
24

Э
кс
п
ер
и
м
ен
та
л
ьн
ая

 п
си
хо
л
ог
и
я 

 
То
м

 1
7

 
№

 1
 2

0
2
4

1



2024 •Том 17 •№ 1

Экспериментальная 
психология

Experimental  
Psychology

(Russia)

Ежеквартальный научный журнал
(основан в 2008 году)

Quarterly scientific journal
(founded in 2008)

Российская ассоциация экспериментальной психологии
Russian Association of Experimental Psychology

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический  
университет»

Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE)



Экспериментальная психология
Ежеквартальный научный журнал

ПОДПИСКА
Подписка на печатные версии журнала

По объединенному каталогу «Пресса России»
Индекс — 47174

Сервис по оформлению подписки на журнал
https://www.pressa-rf.ru

Интернет-магазин периодических изданий «Пресса по подписке»
www.akc.ru

Подписка на электронные версии журнала 
http://psyjournals.ru/subscribe

Издательство ФГБОУ ВО МГППУ 
Редакция:  

127051, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29. Офис 209 
Тел. (495) 632-99-75; факс (495) 632-92-52

Редакционно-издательский отдел:  
123290, Россия, Москва, Шелепихинская наб., д.2А. Офис 409 

Тел. (499) 244-07-06 доб. 223

Редакционная коллегия (Центр экспериментальной психологии): 
123390, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 2 а, корп. Г.

E-mail: exp@mgppu.ru
Научный редактор – Бутусова М.И.

Редактор – Лопина Р.К.
Переводчик – Королькова О.А. 

Компьютерная верстка: Баскакова М.А.

Experimental Psychology (Russia) 
Quarterly Scientific Journal

SUBSCRIPTION
Subscription to the full-text electronic archive

http://psyjournals.ru/en/info/subscribe
Subscription to the print version, please e-mail to

subscribe@psyjournals.ru

Publishing House MSUPE 
Editorial Office: Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051 off. 209  

Printing Office: Shelepikhinskaya emb., 2A, Moscow, Russia, 123290 оff. 409 
Editorial Board (Center of Experimental Psychology): Shelepikhinskaya emb., 2A, 

Moscow, Russia, 123290
E-mail: exp@mgppu.ru

   Scientific editor – Butusova M.I.  
Editor – Lopina R.K.

Translator – Korol’kova O.A. 
DTP: Baskakova M.A.

Главный редактор
Барабанщиков В.А. МГППУ, Москва, Россия
Заместители главного редактора
Демидов А.А. МИП, Москва, Россия
Харитонов А.Н. ИП РАН, Москва, Россия
Ответственный секретарь
Тарабрина И.В. МГППУ, Москва, Россия
Члены редакционной коллегии
Александров Ю.И. ИП РАН, Москва, Россия
Ананьева К.И. ИП РАН, Москва, Россия
Карпов А.В. ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия
Королькова О.А. МГППУ, Москва, Россия
Куравский Л.С. МГППУ, Москва, Россия
Моросанова В.И. ПИ РАО, Москва, Россия
Носуленко В.Н. ИП РАН, Москва, Россия
Обознов А.А. ИП РАН, Москва, Россия
Панов В.И. ПИ РАО, Москва, Россия
Петренко В.Ф. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Польская Н.А. МГППУ, Москва, Россия
Прохоров А.О. Казанский (Приволжский) федеральныйт 
 университет, Россия
Рычкова О.В. МГППУ, Москва, Россия
Савченко Т.Н. ИП РАН, Москва, Россия
Стеценко А.П. Нью-Йоркский городской университет, Нью-Йорк,США
Строганова Т.А. МГППУ, Москва, Россия
Ушаков Д.В. ИП РАН, Москва, Россия
Холмогорова А.Б. МГППУ; МНИИП, Москва, Россия
Шелепин Ю.Е. Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
 Санкт-Петербург, Россия
Члены редакционного совета
Рубцов В.В. МГППУ, Москва, Россия
Марголис А.А. МГППУ, Москва, Россия
Безруких М.М. Институт возрастной физиологии РАО, Москва, 
 Россия
Журавлев А.Л. ИП РАН, Москва, Россия
Зинченко Ю.П. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Собкин В.С. ФГНУ «Институт социологии образования» РАО, 
 Москва, Россия
Шадриков В.Д. НИУ Высшая школа экономики, Москва, Россия
Лалу Саади Лондонская Школа экономических и политических 
 наук, Лондон, Великобритания
Паризе Этьен Национальный Институт прикладных
 исследований, Лион, Франция

«Экспериментальная психология»
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» (МГППУ)
Адрес редакции: 127051 Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29,
ком. 209. Телефон: +7 (495) 608-16-27, Fax: +7 (495) 632-92-52,
E-mail: exp@mgppu.ru, Сайт: http://psyjournals.ru/exp
Индексируется: Scopus, WoS, ВИНИТИ РАН, РИНЦ, Ядро РИНЦ, DOAJ, 
EBSCO, ERIH PLUS
Журнал аффилирован Общероссийской общественной организацией 
«Российская ассоциация экспериментальной психологии» (РАЭП)
Журнал входит в список журналов ВАК Минобрнауки России, 
рекомендованных для публикации материалов докторских и кандидатских 
диссертаций.
Группы научных специальностей:
• 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 
(психологические науки). Дата действия с 01.02.2022.
• 5.3.2. – Психофизиология (психологичские науки). 
Дата действия с 01.02.2022.
• 5.3.3. – Психология труда, инженерная психология, когнитивная 
эргономика (психологические науки). Дата действия с 01.02.2022.
• 5.3.5. – Социальная психология, политическая и экономическая 
психология (психологические науки). Дата действия с 21.02.2023.
• 5.12.1. – Междисциплинарные исследования когнитивных процессов 
(психологические науки). Дата действия с 21.02.2023.
Издается с 2008 года.
Периодичность: 4 раза в год
Свидетельство регистрации СМИ: ПИ № ФС77-67007 от 30.08.2016
Лицензия ИД №01278 от 22.03.2000 г.
Формат 70 × 100/16.
Тираж 1000 экз.
Все права защищены. Название журнала, логотип, рубрики, все тексты 
и иллюстрации являются собственностью ФГБОУ ВО МГППУ и защищены 
авторским правом. Перепечатка материалов журнала и использование 
иллюстраций допускается только с письменного разрешения редакции.

Editor-in-Chief
Barabanschikov V.A. MSUPE, Moscow, Russia
Deputy Editors-in-Chief
Demidov A.A. Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia
Kharitonov A.N. Institute of Psychology, RAS, Moscow, Russia
Executive Secretary
Tarabrina I.V. MSUPE, Moscow, Russia
Editorial Board
Aleksandrov Yu.I. Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia
Ananyeva K.I. Institute of Psychology, RAS, Moscow, Russia
Karpov A.V. Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia
Korolkova O.A. MSUPE, Moscow, Russia
Kuravsky L.S. MSUPE, Moscow, Russia
Morosanova V.I. Psychological Institute, RAE, Moscow, Russia
Nosulenko V.N. Institute of Psychology, RAS, Moscow, Russia
Oboznov A.A. Institute of Psychology, RAS, Moscow, Russia
Panov V.I. Psychological Institute, RAE, Moscow, Russia
Petrenko V.F. M.V. Lomonosov Moscow State University,
 Moscow, Russia
Polskaya N.A. MSUPE, Moscow, Russia
Prokhorov A.O. Kazan State University, Kazan, Russia
Rychkova O.V. MSUPE, Moscow, Russia
Savchenko T.N. Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia
Stetsenko A.L. The City University of New York, New York, USA
Stroganova T.A MSUPE, Moscow, Russia
Ushakov D.V. Institute of Psychology, RAS, Moscow, Russia
Kholmogorova A.B. MSUPE; MSRIP, Moscow, Russia
Shelepin Yu.E.I. P. Pavlov Institute of Physiology, Moscow, Russia

Editorial Council
Rubtsov V.V. MSUPE, Moscow, Russia
Margolis A.A. MSUPE, Moscow, Russia
Bezrukih M.M. Institute of Developmental Physiology, RAE,
 Moscow, Russia
Zhuravlev A.L.  Institute of Psychology, RAS, Moscow, Russia
Zinchenko Yu.P.  Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Sobkin V.S. Centre for Sociology of Education, RAE,
 Moscow, Russia
Shadrikov V.D. NRU Higher School of Economics, Moscow, Russia
Lahlou S. The London School of Economics and Political
 Science, London, Great Britain
Parizet E. INSA (National Institute for Applied Sciences),
 Lyon, France

«Experimental Psychology»(Russia)
Founder & publisher: Moscow State University of Psychology &
Education (MSUPE)
Editorial office address: Sretenka Street, 29, office 209, Moscow,
Russia, 127051, Phone: + 7 (495) 608-16-27, Fax: +7 (495) 632-92-52
E-mail: exp@mgppu.ru, Web: http://psyjournals.ru/en/exp
Indexed in: Scopus, WoS, Russian Science Citation Index, DOAJ, EBSCO, 
ERIH PLUS
The magazine is affiliated with the All-Russian Public Organization “Russian-
Association of Experimental Psychology” (RAEP)
The journal is included in the list of journals of the Higher Attestation Commission 
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, recommended 
for the publication of materials for doctoral and master’s theses.
Groups of scientific specialties: 
• 5.3.1. – General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology 
(Psychological Sciences). Since 01.02.2022.
• 5.3.2. – Psychophysiology (Psychological Sciences). Since 01.02.2022.
• 5.3.3. – Labor Psychology, Engineering Psychology, Cognitive Ergonomics 
(Psychological Sciences). Since 01.02.2022.
• 5.3.5. – Social Psychology, Political and Economic Psychology (Psychological 
Sciences). Since 21.02.2023.
• 5.12.1. – Interdisciplinary Studies of Cognitive Processes (Psychological 
Sciences). Since 21.02.2023.

Published quarterly since 2008
The mass medium registration certificate: PI № FS77-67007 issued on 
30.08.2016
License № 01278 of 22.03.2000
Format 70 × 100/16
1000 copies
All rights reserved. Journal title, logo, rubrics, all text and images 
are the property of MSUPE and copyrighted. Using reprints and illustrations is 
allowed only with the written permission of the publisher.



Экспериментальная психология, 2024. Т. 17. № 1

СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ

Ляховецкий В.А., Скотникова И.Г., Карпинская В.Ю.
Восприятие длины и направления при волновой качке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Смирнова Я.К.
Айтрекинг-исследование особенностей перцептивной  деятельности дошкольников
с нарушением слуха при взаимодействии с визуальным учебным материалом
в процессе обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Стрижова И.В., Хозе Е.Г., Агеева А.С.
Оценка индивидуально-психологических характеристик и уровня
доверия по фотоизображению лица незнакомого человека
до и после перцептивного взаимодействия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

Толстогузов С.Н., Елифанов А.В., Машкина С.А., Найда Ю.В.
Психофизиологические особенности молодых людей с признаками
интернет-зависимости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Розанов И.А., Иванов А.В., Абдюханов Р.Х., Шишенина К.С.
Проблемы и решения в методологии изучения психофизиологических
эффектов виртуальной реальности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Орлов В.А., Карташов С.И., Малахов Д.Г., Ковальчук М.В., 
Александров Ю.И., Холодный Ю.И.
Исследования в парадигме сокрытия информации: оценка фМРТ-данных
на групповом уровне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

ПСИХОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Селиванов В.В., Побокин П.А.
Особенности тревожности и саморегуляции психической деятельности
в виртуальной среде  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Фёдоров А.А., Рахманов А.Ш.
Моральная конформность при разных формах виртуального давления  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Аникина В.Г., Лагутин А.В.
Рефлексивный аспект восприятия и самовосприятия субъектов
в конфликтном взаимодействии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Валько Д.В.
Социодемографические детерминанты индивидуальной переоценки
склонности к проэкологическому поведению  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Куравский Л.С., Козырев А.Д., Грешников И.И.
Математическая модель сопутствующей деятельности пилота и ее применение
для объективной оценки его состояния и профессиональной подготовки  . . . . . . . . . . . . . . . .  161

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

Резниченко С.И., Подтягина П.О.
Офисная среда и параметры профессионального опыта как предикторы
профессионального выгорания у специалистов IT-индустрии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Киселева Т.С., Никитина А.А., Осипенко Е.И.
Разработка и психометрическая проверка теста оценки эмоционального интеллекта 
для подростков (ТЭИ-П)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
Ицкович М.М., Полякова И.Г., Сыманюк Э.Э.
Эффективность психокоррекционного воздействия методами имагинативной
психотерапии при идиопатическом бесплодии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214



Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 1

CONTENTS
PSYCHOLOGY OF PERCEPTION

Lyakhovetskii V.A., Skotnikova I.G., Karpinskaya V.Yu.
Perception of Length and Direction in Wave Motion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Smirnova Ya.K.
Eye-Tracking Is a Study of the Features of the Perceptual Activity 
of Preschool Children with Hearing Impairment When Interacting 
With Visual Educational Material in the Learning Process  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Strizhova I.V., Khoze E.G., Ageeva A.S.
Assessment of Individual Psychological Characteristics and Level
of Trust Using a Photograph of a Stranger’s Face Before 
and After Direct Perceptual Interaction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

