугу (r = 0,48, p = 0,0007). 

Отдельные корреляции пунктов показали следующие результа-

ты: убеждение, что досуг положительно влияет на работоспособ-

ность, имеет прямую связь восприятием труда как обязанности 

перед обществом (r = 0,32, p = 0,03) и желанием работать незави-

симо от уровня благосостояния (r = 0,32, p = 0,03). Утверждение, 

что труд дает возможность развиваться, положительно коррели-

рует с утверждениями, что досуг делает людей счастливее (r = 0,49, 

p = 0,0005), повышает продуктивность на работе (r = 0,39, p = 0,007), 

помогает восстановить силы (r = 0,36, p = 0,02) и в целом нужен лю-

дям (r = 0,31, p = 0,04).

Не было обнаружено значимых взаимосвязей Когнитивной 

шкалы с ценностью времени, поэтому были проанализированы вза-
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имосвязи пунктов. Пункт Когнитивной шкалы, говорящий о том, 

что досуг полезен отдельным людям и обществу в целом, положи-

тельно коррелирует с утверждениями из опросника о ценности вре-

мени с материальной точки зрения (r = 0,35, p = 0,02), а убеждение, 

что досуг способствует укреплению здоровья, связано со стремле-

нием откладывать необязательные дела (r = 0,3, p = 0,04).

Не было обнаружено значимых связей Когнитивной шка-

лы с общим показателем счастья. Положительные взаимосвязи 

утверждений из опросника счастья с вопросами из Когнитивной 

шкалы состоят в том, что, если человека «занимают» многие ве-

щи, он считает, что досуг делает счастливее (r = 0,31, p = 0,04), спо-

собствует самосовершенствованию (r = 0,42, p = 0,003). Также лю-

ди, которые считают, что досуг делает счастливее, чувствуют себя 

способными взяться за любое дело (r = 0,32, p = 0,03). Если чело-

век считает, что жизнь прекрасна, он видит свой досуг как разум-

ную трату времени (r = 0,3, p = 0,02), а если ему удается делать то, 

что он хочет, то считает досуг важным (r = 0,38, p = 0,009) и полез-

ным не только для личности, но и для общества (r = 0,53, p = 0,0001). 

В то же время, если человеку удается отдыхать (r = 0,35, p = 0,02), за-

мечать красоту вещей (r = 0,35, p = 0,02), им больше признается по-

лезность досуговых занятий. Также люди, которые считают, что до-

суг полезен, меньше склонны к негативной оценке своего здоровья 

(r = –0,3, p = 0,04).

Таким образом, был проведен точечный анализ взаимосвязей 

Когнитивного компонента с различными ценностными ориен-

тациями и ощущением счастья. Показано, что рассматриваемый 

компонент психологического отношения к досугу включает в себя 

ценности времени, труда, общения, счастья, удовольствия, здоро-

вья, саморазвития и отрицательно связан с ориентацией на матери-

альное благополучие, протестную активность. Т. е. Когнитивный 

компонент психологического отношения многогранен и не может 

быть сведен к какому-то одному смыслу досуга.
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Оценка влияния гравитоинерционных воздействий 
на решение человеком сенсорно-перцептивных задач

П. И. Егорова

Рассмотрены результаты решения человеком сенсорно-перцептив-

ной задачи различения в обычных условиях и условиях волновой кач-

ки. Показано, что время и правильность решения задачи могут изме-

няться как в сторону уменьшения или увеличения, так и оставаться 

относительно стабильными. Полученные результаты указывают 

на вклад индивидуальных особенностей, обуславливающих качество 

выполнения в условиях повышенных нагрузок.

Ключевые слова: зрительное различение, принятие решения, 

время и правильность решения, гравитоинерционные воздейст-

вия, психофизика.

Летом 2023 года по инициативе ИП РАН с участием других пси-

хологических центров проведено пилотное комплексное экспе-

риментальное исследование психической деятельности челове-

ка в обычных условиях и при гравитоинерционных воздействиях, 

обеспечиваемых волновой качкой на Ладожском озере. В ходе 

научных экспедиций ИП АН СССР 1979–1991 гг. была описана 

специфика состояния испытуемых – операторов космических 

систем – при тех же условиях волновой качки: повышение уров-

ня психической активации за счет роста мотивации достижения 

в трудных условиях и снижение этого уровня вследствие укачива-

ния. Соотношение повышения и снижения активации определяет-

ся внешними и внутренними факторами: силой гравитоинерцион-
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ных воздействий и индивидуальными особенностями испытуемых 

(Скотникова, 2021). Сопоставление динамики психофизических 

показателей и ЭЭГ-активированности в особых условиях друго-

го рода (при депривации сна) выявило феномен «конструктивных 

провалов» – периодическое резкое снижение успешности решения 

как защитный механизм для восстановления ресурсов субъекта 

и продолжения эффективной деятельности (Дикая и др., 1992). Этот 

механизм саморегуляции присущ испытуемым, ориентированным 

на достижение успеха, у ориентированных же на избегание неуда-

чи активированность и успешность выполнения задачи монотон-

но снижались. Т. е. акцентировалось внимание на внутренних пе-

ременных субъекта: его мотивированности (Гусев, Шапкин, 1991), 

когнитивных стилях (Скотникова, 2021), в значительной степени 

определяющих динамику и результаты решения сенсорно-перцеп-

тивных задач при повышенных нагрузках на психику.

Продолжить изучение специфики решения таких задач в усло-

виях гравитоинерционных воздействий стало целью нашего иссле-

дования на Ладоге в 2023 г.

Гипотеза: гравитоинерционные воздействия приводят к изме-

нению характеристик решения субъектом сенсорно-перцептив-

ной задачи вследствие снижения уровня психической активации 

из-за укачивания и повышения этого уровня как механизма мо-

билизации в особых условиях.

Выборка: в пилотном исследовании участвовали 4 челове-

ка – мужчины, средний возраст 31,5 лет (17–48 лет). Испытуемые 

не имели вестибулопатии, но и не имели специальной подготов-

ки к условиям качки.

Исследование проводилось в два этапа: в обычных условиях 

и в особых – в качке на плавучем стенде. Этапы были разделены 

на два дня: в первый день испытуемые выполняли короткую озна-

комительную серию и основную серию на берегу, а во второй день – 

основную серию на яхте. Ознакомительная серия включала 30 проб, 

основные серии – по 200 проб. Для контроля условий качки про-

водилась запись скорости ветра и силы волны в судовой журнал. 

В дни исследований отмечены следующие значения: 1 день – ско-

рость ветра 9,6 м/с, волна 3 балла; 2 день – скорость ветра 7,7 м/с, 

волна 3 балла; 3 день – скорость ветра 8–10 м/с, волна 4–5 баллов.

Для исследования применялась компьютерная методика 

И. Г. Скотниковой, П. И. Егоровой на основе психофизическо-

го метода «Одинаковые–Разные». На экране ноутбука последова-

тельно предъявлялись пары стимулов, один из которых был эта-
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лонным, а другой незначительно отличался от него. Длительность 

предъявления каждого изображения составляла 500 мс, межсти-

мульного интервала 500 мс, интервала между пробами 2000 мс. По-

сле демонстрации пары стимулов испытуемый давал два ответа: 

1) одинаковые или разные были стимулы; 2) уверен он или сомне-

вается в своем первом ответе. Далее на экране появлялась обратная 

связь: зеленый плюс после правильного ответа или красный ми-

нус после ошибочного. Стимулы были смоделированы П. И. Его-

ровой для имитации выполнения зрительной задачи стыковки 

космического корабля с Международной космической станцией. 

Они выглядели как круглая черная мишень с белым крестом, рас-

положенным либо ровно по центру (эталонное изображение), ли-

бо незначительно смещенным вверх и вправо от центра мишени. 

Мишень разделялась на четверти выступающими белыми прямо-

угольниками, в каждой четверти было по пять белых квадратных 

отметок цены деления прибора (без указания значений).

Получены следующие показатели: РС – процент правильных 

ответов среди всех ответов, время реакции (ВР) всех ответов, от-

дельно ВР верных и ВР ошибочных ответов, ВР каждого из 4-х ти-

пов ответов: правильного различения, правильного отрицания 

различия, ложной тревоги и пропуска различия.

Результаты и их обсуждение

Значения РС изменялись в разных направлениях: у двоих испытуе-

мых в качке они стали выше, чем на берегу, у одного ниже, и у одного 

остались на том же уровне. Эта неоднозначность может указывать 

на индивидуальные особенности, определяющие тип реагирова-

ния на специфические, весьма ресурсозатратные для испытуемого 

условия. В случаях увеличения РС возможны два механизма: совер-

шенствование навыка решения задачи вследствие тренировки, так 

как серия на яхте давалась второй, или повышение общего уровня 

психической активности, в том числе внимания, в силу более вы-

сокой мотивированности испытуемого в особых условиях и эффек-

тивной саморегуляции. В случае уменьшения РС, видимо, большее 

влияние на испытуемого оказало воздействие качки в сторону сни-

жения функционального состояния. В третьем случае – стабильно-

го показателя РС – можно предположить баланс двух разнонаправ-

ленных воздействий: внешнего (качки), снижающего успешность 

решения задачи, и внутреннего (саморегуляции), повышающего его.

Непараметрический анализ значений времени реакции в обыч-

ных и особых условиях (критерий Вилкоксона) не выявил статис-
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(р = 0,465), так и ошибочным ответам (р = 0,109).

Для сопоставления полученных данных с функциональным 

состоянием испытуемых проводилась методика «САН» перед ис-

следованием и после него. Самоотчеты респондентов демонстри-

руют разнонаправленные тенденции, которые определяются инди-

видуальными особенностями. По шкале «Самочувствие» отмечено 

в одном случае резкое снижение показателей, в одном – снижение 

средней степени (примерно на 40 %), в одном – незначительное сни-

жение, в одном – повышение показателей. По шкале «Активность» 

в двух случаях зафиксировано умеренное снижение показателей, 

в одном случае – повышение, в одном – относительная стабиль-

ность показателей. По шкале «Настроение» в двух случаях отме-

чено умеренное повышение показателей, в одном случае – уме-

ренное снижение, в одном случае – относительная стабильность. 

Индивидуальная динамика показателей по шкалам «Самочувст-

вие», «Активность», «Настроение» до и после исследования от-

ражает специфику реагирования организма на работу в условиях 

повышенных нагрузок, а также эффективность саморегуляции. 

Обработка данных методики «САН» проведена П. А. Сафоновым.

Выводы

В пилотном исследовании обнаружена неоднозначная тенденция 

изменения успешности решения сенсорно-перцептивной задачи 

в условиях гравитоинерционных воздействий на человека. Пока-

зано, что правильность решения может повышаться, снижаться 

и оставаться стабильной в особых условиях. Время же как правиль-

ных, так и ошибочных ответов значимо не различалось в обычных 

и особых условиях.
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Взаимосвязь когнитивных искажений и принятия 
решений в ситуации неопределенности

Е. Е. Ецлова

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи ко-

гнитивных искажений и процесса принятия решений в ситуации не-

определенности. В ходе исследования проверялось предположение 

о существовании между данными процессами взаимосвязи при по-

мощи следующих методик: «Личностные факторы принятия реше-

ний»; «Опросник когнитивных ошибок»; «Тест когнитивной рефлек-

сии». Выборка состояла из 80 респондентов в возрасте от 17 до 26 лет. 

Было установлено: готовность к риску отрицательно коррелирует 

с проявлением когнитивных ошибок в отличие от рациональности, 

с которой была обнаружена положительная взаимосвязь. Выявле-

но, что критичность мышления препятствует появлению искаже-

ний в ходе анализа информации.

Ключевые слова: принятие решения, когнитивные искажения, 

когнитивные ошибки, риск, рациональность, критическое мыш-

ление, ситуация неопределенности.

Актуальность изучения данной темы связана с тем, что человек 

включен в различные социальные пространства, наполненные 

обширными информационными потоками, расширяющими воз-

можности выбора. Но такая многогранность приводит к усложне-

нию принятия решения, поскольку включает обработку больше-

го количества информации, возможных альтернатив, становится 

явным конфликт мотивов и интересов субъекта.
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Цель исследования: эмпирически определить, существует ли 

взаимосвязь когнитивных искажений и процесса принятия реше-

ний в ситуации неопределенности.

Часто принятие решений связано с риском, поскольку сущест-

вуют альтернативы и различные исходы (Сунцова, Мешков, 2022). 

Принятие решения включает оценку и анализ возможных вариан-

тов действий, выбор более подходящей стратегии поведения с це-

лью продолжения эффективной деятельности.

Когнитивные искажения, как и другие когнитивные схемы, 

способствуют адаптации к действительности, помогают оставаться 

в зоне комфорта, избегать нежелательных осознаваний и измене-

ний (Артемцева, Малкина, 2022). Это можно проследить в ситуации 

неопределенности, когда существует нехватка информации и че-

ловек переносит уже сформированные способы решения или ав-

томатические мысли в ситуацию отличную от прошлой. Поэтому 

когнитивные искажения могут быть сопряжены с неправильной 

интерпретацией человеком смысловых контекстов. По причине 

того, что процесс мышления начинает искажаться под влияни-

ем убеждений, некоторые важные аспекты могут не входить в по-

ле восприятия субъекта и игнорироваться. Н. Г. Артемцева в ста-

тье ссылается на П. Стептона: «…спасаясь от неопределенности 

за правилами, контролем, долженствованием и порядком, стано-

вится все менее способен иметь дело с непредсказуемостью мира» 

(там же, с. 158). Таким образом, предполагается, что когнитивные 

искажения оказывают влияние не только на сам процесс мышле-

ния, но и на конечный результат процесса решения задачи.

Для исследования гипотетического предположения о сущест-

вовании взаимосвязи между когнитивными искажениями и при-

нятием решения в ситуации неопределенности, были определе-

ны три методики.

В основе опросника «Личностные факторы принятия ре-

шений» (ЛФР-25) лежит предположение о том, что человек мо-

жет осознавать, насколько для него характерны продуктивные 

или неконструктивные способы выхода из ситуации неопреде-

ленности (Корнилова, 1994). Так, характеристика способов пове-

дения, а именно принятия решения в ситуации неопределеннос-

ти, предстает в обобщенном виде. Данная методика направлена 

на диагностику личностных свойств готовность к риску и рацио-

нальность.

Опросник когнитивных ошибок (ОКО) направлен на обнару-

жение когнитивных ошибок. Cognitive Mistakes Questionnaire – этот 
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опросник разработали в 1992 году Роуз Девульф и Артур Фримен. 

В адаптированной версии опросника, валидность и надежность 

которой проверялась А. Е. Бобровым и Е. В. Файзрахмановой, вни-

мание уделяется 9 шкалам, исключена шкала «Самоуверенность» 

(Бобров, Файзрахманова, 2017). Всего тест включает 45 вопроса.

Тест когнитивной рефлексии (ТКР) изначально был представ-

лен методикой ТКР-3, автором которой является Ф. Шейн. Вари-

ант ТКР-7 позволяет проводить лучшую оценку, так как включает 

не три, а семь задач. Тест оценивает рациональность, критичность 

мышления, обдуманность действий, а также способность предот-

вращать импульсивные поступки. Чтобы получить правильные 

ответы, требуется осознанный и обдуманный подход к решению 

(Родина, Прудков, 2019).

Выборка исследования составила 80 человек (36 женщины, 44 

мужчины), средний возраст – 20 лет. Отбор респондентов осу-

ществлялся путем рандомизации из генеральной совокупности 

молодых людей в возрасте от 17 до 26 лет, которые преимуществен-

но являются студентами университета и находятся на пике своей 

когнитивной активности. В рамках исследования была подготов-

лена батарея тестов, представленных в электронном виде. Респон-

денты получали ссылку и могли выполнять тесты в любое время. 

Временные ограничения отсутствовали.

По результатам ТКР было выявлено, что большая часть вы-

борки (58 %) имеет сниженный и средний уровень критическо-

го мышления: для респондентов обычно не характерно обраще-

ние к анализу и критичной оценке ситуации. То есть респонденты 

в процессе взаимодействия со стимулами в меньшей степени ана-

лизируют экспериментальные задачи и прибегают к стереотипным 

и очевидным способам решения.

По результатам корреляционного анализа были обнаружены 

значимые связи результатов теста когнитивной рефлексии с пя-

тью шкалам ОКО: максимализм (p = 0,014, r = –0,274); персонали-

зация (p = 0,014, r = –0,272); долженствование (p = 0,03, r = –0,243); 

выученная беспомощность (p = 0,031, r = –0,242); гипернорматив-

ность (p = 0,013, r = –0,275). Чем меньше респондент анализирует 

свой подход к решению задачи, тем больше вероятность проявле-

ния у него различных когнитивных искажений.

Корреляционный анализ опросника ЛФР-25 и ОКО выявил, 

что шкала готовности к риску имеет статистически значимые от-

рицательные корреляции с некоторыми шкалам опросника когни-

тивных ошибок: преувеличение опасности (p = 0,004, r = –0,315); 
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выученная беспомощность (p = 0,000, r = –0,481); гипернорматив-

ность (p = 0,013, r = –0,277). Если человек рискует, принимает реше-

ние в ситуации неопределенности быстро и уверен в своих возмож-

ностях, то когнитивных искажений будет меньше, и они в меньшей 

степени будут влиять на процессы мышления. Рассматривая кор-

реляционные связи второй шкалы опросника со шкалами опрос-

ника когнитивных ошибок, можно сделать вывод о том, что когни-

тивные искажения чаще появляются у тех респондентов, у которых 

больше выражена рациональность, поскольку связи положитель-

ные: преувеличение опасности (p = 0,005, r = 0,312); гипернорма-

тивность (p = 0,038, r = 0,232). Такие респонденты не готовы идти 

на риск в ситуации неопределенности, они обдумывают возможные 

пути решения и оценивают свои возможности. Такое стремление 

к обдумыванию может быть вызвано неуверенностью в ситуации 

неопределенности, и все это снижает объективность в процессе 

принятия решения. Все расчеты проводились в программе IBM 

SPSS v. 23.

Так, гипотеза о наличии взаимосвязи между когнитивными 

искажениями и принятием решения в ситуации неопределенности 

подтверждается. Когда человек попадает в новую для него ситуацию, 

в которой ограничено количество информации и существует вре-

менная неопределенность, у него проявляются когнитивные иска-

жения, если для него не характерны готовность к риску или кри-

тическое мышление. Если человек готов рисковать, то ему легче 

адаптироваться к неопределенности и, соответственно, он воспри-

нимает и анализирует информацию более рационально, уменьшая 

проявление когнитивных искажений. Выявленные особенности 

процесса принятия решения в ситуации неопределенности нуж-

даются в дальнейшем изучении, для понимания полного механиз-

ма действия данного когнитивного процесса.
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Индивидуальные различия амфибий
при выборе значимых объектов

Р. В. Желанкин

В пилотном исследовании у озерных лягушек изучалось различение 

и выбор неподвижных объектов разной локализации и формы, но оди-

накового функционального значения (плавучих кормушек, удобных 

при устройстве лягушачьих ферм, либо кормушек, находящихся 

на «островке» как аналоге берега). В этом виде поведения установ-

лены индивидуальные различия данного вида амфибий по параметру 

«смелость–робость».

Ключевые слова: амфибии, индивидуальность животных, сме-

лость, робость, лягушачьи фермы, кормление.

Введение

В зоопсихологии интенсивно развиваются дифференциально-

психологические исследования. В частности, изучаются инди-

видуальные различия животных при реакциях альтернативного 

выбора ими объектов или форм поведения (Желанкин и др., 2021). 

Одним из параметров таких различий является «смелость – ро-

бость». Референтным тестом его диагностики служит реакция 

на новый объект. Животные, проявляющие исследовательскую 

реакцию на новизну, характеризуются как «смелые», в отличие 

от «робких», избегающих новизны. Изучение этой индивидуаль-

ной особенности у низших позвоночных с применением данного 

теста описано для рептилий (там же), однако подобные исследова-
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ния практически не встречаются для амфибий. В нашей пилотной 

работе такое исследование предпринято для одного из распростра-

ненных видов амфибий: озерных лягушек.

В настоящее время получают развитие фермы по разведению 

лягушек с целью их использования в ресторанном бизнесе, а так-

же для кормления ими в зоопарках животных, относящихся к дру-

гим видам. В этой связи актуальна проблема оптимальной орга-

низации кормления самих лягушек. При устройстве лягушачьих 

ферм удобно устанавливать плавучие кормушки, с которых легче 

подавать и дозировать корм, чем с берега. Однако необходимо вы-

яснить, какой из этих двух видов кормления предпочтут лягуш-

ки, как они будут реагировать на новый объект – плавучую кор-

мушку, и обнаружатся ли при восприятии этого нового объекта 

их индивидуальные различия по параметру «смелость–робость».

Цель исследования: изучить у озерных лягушек альтернатив-

ный выбор оптимального вида кормления и их возможные инди-

видуальные различия в этом выборе.

Методика

В исследовании использовали 15 половозрелых озерных лягушек, 

пойманных на территории Люберецкого района Московской об-

ласти (пос. Томилино) в реке Пехорка. Были организованы две 

экспериментальные площадки.

В качестве экспериментальной площадки № 1 был построен 

летний вольер, полностью обнесенный сеткой с диаметром ячеи 10 

мм и с металлической крышей. 7 лягушек держали в вольере в те-

чение 4 месяцев (начало июня–начало октября 2022 г.). Часть кры-

ши вольера, обнесенная сеткой, открывалась, что позволяло ис-

пользовать естественное освещение и тепло на протяжении всего 

светового дня. Размеры вольера составляли 240×180×80 см, с двух 

сторон находились дверцы для манипуляций. Внутри вольера была 

закопана чугунная ванна, наполненная водой. Вечером для осве-

щения, прогрева животных и одновременно привлечения допол-

нительных кормовых объектов – насекомых использовали лампу 

накаливания на водонепроницаемом штативе, а для подогрева во-

ды до температуры, сравнимой с температурой воздуха (13°–21° С) 

использовали аквариумный водонагреватель. Лампа включалась 

с помощью электронного таймера и работала 1 час утром и 1 час ве-

чером (Желанкин, 2021). Для наблюдения за лягушками использо-

вали веб-камеру Defender C-090. На протяжении 20 дней проводили 

ежедневную проверку плавучей кормушки с помощью веб-камеры.
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В рационе лягушек превалируют членистоногие, и прежде все-

го насекомые, поэтому в опыте было отдано предпочтение куль-

тивируемым видам – туркменскому таракану (Shelfordella tartara) 

и мучному хрущаку (Tenebrio molitor) в качестве основного и допол-

нительного корма (Кузовенко, Файзулин, 2012). Были сконстру-

ированы плавучие кормушки, которые использовались в составе 

приспособления для выдачи корма и представляли собой плоские 

тазики с низкими бортами, на которые крепилась дополнительная 

маленькая кормушка, а также кормоподающая трубка. Для корм-

ления с островка на кормушку клали личинок насекомых.

В качестве экспериментальной площадки № 2 использова-

ли акватеррариум в лабораторных условиях, где тоже была уста-

новлена плавучая кормушка, а также кормушка была установлена 

на «островке» возле лампы. Островок представлял собой пластико-

вую сетчатую коробку, упирающуюся в дно акватеррариума. 8 ля-

гушек, задействованных в этом эксперименте, кормились только 

культивированными насекомыми.

Поскольку в опыте участвовали лягушки с длиной тела более 61 

мм (61–78 мм), можно однозначно сделать заключение о половозре-

лости исследуемых лягушек и возрасте более 2 лет (Иванова, 2017).

Результаты

Озерные лягушки делали выбор места кормления: кормиться 

на «островке» как аналоге привычного для них берега или на но-

вой для них плавучей кормушке.

На площадке № 1 (летнем вольере) днем при температуре 19–

21°С на плавучей кормушке собирались 1–4 лягушки, в 21–22 ч 

при свете электрической лампы и температуре 13–15°С лягушки 

неохотно выбирались на плавучую кормушку, некоторые подплы-

вали к ней и хватали добычу, подходящую к ее краю.

На площадке № 1 из семи лягушек было выявлено две особи 

(28 %), которые проявляли активно-позитивную исследовательскую 

реакцию на новизну – подплывали к плавучей кормушке и кор-

мились на ней. Поскольку животные, проявляющие такую реак-

цию, характеризуются как «смелые» (Желанкин и др., 2021), то этих 

двух лягушек можно назвать «смелыми», тогда как остальных пя-

терых лягушек, избегавших новых плавучих кормушек и кормив-

шихся с островка, сходного с привычном для них берегом – види-

мо, можно назвать «робкими».

Опыт был повторен на площадке № 2 (в условиях акватерра-

риума) с другими лягушками проявившими схожие реакции: две 



особи из восьми (25 %) выбирали плавучую кормушку, т. е. оказа-

лись «смелыми», а остальные шесть лягушек предпочли кормле-

ние с «островка», т. е. проявили себя как «робкие».

Обсуждение и выводы

Выбор озерными лягушками плавучих кормушек для получения 

пищи обнаружился лишь у 25–28 % из их выборки, что характери-

зует невысокую эффективность таких кормушек. Однако они удоб-

ны и выгодны для организации кормления лягушек при устройст-

ве лягушачьих ферм. Поэтому полученные пилотные результаты 

в настоящее время используются для проведения исследования 

по выяснению возможностей научения озерных лягушек пользо-

ваться такими кормушками. Работа имеет практическое значение 

для развития аквакультуры амфибий и теоретическое значение 

для изучения процессов выбора из альтернатив при различении 

амфибиями значимых объектов.
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Возможности игры «Xonix» для исследования 
тревожности как значимой индивидуальной особенности 

в принятии решения

Е. В. Зайцева

Тревожность выступает одной из значимых индивидуальных особен-

ностей человека, влияющих на эффективность принятия решений. 

Но в большинстве работ авторы полагаются на результаты опрос-

ных методик. При проведении экспериментальных работ встает во-

прос о необходимости подбора задачи, позволяющей проследить пове-

дение человека в условиях предвосхищения опасности. Мы планируем 

использование для этой цели возможностей игры «Xonix».

Ключевые слова: принятие решения, индивидуальные особен-

ности, тревога, тревожность, эффективность принятия решений, 

игра «Xonix».

Введение

Изучение индивидуальных особенностей, значимых в ходе при-

нятия решения (ПР) – одно из основных направлений, прибли-

жающих нас к нахождению компонентов эффективности этого 

процесса. Исследователи среди таких особенностей выделяют 

решительность, склонность к риску, импульсивность–рефлек-

тивность, силу воли, уверенность в себе, рациональность, бди-

тельность (Матвеева, Скотникова, 2021; Нехорошкова и др., 2014). 

Также среди значимых психологи выделяют физиологические 

особенности субъекта и характеристики его темперамента (Нехо-
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рошкова и др., 2014). Еще одной не менее значимой особенностью 

в ПР является тревожность.

Тревожность как свойство индивидуальности, сопровожда-

ющее выбор в ситуации неопределенности, является устойчи-

вой формой состояния тревоги. Тревожность характеризуется 

как ожидание неблагополучия в различных ситуациях (Матве-

ева, Скотникова, 2021). В контексте ПР мы предлагаем следую-

щее определение: тревожность – это предвосхищение опаснос-

ти при выборе решения.

Оценка значимости тревожности для процесса ПР не раз про-

водилась в отечественной и зарубежной науке. Тревожность оказы-

вает значительное влияние на деятельность человека: ее эффектив-

ность, скорость выполнения и результат (Нехорошкова и др., 2014). 

Она выступает значимой индивидуальной особенностью при реше-

нии задач: при выполнении легких задач наиболее успешны высо-

котревожные испытуемые, а при выполнении сложных задач – не-

тревожные. Тревожность негативно влияет на процесс и результат 

интеллектуальной деятельности. Вместе с тем тревожность увели-

чивает поисковую активность человека, что связано с необходи-

мостью упорядочивания пространства и времени, а также обес-

печения собственной безопасности.

ПР, согласно П. К. Анохину, является одной из ключевых под-

систем психической деятельности человека. Но их связь с тревож-

ностью не является однозначной. Согласно исследованию мозговых 

процессов человека в ходе ПР в условиях неопределенности, тре-

вожность ускоряет процесс ПР, при этом делая его менее эффек-

тивным (Hein et al., 2023). Тревожность также оказывается значи-

мой для принятия рискованных решений – более тревожные люди 

отдают предпочтение менее рискованным выборам. Высокие пока-

затели личностной и ситуативной тревожности оказывают влия-

ние на ПР в пользу более конфликтных стратегий взаимодействия. 

Следовательно, при изучении индивидуальных особенностей ПР 

(что является целью проводимого нами комплексного исследова-

ния) необходимым является и исследование тревожности.

Проблема. При экспериментальном изучении тревожности 

человека мы сталкиваемся со сложностями в подборе подходя-

щей методики. Для изучения тревожности животных разработан 

ряд методик:

1. «Открытое поле» (Павлова, Рысакова, 2015), где животное 

помещается на открытую платформу и прослеживается его по-



185

ведение на ней. Регистрируются движения, продолжительность 

и частота груминга, характер актов дефекации. Тревожной 

считается животное, проявляющая характерные для данной 

особенности действия, а также уделяющая значительное время 

грумингу.

2. «Темно-светлая камера» (Павлова, Рысакова, 2015), где живот-

ное помещается в камеру, состоящую из двух отсеков – свет-

лого и темного, которые разделены между собой перегород-

кой, и прослеживается его поведение в камере. Показателями 

тревожности, помимо поведенческих характеристик, высту-

пает также число выходов в светлую камеру и время пребыва-

ния там.

Известны попытки экспериментальных задач для изучения тре-

вожности человека. Так, Д. Р. Бах и др. для изучения тревожности 

разработали компьютеризированную задачу на избегание опас-

ности при положительной мотивации выходов из безопасной зо-

ны (денежная мотивация) (Bah et al., 2014). В ней задачей является 

выход человека с использованием курсора мыши из безопасной 

зоны для сбора жетонов, однако в любой момент на игровом поле 

может появиться хищник, что приведет к аннулированию резуль-

татов. В процессе решения данной задачи авторы проводили ис-

следование активности гиппокампа с помощью фМРТ, благодаря 

чему удалось установить его активную роль в снижении пассив-

ного избегания и торможения при наличии угроз.

Разработка специальной компьютерной игры для исследова-

ния тревожности представляется сложной задачей, с точки зрения 

технического ее обеспечения, вследствие чего мы предлагаем зна-

чительно менее сложный в реализации (при этом не менее эффек-

тивный) вариант для экспериментального изучения тревожности.

Целью нашего исследования является изучение взаимосвя-

зей уровня тревожности и характеристик принятия решения. Ги-

потеза: при наличии высокого уровня тревожности испытуемые, 

при слабой уверенности в правильности решения, принимают 

быстрое и неверное решение; при низком уровне тревожности ис-

пытуемые, с сильной уверенностью, принимают медленное и вер-

ное решение. В качестве испытуемых в нашем исследовании пла-

нируются юноши и девушки 20–25 лет.

Методики:

1. Для изучения характеристик принятия решения компьютерная 

программа по изучению принятия решения при зрительном 
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пороговом различении лиц психофизическим методом «Одина-

ковые разные» (вычисляются показатели правильности реше-

ний, времени реакции, уверенности в правильности решений) 

(Скотникова, Степанова, 2016).

2. Для изучения тревожности – компьютерная методика на базе 

игры «Xonix» (являющаяся модификацией методик «Откры-

тое поле» и «Темно-светлая камера», используемых для жи-

вотных). Игра представляет собой открытое поле, на котором 

испытуемому необходимо отделить для себя как можно боль-

шую по площади часть игрового поля, перемещая курсор мы-

ши в свободном порядке. Отделенные участки являются без-

опасными, тогда как свободные участки являются опасными 

и предполагают, что в любой момент может появиться «хищ-

ник» и закончить игру. Участник побеждает тогда, когда ему 

удается сделать безопасным всю имеющуюся часть поля (выиг-

рыш является положительным подкреплением). Регистрируется 

время и характер движения испытуемого по полю. Предпола-

гается, что тревожные испытуемые совершают множество ко-

ротких и быстрых «перебежек» от безопасного участка к опас-

ному, предвосхищая вероятную угрозу. Испытуемые с низкой 

тревожностью демонстрируют обратное поведение.

В качестве показателей тревожности мы будем регистрировать ко-

личество пройденных секций и время за один выход из безопасной 

зоны, время нахождения в безопасной зоне, количество выходов 

за всю игру и время прохождения всей игры.

Таким образом, предлагаемая в настоящей методической ста-

тье процедура на базе игры «Xonix» методика позволит экспери-

ментально изучить тревожность человека благодаря моделирова-

нию ситуации скрытой и неопределенной опасности, что позволит 

выявить характерное для тревожных людей «настороженное» по-

ведение. Принципы данной методики базируются на принципах 

двух других достоверных методик, используемых при исследова-

нии животных: наличие небезопасного поля, открытого для сво-

бодного перемещения (аналог «Открытого поля») и безопасных 

и небезопасных участков (аналог «Темно-светлой камеры). Это 

позволяет не только экспериментально изучать тревожность у че-

ловека, но и проводить параллели с выявляемыми закономернос-

тями у животных.

Ожидаемые результаты исследования позволят получить объ-

ективные данные о взаимосвязях характеристик ПР и уровня тре-



вожности, что будет способствовать нахождению закономернос-

тей, оказывающих непосредственное влияние на эффективность 

ПР. Это поможет не только прояснить имеющиеся в литературе 

противоречия, но и получить новые сведения об индивидуально-

психологических особенностях ПР у человека.
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Влияние ориентации тела человека
на формирование когнитивных карт пространства

Д. А. Захарова, Г. Я. Меньшикова, А. И. Ковалев

Процессы навигации в пространстве осуществляются за счет ме-

ханизмов формирования когнитивных карт пространства (ККП). 

В качестве нового аспекта выделяется роль влияния субъективной 

вертикали на ККП. Испытуемые – 35 человек: 13 мужчин и 22 жен-

щины (М
возр.

 = 25,8). Прохождение лабиринтов (два уровня сложнос-

ти: 10 и 15 поворотов) в очках виртуальной реальности в трех поло-

жениях тела: вертикальном (normal), горизонтальном лицом вверх 

(top) и лицом вниз (down). Оценивалась точность ККП из эгоцентри-

чееской и аллоцентрической позиции. 1. Значимые различия между 

позицией normal и down для сложных лабиринтов (р = 0,042). 2. Точ-

ность эгоцентрических репрезентаций репрезентаций значимо вы-

ше, чем аллоцентрических для сложных лабиринтов (p
normal

 = 0,001, 

p
down

 = 0,017, p
top

 = 0,005).

Ключевые слова: когнитивные карты простраства (ККП), эго-

центрические репрезентации (ЭР), аллоцентрические репрезен-

тации (АР), субъективная вертикаль, ориентация в пространстве.

Ориентация в знакомой и малознакомой местности осуществляется 

за счет процессов запоминания пространственных свойств среды, 

в основе которых лежат механизмы формирования когнитивных 

карт пространства (ККП). Термин ККП означает ментальный кон-

структ, отражающий субъективные репрезентации пространствен-

ного окружения. По типу кодирования пространственной инфор-

мации КПП делят на эгоцентрические (ЭР) и аллоцентрические 
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(АР) (Klatzky, 1998). В ЭР или «телоцентированной» системе коор-

динат человек оценивает метрику и расположение объектов отно-

сительно своего тела, а такая карта представляет из себя последо-

вательность объектов и направления движения (карта-путь). В АР 

отражена топология объектов, т. е. расположение объектов отно-

сительно друг друга, а не наблюдателя, такая карта представлена 

видом сверху (карта-схема).

Как было сказано выше, ЭР система отсчета связана с телом 

человека, где процессы построения ККП осуществляются по-

средством различных сенсорных систем, эволюционно приспо-

собленных к взаимодействию с внешним окружением. В контексте 

данного исследования, особый интерес уделяется приспособлению 

вестибулярной системы к действию сил гравитации. Предпосыл-

кой к изучению данной стороны вопроса стали факты наличия 

у космонавтов в условиях невесомости симптомов «космическо-

го адаптационного синдрома» (тошнота, головокружение и т. д.), 

а также сообщения о дезориентации на протяжении всего полета, 

и как следствие – использование внешних ориентиров в качестве 

системы отсчета (Harm, Parker, 1993). Также в многочисленных ис-

следованиях было показано, что восприятие сложных визуальных 

стимулов, как статичных, так и подвижных зависит от положения 

тела человека в пространстве (Lopez et al., 2009). Исследования мен-

тального вращения показали, что в тех случая, когда субъектив-

ная вертикаль человека не совпадает с гравитационной, точность 

оценки визуальных объектов снижается, а время отклика повыша-

ется (Shiffrar, Shepard, 1991). Всё вышеперечисленное может указы-

вать на предположение о наличии внутренней модели гравитации, 

основанной на мультимодальной интеграции вестибулярных, ви-

зуальных и соматосенсорных сигналов.

Таким образом, данное исследование было разработано для из-

учения вопроса о влиянии субъективной вертикали на ориентацию 

в пространстве, посредством создания искусственного конфликта 

между вестибулярными и визуальными сигналами.

Цель – изучить влияние ориентации тела человека на процес-

сы формирования когнитивных карт пространства (ККП).

Гипотеза – ориентация тела человека влияет на процесс коди-

рования пространственной информации и построение когнитив-

ных карт пространства.

В данном исследовании по изучению влияния положения тела 

человека на построение ККП были получены интересные резуль-

таты, но также встали новые вопросы и необходимость модерни-

зации и доработки метода.
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Эксперимент состоял в следующем: в очках виртуальной ре-

альности испытуемым необходимо было пройти по лабиринтам 

без тупиков и запомнить направление поворотов. Прохождение ла-

биринтов осуществлялось в трех положениях: вертикальном (по-

ложение «normal»), горизонтальном лицом вверх (положение «top»), 

горизонтальном лицом вниз (положение «down»). Лабиринты име-

ли 2 уровня сложности, состоящие из 10 и 15 поворотов, а также 

без каких-либо ориентиров внутри. После прохождения лабирин-

та испытуемые проходили два тестовых задания: 1) зарисовывалась 

схема лабиринта, чтобы оценить точность АР репрезентации; 2) по-

вторное прохождение в очках виртуальной реальности лабиринта 

с непрозрачными завесами, которые закрывали направление по-

ворота, где испытуемому необходимо было выбрать на экране пра-

вильный вариант (так оценивалась точность ЭР репрезентации).

Выборка составила 35 испытуемых, 13 мужчин и 22 женщины, 

со средним возрастом – 25,8.

Результаты показали, что для сложных лабиринтов ЭР репре-

зентация во всех трех положениях прохождения была более точ-

ной, чем АР репрезентация (p
normal

 = 0,001, p
down

 = 0,017, p
top

 = 0,005). 

Полученные результаты согласуются с другими исследованиями, 

подтверждающими, что ЭР репрезентации более точны для опре-

деленных задач и в онтогенезе формируются первыми, в сравнении 

с АР презентациями, которые более схематичны и формируются 

посредством процессов пространственного мышления. А также 

этому может служить факт того, что воспроизведение запомнен-

ного материала лучше в тех условиях, в которых он был запечат-

лен. В данном случае, воспроизведение в ЭР проекции всегда со-

ответствовало условию предъявления лабиринтов. Однако оценка 

точности АР схемы лабиринта по рисункам испытуемых вносила 

определенные проблемы и неточности, которые будут устранены 

в следующем эксперименте.

Также были обнаружены значимые различия в точности вос-

произведения сложных лабиринтов в ЭР проекции между положе-

нием «normal» и «down» (p = 0,042). Тем самым была принята основ-

ная гипотеза о том, что положение тела человека в пространстве 

влияет на точность построения ККП. Однако такой уровень зна-

чимости скорее можно назвать тенденцией, одной из причин кото-

рого может быть наличие побочной переменной, а именно – у 72 % 

испытуемых наблюдались симптомы «киберболезни» (тошнота 

и головокружение). В новом эксперименте это требует более тща-

тельного контроля.
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Дополнительно в исследовании испытуемые проходили ком-

пьютерный тест на мысленные вращение. Корреляционный анализ 

между тестом и точность ЭР и АР репрезентаций показал наличие 

высоких значимых корреляций, но только для простых лаби-

ринтов: ЭР r
normal

 = 0,565, p = 0,004; r
down

 = 0,782, p = 0,001; r
top

 = 0,552, 

p = 0,005; АР r
normal

 = 0,387, p = 0,042; r
down

 = 0,490, p = 0,010. Здесь мы 

видим высокую положительную корреляцию для двух положений 

тела при прохождении простых лабиринтов и отсутствие значи-

мой корреляции в сложных. С нашей точки зрения, можно сде-

лать следующие выводы: чем выше пространственные способ-

ности, тем более точные схемы составляли испытуемые. Однако, 

для сложных задач фактор положения тела является более значи-

мым и его влияние не может быть скомпенсировано уровнем раз-

вития пространственных способностей.

В некоторых исследованиях выдвигались идеи о влиянии раз-

личных видов спорта на точность формирования того или иного 

типов репрезентаций: ЭР или АР. Например, у спортсменов в ху-

дожественной гимнастике (телоцентрированный вид спорта) дол-

жен преобладать ЭР тип кодирования. В то время как акробаты, 

прыгуны в воду для достижения высоких результатов должны от-

слеживать положение тела в пространстве, что должно способст-

вовать развитию АР типа кодирования. Одним из интересных 

результатов стало наличие значимых различий в точности вос-

произведения лабиринтов между испытуемыми поделенными 

на группы на основании вида спорта (F = 2,957, p = 0,049). Одна-

ко, ввиду неодинакового количественного состава групп и низ-

кого контроля выборки, данные результаты также требуют даль-

нейшего исследования.

Таким образом, учитывая слабые места предыдущего иссле-

дования: наличие побочной переменной, недостаточная коррект-

ность оценки АР репрезентаций, недостаточный контроль выбор-

ки для проверки гипотезы о влиянии видов спорта на построение 

КПП. А также интерес к изучению процессов построения ККП 

в трехмерной плоскости и их связь с ментальным вращением, вли-

яние ориентиров на процессы запоминания и воспроизведения, 

было принято решение модернизации методики и стимульного 

материала.
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Применение теорий социального обмена
в методологии исследования трудовых отношений

Т. В. Зорина

Теория социального обмена в настоящее время имеет своих последо-

вателей, в то же время испытывает много критических замечаний. 

Критика теории обмена в основном связана с тем, что эмпирические 

исследования недостаточно опираются на теорию или вовсе игнори-

руют ее, это вызывает множество неоднозначных интерпретаций. 

В то же время теории обмена позволяют объяснять поведение людей, 

выстраивать межличностные отношения на идеях социальной спра-

ведливости с адекватными требованиями оценки заслуг и получения 

вознаграждения. В данной работе проводится анализ теорий социаль-

ного обмена с акцентом на теорию социального обмена П. Блау и вы-

явление особенностей социального обмена в трудовых отношениях.

Ключевые слова: теория социального обмена, трудовые отно-

шения, психологический контракт.

Сегодня теории социального обмена применяются в исследовании 

отношений работника и работодателя, анализе трудовых и учебных 

отношений в целом. Социальный обмен в широком смысле рас-

сматривается как любое взаимодействие между людьми, которое 

имеет экономические, психологические, социальные последствия 

для участников процесса обмена. Обмен может происходить в лю-

бой сфере, связанной с человеком и социумом; бизнес, межличност-

ные отношения, рабочие отношения (между работником и работо-

дателем), дружеский обмен, родственный обмен, обмен в процессе 
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обучения. В любой ситуации обмена человек оценивает свои рис-

ки, притязания, вознаграждения, но вступает в отношения обме-

на человек, как правило, в расчете на получение личной выгоды. 

Так, социальный обмен может рассматриваться как передача дея-

тельности, предмета, услуги, знания, символов от одного субъекта 

другому за соответствующее вознаграждение (эквивалент). Дан-

ная теория связана с именами Дж. Хоманса, Р. Эмерсона, П. Блау.

Целью данной статьи является анализ теорий социального 

обмена с акцентом на теории социального обмена П. Блау и вы-

явление особенностей социального обмена в трудовых отноше-

ниях. В ходе работы над данной статьей значимыми явились ли-

тературные источники как авторской, так и критической, а также 

учебной направленности: труды в области теории обмена Дж. Хо-

манса и П. Блау, Т. Парсонса, Дж. Ритцера; труды об основных 

направлениях социологии в Западной Европе и США; исследо-

вания в области социологии и психологии бихевиоризма Б. Скин-

нера, а также труды российских исследователей В. Г. Осипова, 

М. И. Бойченко, Е. А. Даниловой, И. Т. Касавина, Ю. О. Крюч-

ковой, А. В. Тимофеевой, Т. С. Карсавина. Анализ литературных 

источников показал, что теории обмена являются предметом ана-

лиза преимущественно в западно-европейской социальной фи-

лософии и социологии.

В структуре обмена выделяют субъекты обмена, предметы 

обмена, правила обмена, определенные закономерности. Зако-

номерности в процессе обмена были выделены Дж. Хомансом: 

регулярность типа отношений обмена зависит от вознагражде-

ния; мотивация к повторению действий увеличивается сообраз-

но успешности и размерам прибыли; насыщение потребностей 

снижает степень приложения усилий в ситуации обмена. Теория 

обмена, предложенная Дж. Хомансом изначально как теория об-

мена и взаимодействия между двумя участниками, впоследствии 

у П. Блау переросла в теорию обмена, происходящую во всем со-

циуме (обмены в экономике, в больших профессиональных груп-

пах, учебных группах, отношения в системах родства) (Шульги-

на, 2022).

Правила обмена в трудовых отношениях отражают основ-

ную форму договоренностей между работником и работодателем. 

Идеи П. Блау выступают и сегодня основой для анализа отноше-

ний в сфере труда, трудового обмена. П. Блау в своих трудах про-

тивопоставлял обмен в сфере экономики, труда обмену, основан-

ному на взаимном уважении на основе нравственных ценностей. 
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Поэтому и сегодня экономический обмен рассматривается об-

особленно и представляется в двух основных формах: договор-

ной и диффузной.

Договорная форма обмена в сфере труда основывается на со-

блюдении определенных договоренностей (устная договоренность, 

контракт) и определяет обязательства сторон (формы, сроки ис-

полнения работы, объем вознаграждения, санкции за невыпол-

нение договоренностей). Также в этой форме обмена могут при-

сутствовать и имплицитные договоренности – договоренности 

по умолчанию (очевидные договоренности работника и работо-

дателя, не требующие оформления).

В основе диффузной формы обмена лежат такие понятия как га-

рантии занятости, карьерный рост и продвижение, признание 

заслуг работника. Со стороны работника в этой форме обмена 

отмечается приверженность, верность организации, готовность 

на бескорыстные действия на благо организации. Примером диф-

фузного, нежесткого обмена является психологический контракт 

работника и работодателя в организации. За последние несколь-

ко десятилетий многие ученые и практики приняли теорию пси-

хологического контракта как доминирующую основу для пони-

мания отношений между работником и организацией (Эфендиев 

и др., 2014). Исследователи психологического контракта часто ци-

тируют работы Блау и Гоулднера, чтобы объяснить отношения 

взаимного обмена между работником и организацией (Rousseau, 

1995). Преимуществом перед другими теориями обмена, создан-

ными в XX в., является постулат П. Блау о несводимости отноше-

ний между людьми и отношениями обмена, так как социальный 

обмен подразумевает отношения доверия.

Применение теории социального обмена к взаимодействиям 

между работником и организацией фокусируется на отношени-

ях, которые индивид развивает со своим работодателем. Содержа-

ние психологического контракта включает ожидания работников 

определенных благ за выполнение работы в организации и те бла-

га, которые работодатель готов предоставить работнику за долж-

ное выполнение им трудовой деятельности в организации. Данные 

отношения основываются на принципах взаимности, справедли-

вости и доверия.

Итак, в процессе труда, трудовых взаимодействий реализуется 

целый комплекс средств обмена: деньги, социальные льготы, мате-

риальный обмен подкрепляется моральным обменом. Российский 

исследователь Б. Г. Прошкин выделяет в психологии трудовых от-
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ношений «прямообменные» отношения (взаимодействие с целью 

обеспечить удовлетворение каких-либо потребностей, здесь со-

циальный обмен осуществляется на принципах эквивалентнос-

ти и гарантированности) (Прошкин, 2008). Работник отдает ор-

ганизации свою рабочую силу и время, а организация адекватно 

компенсирует работника различными благами. Следует отметить, 

что на принципах симметричности, эквивалентности, гарантиро-

ванности основываются все экономические отношения социаль-

ных субъектов.

В трудовых отношениях отдаваемые работником блага изна-

чально не рассчитаны на непосредственное и скорое вознагражде-

ние. Здесь важнее получение похвалы, признания, чувства собст-

венной удовлетворенности от процесса труда. Также современными 

исследователями рассматриваются необменные отношения. Это 

такого рода отношения, когда человек получает внутреннее удо-

влетворение от работы, основаны на увлечении и энтузиазме. Важ-

ным понятием в трудовых отношениях является принцип эквива-

лентности обмена, этот принцип действует везде, где есть товарное 

производство, а эффективное распределение доходов является важ-

ным фактором мотивации любых трудовых отношений (Бессокир-

ная, Темницкий, 2004).

В заключении следует отметить, что социальный обмен в сфе-

ре трудовых отношений является одной из исследуемых отдельных 

сфер социального обмена. Психологический контракт работни-

ка и работодателя в организации, являющийся актуальной темой 

научных исследований, основывается на теории социального об-

мена. Развитие современной жизни характеризуется изменением 

взаимоотношений между работником и работодателем в сторо-

ну индивидуализации, меняются подходы к анализу сферы труда 

и процессов обмена между работниками и работодателями. В этой 

ситуации теория социального обмена, основанная на интеракции, 

становится ведущей в понимании современных отношений обме-

на в трудовой сфере.
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Исследование взаимосвязи трудовой мотивации 
и ценностных ориентаций работников организаций

А. А. Зотова

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи между трудовой мотивацией и ценностными ориента-

циями работников организаций. Раскрыта методологическая основа 

исследования, дана характеристика цели, задач, гипотезы, выбор-

ки, методик и математических методов, применяемых при анали-

зе данных. Автором описаны результаты и их интерпретация, сде-

ланы выводы.

Ключевые слова: трудовая мотивация, ценностные ориентации, 

стимулирование трудовой деятельности, взаимосвязь, организация.

Несмотря на многочисленные исследования в области трудовой 

мотивации, в настоящее время все еще существует запрос на раз-

работку универсальной программы стимулирования трудовой дея-

тельности, которую можно было бы применить вне зависимости 

от пола, возраста, культуры и других факторов. В этом контексте 

возникает интерес к исследованию взаимосвязи трудовой мотива-

ции и ценностных ориентаций сотрудников организаций, что мо-

жет в дальнейшем использоваться при выстраивании системы сти-

мулирования трудовой деятельности работников.

Цель исследования: выявление взаимосвязи между типами 

трудовой мотивации и ценностными ориентациями работни-

ков организаций, а также анализ взаимосвязи в случае ее конста-

тации.
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Задачи:

1. Оценить соотношение превалирующих типов трудовой моти-

вации работников организаций и проследить выраженность 

ценностных ориентаций в выборке.

2. Исследовать и проанализировать взаимосвязи между типами 

трудовой мотивации и ценностными ориентациями.

Объект: мотивационная сфера трудовой деятельности работни-

ков организаций.

Предмет: взаимосвязь типов трудовой мотивации и ценност-

ных ориентаций сотрудников организаций.

Гипотеза: типы трудовой мотивации сотрудников организа-

ций взаимосвязаны с ценностными ориентациями.

Говоря о сфере трудовой деятельности, стоит отметить, что об-

ласть мотивации труда начала исследоваться в XX веке. На теку-

щий момент «мотивация труда» понимается как комплекс вза-

имосвязанных внешних и внутренних факторов, побуждающих 

индивида к некоторому поведению, способствующему достиже-

нию поставленной задачи (Лобанова, 2023). Сущность мотива-

ции трудовой деятельности непосредственно связана с термином 

«стимулирование» (Трапицин и др., 2023). Успешно выстроенная 

система стимулирования деятельности способствует формирова-

нию новых мотивов в отношении труда. Некоторые ценности мо-

гут выступать в качестве мотивационных факторов, которые спо-

собствуют повышению результативности труда.

Для более полного раскрытия того, какие ценности могут слу-

жить факторами мотивации к труду, было проведено следующее 

исследование.

Методологической базой исследования стали следующие кон-

цепции: типологическая концепция трудовой мотивации В. И. Гер-

чикова, концепция ценностных ориентаций М. Рокича.

В. И. Герчиков выделяет пять типов трудовой мотивации (Гер-

чиков, 2004):

1. Инструментальная – стремление получить наибольший доход.

2. Люмпенизированная – минимизация физических и умствен-

ных усилий.

3. Патриотическая – идея совместного достижения успеха пре-

валирует.

4. Профессиональная – стремление раскрыть и проявить себя 

как мастера.

5. Хозяйская – обостренное чувство свободы.
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М. Рокич выделяет два класса ценностей: терминальные ценности, 

инструментальные ценности (Tuulik, 2016).

Для проведения исследования была отобрана группа респон-

дентов, представленная офисными сотрудниками нескольких ор-

ганизаций. Выборка составила 50 человек. По критерию половой 

принадлежности в выборку вошли 38 % мужчин – 19 человек, 62 % 

женщин – 31 человек. Минимальный стаж работы в одной органи-

зации составляет 2,5 года. Возраст испытуемых варьируется в диа-

пазоне 28–41 лет.

Методики исследования:

1. «Трудовая мотивация личности» (Monotype) В. И. Герчикова 

(диагностирование доминирующего типа трудовой мотивации).

2. «Ценностные ориентации» М. Рокича (целостное изучение со-

держательной стороны направленности личности).

Математические методы. Предварительно полученные данные об-

рабатывались в MS Excel. Статистическая обработка данных про-

водилась при помощи программы SPSS Statistics. Были исполь-

зованы следующие критерии математической обработки: расчет 

описательных статистик и коэффициент корреляции r Спирмена.

Статистические гипотезы:

1. Нулевая гипотеза (H0): взаимосвязь между переменными «тип 

трудовой мотивации» и «ценностная ориентация» отсутствует.

2. Альтернативная гипотеза (H1): существует взаимосвязь между 

переменными «тип трудовой мотивации» и «ценностная ори-

ентация».

Результаты исследования

Распределение сотрудников по типам трудовой мотивации выгля-

дит следующим образом (округление до десятых):

1. Инструментальная – 66,7 %.

2. Профессиональная – 22,2 %.

3. Люмпенизированная – 5,5 %.

4. Хозяйская – 3,7 %.

5. Патриотическая – 1,9 %.

Выраженность ценностей у сотрудников организаций представ-

лена в средних ранговых показателях и выглядит таким образом:

1. Терминальные ценности. Высокий ранг: «здоровье» – 3; «счаст-

ливая семейная жизнь» – 5. Низкий ранг: «общественное при-

знание» – 14.
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2. Инструментальные ценности. Высокий ранг: «воспитанность» – 

6; «честность» – 6. Низкий ранг: «непримиримость к недостат-

кам в себе и других» – 14.

В результате проведения корреляционного анализа были выявле-

ны 11 взаимосвязей:

1. Инструментальный тип коррелирует с ценностями:

 – «интересная работа»: обратная взаимосвязь (r = –0,331), связь 

умеренная (0,3<r≤0,7), результат надежный (p≤0,05);

 – «рационализм»: обратная взаимосвязь (r = –0,285), связь сла-

бая (r≤0,3), результат надежный (p≤0,05);

 – «красота природы и искусства»: прямая взаимосвязь (r = 0,317), 

связь умеренная (0,3<r≤0,7), результат надежный (p≤0,05).

2. Патриотический тип коррелирует с ценностями:

 – «интересная работа»: прямая взаимосвязь (r = 0,383), связь уме-

ренная (0,3<r≤0,7), результат высоконадежный (p≤0,01);

 – «познание»: обратная взаимосвязь (r = –0,312), связь умерен-

ная (0,3<r≤0,7), результат надежный (p≤0,05);

 – «высокие запросы»: обратная взаимосвязь (r = –0,366), связь 

умеренная (0,3<r≤0,7), результат высоконадежный (p≤0,01).

3. Профессиональный тип взаимосвязан с ценностью «твор-

чество»: обратная взаимосвязь (r = –0,284), связь слабая (r≤0,3), 

результат надежный (p≤0,05).

4. Хозяйский тип коррелирует с ценностями:

 – «красота природы и искусства»: обратная взаимосвязь 

(r = –0,345), связь умеренная (0,3<r≤0,7), результат надежный 

(p≤0,05);

 – «развитие»: прямая взаимосвязь (r = 0,284), связь слабая (r≤0,3), 

результат надежный (p≤0,05);

 – «воспитанность»: прямая взаимосвязь (r = 0,369), связь умерен-

ная (0,3<r≤0,7), результат высоконадежный (p≤0,01);

 – «ответственность»: прямая взаимосвязь (r = 0,307), связь уме-

ренная (0,3<r≤0,7), результат надежный (p≤0,05).

Значения коэффициента детерминации (r2) в среднем составля-

ют 11 %.

Таким образом, вследствие проведения статистической обра-

ботки данных были получены результаты, подтверждающие по-

ставленную в начале работы научную гипотезу о взаимосвязи ти-
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можно сделать предположение, что полученные взаимосвязи мо-

гут быть использованы при выстраивании системы стимулирова-

ния трудовой деятельности. Так, при включении в работу сотруд-

ников с определенным типом трудовой мотивации тех ценностей, 

с которыми были получены обратные взаимосвязи, можно говорить 

о вероятности повышения результативности и эффективности тру-

да за счет увеличения мотивации персонала. Также можно выдви-

нуть предположение о том, что наличие важных для сотрудников 

ценностей на рабочем месте может повысить удовлетворенность 

трудом, а отсутствие наименее значимых – избежать воздействия 

отвлекающих негативных факторов (для подтверждения требует-

ся проведение дополнительного исследования).
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Соотношение смысложизненных ориентаций
современных студентов и их родителей

А. В. Иванова

Статья посвящена изучению смысложизненных ориентаций (СЖО) 

студентов и их родителей. Выявлено сходство шкал смысложиз-

ненных ориентаций студентов и родителей: «процесс жизни», «ло-

кус контроля – Я», «локус контроля – жизнь». Обнаружена связь 

СЖО студентов с формирующейся взрослостью – переходным пери-

одом взросления.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, формирую-

щаяся взрослость, студенты.

Изучение смысложизненных ориентаций (СЖО) молодых людей 

является важным, так как они оказывают влияние на все аспекты 

их жизни, включая в себя как социальные взаимоотношения, так 

и формирование личности, внутреннего мира, отношения к жизни.

Современные исследователи определяют смысложизненные 

ориентации как «результат осознания ценностей, целей и смыс-

ла собственной жизни» (Хайбулаева, 2015, с. 24). СЖО являются 

сложным динамическим конструктом, определяющим поведение 

человека, выражающим его цели, мотивы, установки, ценности 

и смыслы. Д. А. Леонтьев выделяет 4 компонента СЖО: осмыслен-

ность жизни, временная организация, виды смыслов, субъект-

субъектные отношения.

Проблема изучения смысложизненных ориентаций находится 

в предметном поле отечественной и зарубежной психологии не один 
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десяток лет. Интерес к проблеме смысла возрос в 1950–1960 годах 

(Р. Мэй, В. Франкл, П. Рикер и др.). По В. Франклу, поиск смыс-

ла является главной врожденной мотивационной тенденцией че-

ловека, побуждающей человека к действиям. В противовес этому, 

существует иная концепция (Дж. Ройс, А. Пауэлл), где авторы рас-

сматривают смысл как интерпретацию жизни, называют ценности 

«мостом» между смыслом и личностью. В настоящее время в зару-

бежных исследованиях преимущественно рассматривается связь 

смысложизненных ориентаций с такими показателями, как удо-

влетворенность жизнью, стресс, одиночество и тд.

В отечественной психологии внимание к этой проблеме воз-

никло в 1980–1990 годы, когда идеи зарубежной психологии были 

интегрированы в деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Б. С. Бра-

тусь и др.). Д. А. Леонтьев, опираясь на идеи В. Франкла и положе-

ния теории деятельности, указывал на социальную составляющую, 

которая является источником смыслов, определяет их развитие.

В современных работах изучаются смысложизненные ориента-

ции в различных социальных средах, системах социальных отноше-

ний. Смысловая сфера пластична и динамична, на ее формирова-

ние и развитие оказывает влияние множество факторов. На данный 

момент наиболее актуальным является исследование СЖО студен-

тов, их связи с индивидуально-психологическими свойствами лич-

ности, социально-экономическим статусом, демографическими 

характеристиками, уровнем образования и т. д. Однако смысложиз-

ненные ориентации студентов и родителей изучены недостаточно. 

В существующих исследованиях в качестве дополнительной пере-

менной не рассматривались возрастно-психологические характе-

ристики студентов, обусловленные периодом взросления. В таких 

работах студенты рассматриваются как взрослые, хотя они находят-

ся в переходном периоде развития, который в современной психо-

логии принято называть периодом «формирующейся взрослости».

Формирующаяся взрослость – это период развития человека, 

охватывающий границы от 18 до 25 лет. Автором концепции явля-

ется J. Arnett. Его труды стали основой для зарубежных (L. Swanson, 

A. Reifman и др.) и отечественных (М. В. Клементьева) исследова-

ний. Возникновение «формирующейся взрослости» связывают с от-

срочкой социальных переходов, поиском идентичности, чувством 

«между», переживанием открытых возможностей и нестабильнос-

ти, сосредоточенностью на себе.

Хотя современные психологи затрагивают многие аспекты ста-

новления и функционирования системы смысложизненных ориен-

таций студентов, отсутствуют работы, где изучены связи СЖО сту-
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дентов и их родителей в соотнесении с возрастно-психологическими 

особенностями «формирующейся взрослости». Вышеизложенное 

объясняет необходимость в проведении данного исследования.

Цель: изучить связь смысложизненных ориентаций и показа-

телей формирующейся взрослости у современных студентов, из-

учить связь смысложизненных ориентаций современных студен-

тов и их родителей.

Статистические методы: корреляционный анализ (критерий 

Спирмена), сравнительный анализ (критерий Вилконсона).

Методики:

1. Российская версия шкалы оценки формирующейся взрослости 

(IDEA-R) (Клементьева, 2023).

2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Леонтьев, 2000).

Выборка: 15 семейных диад (студент и его родитель). Выборку сту-

дентов составили 15 человек 18–22 лет. 7 девушек и 8 юношей. Эти 

респонденты в данный момент получают высшее образование. Вы-

борка родителей состоит из 15 человек 40–59 лет. 12 женщин и 3 

мужчины. Эта часть испытуемых имеет высшее или средне спе-

циальное образование.

Результаты и их обсуждение

Корреляции смысложизненных ориентаций с показателями фор-

мирующейся взрослости изучались только на уровне студентов. 

Были выявлены связи между некоторыми показателями. Уста-

новлена положительная связь между показателями «сосредото-

ченность на себе» и показателем «процесс жизни или интерес 

и эмоциональная насыщенность жизни» (при p≤0,05), а также об-

щим показателем осмысленности жизни (при p≤0,01). Это может 

говорить о том, что студенты, сосредоточенные на себе, склонные 

к биографической рефлексии (Клементьева, 2023), воспринимают 

процесс жизни интересным, захватывающим и эмоциональным, 

видят в жизни смысл. Опираясь на результаты корреляционного 

анализа, можно констатировать, что существует положительная 

связь между показателем «личная свобода» и «результативность 

жизни или удовлетворенность самореализацией» (при p≤0,05). 

Студенты с выраженной личной свободой, которая проявляется 

в креативности и открытости опыту, выбором жизненных направ-

лений и тд., больше других удовлетворены прожитой частью своей 

жизни, своей самореализацией. Такие респонденты считают свою 

жизнь осмысленной и результативной.



Центральной проблемой исследования является сравнение 

смысложизненных ориентаций студентов и их родителей. Анализ 

указывает на наличие корреляции по шкале «результативность 

жизни или удовлетворенность самореализацией» на уровне тен-

денции. Отмечено сходство по шкалам «процесс жизни или инте-

рес и эмоциональная насыщенность жизни», «локус контроля – Я 

(Я – хозяин жизни)», «локус контроля – жизнь, или управляемость 

жизни» (при p≤0,05). Результаты свидетельствуют о существова-

нии сходств в смысложизненных ориентациях в семейных диадах 

«родитель–ребенок».

Итак, современные студенты находятся в процессе взросле-

ния, становления смысловой сферы. Поиск идентичности связан 

со смысложизненными ориентациями родителей, их роль в этом 

процессе является определяющей. Классические психологичес-

кие работы говорят об отсутствии влияния родителей на процесс 

поиска идентичности молодых людей, но результаты данного ис-

следования говорят об обратном. Отсутствие корреляций по шка-

ле «цели в жизни» обуславливается разницей поколений. Однако, 

можно отметить, что механизмы трансмиссии экзистенциально-

бытийных характеристик, которые обеспечивают удовлетворен-

ность жизни – процесс и чувство управления, формируются вну-

три системы семейных взаимоотношений.

Вывод

В ходе проведения исследования была обнаружена положительная 

связь между показателями формирующейся взрослости и смысло-

жизненными ориентациями студентов. Выявлены сходства в про-

филях смысложизненных ориентаций студентов и их родителей. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что смысложизненные ори-

ентации студентов формируются под влиянием родителей.
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Исследование образного и пространственного 
воображения в условиях когнитивной нагрузки

В. П. Иванушко, В. С. Василенко

Несмотря на выделение объектного и пространственного зрительно-

го воображения, а также обнаружение связи репрезентаций вообра-

жения и визуальной рабочей памяти через интерференцию, динамика 

работы воображения в условиях когнитивной нагрузки остается не-

достаточно изученной. Мы провели смешанный эксперимент 2×3×3 

с участием вербальной зондовой задачи, направленный на влияние ко-

гнитивной нагрузки на скорость и точность воображения. В резуль-

тате было обнаружено общее, но не динамическое, влияние нагрузки 

на скорость воображения и влияние на точность объектных репре-

зентаций. Из-за обнаруженных недостатков методик планирует-

ся дополнительное исследование с большим вниманием к методичес-

ким материалам.

Ключевые слова: зрительное воображение, объектное вообра-

жение, пространственное воображение, когнитивная нагрузка, ви-

зуальная рабочая память.

Зрительное воображение – квазиперцептивный когнитивный про-

цесс, позволяющий воспроизводить зрительные образы и опери-

ровать ими при отсутствии перцептивного стимула. Воображение 

делится на объектное и пространственное (Blazhenkova, Pechenkova, 

2019). Воображение и работа визуальной рабочей памяти интерфе-

рируют, что связывает репрезентации воображения и когнитивную 

нагрузку (Borst et al., 2012). Несмотря на эти открытия, динамика 
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видов воображения в условиях когнитивной нагрузки остается не-

достаточно изученной.

Мы задались вопросом: в чем будут различия влияния когни-

тивной нагрузки на представление объектных и пространствен-

ных репрезентаций?

Основная гипотеза: представление пространственных репре-

зентаций (структурных аспектов объекта) в условиях вербальной 

когнитивной нагрузки будет происходить хуже, чем представление 

объектных репрезентаций (визуальных аспектов объекта).

Дорсальный путь зрительной обработки, оперирующий про-

странственной информацией, связан с сенсомоторными областями 

мозга, что влечет за собой большую склонность к интерференции 

(Blazhenkova, Pechenkova, 2019). Пространственные репрезентации 

более «тяжелые» в обработке по сравнению с объектными, зна-

чит, при увеличении когнитивной нагрузки они будут извлекать-

ся и представляться на более низком уровне точности (Vannucci 

et al., 2008).

Исследовательский метод – смешанный факторный экспери-

мент 2×3×3. Независимые переменные: когнитивная нагрузка (меж-

суб.; без нагрузки, с когнитивной нагрузкой), уровни объектных 

репрезентаций (внутрисуб.; низкий, средний, высокий), уровни 

пространственных репрезентаций (внутрисуб.; низкий, средний, 

высокий). Зависимая переменная – эффективность объектного 

и пространственного воображения, операционализированная че-

рез время реакции и точность решения задач.

Экспериментальные гипотезы:

1. В условиях когнитивной нагрузки разница во времени реакции 

между уровнями простр. репрезентаций будет больше, чем раз-

ница без нее.

2. В условиях когнитивной нагрузки разницы во времени реак-

ции между уровнями объект. репрезентаций не будет больше, 

чем без нее.

3. В условиях когнитивной нагрузки разница в точности ответа 

между уровнями пространственной репрезентаций будет боль-

ше, чем без нее.

4. В условиях когнитивной нагрузки разница в точности отве-

та между уровнями объект. репрезентаций не будет значимо 

больше, чем без нее.

Для предварительного контроля индивидуальных способнос-

тей участников к воображению использовался опросник VOSI 

(Blazhenkova, 2016).
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Для оценки извлекаемых объектных репрезентаций при вооб-

ражении использовалась обновленная и модифицированная ме-

тодика «Animal tails task» (ATT) (Blazhenkova et al., 2022). Стимуль-

ный материал – 26 оригинальных изображений животных, каждое 

из которых было модифицировано путем создания двух дублиру-

ющих изображений, замены животного схожей реалистичной фо-

тографией и последующего уменьшения разрешения.

Для оценки работы пространственного воображения исполь-

зовалась методика «Paper-folding task» (PFT). Стимульный матери-

ал – 3 группы задач по количеству операций по 8 задач и 5 вариан-

тов ответа для каждой задачи.

Уровни когнитивной нагрузки операционализированы как при-

сутствие или отсутствие зондовой задачи. Задача заключалась 

в прослушивании записи списка слов и ответе о половой принад-

лежности говорящего.

При расчете в GPower v. 3.1 минимальный объем выборки со-

ставил 36 человек. Финальная выборка – 40 участников в возрасте 

от 18 до 28 лет (M = 19,95, SD = 1,87), из них 4 мужчины. Критерий 

по отбору – отсутствие афантазии или самоотчета об отсутствии 

зрительного воображения по опроснику VOSI. Выборка была слу-

чайна, в каждой группе было по 20 человек.

Результаты были обработаны в программе SPSS Statistics v. 23.0.

Для проверки гипотез № 1 и № 2 использовали двухфакторную 

rmANOVA. При повторном анализе в качестве ковариат использо-

вались данные шкал опросника VOSI.

При анализе полученных результатов ATT был обнаружен ос-

новной эффект факторов «Уровни объектных репрезентаций»: 

F(2,844) = 24,969, p<0,001, ηp2 = 0,056 и «Когнитивная нагрузка»: 

F(1,845) = 30,688, p<0,001, ηp2 = 0,035, взаимодействие не было обна-

ружено. При повторном анализе с включением ковариат было обна-

ружено взаимодействие факторов «Когнитивная нагрузка» и «Про-

странственное воображение»: F(2,841) = 7,180, p = 0,001, ηp2 = 0,017.

Группа низкого разрешения объектных репрезентаций значи-

мо отличалась от групп высокого и среднего, последние две не от-

личались значимо друг от друга. Контрольная группа значимо от-

личалась от экспериментальной группы: участники без влияния 

когнитивной нагрузки решали задачи ATT быстрее.

При анализе результатов PFT был обнаружен основной эф-

фект факторов «Уровни пространственных репрезентаций»: 

F(2,798) = 53,202, p<0,001, ηp2 = 0,118 и «Когнитивная нагрузка»: 

F(1,799) = 7,506, p = 0,006, ηp2 = 0,009, взаимодействие не было об-

наружено.
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Все группы пространственных репрезентаций значимо отли-

чались друг от друга. Наибольшее время реакции было в группе 

высокого разрешения, наименьшее – в группе низкого. Контроль-

ная группа значимо отличалась от экспериментальной: участники 

без влияния когнитивной нагрузки решали задачи PFT быстрее.

Для проверки гипотез № 3 и № 4 использовали бинарную ло-

гистическую регрессию с методом отбора Forward LM.

При анализе результатов PFT был значимо оценен предик-

тор «Уровни пространственных репрезентаций» (низкий уро-

вень: B = 5,233, Wald (2) = 66,073, p<0,001; средний уровень: B = 4,175, 

Wald (1) = 46,170, p<0,001). Предиктор «Когнитивная нагрузка» 

не был оценен значимо. При повторном анализе предикторы «Уров-

ни пространственных репрезентаций» и «Объектное воображе-

ние» были оценены значимо (B = –0,759, Wald (1) = 63,301, p<0,001; 

B = –0,051, Wald (1) = 22,252, p<0,001).

При анализе результатов ATT были значимо оценены пре-

дикторы «Уровни объектных репрезентаций» (низкий уровень: 

Wald (2) = 17,959, p<0,001; средний: B = 0,522, Wald (1) = 13,694, p<0,001; 

высокий: B = –0,476, Wald (1) = 11,615, p = 0,001) и «Когнитивная на-

грузка»: B = –0,241, Wald (1) = 4,276, p = 0,039.

Когнитивная нагрузка влияла на процесс воображения, что 

указывает на зависимость воображения от общей рабочей памя-

ти. Однако сила влияния когнитивной нагрузки на время отве-

та в зависимости от сложности репрезентации оставалась той же.

Обнаружено влияние нагрузки только на точность объектно-

го воображения, тогда как точность пространственного вообра-

жения не изменялась. Это объясняется тем, что извлечение уров-

ней объектных репрезентаций затруднено из-за интерференции 

при распределении внимания.

С другой стороны, принимая во внимание недостатки мето-

дики ATT и возможность других стратегий решения, получен-

ные результаты могут отражать также процесс идентификации 

и аналитического рассуждения, что может объяснять характер

влияния.

Для однозначного вывода о частном влиянии когнитивной на-

грузки на воображение требуется дополнительное исследование 

с большим вниманием к применяемым методическим материалам.
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Модель психического у детей с типичным развитием 
и риском расстройств аутистического спектра: 

результаты пилотного исследования

Е. А. Ильина

Работа посвящена изучению ранних предикторов модели психическо-

го у детей с типичным развитием 2–3 лет (42 ребенка; М = 2 года 8 

месяцев; 19 девочек) и риском расстройств аутистического спектра 

3–4 лет (13 детей; М = 4 года 2 месяца; 3 девочки). Для оценки модели 

психического использовались задачи на понимание детьми намерений 

по незавершенным обычным и необычным действиям, понимание раз-

личий предпочтений и понимание различий визуальной перспективы. 

Результаты исследования показали достоверные различия в понима-

нии различий визуальной перспективы и предпочтений в еде между 

детьми с типичным развитием и детьми с риском расстройств ау-

тистического спектра.

Ключевые слова: модель психического, ранний возраст, предик-

торы модели психического, расстройства аутистического спект-

ра (РАС).

Предвосхищать, интерпретировать, понимать действия и их по-

следствия в социальном мире, является основополагающим со-

циально-когнитивным навыком, имеющим значение для многих 

аспектов жизни детей. Дефицит модели психического был обна-

ружен в различных атипичных популяциях, в том числе у детей 

с РАС (Baron-Cohen et al., 1985).

На протяжении нескольких десятилетий исследования модели 

психического были сосредоточены на изучении понимания невер-
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ных мнений как маркера становления этой способности. Однако 

еще до понимания неверных мнений происходят поразительные 

изменения в восприятии детьми психических состояний.

Исследования с участием детей младенческого и раннего воз-

раста демонстрируют, что уже в этом возрасте дети воспринима-

ют людей как агентов, чьи действия являются преднамеренными. 

Дети около 1,5 лет дольше наблюдают за действиями исследовате-

ля, которые направлены на достижение цели, а не за случайными. 

В этом же возрасте они понимают различия между неспособнос-

тью агента совершить действие и его нежеланием сделать его (Behne 

et al., 2005) и начинают понимать различия предпочтений в еде.

Целью данной работы явилось изучение ранних предикторов 

модели психического у детей с типичным развитием и риском рас-

стройств аутистического спектра.

Выборку исследования составили 42 ребенка от 1 года 11 ме-

сяцев до 3 лет 5 месяцев (М = 2 года 8 месяцев; 19 девочек) с типич-

ным развитием и 13 детей от 3 лет 5 месяцев до 4 лет 10 месяцев 

(М = 4 года 2 месяца; 3 девочки) с риском РАС. Разница в возрас-

те обусловлена в первую очередь особенностями выборки, а также 

тем, что исследование продолжается, и мы надеемся, что в даль-

нейшем мы сможем уровнять выборки по тем или иным парамет-

рам, включая возраст.

Для оценки риска РАС использовались: родительский опрос-

ник MCHAT и рейтинговая шкала аутизма CARS.

В качестве методического инструментария использовались: Пси-

холого-педагогический профиль PEP-3, разработанный для детей 

с нарушениями развития и направленный на оценку психического 

развития детей от 2 до 7,5 лет. Использование данного методическо-

го инструментария обосновано необходимостью исключить влия-

ние уровня когнитивного развития у детей на модель психического.

Для оценки модели психического в раннем возрасте отобраны 

задачи, позволяющие изучить развитие возможных предикторов. 

Задачи на понимание намерений в ситуации обычных/необычных 

незавершенных действий (Gardiner et al., 2011). Обычные действия 

включали в себя: поднимание упавшей ручки, закрывание шкаф-

чика, закрывание крышкой пластмассовой банки, взятие тетради 

и выбрасывание мусора в корзину. Необычные действия: одевание 

диска на горизонтальный штырь, засовывание тряпичного мячи-

ка в узкое отверстие, складывание бус в колбу, которую нельзя по-

ставить на стол, пропускание веревки через отверстие в воронке 

и засовывание небольшого отрезка ткани в отверстие.
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Задача на понимание предпочтений в еде (Repacholi, Gopnik, 

1997), направленная на оценку понимания того, что у людей могут 

быть разные предпочтения, направленные на один и тот же объект. 

На столе перед ребенком стояли 2 закуски: привлекательная, ко-

торую обычно едят маленькие дети (печенье), и относительно не-

аппетитный овощ (свекла). Экспериментатор изображал эмоции 

удовольствия (Ммм!) или отвращения (Фу!) «пробуя» еду «пона-

рошку». Затем исследователь клал одну руку ладонью вверх точно 

посередине между двумя блюдцами и просил: «Дай мне».

Задача, направленная на оценку понимания визуальной пер-

спективы первого уровня – понимание того, что человек может ви-

деть объект, тогда и только тогда, когда его глаза направлены в сто-

рону объекта и когда ничто не перекрывает линию взора (Flavell 

et al., 2000). Исследователь предлагал ребенку показать ему дно 

кружки, на которое была наклеена наклейка. Ребенку было необ-

ходимо таким образом продемонстрировать кружку исследовате-

лю, чтобы он мог видеть эту наклейку.

Результаты исследования показали значимые отличия пока-

зателей психического развития у детей с типичным развитием 

и с риском РАС. Дети с типичным развитием раннего возраста до-

стоверно превосходили детей с риском РАС по показателям вер-

бального/невербального интеллекта (U = 12, p = 0,002), коммуни-

кативного и моторного развития (U = 2, p = 0,000 и U = 0,5 p = 0,000).

Результаты исследования предикторов модели психического 

показали, что большинство детей 2–3 летнего возраста с типич-

ным развитием справились с задачей на понимание визуальной 

перспективы. В среднем 90 % детей наклоняли кружку для того, 

чтобы показать, что изображено на дне. В то время, как только 30 % 

детей с риском с РАС справились с данной задачей. Были выявле-

ны достоверные различия между двумя группами детей (U = 44,

p = 0,027).

Также было показано, что большинство детей 2–3 летнего воз-

раста справились с задачами на понимание намерений в ситуа-

ции необычных незавершенных действий. В среднем от 80 до 85 % 

детей понимали намерения исследователя и завершали необыч-

ное действие – надевали кольцо на горизонтально расположен-

ный штырь, засовывали мячик или платок в специальное отверс-

тие в деревянном ящике, просовывали веревочку сквозь отверстие 

в воронке. Большинство детей с риском РАС также были успешны 

в выполнении этих заданий: от 50 до 70 % детей понимали намере-

ние взрослого и могли завершить действие.



Понимание намерений при завершении обычных действий так-

же было доступно большинству детей 2–3 летнего возраста с ти-

пичным развитием и детей дошкольного возраста с риском РАС. 

В среднем 60 % детей понимали намерения исследователя и за-

вершали обычное действие – поднимали ручку с пола, закрыва-

ли крышкой банку, брали тетрадь со стола, выбрасывали мусор. 

Если у детей с типичным развитием наибольшие затруднения вы-

звала задача, в которой ребенку необходимо было понять намере-

ние взрослого закрыть шкаф, то у детей с риском РАС кроме этой 

задачи, затруднение также вызвало намерение взрослого пододви-

нуть к себе тетрадь на столе. Только 22 % детей справились с этими 

заданиями. Сравнение успешности выполнения заданий на пони-

мание намерений другого по незавершенным действиям не пока-

зало достоверных различий между детьми с типичным развити-

ем раннего возраста и детьми с риском РАС дошкольного возраста.

Анализ понимания различий в предпочтении еды показал, 

что большинство детей с типичным развитием справились с дан-

ной задачей (от 60 до 70 % детей понимали предпочтения исследо-

вателя). В то время, как только 25 % детей с риском РАС могли дать 

взрослому именно ту еду, к которой он высказывал предпочтение. 

Были выявлены достоверные различия между двумя группами де-

тей (U = 75, p = 0,047). Остальные участники не совершали ника-

ких действий в установленное на ответ время, либо давали печенье.

Таким образом, предварительные результаты исследования по-

казывают достоверные различия в понимании визуальной перспек-

тивы и предпочтений в еде между детьми с типичным развитием 

и детьми с риском расстройств аутистического спектра.
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Различия в предпочитаемых ресурсах в группах 
фрилансеров с разными установками на развитие бизнеса

В. М. Касьянов

Статья посвящена изучению социальных и психологических ресур-

сов фрилансеров, на которые они опираются в своей деятельнос-

ти. Проанализировано сходство и различие в предпочитаемых ре-

спондентами ресурсов в зависимости от их установок на развитие 

собственного дела. Обнаружено, что для всех участников исследова-

ния характерны вера в свои силы и высокая значимость накопленной 

клиентской базы как условия для занятия фрилансом. Выделены три 

группы фрилансеров: планирующие в перспективе заняться предпри-

нимательством, не планирующие уход из фриланса в предпринима-

тельство и группа неопределившихся со своими планами.

Ключевые слова: социальная психология, социально-психоло-

гические ресурсы, фрилансеры, психологическая готовность, пред-

принимательская деятельность.

Исследования феномена «фриланса» – свободной формы заня-

тости, проводятся длительный период времени разными специа-

листами – психологами, экономистами, социологами и др. (Дро-

бышева, Касьянов, 2022; Стребков, Шевчук, 2015; Benz, 2004; Born, 

Witteloostuijn, 2013; Çiğdem, 2022; и др.). Они рассматривают фри-

лансеров как негомогенную группу, различающуюся по социаль-

ным критериям: пол и возраст; длительность периода занятости 

фрилансом; специализация деятельности; семейный статус; и др. 

В качестве социально-психологических критериев исследователи 
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чаще всего ограничиваются различиями в мотивации – вынуж-

денный или добровольный характер выбора свободной формы 

занятости (Çiğdem, 2022). В частности, отмечается, что фрилансе-

ры, вынужденно обратившиеся к данной форме занятости в си-

лу сложившихся обстоятельств, и те, которые осознанно сделали 

выбор, различаются ценностными установками. В процессе раз-

вития карьеры у фрилансера есть три пути – продолжать дальше 

практиковать свободную форму занятости, вернуться к наемно-

му труду в организации или расширить сферу своей деятельности, 

стать предпринимателем. Мы предполагаем, что предоставление 

фрилансерам неопределившимся со стратегиями развития своей 

деятельности дополнительных ресурсов, способствует принятию 

решения о переходе в предпринимательство.

Цель исследования – выявить сходства и различия в социаль-

ных и психологических ресурсах фрилансеров с разными уста-

новками на развитие своего дела. Основная гипотеза – фрилансе-

ры, готовые к переходу в предпринимательство будут отличаться 

от других по оценкам «значимости социальных связей (партнеры 

по бизнесу)» и «своих возможностей».

Выборка. Фрилансеры (N = 200 чел.) в возрасте от 23 до 65 лет, 

из них: 38,5 % – мужчины, 61,5 % – женщины; 72 % выборки имели 

высшее образование; 35 % выборки заняты в сфере услуг (парик-

махерские, туризм, фото- и видеомонтаж и т. п.), IT-технологии – 

12 %, психология – 14 %, производство товаров (в том числе ручно-

го труда) – 13 %, иное – 11 %.

Методы исследования: 5-балльная шкала планирования фри-

лансерами развития деятельности в перспективе («Если вы будете 

продолжать работу как самозанятый, планируете ли вы в будущем 

расширять сферу деятельности, нанимать сотрудников, т. е. со-

здавать или развивать свой бизнес и т. п.»); опросник «Ресурсы 

фрилансеров» включал утверждения, выделенные в процессе по-

луструктурированного интервью (разработка Т. В. Дробышевой, 

В. М. Касьянова), в его основе 5-балльная шкала Лайкерта. По-

средством анкетирования определили социально-демографичес-

кие характеристики. Различия изучали на основе критерия Крас-

кела–Уоллиса при р<0,05.

Результаты исследования

В ходе исследования все респонденты были разделены на три под-

группы в зависимости от перспектив развития своей деятельнос-

ти. К первой группе (44 % выборки) были отнесены респонденты, 



218

планирующие в будущем создавать собственный бизнес, нани-

мать сотрудников; ко второй группе (21 %) – те фрилансеры, кото-

рые указали, что желают остаться в статусе фрилансера; к треть-

ей группе (35 %) – участники исследования, не определившиеся

с планами.

В дальнейшем выполнили сравнительный анализ (по крите-

рию Краскела–Уоллиса при р<0,05) по степени значимости ре-

сурсов для всех трех групп. Выявили различия по оценкам сле-

дующих ресурсов: «знания и опыт коллег, которые уже достигли 

каких-то результатов» (χ2 = 12,533, p = 0,002); «поддержка государст-

ва» (т. е. условия для развития бизнеса в стране) (χ2 = 11,147, p = 0,004); 

социальные связи (партнеры по бизнесу) (χ2 = 10,748, p = 0,005); «ве-

ра в себя, свою интуицию, свои знания» (χ2 = 9,037, p = 0,011); «на-

работанная клиентская база» (χ2 = 7,527, p = 0,023). Последующий 

частотный анализ показал, что фрилансеры с намерением занять-

ся предпринимательством (далее – группа 1), оценивая планируе-

мые риски, в большей степени «надеются на себя, свою интуицию, 

свои знания» (83 % этой группы), «наработанную клиентскую ба-

зу» (72 %) «социальные связи» (66 %) и в меньшей степени – «на фи-

нансовую и моральную поддержку близких людей (родственников 

и друзей)» (42 %). Опыт коллег в развитии бизнеса, вера в поддерж-

ку государства и накопленный финансовый капитал восприни-

мались как ресурсы только половиной участников исследования 

из этой группы.

Во второй группе участников исследования (они планиру-

ют остаться в статусе фрилансера) так же наиболее выражена зна-

чимость «веры в себя, свою интуицию, свои знания» (73 %) и «на-

работанная клиентская база» (50 %). Однако, в отличие от коллег 

из первой группы, данные респонденты больше ценили «накоплен-

ный финансовый капитал» (50 %), чем «социальные связи» (43 %). 

В своей деятельности они чуть более высоко оценивали «финан-

совую и моральную поддержку близких людей» (43 %). В случае ка-

ких-либо сложных ситуаций, наоборот, менее всего рассчитывают 

на «знания и опыт коллег, которые уже достигли каких-то резуль-

татов» (27 %) или «поддержку государства» (31 %).

Фрилансеры, неопределившиеся со своим выбором (группа 3), 

указали, что в качестве значимых ресурсов в развитии своей дея-

тельности они также в первую очередь «опираются на себя, свою 

интуицию, свои знания» (73 %) и «наработанную клиентскую ба-

зу» (57 %) и только потом оценивают «накопленный финансовый 

капитал» (50 %) и «социальные связи» (50 %).
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Обнаруженное нами сходство в иерархии предпочитаемых ре-

сурсов в трех группах респондентов свидетельствует о том, что дан-

ная позиция – их характерная особенность. По всей видимости, 

для тех работников, которые выбирают свободную форму занятос-

ти, более всего важно верить в свои силы и осознавать важность 

клиентской базы, которая является неким условием их существо-

вания в бизнесе. Это в свою очередь подтверждается и малой зна-

чимостью финансовой и моральной поддержки близких людей 

(родственников, друзей) во всех трех группах респондентов.

Свободная форма занятости формирует привычку полагаться 

полностью на себя и свои силы. Вместе с тем респонденты из пер-

вой группы в большей степени, чем другие осознают значимость 

таких внешних ресурсов для развития своего дела как партнерские 

связи, что указывает на их осознанную направленность к перехо-

ду в предпринимательство. Представители второй группы, с одной 

стороны, проявили солидарность с остальными участниками ис-

следования в выборе таких ресурсов как вера в себя и наработан-

ная клиентская база. С другой стороны, более высокая значимость 

для них, по сравнению с другими наличия финансового капита-

ла свидетельствует о том, что при его устойчивом росте возможно 

кто-то задумается и о развитии бизнеса, собственном деле, во вся-

ком случае утвердится в намерении продолжать работать на самого 

себя. Сходство в первой и третьей группах оценок значимости со-

циальных связей, их вера в поддержку государством предпринима-

тельства косвенно свидетельствует о том, что часть респондентов 

из категории сомневающихся может в перспективе перейти в ка-

тегорию готовых к занятию предпринимательской деятельностью.

Результаты выполненного исследования могут послужить осно-

ванием для создания программы поддержки текущей деятельнос-

ти фрилансеров и их выбора в пользу предпринимательства на го-

сударственном уровне.
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Дефицитарная духовность как фактор,
способствующий депрессивной симптоматике

М. И. Кирилюк, А. В. Немцев

Духовность в науке часто рассматривается в качестве дихото-

мии «духовность–бездуховность», что существенно ограничивает 

в исследовании негативной стороны данного феномена. Для обозна-

чения духовности, которая перестала служить человеку ориенти-

ром в поиске истины, перестала являться его потребностью жить 

и действовать во имя других, авторы предлагают использовать тер-

мин «дефицитарная духовность», который означает не отсутствие 

духовности у человека в целом, но ее дефицит – недостаток именно 

той части, которую можно назвать здоровой и полноценной. Пред-

лагается программа исследования связи дефицитарной духовности 

с депрессивной симптоматикой.

Ключевые слова: духовность, ценности, смыслы, депрессия, 

феноменология, качественные исследования, феноменологичес-

кое интервью.

Современные исследователи отмечают важность установления со-

стояния такого понятия как духовность ввиду интенсивного фор-

мирования постсекулярной культуры (Хвастунова, 2023). При этом 

проблема духовности является актуальной не только в философии, 

но и в психологии. Среди тех, кто занимается осмыслением данно-

го феномена, присутствуют как философы, так и психологи, врачи, 

педагоги и социологи.
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Единого определения духовности в психологии на данный 

момент не существует. Например, основатель потребностно-ин-

формационного подхода, академик П. В. Симонов определяет ду-

ховность как выраженность в структуре личности двух фундамен-

тальных потребностей: индивидуальной потребности познания 

и социальной потребности жить и действовать для других (Нем-

цев, 2023; Симонов и др., 2016).

