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От редакции

21 ноября 2013 г. в Институте психологии РАН состоялось учредительное со-
брание общероссийской общественной организации Российская ассоциация экспе-
риментальной психологии. В работе собрания приняли участие 72 человека, пред-
ставляющие различные регионы нашей страны. Собранием были избраны органы 
управления Ассоциации, утвержден Устав и план мероприятий на 2014 год.

Главной целью Ассоциации является всестороннее содействие отечественным 
исследованиям в области экспериментальной психологии и развитие соответствую-
щей профессиональной инфраструктуры. 

Решением собрания утверждена дата I Съезда Российской ассоциации экспе-
риментальной психологии – 20 ноября 2014 г. – и принято решение о начале проце-
дуры государственной регистрации Ассоциации.

Разделяя цели Ассоциации, редакция журнала «Экспериментальная психоло-
гия» будет принимать активное участие в информационной поддержке ее деятельно-
сти, и в этой связи в ближайшем номере будет представлена подробная информация 
как о самой Ассоциации, так и о планируемых ею мероприятиях.

Мы надеемся, что создание Ассоциации является очередным этапом институ-
ционализации отечественной психологической науки и наравне с другими обще-
ственными организациями психологов – Российским психологическим обществом 
и Федерацией психологов образования России – она позволит нашей науке выйти 
на новый уровень развития.
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Экспериментальная психология, 2013, том 6, № 4, с. 5–21 

ОТОБРАЖЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА 1      

ДАНИЛОВА Н. Н., МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

УШАКОВА Т. Н., Институ  т психологии РАН, Москва

ВОЛКОВ Г. В.,  МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

ПЛИГИНА А. М., МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

СТРАБЫКИНА Е. А., МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

Взаимодействие коры с подкорковыми структурами мозга является ключевым для понимания 
мозговых механизмов семантической категоризации. Однако роль осцилляторной активности моз-
га человека, обеспечивающая эту коммуникацию, недостаточно изучена. Мы исследовали взаимодей-
ствие структур мозга человека во время решения задач на категоризацию зрительно предъявляемых 
слов, принадлежащих двум доменам: «животные» и «предметы». Для этой цели был использован ав-
торский метод «микроструктурный анализ осцилляторной активности мозга», определяющий лока-
лизации в структурах мозга дипольных источников активированных частотно-селективных генера-
торов. Показано различие процессов категоризации для доменов «животные» и «предметы». Отне-
сение слов к категории «животные» выполнялось более успешно, с более коротким латентным пери-
одом моторной реакции, и вызывало большую активность частотно-селективных тета-генераторов в 
височной доле (Fusiform G.), в экстраокципитальной коре (Lingual G., поле Бродмана 19) и в перед-
нем ядре таламуса (AN) в сравнении со словами – названиями предметов. Выявлена антиципация ка-
тегории предъявляемых слов. Перед предъявлением слов – названий предметов усиливалась актив-
ность тета-генераторов и уменьшалась активность альфа-генераторов, что указывало на дополнитель-
ную активацию процессов памяти и внимания, которые возникали при ожидании сложной задачи, ка-
кой являлась категоризация слов – названий предметов. 

Ключевые слова: семантическая категоризация, осцилляторная активность мозга, частотно-
селективные тета- и альфа-генераторы, дипольные источники, антиципация.

Информация об окружающем мире представлена в памяти не только репрезентация-
ми в виде отдельных объектов, ландшафтов, ситуаций, действий, событий, но и в форме их 
обобщений, категорий. Категоризация – жизненно важный когнитивный процесс, позволя-
ющий правильно идентифицировать любой объект, событие и связывать его с соответству-
ющим поведением. Запоминание новых объ  ектов (стимулов) и их опознание также предпо-
лагает участие процесса категоризации, направленного как на сами объекты, так и на дей-
ствия, которыми требуется на них отвечать. Изучение нейрональных механизмов категори-
зации ведется в трех основных направлениях: изучаются процессы и структуры мозга, во-
влеченные в репрезентации категорий самих объектов; исследуется, как выбирается дей-
ствие или поведение, которое связывается с объектом, и как оно обобщается; изучается, как 
влияет тренировка, память на динамику процесса формирования категории. Исследования 
проводятся на животных, часто с регистрацией нейронной активности, и на людях в основ-
ном с применением метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). 

1 Работа поддержана грантами РГНФ № 11-06-01113а «Структурная организация вербальной се-
мантики и возможности ее исследования психофизиологическим, акустическим и лингвопсихологиче-
ским методами» и № 13-06-00312 «Выявление психофизиологических механизмов когнитивных спо-
собностей человека авт орским методом микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга».
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Отображение семантических категорий ...

Категоризация – критический и динамический аспекты принятия решения, механизм 
которого еще не ясе  н. Одна из тем, которая интересует исследователей, – какой вклад в про-
цессы категоризации вносят различные области коры мозга. По этой теме мнения раздели-
лись. Кр  айнюю позицию занимают исследователи, утверждающие, что формирование кате-
горий связано с функцией фронтальной коры, а височная кора включена в обработку толь-
ко физических параметров стимула (Freedman et al., 2003). Промежуточная позиция выра-
зилась в заключении, что фронтальная кора включена в анализ и формирование абстракт-
ных категорий (Grinband et al., 2006). Авторы, используя метод фМРТ и варьируя неопре-
деленностью категорий, выявили участие двух областей фронтальной доли в процессах ка-
тегоризации. Одна обнаружена в медиальной фронтальной коре (ВА8), другая в передней 
фронтальной коре – передней инсулярной коре (anterior insula – АI). Они показали связь 
активности в ВА8 и АI с изменением категориальной неопределенности, которая управля-
лась через расширение или сужение границ категорий. 

Однако исследования функций височной коры позволяют усомниться в непричаст-
ности височной доли к процессам категоризации, как утверждают некоторые исследовате-
ли (Freedman et al., 2003). Речь идет о веретенообразной извилине (Fusiform G.) – части ви-
сочной доли в поле Бродмана 37 (BA37), расположенной между окципито-темпоральной 
и парагиппокампальной извилинами. Основные ее функции – обработка зрительной ин-
формации: узнавание лица, тела человека, животных, а также неживых объектов, напри-
мер, типов автомобилей, а также их зрительного отображения в форме рисунков, картин 
или скульптур. Веретенообразная извилина принимает участие и в узнавании зрительно 
предъявляемых слов и чисел (Tan et al., 2011). Опознание лица связывают с работой той ча-
сти Fusiform G., которая получила название Fusiform face area (FFA). Благодаря этому ме-
ханизму информация о лице человека, о его состоянии, отношении к другому извлекается в 
течение нескольких секунд, что очень важно для социального общения. Нарушение FFA ве-
дет к слепоте в отношении лиц (prosopagnosia). У детей с аутизмом активность в этой зоне 
мозга снижена. Многие полагают, что опознание различных объектов тесно связано с их ка-
тегориальной идентификацией, которая является одной из важных функций Fusiform G. 
(McCarthy et al., 1997). Считается, что левая и правая Fusiform G. выполняют разные функ-
ции. Левая узнает в объектах черты, сходные с лицом человека, которые могут и не быть ре-
альным лицом. Правая определяет, является ли объект, сходный с лицом, действительно ре-
альным лицом. Таким образом, в выявлении различений в сходных объектах, принадлежа-
щих общей ментальной категории, принимает участие группа нейронов правой, а в отнесе-
нии объектов к общей категории – нейроны левой Fusiform G. Из этого следует, что выяв-
ление сходства и различия – это разные механизмы.

Хотя взгляды исследователей расходятся относительно зон коры, включенных в про-
цессы категоризации, в том числе и относительно функций височной коры, все они говорят 
о существовании нейронных сетей, обеспечивающих связь корковых зон со стриопаллидар-
ной системой, в которой роль связующего звена выполняет таламус.

Так, авторы (Grinband et al., 2006), исследовавшие механизмы формирования катего-
риальной неопределенности, не только выявили причастность фронтальной коры к процес-
сам категоризации, но и показали существование сложной фронто-стриатной-таламической 
сети, включающей медиальную фронтальную извилину, переднюю инсулу, вентральный 
стриатум и дорзо-медиальный таламус, которая реагировала активностью на категориаль-
ную неопределенность.
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Связь височных отделов коры высокого уровня со стриатумом выявлена при исследо-
вании семантической категоризации. Методом функциональной магнитно-резонансной то-
мографии (фМРТ) были исследованы мозговые механизмы усвоения второго, не родного – 
английского – языка у детей в возрасте около 10 лет, родной язык которых китайский, и ко-
торые начали изучать иностранный язык в возрасте 6 лет (Tan et al., 2011). Авторы выяви-
ли факт взаимодействия активности в Fusiform G. и n. caudate (хвостатом ядре) при реше-
нии задачи, требующей отличать английские слова от искусственных слов, в обеих струк-
турах возникала циркуляция мозговой активности. Положительная корреляция была вы-
явлена между уровнями активности в левом хвостатом ядре (ХЯ) и в левой части Fusiform 
G., а также между их активностью и приобретенным навыком к чтению на английском язы-
ке. Активность в двух вышеуказанных структурах мозга авторы рассматривают в качестве 
нейробиологических маркеров успешности в овладении новым языком. Хотя активность в 
этих структурах была такой же высокой и при выполнении аналогичной задачи на родном 
языке, корреляция их активности и ее связь с успешностью чтения на родном языке не об-
наружена. Полученные результаты согласуются с более ранними работами, показавшими, 
что левое ХЯ вовлечено в процессы обработки второго языка – французского (Klein et al., 
2006) и немецкого (Rüschemeyer et al., 2005). Показано, что ХЯ играет критическую роль в 
мониторинге и контроле речевого общения у людей, владеющих двумя языками (Crinion et 
al., 2006). Так, у пациента с нарушениями в ХЯ, владеющего тремя языками, обнаружено не-
произвольное переключение с одного языка на другой (Abutalebi et al., 2000). С другой сто-
роны, Fusiform G., являясь посредником в усвоении второго языка, находится спереди от 
областей V4 и ТЕО, которые известны как эффективные фильтры для нерелевантной ин-
формации. Экстраокципитальная кора включена в процессы управления зрительным вни-
манием, она выбирает и устраняет среди множества конкурирующих объектов ненужные. 
Это показано в экспериментах с регистрацией активности нейронов и с применением ме-
тодов визуализации, отображающей активность мозга (Desimone, Duncan, 1995; Reynolds, 
Chelazzi, Desimone, 1999; Kastner, 1998; Beck, Kastner, 2005). Такой механизм нужен при ис-
пользовании иностранного языка. Он должен тормозить лексические процессы, которые 
связаны с родным языком и мешают использованию иностранного языка. Однако провер-
ка гипотезы, что экстраокципитальная кора также вовлечена при обучении иностранному 
языку, не подтвердилась. Только циркуляция активности между Fusiform G. и ХЯ является 
показателем обучения, и их активность в этих структурах предсказывает успешность усво-
ения второго – иностранного – языка.

Исследование зрительной кортико-стриатной и моторно-стриатной петель показало, 
что из-за особенностей анатомических связей между корой и стриатумом последний не спо-
собен формировать категории (Seger, 2008). Категории создаются на корковом уровне и ис-
пользуются стриатумом и базальными ганглиями для отбора сенсорных категорий и соеди-
нения их с категориями моторных реакций (Morris et al., 2003; Seger, Cincotta, 2005). 

Другой аспект проблемы категоризации связан с изучением того, как мозг выбирает 
действие или поведение в целом, которое привязывается к объекту, и какие механизмы ис-
пользуются для обобщения, категоризации моторных реакций. Литературные данные свя-
зывают эти функции с базальными ганглиями, тесно взаимодействующими с моторными 
зонами коры (Frank, 2005; 2006). 

Таким образом, многие экспериментальные данные дают основание связывать про-
цесс категоризации с взаимодействием неокортекса со многими подкорковыми структура-
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ми, в том числе со стриопаллидарной системой, ее базальными ганглиями. Для проведе-
ния исследований такого рода обычно требуется регистрация нейронной активности мозга 
у животных или использование томографических методов для отображения активности в 
структурах мозга человека (фМРТ, ПЭТ).

Однако традиционные методы анализа ЭЭГ человека по существу не позволяют раз-
делить активность подкорковых и корковых структур мозга. Эта проблема не решается и с 
помощью факторного анализа: впервые она разрешается в настоящем исследовании с по-
мощью авторского метода «микроструктурный анализ осцилляторной активности мозга» 
(МАО), базирующегося на пейсмекерной гипотезе ритмогенеза (Данилова, Дмитриева, 
2002; Данилова и др., 2002; Данилова, Быкова, 2003; Данилова, 2009; Данилова, Страбыкина, 
2011). 

Метод опирается на многочисленные экспериментальные данные, свидетельствующие о 
связи осцилляций биологических систем с процессами обработки информации. Существуют 
две альтернативные гипотезы относительно механизмов генерации осцилляторной актив-
ности мозга: ансамблевая и пейсмекерная. Согласно первой, осцилляторная активность воз-
никает в ансамбле нейронов за счет обратных и реципрокных связей между его нейронами. 
Согласно пейсмекерной концепции, существуют нейроны-пейсмекеры, работающие как вну-
триклеточные генераторы, эндогенная активность которых и определяет появление волновой 
активности в мозге (Греченко, Соколов, 1979; Соколов, 2003; Греченко, 2008). 

Современные исследования нейронной активности свидетельствуют в пользу пейс-
мекерной концепции ритмогенеза. Экспериментальные данные позволяют утверждать, что 
биологические системы разного уровня говорят на двух языках: на языке волновой актив-
ности и на языке потенциалов действия (ПД). При этом ПД – это в большей степени испол-
нительная часть диалога. 

Сегодня интенсивно исследуются осцилляции на клеточном, молекулярном уровне. 
Введены понятия генетических осцилляторов, определяющие последовательность и ско-
рость созревания органов у эмбриона, кальциевых осцилляторов, регулирующих концен-
трацию кальция в отдельном нейроне – показатель его подпороговой активности, предше-
ствующей появлению потенциалов действия нейрона. Сигнал, приходящий к пейсмекер-
ному нейрону, первично вызывает его осцилляции, которые являются подпороговыми для 
ПД. При увеличении амплитуды волновой активности на определенной ее фазе уже вторич-
но возникает ПД (Pedroarena, Llinas, 1997; Llinas, 2009). Именно осцилляции создают связи 
между нейронами, используя клеточные механизмы управления частотой и фазой. 

Осцилляторная активность выявлена в самых различных биологических системах: у 
цианобактерий, одноклеточных парамеций, у полностью изолированных нейронов моллю-
ска, у нейронов животных и человека в самых различных структурах мозга (Singer and Gray, 
1995; Buzsaki, 2006; Kazantsev et al., 2004; Греченко, 2011; Греченко, 2012). 

Широко используется понятие «частотного спаривания осцилляций» (coupling), 
когда в одной структуре низкочастотные осцилляции через фазу управляют периодами 
активности высокочастотных осцилляций (Kamarajan et al., 2004; Miskovic et al., 2010). 
«Структурное спаривание» означает, что связи осцилляций разной частоты возникают 
между разными структурами мозга, а не в одном локусе.

Сегодня многие исследователи связывают мозговые механизмы когнитивной деятель-
ности с функциями волновой, осцилляторной активности мозга, рассматривая осцилляции 
в качестве базового механизма, управляющего когнитивными процессами. Эта позиция по-
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лучает убедительное подтверждение при изучении нарушений мозговых функций (болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении, алкогольной зависимости и др.). Показано, что у 
пациента с болезнью Альцгеймера нарушена синхронизация тета-осцилляций со стимулом. 
Ее восстановление произошло после холинергической фармакотерапии, которая улучшала 
фазовую привязку осцилляций к стимулу и тем самым восстанавливала когнитивную дея-
тельность пациента (Yener et al., 2007). Современная наука позволяет исследовать отноше-
ния между генами, осцилляциями и когнитивной деятельностью человека. Исследована ге-
нетическая природа тета-осцилляций во фронтальных отведениях, в составе Р300 во время 
когнитивной нагрузки. Авторы пришли к выводу, что ген холинергического мускаринового 
рецептора (CHRM2) является лучшим кандидатом на управление тета-осцилляциями во 
фронтальной области мозга, у алкоголиков его функция нарушена (Begleiter, Porjesz, 2006).

Авторский «метод микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга» 
(МАО), базирующийся на пейсмекерной гипотезе ритмогенеза, позволяет уйти от тради-
ционно используемых суммарных показателей основных ритмов ЭЭГ и обратить внимание 
на их отдельные частотные составляющие. Он оперирует понятиями частотно-селективных 
генераторов и выявляет их локальную активность в корковых и подкорковых структурах 
мозга. Осцилляции, на которых работают частотно-селективные генераторы, извлекают-
ся из состава событийно связанных потенциалов (ССП), полученных при многоканаль-
ной регистрации ЭЭГ. Используется модель эквивалентных подвижных токовых диполей 
для узкополосных частотных составляющих ССП. Координаты эквивалентных диполей 
частотно-селективных генераторов пересчитываются в координаты Стереотаксического 
атласа мозга человека (Talairach, Tournoux, 1988). Метод МАО выявляет активированные 
частотно-селективные генераторы и локализует их в структурах мозга с высоким простран-
ственным и временным разрешением (Данилова, Быкова, 2003; Данилова, Лукьянчикова, 
2008; Данилова, 2009; Данилова, Страбыкина, 2011; 2012). Применение метода подтвер-
дило дискретный характер активности частотно-селективных генераторов во времени и про-
странстве. Выявлена независимость поведения частотно-селектив ных генераторов, различа-
ющихся частотой осцилляции в 1 Гц (Данилова, 2006). 

В настоящей работе исследовались мозговые механизмы процессов семантической 
категоризации в экспериментах, в которых испытуемые решали задачи на категоризацию 
зрительно предъявляемых слов, принадлежащих категориям «животные», «предметы» и 
«действия». Отнесение стимулов к двум первым категориям различалось выполнением мо-
торной реакции. При работе с категорией «действия» моторная реакция не выполнялась. 
В работе представлены результаты исследования только для двух категорий стимулов: 
«животные» и «предметы», которых объединяет наличие моторных реакций как поведен-
ческого показателя принятия решения.

Процедура и методы исследования

Проведенная работа по своему характеру является психофизиологической – соот-
ветственно, экспериментальная процедура имеет психологическую и физиологическую  
составляющие. Психологическая часть исследования базировалось на разработках, про-
веденных ранее в лаборатории Т. Н. Ушаковой в Институте психологии РАН (Ушакова, 
2012; Ушакова, Павлова, Зачесова, 1989), направленных на изучение когнитивной струк-
туры процесса категоризации с использованием вербальных сигналов. Подготовленный 
в этих экспериментах вербальный материал для трех категорий стимулов (животные, 
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предметы, действия) учитывал равенство словесных сигналов как физических раздра-
жителей, длительность используемых слов, количество слогов, положение в слове удар-
ного слога и другие их физические особенности. Он и был использован в настоящем ис-
следовании. 

Исследование выполнено на 10 испытуемых в возрасте 22–25 лет, которым зрительно 
на экране компьютера в случайном порядке предъявлялись слова, относящиеся к трем кате-
гориям: «животные», «предметы» и «действия». В каждую категорию входило по 10 различ-
ных слов, т. е. всего было 30 слов. Каждое слово повторялось восемь раз, т. е. в эксперимен-
те испытуемому предъявлялось 240 слов, принадлежащих трем категориям. Испытуемый 
получал задание как можно быстрее относить каждое слово к одной из трех категорий, реа-
гируя на слова, принадлежащие домену «животные», одной моторной реакцией (нажатием 
на клавишу), а на слова, относящиеся к категории «предметы» – двумя последовательными 
нажимами. Слова, обозначающие «действие», не требовали моторной реакции. Время экс-
позиции каждого слова – 1 с, интервал между предъявлением слов – 2 с. Программа про-
ведения эксперимента была компьютеризирована на кафедре психофизиологии факульте-
та психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, включая сценарий предъявления стимулов с 
различными метками для каждой категории, которые были синхронизированы с записью 
ЭЭГ. В специальном протоколе измерялось время каждой моторной реакции. Во время экс-
перимента производилась запись ЭЭГ с помощью компьютерной системы «Brainsys» фир-
мы НМФ «Статокин» (Россия). Использовалась 15-канальная регистрация ЭЭГ по меж-
дународной системе 10–20 % с отведениями в О2, О1, Р4, РЗ, С4, СЗ, CZ, Т6, Т5, Т4, ТЗ, 
F4, F3, F8, F7. Референтом служил объединенный ушной электрод. Частота оцифров-
ки ЭЭГ 400 Гц. Полоса пропускания 0,3–80 Гц. Применялся режекторный фильтр на ча-
стоте 50 Гц. Так как слова каждой категории предъявлялись 80 раз, это позволяло путем 
усреднения получать событийно связанные потенциалы (ССП). Для каждого испытуе-
мого было получено по три ССП, отдельно для каждой категории слов. Далее получен-
ные ССП обрабатывались программами авторского «метода микроструктурного анали-
за осцилляторной активности мозга» (Данилова, 2005; 2009; Danilova, Strabykina, 2010; 
Данилова, Страбыкина, 2011). В программе Brainloc (модель одного подвижного дипо-
ля) для отфильтрованных из ССП осцилляций рассчитывались координаты эквивалент-
ных диполей. Поиски дипольных источников производились каждые 2,5 мс. Координаты 
эквивалентных диполей, рассчитанные в программе BL6 (Ю. М. Коптелов), пересчиты-
вались в координаты Стереотаксического атласа мозга человека (Talairach, Tournoux, 
1988).

В работе использован новый электроэнцефалографический показатель активности 
локальных нейронных сетей – активированные частотно-селективные генераторы, отобра-
жающие активность пейсмекерных нейронов (Данилова, Быкова, 2003). Для измерения ак-
тивности частотно-селективных генераторов подсчитывалась сумма их эквивалентных ди-
полей (Данилова, 2009). При изучении мозговых механизмов процессов семантической ка-
тегоризации основное внимание было направлено на активность и локализацию частотно-
селективных тета-генераторов, тесно связанных с процессами памяти и обучения. Для ста-
тистики выявления ведущих локусов активности в структурах мозга по показателям актив-
ности частотно-селективных генераторов использован метод дисперсионного анализа с по-
вторениями (ДА), примененный к координатам их дипольных источников. 
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Результаты исследования и их обсуждение

Для группы испытуемых в 10 человек показано статистически достоверное разли-
чие в латентных периодах моторных реакций при отнесении слов к категориям «живот-
ные» и «предметы». Категоризация слов – названий животных, происходило быстрее, чем 
слов, относимых к категории «предметы». Среднее значение латентного периода моторных 
реакций при отнесении к категории «животные» и «предметы» соответственно составили 
872,8 мс и 913,6 мс. Достоверность различия латентных периодов моторных реакций под-
тверждена Т-критерием Вилкоксона (Тэмп = 4,5, Ткрит = 5 при р < 0,01). Полученные резуль-
таты согласуются с литературными данными о различии категоризации названий одушев-
ленных и неодушевленных объектов (Ушакова и др., 1989; Kiefer, 2005; Kalenine, Bonthoux, 
2007; Марченко, 2010). Однако по числу правильных ответов, уровень которых был высок 
в нашем исследовании, при отнесении слов к одной из двух категорий группового различия 
не выявлено (расчет по G-критерию знаков показал недостоверность различия). 

Сам факт более быстрой моторной реакции на слова,  относящиеся к домену «живот-
ные», в сравнении с моторными реакциями на слова,  принадлежащие домену «предметы», 
предполагает, что процесс категоризации предметов является более сложной задачей, тре-
бующей больших усилий и энергетических затрат. Для проверки этой гипотезы были из-
мерены уровни активности частотно-селективных генераторов, работающих в разных ча-
стотных диапазонах. Уровень их активности измерялся суммой дипольных источников ак-
тивированных частотно-селективных генераторов, локализованных в различных структу-
рах мозга, т. е. в объеме целого мозга отдельно для каждого частотного диапазона: дельта 
(1–4 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–14 Гц), бета (14–30 Гц), гамма1 (30–45 Гц) и гамма2 (55–
80 Гц). Активированные частотно-селективные генераторы извлекались из состава индиви-
дуальных ССП, полученных для усредненных реакций ЭЭГ раздельно для категорий «жи-
вотные» и «предметы». В составе ССП анализировалось два временных кванта: до предъяв-
ления слова на интервале в 1 с и после его предъявления на интервале той же длительности.

Было исследовано влияние решения задач на категоризацию на уровень активно-
сти мозга в составе ССП до и после предъявления слов. Сравнение активности частотно-
селективных генераторов, измеренной по сумме их дипольных источников после предъяв-
ления слов, относящихся к категории «животные» и «предметы», не выявило их различия 
ни в одном из частотных диапазонов. Различия в уровне мозговой активности были ста-
тистически недостоверны. Однако в составе ССП на интервале в 1 с перед предъявлением 
слов выявлена зависимость уровня мозговой активности от типа определяемой категории. 
Это различие в активности было обнаружено только для двух частотных диапазонов: для 
тета- и альфа-частотно-селективных генераторов. 

Активность тета-генераторов оказалась более высокой перед предъявлением слов, 
относящихся к категории «предметы», чем перед словами, принадлежащими категории 
«животные». Различие статистически достоверно по Т-критерию Вилкоксона (Тэмп = 9, 
Ткрит = 10 при р < 0,05 и n = 10). Усиление активности тета-генераторов происходило парал-
лельно с подавлением активности альфа-генераторов, т. е. также на интервале в 1 с перед сло-
вами, принадлежащими категории «предметы». Усиление активности тета-генераторов –
показатель вовлечения процессов памяти: запоминания, сохранения и извлечения инфор-
мации. Подавление же активности частотно-селективных альфа-генераторов является дру-
гим показателем мозговой активности – эквивалентом депрессии альфа-ритма, свидетель-
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ствующим об усилении внимания. В настоящей работе он также измерялся суммой ди-
польных источников. Различие в уровне активности по альфа-генераторам для двух кате-
горий также статистически достоверно по Т-критерию Вилкоксона (Тэмп= 4, Ткрит = 5, при 
р < 0,01). Полученные результаты о более высокой активности мозга перед предъявлением 
слов, относящихся к категории «предметы», в сравнении с категоризацией слов, принадле-
жащих домену «животные», отображены на рис. 1. Показана зависимость уровня активно-
сти тета- и альфа-генераторов от категории на интервалах в 1 с перед предъявлением слов. 
Только перед стимулами-словами, относящимися к категории «предметы», наблюдался рост 
мозговой активности, который представлен уменьшением числа дипольных источников 
альфа-генераторов, что соответствует хорошо известному явлению депрессии альфа-ритма. 
Подавление альфа-активности развивается параллельно с ростом суммы дипольных источ-
ников тета-генераторов, отражающей активацию, связанную с процессами памяти.

Рис. 1. Различие активации частотно-селективных тета- и альфа-генераторов перед предъявлением 
слов, относящихся к двум различным категориям: «животные» и «предметы». Перед предъявлением слов, 
принадлежащих домену «предметы», активность тета-генераторов достоверно выше, чем перед словами, от-
носящимися к категории «животные» (p < 0,05). При этом активность альфа-генераторов перед словами до-
мена «предметы» подавлена в сравнении со словами категории «животные» (p < 0,01)

Таким образом, различие процессов категоризации при работе со словами, принад-
лежащими разным доменам, получило подтверждение по латентному периоду мотор-
ных реакций и уровню мозговой активности, измеренной числом эквивалентных диполей 
частотно-селективных тета- и альфа-генераторов. Более длинный латентный период мо-
торной реакции, который является поведенческим показателем более трудно решаемой за-
дачи, сочетался с ЭЭГ-показателями активности мозга в виде увеличения суммы диполь-
ных источников для частотно-селективных тета-генераторов и уменьшения числа диполей 
для альфа-генераторов. Такое изменение активности мозга можно рассматривать как адек-
ватный ответ на требование более сложной задачи, к которой относится выполнение кате-
горизации названий предметов. Однако увеличение активности мозга возникало не после 
предъявления слов, когда запускался сам процесс категоризации, а перед ним. Этот факт 
можно объяснить с позиции антиципации, которая мобилизует внимание и формирует го-
товность отвечать в соответствии с ожидаемой категорией стимулов. Впервые эффект ан-
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тиципации нами был исследован в опытах с повторением одного и того же звукового стиму-
ла, следующего с фиксированным межстимульным интервалом, при инструкции реагиро-
вать моторной реакцией на звуковой стимул как можно быстрее (Данилова, Быкова, 2003). 
Перед предъявлением стимулов возникала вспышка активности частотно-селективных 
гамма-генераторов, которая усиливала реакцию на звуковой стимул. Локализация в струк-
турах мозга дипольных источников частотно-селективных гамма-генераторов подтверди-
ла это заключение. При выполнении моторной реакции на повторяющийся звук, требо-
вавшем произвольного внимания, активность гамма-генераторов появлялась на интервале 
100 мс до стимула: сначала во фронтальной коре, потом смещалась в слуховую кору. Эта же 
временная и пространственная динамика диполей воспроизводилась и на интервале 100 мс 
после стимула. При этом по числу диполей после стимула она была более сильной. В ин-
дифферентной серии при пассивном прослушивании звуков, не требовавшем моторной ре-
акции, реакция антиципации также присутствовала, но была слабее и локализовалась толь-
ко в слуховой коре, также как и сенсорный компонент реакции на интервале 100 мс после 
стимула (Данилова, Быкова, 2003). Эффект прогнозирования событий описывают многие 
исследователи (Безденежных, 2004; Александров, 2006). Однако, как правило, об антици-
пации судят по результатам выполняемого ответа после стимула – по укорочению латент-
ного периода моторной реакции, изменению структуры ССП, снижению порога, т. е. по кос-
венным показателям. В нашем исследовании антиципация возникала в составе ССП как ак-
тивация частотно-селективных генераторов, появляющаяся до стимула и предсказываю-
щая локализацию активности в тех же структурах мозга после стимула.

В другом исследовании (Данилова, Страбыкина, Плигина, 2012) с запоминанием чи-
сел и опознанием среди них целевых показано, что активность бета- и гамма-генераторов 
перед нецелевыми (дифференцировочными) стимулами достоверно выше, чем перед це-
левыми стимулами. Эти результаты также подтверждают факт антиципации, которая по-
зволяет предвидеть появление стимулов определенной категории, а также и то, что в слу-
чае ожидания нецелевых стимулов мозг реагирует большей активностью. На этом основа-
нии был сделан вывод, что опознание нецелевых стимулов является более сложной зада-
чей, чем опознание целевых. 

В настоящем исследовании предъявлялось не две, а три категории стимулов, имею-
щих равную вероятность. Это создавало большие трудности для формирования антиципа-
ции, чем в исследованиях, о которых было сказано выше. Тем не менее, эффект предвиде-
ния проявился и в настоящем исследовании. Судя по более длительному латентному пери-
оду моторной реакции, выполнение задачи на категоризацию предметов было более труд-
ным. Испытуемые, ожидая появление слов, принадлежащих категории «предметы», и пред-
видя большую трудность решения задачи на категоризацию, реагировали большим усиле-
нием активности частотно-селективных тета-генераторов на интервале ССП в 1 с до сти-
мула. Последняя измерялась как сумма дипольных источников генераторов в объеме цело-
го мозга. Также перед предъявлением слов, относящихся к категории «предметы», было об-
наружено подавление активности частотно-селективных альфа-генераторов, которое мож-
но рассматривать как эквивалент депрессии альфа-ритма. Таким образом, перед предъяв-
лением слов, принадлежащих категории «предметы», выявлено активное использование 
частотно-селективных тета-генераторов, отображающих процессы памяти, и подавление 
активности частотно-селективных альфа-генераторов, указывающее на усиление внима-
ния. Эти результаты подтверждают факт формирования антиципации, которая позволяет 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



14

Отображение семантических категорий ...

предвидеть предъявление слов, относящихся к домену «предметы», категоризация которых 
является более трудной задачей в сравнении с категоризацией слов, принадлежащих доме-
ну «животные». В результате перед предъявлением слов, относимых к категории «предме-
ты», усиливаются процессы внимания и памяти. 

Мы не получили подтверждения о различии процессов категоризации для этих 
двух доменов после предъявления стимула на интервале ССП в 1 с. По уровню активно-
сти частотно-селективных генераторов ни для одного из шести частотных диапазонов не 
было выявлено различия. Поэтому мы сделали следующий шаг, применив метод «микро-
структурный анализ осцилляторной активности мозга» (Данилова, 2006; 2009), который 
позволял определять мозговые структуры, вовлеченные в процесс категоризации, и иссле-
довать их зависимость от типа категорий. Метод по данным локализации активированных 
частотно-селективных генераторов выявляет локальные зоны активности в коре и подкор-
ковых структурах мозга с высоким пространственным и временным разрешением и произ-
водит расчет их координат в соответствии со Стереотаксическим атласом мозга человека 
(Talairach, Tournoux, 1988). 

Локализация определялась для тета-генераторов как причастных к процессам памя-
ти и обучению и, следовательно, к формированию в памяти категорий. Исследовалась лока-
лизация дипольных источников частотно-селективных тета-генераторов в структурах моз-
га во время решения задач на категоризацию, т. е. после предъявления слов. Сравнивались 
локализации частотно-селективных тета-генераторов в составе ССП, полученные для двух 
категорий: «животные» и «предметы» в интервале в 1 с после стимула. Ранее отмечалось, 
что в этом интервале ССП мы не обнаружили различий по уровню суммарной активности 
частотно-селективных генераторов ни для одного частотного диапазона, включая тета. 