PSYCHOPHYSIOLOGY 

Tolstoguzov S.N., Elifanov A.A., Mashkina S.A., Naida J.V.
Psychophysiological Indicators of Young People with Signs 
of Internet-Addiction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Rozanov I.A., Ivanov A.V., Abdyukhanov R.H., Shishenina K.S.
Problems and Solutions in the Methodology of Researching 
the Psychophysiological Effects of Virtual Reality  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Orlov V.A., Kartashov S.I., Malakhov D.G., Kovalchuk M.V., 
Alexandrov Y.I., Kholodny Y.I.
Research in the Information Concealment Paradigm: Assessment 
of fMRI-Data at the Group Level  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

PSYCHOLOGY OF DIGITAL REALITY

Selivanov V.V., Pobokin P.A.
Features of Anxiety and Self-Regulation of Mental Activity
in a Virtual Environment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Fedorov A.A., Rakhmanov A.S.
Moral conformity under different forms of virtual pressure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Anikina V.G., Lagutin A.V.
Reflective Aspect of Perception and Self-Perception 
of Subjects in Conflict Interaction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ECOLOGICAL PSYCHOLOGY

Valko D.V.
Socio-Demographic Determinants of the Better-than-Average Effect 
in the Context of Pro-Environmental Behavior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

ENGINEERING PSYCHOLOGY

Kuravsky L.S., Kozyrev A.D., Greshnikov I.I.
Mathematical Model of the Pilot Associated Activities and Its Application 
for Objective Professional Training and Condition Assessment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

PSYCHOLOGY OF LABOR

Reznichenko S.I., Podtiagina P.O.
Office Environment and Work Experience
as Predictors of Professional Burnout among IT Specialists  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

TOOLS

Sergienko Е.А., Khlevnaya E.A., Kiseleva T.S., Nikitina A.A., Osipenko E.I.
Development and Psychometric Validation of the Emotional Intelligence
Test for Adolescents (EIT-A)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
Itskovich M.M., Polyakova I.G., Symanyuk E.E.
The Effectiveness of the Method of Imaginative Psychotherapy
as Psychocorrectional Treatment for Idiopathic Infertility  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214



4

CC BY-NC

Экспериментальная психология Experimental Psychology (Russia)
2024. Т. 17. № 1. C. 4—16 2024, vol. 17, no. 1, pp. 4—16
DOI: https://doi.org/10.1775916/exppsy.2024170101 DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2024170101
ISSN: 2072-7593 ISSN: 2072-7593
ISSN: 2311-7036 (online)  I SSN: 2311-7036 (online)

ВОСПРИЯТИЕ ДЛИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ВОЛНОВОЙ КАЧКЕ

ЛЯХОВЕЦКИЙ В.А.
Санкт-Петербургский государственный университет (ФГБОУ ВО СПбГУ), 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5948-0991, e-mail: v_la2002@mail.ru

СКОТНИКОВА И.Г.
Институт психологии Российской академии наук (ФГБУН ИП РАН),  
г. Москва, Российская Федерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8498-5171, e-mail: iris236@yandex.ru

КАРПИНСКАЯ В.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет (ФГБОУ ВО СПбГУ), 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5311-8438, e-mail: karpinskaya78@mail.ru

Известно, что изменения в работе вестибулярной системы влияют на зрительное восприятие. Ис-
следовали влияние гравитоинерционного воздействия на сенсомоторную оценку длин и направлений 
отрезков различной ориентации ведущей рукой до и во время волновой качки (n = 6) в сравнении с 
контрольной группой (n = 22). На этапе запоминания испытуемые вели ведущей рукой по видимому 
отрезку, расположенному под различным углом к горизонтали в центре сенсорного экрана, а на этапе 
воспроизведения повторяли это движение в том же месте на пустом экране. В обеих группах при за-
поминании ошибка в оценке длин и направлений отрезков была небольшой и не имела выраженной 
динамики; при воспроизведении получен моторный эффект отталкивания («motor oblique effect», 
отталкивание отрезков различных направлений от канонических осей, вертикальной и горизонталь-
ной). Во время качки длина отрезка стала оцениваться менее точно (движения становились все более 
гиперметрическими). Такой паттерн ошибок свидетельствует в пользу гипотезы векторного кодиро-
вания, при котором направление и длина планируемого движения кодируются независимо друг от 
друга. Причем гравитоинерционное воздействие избирательно влияет на точность кодирования дли-
ны, а не на кодирование направления движения ведущей руки.

Ключевые слова: волновая качка, моторный oblique эффект, векторное кодирование.
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It is known that changes in the functioning of the vestibular system affect visual perception. We studied the 
effect of gravitoinertial impact on the sensorimotor assessment of the length and direction of segments of different 
orientations by the leading hand before and during the wave motion (n = 6) in comparison with the control group 
(n = 22). At the memorization stage, the subjects moved their leading hand along a visible segment located at differ-
ent angles to the horizontal on the center of the touchscreen, and at the reproduction stage they repeated this move-
ment in the same place on an empty screen. In both groups, when memorizing, the error in estimating the length 
and direction of segments was small and had no pronounced dynamics; during reproduction, a motor oblique effect 
was obtained, that is repulsion of segments of oblique directions from the canonical axes, vertical and horizontal. 
During wave motion, the length of the segment began to be estimated less accurately (movements became more 
hypermetric). This error pattern supports the vector encoding hypothesis, in which the direction and length of the 
planned movement are encoded independently of each other. Moreover, the gravitoinertial effect selectively affects 
the accuracy of length coding, and not the coding of the direction of movement of the leading hand.
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Введение

Зрительная система человека — доминирующая среди систем анализаторов у лиц с 
нормальным зрением; вес зрительной информации при интеграции информации от раз-
личных анализаторов максимален [8]. Предполагается, что функции зрительной системы 
(получение сведений об объектах окружающего мира и контроль собственных действий) 
обеспечиваются двумя отдельными, анатомически и функционально различными, потока-
ми зрительного восприятия: вентральным (для восприятия) и дорсальным (для действия) 
[23]. По-видимому, оба потока используют информацию о силе тяжести, предоставляемую 
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вестибулярной системой, для суждений о характеристиках (длине и ориентации) направ-
ленных отрезков (вертикальный, горизонтальный или наклонный), организующих фраг-
менты сцены [16] или же являющихся целями движений [11].

Нарушения работы вестибулярной системы или же изменения в работе вестибулярной 
системы, обусловленные изменением внешней среды, влияют на оценку длины как в вен-
тральном, так и в дорсальном потоке. Об их влиянии на вентральный поток свидетельству-
ет то, что сила вертикально-горизонтальной иллюзии, иллюзий Поггендорфа, Золльнера и 
Геринга уменьшается у пациентов, страдающих отолитическим головокружением [16]. Сила 
вертикально-горизонтальной иллюзии, иллюзий Мюллер-Лайера, Понзо и Геринга умень-
шается в отсутствии гравитации в условиях параболического полета [41]. Согласно некото-
рым данным, сила вертикально-горизонтальной иллюзии уменьшается в ходе долговремен-
ного космического полета [17]; отметим, что в работе [31] не показано влияние долговремен-
ного космического полета на эту иллюзию. О влиянии на дорсальный поток свидетельствует 
то, что в ходе как кратковременного [29], так и долговременного космического полета [17] 
меняются соотношения длин нарисованных космонавтами горизонтальных и вертикальных 
отрезков. Предположительно, изменение характера функционирования мультисенсорных 
вестибулярных ядер [1] в ходе «сухой» иммерсии, наземной модели гравитационной разгруз-
ки, ведет к снижению точности амплитуды циклических движений руки [4] и движений руки 
по направленным отрезкам [32]. «Сухая» иммерсия также влияет на силу иллюзии Мюллер-
Лайера и, в меньшей степени, на силу иллюзии Понзо при выполнении различных сенсомо-
торных задач — прослеживания центральных отрезков [5; 6] и их схватывания [3].

В ходе «сухой» иммерсии снижается точность оценки направления циклических вер-
тикальных движений руки [4]. Между тем в ходе космического полета по сравнению с на-
земными условиями, как при зрительной, так и при моторной задаче, сохраняется oblique-
эффект преимущества кардинальных ориентаций: направления отрезков, ориентирован-
ных вертикально или горизонтально, оцениваются быстрее или точнее, чем для наклонных 
отрезков [7; 33]. Этот эффект сохраняется и в ходе «сухой» иммерсии [32].

Еще одной, менее распространенной, естественной моделью гравитоинерционного воз-
действия является волновая качка. Чувство гравитации — важнейшая составляющая оценки 
размеров объектов, наклона и расстояния;для функционирования чувства гравитации необ-
ходима слаженная работа зрительной, проприоцептивной и вестибулярной сенсорных систем. 
Если в одной из них затруднена обработка сигнала, то другие системы могут это компенсиро-
вать, но лишь отчасти. Условия качки — это комплексное воздействие на чувство гравитации, 
как и космический полет. Низкочастотные колебания воспринимаются вестибулярным аппара-
том как внезапные изменения вектора гравитации, не совпадающее с сигналами от других ана-
лизаторов [12]. Известно, что эффективность выполнения зрительных когнитивных задач при 
естественной качке [44] и при ее имитации [20] уменьшается. Мы предположили, что влияние 
качки на моторную оценку стимулов будет подобно влиянию «сухой» иммерсии. Цель данной 
работы — исследование влияния естественной качки на моторную оценку отрезков, направлен-
ных под различным углом к горизонтали, вызывающих oblique-эффект. Измерения в экспери-
ментальной группе проводили на берегу в фоне и собственно при качке в водах Ладожского озе-
ра. Измерения в контрольной группе проводили на протяжении двух последовательных дней. 
Поскольку эти измерения имели некоторую динамику оценки длин отрезков, фоновое измере-
ние экспериментальной группы сравнивали с первым измерением контрольной группы, а изме-
рение при качке сравнивали со вторым измерением контрольной группы.
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Методика

Контрольная группа включала 22 испытуемых, 5 мужчин и 17 женщин в возрасте 
32 ± 8 лет. В данной работе рассматриваются измерения, проведенные с испытуемыми кон-
трольной группы два дня подряд (День 0 и День 1). Экспериментальная группа включала 
6 мужчин в возрасте 46 ± 25 лет. Опыт проводился на берегу (Фон) и на борту яхты (Качка) 
класса Смарагд (Гданьск, Польша, 1976) в водах Ладожского озера при высоте волны 2,5—
5 м, силе ветра 3—10 м/с (3—6 баллов по шкале Бофорта). Все испытуемые не имели опыта 
плавания на подобном парусном судне. Между тем они не страдали от морской болезни 
(0—1 балл по шкале тяжести укачивания MISC [13]). Все исследования проведены в со-
ответствии с принципами биомедицинской этики, сформулированными в Хельсинкской 
декларации 1964 г. и ее последующих обновлениях, и одобрены Этическим комитетом 
Института психологии РАН (Москва) (Протокол № 2115-13 от 1 июня 2023 г.).

Стимульный материал состоял из отрезков черного цвета, ориентированных под углом 
–22,5°, 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5° и 135° к горизонтали. Эти отрезки предъявлялись на бе-
лом фоне в случайном порядке в центре поле зрения испытуемого, который сидел на рас-
стоянии 60—80 см перед сенсорным монитором. Было выполнено по 4 пробы для каждой 
ориентации. Набор ориентаций был подобен используемым в работе [30]. Центры отрезков 
находились в центре поле зрения испытуемого. Отрезки начинались с различных точек для 
того, чтобы испытуемый не привык к стабильной начальной точки движения руки.

В экспериментах с испытуемыми контрольной группы был использован ноутбук (Acer 
Spin SP111-34N, Xizhi, Тайвань) с сенсорным экраном с видимой областью 260 x 143 мм 
(гамма — 2,2, цветовая температура — 6500K, яркость при касании — 250 кд/м2). Размер 
представленного отрезка составил 5,4 см. Для исследования испытуемых эксперименталь-
ной группы был использован ноутбук (HP Pavilion 15-eh1021ur, Hewlett-Packard, Китай) с 
сенсорным экраном с видимой областью 345 x 194 мм (гамма — 2.2, цветовая температура — 
6500K, яркость при касании — 250 кд/м2). Размер представленного отрезка составил 7,2 см. 
Для обеих групп разрешение экрана составляло 1920 x 1080.