Духовность, по мнению О. С. Никабадзе, представляет собой 

интегративное свойство человека, которое является невидимой 

стороной личности, сопряженной с постоянной глубинной рабо-

той над собой, направленной на обретение иных смыслов жизни. 

Духовность определяет меру гуманного в личности, ориентирует 

на изучение самого себя во всей полноте измерений человеческой 

реальности. При этом все, что отдаляет человека от внутреннего 

постижения, поиска смысла, приводит к искажению личностных 

свойств и форме ложного мировоззрения, что О. С. Никабадзе на-

зывает бездуховностью (Никабадзе, 2017).

Здесь же стоит отметить, что само понятие бездуховности 

в психологической науке является достаточно размытым. В целом 

под бездуховностью подразумевается потеря морально-нравствен-

ных ориентиров, стремление к алчности и эгоизму, утрата ответст-

венности перед обществом.

Духовность, по нашему мнению, есть у любого человека, вне 

зависимости от того каковы ее состав и структура, и духовности 

может не быть только если нет самого человека. Данную позицию 

разделяют многие современные исследователи.

Так, например, А. М. Багаутдинов считает, что человека без ду-

ха и души быть не может. Бездуховность по его мнению отражает 

лишь низкий уровень духовности и не более. Как и А. М. Багаут-

динов, мы считаем, что рассмотрение духовности в качестве ди-

хотомии «духовность–бездуховность» существенно ограничивает 

в исследовании негативной стороны данного феномена (Багаут-

динов, 2015).

Ю. В. Хвастунова дополняет позицию, изложенную выше, 

и по-своему делит духовность на оптимистическую, понимаемую 

как полет духа, и пессимистическую, сближающуюся по содержа-

нию с нищетой духа (Хвастунова, 2023).

Духовность, будучи динамической сущностью, обязана иметь 

свой уровень развития и как всякое развитие оно может пойти со-

всем не в нужную сторону, т. е. может быть либо здоровым, либо 

патологическим.
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Вместо использования термина «бездуховность» мы предлага-

ем говорить о дефицитарной духовности, т. е. речь идет все о той же 

духовности, но которая перестала служить человеку ориентиром 

в поиске истины, перестала быть его потребностью жить и дейст-

вовать во имя других. Дефицитарная духовность есть та духовность, 

которая перестала быть, условно говоря, нормальной. С данной 

точки зрения, бездуховность не есть отсутствие всякой духовнос-

ти, но ее недостаток. Недостаток именно той части, которую мож-

но назвать здоровой, полноценной и как следствие приводящий 

к духовной дисфункциональности. Преимущество данной пози-

ции заключается в том, что она позволяет говорить о возможностях 

коррекции, восстановлении (в случаях утраты) и развитии (в слу-

чаях стагнации) основных функций духовности.

Дефицитарной можно назвать такую духовность, которая об-

ременяет жизнь человека, приносит страдания, делает его несчаст-

ным. Практика психологического консультирования подтвержда-

ет возможность такой гипотезы. Например, человек (м., 22 года), 

обратившийся к нам с проблемами в сфере коммуникации, са-

мооценки, личной жизни, в ходе интервью говорит о своем опы-

те духовного поиска. Этот поиск привел его к тому, что он стал се-

бя считать лучше других, более правильным, искренним, а других 

людей – полными неискренности, фальши. Духовность такого ро-

да, проявляемая в отношении к окружающим, затрагивает и дея-

тельность с другими людьми, и мысли, и чувства по отношению 

к ним. При этом для нашего клиента были характерны обособле-

ние, отгороженность и, в конечном счете, переживание одиночест-

ва. С исследовательской и практической точек зрения было бы по-

лезным установить взаимосвязь двух составляющих внутреннего 

мира клиента: дефицитарной духовности и негативных пережива-

ний (обособленности, одиночества, субдепрессивной симптома-

тики). Также мы можем выяснить как дисфункциональные мысли, 

порожденные дефицитарной духовностью, связаны с депрессив-

ными состояниями и суицидоподобными настроениями.

Дефицитарная духовность, обрекающая человека на страдания, 

сама по себе является интересным феноменом, например, с точки 

зрения наличия «выгоды» для человека: есть ли какая-то польза че-

ловеку от дефицитарной духовности? Является ли она результатом 

свободного выбора человека или чем-то вынужденным?

На наш взгляд, ввиду сложности определения духовности в пси-

хологии, недостаточной разработанности понятия «дефицитарная 

духовность», наиболее адекватным подходом к ее изучению явля-



ется качественный подход. С его помощью мы планируем выявить 

аспекты феномена «дефицитарной духовности», а также взаимо-

связь дефицитарной духовности и депрессивной симптоматики.

Цель исследования – выявить содержательную связь между де-

фицитарной духовностью и депрессивной симптоматикой.

Гипотезы исследования:

1. Дефицитарная духовность представляет собой такую духов-

ность, которая обременяет жизнь человека, приносит страда-

ния, делает его несчастным.

2. Дефицитарная духовность содержательно связана с депрессив-

ной симптоматикой.

Выборку исследования составят взрослые люди обоих полов 

с симптомами депрессии.

Методы исследования: полуструктурированное исследователь-

ское интервью, Шкала депрессии Бека в адаптации Н. В. Тарабри-

ной (2001). Методы анализа полученных данных: феноменологи-

ческий анализ, герменевтический анализ.
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Индивидуальные стратегии движения глаз 
при восприятии экспрессий лица*

С. Б. Клумова, Г. Я. Меньшикова

Исследование направлено на изучение стратегий движения глаз 

при распознавании лицевых экспрессии и их индивидуальную выра-

женность. Были выбраны счастливые, гневные и нейтральные лица. 

Используя метод последовательности первых трех фиксаций по зо-

нам лица, были выявлены 24 стратегии движения глаз и подсчита-

на частота их использования в процессе распознавания экспрессии. 

Наиболее «популярной» стратегией является трехкратное переме-

щение фиксаций по зоне глаз, зона рта практически не рассматри-

вается в первых двух фиксациях. Также был отмечен стабильный 

критерий, связанный с первой зоной фиксации – данный показатель 

сохраняется независимо от экспрессии у отдельного испытуемого. 

Также было выявлено, что социальная тревожность может влиять 

на выбор стратегии движения глаз.

Ключевые слова: айтрекинг, фациопсихология, опознание экс-

прессий, стратегии движения глаз, фиксации.

Традиционно данные о восприятии лица и лицевой экспрессии 

анализировались в рамках изучения длительности фиксаций, рас-

пределенных по разным зонам лица.

Предполагалось, что при фиксации какой-либо черты воспри-

нимается только небольшая зона вокруг этой черты. Для того, что-

* Исследование поддержано грантом РНФ № 19-18-00474.
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бы оценить целостную экспрессию, необходимо перевести взор 

на другие зоны лица. Предполагалось, что распределение длитель-

ности фиксаций по зонам лица может продемонстрировать зна-

чимость каждой зоны для процесса распознавания лицевой экс-

прессии. Возникает вопрос, насколько важна последовательность 

перемещения этих фиксаций (sequential pattern of eye movements) 

при опознании экспрессии? Можно предположить, что она может 

играть не менее значимую роль и отражает когнитивную страте-

гию, позволяющую эффективно опознавать лицевую экспрессию. 

Работ, посвященных этому вопросу не много. Вопросы, которые 

возникают при изучении стратегий движения глаз при восприя-

тии лица, связаны с проблемой того, насколько многочисленны 

эти стратегии, а также насколько они индивидуальны. Некоторые 

данные показали, что личностные характеристики могут оказывать 

влияние на восприятие лицевых экспрессий. Например, социаль-

но тревожные испытуемые могут демонстрировать особые страте-

гии, приводящие к уменьшению контакта глаза в глаза.

Целью данного исследования является выявление возможных 

индивидуальных стратегий движений глаз в процессе распозна-

вания экспрессий лица.

Нами были сформулированы следующие гипотезы:

 – Испытуемые могут использовать множество различных стра-

тегий движений глаз для распознавания выражений лица.

 – Данные стратегии индивидуальны по своей природе: одни ис-

пытуемые могут использовать несколько стабильных страте-

гий, другие – использовать стратегии более гибко, в зависи-

мости от экспрессии.

 – Данные стратегии зависят от уровня социальной тревожности.

Выборку составили 90 испытуемых – студентов факультетов МГУ 

им. М. В. Ломоносова, с нормальным или скорректированным 

зрением.

Исследование было проведено в лаборатории «Восприятие» фа-

культета МГУ, с помощью айтрекинговой системы SMI iViewXTM 

RED 500, с частотой 120 Гц.

Метод: Фотографии 6 лиц (3 ж, 3 м), выражающих 6 базовых 

эмоций и нейтральное выражение, взятые из польской базы дан-

ных WSEFEP, предъявлялись по 2000 мс каждая после фиксацион-

ного креста, представленного с левой или правой стороны. После 

каждого изображения предлагалось выбрать предъявленную экс-

прессию из списка семи вариантов ответа. Далее испытуемые за-
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полняли опросник ОСТиСФ (Салагакова, Труевцев, 2012) (опрос-

ник социальной тревоги и социофобии).

Для анализа были выбраны счастливые, гневные и нейтраль-

ные лица. Были выделены зоны интереса – верх (top) (глаза), сере-

дина (mid) (нос) и низ (bottom) (рот). В качестве стратегии движе-

ния глаз в нашей работе понималась последовательность первых 

трех фиксаций – маршрут по трем выделенным зонам.

Данные маршруты были проанализированы для всей выборки 

по трем экспрессиям, всего проанализировано 1620 последователь-

ностей. Выявлено 24 стратегии и подсчитана частота использования 

каждой стратегии (в %). Каждая стратегия обозначена тремя бук-

вами, по зонам интереса. Пример: «mtm» (mid–top–mid, или нос–

глаз–нос). U-критерий Манна–Уитни использовался для сравне-

ния различий в стратегиях движения глаз между двумя группами 

испытуемых с низким и высоким уровнем социальной тревожнос-

ти. Данные были обработаны в программах SPSS Statistics и BeGaze.

Результаты показали широкий разброс используемых страте-

гий среди испытуемых. Наиболее «популярной» стратегией оказа-

лась «ttt», то есть трехкратное перемещение фиксаций по зоне глаз. 

Данная стратегия встречалась чаще всего для всех трех экспрес-

сий. Также широко распространенными оказались стратегии ttm 

и ttb. Стратегий, начинающихся с зоны рта, практически не оказа-

лось при анализе – они составили менее 5 % случаев. Таким обра-

зом, можно утверждать, что наиболее важной зоной при распозна-

вании экспрессии (которая распознается в первые 2–3 фиксации) 

является зона глаз. Если рассматривать индивидуальную выра-

женность стратегий, был отмечен стабильный критерий – первая 

зона фиксации, которая не меняется в зависимости от экспрессии. 

Критерий Фридмана не выявил значимых различий по первой зоне 

фиксации для трех экспрессий по выборке (X = 4,5, p = 0,10). Таким 

образом, люди, предпочитающие смотреть на зону глаз для ней-

трального лица, также будут смотреть в эту зону первым делом 

при опознании других экспрессий. Таким образом была выделе-

на группа людей, начинающих осмотр с зоны глаз, и группа лю-

дей, начинающих осмотр с зоны носа. При сравнении групп высо-

кой и низкой социальной тревожности и социофобии (были взяты 

квартили по распределению баллов за опросник) было выявле-

но, что люди с высокой социальной тревожностью чаще смотрят 

на зону глаз в первую очередь. U-критерий Манна–Уитни выявил 

значимые различия между группами (U = 29, p = 0,031) – социаль-

но-тревожные испытуемые значимо чаще смотрели на зону глаз.



Таким образом, были выявлены разные стратегии движений 

глаз при распознавании экспрессий лица. Некоторые стратегии ис-

пользовались одинаково часто независимо от экспрессии (mtt, ttb), 

другие – с разной частотой в зависимости от экспрессии (ttt, mmt).

Было показано, что субъекты с высоким уровнем социальной 

тревожности склонны направлять внимания к зоне глаз при пер-

вой фиксации.

Около 30 % выборки (29 человек) использует одну и ту же стра-

тегию независимо от типа экспрессии (радость, гнев или нейтраль-

ное выражение) (в более 80 % случаев), остальная часть выборки 

пользуется различными стратегиями – критерии выделения и опи-

сания индивидуальных стратегий движения глаз остаются важ-

ным вопросом.
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Как личностные черты определяют наличие 
имплицитных стереотипов

А. В. Ключенко, А. Д. Кубанцева, К. В. Франзен, К. И. Ананьева

Представлены результаты эмпирического исследования имплицит-

ных стереотипов важности внешней привлекательности у молоде-

жи. Показано, что для большинства молодых людей внешняя привле-

кательности имеет важное значение. Выявлена связь имплицитных 

стереотипов с высоким самоконтролем и мечтательностью.

Ключевые слова: имплицитный стереотип, черты личности, 

установки, самовосприятие, восприятие внешности.

Чтобы показать, как люди сочетают различные личностные черты 

в формировании впечатлений о человеке, С. Аш в 1940-х годах со-

здал теорию центральных черт личности. По мнению Аша, цент-

ральные черты – это характеристики человека, способные полнос-

тью предопределить впечатление о нем.

Эту теорию подтвердил Х. Келли. Келли пришел к выводу, 

что характеристики, относящиеся к центральным чертам, спо-

собны повлиять на формирование целостного впечатления о че-

ловеке еще до реального знакомства с ним, и это впечатление на-

столько сильное, что очное знакомство и реальное взаимодействие 

были не в состоянии изменить сложившееся впечатление (Алек-

сандрова, 2012).

Дальнейшие исследования этой проблемы показали, что с цент-

ральными чертами дело обстоит несколько сложнее. Выяснилось, 

что люди придают решающее значение характеристикам челове-
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ка в зависимости от рода социальных взаимодействий, которые 

их связывают (там же).

Можно сделать вывод, что центральных черт характера, как их 

понимал Аш, не существует. Как полагает Розенберг, правильнее 

говорить о наборе личностных черт, которые предопределяют, ка-

кое впечатление сложится о человеке (Кон, 1968).

Исследования, изучающие установки, чаще всего использу-

ют тесты-самоотчеты, но они могут предоставить данные лишь 

об эксплицитных (осознаваемых) стереотипах (Шляхтин, Давы-

дов, 2006). При этом установки могут иметь и имплицитный ха-

рактер, то есть влиять на социальное поведение подсознательно, 

что невозможно зафиксировать ответами на прямые вопросы. Су-

ществуют лишь отдельные исследования, в которых была сдела-

на попытка рассмотреть имплицитные установки, что показыва-

ет актуальность выполненной нами работы.

Цель исследования: выяснить, какие личностные черты связа-

ны с проявлением предпочтений людей с привлекательной внеш-

ностью.

Гипотеза заключается в предположении о том, что у исследу-

емой выборки, для которой будут зафиксированы имплицитные 

установки по отношению к людям с привлекательной внешностью, 

будут более выражены определенные личностные черты.

Методики

На первом этапе на фокус-группе, включавшей 61 человека (59 

женщин и 2 мужчин), проводился отбор визуального стимульного 

материала: фотоизображений внешне привлекательных/непривле-

кательных лиц мужчин и женщин. Отбор проводился из откры-

тых баз фотоизображений*. По итогу были отобраны по 6 фото-

изображений «красивых» и «некрасивых» лиц мужчин и женщин.

Вербальный стимульный материал был отобран экспертной 

группой из лингвистической базы данных (Колбенева, Александ-

ров, 2010). В категорию слов с позитивной коннотацией вошли 

слова: нежный, радостный, цветущий, смелость, счастье, дружба, 

мир, успех, довольный; в категорию слов с негативной коннота-

цией: гнилой, отвратительный, эгоизм, горе, война, предательст-

во, болезнь, смерть, злой.

Для изучения имплицитных установок по отношению к внеш-

не привлекательным людям использовалась модификация мето-

* URL: https://github.com/jcpeterson/omi/tree/main/images.
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дики «Имплицитный ассоциативный тест» Э. Гринвальда (далее, 

ИАТ). ИАТ используется для установления наличия/отсутствия 

индивидуальных ассоциативных связей между различными по-

нятиями. Выводы по данному тесту строятся на основе анализа 

скорости ассоциативных реакций.

Для реализации компьютерного исследования была использо-

вана программа, разработанная в среде Python v. 3.8 на базе пакета 

расширений PsychoPy 2020.1 (разработчик И. А. Басюл), позволя-

ющая предъявлять испытуемому зрительные и вербальные стиму-

лы и определять время реакции на каждую пробу.

Результат теста ИАТ предполагает определение средней ско-

рости реакции при разных комбинациях категорий. Опознание 

слов происходит легче и быстрее, если опорные понятия в систе-

ме представлений человека связаны между собой.

На втором этапе исследования испытуемым предлагалось за-

полнить гугл-форму с 16-факторным опросником личности Р. Кет-

телла (Рукавишникова, Соколова, 1995).

Характеристика выборки

В исследовании приняли участие 38 студентов НОЧУ ВО «Москов-

ский институт психоанализа» в возрасте от 17 до 45 лет (35 женщин 

и 3 мужчин). Исследование проводилось в Лаборатории психодиа-

гностики и развития персонала МИП.

Математические методы

Статистические вычисления по полученным эмпирическим 

данным выполнялись в программе IBM Statistics SPSS v. 22.0. 

Для анализа использованы методы непараметрической статис-

тики (поскольку по критерию Колмогорова–Смирнова получен-

ное распределение статистически значимо (p = 0,034) отличалось 

от нормального) – U-критерий Манна–Уитни.

Результаты исследования и их интерпретация

На первом этапе анализа данных определялись респонденты, у ко-

торых были зафиксированы имплицитные предпочтения привлека-

тельных людей. Отбор проводился в соответствии с тем, как человек 

производил комбинацию категорий: привлекательных и непривле-

кательных изображений и вербальных стимулов, имеющих пози-

тивную или негативную коннотацию. Испытуемые, для которых 

были обнаружены статистически значимые различия во време-

ни реакции в условиях, когда на одну и туже клавишу надо было 
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нажимать при предъявлении привлекательного лица и позитив-

ного слова (либо не привлекательного лица и негативного слова) 

и в условиях, когда на одной клавише располагались стимулы раз-

ной коннотации, определялись как имплицитно предпочитающие 

привлекательных людей.

По результатам этого этапа анализа выборка разделилась 

на две группы: с наличием имплицитных стереотипов (78 % вы-

борки) и без них (22 % выборки). Таким образом можно заключить, 

что для большинства молодых людей привлекательная внешность 

имеет важное значение, даже если они открыто об этом не заявляют.

На следующем этапе анализа проводился поиск различий по вы-

деленным контрастным группам наличия или отсутствия связи 

имплицитного стереотипа с чертами личности по опроснику Кет-

тела (U-критерий Манна–Уитни). Статистически значимые разли-

чия на уровне тенденции были зафиксированы только для фактора 

М: «практичность–мечтательность» (р = 0,040) и фактора Q3: «низ-

кий самоконтроль–высокий самоконтроль» (p = 0,013). По другим 

факторам статистически значимых различий обнаружено не было.

Выводы

Так как размер выборки небольшой, нельзя сделать однозначного 

вывода, что наличие этих личностных характеристик будет опре-

делять наличие имплицитного стереотипа при восприятии внеш-

ности, однако можно говорить о некоторой тенденции. Респонден-

ты, придающие важное значение внешности, обладают богатым 

воображением, поглощены собственными идеями, умеют опери-

ровать абстрактными понятиями, мечтательны. Также они обла-

дают целенаправленностью, что помогает контролировать эмоции 

и поведение; они учитывают общественные убеждения.

Проведенное исследование позволило зафиксировать нали-

чие большего процента респондентов со стереотипом, что также 

отражает важность внешней привлекательности для современ-

ной молодежи: большинство испытуемых продемонстрировали 

имплицитное предпочтение «красивых» лиц мужчин и женщин, 

и ассоциацию этих изображений со словами позитивной конно-

тации. В целом имплицитные стереотипы характерны для людей, 

с вниманием и одобрением относящихся к собственной внешности.
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Исследование феномена FoMO
в связи с особенностями самооценки и зависимостью 

от смартфона у студенческой молодежи

М. А. Кобер

В статье описываются результаты проведенного пилотного эмпи-

рического исследования взаимосвязи страха упущенных возможнос-

тей, зависимости от смартфонов, сензитивности к внешней оцен-

ке и самооценки на выборке, состоящей из 33 студентов российских 

вузов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что страх 

негативной оценки и зависимость от смартфона могут выступать 

в качестве возможных факторов проявления FoMO, как состояния, 

а FoMO, как черта демонстрирует значимую связь со страхом не-

гативной оценки.

Ключевые слова: студенты, FoMO, самооценка, зависимость 

от смартфонов, внешняя оценка.

FoMO – Fear of missing out (в пер. c англ. «страх упущенных возмож-

ностей») является относительно новым феноменом в психологи-

ческом сообществе. FoMO в психологическом контексте характе-

ризует чувство тревоги, которое люди испытывают, когда думают, 

что упускают какой-либо социально значимый опыт, который в этой 

время приобретают другие. Из-за цифровизации и распростране-

ния социальных сетей наши современники обладают большими 

возможностями, чем ранее, получать информацию и быть осве-

домленными о событиях, происходящих в разных местах, – имен-

но это связывают с усиленным распространением феномена FoMO.
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Интерес к феномену в рамках данного исследования обусловлен 

желанием изучить его предикторы в российской действительности. 

В данном исследовании «страх упущенных возможностей» рассмат-

ривается во взаимосвязи с тремя психологическими конструктами: 

самооценкой, сензитивностью к внешней оценке и зависимостью 

от смартфонов. Выбор именно этих психологических конструктов 

был сделан на основе аналитического обзора уже существующих 

исследований FoMO. В исследованиях была эмпирически дока-

зана связь между зависимостями от мобильных устройств и про-

явлениями FoMO (Elhai et al., 2018; Stead, Bibby, 2017). Также уче-

ными была выявлена связь такого психологического конструкта, 

как социальное сравнение со склонностью к FoMO (Gupta, Sharma, 

2021). Более того, взаимозависимая самоинтерпретация, которая 

во многом опирается на внешнюю оценку, также оказалась связан-

ной со «страхом упущенных возможностей» (Dogan, 2019). Низкая 

самооценка связана с более интенсивным использованием Интер-

нета и склонностью к интернет-зависимостям (Servidio et al., 2018), 

в том числе и зависимостям от мобильных устройств, которые яв-

ляются предикторами FoMO по результатам уже проведенных ис-

следований. Поэтому представилось важным рассмотреть и аспект 

самооценки в контексте взаимосвязи с FoMO.

Целью исследования является изучение характера взаимо-

связи феномена FoMO с зависимостью от смартфонов, сензи-

тивностью к внешней оценке и самооценкой у современных сту-

дентов.

Была выдвинута следующая гипотеза – люди с выраженными 

проявлениями FoMO более зависимы от внешней оценки, склон-

ны к зависимости от смартфонов, а их самооценка более низкая, 

чем у людей с низкими проявлениями FoMO.

Выборка исследования состояла из 33 российских студентов 

(количество респондентов женского пола – 26 человек, мужского 

пола – 7 человек), обучающихся в Томском государственном уни-

верситете, средний возраст 20,2 года. В данном исследовании в ка-

честве выборки выступали студенты, поскольку именно в этой со-

циальной группе по результатам ранее выполненных исследований 

наиболее выражены признаки FoMO.

Для достижения поставленной цели исследования были исполь-

зованы тесты: «Опросник упущенных возможностей» (E. Wegmann, 

U. Oberst, B. Stodt, M. Branda); «Шкала страха негативной оцен-

ки» (D. Watson, R. Friend), авторы адаптации – И. В. Григорьева, 

С. Н. Ениколопов; шкала «Ценность Я» из опросника базисных 
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убеждений (Р. Янофф-Бульман), автор адаптации – О. Кравцова; 

«Шкала зависимости от смартфонов» (В. П. Шейнов).

Для статистической обработки данных, полученных в ходе ис-

следования, использовалась программа SPSS Statistics v. 22, на ос-

нове которой рассчитывались различия между группами с помо-

щью U-критерия Манна–Уитни.

«Опросник страха упущенных возможностей», используемый 

для диагностики, предполагает разделение феномена на FoMO-чер-

ту и FoMO-состояние. Когда о FoMO говорят, как о черте, то в его 

структуре выделяют признаки, которые имеют относительную ста-

бильность во времени и независимость от ситуационных факто-

ров. FoMO как состояние предполагает описание тех компонентов, 

которые имеют возможность к проявлению в зависимости от кон-

кретных ситуаций.

В результате обработки были выделены полярные подгруп-

пы испытуемых по показателям FoMO-черта и FoMO-состояние. 

Сравнение этих групп показало, что люди, которые отмечают сла-

бую выраженность FoMO-состояния обладают меньшим страхом 

негативной оценки (M = 25,18), напротив, люди с выраженным 

FoMO-состоянием более зависимы от внешней оценки (M = 44,27); 

значимость различий – р<0,001. Это может свидетельствовать 

о возможном влиянии страха негативной оценки от других людей 

на формирование FoMO-состояния.

Также люди, демонстрирующие меньшую выраженность FoMO-

состояний, менее зависимы от смартфона – соответствующий по-

казатель у них равен M = 17,91, в отличие от данного показателя 

у респондентов, которые испытывают FoMO-состояния в боль-

шей степени M = 26,64 (значимость различий – р = 0,030). Это го-

ворит о том, что частое использование смартфона может быть пре-

диктором развития FoMO-состояния.

В группах с низкими и высокими проявлениями показателя 

«FoMO как черта» статистически значимые различия наблюдают-

ся для показателя «Страх негативной оценки». Значение этого по-

казателя в первой группе, члены которой демонстрируют низкие 

уровни FoMO как черты, равно M = 26,27, а во второй группе этот 

показатель – M = 40,18 (значимость различий – р<0,05). Получен-

ные результаты могут быть связаны с тем, что страх негативной 

оценки влияет и на возникновение FoMO как черты.

Анализ данных по показателям «FoMO как состояние» и «FoMO 

как черта» демонстрирует возможное влияние страха негатив-

ной оценки на возникновение феномена «страха упущенных воз-



можностей», проявляющегося и как состояние, и как черта. Сле-

довательно, вероятно, что люди с более высокой сензитивностью 

к внешней оценке будут испытывать FoMO в большей степени. 

Также была выявлена взаимосвязь FoMO-состояний и зависимос-

ти от смартфонов. Так, чем более человек зависим от смартфона, 

тем выше у него уровень проявления FoMO-состояния.

Итак, в ходе пилотного эмпирического исследования было вы-

явлено 2 предиктора феномена «страха упущенных возможнос-

тей»: сензитивность к внешней оценке и зависимость от смартфонов. 

При этом не было выявлено статистически значимой взаимосвязи 

уровня самооценки и степени испытываемого FoMO у респондентов.

Такие результаты могут объясняться тем, что самооценка боль-

шинства респондентов является средней. Поскольку использо-

ванная нами шкала «Ценность Я» является достаточно короткой, 

возможно она не позволяет выявить существенные различия в са-

мооценках респондентов, поэтому однозначно говорить об отсутст-

вии взаимосвязи самооценки и FoMO пока не представляется воз-

можным. Особенности изучения этой взаимосвязи нуждаются 

в дальнейших исследованиях.

Результаты проведенного исследования демонстрируют су-

ществование феномена FoMO у российских студентов и могут вы-

ступить в качестве основы для более разностороннего и подробно-

го изучения данного явления в дальнейшем.
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Паттерны частот суммарной активности мозга 
при большем или меньшем рассогласовании

имеющегося опыта при научении*

Е. А. Кокушева, О. Е. Сварник

Анализ суммарной активности мозга испытуемых часто проводится 

в процессе выполнения уже выученного поведения, а исследования за-

кономерностей, присущих самому процессу научения, крайне немного-

численны. В данной работе мы проводили анализ мощности спектра 

ЭЭГ и стратегий поведения при формировании навыка поиска логи-

ческих закономерностей в компьютерной игре типа квест. Было об-

наружено, что меньшая реорганизация имеющегося опыта (меньшая 

степень рассогласования при научении) может отражаться в большей 

мощности диапазона низких частот. Полученные феномены могут 

объясняться на основе представления об имеющемся опыте как сово-

купности систем разного возраста, актуализируемых при научении.

Ключевые слова: ЭЭГ, научение, компьютерная игра типа квест, 

мозг, успешность научения.

Введение

Анализ суммарной активности мозга часто проводится в процессе 

выполнения уже выученного поведения, а исследования закономер-

ностей, присущих самому процессу научения, крайне немногочис-

* Исследование поддержано проектом РНФ № 22-18-00435, Институт 

психологии РАН.
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ленны. При этом известно, что и показатели научения, и частотные 

характеристики ЭЭГ довольно сильно варьируют от человека к че-

ловеку. Какие особенности мозговой активности связаны с быст-

рым научением в настоящее время остается недостаточно иссле-

дованным. Однако можно предположить, что скорость обучения 

может зависеть от уровня временной дедифференциации актуали-

зированного индивидуального опыта в ситуации рассогласования 

(Александров и др., 2017), а уровень дифференциации может быть 

оценен по наличию выраженности низкочастотного спектра ЭЭГ 

(Греченко и др., 2015). При этом необходимо отметить, что связь 

между различными частотными диапазонами и теми или иными 

аспектами поведения остается многозначной (Knyazev, 2012).

Методика

В данной работе мы проводили регистрацию поведения и суммар-

ной мозговой активности (ЭЭГ) у испытуемых (n = 10, студенты 

московских вузов) в процессе поиска логических закономерностей 

решения задачи в компьютерной игре типа квест.

Задача испытуемых заключалась в обнаружении возможнос-

ти поместить машинку в гараж, однако гараж оказывался откры-

тым только при выполнении правильных действий в ответ на сиг-

налы трех последовательных светофоров. Чтобы гараж открылся 

при приближении машинки, испытуемым предварительно было 

необходимо принять правильное решение относительно каждого 

из трех светофоров (например, проехать/остановиться на зеленый/

красный сигнал первого светофора или проехать слева или справа 

в зависимости от появления квадрата или треугольника на свето-

форе номер два). Испытуемым давалась инструкция обнаружить 

последовательность действий для открытия гаража. На каждый 

этап научения (три этапа – три светофора) отводилось по 20 минут.

Регистрация проводилась с помощью хлорсеребряных электро-

дов по международной системе 10–20. В качестве индифферентно-

го электрода выступают объединенные электроды, расположенные 

на сосцевидных отростках. Контактное сопротивление в пределах 

10 кОм. Частота дискретизации для ЭЭГ и ЭОГ – 250 Гц. Верхняя 

граница полосы пропускания регистрирующей системы – 70 Гц, 

нижняя – 0,1 Гц. Частота работы режекторного фильтра – 50 Гц.

Проведен анализ поведения, целью которого было выявле-

ние закономерностей обучения и обнаружение схожих сценариев. 

Для анализа поведенческие акты кодировались числами, что да-

ло возможность представить их в виде n-мерных векторов, кото-
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рые уже можно было сравнить, используя математические мето-

ды, а именно, косинусное сходство векторов (оценка угла между 

векторами). Также оценивалась успешность последовательности 

поведенческих актов по тому, привела используемая испытуемым 

траектория к открытому гаражу или нет.

Для оценки спектральной мощности использовалась времен-

ная эпоха длительностью 1 с перед тем, как испытуемый выпол-

нял действие на светофоре, что, предположительно соответствует 

принятию решения. В настоящую работу вошло только сопостав-

ление результатов для первого и второго светофоров.

Результаты

Анализ поведения позволил разделить испытуемых на группы 

в зависимости от степени освоения каждого этапа задачи и всей 

задачи целиком: научившиеся к концу этапа (эксперимента), нахо-

дившиеся в поиске решения до конца этапа (эксперимента) и сра-

зу нашедшие решение на каком-то этапе. Состав групп зависел 

от конкретного этапа обучения. При обучении первому светофору, 

где решение задачи поиска последовательности действий, ведущих 

к открытому гаражу, было более простым, большая часть испыту-

емых справилась с заданием и нашла решение к концу обучения, 

некоторые демонстрировали успешное поведение с самого нача-

ла, практически минуя период поиска. Внутри более сложного 

обучения испытуемые равномерно распределились в три группы 

по успешности. Причем, между группой научившихся и ненаучив-

шихся обнаружилась тенденция изменений длительности приня-

тия решения на втором светофоре: успешно научившиеся быстрее 

принимали решения в конце эксперимента (критерий Манна–Уит-

ни, U = 2, W = 25, p = 0,05).

Спектральный анализ соответствующих поведенческих ак-

тов для более сложного обучения второму светофору, проведен-

ный по группам, показал, что изменения мощности в низкочастот-

ном диапазоне к концу обучения являются разнонаправленными 

у групп успешно и неуспешно обучившихся: в первом случае мощ-

ность уменьшается на последних этапах выполнения задачи, 

а во втором увеличивается (особенно во фронтальных отведени-

ях). Анализ дельта- и тета-диапазона по отдельности показал схожие 

результаты: и в, том, и в другом случае испытуемые из группы «не-

успешные» демонстрируют увеличение мощности этих диапазонов.

Спектральный анализ ЭЭГ мощностей у группы «научивши-

еся» при обучении первому и второму светофору по-отдельности 

показал, что динамика изменений сходна, направления совпада-
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ют, причем в обучении первому светофору спад мощностей к кон-

цу обучения более выражен в отведениях P3, P4 и Cz, чем при об-

учении второму светофору, где задача была сложнее, и успешным 

обучение оказалось для меньшего числа испытуемых. Обнаружи-

лась большая мощность низкочастотного диапазона на этапе на-

учения первому светофору по сравнению со вторым (критерий 

Вилкоксона, z = –2,02, p = 0,04).

Обсуждение и выводы

Известно, что имеющийся у индивидов опыт приобретается на раз-

ных этапах жизни, при этом при выполнении любого поведения 

актуализируются системы разного возраста, а история взаимодейст-

вий с окружающей средой в процессе формирования опыта про-

является в структуре индивидуального опыта (Горкин, Шевченко, 

1990). При этом было показано, что ситуация научения характери-

зуется кратковременным увеличением доли старого опыта, то есть 

активности в нейронных группах старого опыта больше, а в отно-

сительно новых меньше (так называемая дедифференциация опыта; 

Александров и др., 2017). В то же время существует предположение, 

что низкочастотный спектр может быть связан с актуализацией 

более старых систем (Knyazev, 2012). Таким образом, полученные 

результаты могут свидетельствовать в пользу того, что затянувше-

еся научение (рассогласование) у неуспешных испытуемых связано 

с большей дедифференцированностью актуализированного опыта. 

Также, по-видимому, можно говорить о том, что меньшая степень 

рассогласования имеющегося опыта (в случае этапа первого свето-

фора) отражается в большей мощности низкочастотного диапазона.
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Философско-антропологические истоки
научных проблем российской философской психологии 

второй половины XIX в.*

А. А. Костригин

В статье рассматриваются истоки научных проблем российской 

философской психологии второй половины XIX в. Обосновывается, 

что одним из источников проблем этой ветви психологии была фи-

лософская антропология. Рассматриваются учения некоторых рос-

сийских философов, разрабатывавших философскую антропологию. 

Показываются связи философско-антропологических идей и таких 

научных проблем российской философской психологии, как единст-

во и дифференциация душевных явлений, единичность и множест-

венность «Я» человека, развитие души.

Ключевые слова: история психологии, российская философская 

психология, философская антропология, научные проблемы, са-

мосознание, развитие души.

Развитие психологии в XIX в. характеризовалось не только отходом 

от философии как родовой для себя дисциплины, но и активной 

переработкой философских учений и их применением при форму-

лировании и анализе собственных научных проблем. В частнос-

ти, это было характерно для становления российской философ-

ской психологии второй половины XIX в. (Костригин, Стоюхина, 

2016). Среди источников ее формирования можно особо отметить 

* Работа выполнена в соответствии с Госзаданием № 0138-2023-0001.
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философскую антропологию, которая способствовала разработ-

ке проблематики сущности человека, его души, самосознания, 

личности и др.

Философско-антропологические истоки философской психоло-

гии в данной работе следует трактовать широко. Под ней понимается 

философское учение о человеке, его сущности и природе, осмысле-

ние человека в отношении к миру и самому себе. Среди важнейших 

философско-антропологических вопросов выделяются соотноше-

ние человеческого бытия и сознания, обоснование самосознания, 

активности человека в своей жизни, развитие и проектирование 

человеком самого себя (Новая философская энциклопедия, 2001).

Философско-антропологические идеи не так активно развива-

лись в XIX в., как другие разделы философии (например, метафизи-

ка, гносеология, онтология). Это связано с тем, что как специаль-

ная дисциплина она появилась только в XX в. (Новая философская 

энциклопедия, 2001), а до этого ее вопросы разрабатывались раз-

розненно, в основном в рамках романтических, персонологических, 

гуманистических и индивидуалистических философских систе-

мах. В российской философии антропологическое направление 

стало развиваться несколько позже периода функционирования 

российской философской психологии – на рубеже XIX–XX вв., од-

нако частично эти идеи появлялись в работах религиозных филосо-

фов второй половины XIX в. (Ф. М. Достоевского, П. Д. Юркевича, 

В. С. Соловьева, В. И. Несмелова, Л. Н. Толстого и др.) (Моторина, 

2009; Фёдорова, 2004). Рассмотрим философско-антропологические 

учения некоторых российских мыслителей и покажем их влияние 

на проблематику российской философской психологии.

К философско-антропологическим могут быть отнесены во-

просы сущности и природы человека, ведущие силы его разви-

тия и поведения, что было связано с фундаментальными проб-

лемами российской философской психологии второй половины 

XIX в. Так, Ф. Ф. Сидонский выделял в философии «психическую 

антропологию», которая занималась опытным изучением про-

явлений человеческой души (Сидонский, 1833, с. 397). В. Н. Кар-

пов был психологически ориентированным философом и пред-

ложил соответствующую концепцию философии. Он писал: «Мы 

нашли, что лучшее начало Философии есть сознание…» (Карпов, 

1840, с. 122). И далее: «Нашему сознанию непосредственно прису-

ще только наше Я с главными проявлениями его природы и с теми 

элементами, которые, вошедши в него из мира объективного, сде-

лались неотъемлемым его достоянием. Посему первый момент со-
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знания есть сам человек и первая наука в системе Философии есть 

наука самопознания, или субъект в сфере мыслимого» (там же). 

Центром философии могла выступать психология человека и его 

«Я», что сближало эти две научные области.

Сущность «Я» человека также входила в сферу философско-ан-

тропологического знания. Так, у Е. А. Боброва самосознание и при-

рода нашего «Я» рассматривались как одна из важнейших задач фи-

лософии. Философ обосновывал, что через самосознание человек 

постигает бытие в целом, а также бытие человеческое. «Самосозна-

ние, т. е. сознание своего бытия, или сознание существования сво-

его «я» и сознание своих функций, или действий, производимых 

этим «я», каковыми, кроме мышления, являются еще и различные 

чувствования, и ощущения и т. д., вот единственно, что существу-

ет: наличность этих данных сознания не может быть оспариваема, 

но и не может быть доказана путем логических выводов» (Бобров, 

1900, с. 16). По мнению современных исследователей, данная по-

зиция лежит в основе проблемы субъекта, субъектности человека 

и его «Я» (Ивлева, 2012), что устанавливает связь между философ-

ско-антропологическими разработками и философской психоло-

гией второй половины XIX в.

Психологически ориентированной являлась религиозная ан-

тропология В. И. Несмелова. Он описал психологические харак-

теристики различных уровней человека, в том числе и личности. 

Под личностью он понимал связывающую разные внутренние яв-

ления духа и души структуру, что соответствует выделенной науч-

ной проблеме единства и множественности душевных феноменов. 

«Личность проникает здесь всю цепь явлений сознания, и все зве-

нья этой цепи представляют собой живые элементы действующей 

личности, а потому и все действия, как внешние выражения вну-

тренних элементов сознания, в этом случае являются личными 

действиями субъекта и следовательно – произвольными» (Несме-

лов, 1905, с. 161–162). Все субъективные процессы имеют единст-

венный источник, находящийся внутри человека, – его личность.

Наконец, философская антропология касалась развития чело-

века и его источников. Представляются актуальными здесь идеи 

П. Д. Юркевича о «сердце» как средоточии духовных и душевных 

сил человека (Фёдорова, 2004; Юркевич, 1860). «Сердце» понима-

лось им как духовный орган, который является источником всех 

душевных феноменов – познания, чувства и воли (Юркевич, 1860а, 

с. 64–68). Однако эта общая сила определяет лишь направление 

развития человека, на деле же каждый человек формируется ин-



дивидуальным образом. «Если сердце есть такое средоточие духов-

ной жизни человека, из которого возникают стремления, желания 

и помыслы непосредственно или тою стороною, которая не выте-

кает с математическим равенством из внешних действующих при-

чин, то самая верная теория душевных явлений не может опреде-

лить особенностей и отличий, с какими они обнаружатся в этой 

частной душе при известных обстоятельствах. Как мы уже сказали, 

человек не есть такой экземпляр рода, в котором только повторя-

лось бы общее содержание других экземпляров. Он, и в этом отно-

шении он один в известном нам мире, есть особь, или, как говорят, 

индивидуум» (Юркевич, 1860, с. 98–99). Таким образом, «сердце» 

объединяет различные душевные явления человека, но их соотно-

шение формируется уже индивидуально.

Обобщая рассмотренные философско-антропологические идеи 

российских философов XIX–начала XX вв., можно сделать вывод 

о присутствии в них психологических аспектов, причем некоторые 

из отмеченных мыслителей (П. Д. Юркевич, В. И. Несмелов) сами 

занимались психологией в той или иной мере, что говорит о свя-

зях между зарождавшейся в тот исторический период философ-

ской антропологии и активно разрабатывавшейся философской 

психологией. В первую очередь, этот раздел философии способст-

вовал разработке научных проблем единства и дифференциации 

душевных явлений, единичности и множественности «Я» челове-

ка, развития души. Исторически психология включалась в раздел 

философской антропологии (Моторина, 2009, с. 63), а психологи-

ческие феномены были одними из центральных вопросов фило-

софско-антропологического дискурса (Спирова, 2011).
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Корреляция толерантности к неопределенности 
и иллюзии контроля

Л. Э. Кравцева, В. В. Ардисламов

Работа посвящена изучению иллюзии контроля как механизма со-

владания с тревогой в ситуациях неопределенности и ее связи с то-

лерантностью к неопределенности. Мы предположили, что иллюзия 

контроля будет в большей степени проявляться у людей, интолерант-

ных к неопределенности. Нами было проведено исследование иллюзии 

контроля поведенческим методом и исследование толерантности 

к неопределенности с помощью опросников. Согласно результатам, 

существует значимая связь между переменными «интолерантность 

к неопределенности» и «иллюзией контроля». Мы получили свиде-

тельства в пользу нашего предположения о том, что иллюзия конт-

роля играет роль психологического механизма, который помогает ис-

пытуемым в ситуации неопределенности совладать с негативными 

аффективными последствиями таких ситуаций.

Ключевые слова: иллюзия контроля, толерантность к неопре-

деленности, интолерантность к неопределенности.

Каждый человек в повседневной жизни сталкивается с неопре-

деленностью. Часто люди переоценивают свое влияние на исход 

не зависящего от них события, считают, что способны контроли-

ровать такие случайные процессы, как лотерея или игровой ав-

томат, предполагая, что их выбор лотерейного билета, стратегии 

игры или игрового автомата оказывает влияние на шансы выиг-

рать (Pohl, 2017).
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Изучая исследования иллюзии контроля, нами было найде-

но противоречие в результатах. В исследовании Реувен-Магриль 

утверждается, что у пациентов с ОКР снижена способность справ-

ляться с трудностями и чувство контроля, поэтому они более под-

вержены иллюзии контроля, чем здоровые люди (Reuven-Magril, 

2008). Этим результатам противоречат результаты исследования 

Клэр М. Гиллан, согласно которым испытуемые с ОКР давали бо-

лее точные оценки контроля, чем здоровые испытуемые, то есть 

испытуемые с ОКР были меньше подвержены иллюзии контро-

ля (Gillan et al., 2014).

Данная работа посвящена изучению иллюзии контроля как ме-

ханизма совладания с тревогой и стрессом в ситуациях неопреде-

ленности. Мы предполагаем, что люди, менее толерантные к не-

определенности, вне зависимости от наличия или отсутствия 

ОКР, будут более склонны к возникновению иллюзии контроля, 

так как она помогает снизить тревожность, чувствовать себя бо-

лее безопасно.

Гипотеза: иллюзия контроля будет в большей степени прояв-

ляться у людей, интолерантных к неопределенности.

Среди причин возникновении иллюзии контроля, выделен-

ных Лангером следующая причина: в ситуациях, когда влияние 

человека минимально, иллюзия контроля помогает снизить тре-

вожность, вызванную отсутствием влияния (Pohl, 2017). Сущест-

вует исследование, из результатов которого мы видим, что люди 

с ОКР имеют сниженную способность справляться с трудностя-

ми, чем люди без расстройств, вместе с этим люди с ОКР боль-

ше склонны к возникновению иллюзии контроля (Reuven-Magril, 

2008). Исходя из этого мы предполагаем, что люди, интолерантные 

к неопределенности, вне зависимости от наличия расстройства бу-

дут более склонны к иллюзии контроля, так как будут использо-

вать ее как механизм совладания с этой тревожностью (Pohl, 2017).

Для проверки гипотезы было проведено исследование, в кото-

ром приняли участие 59 человек: 4 мужчины и 55 женщин, возраст 

испытуемых варьируется от 18 до 44 лет. Средний возраст 20,1 год. 

Основу выборки составили студенты 1–4 курса факультета Психо-

логии РАНХиГС. Все испытуемые не имели диагностированного 

ОКР. Для определения уровня толерантности к неопределеннос-

ти нами был использован Новый опросник толерантности к не-

определенности в адаптации Т. В. Корниловой (Корнилова, 2010). 

Для оценки иллюзии контроля был создан эксперимент, который 

был собран в программе PsychoPy и включал в себя 20 аверсивных 
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стимулов (фотографии с искаженными лицами) и 20 нейтраль-

ных стимулов (фотографии предметов обихода). Порядок предъ-

явления стимулов был случайным, после демонстрации каждого 

стимула испытуемым показывалась нейтральная заставка – кар-

тинка с солнцем. Общее время предъявления одного стимула и од-

ной заставки вместе составляло 6 секунд, продолжительность про-

хождения задания на компьютере составляла 4 минуты. Стимул 

предъявлялся от 2 до 5 секунд, а заставка от 1 до 4 секунд. На са-

мом деле испытуемые никак не влияли на порядок и продолжи-

тельность предъявления стимулов. По мере прохождения испыту-

емым задания на компьютере экспериментатор запрашивал у него 

оценку уровня его контроля по шкале от 1 до 100.

Нами был проведен линейный регрессионный анализ, в ка-

честве зависимой переменной выступала иллюзия контроля. В ка-

честве ковариаты выступали толерантность к неопределенности 

и интолерантность к неопределенности. Анализ показал значимую 

связь между переменными «интолерантность к неопределенности» 

и иллюзией контроля: р = 0,035, R = 0,28, полученный результат зна-

чим. Анализ не показал значимой связи между переменными «то-

лерантность к неопределенности» и иллюзией контроля: р = 0,853.

По результатам проведенного анализа можно сделать несколь-

ко выводов.

Нами была обнаружена значимая связь между переменны-

ми «интолерантность к неопределенности» и иллюзией контро-

ля, что подтверждает нашу гипотезу. Мы получили свидетельст-

ва в пользу нашего предположения, что иллюзия контроля играет 

роль психологического механизма, который помогает испытуе-

мым в ситуации неопределенности совладать с негативными аф-

фективными последствиями таких ситуаций.

Мы не обнаружили связи между конструктами «толерантность 

к неопределенности» и иллюзией контроля. Можно предположить, 

что в отношении конструкта «толерантность к неопределенности» 

мы сталкиваемся с двумя независимыми аффективными процес-

сами, один из них связан с силой выраженности позитивного по-

люса, надеждой на успех и преодолением неопределенности, дру-

гой же связан с выраженностью негативного полюса, избеганием 

неудач и фрустрацией, связанной с состоянием неопределеннос-

ти. Как в отношении негативного и положительного полюсов эмо-

циональных состояний, так и в отношении мотива достижения мы 

наблюдаем относительную независимость позитивной и негатив-

ной шкалы и надежды на успех и избегания неудачи.
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Проблемой исследования выступало противоречие в сущест-

вующих данных в отношении иллюзии контроля у людей с ОКР. 

В случае процедуры, когда нужно было управлять лампочкой (за-

жигать ее нажатием на кнопку), у людей с ОКР реже возникала ил-

люзия контроля, в сравнении с нормой. При использовании проце-

дуры с аверсивными стимулами иллюзия контроля у людей с ОКР 

проявлялась в большей степени. С учетом полученных результа-

тов, мы можем объяснить это противоречие: в случае взаимодейст-

вия с аверсивными стимулами испытуемые сталкиваются с бо-

лее интенсивным негативным аффектом, что усиливает иллюзию 

контроля, и тем больше, чем выше у испытуемых интолерантность 

к неопределенности. В случае процедуры с лампочкой, испытуе-

мые не переживают негативного аффекта в достаточной степени.

Стоит отметить, что процедура измерения иллюзии контроля 

проводилась поведенческим методом, что повышает доверие к дан-

ным, полученным в данном исследовании (в сравнении с самоот-

четными методиками).

Согласно результатам проведенного анализа, было выявлено, 

что иллюзия контроля в большей степени проявляется у людей, ин-

толерантных к неопределенности, что подтверждает нашу гипоте-

зу. Мы предполагаем, что отсутствие связи между толерантностью 

к неопределенности и иллюзией контроля можно объяснить не-

зависимостью негативного и позитивного аффективных полюсов, 

или надеждой на преодоление неопределенности и страхом неуда-

чи перед лицом неопределенности. Негативный аффект приводит 

к возникновению (или усилению) иллюзии контроля. Результаты 

исследования выступают свидетельством в пользу следующего раз-

решения озвученной научной проблемы: различие в процедурах, 

при которых были получены противоположные данные, связаны 

с большей или меньшей степенью негативного аффекта у испыту-

емых. В случае большей интенсивности негативного аффекта ил-

люзия контроля выступает как средство совладания с негативным 

аффектом, связанным с неопределенностью.
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Дизайн исследования взаимосвязи
личностных характеристик и когнитивных способностей, 

влияющих на выбор в ситуации принятия решения

Л. С. Крамер

В статье представлен дизайн исследования процесса принятия ре-

шения в условиях выбора между альтернативами. Цель исследования 

заключается в изучении особенностей влияния личностных характе-

ристик и их взаимодействия с когнитивными характеристиками 

при принятии решений. В частности, таких личностных характе-

ристик, как нейротизм и экстравертированность. Процесс приня-

тия решений будет изучаться с помощью модели межвременного 

дисконтирования. Экспериментальная гипотеза заключается в пред-

положении, что влияние таких черт личности, как «экстраверсия» 

и «нейротизм» на коэффициент дисконтирования будет снижать-

ся за счет высоких когнитивных способностей.

Ключевые слова: психология принятия решений, модель межвре-

менного дисконтирования, отсрочка вознаграждения, экстравер-

сия, нейротизм.

В двадцать первом веке темп жизни неуклонно ускоряется, появ-

ляются новые технологии, автоматизирующие многие процессы, 

на которые наши предки тратили много физических и эмоциональ-

ных ресурсов. Для нас постепенно становится обыденностью сосу-

ществовать вместе с искусственным интеллектом, который обучен 

принимать решения с помощью математических теорий. Человек 

пока еще устроен намного сложнее самых передовых технологий. 
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То, каким образом люди принимают решения, изучает психология 

принятия решений. Эта область активно развивается в наши дни 

и в отечественной, и в зарубежной психологии. Помимо теорий, 

ставших классическими, таких как теория когнитивного диссо-

нанса Фестингера и теория перспектив Канемана и Тверски, в по-

следние два десятилетия разрабатываются новые теории. Напри-

мер, теория динамических регулятивных систем Т. В. Корниловой.

Модель межвременного дисконтирования берет свое начало 

в экономических науках. Процесс, лежащий в основе межвремен-

ного дисконтирования, подразумевает, что при выборе происходит 

автоматическое присвоение ценности как для выбора немедленного 

вознаграждения, так и для вознаграждения отложенного во време-

ни (Сотникова, 2021). Сам термин «дисконтирование» в экономи-

ке означает определение текущего эквивалента денежных средств, 

ожидаемых к получению в определенный момент в будущем.

В психологии одним из первых исследований с использованием 

модели межвременного дисконтирования можно считать класси-

ческий эксперимент, проведенный в конце 1960-х и начале 1970-х 

под руководством Уолтера Мишеля, который также носит назва-

ние Зефирного эксперимента (Mischel, 1972).

Выбор между немедленным или отсроченным вознагражде-

нием зависит от относительного баланса активности между до-

фаминергическими центрами вознаграждения в среднем мозге 

и лобно-теменными сетями когнитивного контроля. Более высо-

кие показатели дисконтирования были обнаружены для вознагра-

ждений, связанных с зависимостью (например, сигарет или алко-

голя). Нейропсихологические модели зависимостей предполагают, 

что усиление дисконтирования после воздействия стимулов, свя-

занных с зависимостью, связано с активацией мощных дофами-

нергических схем поощрения-вознаграждения в вентральном 

стриатуме. Как только эти системы активированы, они эффектив-

но берут на себя контроль над мотивацией, восприятием и пове-

дением, так что высшие корковые процессы больше не оказывают 

прежнего влияния. Подобный процесс, по-видимому, происхо-

дит и у здоровых людей, хотя и в меньшей степени. Этот конфликт 

между «горячими» и «холодными» процессами отражается в пове-

денческих моделях, в которых регуляция основных мотивацион-

ных импульсов требует значительного нисходящего когнитивно-

го контроля (Manning, 2014).

Модель межвременного дисконтирования помогает в психо-

логическом исследовании определить, как субъективная ценность 
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вознаграждения уменьшается в связи с отсрочкой вознаграждения 

(Frederick et al., 2002). Научный интерес заключается в том, чтобы 

определить, каким образом на данное явление могут влиять устой-

чивые черты личности.

Проблема исследования: поиск оптимальных факторов обес-

печивающих эффективность принятия решения.

Цель работы: выявить взаимосвязь между личностными чер-

тами и когнитивными способностями, влияющими на выбор в си-

туации принятия решения, а именно в ситуации выбора между 

альтернативами.

Объект исследования: психология принятия решений.

В качестве предмета исследования рассматриваются индиви-

дуальные различия при принятии решений.

Экспериментальная гипотеза: влияние таких черт личности, 

как «экстраверсия» и «нейротизм» на коэффициент дисконтирова-

ния будет снижаться за счет высоких когнитивных способностей.

Зависимая переменная 1: личностная черта «экстраверсия».

Зависимая переменная 2: личностная черта «нейротизм».

Зависимая переменная 3: когнитивные способности.

Независимая переменная: экспериментальное влияние.

Побочные переменные:

1) физическая усталость;

2) стресс, не связанный с экспериментом;

3) социальная желательность;

4) наличие психического расстройства;

5) нарушение правил проведения эксперимента со стороны экс-

периментатора.

Методы нивелирования побочных переменных:

1) введение в заблуждение участников относительно исследуемых 

феноменов в эксперименте;

2) строгое соблюдение правил проведения эксперимента;

3) исключение участников на этапе диагностической беседы в слу-

чае выявления у них неподходящего физического и/или эмо-

ционального состояния.

Для диагностики личностных характеристик и когнитивных спо-

собностей будут применены следующие методики:

 – Личностный опросник MPI (Maudsley Personality Inventory, 

от названия клиники) – личностный опросник Айзенка, опуб-
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ликованный в 1956 году. Он состоит из двух внутренних шкал: 

экстраверсии–интроверсии и нейротизма, на каждую шкалу 

по 24 вопроса.

 – Короткий опросник Темной триады (The Short Dark Triad, SD3) – 

методика измерения трех психологических черт личности: ма-

киавеллизма, неклинического нарциссизма и неклинической 

психопатии, как единого комплекса.

 – Шкала импульсивности Барратта (Barratt Impulsiveness Scale, 

BIS-11) – наиболее часто используемый в исследованиях опрос-

ник для оценки импульсивности и составляющих ее факторов: 

отвлекаемости внимания, моторной импульсивности, способ-

ности к планированию и самоконтролю.

 – Пятифакторная модель личности, также известная как «Боль-

шая пятерка» (Big Five) – психологическая модель, описыва-

ющая структуру личности человека посредством пяти общих, 

относительно независимых черт (факторов, диспозиций).

 – Диагностическая беседа будет проводиться с целью получе-

ния материала, характеризующего индивидуально-личност-

ные особенности опрашиваемого.

 – Прогрессивные матрицы Равена для оценки уровня IQ.

Для анализа полученных данных будут использоваться статисти-

ческие методы.

Выборка исследования будет составлять минимум 30 участ-

ников (N = 30). Участников планируется набрать среди студентов 

Томского государственного университета, в возрасте от 18 до 30 лет, 

пол не имеет значения. Выборка должна включать в себя студентов 

с различными показателями когнитивных способностей.

Критерии исключения: наличие наркотической, алкогольной 

или другой зависимости, психического или поведенческого рас-

стройства; непонимание условий эксперимента; нежелание участ-

вовать в эксперименте.

Процедура эксперимента

Эксперимент будет иметь многоуровневый многомерный дизайн. 

В качестве первой зависимой переменной выступают когнитивные 

способности, в качестве второй зависимой переменной – выражен-

ность черты личности «экстравертированность», третья зависимая 

переменная – «нейротизм».

Эксперимент будет длиться 3 дня. В первый день с потенциаль-

ными участниками эксперимента будет проведена диагностическая 



беседа. Затем последует прохождение личностного опросника MPI 

и прогрессивных матриц Равена. На следующий день прохожде-

ние SD3 и Большой пятерки; затем решение задач на межвременное 

дисконтирование (час). На третий день решение задач на межвре-

менное дисконтирование (полтора часа). В конце эксперимента 

участникам расскажут об истинных целях эксперимента и иссле-

дуемых феноменах. По желанию и необходимости будет оказана 

первичная психологическая помощь. Далее результаты будут об-

работаны с помощью программы SPSS, выводы и их обсуждение 

будут представлены в курсовом проекте и публикациях. Проведе-

ние эксперимента запланировано на октябрь 2023 года.
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Восприятие перспективы детьми
в вербальных и визуальных текстах

М. Н. Кричка

Перспектива как умение смотреть на мир с чужой точки зрения яв-

ляется важным социальным качеством. Это исследование направле-

но на изучение как способности детей понимать чувства и намерения 

другого человека, так и умения ориентироваться в пространстве с его 

позиции. В исследовании приняли участие 30 учащихся первых классов. 

Методологический инструментарий состоит из вербальных и визу-

альных текстов, сопровождаемых вопросами и методик исследова-

ния задач на модель психического и понимание обмана. В результате 

пилотного исследования была подтверждена гипотеза о включеннос-

ти механизмов пространственных представлений в ментальные мо-

дели и гетерогенность их развития. В ходе пилотного исследования 

проведена корректировка методического материала.

Ключевые слова: перспектива, модель психического, аллоцент-

рическая и эгоцентрическая системы отсчета.

Одной из фундаментальных способностей, приобретаемых ребен-

ком в процессе развития, является умение понимать психические 

состояния, мысли, чувства, намерения, как у самого себя, так 

и у другого человека. Эта способность подробно изучалась Е. А. Сер-

гиенко и ее коллегами в рамках концепции «модель психического». 

Было установлено, что понимание ребенком ментального развива-

ется поэтапно, в процессе постепенного усложнения организации 

внутреннего мира. У дошкольника можно наблюдать следующие 
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уровни, между которыми существует преемственность: экологи-

ческое и межличностное «Я», «вторичная интерсубъективность», 

уровень агента, уровень наивного субъекта. Одновременно с раз-

витием понимания психического происходит постепенное раз-

витие отражения организации физического мира. Исследования 

Е. А. Сергиенко показали, что понимание причинно-следственной 

связи событий, как в социальном, так и в физическом мире имеет 

общие закономерности формирования. Представление внутренних 

состояний других людей и отражение физических законов взаимо-

связаны и в процессе развития образуют единую многоуровневую 

систему внутреннего опыта (Сергиенко и др., 2020).

Это исследование направлено на дальнейший поиск общего 

механизма развития восприятия пространственных систем отсче-

та и понимания перспективы, как постижение собственной точ-

ки зрения и точки зрения другого. Проблема ориентации в про-

странстве получила основное развитие в когнитивном подходе 

и рассматривается в концепциях пространственных систем от-

счета. Аллоцентрические и эгоцентрические системы отсчета яв-

ляются инструментами для отражения местоположения объектов 

в пространстве (Klatzky, 1998). Эгоцентрическая система отсчета 

служит восприятию объектов с позиции воспринимающего, ал-

лоцентрическая система отсчета служит восприятию объектов 

независимо от позиции наблюдателя, а объекты кодируются от-

носительно друг друга или к внешней координатной сетке. Про-

цесс формирования аллоцентрической системы более сложен, так 

как связан не только со способностью вычислять пространствен-

ные соотношения между объектами окружающей среды, но и осу-

ществлять мысленные манипуляции, как с объектами окружаю-

щей среды, так и со всей сценой в целом.

В данном исследовании изучение восприятия перспективы 

детьми осуществляется с помощью вербальных и визуальных текс-

тов. Следуя концепции Д. Брайнта и Б. Тверски, читатель всегда 

встает на место героя, поэтому воспринимая вербальный текст, 

он выстраивает эгоцентрическую систему отсчета с позиции ге-

роя (Bryant et al., 1992). Визуальный текст он может воспринимать, 

как с позиции героя, так и с позиции зрителя. В эгоцентрической 

системе отсчета строится пространственная ментальную модель, 

состоящая из продолжений трех осей тела. Замеры времени реак-

ций на идентификацию объектов по осям в исследовании Б. Твер-

ски показали, что самой быстрой является ось «сверху/снизу», за-

тем ось «спереди/сзади», самая медленная ось «слева/справа».



258

Н. Франклин проводила эксперименты, используя истории 

с двумя героями, в которых одним из героев был сам читатель, 

в тексте по отношению к одному из персонажей использовалось 

местоимение во втором лице «ты». В результате читатель полагал-

ся на нейтральную позицию, используя абстрактную пространст-

венную модель без перспективы, которая включала как героев, так 

и все объекты и позволяла вычислять пространственные соотно-

шения. Н. Франклин пришла к выводу, что одно место – это одна 

перспектива, независимо от количества героев. В ее исследовании 

время реакции «спереди/сзади», «слева/справа» у двух героев бы-

ло равным (Franklin, Tversky, 1992).

Цель исследования: сравнение вносимого вклада аллоцентри-

ческой и эгоцентрической системами отсчета в восприятие пер-

спективы в вербальном и в визуальном текстах.

Исследовательская гипотеза: дети, у которых большее коли-

чество правильных ответов по задачам понимания неверных мне-

ний и понимания эмоций, обусловленных желаниями/мнениями, 

будут чаще выбирать аллоцентрическую систему отсчета в задачах 

пространственных перспектив.

Методы исследования

Методологический инструментарий включает в себя три блока. 

Первый и второй блоки состоят из вербальных и визуальных текс-

тов с вопросами. С учетом отсутствия в данной научной области 

необходимых методик, изучающих перспективу с учетом про-

странственных систем отсчета, автором работы предпринята по-

пытка создания необходимого инструментария для исследования 

понимания перспективы в вербальных и визуальных текстах с од-

ним героем и с двумя героями. Это короткие рассказы, состоящие 

примерно из 100 слов. Уровень сложности текстов соответствует 

возрасту детей. Анализ результатов по разработанным методикам 

осуществляется через подсчет правильных ответов на вопросы в за-

дачах на понимание неверного мнения и понимания эмоций, об-

условленных желаниями/мнениями; и замеров времени реакции 

идентификации объектов в сюжете по двум осям тела для опреде-

ления систем отсчета, используемых ребенком.

Третий блок состоит из апробированных методик изучения 

сформированности модели психического – теста Т. Л. Хатчинсон 

«Модель психического» (T. L. Hutchins и P. A. Prelock); и методики 

«Удивительные истории» Ф. Аппе на понимание обмана детьми.
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В пилотном исследовании приняли участие 30 младших школь-

ников, возрастной диапазон – 7,4–8,7 лет. Статистическая обра-

ботка данных проводилась на базе программного пакета IBM SPSS 

Statistics v. 22.0. Она включала дискриптивный анализ (среднее, 

стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс), корреляционный 

анализ (по методу Спирмена).

Результаты исследования и обсуждение

Проведение пилотного исследования в целом подтвердило соот-

ветствие разработанных методик поставленной цели исследования. 

Подсчеты ответов на вопросы к текстам коррелируют с третьим бло-

ком апробированных методик тест Т. Л. Хатчинсон «Модель пси-

хического» и методики «Удивительные истории» Ф. Аппе (r = 0,82 

при p<0,001). Также исследование помогло частично скорректиро-

вать методический инструментарий. Замеры временных реакций 

по осям в визуальных текстах с одним героем показали, что ис-

пользование изображений героев под 90° к читателю помогает из-

бавить от влияния позиции эго-зрителя и делает результаты экс-

перимента более показательными.

Результаты исследования также выявили, что дети чаще в визу-

альных текстах (15 из 30 детей), чем в вербальных текстах (10 из 30 

детей) с двумя героями используют алллоцентрическую систему 

отсчета. Возможно, это связано с тем, что восприятие изображе-

ний симультанно и ребенок уже с позиции зрителя получает до-

полнительную аллоцентрическую информацию.

Статистический анализ выявил значимую корреляционную 

связь (r = 0,78 при p<0,001) между замерами временных реакций 

по осям тела в визуальных текстах и ответами на вопросы; r = 0,65 

при p<0,001 между замерами временных реакций по осям тела в вер-

бальных текстах и ответами на вопросы. Полученные данные под-

тверждают нашу гипотезу, и это говорит об общих закономернос-

тях формирования восприятия пространственных систем отсчета 

и моделей психического мира своего и другого человека, но объ-

яснение природы этих закономерностей является задачей нашего 

будущего исследования.
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Предикторы представлений о старении
в период взрослости*

К. М. Крупина

Работа направлена на изучение предикторов представлений о ста-

рении в период взрослости. Выборка составила 91 респондента в воз-

расте от 22 до 64 лет, проживающих в разных регионах РФ, 72,8 % – 

женщины, 27,2 % – мужчины. 66,3 % участников исследования имеют 

высшее образование, 14,1 % – незаконченное высшее, 18,5 % – среднее 

специальное. Гипотеза: параметры здорового образа жизни и психо-

логического благополучия способствуют формированию позитивных 

представлений о старении, а переживание одиночества – негатив-

ных. В результате выявлен вклад изучаемых параметров в формиро-

вание представлений о старении.

Ключевые слова: представления о старении, здоровый образ 

жизни, отношение к одиночеству, психологическое благополу-

чие, взрослость.

Современные исследования демонстрируют прогностический эф-

фект размышлений о старении на более ранних жизненных эта-

пах. Для улучшения качества жизни в пожилом возрасте необхо-

димо закладывать позитивные представления о старении намного 

раньше, задолго до наступления этого периода. Негативное от-

ношение к старению оказывает отрицательное влияние на здо-

ровье, когнитивные показатели, самооценку и уровень субъек-

* Проект поддержан грантом РНФ № 22-28-00869.
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тивного благополучия пожилых людей, а позитивное – улучшает 

производительность и самоэффективность памяти, физическое 

и эмоциональное состояние (Tully-Wilson et al., 2021). В работах 

исследователей имеются данные о связи старения с различными 

аспектами образа жизни, отношением к одиночеству и психологи-

ческим благополучием (Ellwardt et al., 2013; Fritsch et al., 2007; Park 

et al., 2022). Цель исследования заключается в выявлении предик-

торов формирования позитивных и негативных представлений

о старении.

Дизайн исследования

Для решения задач использовались следующие методы.

Авторская анкета – для выявления социально-демографичес-

ких характеристик.

Для изучения особенностей представлений о старении исполь-

зованы пять шкал анкеты «The Ageing Perceptions Questionnaire» 

(APQ) (Barker, 2007). Шкала «эмоциональные представления» опре-

деляет выраженность негативных эмоций в отношении старе-

ния. Шкалы контроля оценивают убеждения о личных спосо-

бах управления жизнью в пожилом возрасте («положительный 

контроль» – убежденность в возможности контроля; «отсутствие 

контроля» – убежденность в том, что контроль затруднен). Шка-

лы последствий выявляют направленность убеждений о влиянии 

старения на жизнь («положительные последствия» – уверенность 

в наличии положительных последствий; «отрицательные последст-

вия» – убежденность в наличии отрицательных).

Для исследования предикторов представлений о старении:

 – Опросник «Профиль здорового образа жизни» (ПроЗОЖ) 

для оценки здорового образа жизни (М. Д. Петраш, О. Ю. Стри-

жицкая, И. Р. Муртазина, 2018);

 – Дифференциальный опросник одиночества ДОПО-3к, крат-

кая версия (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев, 2013) для определения 

отношения к одиночеству;

 – Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации 

Е. Г. Трошихиной, Л. В. Жуковской (сокращенная версия).

 – Обработка данных осуществлялась при помощи статистичес-

кого пакета программ SPSS v. 23, MS Excel.

Выборка разделена на три возрастные группы: ранняя взрослость – 

N = 30 (22–25 лет); средняя взрослость – N = 33 (26–39 лет); поздняя 

взрослость – N = 28 (40–64 лет).
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Результаты

Для изучения предикторов представлений о старении на разных 

этапах взрослости проведен регрессионный анализ. Разделив пара-

метры представлений о старении на позитивные («положительные 

последствия», «положительный контроль») и негативные («эмоцио-

нальные представления», «отсутствие контроля», «отрицательные 

последствия»), отметим ряд особенностей.

Результаты регрессионного анализа для группы ранней взрос-

лости показали, что параметры психологического благополучия 

способствуют снижению негативных представлений следующим 

образом. «Самопринятие» (β = –0,368; p = 0,045; R2 = 0,136) вно-

сит вклад в более позитивный взгляд на старение через сниже-

ние «эмоционального представления» и повышение позитивных 

последствий (β = 0,483; p = 0,007; R2 = 0,233); «позитивные отноше-

ния» (β = 0,574; p = 0,001; R2 = 0,329) связаны с позитивным контро-

лем, «автономность» (β = –0,36; p = 0,031; R2 = 0,344) и «компетент-

ность» (β = –0,406; p = 0,016; R2 = 0,344) способствуют снижению 

негативных представлений о контроле в пожилом возрасте. В фор-

мировании позитивных представлений играет значение параметр 

ПроЗОЖ «межличностные отношения», так как связан с позитив-

ным контролем (β = 0,381; p = 0,038; R2 = 0,145) и положительными 

последствиями (β = 0,477; p = 0,008; R2 = 0,227). Показатели отноше-

ния к одиночеству снижают позитивные представления о старении: 

параметр «общее переживания одиночества» снижает позитивный 

контроль (β = –0,4; p = 0,028; R2 = 0,16) и положительные последст-

вия (β = –0,528; p = 0,003; R2 = 0,279); «зависимость от общения» 

усиливает убежденность в невозможности контроля над жизнью 

в пожилом возрасте (β = 0,577; p = 0,001; R2 = 0,333), а также в нега-

тивных последствиях старения (β = 0,582; p = 0,001; R2 = 0,439) даже 

при отсутствии болезненного переживания одиночества (β = –0,483; 

p = 0,003; R2 = 0,439).

В группе средней взрослости показатель психологического бла-

гополучия «компетентность» способствует снижению параметров 

«эмоциональное представление» (β = –0,404; p = 0,02; R2 = 0,163), «от-

сутствие контроля» (β = –0,421; p = 0,015; R2 = 0,178) и «отрицатель-

ные последствия» (β = –0,393; p = 0,024; R2 = 0,154), таким образом, 

поддерживает снижение негативных модальностей. «Позитивное 

одиночество» негативно сказывается на «положительном конт-

роле» (β = –0,347; p = 0,048; R2 = 0,12), «зависимость от общения» – 

усиливает эту тенденцию через параметр «отсутствие контроля» 
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(β = 0,522; p = 0,002; R2 = 0,273) и повышает убежденность в негатив-

ных последствиях старения (β = 0,385; p = 0,027; R2 = 0,148).

Для группы поздней взрослости параметр «позитивное одино-

чество» повышает «отрицательные последствия» (β = 0,376; p = 0,048; 

R2 = 0,142). Параметры психологического благополучия поддержи-

вают позитивные представления о старении: «жизненные цели» 

способствуют убежденности в возможности контроля (β = 0,577; 

p = 0,001; R2 = 0,333), «позитивные отношения» – снижению пара-

метра «отсутствие контроля» (β = –0,42; p = 0,026; R2 = 0,176), а «са-

мопринятие» снижает убежденность в негативных последстви-

ях пожилого возраста (β = –0,487; p = 0,009; R2 = 0,237). Интересно 

проявились параметры ПроЗОЖ: при отсутствии системы пи-

тания (шкала «питание» (β = –0,445; p = 0,016; R2 = 0,528)) и неис-

пользовании техник для управления стрессом (шкала «управле-

ние стрессом» (β = –0,408; p = 0,027; R2 = 0,528)), «внутренний рост» 

(β = 0,549; p = 0,002; R2 = 0,528) связан с повышением «положитель-

ного контроля».

Выводы

Выявлен вклад параметров отношения к одиночеству, ЗОЖ и пси-

хологического благополучия в представления о старении. На фор-

мирование позитивных представлений о старении оказывают 

влияние факторы психологического благополучия и ЗОЖ, а нега-

тивным представлениям способствуют параметры переживания 

одиночества. Отметим, что именно «положительные последствия», 

по данным исследователей, могут отражать позитивное восприя-

тие старения (Barker et al., 2007). В нашем исследовании предикто-

ры данного параметра выявлены исключительно в первой группе, 

и мы полагаем, что обнаруженная тенденция может свидетельст-

вовать о наибольшей эффективности формирования позитивного 

восприятия старения в ранней взрослости.
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Формирование эмоциональной децентрации 
как предпосылки готовности к сотрудничеству

детей дошкольного возраста

С. Г. Кукава

В статье описаны результаты формирующего эксперимента, направ-

ленного на выявление взаимосвязи между уровнем эмоциональной де-

центрации и уровнем готовности к сотрудничеству у детей стар-

шего дошкольного возраста.

Ключевые слова: эмоциональная децентрация, дошкольный 

возраст, готовность к сотрудничеству, взаимодействие детей, эмо-

циональная сфера.

Существенной особенностью дошкольного детства является воз-

никновение определенных взаимодействий ребенка со сверст-

никами (Киренкова, Першина, 2016; Смирнова, 2003). Наиболь-

шим потенциалом для достижения положительных результатов 

в развитии личности в условиях совместной деятельности обла-

дает такая форма взаимодействия как сотрудничество (Андреева,

2019).

Изучив вопрос о способности к сотрудничеству детей дошколь-

ного возраста, мы выявили следующее противоречие. Современ-

ная педагогическая практика при рассмотрении вопроса о способ-

ности к сотрудничеству опирается на психолого-педагогические 

исследования, теоретически обосновывающие значение формиро-

вания коммуникативных умений (М. И. Лисина, А. В. Запорожец, 

Д. Б. Эльконин, З. Н. Богусловская). И в меньшей степени, при рас-
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смотрении способности к сотрудничеству, внимание уделяется 

эмоциональному развитию ребенка (Бреслав, 1990).

Данным противоречием обусловлена актуальность настоящего 

исследования. Цель исследования: экспериментально проверить, 

является ли эмоциональная децентрация необходимой предпо-

сылкой готовности к сотрудничеству у детей дошкольного воз-

раста.

Нами выдвинута следующая гипотеза: уровень сформирован-

ности эмоциональной децентрации оказывает влияние на станов-

ление готовности к сотрудничеству у детей дошкольного возраста.

Методы исследования:

 – теоретические (анализ зарубежных и теоретических источников 

по проблеме исследования; обобщение имеющихся подходов; 

моделирование взаимосвязи сотрудничества и эмоциональной 

децентрации);

 – эмпирические (включенное наблюдение; проективное интер-

вью; формирующий эксперимент);

 – методы обобщения и интерпретации (качественный анализ 

данных, перевод качественного материала в числовые кате-

гории; количественный анализ данных; сравнительный ана-

лиз данных с помощью Коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена).

Диагностический комплекс исследования: проективное интервью 

«Волшебная страна» Й. Шванцара; разыгрывание сказочного сю-

жета; уровневая схема диагностики эмоциональной децентрации; 

методика «Рукавички» Г. А. Цукерман; шкала оценки уровня го-

товности к сотрудничеству у детей дошкольного возраста.

Эмпирическая выборка. В исследовании приняли участие 114 

детей в возрасте от пяти до семи лет, в том числе: 69 чел. – обуча-

ющихся в МБДОУ (г. Красноярск); 45 чел. – обучающихся в ЧДОУ 

(г. Красноярск).

Были определены контрольные и экспериментальные группы: 

Контрольная группа 1 (34 чел., МБОУ); Контрольная группа 2 (21 

чел., ЧДОУ); Экспериментальная группа 1 (35 чел., МБОУ); Экс-

периментальная группа 2 (24 чел., ЧДОУ).

На подготовительном этапе исследования осуществлялись: 

подбор методик для диагностики уровня эмоциональной децент-

рации, и уровня готовности к сотрудничеству детей дошкольного 

возраста; а также разработка инструмента для диагностики уров-

ня готовности к сотрудничеству детей дошкольного возраста.
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На первом этапе была проведена первичная диагностика уров-

ня эмоциональной децентрации и уровня готовности к сотрудни-

честву (пре-тест). На основании полученных результатов в ходе 

диагностики уровня эмоциональной децентрации было выделе-

но следующее соотношение учащихся в группах.

 – Контрольная группа 1 (%, чел): высокий – 5,92 (2), средний – 

44,08 (15), низкий – 50,00 (17).

 – Контрольная группа 2 (%, чел): высокий – 9,52 (2), средний – 

66,66 (14), низкий – 23,81 (5).

 – Экспериментальная группа 1 (%, чел): высокий – 5,71 (2), сред-

ний – 37,14 (13), низкий – 57,14 (20).

 – Экспериментальная группа 2 (%, чел): высокий – 8,33 (2), сред-

ний – 62,50 (15), низкий – 29,17 (7).

В ходе проведения диагностики уровня готовности к сотрудни-

честву, мы получили следующие результаты.

 – Контрольная группа 1 (%, чел): высокий – 2,94 (1), средний – 

41,26 (14), низкий – 55,88 (19).

 – Контрольная группа 2 (%, чел): высокий – 9,52 (2), средний – 

76,19 (16), низкий – 14,28 (3).

 – Экспериментальная группа 1 (%, чел): высокий – 2,85 (1), сред-

ний – 48,57 (17), низкий – 48,57 (17).

 – Экспериментальная группа 2 (%, чел): высокий – 8,33 (2), сред-

ний – 54,17 (13), низкий – 37,50 (9).

Дети из Контрольной группы 1 и Экспериментальной группы 1 

находились в одних и тех же образовательных условиях, а именно: 

традиционная система обучения; разновозрастная группа (5–7 лет); 

режим дня; формы занятий. С детьми из экспериментальной группы 

не было проведено дополнительных занятий, направленных на раз-

витие сюжетно-ролевой игры или же развитие эмоциональной сфе-

ры, кроме серии сюжетно-ролевых игр, включенных в эксперимент.

Дети из Контрольной группы 2 и Экспериментальной груп-

пы 2 также находились в одних и тех же образовательных услови-

ях: педагогическая система Монтессори; разновозрастная группа 

(5–7 лет), режим дня, формы занятий.

На втором этапе, с целью формирования у дошкольников тако-

го возрастного новообразования, как эмоциональная децентрация, 

была проведена серия сюжетно-ролевых игр для эксперименталь-

ных групп по технологии Е. И. Бахотского. Игра проводилась два 

раза в неделю, на протяжении 3 месяцев (12 недель, всего 48 игр).
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Игра по данной технологии предполагает создание определен-

ных психолого-педагогических условий. А именно:

1) предоставление дошкольникам возможности для создания 

и преобразования игрового пространства с помощью неоформ-

ленного предметного материала;

2) действие взрослого, как партнера по игре;

3) удержание определенного сценария игры.

На третьем этапе исследования, после завершения серии сюжет-

но-ролевых игр по технологии Е. И. Бахотского, было проведено 

повторное измерение уровня эмоциональной децентрации и уров-

ня готовности к сотрудничеству (пост-тест).

Рассмотрим полученные результаты.

1. Уровень эмоциональной децентрации в выделенных группах.

 – Контрольная группа 1 (%, чел): высокий – 5,88 (2), средний – 

50,00 (17), низкий – 44,12 (15).

 – Контрольная группа 2 (%, чел): высокий – 23,81 (5), средний – 

57,14 (12), низкий – 19,05 (4).

 – Экспериментальная группа 1 (%, чел): высокий – 11,42 (4), сред-

ний – 57,14 (20), низкий – 31,43 (11).

 – Экспериментальная группа 2 (%, чел): высокий – 37,50 (9), сред-

ний – 41,66 (10), низкий – 20,83 (5).

2. Уровень готовности к сотрудничеству в выделенных груп-

пах:

 – Контрольная группа 1 (%, чел): высокий – 5,88 (2), средний – 

47,06 (16), низкий – 47,06 (16).

 – Контрольная группа 2 (%, чел): высокий – 23,81 (5), средний – 

66,66 (14), низкий – 9,52 (2).

 – Экспериментальная группа 1 (%, чел): высокий – 14,29 (5), сред-

ний – 54,29 (19), низкий – 31,43 (11).

 – Экспериментальная группа 2 (%, чел): высокий – 37,50 (9), 

средний – 41,66 (10), низкий – 20,83 (5).

Сопоставив данные, полученные в ходе пре-теста и пост-теста, мы 

можем увидеть динамику в уровнях эмоциональной децентрации 

и готовности к сотрудничеству у детей.

Для проверки взаимосвязи между уровнем эмоциональной де-

центрации у дошкольников и уровнем готовности к сотрудничест-

ву, был выбран Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.



Для расчета были взяты Экспериментальная группа 1, а так-

же Экспериментальная группа 2. В основу положены данные, по-

лученные в ходе проведения пост-теста.

Вычисленное значение t (0,999) численно больше критическо-

го значения (0,382). Это значит, что коэффициент корреляции двух 

переменных имеет отличие от 0 и положительный знак коэффи-

циента корреляции.

На основании полученных данных, а также с помощью ста-

тистической обработки, мы можем сделать следующие выводы:

1. Созданные нами условия для формирования эмоциональной 

децентрации способствовали ее развитию у дошкольников.

2. Уровень эмоциональной децентрации и уровень готовности 

к сотрудничеству имеют взаимосвязь.

3. В ходе формирующего эксперимента уровень эмоциональ-

ной децентрации в экспериментальных группах повысился 

на 35,59 %, как и уровень готовности к сотрудничеству. В то вре-

мя как в контрольных группах – динамика уровня эмоциональ-

ной децентрации составила 10,91 %, а готовности к сотрудни-

честву – 14,55 %.

Таким образом, наша гипотеза о позитивной связи между уровнем 

эмоциональной децентрации и уровнем готовности к сотрудни-

честву у детей дошкольного возраста – подтверждается.

Литература

Андреева Н. А. Формирование сотрудничества в процессе строитель-

но-конструктивных игр у детей старшего дошкольного возраста // 

Академия педагогических идей «Новация». Сер. «Студенческий 

научный вестник». 2019. № 1. АРТ 71-эл. URL: http://akademnova.

ru/page/875550.

Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности 

в детстве. М.: Педагогика, 1990.

Киренкова О. Л., Першина Т. В. Развитие сотрудничества детей дошколь-

ного возраста в проектной деятельности // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 2371–2375.

Смирнова Е. О. Дошкольный возраст: формирование доброжелатель-

ных отношений // Дошкольное воспитание. 2003. № 9. С. 68–76.



271

Моральная ориентация и ролевая структура группы, 
как возможные детерминанты

группового нравственного решения

С. А. Кутуков

Работа посвящена изучению групповых решений нравственной дилем-

мы: рассматриваются моральная ориентация как возможный фак-

тор индивидуального решения и ролевая структура группы в качест-

ве возможного фактора процесса групповой дискуссии. Выборка: 10 

естественно сложившихся групп (70 человек). Анализ результатов 

показал отсутствие прямой связи между моральной ориентацией 

и индивидуальным решением моральной дилеммы, получены данные 

о наличии косвенной связи. Анализ процесса групповой дискуссии по-

казывает наличие связи между ролевой структурой группы и дина-

микой процесса групповой дискуссии, описана последовательность 

этапов групповой дискуссии, специфичная для групповых нравст-

венных решений.

Ключевые слова: моральная ориентация, моральная дилемма, 

малая группа, ролевая структура группы, групповая дискуссия.

Введение

На протяжении последних лет тема нравственности как психоло-

гического феномена становится все более актуальной.

В связи с этим актуальным представляется изучение возмож-

ных детерминант процесса группового и индивидуального при-

нятия нравственных решений. В данной работе предпринята по-
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пытка рассмотреть в качестве таковых ролевую структуру группы 

и моральную ориентацию.

Объектом данного исследования является поведение членов 

естественных малых групп в процессе принятия ими группового 

нравственного решения.

Предметом данного исследования является взаимосвязь меж-

ду характеристиками личности и групповыми процессами с од-

ной стороны и индивидуальным и коллективным решением в си-

туации нравственного выбора (моральной дилеммы) – с другой 

стороны.

Цель исследования: изучить моральную ориентацию и роле-

вую структуру группы как факторы, влияющие на процесс при-

нятия группового нравственного решения.

Гипотезы:

1. Испытуемые с моральной ориентацией на справедливость 

будут склонны выбирать «прагматичное» решение моральной 

дилеммы.

2. Испытуемые с моральной ориентацией на заботу будут склон-

ны выбирать «гуманистическое» решение моральной ди леммы.

3. Динамика групповой дискуссии в ситуации нравственного вы-

бора связана с характеристиками ролевой структуры.

4. В процессе группового решения моральной дилеммы испыту-

емые не склонны менять индивидуальное решение независи-

мо от того, как развивалась групповая дискуссия.

5. Итоговое групповое решение моральной дилеммы не опреде-

ляется по принципу большинства голосов.

Методы и методики исследования: «Справедливость–забота» Мол-

чанова, «Тест Белбина», моральная дилемма с лодкой и пловцами. 

Были использованы анкетирование и наблюдение за процессом 

групповой дискуссии.

Модель Белбина была предложена после девятилетнего ис-

следования, в котором команды менеджеров принимали участие 

в управленческих упражнениях (Belbin et al., 1976). Белбин отстаи-

вает идею о том, что высокоэффективные команды должны иметь 

сбалансированную представленность всех ролей.

Концепция моральной ориентации объединяет в себе две ос-

новные западные теории морального развития: когнитивный и эм-

патийный подходы (Молчанов, Маркина, 2014). Таким образом, 

авторы выделяют два различных полюса моральной ориентации: 

на заботу и на справедливость.
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Моральная дилемма с лодкой и пловцами является вариацией 

широко известной моральной дилеммы с вагонеткой (Арутюнова, 

2017). В данной дилемме мы условно называем решение пожерт-

вовать одним человеком ради спасения пятерых «прагматичным», 

а альтернативное решение – «гуманистическим».

Выборка: участниками данного исследования стали 70 чело-

век, в возрасте от 16 до 32 лет, из них 25 мужчин (35 %). Средний 

возраст участника исследования – 19 лет. Испытуемые тестирова-

лись естественно сложившимися группами по 6–8 человек, всего 

10 групп. Испытуемые подбирались таким образом, чтобы соот-

ношение мужчин и женщин во всех группах было более или ме-

нее одинаковым. Продолжительность существования всех групп, 

принявших участие в исследовании, составляла более одного года. 

Испытуемые участвовали в исследовании добровольно.

Процедура исследования

Тестирование проводилось очно, с использованием бумажных ан-

кет, в два последовательных этапа. На первом этапе испытуемым 

предлагалось заполнить анкету, на втором же перед испытуемы-

ми ставилась задача в групповом формате обсудить моральную 

дилемму, представленную в анкете, и прийти к единогласному

решению.

После сбора данных нами были проведены проверка данных 

на нормальность, сравнение двух независимых выборок, кластер-

ный и графический анализ групп по ролевому составу. Для обра-

ботки данных использовались статистические программы Jamovi 

v. 2.2.5, Statistica v. 12 и SPSS v. 26.

Результаты и обсуждение

Так как полученные нами в ходе исследования данные не прошли 

проверку на нормальность, для проверок гипотез нами были ис-

пользованы непараметрические критерии.

По результатам сравнения двух групп с помощью критерия U 

Манна–Уитни (решение, принятое в моральной дилемме, высту-

пало в качестве группирующей переменной), нами не было обнару-

жено различий между выборками с той или иной моральной ори-

ентацией. Однако, графический анализ показал, что испытуемые 

с низкими и высокими показателями по обеим шкалам склонны 

чаще выбирать «прагматичное» решение.

Объяснением такого контринтуитивного, на наш взгляд, ре-

зультата может служить взаимосвязь черт характера испытуемых 
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и психометрических свойств самой шкалы теста: вероятно, черты, 

обусловливающие склонность испытуемых к выбору крайних от-

ветов шкалы опросника (1 или 5), а именно решительность, им-

пульсивность и др. также обуславливают и решение пожертвовать 

одним человеком ради спасения пятерых в моральной дилемме.

В целях выявления влияния ролевой структуры группы на про-

цесс групповой дискуссии, нами был проведен кластерный ана-

лиз. По его результатам можно объединить группы следующим 

образом: 7, 6 и 2 группы входят в кластер № 1, 8 и 10 группы вхо-

дит в кластер № 2 и отдельно от них стоит группа 9.

Согласно наблюдениям, проведенным нами в процессе груп-

повой дискуссии, мы выявили тенденцию, согласно которой в про-

цессе принятия группового решения группы проходят следую-

щие стадии:

1) сбор информации;

2) аргументация;

3) кризис;

4) нахождение решения.

Отличительной чертой данной здесь классификации является вы-

деление такого этапа как «кризис», характеризующегося неким 

обесцениванием поставленной проблемы, благодаря которому 

участнику дискуссии удается (или не удается) перейти от отстаи-

вания своей точки зрения к решению групповой задачи.

Нами также было замечено, что группы 7, 6, 9 и 2 проходили 

данные стадии относительно равномерно, не задерживаясь слиш-

ком долго на какой-то из них, в то время как группы 8 и 10, по-

дойдя к стадии «кризис», постоянно возвращались к стадии аргу-

ментации до тех пор, пока силы участников продолжать дискуссию 

не иссякали.

Объяснением таких различий может быть более высокая выра-

женность групповой роли «коллективист» в группах 8 и 10 по срав-

нению с группами 7, 6, 9 и 2. Таким образом, можно заключить, 

что ролевая структура группы связана с динамикой процесса при-

нятия группового нравственного решения.

Также следует отметить, что согласно нашим наблюдениям, 

испытуемые, за исключением единичных случаев, не меняли свое 

индивидуальное решение в процессе групповой дискуссии.

Что касается последнего предположения, касающегося несво-

димости группового нравственного решения к простому сумми-

рованию голосов «за» и «против», собранные нами данные пока-



зывают, что хотя соотношение мнений в группах складывается 

неравномерно, это не мешает достаточно упорному меньшинству 

отстаивать свое мнение. Так, в 3 группах из 6 (6, 7 и 10) меньшинст-

во сумело убедить остальных принять его решение, как групповое.