Для двух задач на категоризацию различие активности было выявлено в Fusiform G.,
т. е. в той структуре мозга, которую вместе с хвостатым ядром (ХЯ) связывают с формирова-
нием категорий. Активность тета-генераторов в Fusiform G. была выше при отнесении слов 
к категории «животные». Различие подтверждено двухфакторным дисперсионным анализом 
(ДА) с повторениями (р = 0,048, n = 10, Fкр = 4,113). Хотя статистического различия активно-
сти по полушариям не было получено, однако общая тенденция говорит о преобладании ак-
тивности тета-генераторов в левой Fusiform G. На слова, обозначающие животных, актив-
ность в Fusiform G. височной доли возникала только в левой части структуры, а на слова, от-
носящиеся к категории «предметы», активность тета-генераторов возникала в обоих полуша-
риях, но в левом полушарии она преобладала. Полученные результаты хорошо согласуются с 
литературными данными, полученными другими методами анализа, о вовлечении левой части 
Fusiform G. в процессы категоризации (McCarthy et al., 1997; Li et al., 2011). В нашем исследо-
вании при отнесении слов к категории «животные» выявлена и вторая зона активности тета-
генераторов. Она возникала в экстраокципитальной коре, в языковой извилине (Lingual G.),
в поле Бродмана 19 (ВА19). Активность в Lingual G. также была статистически достоверно 
выше при отнесении слов к категории «животные» (р = 0,048, n = 10, Fкр = 4,113). Поля 17, 18 
и 19 – части зрительной коры, организованные по иерархическому принципу, в которой поле 
19 реагирует не на отдельные элементы зрительных объектов, а на их целостность (гештальт). 
Активность в поле Бродмана 19, возникающая на названия животных, говорит об актуали-
зации в памяти их зрительных образов, что менее выражено при работе со словами, отно-
сящимися к домену «предметы». Экстраокципитальная кора включена в процессы управле-
ния зрительным вниманием, в частности, она выбирает и устраняет среди множества конку-
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рирующих объектов ненужные (Desimone, Duncan, 1995; Reynolds, Chelazzi, Desimone, 1999; 
Kastner, 1998; Beck, Kastner, 2005). Тот факт, что активность в Lingual G. (ВА19) представлена 
частотно-селективными тета-генераторами, подтверждает такую интерпретацию. Тета-ритм 
является ЭЭГ-показателем обращения к процессам памяти, выполняющим функцию как за-
поминания, так и извлечения информации из памяти.

Третья зона активности тета-генераторов была выявлена в переднем ядре (AN) та-
ламуса, при этом она также была выше при категоризации слов, относящихся к категории 
«животные». Достоверность различия активности в этой структуре в зависимости от типа 
выполняемой категоризации  подтверждена ДА (р = 0,035, n = 10, Fкр = 5,188). Согласно ли-
тературным данным таламус является промежуточным звеном в обмене активностью меж-
ду зонами коры и стриапаллидарной системой, в том числе и с ХЯ, что и обеспечивает как 
сам процесс консолидации, так и ее использование при опознании стимулов, а также при 
решении задач, требующих отнесения стимулов к категориям. Параллельное появление 
активности тета-генераторов в Fusiform G., в экстраокципитальной коре (ВА19) и перед-
нем ядре таламуса (AN), которая для домена «животных» в этих структурах была стати-
стически выше, чем для домена «предметы», указывает на сложное взаимодействие коры 
и подкорковых структур мозга, возникающее при категоризации, которое более выраже-
но при опознании категории «животные» (Данилова, Ушакова, 2013). Полученные резуль-
таты подтверждают существование сложной фронто-стриатной-таламической сети, вовле-
ченной в процесс категоризации (Grinband et al., 2006; Tan et al., 2011).

Таким образом, по нашим данным, механизм категоризации более выражен при рабо-
те с доменом «животные». Хотя при решении задач на категоризацию слов, принадлежащих 
домену «предметы», в тех же структурах мозга активность тета-генераторов также присут-
ствует, но она значительно ниже.

Единственной структурой мозга, которая показала большую активность тета-гене-
раторов при работе со словами, принадлежащими домену «предметы», был мозжечок. 
В составе ССП, полученном для слов домена «предметы», в интервале в 1 с после их предъ-
явления активность выявлена в задней доле мозжечка, на медиальной стороне, в Posterior 
Cerebellar Tonsil (миндалевидном образовании). Мозжечок играет важную роль в мотор-
ном контроле. Он получает входы от сенсорных систем и вовлечен в некоторые когнитив-
ные функции, такие как эмоциональные реакции. Реакция на слова, принадлежащие до-
мену «предметы», в этой структуре оказалась выше, чем на слова, принадлежащие доме-
ну «животные». Различие активности статистически достоверно и подтверждено однофак-
торным ДА (р = 0,046, n = 10, Fкр = 4,413). При этом уровень активности правого полуша-
рия был выше левого. Различие статистически достоверно по данным двухфакторного ДА 
(р = 0,024, n = 10, Fкр = 4,113). Возможно, что более высокая активность мозжечка при отне-
сении слов к категории «предметы» объясняется двойной моторной реакцией, которую вы-
полняли на стимул этой категории. Доминирование правого полушария позволяет предпо-
ложить автоматизацию выполнения моторной реакции.

Таким образом, выявлено различие реакций мозга при категоризации слов, принад-
лежащих двум доменам: «животные» и «предметы». Это различие обнаружено как перед 
предъявлением слов, так и после их предъявления. Различие реакций выявилось как по 
уровню активности частотно-селективных генераторов, так и по локализации их диполь-
ных источников, полученных методом «микроструктурный анализ осцилляторной актив-
ности мозга». Данные мозговой активности согласуются с поведенческими показателями –
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латентным периодом моторных реакций, который оказался меньше при категоризации 
слов, относящихся к домену «животные».

Полученные результаты хорошо объясняются концепцией о существовании сложной 
фронто-стриатно-таламической сети, выполняющей функции формирования и актуализа-
ции категорий (Grinband et al., 2006; Tan et al., 2011). Результаты локализации активно-
сти частотно-селективных тета-генераторов в структурах мозга после предъявления слов 
для решения задач на категоризацию свидетельствуют, что домен «животные» имеет более 
тесные связи с фронто-стриатно-таламической системой, участвующей в процессах фор-
мирования и актуализации категорий. Одно из объяснений более быстрого решения задач 
на категоризацию для слов – названий животных – их схожесть и меньшее число объек-
тов в составе самого домена «животные» (Марченко, 2010). Однако в нашем исследовании 
при категоризации одушевленных объектов (животные) выявлен новый фактор, влияю-
щий на принятие решения. Это более высокий уровень активности в структуре Fusiform G.
височной доли и в экстраокципитальной коре, в поле 19 Бродмана, в которых хранятся сле-
ды зрительной памяти об объектах. Активация представлена частотно-селективными тета-
генераторами и указывает на работу со следами памяти, на актуализацию и считывание ин-
формации из долговременной памяти. Яркий зрительный образ объекта облегчает процесс 
принятия решения и сокращает время нужной моторной реакции. Этого не происходит при 
работе со словами – названиями предметов. Их зрительный образ мало используется в силу 
того, что за каждым названием определенного предмета может быть закреплено несколько 
различных зрительных образов, например, стол кабинетный и стол обеденный. Это должно 
увеличивать время принятия решения. 

Наконец, можно предположить, что в ходе экспериментов с задачей на семантиче-
скую категоризацию идет процесс обучения, в результате чего категории начинают опо-
знаваться по малому числу признаков. Это должно ускорять их опознание за счет форми-
рования обобщенного образа объектов. Возможно, что при меньшем числе объектов, обра-
зующих домен «животные», категория формируется быстрее и это также определяет более 
короткий латентный период моторной реакции. Высказанные выше предположения в бу-
дущем могут быть проверены путем исследования временной динамики локусов мозговой 
активности, создаваемых активированными частотно-селективными генераторами.

Представленные результаты получены путем определения пространственных коор-
динат активированных частотно-селективных тета-генераторов в структурах мозга, что 
свидетельствует о высокой эффективности авторского метода микроструктурного анализа 
осцилляторной активности мозга.

Выводы

1. По латентному периоду моторной реакции выявлено различие в сложности выпол-
нения задач на категоризацию слов, относимых к двум доменам: «животные» и «предметы». 
Категоризация слов – названий животных по латентному периоду моторной реакции про-
исходила быстрее, чем слов, относимых к категории «предметы», что позволяет рассматри-
вать работу со словами, относимыми к домену «предметы», более сложной.

2. Различие двух задач на категоризацию, выявленное по времени реакции и указы-
вающее на большую сложность отнесения слов к категории «предметы», подтвердилось и 
уровнем активности частотно-селективных тета- и альфа-генераторов на этапе ожидания 
стимулов. В составе ССП в интервале в 1 с перед предъявлением слов, относимых к кате-
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гории «предметы», суммарная активность частотно-селективных тета-генераторов усиле-
на, а альфа-генераторов подавлена, что отражает активацию процессов памяти и внимания. 
Категоризация слов домена «животные» в составе ССП в том же временном интервале в 1 с
перед предъявлением слов выполняется при снижении активности частотно-селективных 
тета- и увеличении активности альфа-генераторов, что свидетельствует о более низком уров-
не активности мозга на стадии ожидания слов, относимых к категории «животные».

3. Методом микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга, выявляю-
щего локальные зоны активности в структурах мозга, показано принципиальное различие 
процессов категоризации слов при разделении их на две категории: «предметы» и «живот-
ные». По локализации дипольной активности частотно-селективных генераторов в составе 
ССП после предъявления слов их отнесение к категории «животные» вызывает активность 
в левой части Fusiform G. височной доли, одной из функций которых является участие в 
процессах категоризации. Параллельно высокая активность возникает в переднем ядре та-
ламуса как промежуточном звене, связывающем зоны коры со стриапаллидарной системой, 
а также в экстраокципитальной коре (поле 19 Бродмана). Категоризация слов – названий 
предметов вызывает высокую активность только в заднем мозжечке (Posterior Cerebellar 
Tonsil). Можно предположить, что высокая активность в мозжечке при работе со словами 
этого домена отражает появление дополнительного моторного контроля в ситуации отно-
сительной неопределенности, связанной с опознанием и отнесением стимулов к категории 
«предметы».

4. Процесс категоризации является обобщением, возникающим на основе опознания 
объекта по ограниченному числу признаков. Эту функцию обобщения связывают с процес-
сами обучения, которые формируют связи между зонами коры, хранящими следы памяти 
об объектах и их названиях, и стриапаллидарной системой, сохраняющей маркеры катего-
рий, которые поддерживают связь со следами памяти в коре. Полученные результаты о ло-
кализации источников активности в структурах мозга после предъявления слов свидетель-
ствуют, что домен «животные» имеет более тесные связи со стриопаллидарной системой, 
участвующей в процессах категоризации. 
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DISPLAYING SEMANTIC CATEGORIES IN BRAIN 
ELECTRICAL ACTIVITY

DANILOVA N. N., Lomonosov Moscow State University, Moscow
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VOLKOV G. V., Lomonosov Moscow State University, Moscow
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STRABYKINA E. A.,  Lomonosov Moscow State University, Moscow

The interaction of the cortex and subcortical brain structures is the key to understanding the brain 
mechanisms of semantic categorization. However, the role of oscillatory brain activity providing this 
communication is understood poorly. Here, we investigated the interaction of human brain structures 
during tasks imposed on the categorization of visual presented words belonging to two domains: «animals» 
and «objects». For this aim the author's method – «Microstructural analysis of oscillatory brain activity» 
was used. This method localizes dipole sources of activated frequency-selective generators in brain 
structures. We show the difference in the processes of categorization for domains «animals» and «objects». 
The recognition of the animals category was performed more effectively with shorter latency for motor 
response, and caused the greater activity of frequency-selective theta generators in the temporal lobe 
(Fusiform G.), in extraoccipital cortex (Lingual G., Broadman area 19) and in the thalamus anterior nucleus 
(AN) in the comparison with the identification of the objects category. The anticipation of the semantic 
category was found for visually presented words. Enhancing the theta generators activity and decreased 
activity of alpha generators appeared before word presentations – the names of the objects indicating 
additional activation of memory and attention processes.

Keywords: semantic categorization, oscillatory brain activity, frequency-selective theta and alpha 
generators, dipole sources, anticipation.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
«МАТЬ-ПЛОД» 1

ЧИСТЯКОВА Н. В.,  Институт психологии РАН, Москва

Изучение проблемы регуляции функциональной системы «Мать-Плод» способствует познанию 
как общих закономерностей репродуктивного системогенеза, так и особенностей поведения женщин 
при различном течении беременности. Генетические и психологические механизмы регуляции систе-
мы «Мать-Плод» представляют собой своеобразные динамические системы, компоненты в которых, 
кооперируясь, способствуют достижению адаптации на данном этапе онтогенеза с целью сохранения 
психического здоровья. 

Ключевые слова: функциональная система «Мать-Плод», контроль поведения, генотип, кортизол.

Исходя из концепции репродуктивного системогенеза (Васильева, 2006), система 
«Мать-Плод» представляет собой единую функциональную систему, которая образуется 
в момент зачатия, иерархически организована и направлена на поддержание оптималь-
ных условий развития плода в женском организме с целью рождения здорового ребен-
ка. Ее формирование связано с запуском и развитием по доминантному принципу слож-
ных и взаимообусловленных адаптационных процессов регуляции, определяющих взаи-
мосвязь между материнским организмом и плодом в пренатальный период (Аршавский, 
1993). 

Система «Мать-Плод» формируется на базе ресурсной организации субъекта, где 
индивидуальные ресурсы характеризуют ее адаптационный функциональный потенци-
ал (Маклаков, 2001). Контроль поведения как ресурсная основа функциональной систе-
мы «Мать-Плод» обеспечивает интеграцию ее адаптационно-регулятивных механизмов 
и определяет возможность адекватного использования психических ресурсов для реше-
ния жизненно важной задачи на данном этапе онтогенеза ‒ выносить и родить здорового 
ребенка (Ковалева, Сергиенко, 2007). Следовательно, можно предположить, что индиви-
дуальные различия в уровневом строении контроля поведения в зависимости от согласо-
ванного (сбалансированного) характера ресурсной организации субъекта определяют эф-
фективность функционирования системы «Мать-Плод» с целью сохранения психическо-
го здоровья. 

Сдвиги в условиях среды могут превышать адаптационный функциональный потен-
циал системы «Мать-Плод» в процессе индивидуального развития и вести к нарушению 
внутреннего гомеостаза в женском организме и дестабилизации относительно устойчиво-
го и равновесного состояния системы и, как следствие, психической регуляции поведения 
субъекта на фоне острого нервно-психического напряжения. В ее основе лежит дезинтегра-
ция в процессах регуляции системы вследствие несоответствия актуализируемых индиви-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-06-00015-а.
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дуальных ресурсов конкретным требованиям среды, когда система функционирует на пре-
деле ее регуляторных и компенсаторных возможностей. 

Беременность является сензитивным периодом онтогенеза, когда генетические и 
средовые факторы оказывают существенное влияние на психическое состояние женщин. 
Коактивация генетических и средовых факторов в уровневом строении контроля поведе-
ния в период беременности обусловлена логикой интеграции адаптационно-регулятивных 
механизмов системы «Мать-Плод» и отражается в индивидуальных различиях их вну-
три- и межсистемной ковариации (Сергиенко, 2012). Психофизиологический уровень 
выполняет при этом роль звена, опосредующего двусторонние связи между генотипом и 
индивидуально-психологическими особенностями женщин при различном течении бере-
менности. 

Группа кортикостероидных рецепторов занимает важнейшее место в регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) в период беременности, 
функциональные эффекты генов которых имеют сложный характер (Chistiakova et al., 
2013). В связи с этим можно предположить, что последовательная идентификация генети-
ческих предикторов риска развития низкого контроля поведения субъекта, в качестве кото-
рых могут выступать гены, кодирующие экспрессию гормонов стресс-индуцированной ак-
тивации ГГНС, позволит объяснить уровневые различия в его структуре при различном те-
чении беременности. 

Методы исследования

Исследование проводилось на базе Центра здоровья матери и ребенка Института 
педиатрии РАМН (Москва, Россия) среди женщин, находящихся на последнем триме-
стре беременности и проходивших медико-генетическое консультирование. Отбор ре-
спондентов осуществлялся с использованием метода определения психологическо-
го компонента гестационной доминанты (ПКГД), который позволяет определить от-
ношение женщины к своей беременности и будущему материнству (Добряков, 1996). 
Полученные данные были сопоставлены с результатами клинико-анамнестического 
анализа. 

Объем выборки составил 96 чел. Средний возраст респондентов в контрольной груп-
пе – 24±3 гг., в группе риска – 26±4 гг. Сроки беременности составляли от 25 до 34 (29±3) 
недель. Группы были уравнены по возрасту, количественному составу и сроку гестации. 
У всех женщин была диагностирована одноплодная беременность.

В контрольную группу были включены 48 практически здоровые женщины с фи-
зиологически нормально протекающей беременностью, находящиеся в состоянии психо-
логического комфорта, имеющие доминирующий или преимущественно оптимальный 
тип ПКГД (соответственно, 9 и 7-8 баллов). Группу риска составили 48 беременных жен-
щин с отягощенным анамнезом, имеющие деструктивные типы ПКГД: игнорирующий 
(нет), эйфорический (5 чел.), тревожный (29 чел.), депрессивный (2 чел.) и смешанный 
(12 чел.). 

С целью изучения паттернов межфункциональных связей в регуляции системы 
«Мать-Плод» была проведена оценка уровневого строения контроля поведения как еди-
ной интегративной характеристики (Сергиенко, 2009), которая осуществлялась с помо-
щью опросника «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой (2004), 
позволяющего диагностировать показатели когнитивного контроля как индивидуально-

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



24

Генетические и психологические механизмы регуляции...

го стиля саморегуляции произвольной активности; русской версии «Шкалы контроля за 
действием» Ю. Куля (НАКЕМР-90) в адаптации С. А. Шапкина (1997) для определения 
волевого контроля; русского варианта теста «Эмоциональный интеллект» MSCEIT V.2.0 
Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо (Сергиенко, Ветрова, 2010) с целью изучения эмоцио-
нальной регуляции.

Генотипирование индивидуальных ДНК и диагностика содержания гормона стресс-
индукции ГГНС кортизола у респондентов проведены сотрудниками лаборатории молеку-
лярно-генетической диагностики Центра здоровья матери и ребенка Института педиатрии 
РАМН.

В качестве объекта генетического анализа были выбраны гены минералокортикоид-
ного и глюкокортикоидного рецепторов, участвующие в стресс-индуцированной актива-
ции ГГНС в период беременности:

1)  минералокортикоидный рецептор NR3C2 (c.-2 G>C, rs2070951; I180V; rs5522), где 
гуанин (G) и цитозин (C) – азотистые основания, сцепленные с ДНК и РНК; изолейцин (I) 
и валин (V) – аминокислоты, участвующие в синтезе белка и характеризующие гибкие ге-
нетические связи;

2)  глюкокортикоидный рецептор (NR3C1-1 [rs10482605] и N363S [rs6195]), где ти-
мин (T) и цитозин (C) ‒ азотистые основания, сцепленные с ДНК и РНК; аспарагин (N) и 
серин (S) ‒ аминокислоты, участвующие в синтезе белка и характеризующие гибкие гене-
тические связи.

Анализ частот распределения генотипов и аллелей в сравниваемых группах осущест-
влялся с применением критерия Odds Ratio (OR, 95%CI) на основе таблиц сопряженности 
2 х 2. 

Для оценки корреляции между наличием определенного генотипа и уровнем кортизо-
ла в сыворотке крови респондентов применялся непараметрический U-тест Манна-Уитни. 
Статистически достоверными считали различия при р < 0,01. 

Для уточнения полученных данных использовался корреляционно-регрессионный 
анализ, с помощью которого осуществлялась оценка степени зависимости между изучае-
мыми параметрами на основе r-коэффициента ранговой корреляции Спирмена и коэффи-
циента детерминации R2. 

Результаты и их обсуждение

Достоверно значимые различия отмечаются в сравниваемых группах среди беремен-
ных женщин, являющихся носителями генотипов rs2070951 и rs5522 минералокортикоид-
ного рецептора NR3C2 и генотипа rs6195 глюкокортикоидного рецептора NR3C1, что мо-
жет быть обусловлено стресс-индуцированной активацией ГГНС на третьем триместре ге-
стации и провоцировать нарушения в развитии ПКГД (пренатальный риск нарушения пси-
хической регуляции: OR = 1,84 для с.-2 G>C NR3C2, OR = 2,36 для V180 NR3C2 и OR = 
2,76 для S363 NR3C1, соответственно, табл. 1). Сведения о связи гомозиготного носитель-
ства генотипа СС в молекуле рецептора NR3C2 с деструктивным развитием функциональ-
ной системы «Мать-Плод» выявлены впервые. Оценка функциональности полиморфного 
маркера rs10482605 в гене рецептора NR3C1 не показала статически значимых различий в 
сравниваемых группах.

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



25

Н. В. Чистякова 

Таблица 1.Частоты аллелей маркеров гена минералокортикоидного рецептора NR3C2 
и маркеров гена глюкокортикоидного рецептора NR3C1-1 и N363S в сравниваемых группах

Ген (маркер) Генотип/
Аллель

Частота встреч. в ед. (%)
ОR (95% CI)

P 
двусторонний 

критерий 
Фишера

Группа 
риска

Контроль-
ная группа

NR3C2 
(c.-2 G>C; 
rs2070951)

G/G 14 (29) 23 (48) 0,44 
(0,25-0,79)** 0,006

G/С 16 (33) 13 (27) 1,33 
(0,73-2,44) 0,35

С/С  18 (38) 12 (25) 1,84 
(1-3,37)* 0,048

Аллель G 22 (46) 29 (60) 0,57 
(0,32-1)* 0,047

Аллель С 26 (54) 19 (40) 1,76 
(1-3,09)* 0,047

NR3C2 (I180V; 
rs5522)

I/I (A/A) 15 (31) 24 (50) 0,45 
(0,25-0,8)** 0,006

I/V (A/G) 25 (52) 20 (42) 1,5 
(0,86-2,61) 0,17

V/V (G/G) 8 (17) 4 (8) 2,36 
(0,97-5,74)* 0,05

Аллель I (A) 28 (58) 34 (71) 0,56 
(0,31-1,01)* 0,05

Аллель V(G) 20 (42) 14 (29) 1,77 
(0,99-3,19)* 0,05

NR3C1-1 
(rs10482605)

Т/Т 22 (46) 28 (58) 0,62 
(0,35-1,08) 0,09

Т/С 23 (48) 19 (40) 1,38 
(0,79-2,42) 0,25

С/С 3 (6) 1 (2) 3,128 
(0,62-15,89) 1

Аллель Т 34 (71) 38 (79) 0,65 
(0,34-1,24) 0,19

Аллель С 14 (29) 10 (21) 1,54 
(0,8-2,93) 0,19

N363S 
(rs6195)

N/N (A/A) 30 (62) 38 (79) 0,43 
(0,23-0,81)** 0,008

N/S (A/G) 11 (23) 7 (15) 1,69 
(0,82-3,48) 0,15

S/S (G/G) 7 (15) 3 (6) 2,76 
(1,03-7,45)** 0,038

Аллель N (A) 36 (75) 42 (88) 0,4 
(0,19-0,87)** 0,018

Аллель S (G) 12 (25) 6 (12) 2,44 
(1,15-5,2)** 0,018

Примечания. OR ‒ odds ratio; 95%CI – 95% доверительный интервал. OR = 1 рассматривали как 
отсутствие ассоциации, OR > 1 как фактор риска и OR < 1 как защитный фактор.

*  Значимые по φ-критерию различия в сравниваемых группах при  р < 0,05. 
**Значимые по φ-критерию различия в сравниваемых группах при р < 0,01.

При указанных генотипах за счет предрасположенности к повышенной чувствитель-
ности к кортикостероидам увеличивается риск дисрегуляции функциональной системы 
«Мать-Плод» на фоне отягощенного анамнеза (табл. 2). 
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Таблица 2. Средние значения концентрации кортизола в крови респондентов в срав-
ниваемых группах в зависимости от носительства генотипов rs2070951, rs5522 и rs6195

Ген (маркер)
Генотип/
Аллель

Концентрация кортизола в нмоль/л
U-критерий

Манна-УитниГруппа риска
ГР

Контрольная 
группа КГ

NR3C2 
(c.-2 G>C; 
rs2070951)

G/G 645±48 559±50 54,5** 

G/С 656±52 584±58 30,5** 

С/С               674±46 587±55 40** 

U-критерий
Манна-Уитни

GG / GC 88,5 82*

GG / CC 69* 67**

GC / CC 119 69,5

NR3C2 (I180V; 
rs5522)

I/I 646±53 571±62 42,5** 

I/V 687±59 593±59 57**

V/V 698±45 630±54 3*

U-критерий
Манна-Уитни

II / IV 89,5** 168*

II / VV 23,5* 19*

IV / VV 80 27

N363S (rs6195)

N/N 660±48 574±57  158,5**

N/S 697±50  618±53 6,5** 

S/S 718±40  652±54 0,5*

U-критерий
Манна-Уитни

NN / NS 103,5* 74*

NN / SS 28** 18

NS / SS 19* 5,5

Примечания. Концентрация кортизола приведена как среднее значение ± стандартное откло-
нение.

*  Значимые по U-критерию Манна-Уитни внутригрупповые различия в содержании корти-
зола в зависимости от носительства генотипа при p < 0,05.

** Значимые по U-критерию Манна-Уитни внутригрупповые различия в содержании корти-
зола в зависимости от носительства генотипа при p < 0,01.

Наличие тяжелой соматической патологии в анамнезе респондентов в группе риска 
является значимым пренатальным фактором риска и может приводить к серьезным сдви-
гам в регуляции ГГНС и отражаться на уровне психики.

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что генотипы СС (rs2070951) и VV 
(rs5522) МР NR3C2 и генотип SS (rs6195) ГР N363S при высоком содержании гормона 
стресс-индукции кортизола (Кр) предсказывают с определенной долей вероятности риск 
развития низкого контроля поведения субъекта в период беременности (табл. 3 и 4). При 
этом величина вклада, вносимого каждым фактором, в развитие уровневых особенностей 
регулятивных субшкал в структуре контроля поведения субъекта на данном этапе онтоге-
неза существенно различается.
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Таблица 3. Корреляционная матрица связей между регулятивными субшкалами кон-
троля поведения и вариантами генотипов rs2070951, rs5522 и rs6195, а также уровнем гор-
мона стресс-индукции кортизола (Кр) в сравниваемых группах

Параметры rs2070951 rs5522 rs6195 Кр

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 
ко

нт
ро

ль

Планирование
ГР 0,117 -0,283 -0,059 -0,328*
КГ 0,253 0,246 0,342* -0,301*

Программирование
ГР -0,082     -0,304* -0,323* -0,265
КГ 0,395** 0,368* 0,275    -0,381**

Гибкость
ГР -0,364* -0,356* -0,372** -0,388**
КГ 0,445** 0,527** 0,489** -0,478**

Моделирование
ГР -0,088 -0,074 -0,042   -0,109
КГ 0,32* 0,292* 0,354* -0,355*

Оценка результата
ГР -0,092 -0,047 -0,079 -0,147
КГ 0,248 0,284 0,337* -0,361*

Самостоятельность
ГР -0, 216 -0,31 -0,167 -0,117
КГ 0,198 0,135 0,256 -0,262

Общий уровень саморе-
гуляции

ГР 0,076 -0,295* -0,317* -0,352*

КГ 0,383** 0,426** 0,477** -0,447**

В
ол

ев
ая

 р
ег

ул
яц

ия
 

по
ве

де
ни

я

Контроль за действием 
при неудаче

ГР 0,292* 0,172 0,301* -0,297*

КГ 0,42** 0,336* 0,311* -0,382**

Контроль за действием 
при планировании

ГР 0,131 0,242 0,162 -0,257

КГ 0,399** 0,356* 0,527** -0,424**

Контроль за действием 
при реализации

ГР -0,092 0,152 -0,293* 0,317*

КГ 0,279 0,256 0,267 -0,358*

Ч
ет

ы
ре

хк
ом

по
не

нт
на

я 
м

од
ел

ь 
Э

И

Идентификация эмоций
ГР 0,258 0,242 0,293* -0,321*

КР 0,396** 0,229 0,341* -0,4**

Использование эмоций
ГР 0,276 0,264 0,353* -0,338*
КР 0,285 0,302* 0,361* -0,347*

Понимание и анализ 
эмоций

ГР 0,308* 0,227 0,163 -0,354*
КР 0,401** 0,209 0,182 -0,411**

Сознательное управле-
ние эмоциями

ГР 0,284 0,206 0,152 -0,293*

КР 0,332* 0,175 0,201 -0,348*

Общий балл
ГР 0,283 0,241 0,252 -0,331*
КР 0,361* 0,232 0,285 -0,425**

Д
ву

х-
ф

ак
то

рн
ая

 
м

од
ел

ь 
Э

И Опытный ЭИ
ГР 0,269 0,256 0,325* -0,334*

КР 0,344* 0,268 0,351* -0,377*

Стратегический ЭИ
ГР 0,298* 0,219 0,159 -0,327*

КР 0,365* 0,194 0,189 -0,383**

Примечания. Статистически достоверными рассматривали эмпирические значения 
r-критерия Спирмена при р < 0,01.

*  Значимые связи при р < 0,05.
**  Значимые связи при р < 0,01. 
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Таблица 4. Множественный регрессионный анализ предикторов уровневых осо-
бенностей регулятивных субшкал контроля поведения среди респондентов в сравнивае-
мых группах

Зависимые 
переменные

Прогностические
 переменные

R2 
 R2, 

% 
β F-критерий

К
он

тр
ол

ьн
ая

 г
ру

пп
а

Пр
rs2070951 0,0996 10 +0,8396 5,09*

Кр 0,2217 22 -0,0161 13,1**

Г

rs2070951 0,1418 14 +1,2412 7,06*

rs5522 0,2306 23 +2,0439 13,79**

rs6195 0,0953 10 +1,4738 4,85*

Кр 0,2479 25 -0,0216 15,16**

ОУ

rs2070951 0,1085 11 +2,5061 5,6*

rs5522 0,0991 10 +3,092 5,06*

rs6195 0,0822 8 +3,1588 4,12*

Кр 0,2377 24 -0,0471 14,34**

КН
rs2070951 0,15 15 +1,1886 8,12**

Кр 0,1988 20 -0,0174 11,41**

КП

rs5522 0,114 11 +1,0674 5,9*

rs6195 0,1088 11 +1,511 5,62*

Кр 0,1933 19 -0,0177 11,02**

Идентификация
эмоций

rs2070951 0,093 9 +0,0233 4,72*

Кр 0,2066 21 -0,0004 12*

Понимание и 
анализ эмоций

rs2070951 0,1678 17 +0,0532 9,28**

Кр 0,2031 20 -0,0006 11,72**

Общий ЭИ Кр 0,2424 24 -0,0006 14,73**

Стратегический
ЭИ

Кр 0,2291 23 -0,0005 13,67**

Гр
уп

па
 

ри
ск

а

Г
rs6195 0,3105 31 -2,0723 20,72**

Кр 0,2308 23 -0,0274 13,08**

Примечания. Пр ‒ программирование, Г ‒ гибкость, ОУ ‒ общий уровень саморегуляции; 
КН ‒ контроль за действием при неудаче; КП ‒ контроль за действием при планировании; ЭИ ‒ эмо-
циональный интеллект; Кр – кортизол.

*   Значимые значения по φ-критерию при р < 0,05. 
**   Значимые значения по φ-критерию при р < 0,01.
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Наблюдаемая разница в величине вклада каждого фактора в уровневом строении кон-
троля поведения субъекта в период беременности обусловлена гетерогенным и гетерохрон-
ным развитием составляющих его подсистем (когнитивного контроля, волевой регуля-
ции поведения, эмоционального интеллекта), что подтверждает результаты исследования 
Г. А. Виленской и Е. А. Сергиенко (2002). В силу гетерархического характера контроля по-
ведения как ресурсной основы системы «Мать-Плод» обеспечивается межуровневая пре-
емственность в ее развитии, которая ведет к дифференциации системы и обусловливает 
различные способы согласования механизмов ее саморегуляции.

Выводы

1. Адаптационно-регулятивные механизмы функциональной системы «Мать-Плод», 
принадлежащие разным уровням ее самоорганизации и саморегуляции, развиваются и ре-
ализуются гетерогенно и гетерохронно. В силу гетерархического характера контроля пове-
дения как ресурсной основы системы обеспечивается межуровневая преемственность в ее 
развитии, опосредованная генотип-средовым взаимодействием.

2. Коактивация генетических и психологических механизмов в их ковариации при 
функционировании системы «Мать-Плод» определяет относительный порог риска разви-
тия низкого контроля поведения с определенной долей вероятности дезадаптации.

3. Полученные в настоящем исследовании результаты свидетельствуют о сложности 
и неоднородности эндогенных механизмов развития контроля поведения как основы само-
регуляции на данном этапе онтогенеза.

4. Гомозиготные генотипы СС и VV минералокортикоидного рецептора NR3C2 и ге-
нотип SS глюкокортикоидного рецептора N363S выступают как факторы риска развития 
низкого контроля поведения в период беременности, что может провоцировать деструк-
тивное развитие системы «Мать-Плод» при повышенной чувствительности к кортикосте-
роидам.
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GENETIC AND PSYCHOLOGICAL REGULATION 
MECHANISMS OF THE FUNCTIONAL SYSTEM 
“MOTHER-FETUS”

CHISTYAKOVA N. V.,  Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow

The study of the functional system “Mother-Fetus” regulation contributes to the knowledge of general 
laws of reproductive sistemogenesis and women’s behavioral features at different gestation course. Genetic 
and psychological regulation mechanisms of the functional system “Mother-Fetus” are the dynamical 
systems, components of which cooperate and contribute to the adaptation at this stage of ontogeny in order 
to maintain mental health.

Keywords: functional system “Mother-Fetus”, behavior control, genotype, cortisol. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 1

РАЗУМНИКОВА О. М., ФГБУ Новосибирского государственного технического университета, ФГБУ 
НИИ физиологии СО РАМН, Новосибирск

Работа посвящена изучению влияния личностных черт на уровень интеллекта с учетом фактора 
пола. Результаты исследования, концептуальным основанием которого явились моделей личности Г. 
Айзенка и Р. Клонингера, свидетельствуют о том, что предикторами уровня вербального интеллекта у 
мужчин являются уровни экстраверсии и нейротизма, а образного – поиск новизны и зависимость от 
награды. У женщин наибольшее влияние на уровень и вербального, и образного интеллекта оказыва-
ет нейротизм: более высокому IQ соответствует большая эмоциональная стабильность. 