Рис. 1. Схема эксперимента
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Задачей испытуемых было воспроизведение длины и направления отрезков. Сначала, 
на этапе запоминания, испытуемый перемещал указательный палец ведущей руки слева на-
право (сверху вниз в случае вертикального отрезка) вдоль видимого отрезка. Когда испы-
туемый отрывал руку от экрана, экспериментатор нажимал кнопку на клавиатуре, отрезок 
исчезал, а испытуемый немедленно воспроизводил заученные параметры данного отрезка 
в том же месте на пустом экране (рис. 1). На обоих этапах испытуемый видел как экран 
монитора, так и собственную руку, выполняющую движение. Эксперимент проводился без 
обратной связи — испытуемый не был информирован о точности выполнения задания.

На сенсорном экране определялись координаты начальной и конечной точек движе-
ния руки. По этим координатам рассчитывалась длина отрезка, проведенного испытуемым, 
как евклидово расстояние между начальной и конечной точками движения руки, а также 
определялось направление отрезка. Ошибку оценки длины отрезка определяли как разни-
цу между длиной отрезка, определенной испытуемым, и заданной длиной отрезка; ошибка 
оценки направления отрезка — как разницу между направлением отрезка, определенным 
испытуемым, и заданным направлением отрезка.

На уровне 0,05 с помощью критерия Уилкоксона оценивали достоверность отличий 
между условиями «Фон» и «Качка» для испытуемых экспериментальной группы, а так-
же достоверность отличий оценок длины от нуля; с помощью критерия Манна—Уитни 
оценивали достоверность отличий между парами условий «Фон—День 0», «Качка—День 
1» для испытуемых экспериментальной и контрольной групп. Данные представлены как 
Среднее ± Стандартное отклонение. Анализ проведен с помощью программного обеспече-
ния для статистической обработки данных Prism 9.0 (GraphPad Software, LaJolla, CA, USA).

Результаты

Детальное описание результатов контрольной группы приведено в работе 
Lyakhovetskii V. и др. [32]. Здесь мы ограничимся описанием тех ее особенностей, которые 
важны для понимания результатов, полученных на экспериментальной группе.

На рис. 2 представлена ошибка оценки длины испытуемыми экспериментальной 
группы при запоминании и воспроизведении. При запоминании обе группы переоценивали 
длину отрезков, в среднем эта переоценка составляла 0,46 ± 0,28 см (W(6) = 0,03; p < 0,05) 
для экспериментальной группы. Для контрольной группы эта переоценка не зависела от 
дня измерения. Для экспериментальной группы переоценка длины в фоне для всех ори-
ентаций отрезка не отличалась от значений контрольной группы. При качке переоценка 
длины отрезка увеличивалась, как по сравнению с фоном (для отрезков, ориентированных 
под углом –22,5°: 0,30 ± 0,36 см против 0,91 ± 0,35 см; под углом 112,5°: 0,10 ± 0,28 см против 
0,64 ± 0,28 см; под углом 135°: 0,18 ± 0,41 см против 0,71 ± 0,64 см; все W(6) = 21, p < 0,05), 
так и по сравнению со вторым измерением (Д1) в контрольной группе (для отрезков, ори-
ентированных под углом –22,5°: 0,34 ± 0,30 см против 0,91 ± 0,35 см, U(6, 22) = 11, p < 0,001; 
вертикального отрезка: 0,30 ± 0,38 см против 0,67 ± 0,35 см, U(6, 22) = 26, p < 0,05; под углом 
112,5°: 0,26 ± 0,23 см против 0,64 ± 0,28 см, U(6, 22) = 17, p < 0,01).

При воспроизведении контрольная группа также, как и при запоминании, переоценива-
ла длину отрезков. Для экспериментальной группы наблюдалась тенденция того же направ-
ления: 0,66 ± 0,60 см (W(6) = 19, p = 0,06). Для контрольной группы переоценка длины росла 
только для вертикального отрезка: 0,09 ± 0,41 см против 0,32 ± 0,45 см, W(22) = 181, p < 0,01. 
Для экспериментальной группы переоценка длины в фоне для всех ориентаций отрезка не 
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отличалась от значений контрольной группы. При качке переоценка длины отрезка увели-
чивалась по сравнению с фоном в несколько большей степени, чем при запоминании: для от-
резков семи из восьми исследуемых ориентаций (для отрезков, ориентированных под углом 
–22,5°: 0,51 ± 0,79 см против 1,44 ± 0,83 см; горизонтального отрезка: 0,44 ± 0,61 см против 
1,25 ± 0,80 см; под углом 22,5°: 0,35 ± 0,59 см против 1,08 ± 0,74 см; под углом 67,5°: 0,19 ± 0,44 
см против 0,98 ± 0,68 см; вертикального отрезка: 0,11 ± 0,61 см против 0,66 ± 0,70 см; под углом 
112,5°: 0,23 ± 0,59 см против 0,61 ± 0,62 см; под углом 135°: 0,42 ± 0,68 см против 1,09 ± 0,81 
см; все W(6) = 21, p < 0,05). Аналогично задаче запоминания наблюдалось увеличение пере-
оценки по сравнению со вторым измерением (Д1) в контрольной группе (для отрезков, ори-
ентированных под углом —22,5°: 0,47 ± 0,47 см против 1,44 ± 0,83 см, U(6, 22) = 21, p < 0,01; 
горизонтального отрезка: 0,44 ± 0,52 см против 1,24 ± 0,80 см, U(6, 22) = 22, p < 0,05; под углом 
67,5°: 0,35 ± 0,56 см против 0,98 ± 0,68 см, U(6, 22) = 30, p < 0,05).

На рис. 3 представлена ошибка оценки направления отрезков испытуемыми экспери-
ментальной группы при запоминании и воспроизведении. При запоминании ошибка оцен-
ки направления отрезка для экспериментальной группы была невелика и не обладала выра-
женной динамикой. Для экспериментальной группы и в фоне, и при качке ошибка оценки 
направления в фоне для всех ориентаций отрезка не отличалась от значений контрольной 
группы. При воспроизведении в экспериментальной группе, как и ранее в контрольной 
группе, наблюдалось кардинальное смещение (cardinal bias, [39]). Испытуемые экспери-

Рис. 2. Оценка длины отрезков испытуемыми экспериментальной группы в фоне и во время 
волновой качки при запоминании и воспроизведении: «*» — достоверные отличия по отношению 
к фону; «#» — достоверные отличия по отношению к измерению Д1 контрольной группы; «*, #» — 

p < 0,05; «##» — p < 0,01; «###» — p < 0,001. Среднее ± Стандартное отклонение
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ментальной группы недооценивали угол отрезков, направленных под углом –22,5° и 67,5° 
(–4,20 ± 1,22°, W(6) = 21, p < 0,05). Отрезки этих направлений «отталкивались» от карди-
нальных осей и «притягивались» к направлениям –45° и 45° соответственно. Аналогично, 
испытуемые экспериментальной группы переоценивали угол отрезков, направленных под 
углом 22,5° и 112,5° (4,14 ± 1,65°, W(6) = 21, p < 0,05). Отрезки этих направлений «оттал-
кивались» от кардинальных осей и «притягивались» к направлениям 45° и –45° соответ-
ственно, Для экспериментальной группы оценка направлений в фоне для всех ориентаций 
отрезка не отличалась от значений контрольной группы. При качке испытуемые экспери-
ментальной группы оценивали вертикальные отрезки точнее, чем испытуемые контроль-
ной группы в Д1 (1,73± 1,13° против –0,24± 2,32°, U(6, 22) = 24, p < 0,05).

Обсуждение и выводы

Ограничением нашего исследования является небольшое количество испытуемых в 
экспериментальной группе. Тем не менее, непараметрические критерии свидетельствуют о 
статистической значимости полученных результатов. Все испытуемые экспериментальной 
группы были мужчинами, между тем как контрольную группу составляли и мужчины, и 
женщины. Известно, однако, что сила вертикально-горизонтальной иллюзии [9; 15] и оцен-
ки направления отрезков [14; 37] не зависят от пола испытуемых. Полагаем, это свидетель-
ствует о том, что эффекты восприятия длины и направления отрезков не зависят от пола 
испытуемых и сравнение испытуемых контрольной и экспериментальной правомерно.

Рис. 3.Ошибка оценки направления испытуемыми экспериментальной группы в фоне и во время 
волновой качки при запоминании и воспроизведении: «#» — достоверные отличия по отношению к 

измерению Д1 контрольной группы; «#» — p < 0,05. Среднее ± Стандартное отклонение
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В экспериментальной группе наблюдается паттерн ответов, качественно подобный 
полученному нами прежде в условиях «сухой» иммерсии. Как и в контрольной группе, от-
резки, направленные под углом, «отталкиваются» от кардинальных осей при воспроизведе-
нии, причем качка не влияет на точность оценки направления отрезков. Как и в контроль-
ной группе, испытуемые и при запоминании, и при воспроизведении переоценивают длину 
воспроизводимых отрезков, причем эта степень переоценки увеличивается при качке.

Таким образом, при качке, как и в «сухой» иммерсии, сохраняется моторный oblique-
эффект [10; 35; 39], подобный по своим характеристикам хорошо известному зрительному 
oblique-эффекту: направление отрезков, расположенных горизонтально или вертикально, 
оценивается точнее, чем отрезков, расположенных иным образом, причем для таких отрез-
ков наблюдаются искажения в оценке по направлению от горизонтали или вертикали [43].

Этап запоминания при подготовке исследования рассматривался нами в первую оче-
редь как «пробный», для оценки степени мотивированности испытуемых, их готовности к 
выполнению задания. Между тем паттерн ошибок на этапе запоминания подобен паттерну 
ошибок на этапе воспроизведения, хотя, конечно же, эти ошибки и меньше по абсолютному 
значению. Ошибки моторной оценки в условиях полной зрительной обратной связи наблю-
дались нами и прежде при прослеживании центральных отрезков изображений, содержащих 
иллюзии Понзо и Мюллер-Лайера, в «сухой» иммерсии [5; 6]. В некоторых работах в услови-
ях полного видения эффекта влияния стимульного материала на моторную оценку получить 
не удалось [34]. Однако показано, что в подобных условиях иллюзии Понзо и Джадда влия-
ют на выполнение моторной бисекции отрезка, хотя в меньшей степени, чем при вербальной 
оценке [21]. Аналогично, обрамление центральных отрезков иллюзии Мюллер-Лайера влия-
ет на точность моторного прослеживания этих отрезков и при открытых глазах испытуемого, 
хотя в меньшей степени, чем в условиях частичной зрительной обратной связи [22]. Известно 
также, что в условиях полного видения размер окружностей, обрамляющих центральную из 
них, в иллюзии Эббингауза влияет на скорость прослеживающих движений руки [46].

В моторных задачах, в которых при воспроизведении меняется положение начальной 
точки движения, в зависимости от инструкции возможна как переоценка, так и недооцен-
ка амплитуды движения [26]. Между тем, если начальная точка движения остается неиз-
менной, то при небольших углах эксцентриситета (в центре поля зрения), по-видимому, 
более вероятна переоценка амплитуды движения [10; 35; 36]. Переоценка амплитуды при-
сутствует и при выполнении иных сенсомоторных задач — при выполнении циклических 
движений руки заданной амплитуды [4] или же при выполнении движений к видимым це-
лям после адаптации к задержке зрительной обратной связи [8]. Отметим, что в настоящей 
работе, как и в работе [35] использовались движения одной амплитуды. В исследованиях, 
использующих движения различной амплитуды, возможен эффект центрирования, т.е. ко-
роткие движения могут переоцениваться, а длинные — недооцениваться [18].

Два обширных класса гипотез предполагают позиционное (кодируются координаты 
точки) или векторное (кодируется направление и амплитуда движения) внутреннее пред-
ставление цели движения [27]. Анализ распределения ошибок — один из способов изучить 
используемое внутреннее представление [25]. Если испытуемый использует заданную схе-
му кодирования, кодируемые параметры могут стать более точными во время обучения [45]. 
Продолжительная, тем более многодневная, тренировка при выполнении моторных задач — 
редкая экспериментальная парадигма, в которой иными авторами исследований моторного 
oblique-эффекта не проводилось. Между тем исследования в других условиях показывают, 
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что оценка длины более подвержена ошибкам и более волатильна по сравнению с оцен-
кой направления, что, по-видимому, указывает на векторное кодирование целей движения. 
Известно, что при указывающих движениях руки в случае отсутствия зрительной обратной 
связи недооценка амплитуды движений сменяется переоценкой, при этом оценка направле-
ния движения остается неизменной [42]. Адаптация к изменению соотношения между рас-
стоянием, которое проходит курсор на экране, и амплитудой движения руки происходит бы-
стрее и полнее, чем адаптация к изменению угла между направлениями движения руки и дви-
жения курсора [28]. Интересно отметить, что зрительный oblique-эффект уменьшается, но не 
исчезает после многодневной тренировки; тренировка восприятия отдельных направлений 
не переносится как на другие направления, так и на другие локусы зрительного поля [40].