Заключение

Изучение процесса принятия группового решения затруднено вви-

ду наличия большого числа факторов, определяющих его проте-

кание, и принципиальной невозможности проведения классичес-

кого эксперимента. В связи с этим, перспективным направлением 

исследований представляется разработка теоретической модели 

принятия групповых решений.
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Просоциальное поведение детей
дошкольного возраста как условие

эффективного внутригруппового воздействия

В. В. Куцова

Проведен теоретический обзор особенностей просоциального пове-

дения и его воздействия на представителей одной возрастной груп-

пы, в частности, среди детей младшего дошкольного возраста. Рас-

смотрены актуальные методы и способы, обобщены представления 

о его концептуальной составляющей и функциях. Продемонстриро-

вана перспективность изучения просоциального поведения и факто-

ров его детерминации в внутригруппового взаимодействия (на при-

мере детей дошкольного возраста).

Ключевые слова: внутригрупповое взаимодействие, просоци-

альное поведение, социальные нормы, эмпатия, идентификация, 

оценка ситуации.

Процесс формирования смысла ситуации важен с точки зрения ак-

туализации человеком определенной стратегии поведения (помога-

ющего). Соотношение факторов: «внешних» общепринятых норм 

с «внутренними» характеристиками самого человека определяет 

специфику проявления просоциального поведения.

В современном обществе, где традиционные ценности россий-

ского общества – помощь, взаимопомощь и поддержка, – переходят 

от ценностей традиционного российского общества к ценностям, 

характерным для индивидуальных западных обществ. Особенно 

актуально изучать психологические механизмы, которые препятст-
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вуют сохранению и развитию традиций помощи у детей, например, 

гедонизма, индивидуального успеха, конкуренции, в частности, 

у обучающихся и воспитывающихся в ДОО (старший дошколь-

ный возраст). Гипотеза исследования: существует взаимосвязь 

выраженности компонентов самоотношений и мотивов оказания 

поддержки: чем более позитивно себя воспринимает испытуемый, 

тем более откровенно он говорит о мотивах оказания поддержки, 

чаще всего демонстрирует бескорыстную позицию. Эмпирическую 

базу пилотного исследования составили данные опроса 56 детей: 

30 дошкольников 3-х лет и 26 дошкольников старшего возраста, 

ДОО «Крымуша» Симферопольский район, с. Заречное, Республи-

ка Крым. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть 

реализован в консультативной практике психологических служб, 

а также в разработке программ оптимизации учебно-воспитатель-

ной работы в ДОО. Интерес к просоциальному поведению у лю-

дей, иными словами, к поведению, направленному на других, уже 

продолжительное время является загадкой для многих ученых. Так 

как, в одной из основополагающих теорий развития человечества 

Ч. Дарвина освещен факт выживания сильнейшего и «жертвенное» 

поведение во благо другого представителя вида невыгодно, соци-

альное поведение физиологически не должно существовать в при-

роде, но тем не менее человек в процессе эволюции демонстриру-

ет поведенческие акты в социальной среде, которые опровергают 

это предположение. Так, уже в 12–14 месяцев ребенок ориентиро-

ван на помощь в хозяйственно-бытовом плане, а именно в поиске 

предметов, манипуляции с ними. Перед тем, как подробнее про-

анализировать литературу об экспериментальном изучении осо-

бенностей просоциального развития в раннем детстве, следует 

кратко обратиться к описанию форм, которые мы рассматриваем.

Ученые рассматривают три вида сложных ситуаций, когда осу-

ществляется акт просоциальной активности, а иначе – помощь:

1) необходимость примитивной помощи со стороны человека, 

когда у человека возникают трудности в осознанном поведе-

нии;

2) неудовлетворенные материальные потребности, когда у чело-

века нет реальной доступности к конкретному необходимому 

ресурсу или объекту;

3) отрицательно выраженные эмоциональные состояния или де-

прессии, когда человеку не хватает утешения и различной под-

держки.
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Каждой из приведенных ситуаций  относятся следующие формы 

актов просоциального поведения:

 • инструментальная;

 • альтруистическое поведение;

 • эмпатия.

Способность оказывать инструментальную помощь, т. е. помочь дру-

гому достичь своей предметной цели, появляется впервые в начале 

2-го года жизни, и постоянно развивается в следующем полугодии.

Альтруистическая форма просоциального поведения, или спо-

собность делиться с другими, начинает проявляться позднее, меж-

ду 18 и 24 месяцами жизни.

Поэтому завещающий в антропогенезе обретает эмпатию 

как просоциальный акт. При этом развитие способности оказы-

вать эмпатическую помощь детям до трех лет происходит только 

в условиях, когда ребенок осознает очевидную причину эмоцио-

нального и негативного положения другого человека.

Ввиду того, что период подготовки и образования в ДОО – очень 

важный этап в социализации детей, наша цель – изучение разли-

чий в поведении просоциального характера у младшего дошколь-

ника и старшего дошкольника.

Для достижения поставленной цели проводилось исследова-

ние, где приняли участие 56 детей: 30 дошкольников 3-х лет и 26 

дошкольников старшего возраста. Исследование состояло из двух 

этапов. Первым этапом является наблюдение для моделирования 

ситуации помощи, которую предлагали испытуемым разыгрывать. 

Для этого ребята группировались по парам, и каждый из них да-

вал инструкцию о ситуации, в которой они должны были играть. 

Каждый испытуемый принимал участие в роли помощника, а так-

же в роли необходимого помощника.

При моделировании ситуаций в помощь испытуемым были 

предложены ответы на вопросы, связанные с этими разыгрывае-

мыми ситуациями.

Интервью включает в себя десять вопросов, в которых ил-

люстрируются эмоциональные состояния детей, их мысли в про-

цессе моделирования ситуации, мотивация помощи, особеннос-

ти отношений к близким и их помощи. Полученные данные были 

обработаны контент-анализом, и в результате этого выделено 12 

параметров, которые характеризуют построение контекста просо-

циального состояния у детей. Это следующие показатели: «возник-

новение диалога», «способ выражения запроса о помощи», «адек-

ватность воспроизведения ситуации», «темп развития ситуации», 



«мотивация помощи», «адекватность эмоций помогающего/нужда-

ющегося», «осознанность эмоций», «рефлексивность», «глубина 

погружения в ситуацию помогающего/нуждающегося» и «особен-

ности оказания помощи». Чтобы выяснить различия по данным 

параметрам между младшими детьми и старшими детьми исполь-

зовался критерий U Манна–Уитни. При рассмотрении динамики 

развития просоциального поведения (от младшего дошкольного 

возраста к старшему) у детей с младшего дошкольного возраста 

было выявлено, что существуют различия по следующим показа-

телям: «адекватность воспроизведения ситуации», «темп разви-

тия ситуации», «адекватность эмоций помогающего», «адекват-

ность эмоций нуждающегося», «глубина погружения в ситуацию 

помогающего», «глубина погружения в ситуацию нуждающегося» 

и «осознанность эмоций».

В то же время более высокая степень проявления этих пока-

зателей была обнаружена у старших дошкольников. Что означа-

ет, что в сравнении с младшим дошкольником они обнаруживают 

более высокие уровни развития психического процесса, которые 

важны для того, чтобы более точным и правильным образом по-

строить просоциальный контекст ситуаций.

В целом, данные, представленные в этой статье, позволяют сде-

лать вывод о том, что в аспекте просоциального развития у ран-

них детей существенно преобладают инструментальные формы 

помощного поведения, в отличие от эмпатического и альтруис-

тического поведения, а также эмпатического и альтруистическо-

го поведения. При этом способность проявлять эмпатию и альтру-

изм у детей до 3 лет очень ограничена, зависит от многочисленных 

дополнительных причин.
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Социальная идентичность как ресурс совладания 
с социально-психологической пресыщенностью 

в мегаполисе

И. В. Ларионов

В статье рассматривается вопрос взаимосвязи городской идентич-

ности и крайних проявлений социально-психологической пресыщен-

ности условиями проживания в мегаполисе. Социально-психологичес-

кая пресыщенность рассматривается, как состояние, характерное 

для современных мегаполисов и порождаемое избытком стимулов со-

циальной и предметно-пространственной среды мегаполиса. Резуль-

таты эмпирического исследования показали, что виды социальной 

идентичности горожан могут быть рассмотрены в качестве психо-

логического ресурса, снижающие крайние проявления социально-пси-

хологической пресыщенности.

Ключевые слова: социально-психологическая пресыщенность, 

социальная идентичность, социальная психология города, город-

ская среда, мегаполис, город.

Современные психологические исследования города изучают 

вопросы влияния предметно-пространственной среды города 

(архитектуры, информатизации, вандализма и т. д.) на психоло-

гическое и физиологическое здоровье горожан (Капцевич, 2021), 

однако остается малоизученным вопрос влияния социальной 

среды города на его жителей. С позиций разрабатываемого нами 

подхода избыток социальных и предметно-пространственных 

стимулов городской среды приводит к состоянию социально-
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психологической пресыщенности условиями проживания в ме-

гаполисе. Концептуально феномен СПП определяется автором 

как психологическое состояние, порождаемое взаимодействием 

личности (группы) и социальной, предметно-пространственной 

среды мегаполиса; оно проявляется в эмоциональных и поведен-

ческих реакциях горожан на избыток коммуникативных, инфор-

мационных и предметно-пространственных стимулов городской 

среды. В качестве его источников выступают явления информа-

ционной, предметно-пространственной и социальной среды го-

рода. Они порождают амбивалентные эмоциональные пережи-

вания у жителей мегаполиса, определяющие выбор личностью 

стиля социального поведения в городской среде. Согласно разви-

ваемой концепции, избыток стимулов среды мегаполиса приво-

дит к амбивалентным эмоциональным переживаниям, которые 

в свою очередь стимулируют различные стили социального по-

ведения – конструктивные (направленные на совладание с край-

ними проявлениями СПП) и деструктивные (избегание контакта 

с явлениями среды мегаполиса, выступающими в качестве источ-

ников СПП). Предыдущие исследования показали, что городская 

идентичность выступает как психологической ресурс, снижающий 

выраженность негативных эмоциональных переживаний и фор-

мирующий склонность к выбору конструктивных стилей пове-

дения (Дробышева, Ларионов, 2021). В данном исследовании мы 

рассмотрим взаимосвязь показателей социальной идентичности 

и крайних проявлений СПП. Социальная идентичность выпол-

няет ряд функций, среди которых выделяются функция адапта-

ции (приспособление к социальным условиям), ориентации (поиск 

своего места в социальном пространстве) и структурная (прида-

ние окружающей социальной среде определенности и упорядо-

ченности) (Иванова, 2003). Данный феномен можно определить, 

как социокультурно обусловленный компонент личности, кото-

рый активно конструируется в процессе взаимодействия личнос-

ти и общества. Таким образом, можно предположить, что про-

цесс социальной идентификации выступает как приспособление 

к чрезмерно насыщенной социальной среде города – идентифи-

цируя людей вокруг себя, как представителей определенных со-

циальных групп, формируется представление об их характерис-

тиках и возможном поведении. На основании вышеизложенного 

сформулировали гипотезу исследования – выраженная социаль-

ная идентичность отрицательно связана с крайними проявлени-

ями СПП.
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Выборка. В исследовании приняли участие 322 респондента, 

проживающих в Москве в возрасте от 30 до 64 лет (средний воз-

раст – 42 года), из них 107 мужчин и 215 женщин. Все респонден-

ты отмечали в качестве основной деятельности работу.

Методы исследования. Для изучения проявлений социально-

психологической пресыщенности применяли авторские опросни-

ки, сконструированные на материале предыдущих исследований 

(Ларионов 2023). Для анализа аффективного компонента респон-

дентам предлагалось оценить выраженность 9 переживаний (бес-

покойство, грусть, апатия, раздражение, воодушевление, удовле-

творение, интерес, радость, отвращение), вызванных 11 явлениями 

городской среды, рассматриваемыми нами в качестве источников 

СПП. Опросник, направленный на выявление поведенческих про-

явлений СПП включал в себя 22 поведенческие стратегии, направ-

ленные на совладание или избегание с источниками СПП. С целью 

изучения социальной идентичности респондентов применяли мо-

дифицированный вариант опросника «Шкалы социальной иден-

тичности» Н. И. Даудрих (Даудрих 2000). Использовали следующие 

методы статистического анализа: частотный анализ, корреляци-

онный анализ (критерий Спирмена).

Полученные результаты показали следующее. В исследуемой 

группе наиболее выражена идентичность с семьей, друзьями, еди-

номышленниками, коллегами и жителями Москвы. Результаты 

корреляционного анализа показали, что идентификация с семь-

ей и жителями Москвы отрицательно связана с переживанием 

негативных эмоций (беспокойство, апатия, грусть, раздражение, 

отвращение). Можно предположить, что данные виды социаль-

ной идентичности (семейная и городская) могут быть рассмотре-

ны как психологический ресурс горожан, снижая интенсивность 

их негативных эмоциональных переживаний, порождаемых усло-

виями жизни в мегаполисе. Осознавая свою принадлежность к го-

роду, респонденты воспринимают Москву как столичный город, 

обладающий большими возможностями, необходимыми для ре-

ализации их жизненных планов. Тем самым реализуется ориен-

тировочная функция городской идентичности – приспособление 

к постоянно изменяющимся социальным условиям города с це-

лью поддержания целостности, внутренней тождественности сво-

его бытия. Идентичность с семьей выполняет защитную функ-

цию. В сложных ситуациях городской жизни психологическая 

и материальная поддержка семьи помогает горожанам преодоле-

вать трудности, актуализируя конструктивные способы совлада-
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ния с негативными переживаниями. В то же время обнаружено, 

что идентичность с группой единомышленников, людьми схо-

жей религии, уровня дохода и с жителями мегаполиса положи-

тельно связана с переживанием позитивных эмоций (воодушев-

ление, удовлетворение, интерес, радость). Идентифицируя себя 

как члена этих групп, осознавая общность с ними, респонденты 

тем самым воспринимают себя как часть большого сообщества – 

жителей мегаполиса со средним уровнем дохода, разделяющих 

взгляды на значимые для них явления социальной и духовной жиз-

ни. Тем самым окружающие их люди перестают восприниматься 

«обезличенной массой», толпой. Например, в ситуации перена-

селенности горожане способны идентифицировать незнакомцев, 

выделяя среди них по вербальным и невербальным признакам 

людей с таким же доходом, той же религии, «типичных жителей 

мегаполиса», тем самым снижая негативные психологические по-

следствия социального стресса.

Полученные результаты показали, что социальная идентич-

ность, являясь показателем значимости тех или иных социальных 

групп горожан для респондентов, выступает ресурсом преодоле-

ния крайних аффективных проявлений социально-психологичес-

кой пресыщенности условиями проживания в мегаполисе. Можно 

предположить, что социальная идентичность, выполняя функции 

адаптации и упорядочивания, является психологическим ресур-

сом приспособления к социальной среде города – являясь соци-

альными группами большего масштаба (в которых не подразуме-

вается непосредственный контакт и знакомство), положительная 

идентификация с данными группами может быть связана с фено-

меном «знакомых незнакомцев». Вычленение из социальной среды 

представителей определенных социальных групп позволяет горо-

жанам актуализировать стереотипы о незнакомце, как о предста-

вителе данной группы, тем самым снижая психологический дис-

комфорт от вынужденных социальных контактов.
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Авторитарное подчинение и авторитарная агрессия 
в структуре личности жертв домашнего насилия

В. Е. Лебедева

В данной работе сконструирована путевая модель авторитарного 

подчинения и авторитарной агрессии у жертв домашнего насилия. 

Прямое влияние на авторитарную агрессию оказывают предикторы 

«авторитарное подчинение», «силовое мышление», «склонность к по-

треблению порнографического контента», «нетерпимость»; непря-

мое влияние – переменная «силовое мышление» посредством медиа-

тора «авторитарное подчинение».

Ключевые слова: виктимность, домашнее насилие, авторитар-

ное подчинение, авторитарная агрессия, путевой анализ.

В последние годы в российском обществе наблюдается тенденция 

роста агрессии в различных формах (физическая, вербальная, кос-

венная) и контекстах (профессиональный, школьный коллектив; 

реальная, виртуальная среда; детско-родительские, супружес-

кие отношения). Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, 

прирост зарегистрированных убийств и покушений на убийство 

составил 4 % (от 7332 до 7628 случаев) с 2021 по 2022 гг., что явля-

ется крайним выражением физической агрессии (Генеральная 

прокуратура РФ, 2022). Кроме того, в исследовании АНО «Лева-

да-Центр» зафиксировано усиление агрессии среди окружающих 

людей по субъективным оценкам россиян (n = 1616, увеличение 

с 37 до 57 % опрашиваемых) в период с 2017 по 2021 гг. (АНО «Ле-

вада-Центр», 2021).
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Значимость изучения динамики статистических показателей, 

отражающих уровень агрессии в социуме, и поиска их детерминант, 

не вызывает сомнений. Однако помимо количественного анализа 

агрессии представляется необходимым исследование качествен-

ной специфики генезиса и проявления отдельных ее видов у раз-

ных социальных групп. В данной работе нами предпринимается 

попытка выявить предикторы авторитарного подчинения и авто-

ритарной агрессии у жертв домашнего насилия.

В виктимологии связь агрессивного и виктимного поведения 

жертвы нередко рассматривается как причинно-следственная: 

агрессия является одним из факторов виктимизации личности (Вар-

чук, 2009). С учетом содержательной специфики ситуации домаш-

него насилия данный тезис можно обосновать следующим обра-

зом: согласно теории авторитарной личности, разрабатывавшейся 

Э. Фроммом, Т. Адорно и др., адаптация к ситуации насилия может 

осуществляться с помощью формирования эмоциональной потреб-

ности в подчинении агрессору вне зависимости от его личностных 

качеств («авторитарное подчинение»; Денисова, 2012); подавленные 

страх и агрессия субъекта по отношению к доминантным фигу-

рам могут провоцировать проекцию агрессии на более доступные, 

«слабые» объекты, идентификацию с агрессором за счет «силового 

мышления» (мышления в категориях сильный/слабый, стремле-

ния к утверждению своего Я и власти посредством силы; Денисо-

ва, 2012), компенсацию дефицита контроля над своей жизнью с по-

мощью поиска нарушителей конвенциальных норм, их осуждения 

и наказания («авторитарная агрессия»; Денисова, 2012).

Таким образом, актуальность исследования авторитарного 

подчинения и авторитарной агрессии у жертв домашнего наси-

лия обусловлена необходимостью раскрытия механизмов викти-

мизации личности.

Цель исследования: выявление предикторов авторитарного 

подчинения и авторитарной агрессии у жертв домашнего насилия.

Гипотеза исследования: экзогенные переменные «силовое 

мышление», «легитимизированная агрессия», «неуверенность в се-

бе», «склонность к потреблению порнографического контента», 

«нетерпимость», «деструктивная сверхзависимость», «эмоциональ-

ная опора на других» оказывают прямое положительное влияние 

на выраженность эндогенных переменных «авторитарное подчи-

нение», «авторитарная агрессия».

Характеристика выборки. Выборку составили 198 женщин, пе-

реживших опыт домашнего насилия в супружеских/партнерских 

отношениях. Возраст: 18–49 лет (M = 21). Половая однородность 
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выборки связана с преобладанием женщин среди потерпевших 

от насильственных действий членов семьи (Федеральная служба 

государственной статистики, 2021).

Методики исследования: «Авторитарный потенциал личнос-

ти» Д. М. Денисовой; «Опросник установок к сексу» Г. Айзенка; 

«Тест на межличностную зависимость» Р. Гиршфильда; «Тест про-

филя отношений» Р. Борнштейна; «Опросник легитимизирован-

ной агрессии» С. Н. Ениколопова, Н. П. Цибульского; «Личност-

ная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина, П. А. Ковалева. 

Математические методы обработки данных: путевой анализ в про-

грамме Jamovi v. 2.4.6.

Обсуждение результатов исследования. Включенные в путе-

вую модель эндогенные (предикторы) и экзогенные (зависимые) 

переменные (шкалы использованных методик) обозначены в ги-

потезе исследования. Были получены следующие показатели ка-

чества модели: RMSEA = 0,024 (доверительный интервал: 0–0,113); 

CFI = 0,998; SRMR = 0,013; GFI = 1; χ2 = 4,47 (df = 4), которые показы-

вают соответствие путевой модели эмпирическим данным.

Из включенных в путевую модель предикторов значимое 

(p<0,01) прямое влияние на выраженность авторитарной агрес-

сии оказывают переменные «авторитарное подчинение» (β = 0,251), 

«силовое мышление» (β = 0,526), «склонность к потреблению пор-

нографического контента» (β = –0,132), «нетерпимость» (β = 0,147); 

на выраженность авторитарного подчинения – переменная «сило-

вое мышление» (β = 0,632). Авторитарное подчинение обуславлива-

ет высокую выраженность авторитарной агрессии, так как агрес-

сия жертв нуждается в разрядке на доступный и безопасный объект 

в отличие от ее источника (агрессора) или же они копируют мо-

дель поведения агрессора, реализуя ее на более «слабой» мише-

ни. Силовое мышление оказывает влияние на возрастание авто-

ритарного подчинения и агрессии, поскольку подверженный ему 

индивид оперирует категориями силы/слабости. Не соответствуя 

своему представлению о сильной персоне, он может нуждаться 

во внешнем источнике силы в виде авторитарной фигуры. Склон-

ность к потреблению порнографического контента вносит отрица-

тельный вклад в выраженность авторитарной агрессии либо в силу 

низкой выраженности данного показателя в выборке, либо – сме-

щения агрессии при просмотре жестоких порнографических ма-

териалов, связанных с темой доминирования/подчинения. Нетер-

пимость детерминирует авторитарную агрессию личности в силу 

того, что столкновение с инаковостью Другого может опосредовать 

ее тревогу и страх перед чуждыми, не вписывающимися в ее кар-
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субъект может отторгать новый опыт, проявлять агрессию по от-

ношению к Другим, воспринимаемых как Враги.

Также было обнаружено, что шкала «силовое мышление» по-

средством медиатора «авторитарное подчинение» оказывает по-

ложительное влияние на выраженность авторитарной агрессии 

(β = 0,159, p<0,01). Таким образом, оценка личностью интерак-

ций в социальной среде с позиции силы может иметь негативные 

эффекты в виде идентификации себя как «слабой», потребности 

в подчинении более компетентной, доминантной фигуре для сня-

тия с себя ответственности за свою жизнь, выборы в ней. В свою 

очередь, пассивная позиция жертв, переживание агрессии со сто-

роны авторитета способствуют проецированию агрессивных им-

пульсов с их источника на субъектов, нарушающих определенные 

нормы, не подчиняющихся им, что может быть связано с попыткой 

восстановления контроля над собственной жизнью за счет реали-

зации права судить и наказывать кого-либо или с компенсацией 

чувств зависти, досады, неудовлетворенности от своего положения.

Выводы

По результатам проведенного исследования сконструирована пу-

тевая модель авторитарного подчинения и авторитарной агрессии 

у жертв домашнего насилия. Выдвинутая гипотеза подтвердилась 

частично, тем не менее полученные результаты могут быть исполь-

зованы в целях психологической коррекции уязвимых зон личнос-

ти, пережившей опыт домашнего насилия.
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Эстетическая отзывчивость как личностная диспозиция

А. В. Леонова

Данная статья представляет собой программу исследования, ко-

торое проводится в рамках работы над кандидатской диссертаци-

ей. Основным предметом выступает такое психологическое явле-

ние, как эстетическая отзывчивость. Рассматриваются подходы 

к пониманию эстетического восприятия. Формулируется концеп-

туальный подход к определению и исследованию эстетической от-

зывчивости как диспозиции личности. Предлагается авторская ме-

тодика, созданная для измерения разных проявлений эстетической 

отзывчивости. Представлен план дальнейшего исследования данно-

го предмета в рамках диссертационной работы.

Ключевые слова: психология искусства, эстетическая отзывчи-

вость, экспериментальная эстетика.

Эстетическое восприятие – одна из наиболее интенсивно развива-

ющихся областей в рамках психологии искусства. Одним из ключе-

вых вопросов, стоящих перед исследователями в этом направлении, 

является установление, какие черты/качества, присущие челове-

ку, опосредуют процесс восприятия эстетики вообще и искусства 

в частности. Более того, также крайне важно понять, можно ли го-

ворить о некоем диспозициональном (устойчивом) личностном ка-

честве, отвечающем за процесс эстетического восприятия, или же 

его опосредует набор каких-то других психических явлений?

Существует несколько парадигм, в рамках которых дается от-

вет на этот вопрос. В рамках когнитивного направления предла-
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гается рассматривать эстетическое восприятие как обработку осо-

бых – эстетически окрашенных – стимулов. Таким образом, авторы, 

придерживающиеся подобных взглядов, считают, что процесс эс-

тетического восприятия определяется не столько качествами вос-

принимающего объекта, сколько особенностями воспринимаемо-

го стимула (Graf, Landwehr, 2017). В рамках психологии личности 

предлагается несколько иной подход к рассмотрению этого вопро-

са. Как правило, авторы предлагают или определенный набор лич-

ностных коррелятов эстетического восприятия (черт, диспозиций, 

способностей) (Myszkowski, Storme, 2014), или же постулируют не-

кое новое психологическое явление, которое, по их мнению, и «от-

вечает» за восприятие эстетики (Diessner et al., 2008).

Несмотря на то, что представители последнего направления 

значительно продвинулись в своей работе, почти все из них совер-

шают важную концептуальную ошибку, а именно, изучая воспри-

ятие искусства, не проводят границу между понятиями «красота» 

и «эстетика». Объекты, вызывающие эстетическое пережива-

ние, далеко не всегда красивы в традиционном смысле этого сло-

ва. Именно поэтому изучая эстетическое восприятие, особенно 

по отношению к произведениям изобразительного искусства, пра-

вильнее было бы говорить не о красоте как таковой, а о некой от-

дельной категории явлений, вызывающих специфический – эсте-

тический – тип переживаний. Наиболее близким к этому понятию 

может быть концепт прекрасного, который долгое время разраба-

тывался в рамках западноевропейской философии.

Именно поэтому представляется интересным изучить, сущест-

вует ли некая отдельная черта/диспозиция, которая позволяет че-

ловеку быть чувствительным именно к визуальным эстетическим 

стимулам, а не к красоте вообще. Согласно нашему представлению, 

такое качество существует; мы предлагаем называть его эстетичес-

кая отзывчивость. Более того, предполагается, что это качество хо-

тя и может коррелировать с некоторыми другими чертами/способ-

ностями человека, все же не сводится к ним.

Так как центральное понятие – эстетическая отзывчивость – 

является новым, важную часть работы составляет его формули-

ровка и уточнение, а также его дальнейшая операционализация 

и создание методики для его измерения. Согласно рабочему опре-

делению, эстетическая отзывчивость – это устойчивая воспри-

имчивость человека к визуальному изобразительному искусству, 

выражающаяся феноменологически в переживании эстетичес-

ких эмоций. Важно оговориться, что конкретно данный термин 
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описывает восприимчивость к произведениям изобразительного 

искусства (прежде всего – к живописи). Это не значит, что не су-

ществует эстетической отзывчивости к другого рода эстетическим 

объектам; однако данное понятие сосредоточено именно на живо-

писи, а потому его проявления будут узко специфичны.

В настоящий момент сформулировано несколько проявле-

ний эстетической отзывчивости, а также разрабатывается мето-

дика для ее измерения. Основные проявления эстетической от-

зывчивости это:

 • Проявление 1. Способность получать удовольствие от худо-

жественной формы (удовлетворение от «чистой формы», в том 

числе и бессюжетной живописи – абстракционизма).

 • Проявление 2. Переживание эстетических эмоций.

 • Проявление 3. Восприимчивость к непривычной эстетике 

(эстетике безобразного).

Таким образом, целью данного исследования является попытка 

установить, действительно ли эстетическая отзывчивость может 

считаться отдельной диспозицией, не сводящейся к опытности 

в восприятии произведений изобразительного искусства, а также 

к некоторым другим личностным чертам.

Согласно нашей гипотезе, люди, обладающие эстетической 

отзывчивостью, будут демонстрировать большую вовлеченность 

в предлагаемые им визуальные эстетические стимулы (в нашем 

случае – репродукции картин), даже в тех случаях, когда у них 

не будет соответствующего эстетического опыта, а также ряда тех 

качеств/черт, которые уже были описаны в литературе как возмож-

ные корреляты восприятия искусства.

В качестве выборки будут задействованы люди обоих полов 

и разных возрастов; важно, чтобы среди них были люди с разным 

образованием, и, что не менее важно, с разным эстетическим опы-

том. На концептуальном уровне нам крайне важно будет отделить 

людей, так или иначе имеющих опыт в восприятии изобразитель-

ного искусства от «новичков». Критериями такого отбора могут 

стать как некоторые формальные признаки (например, наличие 

искусствоведческого/художественного образования), так и ре-

зультаты использования дополнительных методик. Так, в рамках 

другого исследования автором была разработана методика для из-

мерения компетентности в области абстрактного искусства. Ме-

тодика показала высокую надежность и валидность и может быть 

использована в рамках планируемого исследования.



В исследовании предполагаются следующие группы измеря-

емых переменных:

 • Эстетическая отзывчивость – измеряется авторской методикой 

задачного типа (в разработке).

 • Компетентность в области искусства – измеряется авторской 

тестовой методикой (прошла контроль).

 • Открытость к новому – шкалы из The Big Five Inventory или 

из NEO PI-R.

 • Другие контрольные переменные будут установлены и изме-

рены при помощи существующих методик.

Разрабатываемая методика представляет собой ряд картин, а так-

же вопросы со шкалой Ликерта для самоотчета. Респонденты дают 

ответы касаемо их впечатлений от увиденного, при этом картины 

подобраны таким образом, чтобы затрагивать разные категории 

эстетики, особенно категории прекрасного и безобразного (они яв-

ляются базовыми для эстетических учений в западноевропейской 

философии). В методике также широко представлены абстракт-

ные картины, так как именно они позволяют испытать чистое 

«удовольствие от формы» (Проявление 1), а также средневековые 

миниатюры, которые для большинства «наивных» респондентов 

являются олицетворением непривычной для них эстетики (Прояв-

ление 3). Методика будет опробована на пилотной выборке, чтобы 

оценить ее надежность и валидность, и, при необходимости, не-

сколько ее скорректировать.

Установление того, является ли эстетическая отзывчивость от-

дельным качеством (личностной чертой, или, скорее, диспозицией) 

станет довольно важным этапом в изучении психологии восприя-

тия искусства – того, что в западной традиции принято называть 

Empirical Aesthetics.
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Исследование социального оптимизма
студенческой молодежи, проживающей в условиях 

приграничного региона

М. И. Логвинова

Целью исследования стало изучение социального оптимизма сту-

денческой молодежи, проживающей в условиях приграничного реги-

она. В исследовании приняло участие 282 человека (в возрасте от 18 

до 23 лет). Гипотезой выступило предположение о том, что для сту-

денческой молодежи, проживающей в условиях приграничного регио-

на, характерно преобладание позитивных ожиданий относительно 

будущего. В ходе онлайн-анкетирования установлено относитель-

ное преобладание социального оптимизма исследуемых при значи-

тельном числе неопределившихся в вопросе ожиданий по отноше-

нию к будущему.

Ключевые слова: социальный оптимизм, молодежь, студенты, 

будущее, приграничный регион.

В настоящее время российское общество живет в условиях неопре-

деленности, значительная его часть переживает ситуацию виталь-

ной угрозы. В этих условиях актуальным становится исследование 

социального оптимизма населения приграничных регионов, его 

поддержание и стимулирование, так как он способствует сохране-

нию осознанности, осмысленности бытия, надежды на позитив-

ные изменения в будущем, а для кого-то – позволяет не утратить 

смысл жизни. Именно в условиях кризиса, когда в обществе актуа-

лизируются депрессивные и суицидальные тенденции, параллель-
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но с этим идет мобилизация личностных ресурсов, запускаются 

защитные психологические механизмы, одним из которых и вы-

ступает социальный оптимизм.

В широком смысле под социальным оптимизмом в психоло-

гии понимается обобщенное ожидание успешного преодоления 

конкретных социальных проблем в будущем, позитивные ожида-

ния относительно него. Однако Т. А. Нестик отмечает, что еще од-

ним компонентом социального оптимизма является коллективная 

самоэффективность, убежденность членов группы в способности 

совместными усилиями действовать в направлении достижения 

поставленных целей (Нестик, 2023).

Студенчество – одна из наиболее активных частей общества, 

уже в скором времени именно современные студенты станут про-

фессионалами в различных сферах, лидерами общественного мне-

ния. При этом студенческая молодежь ввиду своего особого ста-

туса (зависимого материального положения, наличия свободного 

времени, большей гибкости в поведении и деятельности, откры-

тости новому, ограниченного жизненного опыта) потенциально 

может стать объектом воздействия представителей радикальной 

идеологии, экстремистских, националистических и иных деструк-

тивных организаций. В ходе вербовки и психологического давле-

ния может разрушаться образ будущего молодого человека с целью 

склонения его к противоправным действиям. Это обуславливает 

актуальность исследования социального оптимизма студенческой 

молодежи, проживающей в приграничном регионе.

Гипотеза исследования: для студенческой молодежи, прожи-

вающей в условиях приграничного региона, характерно преобла-

дание позитивных ожиданий относительно будущего.

Методический блок исследования включил анкету «Социаль-

ный оптимизм» (составлена на основе работ Т. А. Нестика), а так-

же математико-статистические методы (методы описательной ста-

тистики).

В выборку исследования вошли студенты Курского госу-

дарственного университета, объем выборки составил 282 челове-

ка, из них 71,4 % – женщины. Средний возраст участников иссле-

дования – 19,8 лет. В исследовании принимали участие студенты 

очной формы обучения.

Исследование было добровольным, анонимным, проводилось 

в онлайн-формате в мае–июне 2023 года. Респондентам предла-

гался ряд вопросов и несколько вариантов ответов. Для определе-

ния социального оптимизма мы подсчитывали процент исследуе-
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мых, выбравших ответ «скорее согласен» или «согласен», от общего 

числа опрошенных.

В ходе исследования нами было установлено следующее:

1. В ответе на вопрос «Насколько вы согласны со следующим 

утверждением: наши дети будут жить лучше нас?» относи-

тельное большинство студентов приграничного региона (46 %) 

проявили позитивными ожидания относительно будущего, 

примерно столько же респондентов дали нейтральную оценку 

(42 %), при этом негативные ожидания относительно будущего 

детей выявлены лишь в 12 % случаев.

Для большей наглядности в анализе результатов мы будем 

обращаться к исследованиям Т. А. Нестика, несмотря на ряд 

ограничений, связанных с характеристиками выборки, вре-

менем проведения исследования и др., данное сопоставление 

представляется нам интересным. Сравнивая данный результат 

с полученным ранее в работах Т. А. Нестика в сентябре 2021 г. 

(Нестик, 2021), видим определенное сходство для возрастной 

категории 18–24 лет, где социальный оптимизм был выявлен 

в 43 % случаев.

Обращает на себя внимание тот факт, что значительное 

число студентов приграничного региона не имеет сформиро-

вавших ожиданий относительно будущего (42 %), это может 

объясняться как нежеланием, неготовностью осуществлять 

долгосрочную ориентацию, так и неопределенностью кризис-

ных условий, растерянностью перед будущим. Данная часть 

студенческой молодежи, на наш взгляд, требует особого вни-

мания со стороны психологической службы вуза, подразделе-

ний, отвечающих за реализацию молодежной политики и вос-

питательной деятельности, так как целенаправленная работа 

может способствовать формированию более богатого и опти-

мистичного образа будущего. С другой стороны, есть риск нега-

тивного внешнего вмешательства, который следует учитывать.

2. Относительное большинство студенческой молодежи при-

граничного региона (46 %) считает, что в ближайшие 3–4 года 

уровень социального неравенства в нашей стране не снизит-

ся, демонстрируя социальный пессимизм, нейтральная оцен-

ка выявлена в 31 % случаев, а позитивные ожидания в этом во-

просе имеют менее четверти опрошенных (23 %).

Данные результаты, как мы полагаем, могут быть связаны 

с недостаточным уровнем социального и институционального 
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доверия в обществе, в частности, по отношению к государст-

ву, отсутствием веры в помощь со стороны, надеждой на собст-

венные силы.

3. Практически две трети представителей студенческой моло-

дежи приграничного региона (62 %) демонстрируют социаль-

ный оптимизм в контексте уверенности в способности росси-

ян изменить жизнь в стране к лучшему, при этом не уверены 

в таком развитии событий лишь 12 % опрошенных, а затруд-

нились с определением своей позиции более четверти респон-

дентов (26 %).

Как мы видим, социальный оптимизм студентов пригра-

ничного региона раскрывается через призму коллективной 

самоэффективности, веры именно в собственные силы, воз-

можности.

4. Большинство представителей студенческой молодежи пригра-

ничного региона (55 %) считают, что в будущем российское об-

щество сможет решить большинство проблем, которые волну-

ют жителей нашей страны, при этом пессимистично настроены 

в этом вопросе 15 % студентов, а практически треть (30 %) ре-

спондентов занимают неопределенную позицию.

Сравнивая данный результат с полученным ранее в рабо-

тах Т. А. Нестика (Нестик, 2021), где в интересующей нас воз-

растной категории только 38 % опрошенных проявляли соци-

альный оптимизм в этом вопросе, можно отметить достаточно 

позитивные ожидания со стороны студенческой молодежи при-

граничного региона.

Однако следует помнить, что рост социального оптимиз-

ма перед лицом внешней угрозы, как правило, носит времен-

ный характер, требуются целенаправленные усилия для его 

поддержания.

5. Уверенность в завтрашнем дне чувствуют 38 % студентов при-

граничного региона, треть опрошенных (33 %) затруднились 

ответить на вопрос относительно собственной уверенности 

в завтрашнем дне, 29 % студентов не уверены в будущем.

Обобщая вышесказанное, отметим, что выдвинутая нами гипотеза 

в ходе исследования частично нашла свое подтверждение. В боль-

шинстве случаев наблюдается преобладание позитивных ожиданий 

относительно будущего над негативными, однако многие студенты 

приграничного региона переживают состояние неопределенности, 

не имеют устойчивой позиции, а у части опрошенных преобладает 

социальный пессимизм.
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Гендерные установки у молодежи,
увлекающейся современной корейской культурой

М. П. Логинова

В статье представлен анализ кризиса идентичности и его связь 

с цифровизацией и глобализацией социума. Помимо этого, рассмат-

ривается связь процесса формирования идентичности и субкультуры, 

в частности изучается такая субкультура, как современная корей-

ская культура. Представлены результаты эмпирического исследо-

вания, цель которого была рассмотреть различия в гендерных уста-

новках у молодежи, увлекающейся и не увлекающейся современной 

корейской культурой.

Ключевые слова: современная корейская культура, гендерные 

установки, идентичность, маскулинность, феминность, моло-

дежь.

В современном обществе наблюдается кризис идентичности. Дан-

ный кризис выражается, по замечанию З. Баумана, в том, что иден-

тичность превращается в «идентеймент» становясь развлекатель-

ным шоу, связанным с коммерциализацией (Бауман, Донскис, 2019, 

с. 57). Н. А. Родосский отмечает, что информационная революция 

поставила под сомнения не только представление о нормальности 

(в результате развития социальных сетей претерпевает трансформа-

цию представление о том, каким должно быть тело как у мужчин, 

так и у женщин), но и способствовала тому, что процесс «иденти-

фикации» воспринимается как постоянный процесс, «Я» должно 

меняться (Родосский, 2023, с. 157–159).
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Е. Г. Вялова отмечает, что сам процесс формирования иден-

тичности происходит противоречиво, так как в обществе нет чет-

кой духовной общности индивидов (Вялова, 2016). Как замечает 

А. Г. Лаврова, современная культура состоит из большого коли-

чества субкультур, которые и влияют на формирование идентич-

ности (Лаврова, 2012). При этом субкультура опирается на куль-

турный код, связана с доминирующей культурой, но имеет ряд 

особенностей, которые не совпадают с основной культурой. Дан-

ное явление влияет на специфику формирования идентичности.

Одним из примеров современной субкультуры, которая при-

сутствует в России – это «корейская волна» («халлю»). Культура со-

временной Южной Кореи представлена в России, как K-pop (ко-

рейская поп музыка), K-drama (корейский кинематограф), K-beauty 

(корейская косметика), K-pop cover dance (повтор танца исполни-

телей K-pop) и т. п.

Современная корейская культура транслирует специфическое 

представление гендерных установок. Например, по отношению 

к юношам, представлено такой образ как «мягкая маскулинность» – 

мужчина может краситься, ухаживать за своей внешностью, носить 

элементы женского гардероба и аксессуары. Относительно транс-

лируемого образа женщин можно отметить тенденцию стремления 

к худобе. Девушка должна выглядеть невинно, нежно и миловидно.

Подобное культурное влияние не могло не отразиться на вос-

приятии гендерных установок у российской молодежи, которая 

увлекается современной корейской культурой.

Российская культура стремится к утверждению традицион-

ных ценностей и традиционных гендерных установок. Мужчи-

на должен быть твердым, не проявлять эмоции, быть агрессив-

ным в вопросах достижения целей, должен быть склонен к риску 

и т. д. Феминность и сексуальность становятся важными качест-

вами женской телесности в современной культуре. Однако образ 

сильной женщины превалирует в массовом сознании.

Таким образом, наблюдается противоречие в транслируемых 

гендерных нормах субкультуры K-pop в России и «основной» куль-

туры России. Поэтому, необходимо рассмотреть, как влияет совре-

менная корейская культура на восприятие и формирование ген-

дерных установок у российской молодежи, увлекающейся этой 

культурой.

Цель исследования – сравнить гендерные установки у моло-

дежи, увлекающейся и не увлекающейся современной корейской 

культурой.
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Задачи исследования

1. Рассмотреть теоретико-методологические основы эмпиричес-

кого исследования особенностей гендерных представлений 

у молодежи, увлекающейся и не увлекающейся современной 

корейской культурой.

2. Составить авторскую анкету, направленную на выявление ген-

дерных особенностей у молодежи, увлекающейся современной 

корейской культурой.

3. Определить гендерные установки у представителей молоде-

жи, увлекающихся и не увлекающихся современной корей-

ской культурой.

4. Сравнить гендерные установки у молодежи, увлекающейся 

и не увлекающейся современной корейской культурой.

Объект исследования – молодежь (юноши и девушки) в возрасте 

от 18 до 35 лет, увлекающиеся и не увлекающиеся современной ко-

рейской культурой.

Предмет исследования – гендерные установки у молодежи, 

увлекающейся и не увлекающейся современной корейской куль-

турой.

Гипотеза исследования – существуют различия в гендерных 

установках у молодежи, увлекающейся и не увлекающейся совре-

менной корейской культурой.

Методы: Теоретический анализ, позволивший выявить соци-

ально-психологические особенности молодежи, увлекающейся со-

временной корейской культурой.

Эмпирические методы: анкетирование, тестирование.

Методики:

1. Опросник «Нормы мужского поведения» И. С. Клециной.

2. Опросник «Нормы женского поведения» И. С. Клециной.

3. Опросник «Пословицы» И. С. Клециной.

4. Авторская анкета «Гендерные установки и отношение к телес-

ности».

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 105 ре-

спондентов в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст юношей 

Ю = 27,3, средний возраст девушек Д = 24,1). Выборку составили 

28 юношей и 77 девушек, из них 62 респондента увлекаются со-

временной корейской культурой (11 юношей и 51 девушка) и 43 

респондента не увлекаются современной корейской культурой (17 

юношей и 26 девушек). Исследование проводилось летом 2023 года.
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Математическая обработка результатов проведена при помо-

щи программы IBM SPSS Statistics v. 23, метод сравнения – t-кри-

терий Стьюдента для независимой выборки.

Результаты

Между группами обнаруживаются статистически значимые раз-

личия по следующим факторам. Для молодежи, увлекающейся 

современной корейской культурой, в большой степени характерно 

предпочтение пластической хирургии (p<0,05), стремление к ген-

дерной толерантности (p<0,05), самодостаточность женщины в от-

ношениях с мужчинами (p<0,05), а также эгалитарные гендерные 

установки (p<0,05).

Для молодежи, не увлекающейся современной корейской куль-

турой, характерно представление о таких критериях маскулиннос-

ти, как: жесткость, твердость (p<0,05), опора на собственные си-

лы (p<0,05), ориентация на достижение и высокий статус (p<0,05), 

принятие обезличенных сексуальных отношений (p<0,05), гомо-

социальность и гомофобия (p<0,05), а также приверженность тра-

диционалистским нормам мужского поведения. Помимо этого, 

для молодежи, не увлекающейся современной корейской культу-

рой, характерно представление о таких критериях феминности, 

как: установка на замужество и материнство (p<0,05), стремле-

ние женщины быть хорошей хозяйкой (p<0,05), значимость при-

влекательной внешности (p<0,05), готовность заботиться о семье 

и близких людях (p<0,05), мягкость и чувствительность (p<0,05), 

зависимость в отношениях с мужчинами (p<0,05), приверженность 

традиционалистской модели феминности (p<0,05).

Выводы

Можно заключить, что увлечение современной корейской куль-

турой обуславливает приверженность российской молодежи эга-

литарным гендерным установкам. Молодежь, увлекающаяся со-

временной корейской культурой, придерживается мнения, что 

женщине позволительно проявлять силу, власть и независимость 

по отношению к мужчинам, а для мужчин позволительно про-

являть слабость («мягкая маскулинность»), ухаживать за своей 

внешностью. Молодежь, не увлекающейся современной корейской 

культурой придерживается традиционных гендерных установок – 

мужчина должен быть тверд в своих решениях, женщина должна 

слушать мужчина, женщине надо быть мягкой и чувствительной. 

Таким образом, гипотеза о наличии различий в гендерных уста-



новках у молодежи, увлекающейся и не увлекающейся современной 

корейской культурой – подтвердилась, и были обнаружены значи-

мые различия в гендерных установках у молодежи, увлекающейся 

и не увлекающейся современной корейской культурой.
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Взаимодействие детей младшего школьного возраста 
с детским церебральным параличом и нормально 

развивающихся в ситуации совместного решения задачи

М. О. Макась

В статье приводятся результаты исследования взаимодействия де-

тей с ДЦП и нормально развивающихся детей младшего школьного 

возраста в ситуации совместного решения задачи. В ходе эмпиричес-

кого исследования у младших школьников с ДЦП с умственной от-

сталостью, у младших школьников с ДЦП с сохранным интеллектом 

и нормально развивающихся младших школьников были обнаруже-

ны статистически значимые различия позиции во взаимодействии.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, детский цереб-

ральный паралич, совместное решение задачи, младшие школь-

ники, сверстники.

Социальное взаимодействие детей с ДЦП со сверстниками изучено 

крайне мало, в отличие от взаимодействия ребенка без патологий 

со своими сверстниками. Также большое количество отечествен-

ных исследований направлено на изучение именно двигательных 

расстройств детей с ДЦП. В Белоруссии нет единых программ 

по адаптации детей с ДЦП в социуме. В связи с этим тема акту-

альна и нуждается в дальнейших исследованиях.

Л. С. Выготский рассматривал социальное взаимодействие 

и социальные отношения как синоним термину «сотрудничест-

во», указывая на несоответствие с термином «индивидуальное 

поведение». Он акцентировал то, что любая высшая психологи-
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ческая функция была формой психологического сотрудничества, 

и лишь потом стала индивидуальным способом поведения (Вы-

готский, 2006).

В процессе социального взаимодействия детей с ДЦП со сверст-

никами можно выделить ряд особенностей и проблем. Первой 

из них являются, сложности в понимании и восприятии личности 

другого человека. Для школьников младшего возраста с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата характерна направленность 

на себя, а не на других, их не интересуют переживания, мысли, 

чувства сверстников, только свои собственные. Это и отличает 

их от сверстников без патологий, для которых важным фактором 

взаимодействия является мнение других, желание быть частью 

группы, сотрудничать, быть дружелюбными к сверстникам (Ма-

маева, 2008). Второе – это то, что дети с ДЦП имеют сложности 

в использовании средств общения. Третье – это сложности в меж-

личностных отношениях, связанные с тем, что для детей с ДЦП 

характерно инфантильное поведение, чрезмерная навязчивость 

по отношению к другим людям, стремление к телесному контак-

ту (Власова, 2000). Дошкольники с ДЦП могут проявлять интерес 

в слишком активной и резкой форме, что часто отпугивает других 

детей (Гринина, Мамаева, 2015).

Исследование. В исследовании приняли участие 68 человек 

(37 мальчиков и 31 девочка) – учащиеся 25 и 111 школы г. Минска. 

Нормально развивающихся младших школьников было 56 чело-

век, младших школьников с ДЦП 12, из которых 7 с умственной 

отсталостью и 5 с сохранным интеллектом. Испытуемые являют-

ся учениками младших классов (1–4 класс).

Для проведения эксперимента была выбрана оригинальная экс-

периментальная методика для изучения взаимодействия младших 

школьников со сверстниками. В качестве стимульного материала 

использовались кубики Никитина и разлинеенное поле для вы-

кладывания кубиков. Эксперимент состоял из 2 этапов. В первом 

испытуемым предлагалось собрать картинку по готовому образ-

цу, а во втором совместно создать свой образ.

Полученные данные были подвергнуты статистической обра-

ботке с помощью программы SPSS Statistics v. 22.

Были выделены следующие позиции во взаимодействии: диа-

логическая, доминирование, подчинение, изоляция. При анализе 

данных позиции баллы выставлялись следующим образом: 0 бал-

лов – изоляция; 1 балл – подчинение; 2 балла – доминирование; 

3 балла – диалогическая позиция.
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В ходе нашего исследования для определения различий в пози-

ции взаимодействия у нормально развивающихся испытуемых, ис-

пытуемых с ДЦП с сохранным интеллектом и испытуемых с ДЦП 

с умственной отсталостью был использован критерий Краскела-

Уоллиса и описательные статистики для сравнения трех незави-

симых выборок.

Статистически значимое различие между выборками отмече-

но в позиции во взаимодействии (p<0,05). У нормально развиваю-

щихся испытуемых среднее значение этого критерия составляет 

2,41, у испытуемых с ДЦП с сохранным интеллектом – 3,00, у ис-

пытуемых с ДЦП с умственной отсталостью – 0,86. Самый низ-

кий показатель в позиции взаимодействия был выявлен у млад-

ших школьников с умственной отсталостью, так как чаще всего 

они выбирали позицию изоляции, не пытаясь сотрудничать со сво-

ими сверстниками.

Исходя из проведенного нами исследования, испытуемые 

с ДЦП с сохранным интеллектом в 100 % случаев придерживались 

диалогической позиции во взаимодействии. Это может быть свя-

зано с тем, что детям с ДЦП характерно инфантильное поведение, 

чрезмерная навязчивость по отношению к другим людям, стремле-

ние к телесному контакту и через диалогическую позицию во вза-

имодействии они пытаются быть ближе со сверстником, пытаются 

услышать его. Но интересно, что в этом стремлении они не зани-

мают позицию подчинения, пытаясь угодить сверстнику, а имен-

но вступают в диалог и пытаются найти общее решение, принимая 

мнение сверстника, но не теряя свое. Возможно, это связано с осо-

бенностями данной выборки, можно предположить, что испыту-

емые имеют хорошую самооценку и не воспринимают свой диа-

гноз как ограничения, либо они пытаются компенсировать свои 

ограничения, показав, что у них тоже есть свое мнение и они мо-

гут не хуже справиться с заданием.

Нормально развивающиеся младшие школьники в 100 % слу-

чаев придерживались всех позиций, кроме изоляции. В 60,7 % 

они придерживались диалогической позиции во взаимодействии, 

и в 19,6 % подчинения и доминирования. Испытуемые с ДЦП с УО 

в 57,1 % случаев придерживались изоляции.

Мы видим, что дети с ДЦП с сохранным интеллектом и нор-

мально развивающиеся придерживались в большинстве случаев 

диалогической позиции во взаимодействии. А дети с ДЦП с УО 

в большинстве случаев придерживались такой позиции во вза-

имодействии как изоляция. Разницу в позициях во взаимодейст-



вии можно попробовать объяснить тем, что для нормально разви-

вающихся детей характерна направленность на других, для них 

важно быть частью группы, сотрудничать, дружить. А для детей 

с ДЦП характерна направленность на себя, у них есть сложности 

в восприятии и понимании личности другого, это объясняет вы-

бор испытуемых с ДЦП с УО позиции во взаимодействии – изоля-

ции. Но интересно то, что дети с ДЦП с сохранным интеллектом 

действовали во взаимодействии, как нормально развивающиеся, 

а не как дети с ДЦП с УО. Из этого можно выдвинуть предположе-

ние, что для детей с ДЦП с сохранным интеллектом важна фигу-

ра сверстника, им также, как и нормально развивающемся детям, 

важно быть частью группы, входить в контакты со сверстниками.

Таким образом, в результате исследования были выявлены 

статистически значимые различия в позиции во взаимодействии 

между младшими школьниками с ДЦП с сохранным интеллектом, 

нормально развивающимися и детей с ДЦП с умственной отста-

лостью. Младшие школьники с ДЦП с сохранным интеллектом 

и нормально развивающиеся младшие школьники чаще придер-

живались диалогической позиции во взаимодействии, младшие 

школьники с ДЦП с умственной отсталостью чаще придержива-

лись позиции избегания.
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Негативные партнерские отношения
как фактор посттравматического синдрома

Н. О. Макух, В. Д. Подкользина

В статье представлен анализ результатов отечественных и зару-

бежных социологических, психологических, педагогических, медицин-

ских и юридических исследований негативных отношений в паре, ко-

торые являются причинами психологических проблем, в частности 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), обобще-

ны виды партнерского насилия. На основе этого составлен план эм-

пирического исследования взаимосвязи нездоровой динамики отно-

шений, сексуального насилия, телесных и психических травм с ПТСР 

лиц, нуждающихся в психологической помощи, и опытно-эксперимен-

тального исследования по поиску вариантов психокоррекции и пси-

хотерапии ПТСР.

Ключевые слова: партнерские отношения, психологическое на-

силие, посттравматическое стрессовое расстройство.

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики за последние восемь лет показатель разводов остается 

практически неизменным – 4,0–4,2 на 1000 человек населения. 

Снижение данного показателя наблюдалось в 2020 году. Основной 

причиной этого, по мнению большинства исследователей, явля-

лись действовавшие ограничения в период пандемии COVID-19.

На основе изучения и обобщения результатов социологичес-

ких, психологических, педагогических, медицинских и юриди-

ческих исследований (С. Т. Агарков, А. К. Агишева, Ю. Е. Алешина, 
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Т. В. Андреева, Н. В. Ахметзянова, О. В. Бондарева, К. А. Бочавер, 

С. Ю. Бочавер, М. Ю. Бурмистров, Е. А. Бурмистрова, А. Я. Варга, 

Ю. Ю. Дмитрук, Т. Е. Карташова, М. В. Крюкова, Ю. В. Курбатки-

на, Н. Н. Лидовская, В. Д. Москаленко, Л. А. Николаева, С. К. Нар-

това-Бочавер, Н. А. Осипова, В. Г. Петровская, Г. В. Старшенбаум, 

В. И. Сулейманова, А. В. Султанова, Я. А. Чернышев, В. А. Шаки-

на, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, I. K. Adizes, L. Berg-Cross, 

R. A. Johnson, S. Minuchin, A. Y. Napier, N. Peseschkian, С. R. Rogers, 

V. Satir, C. A. Whitaker и др.) негативные партнерские/супружеские 

отношения несут тяжелые психологические последствия и явля-

ются причинами различных проблем, в которых необходима пси-

хокоррекция и психотерапия.

Наиболее частыми и значимыми психологическими пробле-

мами современных семей являются психологическое, сексуальное 

и физическое домашнее насилие, от которых один партнер стра-

дает, а второй является источником этих страданий.

К психологическому насилию в семье относятся критические 

замечания, агрессивный унижающий юмор, запугивание, навя-

зывание взглядов, мнений, установок, гиперконтроль действий, 

манипулирование, пренебрежение, перекладывание ответствен-

ности, внезапное исчезновение, игнорирование, обесценивание 

достижений.

Семейное физическое и сексуальное насилие проявляется че-

рез побои, удушение, применение оружия и других предметов, 

которые способствуют нанесению телесных повреждений, угро-

зу убийством, изнасилование (в том числе – попытка изнасилова-

ния), принуждение к сексуальным действиям, фотосъемку и ви-

деосъемку, прерывание беременности.

На основе насильственного поведения в паре в жизни партне-

ра-жертвы возникают психосоматические заболевания, зависимое 

поведение, непринятие и отвержение своего тела, и, как следствие, 

проблемы в партнерских/супружеских, в частности сексуальных, от-

ношениях. Одним из последствий таких отношений является разви-

тие «посттравматического синдрома» (посттравматического стрес-

сового расстройства, ПТСР), который представляет собой затяжную 

или отсроченную реакцию на ситуации, угрожающие жизни или фи-

зическому и психологическому здоровью (Солдаткин и др., 2015).

На наш взгляд, целесообразно исследовать особенности про-

явления посттравматического стрессового расстройства у жен-

щин и мужчин, выявить его взаимосвязь с негативными партнер-

скими отношениями.
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Гипотезами данного исследования являются предположения 

о том, что:

 – у женщин и мужчин, состоящих в негативных партнерских 

отношениях, частично различаются симптомы посттравма-

тического стрессового расстройства и степень их выражен-

ности;

 – у женщин с посттравматическим стрессовым расстройством 

более выражено негативное отношение к собственному буду-

щему, чем у мужчин;

 – симптомы посттравматического синдрома у женщин и мужчин 

имеют взаимосвязь с особенностями негативных партнерских 

отношений.

Проведение эмпирического исследования запланировано на ба-

зе психологической студии «Доверие» г. Вологды. По результатам 

отбора в группы вошли женщины и мужчины ранней и средней 

зрелости (периодизация Э. Эриксона), обратившиеся за психоло-

гической помощью.

Сформированы две группы: группа № 1–25 женщин; группа 

№ 2–25 мужчин. Возраст респондентов – от 20 до 35 лет.

Для решения поставленных задач отобраны методы: беседа, 

шкала оценки влияния травматического события, ШОВТС (Impact 

of Event Scale-R-IES-R; Horowitz et al., 1979), шкала безнадежности 

А. Бека (Beck Hopelessness Scale, BHS), контент-анализ. В качестве 

математических методов обработки и анализа данных запланиро-

вано использование первичной статистики, непараметрического 

статистического критерия U Манна–Уитни, коэффициента ран-

говой корреляции Спирмена, а также анализ средних значений 

и процентного соотношения.

На основе результатов исследования запланирована разработ-

ка психокоррекционных программ партнерских отношений у жен-

щин и мужчин с посттравматическим стрессовым расстройством 

с целью коррекции некоторых качеств личности; изменения их от-

ношения к себе, как к партнеру; коррекции системы ценностей 

и потребностей, выстраивания их иерархии в соответствии с психо-

физическими возможностями; достижения способности к эмпатии 

и пониманию переживаемых состояний; коррекции неадекватного 

образа жизни, подавленности; приобретения навыков равноправ-

ного общения, способности к профилактике внутриличностных 

и межличностных конфликтов. Апробация программ будет прохо-

дить в рамках опытно-экспериментального исследования на базе 



той же организации с клиентами, принимающими участие в эм-

пирическом исследовании.
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Психологические особенности созависимости у женщин, 
осужденных за насильственные и ненасильственные 

преступления

Н. О. Макух

В статье представлены результаты исследования созависимости 

у осужденных женщин, отбывающих уголовное наказание в виде ли-

шения свободы за совершение разных видов преступлений. Результаты 

исследования подтвердили гипотезу о том, что женщины, осужден-

ные за насильственные преступления, более созависимы, чем женщи-

ны, осужденные за ненасильственные преступления. Соответствен-

но, с целью профилактики рецидива насильственных преступлений 

среди женщин мишенями коррекционного воздействия могут быть 

их паттерны межличностного взаимодействия, эмоционально-во-

левая сфера, установки на семейные отношения.

Ключевые слова: созависимость, семейные отношения, осуж-

денные женщины, насильственные преступления.

Анализ динамики насильственной преступности среди женщин 

отражает факт того, что их процентное соотношение в сравнении 

с общим количеством насильственных преступников остается кон-

стантным более пятнадцати лет. В связи с постоянным уровнем 

применения лицами женского пола физического насилия к чле-

нам семьи помимо изучения психологических особенностей лич-

ности преступниц, актуальным является выявление особенностей 

их системы семейных отношений с целью эффективного психо-

коррекционного воздействия на них в условиях исправительных 
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учреждений с целью профилактики рецидива насильственных 

преступлений среди женщин.

По данным наших ранее проведенных исследований, женщи-

нам, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы 

за совершение насильственных преступлений, свойственно при-

уменьшение значимости системы семейных отношений в контекс-

те общей негативной оценки и отсутствия эмоционального кон-

такта с членами семьи. Низкая их и своя личностная значимость 

обусловлена травмирующим семейным взаимодействием, приво-

дящим к получению острого негативного опыта и обесцениванию 

семейных отношений в целом (Макух, 2022).

Систему семейных отношений женщин, осужденных за на-

сильственные преступления, мы рассматриваем, как проявление 

стимулирующего психического напряжения внутриличностного 

конфликта. «Психическое перенапряжение проявляется в привыч-

ных неконструктивных формах поведения (в данном случае – на-

сильственных)» (там же).

При изучении материалов уголовных дел о побоях в сфере се-

мейно-бытовых отношений В. С. Крюк выявлено 57,1 %, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим сделан 

вывод, что «чем выше степень тяжести насильственного преступ-

ления в семье, тем больше вероятность того, что лицо, его совер-

шившее, или потерпевший от такого посягательства, находились 

в состоянии алкогольного опьянения» (Крюк, 2020). Соответст-

венно, одна из сторон (потерпевшие или виновные) предположи-

тельно являются созависимыми членами семьи.

На основе этого возникло предположение о том, что созави-

симость является одной из социально-психологических причин 

совершения насильственных преступлений. По нашему мнению, 

существует необходимость в проведении исследования, целью ко-

торого является изучение особенностей созависимости у женщин, 

осужденных за разные виды преступлений, для дальнейшей раз-

работки программ психологической коррекции.

Исследование проводилось на базе федеральных казенных 

учреждений «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Во-

логодской области» (г. Вологда), «Исправительная колония № 2 УФ-

СИН России по Вологодской области» (п. Паприха, Вологодский 

р-н). В исследовании принимали участие 120 осужденных взрос-

лых женщин возрастом от 21 до 40 лет.

В группу № 1 вошли 60 женщин, осужденных за преступления 

насильственного характера против жизни и здоровья. В группу № 2 
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вошли 60 женщин, осужденных за ненасильственные преступ-

ления (корыстные и другие). Идентичность выборок достигалась 

способом попарного выравнивания респондентов по составу се-

мьи: наличию или отсутствию в их семьях членов семьи (родите-

лей, мужа, сожителя, детей, других родственников).

Для исследования созависимости у осужденных женщин ис-

пользовались методы: наблюдение, полустандартизованная беседа, 

опросник «Профиль созависимости» Н. Г. Артемцевой (Артемцева, 

2012). Результаты исследования, полученные в обеих группах, под-

вергались сравнительному анализу с помощью Т-критерия Стью-

дента для оценивания различий между ними.

По данным исследования у всех осужденных за насильствен-

ные преступления женщин высокая общая оценка высказыва-

ний от 172 до 267 (более 50 % от максимальной общей оценки), у 19 

женщин (31,6 % от группы № 1) – больше 65 % от максимальной об-

щей оценки.

Результаты, полученные у женщин, осужденных за ненасильст-

венные преступления, образовали диапазон чисел от 132 до 210 

(от 40 % до 63,6 % от максимальной общей оценки). Пятнадцать 

женщин второй группы (1/4 часть от группы № 2) имеют общую 

сумму оценки высказываний меньше 50 % от максимальной общей 

оценки. Самый большой результат общей суммы оценки высказы-

ваний в группе № 2 – 210 баллов – выявлен у 2 женщин, у которых 

созависимость неакутализированная.

Актуализированная созависимость выявлена у 33 осужденных 

женщин за насильственные виды преступлений (55 %) и у 4 осуж-

денных женщин за ненасильственные виды преступлений (6,6 %).

С высоким уровнем созависимости (семь–девять оценок 9 и 10) 

8 женщин первой группы (13,3 % от группы № 1).

У 16 женщин, осужденных за насильственные преступления 

(26,6 % от группы № 1) и у 10 женщин, осужденных за ненасильст-

венные преступления (16,6 % от группы № 2), не имеющих актуа-

лизированную созависимость, более половины высоких оценок – 

7–10 баллов, то есть они склонны к ее актуализации.

У трех осужденных женщин группы № 1 не выявлена созави-

симость на момент исследования, при этом у них высокая склон-

ность к созависимости: 16 оценок 7 и 8 (48,5 % от всех ответов), 20 

ответов (60,6 %), 13 ответов (39,4 %). Среди женщин второй группы 

нет созависимости на данный момент у 11 человек (15,5 % от груп-

пы № 2). Абсолютно несозависимых среди осужденных женщин 

не выявлено, что согласуется с концепцией Н. Г. Артемцевой о том, 



что «в той или иной степени все люди являются созависимыми» 

(Артемцева, 2012).

С помощью Т-критерия Стьюдента при сравнении показателей 

созависимости у женщин, осужденных за насильственные (груп-

па № 1) и ненасильственные (группа № 2) преступления, выявле-

ны статистически значимые различия. 95 % респондентов группы 

№ 1 и 81,7 % респондентов группы № 2 имеют созависимость раз-

ного уровня: женщинам, осужденным за насильственные пре-

ступления, свойственен более высокий уровень созависимости, 

чем женщинам, осужденным за ненасильственные преступле-

ния. Это подтверждает гипотезу о том, что женщины, осужденные 

за насильственные преступления, более созависимы, чем женщи-

ны, осужденные за ненасильственные преступления.

Анализ полученных результатов позволил сформулировать 

следующее перспективное направление исследования: выявление 

специфики взаимосвязи созависимости со структурными компо-

нентами системы семейных отношений и оказание своевременной 

психологической помощи людям с этими особенностями.
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Психометрический анализ русскоязычной версии 
«Опросника когнитивных ошибок» («ОКО»)

С. А. Малкина

В статье обсуждаются результаты психометрического анали-

за «Опросника когнитивных ошибок» на широкой (неклинической) 

выборке респондентов. Приводятся результаты эксплораторно-

го и конфирматорного факторного анализа, которые подтвержда-

ют результаты предыдущих исследований – только 3 фактора со-

впали со шкалами русскоязычной версии опросника. Делается вывод, 

что русскоязычная версия «Опросника когнитивных ошибок» нуж-

дается в дальнейшей апробации на широкой (неклинической) выбор-

ке респондентов.

Ключевые слова: психометрический анализ, адаптация опрос-

ника, Опросник когнитивных ошибок, когнитивные искажения, 

факторный анализ.

«ОКО» – это русскоязычная версия «Cognitive Mistakes Question-

naire» А. Фримена (Freeman, DeWolf, 1993). Опросник был адапти-

рован в 2017 году А. Е. Бобровым и Е. В. Файзрахмановой (Бобров, 

Файзрахманова, 2017). Российская выборка состояла из 204 паци-

ентов с тревожно-депрессивным расстройством. По результатам 

факторного анализа авторами было выделено 9 факторов (шкал): 

1) Катастрофизация, 2) Упрямство, 3) Персонализация, 4) Преуве-

личение опасности, 5) Чтение мыслей, 6) Выученная беспомощ-

ность, 7) Морализация, 8) Гипернормативность, 9) Максимализм. 

Авторы доказали валидность и надежность опросника. Но на вы-
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борке респондентов, не имеющих клинических диагнозов, психо-

метрический анализ опросника не проводился.

Цель настоящей работы – провести психометрический ана-

лиз «Опросника когнитивных ошибок» на широкой (неклини-

ческой) выборке.

Выборка: 211 человек (118 женщин и 93 мужчины), возраст 41–

59 лет, средний возраст – 45,5 лет. Все респонденты – участники 

психологического клуба – психологи, а также лица, интересующи-

еся психологией, представители разных профессий. Все респон-

денты с высшим образованием.

Статистическая обработка данных

Для психометрического анализа опросника использовался экс-

плораторный факторный анализ и конфирматорный (подтверж-

дающий) факторный анализ, так как данный способ определения 

факторной структуры является наиболее достоверным. Фактор-

ный анализ выполнялся в программах SPSS и Jamovi. С помощью 

индексов CFI, SRMR, RMSEA оценивалось соответствие теоре-

тической модели экспериментальным данным. Соответствие мо-

дели считается хорошим, если получены значения CFI выше 0,9 

и значения SRMR и RMSEA ниже 0,05.

Этапы работы

1. Эксплораторный факторный анализ

В результате проведенного эксплораторного факторного ана-

лиза (методом главных компонент с вращением Варимакс) было 

выделено 4 фактора, объясняющие 36 % общей дисперсии. Ме-

ра адекватности выборки показала достаточно высокое значение 

(КМО = 0,831), что говорит о качественной факторной модели. 

Каждый элемент модели коррелирует с другими элементами, так 

как критерий сферичности Бартлетта является значимым (р<0.001).

Первый фактор включил в себя 12 утверждений (номера: 38, 26, 

35, 36, 4, 5, 29, 31, 34, 15, 13, 45) и составил 19,58 % общей диспер-

сии. Все пункты, кроме 13, 15, 31 и 45, совпали с пунктами шкалы 

«Выученная беспомощность» русскоязычной версии опросника.

Второй фактор включил в себя 8 утверждений (номера: 24, 22, 12, 

25, 39, 41, 18, 19) и составил 7,20 % общей дисперсии. Четыре пунк-

та данного фактора совпали с пунктами шкалы «Максимализм».

Третий фактор включил в себя 6 утверждений (номера: 6, 9, 14, 

8, 17, 11) и составил 4,93 % общей дисперсии. Все пункты третьего 
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фактора (за исключением № 11) совпали с пунктами шкалы «Чте-

ние мыслей» русскоязычной версии опросника.

Четвертый фактор включил в себя 7 утверждений (номера: 1, 

2, 43, 3, 44, 42, 20) и составил 4,33 % общей дисперсии. Три пункта 

из четвертого фактора совпали с пунктами шкалы «Катастрофи-

зация», три пункта совпали с пунктами шкалы «Упрямство» рус-

скоязычной версии опросника.

2. Конфирматорный факторный анализ

Для подтверждения надежности полученной факторной модели 

был проведен конфирматорный факторный анализ. Показате-

ли соответствия теоретической модели и эмпирических данных 

оказались низкими (CFI = 0,832, SRMR = 0,0798, RMSEA = 0,0645).

Все утверждения модели показали значимую связь с тем фак-

тором, в который они включены. Однако, некоторые пункты имели 

факторные нагрузки менее 0,40: в первом факторе – № 45, во втором 

факторе – № 41, в четвертом факторе – № 42, 44 и 20. Все факторы 

показали значимые корреляции с другими факторами (р<0,001).

3. Анализ смыслового содержания утверждений

Сначала мы проанализировали смысловое содержание утвержде-

ний с низкими факторными нагрузками и сопоставили его со смыс-

ловым содержанием фактора. В результате проведенного анализа 

из модели были исключены пункты: 45, 41, 42, 44, 20, так как по-

мимо низких факторных нагрузок они не соответствовали обще-

му смыслу фактора.

Затем мы проверили остальные утверждения, чтобы опреде-

лить их соответствие смысловой нагрузке фактора. По результатам 

анализа из факторной модели были исключены пункты: 13, 15, 31, 

12, 19, 39, 11, 43. Качество модели улучшилось, но показатели все 

еще были низкими (CFI = 0,878, SRMR = 0,0729, RMSEA = 0,0670).

4. Дополнительные способы улучшения факторной модели

С целью улучшения факторной модели мы проанализировали ко-

вариации переменных и добавили остаточные ковариации в мо-

дель: пары пунктов 4 и 35, 22 и 24, 34 и 35.

В итоге мы получили приемлемую факторную модель 

(CFI = 0,930, SRMR = 0,0650, RMSEA = 0,0515). Модель включила 

в себя 4 фактора: «Выученная беспомощность», «Максимализм», 

«Чтение мыслей», «Катастрофизация», совпавших с аналогичны-

ми факторами (шкалами) русскоязычной версии опросника.



Выводы

Полная 9-факторная структура русскоязычной версии «Опросника 

когнитивных ошибок» не подтвердилась на нашей выборке респон-

дентов. По результатам данного исследования и наших предыдущих 

исследований на других выборках можно сделать вывод, что толь-

ко 3 фактора в точности повторяют шкалы русскоязычной версии 

опросника: «Выученная беспомощность», «Чтение мыслей», «Ката-

строфизация». В двух наших исследованиях подтвердилась также 

шкала «Максимализм» (Малкина, 2023a; настоящее исследование) 

и еще в двух исследованиях подтвердилась шкала «Персонализа-

ция» (Малкина, 2023b, c). Мы можем сделать вывод, что русско-

язычная версия «Опросника когнитивных ошибок» нуждается 

в дальнейшей апробации на неклинической выборке респондентов 

и в доработке шкал с учетом полученных результатов.
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Цели и диспозиции личности
в ситуациях неконгруэнтности*

В. Д. Мамаева-Найлз

Цель работы – изучение влияния неконгруэнтности целей индивида 

и возможностей ситуации на устойчивые черты личности в повсе-

дневных ситуациях. В ходе исследования участники (N = 62) сначала 

оценивали черты своей личности, после чего определяли свои цели от-

носительно ситуаций в шести парах ситуационных виньеток по шка-

ле SAAP в ситуациях конгруэнтных (КС) и неконгруэнтных (НКС) 

первоначальным целям, затем выбирали из списка прилагательные, 

описывающие их состояние в КС и НКС. Во всех 6 парах сравнивае-

мых ситуаций произошли изменения целей, от полной или частичной 

замены до существенных изменений их значимости для респондентов. 

Изменившиеся цели вызвали проявление черт и состояний, отличаю-

щихся от устойчивых диспозиций.

Ключевые слова: ситуационные возможности, цели, SAAP, Big 5.

В последнее время в психологической науке наблюдается усиление 

исследовательского внимания к концепту цели и возрастание ин-

тереса к изучению целей, которые выполняют важную регулятив-

ную функцию, связанную с личностью. В современных системных 

и кибернетических теориях цели описываются как сознательные 

или бессознательные представления будущего объекта или состоя-

* Грант РНФ № 22-28-00871 «Целевые и ситуационные детерминанты 

процесса самоизменений личности».
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ния, к которому организм стремится приблизиться, чтобы достиг-

нуть желаемого результата, или избежать для предотвращения не-

желательных последствий (Quirin et al., 2020).

Взаимосвязь личности и целей обычно исследуется с точки 

зрения связей между чертами личности и относительно долгос-

рочными целями. Однако быстрые внутрииндивидуальные из-

менения личности при изменении краткосрочных целей, которые 

происходят в повседневной жизни людей, не принимались во вни-

мание. Тем не менее краткосрочные цели представляют для ин-

дивидов значимый психологический компонент ситуаций и, сле-

довательно, должны оказывать заметное влияние на поведение 

человека в этой ситуации.

Восприятие ситуации в значительной степени отражает субъ-

ективно воспринимаемые «мотивационные факторы», включаю-

щие мотивационные процессы (что происходит с потребностями 

и целями человека в ситуации?) и мотивационное содержание (ка-

ких потребностей или целей касается данная ситуация?). Предпо-

лагается, что мотивационные процессы и содержание являются 

эволюционно сформированными путями к пониманию ситуации 

и управления ею. С точки зрения эволюционного подхода базовый 

уровень восприятия ситуации относится к мотивационным про-

цессам, отвечая на фундаментальный вопрос, имеющий значение 

для выживания и размножения: является ли данная ситуация «хо-

рошей» (я не должен действовать, чтобы что-то менять) или «пло-

хой» (мне нужно что-то сделать, чтобы ее улучшить)? Сигналы, 

способствующие достижению цели, могут ощущаться и восприни-

маться как «хорошие», что приводит к поведению, ориентированно-

му на сближение (approach). Напротив, сигналы, препятствующие 

достижению цели, могут вызывать негативную реакцию и, следова-

тельно, ощущаться и восприниматься как «плохие», что приводит 

к поведению, ориентированному на избегание (avoidance) или про-

тиводействие и уход (fight, flee). Таким образом, на базовом уров-

не восприятия ситуации должно быть «восприятие возможностей 

для достижения целей» (Pervin, 2000, p. 259).

Согласно концепции фундаментальных мотивов, основные це-

ли, такие как самозащита, формирование коалиций и предотвра-

щение болезней, возникли в результате эволюционных процес-

сов, направленных на повышение репродуктивной пригодности 

и возможности передавать свои гены дальше. Поскольку эти цели 

сформированы таким образом, чтобы помочь человеку справить-

ся с повторяющимися адаптивными проблемами социальной жиз-
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ни, они актуальны и для современного человека. Повторяющие-

ся адаптивные проблемы (например, избегание патогенов, поиск 

подходящего партнера, формирование союзов) приводят к универ-

сальному набору фундаментальных социальных мотивов: 1) самоза-

щита, 2) предотвращение заболеваний, 3) присоединение (принад-

лежность) или формирование союзов с другими людьми, 4) статус, 

5) поиск партнера, 6) удержание партнера и 7) забота о родствен-

никах (Kenrick et al., 2010).

Таким образом, подобно эволюционно значимым адаптивным 

проблемам, ситуации предоставляют людям возможности для ре-

ализации определенных целей или создают препятствия на пути 

их достижения.

Используя эволюционную психологию в качестве руководст-

ва Браун и коллеги разработали теоретически ориентированный 

инструмент измерения ситуационных характеристик Situational 

Affordances for Adaptive Problems (SAAP) (Ситуационные возмож-

ности для решения адаптивных проблем) (Brown et al., 2015). SAAP 

предлагает средство измерения ситуационных характеристик, ко-

торые способствуют или угрожают адаптивно релевантным соци-

альным целям.

Цель: выяснить, как восприятие неконгруэнтности целей и си-

туационных возможностей влияет на первоначально поставлен-

ные цели и на проявление личностных диспозиций.

Гипотезы:

1. Изменение ситуационных возможностей ведет к изменению 

адаптивных целей.

2. Ситуации НКС вызывают проявление черт и состояний, от-

личающихся от устойчивых диспозиций.

Методы:

1. Для оценки устойчивых характеристик респондентов был 

использован Пятифакторный опросник личностных черт 

в русскоязычной адаптации (Орёл, Сенин, 2004).

2. Для оценки целевых возможностей ситуаций использовался 

инструмент SAAP.

3. Авторский набор из 6 пар ситуационных виньеток. Были ото-

браны шесть прототипных повседневных ситуаций, соответст-

вующих эволюционно значимым мотивам, в двух различных 

сценариях: первый, в котором ситуационные возможности 

конгруэнтны целям; второй, с некоторым нарушением, кото-
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рое вызывает потребность переоценки ситуации и возможно-

го пересмотра целей – ситуация неконгруэнтности возмож-

ностей и первоначальных целей.

Пример: В кабинете начальника.

КС: Вы работаете в компании, где каждые три месяца ваш 

начальник вызывает двух–трех человек к себе в кабинет для то-

го, чтобы обсудить с ними повышение зарплаты и похвалить 

за проделанную работу. В этот раз начальник пригласил вас 

и еще одного коллегу. Вы заходите в кабинет, начальник улы-

бается вам и поздравляет с повышением.

НКС: Вы работаете в компании, где каждые три месяца 

ваш начальник вызывает двух–трех человек себе в кабинет 

для того, чтобы обсудить с ними повышение зарплаты и по-

хвалить за проделанную работу. В этот раз начальник пригла-

сил вас и еще одного коллегу. Вы заходите в кабинет, началь-

ник сообщает вам, что было принято решение сократить вас 

и вашего коллегу.

4. Для оценки изменения устойчивых черт в каждой из ситуаций 

использовался список из 50 дескрипторов: по 10 прилагатель-

ных (5 с положительной и 5 с отрицательной валентностью) 

на каждый фактор Большой пятерки.

5. Критерий знаковых рангов Уилкоксона для связанных выбо-

рок для сравнения проявления характеристик Большой пятер-

ки в КС и НКС.

Выборка

Участники (N = 62) были набраны с помощью рекламы в соци-

альных сетях («В контакте», «Instagram»). Единственное условие 

для участия – возраст от 18 лет.

Статистическая обработка количественных данных проводи-

лась с помощью программы IBM SPSS Statistics v. 29.

Прослеживается причинно-следственная связь между изме-

нением ситуационных возможностей и целей. Наличие этой при-

чинно-следственной связи было продемонстрировано с помощью 

новой процедуры сравнения парных ситуаций, когда первоначаль-

ные возможности ситуации вызывали активацию одних целей, а из-

менение возможностей влекло за собой их пересмотр. Результаты 

исследования показали, что во всех 6 парах сравниваемых ситу-

аций при утрате конгруэнтности целей и ситуационных возмож-

ностей произошли изменения целей, от полной или частичной 



замены целей до существенных изменений их значимости для ре-

спондентов. Наибольшие изменения в целях были выявлены в си-

туациях, соотносящихся с мотивами Социальное взаимодействие 

и Защита от угроз.

Результаты исследования подтверждают предположение, что 

изменившиеся цели вызывают проявление черт и состояний, отли-

чающихся от устойчивых диспозиций. В НКС значения по шкалам 

«дружелюбие» «экстраверсия», «добросовестность», «открытость 

новому опыту» ниже, чем в ситуациях конгруэнтности. Взаимосвязь 

между личностными чертами и изменением целей была статисти-

чески полностью опосредована ситуационным опытом для всех 

черт, кроме нейротизма. В случае нейротизма, гипотеза о том, 

что в среднем, в НКС значения по шкале «нейротизм» будут выше, 

чем в КС ситуациях, не нашла подтверждения.
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Психологические последствия травмы войны 
среди жителей приграничных областей Армении

С. Г. Мелик-Карамян

В статье представлено современное понимание посттравматическо-

го стресса (ПТС) и посттравматического стрессового расстройст-

ва (ПТСР), проведен анализ данных состояний на примере жителей 

приграничных районов Республики Армении, переживших военный 

конфликт в 2020 г.

Ключевые слова: посттравматический стресс, посттравмати-

ческое стрессовое расстройство, ПТСР, подпороговое ПТСР, трав-

ма войны.

Человеческая жизнь состоит из множества положительных и отри-

цательных событий, случаев вдохновляющих и радующих, но так-

же из потерь и травм. Среди различных ситуаций негативного ха-

рактера встречаются события, которые многократно увеличивают 

вероятность переживания трагических событий. Таким событи-

ем является война, которая приводит к гибели военнослужащих, 

мирных жителей, к большому количеству физических увечий, 

а также к психической травматизации. Подобные травматические 

ситуации, содержащие угрозу для жизни и здоровья, физической 

или психологической целостности личности или ее близких, про-

должают действовать как источник стресса даже после своего фак-

тического завершения, превращаясь в стресс, который называется 

посттравматическим. У некоторых людей травматический стресс 

может вызвать и посттравматическое стрессовое расстройство 
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(ПТСР) (Кадыров, 2023; Тарабрина, 2001; Sareen, 2014; Treatment 

for Posttraumatic Stress Disorder in Military…, 2014).

Наблюдая последствия 44-х дневной войны 2020 г. в Нагорном 

Карабахе (Арцах), которые коснулись и жителей приграничных об-

ластей Республики Армении, мы собрали данные по выраженности 

психопатологической симптоматики среди людей, проживающих 

в приграничном регионе Сюник. Согласно нашей гипотезе, пере-

живание такой психотравмирующей ситуации как война, несущей 

с собой множество драматических ситуаций, оставляющих свой 

след в жизни людей (такие, например, как бомбардировки, смер-

ти близких, потеря имущества и т. д.), привело к состоянию пост-

травматического стресса и другим психопатологическим призна-

кам (депрессия, тревога и др.) у жителей Армении.

Первый этап данного исследования был проведен в декабре 

2021 г., приблизительно через год после подписания заявления 

о прекращении огня. В исследовании приняли участие 35 человек 

в возрасте 20–70 лет (20 женщин и 15 мужчин). Следующий этап 

исследования был проведен в августе 2023 г. уже с участием 40 че-

ловек в возрасте 20–70 лет (31 женщина и 9 мужчин).

Исследование 2021 г. проводилось с использованием Опросни-

кa выраженности психопатологической симптоматики Л. Р. Деро-

гатиса (Simptom Check List-90-Revised – SCL-90-R, L. R. Derogatis). 

В 2023 г. кроме данной методики были использованы также 

Опросник PCL-5 (Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5) 

и Опросник посттравматического роста PTGI (Posttraumatic Growth 

Inventory, R. Tedeschi, L. Calhoun).

Рассмотрим данные, полученные с применением SCL-90-R. 

Результаты опроса 2021 г. говорят о том, что усредненный психо-

логический профиль жителя исследуемого приграничного регио-

на по уровню выраженности посттравматического стресса (ПТС) 

находится между профилем военнослужащих и беженцев с ПТСР 

(Тарабрина, 2001, с. 158–161). Анализ результатов по отдельным 

шкалам выявляет повышенные по сравнению с нормой показа-

тели психопатологической симптоматики. Особенно высоки по-

казатели по шкалам навязчивости (0,97), паранойяльности (0,80) 

и депрессии (0,79), что означает непрерывные и непреодолимые 

мысли, импульсы или действия, подозрительность и страх поте-

ри независимости, а также дисфорию, отсутствие интереса к жиз-

ни и недостаток мотивации.

Ожидалось, что при благополучном стечении обстоятельств, 

по прошествии 20 месяцев после первого тестирования уровень 



326

психопатологической симптоматики будет снижен. Тем не менее 

на протяжении этого времени военные инциденты на границе слу-

чались повторно, став дополнительным стрессором, создавая хро-

нический тревожный фон в обществе, который осложнил процесс 

восстановления после первой травмы. Это показывают результа-

ты тестирования, проведенного в 2023 г.

Сравнение результатов SCL-90-R 2021 г. и в 2023 г. выявляет 

следующую картину: выраженность некоторых показателей не-

сколько снизились (это, в том числе, межличностная сензитив-

ность (Х1 = 0,63, Х2 = 0,52, где Х – среднее значение, Х1 – данные 

2021 г., Х2 – данные 2023 г.), враждебность (Х1 = 0,77, Х2 = 0,70) 

и фобии (Х1 = 0,39, Х2 = 0,36)), тогда как большее количество дру-

гих показателей зарегистрировало рост (в том числе депрессия 

(Х1 = 0,79, Х2 = 0,84), тревожность (Х1 = 0,66, Х2 = 0,75), параной-

яльность (Х1 = 0,80, Х2 = 0,94), психотизм (Х1 = 0,47, Х2 = 0,59), со-

матизация (Х1 = 0,70, Х2 = 0,76), навязчивости (Х1 = 0,97, Х2 = 1,03), 

а также отдельные дополнительные симптомы, рассматриваемые 

независимо от других шкал (в среднем Х1 = 0,70, Х2 = 0,74)). Несмот-

ря на некоторые сдвиги по всем показателям, согласно результа-

там проведенного T-теста Стьюдента, данные различия не явля-

ются статистически значимыми.

При сравнении данных, полученных в подгруппах мужчин 

и женщин, мы видим, что психопатологическая симптоматика 

в подгруппе женщин выражена гораздо больше. По данным 2021 г. 

статистически значимыми являются различия между мужчинами 

и женщинами по показателям депрессии (t = –2,447, p<0,05), тре-

вожности (t = –3,006, p<0,01) и PST – в целом вопросов, на которые 

даны положительные ответы (t = –2,522, p<0,05). В 2023 г. выявле-

ны статистически значимые различия по показателям соматиза-

ции (t = –3,216, p<0,005), тревожности (t = –2,781, p<0,01) и по PST 

(t = –2,297, p<0,05), которые выше в группе женщин.

Обобщая результаты проведенного исследования, можем кон-

статировать, что как в 2021 г., так и в 2023 г. показатели психопа-

тологической симптоматики среди жителей приграничных райо-

нов выше нормы, но не достигают уровня ПТСР. А это означает, 

что в обществе сохраняется подпороговый уровень ПТСР и высо-

кий риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Использованная нами методика PCL-5, направленная непо-

средственно на выявление ПТСР, показала, что в исследованной 

группе наиболее частыми являются симптомы избегания (Х = 1,51), 

однако они не достигают средней выраженности симптомов, не-



обходимой для диагностики ПТСР. Отрицательные мысли и эмо-

ции несколько ощутимы, но не превышают определяемый респон-

дентами первый уровень (Х = 0,98), а другие симптомы – интрузия 

и чрезмерная реактивность – также выражены в некоторой сте-

пени, в данном случае уже несколько превышающей этот уровень 

(Х = 1,05).

И наконец, методика, позволяющая понять наличие или от-

сутствие признаков посттравматического роста (ПТР) показыва-

ет, что наибольшие показатели наблюдаются по критерию оценки 

ценности жизни (Х = 3,05). Далее по наибольшей выраженности из-

менений, на которые указывали респонденты, следует упомянуть 

данные, полученные по шкале личностной силы (Х = 2,69), и да-

лее соответственно – осознание новых возможностей (Х = 2,15), 

улучшение взаимоотношений (Х = 2,04) и духовный рост (Х = 1,94).

На данном этапе наше исследование проведено с участием не-

большой выборки жителей приграничных районов Республики 

Армения, но планируемый сбор большего количества данных поз-

волит нам в последующем представить гораздо более достоверные 

цифры, в какой-то степени отражающие ситуацию во всем общест-

ве, учитывая не только представителей приграничных районов, 

но и жителей областей, находящихся дальше от государственной 

границы. Ожидается, что наше исследование позволит сделать 

по крайней мере первый шаг для объективного и научного об-

основанного описания ситуации, на основе которого впоследст-

вии можно будет разработать эффективные методы, применимые 

для преодоления ПТС в Республике Армении.
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Описание шизоидных явлений через образы, созданные 
при использовании арт-терапевтических техник

Е. А. Мерсалова

В настоящее время нет единого взгляда на природу психоза. Более то-

го, взгляды разнятся даже в рамках одного направления. Несмотря 

на это, мало практических работ, посвященных пониманию психо-

тических процессов и уточнению теорий. Целью данной работы явля-

ется описание психотических (шизоидных) явлений через художест-

венные образы для выявления бессознательных процессов, лежащих 

в основе психоза. Анализ образов и шизоидных явлений осуществля-

ется в рамках теории объектных отношений. По результатам ис-

следования в рисунках выявлены и описаны особенности, согласую-

щиеся с теоретическими положениями Г. Гантрипа.

Ключевые слова: шизоидные явления, шизоидная личность, 

объектные отношения, арт-терапия, рисунок, образ.

Плюрализм взглядов на причины психоза можно проследить 

как в разных теориях, так и в одном направлении. В теории объ-

ектных отношений М. Кляйн описывает их через параноидно-ши-

зоидную позицию: в ней психика не способна справиться с «рас-

щепленным» преследующим миром (Кляйн, 2007). По М. Малер, 

психоз – фиксация на симбиотической фазе с отсутствием границ 

внешнего и внутреннего (Малер, 2011).