Ключевые слова: личностные черты, компоненты интеллекта, гендерные различия.

Введение

Традиционно интеллект и характер рассматриваются как независимые компоненты 
структуры личности, однако в последнее время появляется все большее количество иссле-
дований, направленных на изучение взаимосвязи этих психических характеристик; акту-
альность такого рода исследовательских работ объясняется необходимостью описания ха-
рактера влияния целого ряда индивидуально-психологических свойств личности или их 
своеобразного сочетания на выбор стратегии мышления при решении интеллектуальных 
задач (Furnham et al., 1998; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004; Chamorro-Premuzic et al., 
2006; De Young, 2011). В ходе этих исследований установлено негативное влияние нейро-
тизма, но положительное – открытости опыту на эффективность когнитивной деятельно-
сти и значительные различия во влиянии экстраверсии-интроверсии на выбор способов и 
успешность решения интеллектуальных задач. Неизвестно, однако, отличается ли взаимос-
вязь интеллекта и личностных свойств у мужчин и женщин.

В пользу предположения о существовании гендерных различий свидетельствует ряд 
фактов. Так, в качестве промежуточного звена между психометрически оцененным IQ и 
показателями личностных особенностей индивида рассматривается самооценка интеллек-
та, которая различается у мужчин и женщин:  мужчины склонны более высоко оценивать 
свой уровень IQ (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006). Что касается половых различий в 
экспериментально измеренных интеллектуальных способностях, то анализ многочислен-
ных исследований указывает на относительное преимущество мужчин при выполнении 
зрительно-пространственных заданий (и, соответственно, более высокие значения показа-
телей образно-пространственного интеллекта), а женщин – некоторых вербальных (напри-
мер: Johnson, Bouchard, 2007). Кроме того, данные нейрофизиологических исследований 
коррелятов интеллектуальных функций у мужчин и женщин свидетельствуют, что даже 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ; проект № 12-06-00021а.
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сходная у них продуктивность выполнения образных и вербальных заданий обеспечивает-
ся за счет разных стратегий организации нейронных систем мозга (Разумникова и др., 2009; 
Haier et al., 2005; Luders et al., 2004). 

Сравнительный анализ выраженности индивидуально-психологических особенно-
стей у мужчин и женщин выявляет устойчивые различия в таких свойствах, как склонность 
к риску и эмоциональная реактивность (Kring, Gordon, 1998). Такие различия имеют как 
биологически, так и социально обусловленные предпосылки и отражают личностные осо-
бенности принятия решения и эмоциональной регуляции когнитивных функций. Большая 
склонность к риску мужчин по сравнению с женщинами доказана результатами многочис-
ленных исследований (Bymes et al., 1999; Harris, Jenkins, 2006). При изучении стратегий 
эмоциональной регуляции было показано, что женщины не только лучше распознают эмо-
ции, но также чаще, чем мужчины, опираются на эмоциональную оценку ситуации в ор-
ганизации поведения и принятии решений (Gratz, Roemer, 2004; Petrides, Furnham, 2006; 
Zlomke, Hahn, 2010). Следовательно, исследования гендерных различий во влиянии лич-
ностных черт на характеристики интеллектуальной деятельности должны касаться как из-
учения различных компонентов и типов интеллекта, так и дифференциации личностных 
свойств, которые в большей степени отражают индивидуальное разнообразие в стратеги-
ях решения задач. 

Согласно хорошо известной структуре личности Г. Айзенка ее основными субфак-
торами являются: нейротизм-эмоциональная стабильность, экстраверсия-интроверсия и 
психотизм-сильное суперэго. Каждый из факторов непосредственно связан с особенно-
стями протекания психических процессов, а следовательно, с особенностями умствен-
ной деятельности индивида и с индивидуальными стратегиями  решения тех или иных 
интеллектуальных заданий: нейротизм определяет степень включенности эмоциональ-
ного компонента в процесс регуляции мышления, экстраверсия-интроверсия представ-
ляют собой активационный компонент, а психотизм – характеристику широты диапа-
зона ассоциаций. Результаты ранее выполненных исследований, направленных на из-
учение особенностей интеллектуальной деятельности и этих трех субфакторов, свиде-
тельствуют о наличии отрицательной взаимосвязи между уровнем вербальных способ-
ностей и нейротизмом или интроверсией (Chamorro-Premuzic et al., 2006), а также меж-
ду показателями флюидного (текучего, подвижного) и кристаллизованного (накоплен-
ного опыта, системы знаний и опыт) интеллекта и показателями нейротизма или психо-
тизма при положительных связях с экстраверсией (Ackerman, Heggestad, 1997). Однако 
полученные коэффициенты корреляции отличались невысокими значениями (от 0,06 до 
0,17), и эти соотношения оказались зависимыми от способа тестирования личностных 
и интеллектуальных показателей, возраста и пола участников экспериментов. Так, на-
пример, нейротизм был негативно связан с показателями флюидного интеллекта у муж-
чин и кристаллизованного – у женщин (Baker, Bichsel, 2006). С другой стороны, флю-
идный интеллект может рассматриваться как регулятор взаимодействия психотизма и 
кристаллизованного интеллекта (Buckingham et al., 2012). Следовательно, для выясне-
ния всех форм взаимосвязи интеллектуальных способностей и личностных черт необхо-
димы дальнейшие исследования. 

Актуальность изучения проблемы гендерных различий во взаимосвязи интеллекта 
и личностных черт определяется также необходимостью разрешения противоречия меж-
ду данными о положительных связях психометрического интеллекта, субъективной оцен-
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ки интеллекта и академической успеваемости и данными о лучшей школьной успеваемо-
сти девочек, но более высокой самооценке интеллекта у мальчиков (Chamorro-Premuzic, 
Furnham, 2006; Deary et al., 2007). 

Для проведения дальнейшего углубленного исследования гендерных различий во 
взаимосвязи интеллекта и характера необходимо, с нашей точки зрения, обратиться так-
же к психобиологической теории личности Р. Клонингера, согласно которой индивидуаль-
ные особенности поведения представлены такими чертами, как «поиск новизны», «зави-
симость от награды», «избегание опасности», и определяются соотношением активности 
медиаторов моноаминергической системы: дофамина, норадреналина и серотонина соот-
ветственно (Cloninger, 1993). Поскольку «открытость опыту» рассматривается как одна 
из наиболее устойчивых личностных черт, положительно связанная с уровнем интеллек-
та (De Young, 2011; Furnham et al., 2005), а «избегание опасности» – как личностное свой-
ство, интенсивность проявления которого отличается у мужчин и женщин (Al-Halabí et al., 
2011), мы посчитали целесообразным проанализировать возможности применения данной 
психобиологической модели темперамента к изучению гендерных различий во взаимос-
вязи характерологических особенностей личности с уровнем вербального и образного ин-
теллекта.

Методика исследования 

В исследовании принимали участие студенты Новосибирского государственного 
технического университета в возрасте 17–22 лет, в том числе студенты факультета при-
кладной математики и информатики (227 юношей и 105 девушек) и факультета гума-
нитарного образования (105 юношей и 267 девушек). Данные были собраны в течение 
2006–2009 гг. в ходе проведения практических занятий по психологии и социальной ме-
дицине.

Диагностика уровня вербального и образного интеллекта осуществлялась с помо-
щью теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра с вычислением средних значений IQ для 
четырех вербальных (общая осведомленность, исключение слова, аналогии, обобщение) и 
двух образных (пространственное воображение и пространственное обобщение) субтестов. 
Оценку личностных черт выполняли на основе опросников Г. Айзенка EPQ и Р. Клонингера 
TPQ (Айзенк и др., 1991; Разумникова, 2005; Cloninger, 1993). 

Для статистического анализа данных использовали методы дисперсионного и регрес-
сионного анализа.

Результаты и их обсуждение

Для выяснения половых различий в показателях интеллекта и личностных характе-
ристик был выполнен дисперсионный анализ ANOVA с независимыми переменными пол и 
факультет. В качестве зависимых переменных использовали каждую из личностных харак-
теристик, а также уровень вербального и образного интеллекта. Значимые эффекты факто-
ра пол были обнаружены для показателей по шкалам нейротизма, экстраверсии, психотиз-
ма, поиска новизны и зависимости от награды (табл. 1). Последующий post hoc анализ этих 
эффектов показал, что мужчины отличались более высокими значениями психотизма, а по 
всем остальным личностным характеристикам более высокие показатели отмечены у жен-
щин. Достоверных эффектов половых различий в уровне интеллекта или взаимодействия 
факторов пол и факультет не выявлено.
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Таблица 1. Гендерные различия в показателях выраженности личностных характери-
стик

Пол
Нейротизм Экстраверсия Психотизм Поиск новизны

Зависимость 
от награды

9,62 < F (1,684) < 46,14 24,79 < F (1,555) < 26,45

Мужской 10,3 ±5,0 11,4 ±4,2 5,3 ±2,6 19,9 ±5,7 13,8 ±4,5

Женский 13,1 ±4,7 12,5 ±3,6 4,1 ±2,3 22,5 ±5,8 15,9 ±5,1

р <0,0001 0,0004 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Обнаруженные нами гендерные различия в нейротизме, экстраверсии, психотизме и 
зависимости от награды согласуются с данными аналогичных исследований (Al-Halabí et 
al., 2011; Lynn, Martin, 1997; Miettunen et al., 2007; Weisberg et al., 2011). Исключение соста-
вили две характеристики: «избегание опасности», анализ показателей выраженности кото-
рой не выявил достоверных различий между мужчинами и женщинами (в то время как со-
гласно данным аналогичных исследований, женщины чаще, чем мужчины, руководствуют-
ся этим мотивом), и «поиск новизны», анализ показателей которой, согласно нашим дан-
ным, выявил большие значения в группе женщин, чем в группе мужчин (тогда как соглас-
но результатам аналогичных исследований гендерных различий в выраженности данного 
свойства не наблюдается). Возможно, полученные данные объясняются возрастными осо-
бенностями выборки, которая состояла из молодых людей –студентов вуза. Известно, что 
с возрастом происходит усиление тенденции к «избеганию опасности» (Al-Halabí et al., 
2011). В нашем случае средние значения показателя «избегания опасности» по всей груп-
пе испытуемых составили 13,4±6,8, что значительно ниже средних значений того же пока-
зателя в аналогичной возрастной группе студентов из США или Испании (Al-Halabí et al., 
2011), а средние значения показателя «поиск новизны» оказались выше средних значений 
данного показателя, в особенности в женской группе. Подобное соотношение в показателях 
«поиска новизны» было также отмечено при сравнении результатов выполнения опросни-
ка Клонингера чешскими юношами и девушками в возрасте 18–19 лет (Snopek et al., 2012), 
и сходный с нашими данными уровень NS был получен при опросе молодых бельгиек (Van 
Schuerbeek et al., 2011). Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии достовер-
ных различий в уровне как вербального, так и образного интеллекта мужчины и женщины 
значимо отличаются профилем личностных черт.

Поскольку для диагностики индивидуально-психологических свойств личности и 
интерпретации ее результатов были использованы психобиологические модели личности, 
согласно которым описанные выше черты рассматриваются как показатели врожденных 
особенностей поведения, мы посчитали необходимым проанализировать вклад измеряе-
мых личностных черт в организацию интеллектуальной деятельности индивида с исполь-
зованием метода пошаговой множественной регрессии. Личностные черты рассматривали 
как независимые переменные, зависимой переменной в регрессионном уравнении был уро-
вень вербального или образного интеллекта. 

Результаты регрессионного анализа, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что по-
казатель экстраверсии-интроверсии оказывается наиболее значимым предиктором уровней 
вербального и образного интеллекта: чем ниже уровень экстраверсии, тем выше уровень ин-
теллекта. Зависимость организации интеллектуальной деятельности от таких показателей, 
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как «ожидание награды» и «избегание опасности», наблюдается при оценке и вербального, и 
образного интеллекта, однако показатель «избегание опасности» в большей степени связан 
с уровнем образного интеллекта. Еще одной характерной особенностью уравнения множе-
ственной регрессии является обратно пропорциональная зависимость вербального интеллек-
та от показателя нейротизма и образного интеллекта от уровня «поиска новизны».

 
Таблица 2. Предикторы вербального и образного интеллекта 

Вербальный интеллект Образный интеллект

Характеристики Бета р Характеристики Бета р

F(4, 444) = 8,43; R2=0,07; p=0,000001 F(4, 444) = 8,02; R2=0,07; p=0,000003

Нейротизм -0,15 0,003 Экстраверсия -0,20 0,000

Экстраверсия -0,24 0,000 Избегание опасности -0,21 0,000

Избегание опасности -0,08 0,12 Зависимость от награды 0,13 0,01

Зависимость от награды 0,13 0,01 Поиск новизны -0,12 0,01

При введении в регрессионную модель независимой переменной «пол» для вербаль-
ного интеллекта R2 возрастает на 1 %, а для образного – на 3 %, и «пол» становится значи-
мым предиктором уровня интеллекта в целом и уровня образного интеллекта в особенно-
сти. Такая зависимость свидетельствует о возможности существования разных форм взаи-
мосвязи компонентов интеллекта и личностных черт у мужчин и женщин. 

Для более точной оценки личностных черт, наличие которых является прогностиче-
ским критерием определения уровня интеллекта у мужчин и женщин, метод множествен-
ной регрессии был применен к анализу показателей каждой группы испытуемых в отдель-
ности. В таблице 3 представлены полученные таким образом регрессионные модели описа-
ния уровня вербального и образного интеллекта у мужчин и женщин. 

Таблица 3. Предикторы вербального и образного интеллекта у мужчин и женщин 

Мужчины Женщины

Характеристики Бета р Характеристики Бета р

Вербальный интеллект

F(2, 283) = 9,41; R2=0,06; p=0,0001 F(1, 356) =8,57; R2=0,02; p=0,004

Нейротизм -0,15 0,01 Нейротизм -0,15 0,004

Экстраверсия -0,21 0,0003

F(1, 276)=2,91; R2=0,01; p=0,04

Зависимость от награды 0,13 0,07
Поиск новизны -0,12 0,06
Образный интеллект

F(3, 214) =3,29; R2=0,04; p=0,02 F(2, 352) =3,91; R2=0,02; p=0,02 

Поиск новизны -0,13 0,05 Нейротизм -0,13 0,02

Избегание опасности -0,13 0,06 Экстраверсия -0,10 0,06

Зависимость от награды 0,14 0,04
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В соответствии с полученными результатами можно заключить, что у мужчин зна-
чимыми предикторами вербального интеллекта являются показатели экстраверсии и ней-
ротизма: чем выше уровень интроверсии и ниже уровень нейротизма, тем выше уровень 
интеллекта, т. е. у эмоционально стабильных индивидов уровень интеллекта оказывается 
выше по сравнению с эмоционально неустойчивыми. Личностные черты согласно моде-
ли Клонингера имеют меньшее значение в описании вербального интеллекта, чем супер-
факторы личности Г. Айзенка, так как в первом случае регрессионное уравнение позволя-
ет предсказать только 1 % дисперсии уровня интеллекта, тогда как в последнем случае ва-
риативность показателей интеллекта, связанная с личностными чертами, составляет 6 %. 
Однако при описании образного интеллекта модель Клонингера оказывается более инфор-
мативной, и значимыми предикторами уровня IQ становятся показатели «поиска новиз-
ны» и «зависимости от награды», тогда как достоверных оценок с использованием типо-
логии Айзенка получить не удалось. Уровень образного интеллекта выше у мужчин с вы-
сокими значениями показателя «зависимости от награды» и низкими значениями показа-
теля «поиска новизны». Следует отметить, что аналогичная зависимость, однако лишь на 
уровне тенденции (p < 0,07), наблюдается и при оценке уровня вербального интеллекта (см. 
табл. 3). 

У женщин вне зависимости от типа интеллекта значимым предиктором его уровня 
оказывается только нейротизм: более высокому уровню интеллекта соответствуют более 
низкие значения нейротизма. Обнаруженная нами отрицательная взаимосвязь нейротиз-
ма и интеллекта согласуется с данными других исследований (Ackerman, Heggestad, 1997; 
Chamorro-Premuzic et al., 2006) и указывает на важное значение эмоциональной регуляции 
интеллектуальной деятельности при решении тестовых заданий. 

Анализ характеристик заданий теста Р. Амтхауэра, позволяющего осуществить доста-
точно адекватную оценку структуры интеллекта, свидетельствует, что они различаются не 
только разной природой: вербальной и образной, но также степенью включенности ресур-
сов рабочей памяти при решении зрительно-пространственных задач, тогда как основное 
требование для успешного решения вербальных задач заключается в наличии обширного 
словарного запаса. Тем не менее, использованные в исследовании регрессионные модели 
оценки уровня вербального и образного интеллекта и полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что в группе мужчин эмоциональный компонент регуляции поведения ока-
зывает более существенное влияние на успешность решения вербальных заданий по срав-
нению с образными. Полученные для женской группы данные, свидетельствующие о суще-
ственном влиянии уровня нейротизма на решение как вербальных, так и образных задач, 
подтверждают имеющиеся представления о первостепенной в данном случае роли эмоций 
в регуляции когнитивных функций. 

Положительная связь интроверсии и вербального интеллекта может быть объясне-
на с позиций биологической теории личности Г. Айзенка, согласно которой большая ско-
рость ментальных функций у экстравертов сопровождается и большим количеством оши-
бок, тогда как интроверты имеют преимущества в точности ответов, особенно при выпол-
нении вербальных заданий (Eysenck, 1993; Robinson, 1986). Зависимость уровня образно-
го интеллекта от уровня экстраверсии-интроверсии у женщин может указывать на субъек-
тивно большую сложность образных заданий, решение которых требует привлечения боль-
ших активационных ресурсов нервной системы. В соответствии с такой гипотезой для муж-
чин субъективно более сложными являются вербальные задания. Следовательно, отмечен-
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ные в литературе и положительные и отрицательные корреляции интеллекта и экстравер-
сии (Ackerman, Heggestad, 1997; Chamorro-Premuzic et al., 2006; Luciano et al., 2004; Wolf, 
Ackerman, 2005) можно рассматривать как следствие разного индивидуального оптимума 
активации, необходимого для максимально эффективной интеллектуальной деятельности. 

Комплекс личностных черт, выделенных согласно типологии Р. Клонингера, оказал-
ся более информативен для описания образного интеллекта у мужчин. Ранее уже было от-
мечено, что выполнение образных субтестов в большей степени требует задействованности 
ресурсов кратковременной памяти, и успешность решения образных задач у мужчин зави-
сит от скорости принятия решения, которая проявляется в показателе «избегание опасно-
сти». Положительная связь интеллекта и «зависимости от награды» отражает, по-видимому, 
стимулирующую роль мотивации достижения успеха. Обнаруженную отрицательную вза-
имосвязь показателя «поиска новизны» и уровня интеллекта можно объяснить импульсив-
ностью, являющейся составляющей стремления к новизне (Cloninger, 1993; Разумникова, 
2005), а импульсивный ответ повышает вероятность быстрого, но ошибочного решения. 
Более подробно этот вопрос, как и причины, почему для описания вербального интеллекта 
прогностическое значение имеют суперфакторы личности, предложенные Айзенком, а для 
описания образного – модель Клонингера, еще предстоит выяснить в дальнейшем.

Таким образом, несмотря на то что эмоциональная стабильность является общим (и для 
мужчин и женщин) предиктором уровня интеллекта, в случае женщин влияние эмоциональ-
ной стабильности на успешность решения интеллектуальных задач оказывается более суще-
ственным по сравнению с мужчинами, у которых уровень нейротизма взаимосвязан только 
с уровнем вербального интеллекта. Регуляция интеллектуальной деятельности мужчин от-
личается большей вариативностью механизмов: вербальный интеллект у мужчин в большей 
степени зависит от показателей эмоционально-активационного состояния, а образный – от 
характеристик мотивационных и контролирующих когнитивную деятельность функций. 

Выводы
1. Предикторами уровня вербального интеллекта у мужчин являются экстраверсия и 

нейротизм, а образного – поиск новизны и зависимость от награды.
2. Предиктором интеллекта у женщин оказывается нейротизм: большая эмоциональ-

ная стабильность обеспечивает более высокий интеллектуальный уровень.
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INFLUENCE OF THE BASIC PERSONALITY TRAITS
ON INDICATORS OF INTELLIGENCE IN MEN AND 
WOMEN

RAZUMNIKOVA O. M., Novosibirsk State Technical University, Institute of Physiology RAMS, Novosibirsk

The present work is devoted to the study of the influence of personality traits on the level of intelligence 
from gender perspective. The results of the study, the conceptual basis of which was the model of personality 
of H. Eysenck and C. Robert Cloninger, indicate that Extroversion and Neuroticism are the predictors of the 
level of verbal intelligence in men, and Novelty Seeking and Reward Dependence are predictors of the level 
of figurative intelligence. In women, Neuroticism had the most pronounced influence on level of both verbal 
and figurative intelligence: higher IQ was associated with higher emotional stability.

Keywords: personality traits, intelligence components, gender differences.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
С УРОВНЕМ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 1

СЛАВУТСКАЯ Е. В., Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  
Чебоксары

СЛАВУТСКИЙ Л. А., Чувашский  государственный университет, Чебоксары

В работе приводятся результаты исследования психологических особенностей школьников 11–
12 лет. При комплексном тестировании пятиклассников были учтены различные характеристики лич-
ности – эмоционально-волевые, интеллектуальные, мотивационные, моторные. Результаты факторного 
анализа данных диагностики группы учащихся пятых классов позволили выявить устойчивые связи меж-
ду личностными, индивидуально-психологическими особенностями и уровнем школьной дезадаптации.

Ключевые слова: личностные характеристики, младшие подростки, факторный анализ, свой-
ства нервной системы по психомоторным показателям, мотивация, школьная дезадаптация.

Введение

Возрастной период 11–12 лет является началом перехода от детства к взрослости, а 
потому отличается исключительной сложностью и психологической насыщенностью. Дан-
ный возраст относится к предкритической фазе, когда возникает противоречие между объ-
ективной и субъективной составляющими социальной ситуации развития (Поливанова, 
2000). Таким образом, мы можем констатировать не только начала значительных измене-
ний в возрастном развитии организма, но и начало возрастного кризиса, связанного с пере-
стройкой взаимоотношений с другими людьми. Тем не менее, еще Д. Б. Эльконин в своих 
работах отмечал, что «переходы от одного периода к другому... изучены в психологии очень 
слабо» (Эльконин, 1995). 

Одной из существенных особенностей, характерных для развития ребенка данного возра-
ста, является связанное с переходом из начальной школы в основную полное изменение 
распорядка школьной жизни, что переживается детьми как кризисное явление, названное 
«проблема пятого класса» (Краковский, 1966). Таким образом, на данном возрастном эта-
пе возникает синхронизация двух кризисов, что может привести к тяжелым и подчас раз-
рушительным последствиям для развития психики и адаптационных способностей (Цукер-
ман, 2001). Разрешение подобной ситуации зарубежные исследователи видят в том, чтобы 
учителя средней школы выстраивали взаимоотношения с детьми 11–12-летнего возраста 
по модели взаимодействия с учениками начальных классов (Simmons, Blyth, 1987). Однако, 
с нашей точки зрения, такая организация взаимодействия с ребенком предполагает лишь 
выстраивание его взаимоотношений с внешней средой. И тогда остается открытым вопрос, 
что происходит внутри возраста с точки зрения формирования и развития личности ребен-
ка 10–12 лет и его адаптивных качеств?

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 
№ 10-06-22606а/В.
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П. П. Блонский назвал этот возраст «предпубертатным детством», имеющим свою спе-
цифику психогенеза. Важной его составляющей является преддверие пубертатного кризи-
са с началом характерных для него психофизиологических изменений. Влияние этого фак-
тора отражается на поведении, самоощущении и самовосприятии ребенка, переживании им 
эмоционального комфорта или дискомфорта. Однако само понятие «пубертат» в большей 
степени определяет биологические изменения, которые происходят в период полового со-
зревания, но не социальные или психологические аспекты взросления. Для рассмотрения 
и тщательного анализа социальных аспектов взросления необходимо обратиться к перио-
дизации психического развития с точки зрения ведущей деятельности. Возрастной период 
11–12 лет является периодом смены ведущей деятельности с учебной на общение, следова-
тельно, встает вопрос о необходимости анализа условий прохождения данного критическо-
го периода, специфики познания ребенком социума и его требований, развития социальных 
навыков, способностей к адаптации, т. е. тех существенных особенностей взросления, кото-
рые определяют не только развитие основных адаптивных навыков, но также дальнейшее 
развитие индивидуальности, личности. 

Содержание понятия «психологическое новообразование», на наш взгляд, в большей 
степени соответствует содержанию поставленной проблемы – какие именно психологиче-
ские процессы являются основой развития личностных характеристик, индивидуально-
психологических особенностей детей этого возраста. Основным новообразованием это-
го возраста является «отвлеченное словесно-логическое и рассуждающее мышление, воз-
никновение которого существенно перестраивает другие познавательные процессы детей; 
так, память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие – думающим» (Эльконин, 
1995). Кроме того, к разряду важнейших психологических новообразований этого возрас-
та психологи также относят развитие произвольности и самоконтроля. Следовательно, пе-
реход на следующую ступень развития в данном возрасте происходит только при достаточ-
ном уровне развития мотивационной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы.

Наблюдения за процессом адаптации школьников 11–12 лет к новым условиям учеб-
ной деятельности привели нас к предположению, что возникновение определенных труд-
ностей связано не только с внешней ситуацией, с перестройкой взаимоотношений, но и с 
внутренними психологическими качествами учащихся, к которым в первую очередь отно-
сятся качества личности детей, их индивидуально-психологические особенности. Традици-
онно к индивидуально-психологическим особенностям относят психические процессы (в 
нашем исследовании – это мышление и свойства нервной системы), к личностным – осо-
бенности мотивационной сферы, личностные качества, самооценку, социальную зрелость. 
Возможно, некое сочетание этих характеристик задает разные варианты развития, социа-
лизации, условия перехода из начальной школы в среднюю, последующей адаптации. Та-
ким образом, возникающие у пятиклассников трудности адаптивного и психологического 
характера,  которым дано название «проблема пятого класса» (Краковский, 1966), связаны 
как с внешней социальной ситуацией развития и началом предпубертатных изменений, так 
и с психологическими особенностями школьников, внутренними факторами, которые еще 
недостаточно изучены (Славутская, 2008).

Констатирующий эксперимент проходил в рамках психологического исследования 
причин возникновения школьных трудностей пятиклассников, школьной дезадаптации 
(там же). Кроме внешней, социальной ситуации эти трудности связаны с индивидуально-
психологическими и личностными особенностями младших подростков, с гендерными раз-

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



42

Факторный анализ взаимосвязи индивидуально-психологических ...

личиями (Славутская, 2011 а, б). Результаты проведенных исследований также свидетель-
ствуют о наличии взаимосвязи между эмоционально-волевыми, коммуникативными, ин-
теллектуальными качествами личности младших подростков и адаптивными способностя-
ми учеников; совокупность данных особенностей можно определить как «дезадаптацион-
ный синдром пятого класса» (Славутская, 2008).

В настоящем исследовании мы сфокусировали внимание на изучении взаимосвязи 
свойств нервной системы и мотивационных характеристик с другими качествами личности 
младших подростков, а также с их адаптивными качествами. Сила, уравновешенность и под-
вижность нервных процессов, являющаяся показателем работоспособности нервных клеток 
и нервной системы в целом, обеспечивает эмоциональную, психологическую устойчивость 
индивида к воздействию сверхсильных раздражителей, способность к осуществлению дея-
тельности в условиях большой по длительности и величине нагрузки. Данный фактор непо-
средственно связан с возможностями адаптации ребенка к новой социальной ситуации. Кро-
ме того, было замечено, что далеко не все дети, обладающие сильной нервной системой, де-
монстрируют одинаково высокий уровень работоспособности при возникновении различ-
ных помех в деятельности, что может быть связано с различными факторами, в том числе 
с мотивационной направленностью личности, в частности, с потребностью в достижении.

Методики психодиагностики и обработки данных

Нами были обследованы 107 учащихся трех пятых классов средней общеобразова-
тельной школы № 24 г. Чебоксары, обучающихся по стандартной общеобразовательной 
программе. В констатирующем эксперименте участвовали все школьники, без разделения 
их на группы по каким-либо признакам. 

Диагностика эмоционально-волевых и коммуникативных характеристик личности 
пятиклассников проводилась с помощью 12-факторного опросника Кеттелла и Коана (Ро-
гов, 1999). Форма предназначена для исследования личностных особенностей школьников 
и содержит 12 шкал, направленных на оценку степени выраженности черт личности, кото-
рые Р.Б. Кеттелл называет конституциональными.

Во избежание возможных недоразумений, которые могут возникнуть по причине 
сходства названий факторов личности, диагностируемых опросником Кеттелла (отража-
ющих основные личностные свойства) (Саttell, 1990), и результатов, полученных в рам-
ках факторного анализа данных, мы условились называть факторы опросника чертами 
личности. В оценку каждой черты личности входит интерпретация ее полярности (высо-
кое – низкое значение). Выделяют блоки характеристик личности: интеллектуальный (В), 
эмоционально-волевой (C, D, G, I, O, Q3, Q4), коммуникативный (A, H, F, E). Интеллекту-
альный блок представляет собой оценку вербального интеллекта, в отличие от невербаль-
ного, оценка которого осуществлялась с помощью культурно-независимого интеллектуаль-
ного теста Р. Б. Кеттелла (IQ) (Денисов, Дорофеева, 1994). 

Кроме того, для выявления проблем адаптации к средней школе и получения допол-
нительной информации диагностика учеников 5-го класса в начале учебного года осущест-
влялась на основании методик:

- «Тест незаконченных предложений» В. Михала для детей 7–12 лет в адаптации 
Д. В. Лубовского, который представляет собой модифицированный тест Сакса и Леви. Его 
диагностическая направленность – изучение отношения ребенка к родителям, братьям, се-
страм, к детской неформальной и формальной группам, учителям, школе, своим собствен-
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ным способностям, а также на выявление целей, ценностей, конфликтов, значимых пережи-
ваний, проблем адаптации (Лубовский, 1994); факторы Д1, Д2, Д3, Д4 – соответственно се-
мейная, межличностная, школьная, внутриличностная дезадаптация (см. табл. 3).

- Проективная методика «Дом, дерево, человек» (ДДЧ) (рисуночный тест). Детям 
предлагается нарисовать на одном листе бумаги карандашом дом, дерево и человека. Ме-
тод исследования построен на теории психомоторной связи. Помимо общих закономерно-
стей психомоторной связи и отношения к пространству при толковании материала теста 
используются теоретические нормы оперирования с символами и символическими геоме-
трическими элементами. После интерпретации элементы рисунка группируются в восемь 
симптомокомплексов (Рогов, 1999): ДДЧ1 – незащищенность; ДДЧ2 – тревожность; ДДЧ3 –
недоверие к себе; ДДЧ4 – чувство неполноценности; ДДЧ5 – враждебность; ДДЧ6 – кон-
фликтность; ДДЧ7 – трудности общения; ДДЧ8 – депрессивность (см. табл. 3).

С целью изучения динамических (а не конституциональных) характеристик личности –
мотивов, потребностей, целей – и выявления взаимодействия внешних и внутренних фак-
торов, коими являются психологические особенности личности, кроме двух основных мето-
дов психодиагностики, были проведены еще две дополнительных методики. Первая из них 
представляет собой модификацию теппинг-теста, предложенная Л. А. Высоцким и направ-
ленная на изучение различных параметров волевой активности, в том числе на изучение воз-
действия различных внешних стимулов на активность школьников при физической рабо-
те в высоком темпе (Высоцкий, 1979). Тест состоит из 4 проб экспресс-диагностики свойств 
нервной системы по психомоторным показателям Е. П. Ильина в условиях формирования 
различных мотивационных установок: 1-я проба (П1) – обычный теппинг-тест на время, 
2-я проба (П2) – с мотивацией «на звание лучшего», 3-я проба (П3) – теппинг-тест с шумовы-
ми помехами, 4-я проба (П4) – проба в состоянии усталости. Второй тест  «Потребность в до-
стижении» (ПД) (Елисеев, 1994) – направлен на диагностику социально-психологических, 
динамических свойств личности (направленность, потребность в достижении). 

Таким образом, были учтены различные индивидуально-психологические особенно-
сти личности –  эмоционально-волевые, интеллектуальные, мотивационные и моторные. 
Специфика реагирования (состояние) на ту или иную внешнюю ситуацию во многом за-
висит от структурной организации функциональных систем поведенческой, потребностно-
мотивационной, познавательной активности, а следовательно, анализ полученных данных 
может основываться на 4–5 показателях при условии, что они отражают все необходимые 
уровни и подсистемы целостной функциональной системы: мотивацию и эмоции, вегетати-
ку и моторику (Прохоров, 1991). Для каждого испытуемого было получено 30 числовых по-
казателей, размерность которых допускает изучение взаимосвязей между ними при помо-
щи корреляционного и факторного анализа: 12 показателей личностных свойств по опро-
снику Р. Б. Кеттелла, показатели IQ, показатели потребности в достижении, показатели по 
четырем пробам теппинг-теста, восемь показателей степени выраженности симптомоком-
плексов теста ДДЧ, четыре показателя дезадаптации.