В работе [35] было показано, что величина моторного oblique-эффекта одинакова у 
детских групп, начиная с 6—7 лет, и у взрослых, в то время как степень переоценки вос-
производимых отрезков зависит от возраста. Таким образом, аналогично [35], мы можем 
предположить, что результаты настоящей работы свидетельствуют в пользу векторного 
кодирования цели движения, причем амплитуда и направление движения кодируются 
раздельно [2; 24]. Гравитоинерционное воздействие волновой качки на вестибулярный 
аппарат действует подобно гравитационной разгрузке, нарушая зрительно-моторную ко-
ординацию [11]. Такие нарушения могут быть выражены уже на уровне нейронных сетей 
базальных ганглий. С одной стороны, вестибулярная система значительно взаимодействует 
с сетями управления движениями базальных ганглий [38], с другой — от тяжести болезни 
Паркинсона зависит степень переоценки амплитуды, но не направления, движения [19].
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АЙТРЕКИНГ-ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПЕРЦЕПТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВИЗУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

СМИРНОВА Я.К.
Алтайский государственный университет (ФГБОУ ВО АлтГУ), г. Барнаул, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5453-0144, e-mail: yana.smirnova@mail.ru

Статья посвящена анализу окуломоторной активности, наблюдаемой при восприятии визуального об-
разовательного материала у детей с нарушением слуха. Необходимость пересмотра традиционных методов 
и развития новых подходов к реабилитации и обучению детей с нарушением слуха связана с возрастаю-
щими технологическими возможностями кохлеарной имплантации. Предыдущие исследования демон-
стрируют, что дети с нарушением слуха имеют особенности визуального внимания во время выполнения 
учебного задания по сравнению со своими слышащими сверстниками. Актуальным становится выявление 
того, как визуальная наглядность может быть встроена в процесс обучения детей с нарушением слуха и 
воспринята им как репрезентирующая излагаемый материал. При помощи айтрекинга стало возможным 
отследить у детей с нарушением слуха изменение характера перцептивной деятельности при разной фор-
ме визуального стимульного учебного материала. Ставится вопрос о влиянии визуальных подсказок на 
успешность решения задач детьми с нарушением слуха и как они направляют внимание детей с наруше-
нием слуха, снижая когнитивную нагрузку, обеспечивая глубину обработки информации. Для того чтобы 
зафиксировать перестройку перцептивной деятельности дошкольников с нарушением слуха под влия-
нием обучающего воздействия в ходе эксперимента, мы отслеживали зависимость специфики движений 
глаз ребенка от формы визуального предъявления учебного материал. Выборку исследования составили 
9 кохлеарно имплантированных дошкольников с сенсоневральной тугоухостью от 4 до 6 лет. Регистра-
ция движения глаз осуществлялась с использованием портативного айтрекера в формфакте очков Pupil 
Labs. Были предложены 4 серии эксперимента с применением учебного задания на «классификацию пред-
метов». В 4 сериях эксперимента менялось наличие явных и скрытых подсказок, менялось черно-белое и 
цветное решение самого стимульного учебного материала. Было показано, что использование различных 
типов стимулов-подсказок и цветовое решение приводит к смещению визуального внимания к целевой 
области, облегчает обработку, приводит к более интенсивной обработке стимулов и сокращает время, не-
обходимое нам для ответа на информацию, происходящую в этом заданном пространстве.

Ключевые слова: совместное внимание, социальное внимание, объединенное внимание, обуче-
ние, возрастное развитие, дошкольный возраст, атипичное развитие, нарушение слуха, кохлеарная 
имплантация, окулография, айтрекер.
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EYE-TRACKING IS A STUDY OF THE FEATURES 
OF THE PERCEPTUAL ACTIVITY OF PRESCHOOL 
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT WHEN 
INTERACTING WITH VISUAL EDUCATIONAL 
MATERIAL IN THE LEARNING PROCESS

YANA K. SMIRNOVA
Altai State University, Barnaul, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5453-0144, e-mail: yana.smirnova@mail.ru

The article is devoted to the analysis of oculomotor activity observed during the perception of visual edu-
cational material in children with hearing impairment. The need to revise traditional methods and develop 
new approaches to the rehabilitation and education of children with hearing impairment is associated with the 
increasing technological capabilities of cochlear implantation. Previous research demonstrates that children 
with hearing impairments have visual attentional characteristics during a learning task compared to their hear-
ing peers. It becomes relevant to identify how visual clarity can be built into the process of teaching children 
with hearing impairment and perceived by them as representing the material being presented. With the help of 
eye-tracking, it became possible to track the change in the nature of perceptual activity in children with hear-
ing impairment with different forms of visual stimulus educational material. The question is raised about the 
influence of visual cues on the success of solving problems in children with hearing impairment and how they 
direct the attention of children with hearing impairment, reducing cognitive load, providing depth of informa-
tion processing. In order to fix the restructuring of the perceptual activity of preschool children with hearing 
impairment under the influence of learning influence during the experiment, we monitored the dependence of 
the specificity of the child’s eye movements on the form of visual presentation of educational material. The study 
sample consisted of 9 cochlear-implanted preschool children with sensorineural hearing loss from 4 to 6 years. 
Eye movement was recorded using a portable eye tracker in the form factor of Pupil Labs glasses. 4 series of ex-
periments were proposed using the educational task “classification of objects”. In 4 series of the experiment, the 
presence explicit and hidden prompts changed, the black-and-white and color solution of the most stimulating 
educational material changed. It has been shown that the use of different types of cue stimuli and color scheme 
leads to a shift in visual attention to the target area, facilitates processing, leads to more intensive processing of 
stimuli, and reduces the time we need to respond to information occurring in this given space.

Keywords: joint attention, social attention, joint attention, learning, age development, preschool age, 
atypical development, hearing impairment, cochlear implantation, oculography, eye tracker.
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Введение

Группа глухих и слабослышащих детей с комплексными нарушениями в развитии 
разнообразна по этиологии и патогенезу, обуславливающих значительное количество ва-
риантов сочетания первичных и вторичных дефектов.
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Сенсорные переживания на ранних этапах онтогенеза определяют нормальное разви-
тие социальных и когнитивных навыков [43]. Атипичное развитие одной сенсорной модаль-
ности может иметь серьезные последствия для целого каскада других нарушений. Поэтому 
дети с нарушением слуха демонстрируют нетипичное развитие в целом ряде когнитивных 
навыков [23; 24] и обучения [20; 21]. По статистике, 35—37% детей с нарушениями слуха 
имеют комплексные вторичные дефекты развития и испытывают трудности в обучении [9].

Появляются возможности всё более ранней диагностики и коррекции нарушения слу-
ха с дальнейшим использованием слухопротезирования, что повысило уровень возможно-
стей абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха [8]. В связи с этим возрастает 
потребность в более раннем психологическом сопровождении и пересмотре традиционных 
подходов к реабилитации и обучению детей с нарушением слуха [6].

Все традиционные методы обучения детей с нарушением слуха (устные (oral) и же-
стовые (manual)) принципиально различаются. Традиционные методы опираются в подаче 
материала на сохранные органы чувств [1; 10; 6], и информация подается сначала слухо-
зрительно (наглядно в виде действия), затем только на слух.

Технические возможности кохлеарной имплантации заложили возможности для раз-
вития новых методов обучения детей с нарушением слуха — слуховых [6].

Отдельно отмечают, что на обучение кохлеарно имплантированных детей влияет не 
только необходимость одновременного привлечения слухового и зрительного внимания, но 
и учет того, что у них увеличено время латентного периода реакции на звуки [6]. Поэтому 
возникает необходимость опоры на бимодальное восприятие.

Востребованность новых методов обучения связана с тем, что, по статистике, имеется от 
25% до 30% неблагоприятных исходов кохлеарной имплантации в зависимости от поведенче-
ских критериев, используемых для оценки ее результатов [36]. После имплантации у значи-
тельного числа детей даже после нескольких лет наблюдаются плохие результаты коррекции.

Многими ученными подчеркивается разница в результатах обучения между детьми с 
нарушением слуха до кохлеарной имплантации и типично развивающимися детьми.

J.M. Conway [22], M.A. Gremp [30] обнаружили лучшие результаты у слышащих де-
тей по сравнению с детьми с потерей слуха (5—11 лет). Исследования J.M. Conway [20; 21; 
22], Yurkovic-Harding [58] показали, что после кохлеарной имплантации дети с нарушени-
ем слуха по-прежнему демонстрировали более слабые результаты обучения, чем типично 
развивающиеся дети. J.M. Conway [20] предложили гипотезу «слухового каркаса». Эта ги-
потеза предполагает, что младенцы с врожденным нарушением слуха, которые не имеют 
доступа к звуку при рождении, испытывают задержки в общих механизмах обучения, в пер-
вую очередь навыков совместного внимания, которые могут распространяться на другие 
когнитивные области. К ним относятся визуальное обучение, рабочая память, овладение 
языком и даже двигательные навыки.

Предыдущие исследования демонстрируют, что это может быть связано с тем, что 
дети с нарушением слуха имеют особенности визуального внимания во время выполнения 
учебного задания по сравнению со своими слышащими сверстниками.

Дети с нарушенным слухом после кохлеарной имплантации представляют особенную 
качественно отличающуюся группу — группу детей у которой возможно развитие адекват-
ного слухового восприятия [3; 9]. После проведения кохлеарной имплантации и настройки 
процессора пороги слухового восприятия у ребенка фактически соответствует 1-й степени 
тугоухости. Это делает возможным ребенку с кохлеарным имплантом не только понимать 
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обращенную речь, но и развить фразовую речь. Однако у большинства детей после кохлеар-
ной имплантации наблюдается монауральное звуковое восприятие, в связи с тем, что кох-
леарная имплантация у большинства детей проводится на одно ухо. В связи с этим у ребен-
ка наблюдаются проблемы при локализации звука в пространстве, особенно при высокой 
когнитивной нагрузке, сложности восприятия речи при шуме, при общении с несколькими 
говорящими (Соколовская, 2013) или на расстоянии более 2 метров [6].

Более того, после имплантации в начальный период у детей наблюдаются низкий объ-
ем слухоречевой памяти, сниженный уровень слухового внимания, высокий уровень исто-
щаемости нервной системы при слуховых нагрузках [6].

После кохлеарной имплантации изменяются и формы общения взрослого и ребенка. 
Изменяются средства обращения взрослого к ребенку, что отображает изменение средств 
реагирования и инициирования совместного внимания.

После кохлеарной имплантации дети также по-прежнему прибегают к альтернатив-
ным способам общения, не опосредованными языком: для привлечения внимания чаще ис-
пользуют жесты, разные способы вокализации и реже отдельные слова [6].

Так как основным механизмом обучения является совместное внимание, особо необхо-
димо отметить, что и у взрослого также изменяются формы обращения к ребенку до и после 
кохлеарной имплантации: у взрослого расширяется диапазон средств инициирования совмест-
ного внимания ребенка, но большинство из них сохраняют неуверенность в способах обраще-
ния к ребенку [6]. Слышащие родители детей с нарушением слуха оказываются неспособными 
предоставить типичные ссылки при коммуникативных обменах со своими детьми [36].

В данной ситуации для нас основным вопросом является вопрос о том, как взрослый в 
процессе обучения может организовать более эффективное восприятие учебного материала 
детьми с нарушением слуха.

Одной из таких особенностей является то, что дети с нарушением слуха используют 
разнообразные мультимодальные пути взаимодействия с взрослым для достижения одной 
и той же функциональной цели поддержания совместного внимания: следя за вниманием 
родителей, дети с потерей слуха использовали одновременно направление взгляда родите-
лей и движения рук в качестве сигналов, тогда как типично развивающиеся дети в основ-
ном полагались на действия родителей [43].

Эти особенности установления совместного внимания связаны с тем, что ребенок с 
нарушением слуха обычно не в состоянии поддерживать внимание к собеседнику и к пред-
мету разговора одновременно. Он должен разделить свое внимание, обращаясь к человеку 
и объекту разговора последовательно. Прежде чем эта «привычка» будет приобретена и на-
вык становится автоматическим, переключение внимания может замедлить разговорный 
обмен и сказывается на навыках совместного внимания.

Эффективность обучения детей с нарушением слуха связана с особенностью приме-
нения взрослым средств привлечения совместного внимания и предпочтения модальности 
общения.

Именно поэтому для эффективной коррекции и обучения детей с нарушением слуха 
особо необходимо широкое использование наглядных средств на всех этапах обучения.

У детей с нарушением слуха в большей мере, чем у слышащих, продуктивность вни-
мания зависит от характера предъявляемой информации [9]. В свою очередь, продуктив-
ность внимания у обучающихся с нарушением слуха в большой степени зависит от изобра-
зительных качеств воспринимаемого материала.
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Имеется немало исследований, посвященных проблеме использования наглядности 
и визуализации в процессе обучения и управления учебно-познавательной деятельностью 
[2]. Визуальные материалы в обучении должны быть встроены в структуру деятельности 
[7]. Однако до сих пор остается мало изученным вопрос о том, как встраивать визуальный 
материал в процесс обучения детей с нарушением слуха.