Несмотря на вышенаписанное, мало практических работ, по-

священных пониманию психотических процессов и уточнению 

теорий. Часто арт-терапия используется для нивелирования симп-
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томов психоза и выработки адаптивных копинг-стратегий. Так, 

Л. Д. Коровина показывает эффективность арт-терапии в коррек-

ции социальных навыков при обострении шизофрении. Но остает-

ся вероятность рецидива болезни, если копинг-стратегии не смогут 

контролировать дезинтеграцию глубинных психических процес-

сов (Коровина, Трегубенко, 2017). Интересна работа Л. Н. Гуме-

нюк: она показывает эффективность арт-терапии как превентив-

ной меры после 1 психотического эпизода, однако не затрагивает 

тему продолжительного психотического состояния и его понима-

ния (Гуменюк, 2016).

Цель работы: описание психотических (шизоидных) явлений 

через художественные образы для выявления бессознательных 

процессов, лежащих в основе психоза.

Объект: пациенты с шизоидными чертами характера.

Предмет: Художественные образы, созданные пациентом с ши-

зоидными проявлениями. Метод исследования: феноменологи-

ческое интервью.

Задачи: выявление уровня целостности и интеграции личнос-

ти; описание особенностей межличностных отношений и отноше-

ний с внешним и внутренним миром; прослеживание взаимосвязи 

психотических особенностей и особенностей рисунков.

Методики:

1. Проективные: Триптихи «я с другими, я в семье, я одна», «мое 

прошлое, настоящее, будущее» (исследование межличностных 

отношений и уровня целостности личности); Пиктограммы 

(выявление расстройств мышления); Барашек в бутылке (вы-

явление особенностей семейных отношений); «Кто Я?» (иссле-

дование целостности личности); Метафорический автопортрет 

(исследование личностных особенностей); Персональная цве-

товая карта (выявление личностной значимости цветов).

2. Рисунки на свободную тему: «я с мамой», «я с папой».

Выборка: пациентка Д, 36 лет. Диагноз: шизоаффективное рас-

стройство (F25). Впервые госпитализирована в РКПБ 2021 г. после 

попытки расширенного суицида. В связи с усилением суицидаль-

ных намерений госпитализирована в июне, где продолжала лече-

ние на момент исследования.

Условия проведения: 6 встреч (1 ч) в течение 2 нед. на базе РКПБ 

им. акад. В. М. Бехтерева (г. Казань).

Следует обозначить некоторые важные аспекты шизоидной 

проблемы, по Г. Гантрипу:
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1. Невключенность в отношения с внешними объектами.

2. Расщепление Эго на активное страдающее (формально вза-

имодействует с реальностью) и пассивное регрессировавшее 

(не взаимодействует) изолирует личность от реальности и ста-

вит ее под угрозу распада. Полный регресс пассивного Эго при-

водит к шизоидному самоубийству (Гантрип, 2016, с. 75) – по-

пытке спастись от разрушающей реальности. Пока активное 

Эго сохраняет отношения с внешним миром, личность не до-

ходит до психоза или шизоидного самоубийства.

3. Одновременная потребность в идентификации с объектом 

(с угрозой потери себя) и желании его инкорпорировать (с угро-

зой его разрушить).

Результаты

Особенности персональной цветовой карты:

1. Розовый стал цветом Раздражения, Напряжения и Внутренней 

Силы. Он встречается в 9/16 рисунков различной тематики.

2. Голубой стал цветом Радости, Страха, Развития и Боли. Мож-

но предположить взаимосвязь выборов: радость включает в се-

бя состояние удовлетворения потребностей, особенно в ран-

нем детском возрасте. Она ассоциируется со страхом в случае 

фрустрации, находясь в которой ребенок оценивает свои по-

требности как опасные. Следующий далее уход во внутренний 

мир не позволяет психике адаптироваться к реальности в про-

цессе всего развития (Гантрип, 2016).

3. Коричневый – цвет Страха в образе решетки, тюрьмы. Он при-

сутствовал в 9/16 рисунков.

1–3 встречу состояние Д было стабильно; в 4–6 наблюдались про-

грессирующие расстройства мышления: разорванность, соскаль-

зывание, паралогичность. На 2 и 5 встрече выполнены триптихи 

«я с другими…», «мое прошлое…» соответственно. Из триптихов:

1. Образ человека встречается в 2/6 рисунков: «я одна» (реалистич-

ное изображение) и «мое прошлое» (схематичное). Без задания 

Д не изображала в рисунках своих близких, даже если позже 

о них говорила (хотя в эпизоде расширенного суицида Д хотела 

«спасти из этого мира» своих детей).

2. «Я с семьей» – единственный рисунок, заштрихованный в 3 

слоя: коричневый, голубой, розовый. Эти цвета связаны с про-

тиворечивыми состояниями Д, что подтверждают другие ри-

сунки.
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Таким образом, можно предполагать тотальный уход от объект-

ных отношений с людьми.

2 аспект шизоидной проблемы иллюстрирован ниже:

1. Образ решетки, тюрьмы. Впервые нарисован к состоянию 

Страха. Позже продублирован в 2 пиктограммах: «правиль-

ный поступок» (многоквартирный дом-решетка) и «свобода» 

(решетка с комментарием: «психушка, тюрьма… отсюда не вы-

браться»). Образ тюрьмы устно повторен в рисунке оружия 

(метафорический автопортрет). Нарисованную бомбу Д описала 

как «разрушающую все», но о ее применении сказала: «Она 

для полицейских, когда террористы что-то захватят. Например, 

здесь все захватят, а полицейские кинут внутрь эту бомбу, что-

бы их обезвредить и именно их уничтожить». В продолжении 

темы, рассказала, как хотела «спастись» из больницы, выпрыг-

нув в окно и умерев. С замечанием, что эта история уже была 

рассказана как попытка суицида, Д согласилась, не замечая 

рассогласованность истории.

2. Рисунок посуды (метафорический портрет) указывает на удо-

влетворения всех потребностей, которые Д обозначает другим. 

О жизни в больнице Д говорила: «Здесь же лучше: дома надо 

убирать, готовить, прибираться, стирать, машинку эту (сти-

ральную) загружать, включать… А здесь кормят, все стирают». 

Можно предположить определенную регрессию к детскому 

состоянию, где забота о потребностях ребенка лежит на роди-

тельских фигурах.

В случаях ниже можно предполагать нестабильные личные грани-

цы. Попытки структурировать внешний мир (пункт 1) и иденти-

фикацию с психологом (пункт 2). В 3–4 описаны схожие процессы.

1. Д, беспокоясь об окончании сессии и делая попытки уйти 

раньше (с начала встречи проходило 10–15 мин).

2. На последней встрече Д стремилась показать на психологе, 

как ее дернули за волосы.

3. В рисунках тема стертых границ прослеживается в метафори-

ческом портрете (рисунок оружия – бомба) и барашек в бутыл-

ке (в бутылке вино и барашек, плавая там, он «насквозь про-

питывается»).

4. Д, нарисовав бомбу в рамках метафорического автопортре-

та, написала на оборотной стороне листа свой номер телефо-

на со следующим комментарием: «Если что, чтобы когда мне 
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фона нет, но когда буду сюда ехать снова, я вам напишу».

Вывод

Образы, созданные при использовании арт-терапевтических тех-

ник позволяют увидеть и описать уровень целостности шизоидной 

личности, ее особенности межличностных отношений и отноше-

ний с миром (внутренним, внешним).
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Перспектива будущего в представлениях
приемных родителей

П. В. Микрюкова

В статье рассматриваются результаты изучения перспективы бу-

дущего родителей, приемных (40 чел.) и кровных (41 чел.). Был исполь-

зован Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена в адаптации 

Д. А. Леонтьева. Результаты показали, что приемные родители бо-

лее склонны опираться на ближнюю перспективу будущего и выра-

жают альтруистическую направленность по сравнению с кровными 

родителями. Насыщенность и наполненность дальней перспекти-

вы будущего и открытого настоящего у приемных родителей позво-

ляет сделать вывод о наличии у них «сценария отложенной жизни».

Ключевые слова: перспектива будущего, воспитание детей, кров-

ное родительство, приемное родительство.

Восприятие человеком перспективы собственного будущего ока-

зывает значимое влияние на все сферы его жизни. Ж. Нюттен рас-

сматривает перспективу будущего как когнитивное пространство, 

образованное отдаленными на разные временные промежутки 

от настоящего момента мотивационными объектами (желаниями, 

целями, планами, проектами). Навык постановки долгосрочных 

целей и формирования структуры «средство–цель» можно рас-

сматривать в качестве индикатора социально-психологической 

зрелости личности (Нюттен, 2004).

Перспектива будущего детей, оставшихся без попечения роди-

телей, является актуальным предметом исследования в силу на-
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блюдающихся проблем в социализации и реализации таких де-

тей. Исследования показывают, что перспектива будущего таких 

детей обеднена (Белопольская и др., 2007). В связи с этим на при-

емных родителей возлагается большая ответственность, связан-

ная с построением перспективы будущего ребенка в процессе его 

воспитания. Изучение возможностей формирования перспекти-

вы будущего у ребенка в приемной семье может быть реализовано 

через исследование перспективы будущего приемных родителей.

Приемные родители являются особой социальной группой, 

оказывающей государству услуги по воспитанию детей (Алдаше-

ва, Первачева, 2020). Специфическими характеристиками прием-

ного родительства являются срок воспитания ребенка в семье, ко-

торый устанавливается на основании договора с органами опеки, 

зависимость от социальных служб, оказывающими сопровожде-

ние приемным семьям, задачи по коррекции последствий небла-

гоприятной жизненной ситуации на ребенка и его ресоциализа-

ция (Алдашева и др., 2019).

Цель работы – изучение особенностей представлений о пер-

спективе будущего у приемных родителей.

Теоретическая гипотеза основана на предположении, что пред-

ставления о перспективе будущего у приемных родителей сущест-

венно отличаются от таких представлений у кровных родителей.

Методика. В исследовании принял добровольное и аноним-

ное участие 81 человек. Из них 40 человек составили группу при-

емных родителей (ПР), 41 – кровных родителей (КР). В группу КР 

включены 19 женщин и 22 мужчины, в группу ПР – 20 женщин 

и 20 мужчин. Все представители группы КР воспитывают только 

кровных детей, представители группы ПР воспитывают либо при-

емных детей, либо и кровных, и приемных детей.

Для проведения исследования был использован Метод мо-

тивационной индукции Ж. Нюттена в адаптации А. Д. Леонтье-

ва (Нюттен, 2004).

Для обработки данных были использованы методы контент-

анализа, сравнительного анализа с помощью критерия U Ман-

на–Уитни и корреляционного анализа по Спирмену в програм-

ме Statistica v. 8.

Результаты и их обсуждение

Частотный анализ показал, что у обеих групп преобладают мотива-

ционные объекты, связанные с ребенком. КР направлены преиму-

щественно на ребенка и взаимодействие с ним. Мотивационные 
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объекты выявляют опору на психологическое состояние и лич-

ность себя и ребенка. В отличие от КР, ПР чаще всего выражают 

стремление к общению в целом и желания, относящиеся ко всему 

человечеству. Это согласуется с тем, что ценности взаимодействия 

и направленность на другого являются основными для ПР. Уме-

ние выстраивать общение с окружающими является одной из важ-

ных компетенций ПР, в том числе для успешного взаимодействия 

с социальными службами (Алдашева, Первачева, 2020). Также ПР 

выражают альтруистическую направленность. Это согласуется 

с результатами исследованиями А. Алдашевой о том, что замеща-

ющие родители должны быть альтруистически направлены (Ал-

дашева и др., 2019).

Сравнительный анализ показал, что ПР реже, чем КР, опи-

раются на дальнюю перспективу, и чаще опираются на ближнюю 

(несколько месяцев от настоящего момента). Результаты объясня-

ются наличием для ПР срока воспитания ребенка, закрепленного 

договором с органами опеки.

Результаты корреляционного анализа позволяют воссоздать 

структуру перспективы будущего респондентов. В открытом на-

стоящем КР опираются на понимание личности как целого, выра-

жают желания для других. Для обеих групп важно общение с про-

тивоположным полом, которое влияет на формирование у ребенка 

представлений о семейных отношениях. ПР в открытом настоя-

щем выражают эгоцентризм, направленность на психологичес-

кое самосохранение, неудовлетворенность положением дел, мак-

симальное стремление.

Ближняя перспектива будущего КР представлена повседнев-

ными аспектами жизни, в основном – профессиональной деятель-

ностью и отдыхом. Ребенок не фигурирует как значимый объект 

в их представлениях о ближней перспективе. ПР в ближней пер-

спективе выражают желания получить что-то от других, достичь 

цели. Это отражается в описании взаимодействия с органами опеки. 

Выражается стремление к развитию способностей, преимущест-

венно социальных и связанных с познанием других людей. В об-

щем анализ представлений ПР о ближней перспективе выявляет 

у них преобладание направленности на получение чего-то для се-

бя. По Ж. Нюттену, направленность получить что-то от других 

преимущественно выражают потребность в психологической под-

держке (Нюттен, 2004).

В дальней перспективе у КР значимо возрастает направлен-

ность на ребенка. Они планируют учебную деятельность ребенка, 
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развитие его способностей, характера и черт личности, общение 

с ним. В представлениях ПР становится выражена направлен-

ность на получение чего-то не только для себя, но и для другого. 

Снижается эгоцентризм, появляются желания для других. Резуль-

таты показывают, что для ПР дальняя перспектива более жела-

тельна, чем открытое настоящее. Это позволяет судить о прожи-

вании ими сценария отложенной жизни, впервые описанным 

в работах, посвященных исследованиям северных народов (Серкин,

1997).

Важным аспектом является насыщенность перспективы буду-

щего мотивационными объектами разных категорий. Как показа-

ли результаты, перспектива будущего ПР более насыщена, чем у КР, 

в открытом настоящем и периодах, отдаленных на несколько ме-

сяцев и несколько лет от настоящего момента. Это благоприятный 

фактор для формирования перспективы будущего приемного ре-

бенка, учитывая обедненность перспективы будущего сирот (Бе-

лопольская и др., 2007).

Полученные результаты подтверждают теоретическую гипоте-

зу исследования. Они отражают особенности воспитания ребенка 

в приемной семье, а также компетенции ПР. В связи с этим Метод 

мотивационной индукции Ж. Нюттена в адаптации Д. А. Леонтье-

ва с опорой на результаты данного исследования может быть вклю-

чен в методику отбора кандидатов в приемные родители.

Выводы

1. У ПР сильно выражена опора на периоды несколько месяцев 

от настоящего момента и альтруистическая направленность.

2. ПР значительно реже, чем КР, опираются на дальнюю перспек-

тиву будущего и чаще опираются на ближнюю перспективу.

3. Наполненность открытого настоящего и дальней перспекти-

вы будущего ПР можно интерпретировать как «сценарий от-

ложенной жизни».

4. Значимыми индукторами для ПР выступают альтруистическая 

и эгоцентрическая направленность, взаимодействие с другими; 

активность родителя; категории, связанные со способностями 

самого родителя; категории взаимодействия с различными со-

циальными группами, насыщенность перспективы будущего.
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Различия обучения старых животных
в зависимости от ранее приобретенного опыта

Н. П. Михайлова, О. С. Соловьева, Е. А. Кузина, А. Г. Горкин

Цель работы – сравнение особенностей научения у старых индивидов, 

обладающих разным опытом. Мы предполагаем, что дополнительное 

обучение в зрелом возрасте способствует процессу научения в ста-

рости. Исследование проведено на 3 группах крыс (взрослых, старых 

«наивных» и старых дополнительно обученных), в процессе формиро-

вания циклического инструментального пищедобывательного поведе-

ния (ЦИПП). При обучении обе группы старых крыс совершали мень-

ше циклов за единицу времени и дольше проверяли кормушку, то есть 

реализовывали поведение, в большей степени сходное с ранее приобре-

тенным опытом. Старые животные, у которых во взрослом возрас-

те формировали дополнительные навыки, по скорости формирования 

ЦИПП заняли промежуточное место между «наивными» старыми 

и взрослыми животными.

Ключевые слова: старение, научение, структура индивидуаль-

ного опыта, поведение.

Научение является актуальной психологической проблемой, в част-

ности, ведется поиск факторов, усиливающих или ослабляющих 

способность к обучению. Снижение этой способности наблюдают 

в пожилом и старческом возрасте у человека и животных при ухуд-

шении показателей памяти, внимания и мышления. Вместе с тем, 

контролируемое и неконтролируемое – при помещении в обога-

щенную среду – обучение благотворно влияет на последующее 
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формирование навыков (Redolat, Mesa-Gresa, 2012). Однако, оста-

ется относительно малоизученным вопрос, насколько эффективны 

такие воздействия при коротких экспозициях в зрелом возрасте.

Еще одним фактором может быть степень субъективного 

сходства формируемого в процессе исследования поведения с опы-

том, приобретенном на более ранних этапах онтогенеза. Можно 

предположить, что старые индивиды могут не отличаться или пре-

восходить взрослых при реализации актов поведения в наиболь-

шей степени сходных с онтогенетически более ранним опытом 

(актуализация «старых» систем: воспроизведение своего имени, 

захват корма животным), и уступать взрослым при формирова-

нии актов поведения, для реализации которых необходимо фор-

мирование «новой» системы (формирование и актуализация «но-

вых» систем: обучение новому языку, манипулирование впервые 

увиденным предметом). Цель исследования состояла в сравне-

нии особенностей формирования актов, относящихся к «старым» 

и «новым» системам, у старых индивидов с разными структурами 

индивидуального опыта.

Исследование проведено на крысах линии Лонг-Эванс весом 

250–350 г. в соответствии с требованиями, изложенными в дирек-

тиве ЕС 2010/63/EU от 22.09.2010. Вне опытов крысы содержались 

в стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде 

и пище. Животные были разделены на 3 группы: 1) группа взрос-

лых крыс (В) (n = 8); 2) группа старых «наивных» крыс (СтН) (n = 8); 

3) группа старых обученных крыс (СтО) (n = 9). У крыс группы СтО 

в зрелом (6–12 месяцев) возрасте на протяжении 5 сессий форми-

ровали опыт социального взаимодействия (с ранее незнакомой 

крысой Лонг-Эванс того же пола, СП), питьевого (лакание воды 

из чашки, ПП), оборонительного (захват и подъем на 1–2 с живот-

ного экспериментатором 10–20 раз в течении сессии, ОП) и поис-

кового поведения (поиск разбросанных по полу пищевых таблеток, 

ПоискП) или циклическое инструментальное пищедобывательное 

поведение (ЦИПП) в отдельной установке. Обучение ЦИПП в ос-

новной серии опытов проводили в другой установке, оборудован-

ной 2 педалями и 2 кормушками по углам, когда крысам было: 6–12 

месяцев (В), 18–24 месяца (СтН и СтО), соответственно. Выделя-

ли следующие этапы обучения: 1) адаптация к установке и захват 

пищи – кусков сыра (в правой или левой кормушке, К); 2) отход 

от этой кормушки; 3) подход к педали (П) на той же стороне (пра-

вой или левой); 4) нажатие П. Данные этапы соответствуют выде-

ляемым нами актам ЦИПП. Получить пищу можно было только 
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на одной – эффективной – стороне установки. Критерием обучен-

ности ЦИПП было совершение 10 циклов «П-К» подряд без пере-

хода на неэффективную сторону (не менее 60 циклов в течение сес-

сии обучения нажатию П). При обучении животного проводили 

запись поведенческих отметок в компьютер с помощью програм-

мы DMAIN (Ю. Райгородский, модифицирована А. Крыловым) 

и запись на видеокамеру. Для статистического анализа использо-

вали программу SPSS v. 17.0, группы сравнивали попарно с помо-

щью U критерия Манна–Уитни. Различия считали статистически 

значимыми при р<0,05 (отмечали наличие тенденции при р<0,1).

Крысы СтН достигали критерия обучения ЦИПП позже груп-

пы В (p = 0,074), СтО не отличались от СтН и В по этому показа-

телю (p>0,1). Количество актов и циклов, состоящих из нажатия 

П и проверки К, не различалось между группами (p>0,1). Общим 

у крыс СтН и СтО было увеличение абсолютного среднего и сум-

марного нормированного времени проверки К (ИК) по сравнению 

с группой В (среднее время: СтН vs В: p = 0,006, СтО vs В: p = 0.054, 

суммарное время: СтН vs В: p = 0,016, СтО vs В: p = 0,021), между 

собой по этим параметрам СтН и СтО не отличались (p>0,1). Ва-

риативность ИК была статистически значимо выше в группе СтН 

по сравнению, как с группой В (тест Левена, р = 0,006), так и с груп-

пой СтО (р = 0,001). Вариативность ИК в группах В и СтО статис-

тически значимо не различалась (р>0.1).

Для того чтобы оценить динамику обучения ЦИПП, у старых 

и взрослых крыс сравнивали количество циклов поведения, со-

вершенных в течение первых пяти последовательных 3-минут-

ных отрезков времени. Крысы группы В совершали больше цик-

лов, чем группа СтН (1–3, 10–12, 13–15 мин: р<0,05; 4–6 мин: n. s.; 

7–9 мин: р = 0,073); больше циклов, чем группа СтО (1–3, 4–6, 7–9 

мин: р>0,1, 10–12: р = 0,06, 13–15 мин: р = 0,075). Животные из груп-

пы СтО совершали больше циклов в первые три минуты обучения, 

чем СтН (р = 0,099; 4–6, 7–9, 10–12, 13–15 мин: р>0,1).

Таким образом, при формировании ЦИПП обе группы старых 

крыс дольше взрослых проверяли кормушку, то есть реализовыва-

ли поведение, в наибольшей степени сходное с предшествующим 

опытом. Ранее нами было показано увеличение доли проверок пус-

тых кормушек при реализации ЦИПП старыми крысами, согла-

сующееся с относительным увеличением активности корковых 

нейронов при проверках кормушек и захвате в них пищи (Горкин 

и др., 2017). Старые животные, которые во взрослом возрасте фор-

мировали дополнительные навыки, по скорости формирования 



ЦИПП заняли промежуточное место между «наивными» стары-

ми и взрослыми животными.

С позиций системно-эволюционного подхода, исходя из пред-

ставлений о «наложении» систем в процессе системогенеза, замед-

ление процесса обучения с возрастом можно объяснить труднос-

тью согласования новой системы с уже существующей структурой 

(Александров, 2005; Швырков, 1995). При этом, приобретение 

дополнительного опыта во взрослом возрасте может облегчать 

формирование новых систем и их встраивание в СИО в старости, 

облегчать согласование «новой» системы с уже имеющимся, рас-

ширенным, опытом.

Полученные нами результаты свидетельствуют что обогаще-

ние опыта в зрелом возрасте может способствовать более успеш-

ному обучению в старости и являться профилактикой снижения 

когнитивных способностей с возрастом.
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Разработка модификации теста
на эмоциональный слух человека для отбора операторов 

служб экстренной помощи по телефону

П. В. Морозов

Представлена программа создания модификации теста В. П. Морозо-

ва на эмоциональный слух человека для использования ее в профессио-

нальном отборе операторов служб экстренной помощи по телефону. 

Приводится краткое описание оригинальной методики оценки эмо-

ционального слуха человека, возможные сферы его применения и об-

основание необходимости создания модификации методики для це-

лей профессионального отбора в области операторской деятельности. 

Описана процедура, методы и этапы подготовки стимульного мате-

риала, а также критерии его отбора.

Ключевые слова: эмоциональный слух, профессиональный от-

бор, операторская деятельность, служба помощи.

Проблема профессионального отбора кадров была и остается весьма 

актуальной во многих сферах деятельности человека. На сегодняш-

ний день стремительный рост городского населения и развитие 

сферы услуг и сервисов, предоставляемых удаленно, подразумевает 

наличие различных служб помощи по телефону. Одной из таких 

служб является Городская служба помощи – «Система 112».

Важнейшей задачей Психологического отдела данной службы 

является разработка профессиограммы оператора служб экстрен-

ной помощи. В рамках работы по данному направлению Психоло-

гическим отделом «Системы 112» совместно с Институтом психоло-
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гии Российской академии наук проводятся научные исследования 

эмоционального слуха операторов «Системы 112».

Напомним, что «эмоциональный слух» (ЭС) – термин, пред-

ложенный В. П. Морозовым в 1985 г. для обозначения способности 

человека к распознаванию эмоциональной экспрессивности речи, 

пения, музыки (Морозов, 1985). Для оценки ЭС человека в 1983 г. 

был разработан невербальный тест. А в 2004 году В. П. Морозо-

вым и Институтом психологии РАН получен Патент РФ на «Спо-

соб определения эмоционального слуха человека».

Исторически изучение эмоционального слуха складывалось 

в русле исследований проблем художественного творчества. В свя-

зи с этим основной акцент в исследованиях В. П. Морозова ста-

вился на изучении художественного типа личности человека. Ак-

теры, певцы, музыканты и др. – это те профессии, для которых 

способность точно распознавать эмоции, слышать их тончайшие 

оттенки в звуках речи или музыки является одним из обязатель-

ных условий успешности профессиональной деятельности. Труд-

но представить себе хорошего актера или руководителя хора, кото-

рый не может отличить страх от печали. Ведь тогда актер не сможет 

сыграть эти эмоции, а режиссер не может дать артисту обратную 

связь, что он делает не так.

Оригинальный тест на ЭС состоит из 30 эмоционально окра-

шенных нейтральных фраз, длительностью 3–5 секунд каждая, 

предъявляемых испытуемому с помощью звуковоспроизводящей 

аппаратуры. Слушатель должен определить, какое из 5 состоя-

ний выражает голос актера: радость, печаль, гнев, страх или ней-

траль. На оценку каждой фразы слушателю отводится 10 секунд. 

Эмоциональный слух испытуемого оценивают по числу правиль-

но определенных им эмоций (в процентах) по отношению к числу 

предъявленных фраз по формуле: ЭС = Ax / AΣ *100 %, где Ax – чис-

ло правильно определенных эмоций, AΣ – число предъявленных 

эмоциональных фраз. Подробно с исследованиями эмоционально-

го слуха можно ознакомиться в научных трудах автора теста (Мо-

розов, 1985, 2013, 2017).

Мы предполагаем, что эмоциональный слух может являть-

ся одним из элементов в ряду профессионально важных качеств 

для операторов служб телефонной помощи, поскольку в ситуа-

ции экстренного вызова оператор вынужден действовать в усло-

виях ограниченного канала информации. Звонок поступает по те-

лефонной линии – изображение заявителя отсутствует, на линии 

возможны помехи, существует ограничение по времени, накла-
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дываемые регламентом службы помощи. Несмотря на это, звуко-

вой канал связи несет в себе достаточное количество информации 

о говорящем, и о ситуации в целом. Эмоциональная информация, 

имеющаяся в голосе человека, также сохраняется в условиях на-

личия помех (см.: Морозов, 2013, с. 329). А в условиях экстренно-

го вызова любая дополнительная информация, которую спосо-

бен уловить слух оператора в речи собеседника, становится очень 

важной и способна повлиять на решение оператора, на способ его 

взаимодействия с собеседником, а в конечном счете – на успешное 

решение проблемы. На возможность использования эмоциональ-

ного слуха в качестве критерия для «отбора аудиторов, осуществ-

ляющих контроль за состоянием человека-оператора, работающего 

в сложных стрессовых условиях» указывал В. П. Морозов (Моро-

зов, 1985, с. 576; см. также: Дистанционное наблюдение и оценка…, 

1982; Симонов, 1981).

В связи с этим, целью предстоящей работы является создание 

модификации теста В. П. Морозова на эмоциональный слух для ис-

пользования ее в профессиональном отборе операторов служб экс-

тренной помощи по телефону.

Очевидно, что методика оценки ЭС, созданная с помощью ме-

тода актерского моделирования эмоций может работать не очень 

точно на группе специалистов, имеющих дело со звуками другого 

качества и природы. Будучи приверженными идеям экологичес-

кого подхода в психологии, мы считаем целесообразным создать 

модификацию теста на эмоциональный слух, основанную на ре-

альных записях звонков в экстренную службу.

Для достижения поставленной цели мы предполагаем исполь-

зовать записи обращений граждан в службу помощи – «Систе-

му 112», имеющую обширную базу записей обращений граждан. 

Для отбора тестовых сигналов мы планируем использовать метод 

экспертных оценок, а для более детального выявления признаков 

эмоциональных составляющих в речи людей нами будет исполь-

зоваться метод парных сравнений.

В качестве экспертов будут привлечены нынешние сотрудни-

ки службы помощи «Системы 112» – операторы, имеющие много-

летний опыт работы «на телефоне».

Первый этап – грубый отбор. На первом этапе работы плани-

руется отобрать 120–150 записей эмоционально окрашенных ре-

чевых сигналов реальных обращений в службу помощи. Для это-

го будут использованы экспертные оценки небольшого количества 

специалистов – опытных операторов службы помощи (7–10 чело-
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век). Данная выборка сигналов должна характеризоваться различ-

ной степенью выраженности аффективной составляющей. Также 

в выборке должны присутствовать в равной пропорции эмоцио-

нальный состояния радости, печали, гнева, страха и нейтрально-

го состояния, мужские, женские и детские голоса.

Второй этап – тонкий отбор. На втором этапе предполагается 

из первой выборки сигналов отобрать порядка 30–50. Составле-

ние выборки планируется также методом экспертных оценок, од-

нако уже не более широкой аудитории экспертов (500–600 чело-

век). Целью данного этапа является отсев тех стимульных сигналов, 

которые большинством экспертов интерпретируются как «абсо-

лютно понятные» (иными словами более 75 % экспертов сходятся 

в своей оценке эмоционального состояния) и тех сигналов, кото-

рые «совершенно не понятны» (то есть мнения более чем 75 % экс-

пертов разошлись).

Третий этап – парные сравнения. На третьем этапе предпо-

лагается использование метода парных сравнений для наиболее 

точного дифференцирования тех или иных эмоциональных со-

стояний, содержащихся в звуковых сигналах. Планируется при-

влечение экспертов «Системы 112» наряду с представителями дру-

гих профессиональных категорий.

Итоговая модификация теста на эмоциональный слух долж-

на будет содержать от 30 до 50 в различной степени эмоциональ-

но-окрашенных тестовых сигналов.

Выборка сигналов должна быть выравнена по следующим кри-

териям:

 – Пять базовых эмоциональных состояний: радость, печаль, гнев, 

страх и нейтраль.

 – Степень выраженности каждого из пяти эмоциональных со-

стояний (сильно, средне, слабо).

 – Пол заявителя (мужские, женские и детские голоса).

В дальнейших исследованиях планируется апробация получен-

ной методики на контингенте новых сотрудников, претендующих 

на должность оператора «Системы 112».
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Взаимосвязь черт Темной тетрады
и субъективного благополучия

Я. Р. Муртазина

Цель исследования – изучение взаимосвязи между чертами Темной 

тетрады личности и уровнем субъективного благополучия. В статье 

рассматриваются исследования других авторов, посвященные взаимо-

связи Темной триады с субъективным благополучием. Основное внима-

ние уделяется выявлению связи между макиавеллизмом, нарциссизмом, 

садизмом и субъективным благополучием. Результаты исследования 

показали, что для респондентов с высокими показателями по шкале 

нарциссизма высок и уровень субъективного благополучия. Обнаружено, 

что макиавеллизма связан с низким уровнем субъективного благополу-

чия. Садизм не показал значимой связи с субъективным благополучием.

Ключевые слова: Темная тетрада, нарциссизм, макиавеллизм, 

садизм, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью.

Представленная исследовательская работа направлена на изучение 

взаимосвязи между чертами Темной тетрады личности и уровнем 

субъективного благополучия.

Проблема роли личностных характеристик, которые способны 

влиять на качество жизни и психологическое благополучие, остает-

ся актуальной из-за динамичных изменений в обществе. Большая 

часть работ обсуждает роль позитивных личностных характерис-

тик, позволяющих преодолевать стрессовые события и сохранять 

психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью, субъ-

ективное ощущение счастья и психологическое здоровье в целом. 
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Одна из наиболее обсуждаемых за последнее время модель нега-

тивных черт личности – это Темная триада – совокупность трех 

черт личности, включающая в себя макиавеллизм, неклиничес-

кий нарциссизм и психопатию. Современные исследования (Де-

риш, 2021) добавляют еще одну черту, – неклинический садизм 

(Корниенко и др., 2022), – которая описывается получением по-

ложительных эмоций от страданий других (Jonason, Webster, 2010), 

таким образом появилась Темная тетрада. Исследования, посвя-

щенные связи черт Темной тетрады и субъективного благополу-

чия фрагментарны, однако, понимание этой взаимосвязи позволит 

расширить психологическую характеристику данного симптомо-

комплекса негативных черт, обозначить возможные направления 

психологической работы с целью преодоления негативных прояв-

лений данных черт в субъективном благополучии, что определяет 

актуальность и новизну данного исследования. Основу данной ра-

боты составили результаты пилотного исследования Я. А. Ледовой 

и коллег, которое выявило положительную связь между нарцис-

сизмом и оценкой субъективного благополучия, что авторы объ-

ясняют ощущением собственной исключительности и тенденци-

ей к самовосхвалению характерными при высокой выраженности 

нарциссизма (Ледовая и др., 2015). Вместе с тем, не было обнаруже-

но связей субъективного благополучия для макиавеллизма и пси-

хопатии. Однако авторы указывают, что для более обоснованных 

выводов в отношении черт Темной триады необходимы реплика-

ция и дополнительные исследования. В связи с этим в исследова-

нии предполагается проверка наличия положительной связи между 

нарциссизмом и субъективным благополучием. Добавление некли-

нического садизма привносит новый аспект в рассмотрение проб-

лемы негативных черт личности, так можно ожидать что садизм 

имеет негативные взаимосвязи с психологическим благополучием. 

В основе данного предположения результаты исследователей, ко-

торые находят схожесть между людьми с психопатическими и са-

дистическими характеристиками (Jonason, Webster, 2010).

Таким образом, цель данного исследования – выявить взаимо-

связи между чертами Темной тетрады и субъективным благопо-

лучием и, в частности, проверить существование положительной 

связи нарциссизма, отрицательной психопатии и садизма с субъ-

ективным благополучием.

Исследование проводилось в июле–августе 2023 года. Сбор 

данных осуществлялся посредством специальной формы с пред-

ставленными ниже опросниками через Интернет.
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Выборку исследования составили 112 респондентов. Возраст 

участников исследования составляет от 18 до 34 лет (M = 22,68; 

SD = 4,20). Распределение по полу для выборки: 88 (80,7 %) жен-

щин и 21 (19,3 %) мужчина.

Для диагностики макиавеллизма, нарциссизма, психопатии 

и садизма применяли Короткий опросник Темной тетрады, SD4 

(Корниенко и др., 2022).

Для выявления уровня субъективного благополучия – рус-

скоязычная адаптация Шкалы удовлетворенности жизнью Э. Ди-

нера, Шкалы субъективного счастья С. Любомирски и опросни-

ка «Спектр психологического здоровья» в адаптации Е. Осина, 

Д. А. Леонтьева (Осин, Леонтьев, 2020).

Для анализа данных применялись корреляционный анализ 

Спирмена и регрессионный анализ.

Результаты корреляционного анализа показывают, что пока-

затель нарциссизма обнаружил положительную взаимосвязь с об-

щим уровнем счастья (r = 0,42, р<0,05), показателями эмоциональ-

ного (r = 0,26, р<0,05) и психологического благополучия (r = 0,38, 

р<0,05), а также с социальным благополучием (r = 0,51, р<0,05) 

и общим уровнем субъективного благополучия (r = 0,46, р<0,05).

Показатель макиавеллизма отрицательно коррелировал с эмо-

циональным благополучием (r = –0,20, р<0,05), психологическим 

(r = –0,22, р<0,05) и общим уровнем благополучия (r = –0,22, р<0,05).

Показатель садизма же не проявил значимой корреляции 

ни с одним из показателей субъективного благополучия.

То есть у людей с высокими показателями нарциссизма уровень 

субъективного благополучия значительно выше, чем у остальных. 

Это говорит о том, что люди с высоким мнением о себе и/или сво-

ем вкладе в общество обычно более счастливы, чем представите-

ли других черт Темной тетрады. У макиавеллистов же, напротив, 

уровень счастья ниже.

Результаты регрессионного анализа показывают, что показа-

тель общего психологического благополучия объясняется черта-

ми Темной тетрады на 35 % (R = 0,355, F(0,64, 4,32) = 2,48, p<0,05). 

Для психологического благополучия обнаруживается два пре-

диктора – положительный нарциссизм (beta = 0,58, r = 0,46, p<0,01) 

и отрицательный – макиавеллизм (beta = –0,38, r = –0,22, p<0,05).

В целом, результаты исследования показывают, что для респон-

дентов с высокими показателями по шкале нарциссизма высок 

и уровень субъективного благополучия. При этом обнаруживается, 

что исследуемые с чертой макиавеллизма сталкиваются с низким 



уровнем субъективного благополучия. Садизм не показал значи-

мой связи с субъективным благополучием. Это позволяет говорить 

о том, что результаты исследования подтверждают гипотезу о по-

зитивной корреляции субъективного благополучия и нарциссиз-

ма. Гипотеза об отрицательной связи показателей субъективного 

благополучия и садизма не подтвердилась. Однако была выявле-

на взаимосвязь макиавеллизма с субъективным благополучием.

Проведенная работа имеет ряд ограничений, которые необхо-

димо исправить в последующих исследованиях. Во-первых, коли-

чество респондентов женского пола значительно превышает ко-

личество исследуемых мужского пола (их было <20 %). Во-вторых, 

объем выборки.
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Привязанность к домашним питомцам и любовь 
к людям – есть ли связь?*

С. К. Нартова-Бочавер, П. М. Ларионов, Е. К. Щерба

Привязанность к домашним питомцам исследуется в контексте те-

рапии с использованием животных и защиты прав животных, одна-

ко вопрос о возможном вкладе этого феномена в развитие гуманного 

отношения к людям до сих пор остается открытым. Можно ли ожи-

дать, что привязанность к питомцу обладает гуманизирующим воз-

действием или она сохраняет свою специфичность, не будучи связан-

ной с просоциальными установками владельца животного – этот 

исследовательский вопрос отражает основную проблему исследова-

ния. Обнаружено, что разные характеристики привязанности к пи-

томцу действительно связаны с экологической идентичностью, мо-

ральными мотивами и социальным экоактивизмом.

Ключевые слова: моральные мотивы, привязанность к питом-

цам, психология среды, экологическая идентичность, экологи-

ческий стиль жизни.

Зонтичным понятием для разнородных характеристик, демонстри-

рующих связь с природой, является экологическая идентичность 

(environmental identity). Выраженная экологическая идентичность 

проявляется в заботе человека о других людях и не антропоморф-

ных существах, а также в ответственности перед будущими поко-

* Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук 

НИУ «Высшая школа экономики».
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лениями и планетой (Clayton et al., 2021; Reznichenko et al., 2021). 

Возможно, экологическая идентичность связывает любовь к до-

машнему питомцу с другими просоциальными качествами лич-

ности – моральными мотивами и экологическими установками 

как формой гуманного отношения к современникам и будущим 

поколениям (Nartova-Bochaver, Muhortova, 2020; Schwarzmüller-

Erber et al., 2020). В настоящем исследовании мы будем рассмат-

ривать это качество как условно зависимую переменную (эффект).

Привязанность к питомцам (условно независимая перемен-

ная – предиктор) – это положительное отношение к животным, 

побуждающее заботиться о них, общаться с ними и скучать в их 

отсутствие. Согласно концепции, привязанность к животным 

представляет собой многомерный феномен, включающий эмоцио-

нальную привязанность, стремление защищать права животных 

и даже готовность заменить ими общение с людьми (Johnson et al.,

1992).

Моральные мотивы представляют собой вторую условно за-

висимую переменную (эффект). В Модели моральных мотивов 

(Janoff-Bulman, Carnes, 2013), на которой базируется настоящее 

исследование, различается прескриптивная (предписывающая) 

и проскриптивная (запрещающая) мораль. Моральные мотивы ре-

гулируют актуальные отношения с реальными людьми или груп-

пами людей.

Третьей условно зависимой переменной (эффектом) является 

экологический стиль жизни – поведение, направленное на поддер-

жание здоровой окружающей среды и предотвращение ее ухудше-

ния в будущем. Экологический стиль жизни – это просоциальная 

инвестиция в жизнь будущих поколений на земле.

Цель исследования заключалась в поиске ответа на исследова-

тельский вопрос: есть ли связь между привязанностью к питомцам, 

экологической идентичностью и просоциальными качествами лич-

ности (моральными мотивами и экологическим стилем жизни)?

Выборка исследования включала 284 респондента: 224 женщи-

ны, 60 мужчин, возраст от 18 до 76 лет.

Для измерения условно независимых переменных (предикто-

ров) использовалась российская версия Лексингтонской шкалы 

привязанности к питомцам – ЛШПП-К. Для измерения услов-

но зависимых переменных (эффектов) применялись российские 

адаптации однофакторной Шкалы экологической идентичнос-

ти, Модели моральных мотивов, а также опросник Экологичес-

кий стиль жизни.
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Для реализации цели исследования было необходимо подго-

товить русскоязычную версию основного исследовательского ин-

струмента – ЛШПП.

Конфирматорный факторный анализ с применением эстима-

тора MLM показал, что оригинальная 3-факторная модель ЛШПП 

характеризовалась недостаточно хорошими показателями соот-

ветствия данным (χ2/df = 611,10/227; CFI = 0,835; RMSEA = 0,084 

[90 %CI: 0,076; 0,092]; SRMR = 0,065). С помощью эксплораторного 

факторного анализа было найдено оптимальное 4-факторное реше-

ние, полученное путем изучения факторной структуры при удале-

нии пунктов с низкими или кросс-факторными нагрузками. Дан-

ное решение (восемь утверждений, по два на каждый из четырех 

коррелирующих факторов) хорошо согласовалось с содержанием 

утверждений и соответствующих им субшкал. Идентифициро-

ванным факторам (субшкалам) были даны полные и краткие на-

звания: Близость с питомцем (Близость), Права питомцев (Пра-

ва), Эмпатия со стороны питомца (Эмпатия), а также Источник 

счастья (Счастье).

Были проанализированы показатели соответствия для 4-фак-

торной модели (четыре подшкалы) с фактором второго порядка (об-

щий балл, отражающий общую привязанность), которые оказа-

лись несколько лучше (χ2/df = 14,79/16; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000 

[90 %CI: 0,000; 0,058]; SRMR = 0,028), чем у 4-факторного решения 

без фактора второго порядка. Мы выбрали 4-факторную модель 

с фактором второго порядка как наиболее оптимальное фактор-

ное решение, которое стало основой для краткой версии опросни-

ка ЛШПП-К (LAPS-Short Form, LAPS-S).

С целью определения характеристик привязанности к живот-

ным, способных предсказать уровень экологической идентичнос-

ти, моральных мотивов и экологического стиля, было проведено 

несколько серий множественного регрессионного анализа ме-

тодом форсированного ввода предикторов. Большинство моде-

лей не были статистически значимы. Четыре модели предикции 

мотивов Помощи, Непричинения вреда, Социальной справед-

ливости, а также Социального экоактивизма, оказались значи-

мы и включали в себя статистически значимые предикторы. Сре-

ди характеристик привязанности к животным только Права 

и Счастье были положительными предикторами мотивов помо-

щи (R2 = 12,75 %) и непричинения вреда (R2 = 15,24 %). Кроме то-

го, Права питомцев были единственным статистически значи-

мым положительным предиктором Социального экоактивизма 
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(R2 = 6,56 %), а Счастье – единственным статистически значимым 

положительным предиктором мотива социальной справедливости

(R2 = 5,29 %).

Было обнаружено, что главный метод LAPS не сохранил свою 

структуру. Далее, исследуемые переменные действительно поло-

жительно взаимосвязаны друг с другом. Так, общий показатель 

привязанности оказался связан с Экологической идентичностью, 

Социальным экоактивизмом и всеми моральными мотивами, кро-

ме самоограничения. Среди аспектов привязанности к питомцам 

наибольшее количество связей с моральными мотивами образо-

вали Счастье, Близость. Самые сильные связи образованы с мо-

тивами Помощи и Непричинения вреда. Почти полное отсутствие 

связей мотива Самоограничения (коррелирует только с показате-

лем Счастья) и полное отсутствие связей Экологического само-

ограничения можно интерпретировать как – люди, привязанные 

к своим домашним питомцам, испытывают затруднения в том, 

чтобы контролировать свои потребности и желания, если это ка-

сается социального пространства взаимодействия и экологичес-

кой ответственности.

Самые сильные регрессионные модели были получены для мо-

тивов Непричинения вреда и Помощи: если владелец питомца 

чувствует счастье от общения с любимым животным и готов пре-

доставить ему некоторые социальные права, это повышает вероят-

ность, во-первых, сдержанного и бережного отношения к людям, 

способности контролировать свою агрессию и, во-вторых, готов-

ности оказывать людям активную помощь.

Три зависимые переменные (Помощь, Социальная справедли-

вость и Социальный экоактивизм) отражают активную, субъект-

ную жизненную позицию. Эти качества подразумевают вовлечен-

ность в решение проблем других людей и социальные мероприятия 

по сохранению окружающей среды. Таким образом, владельцы до-

машних животных – это не пассивные люди, использующие люби-

мых питомцев для собственной терапии; это готовые к действиям 

социально ответственные субъекты. Вполне возможно, что актив-

ная жизненная позиция явилась результатом рутинных действий, 

связанных с регулярным уходом за домашним питомцем. Однако 

самая сильная модель все же была получена для проскриптивно-

го мотива непричинения вреда. Таким образом, гуманное отно-

шение владельцев домашних питомцев к другим людям в первую 

очередь подразумевает контроль над собственной агрессией и за-

тем – активную вовлеченность.
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Репрезентация своего рождения как часть идентичности

Н. С. Наумчук

Рассматриваются возможные факторы, влияющие на «выбор» лич-

ностью репрезентации своего рождения, а также следствия тако-

го представления для идентичности. В качестве факторов выделя-

ются детский неблагоприятный опыт и особенности прохождения 

стадий психосоциального развития Э. Эриксона. В качестве следст-

вий рассматриваются эмоции самосознания, социальная адаптация 

в соответствии с возрастными периодами, выявление симптомов 

ПТСР, КПТСР и нарушения Я, диссоциации, особенности суицидаль-

ной мотивации. Данные тезисы описывают программу и ход иссле-

дования, включая этап пилотного исследования и статистическую 

обработку полученных данных.

Ключевые слова: репрезентация Я, самосознание, социальная 

идентичность, семейная идентичность, суицидальная мотивация.

Сегодня существуют психодинамические теории о связи мечта-

ния матери о своем младенце, в том числе пренатального, и его 

последствий для идентичности ребенка (Лебовиси, 2007; Оланье, 

2017). Частные случаи подкрепляются кейсовыми исследованиями 

(Lewin, 2020). На выборках большого объема в последнее десятиле-

тие также изучается пренатальная привязанность, однако иссле-

дования больше сосредоточены на нервной системе. Этих резуль-

татов недостаточно для изучения идентичности.

Считается, что идентичность формируется Я-репрезентаци-

ей. Представление о своем рождении также можно отнести к Я-ре-
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презентации. При этом идентичность определяет принадлежность 

к гендерным и социальным группам со своими возрастными зада-

чами, например, такими, как создание семьи. Понятие Я-репре-

зентации означает способы, при помощи которых человек симво-

лизирует образ себя и переживает связанные с этим эмоции. Мы 

собираемся проверить, какие различия существуют у взрослых 

с разным видом репрезентации своего рождения.

Цель – изучить возможные факторы формирования и следст-

вия репрезентации своего рождения у взрослых. Объект исследо-

вания – репрезентация своего рождения как часть идентичности. 

Предмет исследования – детский неблагоприятный опыт, особен-

ности прохождения стадий психосоциального развития Э. Эриксо-

на как возможные факторы формирования репрезентации своего 

рождения, а также эмоции самосознания, социальная адапта-

ция (семья, отношения, рабочая деятельность), симптомы ПТСР, 

КПТСР и нарушения Я, диссоциации, особенности суицидальной 

мотивации как следствия той или иной репрезентации рождения.

Гипотеза исследования – детский неблагоприятный опыт, осо-

бенности прохождения стадий психосоциального развития не вы-

ступают значимыми факторами репрезентации рождения у взрос-

лых; эмоции самосознания, социальная адаптация, симптомы 

ПТСР, КПТСР и нарушения Я, диссоциации, особенности суи-

цидальной мотивации являются следствиями той или иной ре-

презентации рождения.

Предполагаемая выборка: 200 человек, мужчин и женщин в воз-

расте 18–46 лет. Выбор возрастной категории обусловлен необхо-

димой однородностью, поскольку исследование касается не толь-

ко семейных особенностей, но и возможностей заключения брака 

и деторождения. К тому же при пересечении возраста 45–50 лет на-

ступает кризис прекращения активной профессиональной деятель-

ности (Божович, 2001), что может сказаться на переосмыслении 

своего детства и отношений с родителями. В этот период меняет-

ся идентичность, что может повлиять на репрезентацию Я и дан-

ные исследования. В пилотном исследовании эту идею не удалось 

учесть, включен 1 участник возрастом 50 лет.

Используются следующие методики:

1. Биографическая анкета, включающая данные о возрасте, се-

мейном положении, работе, репрезентации своего рождения.

2. Международный опросник неблагоприятного детского опы-

та (НДО/ACE-IQ) в адаптации Е. А. Катан.
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3. Международный опросник травмы (МОТ/ITQ) в адаптации 

М. А. Падун и др. для выявления симптомов ПТСР, КПТСР 

и нарушения Я.

4. Шкала диссоциации DES в адаптации В. А. Агаркова и Н. В. Та-

рабриной.

5. Методика измерения чувств вины и стыда TOSCA-3 в адапта-

ции И. К. Макогон и С. Н. Еникополова.

6. Методика диагностики суицидальной мотивации (Ю. Р. Ва-

гин).

7. Дифференциал психосоциального развития (В. А. Ильин).

Для расчета статистически значимых различий планируется ис-

пользовать непараметрический критерий Н Краскела–Уоллиса; 

попарное сравнение групп критерием U Манна–Уитни; коэффи-

циенты корреляции r Пирсона и ранговой корреляции Rs Спир-

мена для определения силы и направления связи между двумя 

признаками; дисперсионный (ANOVA) анализ; сравнение пропор-

ций с вычислением z-критерия с поправкой Бонферрони, посколь-

ку сравниваются k>2 выборок, а также описательная статистика. 

Статистическая обработка выполняется с помощью программы 

SPSS v. 27.0.

На первом этапе исследования проводился сбор данных анкет 

и опросников. Их заполнение происходило в электронном режи-

ме через сервис Google Forms.

Второй этап предполагал постепенную обработку данных 

и их статистический анализ в объеме, достаточном для пилотно-

го исследования. При анализе обращали внимание на результаты 

различий, в том числе на уровне тенденций до p<0,7.

Данное пилотное исследование закладывает основу для ис-

следования о детском пренебрежении в семье. В него вошло 63 че-

ловека в возрасте от 18 до 50 лет, 9 мужчин и 54 женщины. Иссле-

дование проводится на несвязанных выборках, состоящих из 4-х 

групп: 1 гр. – «Родители/мама хотели ребенка другого пола» (N = 7), 

2 гр. – «Я незапланированный ребенок, мама хотела сделать аборт» 

(N = 10), 3 гр. – «Родители/мама были рады беременности» (N = 26), 

4 гр. – «Мое рождение приняли нормально» (N = 20).

В результате исследования выявлены характерные пропорции. 

В любых видах отношений не состоят в 1 гр. 42,9 %; 2 гр. – 40 %; в 3 

гр. – 19,2 %, а в 4 гр. – 15 %. При этом в официальном браке состоят 

в 1 гр. 28,6 %; 2 гр. – 40 %; в 3 гр. – 42,3 %, а в 4 гр. – 35 %. Имеют де-

тей: в 1 гр. 14,3 %; 2 гр. – 40 %; 3 гр. – 34,6 %; 4 гр. – 35 %.
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Можно было бы отметить тенденцию 1-й группы рожать де-

тей реже по сравнению с остальными, но участник с детьми в 1-й 

группе всего 1, и неправомерно делать вывод. По этой же причине 

мы не можем рассчитать различие по среднему (M) возрасту по-

явления первого ребенка. В текущем исследовании он равнялся: 

в 1 гр. – 29; 2 гр. – 23,8; 3 гр. – 28,6; 4 гр. – 24,4.

В качестве сферы деятельности в последние 12 месяцев участ-

ники 2-й и 4-й группы чаще выбирают работать по найму: в 1 гр. – 

28,6 %; 2 гр. – 60 %; в 3 гр. – 30,8 %, а в 4 гр. – 55 %.

Склонность к стыду различалась на уровне тенденции между 

1-й и 2-й группой (U = 16,5, α = 0,070) и была значимо выше у 1-й 

в сравнении с 4-й на уровне p<0,05.

Уровень инструментальной и поствитальной суицидальной 

мотивации значимо (p<0,05) выше всех у 1-й группы за исключе-

нием 4-й.

4 вида жестокого обращения значимо выше у 1-й группы в срав-

нении с 3-й (p<0,05) за исключением сексуального насилия, кото-

рое значимо выше у 2-й в сравнении с 3-й (p<0,01).

На уровне тенденции различаются 1-я и 3-я группы по шка-

ле «Инициатива» (U = 47,5, α = 0,055). Также на уровне тенден-

ции различаются 3-я и 4-я по шкале «Автономия» (U = 173,5,

α = 0,055).

Третий этап предполагает анализ полной выборки и вклю-

чение полученных данных в более широкое исследование взрос-

лых, подвергшихся тому или иному виду детского пренебрежения. 

В дополнение к уже обозначенным факторам будут исследованы 

различия альфа- и бета-гордости, прочие условия в семье и соци-

альной среде до 18 лет, учтен возраст и пол участников, а также 

проведен контент-анализ события, которые участники выбрали 

для МОТ. На основе стандартных отклонений планируется вы-

делить низкий и высокий порог для каждого фактора по каждой

группе.

Результаты исследования частично подтверждают гипотезу 

о том, что между группами репрезентаций рождения существу-

ют статистически достоверные различия. Однако, поскольку нет 

различий по травматическим событиям 1-й и 2-й групп, то нельзя 

утверждать, посредством чего представление о рождении связа-

но с различиями в склонности к стыду, уровню инструменталь-

ной и поствитальной суицидальной мотивации, а также социаль-

ной адаптации.
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Изучение нейрофизиологических механизмов 
распределения внимания в результате обучения

приемам актерского мастерства*

Е. Е. Нефельд, М. К. Шугарев, А. И. Ковалев,

А. Г. Долгих, М. В. Самусева

Поиск психологических и психофизиологических механизмов эффек-

тивности приемам обучения актеров, используемых в авторской 

системе К. С. Станиславского, который в свою очередь искал под-

тверждения положений своей концепции подготовки актеров в на-

учных работах И. П. Павлова о сигнальных системах, продолжает 

оставаться актуальной задачей. Для исследования нейрофизиологи-

ческих механизмов реализации сложного поведения актера по созда-

нию художественного образа на сцене в данной работе был применен 

метод нейровизуализации fNIRS, с целью изучения процесса распре-

деления внимания актера в условиях моделирования сценической дея-

тельности по эффективному воплощению художественного образа.

Ключевые слова: произвольное внимание, психофизические 

действия актеров, ближняя инфракрасная спектроскопия, при-

емы актерского мастерства, управляющие функции.

Искусство актерской игры является сложным и многогранным 

процессом, а эффективность методов обучения актеров имеет важ-

ное значение для достижения высокого уровня профессионализма. 

* Работа выполнена в рамках проекта «Разработка фундаментальных на-

учных основ психологии театрального и художественного искусства».
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Актеры обладают способностью изображать реальность или созда-

вать воображаемые образы, это приводит к тому, что актеры спо-

собны примерять на себя новые социальные роли. Предполагается, 

что обученные актеры могут обладать особым опытом социального 

взаимодействия, а также навыками удержания внимания на своей 

роли в процессе создания художественного образа, при этом акту-

альным остается вопрос о нервных и когнитивных процессах, свя-

занные с актерской деятельностью (Greaves et al., 2022).

Несмотря на то, что в современной психологии искусства ис-

следователи все чаще обращают внимание на то, как танец, изобра-

зительное искусство и музыка влияют на мозговые и когнитивные 

процессы, однако о театральной деятельности в научной литера-

туре известно гораздо меньше (Omigie et al., 2015). Тем не менее до-

стижение более глубокого понимания психологических и психо-

физиологических основ эффективных методов обучения актеров, 

имеет важное значение для актерской подготовки и развития те-

атрального искусства в целом.

Современные исследовательские методы позволяют полу-

чать новые данные о таких процессах. Особо перспективными 

в этом направлении могут стать экологически обоснованные ис-

следования с использованием функциональной ближней инфра-

красной спектроскопии (fNIRS). В связи с актуальностью поиска 

психологических и психофизиологических механизмов эффек-

тивности приемов обучения актеров, целью настоящего исследо-

вания стало изучение нейрофизиологических коррелятов распре-

деления внимания актера при воплощении им художественного

образа.

Были выдвинуты следующие гипотезы: 1) использование спе-

циальных приемов при подготовке актера приводит к максималь-

ному удержанию внимания на его роли в ситуации отвлечения 

актера от основной задачи. 2) Степень устойчивости удержания 

внимания актером будет тем больше, чем более значимым будет 

для него действующий целевой стимул, что отразится в мозговом 

ответе при предъявлении стимула-дистрактора.

Методика

В исследовании приняли участие 20 здоровых испытуемых (девуш-

ки), возраст 15–17 лет (средний возраст 16 лет), согласие на участие 

в исследовании было получено в письменном виде от родителей 

участниц. Исследование проводилось с использованием методик 

для оценки уровня внимания («Устойчивое влияние к задаче ре-
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агирования», SART, Робертсон) и рабочей памяти («Задача непре-

рывного выполнения», В. К. Киршнер) (Kirchner, 1958; Robertson 

et al., 1997). Регистрация мозговой активности осуществлялась 

с помощью системы ближней инфракрасной спектроскопии Artinis 

Octamon. Сбор и обработка данных производились в среде про-

граммного обеспечения OxySoft, Jamovi.

Испытуемые были разделены на контрольную и эксперимен-

тальную группы по 10 человек. Внутри групп разделение осу-

ществлялось следующим образом: 1 группа – экспериментальная, 

«Актеры»; 2 группа – экспериментальная, «Зрители»; 3 группа – 

контрольная «Актеры», 4 группа – контрольная, «Зрители». Участ-

ники, входящие в экспериментальную группу, в течение 10 дней 

проходили обучение специальным приемам актерского мастерства, 

направленным на улучшение концентрации внимания и памяти, 

речевого аппарата, владения своим телом, чувства ритма, чувства 

пространства (Станиславский, 1989).

Эксперимент состоял из трех этапов:

1. Все участники проходили компьютеризированные тестиро-

вания оценки уровня внимания и рабочей памяти. Участники 

экспериментальной группы проходили тестирования 2 раза – 

до и после обучения методикам актерского искусства.

2. Использовался специально разработанный стимульный мате-

риал при взаимодействии актера и зрителя. Задачей участни-

ков экспериментальной группы было прочтение стихотворения 

А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Во время прочтения стихотворения звучали слова-дистрак-

торы. Были созданы индивидуальные стимульные дорожки, 

состоящие из 6 слов: имя актера, фамилия актера, чужое имя; 

слов: «вопрос», «лицо», «время», подобранные из словаря час-

тотности.

3. Стимульные слова звучали в рандомном порядке с интерва-

лом 15–30 секунд. Подача стимула осуществлялась с громкос-

тью 40 дБ.

Все этапы исследования сопровождались регистрацией мозговой 

активности системой fNIRS. Расположение оптодов 8-канальной 

установки инфракрасной спектроскопии осуществлялось на лоб-

ные доли коры больших полушарий головного мозга.

Для обработки полученных данных использовался однофак-

торный дисперсионный анализ, апостериорный тест для неравных 

дисперсий Геймса–Хауэлла, t-test парных выборок Уилкоксона.
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Результаты

Первоначальное когнитивное тестирование экспериментальной 

и контрольной групп продемонстрировало результаты стартового 

состояния уровня внимания участников всех 4 групп, в которых 

статистически значимых различий не было обнаружено, то есть 

все участники изначально обладали схожими значениями функ-

ционирования процесса внимания.

Оценка уровня оксигенации гемоглобина у участников экспе-

римента после предъявления целевого стимула «Фамилия участ-

ника», полученных с помощью fNIRS, показали статистически 

значимые различия между 1 и 3 группами (р = 0,014). Уровень ок-

сигемоглобина после подачи звукового стимула – фамилии акте-

ра в канале R2-T6 (левая часть префронтальной коры) у 1 группы 

(участники, освоившие актерские методики) значительно выше, 

чем у 3 группы (контрольные участники, не проходившие актер-

ские тренинги).

Оценка уровня оксигенации гемоглобина у участников экс-

перимента после предъявления звукового стимула-дистрактора – 

слово «вопрос», также, показало статистически значимые разли-

чия между 1 и 3 группами актеров (р = 0,020). В канале R2-T6 (левая 

часть префронтальной коры) у 1 группы (участники, освоившие ак-

терские методики) значительно выше, чем у 3 группы (контроль-

ные участники, не проходившие актерские тренинги).

Обсуждение и выводы

Таким образом, использование нейровизуализации мозговой ак-

тивности в области лобных отделов обнаружило различия в про-

текающих мозговых процессах у участников эксперимента, про-

шедших обучение актерским приемам, в сравнении с участниками, 

не проходившими такого обучения, в ситуации отвлечения вни-

мания от реализуемой деятельности по созданию художествен-

ного образа. Была отмечена существенно более высокая актива-

ция в левой части префронтальной коры у более подготовленных 

участников, которая может косвенно свидетельствовать о более ак-

тивно выраженных тормозных процессах в отношении обработки 

поступающего звукового стимула.

Причем чем больше субъективная значимость и важность дан-

ного стимула, тем имели место более выраженные различия в ак-

тивации указанной зоны. Поскольку первоначальный уровень 

функционирования внимания во всех группах испытуемых был 



одинаковым, можно предполагать, что изменения в активности 

префронтальной коры у группы подготовленных участников свя-

заны с именно ситуативным контролирующим процессов, позво-

ляющим участникам оставаться более внимательными к выпол-

нению задачи по воплощению художественного образа.

На основе полученных результатов, можно считать, что выдви-

нутые гипотезы принимаются. Использование актерских приемов 

способствует удержанию внимания актера в ситуации отвлечения 

от его основной задачи.
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Исследование эффективности RSVP технологии 
для актуализации полученного знания

А. В. Никитин

Исследование направлено на использование эффекта прайминга 

для актуализации ранее полученных знаний. Предлагается исполь-

зовать технологию чтения RSVP, которая основана на кратко-

временной экспозиции ключевых слов, для актуализации уже из-

ученного материала. Мы предполагаем, что актуализация знаний 

через технологию RSVP повысит эффективность их воспроизведения 

по сравнению с отсутствием актуализации (но в меньшей степени, 

чем классическое повторение), и что комбинированное использова-

ние классического повторения и экспериментальной методики будет 

иметь синергетический эффект. Полученные результаты помогут 

определить эффективность данной методики актуализации знаний.

Ключевые слова: прайминг, RSVP, актуализация, обучение, по-

вторение.

Известно, что эффект прайминга является результатом деятель-

ности когнитивного бессознательного и состоит в способности 

неосознанно научаться и воспроизводить некоторое знание (Фа-

ликман, Койфман, 2005). Известно также, что длительность эф-

фекта прайминга зависит от типа задачи, однако никогда не может 

иметь длительность более 1 суток (Алексеева, 2017).

Большинство исследований прайминга направлены на про-

цессы бессознательного научения и воспроизведения выученных 

закономерностей. Такие исследования пока имеют минимальную 
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практическую значимость, поскольку научение такого короткого 

действия не может применятся в большинстве актуальных сфер.

Мы собираемся использовать эффект прайминга для другой 

цели – актуализации уже полученного знания. Большинство пе-

дагогических моделей используют в процессе обучения и провер-

ки практику «повторения», которая повышает эффективность ра-

боты с изучаемым материалом (Аршавский, 2011; Лодатко, 2023).

В привычных нам практиках повторения полученной инфор-

мации, изученный материал эксплицируется сознательно, знания 

вспоминаются и проговариваются. В нашей работе мы хотим про-

верить гипотезу о возможности экспликации знаний в подпорого-

вую зону, где они будут более доступны для извлечения.

Гипотеза исследования

Планируется использовать методику, разработанную на основе аль-

тернативного способа чтения RSVP (Rapid serial visual presentation), 

который состоит в последовательной кратковременной экспозиции 

слов текста (Benedetto et al., 2015), что неизбежно создает естест-

венный эффект прайминга.

Мы, в рамках нынешнего исследования, планируем использо-

вать технологию RSVP, однако вместо текста испытуемым будут 

продемонстрированы ключевые слова уже изученного материала, 

с целью актуализация этих знаний.

Наша гипотеза состоит в том, что актуализация усвоенных 

знаний технологией RSVP повышает эффективность их воспро-

изведения. Предполагается, что в сравнении с классическими ме-

тодами актуализации знаний (обычным «повторением»), актуа-

лизация через технологию RSVP будет менее эффективна, однако 

будет занимать меньше времени студентов и быть эффективнее, 

чем отсутствие актуализации. Также предполагается, что сочета-

ние классического повторения и экспериментальной методики ак-

туализации знаний будут давать синергический эффект.

Выборка

В экспериментальной процедуре будут задействованы студенты 

больших факультетов, у которых есть потоковые лекции. Плани-

руется собрать выборку порядка 100 человек, возраст выборки ожи-

дается от 17 лет до 24 лет, средний возраст примерно 20 лет.

Экспериментальная процедура

В качестве стимульного материала предполагается выделить 30 

основных ключевых слов по пройденному материалу изучаемой 
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дисциплины, составленных по согласованию с преподавателем 

этой дисциплины, каждый из стимулов планируется предъявлять 

на 200 миллисекунд. Ключевые слова расположены в порядке от са-

мых общих категорий к самым частным.

Испытуемым сообщается, что после того, как они запишут сло-

ва, экспериментатору нужно будет узнать имя и фамилию испыту-

емого, записавшего наибольшее количество слов. Таким образом, 

через мотив конкуренции поднимается мотивация к восприя-

тию и фиксированию демонстрируемых слов. Мы предполагаем, 

что при такой демонстрации слов часть будут актуализированы со-

знательно, а часть актуализированы только в когнитивном бессо-

знательном. Демонстрация стимульного материала предполагает-

ся с использованием проектора.

Экспериментальная процедура начинается с договоренности 

с преподавателями выбранных нами дисциплин. Экспериментатор 

прибудет на первую лекцию каждой из этих дисциплин и будет де-

лать конспект. Далее, после лекции по согласованию с преподава-

телем из конспекта выбирается 30 ключевых слов, которые имеют 

наибольшее смысловое и ассоциативное наполнение. Из выбран-

ных слов экспериментатор делает уникальный для каждой учеб-

ной дисциплины стимульный материал.

Также, совместно с преподавателем для каждой дисциплины 

составлялся тест по пройденному материалу, состоящему из 30 

вопросов с выбором ответа, направленный на проверку получен-

ных знаний. Каждый вопрос соотносится с 1 словом из стимуль-

ного материала.

Далее экспериментатор приходит на вторые лекции выбран-

ных дисциплин, где и проводит основную часть эксперименталь-

ной процедуры. Первоначально экспериментатор делит случайным 

образом (при помощи жеребьевки) студентов на 4 максимально рав-

ные группы. Каждая из групп является одной из комбинаций двух 

факторов: фактора присутствия экспериментальной актуализации 

знаний и фактора присутствия классической актуализации знаний.

Таким образом, для первой групп не будет проведено ника-

кой актуализации знаний, вторая группа получит только экспе-

риментальную актуализацию, третья группа – только классичес-

кую, а четвертая группа получит оба вида актуализации.

На начальном этапе математической обработки распределение 

успешности написания текста будут проверены критерием Левена 

на равенство дисперсий, чтобы проверить допустимость исполь-

зования метода дисперсионного анализа. Если достоверных от-



личий дисперсии не будет выявлено, то будет проведен двухфак-

торный дисперсионный анализ ANOVA (2×2). В случае выявления 

значительных отличий в размерах дисперсий в группах для каж-

дого фактора будет проведен непараметрический аналог ANOVA – 

однофакторный дисперсионный анализ H Краскела–Уоллиса.

Будут посчитаны критерии межгрупповых эффектов, которые 

покажут, какие из факторов влияют на выраженность актуализи-

рованности изученных данных, а также наличие или отсутствие 

синергического эффекта.

В качестве дополнительных гипотез будет проверено, также 

при помощи дополнительного подсчета дисперсионным анализом, 

повышает ли то, что испытуемый выписал слово на этапе экспери-

ментального сравнения, его эффективность выполнения вопроса 

теста по этому слову, а также проверка наличия положительного 

влияния экспериментальной процедуры за исключением выпи-

санных (то есть осознанных) слов.

Таким образом, составленный нами проект исследования по-

мог бы проверить гипотезу о эффективности RSVP технологии 

для актуализации полученного знания.
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Эксплицитные и имплицитные ресурсы субъекта 
в ситуации угрожающего жизни заболевания*

Д. А. Никитина

Актуальность исследования ресурсности субъекта в условиях пере-

живания ненормативного кризиса связана с тем, что полноценная 

реабилитация пациента включает не только его физическое выздо-

ровление, но и восстановление его психологического благополучия. 

На сегодняшний день не до конца изученным остается вопрос о спе-

цифике эксплицитных и имплицитных ресурсов пациента в ситуации 

болезни. Целью исследования стал теоретический анализ механиз-

мов совладания, включающих эксплицитные и имплицитные ресурсы, 

и последствий психотравматизации при угрожающем жизни заболе-

вании. Мы полагаем, что характер имплицитных ресурсов во многом 

предопределяет эффективность обращения пациента к эксплицит-

ным ресурсам совладания со стрессом в ситуации тяжелой болезни.

Ключевые слова: угрожающее жизни заболевание, посттравма-

тический стресс, эксплицитные ресурсы, имплицитные ресурсы, 

социальные ориентиры.

При рассмотрении природы психической травмы разной этиоло-

гии можно выделять как общие особенности, так и специфичные.

Общие особенности связаны с интенсивностью стрессового 

воздействия на человека. Например, доказано, что при высоком 

* Исследование выполнено в соответствии с Госзаданием Минобрнауки 

РФ № 0138-2023-0005 «Онто- и субъектогенез психического развития 

человека в разных жизненных ситуациях».
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уровне ПТС, корреспондирующем с клинической картиной ПТСР, 

человек типично реагирует на психическую травму вне зависи-

мости от его возраста, социального статуса и т. д. Стереотипность 

реакции человека на травму, с одной стороны, проявляется в схо-

жести картины психологических последствий, а с другой, в суже-

нии репертуара привлекаемых копинг-стратегий с целью редук-

ции психоэмоционального напряжения. В контексте психической 

травмы именно своеобразность (схожесть) последствий воздейст-

вия высокоинтенсивного стрессора поспособствовала развитию 

направлений в изучении природы подобных состояний в качестве 

самостоятельной нозологической единицы (Тарабрина и др., 2017).

Наряду с общими закономерностями развития и течения пси-

хической травмы значимыми оказываются результаты исследо-

ваний, свидетельствующие о наличии факторов специфициру-

ющих картину психотравматизации человека. К таким факторам 

обычно относят: субъективную оценку человеком степени угро-

зы жизни, внутренние условия личности, социальную ситуацию 

развития субъекта и др. При оценке полноты картины психичес-

ких последствий психотравмирующего события, наряду с факто-

рами, связанными с личностью человека, немаловажным оказы-

вается и сам стрессор, его специфика.

В наших предыдущих исследованиях мы рассматривали си-

туацию угрожающего жизни заболевания в качестве самостоя-

тельного стрессового события, которое включает в себя отдель-

ные этапы: появление первых симптомов, постановка диагноза, 

операция и постоперационное лечение (для некоторых заболева-

ний), реабилитация и т. д.

Данные этапы выступают компонентами ситуации угрожаю-

щего жизни заболевания и оказываются связанными с ее стрес-

согенными особенностями. Во-первых, стрессовое воздействие 

ситуации болезни является пролонгированным. Подобная экстра-

поляция определяется как прогрессированием болезни, длитель-

ностью лечения, необходимостью ежедневной включенности чело-

века в решение возникающих проблем и трудностей, так и риском 

ухудшения качества жизни пациента в отдаленной перспективе. 

Во-вторых, ситуация заболевания имеет неопределенный характер 

течения. На каждом из этапов тяжелой болезни для пациента не-

известными остаются: время наступления ощутимого результата, 

его устойчивость, а также сохраняются риски, связанные с реци-

дивом заболевания. В-третьих, ее течение очень сложно контро-

лировать, в особенности без участия специалистов. Экстремаль-
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ная ситуация вынуждает пациента обращаться за помощью, искать 

дополнительные внешние ресурсы поддержки, преодолевая воз-

никающие сомнения на предмет их надежности и эффективнос-

ти. В-четвертых, вследствие болезни в жизни человека возникают 

некоторые ограничения. Нередко у пациента меняется не толь-

ко привычный распорядок дня, но и образ жизни. Такие измене-

ния связаны с тем, что заболевание снижает физическую и умст-

венную активность человека (появляется усталость, недомогание, 

заторможенность, рассеянность и т. д.).

Характер переживания ситуации угрожающего жизни заболе-

вания, как и при других стрессорах, тесно связан с оценкой чело-

веком степени угрозы его жизни, при которой индивид соотносит 

собственные возможности с вызовами экстремального события 

(Сизова, Циринг, 2019). Эта оценка имеет как эксплицитный, так 

и имплицитный уровень (Тарабрина и др., 2017).

Эксплицитный уровень включает представления субъекта 

о его способности противостоять психотравмирующему фактору, 

используя более очевидные для него внешние и внутренние ре-

сурсы. Подобного рода ресурсы для личности субъективно высту-

пают явной опорой и основываются на опыте (знаниях, убеждени-

ях, ценностях и т. д.). В представлениях человека они понимаются 

как эффективные, рациональные, чаще оцениваются как доступ-

ные (Тарабрина и др., 2017). В ситуации болезни такими экспли-

цитными ресурсами могут быть: внешние – социальная поддерж-

ка, контроль ситуации (например, соблюдение рекомендаций 

врача), суверенность личностного психологического пространств 

и др.; внутренние – самоконтроль, переосмысление, поиск ре-

шения проблемы, позитивное мышление, уход от проблемы, ве-

ра в себя и др. К ресурсам эксплицитного характера также можно 

отнести социальные ориентиры, которые помогают человеку эф-

фективно функционировать в социуме, развиваясь как личность 

(Caron-Flinterman et al., 2005). В каждом возрасте субъект имеет спе-

цифические социальные ориентиры: в старшем возрасте – само-

уважение, наставничество, автономия; в среднем возрасте – уве-

ренность в себе, социальная смелость.

Несмотря на потенциальную эффективность эксплицитных 

ресурсов в ситуации угрожающего жизни заболевания пациент 

не всегда правильно обращается к ним. Во многом неэффектив-

ность такого обращения связана со скрытыми переживаниями, 

отрицаемыми субъектом проблемами, а также актуализацией ир-

рациональных ресурсов, т. е. обусловлена искаженной имплицит-
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ной оценкой психотравмирующей ситуации (Тарабрина и др., 2017). 

Эта оценка включает в себя имплицитные ресурсы, которые не да-

ны человеку в готовом виде и чаще носят интуитивный характер, 

в большей степени характеризуются процессуальностью. К кон-

структивным имплицитным ресурсам можно отнести, например, 

избирательность, гибкость, а к деструктивным – гипокомпенса-

цию (подавление) и гиперкомпенсацию (искаженная переоценка) 

(Быховец, Падун, 2019).

При привлечении последних субъект ощущает рассогласование 

ожиданий и возможностей, так как не ассимилирует личностный 

опыт в соответствии с обстоятельствами актуальной экстремаль-

ной жизненной ситуации. Так, например, при наличии признаков 

психотравматизации в ситуации угрожающего жизни заболевания 

пациенты могут обесценивать значимость социальных ориенти-

ров и других эксплицитных ресурсов (Cludius et al., 2020). В этом 

случае возникает риск развития гипокомпенсации, которая про-

является в старшем возрасте «уходом» в болезнь, а в среднем – за-

стенчивостью, пассивностью. При гиперкомпенсации больной 

наоборот пытается максимально приблизиться к социальным ори-

ентирам, но ввиду травмы реализует это в искаженном виде. У па-

циентов старшего возраста гиперкомпенсация может проявлять-

ся в виде подозрительности, обидчивости, а у больных среднего 

возраста в виде активного стремления к сверхавтономии, нали-

чия потребности брать на себя непосильные обязательства, пере-

ходящие в чувство вины.

Выводы

Выявлено, что эксплицитные ресурсы основываются на опыте че-

ловека и воспринимаются им как эффективные, рациональные, до-

ступные: внешние – социальная поддержка, контроль ситуации, 

суверенность психологического пространства и др.; внутренние – 

самоконтроль, переосмысление жизни, поиск решения проблемы, 

позитивное мышление, уход от проблемы, вера в себя и др.; свя-

занные с социальными ориентирами, например, в старшем возрас-

те – самоуважение, наставничество, автономия, а в среднем воз-

расте – уверенность в себе, социальная смелость. Имплицитные 

ресурсы не даны человеку в готовом виде, носят интуитивный ха-

рактер, в большей степени характеризуются процессуальностью, 

а их характер предопределяет успешность обращения субъекта 

к эксплицитным ресурсам: к конструктивным следует относить 

избирательность поведения, гибкость, а к деструктивным – ги-



покомпенсацию (подавление) и гиперкомпенсацию (искаженную 

переоценку) проблемы.
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Взаимосвязь самооценки и показателей привязанности 
к близкому другу у молодежи

М. Ю. Никулина

В статье изучена связь самооценки и показателей привязанности 

к близкому другу у молодежи методом корреляционного анализа. Вы-

явлена положительная связь между высоким уровнем самооценки 

и показателем привязанности к близкому другу («доверие»).

Ключевые слова: самооценка, привязанность, близкий друг, 

межличностные отношения, молодость.

Самооценка играет большую роль в поддержании целостности лич-

ности, является приобретаемым образованием и зависит от соци-

альных факторов. Однако также возникает вопрос о роли друзей 

в социализации личности – как их присутствие влияет на форми-

рование личности, развитие уверенности в себе, появление ценнос-

тей и моральных принципов. Изучение этой темы имеет большое 

значение для понимания того, как люди устанавливают и поддер-

живают дружеские отношения.

Интерес к самооценке разворачивается в двух направлениях 

изучения: со стороны общего понимания самооценки как проб-

лемы развития личности в трудах Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготско-

го, С. Л. Рубинштейна, и со стороны особенностей самооценки 

подростков в связи с включенностью в социальную систему и от-

ношений в работах Л. И. Божович, М. И. Лисиной, А. В. Захаровой 

и других. При изучении понятия «самооценка» затрагиваются такие 

категории как самосознание, «Образ-Я» и «Я-концепция». Само-
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оценка – относительно устойчивое образование, которое является 

частью Я-концепции, самопознания и самооценивания, а в осно-

ве лежит система ценностей и смыслов личности. Дружеские от-

ношения могут способствовать развитию навыков межличностно-

го общения, а также они помогают молодым людям осознать свои 

сильные стороны и уникальность. Советский и российский психо-

лог И. С. Кон в своей работе дает следующее определение: «…друж-

ба – отношение глубокое и интимное, предполагающее не только 

взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность, дове-

рие, любовь» (Кон, 1980, с. 3). У молодых людей в их возрасте дру-

зья играют важную роль в формировании эмоциональной связи, 

которая возникает у человека из-за потребности в эмоциональном 

контакте с другими личностями. Они становятся объектами при-

вязанности, которые обеспечивают поддержку и уверенность. Анг-

лийский психиатр и психоаналитик Дж. Боулби определял привя-

занность как устойчивую психологическую связь между людьми. 

В ее основе лежит безопасность, которую обеспечивает объект при-

вязанности (Боулби, 2003).

Дружба в молодости – сложный и важный процесс, межлич-

ностные отношения помогают развиваться личности и находить 

свое место в жизни, определять ценности, а также преодолевать 

возникшие трудности в жизни. Дружба с точки зрения интенсив-

ности и качества положительно взаимосвязана с удовлетвореннос-

тью жизнью, являясь последовательным и надежным показателем 

счастья у молодежи (Amati et al., 2018). При изучении особенностей 

дружбы А. В. Гончаров говорил о том, что отношения между друзья-

ми строятся на основе правил межличностного общения, которые 

включают в себя взаимное доверие и открытость. Друзья должны 

чувствовать уверенность в том, что они никогда не подведут друг 

друга, поскольку дружба считается высшей формой товарищест-

ва. Молодые люди являются неустойчивым элементом социаль-

ной культуры, склонным к зависимостям и стремящимся опреде-

лить свою идентичность через дружбу. Важным аспектом дружбы 

в данном возрасте является ее влияние на социальную идентич-

ность. В течение всего этого периода постепенно формируется но-

вая субъективная реальность, преобразующая представление ин-

дивида о себе и других. Американский психолог и психиатр Гарри 

Стек Салливан говорил о том, что подтверждение и одобрение 

от близкого человека помогают личности обрести устойчивое Я.

Л. И. Божович описывала формирование самооценки через 

оценку успешности своей деятельности и принятие своей иден-
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тичности. В особенности на это влияет не просто успешное вы-

полнение действий, а позитивный социальный отклик, то есть 

положительный образ в системе социальных отношений. Одна-

ко, самооценка должна состоять как из общественной оценки, так 

и оценки выполнения собственной деятельности. В противном слу-

чае возникают острые негативные эмоции, которые порождают от-

рицательные формы поведения. Это подчеркивает важность меж-

личностного общения на формирование самооценки. М. И. Лисина 

считает, что когнитивный и эмоциональный компоненты само-

оценки имеют принципиальные различия в развитии. Когнитив-

ный компонент как представление и отношение к своим возмож-

ностям формируется на основе индивидуального опыта ребенка, 

а эмоциональный – посредством опыта взаимодействия и обще-

ния с другими, где ребенок интегрирует отношение и оценивание 

со стороны других как часть отношения к себе.

В большинстве исследований и публикаций, посвященных 

взаимосвязи самооценки и привязанности, обычно больше вни-

мания уделяется связи самооценки с привязанностью к родителям. 

Однако, роль дружеских отношений в формировании самооцен-

ки также не следует недооценивать. Дружеские отношения влия-

ют на формирование личности, проявление ценностей и мораль-

ных устоев, поведенческих особенностей личности.

Метод

Цель: изучить связь самооценки и показателей привязанности 

к близкому другу у молодежи.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь самооценки 

и показателей привязанности к близкому другу у молодежи.

Статистические методы: корреляционный анализ.

Методики: русскоязычная версия «Опросника привязаннос-

ти к родителям и сверстникам» Г. Армсдена и М. Гринберга (Са-

бельникова и др., 2023), методика для определения уровня само-

оценки С. В. Ковалева (Ковалев, 1991).

Выборка: 50 человек в возрасте от 18 до 25 лет, 30 девушек (60 %) 

и 20 юношей (40 %).

Результаты и их обсуждение

Корреляционный анализ с использованием критерия Спирмена 

показал связь между показателем «доверием» и высоким уровнем 

самооценки (при p≤0,05). Молодые люди с высокой самооценкой 

полностью уверены в себе, своем образе, эгоцентричны, не боят-



ся быть открытыми в обществе, делиться своими мыслями, эмо-

циями и проблемами, доверяют другим личностям, в том числе 

к своим близким друзьям. Также можно сказать, что дружеские 

отношения могут способствовать повышению самооценки. Когда 

у нас есть человек, с которым мы можем быть открытыми и чест-

ными, мы ощущаем безопасность и комфорт. Благодаря друзьям 

и их поддержке, мы начинаем «открываться», активно выражать 

свои чувства.

Гипотеза исследования была доказана, но не в полной мере, 

а частично. Связь между самооценкой и показателем привязан-

ности к близкому другу («доверие») наблюдается только у испы-

туемых с высокой самооценкой. С низкой и средней самооценкой 

связи обнаружить не удалось. Можно сказать, что высокая само-

оценка и привязанность к близкому другу взаимно усиливают друг 

друга. Личности с высоким уровнем самооценки предрасположе-

ны иметь более качественные и глубокие межличностные отноше-

ния, а также им легко устанавливать и поддерживать доверитель-

ные отношения с близкими друзьями.

Вывод

В ходе проведения исследования была обнаружена положительная 

связь между высоким уровнем самооценки и показателем привя-

занности «доверие» к близкому другу. Для молодых людей разви-

тие и укрепление самооценки и привязанности к близкому другу 

являются важными аспектами эмоциональной благополучности.
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Грандиозный и уязвимый нарциссизм в структуре
Темной триады и Темной тетрады

Е. В. Ничепорук

Исследование посвящено изучению грандиозного и уязвимого нарцис-

сизма, а также их вариативности в связи с чертами Темной три-

ады и Темной тетрады. В статье представлена программа плани-

руемого эмпирического исследования, которое включает два блока. 

Первый блок предполагает сбор данных по опросникам грандиозного 

нарциссизма, уязвимого нарциссизма, Темной триады и Темной те-

трады с целью определения вариативности грандиозного и уязвимо-

го нарциссизма и их взаимосвязь с чертами Темной триады и Тем-

ной тетрады. Второй блок исследования заключается в проведение 

квази-эксперимента с целью изучения вариативности проявлений 

грандиозного и уязвимого нарциссизма в социально-психологичес-

ком контексте. Предполагается участие не менее 500 респонден-

тов на первом и втором этапе исследования.

Ключевые слова: грандиозный нарциссизм, уязвимый нарцис-

сизм, Темная триада, Темная тетрада, личностные черты.

На сегодняшний день тема негативных (социально-неодобряемых) 

личностных черт насчитывает более 4500 научных статей (по базе 

данных PsycINFO), при этом интерес ученых в этой области про-

должает расти. Наиболее цитируемая модель негативных личност-

ных черт принадлежит Д. Л. Полхусу и К. М. Уильямсу – Темная 

триада, которая включает в себя неклиническую психопатию, ма-

киавеллизм и неклинический нарциссизм (Paulhus, Williams, 2002). 
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Три отдельных, но связанных друг с другом черты личности, ха-

рактеризующиеся циничностью, манипулированием, доминиро-

ванием и т. д.

Позже, изучая структуру негативных личностных черт, исследо-

ватели предложили расширить концепцию Темной триады, вклю-

чив в нее еще одну черту личности – садизм, так появилась Темная 

тетрада (Dinic et al., 2021). Однако продолжаются дискуссии о це-

лесообразности выделения четырех негативных личностных черт 

и о структуре Темной тетрады в целом. Например, есть основания 

для редукции модели до Темной диады, состоящей из нарциссиз-

ма и психопатии (там же). Так прицельное внимание ученых обра-

тилось ко всем социально-неодобряемым чертам не только в кон-

тексте модели, но и как отдельных личностных черт.

Данное исследование посвящено изучению неклиническо-

го нарциссизма в структуре Темной триады и Темной тетрады 

личностных черт. Интерес к изучению нарциссизма связан с тем, 

что на данный момент учеными рассматривался только гранди-

озный нарциссизм в структуре социально-неодобряемым черт 

личности, не затрагивая уязвимый нарциссизм. Последние ис-

следования подтверждают наличие двух форм неклинического нар-

циссизма и особенности их проявления: значимые отличия уязви-

мого нарциссизма от грандиозного (Miller et al., 2021).

Грандиозный нарциссизм характеризуется доминированием, 

экстраверсией, самоуверенностью, высокомерием, тогда как уяз-

вимому нарциссизму присущи недоверие, потребность в восхи-

щении, интроверсия, чувство стыда и тревога (там же). Опира-

ясь на последние данные, возникает проблема целесообразности 

включения нарциссизма как конструкта, состоящего из грандиоз-

ного и уязвимого компонентов, в структуру Темной триады и Тем-

ной тетрады. Также есть основания для выделения нарциссизма 

как социально-одобряемой черты личности, так как некоторые его 

аспекты, воспринимаются людьми как положительные, напри-

мер, целеустремленность, общительность, умение расположить 

к себе собеседника (на начальных этапах взаимодействия) и дру-

гое (Sedikides et al., 2019).

Еще одним основанием к изучению неклинического нарцис-

сизма является отсутствие отечественных систематических на-

учных работ по данной теме с 2010 года, что делает актуальным 

российскую выборку для исследований в данной области. Ниже 

представлена программа исследования вариативности нарциссиз-

ма в структуре негативных личностных черт.
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Программа исследования

Исследование включает два основных блока:

1) сбор данных по опросникам грандиозного нарциссизма, уязви-

мого нарциссизма, Темной триады и Темной тетрады с целью 

определения вариативности грандиозного и уязвимого нар-

циссизма и их взаимосвязь с чертами Темной триады и Темной 

тетрады на российской популяции;

2) проведение квази-эксперимента с целью изучения вариатив-

ности проявлений грандиозного и уязвимого нарциссизма в со-

циально-психологическом контексте.

Целью исследования является определение вариативности гранди-

озного и уязвимого нарциссизма, их соотношение и связь с другими 

чертами Темной триады и Темной тетрады. Рассмотрим подробнее 

каждый блок исследования.

На первом этапе исследования будет применен ряд опросни-

ков: короткий опросник Темной триады (М. С. Егорова и др.), ко-

роткий опросник Темной тетрады (Вязовкина и др., 2022), шкала 

сензитивного нарциссизма (Х. М. Хендин, Дж. М. Чик, адаптация 

С. Б. Нестеровой) и нарциссический опросник личности (Raskin, 

Hall, 1979, адаптация О. А. Шамшикова с соавт.). В результате под-

вергнутся проверке ряд гипотез: грандиозный и уязвимый нарцис-

сизм не обладают аналогичными связями в отношение черт Тем-

ной триады и черт Темной тетрады, а также уязвимый нарциссизм 

обладает характеристиками, отличными от характеристик гран-

диозного нарциссизма в связи с неклинической психопатией, ма-

киавеллизмом и садизмом.

Второй этап исследования представляет собой квази-экспе-

римент. Респондентам будет предложено сделать выбор своей ве-

роятной поведенческой реакции на различные ситуации взаимо-

действия с другими людьми (для исследования будет разработан 

сайт, квази-эксперимент проводится дистанционно). Планирует-

ся разработать не менее 10 ситуаций взаимодействия и не менее 5 

вариантов выбора с возможностью отметить несколько вариантов 

ответа на каждую ситуацию, при этом респондентам необходимо 

оценить вероятность каждого своего выбора по балльной шкале 

от 0 до 5 (5 баллов – всегда так поступаю, 4 балла – часто, и т. д.). 

Описание ситуаций и вариантов выбора поведенческой реакции, 

будет основано на полярности характеристик грандиозного и уяз-

вимого нарциссизма, а также неклинической психопатии и маки-



авеллизма. Примером ситуаций могут стать: проезд в обществен-

ном транспорте, посещение торгового центра или магазина, прием 

у врача и др. На данном этапе будет осуществлена экспертная оцен-

ка предлагаемых ситуаций и вариантов поведенческих реакций. 

Результаты квази-эксперимента покажут существует ли значи-

мые различия в межличностных отношениях между показателя-

ми грандиозного и уязвимого нарциссизма и в отношении макиа-

веллизма и неклинической психопатии.