Для обработки полученных результатов психодиагностики использовался фактор-
ный анализ (программный пакет STATISTICA с применением наиболее распространенно-
го в факторном анализе метода главных компонент с вращением результирующей нормиро-
ванной матрицы методом Varimax) (Иберла, 1980). Необходимо также отметить, что значе-
ния разных признаков в исходных данных тестирования имеют разную размерность, поэто-
му для корректного использования факторного анализа данные подвергались нормировке: 
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если имеется матрица признаков Y  с элементами    , то матрица исходных признаков Y  
нормируется и переходит в матрицу Z  с элементами следующим образом:

где iy  – среднее значение показателя в столбце i ; iS  – среднеквадратичное отклоне-
ние (СКО):
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На основании результатов факторного анализа показателей личностных свойств мы 
выделили четыре основных фактора Ф1–Ф4 (табл. 1), суммарный вклад которых S в об-
щую дисперсию составил более 60 %. Для четырех факторов из восемнадцати исходных 
признаков такой вклад может считаться значительным. 

Таблица 1. Результаты факторного анализа данных диагностики личностных свойств 
и свойств нервной системы по психомоторным показателям

Факторы
Исходные признаки Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

IQ 0,00 0,11 0,32 0,00
A -0,53 -0,10 0,11 0,67
B 0,02 -0,10 -0,03 0,70
C -0,11 0,26 -0,10 0,72
D 0,47 0,11 0,71 -0,15
E 0,84 -0,12 0,05 0,07
F 0,28 -0,20 0,69 0,44
G -0,74 -0,07 0,01 0,08
H -0,17 0,00 0,72 -0,40
I -0,22 0,75 -0,31 -0,06
O 0,55 0,17 -0,16 -0,53

Q3 -0,76 0,37 -0,15 0,29
Q4 0,73 0,10 0,29 -0,17

Пр1 -0,11 0,46 0,78 0,28
Пр2 0,16 0,70 0,47 0,00
Пр3 0,12 0,83 0,13 0,08
Пр4 0,13 0,84 0,22 -0,13
ПД -0,74 -0,22 0,02 -0,02
S,% 20 15 14 13

Жирным шрифтом в каждом факторе выделены признаки, для которых в исходной матрице 
корреляционных коэффициентов уровень значимости взаимной корреляции составил <0,02. 

Обозначение личностных черт в 12-факторном опроснике Р. Б. Кеттелла и Р. В. Коана (CPQ): A – 
общительность-замкнутость; B – абстрактное-конкретное мышление; C – эмоциональная стабильность-
неустойчивость; D – возбудимость-уравновешенность; E – независимость-покорность; F – беспечность-
озабоченность; G – высокая-низкая добросовестность; H – смелость-робость; I – мягкость-твердость; 
O – тревожность-спокойствие; Q3 – высокий-низкий самоконтроль; Q4 – напряженность-расслабленность. 
IQ – коэффициент интеллекта (культурно-независимый тест Р. Б. Кеттелла). 

Обозначение проб в теппинг-тесте в модификации Л. А. Высоцкого: Пр1 – стандартная проба 
на время; Пр2 – проба с мотивацией «на звание лучшего»; Пр3 – проба при шумовых помехах в работе; 
Пр 4 – стандартная проба на время в состоянии усталости; ПД – потребность в достижении. 
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Выбор такого количества факторов (четырех) обусловлен полученными результа-
тами факторного анализа по 12 исходным признакам (личностные черты по опроснику 
Р. Б. Кеттелла). В таблице 2 в качестве примера приведены результаты факторного анали-
за данных психодиагностики группы девочек пятых классов: в этом случае вклад четырех 
основных факторов в суммарную дисперсию составил 69 %,  а для отдельных групп уча-
щихся достигал 80 % (Славутская, 2011 а, б).

Таблица 2. Результаты факторного анализа психодиагностики девочек пятых классов  
по 12-факторному опроснику Р. Б. Кеттелла

 

Факторы

Исходные признаки Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

A -0,49 0,74 -0,02 0,08
B 0,07 0,77 -0,16 0,15
C -0,12 0,81 0,13 0,10
D 0,79 0,06 0,32 0,13
E 0,79 0,20 -0,15 -0,20
F 0,29 0,56 0,00 -0,45
G -0,68 0,17 0,02 0,10
H -0,02 0,03 -0,95 -0,04
I -0,09 0,24 0,06 0,84
O 0,57 -0,45 -0,31 0,37

Q3 -0,65 0,19 0,02 0,10
Q4 0,76 -0,03 -0,04 0,01
S,% 28 21 10 10

Обозначение личностных черт в 12-факторном опроснике Р. Б. Кеттелла и Р. В. Коана (CPQ) соот-
ветствует описанию в табл. 1.

На рисунке 1 приведены зависимости собственных значений 12  факторов для резуль-
татов тестирования всех учащихся третьих (ряд 1) и пятых (ряд 2) классов в конце учебно-
го года. Для выбора количества основных факторов принято использовать критерий Кайзе-
ра и (или) критерий «каменистой осыпи» Кеттелла (Харман, 1972; Левандовский, 1980). Как 
следует из рис. 1, выбор четырех факторов соответствует критерию Кайзера ( 1E ) для обо-
их рядов, а для ряда 2 (5-й класс) – выбор четырех факторов обоснован по обоим критериям.

Рис. 1. Зависимости собственных значений E от номера фактора N для 12 личностных черт по 
опроснику Р. Б. Кеттелла. Для учащихся 3-х (ряд 1) и 5-х (ряд 2) классов
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Обсуждение результатов исследования

Результаты факторного анализа показателей личностных свойств младших 
подростков (табл. 1) допускают следующую интерпретацию.

Первый фактор описывает взаимосвязь таких пяти черт личности, как доминант-
ность, низкий самоконтроль и низкая добросовестность (волевые качества личности), со-
стояние фрустрации и низкая потребность в достижении успеха. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о наличии прямой пропорциональной зависимости между потребно-
стью в достижении успеха и волевыми характеристиками личности (самоконтролем, стрем-
лением к соблюдению норм и правил поведения) и обратной пропорциональной зависи-
мости между потребностью в достижении и уровнем фрустрированности и доминантно-
стью, а следовательно, указывают на непосредственную связь потребности в достижениях 
с особенностями эмоционально-волевой и коммуникативной сферы детей данного возрас-
та. Школьники с низкой потребностью в достижении имеют неразвитые волевые качества 
(низкий самоконтроль поведения и несоблюдение норм и правил) и часто находятся в со-
стоянии фрустрации. Подобное сочетание качеств позволяет отнести пятиклассников дан-
ной группы к «группе риска». 

Второй фактор описывает взаимосвязь мягкости – твердости характера с подвижно-
стью нервной системы, а результаты анализа данных свидетельствуют о взаимосвязи пока-
зателей успешности выполнения всех проб теппинг-теста Л. А. Высоцкого (пробы «на зва-
ние лучшего», пробы при шумовых помехах, стандартной пробы на время при усталости) 
с такими качествами личности, как мягкосердечие, интуитивность, чувствительность (I). 
Возможно, дети, которые отличаются большим своеобразием и глубиной эмоциональной 
сферы, большей подвижностью эмоций, могут демонстрировать большую устойчивость к 
помехам при работе в высоком темпе.

Показатели высокой работоспособности школьников в случае выполнения за-
даний в высоком темпе без шумовых помех связаны в третьем факторе с возбудимо-
стью, беспечностью и смелостью в контактах. Видимо, высоковозбудимые, реактивные 
дети отличаются также развитыми коммуникативными способностями и обладают вы-
сокой работоспособностью (психомоторика), что характеризует сильную нервную си-
стему. 

Четвертый фактор включает взаимосвязь вербального интеллекта, эмоциональ-
ной стабильности и общительности. Результаты оценки взаимосвязи конституцио-
нальных признаков в этом факторе полностью согласуются с результатами факторно-
го анализа, полученными без учета моторных и мотивационных параметров, которые 
свидетельствуют о том, что все пятиклассники (результаты общегруппового анализа) 
и группа девочек – учениц 5-го класса (табл. 2) характеризуются сочетанием высоких 
показателей вербального интеллекта (качество В в 12-факторном опроснике Р. Кет-
телла) и эмоциональной устойчивости (качество С в 12-факторном опроснике Р. Кет-
телла). 

Для оценки взаимосвязи факторов и показателей дезадаптации с динамическими 
характеристиками личности пятиклассников нами повторно проведен факторный ана-
лиз данных на основании их перегруппировки; соответствующие результаты приведе-
ны в табл. 2. 
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Таблица 3. Результаты факторного анализа психодиагностики свойств нервной 
системы по психомоторным показателям, потребности в достижениях и личностных 
особенностей учащихся пятых классов   

Факторы

Исходные признаки Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

IQ -0,32 0,05 -0,72 0,19
Пр1 -0,71 0,11 0,21 0,07
Пр2 -0,85 0,02 0,04 -0,09
Пр3 -0,81 0,03 0,03 -0,07
Пр4 -0,82 -0,02 0,12 -0,06
ПД 0,31 0,18 0,14 0,63

ДДЧ1 -0,01 0,69 -0,34 0,34
ДДЧ2 -0,02 0,41 0,53 0,43
ДДЧ3 0,14 0,38 -0,09 -0,73
ДДЧ4 0,34 0,58 0,24 0,13
ДДЧ5 0,20 0,01 -0,46 0,59
ДДЧ6 -0,19 0,70 0,23 -0,33
ДДЧ7 0,02 0,67 0,11 -0,06
ДДЧ8 0,31 -0,55 0,23 -0,05

Д1 0,32 0,21 -0,44 0,04
Д2 -0,04 0,06 -0,13 0,63
Д3 0,19 -0,09 -0,63 -0,15
Д4 0,22 -0,09 -0,59 0,15
S,% 18 14 13 12

Д1, Д2, Д3, Д4 – соответственно семейная, межличностная, школьная, внутриличностная дезадап-
тация; ДДЧ1 – незащищенность; ДДЧ2 – тревожность; ДДЧ3 – недоверие к себе; ДДЧ4 – чувство неполно-
ценности; ДДЧ5 – враждебность; ДДЧ6 – конфликтность; ДДЧ7 – трудности общения; ДДЧ8 – депрессивность.

В таблице результатов среди факторов первого порядка встречаются взаимосвязан-
ные признаки; для их сокращения мы провели повторную факторизацию, в результате ко-
торой были получены факторы второго порядка. При нахождении факторов второго поряд-
ка число признаков сокращается. 

Таблица 4. Факторы второго порядка 

Факторы

Исходные признаки Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
IQ 0,19 0,02 -0,15 0,77

Пр1 0,66 0,19 -0,10 0,02
Пр2 0,86 0,02 0,10 0,22
Пр3 0,84 0,01 0,01 -0,17
Пр4 0,89 -0,09 -0,01 -0,09
ПД -0,34 0,29 -0,61 -0,31

ДДЧ1 -0,05 0,63 -0,35 0,54
ДДЧ3 -0,07 0,24 0,76 -0,04
ДДЧ6 0,22 0,73 0,38 -0,14
ДДЧ7 -0,01 0,87 0,04 -0,00

Д2 0,08 -0,03 -0,69 0,09
Д3 -0,30 -0,07 0,17 0,62
S,% 25 16 15 12
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В первом факторе Ф1 отражена взаимосвязь показателей устойчивости нервной си-
стемы, работоспособности и показателей мотивационной направленности: Пр1 – стандарт-
ный теппинг-тест на время, Пр2 – теппинг-тест с мотивацией на звание лучшего, Пр3 – 
теппинг-тест с шумовыми помехами, Пр4 – проба в состоянии усталости. Полученные ре-
зультаты согласуются с результатами факторного анализа первичных данных психодиагно-
стики пятиклассников (см. табл. 3), таким образом подтверждая достоверность взаимосвя-
зи между свойствами нервной системы (с учетом моторики ведущей руки) и мотивацион-
ной готовности. 

В факторе Ф2 отражена прямая взаимосвязь трех симптомокомплексов – незащи-
щенности, конфликтности и наличия трудностей в общении; полученные данные позво-
ляют сделать вывод, что дети, чувствующие свою незащищенность, отличаются конфлик-
тностью и испытывают трудности в общении. Полученные результаты согласуются с ре-
зультатами психодиагностики девочек 5-х классов: у них было выявлено такое сочетание 
личностных качеств, которое может свидетельствовать о высокой степени психологическо-
го дискомфорта, а следовательно, наличие трудностей в общении и проблем в адаптации 
(в первом факторе с самым высоким вкладом в суммарную дисперсию – 28 %). Для данной 
группы девочек характерны: повышенная тревожность, высокая степени фрустрирован-
ности; проявляя независимость и доминантность, они, тем не менее, плохо контролируют 
свое поведение, часто отказываются от соблюдения принятых в социуме норм и правил по-
ведения. Комплекс таких индивидуально-психологических свойств, как тревожность, до-
минантность и независимость в общении, был определен нами как «агрессивная тревож-
ность» (Славутская, 2011 а, б). Проявлением школьной дезадаптации обычно являются та-
кие эмоционально-поведенческие характеристики, как высокая тревожность, хронический 
эмоциональный дискомфорт, негативная внутренняя установка по отношению к социаль-
ным требованиям, слабая развитость коммуникативных умений, завышенные претензии к 
окружающим, недоразвитие навыков самоконтроля и саморегуляции, недостаточность во-
левого усилия. И поскольку данный комплекс взаимосвязанных характеристик (симпто-
мов) формируется в синдром (от греч. «скопление»), можно говорить о «дезадаптационном 
синдроме пятого класса» (Славутская, 2008). 

Противоречивый, неоднозначный характер эмоциональных переживаний и поведен-
ческого реагирования может быть объяснен комбинаторным взаимодействием стенических 
и астенических эмоций (Гамезо, 2001). Так, стенические эмоции, к каковым можно отне-
сти радость, «спортивную злость», гнев, ненависть, повышают поведенческую активность 
индивида, вызывают подъем, возбуждение нервной системы, «заставляют» усиленно рабо-
тать сердце; переживание эмоционального подъема приводит к увеличению темпа и глуби-
ны дыхания, повышению кровяного давления. Астенические эмоции, к которым обычно от-
носят печаль, тоску, уныние и т. д., снижают поведенческую активность и энергетический 
потенциал; при возникновении астенических эмоций «дыхание становится более редким, 
сердце бьется реже и слабее» (Крутецкий, 1980). Одна и та же эмоция может проявляться 
как в стенической, так и в астенической форме: например, чувство страха может оказывать 
подавляющее действие в одном случае, в то время как в другом он может оказывать стиму-
лирующее, активизирующее действие. Результаты проведенной диагностики свидетельсту-
ют о наличии у испытуемых как стенических, так и астенических эмоций. Например, девоч-
ки в конце каждого учебного года (3–5 кл.) характеризуются наличием разнонаправлен-
ных (стенических и астенических) эмоций. Такое сочетание противоречивых эмоциональ-
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ных состояний и переживаний оказывает влияние на психологическое и физическое здоро-
вье детей, приводит к возникновению внутреннего дискомфорта, нарушению психического 
функционирования и, безусловно, к развитию школьной дезадаптации.

В факторе Ф3 отражена взаимосвязь потребности в достижениях с показателями 
межличностной дезадаптации. Оба эти показателя находятся в обратной зависимости от 
такого качества, как «недоверие к себе»: дети, отличающиеся высоким уровнем потребно-
сти в достижениях, также характеризуются высоким уровнем межличностной дезадапта-
ции и низким уровнем «недоверия к себе». 

Заслуживают внимания результаты, полученные при анализе фактора Ф4, кото-
рый отражает взаимосвязь коэффициента интеллекта IQ (культурно-свободный тест 
Кеттелла) с показателями школьной дезадаптацией (Д3 – тест незаконченных предло-
жений). На основании результатов анализа можно высказать предположение, что уча-
щиеся 5-х классов, обладающие более высоким IQ, испытывают больший психологиче-
ский дискомфорт при переходе из начальной школы в основную, чем дети с более низ-
ким коэффициентом интеллекта. Одним из критериев школьной дезадаптации являет-
ся неблагополучное эмоциональное состояние учащихся (тревожность, школьные стра-
хи, эмоциональная неустойчивость, высокая степень фрустрированности и т. д.). Таким 
образом, полученные по фактору Ф4 результаты анализа согласуются с выводами, сде-
ланными нами ранее на основании факторного анализа данных психодиагностики пя-
тиклассников с коэффициентом интеллекта выше 100 (в соответствии с опросником 
Р. Кеттелла): в группе учащихся с IQ выше 100 большей эмоциональной устойчивостью 
обладают дети, коэффициент интеллекта которых характеризуется несколько более низ-
кими показателями (Славутская, 2011).

Выводы

Результаты исследования позволили выявить взаимосвязи мотивационных, мотор-
ных (свойства нервной системы по психомоторным показателям) и личностных характери-
стик пятиклассников и сделать следующие выводы. 

1. Потребность в достижениях связана с особенностями эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер личности учащихся. 

2. В условиях максимального темпа при отсутствии помех в деятельности более высо-
кой работоспособностью отличаются возбудимые школьники. 

3. Высокую работоспособность при различных шумовых и мотивационных помехах 
сохраняют дети с «мягким» типом воспитания и таким же характером. Можно предполо-
жить, что тип воспитания влияет не только на формирование характера и личностных ка-
честв ребенка, но и на его работоспособность. 

4. Пятиклассники, испытывающие определенные трудности в общении, также харак-
теризуются чувством незащищенности и конфликтностью поведения.

5. Полученные данные свидетельствуют также о наличии прямой взаимосвязи по-
казателей IQ со школьной дезадаптацией: учащиеся, обладающие более высоким уровнем 
интеллекта, испытывают большие трудности при адаптации к новым условиям учебно-
воспитательной деятельности.

Кроме того, полученные результаты позволяют выделить критерии для определения 
учащихся «группы риска», что является важным условием профилактики школьной деза-
даптации.
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FACTOR ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONAL 
CHARACTERISTICS OF YOUNGER ADOLESCENTS 
AND LEVEL OF SCHOOL DISADAPTATION

SLAVUTSKAYA E. V., Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

SLAVUTSKY L. A., Chuvash State University, Cheboksary

The paper presents the results of the study of psychological characteristics of schoolchildren at the age 
of 11–12 years old. Various individual characteristics – emotional, volitional and intellectual qualities, 
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personality traits, motivation and the type of nervous system – were taken into account in the complex 
testing of the fifth graders. Results of factor analysis of diagnostic data of the group of pupils of fifth grades 
have allowed to reveal the strong connections between personal, individual psychological characteristics 
and level of school maladaptation.

Keywords: personal qualities, younger teenagers, factor analysis, properties of the nervous system in 
psychomotor performance, motivation, maladaptation.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОПЕРАТОРОВ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА1

ОБОЗНОВ А. А., Институт психологии РАН, Москва

НАЗИН В. А., ТП ЗАО «Хоневелл», Москва

ГУЦЫКОВА С. В., Институт психологии РАН, Москва

МИРОНОВА  А. С., ТП ЗАО «Хоневелл», Москва

В статье обосновывается необходимость разработки специальных интеллектуальных систем для 
формирования у человека-оператора концептуальной модели сложного технологического объекта. 
Описывается прототип такой системы и приводятся результаты его экспериментальной проверки. 

Ключевые слова: концептуальная модель технологического объекта; интеллектуальная система 
формирования концептуальной модели, человек-оператор как ответственный субъект деятельности.

Введение

При определении роли человека-оператора в управлении техническими объектами и 
комплексами отечественные инженерная психология и эргономика опираются на положе-
ние, которое с позиций субъектно-деятельностного подхода может быть названо принципом 
ответственного субъекта. Это означает, что в границах возлагаемых на человека-оператора 
полномочий за ним признается право и обеспечивается возможность принимать самостоя-
тельные решения по оценке обстановки и выбору управляющих воздействий с одновремен-
ным принятием на себя ответственности за их последствия. Выполнение роли ответствен-
ного субъекта предполагает наличие у человека-оператора концептуальной модели – со-
вокупности знаний и сведений о функционировании технического объекта или комплекса, 
возможных проблемных ситуациях, параметрах рабочей среды, правилах принятия реше-
ний, программах управляющих действий и их последствиях (Мунипов, Зинченко, 2001). 

В этой связи значительный интерес приобретает изучение возможностей формирова-
ния у человека-оператора таких концептуальных моделей, которые позволяли бы ему по-
нимать происходящие в технической системе процессы, прогнозировать их изменения и 
осуществлять необходимые упреждающие воздействия, то есть действовать как ответствен-
ному субъекту – надежно и осознанно. 

Однако судя по доступным нам публикациям, данному вопросу при всей его важно-
сти уделяется явно недостаточное внимание. Концептуальные модели изучались и продол-
жают изучаться в рамках традиционной исследовательской парадигмы, тогда как речь идет 
о переходе к проектировочно-исследовательской парадигме, то есть к определению не 
только того, какими бывают концептуальные модели, но еще и того, какими они должны 
быть и какими методами их следует формировать. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-07-00720-а.
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Цель данного исследования заключается в обосновании и экспериментальной провер-
ке эффективности применения интеллектуальной системы для формирования у человека-
оператора концептуальной модели сложного технологического объекта. 

Теоретическое обоснование исследования

Представление о требуемой концептуальной модели. Процесс формирования 
того или иного объекта, предмета, события или явления представляет собой процесс спе-
циально организованного и притом гарантированного достижения желательного резуль-
тата и предполагает предварительное точное формулирование цели и описание итого-
вого продукта. Применительно к нашему исследованию, имеется в виду точное опре-
деление качественных характеристик имеющейся у человека-оператора концептуаль-
ной модели технологического объекта. Более конкретно – необходимо определить, ка-
кими должны быть, во-первых, функции концептуальной модели (ее предназначение); 
во-вторых, содержащиеся в ней сведения о технологическом объекте (содержание кон-
цептуальной модели); в-третьих, способы организации этих сведений (структура кон-
цептуальной модели). 

Функции концептуальной модели, согласно определению английского психолога 
А. Велфорда, состоят в следующем: 

- создание и поддержание целостной (пусть и не всегда точной) «умственной карти-
ны» функционирования сложного технологического объекта; 

- прогнозирование изменений в функционировании технологического объекта; 
- обеспечение возможности упреждающих действий по предотвращению нежелатель-

ных изменений (по: Ломов, 1966).
Содержание концептуальной модели включает сведения о разных видах связей меж-

ду элементами технологического объекта – его агрегатами, устройствами, контролируемы-
ми параметрами и др. По мере приобретения профессионального опыта происходит нако-
пление или «наращивание» в определенной последовательности такого рода сведений: на-
чиная со знания отдельных производственно-технологических (иногда топологических) 
процессов, переходя затем к знанию причинно-следственных, алгоритмических и про-
странственных взаимосвязей между различными компонентами целостного технологиче-
ского процесса (Галактионов, 1992). Предполагается, что указанные сведения должны обе-
спечивать реализацию функций концептуальной модели. 

Структуру формируемой концептуальной модели составляет совокупность компо-
нентов (группировок), в которые объединяются сведения о разных видах связей между 
элементами технологического объекта. Объединение этих сведений в единую группиров-
ку происходит за счет субъективных оценок человеком-оператором силы указанных свя-
зей. Чем выше субъективная оценка силы связей элементов, тем ближе взаимное располо-
жение сведений об этих элементах в ментальном пространстве человека-оператора и тем 
более продуктивным и организованным становится объединение сведений в единую груп-
пировку. Напротив, чем ниже субъективная оценка силы связей элементов, тем дальше 
взаимное расположение сведений о них (Обознов, Чернецкая, Литвиненко, Бондаренко, 
2012).

Исходя из сформулированных положений, базовыми для формирования концепту-
альной модели у человека-оператора, будем считать субъективные оценки силы причинно-
следственных связей, поскольку именно на их основе он получает возможность создавать 
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и поддерживать целостную и прогнозную «умственную картину» функционирования тех-
нологического объекта. Например, оценивая причинно-следственную связь между дву-
мя параметрами объекта как очень сильную или сильную, человек-оператор полагает, что 
изменение одного параметра всегда повлияет на изменение другого параметра. Оценивая 
причинно-следственную связь между другими двумя параметрами объекта как очень сла-
бую или слабую, он считает, что изменение одного параметра практически не повлияет на 
изменение другого. Дифференциация связей между элементами технологического объекта 
по силе их влияния друг на друга является, на наш взгляд, важнейшим признаком сформи-
рованности требуемой концептуальной модели. 

Интеллектуальная система как средство формирования требуемой концеп-
туальной модели. Традиционный подход к профессиональной подготовке человека-
оператора рассматривает концептуальную модель технологического объекта как стихий-
но образующееся в процессе решения рабочих задач на тренажерах знание, которое в даль-
нейшем закрепляется непосредственно при выполнении профессиональной деятельности. 
Лишь очень опытный и хорошо подготовленный инструктор в ходе тренажерной подготов-
ки может делать выводы относительно содержания и структуры концептуальной модели у 
начинающего специалиста. 

Ключом к преодолению вышеописанных ограничений является, с нашей точки зре-
ния, применение интеллектуальных систем в качестве методического средства для фор-
мирования (понимаемого как специально организованный процесс гарантированного до-
стижения желательного результата) целостной концептуальной модели. Главное отличие 
интеллектуальных систем от других программных средств основывается на понятии «уро-
вень знаний» (knowledge level), введенное А. Ньюэллом (Newell, 1982). Любая интеллекту-
альная система должна содержать базу знаний, под которой понимается совокупность зна-
ний, относящихся к некоторой предметной области и представленных на формальном (спе-
циальном) языке таким образом, чтобы на их основе с помощью механизма вывода можно 
было осуществлять рассуждения относительно решаемой задачи.

Что касается исследуемых в данной работе процессов управления человеком-
оператором сложными производственными объектами, в данном случае интеллектуаль-
ная система должна включать, по крайней мере, два блока – собственно блок формирова-
ния требуемой концептуальной модели и блок диагностики степени ее сформированности 
у оператора. 

В качестве прототипа блока формирования концептуальной модели в исследова-
нии использовался программный комплекс «АФОН» (автоматизированное формиро-
вание операторских навыков). Данный комплекс был разработан специалистами ЗАО 
«Хоневелл» для подготовки операторов в нефтяной отрасли (Дозорцев, 2009). Подготов-
ка с использованием комплекса «АФОН» построена на последовательном выполнении 
упражнений вида «что произойдет, если…». Например, оператору необходимо опреде-
лить, как изменятся показания измерительных приборов – произойдет ли значительное 
или незначительное изменение параметров; возникнут ли резкие или плавные колеба-
ния рабочих характеристик технического объекта либо будет зафиксировано отсутствие 
изменений в показаниях приборов вследствие нарушений нормального функциониро-
вания агрегатов сложного технологического объекта. Предполагается, что для правиль-
ного прогноза ожидаемых изменений человек-оператор, исходя из знания технологиче-
ского объекта и понимания происходящих в нем физико-химических процессов, должен 
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проанализировать цепочку причинно-следственных событий, которые приводят к изме-
нениям в показаниях измерительных приборов. Для проверки правильности прогноза 
человека-оператора в программном комплексе «АФОН» используется экспертная база 
знаний. 

В качестве прототипа блока диагностики сформированности концептуальной моде-
ли у человека-оператора применялся программный комплекс, включавший компьютеризо-
ванную психосемантическую методику: строки и столбцы симметричной матрицы (21х21) 
содержат термины, обозначающие основные элементы технологического объекта – агрега-
ты (насос, компрессор, смеситель, теплообменник и т. п.; автоматические регуляторы расхо-
дов, температур, давления и других параметров объекта; измерительные приборы). В ячей-
ки матрицы испытуемые должны были вписать субъективные оценки силы влияния эле-
мента технологической системы, указанного в каждой строке матрицы, на все другие эле-
менты, указанные в ее столбцах. Каждый испытуемый выставлял 420 оценок. Для оценок 
применялась 7-балльная шкала:

0 – не влияет; 
1 – очень низкая степень влияния; 
2 – низкая степень влияния;
3 – близкая к средней степень влияния;
4 – средняя степень влияния;
5 – высокая степень влияния;
6 – очень высокая степень влияния.

Результаты экспериментальной проверки интеллектуальной системы

Процедура. Исследование состояло из двух серий опытов. В формирующей серии 
использовался прототип интеллектуальной системы, включавший блок формирования 
концептуальной модели (программный комплекс «АФОН») и блок диагностики сформи-
рованности концептуальной модели (компьютеризоованная психосемантическая методи-
ка). Участники формирующей серии (экспериментальная группа) выполняли последова-
тельность заданий «что произойдет, если…». В контрольной серии использовался компью-
терный тренажер – высокоточный имитатор технологического объекта. Участники этой се-
рии (контрольная группа) выполняли последовательность задач по диагностике неисправ-
ностей технологического объекта и устранению их последствий. Продолжительность ис-
следования в формирующей и контрольной сериях составляла около одного часа. До и по-
сле проведения исследований проводилась оценка сформированности концептуальной мо-
дели технологического объекта с использованием компьютеризованной психосемантиче-
ской методики.

В качестве обследуемых были выбраны студенты (юноши) профильного московского 
технического университета, имевшие хорошие и отличные оценки по предметам «физика» 
и «химия». В начале исследования со всеми обследуемыми была проведена вводная лек-
ция об устройстве технологического объекта (установка гидроочистки дизельного топли-
ва), после чего обследуемые в случайном порядке были поровну разделены на эксперимен-
тальную и контрольную группы. 

Результаты. В таблице  приведены индивидуальные данные двух испытуемых как 
наиболее типичных представителей экспериментальной и контрольной групп. Рассмотрим 
главные, на наш взгляд, результаты проведенного исследования.
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Анализ данных испытуемых обеих групп свидетельствует о сходной динамике пока-
зателей оценок «не влияет» (0 баллов): по сравнению с фоновыми замерами количество та-
ких оценок после исследования существенно сократилось:

 у испытуемого 1 – в 2,3 раза (33 оценки против 75); 
 у испытуемого 2 – в 3,5 раза (63 оценки против 218).
 у испытуемого 3 – в 2,3 раза (74 оценки против 167); 
 у испытуемого 4 – в 1,8 раза (152 оценки против 274).

Таблица. Распределение субъективных оценок силы влияния элементов технологи-
ческого объекта друг на друга

 Испытуемый

Замер 
до/после

 исследова-
ния

Не  влияет
(0 баллов)
абс./отн.   

Слабо вли-
яет

(1–2 балла)
абс./отн.   

Средне вли-
яет

(3–4 балла)
абс./отн.   

Сильно вли-
яет

(5–6 баллов)
абс./отн.

Итого
абс./отн.

Эксперимент.
Обследуе-
мый 1 

До 75/18 % 183/ 43 % 58/14 % 104/25 % 420/100 %

После 33/8 % 173/ 41 % 70/17 % 144/34 % - // -
Эксперимент.
Обследуе-
мый 2

До 218/53 % 76/18 % 61/14 % 65/15 % - // -

После 63/15 % 123/29 % 141/34 % 93/22 % - // -
Контрольная
Обследуе-
мый 3

До 167/40 % 72/17 % 83/20 % 98/23 % - // -

После 74/18 % 134/32 % 144/34 % 68/16 % - // -

Контрольная
Обследуе-
мый 4

До 274/65 % 66/16 % 47/11 % 33/8 % - // -

После 152/36 % 177/42 % 67/16 % 24/6 % - // -

Столь существенное уменьшение количества оценок «не влияет» означает, что одно-
временно произошло столь же существенное увеличение общего количества ответов типа 
«влияет». То есть после занятий с использованием и прототипа интеллектуальной систе-
мы и тренажера элементы технологического объекта стали отражаться в концептуальных 
моделях испытуемых как оказывающие влияние друг на друга в значительно большей 
степени.

Вместе с тем, у представителей экспериментальной и контрольной групп выявлены 
противоположные тенденции изменения количества оценок «сильно влияет». 
У испытуемых экспериментальной группы после упражнений с использованием 
программного комплекса «АФОН» количество оценок «сильно влияет» возросло:

  у испытуемого 1 – в 1,4 раза (144 оценки против 104); 
  у испытуемого 2 – в 1,4 раза (93 оценки против 65). 
Напротив, у испытуемых контрольной группы это количество сократилось:
 у испытуемого 3 – в 0,7 раза (68 оценок против 98); 
 у испытуемого 4 – в 0,7 раза (24 оценок против 34). 
Оценка «сильно влияет» означает, что влияние одного элемента технологического 

объекта на другой элемент признается носящим причинно-следственный характер, то есть 
обследуемые считают, что изменение одного элемента обязательно повлечет изменение 
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другого. Можно предположить, что данный факт свидетельствует, что для формирования 
у человека-оператора концептуальной модели технологического объекта, в которой все его 
компоненты находятся в причинно-следственной связи, применение интеллектуальной 
системы (программного комплекса «АФОН») более эффективно, чем традиционно 
используемый тренажер-имитатор. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают, что эффективность и сама це-
лесообразность применения интеллектуальной системы для формирования у человека-
оператора концептуальной модели технологического объекта зависит, в конечном счё-
те, от понимания, какой должна быть концептуальная модель. Если концептуальная мо-
дель рассматривается только в качестве инструмента решения на основании заданных ал-
горитмов ограниченного круга профессиональных задач, то её формирование может быть 
осуществлено с помощью традиционных методов подготовки операторов на тренажерах-
имитаторах технологического объекта. 

Однако если речь идет о включении человека-оператора как ответственного субъек-
та в управление сложными технологическими объектами и комплексами, характерной осо-
бенностью которых является фактор непредсказуемости и возникновения непредвиденных 
обстоятельств, то в данных условиях необходимости поиска нестандартных решений долж-
на быть сформирована иная концептуальная модель. Именно такая модель может обеспе-
чивать поддержание у человека-оператора целостной и прогнозной «умственной картины» 
технологического объекта, необходимой для выполнения упреждающих действий. Адек-
ватными средствами формирования такой концептуальной модели становятся специально 
создаваемые интеллектуальные системы. 
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The article substantiates the necessity of developing specific intellectual systems for the formation 
of a human operator of the conceptual model of complex technological object; in addition, we describe the 
prototype of such a system and provide the results of its experimental verification.
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ОСОЗНАНИЕ ПОЛИМОДАЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО
ВОСПРИЯТИЯ КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 
И ПОНИМАНИЯ МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ СВОИХ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ИСТОКОВ

БАНДУРКА Т. Н.,  ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия образования, Иркутск

Настоящая работа посвящена изучению полимодального восприятия и его осознания субъек-
том деятельности как факторов развития его субъектности, понимания им собственных духовно-
нравственных ценностей и истоков. Результаты тренинг-исследования, проведенного с участием 
группы студентов, свидетельствуют о том, что активизация полимодального восприятия в значитель-
ной степени способствует развитию когнитивных способностей, развитию навыков саморегуляции и 
самопонимания, повышению коммуникативной и личностной компетентности.