В образовании распространен принцип наглядности (принцип множественных ре-
презентаций, multiple representations). Один из наиболее изученных эффектов — эффект 
модальности [52; 42], обеспечивающий лучшее обучение при использовании учебных мате-
риалов, в которых слова сопровождаются визуальными эффектами [15; 52].

Особое важное значение имеет синхронизирование визуальных подсказок с излагае-
мым материалом [18; 56; 33; 50; 29].

Актуальным является решение вопроса о том, как и когда визуальные подсказки мо-
гут быть встроены в обучение детей с нарушением слуха и их влиянии на успешность реше-
ния учебной задачи. Подсказка, конгруэнтная модальности решаемой задачи, будет улуч-
шать эффективность ее решения [44].

Также многие исследования обнаружили ведущую роль коммуникативных подсказок 
в возникновении референтного отношения к деталям поведения взрослого: эмоции, звуки, 
действия могут приобретать характер знака-подсказки, который ребенок использует для 
обозначения и обобщения объектов [27]. Коммуникативные подсказки такого рода не со-
впадают с понятием совместного внимания в целом.

Однако исследования не объясняют, как подсказка может переструктурировать и сфо-
кусировать внимание детей с нарушением слуха на релевантных учебной задаче элементах. 
Актуальным является вопрос, каким образом учебный материал и подсказки могут переструкту-
рировать механизмы внимания, как происходит скрытая ориентировка внимания у детей с нару-
шением слуха, способствуют ли визуальные подсказки успешному решению задач [51; 49; 46; 17].

Для нашего исследования важно, что многие исследования показывают возможность 
направлять внимание учащихся на соответствующие области с помощью подсказок (прин-
цип подсказки) [35; 41; 48].

С точки зрения методологии исследования необходимы измерения, которые напря-
мую указывают на когнитивную обработку во время обучения [42].

Именно фиксации движения глаз может выявить распределение зрительного внима-
ния к объектам, изменения фокуса зрительного внимания [34], глубину обработки инфор-
мации [47] и трудности в обработке зрительной информации [39; 57; 26].

С точки зрения методологии отслеживание движения взгляда играет все более важ-
ную роль в психологии образования [33], поскольку айтрекинг, регистрируя зрительное 
внимание, позволяет нам пролить свет на начальные этапы обработки когнитивной инфор-
мации (т. е. визуальное восприятие, интеграцию, активный поиск информации) при взаи-
модействии с учебным материалом [16].

Реконструкция движения глаз позволяет анализировать процессы выбора и интеграции 
визуальной информации во время решения учебных задач и тем самым выявить специфические 
для учащегося трудности и соответствующим образом адаптировать процесс обучения [16].

Айтрекинг позволяет отследить характер визуального взаимодействия с учебным ма-
териалом.

Объединение аналитики обучения с потенциалом данных отслеживания взгляда обе-
спечивает высокую точность прогнозов успеваемости [19], моделирование профилей уча-
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щихся [25; 40; 53; 55], помогает раскрыть модели обработки информации и эффекты стра-
тегий обучения. На основе айтрекинг-исследований ученые определяют, какие факторы 
повлияли на успеваемость учащихся [14]. Данные отслеживания взгляда можно помогают 
отследить, когда учащиеся сталкиваются с трудностями в обучении и разработать адаптив-
ные программы для улучшения учебного процесса [53].

Айтрекинг часто используется в исследованиях, посвященных восприятию визуаль-
ных учебных материалов под влиянием обучающего воздействия; выявлению характери-
стик визуального учебного материала, которые помогут улучшить понимание и осмысле-
ние детьми учебных материалов [54; 43].

Например, с помощью методики регистрации движений глаз изучено распределение вни-
мания и восприятие информации во время чтения (К. Рейнер), систематизированы возможные 
стратегии освоения чтения на основе показателей глазодвигательной активности и выявлен ряд 
отличий в состоянии когнитивных функций и глазодвигательной активности у детей, влияю-
щих на обучение чтению [5]; произведен анализ окуломоторной активности, наблюдаемой при 
изучении образовательного материала [12]; показано как различное расположение визальных 
материалов влияет на движения глаз при чтении и как это связано с усвоением материала [31].

В контексте реальной учебной деятельности отслеживания взгляда может открыть 
новые данные, такие как захват учебного опыта учащихся в реальном времени.

Но в основном множество исследований изучают визуальное восприятие учащегося, 
который обрабатывает искусственный учебный материал в лабораторных условиях при по-
мощи стационарных айтрекеров [16].

Мобильные айтрекеры улучшают отслеживание социального внимания способами, 
которые были бы невозможны при использовании стационарных айтрекеров. Отслеживание 
взгляда мобильной версией улучшает экологическую достоверность в более реалистичных 
и сложных интерактивных экспериментальных ситуациях, позволяет изучать движение 
глаз в более естественных ситуациях. Такой экспериментальной ситуацией является ситуа-
ция обучения. Стационарные версии айтрекера не могут измерить, как испытуемый меняет 
взгляд во всех направлениях, а мобильная версия решает эту проблему, размещая камеры 
на голове, что особенно важно, если мы хотим зафиксировать моменты совместного внима-
ния в ходе взаимодействия двух людей в процессе обучения.

Продолжительность фиксаций можно использовать для определения когнитивной 
нагрузки [38]. Более длительная средняя продолжительность фиксации на стимуле может 
указывать на большую сложность обработки информации [32; 37]. В некоторых исследова-
ниях, продолжительность фиксации использовалась, чтобы сделать выводы о глубине об-
работки информации [28; 47]. Количество фиксаций на области интереса позволяет делать 
выводы об интенсивности обработки материала обучающимися [50]. С помощью путей 
сканирования можно определять последовательность внимания обучающихся [37]. В свою 
очередь, анализ последовательности фиксаций и использование шаблонов пути сканирова-
ния можно использовать для анализа стратегий решения задач учащимся [23; 24].

Мы ставили задачу проследить трансформацию визуального внимания детей с на-
рушением слуха под влиянием восприятия разных видов учебных материалов. Это стано-
виться возможным, если зафиксировать через окуломоторную активность, как у детей с на-
рушением слуха при разных видах визуального стимульного учебного материала меняется 
1) заметность (видимость) информации; 2) когнитивная сложность обработки информа-
ции; 3) скорость обработки информации.
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Окуломоторная активность является необходимым компонентом психических процес-
сов, связанных с получением, преобразованием и использованием зрительной информации и 
может представить информацию о перцептивной деятельности ребенка и взрослого в процес-
се обучения. Фиксационный поворот глаз — поведенческий акт, реализующий познаватель-
ное (перцептивное) отношение к информации. Анализ окуломоторной активности позволяет 
получить доступ к скрытым (внутренним) формам психической активности, протекающей в 
свернутой форме в процессе обучения. В целом, место фиксации глаза отражает фокус вни-
мания, а продолжительность фиксации отражает сложность обработки и объем внимания 
(чем дольше фиксация на объект, тем сложнее связанная с ним информация и тем глубже 
она обрабатывается). Поскольку айтрекинг, регистрируя зрительное внимание, позволяет 
нам пролить свет на начальные этапы обработки когнитивной информации (т. е. визуаль-
ное восприятие, интеграцию, активный поиск информации) при взаимодействии с учебным 
материалом, реконструируя движения глаз, становится возможным анализировать процессы 
выбора и интеграции визуальной информации во время решения учебных задач.

В процессе обучения можно раскрыть как ребенок проявляет внимание к целевой об-
ласти, «области пристального внимания», выделяя важные для решения задачи или требуе-
мых действий информационные признаки, путем разных форм визуальных подсказок [18].

Мы исходили из предыдущих исследований, в которых утверждается, что под влия-
нием обучающего воздействия перцептивное поле восприятия ребенка трансформируется. 
С точки зрения методологии и метода записи движений глаз рассматривается именно про-
блема трансформации перцептивных процессов в ходе обучения [40]. Также мы опирались 
на исследования А. Шварц [54], которые показывают, что в ходе обучения трансформирует-
ся перцептивная деятельность ребенка, которую мы можем проследить в стратегии глазод-
вигательной активности. По движению глаз можно определить направленность взора и ди-
намику оперативного поля зрения воспринимающего; стратегии прослеживания объектов 
и маршруты сканирования воспринимаемых сцен; информационную сложность объекта и 
точность фиксации его элементов, которая раскроет перестройку перцептивных процессов.

Процедура исследования

Мы сосредоточили наши исследования на детях с нарушением слуха дошкольного возрас-
та, так как по статистике больше 80% детей с кохлеарными имплантами — это дети в возрасте до 
5 лет [6], а одним из важных ограничений текущего объема исследований среди глухих является 
то, что они были сосредоточены на детях школьного возраста широкого возрастного диапазона 
(например, 5—10 лет в исследованиях J.M. Conway). Остается мало исследований на выборке 
дошкольного возраста, когда закладываются базовые предпосылки учебной деятельности [58].

Цель исследования — при помощи айтрекинга отследить у детей с нарушением слу-
ха изменения характера перцептивной деятельности при разных формах визуального сти-
мульного учебного материала.

Для того чтобы зафиксировать перестройку перцептивной деятельности дошкольни-
ков с нарушением слуха в процессе обучения мы отслеживали айтрекингом зависимость 
специфики движений глаз ребенка от формы визуальной подачи учебного материала и на-
личия явных и косвенных подсказок, которые позволяют переструктурировать восприятие, 
сфокусировав внимание детей на релевантных задаче элементах.

Выборка исследования. 9 кохлеарно имплантированных дошкольников от 4 до 6 лет 
с сенсоневральной тугоухостью. Средний порог слухового восприятия — 0,5, 1, 2 и 4 кГц — 
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более 90 дБ. Из них — 6 девочек и 3 мальчика. Кохлеарная имплантация производилась в 
возрасте трех лет. По результатам кохлеарной имплантации состояние слуха у детей соот-
ветствовало I—II степени тугоухости, что позволяет ребенку воспринимать окружающие 
звуки на достаточном для речевого развития уровне. Также важно отметить, что дети носи-
ли слуховые аппараты до кохлеарной имплантации и посещали занятия сурдопедагога. До 
и после кохлеарной имплантации на базе специализированного детского сада дети получи-
ли коррекционную помощь для развития языковой способности.

Процедура исследования. Основной задачей стала фиксация перестройки восприя-
тия детей с нарушением слуха под влиянием обучающего воздействия — зависимость дви-
жений глаз от характера стимульного учебного материала и способа подачи инструкции.

В качестве экспериментального обучающего задания применялось задание на пред-
метную классификацию.

Стимульный материал — набор карточек (на разных этапах эксперимента это были 
либо цветные, либо черно-белые карточки), который должен быть классифицирован по ка-
тегориям: животные, овощи-фрукты, насекомые, люди, рыбы, посуда, растения, транспорт, 
мебель и т. п. Также стимульным материалом стали нарисованные домики, куда должны 
быть помещены карточки с обозначенными предметами по определенным категориям.

На первом этапе взрослый выкладывает на стол карточки и задает категорию для 
классификации: «Посмотри на карточки, они разные, а есть два домика. В один домик мы 
с тобой должны положить все “цветы”, а в другой “птицы”». То есть классификация вы-
полнялась совместно с взрослым, использовалась явная речевая подсказка взрослого для 
обозначения правила категоризации карточек.

На последующих этапах эксперимента инструкция — «глухая», т.е. ребенок без по-
мощи взрослого должен решить новую задачу: по какому признаку классифицируются 
карточки, опираясь на подсказку в виде предметного изображения на домике. Инструкция 
взрослого ограничивается следующим: «Разложите карточки, как считаете нужным». Перед 
ребенком выкладываются новые карточки и новые домики.

На 4 этапах проведения эксперимента мы учли следующие независимые переменные.
Во-первых, характер стимульного материала: цветной/черно-белый стимульный ма-

териал карточек и домиков для классификации.
Во-вторых, для проведения эксперимента также мы варьировали параметры предъ-

явления стимуляции в рамках методики изменения подсказки.
В-третьих, мы варьировали наличие явных и косвенных подсказок (разные способы 

опосредования и перестройки восприятия ребенка):
• явные — вербальные, в обучающей серии эксперимента взрослый словесно обозна-

чает категорию для классификации и предлагает совместно выполнить обучающий этап;
• косвенные невербальные подсказки:
— совпадающий цвет категорий карточек и домика, куда их нужно отнести как скры-

тый признак категоризации.
— обозначение (картинка) предмета из категории карточек на домики, куда они долж-

ны были быть расклассифицированы — создает ли картинка подсказку, наглядность, про-
странственные связи.

Также учитывали тип и специфику ориентировки:
• выполнение совместно с взрослым-экспериментатором, когда взрослый дает пол-

ную ориентировку;
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• самостоятельное выполнение после обучающего этапа, когда ребенку самостоя-
тельно нужно сориентироваться и выделить категорию для классификации.

Таким образом, были созданы 4 серии эксперимента.
1-е испытание. Взрослый показывает классификацию, подсказки нет (домик для 

классификации пустой, без обозначения категории классификации). В качестве категорий 
классификаций использовались категории «цветы» и «птицы» (рис. 1 а).