Участники и методы исследования

Планируется участие не менее 500 респондентов в каждом блоке 

исследования. Будут применены метод экспертной оценки, методы 

сбора эмпирических данных. Для статистического анализа данных 

будут использованы: описательная статистика, факторный анализ, 

корреляционный анализ, дисперсионный анализ. Данное иссле-

дование направлено на определение места грандиозного и уязви-

мого нарциссизма в структуре Темной триады и Темной тетрады. 

Кроме этого, будет проанализированы источники вариативности 

грандиозного и уязвимого нарциссизма.
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Исследование субъектных и личностных характеристик 
в позднем онтогенезе*

Н. С. Павлова

Системно-субъектный подход Е. А. Сергиенко – это новый виток 

в развитии психологии субъекта А. В. Брушлинского. В основе тео-

рии лежит континуум субъектно-личностного развития человека 

на протяжении всей жизни. Категории субъекта и личности полно 

и непротиворечиво определяются как две ипостаси человека, нахо-

дящиеся во взаимодействии друг с другом. Представлены исследова-

ния автора, выполненные в системно-субъектной парадигме, на те-

му: ментальные ресурсы регуляции поведения в позднем онтогенезе. 

Подтверждена теоретическая гипотеза о реорганизации менталь-

ных ресурсов личности и субъекта в позднем онтогенезе.

Ключевые слова: психология субъекта, системно-субъектный 

подход, субъект, личность, поздний онтогенез, благополучное 

старение.

В настоящее время высокую актуальность и социальную значи-

мость приобретает проблема поиска способов позитивного/опти-

мального функционирования личности. Несмотря на ряд сложнос-

тей, связанных с большим количеством синонимичных понятий 

(психологическое благополучие, субъективное благополучие, счас-

* Исследование выполнено в соответствии с Госзаданием Минобрнауки 

РФ № 0138-2023-0005 «Онто- и субъектогенез психического развития 

человека в разных жизненных ситуациях».
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тье, удовлетворенность жизнью, качество жизни, психологичес-

кое здоровье, и др.) и разнообразием их дефиниций, можно выде-

лить общий вектор – поиск способов улучшения жизни человека 

(Лактионова, Матюшина, 2018). Особенно важно это становится 

на поздних этапах онтогенеза. Наблюдается рост числа исследо-

ваний в сфере благополучного старения. Изучаются различные 

аспекты, влияющие на уровень благополучия и качества жизни 

в позднем онтогенезе.

Теоретическую основу нашего исследования составили поло-

жения системно-субъектного подхода (Е. А. Сергиенко, 2021), яв-

ляющегося вариантом развития психологии субъекта А. В. Бруш-

линского (Брушлинский, 2003). В основе теории лежит континуум 

субъектно-личностного развития человека на протяжении всей 

жизни. Категории субъекта и личности полно и непротиворечиво 

определяются как две ипостаси человека, находящиеся во взаимо-

действии друг с другом. «Личность рассматривается как содержа-

тельное образование (порождение смыслов, ценностей, направлен-

ности), то субъект – как индивидуальная возможность выборов, 

целей, реализации задач с учетом как ситуаций и событий, так 

и индивидуальной направленности и смыслов взаимодействий» 

(Сергиенко, 2021, с. 155). Получившаяся модель образует строй-

ную и логичную теорию психического развития, базирующуюся 

на принципах непрерывности (континуальности), гетерархии, диф-

ференциации–интеграции, антиципации и субъектности. В осно-

ве ее лежит континуум субъектно-личностного развития человека 

на протяжении всей жизни.

Мы полагаем, что в позднем онтогенезе наблюдается реоргани-

зация ментальных ресурсов личности и субъекта, что проявляется 

в психологическом благополучии и субъективной оценке качест-

ва жизни и здоровья. Цель исследования: изучение особенностей 

психологического благополучия и качества жизни, связанного 

со здоровьем, во взаимосвязи с контролем поведения и отношени-

ем ко времени (временная перспектива личности как преобладаю-

щие временные ориентации на будущее, настоящее или прошлое 

и субъективный возраст как отношение к себе и оценка лично-

го временного ресурса) людей позднего возраста. Исследователь-

ские гипотезы:

1. Высокая степень интеграции личностных (временная пер-

спектива и субъективный возраст) и субъектных (контроль 

поведения) ресурсов сопряжена с более высокими показате-
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лями психологического благополучия и субъективной оценки 

качества жизни.

2. Уровень качества жизни, связанного со здоровьем, психоло-

гического благополучия, развития контроля поведения, а так-

же оценка субъективного возраста и временной перспективы 

отличается в зависимости от пола, возраста (55–64 лет; 65–

74 лет; 75–90 лет), образа жизни и места проживания (у себя 

дома или в геронтологическом центре) людей позднего онто-

генеза.

Одно из исследований проводилось на базе Центра социального 

обслуживания г. Москвы (Павлова, Глава, 2022). В нем приняли 

участие неработающие пенсионеры 58–93 лет (N = 48). Общая вы-

борка разбита на подгруппы в зависимости от возраста и образа 

жизни: пенсионеры, ведущие активный образ жизни, занимаю-

щиеся в кружках, секциях, посещающие театры, экскурсии; оди-

нокие и одиноко проживающие пенсионеры, получающие помощь 

социального работника по ведению хозяйства и в решении быто-

вых проблем; такие люди большую часть времени проводят дома 

одни либо с сиделкой.

Показано, что здоровье и его поддержание – ведущие цели 

и критерии идеальной жизни людей на этапе позднего онтогенеза. 

Несмотря на довольно низкие показатели качества жизни, связан-

ного со здоровьем, уровень психологического благополучия соот-

ветствует высокому и среднему интервалам. Исходя из этого, был 

сделан вывод о множественных вариантах благополучного старе-

ния. На наш взгляд, это обеспечивается, в первую очередь, опо-

рой на внутренние ресурсы личности, что способствует реали-

зации основных компонентов позитивного функционирования, 

а также ощущению счастья, удовлетворенности собой и собст-

венной жизнью. В качестве внутренних ресурсов изучалось от-

ношение ко времени и своему возрасту. Установлено, что по мере 

старения становится больше взаимосвязей временнóй перспек-

тивы и психологического благополучия, а также субъективного 

возраста и качества жизни. Как внешний ресурс мы рассматрива-

ли образ жизни. У людей, ведущих активный образ жизни, выше 

уровень качества жизни. Но при этом у людей, чаще находящихся 

дома, наблюдается большее количество корреляций между всеми 

исследуемыми параметрами. С одной стороны, это свидетельст-

вует о том, что при сниженных показателях качества жизни акту-

ализируется его взаимосвязь с психологическим благополучием, 
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временной перспективой и субъективным возрастом. А с другой 

стороны – об интеграции внутренних психологических ресурсов 

для поддержания жизнедеятельности и психологического благо-

получия. Таким, образом, для активных пенсионеров внешняя ак-

тивность играет ключевую роль в поддержании психологического 

благополучия и качества жизни. Для людей, ведущих домашний 

образ жизни, на первом месте – внутренние факторы.

Еще одно исследование людей позднего возраста продолжа-

ется в настоящий момент (Павлова, 2022). Работа выполняется 

с участием людей 49–93 лет (M = 71,5±10,5), постоянно прожива-

ющих (не менее 1 года) в учреждениях социального обслуживания 

(N = 155). Для анализа общая выборка разбита на подгруппы в за-

висимости от пола, возраста и объективного состояния соматичес-

кого здоровья (группа инвалидности или ее отсутствие).

Важными, на наш взгляд, являются данные о том, что в позд-

нем онтогенезе у людей, постоянно проживающих в учреждени-

ях социального обслуживания, самооценка здоровья не имеет со-

пряженности с объективным состоянием соматического здоровья. 

Это указывает на ведущую роль именно субъективных (внутрен-

них) факторов в оценке своего состояния. Субъективное благо-

получие является достаточно стабильным, интегративным обра-

зованием, не связанным с полом или возрастом. Опять-таки мы 

получили результат, указывающий на то, что люди с разными объ-

ективными и субъективными оценками здоровья чувствуют себя 

счастливыми и удовлетворены своей жизнью. Более того, нали-

чие дефицитарных аспектов (высокие значения хронологического 

возраста и I группа инвалидности) связано с увеличением взаимо-

связей между самооценкой здоровья и субъективным благополу-

чием. В этой связи можно говорить о механизмах гиперкомпенса-

ции, позволяющих жить вопреки болезням и возрасту, чувствуя 

себя счастливыми.

В заключение отметим, что исследования в этой сфере видят-

ся перспективными, так как это не только вносит вклад в развитие 

представлений о субъектно-личностных особенностях в позднем 

возрасте, но и дает ориентир для развития системы социально-пси-

хологической помощи пожилым людям в раскрытии потенциала 

личности и ее ресурсов.
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Связь осмысленности жизни
с уровнем стрессированности у психологов

на территории боевых действий

Е. А. Парфенов, К. А. Мустафина

В статье описан дизайн эмпирического исследования о связи осмыс-

ленности жизни и работы у психологов и психотерапевтов с уров-

нем стресса, полученного вследствие нахождения и ведения трудовой 

деятельности на территории боевых действий. Согласно гипотезе, 

опирающейся на положения логотерапии, уровень стресса обратно 

коррелирует с уровнем осмысленности жизни и работы. Для оценки 

уровня стресса будет использована «Шкала психологического стрес-

са PSM-25» (Н. Е. Водопьянова), для оценки уровня осмысленнос-

ти жизни – «Тест смысложизненных ориентации» (Д. А. Леонтьев) 

и «Осмысленность работы» (К. В. Карпинский). Существование та-

кой связи внесет вклад в утверждение позиций логотерапии стрес-

совых расстройств.

Ключевые слова: осмысленность жизни, стресс, боевые дейст-

вия, логотерапия.

В рамках планируемого исследования мы задаемся вопросом о су-

ществовании связи между степенью осмысленности собственной 

жизни и работы и уровнем стресса, который испытывает психолог 

или психотерапевт, работающий на территории боевых действий. 

В результате литературного обзора нами не было найдено ана-

логичных исследований, применяющих схожие методы психо-

диагностики на выборке из психологов, находящихся в условиях 
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боевых действий. Однако, данные о подобной связи могут внести 

вклад в утверждение логотерапевтического подхода к профилак-

тике и лечению стрессовых расстройств, в том числе у самих пси-

хологов и психотерапевтов, что обретает как теоретическую зна-

чимость в области эмпирических исследований эффективности 

экзистенциальной психотерапии, так и практическую значимость, 

заключающуюся в разработке и развитии предписаний и мето-

дов помощи гражданам, страдающим от стрессовых расстройств, 

вследствие настоящего геополитического положения.

Цель исследования: проверить наличие связи между осмыс-

ленностью работы и жизни и уровнем стресса.

Гипотеза: существует значимая отрицательная корреляция 

между испытываемым уровнем стресса и уровнем осмысленнос-

ти жизни и работы.

В своем предположении мы опираемся на теоретические воз-

зрения логотерапии. Логотерапию можно понимать как тера-

пию, которая стремится исцелить через доступ к смыслу и цели 

в духовном плане. Согласно упомянутым концепциям, ключе-

вым в преодолении страданий и травматического стресса являет-

ся осмысленность собственной жизни, благодаря чему мы можем 

предположить, что более осмысленные люди будут испытывать 

меньший уровень стресса. Виктор Франкл, выживший в лагерях 

смерти благодаря своей подпольной психотерапевтической рабо-

те с заключенными, выделял три источника смысла в жизни че-

ловека: созидательная деятельность, любовь как проявление за-

боты о другом, смелость в страданиях и осмысленное отношение 

к ним (Франкл, 1990). Без всяких сомнений труд психолога яв-

ляется созидательным, нужным и ценным как для клиента, так 

и для общества. В процессе этой деятельности психолог устанав-

ливает эмпатическую связь с клиентом, проявляет сострадание 

и заботу к нему. Совместно с клиентом психолог ищет пути пози-

тивной реинтерпритации проблем и сложностей клиента, прида-

вая его страданиям смысл. Таким образом, психотерапевтическая 

работа объединяет все три упомянутых источника, и сама может 

стать смыслом и дополнительной опорой для личности, пребыва-

ющей в условиях травматического стресса. Именно в обретении 

смысла в страдании (отчасти, благодаря трудовой, помогающей 

деятельности) и заключается ключ к преодолению и перестрой-

ке стрессовых реакций человека. Направленные на это техники 

самотрансцеденции использовались в работе с ветеранами бое-

вых действий, страдающими от симптомов посттравматического 
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стрессового расстройства. Так, потеря смысла и цели в жизни по-

сле травмирующего военного опыта оказывается одной из важней-

ших проблем и серьезным кризисным переживанием для ветера-

на (Southwick et al., 2006).

Подобная отрицательная связь была обнаружена на выбор-

ке из пакистанских студентов (Bano, 2014). Результаты исследова-

ния показывают, что смысл жизни, независимо от пола, является 

значительным предиктором сниженного уровня стресса. Однако, 

как мы уже упомянули, выборку составляли студенты, а не пси-

хотерапевты, пережившие психотравмирующие влияние боевых 

действий. Кроме того, в приведенном исследовании не изучает-

ся связь между осмысленностью трудовой деятельности и уров-

нем стресса.

Характеристики выборки. Выборку составят специалисты по-

могающих профессий (практикующие психологи и немедицинские 

психотерапевты с высшим образованием), которые живут и ра-

ботают на территории новых субъектов Российской Федерации, 

пережив воздействие травматического стресса боевых действий. 

Выборка будет уравнена по половому составу и будет включать ре-

спондентов от 24 до 55 лет. Количество респондентов – 60 человек.

Методики. В качестве метода измерения уровня осмысленнос-

ти жизни будет использован «Тест смысложизненных ориентации» 

(адаптированный Леонтьевым Д. А. тест «Цель в жизни», разрабо-

танный Д. Крамбо и Л. Махоликаном на основе теории стремления 

к смыслу и логотерапии Виктора Франкла) (Осин, Кошелева, 2020). 

Для оценки уровня осмысленности трудовой деятельности будет ис-

пользована методика «Осмысленность работы» К. В. Карпинского. 

Для диагностики уровня стресса будет использована «Шкала пси-

хологического стресса PSM-25» Лемура–Тесье–Филлиона в адап-

тации Н. Е. Водопьяновой (Водопьянова, 2009). Исследование бу-

дет проходить дистанционно, путем заполнения «Яндекс-форм».

Математические методы. Анализ полученных данных будет 

осуществляться с помощью ранговой корреляции Спирмена. Про-

верка на нормальность распределения в этом случае не требуется.

Результаты и их интерпретация. Наша гипотеза подтвердит-

ся, если будет выявлена значимая (р<0,05) отрицательная связь 

(коэффициент корреляции r<–0,2) между уровнем стресса и по-

казателями осмысленности жизни и трудовой (в нашем случае, 

психотерапевтической) деятельности. Если такая связь будет не об-

наружена, нами будет принята альтернативная гипотеза, которая 

заключается в том, что вклад уровня осознанности не так велик, 



по сравнению с другими факторами, обусловливающими уровень

стресса.

Выводы

Таким образом, в данной работе был предложен дизайн эмпи-

рического исследования в области психологии травматического 

стресса, которая становится крайне актуальна в настоящее время. 

Практическая и теоретическая значимость исследования заключа-

ется в оценке потенциала логотерапии в профилактике и лечении 

стрессовых расстройств, а также в рассмотрении психотерапев-

тической деятельности как дополнительного источника смысла, 

позволяющего психологу справляться с высоким уровнем стресса.
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Взаимосвязь психологического стресса
и толерантности к неопределенности у студентов, 

обучающихся по направлению «психология» 
и получающих второе высшее образование

Е. М. Петрова

Актуальность исследования обусловлена увеличением скорости по-

ступления и обработки информации в современном мире, неста-

бильностью и изменчивостью различных сфер жизнедеятельности, 

что неизбежно приводит к стрессам. А стрессы, в свою очередь, при-

водят к негативным последствиям для человека, в том числе для здо-

ровья, для выстраивания взаимоотношений. С научной точки зрения 

представляет интерес более детальное раскрытие феноменологичес-

кой сущности психологического стресса, факторов, на него влияющих. 

На примере настоящей работы выявлена взаимосвязь психологичес-

кого стресса и толерантности к неопределенности студентов-пси-

хологов, получающих второе высшее образование.

Ключевые слова: психологический стресс, стресс, неопределен-

ность, толерантность, студент.

Вопрос о причинах возникновения и самом феномене стресса при-

влекает к себе различные области науки, в том числе и психологию. 

В то же время подчеркивается широта данного понятия и различ-

ные его виды и трактования (Юнусова и др., 2008), что, несомнен-

но, ставит определенные сложности для анализа данного явления.

Психологический стресс, его проявление (и влияние на физио-

логическую реакцию организма в том числе), в отличие от биоло-
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гического, который выступает адаптационным механизмом, в пер-

вую очередь зависят от индивидуальных особенностей человека 

(там же). Р. Сапольски подчеркивает, что феномен психологичес-

кого стресса – исторически недавнее понятие, характерное в пер-

вую очередь для людей, причем возникать стресс может на осно-

вании когнитивных процессов человека (Сапольски, 2015).

В научной литературе встречаются основания о наличии вза-

имосвязи психологического стресса и толерантности к неопреде-

ленности (ТН).

Еще в 1949 году Дж. Брунер и Л. Постман анализировали стра-

тегии человека при встрече с неопределенными, странными си-

туациями. Таковыми стратегиями являются стратегии защиты 

и бдительности. Были поставлены проблемы поведения и устано-

вок человека в неопределенных ситуациях (Асмолов, 2015).

Выявлена роль ТН в возникновении тревожности, т. е. снижен-

ная ТН может приводить к появлению симптомов тревожных рас-

стройств, чувству беспокойства, даже к паническим состояниям 

и депрессии (Салихова, 2022).

Для задач настоящего эмпирического исследования мы будем 

исходить из определения психологического стресса как естествен-

ного состояния переживания стресса в его соматических, поведен-

ческих и эмоциональных показателях, а также как совокупности 

когнитивных и эмоциональных реакций человека на происходя-

щие явления и события (то есть как субъективно воспринимае-

мого стресса).

В работах, посвященных проблеме неопределенности, а также 

проблеме раскрытия феноменов ТН, интолерантности к неопреде-

ленности (ИТН), также, как в раскрытии явления психологичес-

кого стресса, подчеркивается многомерность данных конструк-

тов (Hillen et al., 2017). В рамках настоящего исследования данные 

конструкты рассматриваются как комплексная характеристика 

личности.

Целью настоящего исследования было выявление взаимо-

связи психологического стресса и ТН у студентов, обучающихся 

по направлению «психология» и получающих второе высшее об-

разование.

Были сформулированы следующие гипотезы: чем выше ТН 

у студентов, обучающихся по направлению «психология» и полу-

чающих второе высшее образование, тем ниже психологический 

стресс; а также чем выше ИТН у данных студентов, тем выше пси-

хологический стресс.
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В исследовании приняли участие 31 студент (женщины), ко-

торые обучаются по направлению «психология», получают второе 

высшее образование в возрасте от 26 до 44 лет (M – 34,7; SD – 4,71).

Были использованы следующие методики: «Новый опросник 

толерантности к неопределенности» в адаптации Т. В. Корнило-

вой; «Шкала толерантности-интолерантности к неопределенности 

С. Баднера», валидизированная Т. В. Корниловой и М. А. Чумако-

вой; «Шкала психологического стресса РSМ-25» Лемура–Тесье–

Филлиона, апробированная Н. Е. Водопьяновой; «Шкала воспри-

нимаемого стресса – 10» (в исследовании использована субшкала 

«перенапряжение»), валидизированная группой ученых (В. А. Абаб-

ков, К. Барышникова, О. В. Воронцова-Венгер, И. А. Горбунов, 

С. В. Капранова, Е. А. Пологаева, К. А. Стуклов).

Результаты тестирования были подвергнуты статистической 

обработке при помощи программного продукта jamovi v. 2.4.1.0. 

Были использованы следующие методы математической статис-

тики: первичные описательные статистики, корреляционный 

анализ связей при помощи коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена.

Были получены следующие результаты эмпирического ис-

следования: уровень общего психологического стресса в группе 

респондентов по шкале PSM-25 чуть ниже среднего, восприни-

маемый стресс по шкале перенапряжения принимает средний уро-

вень. Значения ТН/ИТН и межличностной ИТН (МИТН) нахо-

дятся также на среднем уровне. Уровни выраженности определены 

по среднему (M) и медиане (Med). При этом, по значению медиа-

ны ТН (новый опросник) группы респондентов попадает в диапа-

зон высокого уровня.

Можно отметить, что процентное распределение студентов 

по уровням ИТН по новому опроснику Т. В. Корниловой и шка-

ле Баднера довольно близко (высокий – 12,9 %, средний – 87,1 % – 

по новому опроснику; высокий – 12,9 %, средний – 83,9 %, низ-

кий – 3,2 % – по шкале Баднера). А вот процентное распределение 

по уровням ТН отличается значительно. Если по новому опросни-

ку у большего процента отмечается высокий уровень ТН (58,1 %), 

то по шкале Баднера преобладает процент студентов со средним 

уровнем ТН (84,8 %), а высокий уровень ТН отмечен лишь у 6,1 % 

студентов.

Это можно объяснить тем, что новый опросник ввиду больше-

го количества пунктов позволяет получить более широкий спектр 

выявляемых свойств.
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По уровню стресса выборка разделилась почти поровну меж-

ду средним и низким уровнем общего психологического стрес-

са по шкале PSM-25 (с небольшим преобладанием среднего уров-

ня – 51,6 %), по шкале перенапряжения воспринимаемого стресса 

преобладает процент со средним уровнем (41,9 %). Также отметим, 

что высокий уровень отмечен только по шкале перенапряжения 

воспринимаемого стресса у 22,6 % студентов.

В ходе корреляционного анализа выявлены следующие вза-

имосвязи с уровнем значимости p<0,05:

1. Отрицательная корреляция между ТН по шкале нового опрос-

ника и шкалой PSM-25 (r = –0,469, p<0,01) и шкалой перенапря-

жения воспринимаемого стресса (r = –0,644, p<0,001), а также 

положительная корреляция между МИТН и шкалой PSM-25 

(r = 0,523, p<0,01) и шкалой перенапряжения воспринимаемого 

стресса (r = 0,483, p<0,01).

2. ИТН по шкале Баднера положительно коррелирует только 

со шкалой перенапряжения воспринимаемого стресса (r = 0,580, 

p<0,001).

Обсуждение результатов и выводы

1. Нами принимается гипотеза о том, что чем выше ТН, тем ни-

же психологический стресс в группе студентов, обучающихся 

по направлению «психология» и получающих второе высшее 

образование. При этом необходимо отметить, что взаимосвязь 

психологического стресса отмечена на значимом уровне толь-

ко с ТН, измеренной по новому опроснику. Это можно объяс-

нить ограничением в объеме выборки настоящего исследова-

ния, а также различием широты спектра свойств, охватываемых 

опросниками;

2. Нами принимается гипотеза о том, что чем выше ИТН, тем вы-

ше психологический стресс в обозначенной группе студентов. 

При этом, в данном заключении важно также подчеркнуть мно-

гомерность как конструкта ИТН, так и конструкта «психоло-

гический стресс». В частности, в ходе настоящего исследова-

ния не удалось выявить значимую взаимосвязь между ИТН, 

измеренной по обоим опросникам, и общим психологическим 

стрессом по шкале PSM-25. Данный факт можно объяснить 

тем, что, несмотря на аналогичность шкал PSM-25 и шкалы 

перенапряжения воспринимаемого стресса, первая измеряет 

стресс по внешним признакам, а вторая измеряет субъектив-

ный уровень стресса.



3. Данная работа может служить предпосылкой проведения до-

полнительных исследований на более детальное раскрытие 

феномена психологического стресса, факторов, на него влия-

ющих, а также апробации и валидизации новых русскоязыч-

ных версий опросников, измеряющих данный конструкт.
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Социальные представления о феномене красоты
в разных возрастных группах

О. Д. Пирогова

Влияние внешнего облика проникает во все сферы жизни человека, на-

чиная от межличностных и любовных отношений, заканчивая поли-

тическими выборами, услугами в сфере занятости, профессиональным 

успехом и удовлетворенностью жизнью. В мире где большую попу-

лярность и значимость имеют изображения, идентичность челове-

ка в большей степени стала связана с тем, как он выглядит. Вопрос 

о том, что вкладывается в понятие «красота», до сих пор остает-

ся открытым. В данной статье представлен частотный контент-

анализ социальных представлений о красоте. Выявлено ядро и пери-

ферия представления о красоте, а также выявлены половые различия 

в представлении о некрасивом.

Ключевые слова: красота, социальные представления, представ-

ление о красоте, представление о некрасивом.

Роль внешнего облика в жизни каждого человека настолько вели-

ка, что неудовлетворенность своим внешним видом можно считать 

эпидемией, охватившей все возраста. Главным вопросом в реше-

нии этой проблемы остается вопрос о том, что считается привле-

кательным и красивым, что вкладывается в феномен «красота» 

в современном обществе. Изучение данного феномена является 

междисциплинарным, вопросы о красоте и прекрасном затрагива-

ют множество научных областей: медицину, философию, социаль-

ную психологию, социологию. Тем не менее в настоящее время нет 
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единого определяющего понятия термина красоты. В разные эпо-

хи философы давали разные представления о красоте, например, 

Платон определял красоту окружающего нас мира как отражение 

божественного разума, высшую красоту. Кант подчеркивал субъек-

тивность красоты, но показывал, что она сама является результатом 

рассуждений о прекрасном и безобразном, а не только о восприя-

тии красоты. Также существует и другая точка зрения на вопрос 

о красоте, как о наборе правил, связанных с неоспоримыми ма-

тематическими формулами, такими как симметрия и пропорция. 

Эти правила уникальны для объекта. Так как восприятие красоты 

в обществе различается в зависимости от культуры и времени, не-

возможно объяснить абсолютную и идеальную красоту. Эта идея 

поддерживает концепцию субъективной красоты (Артемьев, 2018).

Существует также биологическая точка зрения на стандарты 

красоты, в рамках которой говорится, что наш мозг обладает ге-

нетически заложенными правилами создания шаблонов красоты, 

которые затем заполняются в процессе онтогенеза (Grammer et al., 

2003). Также в пользу теории о том, что эволюционные критерии 

выбора партнера для человека сформировали наши стандарты 

привлекательности и породили одержимость привлекательностью 

свидетельствуют данные эволюционной психологии. Исследова-

ния показали, что женщины ценят социально-экономический 

статус мужчин, социальное положение, престиж, богатство и т. д. 

и используют их как индикаторы больше, чем мужскую привле-

кательность. Напротив, мужчины больше ценят физическую при-

влекательность, здоровье, молодость женщин. Все высказывания 

связаны больше с репродуктивной способностью, чем с социаль-

ным статусом женщины (Buss, 1989).

Таким образом, феномен красоты имеет множественные зна-

чения, зависящие от различных подходов к изучению. Красота 

может относиться как к внешним характеристикам человека, так 

и внутренним компонентам. При этом феномен красоты может 

рассматриваться вне отношения к телесному образу.

Цель нашего исследования: изучить социальные представле-

ния о красоте.

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что су-

ществуют специфические особенности социальных представле-

ний о феномене красоты, связанные с личностными особеннос-

тями респондентов, их возрастом и полом.

В исследовании приняло участие 64 респондента в возрасте 

от 18 до 57 лет. Из них 36 женщин и 18 мужчин. 40 человек в воз-
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расте от 18 до 35 и 24 человека в возрасте от 36 до 57 лет. Для сбора 

данных была использована авторская анкета, составленная по ме-

тоду незаконченных предложений; Многофакторный опросник 

Кеттелла – форма С.

По итогам контент-анализа ответов респондентов были вы-

явлены социальные представления о феномене красоты и некра-

сивом: социальные представления о красоте как характеристиках 

личности, социальные представления о красоте как характерис-

тика окружающей действительности.

В высказываниях респондентов были выявлены три катего-

рии описания красоты с точки зрения человеческой характерис-

тики с чувственно-эмоциональным окрасом («приятные эмоции», 

«то, что вызывает чувства», «духовный мир», «радует душу»); с точ-

ки зрения человеческой характеристики с преимущественно ко-

гнитивных компонентов («понятие субъективное», «умение трез-

во думать», «сила воли»), с точки зрения характеристики предмета 

с чувственно-эмоциональным окрасом («эстетика», «искусство», 

«визуальное наслаждение», «нечто материальное, услаждающее 

глаз», «гармония вещей»). При этом стоит отметить, что в резуль-

тате частотного контент-анализа были выявлены специфические 

эквиваленты, которые формируют матрицу представлений: Дан-

ные эквиваленты могут выступать маркерами, существующими 

в группе и составлять специфику особенностей социальных пред-

ставлений. Чаще всего респонденты соотносят феномен красо-

ты с такими понятиями как «субъективность» (4,5 %) и «эстетика» 

(4,5 %). Третьим по популярности оказалось понятие «душа» (3 %). 

Затем следует «мир» (2,5 %), «радость» (2,5 %), «искусство» (1,7 %), 

«наслаждение» (1,7 %). В меньше степени «гармония», «доброта», 

«состояние», «эмоция» (1,5 %).

Представления о феномене красоты в трех выделенных кате-

гориях не связаны с полом, объективным возрастом респонден-

тов, а также с их личностными особенностями. Также были про-

анализированы ответы респондентов в отношении представлений 

о некрасивом. Контент-анализ ответов позволил выделить три ка-

тегории описания некрасивого. Первая: описание с точки зрения 

человеческой характеристики с поведенческим компонентом («не-

приемлемое поведение», «ложь», «предательство», «оскорбления»). 

Вторая категория представляет собой описания характеристики 

предмета с чувственно-эмоциональным окрасом («то, что урод-

ливо», «неопрятность», «то, что вызывает отторжение», «предметы, 

кажущиеся инородными», «имеющиеся дефекты»). Третья катего-
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ной эмоциональной окраски («беспорядок», «зло», «смерть», «вой-

на», «болезнь, страдания», «гной», «грязь»).

Частотный контент-анализ позволил определить ядро и пе-

риферию представлений о некрасивом. Чаще всего респонденты 

соотносят феномен некрасивого с такими понятиями как «отри-

цательные поступки» (3 %), «грубость» (3 %). Третьим по популяр-

ности ответов оказалось «ложь» (2,5 %), далее идут такие понятия 

как «отторжение», «грязь», «зло», «невежество» (2 %), в первую пе-

риферическую зону вошли понятия «злость», «лицемерие», «амо-

ральные поступки», «невоспитанность», «предательство» (1 %).

Стоит отметить тот факт, что были выявлены различия по фак-

тору «категория представления о некрасивом» между респонден-

тами разного пола. Так, мужчины предпочтительнее описывают 

некрасивое через категорию предметных характеристик без явной 

эмоциональной окраски, в то время как женщины в больше сте-

пени описывают некрасивое через категорию поведения челове-

ка (t-test, р = 0,001).

Таким образом можно сделать вывод о том, что в группе су-

ществуют разные представления о феномене красоты и некрасивом, 

а также описание этих феноменов совпадает в категории «харак-

теристика предмета с чувственно-эмоциональным окрасом» имея 

лишь различный эмоциональный полюс. Представления о красо-

те совпадают у мужчин и женщин и не имеют различий в зависи-

мости от возраста респондентов. При этом представления о некра-

сивом различаются у мужчин и женщин. Представление о красоте 

включает в себя не только внешние характеристики, но и поведен-

ческий компонент, духовно-нравственный. Дальнейший анализ 

социальных представлений о красоте человека позволит создать 

более точную картину о феномене красоты.
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Детско-родительские установки как детерминанта 
сексуальности у осужденных женщин

Т. М. Плотникова

В связи с ростом женской насильственной преступности и рецидива 

совершения преступлений женщинами, зафиксированным Генераль-

ной прокуратурой Российской Федерации, предпринято решение про-

ведения исследования. Актуальность данного исследования связана 

с малой изученностью детско-родительских установок, формирую-

щих сексуальность у женщин, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы. Цель исследования – поиск взаимосвязи детско-роди-

тельский установок как детерминанты сексуальности у женщин, 

детерминирующей разные виды преступлений.

Ключевые слова: детско-родительские установки, сексуальность, 

агрессивность, женская преступность.

Детско-родительские отношения порождают многочисленные фе-

номены в диаде «родитель–ребенок» на индивидуально-психоло-

гическом и социально-психологическом уровне. Представители 

различных психологических школ изучают детско-родительские 

установки и их роли в формировании сексуальности по-разному. 

Данную взаимосвязь необходимо рассматривать с учетом разных 

подходов, при этом учитывать множество факторов, включая ин-

дивидуальные различия каждого человека и его уникальный опыт 

жизни.

Детско-родительские отношения играют важную роль в фор-

мировании человеческой сексуальности. Представителями психо-
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аналитической школы З. Фрейдом и К. Г. Юнгом сформулирована 

концепция формирования комплексов Эдипа и Электры в связи 

с первоначальной ролью матери и отца (или замещающих их фи-

гур), как объекта любви: для мальчика – мать, для девочки – отец. 

С момента рождения родители являются для ребенка главным 

источником удовлетворения (Фрейд, 1989; Юнг, 2019).

А. Фрейд вывела в своих работах на первый план исследова-

ние агрессивности, проявляющейся у маленьких детей, как один 

из элементов их сексуальной жизни. Нахождение ребенка в кон-

центрационном лагере, доме ребенка, интернате и другом месте, 

изолирующем его от родителей, является аномальным условием 

его развития. Это является основной причиной возникновения 

патологических проявлений детской агрессивности (Фрейд, 2014).

По мнению А. Фрейд, отсутствие родителей («объектов люб-

ви») в жизни ребенка является травмирующим фактором его ран-

него развития. Установление продуктивных, комфортных отноше-

ний ребенка с родителями является значимым в развитии у него 

либидо, формированию чувства защищенности и привязанности 

по отношению к другим людям (там же).

Детско-родительские установки включают в себя процессы со-

циализации. По мнению А. Адлера, они являются элементом соци-

ального окружения, где итогом неэффективного взаимодействия 

ребенка с миром взрослых становится выработка у него комплек-

са неполноценности, который в дальнейшем может сформировать 

асоциальный стиль жизни, конфликтные ситуации и невротичес-

кие расстройства. Также в результате взаимодействия с родителями 

дети усваивают нормы и правила, ценности и установки, касающи-

еся всех сфер их дальнейшей жизнедеятельности, и транслируют 

это в поведении (Адлер, 1929).

К. Роджерс считал, что полноценное развитие личности ре-

бенка обеспечивает абсолютное безусловное позитивное внима-

ние родителя к ребенку, вне зависимости от совершаемых им по-

ступков. Нарушение детско-родительских отношений К. Роджерс 

соотносит с ошибочным восприятием ценностей, установок, в це-

лом с индивидуально-психологическими особенностями детей. 

Они формируют у ребенка противоречия в представлениях о том, 

как его любят, и действительным уровнем и показателем любви 

(Роджерс, 2003).

У осужденных женщин наблюдаются различные факторы, ко-

торые могут повлиять на формирование их сексуальности, такие 

как: насилие в детстве, отсутствие границ в семье, недостаточное 
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внимание, родительское злоупотребление алкоголем или нарко-

тиками, отсутствие ролевых моделей и другие. Данные факторы 

оказывают существенное влияние на самооценку, нормы и уста-

новки в отношении собственной сексуальности у осужденных 

женщин. Например, женщины, подвергавшиеся сексуальному на-

силию или насилию в детстве, испытывают сложности в построе-

нии здоровых интимных отношений и имеют проблемы с довери-

ем к своему телу и мужчине-партнеру.

В целом, формирование сексуальности является сложным 

и многогранным процессом, и детско-родительские установки иг-

рают важную, но не единственную роль в этом процессе. Различные 

внешние факторы, такие как образование, социальное окружение 

и личный опыт также могут оказывать влияние на формирование 

сексуальности. Отсутствие здорового примера семейных отноше-

ний, нормального сексуального развития и образования в данной 

области может оказывать негативное влияние на формирование 

сексуальности у осужденных женщин.

На основе этих фактов возникла необходимость изучения ха-

рактера детско-родительских отношений как фактора формирова-

ния сексуальности у осужденных женщин для разработки психо-

коррекционных программ с целью трансформации их негативных 

установок и формирования позитивных, поддерживающих.

Целью опытно-экспериментального исследования является из-

учение особенностей детско-родительских отношений и сексуаль-

ности у женщин ранней и средней зрелости, установление их вза-

имосвязи и определение направлений коррекции.

Гипотезами данного исследования являются предположения 

о том, что:

1) у осужденных женщин ранней и средней взрослости в детско-

родительских отношениях наблюдаются сходства: слабая связь 

с родителями, отрицательные отношения с матерью или отцом, 

множество воспоминаний из детства, насыщенных негатив-

ными чувствами – обида, страх, грусть, печаль и гнев;

2) у осужденных женщин в отношениях к родителям проявляет-

ся холодность и отвержение; в их восприятии отношения меж-

ду родителями негативные, холодно-эмоциональные, близкие 

к скандалу по причине семейных конфликтов, касаемых вер-

ности, доверия и сексуальности;

3) осужденным женщинам средней взрослости половой акт без-

различен, и участие в нем проходит без внутреннего побуж-



404

дения, из чувства долга, с целью избегания конфликта; осуж-

денным женщинам ранней взрослости после полового акта 

свойственно ощущение неотреагированного полового возбуж-

дения или безразличие.

Проведение эмпирического исследования запланировано на осень 

2023 г. на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области 

(исправительная колония общего режима для содержания осуж-

денных женщин, впервые отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы). Отбор респондентов в группы по возрастам основан 

на периодизации Э. Эриксона, в которой представлены периоды 

ранней и средней зрелости.

Сформированы две группы: № 1 – 30 осужденных женщин 

в возрасте 20–25 лет; № 2 – 30 осужденных женщин в возрасте 

26–35 лет.

Для решения поставленных задач отобраны методы: беседа, 

методика «Сексуальная формула женская» (СФЖ) Г. С. Васильчен-

ко и других представителей Всесоюзного научно-методического 

центра по вопросам сексопатологии; методика цветовых метафор 

(МЦМ) И. Л. Соломина; методика «Маскулинность и Феминин-

ность» – модифицированная Т. Л. Бессоновой и Н. В. Дворянчи-

ковой версия методики «BSRI – Bem Sex-Role Inventory», методи-

ка «Незаконченные предложения» Д. Сакса и С. Леви. В качестве 

математических методов обработки и анализа данных запланиро-

вано использование первичной статистики, непараметрического 

статистического U-критерия Манна–Уитни, коэффициента ран-

говой корреляции Спирмена.

На основе результатов исследования запланирована разработ-

ка психокоррекционной программы детско-родительских отноше-

ний у осужденных женщин, с целью коррекции некоторых качеств 

личности, изменения их отношения к себе, как члену семьи (акту-

альному и потенциальному), и к другим членам ее семьи, транс-

формации их сексуальности. Апробация программы будет прохо-

дить в рамках опытно-экспериментального исследования на базе 

того же учреждения с женщинами, принимающими участие в эм-

пирическом исследовании.
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Характеристики профессионального опыта
и офисной среды как факторы развития 

профессионального выгорания специалистов
ИТ-индустрии*

П. О. Подтягина

Представлены результаты исследования, полученного на выборке ИТ-

специалистов из 192 человек. Показано, что возраст опосредованно 

снижает выраженность таких компонентов выгорания, как мен-

тальная дистанция, эмоциональные нарушения и вторичные симпто-

мы, а стаж работы на текущем месте и длительность ежедневной 

рабочей коммуникации снижают когнитивные нарушения и вто-

ричные симптомы. Субъективное восприятие офиса как удобного, 

оснащенного внешней инфраструктурой, развитыми внутренними 

коммуникациями и соответствующего жизненному нарративу со-

трудников способно снижать проявления выгорания. На указанные 

связи более сильное влияние оказывает наличие сотрудников в под-

чинении, чем формат работы.

Ключевые слова: выгорание, информационные технологии, 

офис, офисная среда, профессиональный опыт.

На сегодняшний день выгорание является одним из наиболее 

широко распространенных и актуальных для изучения в рам-

ках психологической науки явлений. Активное изучение выго-

рания началось в 1980-х годах с исследований данного феномена 

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ.
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у медицинского персонала бесплатных клиник Г. Фрейденберге-

ром, и несколько позже – разработки К. Маслак и С. Е. Джексон 

многофакторной теории выгорания и опросника для его оценки 

(Maslach Burn-out Inventory). Следует отметить, что в ранних ра-

ботах по данной проблеме интерес исследователей в большей сте-

пени был сфокусирован вокруг помогающих профессий – врачей, 

учителей, социальных работников.

Несмотря на существенное продвижение в исследовании вы-

горания и существование большого количества зарубежных и оте-

чественных исследований, посвященных данному феномену, во-

просы о факторах его развития и превенции остаются не до конца 

изученными, а статистика распространенности выгорания продол-

жает расти. Так, по данным опроса Американской психологичес-

кой ассоциации на 2021 год около 79 % работников отмечали у се-

бя проявления выгорания (Abramson, 2022). Кроме того, известны 

негативные последствия выгорания, которые затрагивают психо-

логическое и физическое благополучие самих сотрудников, а так-

же развитие бизнес-систем, поскольку выгорание способно при-

водить к текучке кадров, увеличению числа прогулов и снижению 

продуктивности сотрудников. Появление и развитие новых про-

фессиональных областей, в частности, связанных с информацион-

ными технологиями, ставит перед исследователями новые вызовы.

За последние несколько лет появились данные о том, что сфе-

ра информационных технологий создает благоприятную среду 

для возникновения выгорания (Муравьева, Козлова, 2019). Стре-

мительные темпы развития индустрии и специфика средовых фак-

торов – высокие требования к сотрудникам, давление, связанное 

с жесткими сроками, частые переработки и необходимость посто-

янно обучаться новым навыкам – формируют высокие риски раз-

вития выгорания в данной сфере (Rezvania, Khosravi, 2019). Харак-

теристики офиса и рабочего места в данном контексте также могут 

содействовать или препятствовать развитию выгорания. Так, на-

личие отвлекающих факторов, низкая освещенность, шум создают 

неблагоприятные условия для благополучия сотрудников, а «здо-

ровая» офисная среда, сочетающая в себе элементы построенной 

и природной сред, обеспечивает комфортное времяпрепровожде-

ние и может препятствовать развитию выгорания.

Цель и гипотеза

Целью исследования является изучение влияния субъективно 

воспринимаемых качеств офисной среды и особенностей про-
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фессионального опыта на развитие выгорания специалистов ИТ-

индустрии. Нами была выдвинута гипотеза о том, что параметры 

профессионального опыта (должность, общий стаж работы в ИТ-

индустрии и стаж работы на текущем месте, наличие сотрудников 

в подчинении, наличие учебной деятельности, помимо работы, ча-

сы, затрачиваемые в день на коммуникацию, и формат работы), воз-

раст и субъективно воспринимаемые характеристики офисной сре-

ды специалистов ИТ-индустрии влияют на параметры выгорания.

Характеристики выборки

В исследовании приняли участие 192 специалиста ИТ-индустрии 

в возрасте от 19 до 47 лет (средний возраст составил 29,76±5,15 лет), 

из них – 41 женщина и 151 мужчин.

Методики и математические методы,

применявшиеся при анализе данных

Для оценки уровня профессионального выгорания и его компо-

нентов (Истощение, Ментальная дистанция, Когнитивные на-

рушения, Эмоциональные нарушения и Вторичные симптомы) 

использовался Опросник профессионального выгорания В. Шау-

фели и коллег (Колачев и др., 2019). Субъективно воспринимаемые 

характеристики офисной среды оценивались с помощью стандар-

тизованного опросника «Люди в офисе» (Pavlova и др., 2023). Также 

испытуемым предлагалось ответить на вопросы о поле, возрасте 

и профессиональном опыте. Для анализа данных использовался 

корреляционный анализ (критерий Пирсона), множественный 

регрессионный анализ, разведочный анализ, структурное модели-

рование (путевой анализ), мультигрупповой структурный анализ.

Результаты и их интерпретация

В ходе исследования методом путевого анализа спустя несколько 

итераций и «вычищения» была построена достаточно согласован-

ная (χ2 = 46,28, df = 37, p<0,141, GFI = 0,962, CFI = 0,987, RMSEA [95 % 

CI] = 0,036 [0,000–0,066], P
Close 

= 0,746, SRMR = 0,122) структурная 

модель прямого эффекта возраста, длительности ежедневной ком-

муникации с коллегами, стажа работы на текущем месте и субъ-

ективно воспринимаемых качеств офисной среды на выгорание. 

Согласно данной модели, компоненты выгорания образуют опре-

деленную последовательность манифестации, пусковым механиз-

мом которой является Ментальная дистанция. Анализ результатов 

показал, что возраст вносит негативный прямой эффект в воспри-
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ятие таких характеристик офисной среды, как Внутренняя комму-

никация и Внешняя инфраструктура, что в свою очередь снижает 

выраженность таких компонентов выгорания, как Ментальная ди-

станция, Эмоциональные нарушения и Вторичные симптомы. Ко-

личество часов, затрачиваемых в день на коммуникацию по работе, 

и стаж работы в актуальной организации снижают выраженность 

Когнитивных нарушений. Стаж работы в ИТ-индустрии и зани-

маемая должность не вошли в модель в силу отсутствия значимого 

влияния на другие переменные. Такие субъективно воспринима-

емые характеристики офисной среды, как Жизненный нарратив 

и Удобство, являются антипредикторами выгорания, причем Жиз-

ненный нарратив снижает выраженность Эмоциональных нару-

шений и Ментальной дистанции, а Удобство – Истощения и Ко-

гнитивных нарушений. С опорой на построенную структурную 

модель была проведена оценка модерирующего эффекта факторов 

наличия сотрудников в подчинении и формата работы на связи 

между социально-демографическими параметрами, субъективно 

воспринимаемыми качествами офисной среды и выраженностью 

выгорания. С помощью мультигруппового анализа было обна-

ружено, что фактор наличия сотрудников в подчинении сильнее 

влияет на данные связи, нежели чем формат работы.

Выводы

1. Гипотеза о влиянии параметров профессионального опыта, 

возраста и субъективно воспринимаемых характеристик офис-

ной среды специалистов ИТ-индустрии на выраженность вы-

горания подтвердилась частично.

2. Возраст опосредованно снижает выраженность таких компо-

нентов выгорания, как ментальная дистанция, эмоциональные 

нарушения и вторичные симптомы, а стаж работы на текущем 

месте и длительность ежедневной рабочей коммуникации сни-

жают когнитивные нарушения и вторичные симптомы.

3. Субъективное восприятие офиса как удобного, оснащенного 

внешней инфраструктурой и развитыми внутренними комму-

никациями, а также соответствующего жизненному наррати-

ву сотрудников способно снижать проявления выгорания.

4. Наличие сотрудников в подчинении сильнее влияет на ука-

занные связи, чем формат работы.

Полученные данные говорят о возможности предотвращения и кор-

рекции выгорания специалистов ИТ-индустрии посредством фор-



мирования «здоровой» офисной среды с опорой на жизненные 

ценности сотрудников и повышения удобства их рабочего места.
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Особенности личности женщин,
осужденных за преступления, связанные

с незаконным оборотом наркотических средств

Ф. Ю. Полещук

В работе представлены результаты анализа научных исследований 

особенностей личности осужденных женщин, характера их дет-

ско-родительских отношений, формирующих их отношение к себе, 

как члену семьи в соответствии с их ролями (дочь, мать), и к дру-

гим родственникам. На основе этого разработан план опытно-экс-

периментального исследования, целями которого является изучение 

особенностей детско-родительских отношений, сформировавших 

качества личности у женщин ранней зрелости, осужденных за не-

законный оборот наркотических веществ, а также определение ак-

туальных мишеней психологической коррекции.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, осужденные 

женщины, незаконный оборот наркотических веществ.

Актуальные статистические данные Федеральной службы испол-

нения наказаний демонстрируют, что количество женщин, осуж-

денных за незаконный оборот наркотических веществ, составля-

ет около одной третей части от всех осужденных женщин. В связи 

с этим возникает необходимость изучения их психологических 

особенностей для осуществления качественной психологической, 

воспитательной и социальной работы в исправительных учрежде-

ниях с целью дальнейшей ресоциализации женщин и профилак-

тики рецидива преступлений.
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Изучению особенностей личности осужденных женщин по-

священ ряд научных исследований (Ю. М. Антонян, Э. Ю. Бадаль-

янц, Е. И. Елфимова, Б. Б. Казак, Е. Н. Казакова, Н. В. Кастери-

на, Н. В. Киркина, И. И. Кутлубаев, Н. О. Макух, А. В. Молоствов, 

М. В. Овсянникова, А. Л. Плотникова, О. Н. Ракитская, Я. Р. Сап-

рунова, Т. А. Смолина, Д. В. Сочивко, О. И. Сочивко, А. И. Ушати-

ков, Ю. М. Филиппова, Г. Г. Ханцева, С. Д. Хачатурян, М. А. Черка-

сова, В. И. Шиян, Л. М. Щербакова и др.). При этом исследования 

посвящены изучению отдельных личностных аспектов разных ка-

тегорий осужденных. По результатам анализа их результатов мы 

пришли к следующим выводам относительно женщин, осужден-

ных за незаконный оборот наркотиков.

Основная масса наркопреступниц – молодые женщины в воз-

расте от 18 до 25 лет, реже – от 25 до 35 лет (другие возрастные ка-

тегории представлены малочисленно). Данное обстоятельство 

объясняется тем, что имеет место факт вовлечения состоящих в от-

ношениях женщин в наркооборот и формирование их наркоти-

ческой зависимости за счет следующих особенностей их возраста: 

доверчивость, наивность, неопытность (Киркина, 2015). Этим жен-

щинам свойственна наибольшая социальная активность – около 

60 % преступниц совершали преступные деяния в составе органи-

зованной преступной группы. Кроме того, им свойственно неста-

бильное психическое состояние, несформировавшиеся внутрен-

ние устои, легкая внушаемость (Елфимова, 2012).

Волевая сфера у женщин, осужденных за преступления в сфере 

наркооборота, чаще характеризуется избеганием ответственности 

и убежденностью в том, что жизнь человека неподвластна сознатель-

ному контролю (Кастерина, 2008). При возникновении конфликт-

ной ситуации они действуют импульсивно и рискованно, участвуют 

во всевозможных необыкновенных и азартных событиях для удовле-

творения материальных потребностей, которые для них являются 

значимыми. При бесконфликтном взаимодействии с окружающи-

ми они осторожно и аккуратно контролируют изменения и коррек-

тируют свое поведение в соответствии с реакциями окружающих. 

Это помогает им справиться с неуверенностью в себе (Макух, 2022).

Большинство женщин-наркопреступниц либо не состояли 

в браке, либо были в разводе или поддерживали отношения с муж-

чинами без регистрации брака, то есть жили в так называемом 

«фактическом браке». В официальном браке на момент соверше-

ния преступления состояла незначительная часть женщин – око-

ло 10 % (Кирсанова, 2020).
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На основе анализа исследований однопоколенных и меж-

поколенных подсистем семейных отношений осужденных жен-

щин за наркооборот (Б. Б. Казак, Н. О. Макух, А. Л. Плотнико-

ва, А. И. Ушатиков, С. Д. Хачатурян, М. А. Черкасова, В. И. Шиян 

и другие ученые), а также по результатам бесед с осужденными жен-

щинами, изучения личных дел осужденных (весна 2023 г., испра-

вительная колония № 1 УФСИН России по Вологодской области) 

выявлены следующие факты:

 – протест против традиционных семейных ценностей;

 – неконтролируемые эмоции при возникновении неблагопри-

ятных процессов у родственников (пьянство / безработица / 

осуждение сожителя или мужа, матери или отца);

 – потеря социальных контактов с семьей (родителями, мужья-

ми, детьми);

 – недостаточное принятие роли матери;

 – отсутствие желания изменять свою жизнь в связи с рождени-

ем ребенка;

 – излишняя дистанцированность от детей;

 – игнорирование факта материнства;

 – демонстративное декларирование матерью сильной эмоцио-

нальной привязанности и любви к ребенку;

 – игнорирование потребностей ребенка и другие.

Соответственно, возникла необходимость изучения характера их 

семейных отношений (в частности, детско-родительских, как фак-

тора формирования личности), для разработки психокоррекцион-

ных программ с целью трансформации их негативных установок 

и формирования позитивных, поддерживающих.

Целью опытно-экспериментального исследования является 

изучение особенностей детско-родительских отношений у жен-

щин ранней зрелости, осужденных за незаконный оборот нарко-

тических веществ, и их коррекция.

Гипотезами данного исследования являются предположения 

о том, что:

1) у женщин, осужденных за незаконный оборот наркотических 

веществ, в возрасте ранней зрелости в детско-родительских 

отношениях наблюдается излишняя эмоциональная дистан-

ция, преобладает повышенный оптимизм, фантазирование 

и повышенная значимость;

2) у женщин, осужденных за незаконный оборот наркотических 

веществ, в возрасте средней зрелости в детско-родительских 
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отношениях наблюдается пассивность, ригидность и снижен-

ная эмоциональная значимость;

3) у женщин, осужденных за незаконный оборот наркотических 

веществ, возможно изменение детско-родительских отноше-

ний посредством психологической коррекции в исправитель-

ных учреждениях.

Проведение эмпирического исследования запланировано на осень 

2023 г. на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области 

(исправительная колония общего режима для содержания осуж-

денных женщин, впервые отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы). Отбор респондентов в группы по возрастам основан 

на периодизации Э. Эриксона, в которой представлены периоды 

ранней и средней зрелости.

Сформированы две группы: № 1 – 30 осужденных женщин 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотичес-

ких средств, в возрасте 20–25 лет; № 2 – 30 осужденных женщин 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотичес-

ких средств, в возрасте 26–35 лет.

Для решения поставленных задач отобраны методы: бесе-

да, тест «Родительско-детские отношения» (PARI) Е. С. Шефера, 

Р. К. Белла, адаптированный Т. Н. Нещерет, тест «Кинетический 

рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса, С. Кауфмана, методика цвето-

вых метафор (МЦМ) И. Л. Соломина. В качестве математических 

методов обработки и анализа данных запланировано использова-

ние первичной статистики и непараметрического статистическо-

го U-критерия Манна–Уитни.

На основе результатов исследования запланирована разра-

ботка психокоррекционной программы детско-родительских 

отношений у женщин, осужденных за незаконный оборот нар-

котических веществ, с целью коррекции некоторых качеств лич-

ности, изменения их отношения к себе, как члену семьи в соот-

ветствии с их ролями (дочь, мать), и к другим членам ее семьи. 

Апробация программы будет проходить в рамках опытно-экспе-

риментального исследования на базе того же учреждения с жен-

щинами, принимающими участие в эмпирическом исследо-

вании.

Разработанная программа может быть полезна для психологов 

исправительных учреждений и для практических семейных пси-

хологов, педагогов-психологов, социальных и юридических пси-

хологов, преподавателей-исследователей.
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Постановка и реализация целей
в жизненной ситуации изменений

А. И. Полюхова

Исследована постановка целей и задач в жизненной ситуации по-

ступления в магистратуру. Выборка: 71 студент магистратуры. 

Использованы опросник дифференциальной рефлексии; пятифактор-

ный опросник осознанности; шкала экзистенции и феноменологичес-

кое интервью. Разработан авторский опросник для описания обра-

за жизненной ситуации. Цели поступления отражаются в задачах 

конкретных ситуаций, что опосредуется личностными характе-

ристиками: осознанность (описание, осознанность действий и без-

оценочность), квазирефлексия, ответственность и самотрансцен-

денция. Взаимодополняющие отношения между целями и задачами 

способствуют осмыслению жизненной ситуации.

Ключевые слова: жизненная ситуация изменений, смысл, осмыс-

ление, цели жизненной ситуации, задачи жизненной ситуации.

Всё больше внимание психологической науки привлекает исследо-

вание изменений современной реальности (Битюцкая, 2007; Гри-

шина и др., 2018; Леонтьев, 2009). Взаимодействие человека с ре-

альностью рассматривается в работе на примере взаимодействия 

человека с жизненной ситуацией изменений, а конкретно на при-

мере ситуации поступления в магистратуру. Актуальность рабо-

ты заключается в рассмотрении жизненной ситуации изменений 

с точки зрения целей человека – их постановки и реализации. Ис-

следование основано на следующем представлении о целепола-
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гании: относительно жизненной ситуации человек формулирует 

цель, а в конкретных ситуациях человек решает задачи (Бурла-

чук, Михайлова, 2002; Гришина, 2012). Если задачи созвучны це-

лям жизненной ситуации – это делает его повседневные действия 

осмысленными.

Цель: изучение постановки целей и задач в жизненной ситуа-

ции изменений.

Объект: жизненная ситуация изменений на примере ситуации 

поступления в магистратуру.

Предмет: реализация целей поступления на программу ма-

гистратуры в повседневной деятельности.

Эмпирическая гипотеза работы: цели поступления в магистра-

туру отражаются в задачах конкретных ситуаций, что опосреду-

ется рядом личностных характеристик – рефлексивностью и осо-

знанностью.

Теоретическая гипотеза работы: согласованность задач кон-

кретных ситуаций с целями жизненной ситуации способствует 

осмыслению жизненной ситуации.

Проведено пилотное исследование для составления опросника, 

описывающего образ жизненной ситуации изменений, цели жиз-

ненной ситуации и задачи конкретных ситуаций в ее контексте. 

Данные для составления опросника собраны посредством нест-

руктурированного интервью. Выборка состояла из 5 респондентов, 

схожих с основной выборкой. На этапе основного исследования 

сначала дистанционно проведены личностные опросники: опрос-

ник дифференциальной рефлексии (Д. А, Леонтьев, Е. М. Лаптева, 

Е. Н. Осин и А. Ж. Салихова); пятифакторный опросник осознан-

ности (в адапт. Н. М. Юмартовой, Н. В. Гришиной); шкала экзис-

тенции А. Лэнгле и К. Орглер (в адаптации С. В. Кривцовой). Да-

лее, в другой день, респондентам предлагалось пройти авторский 

опросник. Далее в дистанционном формате в этот же день прово-

дилось интервью, основная цель которого раскрыть ответы на ав-

торский опросник. В качестве математико-статистических мето-

дов использованы корреляционный анализ по критерию Спирмена, 

а также факторный анализ.

Выборка исследования представлена респондентами, кото-

рые в недавнем опыте (1–2 года) имеют опыт поступления на про-

грамму магистратуры: общее число респондентов 71 (23–28 года). 

В интервью принял участие 21 респондент от основной выборки.

Для студентов, поступающих на программу магистратуры, 

наиболее значимые сферы жизни – обучение и профессиональное 



418

развитие (по результатам авторского опросника). По результатам 

интервью, обучение значимо для студентов, так как они стремят-

ся работать по профессии. Не многие студенты хотят продолжить 

обучение в аспирантуре. Студенты уделяют внимание отдыху 

и хобби, а также для них значимо общение с близкими. Целевой 

компонент данной жизненной ситуации – это профессиональное 

развитие. Вывод о целевом компоненте сделан на основе наиболее 

значимых сфер жизни студентов.

Данные интервью и опросника позволяют выстроить следую-

щее теоретическое обобщение. Значимые составляющие жизнен-

ной ситуации изменений, определяющие взаимодействие личнос-

ти с ней:

 • Основания решения о поступлении: особенности подготовки 

к поступлению и субъектность принятого решения.

 • Представления о будущем после обучения: действия для до-

стижения образа будущего и стремление к практике или науке.

 • Первичный запрос к обучению: цели обучения при поступле-

нии.

Для анализа отношений между целями и задачами, рассмотрена 

интерпретация согласия с вопросами авторского опросника из ин-

тервью. Общение с одногруппниками и отношение к критике – наи-

более дифференцирующие выборку вопросы. Цели поступления 

респондентов с различным отношением к профессиональному об-

щению и критике, не отличаются существенно. Респонденты обе-

их групп придают значение профессиональному развитию. Людям 

в жизненной ситуации изменений свойственна склонность к вы-

сокой оценке осмысленности собственных действий.

Результаты факторного анализа, позволяют сделать вывод 

о связи постановки задач с рефлексивностью и осознанностью:

 • 1 фактор «Работа над магистерской диссертацией»: включает 

3 утверждения из авторского опросника, каждое из которых 

содержит характеристику работы над диссертацией и квази-

рефлексию. Для респондентов, которым важна актуальность 

исследования, получение критики их работы и информации 

по теме диссертации, характерна рефлексия тех аспектов, ко-

торые значимы для жизненной ситуации;

 • 2 фактор «Профессиональное общение с одногруппниками»: 

студенты, которые стремятся к общению с одногруппниками, 

как с профессионалами (утверждение из авторского опрос-
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ника), свойственна ответственность, осознанность действий 

и способность описывать словами внутренние переживания;

 • 3 фактор «Выбор элективных дисциплин»: Студенты, которые 

выбирают элективные дисциплины, руководствуясь их содер-

жанием (утверждение из авторского опросника), не характе-

ризуются принятием без самоосуждения своих эмоций и мыс-

лей (шкала «безоценочность»);

 • 4 фактор «Выбор направления обучения»: Студенты, внима-

тельно относящиеся к поиску информации о направлении 

обучения при его выборе, не характеризуются выраженной 

самотрансценденцией. Рассмотрены интервью респондентов, 

которые имеют низкий балл самотрансценденции. При низком 

уровне самотрансценденции, респонденты демонстрируют 

опору на рациональный расчет.

Сформулирован общий теоретический вывод об условиях осмыс-

ления жизненной ситуации. Важно обратить внимание на респон-

дентов, которые не могут с уверенностью охарактеризовать свои 

задачи конкретных ситуаций, как способствующие достижению 

цели. Такие респонденты сообщают, что:

 • «По итогу двух лет обучения, я могу делать вывод, что я не ошиб-

лась. Я становлюсь увереннее как профессионал»;

 • «Я выбрала поступить в магистратуру. Но сейчас я понимаю, 

что направление мне не подходит».

Для данных респондентов, обучение в магистратуре не было бес-

смысленным. Изначальная высокая значимость жизненной ситу-

ации поступления на программу магистратуры, ожидание смысла 

и стремление к смыслу, приводит к осмыслению этой ситуации.

Эмпирическая гипотеза подтверждена. Наиболее значимы 

при постановке задач конкретных ситуаций действий:

 • Осознанность, такие ее компоненты, как: описание, осознан-

ность действий и безоценочность.

 • Рефлексивность, такие компоненты, как: квазирефлексия.

 • Ответственность и самотрансценденция.

(Относительно разных конкретных ситуаций значимыми оказа-

лись различные личностные характеристики.)

При анализе данных интервью получено, что ситуация осмыс-

ляется респондентами даже при конфликте на уровне целей и задач. 

Мы считаем, что, если респондент характеризует отношения целей 



и задач как взаимодополняющие, это помогает осмыслять жизнен-

ную ситуацию. Но более значимую роль в осмыслении играет из-

начальная высокая значимость жизненной ситуации поступления.
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Эмоциональная регуляция как внутренний ресурс 
реабилитационного потенциала

М. Д. Полякова

Способность человека к эмоциональной регуляции активно исследу-

ется современным научным сообществом. Постепенно формируют-

ся теоретические модели эмоциональной регуляции, количество ис-

следований данной темы растет с каждым годом.

Ключевые слова: эмоциональная регуляция, эмоциональный 

интеллект, реабилитационный потенциал.

Эффективность эмоциональной регуляции является одной из ве-

дущих задач современных исследователей проблемы (Kinkead, 

Riquelme, 2022). Фокус изучения сосредоточен на стратегиях эмо-

циональной регуляции, а также на связи данных процессов с конт-

ролем поведения (Виленская 2020). Контроль поведения рассмат-

ривается современными учеными как психологический уровень 

регуляции поведения, который реализует индивидуальные ресурсы 

психической деятельности. Контроль поведения обеспечивает оп-

тимальное соотношение внутренних возможностей человека и его 

внешних целей и является основой самоконтроля (Сергиенко, 2023).

Теоретическое обоснование структуры контроля поведения 

тесно связано с представлением о единстве когнитивных, аффек-

тивных и волевых психических процессов. Многочисленные ис-

следования единства интеллекта, аффекта и воли носят междис-

циплинарный характер. Результаты психологических исследований 

согласуются с данными нейронаук, показывающих важнейшую 
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роль системы префронтальной коры и связанных с ней других кор-

ковых и подкорковых образований в регуляции поведения челове-

ка. Кроме того, в регуляцию поведения, включая саморегуляцию 

субъекта, вовлечены всегда, но в разной мере, уровни как созна-

тельной, так и неосознанной регуляции, составляющие единую 

систему (Сергиенко, 2023).

Таким образом, контроль поведения рассматривается как еди-

ная система, включающая три уровня регуляции (когнитивный 

контроль, эмоциональную регуляцию, волевой контроль), кото-

рые основаны на ресурсах индивидуальности и интегрируются, 

создавая индивидуальный паттерн саморегуляции.

Изучение эмоциональной области психической деятельнос-

ти тесно связано с категорией «эмоционального интеллекта». Эта 

категория наиболее точно отражает когнитивную составляющую 

понимания эмоций и их управления. Она включает одновременно 

и понятие «интеллект», и понятие «эмоция» – когнитивно-эмоцио-

нальный феномен. Эмоциональный интеллект часто рассматри-

вают в контексте социального интеллекта как важнейшего адап-

тационного феномена человеческой психики.

Психологическая наука является междисциплинарным зна-

нием – роль эмоциональной регуляции как в физическом, так 

и в психическом здоровье человека сложно переоценить. Хорошо 

известно, что нарушения эмоциональной регуляции сопровожда-

ют психические расстройства, доказана связь нарушений эмоцио-

нальной регуляции и ряда соматических заболеваний, например, 

сердечно-сосудистого характера (Первичко, 2014).

Реабилитационный потенциал подразумевает не только меди-

цинские характеристики, но и оценку индивидуально-личностных 

изменений человека, к которым приводит болезнь. Реабилитаци-

онный потенциал человека составляет совокупность физических, 

психических и социальных возможностей человека. Значение эмо-

циональной регуляции в оценке реабилитационного потенциала 

определяет индивидуальный ресурс человека в борьбе с недугом, 

а также методы и степень психотерапевтического вмешательст-

ва. Вопрос о содержании и критериях оценки реабилитационно-

го потенциала до настоящего времени остается дискуссионным.

Под реабилитационным потенциалом с психологической точ-

ки зрения, понимается часть личностных ресурсов, которая спо-

собствует реабилитации и реадаптации в ситуации хронической 

болезни, и включает мотивационный, эмоциональный и комму-

никативный компоненты, а также внутреннюю картину болезни.
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Принято различать внешнюю картину болезни, которая фор-

мируется с помощью объективных методов медицинской диагнос-

тики, и внутреннюю картину болезни как ее субъективную сторону. 

В настоящее время при описании структуры внутренней картины 

болезни выделяется ряд уровней. Первый уровень элементарных 

чувств, локализации болезненных и других неприятных ощуще-

ний. Следующий уровень эмоциональный, предполагает субъек-

тивное эмоциональное отношение человека к заболеванию и его 

последствиям. На данном уровне формируется мотивационный 

компонент, который влияет на интеллектуальное представление 

человека о заболевании, а впоследствии и на уровень изменений 

поведения и образа жизни человека (Кулагина, 2015).

Таким образом при определении реабилитационного потен-

циала, а также в процессе формирования плана психосоциальной 

реабилитации необходимо принимать во внимание общий уро-

вень эмоционального интеллекта и привычные индивидуальные 

стратегии эмоциональной регуляции. На сегодняшний день в рам-

ках когнитивно-поведенческих методов психотерапии существу-

ют подходы, которые основаны на компенсаторных способностях 

эмоционального интеллекта (терапия принятия и ответственнос-

ти, эмоционально-фокусированная терапия и др.).

Малоизученной остается область ресурсов, которые могут яв-

ляться механизмом эффективности эмоциональной регуляции 

или эмоционального контроля. К внешним ресурсам можно от-

нести семейное положение, профессию, социальное окружение, 

образ жизни, экономическое положение. К внутренним ресурсам 

относятся индивидуально-личностные особенности, физическое 

и психическое здоровье.

В ходе исследования данной проблематики целесообразно обра-

тить внимание на категорию межличностной регуляции эмоций. 

Феномен межличностной регуляции эмоций активно изучается 

западными учеными, однако отечественных исследований этой 

темы мало. Межличностная регуляция эмоций предполагает спо-

собность человека сознательно или бессознательно влиять на эмо-

циональное состояние других людей, либо позволять другим вли-

ять на собственные эмоции. В рамках разных подходов к изучению 

данного явления, межличностную регуляцию эмоций принято 

рассматривать либо в качестве самостоятельного феномена, либо 

как компонент эмоционального интеллекта.

На сегодняшний день актуальность изучения проблематики 

внешних и внутренних ресурсов эффективности эмоциональной 



регуляции обусловливается новизной темы, малой изученностью, 

а также перспективностью открытий новых компенсаторных воз-

можностей эмоционального интеллекта. Также можно отметить 

вклад таких исследований в расширение диагностических крите-

риев и профилактических возможностей расстройств самого раз-

ного регистра.

По нашему мнению, помимо когнитивного механизма понима-

ния, важнейшими являются эмоциональный и волевой компонен-

ты. При изучении проблематики эффективности эмоциональной 

регуляции возможность получения междисциплинарного, сис-

темного, субъектного представления о человеке предоставляется 

в рамках системно-субъектного подхода (Сергиенко, 2011).

Таким образом, исследования последних лет фокусируются 

на вопросах о том, как и какие эмоции (позитивные и негатив-

ные) регулируются в внутриличностном пространстве и межлич-

ностном взаимодействии, какие факторы влияют на процесс эмо-

циональной регуляции. Изучение проблематики компенсаторных 

возможностей эмоционального интеллекта и связи этих возмож-

ностей с контролем поведения поможет специалистам смежных 

областей оказать наиболее всестороннюю помощь нуждающим-

ся. Важную роль в исследованиях такого рода играет кросс-куль-

турный и возрастной факторы.

Литература

Виленская Г. А. Эмоциональная регуляция: факторы ее развития и свя-

занные с ней виды поведения // Психологический журнал. 2020. 

T. 41. № 5. С. 63–76. doi: 10.31857/S020595920011083-7

Кулагина И. Ю., Сенкевич Л. В. Реабилитационный потенциал личнос-

ти при различных хронических заболеваниях // Культурно-исто-

рическая психология. 2015. Т. 11. № 1. С. 50–60.

Первичко Е. И. Стратегии регуляции эмоций: процессуальная модель 

Дж. Гросса и культурно-деятельностный подход // Национальный 

психологический журнал. 2014. Т. 4. № 16. С. 13–22.

Сергиенко Е. А., Виленская Г. А., Ветрова И. И. Новый метод оценки 

психической регуляции – опросник «Контроль поведения» // 

Экспериментальная психология. 2023. Т. 16. № 1. С. 182–200. doi: 

10.17759/exPsy.2023160111

Kinkead A, Riquelme C. S. Emotional interdependence: the key to studying ex-

trinsic emotion regulation // Psicol. Reflex. Crit. 2022. V. 35. № 1. doi: 

10.1186/s41155-022-00237-9



425

Воздействие ритмичного звукового фона 
на интенсивность иллюзии «Слепота к изменениям»

А. Е. Попков, Г. Я. Меньшикова

Человеческий мозг обрабатывает огромное количество информации, 

но иногда может быть ненадежным. Один из примеров такой нена-

дежности – иллюзия «слепоты к изменениям», когда люди не заме-

чают значительных изменений, происходящих во время короткого 

перерыва. Ритмичный звук оказывает влияние на когнитивные и пер-

цептивные системы, однако его влияние на эту иллюзию мало изуче-

но. Цель данной работы – изучить влияние ритмичности звукового 

фона на выраженность иллюзии «слепоты к изменениям». Предпо-

лагается, что наличие ритмичной звуковой стимуляции будет вли-

ять на эту иллюзию и на движение глаз в процессе поиска различий.

Ключевые слова: eye-tracking, иллюзия, слепота к изменениям, 

ритмичность.

Восприятие временных паттернов имеет важное значение для слу-

ха, речи, двигательной активности и музыкального восприятия. 

В данной главе рассматривается терминология, связанная с рит-

мом, пульсацией и метром. Оптимальное восприятие ударов и син-

хронизация движений чаще всего наблюдаются при темпе около 

100–120 ударов в минуту. Медленные и быстрые музыкальные ря-

ды могут потерять свою структурную ритмическую организацию. 

Исследования также показывают, что уже в детском возрасте люди 

проявляют чувствительность к ритмическим свойствам звуковых 

раздражителей. Взаимосвязь между музыкой и зрительным вни-
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манием также изучается, и существует гипотеза об уровнях обра-

ботки информации в зависимости от настроения.

Звук может влиять на движения глаз и помогать человеку об-

наружить визуальные события. Изучение показывает, что акус-

тические стимулы могут вызывать глазные движения, направ-

ляя взгляд на источник звука. Исследования также показывают, 

что звук может улучшить производительность при опознании объ-

ектов и привлечь внимание к знакомым предметам. У младенцев 

также наблюдается ориентация и поиск по звуку. Влияние ритми-

ческих звуков на выполнение задачи показывает, что средний ритм 

оказывает наибольшее положительное влияние, улучшая точность 

и скорость выполнения.

Люди часто ошибочно верят, что способны заметить внезап-

ные визуальные изменения. Однако исследования показывают, 

что большинство людей пропускают такие изменения, даже если 

они происходят в поле их внимания и фокусировки. Этот эффект 

называется «слепотой к изменениям». Опыты показали, что даже 

в реальном мире, игнорирование изменений возможно, даже если 

они происходят внутри поля внимания. Для успешного обнару-

жения изменений необходимо активное сосредоточение на объ-

ектах и четкая кодировка их особенностей до и после изменений. 

Критики также указывают на ограничения лабораторных иссле-

дований, отмечая, что они не полностью отражают сложный ви-

зуальный опыт и могут подавлять наши возможности заметить

изменения.

Исследования в 1990-х и начале 2000-х годов изучали явление 

слепоты к изменениям (Меньшикова, 2004; Levin et al., 2002; Levin, 

Simons, 1997). Было обнаружено, что люди не всегда замечают из-

менения в сценах или объектах, особенно если они происходят 

во время движения или на фоне серого экрана. Интересные объ-

екты и ожидания участников влияют на восприятие сцены, а дета-

ли редко используются для сравнения стимулов. Кроме того, сле-

пота к изменениям возникает при большом количестве объектов 

в сцене или при смене ракурсов. Это явление проявляется в различ-

ных условиях и не зависит от типа стимуляции. Дополнительные 

эксперименты показали кроссмодальный характер слепоты к из-

менениям, то есть присутствие одного стимула (например, визу-

ального) может затруднить обнаружение изменений в другом (на-

пример, тактильном).

Исходя из вышеописанного, были предложены следующие ги-

потезы:
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1. Наличие ритмичной звуковой стимуляции будет влиять на вы-

раженность иллюзии слепоты к изменениям (ИСИ).

2. Наличие ритмичной звуковой стимуляции будет влиять на дви-

жение глаз при поиске различий:

2.1. При звуковом сопровождении не меняющегося темпа – дви-

жения глаз мало изменятся по сравнению с условием отсутст-

вия звукового сопровождения.

2.2. При звуковом сопровождении усиливающегося или замедляю-

щегося темпа будут наблюдаться более быстрые движения глаз, 

по сравнению с сопровождением ровного темпа или условием 

отсутствия звукового сопровождения.

В исследовании участвовали студенты различных факультетов МГУ 

им. М. В. Ломоносова, давшие добровольное согласие на участие, 

с нормальным или скорректированным зрением. Выборку соста-

вили 31 человек (20 ж, 11 м) возрастом от 18 до 27 лет (средний воз-

раст: 21 год).

Для регистрации движений глаз использовался айтрекер SMI 

HiSpeed 1250. Регистрация движений глаз производилась биноку-

лярно с частотой 500 Гц. Встроенные штатные фильтры первичных 

данных, используемые SMI iViewX, были отключены.

Фотографии предъявлялись парами – оригинальное изоб-

ражение → затемнение → измененное изображение → затемне-

ние. Изображения предъявлялись по 11 раз каждое, длительность 

предъявления стимула составляла 0,8 секунд, длительность затем-

нения – 0,45 секунд. Общее суммарное время предъявления сти-

мула 27,05 секунд (после последнего изображения отсутствовало 

затемнение, из-за чего общее время сократилось на 0,45 секунд).

Помимо визуального стимульного материала использовалась 

также аудиозапись со звуками метронома. Звуковое сопровожде-

ние можно разделить на 4 группы:

1. Контрольная группа стимулов, без звукового сопровождения.

2. С ровным BPM («Beats per minute», удары в минуту), а именно, 

с частотой в 120 BPM.

3. С восходящим темпом – от 60 до 180 BPM с шагом в 30 ударов 

в минуту (каждая «ступень» темпа, кроме последней, проиг-

рывалась 5 секунд; последняя ступенька проигрывалась 7,05 

секунд).

4. С нисходящим темпом – от 180 до 60 BPM с теми же услови-

ями.



Для статистического анализа таблиц по данным движения глаз 

была использована Обобщенная линейная модель (ОЛМ). Так 

как движения глаз не подчиняются законам нормального распреде-

ления, мы использовали метод Множественных линейных регрес-

сий для сравнения данных по группам звукового сопровождения.

Наши исследования подтвердили первую гипотезу, что нали-

чие ритмичной звуковой стимуляции влияет на иллюзию слепо-

ты к изменениям. Число повторов изображений для поиска из-

менений увеличивается при наличии звукового сопровождения, 

особенно при изменяющемся по темпу звуках. Кроме того, слож-

ность изображений также оказывает влияние на успешность по-

иска изменений.

Наши исследования также подтвердили вторую гипотезу, 

что ритмичная звуковая стимуляция влияет на глазодвигатель-

ные показатели. Среднее количество морганий, фиксаций и дли-

на сканпаса различаются в зависимости от наличия ритма в звуках.

Влияние изменяющегося ритмического звука на иллюзию сле-

поты и глазодвигательные показатели может быть связано с рас-

синхронизацией звуковой и визуальной стимуляции. Длитель-

ность фиксаций также может быть влияющим фактором, однако 

это не исследовалось в данном исследовании.
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Миграционные установки и намерения омской молодежи 
с разным типом приверженности городу*

Ю. В. Потапова

Предложена типология омской молодежи на основании ее привер-

женности городу. Выявлены полярные типы (с высокой и низкой при-

верженностью), обладающие соответствующими миграционными 

установками. Обсуждаются типы со смешанным вариантом про-

явления приверженности, делается вывод о том, что миграционные 

намерения в наибольшей степени отличаются у людей с разным уров-

нем идентификации с городом и инерционной приверженности ему.

Ключевые слова: миграция, молодежь, приверженность, иден-

тификация, город.

Проблема миграции в Сибирском регионе обстоит довольно остро: 

долгие годы наблюдается миграционная убыль, в 2022 году достиг-

шая – 9694 человека (Миграция населения, 2022). Вопрос о сниже-

нии темпов миграции стоит на повестке у региональных политиков, 

а представители интеллигенции города задумываются о формиро-

вании городской идентичности омичей и ее связи с миграцион-

ными установками и намерениями. С. К. Лычко и Н. Л. Мосиен-

ко, определяя миграционную установку как представление о том, 

где человек хотел бы проживать, указывают на наличие уровней ее 

* Исследование выполнено за счет гранта № 22-28-20375 РНФ и гранта 

в форме субсидии, предоставленного из бюджета Омской области (со-

глашение № 23-с). URL: https://rscf.ru/project/22-28-20375.
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сформированности: низкий предполагает диффузность и слабую 

выраженность, средний связан поиском информации и выстраи-

ванием плана миграции, высокий включает реальные действия, 

совершаемые ради миграции (Лычко, Мосиенко, 2014), когда ло-

яльность человека к прежнему месту жительства ослабевает. Вслед 

за А. И. Пригожиным, считающим поселение частным случаем 

организации (Пригожин, 2003), можно провести параллель меж-

ду приверженностью человека своей работе и городу проживания. 

Феномен организационной/городской приверженности включает 

в себя как эмоциональную и когнитивную оценку организации/

поселения, так и степень отождествления человека с ними. Так 

как инструмента для оценки приверженности городу пока не бы-

ло предложено, мы создали и проверили на надежность и валид-

ность опросник, связанный с ее измерением посредством 3 шкал: 

аффективной (симпатия и любовь к городу) и инерционной (воз-

можности самореализации в городе) приверженности, идентифи-

кации с городом (психологический комфорт в городе, пережива-

ние, что он является родным). Помимо этого использована шкала 

миграционных установок личности С. А. Кузнецовой, И. Ю. Куз-

нецова, А. В. Фещенко (Кузнецова и др., 2014). Цель исследования – 

создание типологии студентов на основании их приверженности 

городу. Методы математической статистики: кластерный анализ 

(k-средних), однофакторный дисперсионный анализ, T-критерий 

Стьюдента, таблицы сопряженности с критерием χ2.

В среднем аффективная приверженность равнялась 3,5±0,8 бал-

ла, инерционная 2,9±0,9 баллов, идентификация с городом 3,6±0,9 

балла из 5 возможных. Собственные миграционные установки мо-

лодежи в среднем представлены 3,9±0,9 баллами из 7 возможных.

При кластеризации выделены 4 группы студентов, значимо от-

личающихся по уровню аффективной (F = 82,2, p≤0,001), инерци-

онной (F = 83,4, p≤0,001) приверженности и идентификации с горо-

дом (F = 102,6, p≤0,001). У студентов 1 кластера (18 человек, условное 

название: «Низко оценивающие, но идентифицирующиеся с горо-

дом») все шкалы приверженности представлены на уровне ниже 

среднего, тогда как идентификация с городом – выше среднего, у 2 

кластера (58 чел., «Люди с высокой приверженностью городу») все 

показатели на уровне выше среднего, в 3 кластере (36 чел., «Пози-

тивно оценивающие город, но не видящие в нем перспектив») аф-

фективная приверженность на среднем уровне, а остальные шка-

лы – ниже среднего, у 4 кластера (21 человек, «Не удовлетворенные 

городом») все шкалы на низком уровне.
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Миграционные установки в разных кластерах значимо отли-

чались (F = 42,9, p≤0,001) (за исключением 1 и 3 групп, между ко-

торыми при попарном сравнении не найдено отличий (t = –1,26, 

p = 0,21)). Собственные миграционные установки 1 кластера равня-

лись 4,03 балла (выше среднего), 2–3,43 б. (ниже среднего), 3–4,2 б. 

(выше среднего), 4–5,16 б. (высокие). Закономерная связь доказы-

вает правомерность применения созданного нами инструмента: 

более приверженные городу люди меньше стремятся его покинуть.

Методом оценки миграционных намерений стал анкетный 

опрос с вариантами ответа, соответствующими уровням их сфор-

мированности – низкому («Редко/иногда думаю о миграции»), 

среднему – («Знаю, что перееду, но не совершаю активных дейст-

вий», «Часто думаю о переезде и подбираю варианты городов»), 

и высокому («Целенаправленно ищу информацию об учебе/рабо-

те в других городах», «Ищу работу в другом городе», «Готовлюсь 

к переезду, знаю его точные сроки»). Результат свидетельствует 

об отличии теоретических и эмпирических распределений в раз-

ных кластерах (χ2 = 64,7, p≤0,001). В 1 кластере у 50 % студентов низ-

кий, 50 % – средний уровень, во 2 – у 69 % низкий, 22,4 % – сред-

ний, 8,6 % – высокий уровень сформированности; в 3 кластере 

у 38,9 % низкий, 25 % – средний, 36,1 % – высокий уровень сфор-

мированности миграционного намерения. В четвертом кластере 

лишь 9,6 % имеют низкую сформированность миграционных на-

мерений, у 57,1 % они сформированы на среднем уровне (при этом 

все эти люди – те, кто только уверен в переезде, но пока ничего 

для этого не делает), 33,3 % имеет высокие миграционные наме-

рения с преобладанием поиска информации о возможных местах 

учебы/работы в другом городе.

Таким образом, тенденция связи миграционных намерений 

с приверженностью городу подтверждается: те, кто наиболее при-

вержен Омску, демонстрируют наименьшую готовность покинуть 

его, а наименее удовлетворенные – большую. Однако интерес пред-

ставляют собой данные, полученные для респондентов «середин-

ных» кластеров – обладающих не однозначно высокими/низкими 

показателями приверженности – представителей 1 и 3 групп. Напо-

мним, что 1 кластер – «Низко оценивающие, но идентифицирующи-

еся с городом» – это люди с уровнем идентификации с городом выше 

среднего. Значит, при всей неудовлетворенности условиями жизни 

в городе и не выраженной любви к нему, они все же не демонстриру-

ют высокий уровень миграционных намерений (хотя миграционные 

установки количественно у них представлены на уровне выше сред-



него). Тогда как люди из третьего кластера – «Позитивно оценива-

ющие город, но не видящие в нем перспектив» слабо идентифици-

руются с Омском, хотя и оценивают его эмоционально на среднем 

уровне. Миграционные намерения этих студентов более равномер-

ны с точки зрения уровня сформированности – присутствуют ва-

рианты как низкого, так среднего и высокого уровней. Это значит, 

что любовь и симпатия к городу, высокая его эмоциональная оцен-

ка, возможно, уступают по степени воздействия на миграционные 

установки идентификации с городом, ощущению себя уместным 

на этой территории. Если человек утрачивает эту связь (возможно, 

через локальные конфликты с близкими, снижающие эмоциональ-

ное благополучие), он легче принимает решение о том, чтобы миг-

рировать, даже если в целом город ему нравится.

Также значимые отличия в миграционных намерениях и уста-

новках отмечаются у молодежи с разным уровнем инерционной 

приверженности, что показывает важность создания условий, в ко-

торых бы объективно вчерашние студенты могли применить полу-

ченные знания, найдя работу по специальности в родном городе.

Этот результат позволяет расставить приоритеты при созда-

нии программ и социальных проектов, направленных на коррек-

цию миграционного поведения молодежи, сместив их с абстракт-

ного формирования локального патриотизма на, с одной стороны, 

изучение конкретных карьерных перспектив, с другой – созда-

ния широкой сети социальных контактов, которая станет основой 

для идентификации с городом через отождествление себя с пред-

ставителями малых групп, живущих в нем.
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Возможности диагностики буллинга
с помощью геймификации*

В. Н. Процевская

В статье представлен инновационный подход к диагностике буллин-

га в младшем школьном возрасте. Выборку исследования составили 

дети 3 и 4 классов. Использование геймификации в диагностике от-

вечает современным запросам системы образования и тенденциям 

общества в целом. Можно утверждать, что, изменяя ключевые па-

раметры квест-игры «Нейтрализаторы», можно усилить ее диа-

гностические способности.

Ключевые слова: буллинг, диагностика, младший школьный 

возраст, образовательные учреждения, квест-игра «Нейтрализа-

торы».

Проблема буллинга, или жестокого обращения и притеснений, 

остается актуальной и важной в нашем обществе. По данным 

ВЦИОМ, каждый пятый россиянин подвергался травле. Жертвы 

буллинга страдают от серьезных психологических последствий, 

включая стресс, депрессию, тревожность, посттравматическое 

стрессовое расстройство и даже мысли о самоубийстве. Буллинг 

может иметь длительные негативные эффекты на эмоциональное 

* Исследование выполнено за счет средств Программы развития ЯрГУ 

до 2030 года, проект № GM-2023-4 «Программа для психологической 

диагностики и выявления зон риска девиантного поведения в образова-

тельных учреждениях».
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и психологическое благополучие людей. Буллинг серьезно влияет 

на образовательный процесс. Жертвы буллинга испытывают труд-

ности в сосредоточении на учебе, имеют более низкие оценки и со-

циальную изоляцию. Буллинг также может повлиять на желание 

посещать школу и продолжительность обучения. Актуальность 

проблемы буллинга подчеркивается необходимостью разработ-

ки эффективных стратегий предотвращения, поддержки жертв 

и воспитания осознанных и эмпатичных граждан, способных ува-

жительно относиться к окружающим себя людям (Новикова и др.,

2021).

Диагностика позволяет своевременно распознать случаи бул-

линга и предоставить помощь жертвам. Отслеживание и оценка 

ситуации позволяют выявить, кто страдает от жестокого обраще-

ния, и предоставить необходимую поддержку, включая консуль-

тации, психологическую помощь и меры по защите. Для эффек-

тивной борьбы с буллингом необходимо понимать его причины 

и динамику. Диагностика позволяет выявить факторы, способству-

ющие возникновению буллинга, определить характеристики жертв 

и подверженных буллингу, а также идентифицировать особеннос-

ти ситуаций, в которых он происходит. Эта информация помога-

ет разрабатывать адекватные стратегии предотвращения, вклю-

чая образовательные программы, изменения в школьной политике 

и осведомленность родителей и учащихся. Разработка эффектив-

ных стратегий предотвращения позволяет собирать данные о рас-

пространенности буллинга в различных средах, таких как школы, 

рабочие места и онлайн-платформы. Это помогает оценить мас-

штаб проблемы и понять ее влияние на общество. Полученные 

данные могут быть использованы для реализации мер по предот-

вращению буллинга на макроуровне, включая разработку зако-

нов и политик. Чем больше люди знают о буллинге, тем больше 

у них есть возможность узнать о признаках и последствиях, а так-

же о том, как помочь жертвам и предотвратить эти случаи. Таким 

образом, актуальность диагностики буллинга заключается в пре-

доставлении помощи жертвам, разработке эффективных страте-

гий предотвращения, понимании масштабов проблемы и инфор-

мировании общественности о ней.

Учитывая актуальность проблемы, было проведено исследо-

вание на определение диагностических и профилактических воз-

можностей квест-игры «Нейтрализаторы» (Конева, Процевская, 

2022). Было выявлено, что игра имеет некоторые диагностические 

возможности. Сложность заключается в том, что игра представ-
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ляет собой ограниченный набор проблемных ситуаций, и поэто-

му невозможно ее оценить как обычный стандартизированный 

опросник или тест.

Игра состоит из модифицирующихся компонентов:

1. Графика. Делая игру более визуально привлекательной для де-

тей, мы можем увеличить заинтересованность и качество по-

гружения их в виртуальную реальность, что положительно 

отразится на эффективности диагностики.

2. Сюжет. Понятный и затягивающий сюжет также способству-

ет вовлеченности детей. Было замечено, что в классах, где дети 

оценивали квест-игру как более интересную, ролевая струк-

тура буллинга была более интегрированной. Шло закрепле-

ние ролей за участниками, что увеличивает прогностическую 

функцию квест-игры.

3. Проблемные ситуации. Увеличивая число проблемных ситу-

аций, мы можем сделать ролевой профиль ребенка более де-

тальным и чувствительным к изменениям.

Так, чтобы повысить уровень диагностических возможностей иг-

ры вероятно следует изменить основные компоненты.

Заключение

Для присвоения методике диагностических возможностей она 

должна быть точной, надежной и применимой. Для того чтобы 

методика диагностики буллинга была признана полезной и эф-

фективной, она должна соответствовать этим требованиям и быть 

взята на вооружение специалистами, включая педагогов, психоло-

гов и социальных работников, работающих с детьми и подростка-

ми. В работе мы руководствовались данными принципами. Были 

разработаны методические указания для педагогов-психологов 

(Соловьева, Процевская, 2021). Можно утверждать, что, изменяя 

ключевые параметры игры, можно сделать профиль буллинг-

структуры участника более интегрированным, и тем самым уси-

лить диагностические способности квест-игры. Полученные нами 

данные составят основу для дальнейшего исследования, создания 

готового продукта программы для психологической диагностики 

и выявления зон риска девиантного поведения в образовательных 

учреждениях на основе использования нормативно-правовой базы 

с целью применения педагогами-психологами по средствам состав-

ленных методических рекомендаций и его апробация, и внедрение 

в образовательные учреждения.
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Изменение образа матери в сознании личности 
как фактор психологической сепарации

М. А. Рассказова

Большой спектр психологических запросов, с которыми клиенты обра-

щаются к практикующим психологам, нередко связан с тем или иным 

этапом процесса психологической сепарации от материнской фигуры. 