Ключевые слова: полимодальное восприятие, вербализация, самонаблюдение, рефлексия, каче-
ственный анализ продуктов деятельности, субъективность и субъектность личности, осознание и ре-
шение перцептивной задачи.

Актуальность исследования осознания современным молодым человеком полимо-
дальности собственного восприятия как пути развития его субъектности и понимания им 
своих духовно-нравственных истоков определяется насущной потребностью современного 
общества, утратившего традиционные моральные ценности и оказавшегося, таким образом, 
перед необходимостью противостоять усиливающимся деструктивным процессам (агрес-
сии, невротизации, распространению саморазрушающего поведения, суицида). Поиск аль-
тернативных путей развития субъектности личности позволит преодолеть углубляющиеся 
тенденции отчуждения личности, которые являются, по мнению Г.  В. Залевского, не толь-
ко глобальной проблемой, но и серьезной угрозой сохранения человека как биосоциальной 
структуры (Залевский, 2007). Таким образом, перед представителями различных областей 
гуманитарного знания с необходимостью встает задача возрождения нравственных тради-
ций, создания новой системы духовно-нравственных ценностей, способной обеспечить со-
хранение и дальнейшее развитие человеческой культуры: «Только та или иная степень со-
хранности нравственных устоев позволяет сохранить страну, семью, дать воспитание под-
растающему поколению» (Воловикова, 2000, с. 235).

Нарушение целостности личности, отчуждение человека от самого себя и другого 
приводит к разрушению его субъективности и субъектности, в то время как, согласно мне-
нию многих известнейших специалистов в области психологии, в том числе  отечествен-
ных ученых (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, В. А. Барабанщиков, А. В. Бруш-
линский, М. И. Воловикова, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, и др.), 
именно субъектность личности выступает сущностной характеристикой личности, особым 
свойством и способностью человека к самодетерминации, фактором реализации личности 
в качестве универсального субъекта различных видов собственной произвольной активно-
сти и бытия. На наш взгляд, понятие «субъект» наиболее полно и всеобъемлюще определил 
А. В. Брушлинский: «быть субъектом, т. е. творцом своей истории, вершителем своего жиз-
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ненного пути: инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, об-
щение, поведение, познание, созерцание и другие виды специфически человеческой актив-
ности – творческой, нравственной, свободной» (Брушлинский, 1994, с. 4).

С точки зрения С. Л. Рубинштейна, основной характеристикой человеческого бытия 
является его бытие с другими: «для всего моего существования как человека фундаменталь-
ным является существование другого человека, то, что я существую для него, каким я ему 
представляюсь. Я живу на виду у людей: каждый мой поступок и каждый мой жест приоб-
ретают то или иное значение, в зависимости от того, чем он является для другого челове-
ка… Я для другого человека и другой для меня – является условием нашего человеческо-
го существования» (Рубинштейн, 1973). Согласно М. И. Воловиковой, именно отношение 
к другому определяет духовно-нравственные истоки личности: люди часто ищут недостат-
ки в других, оставаясь невнимательными к собственным; нравственная цепочка выстраива-
ется иным образом: стал внимательнее к себе – становишься внимательнее к другим – ста-
новишься более нравственным (Воловикова, 2000; 2003). 

Возможность ориентироваться и действовать в постоянно меняющейся среде и в раз-
ных ситуациях жизнедеятельности, выстраивать взаимоотношения с миром и другими людь-
ми обеспечивается способностью к интеллектуальной обработке поступающей извне ин-
формации, сочетанной работой многих психических функций человека, среди которых не-
маловажное значение имеет восприятие. Объективные события становятся достоянием чув-
ственного опыта индивида благодаря восприятию. Исследователи психологии восприятия 
(Барабанщиков, 2006; 2009 и др.) отмечают, что именно восприятие обеспечивает «встроен-
ность» окружающего мира и субъекта деятельности, их взаимную комплементарность. 

Рассматривая вслед за В. В. Знаковым категорию субъекта как в динамическом, так 
и в структурном плане, мы приходим к заключению, что осознание полимодальности вос-
приятия представляет собой перцептивную активность человека в контексте познания-
созерцания, действия (перцептивного) и является существенным фактором индивидуаль-
ного развития личности и самосознания субъекта, особым качеством человеческого суще-
ствования. Категория субъекта в структурном плане отражает включенность полимодаль-
ного восприятия индивида в разнообразные отношения его к другому человеку и окружа-
ющей действительности и предстает как «совокупность отношений человека к природе и 
другому человеку» (Знаков, 2000, с. 88).

Основной характеристикой восприятия является, с нашей точки зрения, его полимо-
дальность – системное свойство, охватывающее и содержание восприятия, и его структу-
ру, и взаимосвязь с другими психическими функциями индивида, личности, субъекта дея-
тельности. Таким образом, полимодальность восприятия представляет собой интегратив-
ное качество восприятия, сформированное на основании сочетания сенсорных модально-
стей при ситуативном доминировании одной или нескольких из них, обеспечивающее це-
лостность образа предмета или явления, отличающееся комплексностью и многофункцио-
нальностью и включенное в виде полноценного компонента в психику человека (Бандурка, 
2000; 2005; 2009). В полимодальном восприятии можно выделить модальности: кинестети-
ческую, гаптическую, висцеральную, обонятельную, вкусовую, слуховую, зрительную, ин-
туитивное восприятие людей и природы (Бандурка, 2010). С точки зрения многих иссле-
дователей, модальности являются структурными составляющими сенсорно-перцептивной 
организации восприятия, теми его характеристиками, которые обеспечивают адекватность 
репрезентации объекта; доминантная модальность оказывает непосредственное влияние на 
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оценку объекта восприятия, на практическую деятельность субъекта по его преобразова-
нию, на формирование образа мира, образа другого человека и самого себя как взаимодей-
ствующего субъекта (Ананьев, 1982; Бандурка, 2005; 2010; 2012; Барабанщиков, 2006). 

Далее отметим, что формирование мировоззрения, самосознания личности и духовно-
нравственных ценностей происходит в течение всей человеческой жизни, однако наиболее бла-
гоприятным для этого периодом является возраст юношества и молодости, когда происходят 
активное восприятие окружающего мира и интериоризация нравственных ценностей, освоение 
норм и правил ближнего окружения, становление Я-концепции, концепции другого человека и 
развитие представлений о принципах построения межличностного взаимодействия. Интенсив-
ное развитие личности и формирование ее субъектности, определяющих дальнейшее самосо-
знание личности, происходит в этом возрасте в условиях деятельностной образовательной сре-
ды, функционирование которой предполагает активное осознание ее участниками (учащимися, 
студентами) полимодальности собственного восприятия. Анализ процессов осознания и верба-
лизации полимодального восприятия в процессе самонаблюдения, саморефлексии выступает, 
таким образом, важным аспектом изучения развития субъектности личности.

Цель работы – исследование развития субъектности и понимания своих духовно-
нравственных истоков в процессе осознания полимодальности собственного восприятия. 
Объектом нашего исследования является феномен осознания полимодальности воспри-
ятия. Предметом исследования – факторы развития субъектности и понимания духовно-
нравственных истоков в процессе осознания полимодальности восприятия. 

Задачи исследования: а) изучение особенностей активизации полимодального воспри-
ятия; б) изучение особенностей осознания происходящих изменений в восприятии (на осно-
вании анализа показателей изменения перцептивной активности). Решение последней ис-
следовательской задачи осуществлялось путем применения специальных упражнений, на-
правленных на активизацию доминантной модальности восприятия: предполагалось, что в 
результате их выполнения респонденты смогут осознать, какая из модальностей восприятия 
является более активной, содержательной и структурированной, каким образом углубля-
ется понимание другого человека, развиваются навыки самонаблюдения и саморефлексии. 

Процедура исследования: изучение процесса осознания перцептивных возможностей 
и освоения навыков вербализации воспринятого опыта осуществлялось в ходе специали-
зированного тренинга по активизации полимодального восприятия; результаты фиксиро-
вались в письменных отчетах респондентов. В тренинг-исследовании, представленном в 
статье, принимали участие 65 студентов первого курса факультета английского языка Ир-
кутского государственного лингвистического университета: 50 девушек и 15 юношей в возра-
сте 17–20 лет. Для студентов тренинг проходил в рамках спецкурса по выбору.

Респондентам предлагалось выполнить специальные упражнения (как на занятиях, 
так и по их окончании), направленные на развитие модальностей восприятия – зрительной 
и слуховой (или аудиальной), вкусовой, висцеральной, кинестетической, гаптической, обо-
нятельной.

Упражнения по активизации зрительной модальности восприятия: внимательный 
осмотр внешнего вида зданий по дороге на учебу, работу, запоминание конфигурации количе-
ства строений, окон, подъездов; запоминание характерных особенностей перекрестков – на-
личие светофоров и пр. или составление слов из «разбросанных» букв (ммаа, аапп, иагкн, ия-
оиоплгхс), составление предложений из «разбросанных» слов – дают возможность не только 
глубже понять визуальные образы окружающего мира, но и укрепить зрительную память. 
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Упражнения по активизации слуховой модальности (отметим, что восприятие на 
слух первоначально отличалось меньшей эффективностью по сравнению со зрительным 
восприятием; умение слушать было описано в соответствии с поговоркой «в одно ухо вле-
тает, из другого вылетает»): внимательное слушание голосов незнакомых людей и описание 
их особенностей; сочинение историй о людях на основании характеристик их голоса; запись 
собственного голоса и голосов близких людей на электронный носитель, прослушивание запи-
сей, описание особенностей речи и звукопроизношения, слушание собственного голоса до тех 
пор, пока он не покажется привлекательным; активирование чувства времени; ежедневная 
(в течение 6–7 дней) игра в «разбросанные» звуки (подобно упражнению «разбросанные» 
буквы) – позволяют окунуться в мир звуков, наполненных смыслами. 

Упражнения по активизации вкусовой модальности (отметим, что восприятие вкусо-
вых ощущений отличается большей субъективностью по сравнению с другими видами вос-
приятия: нравится/не нравится вкусное/невкусное кислое яблоко; необходимо отличать 
вкусовые восприятия от пищевого поведения – последнее относится к висцеральной мо-
дальности восприятия): осознаю различия вкусовых ощущений (научиться осознавать вку-
совые качества разных сортов хлеба, фруктов, овощей; воды из разных источников); предпо-
чтения вкусовых ощущений (определить любимые, предпочитаемые вкусовые ощущения на 
родном и изучаемом языке) – позволяют не только осознать богатство вкусовых восприя-
тий, но и понимание того, что вкусовые предпочтения людей разнятся значительно.

Упражнения по активизации висцеральной модальности восприятия: мое дыхание, 
утоление голода и жажды, мое пищевое поведение, работа с болью и другие направлены на 
осознание в наличной ситуации общих ощущений внутреннего комфорта/дискомфорта; 
деятельности внутренних органов; системных чувств: голода – его утоления, переедания; 
жажды – ее утоления; бодрости – сонливости; позыва на деятельность – апатии; подъема 
сил – усталости; напряжения – успокоения; ощущений ноцицепции: повышенной чувстви-
тельности к вредоносным разрушающим воздействиям, которая проявляется как боль, из-
жога, тошнота, головокружение, зуд, онемение.

Упражнения по активизации кинестетической модальности восприятия: релаксация, 
я чувствую мышцы всего тела, осознание речевых кинестезий на родном и изучаемом язы-
ке способствуют осознанию напряжения и расслабления мышц и сухожилий и позволяют 
освобождаться от мышечных зажимов и управлять своим телом.

Упражнения по активизации гаптической модальности восприятия: коснуться рука-
ми и понять, что это или из чего это, теплая-холодная вода, угадай букву, формирование гап-
тического образа буквы, слова на родном и изучаемом языке позволяют осознать твердость-
мягкость, тепло-холод, размер, объем, форму, влажность, сухость, консистенцию (степень гу-
стоты, подвижности высоковязких жидкостей и полутвердых веществ) окружающего мира. 

Упражнения по активизации обонятельной модальности восприятия: мир моих запа-
хов, запахи моей квартиры, запахи леса, запахи города, запахи праздников, запахи времен 
года дают представления о многообразии мира запахов, о влиянии запахов на поведение 
людей.

Далее респонденты составляли краткие отчеты по результатам выполнения каждо-
го из упражнений. По завершении занятий респонденты предоставляли отчеты о полу-
ченных знаниях и умениях, отвечали на вопросы о способах решения задачи по активи-
зации полимодального восприятия и осознанию происходящих изменений. Следует за-
метить, что перед респондентами была поставлена задача описывать переживаемые ими 
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чувства, сделанные выводы и производимые умозаключения, отмечать результаты разви-
тия какого-либо навыка или умения; такие понятия, как субъективность, субъектность, 
духовно-нравственные ценности, не упоминались. 

Обсуждение результатов. Анализ полученных в ходе тренинг-исследования дан-
ных позволил выделить категории ответов испытуемых, которые свидетельствуют о про-
исшедших изменениях в восприятии окружающей действительности и самих себя. Данные 
подробного анализа письменных отчетов респондентов указывают на наличие динамики в 
процессах самонаблюдения и саморефлексии: например, Е. Е.: «За время этого курса мое 
слуховое восприятие значительно улучшилось, по сравнению с тем, что было раньше. Я стал 
больше внимания обращать на факты, события, явления и восприятие, а следовательно, мое 
взаимодействие с окружающим миром значительно улучшилось». 

Результаты проведенного тренинг-исследования свидетельствуют также о том, что 
произошла активизация каждой модальности восприятия, изменилось самовосприятие ре-
спондентов, получили развитие навыки саморегуляции, владения собственным состояни-
ем, мыслями и телом, навыки мобилизации внутренних ресурсов: 

М. М.: «Теперь я по-другому отношусь к вкусам, т. к. по-другому их воспринимаю. Мне 
теперь важны все вкусы, которые ощущаются мною. Чувствуется приятность этих новых 
ощущений. Для меня это открытие очень важно. И если в тот миг (здесь и сейчас) мы бу-
дем замечать то, что нам нравится, то мы действительно будем наслаждаться этими мо-
ментами».

Я. В.: «После тренинга стала не только делить запахи на приятные и неприятные, но 
и прослеживать их действие на мой организм. Теперь я знаю, какие запахи как действуют на 
меня, и я полюбила запах свежего зеленого яблока. Тактильные ощущения стали более ярки-
ми, запоминающимися. Их появление вызывает определенные образы. Я стала внимательнее 
относиться к своему внутреннему ощущению – я просто стала чувствовать себя».

Р. С.: «Чувствую сильную головную боль, не могу от нее отвлечься. Попыталась досчи-
тать до своего магического числа «4» и расслабиться. Находилась в расслабленном состоя-
нии в течение 10 мин. Боль постепенно начала отступать. Я попыталась отстранить ее от 
себя, отвлечься от нее. Через 15 минут боль совершенно исчезла». 

М. М.: «Я ничего не воспринимаю, кроме себя самой. Здесь и сейчас я опять повторила 
упражнение для моего тела. Мне это нравится, для меня стало важно ощущать свои движе-
ния. Я чувствую себя более уверенной, даже сильной, т. к. могу понять саму себя». 

 Развитие самовосприятия способствовало развитию понимания многогранности 
чувственного мира и опыта, освоению навыков самопонимания, описания собственных пе-
реживаний и чувств, их называния, в то время как до участия в тренинге-исследовании дан-
ные навыки не были развиты в полной мере. К. Ю.: «Я стала обращать больше внимания на 
свои внутренние процессы, на свои чувства и, кроме того, я научилась выражать все это сло-
вами. В начале спецкурса мне было трудно описать свои ощущения, сейчас это сделать зна-
чительно проще». 

В процессе тренинг-исследования происходила поэтапная активизация полимодаль-
ного восприятия при последовательном решении и анализе когнитивных задач, в условиях 
деятельностного преобразования объектов восприятия, активного взаимодействия с други-
ми участниками тренинга, что позволило участникам тренинга улучшить навыки понима-
ния других людей, особенности их настроения и поведения, способность к интерпретации 
причин и мотивов их поведения (каузальной атрибуции).

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



64

Осознание собственного полимодального восприятия у студента ...

Р. И.: «Обращая внимание на свое настроение, я стала лучше понимать настроение 
других людей, стараюсь разобраться в причинах плохого или хорошего настроения». 

К. А.: «Теперь, общаясь с людьми, я стала замечать за собой привычку обращать вни-
мание не только на то, что говорит собеседник, но и на то, как он выражает свои мысли». 

Я. В.: «Я научилась слушать людей. Это очень интересно. Я стала более внимательно 
слушать, о чем и как говорят люди. Я перестала злиться на сестру, которая постоянно раз-
дражительна (может быть, у нее просто плохое самочувствие?)».

Развитие предметного, а следовательно, осмысленного восприятия, изменение интен-
сивности и качества ощущений, их контрастности, развитие способности интегрировать 
многообразные впечатления, полученные вследствие активизации работы различных орга-
нов чувств, способствовало также улучшению предметной и учебной деятельности, разви-
тию познавательных процессов и когнитивных способностей: 

У. Н. «Я стала более вдумчивой, в моей учебе это помогает мне глубже вникнуть в учеб-
ную информацию и, как следствие, легче запоминать и понимать учебный материал. Я нау-
чилась управлять собой в чрезвычайных ситуациях, я стала более спокойной и уравновешен-
ной, что позволяет мне легче сходиться и находить общий язык с окружающими». 

И. Р.: «Тренинг был направлен на развитие восприятия у студентов, тем самым, на по-
вышение работоспособности, успешности учебы и на адаптацию студентов к новой жизни». 

Также необходимо отметить, что в ходе анализа и синтеза нового чувственного опыта 
происходил процесс активного осмысления участниками тренинга не только его целей и за-
дач, но также собственных ориентиров, намерений и замыслов, изменения установок по от-
ношению к окружающему миру и другим людям.

Г. А.: «Цель тренинга – помочь разобраться в своих ощущениях, научиться чувство-
вать, что происходит здесь и сейчас. Я думаю, что необходимо правильно воспринимать 
окружающий мир, учиться слушать и слышать, смотреть и видеть. Мне стало легко с фо-
нетикой. Мне стало легче повторять интонацию за преподавателем, легче искать ошибки 
в произношении других. По окончании спецкурса я довольно сильно изменилась: я стала вни-
мательнее к людям и вообще ко всему окружающему, чутче, уравновешеннее. Стала прислу-
шиваться к своему организму, работе внутренних органов (чего, признаюсь, не делала рань-
ше), стала больше двигаться (хотя я всегда самостоятельно занималась спортом), разви-
ваю слуховую модальность, которая у меня развита плохо. Мне кажется, цель данного тре-
нинга в том, чтобы изучив подробнее организм, психику человека, научиться управлять сво-
им организмом, усовершенствовать восприятие себя и окружающего мира». 

К. Е.: «Мне эти занятия помогли в некотором смысле разобраться в себе: что я могу 
чувствовать, что происходит внутри меня, мое отношение к людям и их ко мне, из-за чего 
может меняться мое настроение и многое другое». 

Ш. А.: «Я приняла участие в интересном и полезном тренинге, который помог мне из-
мениться и лучше учиться. Во время занятий я могла наблюдать, ощущать эволюцию сво-
их мировоззрений, отношений к действительности. С каждым занятием это ощущение ста-
новилось все более острым, весомым. Такого рода тренинги нужны не только людям, желаю-
щим изменить свой внутренний мир, но даже и тем, кто этого еще не осознал. Тренинг хорош 
еще тем, что ломка старых представлений о жизни происходит незаметно и безболезненно, 
происходит постепенная трансформация чувств, мыслей ... в новое качество (мысли и идеи 
становятся более светлыми, ясными). Я думаю, что все-таки не добилась конечного резуль-
тата в смысле того, что не дошла до какой-то точки. Этот спецкурс не может быть закон-
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чен. Надо работать над собой всю жизнь. Пытаться стать лучше. Это очень важно. Что 
касается обучения, то и здесь тренинг сыграл немаловажную роль. Я стала более детализи-
рованно подходить к обучению». 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о расшире-
нии границ восприятия окружающего мира, об осознании респондентами происходящих 
изменений в самовосприятии, самоощущении, приведших к выходу за пределы налично-
го состояния перцептивной активности. Дальнейшее улучшение перцептивной деятельно-
сти, ее включение в процессы межличностного общения и предметной деятельности спо-
собствовало актуализации уже имеющегося опыта и знаний и интеграции их в единую си-
стему ценностей, повышению коммуникативной и личностной компетентности. 

Качественный анализ процессов осознания полимодальности восприятия у студен-
тов позволил выявить взаимосвязи полимодального восприятия, мышления и личностной 
компетентности на процессуальном уровне – в становлении, динамике изменений и вза-
имодействии каждой модальности в ходе формирования целостной картины мира, в ходе 
рефлексии и построения взаимоотношений с другими людьми. Полимодальное восприя-
тие как коренная форма освоения и преобразования мира реализует, с нашей точки зрения, 
субъективное чувственное и практическое отношение человека к самому себе, к другому че-
ловеку, ко всем явлениям и проявлениям окружающей действительности. Через осознание 
полимодальности собственного восприятия человек актуализирует и реализует свои суще-
ственные качества: субъективность как особую интегративную форму своего обществен-
ного бытия и субъектность как проявление творческой преобразовательной деятельности. 
Дальнейшее развитие данных качеств в немалой степени способствует формированию у 
человека целостной картины мира, представлений о своей роли в нем, о собственных воз-
можностях по преобразованию окружающей действительности, формированию мировоз-
зрения, а следовательно, формированию системы духовно-нравственных ценностей.
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AWARENESS OF MULTIMODALITY OF PERCEPTION 
AS A WAY OF DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY AND 
UNDERSTANDING OF SPIRITUAL-MORAL SOURCES

BANDURKA T. N., Irkutsk State Linguistic University, Irkutsk, Russia

The present work is devoted to the study of multimodality of perception and of awareness of this 
multimodality of the subject of activity as important factors of development of his subjectivity, of 
understanding of his own moral values and origins. The results of the training study conducted with 
a group of students, indicate that the activation of the multimodal perception largely contributes to the 
development of cognitive abilities, the development of skills of self-regulation and self-understanding, 
improves communicative and personal competence.
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В начале был только ритм…

Г. Бюлов 

Живые существа имеют осцилляторную активность – она актуализирует древнюю память, сфор-
мированную под влиянием циклических процессов внешней среды. Работа механизма осцилляций 
находится в непосредственной функциональной зависимости от протекающих в живом организме 
внутриклеточных биохимических процессов. В опытах, представленных в данном сообщении, выпол-
нены регистрации электрической активности разных по сложности живых организмов – цианобакте-
рий, парамеций, дрожжей, плесневых грибов, моллюсков. 

Ключевые слова: ритм, процедурная память, электрическая активность, пейсмекер, осцилляции.

Периодичность процессов, обеспечивающая целостность и функционирование слож-
ных систем, выявляется на всех уровнях существования живой и неживой природы. Так, ге-
ологическая история Земли характеризуется цикличностью протекания физических про-
цессов: длина наиболее крупных циклов составляет 150–240 млн. лет, длина более мелких 
циклов составляет, по некоторым оценкам, 26–31 млн. лет (Raup, Sepkoski, 1986). В позд-
нем протерозое, палеозое и кайнозое были выявлены эпохи оледенений длительностью от 
миллионов до десятков тысяч лет, чередовавшиеся с интерстадиальными, относительно 
более теплыми эпохами. Колебания сейсмической активности на Земле происходят с ин-
тервалом в 22–23 года. С притяжением Луны и Солнца связаны ритмические приливно-
отливные явления в гидросфере. 

Особенно наглядно ритмика, представленная спектром гармоник с периодами от до-
лей секунды до тысячелетий, проявляется на биогенных компонентах (Азроянц, 2003). 
Жизнь во всех ее проявлениях имеет циклический характер (Кондратьев, 1989; Чижевский, 
1976). Среди факторов, способствовавших выживанию, важнейшую функцию выполняют 
ритмические события, которые разворачиваются в среде обитания и ассоциируются с вну-
тренними процессами. Ритм – это повторение одного и того же события и воспроизведе-
ние одного и того же состояния через равные промежутки времени. В биологии под рит-
мичностью понимают периодические изменения интенсивности физиологических функ-
ций с различными периодами колебаний – от миллисекунд до нескольких лет. Так, все жи-
вые организмы имеют период покоя и активности, что согласуется с суточным движением 
и годовым обращением Земли. Сезонная ритмика проявляется в покое и вегетации расте-
ний, в линьке, спячке и миграции животных. В течение миллионов лет эволюции сформи-
ровалась суточная, сезонная и годичная ритмичность физиологических процессов. Все жи-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского  гуманитарного  научного  фонда, проект 
№ 11-06-00917а, № 13-0600624 и № 12-06-00952а, РФФИ № 13-06-00253а.
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вые организмы, от одноклеточных до высших позвоночных, ориентируются во времени, по-
скольку обладают уникальным механизмом его измерения – биологическими часами, кото-
рые задают и контролируют ритм их жизнедеятельности. Функционирование такой систе-
мы обеспечивается путем периодического протекания таких важных процессов жизнеде-
ятельности организма, как деление клеток, обмен веществ, питание, изменение уровня ак-
тивности и др. Живые существа пользуются биологическими часами для того, чтобы ре-
гулировать поведение в соответствии с внутренним ощущением времени суток (Ralph et 
al., 2013). Функция биологических часов формируется в соответствии с суточным ритмом, 
который определяется в свою очередь периодическим вращением Земли вокруг своей оси, 
привносящим определенный ритм в смену времен года, ночи и дня, степени освещенности 
и температуры, атмосферного давления, влажности воздуха, космической и солнечной ра-
диации. 

Биологические часы регулируют большую часть физиологических и поведенческих 
проявлений жизни, включая сон, локомоторную активность, секрецию гормонов, метабо-
лизм, формирование долговременной памяти и многие другие процессы (Загускин, 2010; 
Fernandez et al., 2003; Bell-Pedersen et al., 2005; Gillette, Sejnowski, 2005). Например, в опы-
тах на позвоночных и беспозвоночных животных была показана циркадианная модуляция 
памяти: в экспериментах на морском моллюске аплизия с применением простых неассоци-
ативных типов обучения (долговременную сенситизацию) (Fernandez et al., 2003) и более 
сложного ассоциативного оперантного обучения (Lyons et al., 2005) исследователи показа-
ли, что эффективность обучения регулируется циркадными ритмами. Сохранение функци-
ональной зависимости между циркадными ритмами и обучением при формировании памя-
ти у разных видов живых существ представляет собой важную основу для будущего анали-
за молекулярных механизмов, лежащих в основе сложного поведения. 

Цикличность стимуляции, исходящей из внешней среды, и ее отражение в виде рит-
мики протекания внутренних процессов жизнедеятельности целостного организма способ-
ствовали формированию жизненного режима, основанного и регулируемого происходящи-
ми в определенное время и координированными с ритмикой внешней среды молекулярны-
ми взаимодействиями. В свою очередь постепенная гармонизация, координация внешних и 
внутренних событий и явлений способствовали ассоциированию молекулярных и клеточ-
ных процессов, результатом которого стала выработка соответствующих механизмов жиз-
недеятельности и форм поведения.

Можно предположить, что на ранних этапах жизни на Земле молекулярные измене-
ния явились средством кодирования основной информации, необходимой для выживания: 
например, простые стимулы окружающей среды, такие как свет, температура, основные хи-
мические компоненты, требуемые для питания и утилизации биологической энергии, яви-
лись сигналами, запускающими метаболические химические реакции, которые, в свою оче-
редь, стали основой осцилляторных явлений именно по причине циклического характера 
вращения Земли, определенной длительности прохождения ею пути вокруг солнца, а так-
же цикличности поступления сигналов, исходящих из внешней среды и вызываемых этими 
природными факторами (Zhou et al., 2008). Повторяемость внешних событий сформирова-
ла циркадианные и цирканнуальные (сезонные) признаки, на основании которых протоби-
онты формировали обеспечивающие регуляцию жизнедеятельности молекулярные меха-
низмы. Такие ритмично повторяющиеся события могут рассматриваться в качестве одной 
из основ развития первобытной памяти – древнее живое вещество «запоминало», как нуж-
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но отвечать на циклически повторяющийся сигнал, какие биохимические реакции запуска-
ются этим сигналом, и форму «правильного» поведения. Другими словами, биологические 
ритмы – это воспроизведение следов древней памяти на совпадающие во времени со-
бытия внешней среды и структурно-молекулярные трансформации, запускаемые этими 
внешними сигналами. Ритмические явления характерны для жизнедеятельности живого 
организма любой степени сложности и любого эволюционного уровня – одноклеточных и 
многоклеточных прокариот, одноклеточных и многоклеточных эукариот – вплоть до выс-
ших растений и животных, включая человека. 

В мировой научной литературе представлено множество данных, свидетельствую-
щих о проявлении ритмичности в электрической активности различных элементов нерв-
ной системы живых существ разного эволюционного уровня, но практически отсутству-
ют экспериментальные данные об осцилляторной электрической активности у микроор-
ганизмов. Основная задача нашей работы состояла в изучении электрической активности 
этих древнейших существ с целью выявления ритмических процессов, в которых реализу-
ется воспроизведение энграммы первобытной памяти, у организмов разной степени слож-
ности.

Метод

Опыты выполнены на наземных моллюсках Helix lucorum, инфузориях Paramecia cauda-
tum, цианобактериях Oscillatoria terebriformis, дрожжах Saccharomyces cerevisiae и плесневых 
грибах Penicillium. Применялся метод регистрации электрической активности при помощи 
стеклянных микроэлектродов. Для работы с цианобактериями Oscillatoria terebriformis при-
меняли физраствор (в граммах на литр): NaHCO3 – 3, Na2CO3 – 17, K2HPO4 – 0,5, NaCl – 30, 
KNO3 – 2,5, MgSO4 – 0,2, CaCl2 – 0,04, FeSO4 – 0,01. Электроды заполняли 1 М раствором KCl. 
В опытах на дрожжах Saccharomyces cerevisiae использовалась культура «диких» дрожжей, 
помещенных в водную среду температурой 22–25 оС. Регистрация электрической активно-
сти производилась микроэлектродами, заполненными 1 М KCl. Электрическая активность 
свободно плавающих микроорганизмов (парамеций) регистрировалась в камере объемом 
0,35 мл. При помощи микропипетки парамеций переносили в экспериментальную камеру, 
содержавшую специальный физиологический раствор (KCl – 4 mM, CaCl – 1 mM, MgCl2 –
5 mM, tris HCl – 1 mM. pH раствора – 7,2). Для регистрации применяли стеклянные микро-
электроды, заполненные 0,1 М КСl. Для электрической стимуляции использовали деполя-
ризационные импульсы тока силой 0,1–1 нА, длительностью 1000–3000 мс. Раздражения 
подавали через второй введенный в микроорганизм микроэлектрод. Так как интактные па-
рамеции чрезвычайно подвижны, регистрация электрической активности с двумя внутри-
клеточными микроэлектродами (регистрирующим и стимулирующим) была осуществлена 
всего на трех особях. Микроэлектрод вводили в момент «отдыха» парамеции,  чтобы не сни-
жать ее двигательную активность. По этой же причине время регистрации ограничивалось 
3–15 мин. Результаты получены на 50 одноклеточных в различных ситуациях поведенче-
ского и электрофизиологического эксперимента. Для опытов с плесневыми грибами при-
меняли бытовую культуру, выросшую в молочнокислой среде. Для эксперимента были спе-
циальным образом отобраны образцы поперечного среза, на которых хорошо просматрива-
лись слои культуры. Микроэлектроды заполняли 2,5 М KCl. Для работы на нервной систе-
ме и полностью изолированных клетках моллюска Helix lucorum применяли стандартную 
технику микроэлектродной регистрации электрической активности нейронов. Методика 
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подробно описана в ранее опубликованных работах (Греченко, Соколов, 1979), когда в экс-
периментах была зарегистрирована электрическая активность более 500 нейронов, полно-
стью изолированных или находящихся в составе нервной системы, в различных ситуациях, 
создаваемых экспериментатором в зависимости от целей исследования, например, при ре-
гистрации ритмической активности в течение многих часов при формировании неассоциа-
тивных и ассоциативных видов научения.

Результаты

Цианобактерии. Это одноклеточные и нитчатые микроорганизмы-прокариоты, древ-
нейшие представители которых имеют геологический возраст свыше 3,5 млрд. лет. В при-
роде образуют пленки и цианобактериальные маты. При внутриклеточной регистрации 
электрической активности от индивидуальной цианобактериальной нити обнаружена ра-
бота пейсмекерного механизма с регулярными колебаниями, частота которых 0,1–0,5 Гц и 
амплитудой до 50 мВ (рис. 1, а). Стабильный уровень мембранного потенциала и частота ге-
нерации осцилляций сохранялись в течение всего времени наблюдения – более 2 часов. Ре-
гистрация электрической активности макроэлектродом в цианобактериальной пленке по-
казывает синхронизированные синусоидальные ритмы частотой около 6 Гц и около 35 Гц. 
Когда деятельность членов цианобактериального сообщества направлена на решение жиз-
ненно важной задачи (например, освоение новых поверхностей, противостояние другому 
сообществу), их активность синхронизирована, что выражается в генерации высокоампли-
тудных ритмических колебаний суммарного потенциала (рис. 1, б). При этом за счет движе-
ния нитей пленка дифференцирует органоподобные образования. При регистрации потен-
циалов в зонах, заведомо отличающихся активностью элементов, например, в области фор-
мирования тяжей (структурных элементов) и в зонах спокойствия – были получены раз-
ные по уровню синхронизированной активности явления. 