2-е испытание. Самостоятельное выполнение. Подсказка в виде изображения пред-
мета-категории классификации на домике. В качестве категорий классификации использо-
вались категории «одежда» и «посуда» (рис. 1 б).

3-е испытание. Самостоятельное выполнение. Подсказка фоновым цветом домика и 
карточек и в виде изображения предмета-категории классификации на домике (рис. 1 в). 
В качестве категорий классификации использовались категории «мебель» (подсказка си-
ний цвет карточек и домиков) и «транспорт» (подсказка зеленый цвет карточек и домиков).

4-е испытание. Черно-белый материал. Самостоятельное выполнение. Подсказка в 
виде изображения предмета-категории классификации на домике (рис. 1 г). В качестве ка-
тегорий классификации использовались категории «овощи» и «фрукты».

По времени испытаний все 4 серии эксперимента статистически значимо не отлича-
лись (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение времени проведения 4 серий испытаний

Описательные статистики
Среднее Стандартная ошибка

Длительность  
испытания
(в миллесе-
кундах)

1-е испытание. Взрослый показывает класси-
фикацию, подсказки нет

61231,44 8089,14

2-е испытание. Самостоятельное выполнение. 
Подсказка в виде изображения предмета

53778,5 5999,96

3-е испытание. Самостоятельное выполнение. 
Подсказка фоновым цветом и в виде изображе-
ния предмета

52894,11 10199,59

4-е испытание. Черно-белый материал. 
Самостоятельное выполнение. Подсказка в 
виде изображения предмета

36643,33 4600,82

Рис. 1. Пример стимульного материала в 4 сериях эксперимента
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Методики и аппаратура. Регистрация движения глаз осуществлялась с использова-
нием мобильного айтрекера в форме очков Pupil Labs.

Мобильный айтрекер детектирует зрачок, определяет направление взора, произ-
водит калибровку и находит маркеры, которые выделяют зоны интереса. Технология 
слежения за зрачками — «Темный зрачок с 3D моделью». Параметры зрачка — 
3D-модели глаз. Частота дискретизации — 200 Гц @192 × 192 px. Высокоскоростная 
сценовая камера 480 p / 120hz @vga. Регистрация движений глаз происходила в бино-
кулярном режиме с частотой 200 Гц. Съемка реального мира осуществляется в разре-
шении 480 р. Для определения фиксаций используется алгоритм, основанный на опре-
делении угловой скорости с дополнительным критерием скорости фиксаций. Меткость 
определения координат — 0,60 градуса; точность определения взора — 0,08 градуса. 
Задержка камеры — 4,5 мс. Задержка обработки в зависимости от центрального про-
цессора > 3 мс.

Для анализа специфики восприятия визуального стимульного материала нами были 
использованы основные показатели отслеживания движения глаз:

• количество фиксаций;
• средняя продолжительность фиксаций;
• среднее количество фиксаций;
• время до первой фиксации;
• количество фиксаций до первой фиксации.

Результаты

При помощи однофакторного дисперсионного анализа было произведено сравнение 
параметров глазодвигательной активности дошкольников с нарушением слуха в 4 сериях 
эксперимента (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение параметров глазодвигательной активности дошкольников 
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Количество всех фик-
саций

265,44± 
50,92

172,25± 
16,09

163,66± 
44,17

111± 
25,47

2,961 0,047 0,223 0,644

Продолжительность 
всех фиксаций (в мил-
лисекундах)

19823,89± 
3803,34

12624,61± 
1488,72

11794,26± 
3273,01

8065,71± 
1886,26

3,07 0,042 0,229 0,662

Продолжительность 
целевых фиксаций (в 
миллисекундах) 

10347,31± 
1989,73

5451,27± 
924,61

4729,35± 
1682,40

3835,38± 
1242,92

3,64 0,023 0,261 0,744
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Количество фиксаций 
до первой целевой 
фиксации

6,22± 
1,22

1,625± 
0,67

5,11± 
1,71

1,33± 
0,62

4,43 0,010 0,300 0,831

Количество фиксаций 
длительностью мень-
ше 300 миллисекунд

139,22± 
27,38

72,25± 
10,91

65,66± 
22,40

52,11± 
17,14

3,56 0,025 0,256 0,733

Количество фиксаций 
на домиках

112,44± 
25,41

51,12± 
10,21

43,66± 
17,02

30,88± 
8,72

4,64 0,009 0,310 0,849

Продолжительность 
фиксаций на домиках 
(в миллисекундах)

8476,98± 
1838,65

3697,02± 
832,46

3160,78± 
1297,57

2256,52± 
633,85

4,98 0,006 0,326 0,876

Количество фиксаций 
на жесте взрослого-
экспериментатора

9,44± 
3,26

1,25± 
,55

1,66± 
0,72

4,55± 
2,22

3,28 0,034 0,241 0,695

Количество правильно 
соотнесенных карточек

3,77± 
0,22

5,5± 
,37

5,22± 
0,46

4,22± 
0,64

3,14 0,039 0,233 0,672

Подтверждаются различия в эффективности выполнения классификации (по коли-
честву правильно рассортированных карточек по категориям) дошкольниками с наруше-
нием слуха в 4 сериях эксперимента (рис. 2).

Рис. 2. Среднее количество правильно классифицированных карточек

Smirnova Ya.K. Eye-Tracking Is a Study of the Features of the Perceptual Activity of Preschool Children
with Hearing Impairment When Interacting With Visual Educational Material in the Learning Process

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 1



28

Наименее успешной является 1-я серия эксперимента, где не было подсказок и при-
мер сортировки осуществлялся совместно с взрослым. Также неэффективной оказывается 
категоризация в 4-й серии эксперимента, где изображение предмета — подсказка для кате-
горизации и карточки давались в черно-белом цвете. Наиболее эффективными оказывают-
ся 2-я и 3-я серии эксперимента. Можно прийти к выводу, что, во-первых, подтверждается 
роль наличия явной и косвенной подсказки в успешности выполнения задания. Во-вторых, 
цветовое решение повышает эффективность выполнения классификации детьми с наруше-
нием слуха, по сравнению с черно-белым предъявлением стимульного материала.

Было выявлено, что статистически значимо в 4 сериях эксперимента у дошкольников 
с нарушением слуха меняется количество и продолжительность фиксаций (рис. 3).

В 1-й серии эксперимента (выполнение по правилу категоризации, которое показывает 
взрослый) у детей с нарушением слуха обнаруживается самое большое количество фиксаций, 
и они дольше по продолжительности, чем в других сериях эксперимента. В 4-й серии экспери-
мента (черно-белый стимульный материал и подсказка) у детей с нарушением слуха наблю-
дается самое меньшее количество фиксаций, и они — самые недолгие по продолжительности, 
по сравнению с другими сериями эксперимента. Мы исходили из того, что фиксации характе-
ризуют когнитивные усилия ребенка детализировать воспринимаемую информацию, а увели-
чение длительности фиксации означает возрастающую нагрузку на рабочую память. Средняя 
продолжительность фиксаций связана со скоростью обработки информации, отображающей 
общую сложность. То есть средняя продолжительность фиксаций/среднее количество фикса-
ций обычно отображают когнитивную нагрузку: чем больше показатель, тем выше когнитивная 
нагрузка, сложнее объект для восприятия. С другой стороны, этот показатель можно рассма-
тривать как степень интереса к объекту. Можно прийти к выводу, что во 2-й и 3-й сериях экспе-
римента цветной стимульный материал и наличие явных и косвенных подсказок снижают ког-
нитивную нагрузку, увеличивая скорость обработки информации. Скорее всего, при наличии 
явной и косвенной подсказки ориентировочная основа деятельности конкретизируется, что 
приводит к уменьшению количества фиксаций. В 4-й серии эксперимента с черно-белым сти-
мульным материалом хоть и не обнаруживается высокая когнитивная нагрузка (скорее всего 
из-за наличия явной подсказки), но по времени фиксаций можно говорить о меньшем интересе.

Рис. 3. Среднее количество (а) и продолжительность фиксаций (в миллисекундах) (б)

 а) б)
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Если сравнивать время целевых фиксаций, то статистически достоверно в 1-й серии 
эксперимента дети с нарушением слуха делают самые долгие целевые фиксации (рис. 4).

С одной стороны, это можно интерпретировать как то, что дети с нарушением слуха 
при выполнении задания по правилу категоризации, которое показывает взрослый, дольше 
поддерживают визуальное внимание к целевым зонам (домик для классификации, карточ-
ки), у дошкольников больше интереса (например, в 4-й серии эксперимента с черно-белым 
стимульным материалом продолжительность целевых фиксаций самая короткая). С другой 
стороны, увеличение времени фиксаций можно рассматривать как большую когнитивную 
сложность развернутой ориентировки при поиске правильного решения (во 2-й, 3-й, 4-й се-
риях эксперимента при наличии подсказки ориентировочные действия носят более свер-
нутый характер). Скорее всего, именно с когнитивной сложностью связано и увеличение 
среднего количества и продолжительности фиксаций в целом в 1-й серии эксперимента. 
Возможно, при наличии явной и косвенной подсказки у детей с нарушением слуха наблю-
дается редукция ориентировочных действий в нерелевантных зонах и продолжительности 
фиксаций на целевых стимулах существенно больше.

Также были выявлены различия во времени до первой фиксации (рис. 5).
Обычно время до первой фиксации раскрывает заметность объекта: чем меньше пока-

затель, тем заметнее объект, это показывает время фиксаций, затраченное от начала предъяв-
ления стимула до начала просмотра определенной области: в нашем случае — как быстро до-
школьники с нарушением слуха фиксировались на учебном материале, как быстро он привлек 
их внимание. Время до первой фиксации также может указывать на использование восходя-
щего механизма внимания (например, как сам стимульный материал привлекает внимание).

Самый длительный период до первой совершенной фиксации в 1-й серии экспери-
мента немного быстрее в 4-й серии эксперимента (черно-белый стимульный материал и 
подсказка). Скорее всего, тут используется нисходящий механизм внимания (необходимо 
самим ставить цель поиска, а не сам материал привлекает). Быстрее всего первая фиксация 

Рис. 4. Средняя продолжительность целевых фиксаций (в миллисекундах)
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совершается во 2-й серии эксперимента, где есть явная подсказка и цветной стимульный 
материал. Косвенная подсказка в виде фонового цвета на домике и карточках не оказывает-
ся столь эффективной, и время до первой фиксации не уменьшается.

Большее количество фиксаций, увеличенное время до первой целевой фиксации 
можно объяснить развернутым ориентировочным процессом.

Можно прийти к выводу, что введение явных и косвенных подсказок, скорее всего, 
расширяет видимое поле у детей с нарушением слуха: меньше времени до первой фикса-
ции, дольше время целевых фиксаций, а значит, обращать внимание на релевантную ин-
формацию, а нерелевантную игнорировать.

Также были выявлены статистически достоверные различия в количестве фиксаций 
длительностью до 300 миллисекунд (рис. 6). Напомним, что именно фиксации длитель-
ностью от 300 миллисекунд являются порогом постоянного внимания (как у Yu, Smith, 
2017).

Рис. 5. Среднее время до первой фиксации (в миллисекундах)

Рис. 6. Среднее количество фиксаций длительностью меньше 300 миллисекунд
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В 1-й серии эксперимента, при выполнении задания с взрослым фиксаций продол-
жительностью меньше 300 миллисекунд больше, т. е. фиксаций, не достигающих порога 
постоянного внимания.

В 4 сериях эксперимента значимо различаются количество и продолжительность 
фиксаций на стимульном материале домиков для классификации (рис. 7).

В 1-й серии эксперимента (выполнение по правилу категоризации, которое показы-
вает взрослый) у детей с нарушением слуха обнаруживается самое большое количество 
фиксаций на стимулах-домиках и они дольше по продолжительности, чем в других сериях 
эксперимента. В 4-й серии эксперимента (черно-белый стимульный материал и подсказка) 
у детей с нарушением слуха наблюдается самое меньшее количество фиксаций на стимуле-
домиках, и они самые недолгие по продолжительности по сравнению с другими сериями 
эксперимента. Эти результаты дополняют представление о степени когнитивной нагрузки 
и специфике ориентировки при отсутствии явной и косвенной подсказки и черно-белом 
стимульном материале.

Различия выявлены и в количестве фиксаций, которые делают дети с нарушением 
слуха на жесте взрослого во время выполнения задания (рис. 8).

Наибольшее количество фиксаций на жесте взрослого дети с нарушением слуха де-
лают в 1-й серии эксперимента (выполнение по правилу категоризации, которое показы-
вает взрослый). Скорее всего, это непосредственно связано с совместным распределением 
карточек и использованием жеста взрослого как основной ориентир-подсказку для вы-
полнения задания. Наименьшая же ориентация на жесты взрослого — во 2-й и 3-й сериях 
эксперимента, где ребенок выполнял классификацию самостоятельно, ориентируясь на 
подсказку.