В данном исследовании рассматривается вопрос о том, как в процес-

се психотерапии вместе с изменением общего психологического бла-

гополучия человека изменяется и его представление о матери и ее 

образ в сознании личности.

Ключевые слова: образ матери, психологическая сепарация, 

внутренняя сепарация, симбиоз, психологическое благополучие.

Если обратиться к научным текстам, посвященным представлени-

ям человека о матери, мы, прежде всего, увидим работы, в кото-

рых образ матери рассматривается преимущественно через образ-

но-символическую, архетипическую призму или с точки зрения 

социально-культурной обусловленности представления о матери 

и материнстве как явлении. Крайне мало работ посвящено вопросу 

о том, как представление о матери отражено в сознании конкрет-

ного, отдельно взятого индивидуума, и еще меньше мы знаем о том, 

какой может быть динамика этого представления и как она связана 

с процессом психологической сепарации и общим психологическим 

благополучием человека. Известно, например, что в подростковом 

периоде ребенок существенно меняет свое представление о роди-

телях, и в первую очередь, о матери, что связано с началом внеш-
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ней сепарации, но данных о других возрастных периодах крайне 

мало (Харламенкова, Стоделова, 2011).

В нашем исследовании, опираясь на модель внутренней и внеш-

ней психологической сепарации, предложенную Н. Е. Харламен-

ковой, Е. В. Кумыковой и А. К. Рубченко, мы фокусируемся прежде 

всего на изучении механизмов внутренней сепарации, в результате 

которой Я субъекта отделяется от внутренних объектов, а образ Я 

в настоящем отделяется от образов Я в прошлом и будущем. Это 

сложный поэтапный процесс, который начинается еще во мла-

денчестве и может продолжаться всю жизнь (Харламенкова и др., 

2015). Человек может застревать на каком-либо из этапов сепара-

ции и, как следствие, использовать дезадаптивные способы поведе-

ния, не осознавая, что корни его психологических страданий кро-

ются в характере ранних связей со значимыми другими и, прежде 

всего, с матерью. Так, например, устроены феномены зависимос-

ти и со-зависимости (Осинская, Кравцова 2016).

С точки зрения теории пассивности Шиффов между матерью 

и младенцем возникает здоровый естественный симбиоз, который 

служит для ребенка основой развития и становления собственных 

эго-состояний Родителя и Взрослого. Симбиоз, в соответствии 

с идеей Шиффов, имеет место тогда, «когда двое или более людей 

ведут себя так, будто вместе образуют одного человека» (Джоинс, 

Стюарт, 2019, с. 257).

Если мать в процессе воспитания ребенка разумно использует 

ресурсы своих Родителя и Взрослого и одновременно не игнориру-

ет своего Ребенка (т. е. обеспечивает здоровый симбиоз), поддержи-

вает самостоятельность и инициативность ребенка, то в процессе 

взросления он получает все больший доступ к собственным ресур-

сам и меньше нуждается в матери. В случае, если мать неуспеш-

на с создании симбиоза, например, взаимодействует с ребенком 

из своих негативных Контролирующего и Воспитывающего Ро-

дителей или игнорирует собственное эго-состояние Ребенка, у ре-

бенка формируются патологические паттерны, которые он впо-

следствии использует и во взрослой жизни. Зачастую нарушения 

на симбиотической стадии приводят к нарушениям процесса се-

парации–индивидуации личности, а патологические паттерны 

взаимодействия с матерью переносятся на взаимодействие с дру-

гими людьми. Взрослый человек может неосознанно стремиться 

удовлетворить потребности первичной стадии, вступая в симбио-

тические отношения и искажая восприятие реальности для сохра-

нения сценарной картины мира.
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Последствия губительного симбиоза с матерью проявляются 

в игнорировании, т. е. в «бессознательном игнорировании инфор-

мации, относящейся к решению какой-либо проблемы» (Джоинс, 

Стюарт, 2019, с. 233). Зачастую в терапию клиенты обращаются 

с проблемами, которые свидетельствуют об игнорировании.

Поскольку игнорирование является следствием патологичес-

ких отношений с родителями в раннем детстве, мы предполагаем, 

что через терапию пассивного поведения возможно проследить то, 

как вслед за поведением меняется представление о матери, и то, 

как образ матери связан с предпочитаемым пассивным поведением.

Опираясь на инструментарий транзактно-аналитической шко-

лы, в нашем исследовании мы бы хотели подойти к изучению фено-

мена психологической сепарации от материнской фигуры с точки 

зрения теории отраженной субъектности. Согласно этой теории, 

«отражаясь, во мне, субъект выступает как активное, деятельное 

начало, изменяющее мой взгляд на вещи, формирующее новые 

побуждения, ставящее передо мной новые цели; основания и по-

следствия его активности не оставляют меня равнодушным, или, 

иначе говоря, имеют для меня определенный личностный смысл» 

(Петровский 2013, с. 502). Фигура матери, пожалуй, одна из важ-

нейших фигур в жизни человека, а потому и отражение матери в со-

знании личности должно носить особый характер.

Гипотеза исследования: характер отраженности в сознании че-

ловека материнского образа может быть непосредственно связан 

с его психологическим состоянием, уровнем психологической се-

парации, характером его запросов в работе с психологом и его спо-

собами адаптации к жизни.

Цель настоящего исследования – установить, как в процес-

се психотерапии происходит трансформация материнского обра-

за в сознании человека, выделить маркеры психологической сепа-

рации от материнской фигуры, а также проследить, как связаны 

динамика образа матери и уровень сепарации с изменением пси-

хологического благополучия человека.

Текст, которым клиент говорит о матери, может стать ключом 

к пониманию его психологических процессов и помочь психоло-

гу в выборе наиболее успешных терапевтических стратегий, кото-

рые помогут продвинуть клиента в процессе улучшения его пси-

хологического благополучия.

В качестве методологии данного исследования выбран лонги-

тюдный эксперимент с внутрисубъектным планом. Мы планируем 

привлечь к исследованию 40–60 респондентов обоих полов в воз-



расте старше 18 лет. Испытуемым будет предложено до начала рабо-

ты с психологом и после ее окончания вербально описать несколько 

образов: образ себя, образ матери, образ себя в контакте с матерью 

и образ матери в контакте с собой. Также в начале исследования, 

в середине и в конце исследования испытуемым будут предложе-

ны опросники функциональных и структурных эго-состояний, 

шкала психологического благополучия Рифф и шкала удовлетво-

ренности жизнью Динера. Для анализа полученных данных будут 

применены качественные методы, в частности психосемантичес-

кий анализ текста, факторный анализ и корреляционный анализ. 

Также в качестве дополнения планируется анкетирование психо-

логов-практиков, работающих с феноменами сепарации от мате-

ринской фигуры, с целью выявить наблюдения и идеи специалис-

тов о том, что влияет на изменение феноменов клиентов.
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История немецкой психологии периода 1930–1940-х гг. 
в российской историографии*

В. А. Рафикова

Важной частью историко-психологического исследования является 

анализ историографии: отражение исторического события в науч-

ных источниках позволяет проследить изменения «дискурса», а так-

же выявить факторы, повлиявшие на формирование того или иного 

устойчивого в определенный период мнения. Одним из дискуссион-

ных периодов в истории и историографии психологии является пси-

хология в Германии периода национал-социализма. Рассматрива-

ются изменения дискурса описания развития психологии в Германии 

1930–1940-х гг. в российской историографии с помощью применения 

метода дискурс-анализа; делается вывод о возможности выделения 

нескольких этапов этих изменений в связи с социально-политичес-

кими факторами.

Ключевые слова: история психологии, историография психо-

логии, история немецкой психологии, российская историография 

истории психологии, психология периода национал-социализма.

Важной особенностью в исследовании развития науки является то, 

как история науки представлена в историографических источни-

ках: в частности, переломные моменты истории всегда вызывают 

множество споров среди исследователей и научных школ, в резуль-

тате чего один и тот же период представляется разными, иногда 

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-313-90004.
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конкурирующими точками зрения. История психологии как об-

ласть междисциплинарного исследования активно развивается 

в последние десятилетия и, согласно тенденциям исторической 

науки в целом, сегодня в этой области наблюдается повышенный 

интерес к социальной истории (Долгова, 2019). Сегодня можно 

выделить несколько устойчивых точек зрения на определенные 

периоды истории психологии, среди которых есть как такие, ко-

торые почти не вызывают споров в научном сообществе (напри-

мер, о «смещении интеллектуального центра из Европы в Америку» 

после Второй мировой войны), так и дискуссионные, представ-

ленные порой противоречащими друг другу оценками (проблема 

профессионализации немецкой психологии в период национал-со-

циализма, проблема преемственности основ научно-практических 

направлений до и после начала Второй мировой войны, влияние 

фактора идеологизации науки и «социального заказа» и др.). Каж-

дая из таких точек зрения сложилась в силу тех или иных условий, 

таких как социально-политическая ситуация, состояние научного 

сообщества, раскрытие ранее неизвестных исторических фактов 

и др. и требует особого внимания в рамках историко-психологи-

ческого исследования, так как является результатом и проявлени-

ем социально-культурной детерминации развития науки в целом 

(Кольцова, 2008).

Гипотеза

Анализ историографических источников позволяет выявить эта-

пы в развитии русскоязычного научного дискурса в отношении 

описания развития психологии в Германии периода 1930–1940-х гг.

Методика

Важной частью исследования специфики развития науки как со-

циального института является изучение репрезентации этого ас-

пекта в научных трудах философов, историков и психологов. На-

ми предлагается процедура исследования историографии истории 

психологии, основой которой является дискурс-анализ. Эта про-

цедура была применена нами на материале русскоязычных источ-

ников об истории мировой психологии периода 1930–1940-х гг.

Процедура

Для поиска работ на русском языке нами использовалась база дан-

ных Google Scholar. Поиск осуществлялся по следующим ключевым 

словам: «Вторая Мировая Война», «немецкая психология», «пси-



хология в Германии», «1930», «1940»; в результате было найдено 138 

источников. Поскольку поиск по указанным выражениям в некото-

рых случаях давал нерелевантные результаты, следующим этапом 

был ручной отбор источников на предмет соответствия заданным 

критериям: 1) написан психологом, историком, историком психо-

логии или историком науки; 2) содержит репрезентацию искомо-

го периода (1930–1940 гг.) или опубликован в период 1930–1940 гг.

Выводы

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что в российском 

научном дискурсе выделяется несколько периодов в отношении 

историографии 1930–1940-х гг.: в работах военного времени не-

мецкая психология периода национал-социализма связывалась, 

в основном, с колоссальными потерями для немецкой науки, а так-

же попытками оставшихся в Германии психологов адаптироваться 

под режим, что во многом обусловлено консолидацией советско-

го общества во время военных действий. Более разностороннее 

и полное осмысление периода 1930–1940-х гг. происходит лишь 

в 1960-е гг., что можно объяснить общим ростом исследований 

по истории психологии, сменой поколений ученых, а также по-

литической ситуацией начала 1960-х гг. (началом так называемой 

«оттепели», с которой были возобновлены процессы интеграции 

с зарубежной наукой и прекращена борьба с космополитизмом). 

Активный рост сравнительных исследований или исследований, 

посвященных развитию психологии периода 1930–1940-х гг. за рубе-

жом, происходит только после 1990-х гг. после падения «железного 

занавеса» и развития плюрализма в отношении оценок прошлого.

Литература

Долгова Е. А. Советское научное сообщество в 1918–1934 гг.: социаль-

ный, институциональный, публичный аспекты: дис. … д-ра истор. 

наук. Москва, 2019.

Кольцова В. А. История психологии: Проблемы методологии. М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2008.



444

Особенности взаимосвязи
профессионального выгорания
и копинг-стратегий у пилотов

гражданской авиации с разным стажем

А. А. Раханова, А. В. Доценко, И. Ю. Суворова

Статья посвящена исследованию особенностей феномена эмоцио-

нального выгорания, выявлению специфики связи копинг-стратегий 

и профессионального выгорания пилотов гражданской авиации с раз-

ным профессиональным стажем. Из анализа полученных данных сле-

дует, что молодые специалисты в большей степени руководствуют-

ся непродуктивными копинг-стратегиями. В то же время пилоты 

гражданской авиации со стажем более 20 лет, демонстрируя высо-

кую выраженность продуктивных копинг-стратегий, одновременно 

показывают большее число симптомов выгорания. Делается вывод, 

что нагрузка, которую испытывают пилоты со стажем, оказыва-

ется выше, чем их адаптивные способности.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, копинг-стратегии, 

пилоты гражданской авиации, совладающее поведение, профес-

сиональный стаж.

Сегодня, когда глобальные политические и социально-экономи-

ческие события значительно повлияли на жизнь каждого человека, 

особое внимание привлекает проблема эмоционального выгора-

ния, поскольку оно во многом является следствием столкновения 

личности со сложными обстоятельствами и трудными жизненны-

ми ситуациями.
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Синдром профессионального выгорания впервые привлек вни-

мание исследователей в 1970-е годы и рассматривался в контекс-

те социальных профессий. Описанное в работах Г. Селье (Селье, 

1982), а затем К. Маслач (Maslach, 1982), Т. В. Форманюка (Форма-

нюк, 1994), Н. Е. Водопьяновой (Водопьянова, 2000) и других ав-

торов, эмоциональное выгорание проявляется в накоплении от-

рицательных эмоций, в эмоциональной бедности, отстраненности, 

апатии, хронической усталости и тревоге, в нарушениях сна и ухуд-

шении работоспособности.

Одной из наиболее уязвимых на сегодняшний день оказалась 

профессиональная группа пилотов гражданской авиации, по-

скольку именно их деятельность во многом зависит от междуна-

родных отношений: закрытие границ привело к сокращению ра-

бочих мест, и, как следствие, к увеличению конкуренции в данной 

сфере. Кроме того, профессия пилота гражданской авиации отли-

чается высокой сложностью работы, значительными психологи-

ческими и физическими нагрузки, постоянным риском, что так-

же способствует развитию эмоционального выгорания.

Успешное переживание эмоционального стресса зависит 

от присущих человеку стратегий совладания, отсутствие которых 

способно приводить к нарушению психофизиологических, психо-

логических и социально-психологических адаптационных меха-

низмов. В психологической науке подробно разработаны проблемы 

эмоционального выгорания представителей социальных профес-

сий, в то время как работы, посвященные исследованию взаимо-

связей копинг-стратегий и эмоционального выгорания у пилотов 

гражданской авиации, отсутствуют. Таким образом, актуальность 

исследования обусловлена, во-первых, недостаточным количеством 

исследований взаимосвязи копинг-стратегий и профессиональ-

ного выгорания, во-вторых, недостаточным количеством иссле-

дования выгорания у представителей профессий человек-техника.

Цель исследования – определение психологических особеннос-

тей профессионального выгорания пилотов гражданской авиации 

и выявление взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания 

и копинг-стратегий у представителей данной профессиональной 

группы.

Гипотезы исследования:

1. Существуют различия между показателями копинг-стратегий 

и эмоционального выгорания у пилотов гражданской авиации 

с разным профессиональным стажем.
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2. Эмоциональное выгорание будет ниже у испытуемых, часто 

использующих эффективные копинг-стратегии «Позитивное 

переформулирование и личностный рост», «Активное совла-

дание», «Принятие», «Планирование», и выше у испытуемых, 

использующих стратегии отрицания и избегания.

Выборка: в исследовании приняло участие 40 пилотов граждан-

ской авиации, из них 18 человек со стажем менее 20 лет, и 22 чело-

века со стажем более 20 лет. Возраст респондентов – от 33 до 54 лет 

(средний – 44,4 лет), стаж работы в организации – от 6 до 33 лет. 

(средний – 19,25 лет).

Методики исследования: методика диагностики уровня эмо-

ционального выгорания В. В. Бойко, опросник совладания со стрес-

сом COPE Р. Лазаруса в адаптации Рассказовой, Гордеевой и Осина.

Для математико-статистической обработки данных привле-

кались методы сравнительного анализа на выявление различий 

между независимыми выборками с помощью критерия Манна–

Уитни и корреляционного анализа по критерию Спирмена. Об-

работка данных проводилась в SPSS v. 22.0.

Максимальные показатели выгорания наблюдаются у респон-

дентов со стажем работы от 20 до 23 лет. На наш взгляд, это объ-

ясняется тем, что за годы напряженной работы накапливается 

эмоциональный стресс, который со временем сказывается на про-

фессиональной деятельности. В среднем показатели выгорания 

у выборки со стажем более 20 лет выше, чем у пилотов граждан-

ской авиации со стажем менее 20 лет.

Наиболее характерные для пилотов гражданской авиации ко-

пинг-стратегии: «Позитивное переформулирование и личност-

ный рост» (отметили 75 % опрошенных), «Активное совладание» 

(отметили 85 % опрошенных) и «Планирование» (отметили 85 % 

опрошенных). Важно отметить, что пилоты гражданской авиа-

ции со стажем свыше 20 лет в среднем показывают более высокие 

показатели копинг-стратегий (на 21 %), чем работники со стажем 

менее 20 лет.

По результатам расчета критерия Манна–Уитни значимые 

различия выявлены между пилотами гражданской авиации с раз-

ным стажем по шкалам: «Неудовлетворенность собой» (опросник 

выгорания Бойко) и «Принятие» (опросник СОРЕ). Это означает, 

что неудовлетворенность собой характерна, прежде всего, для спе-

циалистов со стажем менее 20 лет. А копинг-стратегия «Принятие» 

гораздо чаще используется сотрудниками со стажем свыше 20 лет.
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На втором этапе исследования проводился корреляционный 

анализ между шкалами опросников выгорания Бойко и копинг-

стратегий СОРЕ. Статистическая обработка данных показала, 

что у пилотов гражданской авиации со стажем свыше 20 лет на-

блюдаются более значимые обратные корреляции между продук-

тивными стратегиями совладания («Позитивное переформулиро-

вание и личностный рост», «Активное совладание», «Принятие», 

«Подавление конкурирующей деятельности») и показателями вы-

горания, чем у специалистов со стажем менее 20 лет. На наш взгляд, 

это объясняется, тем, что специалисты с большим стажем за годы 

работы научились активно справляться с напряжением и противо-

стоять выгоранию. Этим объясняется и пик выгорания при стаже 

20–23 лет. По нашему мнению, в этот момент происходит кризис. 

Если он разрешается благоприятно, то специалист становится бо-

лее стрессоустойчивым и остается в профессии, если же нет, то он 

меняет сферу деятельности.

У специалистов со стажем менее 20 лет наблюдаются статис-

тически значимые корреляции между показателями неэффек-

тивных копинг-стратегий («Мысленный уход, «Поведенческий 

уход», «Отрицание») и значениями компонентов выгорания. На наш 

взгляд, специалисты, начинающие профессиональную деятель-

ность еще не адаптировались к сложной и напряженной работе 

пилота гражданской авиации. Поэтому им свойственно приме-

нять непродуктивные копинг-стратегии, которые лишь усилива-

ют выгорание.

Анализ результатов исследования показал, что гипотезы иссле-

дования подтвердились. Показатели выгорания и копинг-страте-

гий у специалистов с разным профессиональным стажем различ-

ны. При этом наблюдается парадоксальная ситуация: показывая 

высокую выраженность продуктивных копинг-стратегий, пилоты 

со стажем более 20 лет, тем не менее, демонстрируют больше симп-

томов выгорания. Связи между стратегиями совладающего пове-

дения и симптомами профессионального выгорания приходятся 

как раз на те продуктивные стратегии, которые у пилотов граждан-

ской авиации со стажем оказываются выше, – на стратегии «По-

зитивное переформулирование и личностный рост», «Активное 

совладание», «Принятие», «Планирование», «Подавление конку-

рирующей деятельности». В то время как специалисты со стажем 

менее 20 лет чаще выбирают непродуктивные стратегии, показывая 

более низкие показатели выгорания. Исходя из вышесказанного 

следует, что пилоты гражданской авиации со стажем демонстри-



руют более высокий уровень профессионального выгорания, по-

скольку имеющиеся продуктивные копинг-стратегии не позволя-

ют им справиться с возрастающими за годы работы нагрузками. 

Однако для получения более точных данных необходимо увели-

чить выборку, а также проанализировать причинно-следственные 

связи между копинг-стратегиями и выгоранием у пилотов граж-

данской авиации.
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Вклад экспрессии в интенсивность
субъективного переживания эмоций

Е. Е. Рейхерт

В статье представлены результаты исследования, целью которо-

го было определить, влияет ли эмоциональная экспрессия на уровень 

субъективного переживания тревоги. Для проверки гипотезы о том, 

что в условии подавления эмоциональной экспрессии, характерной 

для тревоги, интенсивность ее субъективного переживания будет 

ниже, чем при искусственном усилении экспрессии, была разработа-

на экспериментальная процедура и проведено исследование на выбор-

ке из 32 студентов. Результаты исследования показали, что при по-

давлении экспрессии снижается интенсивность не только тревоги, 

но и других эмоций, базирующихся на работе системы борьбы-бегства.

Ключевые слова: эмоциональная экспрессия, подавление экс-

прессии, тревога, субъективное переживание эмоции.

Группа теорий, объединенная названием теории лицевой обратной 

связи (facial feedback hypothesis), развивались из попыток проверить 

понимание эмоций, сформулированное в теории Джеймса–Лан-

ге. Их идея в том, что активация экспрессии приводит к пережи-

ванию соответствующей эмоции (буквально нам грустно, потому 

что мы плачем, по выражению У. Джеймса). Результаты исследо-

ваний опровергают возможность изменения интенсивности пе-

реживания эмоции в зависимости от подавления или усиления ее 

экспрессии, а в некоторых даже показано, что при подавлении экс-

прессии соответствующая эмоция переживается сильнее.
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Противоречие в результатах может объясняться отсутствием 

в части исследований объекта, на который могло быть направлено 

переживание; использованием базовых эмоций, которые менее из-

менчивы и подконтрольны («грубые» в терминах У. Джеймса); тем, 

что состояние с измененной экспрессией сравнивалось с отсутст-

вием экспрессии. Целью нашего исследования было сравнить вли-

яние подавления и усиления эмоциональной экспрессии тревоги 

на переживание вторичной эмоции при наличии объекта, на кото-

рый она может быть направлена. В качестве объекта исследования 

выбрана экспрессия тревоги, которая рассматривалась как произ-

водная от базовой эмоции страха, а ситуацией, на которую она на-

правлена – рассказы студентов о пересдаче экзаменов.

Проверялась гипотеза о том, что в соответствии с теорией ли-

цевой обратной связи в условии подавления эмоциональной экс-

прессии, характерной для тревоги, интенсивность ее субъектив-

ного переживания будет ниже, чем при искусственном усилении 

экспрессии тревоги.

В однофакторном эксперименте по внутрисубъектному плану 

приняли участие 32 студента 2 курса, обучающиеся по гуманитар-

ным специальностям (11 юношей и 21 девушка (m = 19,7). Им пред-

лагалось поучаствовать в изучении влияния динамических и ста-

тических двигательных затруднений на восприятие информации, 

истинная цель исследования не сообщалась.

Стимульный материал, актуализирующий тревогу: два ко-

ротких рассказа (2,57 и 2,49 мин), отрывки из интервью студентов 

о процедурах проведения комиссионных пересдач, которые были 

записаны на диктофон и впоследствии нарезаны на фрагменты 

и уравнены по параметрам: скорость, громкость звука, сюжет, по-

следовательность ответов интервьюируемых. Для двух аудио раз-

личались детали сюжета для того, чтобы к моменту прослушивания 

второго аудио у испытуемых не возникло привыкания. Исследова-

ние проводилось в очном формате в группах по 4 человека.

Имитация экспрессии тревоги происходила следующим обра-

зом: требовалось сесть, оперевшись спиной на спинку стула, за-

жать между коленями и локтями прижать к корпусу карандаши, 

широко открыть глаза, сохранять умеренное напряжение мышц 

рук, ног и спины, а также топать стопой ведущей ноги и сохранять 

эту позу на протяжении прослушивания первого аудио. А во время 

прослушивания второй записи испытуемых просили занять рас-

слабленную позу и подавлять все перечисленные действия (Крав-

ченко, 2014).
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Для оценки уровня субъективного переживания эмоций ис-

пользовались 12 10-балльных шкал Ликерта, где 1 – «вообще 

не ощущаю», 5 – «ощущаю средне», 10 – «ощущаю достаточно 

сильно». Шкалы представляли собой названия шести базовых эмо-

ций (страх, гнев, печаль, радость, отвращение, удивление) и шес-

ти производных (тревога, раздражение, расстройство, скука, смя-

тение, спокойствие), выделенные Р. Плутчиком (Plutchick, 2001).

Если гипотеза верна, то под влиянием усиления и подавле-

ния экспрессии изменятся оценки переживания только тревоги 

и страха, а различия в оценке остальных эмоций будут не значи-

мы. Для сравнения использовался ранговый критерий Уилкок-

сона с поправкой Холма–Бонферрони на множественные срав-

нения, так как распределение результатов не соответствовало 

нормальному виду.

Результаты не совсем совпали с этими ожиданиями. Установ-

лено, что наиболее выраженной эмоцией оказалась тревога (m = 5,3) 

и страх (m = 4,86) в условии искусственного усиления экспрессии 

и раздражение (m = 3,03) в условии подавления.

Статистической значимости достигли различия по шкалам 

гнев (p = 0,001), раздражение (p = 0,001), страх (p = 0,006), отвра-

щение (p = 0,004), смятение (p = 0,008), оценка интенсивности ко-

торых снизилась в условии подавления экспрессии по сравнению 

с условием ее усиления. Оценка тревоги также снизилась статис-

тически значимо (р = 0,021), но после поправки на множественные 

сравнения различия стали незначимыми. Остальные различия со-

хранили значимость на уровне р<0,05. Это соответствует основ-

ным положениям теорий лицевой обратной связи о том, что по-

давление экспрессии ведет к понижению переживания эмоций. 

Прирост раздражения можно объяснить фрустрацией желания 

выразить эмоции.

В это объяснение не укладывается уменьшение переживания 

гнева, раздражения, отвращения и смятения. Однако все эти эмо-

ции основываются на работе системы борьбы и бегства, которую 

более современные психофизиологически ориентированные ис-

следователи рассматривают как общую мозговую основу для реак-

ций страха и гнева (Грей, 1987). Это может служить объяснением, 

почему воздействие на экспрессию тревоги затронуло и пережи-

вание гнева.

Снижение интенсивности отвращения можно объяснить тем, 

что в концепции Дж. Грея эти эмоции возникают в результате со-

вместной работы систем бегства и приближения. Отвращение – это 



реакция на сближение с объектами, контакт с которыми нежела-

телен, а смятение производно от удивления – реакции на умерен-

ное сближение с непонятным объектом, про который неизвест-

но, опасен ли он. Т. е. в каждой их этих эмоций обнаруживаются 

истоки страха.

При таком понимании результаты эксперимента можно ин-

терпретировать в пользу теорий лицевой обратной связи, в соот-

ветствии с которыми ощущение (обратная связь) от экспрессивных 

мышц переживается как соответствующая ей эмоция. А противо-

речия в результатах исследований объясняются реакциями на си-

туацию исследования – фрустрацией от подавления экспрессии 

и связью полярных эмоций через единую нервную основу.

Дополнительно у испытуемых собиралась информация о на-

личии опыта комиссионной пересдачи, чтобы проконтролировать 

его влияние на оценки эмоций. Выяснилось, что опыт попадания 

на комиссионную пересдачу на эти оценки не влияет.
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Сравнительный анализ эмпатической компетентности 
студентов-психологов на разных этапах освоения 

профессиональной подготовки

З. Д. Решетникова, Е. Ю. Пряжникова

В статье дается краткий обзор понятиям «эмпатия» и «эмпати-

ческая компетентность». Приводятся результаты анализа эмпа-

тической компетенции студентов-психологов на разных этапах 

освоения профессии.

Ключевые слова: эмпатия, эмпатическая компетентность, сту-

дент-психолог, освоение профессии.

На протяжении последних десятилетий в обществе возрос осо-

бый интерес к психологии, психологической помощи и к психо-

логическому образованию, что свидетельствует о необходимости 

в высококвалифицированных специалистах в сфере психологии. 

Современный психолог должен обладать специфическими ком-

петенциями, которые в свою очередь являются не только пока-

зателем успешной профессиональной деятельности, но и опреде-

ляют ее.

Согласно классификации отечественного психолога Е. А. Кли-

мова, профессия психолога относится к помогающим (Климов, 

2005). В самом широком понимании, помогающие профессии ха-

рактеризуются с помощью термина «просоциальная активность» 

(Рейковский, 1981). Просоциальная активность, и как следствие, 

просоциальное поведение – это действия субъекта, совершенные 

с целью принести пользу, помощь.
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Зарубежные ученые относят эмпатические компетенции к эмо-

циональным компетенциям. Они определяются как способность 

распознавать, понимать и использовать эмоциональную инфор-

мацию о себе или других людях, которая опосредует эффектив-

ность работы (Рейковский, 1981).

Согласно Д. Макклелланду, психологу, который ввел в психо-

логический лексикон термин «компетенция», эмпатическая ком-

петенция относится как к числу профессиональных компетенций, 

то есть то, что обеспечивает удовлетворенность работой и успеш-

ность профессионального развития, так и к числу ключевых ком-

петенций – обеспечение нравственности индивида как представи-

теля общества (Берган, 2009). По его утверждению, эмпатическая 

компетенция позволяет различать высокоэффективных специа-

листов, которые качественно выполняют свою работу.

Выделяют общие индивидуально-психологические характе-

ристики (соответствуют требованиям профессии), которые харак-

терны для студентов, находящихся на пути освоения помогающих 

профессий. К их числу относят социабельность, эмпатию, терпи-

мость, что определяет успешность специалиста и качество его дея-

тельности. Сама личность специалиста выступает средством про-

фессиональной деятельности.

Такие характеристики выступают в роли профессионально важ-

ных качеств, которые образуют профессиональные компетенции.

Говоря об эмпатической компетенции и об эмпатии в отношении 

профессиональной деятельности психолога, отмечается, что это ин-

струмент специалиста в работе с другими людьми. По В. В. Бойко – 

это есть форма рационально-эмоционально-интуитивного понима-

ния другого в целях прогнозирования его поведения (Бойко, 1996).

Можно сделать вывод: степень развитости эмпатической ком-

петенции и, как следствие, профессиональной зрелости, опреде-

ляется уровнем эмпатических способностей.

Вывод применим и по отношению к будущим специалистам 

психологам. Выделена цель исследования: изучение эмпатической 

компетенции и ее составляющих у студентов-психологов на раз-

ных этапах освоения профессии. Нами была выдвинута гипотеза: 

степень выраженности эмпатии, а именно склонность к эмоцио-

нальному отклику на переживания другого, у студентов 4-го кур-

са выше, чем у студентов 1-го курса.

Выборка исследования представлена студентами-психолога-

ми Нижневартовского государственного университета 1-го и 4-го 

курсов. В исследовании приняло участие 20 испытуемых.
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Методический инструментарий представлен методиками 

«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, 

адаптация Ю. М. Орлова, Ю. Н. Емельянова и «Диагностика уров-

ня эмпатии» В. В. Бойко.

Результаты методики «Шкала эмоционального отклика», на-

правленной на выявление общих эмпатических тенденций студен-

тов, показали следующее. Способность к эмоциональному отклику 

у студентов-психологов 4 курса (ср. показатель – 74) сформирова-

на в большей степени по сравнению со студентами-психологами 

1 курса (ср. показатель – 68).

Целью исследования по методике «Диагностика уровня эмпа-

тии» является выявление качественных характеристик эмпатии.

По шкале «Рациональный канал эмпатии» показатель у выпуск-

ников выше, чем у первокурсников (4 балла и 3 соответственно). 

Характеризует степень направленности на эмоциональное состо-

яние и поведение другого. Показатели у студентов, завершающих 

обучение в вузе превалируют над показателями первокурсников. 

Это свидетельствует о профессионализации психических процес-

сов, которые позволяют воспринимать чувства и эмоции клиентов.

Значения по шкале «Эмоциональный канал эмпатии» говорят 

о превосходстве 4-го курса над 1-м (4 и 3 балла). Шкала указывает 

на способность входить в эмоциональное взаимодействие с други-

ми. Проявляется в способности сопереживать. Высокие результа-

ты студентов-психологов говорят об ориентации на эмоциональ-

ное состояние другого в процессе взаимодействия, о способности 

понимать эмоции и чувства других людей. Менее высокие пока-

затели у студентов 1-го курса говорят о том, что такая способность 

им присуща, но ее выраженность меньше.

Шкала «Интуитивный канал эмпатии» позволяет оценить спо-

собность действовать в условиях дефицита базовой информации 

о других, опираясь на опыт. Результаты по данной шкале: 3 бал-

ла – 4-й курс и 1 балл – 1-й курс. Такие показатели говорят о том, 

что у студентов 4-го курса в большей степени развита интуиция. 

Это может быть связано с опытом, который был получен в процес-

се освоения учебно-профессиональной деятельности и является 

частью развития специалиста в области психологии.

Установки, которые способствуют или препятствуют эмпатии. 

Показатели шкалы распределяются так: 3 балла – 4-й курс и 1 балл – 

1-й курс. Данные можно проанализировать с учетом суммарного 

показателя, отражающего уровень эмпатии. Студентам 4-го курса 

присущи установки, способствующие эмпатии в большей степени, 



чем студентам первого курса. Об этом свидетельствуют различия 

в количественных и качественных показателях по всем критериям.

Важная составляющая – проникающая способность. Или ком-

муникативное свойство личности, которое создает открытую и до-

верительную атмосферу, способствующую раскрытию внутреннего 

мира личности. Студенты обоих курсов в равной степени владе-

ют данной способностью. Результаты говорят об осознанном вы-

боре направления подготовки у первокурсников и о профессио-

нальном развитии выпускников.

Условием успешной эмпатии выступает способность к иден-

тификации. Характеризуется умением понять другого человека 

посредством постановки себя на место переживающего. Опреде-

ляет гибкость и подвижность эмоционального поведения эмпати-

рующего. Так, студентам 4-го курса данная способность присуща 

в большей степени (4 балла и 2 балла – первый курс).

Общая оценка результатов подсчитывалась путем суммирова-

ния баллов. Степень выраженности способности студентов к эмо-

циональному отклику определялась по таблице пересчета «сырых» 

баллов в стандартные оценки шкалы стенов.

Выводы согласно результатам исследования: развитие эмпа-

тической компетенции, ее качественных компонентов у выпуск-

ников выше, чем у первокурсников. В процессе освоения про-

фессии студент-психолог развивает такое качество, как эмпатия, 

которое в свою очередь, развивает эмпатическую компетенцию. 

Углубленная профессионализация эмпатии способствует появ-

лению и развитию устойчивой эмпатической компетенции у бу-

дущего психолога.
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Эффективность применения
эгоцентрической и объект-центрической стратегий 

при пространственной афантазии

А. А. Салихова, В. С. Василенко

Мы предлагаем экспериментальный план, чтобы определить эф-

фективность применения эгоцентрической, объект-центрической 

стратегии при разных уровнях пространственного воображения, 

и рассматриваем возможные результаты. Пространственное вооб-

ражение – подтип образного воображения, когда решатель «у себя 

в голове» использует пространственные репрезентации без внешне-

го стимула. Афантазией называют отсутствие зрительных обра-

зов, а в случаях невозможности применения пространственных ре-

презентаций – это уточняется и называется пространственной 

афантазией. Мы ожидаем, что чем более развито пространствен-

ное воображение, тем меньше времени затрачивается при примене-

нии стратегий, а точность ответа не изменяется.

Ключевые слова: образное воображение, пространственная 

афантазия, эгоцентрическая стратегия, объект-центрическая стра-

тегия, ментальное вращение.

Образное воображение – это когнитивный феномен, позволяющий 

человеку представлять объекты и визуальные сцены без прямого 

зрительного образа (Blazhenkova, 2016) Однако, некоторые люди 

страдают от афантазии – отсутствия возможности представле-

ния ментальных картинок у себя в голове. Блаженкова и Печенко-

ва логично предполагают о разделении афантазии на объектную 
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афантазию и пространственную афантазию, что подкрепляется 

и клиническими случаями (Blazhenkova, Pechenkova, 2019). В клас-

сических исследованиях рассматриваются задачи на ментальное 

вращение, и вариации данной задачи определяют конкретные стра-

тегии их решения: эгоцентрическая и объект-центрическая (Zacks 

et al., 2000). Как фактически наличие пространственной афанта-

зии влияет на эффективность этих стратегий еще стоит изучить.

Цель: Определить эффективность применения эгоцентричес-

кой и объект-центрической стратегий при решении задачи на мен-

тальное вращение при разных уровнях пространственного вооб-

ражения. Под эффективностью понимается затраченное время 

и точность ответа.

Первая гипотеза: чем более развито пространственное вообра-

жение, тем меньше времени затрачивается при применении эго-

центрической и объект-центрической стратегий.

Вторая гипотеза: при разных уровнях пространственного во-

ображения точность ответа не изменяется.

Обоснование гипотез: Данная гипотеза опирается на экспе-

римент, в рамках которого испытуемые, имеющие разные уровни 

образного воображения, демонстрируют статистически одинако-

вую точность ответа, но афантазики затрачивают больше време-

ни при решении задач (Poudner et al., 2018).

Ожидаемые участники исследования

Испытуемые от 18 до 24 лет. Ограничение в возрасте обосновано 

различиями в эффективности ментального вращения. Кроме это-

го, требуется равное количество испытуемых мужского и женского 

пола, так как известно о проявлении гендерных различий в эффек-

тивности решений. Мы формируем экспериментальную и контроль-

ную группу: экспериментальную группу будут составлять участни-

ки с пространственной афантазией, а контрольную – участники, 

не страдающие пространственной афантазией. С учетом количества 

экспериментальных групп в G-Power был произведен расчет разме-

ра выборки, который суммарно был равен 140 испытуемых (d = 0,5; 

α = 0,05, 1–β = 0,9). Также мы приглашаем испытуемых без диагнос-

тированных психиатрических, неврологических заболеваний, так 

как известно о различиях в способностях пространственного во-

ображения в зависимости от подобных заболеваний.

Методики

Для определения способностей к пространственному воображе-

нию используется опросник Vividness of Object and Spatial Imagery 
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(VOSI). По результатам прохождения проводится оценка яркости 

(vividness) тех ментальных образов, который испытуемому доступ-

но представить у себя «в голове» (Blazhenkova, Pechenkova, 2019). 

Для операционализации используем только один тип утвержде-

ний, нацеленный на представление пространственных репрезен-

таций (например, «Вырезание и складывание кубика из бумаги») 

(Blazhenkova, 2016).

Этот опросник единственный, с помощью которого можно 

операционализировать пространственное воображение (на рус-

ском языке в ближайшее время планируется публикация готового 

опросника). Значение 1–2 балла мы определяем как наличие про-

странственной афантазии (слабо развитое пространственное во-

ображение), 4–5 баллов – отсутствие пространственной афанта-

зии (высоко развитое пространственное воображение).

Для операционализации эгоцентрической и объект-центриче-

ской стратегий используются специально разработанные задачи: 

Left-right task и Same-different task, соответственно. Обе задачи – 

это задачи ментального вращения (Zacks et al., 2000).

Обработка данных

Статистическое сравнение производится между эксперименталь-

ной и контрольной группами: испытуемые с показателем 1–2 балла 

пространственным утверждениям опросника VOSI с одной сторо-

ны и 4–5 балла с другой стороны. Сравнение результатов по двум 

параметрам анализируются отдельно: по точности ответа и дли-

тельности ответа.

Обе группы анализируются с помощью описательной ста-

тистики. Далее для сравнения групп используется критерий t 

Стьюдента для независимых выборок. Перед данным этапом бу-

дет выполнена проверка допущений. В рамках предварительно-

го анализа данных будут удалены все выбросы, проведена про-

верка на соответствие нормальному распределению с помощью 

критерия Шапиро–Уилка, а также проверена гомогенность дис-

персии с помощью критерия Ливена. Если допущения ложны, 

то используется непараметрический критерий U Манна–Уитни, 

критерий серий. В результате появится основания для проверки 

истинности гипотезы.

Ожидаемые результаты

Мы ожидаем, что время ответа будет больше у экспериментальной 

группы в обоих типах задач (Same-Different task на объект-центри-
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ческую стратегию и Left-right task на эгоцентрическую стратегию). 

В то же время мы ожидаем, что точность ответа экспериментальной 

и контрольной групп не отличается ни в одной из вышеупомяну-

тых задач. Эти результаты согласуются с теоретическими предпо-

сылками о разделении объектной и пространственной афантазии, 

эффективностью опросника VOSI, а также результатами схожего 

исследования Pounder (Pounder, 2018). Проведение исследования 

планируется после публикации опросника VOSI.

Интерпретация результатов

В случае получения ожидаемых результатов гипотеза будет под-

тверждена. В таком случае применение эгоцентрической и объект-

центрической стратегий универсально вне зависимости от уровня 

способностей к образному воображению, однако для их примене-

ния афантазики затрачивают больше времени. Также данные ре-

зультаты подтверждают предположение о разделении объектной 

и пространственной афантазии. В случае получения других ре-

зультатов гипотеза будет отвергнута.

Возможен случай, когда точность ответов экспериментальной 

группы ниже, чем контрольной группы и/или время ответа боль-

ше у экспериментальной группы, чем у контрольной группы. Эти 

результаты можно обосновать тем, что применение эгоцентричес-

кой и объект-центрической стратегий для афантазиков не универ-

сально и не демонстрирует той же эффективности, как для неафан-

тазиков. Также может стоять вопрос о некорректном применении 

опросника VOSI.

Если время ответа между группами не будут различаться,

и/или если точность ответов экспериментальной группы выше, 

чем контрольной, то возможно применение неустановленных стра-

тегий при решении поставленных задач (Furman et al., 2022). Напри-

мер, это происходит без использования недоступных пространст-

венных репрезентаций, а с помощью символов и их логических 

связей. Также при таких результатах возможна невалидность опрос-

ника VOSI. В таком случае фактические способности испытуемых 

отличаются от предписанных опросником результатов.

Также возможны несимметричные результаты относительно 

каждой задачи. В таком случае мы можем сделать вывод об уни-

версальности–неуниверсальности каждой из стратегий.

Выводы

Был разработан дизайн исследования для определения эффектив-

ности применения эгоцентрической и объект-центрической стра-



тегий при афантазии. В нашей работе была предложена новая ме-

тодика для определения пространственной афантазии на основе 

русскоязычной версии VOSI. Будущие результаты помогут выдви-

нуть новые суждения о пространственном воображении как психо-

логическом процессе и его фактическом влиянии на решение задач.
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Образовательная технология улучшения принятия 
этичных решений в ситуациях коррупционного риска 

у старшеклассников

М. В. Сергеева, И. Н. Погожина

Десятиклассники московских школ (N = 20) прошли онлайн-обучение 

с использованием образовательной технологии, направленной на раз-

витие способности распознавать коррупцию. Обнаружено, что после 

обучения у старшеклассников повысился уровень знаний о коррупции 

как явлении, и о том, как ее распознавать. Помимо этого, выявлены 

значимые различия между числом этичных/коррупционных выборов 

при решении моральных дилемм в зависимости от уровня развития 

знаний о коррупции. Полученные данные доказывают, что с помощью 

образовательной технологии, нацеленной на развитие когнитивных 

составляющих системы принятия решений в ситуациях коррупцион-

ного риска, можно повысить вероятность принятия этичных решений.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное просвеще-

ние, принятие решений, моральный выбор, познавательные спо-

собности

На Всероссийском антикоррупционном форуме 2023 года сооб-

щили, что с нового учебного года во всех российских школах уче-

ников будут знакомить с основами и способами противодействия 

коррупции. Осуществляться такое ознакомление будет в рамках 

предметных дисциплин: обществознания, литературы и истории.

Теоретически показано, что эффективное обучение по проти-

водействию коррупции представляет собой формирование анти-
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коррупционного аттитюда – оценочного суждения по отношению 

к коррупции. Все элементы такого суждения (критическое мышле-

ние, навыки аргументации, принятия решений в неоднозначных 

с точки зрения морали ситуациях, аффективные реакции, эмпа-

тия, рефлексия, осознанность, намерения и прошлое поведение) 

взаимосвязаны друг с другом, в связи с этим можно делать боль-

ший акцент на развитии одного из элементов, чтобы оставшиеся 

преобразовались вслед за ним. По этой причине центральное на-

правление обучения следует отвести формированию умения рас-

познавать коррупцию, ее дифференциации от других преступ-

ных явлений, обоснованию негативных последствий коррупции.

Результаты исследований доказывают действенность тренин-

гов по развитию как познавательной способности распознавать 

коррупцию, так и ценностно-моральных аспектов, связанных 

с неприятием данного явления. Однако имеющиеся работы не де-

монстрируют, как образовательные технологии с таким содержа-

нием трансформируют вектор принятия решений с коррупцион-

ных на этичные в ситуациях коррупционного риска (КР).

Цель исследования – изучить, изменится ли направленность 

принимаемых старшеклассниками решений (этичных/коррупци-

онных) после образовательной программы, направленной на транс-

формацию когнитивного компонента (способности распознавать 

коррупцию) системы принятия решений в ситуациях КР.

Исследование базируется на идеях модели множественной ре-

гуляции решений и действий (Корнилова, 2016), а также на моде-

ли внешних–внутренних детерминант формирования и развития 

познавательных структур и связей между ними (Погожина, 2016). 

Мы предполагаем, что через развитие у старшеклассников зна-

ний о том, как распознавать коррупцию, можно повысить их уро-

вень знаний о коррупции как явлении, а также улучшить приня-

тие этичных решений в ситуациях КР. Под принятием этичных 

решений мы понимаем систему динамического взаимодействия 

компонентов (когнитивных и личностных) интеллектуально-лич-

ностного потенциала субъекта, ориентированную на выбор одной 

из альтернатив (коррупционной или этичной с моральными ориен-

тациями двух типов: справедливости и заботы) в условиях неопре-

деленности. Ситуации КР определяются нами как совокупность 

обстоятельств, содержащих в себе возможности для совершения 

должностными лицами действий, направленных на получение 

личной выгоды путем злоупотребления служебным положением) 

(Оленев, 2019; Погожина, Пшеничнюк, 2020).
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Основные гипотезы:

1. Существуют значимые различия между уровнем развития 

познавательной способности распознавать коррупцию до и по-

сле применения образовательной технологии, разработанной 

авторами.

2. Показатели развития знаний о коррупции как явлении зна-

чимо различаются в зависимости от уровня развития позна-

вательной способности распознавать коррупцию.

3. Число выборов в пользу этичных (vs коррупционных) с мораль-

ной ориентацией справедливости или заботы значимо разли-

чается в зависимости от уровня развития знаний о коррупции 

как явлении.

Методы и участники исследования

Участниками исследования стали учащиеся десятых классов 

г. Москвы (N = 20, средний возраст – 16±0,47 года). С помощью 

стратегии рандомизации они были поделены на 2 группы: экспе-

риментальную (n1 = 10) и контрольную (n2 = 10).

Процедура

На подготовительном этапе старшеклассники прошли диагнос-

тику на платформе Simpoll для замера исходного уровня изучае-

мых переменных: 1) уровня развития познавательной способнос-

ти распознавать коррупцию, 2) знаний о коррупции как явлении, 

а также 3) числа предпочитаемых выборов (этичных vs коррупци-

онных с моральными ориентациями справедливости или заботы) 

при принятии решений в ситуациях КР.

На основном этапе учащиеся прошли обучение на платфор-

ме Zoom с использованием образовательной технологии, направ-

ленной на развитие познавательной способности распознавать 

коррупцию.

На контрольном этапе старшеклассники прошли контрольную 

диагностику на платформе Simpoll для замера показателей, изуча-

емых переменных после прохождения обучения.

Методики

Образовательная технология в формате группового онлайн-тре-

нинга была направлена на планомерное развитие познавательной 

способности распознавать коррупцию (методика формирования 

когнитивного компонента антикоррупционной компетентности 

Погожиной–Пшеничнюк).
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На этапе «уяснения» старшеклассникам последовательно-пор-

ционно транслировали знания о ключевых признаках коррупции, 

а также объясняли, какие действия нужно выполнить, чтобы рас-

познать названные признаки в предлагаемых кейсах.

На этапе «овладения» старшеклассники анализировали кейсы, 

где описывались проблемные ситуации с различной степенью КР. 

Анализируя кейсы, учащиеся: 1) отмечали на специальных диа-

гностических картах наличие/отсутствие ключевых признаков 

коррупции в каждой ситуации; 2) делали вывод, является ли опи-

санная ситуация коррупционной или нет.

Диагностика способности распознавать коррупцию осуществ-

лялась с использованием 9 кейсов из разработанного авторами тес-

та умения распознавать ситуации КР (α Кронбаха = 0,790; W Кен-

далла = 0,562, p<0,05).

Диагностика знаний о коррупции как явлении проводилась 

с помощью методики «Открытые вопросы» Погожиной–Пшенич-

нюк. Старшеклассники отвечали на три вопроса: 1) что такое кор-

рупция?; 2) приведите пример коррупции; 3) почему приведенный 

пример – это пример коррупции?

Диагностика предпочитаемых выборов в ситуациях КР (этич-

ные vs коррупционные с моральной ориентацией справедливости 

или заботы) осуществлялась с применением трех дилемм из мето-

дики «Моральные дилеммы» (разработана авторами, прошла экс-

пертную оценку). Каждая дилемма представляла собой историю 

вымышленных героев и содержала в себе возможности для кор-

рупционного выбора.

Результаты

Обнаружены значимые различия между экспериментальной и конт-

рольной группами после онлай н-обучения, демонстрирующие, что:

 – старшеклассники с низким уровнем развития способности 

распознавать коррупцию обладают несформированными зна-

ниями о ней как явлении, в то время как учащиеся с высоким 

и средним уровнями развития данной способности имеют 

полные и обобщенные знания о коррупции;

 – учащиеся с несформированными знаниями о коррупции 

как явлении совершают больше коррупционных выборов. 

В то время как старшеклассники с полными и обобщенны-

ми знаниями о коррупции отдают предпочтение этичным 

выборам. Кроме того, ученики, которые плохо осведомлены 

о коррупции, значимо чаще выбирают коррупционные реше-



ния, как по принципу заботы, так и по принципу справедли-

вости.

Вывод

Образовательная технология, направленная в первую очередь 

на развитие у старшеклассников познавательной способности рас-

познавать коррупцию, способствует улучшению принятия этич-

ных решений в ситуациях КР.
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Понятийные способности подростков и особенности 
опыта компьютерных игр

Н. Е. Сергеева

В статье изложены результаты пилотного исследования изучения 

особенностей понятийных способностей подростков с разным опы-

том компьютерных игр. Выборку составили учащиеся образователь-

ных школ (n = 83) 14–16 лет. Полученные результаты демонстриру-

ют достоверные различия в формально-логических способностях: 

подростки, которые активно играют в выходные дни отличают-

ся лучшими показателями выполнения формально-логических опе-

раций, при этом длительная продолжительность игрового времени 

в каникулы, а также предпочтение экшн-игр сопряжены с худшими 

результатами. Уровень понятийного синтеза выше у умеренно ак-

тивных игроков. В способностях к категориальному обобщению раз-

личия не выявлены.

Ключевые слова: понятийные способности, компьютерные иг-

ры, подростки.

Подростковый период характеризуется качественными измене-

ниями мышления: развивается способность к выполнению фор-

мально-логических операций, оперированию и анализу абстракт-

ных понятий, способность к планированию, прогнозированию 

и критическому анализу (Реан, 2008). В современности произошли 

глобальные изменения условий, в которых формируются мысли-

тельные способности подростков. Так, среда их развития расши-

рилась за счет интенсивного включения цифровых устройств, а иг-
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ровая деятельность трансформировалась в формат компьютерных 

игр, обладающий уникальными характеристиками. С одной сто-

роны, подростки получили возможность погружаться в сложные 

по структуре виртуальные миры, регулярно получая опыт, недо-

ступный им в иных условиях и тренирующий определенные по-

знавательные способности. С другой стороны, компьютерные игры 

зачастую предоставляют более ограниченный ментальный опыт 

в сравнении с тем, который можно получить при активном социаль-

ном взаимодействии и реализации целенаправленной предметной 

деятельности, особенно при увлеченности только определенными 

жанрами, когда происходит проигрывание однотипных действий 

с получением однотипного семантического опыта.

Проведенные исследования о взаимосвязи компьютерных игр 

и психологических особенностей человека показывают, что наи-

более активные онлайн-игроки характеризуются высокой поле-

независимостью и гибким познавательным контролем (Богачева, 

2015), большей способностью к принятию рациональных реше-

ний в сочетании со склонностью к риску (Аветисова, 2011), а так-

же выявляют связи между предпочтением определенных жанров 

игр и личностными особенностями (Rathakrishnan, 2023). Однако 

вопрос о значимости компьютерных игр для развития понятий-

ных способностей оставался за рамками обсуждения, хотя важ-

ность данной проблемы обуславливается значением уровня разви-

тия понятийных способностей для успешности интеллектуальной 

деятельности.

Целью пилотного исследования является определение особен-

ностей уровня развития понятийных способностей у подростков 

с разным опытом компьютерных игр. Предполагается, что уровень 

развития понятийных способностей у подростков, уделяющих раз-

ное количество времени компьютерным играм, будет достоверно 

отличаться, при этом предпочтение определенных жанров игр бу-

дет определять особенности понятийных способностей.

Выборку исследования составили учащиеся общеобразова-

тельных школ г. Казани и г. Москвы (N = 83, из них 44 девушки). 

Возраст – от 14 до 16 лет (M = 15,1, SD = 0,83). Подростки запол-

няли онлайн-опросник, содержащий вопросы об их опыте ком-

пьютерных игр: необходимо было отметить продолжительность 

игрового времени в разные временные периоды (будние дни, вы-

ходные и каникулы), а также указать наименования наиболее пред-

почитаемых ими игр (до 5 наименований). На основании отве-

тов о проводимом времени за играми были выделены три группы: 
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игроки с малым опытом компьютерных игр (менее 1 часа в день), 

средним (от 1 часа до 3 часов) и с большим опытом (более 3 часов 

в день). Указанные участниками наименования игр в процессе 

анализа данных соотносились с жанрами, к которым относят иг-

ру ее разработчики.

Для оценки понятийных способностей подростков использо-

вались методики:

1. Тест элементарного логического мышления операций (ЭЛО).

2. Методика «Обобщение трех слов».

3. Методика «Понятийный синтез».

Для проверки статистических гипотез были использованы про-

цедуры одномерного дисперсионного анализа и однофакторного 

дисперсионного анализа.

Результаты и интерпретация

Активные игроки в выходные дни (кто играет более 3 часов в день) 

отличаются лучшими показателями выполнения формально-логи-

ческих операций, когда подростки с малым игровым опытом (ме-

нее 1 часа в день) хуже справляются с их выполнением (р = 0,019). 

При этом интересно, что обратная связь наблюдается относительно 

увлеченности играми в каникулы: увеличение количества времени 

за играми сопряжено с меньшими способностями к выполнению 

формально-логических заданий (р = 0,008). Можно предположить, 

что активное погружение в компьютерные игры в каникулярное 

время создает обедненную среду для интеллектуального разви-

тия подростка, а также сопряжено со снижением физической ак-

тивности и социального взаимодействия. В то же время компью-

терные игры в выходные дни при наличии полноценной учебной 

нагрузки, физической и коммуникативной активности могут со-

здавать условия для тренировки формально-логических способ-

ностей. При этом выявлено, что любители экшн-игр хуже справля-

ются с заданиями на формально-логическое мышление (р = 0,003), 

в то время как подростки, предпочитающие логические игры и го-

ловоломки, на уровне тенденции демонстрируют более высокие 

показатели (р = 0,097). Таким образом, отмечаются специфичес-

кие особенности предпочтения определенных жанров. В данном 

случае можно предполагать возможность двунаправленной связи: 

экшн-игры предпочитают подростки, которые изначально имеют 

меньшие способности к формально-логическому мышлению, а са-

ма специфика жанра (высокая интенсивность действий, необходи-
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мость быстрой скорости реакции при малом количестве игровых 

ситуаций, требующих анализа информации и выделения причин-

но-следственных связей), будет способствовать дефициту условий 

для развития формально-логического мышления.

В целом, для всей выборки характерны низкие показатели вы-

полнения методики на понятийный синтез (М = 2,82, SD = 1,82). 

При этом хуже всех с понятийным синтезом справлялись под-

ростки с большим опытом компьютерных игр в выходные дни, 

а средняя игровая активность сопряжена с лучшими результатами 

(р = 0,008). Положительное значение умеренного игрового опыта 

указывает на возможный потенциал игр для формирования кон-

цептуальных способностей.

Уровень развития способности к категориальному обобщению 

достоверно не отличается у подростков с разным опытом компью-

терных игр и определяется низким уровнем (М = 5,75, SD = 3,77). 

Достоверных различий между любителями определенных жан-

ров не выявлено.

Заключение

Таким образом, особенности опыта компьютерных игр оказы-

ваются связаны в большей степени с формально-логическими 

способностями – выявленные различия указывают на важность 

выбора игрового контента подростком и характер включенности 

игр в определенные временные периоды. С учетом низкого уров-

ня развития способностей к понятийному синтезу и категори-

альному обобщению у обследованных подростков следует пред-

положить, что за несформированностью данных способностей 

могут скрываться особенности влияния опыта компьютерных игр 

на их формирование, поэтому требуется проведение дополнитель-

ных исследований на более взрослой выборке или выборке лиц 

со сформированными понятийными способностями.

Стоит отметить, что большее количество различий выявле-

но между игроками в выходные дни, активность в будний период 

не продемонстрировала значимых отличий. Видимо, общий уро-

вень учебной нагрузки в будний период нивелирует различия в ак-

тивности подростков в свободное время.
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Понятийные способности как фактор успешности 
школьной учебной деятельности

Я. И. Сиповская

В статье проводится анализ природы понятийных способностей 

в контексте понимания в познании. Рассматриваются функции по-

нятийных способностей в структуре интеллекта и описываются 

результаты эмпирического исследования соотношения показате-

лей понятийных (семантических, категориальных и концептуаль-

ных) способностей с показателями психометрического интеллек-

та и школьной успеваемости. Полученные результаты указывают 

на тот факт, что школьные оценки фиксируют только часть ин-

теллектуального ресурса ученика, а именно: вербальные репродук-

тивные способности (способность подбирать нормативные обобща-

ющие категории при выделении общих признаков).

Ключевые слова: мышление, понятийные способности, стар-

ший подростковый возраст.

Роль понятийного мышления значима как для формирования 

и функционирования интеллекта, так и для становления инди-

видуальности человека, включая базовые механизмы психической 

саморегуляции. Анализ сложного устройства понятийных способ-

ностей позволяет подойти к объяснению разных типов понимания 

происходящего, таких как понимание-знание, понимание-интер-

претация, понимание-постижение (Знаков, 2016), раскрывая спе-

цифику индивидуальных интеллектуальных ресурсов, потенци-

ала человека (Холодная и др., 2019).
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Особую актуальность приобретает изучение степени сформи-

рованности понятийных способностей в детском, например, в под-

ростковом возрасте, являющимся одним из сенситивных, крити-

ческих периодов онто- и филогенетического развития.

Задача данной статьи – представить результаты эмпирическо-

го исследования соотношения показателей понятийных (семанти-

ческих, категориальных и концептуальных) способностей с пока-

зателями психометрического интеллекта и школьной успеваемости 

(школьных оценок и рейтинга, где последний показатель включа-

ет внеклассную, спортивную и социальную активность учеников).

Предмет исследования: соотношение показателей понятий-

ных (семантических, категориальных и концептуальных) способ-

ностей с показателями психометрического интеллекта и школь-

ной успеваемости.

Объект исследования: старшие подростки средней общеоб-

разовательной школы г. Химок, интеллектуальные (в том числе 

и понятийные) способности которых формируются и развивают-

ся по мере получения школьного образования.

Выборка

В исследовании принимали участие старшие школьники 9-х и 10-х 

классов (N = 113) в возрасте 15–17 лет (общеобразовательная шко-

ла г. Химок Московской области).

Методы исследования

Использовался комплекс методик для диагностики трех видов по-

нятийных способностей, интеллекта и осуществлялся подсчет по-

казателей учебной успешности по разным учебным дисциплинам.

I. Методики диагностики понятийных способностей:

 1. Методика «Описание неопределенных фигур» (модифика-

ция методики Е. Ю. Артемьевой) – для диагностики семан-

тических способностей (способность использовать разно-

образные способы семантического описания объектов).

 2. Методика «Обобщение трех слов» (Холодная, Сиповская, 

2023) – для диагностики категориальных способностей 

(способность находить релевантную общую категорию 

для обобщения трех слов, принадлежащим к разным ка-

тегориальным классам).

 3. Методика «Понятийный синтез» (Холодная, Сиповская, 

2023) – для диагностики концептуальных способностей 
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(способность устанавливать связи между тремя не связан-

ными по смыслу словами, самостоятельно придумывая ре-

левантный контекст).

II. Методика диагностики общего уровня интеллекта – тест Ра-

вена «Прогрессивные матрицы» (Равен и др., 1997).

Методика «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена приме-

нялась в исследовании без ограничения времени.

Показатель: «количество правильных ответов» измеряет 

способность выявлять скрытые закономерности в ряду гео-

метрических фигур.

III. Методика оценки школьной успеваемости (школьных оценок 

и рейтинга, где последний показатель включает внеклассную, 

спортивную и социальную активность учеников) – данные 

электронного школьного дневника учащихся.

Результаты

По получении данных исследования была проведена их нормализа-

ция (по z-оценке) для того, чтобы впоследствии работать с данны-

ми, распределение которых не значимо отличается от нормального.

При проведении корреляционного анализа (метод Спирмана) 

были получены следующие результаты:

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «По-

нятийный синтез» и баллами по методике «Прогрессивные 

матрицы» Равена – Rs = 0,25 при p≤0,05;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «По-

нятийный синтез» и баллами по методике «Концептуальное 

обобщение» – Rs = 0,371 при p≤0,00;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Поня-

тийный синтез» и баллами по методике «Семантический диф-

ференциал» (признаки) – Rs = 0,284 при p≤0,02;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Поня-

тийный синтез» и баллами по методике «Тест Равена» – Rs = 0, 

248 при p≤0,08;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Поня-

тийный синтез» и баллами по школьной успеваемости (рей-

тинг) – Rs = –0,192 при p≤0,05;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Кате-

гориальное обобщение» и баллами по школьной успеваемос-

ти (рейтинг) – Rs = –0,374 при p≤0,00 и баллами по школьной 

успеваемости (оценка) – Rs = 0,383 при p≤0,00;
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 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Кате-

гориальное обобщение» и баллами по методике «Семантичес-

кий дифференциал» (признаки) – Rs = 0,342 при p≤0,00;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Ка-

тегориальное обобщение» и баллами по методике «Тест Раве-

на» – Rs = 0, 298 при p≤0,01;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Се-

мантический дифференциал» (показатель «признаки) и бал-

лами по методике «Тест Равена» – Rs = 0, 190 при p≤0,05;

 • коэффициент корреляции между баллами по методике «Тест 

Равена» и баллами по школьному рейтингу и успеваемости – 

Rs = –0,261 и 0,290 при p≤0,06 и p≤0,02, соответственно.

Таким образом, полученные результаты позволили сделать ряд 

общих выводов:

 • интегральный показатель школьной продуктивности отри-

цательно корреляционно связан со всеми показателями по-

нятийных способностей, и с показателем психометрического 

интеллекта;

 • показатель школьной успеваемости (оценки) положительно 

коррелирует только с индикатором категориальных способ-

ностей и психометрического интеллекта.

Уже эти предварительные результаты указывают на то, что показа-

тель школьной продуктивности «рейтинг» не отражает значимых 

достижений школьников в интеллектуальной, в том числе и поня-

тийной деятельности и нецелесообразен в психолого-педагогичес-

кой работе со старшими школьниками.

Кроме того, представленные в данном исследовании факты 

указывают на то, что школьная успеваемость тесно связана, пре-

жде всего, с категориальными способностями (умение обобщать), 

а также – хотя и в меньшей мере – с уровнем интеллекта, тогда 

как связь успеваемости с концептуальными способностями не бы-

ла показана. Соответственно, школьные оценки фиксируют только 

часть интеллектуального ресурса ученика, а именно: вербальные 

репродуктивные способности (способность подбирать норматив-

ные обобщающие категории при выделении общих признаков).

Между тем, обращает на себя внимание тот факт, что «связую-

щим звеном», проходящим сквозь все интеллектуальные способ-

ности у школьников представленной выборки, выступают именно 

категориальные способности, не регулирующие разворачивание 



нового ментального содержания, как концептуальные способнос-

ти, например, которые обладают регуляторной функцией на уров-

не понятийных способностей. Это указывает на дисбаланс в разви-

тии интеллектуальных способностей учащихся, что, в свою очередь, 

является тревожным индикатором психологического неблагопо-

лучия современных старших подростков.
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Психологические особенности
коммуникативной сферы личности подростков,

склонных к интернет-зависимости

Е. И. Скорикова, Ю. И. Жилина

В статье представлена проблема интернет-зависимости в под-

ростковом возрасте. Раскрыто влияние склонности к интер-

нет-зависимости на коммуникативную сферу личности подрост-

ков. По результатам эмпирического исследования было выявлено, 

что для подростков, склонных к формированию интернет-зависи-

мости, характерно конформное поведение, повышенная тревож-

ность, чувствительность к критике и зависимость от мнения окру-

жающих. Коммуникативные склонности подростков данной группы 

отличаются сниженным стремлением к общению со сверстниками, 

неуверенностью и скованностью в компании, а также трудностя-

ми при установлении контакта с новыми людьми.

Ключевые слова: подростковый возраст, личность, интернет-за-

висимость, коммуникативная сфера личности, психологические 

особенности подростков, тревожность, коммуникативные и орга-

низаторские склонности.

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью жизни 

современных людей, изменившей способы коммуникации, по-

лучения информации, обучения и т. д. Трудно представить пол-

ноценное социальное развитие при тотальном отказе от преиму-

ществ Интернета, так как интернет-пространство является одним 

из факторов социализации. Но длительное использование Ин-
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тернета без отсутствия контроля может привести к нарушению 

психологической и физической безопасности, а также к формиро-

ванию интернет-зависимости как одного из видов отклоняюще-

гося поведения. Данное явление получило широкое распростра-

нение в подростковой среде, так как обусловлено особенностями

возраста.

Проблема интернет-зависимости активно изучается отечест-

венными и зарубежными исследователями (И. Голдберг, К. Янг, 

Д. Гринфилд, К. Суррат, В. Д. Менделевич, Ц. П. Короленко, 

В. А. Лоскутова и др.).

Актуальность исследования определяется, во-первых, посто-

янным увеличением числа подростков – пользователей Интерне-

та, во-вторых, тем, что чрезмерное пристрастие к Интернету раз-

рушающе действует на психику ребенка.

Проблема исследования заключается в недостаточной изучен-

ности влияния интернет-зависимости на коммуникативную сфе-

ру подростков.

Гипотеза: склонность подростков к интернет-зависимости об-

условливает низкий уровень коммуникативных и организатор-

ских склонностей в сочетании с повышенным уровнем тревож-

ности.

Ученые признают влияние средств массовой коммуникации, 

в том числе Интернета, на формирование у подростков социокуль-

турных моделей и норм поведения (Асмолов и др., 2004). Однако 

мнения различных авторов в этом вопросе разделяются.

Зарубежные исследователи сообщают о негативном влия-

нии Интернета на психологическое здоровье подростков в целом 

и их отношения со сверстниками (Завалишина, 2012). Повышенная 

самоэффективность подростков не снижает степень этого влияния. 

Результатом чрезмерной привязанности к гаджетам и Интернету 

является снижение уровня социальных умений, самомотивации, 

обострению конфликтного поведения, что было отмечено рядом 

исследователей. Л. Королом и С. Максиметсом была обнаружена 

взаимосвязь интернет-зависимости с пониженными показателя-

ми эмпатии, формирования навыков общения и нравственности. 

Также результаты ряда исследований подтвердили, что успевае-

мость школьников и их самоощущение подвергаются негативно-

му влиянию социальных сетей. Но проблема влияния интернет-

зависимости на коммуникативную сферу личности подростков 

изучена недостаточно.
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В исследовании коммуникативной сферы личности подрост-

ков, склонных к интернет-зависимости, были применены следую-

щие методы: теоретический анализ, наблюдение, опросный метод, 

тестирование, методы статистической обработки данных.

На первом этапе для установления наличия склонности к ин-

тернет-зависимости был применен «Тест на интернет-зависимость» 

К. Янг в адаптации В. А. Лоскутовой.

В исследовании приняли участие 29 юношей (58 % выборки) и 21 

девушка (42 %) в возрасте 15 лет (56 %) и 14 лет (44 %). На первом эта-

пе мы выявляли у обучающихся наличие или отсутствие фактора 

склонности к интернет-зависимости с помощью опросника «Тест 

на интернет-зависимость» К. Янг в адаптации В. А. Лоскутовой.

На втором этапе были изучены особенности коммуникатив-

ной сферы подростков, склонных к интернет-зависимости, и под-

ростков, относящихся к категории «обычный пользователь Ин-

тернета». Мы использовали следующие методики: диагностика 

межличностных отношений Т. Лири, «Коммуникативные и ор-

ганизаторские склонности» В. В. Синявского, В. А. Федорошина 

(КОС), опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН), 

методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

При обработке статистических данных применялся непараметри-

ческий критерий U Манна–Уитни.

В результате эмпирического исследования было выявлено две 

группы подростков. В группу № 1 (50 % от общей выборки) вошли 

подростки, относящиеся к категории «обычный пользователь Ин-

тернета», из них юношей – 60 %, девушек – 40 %. Для них характер-

но длительное нахождение в Интернете, но со способностью конт-

ролировать себя. Группу № 2 (50 % от общей выборки) составили 

подростки, относящиеся к «пользователям с чрезмерным увлече-

нием Интернетом». Из них юношей – 56 %, девушек – 44 %. Для них 

характерны трудности контроля нахождения в Интернете, что не-

гативно влияет на жизнь.

Было выявлено, что коммуникативные склонности подростков, 

склонных к интернет-зависимости, отличаются сниженным стрем-

лением к общению со сверстниками, неуверенностью и скованнос-

тью в компании, а также трудностями при установлении контакта 

с новыми людьми. Обнаруженные различия статистически досто-

верны по показателю «коммуникативные склонности» (p≤0,01).

Для подростков обеих групп характерно преобладание хороше-

го настроения и благоприятного самочувствия. Однако сниженные 
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показатели активности характерны для подростков, склонных ин-

тернет-зависимости. Обнаруженные различия статистически до-

стоверны по показателю «активность» (p≤0,01).

Для подростков группы риска характерно конформное пове-

дение, неуверенность в себе, зависимость от мнения окружающих, 

недоверчивость, обидчивость и замкнутость. Подростки, у кото-

рых не была выявлена склонность к интернет-зависимости обла-

дают лидерскими чертами, хорошими организаторскими склон-

ностями, легко устанавливают контакт с окружающими, способны 

быстро реагировать в стрессовых ситуациях.

Обучение в школе для подростков группы риска носит стрес-

согенный характер, приравнивая весь процесс к фактору, форми-

рующему тревожное состояние. Повседневная жизнь школьни-

ка (ответ перед классом или решение задач у доски, включение 

в кружки и секции, участие в школьных мероприятиях) для под-

ростков, склонных к интернет-зависимости, представлена нега-

тивными переживаниями получаемого опыта при взаимодействии 

с учителями и одноклассниками. Обнаруженные различия статис-

тически достоверны по показателю «общая тревожность в школе» 

(p≤0,01), «страх самовыражения», «страх ситуации проверки зна-

ний», «страх не соответствовать ожиданиям окружающих», «низ-

кая физиологическая сопротивляемость стрессу». Таким обра-

зом, результаты проведенного нами исследования подтверждают 

гипотезу о том, что склонность подростков к интернет-зависи-

мости обусловливает низкий уровень коммуникативных и орга-

низаторских склонностей в сочетании с повышенным уровнем

тревожности.

Подростки, являясь одной из уязвимых групп населения, осва-

ивая в быстром темпе современные технологии и свободно ориенти-

руясь на просторах Интернета, могут подвергаться риску со сторо-

ны формирования зависимости. Именно поэтому вопрос изучения 

коммуникативной сферы личности подростков, склонных к ин-

тернет-зависимости, остается актуальным в современном мире, 

ведь именно с непосредственного общения коммуникация плав-

но перешла в различные социальные сети, индустрия развлече-

ний и игр в Интернете растет с каждым годом, формируя вокруг 

«защиту» от реального мира. Подросток в данном случае являет-

ся наиболее уязвимой к возникновению интернет-зависимости

категорией.



Литература

Асмолов А. Г., Цветкова Н. А., Цветков А. В. Психологическая модель 

интернет-зависимости личности // Мир психологии. 2004. № 1. 

С. 179–192.

Завалишина О. В. Педагогическая поддержка подростков, склонных 

к интернет-зависимости: автореф. дис. канд. пед. наук. Курск, 2012.



482

Влияние синдрома навязчивых грез на планирование 
деятельности и качество ее выполнения

Ю. В. Скороходова, Д. К. Олзоева

В статье представлена программа предстоящего исследования влия-

ние синдрома навязчивых грез (maladaptive daydreaming) – неконтроли-

руемом проигрывании ярких и подробных сценариев о предпочитаемых 

вариантах разворачивания событий семейной и профессиональной 

жизни его носителя – на планирование деятельности и качество 

ее выполнения. Актуальность исследования представлена малой из-

ученностью данного феномена, недостаточной разработанностью 

на теоретическом и эмпирическом уровне, в частности, на русской 

выборке носителей синдрома, что препятствует оказанию качест-

венной помощи при возрастающем социальном запросе на методы ра-

боты с подобным состоянием.

Ключевые слова: навязчивые грезы, планирование деятель-

ности, психологическое состояние, рефлексия деятельности, дез-

адаптация.

Одной из тенденций современной молодежи является создание 

и использование площадок виртуальной реальности, где развора-

чиваются сложно организованные фантазийные миры, населенные 

вымышленными персонажами – виртуальными представителями 

реально существующих по эту сторону экрана или игрового поля 

людей. К таким относятся компьютерные игры, группы в соци-

альных сетях, сообщества ролевых игр. Одни площадки имити-

руют реальный мир, другие – конструируют новые миры с несу-
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ществующими в реальности персонажами, которые, вместе с тем, 

решают вполне человеческие задачи – работают, ищут ресурсы, 

строят отношения, переживают встречи и расставания. Несложно 

представить, насколько увлекательной может быть жизнь в вир-

туальном пространстве, сулящем массу возможностей и сглажи-

вающим ограничения реальности, с которыми приходиться стал-

киваться в реальной жизни. В некоторых, к счастью, пока редких 

случаях такое погружение становится фатальной сверхценностью, 

несовместимой с жизнью. В более мягких вариантах длительное 

и бесконтрольное пребывание в фантазийных мирах оборачива-

ется для игроков проблемами в социальной, профессиональной 

или учебной деятельности, различными нарушениями здоровья 

и психологического благополучия. Одной из таких проблем явля-

ется длительное пребывание в фантазиях, которые захватывают 

мечтателя не только в специально отведенном для этого месте – 

игровом поле, интернет-пространстве, но и наяву – в процессе 

взаимодействия с реальными людьми и решения прозаически ре-

альных повседневных задач. В психологическом дискурсе данный 

феномен получил название синдрома навязчивых грез (maladaptive 

daydreaming), исследования которого все чаще становятся предме-

том исследования преимущественно зарубежных авторов (Somer, 

2002; и др.).

Авторы определяют синдром навязчивых грез как психологи-

ческое состояние, при котором наблюдается чрезмерное увлечение 

реалистическими фантазиями, заменяющими реальное взаимо-

действие, которое зачастую приводит к формированию комплек-

са эмоциональных, межличностных и поведенческих проблем, ме-

шающих повседневному функционированию человека (Somer et al., 

2016). Навязчивые грезы также характеризуются специфической 

компульсивностью, которая недавно была предложена в качестве 

основного психопатологического признака аддиктивных заболе-

ваний с точки зрения биобихевиоральной концепции. Носители 

синдрома навязчивых грез демонстрируют интенсивную фанта-

зийную активность, которая обычно включает в себя очень яркие 

и сложные сценарии. Среди особенностей навязчивых грез вы-

деляют: специфику содержания фантазий о предпочитаемых ва-

риантах разворачивания событий семейной и профессиональной 

жизни, кинестетическую составляющая фантазирования, вклю-

чающая стереотипные движения (хождение взад-вперед, раскачи-

вание, взмахи руками), влияние музыки на начало и поддержание 

грез, необходимость уединения (Bigelsen, Shupack, 2011).
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Мечтатели наяву представляют себя живущими в ярком во-

ображаемом мире, который искажает их представление о реаль-

ности (Somer, 2002), делая существование более приятным, увле-

кательным, насыщенным, однако, с другой стороны, это мешает 

людям достигать своих повседневных целей (McVay, Kane, 2010) 

и создает проблемы в профессиональной и учебной деятельности 

(Smallwood, Schooler, 2006).

Это зачастую становится поводом для обращения за психо-

логической помощью людей, которые не могут самостоятельно 

справиться с бесконтрольным фантазированием, частым уходом 

в вымышленный мир, тратой времени на фантазии, раздражением 

и разочарованием при сравнении вымышленной жизни с реальнос-

тью, невозможностью сконцентрироваться на реальных задачах. Од-

нако, малая изученность данного феномена, недостаточная разра-

ботанность на теоретическом и эмпирическом уровне, в частности, 

на русской выборке носителей синдрома, препятствует оказанию ка-

чественной помощи, что обуславливает актуальность и цель пред-

стоящего исследования, программа которого будет описана ниже.

Цель исследования – изучение влияния синдрома навязчи-

вых грез на планирование деятельности и качество ее выполнения.

Объект исследования – психологическое состояние, вызван-

ное переживанием навязчивых грез, предмет – влияние синдро-

ма навязчивых грез на планирование деятельности и на качество 

ее выполнения.

Гипотеза – синдром навязчивых грез является фактором, ока-

зывающим негативное влияние на планирование деятельности 

и качество ее выполнения.

Выборка исследования будет представлена молодыми люди 

в возрасте от 18 до 30 лет.

Базой исследования выступит Санкт-Петербургское государст-

венное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Санкт-Петербургский государственный инсти-

тут психологии и социальной работы» (СПбГИПСР).

Исследование будет сочетать методы количественного и качест-

венного анализа данных. Количественный метод будет представ-

лен психологическим тестированием с использованием методик 

Maladaptive daydreaming scale (MDS) (Somer et al., 2016), переве-

денной нами на русский язык; Опросника самоорганизации дея-

тельности Е. Ю. Мандриковой; Опросника осознанной регуляции 

учебной деятельности П. Р. Галузо; Теста рефлексии деятельнос-

ти В. Д. Шадрикова, С. С. Кургинян. Для обработки данных будет 

использоваться метод математической статистики, анализ и ин-



терпретация данных будет проводиться согласно описаниям ис-

пользуемых методик.

Качественный метод сбора данных будет представлен методом 

беседы по методике полуструктурированного интервью, главным 

исследовательским вопросом которого станет вопрос – как носите-

ли синдрома навязчивых грез осмысляют и переживают свой опыт 

переживания состояния навязчивых грез и его влияния на их учеб-

ную деятельность. При анализе качественных данных будет ис-

пользован метод интерпретативного феноменологического ана-

лиза (IPA) по Дж. Смиту.

Сбор данных будет проходить в несколько этапов. На первом 

этапе (сентябрь–декабрь 2023 года) будет осуществляться поиск ос-

новной и контрольной групп исследования – носителей синдрома 

навязчивых грез, а также лиц, которые не проявляют признаков 

наличия данного синдрома. Группам респондентов будет предло-

жено пройти психологическое тестирование по указанным выше 

методикам. На втором этапе с носителями синдрома навязчивых 

грез будет проведено глубинное интервью (январь–март 2024 года). 

Третий этап будет проведен в конце учебного года и будет включать 

в себя опрос относительно успешности выполнения учебной зада-

чи написания курсовой работы (май–июнь 2024 года).

Ожидается, что у носителей синдрома навязчивых грез по боль-

шей части будет низкий уровень общего показателя самооргани-

зации, низкий показатель общего уровня регуляции, понижен об-

щий показатель рефлексии деятельности. Ожидается, что носители 

синдрома навязчивых грез с трудом справятся с задачей написа-

ния курсовой работы, работа будет сдана позднее срока, сопряже-

на с конфликтами с научным руководителем, низкой субъектив-

ной и экспертной оценкой ее выполнения.
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Особенности формирования групповой идентичности 
с помощью фотографии

Ю. В. Скороходова, Е. Гордиенко

В статье представлена программа оригинального исследования осо-

бенности формирования групповой идентичности с помощью фото-

графии. В зарубежной практике встречаются исследования, сви-

детельствующие о высоком потенциале фотографии в вопросах 

формирования групповой идентичности. Предполагается, что со-

вместное фотографирование может оказывать влияние на меру сфор-

мированности групповой идентичности, их готовность к сотрудни-

честву, а также психологический климат в коллективе.

Ключевые слова: групповая идентичность, фотография, психо-

логический климат группы, готовность к сотрудничеству.

Каждая эпоха имеет свои отличительные особенности, к которым 

можно отнести ценности эпохи, достижения и ярких личностей, 

изменивших ход истории, преимущества, которые позволяют лю-

дям эпохи решать стоящие перед ними задачи и ограничения, ко-

торые препятствуют этому. В цифровую эпоху, с повсеместным 

развитием информационных технологий и все большим переходом 

из реальной жизни в жизнь в виртуальном пространстве, проблемы 

идентичности – персональной, телесной, групповой, автобиогра-

фической, по праву становятся вызовом для современных психо-

логов (Нуркова, 2019). Запрет культурно-исторической парадигмы 

постмодерна на формирование чувства общности, принадлежность 

к какой-либо социальной группе препятствует решению общих 
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задач, в том числе в профессиональной деятельности (Зайцева, 

Горюнова, 2021). Обретший некоторое время назад свое название 

феномен гостинга – внезапного прерывания трудовых отношений 

и полного исчезновения с радаров работодателей вновь принятых 

сотрудников – может свидетельствовать о наличии социально-

го запроса на создание новых инструментов для формирования 

и поддержания групповой идентичности среди современных мо-

лодых специалистов.

Одним из наименее изученных на сегодняшний день инстру-

ментов психотерапевтической и профилактической работы являет-

ся фотография. Немногочисленными, преимущественно зарубеж-

ными, авторами указывается, что создание групповой фотографии 

несет в себя потенциал формирования отсутствующих ранее соци-

альных связей между членами группы (Burgess et al., 2000). Однако, 

эмпирические исследования, раскрывающие механизмы работы 

с фотографией при решении задач формирования групповой иден-

тичности, особенно на русской выборке респондентов, носят крайне 

ограниченный характер, что обуславливает актуальность заявлен-

ной темы исследования, программа которого представлена ниже.

Цель предстоящего исследования – исследование особенностей 

формирования групповой идентичности с помощью фотографии. 

Объект исследования – групповая идентичность, предмет иссле-

дования – влияние совместного фотографирования на меру сфор-

мированности групповой идентичности у ее членов.

В качестве гипотезы исследования выдвигается гипотеза 

о том, что совместное фотографирование позволяет сформиро-

вать у участников чувство принадлежности к группе, увеличива-

ет их готовность к сотрудничеству и положительно влияет на пси-

хологический климат в коллективе.

Выборка исследования будет представлена обучающимися 

в высших учебных заведениях различных направлений подготов-

ки, включающий различные возрастные группы, базой исследо-

вания выступит Санкт-Петербургское государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт психологии 

и социальной работы» (СПбГИПСР).

Исследование будет построено по принципу формирующего 

эксперимента и сочетать методы количественного и качествен-

ного анализа данных.

Для проверки гипотезы будут сформированы контрольные 

и экспериментальные группы студентов первых курсов различ-
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ных направлений подготовки, которые уже успели познакомить-

ся и сформировать некоторые отношения.

Обе группы будут опрошены на предмет готовности к сотруд-

ничеству и совместной деятельности, психологического климата 

в их учебной группе, кроме того, будет составлена социометричес-

кая экспликация межличностных отношений в группе.

Через 7 дней после первичного тестирования эксперименталь-

ной группе будет предложено сделать групповую фотографию, фо-

тографом выступит член исследовательской команды. Снимок 

будет тут же будет продемонстрирован на экране в учебной ауди-

тории, а также передан для размещения в группе социальной се-

ти, где общаются студенты. Контрольная группа фотографиро-

ваться не будет.

После этого, в день фотографирования в обеих группах будет 

проведено повторное тестирование. Среди участников эксперимен-

тальной группы в течение недели после фотографирования будет 

также проведено глубинное интервью с целью изучения, как пе-

реживается и осмысляется опыт совместного фотографирования 

участниками группы.

Количественный метод будет представлен психологическим 

тестированием с использованием методик оценки уровня психо-

логического климата коллектива А. Н. Лутошкина, диагностики 

готовности к сотрудничеству в совместной деятельности В. В. Ку-

рунова и Н. А. Айнулиной (Курунов, Айнулина, 2020). Для обра-

ботки данных будет использоваться метод математической статис-

тики, анализ и интерпретация данных будет проводиться согласно 

описаниям используемых методик.

Качественный метод сбора данных будет представлен моди-

фицированным методом социометрического исследования меж-

личностных отношений в группе Дж. Морено, а также методом 

беседы по методике полуструктурированного интервью, главным 

исследовательским вопросом которого станет вопрос – как члены 

группы осмысляют и переживают свой опыт совместного фотогра-

фирования. При анализе качественных данных будет использо-

ван метод интерпретативного феноменологического анализа (IPA)

по Дж. Смиту.

Ожидается, что в экспериментальной группе испытуемых мера 

сформированности групповой идентичности станет выше, увели-

чится готовность к сотрудничеству, а также улучшится психологи-

ческий климат в коллективе. Следующим вопросом будет вопрос 

устойчивости этого эффекта.
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Прогрессивные и регрессивные саккады
при решении ротационных задач*

К. А. Скуратова

Данное исследование направлено на анализ направления саккадичес-

ких движений глаз при выполнении ротационной задачи, заключаю-

щейся во вращении двумерной фигуры по часовой или против часовой 

стрелки в условиях неизвестности направления вращения. Получен-

ные результаты показали, что количество прогрессивных саккад 

(направленных слева направо) преобладает над количеством регрес-

сивных саккад (направленных справа налево) вне зависимости от на-

правления вращения фигуры.

Ключевые слова: ментальное вращение, движения глаз, сакка-

ды, айтрекинг.

Когда мы сталкиваемся с ротационной задачей, нам требуется мен-

тально представить объект или фигуру в уме в другой ориентации 

или после определенного вращения без фактического движения. 

Этот процесс ментального вращения позволяет нам визуализи-

ровать изменения ориентации объекта и определить, как он будет 

выглядеть после вращения.

Процесс ментального вращения используется для решения 

различных ротационных задач, например:

* Работа выполнена при поддержке Госпрограммы 47 ГП «Научно-техно-

логическое развитие Российской Федерации» (2019–2030), тема 63.3.0134-

2019-0006.
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 – Задачи ментального вращения геометрических фигур: в та-

ких задачах испытуемому показывают изображения геомет-

рических фигур, и он должен представить, как фигура будет 

выглядеть после ментального вращения на заданный угол 

или в другую ориентацию.

 – Задачи ментального вращения карт и планов местности: в этом 

случае испытуемому предоставляют карты или планы мест-

ности, и он должен ментально представить, как изменится 

расположение объектов после вращения карты.

Ментальное вращение играет ключевую роль в решении ротаци-

онных задач, поскольку позволяет нам манипулировать объектами 

в уме и представлять их в различных ориентациях без необходи-

мости фактического движения (Shepard, Cooper, 1982). Этот процесс 

также позволяет изучать пространственные способности человека, 

его пространственное восприятие и визуализацию, а также может 

быть связан с различными аспектами когнитивной деятельности 

и активностью мозга.

Основные этапы, которые обычно совершаются при менталь-

ном вращении:

 – Восприятие и визуализация. На этом этапе человеку предостав-

ляется начальное изображение объекта или фигуры в опреде-

ленной ориентации. Испытуемый воспринимает эту начальную 

конфигурацию и ментально визуализирует объект в уме.

 – Пространственное представление. Затем происходит менталь-

ное представление объекта в другой ориентации или после вра-

щения. Этот этап включает в себя изменение ориентации, угла 

или положения объекта согласно условиям задачи.

 – Ментальное вращение. На этом этапе фактически выполня-

ется ментальное вращение объекта в уме. Испытуемый мен-

тально вращает объект или фигуру вокруг оси или на опреде-

ленный угол согласно заданной инструкции.

 – Проверка результата. После выполнения ментального враще-

ния, испытуемый устанавливает новую ориентацию объекта 

и сравнивает ее с исходной или с требуемой конечной конфи-

гурацией из задачи.

 – Ответ. В конце испытуемый предоставляет ответ на задачу, 

основанный на его представлении о конечной ориентации 

объекта после вращения.

Важно отметить, что ментальное вращение может быть разной 

степени сложности в зависимости от характеристик задачи и ин-
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дивидуальных различий у испытуемых. Тренировка и практика 

могут помочь улучшить способности ментального вращения и по-

мочь лучше справляться с различными ротационными задачами.

Глобальной целью данного исследования является попытка от-

ветить на вопрос, в какую сторону проще ментально вращать дву-

мерную фигуру – по часовой стрелке или против часовой стрелки. 

Для этого мы проанализируем движения глаз при решении ротаци-

онных задач, требующих ментальное вращение двумерной фигуры 

по часовой или против часовой стрелки. Особенностью данного 

исследования является то, что инструкция не содержит указания 

на направление вращения.

Методы исследования

Задача испытуемых заключалась в мысленном вращении фигуры 

по часовой или против часовой стрелки (направление вращения 

было неизвестно) и определении, какая из четырех ниже пред-

ставленных фигур соответствует ей. Только один вариант ответа 

был правильным. Неправильные ответы были представлены трех

типов:

 – отраженная фигура;

 – отраженная и повернутая фигура;

 – измененная и повернутая фигура.

Всего испытуемым требовалось выполнить 20 заданий. Задания 

предъявлялись в рандомизированном порядке. Время не ограни-

чивалось, переход к следующему заданию осуществлялся после 

ответа на предыдущее.

В процессе выполнения заданий регистрировалась глазодви-

гательная активность испытуемых при помощи программно-ап-

паратного комплекса «Нейробюро» (Скуратова и др., 2022).

В выборку вошли 50 человек, средний возраст 23,5 лет. Вы-

борка нормирована по полу. У всех испытуемых было нормальное 

или скорректированное до нормального зрение.

Статистическая обработка осуществлялась при помощи t-кри-

терия Стьюдента для зависимых выборок.