Рис. 1. Электрическая активность цианобактерий Oscillatoria terebriformis, отводимая внутриклеточ-
ным (а) и экстраклеточным микроэлектродом (б). Калибровка: 10 мВ, 2,4 с (а), 600 мс (б)
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Чем сложнее внутренняя организация живого существа, тем в большей степени мета-
болические процессы отражаются в эндогенной ритмике: они актуализируются в электри-
ческой активности клеток и организуют (или включают) определенные системы исполне-
ния. В наших экспериментах показано, что цианобактерии имеют чрезвычайно устойчи-
вую эндоклеточную электрическую активность, характеризующуюся постоянством перио-
дичности (см.  рис. 1, а). Цианобактериальные нити выживают только в сообществе, и син-
хронизированная электрическая активность является пусковым механизмом совместной 
деятельности. Как показывают исследования, бактериальные биосоциальные системы ха-
рактеризуются единым жизненным циклом, следовательно, их активность упорядочить во 
времени проще, чем, например, у дрожжей. У эволюционно более продвинутых дрожжевых 
клеток (одноклеточных грибов) внутриклеточная регистрация выявляет наличие сложных 
паттернов эндогенной активности (см. рис. 2, а, б), среди которых сложно выделить элек-
трические процессы, выражающие циркадианные ритмы.

Рис. 2. Электрическая активность дрожжевой клетки Saccharomyces cereviviae, зарегистрированная 
внутриклеточным микроэлектродом (МЭ), через 3 (а) и 20 (б) мин после начала опыта. Калибровка: 11 мВ, 
300 мс

Дрожжи. Одноклеточные эукариоты, грибы. Размеры дрожжевых клеток обычно со-
ставляют 3–7 мкм в диаметре. У дрожжей можно выделить высокочастотный компонент до 
28 Гц и низкочастотные компоненты около 0,1 Гц (существуют ритмические компоненты с 
частотой 1/час). В ряде случаев генерация высокочастотных колебаний развивается упо-
рядоченно, группы следуют с частотой 0,8–0,9 Гц. Осцилляции, зарегистрированные вну-
триклеточным микроэлектродом от индивидуальной дрожжевой клетки, характеризуют-
ся чрезвычайным разнообразием как по амплитуде, так и по форме и временной организа-
ции (рис. 2). Паттерны активности повторяются с определенной частотой – каждый вид ак-
тивности отличается индивидуальной периодичностью. На электрические процессы дрож-
жевых клеток влияют такие факторы внешней среды, как температура, состав жидкостной 
среды в экспериментальной камере и длительность нахождения в растворе определенного 
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состава. В результате проведенных опытов показано, что величина заряда клетки изменяет-
ся в зависимости от цикла активности, осуществляемого организмом. 

Парамеции. Это свободноживущие одноклеточные эукариоты, наиболее древние 
представители которых появились примерно 2,5 млрд. лет назад. Клетки имеют форму 
туфельки длиной 0,12–0,13 мм. Исследователями накоплен громадный материал о структуре 
различных клеточных элементов, свойствах электровозбудимой цитоплазматической 
мембраны, белковом составе и свойствах отдельных белков, входящих в систему управления 
двигательной активностью парамеций. 

Результаты регистрации электрической активности Paramecium caudatum внутри-
клеточным микроэлектродом указывают на то, что уровень мембранного потенциала по-
коя (ПП) этих существ характеризуется значительными колебаниями: обнаружены изме-
нения от –40–45 мВ до +20 мВ, периоды стабильного значения ПП чрезвычайно корот-
кие – в условиях проведенных опытов не более 30–70 с. Анализ электрической активно-
сти показывает, что, во-первых, в клетке регистрируются медленные и быстрые осцилля-
ции, во-вторых, одновременной активностью, как правило, обладают несколько эндоген-
ных осцилляторов; эти данные согласуются с наблюдениями других исследователей, экспе-
риментировавших на этом объекте (Доронин, Зазулин, 1976). На некоторых записях мож-
но выделить два-три одновременно работающих пейсмекера ( рис. 3, а, б). Увеличение ам-
плитуды волн эндогенной активности может приводить к генерации потенциалов действия 
(ПД) разной амплитуды (см. рис. 3, а). Амплитуда ПД, по-видимому, зависит от функцио-
нальных особенностей вызвавшего его пейсмекера. На нейрограммах можно видеть ПД как 
одинаковой, так и различной амплитуды, отличающиеся единицами и даже десятками мВ 
(рис. 3, а–в). Частота зарегистрированных колебаний от 0,1кол/сек до 20 кол/сек, амплиту-
да от 2–3 мВ до 50 мВ. 

Рис. 3. Электрическая активность парамеции, зарегистрированная в одном опыте. Интервалы между 
регистрациями 5–7 мин. Калибровка: 11 мВ, 50 мс
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Плесневые грибы. В отличие от бактерий и одноклеточных эукариот, плесень состо-
ит из множества клеток, которые образуют длинные нити (гифы). Под микроскопом пле-
сень выглядит как сплетение разветвленных гиф, образующих мицелий (рис. 4, д). Часть 
гиф оканчивается спорами, они определяют цвет плесени. У плесени имеются «ветви» и 
«корни», похожие на тонкие нити. Отростки плесневых грибов Penicillium образуют слои, 
каждый из которых характеризуется особым видом электрической активности, отличаю-
щимся паттерном осцилляций, частотой их генерации и амплитудой (см. рис. 4). При ис-
следовании плесневых грибов, образующих своими отростками сложноорганизованные 
системы, обнаружены чрезвычайно многообразные формы электрической активности (см.  
рис. 4, а). 

Рис. 4. Электрическая активность, зарегистрированная в разных слоях плесневого гриба: а–г – элек-
трическая активность в слоях (д) соответственно; д – фотография слоев, в которых производилась реги-
страция. Калибровка: 10 мВ, 2,4 с (а, г), 1,2 с (б, в) 

Пейсмекеры моллюсков. О пейсмекерной активности нейронов моллюсков извест-
но чрезвычайно много, так как именно у улиток были впервые обнаружены ритмически ге-
нерирующие клетки (Arvanitaki, Chalazonitis, 1964). Одна из первых работ, в которой был 
зарегистрирован циркадианный ритм пейсмекерного нейрона, выполнена Штрумвассером 
и Уилсоном на препарате моллюска аплизии (Strumwasser, Wilson, 1976). При регистрации 
электрической активности в изолированном париетовисцеральном ганглии было показано, 
что идентифицированный нейрон R15 имеет потенциалы, ритмичность которых зависит от 
цикличности света и темноты. 
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Рис. 5. Пейсмекерная активность изолированных нейронов наземного моллюска Helix lucorum: груп-
повая (а) и регулярная (б) активность, зарегистрированная внутриклеточным МЭ. Калибровка: 10 мВ, 1 с

Наши опыты показали, что пейсмекерная электрическая активность характерна для 
многих нейронов ЦНС моллюсков, а функциональное разнообразие задач, в которые вовле-
каются такие нейроны, исключительно велико (Греченко, 2008). В частности, клетки пейс-
мекерного типа участвуют не только в регуляции функциональных состояний, зависящих 
от времени суток, но и в осуществлении различных движений в качестве командных единиц.

Обсуждение

Все исследованные нами организмы имеют осцилляторную эндогенную активность, 
которая проявляется в виде циклических изменений мембранного потенциала. Какова 
функциональная роль этих осцилляций, являются ли они электрофизиологическим экви-
валентом биологических часов? Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, так как 
длительность регистрации электрической активности была слишком мала, однако и исклю-
чить такую возможность нельзя (см.  рис. 1). Значение регулярных колебаний мембранного 
потенциала, по-видимому, различно: пейсмекерные волны отражают течение метаболиче-
ских процессов, которые не обязательно связаны с генами биологических часов. Например, 
изучая методами флюоресцентной микроскопии развитие биохимических реакций у дрож-
жевых клеток, исследователи выделили несколько циклических превращений (Richard, 
2003). Хотя дрожжи – одноклеточные и сравнительно простые организмы, они имеют чув-
ство времени, которое не связано с репродуктивными циклами. Гликолитический путь (де-
сять последовательных реакций, каждая из которых катализируется отдельным фермен-
том) демонстрирует ритмичность процессов. Данный факт означает, что метаболические 
концентрации осциллируют вокруг фосфофруктокиназы – одного из важнейших фермен-
тов гликолиза в тканях организма. Частота этих осцилляций – около минуты, если исполь-
зуются интактные клетки. Экстракт дрожжевых клеток тоже осциллирует, хотя и с мень-
шей частотой. У интактных клеток также наблюдаются макроскопические ритмические ко-
лебания при одновременном совместном осциллировании большинства клеток. Длитель-
ные осцилляции требуют работы синхронизирующего механизма, который вовлекает аце-
тальдегид в качестве сигнального компонента, действующего в определенных условиях. 

Очевидно, все существа, независимо от их организации и положения в системе живых 
организмов, обладают памятью: так, например, было обнаружено существование двух ви-
дов памяти у растений (Thellier  and Luttge, 2013). 

Анализ информационного содержания памяти выделяет ее процедурную и деклара-
тивную составляющие. С этой позиции многие жизненные функции любого живого суще-
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ства можно рассматривать как проявление процедурной памяти – пластические измене-
ния нейронных ответов при обучении любого вида и сами нейронные ответы, различные 
вариации поведения в определенных условиях, зависимость состояния организма от вре-
мени суток, реализация его возможностей и пр. Благодаря наличию и работе древней памя-
ти стремление к выживанию стало обладать фундаментальной связью между воздействи-
ем и адекватным ответом организма. Возникновение и сохранение жизни основано на фор-
мировании и развитии этой «базисной» памяти, а совершенствование живых существ про-
исходит благодаря наращиванию её уровней (памяти выживания). Все проявления памяти 
имеют молекулярную основу, на этом базируются и рецепция сигналов, и их передача, за-
поминание и дальнейшее применение распознанной информации. Хранение информации 
и ее узнавание осуществляется сложными ансамблями элементов с высокой степенью ин-
теграции и обратной связью, формирующими «системный» уровень организации памяти. 
Однако основу памяти составляют процессы, происходящие во внутренних пространствах 
органических компонентов, из которых строится живое существо: кальциевые волны, эпи-
генетические модификации ДНК и гистонов, процессы регуляции различных согласований 
(расписания синхронизаций) через биологические часы (Gerstner, 2012). Изучение синхро-
низации генетических или клеточных осцилляторов является центральной проблемой по-
нимания ритмичности живых организмов на молекулярном и клеточном уровне. В иссле-
дованиях синхронизации генетических осцилляторов (Zhou et al., 2008) показано, каким 
образом формируется коллективный ритм в популяции генетических осцилляторов через 
синхронизирующие внутриклеточные коммуникации и каким образом ансамбль независи-
мых генетических осцилляторов синхронизируется посредством шумящих сигнальных мо-
лекул. Основная задача исследований состоит в том, чтобы показать роль синхронизирую-
щих внутриклеточных механизмов с точки зрения их динамических свойств на основании 
изучения коммуникаций различных органических компонентов, нескольких видов шума и 
внешних стимулов. Стохастические стимуляции показывают, что устойчивые циркадиан-
ные осцилляции могут возникать на клеточном уровне даже в том случае, когда максималь-
ное число мРНК и молекул протеинов, вовлекаемых в осцилляции, не превышает порядка 
нескольких десятков или сотен (Gonze et al., 2003). 

Среди множества ритмов, генерируемых клетками, биологические часы являются 
наиболее изученными. Многие примеры клеточных циркадианных систем   подтверждают, 
что часы – это не просто эмерджентное качество сложной системы, действие данного меха-
низма основано на особых свойствах индивидуальных клеток. Предположение о генетиче-
ской основе свободнотекущих циркадианных ритмов возникло еще в 1932 году (Bunning, 
1932). Результаты исследований мутантов Drosophila melanogaster позволили идентифици-
ровать часовой ген (Konopka, Benzer, 1971). С тех пор были обнаружены многие часовые 
гены у организмов разного уровня эволюции (Merrow et al., 2005; McClung, 2006). У боль-
шинства млекопитающих ряд часовых генов и протеинов формируют регуляторную систе-
му, которая продуцирует осцилляции циркадианного периода – 24 часа. Молекулярные и 
физиологические ритмы координируются с суточными изменениями окружающей среды 
посредством доминирующего циркадианного пейсмекера супрахиазменного ядра гипотала-
муса. Нейроны этой структуры эндогенно генерируют циркадианный ритм и приспосабли-
вают его к смене циклов день-ночь окружающей среды. Стремление понять, как такая гете-
рогенная сеть продуцирует когерентный синхронный циркадный выход, является мотивом 
проведения многочисленных экспериментальных и теоретических работ. Хотя все цирка-
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дианные системы составлены из клеточных часов, в их организации существуют большие 
различия. Например, у растений циркадианные ритмы соседних клеток, по-видимому, идут 
в независимых фазах, а у животных они формируются на основе внутренне связанных ие-
рархических систем. Новые данные открывают возможность для предположений, что моле-
кулярный механизм циркадных часов у цианобактерии Synechococcus elongatus составлен из 
множества осцилляторных систем (как это было описано для моделей часовых механизмов 
эукариот). Но альтернативная интерпретация состоит в том, что работа пейсмекерного ме-
ханизма, как это предполагалось ранее, основывается и зависит от скорости гидролиза АТФ 
посредством часового протеина KaiC (Brunner et al., 2008). Цианобактериальные часы име-
ют все те же самые фундаментальные свойства, что и эукариотические часы, однако их ком-
поненты не полностью гомологичны тем, которые обеспечивают измерение времени у жи-
вотных, растений и грибов (Eelderink-Chen et al., 2010; Merrow, Raven, 2010). 

Мы полагаем, что полученные нами результаты могут свидетельствовать об исходном 
наличии жесткой зависимости между внутриклеточными процессами, инициированными 
некоторыми «ключевыми» факторами внешней и внутренней среды и действиями организ-
ма. Это – азбука существования, заложенная в самый фундамент развития живого веще-
ства: без такой согласованности внешних и внутренних процессов организм не выживает.
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All living beings have oscillatory activity – it updates the ancient memory, formed under the influence 
of cyclic processes of the environment. The work of the mechanism of oscillations functionally depends 
on occurring in vivo intracellular biochemical processes. Registration of electrical activity of different 
complexity of living organisms – cyanobacteria, yeasts, mold fungi, paramecium, and shellfish – was 
performed in the experiments, presented in this paper,.
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ОСОБЕННОСТИ СООТНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СОБСТВЕННОГО ТЕЛА 
С ОБЪЕКТАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИ ОРИЕНТАЦИИ ВО ВНЕШНЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 
У СВЕРЧКОВ GRYLLUS ASSIMILIS 1 

ХВАТОВ  И. А., Московский гуманитарный университет, Москва.

ХАРИТОНОВ  А. Н., Институт психологии РАН, Центр экспериментальной психологии МГППУ, Москва

СОКОЛОВ  А. Ю., Лаборатория-студия Живая Земля, Москва

Исследование направлено на выявление сенсорной информации, которую сверчки Gryllus assimilis 
учитывают при соотнесении габаритов собственного тела с объектами внешней среды. В нескольких 
экспериментальных сериях сверчки должны были выбраться из пусковой камеры, представлявшей 
собой огороженную круглую арену, через различные по размеру и форме отверстия. Полученные ре-
зультаты показывают, что для определения возможности проникновения в различные типы отвер-
стий у сверчков решающее значение имеют кинестетические ощущения, поступающие от антенн. Так-
же насекомые учитывают кинестетическую информацию, поступающую от пальп. Мы объясняем это 
тем, что схема собственного тела у этих насекомых строится на основании нескольких сенсорных сиг-
налов отдельных модальностей, которые соотносятся с окружающими объектами, но не объединяют-
ся в единый перцептивный образ тела.

Ключевые слова: психическое отражение, самоотражение, отражение внешней среды, филогенез 
психики, насекомые, сверчки.

Изучение специфики самоотражения животных разных таксономических групп яв-
ляется перспективной задачей зоопсихологии и сравнительной психологии. За последние 
несколько лет авторами настоящей статьи был проведен ряд эмпирических исследований, 
позволивших выявить особенности самоотражения2 различных позвоночных и беспозво-
ночных (Филиппова, Хватов, 2011; Хватов, 2010а; 2010б; 2011а; 2011б; Хватов, Харитонов, 
2012, 2013). В частности был осуществлен сравнительный анализ особенностей самоотра-
жения тараканов и улиток, как представителей членистоногих и моллюсков соответствен-
но. Показана способность этих животных модифицировать самотражение путем научения. 
Кроме того, было установлено, что у тараканов  отражение внешней среды и самоотраже-
ние представлены как слитные в структуре единого образа, т.е. изменение характеристик 
внешней среды ведет к изменению самоотражения, как и наоборот: модификация характе-
ристик тела насекомого  приводит к тому, что оно начинает иначе воспринимать окружаю-
щую среду (Хватов, 2011а). Улитки же способны учитывать физические параметры наруж-
ной мягкой части своего тела (головы и ноги) при ориентации во внешней среде (Хватов, 
Харитонов, 2012), а также менять алгоритм движениями этих частей тела при решении за-
дачи на обнаружение обходного пути (Хватов, Харитонов, 2013).

1 Исследование поддержано грантом Президента Российской Федерации № МК-2816.2012.6.
2 Под самоотражением мы понимаем процесс и результат отражения субъектом своей внутренней 

объективной реальности: характеристик своего организма – в контексте данного исследования речь бу-
дет вестись о размерах и границах собственного тела (Хватов, 2010а).
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Настоящее исследование продолжает цикл работ, посвященных изучению особенно-
стей самоотражения беспозвоночных. Объектом исследования были сверчки вида Gryllus 
assimilis. Такой выбор определялся тем, что  морфофизиология и поведение этих насекомых 
достаточно хорошо изучены.

Целью нашего исследования было выявить, какую сенсорную информацию сверч-
ки учитывают при соотнесении габаритов собственного тела с объектами внешней среды – 
в частности, при определении возможности проникновения в различные типы отверстий.

Чувствительность сенсорных систем членистоногих чрезвычайно высока (Савельев, 
2005; Захваткин, 2012). В основе экстероцептивной чувствительности лежат зрение, меха-
норецепция, хеморецепция, а также слуховая чувствительность (Савельев, 2005). При ло-
комоции для обнаружения препятствий многие членистоногие используют тактильную ин-
формацию, для получения которой могут использоваться механорецепторы конечностей 
(Blaesing, Cruse, 2004; Pick, Strauss, 2005), а также антенн (Camhi, Johnson, 1999; Staudachera  
et al., 2005). 

Насекомые используют антенны для зондирования ближайшего пространства. 
Сверчки и тараканы обладают длинными антеннами – к примеру, у имаго P. americana они 
достигают такой же длины, как и все туловище (около 40 мм) и состоят из 120 сегментов 
(Okada, 2009). На каждой антенне имеется множество сенсилл, доставляющих информа-
цию о тактильных и химических раздражителях (Staudachera  et al., 2005).

Антенны используются насекомыми для ориентации собственной локомоции относи-
тельно внешних объектов (Camhi, Johnson, 1999; Harley et al., 2009; Okada, Toh, 2000; 2006; 
Pelletier, McLoed, 1994; Staudacher et al., 2005; Watson et al., 2002; Ye et al., 2003). Когда ан-
тенна насекомого соприкасается с неподвижным объектом в пространстве, насекомое мо-
жет остановиться и затем приблизиться к этому объекту. Данное поведение характерно 
даже для слепых насекомых (Okada, Toh, 2000; 2006). Этот механизм, связанный с позитив-
ным тигмотаксисом, используется насекомыми при обследовании окружающего простран-
ства – т. н. «движение вдоль стен» (в англоязычной литературе такой элемент поведения 
иногда обозначается как «wall-following behavior») (Camhi, Johnson, 1999; Wessnitzer et 
al., 2008). Тараканы Blaberus discoidalis после столкновения с препятствием на пути своего 
движения при выборе между туннелированием (проникновением под  препятствие) или за-
лезанием на препятствие ориентируются на яркость освещения. Однако решающее значе-
ние при выборе поведенческого ответа играли сенсорные сигналы, поступавшие от антенн 
насекомого (Harley et al., 2009).

У сверчков антенны способны различать тактильные текстуры внешних объектов – 
насекомое будет по-разному вести себя при раздражении антенн биотическими или абио-
тическими факторами (Okada, Akamine, 2012). Также сверчки тактильно обследуют с помо-
щью антенн движущиеся объекты, первоначально воспринятые визуально (Honegger, 1981; 
Honegger, Campan, 1989).

С другой стороны, необходимо отметить, что визуальная информация также имеет 
существенное значение для регуляции поведения сверчков. Они воспринимают поляризо-
ванный свет (Brunner, Labhart, 1987) и используют его при ориентации в пространстве - 
в частности, при хоуминге (Beugnon, Campan, 1989; Honegger, Campan, 1989; Weber, 1990; 
Wessnitzer et al., 2008). Кроме того, эти насекомые способы формировать навыки по про-
странственной ориентации с опорой на визуальные сигналы (Kieruzel, Chmurzyński, 1982; 
Beugnon, 1986; Honegger, Campan, 1989; Wessnitzer et al., 2008). Однако эта информация яв-
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ляется дополнительной по отношению к тактильной чувствительности при обследовании 
близко расположенных объектов.

Основываясь на вышеизложенных фактах, мы сформулировали гипотезу настояще-
го исследования следующим образом: для определения возможности проникновения соб-
ственного тела в различные типы отверстий у сверчков решающее значение имеют кинесте-
тические ощущения, поступающие от антенн.

Методика экспериментального исследования 

Характеристика испытуемых. В экспериментах использовались 100 сверчков има-
го. Животные содержались независимо друг от друга в течение суток в маленьких пласти-
ковых контейнерах при температуре 28 – 30 °C, в качестве корма использовались пшенич-
ные отруби и капуста.

Оборудование. Экспериментальный полигон представлял собой круглую арену диа-
метром 100 мм. Пол камеры подогревался с помощью термоковрика до температуры 50 °C –
аналогичная стимуляция применялась в других исследованиях (Wessnitzer et al., 2008). 
Такая температура некомфортна для насекомого и стимулирует у него фоботаксис – стрем-
ление как можно скорее покинуть зону раздражения (Захваткин, 2012). 

3

3 3

Ø 100

3

Ø 100

3 3

Рис. 1. Схема полигонов № 1, 2, 3 – вид сверху Рис. 2. Схема полигона № 4 – вид сверху

Рис. 3. Схема полигонов № 1, 2, 3 – вид сбоку
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Сообразно цели и гипотезе исследования независимой переменной являлся раз-
мер отверстия, через которое насекомое могло или не могло покинуть пусковую камеру. 
Были сконструированы экспериментальные полигоны с различными типами отверстий. 
Напротив каждого отверстия с внешней стороны на расстоянии 300 мм располагалась лю-
минесцентная лампа, испускающая частично поляризованный свет. Использовалось четы-
ре типа полигонов:

1. Полигон № 1 – в нем между стенами и полом имелось три щелевых отверстия вы-
сотой 8 мм и длиной около 171 мм (см. рис. 1 и 3). Сверчки не были способны проникнуть в 
эти отверстия целиком, но через них легко проникали антенны насекомых.

2. Полигон № 2 – в нем наличествовали аналогичные щелевые отверстия, что и в по-
лигоне № 1, но закрытые металлической сеткой с размером ячеи 0,6 мм. Через отверстия та-
кого размера не способны были проникнуть антенны насекомого, хотя через сетку внутрь 
пусковой камеры проникал свет.

3. Полигон № 3 – в нем наличествовали аналогичные щелевые отверстия, что и в по-
лигоне № 1, но закрытые металлической сеткой с размером ячеи 2 мм. Через отверстия та-
кого размера антенны сверчка могли проникнуть в том случае, если движение ими совер-
шалось под прямым углом по направлению к сетке, в случае если же движение шло по каса-
тельной, то антенны могли отразиться от сетки. Иначе говоря, проникновение антенны че-
рез отверстие было вероятностным.

4. Полигон № 4 – в нем имелись три полукруглых отверстия различного диаметра: 
20 мм (далее – маленькое отверстие), 30 мм (далее – среднее  отверстие) и 60 мм (далее – 
большое отверстие), расположенные на одном конце полигона (см. рис. 2 и 4). Тело сверчка 
было способно проникнуть в большие и средние отверстия, через маленькое отверстие про-
никали только его антенны. В этом полигоне использовалась одна лампа, установленная с 
внешней стороны напротив трех отверстий.

Процедура эксперимента. Эксперимент состоял из четырех серий с применением 
одного из четырех полигонов. В экспериментальной серии каждый из 100 сверчков запу-
скался внутрь полигона 1 раз. Соответственно, каждое насекомое тестировалось всеми че-
тырьмя полигонами по одному разу. Сверчок запускался внутрь полигона в случайном ме-
сте и проводил там 2 минуты. Фиксировалась траектория передвижения испытуемого вну-
три полигона, количество попыток проникновения в отверстия, а также то, совершаются ли 
эти попытки только после того, как в соответствующее отверстие проникнут антенны насе-
комого, или же они совершаются даже в том случае, если антенны предварительно не про-
никли через искомое отверстие.

Ø 2 Ø Ø 60 

Ø 100 

Рис. 2. Схема полигона № 4 – вид ссбоку
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Эмпирическим критерием, подтверждающим выдвинутую гипотезу, должен был яв-
ляться тот факт, что сверчки достоверно чаще совершают попытки проникновения в отвер-
стия лишь после того, как в эти отверстия уже проникнут их антенны.

Несколько иначе организовывалась экспериментальная серия с применением по-
лигона № 4. Сверчок запускался в него в определенном месте головой в сторону от-
верстий (см. Рис. 4). Каждая экспериментальная проба длилась до тех пор, пока насе-
комое не покидало экспериментальный полигон через среднее или большое отверстие. 
Фиксировалась траектория движения испытуемого, количество выходов через средние 
и большие отверстия, а также количество попыток проникновения в малое отверстие. 
Решалась задача выявить, в какие из трех типов отверстий сверчки предпочитают про-
никать. Это позволяло определить роль зрительной системы сверчков в решении экспе-
риментальной задачи. В случае достоверно большего числа проникновений в большие и 
средние отверстия в сравнении с попытками проникновения в маленькие при том, что 
насекомые предварительно не обследовали данные отверстия с помощью антенн, мож-
но утверждать, что в данном поведении они опираются именно на визуальную инфор-
мацию.

Эксперимент проводился в течение 10 дней. Каждый день тестировалось 10 сверч-
ков с помощью всех полигонов: насекомое последовательно помещали в каждый из них. 
Интервал между пробами составлял две минуты. После каждой пробы полигоны тщатель-
но очищались, чтобы исключить влияние различных химических агентов на поведение 
сверчков.

Характеристика фиксируемых элементов поведения.

Под «проникновением антенн в отверстие» имелась в виду ситуация, когда обе ан-
тенны насекомого проникали через то или иное отверстие и выходили за пределы пусковой 
камеры более чем на 2 мм.

Под «попыткой проникновения в отверстия» имелась в виду ситуация, когда свер-
чок, прижавшись головой или же другими сегментами тела к стенке или сетке, окаймляю-
щей данное отверстие, совершал толкательные и/или роющие движения ногами в  сторо-
ну отверстия более 1 сек. подряд. Также фиксировалось длительной каждой попытки про-
никновения.

Под «выходом из экспериментального полигона» имелась в виду ситуация, когда 
тело сверчка целиком покидало полигон № 4 через среднее или большое отверстие.

Кроме того, фиксировались такая форма поведения как «попытка залезть на сте-
ну», под которой понималась ситуация, когда сверчки ставили свое тело вертикально, 
опираясь на стену передними парами ног, активно перебирая ими, поднимали голову 
вверх и совершали толкательные движения задней парой ног. Таки попытки были не-
эффективны, поскольку поверхность стен была гладкой и насекомые не могли забрать-
ся на них.

В полигонах, где применялась сетка (полигоны № 2 и № 3), фиксировалось коли-
чество тактильных «контактов с сеткой»: ситуаций, когда обе антенны соприкасались с 
сеткой, но не проникали за ее пределы, хотя такое проникновение было возможно.

В ряде случаев после контакта с сеткой или после проникновения антенн в отверстие 
насекомые не совершали каких-либо из вышеуказанных двигательных операций (попыт-
ки проникновения в отверстие или попытки залезть на стену), а продолжали свое движе-
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ние вдоль стены или же снова уходили к центру полигона. Такие поведенческие проявле-
ния также фиксировались и относились к категории «уход в сторону».

Помимо подсчета общего количество описанных элементов поведения строились это-
граммы.

Анализ данных. Поведение сверчка внутри полигона в каждой пробе фиксировалось 
с помощью камеры (Sony HandyCam HDR-CX220), закрепленной над полигоном на высо-
те 30 см. Полученные количественные данные обрабатывались с помощью методов непара-
метрической статистики с применением программы STATISTICA 8,0.

Результаты экспериментального исследования 

Экспериментальная серия № 1 (полигон № 1). После помещения в полигон сверч-
ки сразу же начинали движение от центра к краям. Осуществляя поисковые движения ан-
теннами, ощупывая ими стены, насекомые проникали антеннами в щелевые отверстия. 
Среднее количество проникновений антенн в щелевые отверстия у одного испытуемого за 
одну пробу составляло 7,97 (SD=3,14), среднее количество следовавших за этим попыток 
проникновения сверчка в данное отверстие составляло 7,04 (SD=2,02), т.е. в 88% случаев 
после проникновения собственных антенн в щелевые отверстия сверчки пытались проник-
нуть в них и всем телом. Уходы в сторону и попытки залезть на стену после проникновения 
антенн в отверстие встречались гораздо реже: m=0,75 (SD=1,27) и m=0,18 (SD=0,57), соот-
ветственно. Средняя продолжительность попытки проникновения в отверстие составляла 
6,71 с (SD=2,90). 

 Проникновение антенн в отверстие 
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Попытка 
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Рис. 5. Среднее количество различных операций, со-
вершаемое испытуемым за одну пробу в первой экс-
периментальной серии: № 1 – проникновение антенн 
в отверстие; № 2 – попытка проникновения в отвер-
стие; № 3 – уход в сторону; № 4 – попытка залезть 
на стену

Рис. 6. Этограмма сверчков для первой эксперимен-
тальной серии
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После запуска внутрь полигона сверчки сразу же направлялись к стене и око-
ло 95% времени проводили, двигаясь вдоль стен полигона и обследуя их антеннами. 
В среднем около 47 с (из общих 120 секунд, проводимых внутри полигона за одну пробу) 
сверчки тратили на попытки проникновения в щелевые отверстия. Попытка проникнове-
ния представляла собой следующее: после проникновения антенны в щелевое отверстие 
сверчок приближался к нему вплотную головой, затем прижимал голову, передне- и сред-
негрудь к полу, благодаря чему в щелевое отверстие проникали уже не только антенны, но и 
членики ротового аппарата (в частности, пальпы), совершая при этом толкательные движе-
ния первыми двумя парами ног (в некоторых случаях такие толчки осуществлялись и с по-
мощью задней прыгательной пары ног).

В полигоне № 1 после проникновения обеими антеннами в щелевое отверстие сверч-
ки достоверно чаще совершали попытки проникнуть в это отверстие всем телом, нежели 
какие-либо другие действия («уход в сторону» и «попытка залезть на стену»): χ2=1090,95 
(df=2, p<0,01).

Экспериментальная серия № 2 (полигон № 2). После помещения в полигон 
сверчки вели себя аналогичным образом, что и в первой экспериментальной серии. 
Насекомые ощупывали антеннами стены и сетку, закрывающую щелевые отверстия. 
Среднее количество контактов антенн с сеткой 11,24 (SD=3,21), проникновения ан-
тенн в отверстия сетки практически отсутствовали (m=0,02, SD=0,14), в большинстве 
случаев после контакта с сеткой сверчки либо уходили в сторону (m=5,55, SD=2,96), 
либо совершали попытки залезть на стену (m=5,66, SD=2,07). Попытки проникнове-
ния сверчков в щелевые отверстия после контакта антенн с сеткой также практически 
отсутствовали (m=0,03, SD=0,07) – менее 0,01 % от всех действий, совершаемых после 
контакта с сеткой.

Рис. 7. Примеры траектории движения испытуемых в полигоне № 1.
Условные обозначения: черный кружок – проникновение антенн в отверстие, светлый кружок – попытка 
проникновения в отверстие, черный треугольник – попытка залезть на стену

Испытуемый № 1 Испытуемый № 40Испытуемый № 14
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Так же как и в экспериментальной серии № 1, большую часть времени сверчки прове-
ли в процессе обследования антеннами стен по периметру полигона.
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Рис. 8. Среднее количество различных опера-
ций, совершаемое испытуемым за одну пробу во второй 
экспериментальной серии: № 1 – контакт с сеткой; № 
2 – проникновение антенн в отверстие; № 3 – попыт-
ка проникновения в отверстие; № 4 – уход в сторону; № 
5 – попытка залезть на стену

Рис. 9. Этограмма сверчков для второй экспе-
риментальной серии

Рис. 10. Примеры траектории движения испытуемых в полигоне № 2.
Условные обозначения: светлый треугольник – контакт антенн с сеткой; черный треугольник – по-

пытка залезть на стену

Испытуемый № 8 Испытуемый № 70Испытуемый № 50
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В полигоне № 2 после контакта обеими антеннами с сеткой (антенны практически не 
проникали в ячейки сетки) сверчки достоверно чаще совершали такие действия, как «уход 
в сторону» или «попытка залезть на стену», нежели пытались проникнуть в закрытое сет-
кой щелевое отверстие: χ2=553,20 (df=2, p<0,01).
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Рис. 12. Этограмма сверчков для третьей экспериментальной серии

Рис. 11. Среднее количество различных операций, совершаемое испытуемым за одну пробу в тре-
тьей экспериментальной серии: № 1 – контакт с сеткой; № 2 – проникновение антенн в отверстие; № 3 – 
№ 5 – действия, совершенные после проникновения антенн в отверстие: № 3 – попытка проникновения в 
отверстие; № 4 – уход в сторону; № 5 – попытка залезть на стену; № 6 – ситуации, когда антенны не прони-
кали в отверстие после их контакта с сеткой; № 7 – № 9 – действия, совершенные в ситуациях, когда при 
соприкосновении с сеткой антенны не проникали в отверстие: № 7 – попытка проникновения в отверстие; 
№ 8 – уход в сторону; № 9 – попытка залезть на стену
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Затем с помощью T-критерия Вилкоксона были сопоставлены между собой эмпири-
ческие распределения количества попыток проникновения в щелевые отверстия, продемон-
стрированные испытуемыми в ходе экспериментальных серий № 1 и № 2. Эмпирические 
распределения достоверно отличались друг от друга (p<0,01). Таким образом, в ходе пер-
вой экспериментальной серии сверчки достоверно чаще совершали попытки проникнове-
ния в щелевые отверстия.