Для выявления роли наличия явной и косвенной подсказки дополнительно были 
сравнены 2-я и 3-я серии эксперимента. Во 2-й серии эксперимента была подсказка в виде 
изображения предмета — категории классификации. В 3-й серии явная подсказка допол-
нялась косвенной — фон карточек и стимульных материалов-домиков для классификации 
отображались одним цветом.

Рис. 7. Средняя продолжительность фиксаций на домиках (в миллисекундах) (а) 
и количество фиксаций на домиках (б)

 а) б)
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При помощи Т-критерия Стьюдента было выявлено наличие различий в глазодвига-
тельной активности дошкольников с нарушением слуха во 2-й и 3-й сериях эксперимента 
(табл. 3).

Таблица 3
Сравнение серий эксперимента с явной и косвенной подсказкой
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Количество всех фиксаций 172,25±16,10 122,13±17,03 2,607 ,035
Продолжительность всех фиксаций 12624,61±1488,73 8724,43±1287,21 2,556 ,038
<300ms 72,25±10,91 44,88±9,46 2,380 ,049
Количество фиксаций на домиках 51,13±10,21 27,75±6,85 2,483 ,042

Так, во 2-й серии эксперимента выше количество фиксаций, они продолжительнее, 
чем в 3-й серии эксперимента. Также больше фиксаций, длительность которых меньше 
300 миллисекунд. Во 2-й серии эксперимента дошкольники с нарушением слуха делают 
больше фиксаций на домиках.

Далее отдельно проанализирована роль цвета стимульного учебного материала. Для 
этого сопоставлены 2-я и 4-я серии эксперимента, где использовались цветные карточки и 
цветная подсказка изображения категории классификации и черно-белые карточки и чер-
но-белая подсказка изображения категории классификации (табл. 4).

Так, во 2-й серии эксперимента с цветным стимульным материалом дети с наруше-
нием слуха делают больше фиксаций, и они более длительные по продолжительности. При 
этом во 2-й серии эксперимента больше продолжительность нецелевых фиксаций, чем в 
4-й серии эксперимента с черно-белым стимульным материалом.

Рис. 8. Среднее количество фиксаций на жесте взрослого-экспериментатора
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Также для подтверждения изменения стратегии движения глаз у детей с нарушени-
ем слуха при восприятии разных форм стимульного материала, дополнительно нами была 
произведена визуализация перемещения взора в виде графиков движения глаз в 4 сериях 
эксперимента (рис. 9).

В дополнение к количественным данным мы произвели сравнение графиков движе-
ния глаз в 4 сериях эксперимента. По графикам движения глаз подтверждается, что меняет:

• При наличии явных и косвенных подсказок перцептивные действия обладают 
большей свернутостью, наблюдается меньше фиксаций, фиксации происходят в релевант-
ных областях.

• Также по-разному идет процесс отбора информационных признаков: Различаются 
последовательность и количество фиксаций при выборе карточек.

• Изменяется порядок внимания. Например, в 1-й и 4-й сериях эксперимента чаще 
присутствует пересмотр: число повторных посещений предоставляет информацию о том, 
сколько раз ребенок возвращал свой взгляд к определенному месту, определенной зоне 

Таблица 4
Сравнение серий эксперимента с цветным и черно-белым стимульным материалом
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Количество всех фиксаций 172,25±16,10 92,13±19,40 3,80 0,01
Продолжительность всех фиксаций 12624,61±1488,73 6720,06±1498,80 3,51 0,01
Продолжительность нецелевых фиксаций 7173,33±739,05 3675,00±745,41 3,84 0,01

Рис. 9. Пример различий графиков движения глаз в 4 сериях эксперимента
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интереса, какие области неоднократно привлекали ребенка, а какие были видны, но затем 
были удалены. При наличии подсказок различаются стратегии визуального поиска: коли-
честве переключений, в паттернах переходов взора.

• Различается динамика оперативного поля: изменение зон интереса и зон поиска 
при выборе, длительность пути сканирования, пространственная плотность фиксаций (су-
жение/увеличение), регулярность сканирования (повторяемость), направление сканирова-
ния (стратегии поиска).

Таким образом, визуализация графиков движения глаз подтверждает, что в 4 сери-
ях эксперимента различается последовательность посещенных областей, по позиционным 
данным выделенных областей интереса, последовательности точек фиксации взора на гра-
фиках движения глаз можно подтвердить количественные данные о различиях перцептив-
ной деятельности в 4 сериях эксперимента.

Также проведен корреляционный анализ того, с какими параметрами глазодвигатель-
ной активности связано количество правильно классифицированных карточек см. табл. 5).

Таблица 5
Корреляционный анализ параметров глазодвигательной активности и количества 

правильно классифицированных карточек

Количество правильно классифицированных карточек
Корреляция 

Пирсона
Знач. (двух-
сторонняя)

Количество всех фиксаций –0,445** 0,007
Продолжительность всех фиксаций (в миллисекундах) –0,432** 0,010
Продолжительность целевых фиксаций (в миллисекундах) –0,452** 0,010
Продолжительность нецелевых фиксаций (в миллисекундах) –0,345* 0,042
Среднее количество фиксаций длительностью меньше 300 милли-
секунд

–0,463** 0,005

Среднее время до выбора карточки (в миллисекундах) –0,398* 0,018
Среднее количество фиксаций до выбора карточки –0,431** 0,010
Количество фиксаций на домиках –0,387* 0,022
Продолжительность фиксаций на домиках (в миллисекундах) –0,386* 0,022
Количество фиксаций на жесте взрослого-экспериментатора –0,449** 0,007
Продолжительность фиксаций на жесте взрослого-экспериментато-
ра (в миллисекундах)

–0,418* 0,013

Обратная корреляция эффективности выполнения задания классификации обнару-
жена с такими параметрами глазодвигательной активности, как продолжительность всех 
фиксаций, времени целевых и нецелевых фиксаций. Также выявлена обратная корреляция 
эффективности выполнения задания с количеством фиксаций, что в совокупности с пара-
метром продолжительности фиксаций можно интерпретировать как отображение когни-
тивной сложности: чем больше фиксаций и чем они продолжительнее, тем более разверну-
тая ориентировка и дольше поиск информационного признака.

Этот факт дополняется обратной корреляцией эффективности выполнения задания 
и времени до выбора карточки и количеством фиксаций до выбора карточки, а также их 
количеством и длительностью фиксаций на домиках с подсказкой: чем сложнее выделить 
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категорию классификации, тем дольше и развернуто дошкольники с нарушением слуха 
осуществляют выбор и ищут подсказку.

Также эффективность выполнения задания классификации обратно коррелирует 
с количеством и продолжительностью фиксаций на жесте взрослого-экспериментатора. 
Скорее всего, это также связано с поиском подсказки от взрослого при затруднении и ког-
нитивной сложности.

Наше исследования по отслеживанию движения глаз указывает на то, что меньшие 
затраты времени на обнаружение релевантной визуальной информации связаны с повы-
шением эффективности обучения. В свою очередь, специфика визуального поиска у детей 
с нарушением слуха (количество, общее время анализа информации, средняя длитель-
ность остановок в зонах интереса) положительно связана с эффективностью обучения. 
Эффективность визуального поиска описывает, насколько быстро дети с нарушением слу-
ха находят соответствующую визуальную информацию. В нашем случае у детей с нару-
шением слуха меняется количество внимания, уделяемого релевантным картинкам, что в 
основном положительно связано с эффективностью решения задачи. В противном случае 
обучение затруднено из-за посторонней когнитивной нагрузки, возникающей при визуаль-
ном поиске (делают более продолжительные первые фиксации, делают больше фиксаций 
и имеют увеличенное общее время фиксаций). При трудностях дети с нарушением слуха 
тратят дольше времени и делают больше фиксаций.

Обсуждение результатов

Методология отслеживания движения глаз позволяет идентифицировать потенциаль-
ные множественные пути, с помощью которых дети с нарушением слуха и без сосредотачи-
вают свое внимание на обучающем материале. Данные нашего исследования подтверждают, 
что в анализе трудностей бучения детей с нарушением слуха применение методологии айтре-
кинг-исследований позволяет проследить перестройку перцептивных процессов при подаче 
разных визуальных учебных материалов через показатели изменения продолжительности 
фиксаций — используется для определения когнитивной нагрузки (Kruger J.-L., Doherty S., 
2016). Более длительная средняя продолжительность фиксации на стимуле может указывать 
на большую сложность обработки информации (Jacob R., Karn K., 2003; Krejtz I., Nezlek J., 
Michnicka A., Paweł Holas Rusanowska M., Krejtz I., Michnicka Á., Nezlek J., Holas P., 2014). 
Также продолжительность фиксаций свидетельствует о глубине обработки информации 
(Glaser M., Schwan S., 2015). Количество фиксаций на области позволяет делать выводы об 
интенсивности обработки материала обучающимися (Scheiter K., Eitel A., 2010) в 4 срезах. 
С помощью путей сканирования можно определять последовательность внимания обучаю-
щихся, в свою очередь, анализ последовательности фиксаций и шаблонов пути сканирования 
можно использовать для анализа стратегий решения задач (Scheiter K., Eitel A., 2018).

Метод анализа движения глаз ранее применялся в исследованиях, связанных с вос-
приятием детьми визуальных материалов в процессе обучения для выявления того, как про-
исходит перестройка восприятия у ребенка под влиянием обучающего воздействия; какие 
характеристики визуального материала способствуют улучшению его понимания; как осо-
бенности визуального выделения частей изображения воздействует на процесс восприятия 
и осмысления детьми учебных материалов; также, каким образом визуальные материалы 
вовлекаются в процессы обучения и чем определяется характер их восприятия (например, 
Shvarts, Krichevets, 2015). Но остается мало исследований, выполненных на детях с нару-
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шением слуха. Например, было не достаточно данных для решения вопроса, эффективен ли 
для данной группы детей распространенный в образовании принцип наглядности; наблю-
дается ли у детей с нарушением слуха один из наиболее известных эффектов в обучении — 
это эффект модальности (Schmidt-Weigand, et al., 2010); как лучше распределять материал 
по разным модальностям — давать текст аудиально, а картинки визуально, не соединяя их, 
или в сочетании (Mayer, Moreno, 1998); способствуют ли изображения и зрительные опоры 
пониманию и успешному решению задач (Scheiter, et al., 2014; Sass, et al., 2012; Шварц, 2011; 
Nystrom, Ogren, 2012); происходит ли у детей с нарушением слуха синхронизация визуаль-
ных подсказок с излагаемым материалом (Boucheix, Lowe, 2010; Bednarik, Shipilov, 2011; 
Jarodzka, et al., 2013).

В нашем исследовании при помощи технологии анализа движения глаз нам удалось 
дополнить эти данные и определить, как у детей с нарушением слуха при разной форме 
визуального стимульном учебном материале меняется:

• заметность информации;
• когнитивная сложность обработки информации;
• скорость обработки информации.
Выявлена роль явной и косвенной подсказки в решении учебной задачи детьми с на-

рушением слуха.
• При наличии явной и косвенной подсказки и предъявлении черно-белого материа-

ла происходит редукция ориентировочных действий (меньше средняя продолжительность 
фиксаций), что может выражаться в симультанном опознании.

• При предъявлении черно-белого материала в нерелевантных зонах наблюдается 
меньше фиксаций, они менее продолжительные, а в релевантных зонах фиксации дольше 
при предъявлении цветного материала.

• При явной подсказке и предъявлении цветного материала происходит расширение 
видимого поля (меньшее время первой фиксации — обращают внимание на целевую ин-
формацию, а нерелевантную игнорируют).

• При явной подсказке и предъявлении цветного материала наблюдаются более ко-
роткие фиксации (быстрее выделяют релевантную область, сокращая тем самым время до 
первой фиксации.

• При явной вербальной подсказке от взрослого и отсутствии других подсказок на-
блюдается большее количество фиксаций, а также большее время до первой фиксации, что 
объясняется развернутым ориентировочным процессом и когнитивной сложностью.

Наши данные подтверждают эффект визуальной модальности при подаче учебного ма-
териала в обеспечении эффективного решения учебных задач детьми с нарушением слуха.

Наличие явной и косвенной подсказок снижает когнитивную сложность, увеличивая 
скорость восприятия информации, сокращая ориентировку, поддерживают использование 
восходящих механизмов внимания.

Наличие явной и косвенной подсказок определяет время поиска целевого стиму-
ла. Обработка стимула начиналась, что и обеспечивало более быструю ориентировку. 
Использование подсказки облегчает обработку и сокращает время, необходимое для отве-
та, вызывая сдвиги пространственного внимания к целевой области, задержка обнаруже-
ния уменьшается, что приводит к более интенсивной обработке стимулов.

Отсутствие подсказки приводило к тому, что целевой стимул начинал обрабатывать-
ся позже, а это, в свою очередь, приводило к общему увеличению времени поиска. При на-
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личии явных и косвенных подсказок дополнительно задействуются механизмы внимания 
и скрытой ориентировки, происходит настройка внимания на определенный источник, а не 
только на процессы произвольного восприятия искомого стимула.