Результаты исследования

Одной из первых исследовательских задач стало сравнение ко-

личества прогрессивных и регрессивных саккад в зависимости 

от направления ментального вращения. Прогрессивные саккады 

направлены слева направо, регрессивные – справа налево.



Статистически значимые различия между количеством про-

грессивных и регрессивных саккад были получены только для фи-

гуры, являющейся заданием.

При ментальном вращении фигуры по часовой стрелке испы-

туемые в среднем совершали 2,71 прогрессивную саккаду и 2,17 ре-

грессивных саккад (t = 3,20, p<0,01).

При ментальном вращении фигуры против часовой стрелки ис-

пытуемые в среднем совершали 2,49 прогрессивных саккад и 2,31 

регрессивных саккад (t = 2,39, p<0,05).

Таким образом, проведенное исследование не подтвердило 

наши предположения о том, что фигуры, повернутые по часовой 

стрелке, вращаются преимущественно при помощи прогрессивных 

саккад, а фигуры, повернутые против часовой стрелки, вращают-

ся преимущественно при помощи регрессивных саккад. Но подоб-

ные результаты движений глаз при вращении фигур, повернутых 

против часовой стрелки, могут быть связаны с тем, что инструк-

ция не содержала указания на направление вращения, а человеку 

привычнее вращение по часовой стрелке. Скорее всего, испытуе-

мый начинает вращать любую фигуру по часовой стрелке, совершая 

в основном прогрессивные саккады. И только определив направ-

ление вращения меняет свою стратегию, а значит, и направление 

саккад. В защиту этой гипотезы говорит меньшая разница между 

прогрессивными и регрессивными саккадами при вращении фи-

гур против часовой стрелки.

Проверить вышесказанное предположение можно двумя спо-

собами:

 – провести исследование, в котором часть стимулов будет сопро-

вождать инструкция, содержащая пояснения о необходимом 

направлении вращения;

 – более подробно проанализировать уже полученные результа-

ты, акцентируя свое внимание на изменение движений глаз 

в процессе решения ротационной задачи в попытке обнару-

жить временную точку изменения стратегии вращения.
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Духовность как условие развития общества
в концепции С. Л. Франка

Е. А. Смирнова

В статье отмечается актуальность поиска теоретико-методоло-

гических оснований для осмысления и изучения последствий измене-

ний в структуре современного общества. В рамках этой тенденции 

предлагается рассмотреть роль духовности как условия развития 

общества в свете социально-психологического аспекта концепции 

С. Л. Франка. Делается вывод о значимости творческой духовно-

нравственной активности личности в становлении и осмыслении 

общественных отношений: личность является двигателем разви-

тия общества, а духовность, в свою очередь, определяется Франком 

как условие развития личности.

Ключевые слова: духовность, личность, общественные отноше-

ния, соборность, Франк.

Согласно современным исследованиям, психологическая практика 

все чаще имеет дело с проблемой утраты смысложизненных ори-

ентиров, кризиса идентичности, разобщенности людей. По мне-

нию ученых, это связано с изменениями в структуре современно-

го общества: быстрое развитие технологий приводит к изменению 

способов мышления и восприятия действительности, разрушают-

ся связи с традиционными ценностями и культурным наследием 

(Гостев, 2020). Что, в свою очередь, обуславливает актуальность 

поиска теоретико-методологических оснований для осмысления 

и изучения отмечаемых тенденций.
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Исследования, посвященные специфике развития российского 

общества, свидетельствуют о необходимости возвращения к духов-

но-культурной самобытности народа, традиционным ценностям 

и к углубленному изучению этого процесса сквозь призму научно-

психологического знания (Кольцова, 2008). В связи с этим, в психо-

логической науке наблюдается закономерный интерес к изучению 

философско-религиозной мысли второй половины XIX–начала 

XX веков. Целью данной статьи является анализ роли духовности 

в социально-психологическом аспекте концепции представителя 

«русского духовного Ренессанса», основателя философской психо-

логии Семёна Людвиговича Франка (1877–1950 гг.). Содержание его 

научных трудов представляет собой теоретико-методологический 

фундамент построения психологии духовности человека и общест-

ва (Фролова, 2022). По мнению автора, представление С. Л. Фран-

ка о социальной жизни как о жизни в первую очередь духовной, 

становится все более актуальными в свете вызовов, рисков, угроз, 

с которыми сталкивается современное человечество.

Одним из ключевых в социально-психологической концеп-

ции Франка является труд «Очерк методологии общественных 

наук» (1922). Франк пишет о необходимости анализа обществен-

ных явлений сквозь призму изучения индивидуального сознания 

и его связи с общественным сознанием. Проблема научного опре-

деления общественного идеала решалась им путем признания уче-

ния о добре и зле – этики – основой, выражением внутреннего су-

щества общества как такового. Путем к постижению этого идеала 

С. Л. Франк видел углубленное усмотрение единства обществен-

ного бытия: согласно его концепции, средой, в которой зарожда-

ются социальные связи, является Всеединство – вневременное 

и внепространственное. Само пространство разделяется на пер-

вичную реальность и объективную действительность, данную че-

ловеку в непосредственном опыте в определенный момент времени 

(отрезок бытия, который может быть воспринят нашими органа-

ми чувств и когнитивными способностями).

Моментом зарождения общественных отношений является 

миг встречи двух «я». Франк описывает межличностное общение 

как нечто отличное от обычного столкновения объектов реаль-

ности. Человеческое общение подразумевает более высокую и ка-

чественную ступень взаимодействия, происходящего на уровне 

взаимного восприятия и понимания через визуальные и слуховые 

сигналы, и окрашенного определенным (положительным или отри-

цательным) впечатлением. Часть этих связей в дальнейшем укреп-
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ляется и образует устойчивые структуры, такие как семья, госу-

дарство, право, которые, сформировавшись, приобретают свойство 

объективной реальности, независимой от нашего восприятия.

Центральной идеей социально-психологической теории Фран-

ка является идея соборности – вневременного и внепространствен-

ного единства, пронизывающего различные социальные структуры. 

Соборность – это не идеальная цель, к которой нужно стремиться, 

а повседневная реальность совместной жизни людей. Рассматри-

вая соборность, Франк видит в ней форму существования первич-

ной реальности, не зависящую от воли человека, и приходит к вы-

воду, что полное раскрытие личности возможно только в рамках 

коллектива. Франк уделяет особое внимание значимости индиви-

дуальности в построении гармоничного сообщества. Соборность, 

являясь, по сути, исконным единством «мы», не только соединяет 

индивидуальные части («я» и «ты»), но и внутренне присуща каж-

дому индивидуальному сознанию.

Значимость личности в становлении и изучении обществен-

ных отношений определяется Франком тотально – «мир очелове-

чен, и постичь его можно через человека» (Франк, 1997, с. 318). Все 

объективное бытие является результатом творческой активности, 

исходящей от множества личностных начал, сущность мира заклю-

чается в совокупности совершенно индивидуальных и творчес-

ки свободных личностей. Именно личность, как единство основ-

ных и наиболее стабильных элементов внутреннего мира человека, 

определяющих его уникальность и независимость, является дви-

гателем развития общества.

Будучи субъектом душевной жизни индивида, личность вы-

ступает создателем и носителем духовных ценностей. В то же вре-

мя, духовность является условием развития личности, онтологи-

ческой характеристикой человеческого в человеке, вне которой 

человек рассматривается Франком как представитель, в первую 

очередь, животного мира (Франк, 1992). По мнению С. Л. Фран-

ка, духовность актуализируется именно в социальной жизни че-

ловека, формируясь под влиянием религии, воспитания, вну-

тренней воспитательной политики государства, и проявляется 

во всех аспектах межличностных взаимодействий. В то же время, 

духовность также является результатом взаимодействия челове-

ка с окружающей средой и социальным, в частности, историчес-

ким опытом. Человек становится духовно богаче, усваивая знания, 

ценности и традиции своего окружения и преобразуя их в свой

личностный опыт.



Концепция С. Л. Франка предстает целостным учением, в ко-

тором переплелись идеи христианской антропологии, традиции 

русской и европейской философии, элементы психологических 

разработок XIX–XX вв. Особое место в ней занимает вопрос ду-

ховности и ее роли в развитии личности и общества: без поиска 

духовных основ их жизнь останавливается, так как она, по сво-

ей сущности, является непрерывным творчеством, требующим 

нравственной и духовной активности. В свете этого, с фундамен-

та созданной Франком «философской психологии», открываются 

дальнейшие перспективы развития российского общества, а так-

же понимания опасностей духовно-нравственной трансформации 

человечества (Гостев, 2020).
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Стили юмора и психологическое благополучие
пожилого человека

Е. И. Смолянская

Изучение различных факторов психологического благополучия пожи-

лых людей привлекает все большее внимание исследователей. Отме-

чается важность исследования благополучия в соотношении с целой 

системой факторов. Зарубежные и российские авторы рассматри-

вают юмор как один из факторов, оказывающих влияние на благо-

получие. В данной работе осуществлено эмпирическое исследование 

на выборке пожилых людей с целью обнаружения связей между сти-

лями юмора и психологическим благополучием. Анализ результатов 

выявил, что мужчины чаще, чем женщины используют агрессивный 

стиль юмора. Обнаружены положительные корреляции между само-

поддерживающим стилем юмора и шкалами психологического благо-

получия (у женщин это «автономия» и «личностный рост», у муж-

чин – «личностный рост» и «самопринятие»).

Ключевые слова: юмор, психологическое благополучие, пожи-

лой возраст.

Из всех современных демографических процессов наиболее замет-

ным и непростым по своим последствиям является процесс старе-

ния населения, что объясняет актуальность исследования феноме-

на психологического благополучия человека в позднем онтогенезе.

Психологическое благополучие определяют как многомерное 

психическое явление, включающее в себя определенные компо-

ненты, такие как: эмоции и настроение, отношения с окружающи-



499

ми, цели в жизни, стремление к личностному росту и др. (Скоры-

нин, 2020).

Исследования объективных показателей в структуре благо-

получия личности, таких как национальность, пол, физические 

параметры, возраст, уровень благосостояния, уровень образова-

ния, семейное положение, выявили, что на их долю приходится 

лишь 10 % от общего объема показателей. Индивидуально-психо-

логические характеристики человека имеют определяющее значе-

ние в структуре субъективного благополучия (Ворожейкин, 2022).

Современные исследования выявляют связь психологичес-

кого благополучия с личностными особенностями, например, 

с особенностями ценностной сферы, со свойствами темперамен-

та (Дубовик, 2022), с субъективным восприятием своего возраста 

(Сергиенко, 2020), стилем юмора (Шиляева, Грушина, 2019), адап-

тивностью, устойчивостью, жизнестойкостью (Карапетян, Глотова, 

2020), с используемыми способами совладания (Fischer et al., 2021; 

Guo et al., 2023), с наличием отношений и независимостью, с про-

должением социально значимой жизни (Ferguson, 2020), с вклю-

ченностью в социальное взаимодействие, социальные связи, тру-

довую занятость (Кутовая, 2022), с автономией, предполагающей 

выбор просоциального поведения (Rinner et al., 2022).

По мнению исследователей юмор может применяться как стра-

тегия преодоления как внешних, так и внутренних психологи-

ческих проблем (Dozois et al., 2009), выполнять конструктивную 

или деструктивную роль, посредством использования различных 

стилей юмора: адаптивных – самоподдерживающий и аффилиа-

тивный, а также неадаптивных – агрессивный и самоуничижи-

тельный (Мартин, 2009)

В данном исследовании предпринята попытка определения 

связей между используемым стилем юмора и психологическим 

благополучием.

Цель исследования: изучить и сопоставить взаимосвязи между 

стилями юмора и шкалами психологического благополучия у жен-

щин и мужчин пожилого возраста.

Гипотезы исследования:

1. Показатели психологического благополучия будут выше 

при использовании адаптивного стиля юмора как у мужчин, 

так и у женщин пожилого возраста;

2. Мужчины и женщины пожилого возраста будут отличаться ре-

пертуаром используемых стилей юмора.
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Методики:

1. Опросник стилей юмора Р. Мартина (Иванова, Митина, Зай-

цева, Стефаненко, Ениколопов, 2013).

2. Шкалы психологического благополучия К. Рифф (Шевелен-

кова, Фесенко, 2005).

В настоящем исследовании приняли участие 92 респондента в воз-

расте от 60 до 73 лет, жители Москвы и Московской области, давшие 

информированное согласие на участие в исследовании, с баллами 

теста SAGE выше 17. В выборку вошли 39 мужчин и 53 женщины, 

средний возраст составил 63,67±2,55 и 64,36±3,35, соответственно.

Результаты эмпирического исследования

Результат корреляционного анализа r Спирмена на выборке жен-

щин выявил:

 – положительную взаимосвязь между самоподдерживающим 

стилем юмора и общим баллом психологического благополучия 

(r = 0,307, p<0,05), автономией (r = 0,303, p<0,05) и личностным 

ростом (r = 0,361, p<0,01);

 – отрицательную корреляцию между самоуничижительным 

стилем юмора и психологическим благополучием (r = –0,380, 

p<0,01), автономией (r = –0,333, p<0,05), личностным ростом 

(r = –0,300, p<0,05), целями в жизни (r = –0,391, p<0,01).

Среди респондентов мужчин выявлены положительные взаимо-

связи между самоподдерживающим стилем юмора и личностным 

ростом (r = 0,379, p<0,05), а также самопринятием (r = 0,337, p<0,05).

В ходе сравнительного анализа результатов мужчин и жен-

щин пожилого возраста с помощью критерия Манна–Уитни были 

установлены достоверные различия по показателю «агрессивный» 

стиль юмора (p <0,05). В группе мужчин значение показателя выше, 

чем у женщин (30,76±6,84 и 26,98±6,59, соответственно).

Согласно полученным данным самоподдерживающий адап-

тивный стиль юмора положительно взаимосвязан со шкалами 

психологического благополучия, как у женщин, так и у мужчин 

пожилого возраста, и может рассматриваться как важный ресурс 

благополучия. У женщин неадаптивный самоуничижительный 

стиль юмор отрицательно взаимосвязан со шкалами психологи-

ческого благополучия.

Полученные результаты частично подтвердили гипотезу о связи 

между адаптивным самоподдерживающим стилем юмора и психо-



логическим благополучием. В отношении аффилиативного сти-

ля юмора значимых связей с психологическим благополучием вы-

явлено не было.

В свою очередь, сравнительный межгрупповой анализ выявил 

более высокие показатели в части использования пожилыми муж-

чинами агрессивного стиля юмора.

Наиболее значимым ограничением мы считаем возможное 

проявление социальной желательности в ответах пожилых людей.

В перспективе мы планируем исследование благополучия по-

жилого человека в соотношении с различными факторами.
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Образ матери у девушек со склонностью
к нарушениям пищевого поведения

Е. Ф. Соболева

Статья посвящена изучению образа матери у девушек, не страдаю-

щих клиническими формами расстройства пищевого поведения, однако 

имеющих склонность к нарушенному пищевому поведению, что меша-

ет им выстраивать гармоничные отношения с едой. Обосновывается 

правомерность гипотезы о том, что у девушек с проблемами пищевого 

поведения образ матери будет ассоциирован с негативными характе-

ристиками такими как «вина», «гнев», «ярость» и др. Статья содер-

жит план эмпирического исследования, направленного на выяснение, 

какими характеристиками наполнен именно образ матери у девушек 

с пищевыми проблемами, так как мать с самого рождения находит-

ся рядом с ребенком и оказывает на него непосредственное влияние.

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, девушки, 

образ матери, эмоциональные особенности.

Проблема нарушений пищевого поведения является малоизучен-

ной, однако очень важной. По данным статистики Национальной 

ассоциации нервной анорексии и связанных с ней расстройств 9 % 

людей планеты страдают от расстройств пищевого поведения, од-

нако это лишь диагностированные клинические случаи, помимо 

которых существует немалое количество более легких, но меша-

ющих жить случаев.

В последние годы проводится большое количество исследо-

ваний в этой области, но изучены не все взаимосвязи, влияющие 
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на развитие нарушения пищевого поведения (далее НПП). Данная 

работа посвящена изучению взаимосвязи образа матери у дочери 

и возникновения у второй НПП, так как фигура матери являет-

ся значимой для каждого ребенка. Именно мать находится рядом 

с самого рождения ребенка и непосредственно влияет на форми-

рование его личности посредством воспитания. Работа поможет 

расширить знания о данной взаимосвязи, что в свою очередь поло-

жительно скажется на процессе изучения проблемы НПП в целом.

Для начала стоит дать определение ключевому понятию работы. 

Пищевое поведение – ценностное отношение к пище и ее приему, 

стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса – 

включает ориентацию на образ собственного тела и деятельность 

по его формированию (Менделевич, 2007).

Проблема влияния фигуры матери в становлении НПП у деву-

шек, затрагиваемая в нашей работе, исследуется разными автора-

ми. Так, А. В. Занозин выявил взаимосвязь между микроклиматом 

внутри семьи и риском развития НПП у ребенка (Занозин, 2022). 

Оказалось, что матери детей, которые страдают от НПП, ведут се-

бя либо гиперопекающе, либо чересчур отстраненно, отвергающе, 

не проявляя никакого интереса к жизни ребенка.

К. В. Болотина в более свежей статье описывает картину семей-

ных отношений, которая схожа с тезисами А. В. Занозина: матери 

девушек с проблемами пищевого поведения являются директивны-

ми, чрезмерно строгими, гиперопекающими, однако одновремен-

но с повышенным вниманием к дочерям, они не уделяют должного 

количества внимания их чувствам и эмоциям, из-за чего девушки 

чувствуют себя одинокими и беспомощными, пытаясь справиться 

с этим с помощью еды (Болотина, Григорян, 2021).

Также отмечается, что большую роль в формировании пищево-

го поведения играет копирование родительского поведения, что мо-

жет негативно сказаться на ребенке. Так, Коффман и его соавторы 

выяснили, что дочери матерей, которые сидели на диетах, с боль-

шей вероятностью садились на них до 11 лет (Coffman et al., 2016). 

Это может сигнализировать о бесцельном копировании дочерью 

поведения, однако этим действием еде придается особое значение, 

что может привести к развитию проблем в будущем.

В современных исследованиях роль матери в формировании 

НПП представлена в виде выделения характерного типа матери, 

которой свойственны следующие качества: либо проявление ги-

перопеки, либо, наоборот, безразличие к ребенку и отстранен-

ность; склонность к чрезмерному контролю; поощрение контроля 
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веса ребенка и высказывание негативных замечаний насчет внеш-

него вида ребенка.

Исходя из этого мы можем предположить, что у дочерей фор-

мировался некоторый генерализованный образ матери, который 

включает личностные, эмоциональные и поведенческие особен-

ности. В дальнейшем в работе мы будем использовать понятие 

«образ матери», под которым понимается субъективное представ-

ление дочери о личностных, эмоциональных, поведенческих осо-

бенностях матери, которые сформировались на основе устойчивых 

отношений/воспитательных действий.

Целью исследования является выявление особенностей обра-

за матери, которые являются характерными для девушек, имею-

щих склонность к НПП.

Гипотеза исследования звучит следующим образом: у девушек 

со склонностью к НПП образ матери будет характеризоваться не-

гативными качествами, что будет выражаться в положительной 

корреляции между показателями оценки стимула «мать» и «ви-

на», «гнев», «ярость», «совершенство» в отличие от девушек, у ко-

торых этой склонности нет.

Характеристика выборки: Общее количество испытуемых 100 

человек. В силу слабого выявления склонности к НПП с помощью 

запланированной нами для применения методики, мы считаем не-

обходимым собрать данные со 100 человек, чтобы набрать необхо-

димое количество людей в экспериментальную группу.

Критерии включения испытуемых в исследовательскую вы-

борку:

1. Пол – женский. Планируется однородная по полу выборка.

2. Возраст 17–18 лет.

3. Наличие матери в детстве и в настоящее время.

В качестве испытуемых нами была выбрана группа из девушек. По-

ловой критерий является значимым, так как по статистике нерв-

ная булимия и нервная анорексия встречается у женщин в 10–20 

раз чаще, чем у мужчин.

Авторы статьи «Eating disorders: What age at onset?» (Volpe et al., 

2016) пишут, что средний возраст НПП – 18 лет, в этом возрасте 

количество проявления НПП самое высокое. Отношение матери 

в данный период является значимым и может оказывать значи-

тельное влияние на формирование физического Я и развитие НПП.

В качестве инструментов для исследования были выбраны ме-

тодики:



1. Скрининговый опросник пищевого поведения ЕАТ-26 (Eating 

Attitude Test).

2. Личностный семантический дифференциал Осгуда.

Математические методы, применявшиеся при анализе данных:

1. Метод ранговой корреляции Спирмена.

2. U-критерий Манна–Уитни для независимых выборок.

Предполагаемые результаты: после прохождения испытуемыми 

всех трех опросников мы получим массив данных по ним.

По семантическому дифференциалу для каждого испытуе-

мого после перевода шкал в нисходящие (7–1)/восходящие (1–

7) мы получим индивидуальную матрицу ответов, содержащую 

оценки всех слов-стимулов по 21-й шкале. Далее с помощью ме-

тода ранговой корреляции по Спирмену мы создадим индиви-

дуальные корреляционные матрицы, где будут отображены свя-

зи между стимулами. На основе выявленных связей мы получим 

корреляционные плеяды для каждой из девушек. Каждая плея-

да будет отражать, чем наполнен образ матери в каждом отдель-

ном случае.

Затем мы выделим типовые корреляционные плеяды для групп, 

в которых у девушек выявлена и в которой не выявлена склонность 

к НПП, и сравним результаты.

Применительно к выдвинутой нами гипотезе возможно не-

сколько вариантов исхода и их интерпретаций.

В случае подтверждения гипотезы мы сможем сделать вывод 

о том, что образ матерей, чьи дочери имеют склонность к НПП, на-

полнен эмоциями вины, страха, стыда, что будет свидетельство-

вать о связи подобного образа матери с наличием пищевых проб-

лем у девушки, что в свою очередь будет говорить об истинности 

связей, выявленных авторами, на исследования которых мы опи-

рались, и поможет в дальнейшем в работе с девушками со склон-

ностью к НПП.

В случае неподтверждения гипотезы мы сможем проинтер-

претировать это следующим образом: негативные черты обра-

за матери, ассоциирующиеся с эмоциями вины, страха, стыда, 

не являются значимым фактором формирования склонности 

к НПП. У девушек могла начать формироваться склонность к НПП 

из-за ряда других факторов, так как мать является лишь од-

ним из ключевых аспектов формирования склонности к НПП,

а не единственным.
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Нивелирование недостатков
геймифицированной диагностики девиаций поведения 

с помощью конативной эмпатии*

Е. В. Соловьева

В статье рассмотрены варианты нивелирования недостатков гей-

мификации. В современных психологических исследованиях все чаще 

встречается метод исследования диагностики в виде геймификации 

психологического тестирования. Существуют ограничения данного 

метода, которые можно устранить с помощью грамотного внедре-

ния механизма конативной эмпатии: респонзивности, т. е. измене-

ния себя в ответ. Конативная эмпатия позволяет избежать иска-

жения восприятия, поскольку ее реализация происходит во внешнем, 

поведенческом плане.

Ключевые слова: конативная модель геймификации, респонзив-

ность, киральность, эмпатия.

Современные тенденции направлены на создание новых методов 

диагностики девиантного поведения. Развитие психологической 

науки подчеркивает создание нового типа профессий, нового типа 

мышления, непосредственно связанное с технологиями и их усо-

вершенствованием (Гильманова, 2019; Карпов и др., 2023). Пере-

* Исследование выполнено за счет средств Программы развития ЯрГУ 

до 2030 года, проект № GM-2023-4 «Программа для психологической 

диагностики и выявления зон риска девиантного поведения в образова-

тельных учреждениях».
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ход к геймификации становится более очевидным с появлением 

дистанционных форм обучения, переходом к цифровым методам 

обучения и воспитания. Выделяются существенные ограничения 

геймификации по сравнению со стандартными методами диагнос-

тики психологических качеств. Мы обобщенно определим их в три 

основных недостатка геймификации как метода диагностики.

1. Атипичная мотивация прохождения в игре по сравнению с тра-

диционным психологическим тестом. Испытуемый вместо 

того, чтобы демонстрировать стратегию поиска компромисса, 

решения, придерживается агрессивного ответа на разрешение 

конфликта (Плякин, Костригин, 2017).

2. Недостаточная экологическая валидность игры по сравне-

нию с психологическим тестированием наблюдается многи-

ми исследователями. А. Г. Шмелев, И. А. Лисица описывают 

феномен таким образом: «В виртуальной игровой среде поль-

зователи демонстрируют значительно большую свободу и рас-

крепощенность в своих действиях, ибо последствия ошибок 

в этом случае не являются тяжелыми и сводятся к банальным 

затратам лишнего времени на их исправление» (Шмелев, Ли-

сица, 2016).

3. Преобладание эмоциональной включенности над поведен-

ческой, рациональной идентификации. Мы самостоятельно 

выделяем данных недостаток, с опорой на анализ литературы, 

и говорим о существенной аффективной эмпатии вместо ко-

нативной эмпатии, что приводит к искажениям восприятия, 

таким как эффект киральности (Кашапов и др., 2022).

Методы. Разрешение основных недостатков мы видим в следую-

щем проекте по созданию конативной модели геймифицирован-

ной методики диагностики.

Основная цель проекта – разработать модель для программы 

психологической диагностики и выявления зон риска девиантно-

го поведения в образовательных учреждениях.

Для метаанализа использованы материалы наших исследова-

ний девиантного поведения и впервые проведена их системная об-

работка. Для установления показателей первого исследования ис-

пользованы следующие опросниковые методики:

1. Для определения выраженности параметров эмпатии выбран 

тест В. В. Бойко диагностики уровня эмпатических способ-

ностей.
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2. Для выявления признаков авторитарной личности использо-

вана методика Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, Д. Левинсо-

на, Р. Сэнфорд «Шкала фашизма».

В качестве испытуемых выступили студенты первого курса Яро-

славского государственного университета им. П. Г. Демидова (в об-

щем количестве – 125 человек). Процедура первого исследования 

заключалась в проведении опроса в первом семестре обучения 

(сентябрь 2020 года).

Второе исследование проведено на студентах первого курса, 

факультетов: экономического, юридического и психологическо-

го. Общее число испытуемых – 281 человек. Использовались ме-

тодика эмпатии В. В. Бойко и тест мотивов аффилиации А. Мех-

рабиана, который содержит в себе две шкалы: шкала стремления 

к людям и шкала боязни быть отвергнутым. Дополнительно: ме-

тодика оценка рефлексивности А. В. Карпова.

В результате статистической обработки с помощью програм-

мы Statistica были установлены: корреляционная матрица взаимо-

связей. Применен регрессионный анализ.

Результаты исследования. Мы получили данные, которые спо-

собствуют построению конативной эмпатической модели гейми-

фикации для диагностики девиаций. Для нивелирования недо-

статков, мы сопоставили данные исследований и ограничения 

метода геймификации.

1. Атипичная мотивация. В исследовании были установлены 

взаимосвязи с проникающей способностью в эмпатии и мо-

тивами аффилиации: страх отвержения и стремления к при-

нятию. Чем выше проникающая способность, тем ниже страх 

отвержения (r = –0,23, p≤0,001). Чем выше проникающая спо-

собность, тем выше стремление к принятию (r = 0,20, p≤0,001). 

Подробнее описано в наших предыдущих работах (Кашапов 

и др., 2022). При воздействии механизма конативной эмпатии 

(т. е. эмпатии поведения), мы можем получить нивелирование 

недостатка атипичной мотивации. Необходимо использовать 

воздействие эффекта респонзивности (изменения в ответ) с це-

лью получения реакции «нормальной», естественной мотива-

ции испытуемого. На наш взгляд, решение проблемы атипич-

ной мотивации кроется в создании условий, где испытуемый 

проявляет эмпатию во внешнем плане, именно конативно.

2. Недостаточная экологическая валидность. Разрешением явля-

ется вновь повышение уровня именно конативной включен-
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ности в процесс прохождения тестирования. В наших иссле-

дованиях было обнаружено, что параметры эмпатии, которые 

выражаются поведенчески, внешне, такие как проникающая 

способность в эмпатии, идентификация – почти не взаимосвя-

заны с рефлексией деятельности. В отличии от эмоциональ-

ного канала эмпатии, который сильно положительно связан 

с рефлексией деятельности (r = 0,25, p≤0,001).

3. Преобладание эмоциональной включенности над поведен-

ческой эмпатии. При рассмотрении регрессии, вкладов пара-

метров эмпатии в зависимую переменную в виде компонен-

тов подверженности антидемократии обнаружено, что только 

один компонент фашизации может быть объяснен с помощью 

параметров эмпатии. Компонент Е или «Суеверность и стере-

отипизм» – вера в мистическое предначертание собственной 

судьбы; предрасположенность к мышлению в жестких катего-

риях. С помощью стандартного метода регрессионного анализа, 

мы учли все выбранные независимые переменные без оптими-

зации структуры данных. Получены вклады каждой перемен-

ной, лишь одна является существенно значимой – интуитив-

ный канал эмпатии.

Е = 14,970 + 0,220 * РЭ + 0,380 * ЭЭ + 1,310 * ИЭ + 0,297 * СЭ + 0,676 * 

ПС – 0,735 * И

Процент объясненной дисперсии = 18,350 %, а оставшейся = 81,650 %.

Тем самым можно заметить, что только эмоциональная, ин-

туитивная составляющая эмпатии может дестабилизировать про-

цесс восприятия другого. Нужно переводить эмпатию на поведен-

ческий уровень, тем самым нивелировать недостаток погружения 

в игровой мир.

Выводы

Нами установлены факты, которые являются основой для созда-

ния именно конативной модели диагностики девиантного пове-

дения. Конативность в модели как характеристики эмпатического 

понимание другого во внешнем плане. В процессе геймификации 

психологической методики важно учитывать создание условий 

погружения испытуемого в мир принятия решений, а не просто 

эмоционального сопереживания. Испытуемый должен прояв-

лять идентификацию героям в виде выборов, в виде собственного 

проживания событий, реагировать самостоятельно и изменяться 

в ответ на ситуацию. Подобный механизм называется эффектом 



респонзивности открытой динамичной самоорганизующейся сис-

темы. Необходимо учитывать факт принятия и реализации данного 

механизма. Эмпатия при свертывании вовнутрь, может принимать 

форму зеркальных искажений, киральности, что способствует рас-

крытию ее «темных сторон». Эмпатичный испытуемый, который 

не реализует свой потенциал в виде собственных решений, может 

погрузиться в переживания и интуитивные сомнения, что создаст 

множество искажений восприятия.
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Рассмотрение социального обмена эмоциями 
как процесса*

Е. С. Спирина

В статье рассматривается социальный обмен эмоциями как про-

цесс, обозначается его связь с познавательными, волевыми, эмоцио-

нальными процессами, формулируется определение данного феноме-

на как процесса.

Ключевые слова: социальный обмен эмоциями, психические 

процессы.

Социальный обмен эмоциями (СОЭ) привлекает внимание зару-

бежных исследователей с 1990-х годов. Б. Риме, О. Люминет, П. Бутс, 

Ф. Делия, А. С. Р. Мэнстед понимают под ним выражение эмоций 

на социально разделяемом языке. Б. Риме определил его функции, 

виды, механизм уменьшения интенсивности эмоций (Rime, 2009). 

Н. Р. Харп, М. Нета, Г. В. С. Ма, Дж. П. Шене, Б. Паркинсон изуча-

ли СОЭ как способ совладания с кризисными ситуациями, П. Ан, 

Ф. Чжан, П. Маркопулос, М. Шуль – как способ регулирования 

эмоций. Количество работ, посвященных СОЭ, увеличивается, 

к нему начали проявлять интерес и российские исследователи, 

но вопрос родовой принадлежности СОЭ еще не рассматривался. 

Б. Риме называет СОЭ процессом, указывая на его протяженность 

во времени (Rime, 2009), но нам не удалось обнаружить в трудах 

* Автор выражает благодарность своему научному руководителю канд. 

психол. наук, доценту, заведующей кафедрой общей и клинической 

психологии ПГНИУ Е. С. Игнатовой.
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ученых подробное описание данного феномена как процесса. Меж-

ду тем оно позволило бы сконцентрироваться на новых аспектах 

в его изучении.

Основываясь на теоретических исследованиях Б. Риме, эмпи-

рических исследованиях К. Т. Родригеса-Идальго, Э. С. Х. Тана, 

П. В. Дж. Верлега, П. Ана, Ф. Чжана, П. Маркопулоса, М. Шуля, 

мы выдвинули гипотезу, что СОЭ можно рассматривать в качест-

ве процесса.

Цель нашей работы – описать СОЭ как процесс. Материа-

лы исследования – работы таких зарубежных ученых, как П. Ан, 

Ф. Чжан, П. Маркопулос, М. Шуль, П. Филиппот, С. Бока, Б. Ме-

скита, О. Люминет, П. Бутс, Ф. Делия, А. С. Р. Мэнстед, Н. Р. Харп, 

М. Нета, С. В. Чае, С. Х. Ли, Г. В. С. Ма, Дж. П. Шене, Б. Паркин-

сон, К. Т. Родригес-Идальго, Э. С. Х. Тан, П. В. Дж. Верлег. В рабо-

те мы обращались к методу анализа, сопоставления.

Методологическая основа исследования – теория СОЭ Б. Риме, 

классификация психических явлений А. Г. Маклакова, разработан-

ная Ф. Е. Василюком схема динамической системы переживания.

В результате исследования мы выяснили, что основанием 

для рассмотрения СОЭ в качестве процесса является тройствен-

ная природа данного феномена. СОЭ, так как он имеет характерные 

для коммуникации компоненты (адресата, адресанта, сообщение, 

его кодирование, декодирование), можно рассматривать в качест-

ве коммуникации, определяемой Г. М. Андреевой, Е. Л. Доценко 

как процесс обмена информацией, в качестве переживания-расска-

за, на фоне которого развивается переживание-процесс (Василюк, 

2005), в качестве эмоциональной регуляции – процесса, по словам 

Р. Дэвидсона, служащего для усиления, ослабления, поддержания 

силы эмоциональных реакций.

Психические процессы имеют начало, течение и конец (дина-

мические характеристики), становятся основой для формирования 

знаний, умений, навыков, состояний (Маклаков, 2012).

Начало СОЭ – инициирование разговора адресантом о своем 

эмоциональном опыте (реплики, предваряющие выражение эмо-

ций, («Ты не представляешь, что я недавно пережил»), описываю-

щие эмоции («Мне вчера было очень грустно»), связанные с ними 

обстоятельства) или чувствах собеседника («Ты чем-то расстроен»).

Течение СОЭ предполагает монологическую или диалогичес-

кую форму, в рамках которой собеседник делится эмоциями, кото-

рые испытывал в ситуациях, подобной рассказанной адресантом, 

чувствами, вызванными услышанным, эмпатически откликается 
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на его переживания, формулирует реплики, способствующие ре-

ализации функций СОЭ когнитивной направленности, а именно 

коррекции целей, когнитивных схем, моделей поведения, реорга-

низации мотивов, переосмыслению, переоценке событий, про-

яснению обстоятельств (S. Boca, B. Mesquita, P. PhiliPot, B. Rime, 

1992), делится собственными чувствами, не связанными с расска-

зом собеседника. Окончание процесса СОЭ предполагает завер-

шение выражения чувств адресантом и прекращение содействия 

их вербализации со стороны адресата.

На основе СОЭ формируются коммуникативные умения, на-

выки (вербализация эмоций, активное слушание, формулирование 

эмпатических высказываний, реплик когнитивной направленнос-

ти), развивается рефлексия, расширяются знания о собственных 

чувствах (вербализируя эмоции, человек более глубоко начина-

ет переживать происходящее, осознавать, принимать свои чувст-

ва (Трунов, 2012).

Благодаря СОЭ расширяются представления о способах со-

владания с эмоциями, моделях поведениях, чувствах собеседни-

ка, расширяется запас эмотивной лексики, приходит осознание 

многообразия чувственного мира человека. Кроме того, СОЭ ста-

билизирует эмоциональное состояние. П. Ан, Ф. Чжан, П. Марко-

пулос, М. Шуль, Г. В. С. Ма, Дж. П. Шене, Б. Паркинсон, Н. Р. Харп, 

М. Нета говорили о СОЭ как инструменте эмоционального регу-

лирования.

Рассмотрим принадлежность СОЭ познавательным, эмоцио-

нальным, волевым процессам. Познавательные процессы предпо-

лагают получение человеком сведений об окружающем мире и себе, 

в их состав входят ощущение, восприятие, представление, память, 

воображение, мышление, речь, внимание. Эмоциональные процес-

сы включают в себя аффекты, эмоции, чувства, настроения, эмо-

циональный стресс. Волевые процессы проявляются в ситуациях, 

где нужно принимать решения, преодолевать трудности, управ-

лять своим поведением (Маклаков, 2012).

СОЭ связан с познавательными процессами, так как реали-

зуется в основном через речь, осуществляя его, человек получа-

ет информацию об эмоциональном мире собеседника, событи-

ях его жизни, а в случае, когда адресант делится чувствами, ранее 

возникшими при СОЭ с другими собеседниками, – эмоциональ-

но заряженными событиями местного и мирового масштаба. Бла-

годаря СОЭ адресант через обратную связь от адресата узнает но-

вые сведения о себе, своем переживании.



СОЭ благодаря когнитивным функциям (S. Boca, B. Mesquita, 

P. PhiliPot, B. Rime, 1992) помогает в принятии решений, преодо-

лении сложностей, изменении своего поведения, что сближает его 

с волевыми процессами. Одно только обсуждение негативного эмо-

ционального состояния может помочь человеку прояснить когни-

тивную схему, модель поведения в подобных ситуациях и в буду-

щем не избегать отрицательных чувств, допустим, тревоги перед 

выполнением задачи, а, напротив, действовать несмотря на тревогу.

Наиболее тесно СОЭ связан с эмоциональными процессами, 

так как они протекают одновременно с его осуществлением: выра-

жая чувства, человек переживает случившееся, осознает их, прихо-

дит к их принятию (Трунов, 2012), выражение переживания – это 

«присущий переживанию компонент, включенный в общую сис-

тему работы переживания» (Василюк, 2005, c. 70).

Итак, СОЭ – процесс выражения принятым в обществе спо-

собом (на социально разделяемом языке) чувств, эмоций, описа-

ния связанных с ними событий, обстоятельств, в течение которого 

развиваются коммуникативные умения, расширяются представ-

ления о переживаемой ситуации, возможных моделях поведения, 

эмоциональном опыте, своем и собеседника, осуществляется про-

цесс переживания и эмоциональная регуляция.

Описание СОЭ как процесса позволяет наметить пути его 

дальнейшего изучения: изучение его динамических характерис-

тик, а также знаний, умений, навыков, формирующихся на его ос-

нове, и способов их развития, что позволит выстраивать на основе 

СОЭ программы психологического сопровождения, развивать че-

рез СОЭ определенные навыки у детей и взрослых и будет новым 

шагом в изучении СОЭ.

Литература

Василюк Ф. Е. Переживание и молитва: опыт общепсихол. исслед. М.: 

Смысл, 2005.

Маклаков А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2001.

Трунов Д. Г. Индивидуальное психологическое консультирование. М.: 

Этерна, 2013.

Rime B. Emotion elicits the social sharing of emotion: theory and empirical 

review // Emotion Review. 2009. V. 1. № 1. P. 60–85.

Rime B., Philippot P., Boca S., Mesquita B. Longlasting cognitive and social 

consequences of emotion: social sharing and rumination // European 

Review of Social Psychology. 1992. V. 3. № 1. P. 225–258.



516

Социально-психологические факторы групповой 
рефлексивности учебных групп открытого типа*

С. В. Тарасов

Рефлексивность группы является одним из факторов эффективнос-

ти совместной деятельности. В настоящем исследовании рассмат-

ривается система социально-психологических факторов (личностных 

и групповых характеристик) групповой рефлексивности учебной груп-

пы. Результаты анализа показали, что факторами рефлексивности 

выступают ценностные ориентации, суверенность психологического 

пространства личности, психологическая атмосфера в группе и со-

циальная идентичность. При этом существуют различия, обуслов-

ленные уровнем выраженности рефлексивности.

Ключевые слова: групповая рефлексивность, социально-психо-

логические факторы, учебная группа, суверенность психологичес-

кого пространства, свобода.

Проблема эффективности совместной деятельности является ак-

туальной для психологии малых групп и рассматривается соци-

альными и организационными психологами, социологами, антро-

пологами и т. д. Это связано как с практической стороной данного 

вопроса – получение значимого для группы, общества, личности 

результата, так и с теоретическим понимаем структуры совместной 

деятельности и системы факторов, способствующих повышению 

* Работа подготовлена в рамках Госзадания № 0138-2023-0010 «Социально-

психологические факторы поведения личности и группы в условиях 

глобальных изменений».
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ее эффективности. В конце прошлого столетия ряд авторов, зани-

мающихся исследованиями совместной деятельности рабочих ко-

манд, предложили считать одним из таких факторов групповую 

рефлексивность (West, 1996). Чаще всего под ней понимают – спо-

собность группы на основе совместного критического осмысления 

прошлого опыта анализировать смысл групповой деятельности, 

оценивать групповые ресурсы и возможности, необходимые для по-

строения плана групповой деятельности, реализации ее целей и за-

дач (Дробышева, Тарасов, 2021). Рефлексивность является пока-

зателем предактивности, готовности к осуществлению процесса 

рефлексии. Однако выделяя какой-то феномен как фактор, иссле-

дователи формируют новый вектор анализа – какие характерис-

тики способствуют его формированию и развитию. В связи с этим 

за последние 30 лет было проведено множество исследований фак-

торов рефлексивности, однако стоит отметить, что в большинстве 

из них рефлексивность изучалась через процесс рефлексии рабо-

чей команды (Konradt et al., 2016). Учебные группы в свою очередь 

отличаются от них по содержанию деятельности, она определяется 

процессами обучения и воспитания, направленными на подготовку 

к дальнейшей трудовой жизни. Руководителем группы выступает 

педагог или воспитатель, осуществляющий контроль за совмест-

ной деятельностью, соблюдением норм и правил, межличностным 

взаимодействием и т. д. (Уманский, Лутошкин, 1980). В связи с этим 

невозможен прямой перенос полученных ранее результатов иссле-

дования системы факторов групповой рефлексивности с рабочих 

групп на учебные, при этом вполне вероятно имеет место общность 

системы факторов. Также основываясь на результатах сравнитель-

ного анализа рефлексивности учебных групп открытого и полуза-

крытого типа (Тарасов, 2023), можно предположить, что система 

факторов вариативна в зависимости от уровня выраженности.

Цель исследования – выявить и проанализировать систему 

факторов групповой рефлексивности учебной группы.

Предмет – связь между выраженностью групповой рефлексив-

ности и социально-психологическими характеристиками личнос-

ти и группы.

Объект – учебные группы открытого типа.

Выборка и методы

Выборку исследования составили 10 учебных групп учреждений 

среднего профессионального образования (N = 200), возраст ре-

спондентов от 17 до 21 года, все группы гетерогенные по полу.



518

Для оценки выраженности групповой рефлексивности приме-

нялся опросник групповой рефлексивности Т. А. Нестика (модиф. 

С. В. Тарасов). С целью фиксации характеристик личности приме-

няли методику «Суверенность психологического пространства – 

2010» С. К. Нартовой-Бочавер, методику ценностных ориентаций 

Е. Б. Фанталовой, опросник рефлексивности личности А. В. Кар-

пова. Для изучения групповых характеристик как факторов изуча-

емой рефлексивности применялись: метод социометрии Дж. Море-

но, с целью подсчета индекса групповой сплоченности, методика 

оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидле-

ру), опросник групповой идентичности (авт. А. В. Сидоренков и др.).

Статистические методы отвечали поставленным целям и зада-

чам, и включали в себя: частотный анализ, ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена и множественный регрессионный анализ.

Результаты исследования

Выполненный на первом этапе частотный анализ показал, что 12 

групп могут быть разделены на две подгруппы – с низкой и сред-

ней выраженностью групповой рефлексивности. При этом в груп-

пах со средней выраженностью преобладает компонент готовности 

к анализу смысла совместной деятельности, т. е. рефлексии межлич-

ностных отношений, совместному обсуждению проблем и планов. 

Такая проспективная направленность рефлексивности вероятно 

связана с более высоким уровнем развития группы, свободой и по-

становкой долгосрочных целей. В группах с низким уровнем боль-

ше выражена готовность к оценке прошлого опыта, возможно это 

связано с поиском ошибок и проблем для последующей рефлексии. 

При дальнейшем анализе группы будут рассматриваться обобщенно.

На втором этапе был выполнен корреляционный анализ свя-

зи групповой рефлексивности и социально-психологических ха-

рактеристик личностного и группового уровня. В группах с низ-

ким уровнем выраженности групповая рефлексивность связана 

(при p≤0,05) с ценностными ориентациями (r = от 0,55 до 0,712), су-

веренностью психологического пространства (r = от 0,564 до 0,668), 

психологической атмосферой группы (r = от 0,290 до 0,315). В груп-

пах со средним уровнем выраженности групповой рефлексивности 

имеется связь (при p≤0,05) с ценностью свободы (r = 0,229). Готов-

ность к оценке группового ресурса отрицательно связана с суве-

ренностью привычек (r = –0,263). Готовность к анализу смысла 

деятельности положительно взаимосвязан с суверенностью при-

вычек (r = 0,252).
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На третьем этапе, с целью анализа вклада социально-психоло-

гических характеристик в групповую рефлексивность, был прове-

ден множественный регрессионный анализ. Результаты показали, 

что вклад в группах с низкой выраженностью групповой рефлек-

сивности вносят (R = 0,897, R2 = 0,804, F = 87,718, p = 0,000) ориента-

ция на счастливую семейную жизнь, психологическая атмосфера 

в группе, ценность здоровья, групповая сплоченность и аффек-

тивный компонент социальной идентичности. В группах со сред-

ним уровнем выраженности рефлексивности основным фактором 

выступает (R = 0,221, R2 = 0,049, F = 5,37, p = 0,022) ценностная ори-

ентация на свободу как независимость в поступках и действиях.

Заключение

Результаты проведенного исследования социально-психологичес-

ких факторов групповой рефлексивности учебных групп открыто-

го типа позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, структу-

ра выраженности компонентов рефлексивности имеет специфику, 

связанную с уровнем ее развития. Если на начальном этапе группа 

больше ориентирована на анализ опыта и поиск того, что ей мешает 

быть более эффективной, то в дальнейшем направленность меняется 

на готовность к анализу смысла деятельности. Во-вторых, вариатив-

ность системы социально-психологических факторов на групповую 

рефлексивность тоже связана с ее уровнем развития. В группах с низ-

ким уровнем факторами рефлексивности выступают практически 

все личностные и групповые характеристики включенные в анализ. 

Вероятно, это связано с тем, что группа задействует для развития все 

имеющиеся у нее ресурсы. В группах со средним уровнем рефлексив-

ность связана только с теми характеристиками (ценность свободы, 

суверенность психологического пространства личности) которые 

способствуют поддержанию ее уровня выраженности.

В качестве развития исследования необходимым является бо-

лее детальный анализ влияния системы социально-психологичес-

ких факторов на групповую рефлексивность, включение в данную 

систему дополнительных характеристик и анализ относительно 

разного типа групп (полузакрытые и закрытые).
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Невербальные средства, ресурсы и помехи установления 
доверительного контакта: пилотное исследование

Д. В. Тихомирова

Данная работа посвящена феномену доверия. Было проведено иссле-

довательское интервью 7 взрослых человек разных специальностей, 

которые в рамках своей профессиональной деятельности устанав-

ливают доверительный контакт с людьми. Выявлены ресурсы, поме-

хи и невербальные средства установления доверительного контак-

та, а также качества, которые способствуют такому контакту, 

метафоры и художественные образы, которые ассоциируются с ним. 

Затронут вопрос формирования доверительных отношений. Предло-

жены элементы модели доверительного контакта.

Ключевые слова: доверие, невербальные средства, ресурсы, по-

мехи, эмоции.

Доверие – это сложный феномен. «В межличностных отношени-

ях доверие относится к уверенности человека или группы людей 

в надежности другого человека или группы; в частности, это сте-

пень, в которой каждая сторона чувствует, что может положить-

ся на другую в том, что та обещает. Ключевым фактором является 

не внутренняя честность других людей, а их предсказуемость» (APA 

Dictionary of Psychology). Доверие рассматривается большинством 

психологов как основной компонент зрелых отношений с други-

ми людьми, будь то интимные, социальные или терапевтические. 

Несмотря на важность доверительного общения для построения 

отношений, феномен доверия до сих пор мало изучен, особенно, 
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если речь идет о внешних признаках формирования доверитель-

ного контакта, таких как мимика, жесты, позы, интонация.

Согласно психоэволюционной модели эмоций Роберта Плут-

чика, доверие является базовой эмоцией, которая определяет на-

ше стремление к созданию более тесной связи с другим (Plutchik, 

1980). Пол Экман и Уоллес Фризен разработали систему коди-

рования лицевых движений (FACS) для классификации выра-

жений лица человека и описали лицевые движения, связанные 

с базовыми эмоциями (Ekman, Friesen, 1978), среди которых ав-

торы не выделяют доверие. Невербальное поведение, соответст-

вующее доверительному контакту, скорее является комплексом 

мимики, жестов, позы, интонации. В современных исследова-

ниях можно встретить описание паттернов доверия в межлич-

ностном общении, среди которых эмоциональная и мимическая 

выразительность, различные прикосновения и активная панто-

мимика (Скрипкина, 2019). В связи с развитием искусственного 

интеллекта в последние годы вырос интерес к феномену доверия 

у ученых всего мира, которые занимаются разработкой искусст-

венных социальных агентов и оценкой взаимодействия человека 

с ними (Fitrianie et al., 2022).

Целью данного исследования является выявление ресурсов, по-

мех и невербальных средств установления доверительного контакта.

Методы, применяемые в работе – исследовательское интер-

вью (17 вопросов) и контент-анализ. Основные смысловые блоки: 

«Качества и навыки», «Невербальные средства», «Ресурсы и поме-

хи доверительного контакта», «Художественные образы», «Смеж-

ные понятия».

Выборка состоит из 7 взрослых человек разных специальнос-

тей (4 женщины, 3 мужчин в возрасте 30–50 лет), которые в рамках 

своей профессиональной деятельности устанавливают доверитель-

ный контакт с людьми: психолог, врач, преподаватель, менеджер 

по продажам, интервьюер, руководитель ИТ-департамента, ин-

структор по безопасности.

В рамках данного исследования предполагалось, что в контакте 

участвуют двое – инициатор и реципиент. Цели контакта были за-

даны формулировками вопросов: оказание помощи или поддерж-

ки, просьба о помощи или поддержке, проявление любви или сим-

патии, получение внимания и любви, признание заслуг, получение 

признания, близость.

Среди качеств, которые способствуют доверительному контакту, 

выделяемых респондентами, были следующие: честность, откры-
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тость, доброта, искренность, чувство юмора, интерес к людям. В ка-

честве навыков все респонденты отмечали компетентность и про-

фессиональные навыки: «Это умение слышать его и услышать. Да, 

вот эти навыки психолога по установлению контакта в плане под-

держки, абсолютного принятия и конгруэнтности» (респондент 

психолог); «Профессиональные навыки, потому что большинст-

во за этим ко мне приходят» (респондент врач).

В качестве невербальных средств доверительного контакта ча-

ще всего респонденты выделяли следующие: улыбка, широко от-

крытые глаза и заинтересованный взгляд, открытая расслаблен-

ная поза, подвижная мимика, естественные движения, сокращение 

дистанции. Интересно, что для некоторых респондентов важным 

оказался тактильный контакт: «Постараюсь взять его за руку…по-

гладить» (речь о ребенке, который потерялся). В то же время дру-

гим респондентам он казался неуместным: «Естественно, не тро-

гала бы, не прикасалась».

Ресурсами доверительного контакта исходя из проведенных 

интервью являются демонстрация возможности и готовности по-

мочь, информирование и поддержание беседы, демонстрация эм-

патии, фокус внимания на собеседнике, эмоциональность, без-

оценочность, свобода и непосредственность. Помехами могут 

стать навязчивость, настойчивость, агрессивность, потребитель-

ское отношение, замкнутость, напряжение, неуверенность, тре-

вожность, отсутствие контакта глаз. Кроме этого, респондента-

ми было отмечено, что помехой для установления доверительных 

отношений могут стать настроение и первое впечатление: «У ме-

ня есть первое впечатление, и потом нужно горы свернуть, чтобы 

его переломить. Если оно негативное, я не знаю, что должно про-

изойти, чтобы я смогла ему (другому человеку) доверять». Это го-

ворит о значимости предыдущего опыта общения для установле-

ния доверительного контакта.

Все респонденты отмечают, что процесс формирования дове-

рительных отношений не быстрый, предполагает определенные 

трудности, итерации общения, и не всегда заканчивается поло-

жительно. Подтверждением этому являются примеры литератур-

ных произведений/мультфильмов/фильмов, с помощью которых 

респонденты иллюстрировали этот процесс: «Холодное сердце», 

«Маленький принц и лис», «Мультфильм про кота Леопольда».

Интересно отметить, что все метафоры и художественные обра-

зы, которые ассоциировались у респондентов с доверительным кон-

тактом, так или иначе связаны с невербальными средствами обще-
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ния, что подчеркивает важность данного исследования. «Объятия 

и рукопожатия», «Сундук с сокровищами, который открываешь пе-

ред собеседником», «Яблонька из Гуси-лебеди, которая укрывает 

Машу» – связь с движениями рук и позами. «Девочка и щенок на-

против, которые смотрят друг на друга», «Два друга сидят на пля-

же рядом и смотрят на море» – связь с пристальным взглядом.

В процессе проведения интервью был получен перечень по-

нятий (чувств и эмоций), связь которых с доверием еще предсто-

ит установить. Это близость, симпатия, интерес. Любопытно, 

что для некоторых респондентов близость является абсолют-

ным доверием, а говоря о симпатии, многие отмечали когнитив-

ный подход к вопросу доверия к человеку, который симпатичен. 

Интерес же часто фигурировал в ответах на вопросы, связанные 

с доверием.

В результате проведенного исследования были выявлены ре-

сурсы, помехи и невербальные средства установления доверитель-

ного контакта. Одним из результатов контакта является отношение 

к собеседнику, которое предполагает ту или иную степень дове-

рия, а для установления доверительного контакта, и доверитель-

ных отношений в целом, значимым является предыдущий опыт 

общения. Перечень невербальных средств был расширен, к не-

му была добавлена дистанция, которая сокращается при форми-

ровании и возникновении доверия, в некоторых случаях, вплоть 

до тактильного контакта. В итоге могут быть предложены следу-

ющие элементы модели доверительного контакта: цель контакта, 

роли (инициатор и реципиент), контекст (включая предыдущий 

опыт общения), способ инициации, качества и навыки, ресурсы, 

помехи, мимика, жесты, позы, интонация, дистанция, результат 

контакта (достижение/недостижение цели контакта) и отношение 

к собеседнику (степень доверия). Данная модель будет предложе-

на в следующих работах.
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Личностные характеристики подростков,
склонных к зависимому поведению

Ю. Д. Трипутень

Рассматривается взаимосвязь личностных характеристик и склон-

ности к зависимому поведению в подростковом возрасте, приводятся 

данные эмпирического исследования личностных характеристик под-

ростков, склонных к аддиктивному поведению, проведенного на базе 

гимназии. Обозначены сходство и различие в личностных характерис-

тиках подростков, склонных и не склонных к аддиктивному поведению.

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, личност-

ные характеристики, подросток, учащиеся.

Трудные жизненные ситуации встречаются на протяжении всего 

жизненного пути, начиная с раннего возраста. Эти ситуации в пси-

хологической литературе обозначают как: «жизненные труднос-

ти», «кризисные ситуации», «трудные ситуации». Часто подростки, 

не умеющие справляться с возникающим стрессом или поддаю-

щиеся влиянию «моды», прибегают к аддикции как к способу сни-

жения напряжения (Муздыбаев, 1998).

Актуальность исследования обусловлена тем, что в пубер-

татный период чаще всего происходит приобщение к аддикции, 

а зависимое поведение молодого поколения является глобальной 

социальной проблемой. Особенность аддиктивного поведения под-

ростка состоит в том, что, уходя от реальности, он искусственно ме-

няет свое психическое состояние, что дает иллюзию безопасности 

и восстановления равновесия, в результате процесс начинает управ-
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лять личностью, пристрастие уже руководит ею (Шаломова, 2017). 

Появляется острая необходимость профилактики и предотвраще-

ния появления зависимостей. Для этого необходимо учитывать все 

возможные факторы склонности подростков к аддиктивному по-

ведению, одним из которых являются личностные характеристики.

В концепциях отечественных и зарубежных авторов личност-

ные характеристики подростков, склонных к аддиктивному поведе-

нию, рассматриваются как важный фактор формирования аддик-

ции (Ганишина, 2020). Однако концепции не позволяют определить 

конкретные личностные критерии, предполагающие появление 

склонности к зависимости. Все же удается выделить некоторые схо-

жие характеристики: неуравновешенность, агрессивность, низкая 

самооценка, тревожность, раздражительность (Фетискин, 2006).

Целью данного эмпирического исследования является изуче-

ние личностных характеристик подростков, склонных к зависимому 

поведению, и выявление различий между личностными критерия-

ми склонных и не склонных к аддиктивному поведению подрост-

ков. Гипотеза исследования заключается в том, что у сравниваемых 

групп подростков (склонные (А) и не склонные (Б) к аддиктивному 

поведению) обнаружатся статистически значимые различия в по-

казателях личностных характеристик. Исследование проводилось 

на базе ГУО «Гимназия № 40 г. Минска». Общее количество выбор-

ки составило 60 учащихся 10-х классов в возрасте 15–16 лет. В ис-

следовании не учитываются гендерные различия.

На первоначальном этапе исследования была использована 

методика «Склонность к зависимому поведению» (В. Д. Менде-

левич), позволяющая определить наличие склонности к аддик-

тивному поведению. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что у 65 % (39 респондентов) выявлена высокая склонность к зави-

симому поведению (группа А), еще у 35 % (21 респондента) не бы-

ла обнаружена тенденция к аддиктивному поведению (группа В).

На втором этапе исследования использовалась методика 

«Фрайбургский личностный опросник» (форма FPI-B, в русско-

язычной адаптации А. А. Крылова, Т. И. Ронгинской, Ф. Короди) 

для диагностики личностных характеристик респондентов. Осно-

вываясь на теоретическом анализе литературы по освещаемой теме, 

при интерпретации полученных результатов по методике «Фрай-

бургский личностный опросник» было принято решение анали-

зировать показатели следующих шкал: невротичность, раздра-

жительность, уравновешенность, застенчивость, эмоциональная 

лабильность, реактивная агрессивность.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что у респонден-

тов группы Б (несклонных к зависимому поведению) наиболее вы-

раженной личностной характеристикой является уравновешен-

ность. Это говорит о проявлении у не склонных к аддиктивному 

поведению подростков хорошей защищенности к воздействию 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся 

на уверенности в себе, оптимистичности и активности. По шка-

лам невротичность, раздражительность, реактивная агрессивность, 

застенчивость, эмоциональная лабильность у данной респондент-

ной группы уровень проявления «социально неодобряемых» черт 

достаточно низкий.

При анализе полученных данных респондентов группы А 

(склонных к зависимому поведению) было выявлено, что наи-

более выраженными личностными характеристиками являют-

ся раздражительность и реактивная агрессивность. Это говорит 

о неустойчивом эмоциональном состоянии со склонностью к аф-

фективному реагированию, агрессивному отношению к соци-

альному окружению и выраженным стремлением к доминиро-

ванию. По следующим шкалам: невротичность и застенчивость 

у данной респондентной группы отмечаются средние показате-

ли: средняя предрасположенность к стрессовому реагированию 

на обычные жизненные ситуации, протекающему по пассивно-

оборонительному типу. По шкалам: уравновешенность, эмоцио-

нальная лабильность у данной группы испытуемых наблюдаются 

средние значения со сдвигом в низкие значения: низкие показа-

тели устойчивости к стрессу и средние показатели стабильности 

эмоционального состояния.

Для определения статистической достоверности полученных 

данных были определены средние значения по каждому показа-

телю в группе Б (несклонны к зависимости – контрольная группа) 

и группе А (склонны к зависимости – экспериментальная группа) 

с их стандартными отклонениями, выборка не подчиняется зако-

нам нормального распределения (применение критерия Шапиро–

Уилка). Для оценки достоверности полученных данных, результаты 

диагностик группы А были соотнесены с результирующими по-

казателями группы Б. Для статистической оценки различий был 

использован U-критерий Манна–Уитни. Было выявлено, что су-

ществуют статистически значимые различия (при р≤0,05) между 

показателями «группы риска» (группа А) и показателями конт-

рольной группы (группа Б) по следующим шкалам: невротич-

ность (р = 0,044), раздражительность (р = 0,039), уравновешенность 



(р = 0,045), реактивная агрессивность (р = 0,036), застенчивость 

(р = 0,034). Статистически значимых различий между показате-

лями группы А и группы Б по шкале эмоциональная лабильность 

выявлено не было (р = 0,065). Это может быть связано с особен-

ностью возрастной группы испытуемых (подростки от 15–16 лет), 

проявляющуюся в частых колебаниях настроения, повышенной 

возбудимости, что является характерным для данного возраста.

Обобщая результаты исследования личностных характерис-

тик подростков, склонных к зависимому поведению, можно от-

метить, что:

 • Для групп склонных и не склонных к аддиктивному поведению 

подростков характерна дифференциация в диагностируемых 

личностных характеристиках. Гипотеза подтверждена.

 • У не склонных к зависимому поведению подростков наиболее 

часто встречаемой и выраженной личностной характеристи-

кой является уравновешенность.

 • У склонных к зависимому поведению подростков наиболее 

часто встречаемыми и выраженными личностными характе-

ристиками являются раздражительность и реактивная агрес-

сивность.

Полученные результаты задают перспективы дальнейшего иссле-

дования – расширение выборки испытуемых, изучение гипотезы 

о том, что наличие выраженных «социально неодобряемых» лич-

ностных характеристик у подростков может выступать «почвой», 

способствующей формированию аддиктивного поведения, и слу-

жить диагностическим параметром определения «группы риска».
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Феноменологическое исследование процесса 
формирования и реализации исследовательской 

компетенции студентом-психологом

П. Р. Тютюнников

В работе осуществлено исследование процесса формирования и ре-

ализации исследовательской компетенции студентом-психологом. 

Осуществлен выход на системный уровень рассмотрения процесса 

формирования и реализации исследовательской компетенции сту-

дента-психолога. Предложены новые мерности, которые, предпо-

ложительно, могут оказать положительное влияние на построение 

индивидуальной образовательной траектории студентов-психоло-

гов, и оптимизировать сам процесс формирования исследователь-

ской компетенции, внося элементы масштабности, своевременнос-

ти и аутентичности.

Ключевые слова: исследовательская компетенция, феномено-

логия, системный подход, системная психология, исследователь-

ская деятельность, образование.

Одной из ключевых задач, которая ставится перед студентом-пси-

хологом в процессе обучения – формирование различных компе-

тенций, в том числе, компетенций, связанных с исследовательской 

деятельностью. Исследования, посвященные вопросу эффектив-

ного формирования компетенций, остаются актуальными и на на-

стоящий момент. Актуальность данного направления, с одной сто-

роны, обусловлена наличием задачи, которую ставят перед собой 

российские вузы в виде воспитания и образования молодых уче-
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ных, исследователей, а, с другой, представляется особенно важ-

ной в свете последних тенденций и веяний, происходящих в сис-

теме высшего образования. В частности, речь идет об образовании 

специалистов, которые работают не с одной локальной областью, 

а трансфессионалов (Кабрин, 2019). Несмотря не активное попол-

нение теоретической и методологических баз в рамках компетент-

ностного подхода (Божко, Ильнер, 2019; Ковальчук, Ставер, 2019), 

остается актуальным вопрос относительно повышения эффектив-

ности формирования компетенций у студентов, в том числе, ис-

следовательской компетенции.

Исходя из этого, нами была предпринята попытка проведения 

феноменологического исследования опыта формирования и реа-

лизации исследовательской компетенции студентом-психологом 

с последующим анализом и интерпретацией полученных данных.

Цель и гипотеза исследования

Цель нашего исследования состояла в уточнении системных ха-

рактеристик процесса формирования и реализации исследова-

тельской компетенции студентом-психологом.

Гипотеза нашего исследования звучит следующим образом: 

формирование исследовательской компетенции характеризует-

ся неоднородностью, чем обусловлены необходимость системных 

решений со стороны индивида, а также поиск мерностей, факто-

ров, которые будут выступать достаточными для этого процесса.

Характеристика выборки

В качестве респондента выступил студент-психолог 1-го курса 

магистратуры, который имеет обширный опыт осуществления 

научной деятельности, что выражается в наличии у него более 12 

статей РИНЦ, опыта участия в научных конференциях, а также 

опыта проведения психологических исследований с последующей 

обработкой и интерпретацией полученных данных.

Методика

Для проведения исследования нами использовался метод фено-

менологического анализа (Лукьянов, 2018) рефлексивных данных. 

Для получения рефлексивных данных нами было проведено два 

полуструктурированных интервью общей продолжительностью 

2,5 часа. Интервью было направлено на реконструкцию образо-

вательного опыта респондента, в частности, на реконструкцию 

траектории формирования и реализации исследовательской ком-

петенции с его стороны.
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Результаты

В ходе проведения феноменологического анализа нами была за-

фиксирована несогласованность тех образовательных компонентов, 

которые были включены, так или иначе, в процесс формирования 

и реализации исследовательской компетенции студентом-психо-

логом, что выражалось, например, во временном разрыве между 

получением определенных знаний относительно количествен-

ных методов обработки данных и непосредственно практичес-

ким использованием этих знаний. Помимо этого, представлен-

ный респондентом опыт, обозначенный им как опыт «трагедии», 

а не «становления», характеризуется, помимо прочего, тем, что опыт 

и достижения в исследовательской деятельности есть, но отсутст-

вует сформировавшаяся идентичность психолога-исследователя. 

Также, одним из наиболее опасных, что было обозначено респон-

дентом, является цикличность опыта реализации исследователь-

ской компетенции, осуществления исследовательской деятель-

ности, его фрактальность.

Рассматривая полученные результаты в дихотомии хаоса–по-

рядка, мы можем увидеть, что представленный опыт есть опыт 

нахождения в хаосе, из которого не был образован порядок. Хаос, 

в данном случае, представляется полным возможностей, которые, 

тем не менее, не реализуются. Они создаются и исчезают. Потен-

циал возникает, и затем рассеивается. Путь человека в образова-

тельном процессе можно представить с перспективы хаоса – пу-

тешествия через хаос.

В силу того, что в ходе исследования, мы вышли на системный 

уровень рассмотрения процесса формирования и реализации ис-

следовательской компетенции, дальнейшая интерпретация осу-

ществлялась нами в дихотомии хаоса и порядка (Буданов, 2014).

Ставя перед собой задачу установить те элементы, оказание 

влияния на которые может значительно повлиять на процесс фор-

мирования и реализации исследовательской компетенции сту-

дентом-психологом, мы пришли к заключению, что в качестве 

таких элементов выступают, прежде всего, мерности этого процес-

са. В качестве одних из мерностей, которые могут использоваться 

в процессе формирования исследовательской компетенции сту-

дентом-психологом могут выступать масштаб, своевременность, 

диалог, рефлексивность и реализация. Каждая из переменных, так 

или иначе, оказывает влияние друг на друга, тем не менее, в качест-

ве «главенствующей», на наш взгляд, выступает масштаб, в силу то-



го что через определение масштаба формирования компетенции 

можно понять, как выстроить учебный процесс, связанный с ис-

следовательской деятельностью, и выстроить индивидуальную тра-

екторию реализации студента-психолога, будущего исследователя.

Выводы

Таким образом, в ходе проведения феноменологического исследо-

вания процесса формирования и реализации исследовательской 

компетенции студентом-психологом, нами были выявлены крити-

чески значимые сложности, трудности в процессе формирования 

и реализации исследовательской компетенции студентом-психоло-

гом, несогласованность отдельных элементов этого процесса меж-

ду собой, что делает опыт, прежде всего, хаотичным, в некоторой 

степени, даже интуитивным по отношению к студенту, когда ему 

необходимо учиться исключительно путем проб и ошибок.

Рассмотрение процесса формирования исследовательской ком-

петенции на системном уровне в дихотомии «хаос–порядок» откры-

вает новые перспективы, горизонты на его понимание и при этом 

обладает практической значимостью и применимостью в силу воз-

можности использования результатов полученного исследования, 

с одной стороны, для проведения дальнейших работ в этой облас-

ти, а с другой, построения индивидуальной образовательной тра-

ектории студента-психолога, который хотел бы заниматься иссле-

довательской деятельностью.
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Проверка на полиграфе как эксперимент:
рассмотрение с позиций парадигмы «активности»*

А. В. Учаев, Ю. И. Александров

Ряд исследователей рассматривают ситуацию проведения провер-

ки с использованием полиграфа в качестве экспериментальной про-

цедуры. В таком случае устанавливается связь между независимой 

и зависимой переменной с обязательным учетом побочных факторов. 

Однако понимание экспериментальных схем зависит от исследова-

тельских парадигм. Нами предлагается переход к более экологичному 

описанию проверок на полиграфе в терминах парадигмы «активнос-

ти». С этих позиций экспериментальная ситуация рассматривает-

ся как «погружение в среду», а описание индивида в этой ситуации, 

как его целенаправленных взаимосоотношений со средой, зависящих 

от индивидуальной истории формирования индивидуального опыта.

Ключевые слова: парадигма активности, системно-эволюцион-

ный подход, проверка на полиграфе, эксперимент, методология.

Проверка с использованием полиграфа определяется как специаль-

но организованная процедура по регистрации физиологических 

показателей в строго контролируемых условиях (см., напр.: Уча-

ев, Александров, 2022). «Контроль» в данном случае достигается 

за счет учета различных факторов, оказывающих влияние на по-

лучаемые результаты. Исходя из этого, некоторые исследователи 

* Подготовка статьи осуществлялась при поддержке гранта РНФ № 22-18-

00435, Институт психологии РАН.
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(напр.: Свободный, 2019) рассматривают проверку на полиграфе 

как ситуацию проведения эксперимента, где есть зависимые пе-

ременные (вегетативные сдвиги), независимые переменные (во-

просы полиграфолога), а также побочные переменные. Под по-

следними могут пониматься условия проведения тестирования, 

мотивация, уровень стресса опрашиваемого лица и пр. При этом 

известно, что постановка экспериментальных задач, выбор обо-

рудования, способ анализа и интерпретации результатов зависят 

от используемой исследовательской парадигмы (см., напр.: Кры-

лов, Александров, 2011).

С точки зрения системно-эволюционного подхода поведе-

ние рассматривается как целенаправленный акт, направленный 

на достижение полезного приспособительного результата организ-

ма в соотношении со средой (Александров, 2020; Швырков, 2006). 

Реализованные соотношения фиксируются в индивидуальном 

опыте организма в виде соответствующих функциональных сис-

тем (ФС). При этом новые ФС при их фиксации не заменяют ра-

нее сформированные. Совокупность всех имеющихся у индивида 

ФС, доступных для реализации в поведении, составляет его/ее ин-

дивидуальный опыт. Таким образом, структура индивидуального 

опыта отражает и историю его формирования от меньшей к боль-

шей дифференциации соотношений между организмом и средой. 

Последующая реализация поведения происходит при одновремен-

ной актуализации в поведении ФС разного онтогенетического воз-

раста. При этом каждый поведенческий акт есть организация со-

отношения со средой целого организма, а не отдельных его органов 

или структур мозга, отправляющих их специфические функции. 

«Психическое» и «физиологическое» при этом рассматриваются 

как разные аспекты описания развертывания единых системных 

процессов, организующих реализацию наборов ФС (Александров, 

2020; Швырков, 2006).

С точки зрения парадигмы «реактивности» поведение любого 

индивида, участвующего в эксперименте, рассматривается как ре-

акция на стимулы. Детерминанта поведения в таком случае ока-

зывается в прошлом и вовне организма. При этом порядок предъ-

явления стимулов определяется экспериментатором и не зависит 

от предшествующих действий участника исследования. Слож-

ные явления рассматриваются как комбинации (сумма) прос-

тых. Предполагается предъявление организму отдельных (прос-

тейших) стимулов. Это, в том числе, позволяет гибко относиться 

к учету побочных переменных, которые рассматриваются по-от-
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дельности, а следовательно, могут как браться, так и не браться 

во внимание при проведении анализа результатов (см.: Крылов, 

Александров, 2011).

Вопрос полиграфолога традиционно понимается именно как 

стимул, а изменения физиологических показателей, вызванные от-

ветом на этот вопрос – как реакция. Тестовые методики представ-

ляют собой наборы вопросов, физиологические реакции на кото-

рые рассматриваются зачастую изолированно друг от друга (см.: 

Учаев, Александров, 2022).

При использовании системного подхода схема учета детерми-

нант поведения выглядит иначе. В соответствии с парадигмой «ак-

тивности» поведение индивидов рассматривается как целенаправ-

ленное и оказывается обусловленным его/ее предшествующими 

действиями, а описывается в терминах взаимоотношений орга-

низма и среды. Репертуар взаимодействия, в свою очередь, зави-

сит от имеющихся у организма возможностей по достижению целей 

в данных конкретных условиях, в том числе от индивидуального 

опыта. В таком случае, детерминанта поведения, наоборот, нахо-

дится внутри организма и в будущем (относительно реализуемого 

поведения) в виде модели результата – цели. Экспериментальная 

схема представляет собой погружение в среду. При этом изменя-

ется до- и послетестовое описание ситуации. Анализ поведения 

производится не с позиции экспериментатора, а субъекта, что де-

лает анализ более экологически валидным (Крылов, Александров, 

2011). Одинаковое с точки зрения внешнего наблюдателя поведе-

ние может иметь в своей основе различную системную организа-

цию (Александров, 2020; Швырков, 2006).

В целом, к преимуществам использования системно-эволюци-

онного подхода можно отнести возможность рассматривать целост-

ную организацию поведения человека, находящегося в ситуации 

проверки на полиграфе. Реализация поведения происходит при ак-

туализации того или иного набора ФС, зависящего как от прошлого 

опыта, так и наличной ситуации осуществления поведения «лжи». 

Важно понимать, что индивид рассматривает все предъявляемые 

ему/ей вопросы (а шире – все ситуацию проведения проверки) через 

призму достижения поставленных им целей по прохождению тести-

рования на полиграфе. Причем указанные цели могут многократ-

но варьироваться от одного обследуемого к другому. Они различ-

ны у честных, обманывающих, противодействующих и прочих лиц.

В таком случае, вопрос полиграфолога стоит понимать не как 

стимул, а как компонент среды, с которым происходит активное 



взаимодействие. Вегетативные сдвиги, регистрируемые полигра-

фом, в свою очередь, являются отражением активности различных 

органов, включенных в общеорганизменные ФС, формируемые 

для реализации поведения по ответу на вопрос (Учаев, Александ-

ров, 2022). Так, например, известный в полиграфологии фено-

мен «реакции ожидания», выражающийся в вегетативных сдвигах 

при ожидании субъективно значимого вопроса, является не пас-

сивными реакциями. Как пишет В. Б. Швырков: «Взаимодействие 

всех систем <…> создает „опережающее отражение действитель-

ности“, проявляющееся в готовности систем будущего поведения 

к реализации с вовлечением и самых периферических образова-

ний» (2006, с. 523–524). Кроме того, само формулирование вопросов, 

предъявляемых обследуемому лицу, должно происходить на его/ее 

«языке», а не на языке полиграфолога. Конкретное содержание во-

просов должны отражать те особенности полученного ранее опы-

та тестируемого лица, которые релевантны задачам тестирования.

Таким образом, переход к новой исследовательской парадиг-

ме (от «реактивности» к «активности») открывает возможности 

для нового – более экологичного – понимания ситуации тести-

рования на полиграфе. С практической точки зрения это может 

способствовать изменению структуры тестовых методик, порядка 

предъявления вопросов в них, а также роли контрольных вопросов.
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Исследование психологического благополучия 
сотрудников разных возрастных групп

в условиях удаленной работы в IT-компании

К. Г. Фролова

Статья посвящена изучению психологического благополучия у сотруд-

ников разных возрастных групп в IT-компании, которые находятся 

на удаленном формате работы. Понятие благополучие сотрудника 

можно анализировать с разных точек зрения. В перспективе оно вклю-

чает такие параметры, как ожидаемая продолжительность жизни, 

уровень бедности и факторы окружающей среды. Можно предполо-

жить, что при качественно организованном процессе работы с уче-

том индивидуальных особенностей сотрудников будет наблюдаться 

повышение качества трудовой деятельности в целом, эффективная 

работа компании. Исходя из этого, появляется новый фактор в ра-

бочем процессе – активность позиции личности сотрудника.

Ключевые слова: саморегуляция, активность, психологическое 

благополучие, гибкость, самостоятельность.

Психологическое благополучие сотрудников в условиях удаленной 

работы приобретает главное значение в процессе современных из-

менений в обществе и карантинных ограничений. Большинство ра-

ботников сталкивается с эмоциональным напряжением и стрессом 

во время удаленной работы, что негативно сказывается на их меж-

личностных взаимоотношениях и благополучии в целом. Физи-

ческое и психическое здоровье являются наивысшим показателем 

благополучия сотрудников (Голубева, 2010). Но, в последнее вре-
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мя из-за пандемии все больше сотрудников различных организа-

ций переходят на удаленный вид профессиональной деятельности, 

что имеет свои последствия для их психологического благополучия.

Цель исследования: на основании теоретического анализа ос-

новных подходов в психологической науке и эмпирического иссле-

дования выявить и сравнить факторы, влияющие на психологичес-

кое благополучие сотрудников IT-компании разных возрастных 

групп, находящихся на удаленном формате работы.

Гипотеза исследования: психологическое благополучие имеет 

свои особенности у сотрудников разных возрастных групп в усло-

виях удаленной работы.

Выборка исследования: в исследовании приняли участие 45 

сотрудников IT-компании. Из них 15 человек в возрасте от 20 

до 30 лет, 15 человек в возрасте от 30 до 40 лет и 15 человек возрас-

том от 40 лет и выше.

Диагностический инструментарий исследования представ-

лен следующими методиками: Опросник «Шкала психологичес-

кого благополучия» К. Рифф.

С целью определения статистически достоверных отличий 

в показателях психологического благополучия сотрудников раз-

ных возрастных групп в условиях удаленной работы был исполь-

зован H-критерий Краскела–Уоллисса для независимых выборок.

Так, выявлено что существуют статистически значимые от-

личия в показателях психологического благополучия сотрудни-

ков разных возрастных групп в условиях удаленной работы. Это 

говорит о том, что различия не случайны, а обусловлены действи-

ем определенного фактора. Видно, что в первой группе достовер-

но выше положительные отношения с другими (H = 2,194, р≤0,01), 

автономия (H = 1,260, р≤0,01), управление окружением (H = 6,181, 

р≤0,05), личностный рост (H = 5,100, р≤0,01), цель в жизни (H = 8,394, 

р≤0,05), самопринятие (H = 6,310, р≤0,05), общий уровень благопо-

лучия (H = 5, 963, р≤0,01). Это говорит о том, что сотрудники в воз-

расте от 20 до 30 лет имеют более высокий уровень психологическо-

го благополучия. Это возможно связано с тем, что в таком возрасте 

работники более активны и мобильны, они легко переключаются 

с одного вида деятельности на другую, больше склонны исполь-

зовать коммуникационные технологии и меньше времени тратят 

на освоение дополнительных рабочих программ.

Выводы

Проведенное исследование позволило констатировать, что су-

ществуют отличия в показателях психологического благополучия. 



Статистический анализ достоверности отличий психологического 

благополучия сотрудников разных возрастных групп в условиях 

удаленной работы показал, что в группе сотрудников в возрасте 

от 20 до 30 лет статистически значимо выше показатели психоло-

гического благополучия. Удаленная работа значительно ограни-

чивает возможности для поддерживающих отношений на рабочем 

месте. Отсутствие личного контакта с руководителем и коллегами 

отрицательно сказывается на доверии к окружающим и оценке ат-

мосферы на рабочем месте. В случае эксклюзивной удаленной ра-

боты отношения с руководителем также оцениваются ниже.

Аналогичная ситуация и в случае гибридной работы с преоб-

ладанием офисных работ, то есть удаленная работа 1–2 дня в неде-

лю. Это означает, что работодатели, заботящиеся о благополучии 

их сотрудников, должны с осторожностью относиться к удален-

ной работе на постоянной или частичной основе (Сунцова, 2020). 

Вместо этого было бы целесообразно время от времени использо-

вать удаленную работу, но не исключительно с точки зрения бла-

гополучия в сфере взаимоотношений на рабочем месте.
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Взаимосвязь психологических особенностей
детско-родительских отношений

и романтической привязанности в молодости

М. А. Фролова

В статье представлен анализ психологических особенностей роман-

тической привязанности, обсуждается роль детско-родительских 

отношений в ее формировании. В ходе исследования была обнаруже-

на отрицательная корреляционная связь между показателями из-

бегания партнера и уровнем привязанности, доверия к матери. Ре-

зультаты исследования иллюстрируют то, что отношения, которые 

молодежь строит с родителями в детстве, оказывают долгосрочное 

влияние на их эмоциональные, психологические и социальные особен-

ности взрослой жизни.

Ключевые слова: привязанность, романтическая привязанность, 

привязанность к матери, детско-родительские отношения, близ-

кие отношения.

Детско-родительские отношения являются одним из ключе-

вых факторов в психологическом развитии каждого человека. 

Важность этих отношений в формировании личности оказыва-

ет значительное влияние на различные сферы жизни, включая 

психологическую стабильность и способность установления ро-

мантических отношений во взрослости. Поэтому актуальность 

выбранной темы объясняется необходимостью изучения аспек-

тов привязанности с целью понимания того, как опыт прошлого 

влияет на способность управлять эмоциями, справляться с кон-
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фликтами и проблемами, развивать и сохранять здоровые отно-

шения.

Привязанность к родителям формируется в раннем детстве 

на основе отзывчивости взрослых на потребности и эмоции ре-

бенка, а также может сказываться на развитии личности и отно-

шениях в дальнейшей жизни. Романтическая привязанность от-

носится к типам взаимоотношений между партнерами, описывает 

степень доверия, близости, удовлетворенности и взаимности; 

формируется на основе эмоциональных потребностей и ожида-

ний. Как и привязанность к родителям, романтическая привязан-

ность может быть надежной, что содействует развитию здоровых 

и устойчивых отношений. В противном же случае может вызы-

вать проблемы, такие как созависимость, недостаточное уваже-

ние или непонимание.

Одним из первых психологов, который внес вклад в изучение 

привязанности, был Джон Боулби (Боулби, 2003). Он утверждал, 

что у человека существует врожденное стремление к привязаннос-

ти к определенным объектам, в том числе и к близким людям. Оно 

выражается в желании получать утешение и поддержку в трудные 

моменты, а также в страхе потерять близкого человека. Мэри Эйн-

сворт продолжила его исследования и выделила типы привязан-

ности, которые формируются в раннем детстве. Взрослые, которые 

выросли с надежной привязанностью, склонны к доверительным, 

близким отношениям и не боятся быть открытыми в своих эмо-

циях. Тревожный тип привязанности характеризуется неуверен-

ностью в отношениях, зависимостью от партнера. Партнеры с из-

бегающим типом привязанности могут чувствовать себя неудобно 

при проявлении эмоций, не ищут поддержки и общения со свои-

ми партнерами.

Тип привязанности может значительно влиять на дальней-

шую жизнь и взаимодействия человека с окружающим миром, 

например на коммуникативное, эмоциональное и познаватель-

ное развитие детей; на психологические процессы и характерис-

тики личности взрослых (M. Mikulincer, P. Shaver). Надежный тип 

привязанности положительно связан с психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием, устойчивостью к психотравми-

рующим воздействиям, самооценкой, межличностными навы-

ками. Люди с надежным типом привязанности в целом ощуща-

ют себя счастливее и успешнее во всех сферах жизни (T. Ein-Dor). 

Также существует мнение, что студенты с данным типом привя-
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занности более устойчивы к конфликтам и более результативны 

в обучении (Е. Е. Волкова).

Многие исследования (М. И. Лисина, R. Thompson, K. Kerns, 

R. Richardson и др.) показывают значимое воздействие эмоцио-

нальных связей ребенка с близким взрослым на его индивидуаль-

но-личностные особенности, ведь именно в семье ребенок учится 

взаимодействовать с окружающими, выстраивает поведение, ко-

торое может сохраняться у него как в подростковом периоде, так 

и в юношестве и взрослости. Боулби также изучал влияние вза-

имоотношений между младенцами и их матерями на формиро-

вание психических особенностей взрослых, считал, что ранние 

взаимоотношения детей с их заботящимся окружением оказыва-

ют значительное воздействие на всю дальнейшую жизнь. В совре-

менных исследованиях подтверждается связь между показателями 

привязанности к матери в детстве и романтической привязаннос-

ти во взрослости (Куфтяк, 2015). Надежному типу привязаннос-

ти к матери соответствует надежный тип романтической привя-

занности, а тревожные и избегающие типы коррелируют с такими 

характеристиками, как тревога, фрустрация, «срастание» с парт-

нером или избегание близости (Улейская, 2016). Однако в боль-

шинстве публикаций на данную тему большее внимание уделяют 

именно взаимоотношениям с матерью, редко включая в методи-

ки отношения с отцом.

Цель исследования: проанализировать и выявить взаимосвязь 

детско-родительских отношений и психологических особеннос-

тей романтической привязанности.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между пока-

зателями привязанности к родителям и оценкой типа привязан-

ности к романтическому партнеру.

Статистические методы: корреляционный анализ.

Методики: русскоязычная версия «Опросника привязанности 

к родителям и сверстникам IPA» (Вашурина, 2014), адаптирован-

ная версия «Опросника взрослой привязанности AAI» (Сабель-

никова и др., 2023).

Выборка исследования: 31 человек в возрасте от 17 до 22 лет, 

20 девушек и 11 юношей. Большая часть опрошенных в данный 

момент получает высшее (67,7 %) или среднее профессиональное 

(16,1 %) образование. Также большинство респондентов полнос-

тью (58,1 %) или частично (35,5 %) финансово зависимы от семьи. 

Около половины участников (54,8 %) считают свой доход (или до-

ход семьи) средним, 32,3 % – высоким, 12,9 % – низким.
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Результаты и их интерпретация

Корреляционный анализ с использованием критерия Спирме-

на показал связи между показателем «избегание» по отношению 

к партнеру и низким уровнем привязанности, доверия к матери 

(при р≤0,05). Полученные данные отражают общий возрастно-

психологический механизм развития привязанности.

Партнеры с избегающим типом привязанности испытыва-

ют дискомфорт в близких отношениях, им тяжело полностью до-

верять другому человеку. Одной из причин формирования такого 

поведения, могут быть отношения с матерью в детстве. Напри-

мер, если мать не отвечает на эмоциональные потребности ребен-

ка, не выражает свою любовь и заботу, не создает эмоциональную 

близость, то ребенок может развить потребность избегать тесного 

контакта с окружающими. Эта гипотеза подтверждается и в дру-

гих исследованиях на данную тему (Куфтяк, 2015; Улейская, 2017).

Однако, существует и множество других факторов, влияющих 

на формирование типа привязанности. Все они могут варьировать-

ся в зависимости от индивидуальных обстоятельств каждого ре-

бенка. Так, не только отношения с родителями, но и отношения 

с другими близкими людьми, такими как братья и сестры, друзья 

или важные в жизни человека взрослые, могут влиять на тип при-

вязанности. Также, если ребенок переживает травматические со-

бытия или часто подвергается стрессу, это может оказать негатив-

ное влияние на его привязанность – данный опыт может снизить 

уровень доверия и безопасности.

Выводы

В ходе исследования была обнаружена отрицательная корреляци-

онная связь между показателями избегания партнера и уровнем 

привязанности, доверия к матери.

Взаимосвязь детско-родительских отношений и романтической 

привязанности представляет сложную и многогранную проблему. 

Отношения, которые мы строим с родителями в детстве, оказыва-

ют долгосрочное влияние на наши эмоциональные, психологичес-

кие и социальные особенности взрослой жизни. Понимание этой 

взаимосвязи помогает осознать проблемы и разработать стратегии 

для создания здоровых и устойчивых отношений.
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Взаимосвязь образов родителей
и экзистенциальной исполненности личности

А. Б. Халикова

В данной статье рассматривается характер взаимосвязи субъек-

тивного восприятия образов родителей и исполненности экзистен-

циальных фундаментальных мотиваций. Были выделены 3 основные 

категории оценки отца и матери: «Отчуждение» ↔ «Встреча», «Все-

дозволенность» ↔ «Дисциплина» и «Дисгармония» ↔ «Гармония». Об-

наружена частичная корреляция степени исполненности фундамен-

тальных мотиваций и выраженности образов родителей.

Ключевые слова: образы родители, семантический анализ, эк-

зистенциальная исполненность, фундаментальные экзистенци-

альные мотивации.

Цель исследования заключается в определении характера взаимо-

связи исполненности фундаментальных экзистенциальных моти-

ваций с образами родителей.

Гипотеза исследования такова, что выраженность (как поло-

жительная, так и отрицательная) качественных характеристик ро-

дителей взаимосвязана с высокими показателями фундаменталь-

ной исполненности.

Основную выборку исследования составили 154 человека (96 

женщин и 58 мужчин) в возрасте от 18 до 35 лет, представители рус-

ской, узбекской и армянской национальностей.
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Методы исследования

Для определения качественных характеристик образов родителей 

использовалась Адаптированная версия семантического диффе-

ренциала детско-родительских отношений (Дерюгина, 2013). Ме-

тодика включает в себя 38 антонимичных пар определений. В связи 

с особенностями нашего исследования мы используем адаптиро-

ванную версию в двух вариантах: для оценки образа отца и мате-

ри в отдельности.

Тест экзистенциальных мотиваций был применен для опре-

деления степени исполненности фундаментальных мотиваций 

(Шумский и др., 2016). Методика включает в себя 36 утвержде-

ний, сгруппированных в 4 шкалы, которые соответствуют четы-

рем фундаментальным мотивациям, а также содержит 12 субшкал 

(по 3 в каждой шкале), которые соответствуют предпосылкам фун-

даментальных мотиваций.

Методы статистического анализа

1. Эксплораторный факторный анализ для определения катего-

рий восприятия образов отца и матери.

2. Непараметрический критерий Спирмена для корреляционно-

го анализа.

Результаты

Для выделения семантических структур образов родителей был 

проведен эксплораторный факторный анализ на общей выборке. 

Решение о количестве выделяемых факторов принималось на ос-

новании трех критериев: график собственных значений, процент 

объясняемой дисперсии (68,597 %) и интерпретируемость данных. 

В результате было выбрано 3-факторное решение.

Для определения типа вращения необходимо проверить фак-

торы на корреляцию. Результаты вращения показывают, что между 

факторами не существует значимых корреляций (r>0,5), следова-

тельно, применение ортогонального вращения является целесо-

образным.

Таким образом мы получили:

Фактор 1 «Отчуждение» ↔ «Встреча»:

1. Неважные–Важные (–0,941);

2. Незаботливые–Заботливые (–0,915);

3. Обесцененные–Ценные (–0,897);
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4. Холодные–Теплые (–0,889);

5. Далекие–Близкие (–0,841);

6. Ненавидящие–Любящие (–0,835).