Экспериментальная серия № 3 (полигон № 3). В ходе данной экспериментальной се-
рии в процессе обследования сетки, закрывающей щелевое отверстие (среднее количество 
контактов с сеткой за 1 пробу – 11,8; SD=3,21), в 33,5% случаев сверчки проникали антен-
нами в ячейки сетки за пределы щелевого отверстия (среднее количество проникновений 
антенн в отверстие за 1 пробу – 4,0; SD=1,5), в 66,5% случаев антенны не проникали за пре-
делы щелевого отверстия.  После проникновения антенны в щелевое отверстие в 85,6% слу-
чаев сверчки совершали попытки проникнуть в данное отверстие всем телом (среднее ко-
личество попыток проникновения в отверстие – 3,4; SD=1,4); другие действия совершались 
значительно реже: уход в сторону в 13,4% случаев (среднее за одну пробу – 0,5; SD=0,76), 
попытка залезть на стену в 2% (среднее за одну пробу – 0,08; SD=0,34). Иначе разворачива-
лось поведение сверчков в ситуациях, когда после контакта антеннами с сеткой сверчки не 
проникали ими в щелевое отверстие (это происходило в 66,5% случаев, в среднем 7,88 раз 
за одну пробу, SD=2,84): только в 0,1% таких случаев сверчки совершали попытки проник-
новения в щелевые отверстия, гораздо чаще они уходили в строну (в 47% случаев, в среднем 
3,7 раз за одну пробу, SD=2,72) или совершали попытку залезть на стену (в 52,9% случаев, в 
среднем 4,17 раз за одну пробу, SD=1,63). Средняя продолжительность попытки проникно-
вения в отверстие составляла 6,65 с (SD=2,62).

Необходимо отметить, что в полигоне № 3 попытки проникновения в щелевые отвер-
стия имели некоторые качественные отличия от тех попыток, что наблюдались у сверчков в 
полигоне № 1. В третьей экспериментальной серии после проникновения антенн в щелевое 
отверстие через ячейки сетки при последующем приближении к ней в 90% случаев сверчки 
дотрагивались до сетки пальпами и ощупывали ее ими (в отличие от попыток проникнове-
ния в первой экспериментальной серии, когда пальпы также проникали в отверстие). Затем 
сверчок совершал роющие движения передней парой конечностей по поверхности пола, 
прилегающего к сетке, а также по поверхности самой сетки; второй и третьей парой конеч-
ностей он совершал толкательные движения, аналогичные тем, что наблюдались в первой 
экспериментальной серии. При этом пальпами насекомое совершало расталкивающие дви-
жения в ячейках между проволокой сетки, иногда кусая проволоку мандибулами.

В полигоне № 3 после проникновения обеими антеннами в щелевое отверстие 
сверчки достоверно чаще совершали попытки проникнуть в это отверстие всем те-
лом, нежели какие-либо другие действия («уход в сторону» и «попытка залезть на сте-
ну»): χ2=483,45 (df=2, p<0,01). Также в случае не проникновения антенн в отверстия 
сверчки достоверно чаще совершали такие действия, как «уход в сторону» или «по-
пытка залезть на стену», нежели пытались проникнуть в щелевое отверстие: χ2=395,21 
(df=2, p<0,01).

Отдельно следует отметить, что испытуемые достоверно чаще совершали попытки 
проникновения в щелевое отверстие всем телом в тех случаях, когда в эти отверстия предва-
рительно проникали их антенны, нежели в случаях, когда этого не происходило:  χ2=334,03 
(df=2, p<0,01).
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Экспериментальная серия № 4 (полигон № 4). После помещения в полигон сверч-
ки сразу направлялись в сторону одного из отверстий и покидали полигон в среднем за 
11,6 с (SD=2,7), т.е. проводили внутри значительно меньше времени, нежели в первых трех 
экспериментальных сериях. Общее количество попыток проникновения в маленькие от-
верстии за всю серию – 22 (m=0,22; SD=0,52), общее количество проникновений в сред-
ние отверстия – 37 (m=0,37; SD=0,48), общее количество проникновений в большие отвер-
стия – 63 (m=0,63; SD=0,48). Следует отметить, что все попытки проникновения в малень-
кие отверстия совершались после предварительного проникновения в них антенн испытуе-
мых. Было зафиксировано три случая, когда при обследовании малых отверстий сверчки не 
проникали в них антеннами и сразу после этого двигались в сторону других отверстий (см. 
рис. 15 – траектория движения испытуемого № 39). Средняя продолжительность попытки 
проникновения в малое отверстие составляла 3,77 с (SD=1,27).

Сверчки достоверно чаще проникали в большое отверстие, нежели в среднее или со-
вершали попытку проникнуть в малое: χ2=21,16 (df=2, p<0,01).

Анализ результатов исследования

Данные, полученные в ходе первых трех экспериментальных серий, свидетельствуют, 
что при определении проницаемости или непроницаемости отверстия для их тела сверчки 
опираются на информацию, поступающую от их антенн – эта информация является опре-
деляющей для решения данной задачи. В случае проникновения антенн в отверстия сверч-
ки достоверно чаще пытались проникнуть туда всем телом, нежели совершать какие-либо 
другие двигательные операции, что объясняется их мотивацией покинуть пусковую каме-
ру, условия которой некомфортны для этих животных. Данная закономерность сохраняет-
ся и в том случае, если отверстия, через которые проникают антенны, являются настолько 
маленькими (в третьем полигоне размер ячеи сетки составлял 2 мм), что обе антенны про-
никают в разные ячейки. Однако субъективно для насекомого это, очевидно, означает, что 
перед ним находится открытое пространство, в котором может продвигаться все его тело. 
При этом, очевидно, насекомое игнорирует кинестетические сигналы, поступающие от ре-
цепторов других частей тела – в частности тех мест, что соприкасаются с краями отверстия 
и препятствуют продвижению вперед.

Рис. 13. Примеры траектории движения испытуемых в полигоне № 3.
Условные обозначения: черный круг – проникновение антенн в отверстие, светлый круг – попытка 

проникновения в отверстие светлый треугольник – контакт антенн с сеткой; черный треугольник – попыт-
ка залезть на стену

Испытуемый № 1 Испытуемый № 56Испытуемый № 31
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Необходимо выделить два различных способа проникновения в отверстия, продемон-
стрированных сверчками. Первый способ наблюдался при поведении в полигоне № 1 (см. 
описание экспериментальной серии № 1) – условно его можно назвать «попыткой пролезть 
в отверстие», не сопровождающейся роющими движениями. Второй способ наблюдался 
при поведении в полигоне № 3 (см. описание экспериментальной серии № 3) – он представ-
лял собой попытку прорыть себе путь, расширив отверстие, что, вероятно, обусловлено тем, 
что даже при проникновении антенн через ячейки сетки, сверчки все же ощущали ее с по-
мощью пальп. Специфика второго способа проникновения в отверстия объясняется эколо-
гией сверчков: большинство видов этих насекомых являются наземными жителями и часто 
роют норы в грунте (Grantzy, Hustert, 1989). Так, в частности, при откладке яиц, оказываясь 

Запуск в полигон 

Попытка 
пронкиновения 

в малое 
отверстие 

Проникно-
вение в 
среднее 

отверстие 

Проникно-
вение в 

большое 
отверстие 

0,180 0,303 0,516 

Рис. 14. Среднее количество различных опера-
ций, совершаемое испытуемым за одну пробу в чет-
вертой экспериментальной серии: № 1 – попытка про-
никновения в малое отверстие; № 2 – проникновение 
в среднее отверстие; № 3 – проникновение в большое 
отверстие

Рис. 15. Этограмма сверчков для четвертой 
экспериментальной серии

Рис. 16. Примеры траектории движения испытуемых в полигоне № 4.
Условные обозначения: черный круг – проникновение антенн в отверстие, светлый круг – попытка 

проникновения в отверстие, светлый квадрат – выход из полигона

Испытуемый № 1 Испытуемый № 39Испытуемый № 16

Попытка проник-
новения в малое 

отверстие

Проникновение 
в среднее отвер-

стие

Проникновение 
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стие
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на влажном грунте, самки разрывают грунт передними парами конечностей, также переби-
рая песчинки пальпами. Иными словами, в природных условиях для сверчков не типична 
ситуация, когда то или иное отверстие является непроницаемым для их тела – в большин-
стве случаев его можно расширить с помощью роющих движений. Однако в обоих случа-
ях (и при первом, и при втором способе проникновения в отверстия), туда предваритель-
но проникали антенны насекомых. В случаях, когда антенны не проникали за пределы сет-
ки (в полигонах № 2 и № 3), т.е. натыкались на нее как на препятствие и затем отклонялись 
в своем движении вверх, вниз или вбок, сверчки не совершали роющих движений, но зача-
стую напротив – пытались забраться на стену.

В четвертой экспериментальной серии сверчки достоверно чаще проникали в боль-
шие отверстия, нежели пытались проникнуть в малые. Однако этот факт не свидетель-
ствует о том, что при определении возможности проникновения собственного тела в 
отверстия полигона № 4 сверчки опирались именно на визуальную информацию. При 
определении траектории своего движения, ориентируясь на свет (Beugnon Campan, 1989; 
Honegger, Campan, 1989; Weber, 1990; Wessnitzer et al., 2008), они, вероятно, чаще двига-
лись в направлении большего отверстия, поскольку оно пропускает больший поток све-
та. Тем не менее, в случаях приближения к малому отверстию, обследования его антен-
нами и при условии, проникновения антенн в это отверстие, сверчки совершали попытки 
проникновения в них всем телом (было зафиксировано 22 таких случая). С другой сто-
роны, когда антенны не проникали в малые отверстия при их обследовании, сверчки не 
совершали попыток проникнуть в них всем телом (было зафиксировано 3 таких случая). 
Таким образом, визуальная информация задавала только общую ориентацию движений 
сверчков в направлении к свету, но определение возможности или невозможности про-
никновения в те или иные отверстия осуществлялось на основе кинестетических сигна-
лов, поступающих от антенн.

Соответственно, полученные нами данные подтверждают выдвинутую гипотезу ис-
следования. Сверчки используют антенны в качестве зондов, доставляющих информацию 
о наличии или отсутствии препятствий на пути следования насекомого. В частности, эта 
информация играет определяющую роль при принятии решения о возможности или невоз-
можности проникновения собственного тела в те или иные отверстия.

Невзирая на то, что, в соответствии с периодизацией развития психики А. Н. Леонтьева 
(1972) и более поздними ее модификациями (см., например: Филиппова, 2012), насекомые 
относятся к перцептивной стадии эволюции психики (т. е. они способны строить интермо-
дальные психические образы на основе интеграции информации, поступающей от разных 
сенсорных систем), у сверчков самоотражение, как и отражение внешнего мира фактически 
остается мономодальным в том смысле, что выбор определенной поведенческой программы 
определяется наиболее сильным раздражением, поступающим от определенной части тела 
(Савельев, 2005). У насекомых ориентация поведения относительно внешних объектов ре-
гулируется центральным комплексом (англоязычный термин «the central complex»), распо-
ложенным в протоцеребруме, где осуществляется обработка тактильной, химической и ви-
зуальной информации (Vitzthum et al., 2002; Ritzmann et al., 2008; Heinze, Homberg, 2007; 
Homberg, 2004). В ходе нашего эксперимента насекомые ориентировались на тактильные и 
визуальные сигналы, однако, очевидно, в выборе поведения  конкретной ситуации решаю-
щую роль играют именно тактильные сигналы, поступающие от антенн. Эти данные согла-
суются с данными, ранее полученными на тараканах (Harley et al., 2009). 
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Опираясь на концепцию самоотражения животных и человека, результаты настояще-
го экспериментального исследования мы можем объяснить следующим образом. Сверчки, 
как и другие представители насекомых – тараканы (Хватов, 2011a), лишены схемы соб-
ственного тела в качестве целостной самостоятельной когнитивной структуры. Такая схе-
ма складывается у них ситуативно в качестве элемента определенной перцептивной систе-
мы (целостного образа ситуации), формирующегося в процессе взаимодействия субъекта 
с конкретными условиями внешней среды. В ситуации нашего эксперимента сверчки при-
нимали решение о возможности или невозможности проникновения собственного тела в 
отверстие, т.е. формировали структуру образа ситуации со слитыми внутри нее самоотра-
жением и отражением внешнего мира, в процессе обследования антеннами данного отвер-
стия. Если целостный образ ситуации и являлся перцептивным (в частности, в его струк-
туре интегрируется визуальная и кинестетическая информация) – самоотражение как ком-
понент образа ситуации остается сенсорным, поскольку формируется на основе кинесте-
стической информации, поступающей от антенн и пальп, в то время как сигналы от дру-
гих частей тела – в частности тех, что соприкасаются с краями отверстия – игнорируются. 
Фактически сверчок субъективно не соотносит физические параметры собственного тела 
с размером отверстия, определяющим фактором является то, проникают или не проника-
ют в него антенны, независимо от того, насколько малым оказывается это отверстие. Этим 
поведение сверчков Gryllus assimilis отличается от поведения улиток Achatina fulica, спо-
собных соотносить физические параметры наружной мягкой части своего тела (головы и 
ноги) с характеристиками внешних объектов при ориентации в окружающей среде (Хватов, 
Харитонов, 2012).

Выводы

На основании проведенного анализа результатов настоящего исследования мы мо-
жем констатировать следующее:

Для определения возможности проникновения собственного тела в различные типы 
отверстий у сверчков решающее значение имеют кинестетические ощущения, поступаю-
щие от антенн;

В зависимости от совокупности двигательных операций попытки проникновения в 
отверстия у сверчков можно подразделить на два типа: пролезание через отверстие и про-
тискивание через отверстие;

Способ проникновения в отверстия определяется кинестетической информацией, по-
ступающей от ротовых придатков – в первую очередь пальп.

Эти выводы нуждаются в дополнительной экспериментальной проверке. В частно-
сти, перспективным представляется эксперимент с поиском выхода из эксперименталь-
ной установки при варьировании как размерами отверстий, так и размерами тела сверч-
ков – по аналогии с тем экспериментом, что ранее был организован нами на тараканах 
(Хватов, 2011a). Также возможна постановка эксперимента с варьированием в качестве 
независимой переменной направлением и яркостью света, вплоть до полного отсутствия 
освещения.
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HOW CRICKETS GRYLLUS ASSIMILIS  RELATE 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THEIR BODIES 
TO ENVIRONMENTAL OBJECTS IN SPATIAL 
ORIENTATION

KHVATOV I. A.,  Moscow University for the Humanities, Moscow

KHARITONOV A. N.,  Institute of Psychology, RAS, Center of Experimental Psychology MSUPE, Moscow

SOKOLOV A.Yu., The Living Earth Laboratory, Moscow

The study aims to identify the sensory information that crickets Gryllus assimilis into account when 
relating the size of their body with the environmental objects. In several experimental series crickets were 
stimulated to get out of the camera, which was a fenced circular arena, through openings of various size 
and shape. The results show that for determining the possibility of penetration into different types of holes 
kinesthetic information from the antennas is crucial. Also the insects consider kinesthetic information from 
palpae. We attribute this to the fact that the scheme of own body in these insects is based sensory signals of 
several modalities that are related to surrounding objects, but do not merge into a single perceptual scheme 
of the body.

Keywords: mental reflexion, self-reflexion, reflexion of the environment, phylogeny of mind, insects, 
crickets.
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ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ   

ГЕРАСИМОВА А. С.,  Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный 
университет», Белгород

В статье обсуждается методология построения и содержание диагностической методики, позволя-
ющей оценить уровень развития учебной мотивации студентов в условиях перехода к двухуровневой 
системе профессиональной подготовки. В отличие от применяемых с этой целью опросников, мето-
дик парного сравнения, ранжирования, в том числе и проективных методик, ценностно-нормативная 
методика позволяет дифференцировать знаемые и реально действующие учебные мотивы. 

Ключевые слова: психодиагностика учебной мотивации студентов, ценностно-деятельностный 
подход, ценностно-нормативная методика. 

Проблема построения методики, позволяющей с достаточной степенью точно-
сти оценить особенности учебной мотивации учащихся, всегда привлекала особое вни-
мание психологов и педагогов. Дело в том, что применение надежных средств диагности-
ки индивидуально-психологических особенностей личности учащегося является необхо-
димым условием оценки успешности учебно-воспитательной деятельности: от выяснения 
степени эффективности педагогических технологий до оценки качества учебного процес-
са в целом, его влияния на результаты интеллектуального и личностного развития учащих-
ся и выявления причин отставания и опережения в их развитии. В связи с этим возникает 
целый ряд закономерных вопросов, что в действительности представляет собой диагности-
ка характера учебной мотивации: 1) какова цель диагностики, или какие виды мотивации 
необходимо выявить? 2) каков предмет диагностики, или по каким показателям можно су-
дить о наличии того или иного вида мотивации? 3) каков способ диагностики или как, с по-
мощью каких диагностических приёмов можно выявить особенности показателей и, тем са-
мым, определить характер учебной мотивации учащихся?

Теоретический анализ подходов к решению задачи диагностики учебной мотивации 
старшеклассников и студентов позволил выделить два основных направления исследова-
ний. В рамках первого, наиболее обширного направления исследований используются опро-
сники, позволяющие определить либо степень выраженности отдельных учебных мотивов 
с точки зрения самих обучающихся, либо говорить о характере мотивационной направлен-
ности учения в целом (А. А. Реан, В. А. Якунин, Н. Ц. Бадмаева, Т. И. Ильина, Т. Д. Дубовиц-
кая и др.). В рамках второго направления с той же целью предлагается сочетать возмож-
ности проективных методик («визуализированных проблемных вопросов», неоконченных 
предложений) с наблюдением за реальным поведением в учебных ситуациях, личностны-
ми опросниками и стандартизированными тестами (Бакшаева, Вербицкий, 2006; Марко-
ва А. К. и др.)

Не ставя под сомнение необходимость применения такого рода диагностических ме-
тодик, хотелось бы отметить: во-первых, в тематической научной литературе накоплено до-
статочно данных о том, что опросники, методики парных сравнений, ранжирования и шка-
лирования, в том числе и проективные методики, не позволяют дифференцировать знае-
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мые мотивы и мотивы реально действующие; во-вторых, остается открытым вопрос, каким 
образом выраженность тех или иных учебных мотивов или доминирование определенной 
мотивационной направленности связаны с эффективностью учебно-профессиональной де-
ятельности учащихся, каковы прогностические возможности этих данных; в-третьих, ком-
плексный подход к психодиагностике учебной мотивации с использованием совокупности 
диагностических методик, оценивающих широкий перечень субъективных и объективных 
показателей, не столько продвигает исследователей в решении данной проблемы, сколько 
ставит перед ними новую задачу сопоставления многочисленных параметров мотивации и 
выведения итоговой оценки при их различных сочетаниях. 

Устранить названные ограничения позволяет ценностно-деятельностный подход к 
психодиагностике ценностно-смысловых образований личности, сформулированный 
Г. Е. Залесским (Залесский, 1994) и реализованный нами (Герасимова, 2008) применитель-
но к изучению характера учебной мотивации старшеклассников и студентов. 

В данном случае цель психодиагностики состоит в определении уровня сформиро-
ванности (развития) учебной мотивации учащихся, связанного с эффективностью учебной 
деятельности. Мы выделяем три уровня сформированности мотивационного компонента –
высокий, средний и низкий. В основу выделения положены два основных критерия – ха-
рактер направленности спектра ведущих мотивов (только на достижение результата (жела-
емой оценки) или одновременно и на саморазвитие) и меру их действенности (выполняют 
ли они роль только знаемых или также и действующих мотивов). 

Какова характеристика каждого уровня? Высокий уровень развития учебной моти-
вации характеризуется наличием действующих ведущих мотивов и широким спектром их 
направленности (и на желаемую оценку, и на саморазвитие). Средним уровнем развития 
мотивационного компонента обладают учащиеся с узким типом направленности спектра 
ведущих мотивов (только на достижение результата – желаемой оценки), функциони-
рующих на уровне действующих. Низкий уровень развития мотивационного компонен-
та учебной деятельности характеризуется широкой или узкой направленностью спектра 
ведущих мотивов, выполняющих функцию знаемых; к низкому уровню развития учеб-
ной мотивации мы также относим неустойчивую ситуативную мотивационную направ-
ленность. 

Предложенная классификация позволяет производить оценку не отдельных учебных 
мотивов, а всей их совокупности в виде спектра ведущих мотивов. С этой точки зрения 
можно выделить две группы мотивов и соответственно два типа спектров ведущих моти-
вов. Одна группа мотивов направлена только «во вне», на результат (получение желаемой 
оценки, одобрение, самоутверждение, статус в группе), тогда как другая группа мотивов на-
ряду с установкой на достижение нужного результата направлена также «во внутрь» лич-
ности (на познавательный интерес, способы добывания знаний, самопознание, саморазви-
тие). Первую группу мотивов, ориентированных на результат (достижение желаемой оцен-
ки), мы относим к условно названному нами «узкому» типу спектра ведущих мотивов. Вто-
рую группу мотивов, ориентированных не только на достижение результата, но также на 
саморазвитие, мы относим к так называемому «широкому» типу спектра ведущих мотивов. 
В первом случае структура учебной мотивации содержит один ведущий мотив (как продукт 
взаимодействия отдельных мотивов), а во втором случае – два ведущих мотива. Тип на-
правленности спектра ведущих мотивов (узкая или широкая) и выражает направленность 
мотивационного компонента учебной деятельности в целом. 
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Что является показателем наличия того или иного уровня развития учебной моти-
вации? В нашем случае  это характер связи между типом спектра ведущих мотивов и ти-
пом поведения обучающихся. Если содержание социально одобряемых (являющихся це-
лью учебно-воспитательной работы) мотивов обучения согласуется с содержанием поведе-
ния учащегося в учебном процессе, можно говорить о высшем уровне развития учебной мо-
тивации. Если мотивы также согласуются с содержанием поведения учащегося в учебном 
процессе, однако ограничиваются рамками потребности в оценке, можно говорить о сред-
нем уровне развития учебной мотивации. И, наконец, если мотивы выбора поведения не со-
гласуются с реальными действиями учащихся, можно говорить о низком уровне развития 
мотивации учения. 

Далее возникает вопрос, какие стратегии поведения соответствуют каждому из двух 
типов мотивационной направленности и в каких поведенческих актах они проявляются? 
В качестве критерия определения характера связи между особенностями учебной мотива-
ции и стратегиями поведения обучающегося нами был избран критерий наличия активной 
познавательной и социальной позиции последнего, которая, в свою очередь, проявляется в 
готовности к диалогу с преподавателем в ходе выполнения учебного задания (а не только 
в обсуждении его результатов); в наличии дополнительных вопросов, касающихся содер-
жания учебного материала, его практического и научного значения, в использовании ра-
циональных, научно обоснованных методов и способов организации учебной деятельно-
сти. Так, широкому типу учебной мотивации соответствует такая стратегия поведения об-
учающегося, которая выражается в его познавательной и социальной активности, в его го-
товности вникать в суть научной задачи и искать пути ее решения, вырабатывать и отста-
ивать собственную точку зрения в творческом диалоге с преподавателем. Напомним, что 
критерием достижения высшего уровня учебной мотивации служит объединение потреб-
ности в получении положительной оценки с потребностью в самопознании, саморазвитии, 
самореализации. Узкому типу учебной мотивации соответствует пассивная познаватель-
ная и социальная позиция учащегося: отсутствие готовности к диалогу с преподавателем в 
ходе выполнения учебного задания, стремление ограничиться решением простых задач, от-
сутствие потребности вникать в практический и научный смысл задания и искать рацио-
нальные способы его выполнения. В данном случае преобладает однонаправленная мотива-
ция на достижение результата и получение положительной оценки. Учащийся либо не име-
ет, либо отказывается от реализации собственных творческих замыслов и предпочитает «не 
высовываться», действовать «как все», по общепринятому шаблону. 

Выбор той или иной поведенческой стратегии определяется уровнем развития учеб-
ной мотивации и имеет свои преимущества и ограничения: первая стратегия позволяет до-
стичь самореализации, самоуважения, саморазвития, однако требует дополнительных ин-
теллектуальных, эмоциональных, временных затрат, преодоления страха перед возмож-
ной негативной оценкой со стороны однокурсников или некоторых преподавателей; вторая 
стратегия позволяет достичь конкретных и быстрых результатов, получить положительную 
оценку, однако приводит к снижению возможностей для осуществления самовыражения и 
саморазвития. 

Далее необходимо решить вопрос, с помощью какого диагностического инструмен-
тария можно определить уровень учебной мотивации студентов. Согласно требованиям 
ценностно-деятельностного подхода диагностика мотивации учащихся с помощью раз-
личных анкетных методик является необходимым, но недостаточным условием для полу-
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чения данных о ценностно-смысловой регуляции учебной деятельности. Для этого требу-
ется включить испытуемых в ситуацию «ценностного выбора» при оценке типовой учеб-
ной ситуации, при определении целей и способов поведения в ней. При этом необходи-
мо определить акты деятельности, при выполнении которых создаются условия для про-
явления основных характеристик предмета исследования. Нам представляется, что спосо-
бы научно-исследовательской деятельности студентов при написании и публичной защите 
выпускной квалификационной работы (ВКР) по специальности и /или по психологии мо-
гут служить индикаторами их учебной мотивации. Дело в том, что весь продукт учебной де-
ятельности, ее итоги проявляются именно в этих условиях, связанных к тому же с эмоцио-
нальной напряженностью, необходимостью использования всех источников устойчивости 
личности (мотивов, памяти, воли и т. п.).

Таким образом, основным средством диагностики учебной мотивации в нашем иссле-
довании является специально разработанный нами вариант ценностно-нормативной мето-
дики (ЦНМ), направленной, согласно подходу Г. Е. Залесского, на выявление собственно-
го отношения учащихся к нормам и ценностям определенной сферы (морально-правовой, 
эстетической, академической и др.). 

ЦНМ представляет собой систему задач на ценностно-смысловую ориентировку, со-
держащих проблемную ситуацию конфликта ценностей, или ценностную проблемную си-
туацию. В отличие от познавательных задач, для их решения испытуемый осуществляет 
предварительный выбор той системы ценностей (научно обоснованной или «житейской»), 
в рамках которой он будет оценивать типовую учебную ситуацию, описанную в тексте за-
дачи, и на основании которой он далее будет принимать решение о выборе собственных це-
лей и действий в аналогичных условиях. Ценностная проблемная ситуация создаётся пу-
тём введения в условие каждой задачи так называемых помех, «сбивающих факторов», в 
качестве которых могут выступать мнение референтного лица или группы лиц, недостаток 
или избыток информации, временные ограничения, ролевые различия. Такой методиче-
ский прием и заставляет «работать» собственные ценности учащегося в качестве действен-
ных регуляторов личного отношения и поведения, делает его активным участником вооб-
ражаемых ситуаций.

Другой отличительной особенностью ЦНМ является порядок предъявления испыту-
емому стимульного материала – в данном случае предъявляются не отдельные задания, а 
упорядоченная система задач, построенная по принципу логической «развёртки». Каждая 
из последующих задач включает ситуацию, являющуюся логическим продолжением преды-
дущей. При таком предъявлении заданий экспериментальная ситуация оказывается спо-
собной «задеть» испытуемого, вызвать у него соответствующие переживания и в то же вре-
мя выступать перед ним как задача, которую необходимо выполнить. Метод «развертки» 
позволяет путем варьирования существенных и несущественных признаков ситуаций до-
стигать их качественного видоизменения, трансформации исходной ситуации (задачи) в 
ситуацию (задачу) качественно иного типа, а затем вновь возвращаться к первоначальному 
варианту. Применение данного метода позволяет определить степень устойчивости моти-
вов, установок испытуемого и стратегий его поведения.

Составленная специальным образом инструкция направлена на формирование моти-
вационной и операциональной готовности учащихся участвовать в исследовании и поэто-
му включает в себя: 1) описание целей проводимого исследования (изучение особенностей 
современных студентов для дальнейшей оптимизации учебного процесса); 2) личностного 
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смысла участия в исследовании для самих учащихся (самопознание и саморазвитие инди-
видуальных особенностей) и, наконец, 3) способов работы с конкретной методикой (после-
довательно прочитывать тексты, из которых состоит методика, и выполнять задание после 
каждого текста, работать в удобном для себя темпе, самостоятельно, выражая личную по-
зицию и т. д.).

Рассмотрим подробнее структуру и содержание ЦНМ. Методика состоит из текста 
«А», содержащего вводную информацию и описание диагностической ситуации, и двух се-
рий диагностических задач, условно обозначенных буквами «К» и «Д», следующих друг за 
другом в строго определенной последовательности. Текст каждой задачи напечатан на от-
дельной карточке и содержит информацию о типичной учебной ситуации, связанной с вы-
полнением выпускной квалификационной работы (ВКР). При этом каждая из последую-
щих задач включает ситуацию, которая является логическим продолжением, развитием си-
туации, приводимой в условии предыдущей задачи. Например, если в условии первой зада-
чи описана ситуация консультации с научным руководителем по поводу выбора темы ВКР, 
то в условии второй задачи описывается вторая консультация, где научный руководитель 
обсуждает итоги проведенного студенткой анализа литературных источников по выбран-
ной проблеме исследования.

Текст «А» не является условием задачи, которую требуется решить. Он содержит ин-
формацию, вводящую студента в ценностную проблемную ситуацию. В нашем случае ис-
пытуемому предлагается представить себя в роли выпускника вуза, выполняющего вы-
пускную квалификационную работу (ВКР). Ее результаты очень важны для осуществле-
ния намеченных жизненных планов: получения документа о высшем образовании, посту-
пления в аспирантуру. Таким образом, вводный текст актуализирует в сознании студента не 
только определенные представления, но и соответствующие им переживания и способству-
ет тем самым формированию мотивационной готовности к решению последующих задач.

Далее испытуемому предъявляются задания серии «К», направленные на изучение со-
держания (направленности) и степени устойчивости поведения субъектов исследования в 
процессе выполнения ВКР, а также мотивов-стимулов в случае изменения испытуемым пози-
ции под воздействием факторов, несущественных для данной типовой ситуации. Обозначение 
«К» говорит о том, что в текстах этой серии рассматриваются конкретные ситуации учебной 
деятельности. Каждая задача этой серии содержит помехи (как внешние, так и внутренние), 
осложняющие выбор способа поведения в типовых ситуациях научно-исследовательской дея-
тельности. К внешним помехам, к примеру, относятся: неожиданные новые требования препо-
давателя, касающиеся методики написания ВКР; неодобрительное отношение к ситуации со-
курсников. К внутренним помехам в нашем случае относятся размышления самого учащего-
ся о вариантах поведения в ситуации и возможных последствиях выбора каждого из них. Это 
создает условие для осознания испытуемым ситуации конфликтного смысла. 

В качестве примера приведём текст «К-1»: «Елена пришла на свою первую консульта-
цию по диплому. Научный руководитель сразу объявил, что проблема, которой он предла-
гает ей заниматься, значимая, но сложная, и потребуются немалые усилия для ее разреше-
ния. «Что же делать? – подумала Елена. – Соглашаться с предложенной темой, и тогда это 
потребует больших затрат времени и сил, освоения новых методов работы, или попросить 
разрешения разрабатывать менее сложную тему?»

К каждому тексту задач серии «К» прилагается бланк-задание, в котором испытуемо-
му предлагается выбрать и подчеркнуть один из вариантов поведения в ситуации обсуж-
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дения с преподавателем промежуточных результатов НИР или вписать свой вариант отве-
та. Например, задание к тексту К-1 состоит в следующем. Как Вы поступите в данной си-
туации? Выберите и подчеркните один из предложенных вариантов ответа и/или впиши-
те свой вариант:

а) попрошу разрешения работать над менее сложной проблемой;
б) соглашусь с предложением руководителя, а далее буду действовать по ситуации; 
в) с готовностью соглашусь исследовать сложную проблему;
г) Ваш вариант.
Испытуемый выбирает тот или иной вариант ответа, а экспериментатор оценивает 

направленность его поведения: совпадает ли она с общественно одобряемыми поступками 
применительно к данной ситуации или не совпадает. Первые два варианта ответов свиде-
тельствуют о познавательной и социальной пассивности учащегося, однако являются наи-
более предпочитаемыми с точки зрения большинства студентов, а также отвечают пред-
ставлениям некоторых преподавателей. В данном случае учащийся отказывается от про-
фессиональной самореализации и выражает готовность действовать по общепринятому 
шаблону, с единственной целью составить текст дипломной работы. Третий вариант отве-
та отражает познавательную и социальную активность студента, его готовность расширять 
свой профессиональный и научный кругозор, приобретать творческий опыт, работать само-
стоятельно и в творческом диалоге с преподавателем.

После серии заданий «К» следуют задания серии «Д», направленные на изучение со-
держания (направленности) и меры устойчивости ведущих мотивов, которыми, по мнению 
самих студентов, необходимо руководствоваться при выполнении ВКР (при выборе по-
ступка в каждой из конкретных ситуаций, представленных в серии «К»).

Каждая задача серии «Д» содержит описание позиции участника групповой дискус-
сии в отношении мотивационной ориентации при выполнении ВКР, суждение о преимуще-
ствах тех или других ведущих мотивов.  Задачи этой серии также содержат помехи, которые 
затрудняют принятие решения в пользу «правильной» (общественно одобряемой) позиции 
и облегчают выбор «неправильной» (житейской) позиции. Такими помехами в нашем слу-
чае являются авторитет выступающего и эффект большинства. В качестве примера приве-
дём содержание текстов «Д-1» и «Д-2»:

Текст Д-1
В перерыве между занятиями студенты разговорились на тему написания диплома. 

Завязался спор, зачем нужна научно-исследовательская работа, и как лучше справиться с 
этим учебным заданием.

Полина В., пользующаяся авторитетом среди сокурсников, высказала свою точку 
зрения: «Я не вижу большой пользы от написания диплома и считаю его дополнительной 
и очень серьезной учебной нагрузкой. А вот вред очевидный: сколько сил и нервов при-
дется потратить, пока выполнишь все требования научного руководителя и защитишься. 
Ну, напишем, сдадим, получим очередную оценку и никогда больше не будем этим зани-
маться». 

Текст Д-2
Большинство ребят одобрительно зашумели: «Правильно! С написанием диплома 

связано физическое и эмоциональное перенапряжение. Особенно трудно тем, кому попал-
ся требовательный научный руководитель, который дает все новые и новые задания, посто-
янно не доволен проделанной работой, критикует и исправляет ее».
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К каждому тексту задач серии «Д» прилагается бланк-задание, в котором предлага-
ется выбрать и подчеркнуть один из способов поведения в ситуации групповой дискуссии 
(поддержу точку зрения выступающего, выступлю с опровержением, воздержусь от высту-
пления). «Правильную» позицию занимают студенты, которые осознают полимотивацион-
ный характер учебной деятельности в условиях написания ВКР, ориентированы, по их мне-
нию, не только на достижение результата (желаемой оценки), но и на познавательный ин-
терес, самопознание, саморазвитие. Студенты, которые считают нужным руководствовать-
ся узким кругом учебных мотивов и ориентированы только на достижение желаемой оцен-
ки, демонстрируют житейскую позицию.

Обратимся теперь к вопросу обработки и интерпретации результатов выполнения 
ЦНМ. Как уже отмечалось ранее, задачи серии «К» проясняют картину о характере (содер-
жании, степени устойчивости) выбираемых способов поведения при выпонении ВКР. Се-
рия «К» позволяет выявить две основные стратегии поведения при написании диплома и 
две категории испытуемых: одни студенты реализуют свои ведущие мотивы путем ориента-
ции на поиск дополнительных возможностей для проявления знаний, умений, личных ка-
честв с опорой на творческий диалог с преподавателем (активная познавательная и соци-
альная позиция при написании ВКР), другие ориентированы на воспроизведение получен-
ных знаний, избегают диалога с преподавателем (пассивная познавательная и социальная 
позиция учащегося).

Задачи серии «Д» направлены на оценку содержания и степени устойчивости спектра 
ведущих мотивов и позволяют выделить три категории испытуемых: к первой мы относим 
студентов, которые во всех тестовых заданиях проявляют «правильную» позицию, то есть 
выступают против узкого, утилитарного взгляда на выполнение дипломной работы лишь 
как на средство получения положительной оценки и считают самостоятельную научную 
работу средством дальнейшего профессионального и личностного развития.

Вторую категорию составляют студенты, которые во всех тестовых заданиях занима-
ют «неправильную» позицию, то есть разделяют ценности обыденного сознания и ограни-
чивают свою учебную деятельность рамками получения положительных оценок и достиже-
ния конкретных узконаправленных целей, отрицая широкий смысл написания диплома как 
средства самопознания и самосовершенствования.

И, наконец, третью группу составляют студенты, которые занимают «противоречи-
вую» позицию в отношении типа спектра ведущих мотивов написания диплома – то под-
держивают, то отрицают узкий, утилитарный взгляд на ВКР.

Таким образом, серия диагностических заданий «Д» позволяет выявить три группы 
испытуемых в зависимости от их мотивационной направленности при написании диплома: 
1) учащиеся, обладающие широким типом спектра ведущих мотивов учебной деятельно-
сти; 2) учащиеся, обладающие узким типом спектра ведущих мотивов учебной деятельно-
сти; 3) учащиеся, отличающиеся неустойчивой ситуативной мотивационной ориентацией.

Следующим шагом в обработке экспериментального материала является соотнесение 
между собой результатов выполнения каждым испытуемым заданий серии «К» и «Д». Пу-
тем сопоставления выбираемого в качестве ведущего мотива (в серии «Д») и направлен-
ности поступка (в серии «К») можно получить данные о характере их взаимодействия (со-
гласованы они между собой или нет) и оценить тем самым меру действенности мотива, его 
роль в регуляции поведения (имеем дело только со знаемым мотивом или к тому же и дей-
ствующим): 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



103

А. С. Герасимова

1) если согласованы и общественно одобряемы (являются целью учебно-воcпита-
тельной работы в вузе), это свидетельствует о широкой дествующей направленности сту-
дента не только на результат, но и на саморазвитие в процессе выполнения дипломного про-
екта; 

2) если согласованы, но не соответствуют общественному эталону, это говорит об 
узкой действующей направленности только на результат; 

3) если содержание мотивов и направленность поступков несогласованы,  можно го-
ворить о знаемой, желаемой широкой или узкой направленности студента; 

4) неустойчивая, противоречивая позиция свидетельствует о недостаточно осознан-
ной, ситуативной мотивационной направленности студента при выполнении ВКР.

Таким образом, ЦНМ позволяет получить данные о содержании основных характери-
стик учебной мотивации (ее предметной направленности, степени устойчивости и степени 
действенности) и выделить уровни развития мотивации учения студентов.

Важно отметить, что в рамках диагностики мотивационной направленности учащих-
ся помимо ценностно-нормативной методики, включающей систему задач на ценностно-
смысловую ориентировку в типовых ситуациях учебной деятельности, в качестве допол-
нительных используются также и другие виды диагностических средств. Таковым является 
специально разработанный нами опросник, позволяющий выявить представления студен-
тов, осваивающих ту или иную академическую ступень, о содержании отдельных учебных 
мотивов, а также о типе спектра ведущих мотивов, побуждающих их к учению. Для этого 
учащимся предлагается ответить на вопрос «Ради чего Вы учитесь в вузе?» путем выбора 
одного из вариантов мотивов из уже имеющегося перечня и/или предложив свой вариант 
ответа. Следующий опросник направлен на получение сведений о прошлом опыте испыту-
емого, сталкивался ли он ранее с подобными проблемными ситуациями, как поступал в та-
ком случае, какие чувства чаще всего испытывал и как намерен поступать в будущем. Осо-
бый интерес, на наш взгляд, представляет опросник, направленный на выявление у студен-
тов субъективных критериев самооценки успешности их учебно-профессиональной дея-
тельности. Испытуемого просят ответить на вопрос, в каких случаях он считает, что успеш-
но справляется с учебным заданием. Для ответа ему предлагается прочесть приведенные 
ниже утверждения и подчеркнуть те из них, которые соответствуют его точке зрения, и/или 
вписать свой вариант ответа. Предложенные для выбора критерии реализуют тот или иной 
тип мотивационной направленности (только на результат или к тому же на саморазвитие). 
С помощью такого опросника мы планируем получить новые, достаточно интересные дан-
ные, выполняют ли ранее названные мотивы не только роль регулятора внешнего поведе-
ния, но также и внутреннюю функцию отбора мотивов, целей, поступков, то есть функцио-
нируют на уровне смыслообразующих мотивов. 

Подчеркнем, что разработанные ранее конкретные варианты ценностно-нормативных 
методик подвергались весьма строгой экспериментальной проверке на предмет их валидно-
сти и надежности, а их применение оказалось более эффективным, чем использование дру-
гих диагностических методик: опросников, методик парного сравнения, ранжирования, в 
том числе и проективных методик (Залесский, 1994). Дальнейшим этапом работы с мето-
дикой является оценка ее прогностической валидности на основании сопоставления дан-
ных об особенностях учебной мотивации студентов, полученных при помощи ЦНМ, с ре-
зультатами экспертной оценки (педагогами) мотивации и действий учащихся в аналогич-
ных типовых учебных ситуациях выполнения ВКР, но в реальных условиях деятельности.
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Таким образом, разработка и применение нового варианта ценностно-нормативной 
методики реализует и расширяет возможности ценностно-деятельностного подхода к пси-
ходиагностике ценностно-смысловых образований личности для изучения характера учеб-
ной мотивации студентов в условиях перехода к двухуровневой системе высшего профес-
сионального образования.
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This paper discusses the methodology of construction and contents of diagnostic technique that allows 
to assess the level of development of students’ academic motivation under the condition of a transition to 
two-level system of vocational training. Unlike used for this purpose questionnaires, techniques of paired 
comparison, ranking, including projective techniques, value-normative technique permits to differentiate 
known educational motives from actually operating educational motives.
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ПОДБОР КУЛЬТУРНОСПЕЦИФИЧНЫХ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННЫХ 
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВАСАНОВ  А. Ю.,  Институт психологии РАН, Центр экспериментальной психологии МГППУ, Москва

МАРЧЕНКО О. П., Центр экспериментальной психологии МГППУ, Москва

СЕВОСТЬЯНОВА М. С.,  Факультет психологии и социальной работы МосГУ, Москва 

Для изучения аффективных процессов в лабораторных условиях часто необходимо вызывать эмо-
ции у участников исследований. Цель данной работы состояла в подборе новых эмоционально окра-
шенных фотоизображений, подходящих для российской выборки. 106 человек, принявших участие в 
исследовании, оценивали эмоции, возникающие при просмотре фотоизображений различных объек-
тов и жизненных ситуаций (деликатесы, семья, спорт, мусор, бездомные, катастрофы, беспорядки и 
т. д.) по шкалам валентности, эраузала и доминантности. Полученные показатели являются надежны-
ми и могут быть использованы в качестве нормативов для отобранных фотоизображений. На основа-
нии данных о большей силе эмоций (эраузала) и меньшей доминантности у женщин по сравнению с 
мужчинами можно сделать вывод о необходимости использования отдельных нормативов для участ-
ников исследования разного пола.

Ключевые слова: эмоции, валентность эмоций, культура. 

Для изучения аффективных процессов в лабораторных условиях необходимо вызы-
вать эмоции у участников исследований. Для этого исследователи используют эмоциональ-
но окрашенный стимульный материал, например, видеофрагменты, демонстрирующие эмо-
циогенные события, аффективно окрашенные звуки (Bradley, Lang, 2007) или фотоизобра-
жения (Bradley et al., 2008; Dan-Glauser, Scherer, 2011). Создаются нормативные оценки та-
кого стимульного материала, пользуясь которыми, можно предполагать, какую именно и на-
сколько сильную эмоцию должен вызвать каждый конкретный стимул у индивида. Наиболь-
шее распространение получила база данных эмоционально окрашенных фотоизображений 
IAPS (International Affective Picture System) (Bradley, Lang, 2007; Lang et al., 2008), разрабо-
танная  на основе многомерного подхода к исследованию эмоционального восприятия, в со-
ответствии с которым все многообразие испытываемых эмоций можно описать с помощью 
минимального количества континуальных шкал. Так, оценки по двум шкалам – гедонисти-
ческой валентности и эраузала (силы возбуждения) – дают возможность построить двухмер-
ное аффективное пространство, на котором могут быть представлены все оттенки эмоций 
(Mehrabian, Russell, 1974). Третьей значимой шкалой, часто используемой в рамках данного 
подхода, является шкала доминантности (мера того, насколько человек может контролиро-
вать предложенную ему ситуацию, чувствуя себя доминирующим в ней). Фотоизображения 
в базе данных IAPS обладают стандартными оценками по: 1. Шкале валентности (valence), 
2. Шкале эраузала – (arousal), понимаемой как интенсивность переживаемой эмоции, и 
3. Доминантности (dominance). При создании этих норм по шкале валентности необходимо 
было оценивать, насколько участник исследования почувствовал радость, испытал счастье 
или недовольство, раздражение, огорчение при просмотре фотоизображения. Для оценки 
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фотоизображений по шкале эраузала нужно было оценивать, насколько взбудораженным, 
раздраженным, встревоженным или расслабленным, спокойным он себя почувствовал. Для 
оценки доминантности необходимо было решить, ощущал ли участник исследования себя 
независимым, доминирующим, чувствовал ли он при просмотре фотоизображения, что пол-
ностью может контролировать ситуацию, управлять ею или же наоборот. Каждый полюс 
шкалы в инструкции Ланга (2007) описывается перечнем различных эмоциональных эпите-
тов, которые позволяют участникам исследования точно охарактеризовать эмоции.

Известно, что при подборе выборки фотоизображений в качестве стимульного мате-
риала для исследования необходимо учитывать показатели их валентности, эраузала и до-
минантности, так как именно эти параметры оказывают существенное влияние на различ-
ные показатели успешности выполнения экспериментальных задач. Кроме того, в случае 
необходимости сравнения результатов в исследовании с двумя или более  наборами фото-
изображений должна осуществляться процедура уравнивания выборки этих фотоизобра-
жений по вышеуказанным шкалам.

При оценивании валентности, силы и доминантности использовались специальные шка-
лы, состоящие из последовательных рядов графических человечков, схематически выражаю-
щих разные характеристики эмоций. Эти шкалы были разработаны специально для получе-
ния оценок валентности, эраузала и доминантности международной базы данных IAPS и но-
сят название «модели для самооценки» (Self-Assessment-Manikin (SAM)) (Bradley, Lang, 1994). 
Далее предлагается их называть «моделями для самооценки эмоций». Использование таких 
шкал, графически выражающих эмоциональное состояние человека, позволяет избежать, во-
первых, разной интерпретации вербальной инструкции, во-вторых, непонимания инструкции, 
в-третьих, проблем адаптации инструкции при переводе с одного языка на другой, в-четвертых, 
позволяет проводить исследования и сравнивать их результаты на различных возрастных 
(включая маленьких детей) и клинических группах. Такой способ шкалирования в добавление 
к вербальной инструкции позволяет более адекватно оценить испытываемые эмоции.

В различных странах проводилась валидизация базы данных IAPS (например, Verschuere 
et al., 2001; Molto et al., 1999). Наряду с выводом о независимости оценок от влияния культуры, 
как правило, авторы обнаруживали значимые различия в показателях валентности, эраузала 
и доминантности между странами. Так, об отличиях от американских нормативов заявили ав-
торы из Испании (Molto et al., 1999), Германии (Grun, Scheibe, 2008), Израиля (Okon-Singer 
et al., 2011), Китая (Huang, Luo, 2004; Shaohua et al., 2005) и ряда других стран. Например, ки-
тайские респонденты по-другому, нежели американские респонденты, реагируют более чем на 
половину фотоизображений (Huang, Luo, 2004; Shaohua et al., 2005). Такие сильные различия 
в восприятии эмоционально значимых событий в двух культурах и, в частности, то, что лица 
из базы данных IAPS по-иному воспринимаются в Китае, заставило китайских исследовате-
лей разработать собственную базу данных эмоционально окрашенных фотоизображений –
Chinese Affective Picture System (CAPS) (Bai et al., 2005). Результаты проведенного исследова-
ния в Российской Федерации также свидетельствовали о значимых различиях в аффективных 
переживаниях, вызываемых фотоизображениями IAPS для американской и российской вы-
борки (Васанов и др. 2010; Marchenko, Vasanov, 2013). Разработчики IAPS наряду с утвержде-
нием о ее устойчивости к культурным различиям отмечают, что созданная база данных может 
быть хорошим инструментом изучения межкультурных различий (Bradley, Lang, 2007). 

Если сама идея разработки международных баз данных свободно распространяемого 
стимульного материала была связана с возможностью проводить аналогичные единообраз-
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ные исследования в разных лабораториях по всему миру, то различия в эмоциональных ре-
акциях на одни и те же изображения, связанные с культурной составляющей, заставляют 
дополнять исходный стимульный материал альтернативными культурно-специфичными 
изображениями, вызывающими сопоставимый с зарубежными аналогами аффект.

Кроме того, было отмечено, что частое использование IAPS приводит к уменьшению 
эмоционального воздействия фотоизображений, поскольку участники исследования, явля-
ющиеся чаще всего студентами психологических факультетов, могут уже знать о существо-
вании данной базы или ранее видеть включенные в нее фотоизображения (Dan-Glauser, 
Scherer, 2011). Также каждая из категорий IAPS содержит лишь ограниченное количество 
фотоизображений, в то время как для проведения надежного исследования с использова-
нием, например, ЭЭГ, требуется предъявление большого количества однотипных стимулов. 
Достаточно сложной задачей является также подбор необходимого количества фотоизо-
бражений IAPS для исследования той или иной конкретной эмоции (например, страха). 
Кроме того, исследователя могут интересовать эмоциональные переживания, возникаю-
щие в ответ на события какого-то определенного типа (например, катастрофы, болезни), и 
тогда одной базы данных может оказаться недостаточно.

Целью данной работы являлся подбор новых эмоционально окрашенных фотоизо-
бражений для российской выборки. Для этого экспертами были подобраны фотоизобра-
жения, которые могут вызвать положительные (семья, деликатесы, детеныши животных и 
т. д.) и отрицательные (бездомные, катастрофы, беспорядки) эмоции. Также были подобра-
ны фотоизображения эмоционально нейтральных объектов (кухонные принадлежности). 
Многие фотографии содержат изображения аффективно насыщенных событий и объектов, 
отражающих современную культурную реальность в Российской Федерации.

Методы исследования

В исследовании приняли участие 106 человек (47 мужчин и 59 женщин) в возрасте от 
18 до 28 лет (средний возраст 21 год, SD=2,53). 

Участники исследования должны были оценить подобранные экспертами фотогра-
фии с изображениями беспорядков (уличных потасовок, драк, стычек футбольных фана-
тов и т. д.), катастроф (крушений поездов, серьезных аварий на дорогах), телесных повреж-
дений, болезней, мусорных свалок, сцен из жизни бездомных, кладбищ, агрессивных жи-
вотных, природных ландшафтов, семейной жизни, эротики, деликатесов, кухонных при-
надлежностей, приключений, спорта, детенышей животных. Изображения содержали как 
культурно специфические события или явления современной российской действительно-
сти, так и события, имеющие общекультурное значение. Набор составил 88 фотографий. 
Были отобраны также шесть фотоизображений из базы данных IAPS для проведения срав-
нительного анализа стимульного материала, входящего в состав двух наборов, и оценки на-
дежности процедуры исследования.

Участники исследования получали переведенную на русский язык инструкцию, ана-
логичную  использовавшейся при создании нормативных оценок международной базы эмо-
ционально окрашенных фотоизображений IAPS (Lang et al., 2007). На экране в случайном 
порядке предъявлялись фотоизображения, которые нужно было оценить по девятибалль-
ным шкалам валентности, эраузала и доминантности.

Каждое фотоизображение предъявлялось на 6 с, после чего участник исследования 
осуществлял оценку. Шкала валентности являлась биполярной: «1» соответствовала край-
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не отрицательным эмоциям, а «9» – крайне положительным эмоциям. Для оценки по шкале 
валентности участнику исследования необходимо было решить, насколько он испытал удо-
вольствие, счастье, почувствовал радость или, наоборот, недовольство, раздражение, огор-
чение при просмотре фотоизображения. Для оценки фотоизображения по шкале эраузала 
испытуемый должен был определить, насколько взбудораженным, раздраженным, встре-
воженным (что соответствовало высоким оценкам по шкале) или расслабленным, спокой-
ным (что соответствовало низким оценкам по шкале) он себя почувствовал. Для оценки до-
минантности испытуемый должен быть определить, ощущает ли он себя важным, домини-
рующим, независимым, чувствует ли он, что полностью может контролировать ситуацию, 
управлять ею или, наоборот, ситуация кажется ему неконтролируемой. 

Оценка валентности, эраузала и доминантности эмоций осуществлялась по специаль-
ным шкалам, состоящим из последовательного ряда изображений графических человеч-
ков, схематически выражающих разные характеристики эмоций – Self-Assessment-Manikin 
(SAM) (Bradley, Lang, 1994). 

Для каждого фотоизображения были подсчитаны медианы и средние оценок по шка-
лам валентности, эраузала и доминантности. Для определения корреляций между шка-
лами использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для подсчета вну-
тренней согласованности использовалась формула Спирмена-Брауна. Для сравнения по-
казателей по шкалам использовался непараметрический критерий U Манна-Уитни. Для 
сравнения оценок фотоизображений из разрабатываемой базы данных и базы данных 
IAPS – T-Вилкоксона. Для анализа использовалась программа SPSS.

Результаты и их обсуждение

Аффективное пространство, образуемое оценками по шкалам валентности и эрауза-
ла, имело форму бумеранга (рис. 1), поскольку крайне неприятные и очень приятные эмо-
ции оценивались как сильные, а нейтральные эмоции оценивались как слабые. Такая форма 
бумеранга характерна и для международной базы данных аффективных изображений IAPS 
(Lang et al., 2008). Валидизация IAPS в различных странах позволила показать, что такая 
форма бумеранга аффективного пространства характерна для разных культур (например, 
Molto et al., 1999). 

Между показателями валентности и эраузала не обнаружено значимой корреляции 
(rho=-0,096, p=0,374, N=88). Однако отдельно для позитивных эмоций (оценки по шкале 
валентности ˃5) корреляция оказалась положительной (rho=0,855, p<0,001, N=46), а для 
негативных (если оценки по шкале валентности <5) сильно отрицательной (rho=-0,928, 
p<0,001, N=42).

Различные категории фотоизображений заняли определенные места на аффектив-
ном пространстве. Так, изображения кухонных принадлежностей не вызывали ни поло-
жительных, ни отрицательных эмоций, а эраузал при их просмотре оказался достаточ-
но низким. Изображения неодушевленных объектов в базе данных IAPS также оценива-
лись как нейтральные (Lang et al., 2007). Сильные негативные эмоции вызывали фотои-
зображения телесных повреждений (что также соответствует результатам, полученным 
для базы данных IAPS). На полюсе сильных положительных эмоций находятся фотоизо-
бражения детенышей животных, семейных отношений, деликатесов и т. д. На рисунке 1 
также видны пересечения областей, которые соответствуют оценкам похожих по эмоцио-
нальному содержанию категорий событий или объектов. 

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



109

А. Ю. Васанов, О. П. Марченко, М. С. Севостьянова

Результаты проведенного анализа оценок подобранных экспертами фотоизображе-
ний свидетельствуют, что среди них встречаются те, которые способны вызвать как очень 
сильные, так и умеренные положительные или отрицательные эмоции (рис. 1, 2), что по-
зволит использовать данный набор фотоизображений для исследований всего континуу-
ма эмоциональных переживаний. Как уже было отмечено выше, в набор изображений были 
также включены культурно-специфичные фотоизображения эмоционально значимых сцен 
из современной российской действительности (например, изображения бездомных, улич-
ных беспорядков, изображения побед отечественных спортсменов), что также позволит за-
тронуть реальный индивидуальный опыт участников российской выборки и тот спектр ис-
пытываемых ими эмоций, который не позволяют охватить другие базы данных.

Для подсчета внутренней согласованности выборка случайным образом делилась по-
полам и между половинами считалась ранговая корреляция Спирмена. Были получены 
значимые положительные корреляции (p<0,001). Далее применялась формула Спирмена-
Брауна. Внутренняя надежность-согласованность оценок оказалась достаточно высокой 
(0,99 для валентности, 0,95 для эраузала и 0,90 для доминантности). Таким образом, данные 
показатели можно применять в качестве нормативных при подборе фотоизображений для 
экспериментальных исследований с участием российских респондентов.

Анализ показателей эраузала указывает на большую силу отрицательных эмоций по 
сравнению с положительными (см. рис. 1, U=195, p=0,002). Таким образом, «верхнее кры-
ло» бумеранга оказывается короче «нижнего крыла», что является характерной чертой кон-
фигурации аффективного пространства и подтверждается данными аналогичных исследо-
ваний эмоций (Lang et al., 2007).

Сравнительный анализ оценок фотоизображений из разрабатываемой базы данных с 
оценками аналогичных по содержанию фотоизображений из международной базы данных 
IAPS не выявил значимых различий (Z=-1,089, p=0,276 для валентности; Z=-1,134, p=0,257 
эраузала; Z=-0,816, p=0,414 для доминантности). Таким образом, можно сделать вывод, что 
оценочные шкалы SAM и инструкция работают корректно, и подобранные фотоизображе-
ния вызывают схожий с фотоизображениями из международной базы данных IAPS эффект.

Валентность эмоций при просмотре фотоизображений, принадлежащих категориям, 
которые должны были вызывать отрицательные эмоции, была значимо ниже, чем при про-
смотре фотоизображений, которые должны были вызывать положительные эмоции (U=31, 
p<0,001).

Аффективное пространство, построенное отдельно для мужчин и женщин, имело схо-
жую форму (рис. 3). Корреляции между валентностью и эраузалом отдельно для положи-
тельных и отрицательных эмоций были достаточно высокими как у мужчин (rho = 0,89, 
p < 0,001 для положительных; rho = -0,85, p < 0,001 для отрицательных), так и у женщин 
(rho = 0,90,p < 0,001 для положительных; rho = -0,93, p < 0,001 для отрицательных). 

Анализ показателей валентности эмоциональных переживаний не выявил значимых 
различий между мужчинами и женщинами (U=3711,500, p=0,626). Эраузал как положитель-
ных, так и отрицательных эмоций был выше у женщин (U=2929,500, p<0,001 для отрицатель-
ных; U=1726,500, p<0,001 для положительных эмоций). У мужчин наблюдаются более высо-
кие оценки доминантности, чем у женщин (U=1619,500, p<0,001). Такой результат соответ-
ствует обыденным представлениям о половых различиях в эмоциональных переживаниях. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что для мужчин и женщин необходимо использовать от-
дельные нормы при подборе эмоционально окрашенных фотоизображений и анализе данных.
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Рис. 1. Аффективное пространство, образуемое показателями оценок по шкалам валентности и эра-
узала
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Рис. 2. Оценки валентности, эраузала и доминантности при просмотре фотоизображений из разных 
категорий

агрессия животных

бездомные

беспорядки

болезни

деликатесы

детеныши животных

катастрофа

кухонные принадлежности

ландшафт

могилы

мусор

приключения

семья

спорт

телесные повреждения

эротика

Медианы оценок по шкалам
9876543210

ДОМИНАНТНОСТЬ
СИЛА
ВАЛЕНТНОСТЬ

ШКАЛА

© Московский городской психолого-педагогический университет 
© PsyJournals.ru, 2013



112

Подбор культурноспецифичных эмоционально окрашенных ...

Рис. 3. Аффективное пространство, образуемое шкалой валентности и эраузала у мужчин и женщин  
(корреляции значимы, p<0,001)

Заключение

Подобрано 88 эмоционально окрашенных фотографий, часть из которых изобража-
ет аффективно значимые для современной российской действительности события и объек-
ты. Эти фотоизображения могут применяться в исследованиях, направленных на изучение 
эмоций. Получены нормативные показатели валентности, эраузала и доминантности эмо-
ций, возникающих при просмотре фотоизображений. Эти нормативные показатели могут 
быть в дальнейшем использованы при подборе стимульного материала и анализе данных в 
экспериментальных исследованиях. 

Набор фотографий включает в себя изображения событий и объектов как позитивно-
го, так и негативного содержания, которые занимают определенные области аффективно-
го пространства. Показано, что аффективное пространство, создаваемое шкалой валентно-
сти и эраузала для подобранных фотоизображений, имеет форму бумеранга, так же как и в 
случае фотоизображений из международной базы данных IAPS. Сила отрицательных эмо-
ций оказалась достоверно выше силы положительных эмоций, как и в других аналогичных 
исследованиях. Обнаруженные в ходе анализа данных половые различия, которые выража-
лись в большей силе как положительных, так и отрицательных эмоций, и меньшем уровне 
доминирования у женщин по сравнению с мужчинами, свидетельствуют о необходимости 
использования отдельных нормативов для мужчин и женщин при подборе стимульного ма-
териала или анализе данных.
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SELECTION OF CULTURE-SPECIFIC EMOTION
EVOCATIVE PICTURES FOR EXPERIMENTAL STUDIES 

VASANOV A. Yu., Institute of Psychology RAN, Center of Experimental Psychology MCUPE, Moscow

MARCHENKO O. P., Center of Experimental Psychology MCUPE, Moscow

SEVOSTIANOVA M. S., Faculty of Psychology and Social Work of Moscow Humanitarian University, Moscow

Success in research of the emotion depends on effectiveness of stimuli which are used to induce affect. 
The aim of the present study was to collect new set of emotion evocative pictures for the Russian sample. One 
hundred six participants evaluated emotions induced by pictures which represented different life situations 
and objects (delicacies, family, sport, garbage, homeless, disasters, disturbances etc.) on valence, arousal and 
dominance scales. Ratings are proved to be reliable thus they could be used as norms for selected pictures. It 
has been shown that the arousal of the emotion is higher and dominance is lower in females in comparison to 
males. Therefore it is necessary to use independent norms for subjects of different sex.

Transliteration of the Russian references
Vasanov A. Ju., Marchenko O. P., Mashanlo A. S. Proverka standartnyh pokazatelej jemocional'no okrashennyh 
fotoizobrazhenij IAPS na russkoj vyborke // Jeksperimental'naja psihologija. 2011. № 3. C. 126–132.
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К нашим авторам

Наш журнал публикует результаты экспериментальных психологических исследова-
ний, работы по теории и методологии психологического эксперимента, информацию о про-
граммном и аппаратном обеспечении эксперимента, о значимых событиях в мире экспери-
ментальной психологии.

В статье, посвященной экспериментальному исследованию, как правило, должно при-
сутствовать описание цели исследования, решаемой задачи, метода, аппаратуры и способа 
ее использования, стимульного материала, испытуемых, зависимых и независимых пере-
менных, инструкции, процедуры, данных и способа их обработки, а также обсуждение ре-
зультатов и общие выводы. 

Короткие статьи с описанием предварительных результатов, аппаратуры для экспе-
риментальных исследований, научных событий и т.п. могут не включать одну или несколь-
ко из обозначенных выше позиций.

Статья должна иметь аннотацию и ключевые слова (на русском и английском язы-
ках). В конце приводится список литературы. Ссылки в тексте даются в круглых скобках 
(автор, год). Ссылки на иностранные источники в тексте и в списке литературы приводят-
ся на языке оригинала. 

Объем статьи – до 30 тыс. знаков, информационного сообщения – до 15 тыс. знаков. 
Формат страницы А4, поля 2,5 см с обеих сторон,  шрифт Times New Roman, кегль 12, абзац: 
отступ 2,5 см, междустрочный интервал 1,5. Заголовок статьи набирается прописными бук-
вами. После заголовка, аннотации, основного текста статьи и списка литературы пропуска-
ется одна строка.

В редколлегию (почтой в адрес редакции, секретарю или любому из членов редкол-
легии) необходимо представить распечатанный экземпляр статьи, а также направить элек-
тронную версию по адресу: expeditorial@gmail.com. 

Иллюстрации, таблицы и графики должны быть представлены отдельными файлами 
форматов .png, .tif, .xls электронной почтой или на диске.

Необходимо по возможности избегать надписей на рисунках и графиках: используй-
те цифровые обозначения с расшифровкой в подрисуночной подписи.

Аннотации и ключевые слова снабжаются переводом на английский язык.
Все научные статьи проходят рецензирование. Принятие статьи к публикации озна-

чает, что для публикации того же текста в других изданиях потребуется согласие редак-
ции нашего журнала. Обязанностью авторов является забота о корректном использовании 
в тексте идей и данных других исследователей.

Отдельным файлом подаются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая 
степень/звание, должность, место работы, адрес электронной почты и номер телефона для 
связи.

Почтовый адрес редакции: 123390, Москва, Шелепихинская наб., д. 2А, корп. Г. 

Более подробно о требованиях к представляемым материалам можно узнать на сай-
те www.psyjournals.ru.
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To our authors

Our journal is focused on the publication of the results of experimental research in psychology, 
works on the theory and methodology of psychological experiments, information about software 
and operational hardware, and about important scientific events in the experimental psychology 
field.

An article dedicated to an experimental research, as a rule, must contain: the description of 
the main goal of the research, problem being solved, method, apparatus hardware and the method 
of its usage, stimuli, participants, dependent and independent variables, instructions, procedures, 
data collected and the method of data processing, and also discussion of the results and general 
discussion (main conclusions).

Short articles with the descriptions of preliminary results, apparatus for experimental 
research, scientific events and etc. may exclude one or a few of the above positions.

An article must have an annotation and key words (both in Russian and in English). At 
the end there must be bibliography (references). References within the text of an article must 
be presented in brackets (including the author, year of publication). References to foreign 
sources in the text and bibliography should be provided in the original language, though accurate 
transliteration is acceptable.

An article should be up to 30 000 characters, a report – up to 15 000 characters. Page format –
A4, margins – 2,5 cm from each side, font – Times New Roman, 12 point type; paragraph indent – 
2,5 cm, line spacing – 1,5. An article title is composed with capital letters. One line space should 
be included after the title, annotation, the main text of article and bibliography (references).

An author should submit a print copy to the editorial board (by mail to the editorial 
address, to the secretary or to one of the editorial board members), and send an electronic version 
on e-mail address: expeditorial@gmail.com.

Illustrations, figures, tables and diagrams should be submitted in separate files, in .png, .tif, 
.xls formats, on optical media or sent by e-mail. 

It is best to avoid printing titles on illustrations or diagrams: it is preferable to provide 
numeric designations along with such materials.

Annotations and keywords must be supplied with an English translation.
After an article is reviewed and accepted for publication, the publisher reserves all 

publication rights to that article. In other words, once the publishers accept an author’s article 
for publication, the author cannot submit it for publication anywhere else, without our expressed 
permission. It is the author’s responsibility to cite properly the ideas and data of other researchers. 

The author must also submit, in a separate file, her or his personal information: last name, 
given name, middle name or patronymic, academic degree, place of work, position held, e-mail 
address and contact phone number. 

Articles may be submitted to: 123390, Moscow, Shelepihinskaya nab., 2A, building G.

Detailed information about requirements for submitted materials can be found on our web-
site: www.psyjournals.ru.
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