Фактор 2 «Вседозволенность» ↔ «Дисциплина»

1. Нестрогие–Строгие (–0,761);

2. Легкомысленные–Серьезные (–0,652);

3. Неавторитетные–Авторитетные (–0,635);

4. Невоспитывающие–Воспитывающие (–0,604);

5. Хаотичные–Упорядоченные (–0,468);

6. Безответственные–Ответственные (–0,402).

Фактор 3 «Дисгармония» ↔ «Гармония»

1. Конфликтные–Бесконфликтные (–0,787);

2. Трудные–Легкие (–0,763);

3. Сложные–Простые (–0,747);

4. Зависимые–Независимые (–0,741);

5. Напряженные–Расслабленные (–0,710);

6. Ограничивающие–Неограничивающие (–0,685).

Перед проведением непосредственно корреляционного анализа 

образов родителей с исполненностью фундаментальных мотива-

ций мы проверили описательные статистики данных опросника 

ТЭМ.

Средние значения находятся в диапазоне средней выражен-

ности:

1ФМ (M = 25,6, Sd = 5,1);

2ФМ (M = 25,4, Sd = 5,4);

3ФМ (M = 29,4, Sd = 4,4);

4ФМ (M = 27,1, Sd = 5,7);

Общий балл (M = 107,7, Sd = 17,3).

По каждой выделенной категории оценки матери и отца были 

определены факторные баллы каждого респондента в отдельности 

для образа матери и образа отца. Данные 6 шкал были прокорре-

лированы с показателями исполненности экзистенциальных фун-

даментальных мотиваций с использованием непараметрического 

критерия Спирмена.

Выявлена значимая прямо пропорциональная корреляция гар-

моничности и Встречи с образом матери с исполненностью пер-

вой (p<0,005, r = 0,334, r = 0,470), второй (p<0,005, r = 0,217, r = 0,265), 
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четвертой фундаментальными мотивациями (p<0,005, r = 0,230, 

r = 0,284), а также с общей исполненностью (p<0,005, r = 0,276, 

r = 0,357). Уровень дисциплинарности образа матери положитель-

но связан с исполненностью первой фундаментальной мотива-

ции (p = 0,039, r = 0,169). Гармоничность образа отца положитель-

но связана с исполненностью первой (p = 0,002, r = 0,255), третьей 

фундаментальными мотивациями (p = 0,031, r = 0,176) и общей ис-

полненность (p = 0,018, r = 0,193). Отсутствуют значимые корреля-

ции исполненности фундаментальных мотиваций и образов дис-

циплинарности и Встречи с папой (p>0,05).

Интерпретация

При выявлении имплицитных категорий осмысления образов 

родителей было выявлено 3 качественных категорий. Выделен-

ные нами категории соответствуют классической классической 

Осгудовской теории о присутствии оценки, силы и активности 

в восприятии феноменов и результатам, полученным автором ис-

пользованной методики. Категории оценка соответствует фак-

тор 3 «Дисгармония» ↔ «Гармония», полюса которых являются 

выраженно негативными и позитивными оценками. Категории 

сила соответствует фактор 2 «Вседозволенность» ↔ «Дисципли-

на», а категории активность – фактор 1 «Отчуждение» ↔ «Встреча». 

В исследовании М. Г. Дерюгиной были получены схожие по смыслу 

факторы: Понимающие–Непонимающие (Ф3), Принимаемые–От-

вергаемые (Ф1), Добрые–Злые (Ф3), Добровольные–Вынужденные 

(Ф3), Целостные–Разрозненные (Ф2), Светлые–Темные (Ф3, Ф1), 

Главные–Второстепенные (Ф1), Близкие–Далекие (Ф1), Легкие–

Трудные (Ф3).

При анализе связей образов отца и матери с исполненностью 

фундаментальных мотиваций выявлена слабая положительная 

связь образа Встречи и Гармоничности матери с 1ФМ, 2ФМ, 4ФМ 

и общей экзистенциальной исполненностью, а образ Дисциплины 

матери слабо положительно связан с 1ФМ. Также чем выше образ 

Гармоничности отца, тем выше показатели исполненности 1ФМ, 

3ФМ и общей экзистенциальной исполненности. Данные резуль-

таты частично соотносятся с положениями А. Лэнгле о первосте-

пенной роли матери (праобраз жизни) в процессуальном пережи-

вании и содержании жизни личности, которым соответствуют 

2ФМ и 4ФМ, тогда как взаимодействие с отцом является значи-

мым для формирования 3ФМ и структур жизни личности, кото-

рые выражаются в контексте 1ФМ. Поставленная гипотеза о связи 



выраженности оценок образов родителей со степенью исполнен-

ности экзистенциальных фундаментальных мотиваций частич-

но подтверждена.

Выводы

В восприятии образа родителей выделяются 3 дихотомических 

критерия: «Отчуждение» ↔ «Встреча», «Вседозволенность» ↔ 

«Дисциплина», «Дисгармония» ↔ «Гармония».

Выявлена связь образов родителей и выраженности показателя 

исполненности фундаментальных мотиваций: чем выше показате-

ли по категории Гармоничность и Встреча в образе матери, тем вы-

ше степень исполненности в контексте 1ФМ, 2ФМ, 4ФМ и общей 

экзистенциальной исполненности. Связь экзистенциальной ис-

полненности с выраженностью категории Гармоничность в образе 

отца прямо пропорциональна: чем выше показатели по категории 

Гармоничность, тем выше степень экзистенциальной исполнен-

ности в контексте 1ФМ, 3ФМ и общей исполненности.
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Структура эмоционального интеллекта лиц 
пожилого возраста, проживающих в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов

В. О. Хватова

В статье представлена специфика изучения эмоционального интел-

лекта. Проанализированы модели эмоционального интеллекта. Резуль-

таты эмпирического исследования эмоционального интеллекта лиц 

пожилого возраста, проживающих в доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов, позволяют утверждать, что респондентам слож-

но дифференцировать свои и чужие эмоции, они недостаточно владе-

ют навыками саморегуляции, не всегда могут оказывать воздействие 

на чужие эмоции, а также демонстрируют низкий уровень эмпатии.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, структура эмоцио-

нального интеллекта, понимание эмоций, управление эмоциями, 

эмпатия, лица пожилого возраста.

Пожилой возраст является одним из наиболее уязвимых периодов 

в жизни человека. Возрастающий интерес исследователей к его 

изучению, в первую очередь, обусловлен увеличением продолжи-

тельности жизни. В современной психологии существуют две про-

тивоположные точки зрения на процесс старения. С одной сторо-

ны – это регресс, увядание, с другой – развитие, так как человек 

продолжает строить свой жизненный путь (Бохан и др., 2017).

Процесс старения протекает у всех по-разному, с разной ско-

ростью и интенсивностью. Он зависит как от внешних, так и вну-

тренних факторов.
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Изменения в эмоциональной сфере в этот возрастной период 

выражаются в неподконтрольных аффективных реакциях и ме-

ланхолии, снижении эмоциональной чувствительности и навы-

ков преодоления тяжелых ситуаций, концентрации внимания 

на собственной личности. Снижение активности, затруднения 

во взаимодействии с окружающими, недостаток эмоциональных 

стимулов, эмоциональная лабильность или ригидность являют-

ся причинами изменения эмоционального интеллекта в пожи-

лом возрасте.

Эмоциональный интеллект является необходимым конструк-

том личности, который позволяет повышать качество ее жизни. 

История изучения феномена эмоционального интеллекта сравни-

тельно молода. Первые попытки его определения и дифференци-

ации представлены в исследованиях Р. Бар-Она, Л. С. Выготского, 

Д. Гоулмана, Б. В. Зейгарник, А. Р. Лурия, П. Сэловей, О. К. Тихо-

мирова и др.

Идея о единстве интеллекта и аффекта (Л. С. Выготский) ста-

ла отправной точкой для изучения эмоционального интеллекта 

и позволила сформировать базовые научные основы его исследо-

вания. В первой модели эмоционального интеллекта (П. Сэловей, 

Дж. Мэйер) в качестве структурных компонентов были выделе-

ны умение наблюдать как за своими чувствами и эмоциями, так 

и за чувствами и эмоциями других людей.

В отечественной психологии одна из первых моделей эмоцио-

нального интеллекта включала три взаимосвязанных структурных 

элемента: интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферу, 

при этом воля выступала способом подчинения эмоций интеллек-

ту (Белорусова, 2020; Манойлова, 2003). Необходимость включения 

в структуру когнитивных способностей обусловлена необходимос-

тью осмысления и понимания эмоций, а также их интерпретаци-

ей и включением в деятельность (Люсин, 2004).

Эмоциональный интеллект является не только компонентом 

социального интеллекта, включающим способность использовать 

полученную информацию для управления определенной деятель-

ностью, но и своеобразным типом эмоциональной обработки ин-

формации, предполагающим адекватное выражение эмоций, ре-

гулирование собственных эмоций для того, чтобы улучшить свое 

качество жизни (Кобзева, 2018).

Эмпирическое исследование эмоционального интеллекта лиц 

пожилого возраста, проживающих в доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов, было организовано на базе Мурманского дома-
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интерната для престарелых и инвалидов в 2022 году. В нем приняли 

участие 27 респондентов, средний возраст которых составил 69 лет.

Цель исследования – изучить особенности эмоционального 

интеллекта лиц пожилого возраста, проживающих в доме-интер-

нате для престарелых и инвалидов.

Гипотеза исследования состоит в предположение о том, что 

для лиц пожилого возраста, проживающих в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов, характерны трудности в распозна-

вании своих и чужих эмоций, недостаточный уровень владения 

управления эмоциями, низкий уровень эмпатии.

Психологическая диагностика эмоционального интеллек-

та проводилась с помощью теста эмоционального интеллекта 

Д. В. Люсина, теста эмоционального интеллекта Н. Холла и мето-

дики диагностики эмоционального интеллекта М. А. Манойловой. 

Выбранные методики позволяют рассмотреть структуру эмоцио-

нального интеллекта с разных позиций.

Результаты исследования позволяют утверждать, что внутри-

личностный и межличностный интеллект в пожилом возрасте име-

ют низкий уровень выражения (38+6,3 и 37+7,6, соответственно), 

что проявляется в трудностях мгновенного определения и осмыс-

ления своих эмоций и чувств, выявления между ними причин-

но-следственных связей, в проблемах с навыками их словесного 

описания и выражения, а также недостаточном уровне осведом-

ленности о способах саморегуляции и воздействия на свое состо-

яние. Они склонны застревать в своих эмоциях, им сложно пере-

ключаться с тяжелых переживаний.

Для большинства пожилых людей характерен низкий уровень 

управления своими эмоциями, что проявляется в длительной эмо-

циональной отходчивости, снижении эмоциональной гибкости 

и пластичности, трудностях произвольно и целенаправленно вы-

зывать у себя определенные эмоции или снижать их интенсивность. 

Низкие показатели по шкале эмпатии указывают на затруднения 

в сопереживании актуальному состоянию партнера по общению, 

распознавании невербальных сигналов от окружающих для полу-

чения эмоциональной поддержки, понимании их чувств и эмоций. 

Они не всегда могут заметить динамику эмоциональных прояв-

лений и невербальные сигналы в процессе общения, однако го-

товы эмоционально откликнуться и поддержать другого челове-

ка при необходимости.

Отличительной особенностью этого возрастного периода яв-

ляются трудности в выстраивании близких эмоциональных от-
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ношений с окружающими, снижение осознанности, рефлексии 

и коммуникативных навыков.

Вместе с тем лица пожилого возраста в большинстве своем по-

нимают значение эмоций в процессе общения, осведомлены о ха-

рактеристиках эмоциональных состояний, склонны к рефлексии 

и самоанализу. У них развиты способности управления эмоциями 

и контроля над ними, навыки практического применения эмоций 

для достижения определенных целей.

Таким образом, отличительной особенностью эмоционально-

го интеллекта пожилых людей, проживающих в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов, является низкий уровень проявле-

ния всех его компонентов, который проявляется в недостаточной 

информированности о функциях эмоций, трудностях понимания 

своих эмоций и переживаний, низкой осведомленности о спосо-

бах саморегуляции эмоционального состояния, недостаточном 

владении навыками оказания осознанного воздействия на эмо-

ции и чувства другого человека. Выявленные особенности могут 

быть результатом проживания в доме-интернате для престарелых 

и инвалидов, для которого характерна социальная депривация, об-

щим снижением активности.

На основе результатов исследования была разработана сис-

тема коррекционно-развивающих занятий, направленная на по-

вышение эмоциональной осведомленности пожилых людей, раз-

витие умения управлять как своими эмоциями, так и эмоциями 

окружающих.

Основными методами, позволяющими воздействовать на эмо-

циональный интеллект пожилых людей, стали дискуссии, беседы, 

дыхательные методики и элементы арт-терапии.
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Ментальные модели возрастных изменений
собственного интеллекта и тела

А. И. Чистякова

В тексте описаны результаты исследования ментальных моделей 

изменений собственного интеллекта и тела. Мы сравнивали пред-

ставления испытуемых о собственном интеллекте с концепцией 

развития интеллекта Ж. Пиаже. Основной эксперимент проводил-

ся по методике «магического мира», испытуемые (74 человека) бы-

ли отобраны с помощью опроса на определение имплицитных тео-

рий интеллекта Кэрол Двек. В ходе работы мы пришли к выводам, 

что испытуемые не различают стадии развития интеллекта та-

ким образом, как их описывал Пиаже. В 50 процентах случаев телес-

ные изменения воспринимаются испытуемыми как более заметные 

(в баллах сложности), и чем глубже возвращение, тем более слож-

ным оно представляется.

Ключевые слова: ментальные модели, интеллект, тело, разви-

тие, стадиальность.

В когнитивной психологии существует направление, изучающее 

наивные представления людей об окружающей действительности. 

Данная работа посвящена изучению наивных ментальных моделей 

собственного интеллекта и тела относительно концепции разви-

тия интеллекта Ж. Пиаже.

Ж. Пиаже в сравнении с остальными авторами качественно 

и четко определил стадии, обозначив каждую конкретными эм-

пирическими фактами, что удобно в рамках нашей работы. Пер-
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вая стадия – период развития сенсомоторного интеллекта, вто-

рая – период дооперациональных представлений, третья – стадия 

конкретных операций и четвертая – стадия формальных операций. 

На каждом из периодов происходит приобретение одних особен-

ностей мышления и потеря других (Пиаже, 2003).

Кэрол Двек выделила две имплицитных теории интеллекта. 

Одна из которых утверждает: у части людей есть устойчивые пред-

ставления о том, что интеллект – это фиксированная величина, 

которая не поддается изменениям (Dweck, Leggett, 1988).

Ментальные модели основаны на субъективном опыте чело-

века, а процесс развития – это и есть накопление опыта, облегча-

ющего взаимодействие людей с окружающими условиями. Одно-

временно со становлением представлений о реальности стадиально 

(согласно концепции Ж. Пиаже) развивается и интеллект. Поэто-

му мы выдвигаем предположение о существовании ментальных 

моделей возрастных изменений собственного интеллекта. Через 

определенные этапы развития проходит и тело – нам предстоит 

оценить, насколько в ментальных моделях людей без специально-

го образования представлены их собственные телесные и интел-

лектуальные возрастные изменения.

Гипотезы:

1. Испытуемые различают стадии развития интеллекта, которые 

выделил Пиаже. В концепции Ж. Пиаже интеллект – результат 

адаптации к условиям окружающей среды (Пиаже, 1969). Мож-

но предположить, что в ментальных моделях, как продуктах 

все той же адаптации, будут отражены этапы его становления.

2. Телесные изменения будут более заметными (в баллах), чем ин-

теллектуальные. Постоянство объекта и его целостность – кон-

цепции, которые заложены в основу отражения любого объ-

екта в наших ментальных моделях (McCoy et al., 2019). Чтобы 

изменить собственное тело, нужно пренебречь собственными 

ментальными установками.

3. Чем глубже возвращение, тем более сложным оно рассматрива-

ется. Относительно телесных изменений мы апеллируем к за-

конам наивной физики, отражение которых можно наблюдать 

в ментальных моделях. Чем в более ранний возраст необходи-

мо вернуться, тем большему нарушению подвергнется единст-

во нашей материальной составляющей (ibid.). Интеллект слож-

нее вернуть на самые ранние этапы развития, так как непросто 

представить, что весь жизненный опыт, который имеется сей-

час, когда-то отсутствовал.
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Мы воспользовались методикой «магического мира», предложен-

ной в исследовании Маккоя и Ульмана, на основании которого 

построены некоторые наши гипотезы (McCoy et al., 2019), а также 

опросом Кэрол Двек, направленным на определение представ-

лений об изменяемости/неизменности собственного интеллекта 

(Корнилова и др., 2008).

В исследовании приняли участие 74 человека. Средний воз-

раст – 18,7, стандартное отклонение 1,2. Максимальный воз-

раст – 22, минимальный – 17. Участвовали 62 женщины и 12 муж-

чин.

Сначала предоставлялась инструкция, вводившая испытуе-

мых в контекст того, что все далее упомянутое будет происходить 

в воображаемом мире.

После мы просили респондентов ранжировать возраста, в ко-

торые с помощью волшебства предстоит вернуть свое мышление 

и тело от самого сложного до самого легкого. Таких возрастов мы 

выделили 10: от 1 года до 15 лет, что объясняется становлением ос-

новных компонентов развития на данном промежутке.

Затем были вопросы на определение степени веры человека 

в магию.

Наконец, мы брали каждый возраст и спрашивали, сколь-

ко магических баллов понадобится для возвращения мышления 

и тела в этот период.

Во втором опросе мы предлагали испытуемым утверждения 

по методике Керол Двек (Корнилова и др., 2008). Опрос состоял 

из 8 суждений и задания на заполнение пробелов в формуле «Ин-

теллект = … % усилий + … % способностей». Ответы были соот-

несены с ключами, получилось, что каждый из 74 опрашиваемых 

считает интеллект изменяемой величиной.

Нам удалось выявить некоторые преимущества методики ран-

жирования, поэтому основные подсчеты осуществлялись на осно-

вании данных ранжирований.

Мы перекодировали данные, сделано это было так: каждый 

возраст заменялся соответствующим ему рангом. То есть 1 год – 

1 ранг, 3 года – 2 ранг и т. д.

Сначала данные возвращения мышления и тела вычислялись 

с помощью двухфакторной ANOVA: для отличий в зависимости 

от глубины возвращения: F(9, 1314) = 48,258, p<0,001, η2p = 0,245; 

взаимодействие факторов: F(9, 1314) = 3,028, p<0,001, η2p = 0,015. 

Средние ранги значительно отличаются друг от друга сами по се-

бе, а также отличны в зависимости от типа задачи.
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Мы получили график, который отображает взаимодействие 

двух типов задач. Значимые различия мы можем наблюдать на по-

зициях 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10, так как точки, характерные для этих 

рангов не пересекаются ни сами по себе, ни с учетом стандарт-

ной ошибки.

Далее результаты для мышления считались с помощью t-теста 

с применением рангового критерия Вилкоксона.

Наличие статистически значимых различий между оценка-

ми одних возрастов (7 и 9, 8 и 10) и их отсутствие между оценками 

других возрастов (1 и 3, 2 и 3 и т. д.) намекает на стадиальное вос-

приятие развития собственного интеллекта.

Также мы сравнили между собой 3 группы людей, образован-

ных по степени веры в магию. Значимых различий не наблюдается. 

Вера в магию, не вера в нее или положение, определяющееся как не-

что среднее, не влияет на то, какие ответы давали испытуемые.

1. Гипотеза: люди различают стадии развития интеллекта, ко-

торые выделил Ж. Пиаже – не подтвердилась. Мы наблюдали, 

что различия между каждым из возрастов (переведенных в ран-

ги) очень значимы. Соответственно, сложность возвращения 

в определенный возраст оценивается испытуемыми по-разному. 

Однако результаты совсем не похожи на ту четырехступенчатую 

концепцию, которую разработал Ж. Пиаже.

2. Предположение, что телесные изменения воспринимаются ис-

пытуемыми как более заметные подтвердилось частично. Из-

учаемые факторы – средние возраста, получившиеся на каж-

дом ранге, статистически значимо отличаются друг от друга 

в зависимости от типа задачи. Однако при изучении графика 

мы увидели, что прямые пересекаются. Можно говорить о час-

тичном подтверждении гипотезы, ведь примерно в 50 % случа-

ев телесные возвращения определяются как более трудные.

3. Гипотеза «чем глубже возвращение, тем более сложным оно 

представляется» подтвердилась в ANOVA. Самые близкие к ре-

альному возрасту возраста в большинстве случаев ставились 

испытуемыми на первый ранг и далее возраста располагались 

по нисходящей, при этом количество магических баллов, отра-

жающих сложность выполнения заклинания, увеличивалась.

Таким образом, изучение ментальных моделей развития собст-

венного интеллекта и тела представляет собой научную пробле-

му, дальнейшее изучение которой может привести к интересным 

результатам.
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Изучение особенностей межличностного взаимодействия 
в коллективе сверстников на примере

подросткового возраста

А. С. Чуйко

Целью исследования является анализ социометрической структу-

ры и предпочитаемых типов межличностных отношений в учебной 

группе подростков. Гипотеза исследования – в подростковом воз-

расте наблюдаются особенности в структуре и характере меж-

личностных отношений между членами коллектива. В исследова-

нии приняли участие 20 подростков 7а класса, в возрасте 13–14 лет, 

которые находятся в устойчивом непосредственном взаимодейст-

вии друг с другом. Методы исследования: метод «Социометрия» 

Дж. Морено и тест «Диагностика межличностных отношений»

Т. Лири.

Ключевые слова: подростки, межличностные отношения, со-

циометрия, взаимоотношения, поведение.

Изучение особенностей межличностного взаимодействия в кол-

лективе сверстников подросткового возраста остается крайне ак-

туальным по нескольким причинам:

Во-первых, подростковый период сопровождается интенсив-

ными физическим, эмоциональным и психологическим развитием. 

Именно в этот период происходит формирование личности, миро-

воззрение, ценности и отношения. Изучение межличностных вза-

имодействий помогает лучше понять, как эти процессы происхо-

дят (Кон, 1979; Никишина, 2021).
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Во-вторых, с развитием технологий и социальных медиа вза-

имодействия между подростками приобретают новые формы. Это 

требует особого внимания, так как виртуальные отношения могут 

сильно повлиять на социальное и эмоциональное развитие (Воло-

китина, Френкель, 2015).

В-третьих, в подростковом возрасте сверстники играют клю-

чевую роль в социализации. Их взаимодействия могут сущест-

венно влиять на развитие индивида: от формирования интересов 

и хобби до принятия ценностей и норм поведения (Власов, 2021).

Теоретическими основами исследования послужили тру-

ды А. А. Бодалева, В. Н. Мясищева, А. В. Петровского по пробле-

ме межличностного взаимодействия, работы А. Д. Глоточкина, 

Д. И. Фельдштейна об особенностях межличностных отношений 

подростков со сверстниками, работы М. И. Лисиной, А. Р. Малле-

ра, В. С. Мерлина о возможностях психолого-педагогической по-

мощи подросткам в условиях общеобразовательных учреждений.

Методы исследования: метод «Социометрия» Дж. Морено, тест 

«Диагностика межличностных отношений» Т. Лири; методы коли-

чественной и качественной обработки экспериментальных данных.

В исследовании приняли участие 20 подростков 7а класса, 

в возрасте 13–14 лет (11 мальчиков и 9 девочек), которые находят-

ся в устойчивом непосредственном взаимодействии друг с другом.

Для исследования использовался метод Дж. Морено «Социо-

метрия», цель которого – диагностика эмоциональных связей. 

Выделяют следующие типы социометрического статуса: «Попу-

лярные» («звезды») – учащиеся, получившие в 2 раза больше по-

ложительных выборов от средней суммы положительных выбо-

ров; «Предпочитаемые» – учащиеся, получившие среднее и выше 

среднего значения положительного выбора (до уровня показате-

ля «звезды»); «Пренебрегаемые» – учащиеся, получившие меньше 

среднего значения положительного выбора; «Изолированные» – 

учащиеся, не получившие положительных выборов, (то есть оста-

ются незамеченными своими сверстниками).

На основании подсчетов определены статусные позиции под-

ростков: звезды – 3 человека (15 %), предпочитаемые – 15 человек 

(75 %), 1 пренебрегаемый (5 %) и 1 изолированный участник (5 %).

На основании результатов мы можем сказать, что в основном 

в данной группе подростков – «предпочитаемые», таких 75 % (15 

человек). Коэффициент сплоченности группы = 55 – это показа-

тель среднего уровня. Такой уровень групповой сплоченности ве-

роятно связан с наличием трех микрогрупп. Особенностью явля-



563

ется отсутствие между ними взаимных положительных выборов. 

Учащиеся предпочитают взаимодействовать только со своим уз-

ким кругом общения. В двух микрогруппах ярко выражена лидер-

ская позиция, что может влиять на их взаимодействие и создавать 

конфликтную ситуацию. Третья микрогруппа имеет взаимосвязь 

вида – триада. Также результаты показали, что между микро-

группами имеются взаимные и невзаимные выборы отрицатель-

ного характера, но их не наблюдается в внутри каждой общности. 

Отсутствие отрицательных выборов внутри микрогрупп говорит 

нам о достаточно доброжелательном отношении подростков друг 

к другу в своей подгруппе.

При помощи теста «Диагностика межличностных отношений» 

Т. Лири определяли типы межличностных отношений подростков, 

их положительные и отрицательные стороны.

Анализ типов межличностных отношений подростков выявил 

следующее: 8 подростков данного класса имеют преобладающий 

властно-лидирующий тип, который характеризуется выраженной 

тенденцией к доминированию, потребностью командовать други-

ми, повышенным уровнем притязаний, ориентацией в основном 

на собственное мнение и минимальной зависимостью от внешних 

средовых факторов. Поступки и высказывания таких людей могут 

опережать их продуманность, преобладает реагирование по типу 

«здесь-и-сейчас», они нетерпимы к критике, могут переоценивать 

собственные возможности. Четверо подростков из исследуемой 

группы являются носителями независимо-доминирующего типа 

межличностных отношений. У двух подростков выявили прямо-

линейно-агрессивный тип – им свойственно чрезмерное упорство, 

недружелюбие, несдержанность и вспыльчивость, а также прямо-

линейность, настойчивость в достижении цели. Один из подрост-

ков склонен к недоверчиво-скептическому типу межличностных 

отношений, люди такого типа крайне обидчивы и недоверчивы, 

к окружающим относятся с выраженной склонностью к крити-

цизму, с недовольством и подозрительностью. Другой подросток 

имеет покорно-застенчивый тип, ему присуща полная покор-

ность, повышенное чувство вины. Двое из группы имеют зависи-

мый, послушный тип отношений с одноклассниками. В их харак-

терах можно выделить такие черты, как сверхконформизм, полная 

зависимость от мнения окружающих. Также ярко выражена по-

требность в помощи со стороны окружающих, в их признании. 

Еще один из респондентов имеет сотрудничающе-конвенциаль-

ный тип межличностных отношений, который обладает такими 



характеристиками, как повышенной откликаемостью на средо-

вые воздействия, восприимчивостью к эмоциональному настрою 

группы. Люди с данным типом отношений дружелюбны и любез-

ны со всеми, стремятся «быть хорошими» для всех без учета ситу-

ации. Они стремятся найти признание у наиболее авторитарных 

личностей группы. При этом обладают эмоциональной неустой-

чивостью, высоким уровнем тревожности и низкой агрессивнос-

тью. Один из подростков обладает ответственно-великодушным 

типом. Люди такого типа мягкосердечные, ответственные, обяза-

тельные, у них присутствует гиперсоциальность установок, под-

черкнутый альтруизм.

Обобщая результаты мы можем отметить, что социометри-

ческая структура данного класса имеет три микрогруппы, в двух 

из которых ярко выражены лидеры. Вероятный конфликт/конку-

ренция лидеров порождает ситуацию отсутствия эмоциональной 

взаимосвязи между микрогруппами. Относительно предпочита-

емых типов межличностных отношений анализ показал, что все 

респонденты имеют доминирующую направленность. Наиболее 

выраженным является властно-лидирующий тип. Его преобла-

дание, вероятно, связано как с возрастным этапом развития лич-

ности, так и социометрической структурой эмоциональных вза-

имоотношений в данной группы.
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Висконсинский тест сортировочных карточек 
и парадигма переключения задач:

количественный метаанализ фМРТ исследований*

Ж. В. Чуйкова, А. А. Филатов, А. Ю Фабер, М. Арсалиду

Когнитивная гибкость – способность переключаться между за-

дачами или идеями, измеряемая с помощью Висконсинского теста 

сортировочных карточек (ВТСК) и парадигмы переключения задач 

(ППЗ). В этом метаанализе мы впервые исследовали различия в моз-

говых коррелятах между ВТСК и ППЗ, а также между тремя ти-

пами переключения в ППЗ. Систематический поиск выявил данные 

из 94 опубликованных фМРТ исследований с участием 1457 человек. 

Мы установили, что ВТСК и ППЗ обнаруживают как общую, так 

и специфичную активацию для каждой парадигмы, связанную с ла-

терализацией и вовлечением дополнительных корковых и подкорко-

вых структур. Нам также удалось установить отсутствие разли-

чий между типами переключения в ППЗ. Наше исследование вносит 

уникальный вклад в понимание мозговых основ когнитивной гибкости.

Ключевые слова: когнитивная гибкость, метаанализ, фМРТ, 

ВТСК, парадигма переключения задач.

Введение

Для успешного функционирования в постоянно изменяющихся 

условиях среды мы используем когнитивную гибкость – способ-

* Финансирование было предоставлено за счет гранта факультета соци-

альных наук НИУ ВШЭ. URL: https://social.hse.ru/pg/cogflex.
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ность переключаться между задачами, стратегиями, правилами 

(Miyake et al., 2000). Традиционно для оценки когнитивной гиб-

кости используют Висконсинский тест сортировочных карточек 

(ВТСК) и парадигму переключения задач (ППЗ). Метааналитиче-

ские исследования показывают, что обе парадигмы связаны с акти-

вацией в лобных и теменных областях головного мозга (Buchsbaum 

et al., 2005). Однако есть основания полагать, что существуют разли-

чия в нейронных коррелятах между ВТСК и ППЗ, вызванные спе-

цификой их структуры (Lange et al., 2018). Более того, исследовате-

ли выделяют как минимум 5 типов переключения в ППЗ, включая 

переключение атрибутов, задач, правил, объектов и местоположе-

ния (Wager et al., 2004), нейронные корреляты которых являются 

дискуссионной темой ввиду противоречивости полученных ре-

зультатов (Kim et al., 2012; Wager et al., 2004). Таким образом, целью 

нашего исследования было определение общих и специфичных 

нейронных коррелятов между ВТСК и ППЗ, а также между ВТСК 

и переключением атрибутов, правил и задач. Также мы стремились 

определить существуют ли различия в активации головного мозга 

между тремя типами переключения в ППЗ (переключение атрибу-

тов, правил и задач). Мы предполагали, что активации, связанные 

с ВТСК и ППЗ, будут обнаружены преимущественно в левом по-

лушарии в лобно-теменной коре с заметными различиями в этих 

областях правого полушария. Кроме того, мы ожидали, что ВТСК 

обнаружит повышенную вовлеченность подкорковых областей, та-

ких как базальные ганглии и таламус. Наконец, мы прогнозиро-

вали, что между тремя типами переключения будут обнаружены 

небольшие различия в активации из-за отличительных подпро-

цессов, задействованных в каждой задаче.

Материалы и методы исследования

В январе 2023 мы провели поиск литературы в двух базах данных- 

PubMed и Web of Science, используя поисковый запрос («cognitive 

flexibility» OR «set-shifting» OR «task-switching») AND (fMRI). Ре-

зультаты поиска обнародовали 3973 статьи, из которых только 67 

были отобраны для дальнейшего анализа. Среди них 15 статей (25 

экспериментов, 266 испытуемых) содержали ВТСК и 52 статьи ис-

пользовали ППЗ (69 экспериментов, 1191 испытуемый). Из 52 ото-

бранных статей с ППЗ 18 содержали переключение атрибутов (24 

эксперимента, 412 участников), 20 переключение задач (20 экспе-

риментов, 513 участников) и 13 переключение правил (13 экспе-

риментов, 273 участника). Для индивидуального анализа мы ис-
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пользовали пороговое значение p<0,05 (с поправкой на групповую 

вероятность ошибки первого рода) и пороговое значение p<0,001 

на уровне вокселя при формировании статистически значимых 

кластеров. Для анализа контрастов и пересечений между ВТСК 

и ППЗ и между тремя типами переключения мы использовали по-

роговое значение p<0,01 без поправки на множественные сравне-

ния (10,000 перестановок, 200 мм3 минимальный объем кластера).

Результаты

Результаты индивидуального анализа ВТСК показали билатераль-

ную лобно-теменную активацию. Помимо этого, была обнаруже-

на активация в левой веретенообразной извилине, левом островке, 

а также в нескольких подкорковых областях, включая билатераль-

ный таламус, левое чечевицеобразное и хвостатое ядра. Одиноч-

ный анализ ППЗ обнаружил преимущественно левостороннюю 

активацию в областях лобно-теменной сети, а также в островке 

(билатерально) и в правой поясной извилине. Одиночные анализы 

для переключения атрибутов, правил и задач выявили схожие ре-

зультаты с ППЗ. Контрастный анализ между двумя парадигмами 

когнитивной гибкости (ВТСК � ППЗ) выявил множество различий 

в теменных и лобных областях правого полушария, а также в ле-

вой прецентральной и веретенообразной извилине, предклинье, 

ограде и в правом островке и хвостатом ядре. В тоже время ППЗ 

в контрастном анализе с ВТСК (ППЗ � ВТСК) обнаружила только 

отличие в правой поясной извилине. Контрастный анализ между 

переключением атрибутов, задач и правил не выявил различий 

между всеми тремя типами переключения.

Выводы

В текущем метаанализе мы исследовали общие и специфичные 

нейронные корреляты для ВТСК, ППЗ и трех типов переключе-

ния в ППЗ. Исследование проводилось на основе анализа нейро-

визуализационных данных и включало 94 эксперимента с участием 

1457 человек. Наши основные выводы заключаются в следующем:

1. ВТСК и ППЗ обнаруживают общую активацию в нескольких 

лобных и теменных областях левого полушария, что согласуется 

с предыдущим метааналитическим исследованием (Buchs-

baum et al., 2005).

2. Впервые удалось установить значительные различия между 

ВТСК и ППЗ, которые связаны с латерализацией и вовлече-



нием уникальных кортикальных (веретенообразная извили-

на и поясная кора) и подкорковых областей (таламус и хвоста-

тое ядро).

3. Попарное сравнение трех типов переключения, а именно пе-

реключение задач, правил и атрибутов, не выявило различий 

в их нейронных коррелятах.
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Взаимосвязь переживания одиночества и стилей юмора

И. В. Шалимов

В работе приводятся результаты исследования взаимосвязи пере-

живания одиночества и стилей юмора. Предполагалось, что ас-

пекты переживания одиночества положительно связаны с Агрес-

сивным и Самоуничижительным стилями юмора. В исследовании 

приняли участие 170 студентов вузов г. Москвы (средний возраст – 

19,5 лет). Для диагностики использованы Дифференциальный опрос-

ник переживания одиночества и адаптированный Опросник стилей 

юмора Р. Мартина. Результаты исследования показали существо-

вание умеренной взаимосвязи указанных стилей юмора с «Зависимос-

тью от общения»; взаимосвязи других стилей юмора с переживани-

ем одиночества не обнаружены.

Ключевые слова: переживание одиночества у студентов, стили 

юмора как фактор одиночества, позитивное одиночество, зависи-

мость от общения, отчуждение.

Тотальным феноменом современности, в значительной степени про-

являющимся у молодых людей ввиду нового жизненного контекс-

та, является одиночество – психическое состояние переживания 

собственной невовлеченности в социальные связи и неудовлетво-

ренности количеством и/или качеством актуальных межличност-

ных отношений, – чаще имеющее негативный окрас и стигматизи-

руемое обществом. Однако исследователи, предлагая пересмотреть 

взгляд на одиночество исключительно как на негативный феномен, 

выделяют и так называемое «позитивное одиночество», содержащее 
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в себе ресурс потенциального личностного развития. Поскольку 

одиночество есть нарушение в системе межличностных отношений, 

существенным видится установление факторов его возникновения 

и факторов, регулирующих его уровень, один из которых – стили 

юмора, непосредственно влияющие на качество/количество отно-

шений и отражающие направленные вовне внутренние пережи-

вания личности, определяющие ее социальную позицию. И хотя 

проблематика одиночества как психосоциального феномена изуча-

ется интенсивно, вопрос взаимосвязи со стилями юмора не получил 

должного освещения. Обзор отечественных публикаций по пси-

хологии одиночества и юмора не выявил работ о взаимосвязи кон-

структов, а данные зарубежных источников малы и зачастую про-

тиворечивы. В этой связи логична постановка вопроса о степени 

тесноты связи между указанными феноменами. Таким образом, 

целью настоящей работы является изучение взаимосвязи пережи-

вания одиночества и предпочтения в стилях юмора.

Автором предполагалось наличие взаимосвязей: 1) между шка-

лой «Зависимость от общения» и Агрессивным стилем, так как уро-

вень одиночества личности прямо связан с уровнями ее враждеб-

ности и агрессивности, что может выражаться в продукции юмора 

агрессивного стиля, который препятствует установлению глубоких 

отношений, из-за фрустрации социального общения (Rokach, 2004); 

и 2) между шкалами «Общее переживание одиночества», «Зависи-

мость от общения» и Самоуничижительным стилем, ведь человеку, 

делающему себя объектом высмеиваний и насмешек окружающих 

с целью установления с ними контакта и достижения благораспо-

ложения, моменты пребывания с самим собой, вероятно, будут тя-

гостны – «мучительно быть с человеком, которого ненавидишь» 

(Осин, Леонтьев, 2013; Rokach, 2004). Зарубежные китайские кол-

леги проводили схожее исследование на иной методологической 

базе (Yue, 2014) – автора также заинтересовала воспроизводимость 

полученных ими данных на русскоговорящей выборке.

Выборку исследования составили 170 студентов гуманитар-

ных специальностей вузов г. Москвы (43 мужчины и 127 женщин) 

в возрасте от 17 до 24 лет, при среднем возрасте 19,5 лет (Me = 19). 

Специфические критерии отбора респондентов отсутствовали.

В исследовании применялась батарея формализованных диа-

гностических методик: Дифференциальный опросник пережи-

вания одиночества (группирующие шкалы «Общее переживание 

одиночества» и два аспекта отношения к нему («Позитивное оди-

ночество» и «Зависимость от общения»), содержащие в себе суб-
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шкалы) и адаптированный Опросник стилей юмора Р. Мартина, 

измеряющий склонность к использованию каждого из четырех 

стилей юмора (Аффилиативный, Самоподдерживающий, Агрес-

сивный и Самоуничижительный). Сбор данных исследования осу-

ществлялся посредством заполнения онлайн-опроса, открытого 

для университетского пула участников.

Для статистической обработки полученных данных исполь-

зовалось программное обеспечение SPSS Statistics v. 27. Расчет вза-

имосвязей между шкалами двух методик осуществлялся по непа-

раметрическому критерию ранговой корреляции Спирмена ввиду 

установленного посредством критерия Колмогорова–Смирнова 

отличного от нормального характера распределения показателей 

большинства шкал. Обнаружены статистически значимые слабые 

положительные корреляции Агрессивного стиля юмора со шкала-

ми «Зависимость от общения» (r = 0,161, p = 0,035), «Дисфория одино-

чества» (r = 0,161, p = 0,036) и «Одиночество как проблема» (r = 0,192, 

p = 0,012), а у Самоуничижительного – прямые связи со шкалами 

«Зависимость от общения» (r = 0,328, p<0,001), «Дисфория одиночест-

ва» (r = 0,224, p = 0,003), «Самоощущение» (r = 0,300, p<0,001), «От-

чуждение» (r = 0,261, p<0,001), и «Потребность в компании» (r = 0,185, 

p = 0,016), а также, что видится занимательным, отрицательная связь 

со шкалой «Радость уединения» (r = –0,155, p = 0,043). Обнаружено 

отсутствие значимых корреляций Аффилиативного и Самоподдер-

живающего стилей юмора со всеми аспектами переживания одино-

чества – полагаем, использование юмора данных стилей не пред-

полагает какого-либо упрощения коммуникации и не оказывает 

значимого влияния на успешность установления желаемых кон-

тактов, не имея, соответственно, и вклада в общий уровень одино-

чества и специфику его переживания; влияние указанных стилей 

на переживание одиночества могло быть переоценено.

Выявленная взаимосвязь Агрессивного стиля юмора с аспек-

тами переживания одиночества может свидетельствовать о том, 

что в жизненных ситуациях личность продуцирует юмор агрес-

сивного стиля из-за неимения желаемых интимно-близких от-

ношений, остро переживая данный дефицит, причем значимые 

тесные взаимодействия отсутствуют вследствие нежелания окру-

жающих быть объектом насмешек и подтруниваний; возникает не-

кий «порочный круг»: чем чаще юмор агрессивного стиля проду-

цирует индивидуум, тем больше нежелание окружающих терпеть 

подобные формы оскорбительного к себе отношения и тем боль-

ше негативных чувств и переживаний сам индивидуум испыты-



вает из-за отсутствия желаемых близких отношений, болезнен-

ный дефицит которых – закономерный результат его собственных 

действий. Личность с предпочтением юмора Агрессивного стиля, 

скорее, не терпит отчуждения, а сам индивидуум, не почитая себя 

одиноким, вероятно, неудовлетворен не количеством имеющихся 

контактов, но их глубиной.

Личность с предпочтением юмора Самоуничижительного сти-

ля, скорее, осознает себя как одинокую, негативно оценивает дан-

ный факт и переживает болезненные аффекты от данного осозна-

ния, а также зависит от близких отношений и остро нуждается 

в них. Отметим, что данный индивидуум не испытывает радос-

ти от ситуаций нахождения наедине с самим собой, не принима-

ет их, но тяготится.

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердились, полу-

ченные результаты, в общем и целом, соотносятся с результатами 

китайских исследователей. В заключение автор отметит, что вы-

работка качественно иного уровня культуры отношения к одино-

честву, видение в данном феномене не только лишь негативных 

последствий вкупе с осознанным использованием стилевых осо-

бенностей юмора и предоставляемых ими функциональных воз-

можностей социального взаимодействия в целях профилактики 

и коррекции эпизодов болезненного переживания одиночества 

является неочевидным путем к психическому благополучию и по-

тенциальной техникой саморегуляции и/или детерминантой лич-

ностного развития (Хазова, 2012).
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Особенности психоэмоционального состояния детей 
младшего школьного возраста с туберкулезом органов 

дыхания в стрессовой ситуации поступления в стационар

О. С. Шелоумова

Целью настоящей работы стало изучение характеристик психоэмо-

ционального статуса детей с туберкулезом органов дыхания (ТОД) 

на этапе стационарного лечения. В исследовании приняли участие 

28 детей 8–12 лет с ТОД, проходивших лечение в стационаре. У по-

давляющего большинства пациентов было выявлено наличие тре-

воги и стрессового состояния, более чем у половины – повышенный 

уровень нервно-психической напряженности и тревожности. У 50 % 

детей отмечалось наличие выраженных симптомов депрессии. Так-

же было выявлено наличие у пациентов эмоциональных, поведенчес-

ких и межличностных проблем со сверстниками.

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, стационарное 

лечение, туберкулез органов дыхания, дети, младший школьный 

возраст.

Постановка диагноза, госпитализация и связанные с ней меди-

цинские процедуры являются источниками стресса, приводящи-

ми к возникновению различных психоэмоциональных нарушений 

у детей. В качестве концептуальной основы для изучения данного 

вида стресса, а также с целью эффективного психологического со-

провождения пациентов была разработана модель педиатрического 

травматического медицинского стресса (ПМТС) (Kazak, 2006; Price, 

2016). Несмотря на то, что ПМТС связан с травматическими стрессо-
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выми расстройствами, в частности, острым стрессовым расстройст-

вом и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), он 

не ограничивается данными диагностическими категориями, по-

скольку конкретные требования, предъявляемые к их постановке, 

могут не соответствовать феноменологии реакций ребенка или се-

мьи на медицинские события. В связи с этим ПМТС определяется 

как совокупность психологических и физиологических реакций 

детей и их семей на боль, травмы, серьезные заболевания, меди-

цинские процедуры и инвазивный или пугающий опыт лечения, 

и часто включает такие симптомы посттравматического стрес-

са, как повторное переживание, избегание напоминаний о травме 

и повышенное возбуждение, но не ограничивается ими (Price, 2016).

Результаты исследований описывают особенности ПМТС у де-

тей с острыми или угрожающими жизни состояниями, в частности, 

онкологическими заболеваниями, операциями по трансплантации 

сердца, а также такими хроническими заболеваниями, как впервые 

возникший диабет 1 типа (Price, 2016). Наряду с этим данные ка-

чественного исследования, включавшего анализ стенограмм ин-

тервью с детьми 7–14 лет, проходивших стационарное лечение ТОД, 

с их законными представителями и медицинским персоналом, осу-

ществлявшим уход, свидетельствуют о том, что опыт лечения был 

для детей болезненным, нанесшим ущерб их физическому благо-

получию и самоощущению, нарушавшим социальное функцио-

нирование (Misra, 2022). Однако в настоящий момент наблюдается 

дефицит научных данных о симптомах психоэмоциональных нару-

шений, концептуализируемых в рамках ПМТС, у детей младшего 

школьного возраста с ТОД на этапе стационарного лечения. Дан-

ная категория пациентов является наиболее уязвимой вследствие 

того, что длительное стационарное лечение ТОД, продолжитель-

ность которого в ряде случаев достигает 18 месяцев и более, дети 

этой возрастной группы проходят без сопровождения родителя 

или опекуна. Это обусловлено как отсутствием симптомов, нару-

шающих социально – бытовую адаптацию ребенка и требующих 

присутствия лица, осуществляющего уход, так и рядом социальных 

причин, в частности, необходимостью осуществления родителями 

или опекунами трудовых функций и воспитанием ими сиблингов.

Целью настоящего исследования стало изучение особенностей 

психоэмоционального статуса детей младшего школьного возраста 

с ТОД при поступлении в стационар. В исследование были вклю-

чены 28 детей с ТОД в возрасте 8–12 лет (10,39±1,7), поступивших 

на стационарное лечение в ФГБНУ «Центральный научно-иссле-
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довательский институт туберкулеза» (ФГБНУ «ЦНИИТ»). Из них 

15 (53,57 %) девочек и 13 (46,43 %) мальчиков. В связи с отсутствием 

стандартизированных инструментов, предназначенных для оцен-

ки симптомов ПМТС, в исследовании были использованы методи-

ки, позволяющие выявлять основные характеристики психоэмо-

ционального состояния, применяющиеся в условиях соматической 

клиники. Определение симптомов депрессии осуществлялось с по-

мощью опросника депрессии у детей (CDI) М. Ковак, для оценки 

психосоциальной адаптации использовался опросник «Сильные 

стороны и трудности (SDQ)», уровень тревожности определялся 

с помощью шкалы явной тревожности для детей (CMAS), нерв-

но-психическая напряженность, тревога и стрессовое состояние – 

с помощью цветового теста Люшера с последующим математичес-

ким анализом цветовых выборов в соответствии с расчетными 

формулами (Цыганюк, 2007).

Анализ показателей психоэмоционального статуса детей с ТОД 

при поступлении в стационар показал наличие у подавляющего 

большинства из них тревоги и стрессового состояния (22 (78,6 %) 

и 23 (82,1 %) соответственно). Наряду с этим более чем у полови-

ны пациентов (16 (57,1 %) отмечался повышенный уровень нервно-

психической напряженности и тревожности. У 14 (50 %) пациентов 

отмечалось наличие выраженных симптомов депрессии. Несмот-

ря на то, что общее число проблем психосоциальной адаптации 

у большинства пациентов не превышало нормативный уровень, 

обращает на себя внимание наличие у пациентов эмоциональ-

ных, поведенческих и межличностных проблем со сверстниками. 

Они были выявлены у 10 (35,7 %), 13 (46,4 %) и 12 (42,9 %) пациен-

тов, соответственно.

Полученные данные указывают на наличие у подавляющего 

большинства детей младшего школьного возраста с ТОД при по-

ступлении в стационар симптомов различных психоэмоцио-

нальных нарушений, феноменологически относящихся к ПМТС, 

что обусловливает особую актуальность разработки эффектив-

ных программ психологического сопровождения данной катего-

рии пациентов для минимизации стрессогенного воздействия си-

туации госпитализации.
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Аутентичность на работе у сотрудников служб 
оперативного реагирования*

Т. А. Шмарина

В данном теоретическом обзоре рассматривается аутентичность 

как черта личности и как состояние в контексте особенностей рабо-

ты сотрудников служб оперативного реагирования (пожарных, спа-

сателей, медиков скорой помощи и др.), а именно: 1) высокого уровня 

риска, ожидания потенциально травмирующих событий и взаимо-

действия с людьми, только что пережившими травму; 2) включеннос-

ти в сообщество, удовлетворяющее потребность в принадлежности. 

Описывая эти особенности, мы выдвигаем предположения о роли ау-

тентичности личности (знать себя, отвечать за себя и быть собой) 

и аутентичности состояния (ощущать, что «я на своем месте») в по-

вседневной работе сотрудников служб оперативного реагирования.

Ключевые слова: аутентичность личности, аутентичность со-

стояния, вторичная травматизация, сотрудники служб оператив-

ного реагирования.

Спектр толкований понятия «аутентичность» необычайно ши-

рок, не случайно за рубежом данное понятие считается «трудным» 

(troubling; Нартова-Бочавер, 2011). Одна из ведущих отечественных 

психологов в этой области – профессор Софья Кимовна Нартова-

Бочавер, определяет аутентичность как «целостность феноменаль-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ, 

проект № 20-18-00262.
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ной и эмпирической личности, единство жизненной истории и де-

кларируемых ценностей» (там же, с. 27). Аутентичность неразрывно 

связана с пониманием себя, участием в построении собственной 

жизни (не обязательно в качестве единственного автора, но одно-

значно – творца), умением гармонично сосуществовать с другими 

и самим собой. А один из ведущих зарубежных исследователей ау-

тентичности, профессор Стивен Джозеф (Stephen Joseph) не огра-

ничивается определением и выводит формулу аутентичности: 

Аутентчиность = узнать себя + научиться отвечать за себя + быть 

собой (Джозеф, 2017).

После многочисленных исследований, доказавших положи-

тельные связи аутентичности с позитивными переживаниями, 

надеждой на будущее, самооценкой, креативностью и многими 

другими качествами, аутентичность стали восхвалять, называя 

«краеугольным камнем благополучия» (там же, с. 10) и аттракто-

ром, постижение которого обеспечит кратчайший путь к смыслу 

(Нартова-Бочавер, 2011).

Важность аутентичности подчеркивается не только в мире ис-

следований, но и в кабинетах психологов, столкнувшихся с людь-

ми, пережившими потенциально травмирующие события. Неко-

торая часть людей страдает от посттравматического стрессового 

расстройства, но, что интересно, немало людей рассказывают, 

что столкновение со смертью или ее угрозой, пробудило в них но-

вые силы и заставило пересмотреть свою жизнь, взгляды, дости-

жения и ценности. Современные позитивные психологи называют 

такое явление посттравматическим ростом. По мнению Стивена 

Джозефа, столкновение с подобными событиями катализируют 

в людях желание жить более аутентично (Джозеф, 2017).

В сфере работы аутентичность также играет значимую роль. 

На рабочем месте аутентичность усиливает мотивацию, способст-

вует развитию лидерских качеств, повышает вовлеченность в дея-

тельность и удовлетворенность от ее выполнения. Служит буфе-

ром к выгоранию и помогает бороться с токсичностью (там же).

В контексте двух перечисленных пунктов: 1) травматичес-

кий опыт, катализирующий в людях желание аутентичной жизни, 

и 2) значимая прогностически благоприятная роль аутентичности 

в сфере работы, нас заинтересовал вопрос: какую роль играет ау-

тентичность на работе, повседневная деятельность которой связана 

с травматическим опытом? Например на такой, которую выполня-

ют пожарные, спасатели, врачи скорой помощи и другие сотруд-

ники служб оперативного реагирования (first responders), то есть 



579

в группе жертв вторичной травматизации (secondary traumatization). 

Ведь их повседневная профессиональная деятельность неразрыв-

но связана с хроническим (неоднократным или чрезмерным кос-

венным) воздействием интенсивных стрессоров, высоким уровнем 

риска; постоянным ожиданием потенциально травмирующих со-

бытий; а также взаимодействием с людьми, только что пережив-

шими травму.

Имея в виду описанные в начале эмпирически доказанные 

преимущества аутентичности, можно выдвинуть предположение, 

что в сложной работе сотрудников служб оперативного реагирова-

ния, аутентичность это не просто «приятный бонус», способный 

уберечь от быстрого выгорания, а необходимая черта личности. 

Однако при потенциальной полезности подобные исследования 

практически отсутствуют – на 1 июля 2023 года нам удалось найти 

только одно. Авторы провели контент-анализ рассказов, разме-

щенных на специальном сайте анонимной поддержки сотрудни-

ков служб оперативного реагирования; аутентичность выступа-

ла одной из оцениваемых переменных. Исследователи приходят 

к выводу, что в целом, онлайн-среда дает возможность проявить 

аутентичность во время повествования, а ключевыми темами об-

суждения являются идеализация работы, разочарование в ней, 

травма на работе, последствия травмы и ее преодоление (Casas, 

2022). То есть не недостаточный уровень вознаграждения, не воз-

можности карьерного роста, не взаимоотношения и конфликты, 

а именно особенности самой работы и травма выступают главны-

ми беспокоящими темами. Попробуем разобраться, с чем это мо-

жет быть связано.

Коллективы служб оперативного реагирования отличаются 

высокой степенью профессиональной сплоченности. Такие груп-

пы скреплены не просто общим офисом, но часто масштабной 

альтруистической целью, романтизацией-идеализацией самой 

работы и высокой социальной ценностью результата труда – со-

хранения жизни. Это довольно закрытое профессиональное со-

общество, буквально братство (например, пожарное, врачебное 

и др.) со своими надргупповыми нормами и правилами (юмором, 

приметами, ритуалами и т. д.), где даже незнакомый представитель 

профессиональной группы априори уже «свой», что позволяет ре-

ализоваться одной из главных потребностей человека – в принад-

лежности.

Что касается аутентичности в работе, то здесь важно огово-

риться – это не только черта личности (trait), но и состояние (state). 
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Ранее мы говорили о черте (trait), то есть о характерном и доволь-

но стабильном во времени паттерне мышления, чувств и поведе-

ния, по степени выраженности которого можно различать людей. 

При этом состояние (state) – это ограниченное конкретной ситу-

ацией и краткое по времени довольно яркое ощущение (Schmitt, 

2020). Аутентичность состояния на работе (ощущение, что я на сво-

ем месте) играет важную сигнализирующую роль, поскольку яв-

ляется индикатором степени соответствия личности и организа-

ционной среды (Шмарина, 2023).

Аутентичность свидетельствует о благополучии, стимули-

рует мотивацию продолжения работы, тогда как неаутентич-

ность сигнализирует о дисбалансе, способном привести к избе-

ганию или отказу от выполнения должностных обязанностей. 

Также снижение аутентичности состояния может рассматривать-

ся как один из первичных симптомов выгорания или травмати-

зации. И кажется, будто спустя время человек, испытывающий 

неаутентичность, будет стремиться дистанцироваться и поме-

нять работу, однако, это не всегда так – увольнению мешает вы-

сокий уровень социальной идентичности с группой. Быть частью 

позитивного сообщества – это престиж и гордость, а выступать 

в качестве самостоятельного индивида – это неопределенность 

и страх. Сказывается и другая особенность таких групп – низ-

кие показатели обращения за психологической помощью или ле-

чением, которое происходит по ряду причин: трудности разго-

вора о психологических проблемах из-за вероятного осуждения 

коллег и руководства; опасения, что консультации с психологом 

могут негативно сказаться на карьере; выработавшаяся за годы 

работы эмоциональная отстраненность и в целом – отсутствие 

культуры обращения за психологической помощью (Bryant, 2016). 

Именно по этим причинам: из-за желания оставаться частью со-

циальной группы и невозможностью обратиться к психологу в тот 

момент, когда это необходимо, процесс выхода из сообщества час-

то затягивается на годы и сопровождается моральными муками

и дилеммами.
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Библиометрический анализ
психологических исследований рекламы в 2013–2022 гг.

Ю. Д. Штрикер

Проведен библиометрический анализ российских публикаций психо-

логических исследований рекламы в 2013–2022 гг. На основе данных 

из базы РИНЦ определено общее количество работ по данному на-

правлению, выявлена публикационная активность и основные вопро-

сы исследований психологии рекламы. Установлено общее увеличение 

количества научных работ, данное направление имеет востребован-

ность среди исследователей и носит междисциплинарный характер. 

Основной проблематикой психологических исследований рекламы яв-

ляется эффективное использование принципов психологии рекламы 

и выявление механизмов влияния на потребителя.

Ключевые слова: реклама, психология рекламы, библиометри-

ческий анализ, наукометрический подход, публикации.

Расширение возможностей использования библиометрических баз 

и наукометрических инструментов способствует формированию 

наукометрического подхода в современной психологии (Журавлев, 

Костригин, 2023), который направлен на выявление закономернос-

тей и перспектив развития различных отраслей психологии с по-

мощью количественных данных (Моргун и др., 2021). Другой акту-

альной тенденцией является внедрение психологического знания 

в различные сферы деятельности человека (Мазилов, 2023), в част-

ности в психологию рекламы (Лебедев, 2015). Широкое применение 

психологии в рекламной деятельности отражается на количестве 
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научных публикаций и разнообразии их тем. Для развития облас-

ти психологии рекламы является актуальным методологический 

анализ ее направлений исследования с помощью их количествен-

ного анализа. Целью статьи является библиометрический анализ 

современных российских публикаций по психологии рекламы. 

Предполагается, что такой анализ позволит оценить состояние 

и перспективу исследований психологии рекламы.

В качестве методологии исследования выступает наукометри-

ческий подход (А. Л. Журавлев, А. А. Костригин). Объектом иссле-

дования являются публикации в электронной базе «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) за последние десять лет 

(2013–2022 гг.). Предмет исследования – психологическая проб-

лематика исследований рекламы. Процедура исследования вклю-

чала в себя поисковой запрос по следующим критериям: в разде-

ле «Расширенный поиск» указано слово «реклама»; в пункте «Где 

искать» – «в названии публикации», «в аннотации», «в ключевых 

словах»; типы публикаций – «статьи в журналах», «книги» и «ма-

териалы конференций»; «Тематикой» выбрана «Психология».

Всего было обнаружено 4249 публикаций по направлению пси-

хологии рекламы, входящих в РИНЦ. Распределение публикаций 

по годам выглядит следующим образом (на 19.08.2023 г.): 1) 2013 – 

254 публикации; 2) 2014 – 343; 3) 2015 – 369; 4) 2016 – 487; 5) 2017 – 

492; 6) 2018 – 507; 7) 2019 – 522; 8) 2020 – 450; 9) 2021 – 407; 10) 2022 – 

418. На основе полученных результатов можно отметить общее 

увеличение количества научных работ. Начиная с 2016 г., данный 

показатель находился примерно в одном диапазоне (от 407 до 522), 

что может говорить о достижении статуса направления психологии 

рекламы, при котором интерес к данной тематике остается на од-

ном и том же достаточно высоком уровне. Наибольшее количество 

публикаций присутствовало в период с 2017 по 2019 гг., что может 

быть связано с появлением новых форм рекламы (интернет-рекла-

ма) и возникновением инновационных процессов в маркетинго-

вых коммуникациях (расширение интернет-маркетинга, тарге-

тинг), повышавших интерес к проблеме.

Основным типом публикации является статья в сборнике тру-

дов конференции – 1917 работ (45 %), т. е. основные результаты пси-

хологических исследований рекламы распространяются через на-

учные мероприятия (конференции и т. д.). Достаточно большое 

количество среди обнаруженных публикаций журнальных ста-

тей – 1891 работа (44,5 %), из которых 62 публикации индексиру-

ются в базах данных WoS и Scopus, 82 – в ядре РИНЦ, 42 – в RSCI. 
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Вектор развития исследований по психологии рекламы соответст-

вует общенаучной тенденции, при которой журнал выступает ос-

новной публикационной площадкой. Однако показатель публи-

каций в высокорейтинговых периодических изданиях для такой 

широкой темы остается недостаточным (всего 4,3 % от всех жур-

нальных статей).

Авторами научных публикаций по данной проблематике вы-

ступают 591 исследователь, на одного автора приходится 0,72 ра-

боты, что свидетельствует о высокой вовлеченности и заинтересо-

ванности исследователей в изучении психологии и маркетинговых 

коммуникаций: почти по два автора на каждую работу.

На этапе анализа тематики публикаций по данному направ-

лению были обнаружены ограничения РИНЦ: в результате поис-

кового запроса предъявляются публикации, которые относятся 

не только к психологии, но и другим наукам. Предоставим рас-

пределение тематики публикаций: 1) Экономические науки – 1116 

публикаций; 2) Языкознание – 807; 3) Психология – 564; 4) Педа-

гогика – 554; 5) Социология – 388; и др. Наибольшее количество 

работ по изучаемой теме психологии рекламы относится к сферам 

«Экономические науки», «Языкознание», «Психология». Ведущи-

ми направлениями исследования рекламы являются экономичес-

кие и филологические вопросы. Рекламу рассматривают в рам-

ках анализа педагогических, социологических, информационных, 

философских, правовых и культурологических феноменов. Пси-

хологическую направленность имеет небольшое количество пуб-

ликаций (13 %). Полученные результаты могут быть обусловлены 

особенностями организации базы и функционирования поиско-

вых инструментов РИНЦ, а также использованием психологичес-

ких терминов в названии, аннотации и ключевых словах. Однако 

выявленные показатели могут свидетельствовать о междисципли-

нарном характере изучения рекламы.

Междисциплинарность объекта отразилась и на показателе 

распределения публикаций по ключевым словам. Выделены два 

вида ключевых слов: общей и психологической направленности. 

Ключевыми терминами общей направленности являются: 1) Ре-

клама – 1365 публикаций; 2) Социальная реклама – 780; 3) Марке-

тинг – 162; 4) Рекламный текст – 142; 5) Гендер – 111; 5) Гендерные 

стереотипы – 79; 6) Эффективность рекламы – 79; 7) Молодежь – 

78; 8) Целевая аудитория – 76; 9) Рекламная деятельность – 73; 

10) Потребитель – 72. При изучении рекламы исследователей ин-

тересовали способы привлечения внимания к проблемам социума 
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и различных социальных групп; успешная организация продви-

жения продукта; рассмотрение потребителя в рамках маркетин-

говых коммуникаций. Такой широкий набор слов связан с поли-

функциональностью данного феномена.

Достаточно высокую частотность имеют слова психологичес-

кой направленности: 1) Коммуникация – 98 публикаций; 2) Пси-

хология рекламы – 98; 3) Психология – 92; 4) Воздействие – 82; 

5) Манипуляция – 75; 6) Психологическое воздействие – 71; 7) Цен-

ности – 68; 8) Влияние – 64; 9) Восприятие – 59; 10) Эмоции – 43; 

11) Ценностные ориентации – 40. Приведенные слова указывают 

на основные вопросы в рамках исследования психологических фе-

номенов в рекламе. Проблематика публикаций связана с выяв-

лением методов и способов использования психологии рекламы 

для построения рекламной кампании. В работах рассматривались 

и более узкие психологические вопросы: с помощью психологи-

ческих механизмов исследователи выявляли эффективный про-

цесс передачи содержания рекламы, выявляли взаимосвязи между 

психологическим состоянием людей и особенностями восприя-

тия рекламного продукта, роль ценностных отношений в рекламе.

Таким образом, по результатам библиометрического анали-

за российских публикаций можно говорить о достаточной высо-

кой актуальности исследований психологических вопросов в ре-

кламе. Однако существует потребность в увеличении показателя 

высокорейтинговых работ. Основными проблемами психологи-

ческих исследований рекламы являются определение и исполь-

зование принципов психологии рекламы, эффективная передача 

маркетинговой информации и психологические механизмов вли-

яния на потребителя.
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Направленность и уровень агрессивности у людей, 
злоупотребляющих алкоголем

А. С. Шурипа

Работа посвящена уточнению особенностей взаимосвязи агрессив-

ности и злоупотребления алкоголем. Мы предположили, что злоупо-

требление алкоголем представляет собой реакцию на фрустрацию 

и является следствием повышенной агрессивности. Предполагаемое 

исследование будет проведено на 126 взрослых респондентах, разде-

ленных на три группы по уровню употребления алкоголя. Каждая груп-

па получит опросники на оценку уровня и направленности агрессии. 

Предполагается, что опасное употребление алкоголя будет связано 

с более высоким уровнем гнева, враждебности и аутоагрессии. Такой 

результат позволит определить злоупотребление алкоголем как не-

адаптивную копинг-стратегию и попытку справиться с фрустрацией.

Ключевые слова: злоупотребление алкоголем, агрессивность, 

фрустрация, враждебность, гнев.

Наличие связи между агрессивностью и употреблением алкоголя 

достаточно очевидно – эта взаимосвязь демонстрируется не толь-

ко научными исследованиями, но и статистикой насильственных 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Однако данных о направленности этой связи недостаточно.

Существует точка зрения, что агрессивное поведение является 

следствием злоупотребления алкоголем. Исследователи, придержи-

вающиеся такой позиции, объясняют рост агрессии асоциальной 

средой, в которую попадает злоупотребляющий человек, измене-
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ниями мотивации после развития зависимости, а также морфоло-

гическими изменениями мозга, происходящими от употребления 

больших количеств алкоголя (Sontate et al., 2021). При этом, эмпи-

рические психологические исследования показывают, что агрес-

сивное поведение по время опьянения демонстрируют только те 

люди, которые обладают повышенным уровнем личностной агрес-

сивности (Giancola, 2002).

Многие исследования о связи агрессивности и употребления 

алкоголя проведены на клинической выборке. Однако некоторые 

люди употребляют повышенное количество алкоголя (злоупо-

требляют им), но не имеют диагноза «алкогольная зависимость» 

и присущие ему изменения личности. В нашем исследовании 

за злоупотребление алкоголем принималось употребление такого 

количество алкоголя, которое превышает безопасную дозу по ВОЗ. 

Также, под злоупотреблением алкоголем нами понимается та до-

за алкоголя, употребление которой несет негативные последст-

вия – провалы в памяти после употребления алкоголя, неспособ-

ность выполнять повседневные обязанности после употребления 

алкоголя, получение травм в состоянии опьянения и совершение 

несвойственных человеку поступков под воздействием алкоголя.

Примечательно, что исследователи видят основной мотив зло-

употребления алкоголем в желании снизить уровень стресса, ску-

ки, апатии. При этом, исследование, проведенное на подростках 

с эпизодическим употреблением алкоголя, показало у них преоб-

ладание неэффективных копинг-стратегий (Третяк, 2015). Повы-

шенный уровень стресса связан и с высоким уровнем агрессивности 

у злоупотребляющих алкоголем, на что указывают эмпирические 

исследования (Юсупов, Марадсова, 2023).

Направленность связи агрессивности и злоупотребления ал-

коголем в нашей работе также может быть объяснена подходом 

к пониманию агрессивности. В нашем исследовании использу-

ется фрустрационная гипотеза агрессии, которая предполагает, 

что агрессивность является реакцией на негативный аффект, фруст-

рацию и невозможность достижения желаемой цели. Также имен-

но в рамках фрустрационной теории были сделаны попытки раз-

делить агрессию на когнитивный (враждебность), аффективный 

(гнев) и поведенческий (инструментальная агрессия) компонен-

ты. Более детальное рассмотрение компонентов агрессии показы-

вает, что агрессивность проявляется скрыто и оказывает большое 

влияние на качество жизни человека. Например, было выявлено, 

что люди с высоким уровнем враждебности оценивают качест-
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во своей жизни как низкое, а свой образ жизни – как нездоровый 

(Кузнецова и др., 2019). Поэтому, мы предположили, что злоупо-

требление алкоголем является реакцией на фрустрацию и следст-

вием повышенной агрессивности. Таким образом, цель исследова-

ния – уточнить уровень и направленность агрессивности у людей, 

злоупотребляющих алкоголем.

Гипотеза исследования была сформулирована следующим 

образом: у людей, злоупотребляющих алкоголем, будет высокий 

уровень враждебности, гнева и аутоагрессии при низких показа-

телях инструментальной агрессии.

Планируемое исследование будет проведено на выборке, в кото-

рую войдут не менее 126 человек, среди которых будут как женщи-

ны, так и мужчины от 18 до 30 лет. Выборка будет состоять из трех 

групп: группа с безопасным употреблением алкоголя, группа, зло-

употребляющая алкоголем, группа с вероятной алкогольной за-

висимостью. Группы будут сформированы после прохождения 

опросника AUDIT. Для первой группы результат AUDIT будет от 7 

баллов и ниже, для второй группы – от 8 до 19 баллов, для третьей 

группы – от 20 баллов и выше.

План исследования предполагает использование следующих 

методик:

 – Скрининг AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), 2021. 

Методика позволяет определить частоту и дозу выпитого ал-

коголя, выявить симптомы алкогольной зависимости, а также 

проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем.

 – Опросник Басса–Перри (в адаптации С. Н. Ениколопова, 

Н. П. Цибульского, 2004). По данной методике возможно опре-

деление показателей по четырем шкалам: гнев, физическая 

агрессия, враждебность, общая агрессивность.

 – Опросник «Оценка проявлений гнева» (STAXI-2) Ч. Д. Спил-

бергерга (1999). Методика позволяет изучить направленность 

и степень выраженности гнева.

Метод, с помощью которого будет произведена обработка резуль-

татов – дисперсионный анализ ANOVA.

Возможно два исхода экспериментального исследования: ги-

потеза подтвердится и гипотеза не подтвердится. В первом случае, 

в группе людей, злоупотребляющих алкоголем, уровень агрессив-

ности по опроснику Басса–Перри будет выше 80 баллов, причем 

уровень гнева и враждебности будет выше 17 баллов, а уровень 

физической агрессии будет ниже 14 баллов. Кроме того, у группы 
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злоупотребляющих алкоголем должны быть высокие показатели 

по шкалам опросника STAXI «экспрессия гнева вовнутрь» и низ-

кие показатели по шкале «экспрессия гнева вовне». Это позволит 

выяснить направленность агрессии и уточнить выраженность ау-

тоагрессии.

В таком случае мы сможем сделать вывод о том, что злоупо-

требление алкоголем может быть вызвано высоким уровнем 

агрессивности – использование неадаптивных копинг-страте-

гий и повышенная чувствительность к фрустрации будет побуж-

дать испытуемых к злоупотреблению алкоголем. В группе, в кото-

рой отсутствуют проблемы, связанные с употреблением алкоголя, 

уровень агрессивности должен быть ниже указанных нами значе-

ний. При этом, в группе алкогольных зависимых должны быть вы-

сокие показатели по шкалам инструментальной агрессии (выше 14 

баллов) и высокие показатели по шкале «экспрессия гнева вовне». 

В таком случае мы сможем сделать вывод о том, что злоупотребле-

ние алкоголем вызвано высоким уровнем агрессивности, а агрес-

сивное поведение у людей с алкогольной зависимостью будет вы-

звано изменениями мотивации и структуры личности.

Во втором случае гипотеза не подтвердится – в группе людей, 

злоупотребляющих алкоголем, будут низкие показатели уровня 

агрессивности, средние значения будут ниже 80 баллов по шкале 

общей агрессивности, а уровень гнева и враждебности будет ни-

же 17 баллов. Кроме того, гипотеза не подтвердится, если у людей 

из группы алкогольных зависимых средние значения по шкалам 

агрессивности будут такими же, как и в группе злоупотребляющих 

алкоголем. В таком случае нами будет установлено, что злоупотреб-

ление алкоголем и алкогольная зависимость являются следстви-

ем одних и тех же психологических механизмов и злоупотребле-

ние алкоголем не имеет своей специфики в отношении агрессии.
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Разработка психофизического метода исследования 
динамических характеристик

К. С. Юдаков, В. В. Апанович

Разработан математико-методический инструментарий позволяю-

щий применять показатель чувствительности d', применяемый в ме-

тоде «Да/Нет», основанном на Теории обнаружении сигнала (ТОС), 

для изучения динамических конструктов, на примере исследования 

процессуальной характеристики научения (приобретения и совер-

шенствования навыка). Разработаны методы анализа d' с помощью 

скользящего окна, определения стартового решения/нерешения зада-

чи, расчета стартового плато, достоверного роста d'.

Ключевые слова: психофизика, динамические характеристи-

ки, метод «Да/Нет», теория обнаружения сигнала, метод сколь-

зящего окна.

В большинстве психофизических исследований изучаются стати-

ческие переменные на «опытных испытуемых». Показатель чувст-

вительности d', применяемый в методе «Да/Нет», основанном 

на ТОС (Гусев и др., 1998), подсчитывается по отдельным экспери-

ментальным сериям, т. е. сравниваются показатели чувствительнос-

ти отдельных серий, а изучение процессуальной характеристики 

не подразумевается. В нашем исследовании процессов приобре-

тения и совершенствования навыка применялась задача различе-

ния коротких интервалов времени, основанная на методе «Да/Нет» 

и ТОС (Апанович и др., 2022). С позиций системно-эволюционного 

подхода приобретение и совершенствование навыка следует вос-
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принимать как процессы, обладающие определенной динамикой 

(Швырков, 1995). Требовалась разработка математико-методичес-

кого инструментария, позволяющего анализировать показатель d' 

(нами рассматривается как показатель текущей результативности 

решения задачи) в качестве именно динамической характеристики. 

Разработанным методам и посвящена данная работа.

Метод скользящего окна

Для изучения процессуальной характеристики не подходит стан-

дартный метод подсчета d' по отдельным сериям, поскольку в та-

ком случае невозможно оценивать динамику внутри серий. Вви-

ду чего d' подсчитывался методом скользящего окна: окнами в 50 

пробах с шагом в 1 пробу.

Ввиду специфичности данного метода, каждая короткая слу-

чайная последовательность одинаковых ответов создает незначи-

тельные нестационарные колебания в результатах, которые можно 

назвать случайными. Для снижения влияния данных колебаний 

на результаты исследования используется метод сглаживания Га-

усса по 7 точкам.

Дополнительно в качестве ограничения данного метода мож-

но выделить следующее: при дискретном изменении d' (например, 

с 1 по n-ю пробу участник не различает сигналы, а с n+1-й пробы 

начал различать), рост d' будет отображаться плавным. Для разли-

чения дискретного или недискретного изменения d' разработана 

следующая процедура.

Эмпирические данные (динамика эмпирического d' от локаль-

ного минимума до локального максимума и ее продолжительность) 

сопоставлялись с теоретической моделью дискретной динамики d'. 

Модель предполагала расчет продолжительности роста d' (рассчи-

танного методом скользящего окна) при его дискретном изменении. 

Модельная продолжительность основывалась на эмпирических 

локальных минимуме и максимуме. Описывались углы наклона 

прямых для модельной и эмпирической динамики. Они статис-

тически сопоставлялись по t-критерию Стьюдента (Урбах, 1964). 

В случае достоверных различий рост признавался недискретным.

Проверка соответствия распределения нормальному

Показатель d' является параметрическим и его применение допус-

кается только при отсутствии отличий распределений ощущений 

на пустую и сигнальную пробы от нормального. Традиционно про-

верка происходит следующим образом: проводится около 5 (Гусев 
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и др., 1998) серий, в которых инструкцией или экспериментально 

изменяется критерий принятия решения. Далее по каждой из се-

рий рассчитываются Z-координаты критерия принятия решения, 

Z1 и Z2 сопоставляются по коэффициенту корреляции Пирсона. 

В случае с «наивными испытуемыми», когда условия эксперимен-

та не позволяют задавать изменения критерия принятия решения, 

такая проверка может быть невозможной. Для чего была разрабо-

тана иная процедура.

Для каждого участника исследования по коэффициенту кор-

реляции Пирсона сравнивались Z-координаты критерия приня-

тия решения в точках с одинаковым значением d’ в разные отрезки 

всей экспериментальной процедуры. Для каждого участника ис-

следования проводилось 3 сравнения по следующим эпохам: ме-

дианное значение d’ и 1-й и 3-й квартили распределения d’ по всей 

экспериментальной процедуре.

Критерии стартового решения/нерешения

Для оценки достоверности изменения d' было необходимо раз-

работать определенные критерии (случайным или неслучайным 

образом изначально решается задача; достоверно ли изменился d' 

в ходе эксперимента).

Ситуация нерешения задачи описывается в рамках модели 

d' = 0 с допущением об оптимальности наблюдателя: вероятнос-

ти ответов «Да» на сигнальную и на пустую пробу равны (P(y/S) 

и P(y/N) = 0,5), соответственно, Z1 и Z2 = 0; σd' = 0,3327. Можно 

предположить, что в ситуации нерешения задачи d' будет иметь 

распределение с M(x) = 0 и Sd = 0,3327. Допускается, что 5 % наибо-

лее экстремальных наблюдений можно рассматривать как не при-

надлежащие к этому распределению. Максимальные 5 % наблю-

дений находятся выше точки равной 1,64 единицам Sd, то есть 

1,64*0,3327 = 0,546. Если d' превышает значение 0,546, принимается, 

что задача решается не случайным образом. В том числе, если зна-

чение «стартового плато» превышает 0,546, принимается, что из-

начально задача решается не случайным образом.

Стартовое плато

Ввиду нестабильности d' со значением 0,546 сравнивался пока-

затель «стартового плато», который рассчитывался так: значение 

первого d' (с 1 по 50 пробы) сравнивалось со вторым (с 2 по 51 про-

бу) по t-критерию Стьюдента, при отсутствии значимых различий 

считался d’ предполагаемого плато с 1 по 51 пробу и сравнивался 
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по t-критерию Стьюдента с третьим d', при отсутствии различий 

d' предполагаемого плато считался с 1 по 52 пробы и т. д. Когда 

обнаруживалось достоверное различие, данная процедура закан-

чивалась. В качестве «стартового плато» используется последнее 

значение увеличиваемого d'. Т. е. если достоверное различие по-

казано на 5 значении эмпирического d', то в качестве «плато» ис-

пользовался d' с 1 по 54 пробы.

Критерии достоверного измерения d'

Если участник исследования изначально решал задачу случай-

ным образом, но в течение эксперимента переходил значение 0,546, 

то его пиковое значение d' сравнивалось с его «стартовым плато» 

по t-критерию Стьюдента, если различие оказывалось достовер-

ным, то участника исследования определяли как «научившегося».

Если d' участника исследования на старте был выше 0,546, 

то последующие d' сравнивались несколько иным способом (мож-

но определить как критерий достоверного роста d'). Принято до-

пущение, что в случае достоверного роста d', пиковые значения 

должны кардинально отличаться от стартовых, т. е. достоверно бо-

лее высокие (или низкие) значения, не принадлежат к нормально-

му распределению вариативности стартового d' («стартового пла-

то») либо заходят за 95-й процентиль распределения. В качестве 

достоверного изменения можно рассматривать максимальные 5 % 

наблюдений, отличающиеся от «стартового плато» на значение 

выше 1,64 единиц Sd, умноженных на Sd (стандартная ошибка d’ 

для «стартового плато»).

Заключение

Таким образом, был разработан математико-методический ин-

струментарий, позволяющий применять психофизический метод 

«Да/Нет» и рассчитываемый при его использовании показатель d' 

для изучения динамических характеристик. В работе приводится 

пример исследования процессов приобретения и совершенство-

вания навыка. Разработанный инструментарий позволит прово-

дить не только сравнение и частное изучение данных процессов, 

но и многих других, в том числе перенос навыка, его восстановле-

ние, феноменов внимания и мн. др.
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Взаимосвязь выраженности
тревожно-депрессивной симптоматики и движений глаз 

при поиске эмоционально окрашенных слов

А. А. Ямпольский, К. А. Скуратова

Феномен предвзятости внимания к стимулам определенного эмоцио-

нального спектра при различных расстройствах хорошо известен. 

Наше исследование ставило своей целью изучить связь между гла-

зодвигательной активностью и выраженностью субклинических по-

казателей у участников без диагноза эмоционального расстройства 

при выполнении задачи зрительного поиска. Мы обнаружили следую-

щую взаимосвязь: чем выше безнадежность по шкале Бека, тем боль-

ше среднее время до первой фиксации на позитивных стимулах. Выра-

женность депрессивных черт снижает чувствительность системы 

внимания к позитивным стимулам, что согласуется с фактором, спе-

цифичным для депрессии, низким положительным аффектом.

Ключевые слова: глазодвигательная активность, предвзятость 

внимания, депрессивная симптоматика.

Феномен предвзятости внимания к стимулам определенного эмо-

ционального спектра при различных эмоциональных расстройствах 

достаточно хорошо известен (Armstrong, Olatunji, 2012). Большое ко-

личество исследований продемонстрировало, что аффективные рас-

стройства характеризуются предвзятостью внимания к эмоциональ-

но окрашенным стимулам. Однако эти исследования в значительной 

степени опираются на измерения времени реакции. Технология от-

слеживания глаз, которая позволяет относительно непосредствен-
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но и непрерывно измерять явное зрительное внимание, может стать 

важным дополнением к измерениям скорости реакции. По сравне-

нию с контрольной группой, участники с тревожными расстройст-

вами проявляют повышенную бдительность в отношении стимулов 

угрожающего характера во время свободного просмотра и визуально-

го поиска и демонстрируют трудности с отвлечением от угрожающих 

стимулов в задачах на визуальный поиск, но не во время свободного 

просмотра. Напротив, участники с расстройствами депрессивного 

круга не отличаются бдительностью в отношении угрозы во время 

свободного просмотра, но характеризуются сниженной ориентацией 

на положительные стимулы, а также меньшем по времени удержа-

нием взгляда на положительных стимулах и большим по времени 

удержанием взгляда на дисфорических стимулах. Также известно, 

что пациенты с маниакальной стадией биполярного аффективно-

го расстройства испытывают дефицит тормозного контроля в отно-

шении сцен счастья. Они чаще совершают первую фиксацию на из-

ображениях, содержащих людей, которые выражают позитивные 

эмоции. Предвзятость, связанная с восприятием счастливых сцен 

во время первоначальной ориентации у пациентов в маниакальной 

фазе, согласуется с когнитивной теорией Бека: мания включает в се-

бя положительные отклонения в обработке информации.

Несмотря на первоначальную ориентацию на сценах счастья, 

при дальнейшем восприятии стимулов у пациентов в маниакаль-

ной фазе наблюдалась более длительная продолжительность про-

смотра изображений, содержащих сцены угрозы, агрессии и ней-

тральных сцен (García-Blanco et al., 2017).

В то же время исследования, которые ориентированы на поиск 

закономерностей между глазодвигательной активностью и выра-

женностью определенных субклинических показателей на «здоро-

вой» выборке, относительно малочисленны, хотя это направление 

исследований имеет большую ценность при разработке диагнос-

тического инструментария.

Наше исследование ставило своей целью изучить связь меж-

ду глазодвигательной активностью и выраженностью субклини-

ческих показателей у участников без поставленного диагноза эмо-

ционального расстройства при выполнении задачи зрительного 

поиска. Согласно нашей гипотезе, выраженность депрессивно-

тревожной симптоматики будет отрицательно связана со сред-

ним временем до первой фиксации на дисфорических стимулах 

и положительно связана со средним временем до первой фикса-

ции на позитивных стимулах.
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Для оценки выраженности субклинических показателей были 

использованы методики: шкала депрессии Бека, опросник гене-

рализованное тревожное расстройство – 7 (GAD-7), шкала безна-

дежности Бека, обсессивно-компульсивная шкала Йеля–Брауна.

Выборка состояла из 51 человека (средний возраст – 23,5). У всех 

испытуемых было нормальное или скорректированное до нормаль-

ного зрение, а также на момент исследования отсутствовали ка-

кие-либо психические расстройства.

Участникам исследования была предложена задача визуально-

го поиска. Инструкция для участника звучала следующим обра-

зом: «Вам необходимо будет найти среди всех слов на экране, целе-

вое слово, которое будет вам предъявлено перед основным слайдом. 

Ваша задача найти его как можно быстрее». Всего было 20 экспери-

ментальных и 5 контрольных стимулов. На каждый эксперимен-

тальный стимул было представлено целевое слово и 40 слов дис-

тракторов различной эмоциональной окраски. На контрольных 

стимулах были представлены только нейтральные слова. Целевые 

слова как и дистракторы могли быть 4-х типов: угрожающие, по-

зитивные, нейтральные и дисфорические. Слова были отобраны 

в определенные категории на основе экспертной оценки. В про-

цессе фиксировалось направление взора испытуемых с помощью 

айтрекера GP3. Сбор и анализ данных осуществлялись с помощью 

программного обеспечения Neurobureau. Анализ данных произ-

водился с использованием корреляционного анализа в програм-

ме IBM SPSS Statistics v. 22.0.

Мы обнаружили следующую статистически значимую взаимо-

связь: чем выше безнадежность тем больше среднее время до пер-

вой фиксации на позитивных стимулах (0,394, р = 0,007).

Сниженная ориентация на позитивные стимулы у участников 

с более высокими баллами по шкале безнадежности Бека согласу-

ется с исследованиями, которые мы приводили ранее. Выражен-

ность депрессивных черт снижает чувствительность системы вни-

мания к позитивным стимулам, что согласуется с наиболее часто 

упоминаемым фактором, специфичным для депрессии, низким 

положительным аффектом (Clark, Watson, 1991), который вклю-

чает в себя трудности с получением удовольствия и пониженную 

чувствительность к вознаграждениям.

Интерес, также представляет то, что мы не обнаружили пред-

взятости внимания к дисфорическим стимулам у участников с вы-

сокими значениями по опросникам депрессивной симптоматики. 

Таким образом, наша гипотеза является частично подтвержденной. 



В дальнейшем планируется рассмотреть также взаимосвязь выра-

женности субклинических показателей с другими характеристи-

ками глазодвигательной активности, таким как общее время про-

смотра, количество саккад и т. д. В будущем полученные данные 

могут быть применены для разработки объективных методов диа-

гностики с использованием метода отслеживания движений глаз.
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Knowledge graphs for understanding sleep quality 
as a psychological construct using ontological enrichment*

M. Vashisth, V. N. Petrova

The use of knowledge graphs can help researchers to generalise large amounts 

of information. The main problem is filtering out relevant text associated with 

a vaguely defined psychological concept. In this study, sleep and factors may 

contribute to sleep quality. We used Latent Dirichlet Allocation (LDA) mod-

els to describe them. Five ontological datasets that can reflect psychological 

aspects of information were used. After obtaining the LDA models, we anno-

tated the datasets by fuzzy mapping terms to the obtained words within the 

generalised themes. Visualising the results as a knowledge network or graph 

showed 15 topic classifications. It helped us generalise a list of factors that may 

influence sleep quality. The results of this study are to develop a sleep quali-

ty measurement tool.

Keywords: natural language processing, computational psychometrics, 

operationalization of construct, knowledge graphs, systems aproaches.

Introduction

Sleep quality is poorly defined in the literature. Routine definitions in 

psychology often directly refer to it as quality of sleep on a Likert scale 

(Shahid et al., 2012). In this work, we have used text-analyses using La-

tent Dirichlet Allocation (LDA) of relevant sleep related text documents 

to understand concepts involved in sleep quality (Blei et al., 2003). We 

* Russian Government Scholarship Program.
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also highlight the importance of ontological resources for psychometri-

cians, and how absence of such resources can delay progress in a rapidly 

emerging discipline of computational psychometry.

Methods

Separate LDA models using nltk (3.4.5), and gensim (3.8.0) were applied 

on a group of documents collected from five different sources. These in-

clude 2249 online research articles (25 topics, coherence 0.47), 721 online 

articles (19 topics, coherence 0.56), 135 sleep questionnaires (25 topics, 

coherence 0.42), 165 dictionary listed terms (12 topics, coherence 0.51), 

3265 passages from sleep encyclopedia (29 topics, coherence 0.54). Both 

the number of passes through the text by the algorithm and the number of 

documents considered at a time were set at 10. The frequencies of words 

were obtained and words were visualized as a network.

The ontological enrichment was performed using five ontological re-

sources, including, Cognitive Atlas, Cognitive Paradigm Ontology, Neu-

ral Electro-Magnetic Ontologies, Mental Functioning Ontology and Life 

Ontology. The knowledge graphs were created by extracting topic and word 

probabilities from LDA models, along with the obtained ontologies, and 

visualized using pyvis (version 0.1.7.0).

Results

Knowledge graph revealed trends in current sleep research. Particularly, 

analyses of articles from PubMed for ‘sleep’ and ‘quality’ terms, along with 

the curated text dataset of online articles from two sleep sites and ency-

clopedia revealed thematic clusters grouped into 15 subjective groupings. 

The concepts were chosen for highest estimated term frequencies within 

each thematic cluster. The terms are presented as such: 1) nocturnal activ-

ity, 2) behavioral risk, 3) chronic pain or headache, depth and circadian, 

4) airflow restriction and osteogenesis, 5) effect of surgery, interpretation, 

intervention and posture, 6) phobia, allergy, breathing, house, family, hy-

giene and effects of noise, 7) antihistamine (or allergy) and transplantation, 

8) neurodegenerative disorders and drug trial, 9) chronotype, attention, 

disruption and sustained, 10) osteogenesis and underweight, 11) techno-

logy, vehicle, pneumotach, interaction, memory, motor and feel, 12) bi-

polar, 13) tetraplegic, mitochondrial, mental and fibromyalgia, 14) liver, 

fibromyalgia, parkinsonisma, 15) business, contingent, services.

From these themes, the identified relevant topics are nocturnal ac-

tivity, behavioral risk, chronic illness, airflow restriction, posture, pho-

bias, allergies, family, hygine, effects of noise, allergies, neurodegenera-

tive disorders, chronotype, attention, and bipolar.
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Discussion

As more research accumulates, we need more strategies to summarize 

information. The individual characteristics are expressed in a complex 

interaction between gene and environment (Ehrlich and Feldman, 2003). 

However, identification of contribution of either gene and environment to 

a given factor requires detailed experimental validation. In our case, we 

only used text classified in themes and subsequently extracted the rele-

vant concepts. The choice of LDA is sufficient to obtain relevant topics 

and probability. Using ontological resources, we can improve the entity 

recognition step in text models. All psychological concepts can thus be 

highlighted, making it easier to establish relationships between psycho-

logical constructs.

Another important aspect is that more advanced text summariza-

tion methods can also be used. However, regardless of the choice of sum-

marization approach. We can improve the visualization using knowledge 

graphs, making it easier for researchers to identify relationships between 

constructs. Efforts have been taken on the part of researchers to ontolo-

gically organize psychological information, such as three root categories 

proposed by Lundh for organization of psychological constructs (Lundh, 

2018). Furthermore, the ontological database itself can be enriched with 

information related to comorbidities, correlation and symptoms (if dis-

ease) within the summarized models (Pyysalo, 2013). This work can thus 

largely be classified as psychological informatics.

Conclusion

Knowledge graphs are useful for summarizing loosely defined concepts. 

These findings can subsequently be converted into devising psychometric 

instruments for measuring sleep quality. Additionally, having psychology 

specific ontological resources can help contextualization and operational-

ization of new psychological constructs in a network of existing constructs.
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