Использование различных типов подсказок (прямых и косвенных) определяет эф-
фективность переработки информации, вызывает референтное отношение к деталям, улуч-
шает эффективность решения задачи дошкольниками с нарушением слуха. В отличие от 
использования только явной подсказки, одновременное сочетание явной и косвенной под-
сказки эффективнее снижает когнитивную сложность и в большей степени поддерживает-
ся порог постоянного внимания.

Явные вербальные подсказки (инструкция и образец взрослого) отображают роль 
коммуникативных подсказок в возникновении референтного отношения, они больше под-
держивают визуальное внимание в целевых зонах, но не снижает когнитивную сложность, 
чаще время фиксаций не достигает порога постоянного внимания, требуя применения нис-
ходящих механизмов внимания и более развернутой ориентировки.

Цветной материал более заметен и поддерживает интерес, увеличивает скорость вос-
приятия информации и сокращает время, затраченное от начала предъявления стимула до 
начала просмотра определенной области, обработка стимула более интенсивная (дольше и 
больше по фиксациям). При черно-белом материале наблюдаются менее продолжительные 
фиксации в нерелевантных областях, при этом ориентировка носит более свернутый харак-
тер по интенсивности обработки стимула.

В целом, наши данные согласуются с общими выводами айтрекинг-исследований о 
том, как меняется глазодвигательная активность в процессе обучения: перцептивные дей-
ствия в результате обучения характеризуются большей свернутостью или развернутым 
ориентировочным процессом, а также способностью быстрее и надежнее выделять реле-
вантные задаче области, используя в качестве ориентировочной основы перцептивных 
действий обобщенное знание; меняется скорость восприятия информации (Abrahamson, 
Sánchez-García, 2016; Belenky, Ringenberg, Olsen, 2014; Bielikova, Konopka, Simko, Moro, 
Tvarozek, Hlavac, Kuric, 2018).

Выводы

В ходе айтрекинг-исследования особенностей перцептивной деятельности дошколь-
ников с нарушением слуха при взаимодействии с визуальным учебным материалом в про-
цессе обучения:

• выявлена специфика визуального внимания у детей дошкольного возраста с нару-
шением слух при восприятии разного стимульного учебного материала;

• проанализирован эффект визуальной модальности, цветового решения, наличия 
разных типов подсказок при подаче учебного материала;

• проанализировано, какие сдвиги взгляда являются прогнозирующими трудности 
у детей с нарушением слуха при восприятии стимульного учебного материала в ситуации 
обучения;

• через анализ глазодвигательной активности детей с нарушением слуха определены 
стратегии улучшения восприятия учебного материала.

Показано, что прямая и косвенная подсказка облегчает понимание одного из изобра-
жений, что также важно для лучшего обучения. Косвенная подсказка в визуальных учебных 
материалах для детей с нарушением слуха играет двоякую роль. С одной стороны, косвенная 
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подсказка привлекает внимание, увеличивая количество фиксаций в необходимой области; 
с другой стороны, это не всегда приводит к улучшению понимания. Понимание улучшается, 
когда визуальное выделение косвенной подсказкой скоординировано с явной подсказкой.

В процессе обучения детей с нарушением слуха необходимо использовать обходные 
пути подачи материала и привлечения внимания, включающие специфические приемы. 
Обеспечение методического и организационного компонентов в работе с детьми с нару-
шением слуха имеет свои особенности и включает: использование специальных карточек, 
блок-схем, разных видов демонстрационного материла и вариативность его использования, 
указаний, инструкций. Полученные нами данные помогут в разработке таких материалов.

Практическая значимость наших данных — в возможности их применения при раз-
работке визуальных материалов для более эффективного обучения детей с нарушением 
слуха, обеспечения восприятия ими информации за счет цветовой яркости, активизации 
восприятия при помощи разного типа стимульных визуальных подсказок.
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В статье представлены результаты исследования влияния непосредственного перцептивного взаи-
модействия на оценку индивидуально-психологических характеристик незнакомого человека и уров-
ня доверия/недоверия к нему. Проблема влияния непосредственного перцептивного взаимодействия 
в условиях межличностного восприятия все еще остается актуальной и требует основательной экс-
периментальной проработки. Основное предположение в работе состоит в том, что представления о 
незнакомом человеке, включающее сложное диалектическое взаимодействие доверия/недоверия, бу-
дут существенно различаться до и после непосредственного перцептивного взаимодействия. Оценка 
индивидуально-психологических характеристик выполнялась при помощи методики «Личностный 
дифференциал», доверия/недоверия при помощи «Теста оценки уровня перцептивного доверия». 
В результате показано, что опыт непродолжительного невербального взаимодействия лицом к лицу 
снижает количество значимых различий в оценках наивных наблюдателей с оценками экспертов. 
Независимо от морфотипа лица, после опыта взаимодействия все натурщики воспринимаются на-
блюдателями с уклоном в сторону социально желательных индивидуально-психологических харак-
теристик, за исключением единственной характеристики (упрямый) в оценках круглого морфотипа. 
Опыт невербального взаимодействия лицом к лицу оказывает существенное влияние на формирова-
ние у стороннего наблюдателя более доверительного отношения к незнакомому человеку, в отличие 
от уровня доверия, формирующегося по фотоизображению.

Ключевые слова: оценка индивидуально-личностных характеристик по фотоизображению лица, 
морфотипы лица, оценка уровня доверия, невербальное перцептивное взаимодействие.
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The article presents the results of a study of the influence of direct perceptual interaction on the as-
sessment of the individual psychological characteristics of a stranger and the level of trust/distrust in him. 
The problem of the influence of direct perceptual interaction in conditions of interpersonal perception still 
remains relevant and requires thorough experimental study. The main assumption of the work is that ideas 
about a stranger, including a complex dialectical interaction of trust/distrust, will differ significantly before 
and after direct perceptual interaction. The assessment of individual psychological characteristics was car-
ried out using the “Personal Differential” technique, trust/distrust using the “Perceptive Trust Assessment 
Test”. The results show that the experience of brief nonverbal face-to-face interaction reduces the number 
of significant differences in the ratings of naive observers with the ratings of experts. Regardless of the facial 
morphotype, after the experience of interaction, all sitters are perceived by observers with a bias towards so-
cially desirable individual psychological characteristics, with the exception of the only characteristic (stub-
born) in the assessments of the round morphotype. The experience of non-verbal face-to-face interaction has 
a significant impact on the formation of a more trusting attitude towards a stranger in an outside observer, 
in contrast to the level of trust formed from a photograph.

Keywords: assessment of individual personal characteristics based on a photograph of a face, facial mor-
photypes, assessment of the level of trust, non-verbal perceptual interaction.
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Введение

Вопрос о том, как изменяется оценка восприятия индивидуально-психологических 
характеристик незнакомого человека и степени выраженности по отношению к нему уров-
ня доверия/недоверия по фотоизображению его лица до и после непосредственного непро-
должительного невербального общения (перцептивного взаимодействия) с ним, представ-
ляет особый интерес для исследователей межличностной перцепции. В теоретико-методо-
логическом плане исследование опирается на положения когнитивно-коммуникативного 
подхода к исследованию межличностного восприятия [19; 20; 21].
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В работах, выполненных в парадигме когнитивно-коммуникативного подхода, отмечается, 
что лицо человека отражает особую иерархию индивидуально-психологических качеств, каждый 
уровень которой определяется тем, насколько сильное воздействие на него оказали социальные 
или биологические факторы [3; 8]. Если рассматривать лицо как своего рода отпечаток физи-
ческого состояния человека и прожитых им событий, то можно отметить, что в процессе опос-
редованного и непосредственного знакомства люди способны «считывать» эту информацию и 
на ее основе выносить суждения друг о друге. В работах В.А. Барабанщикова, К.И. Ананьевой, 
Л.А. Хрисанфовой, Д.А. Дивеева и других исследователей показано, что детерминантами оценки 
личностных характеристик незнакомого человека по его лицу выступают различные факторы: 
расовая принадлежность наблюдателей [1], морфотип лица натурщика [5; 6; 7; 11; 14; 25], инди-
видуальные особенности наблюдателей [26], условия восприятия [13; 27] и др.

В работах Д.А. Дивеева с коллегами, Л.А. Хрисанфовой, И.В. Стрижовой и других 
авторов исследуется влияние внешних характеристик лица на возникновение у наблюдате-
лей за короткий промежуток времени доверия, именуемого перцептивным [11—14; 24; 27]. 
Однако малоизученными остаются механизмы функционирования соотношения феноме-
нов доверия и недоверия к незнакомому человеку в условиях оценки его индивидуально-
психологических характеристик по фотоизображению лица до и после непосредственного 
перцептивного взаимодействия.

Как показано выше, наряду с понятием «доверие» зачастую употребляется термин «не-
доверие». Соотношение этих двух психологических феноменов трактуется исследователями 
по-разному, поэтому различным оказывается и понимание отношения доверия к процессу 
формирования представлений о личности. Одни исследователи строго разграничивают поня-
тия «доверие» и «недоверие», рассматривая их как относительно самостоятельные явления 
[28], другие выделяют доверие и, как его антипод — недоверие [2; 23], третьи представляют 
доверие и недоверие в определенном психологическом отношении [9; 10; 16; 17], четвертые 
отмечают амбивалентность доверия и недоверия в межличностных отношениях [29].

Мы придерживаемся точки зрения А.Б. Купрейченко, которая убедительно отстаива-
ла точку зрения об оптимальном соотношении этих феноменов [17]. Если они выступают 
как взаимосвязанные, то тогда целесообразно использовать термин «доверие/недоверие». 
В случае, когда они функционируют как относительно автономные, — употреблять слово-
сочетание «доверие и недоверие».

В работе поставлена задача: изучить психологические детерминанты, имеющие отно-
шение к внешним характеристикам лица натурщика и формирующемуся балансу доверия 
и недоверия у наблюдателя к незнакомому человеку в зависимости от опыта перцептивного 
взаимодействия с ним.

Доверие и недоверие в нашем исследовании понимаются как психологические отноше-
ния, возникающие в ситуации неопределенности и неконтролируемости процесса восприятия 
лица натурщика. Они находятся в сложном диалектическом взаимодействии и, с одной сто-
роны, влияют на формирование у стороннего наблюдателя представлений о личности натур-
щика, а с другой стороны, соотношение между ними может изменяться в силу складывающего 
перцептивного образа. Например, если наблюдатель ожидает надежное, честное, ответственное 
и добропорядочное поведение незнакомого человека, сформировавшееся на основе субъектив-
ной оценки внешних признаков его лица, то в данном случае механизмы недоверия у него осла-
бевают. Подобную склонность человека доверять конкретным людям И.Ю. Леонова называет 
межличностным доверием, составляющим основу функционирования социального доверия 
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[18]. Оно формирует позитивное, но, к сожалению, не всегда верное представление о незна-
комом человеке. Поэтому мы полагаем, что доверие не может рассматриваться без недоверия.

В ситуации, когда о незнакомом человеке формируются нейтральные или сдержан-
ные оценочные представления, то соотношение доверия и недоверия складывается в пользу 
последнего. Недоверие — это не противоположность доверию и не отрицательный фено-
мен, а неотъемлемый компонент оценки индивидуально-психологических характеристик 
человека. Оно выполняет одну из важных функций в коммуникативной ситуации при взаи-
модействии с незнакомым человеком — регулятивную, не позволяющую безгранично дове-
рять партнеру по общению. Складывающийся баланс доверия и недоверия при восприятии 
лица натурщика включает, с одной стороны, интерес к нему, предвкушение удовлетворения 
той или иной потребности, а с другой, в сочетании с негативными оценками индивидуаль-
но-психологических характеристик, — осознание рисков, чувство опасности, тревоги.

Анализ современных исследований показал, что зачастую исследователи признают 
феномены доверия и недоверия регуляторами формирующихся представлений о незнако-
мом человеке, однако проводят исследования, как правило, на материале восприятия ста-
тичных изображений лица (по фото). Вместе с тем исследования влияния непосредствен-
ного перцептивного взаимодействия на оценку восприятия по фотоизображению лица ин-
дивидуально-психологических характеристик и доверия/недоверия к незнакомому челове-
ку до и после перцептивного взаимодействия пока не проводились.

В связи с этим, на наш взгляд, проблема влияния опыта перцептивного взаимодей-
ствия с незнакомым человеком на оценку наблюдателем его индивидуально-психологиче-
ских характеристик и степени выраженности к нему доверия и недоверия является акту-
альной, как в теоретическом, так и в практическом плане.

В нашем исследовании мы исходили из предположения, что представления об индиви-
дуально-психологических характеристиках незнакомого человека, а также баланс доверия и 
недоверия к нему, будут существенно различаться в зависимости от опыта взаимодействия с 
ним: 1) оценка незнакомого человека в условиях викарного общения — по фотоизображению 
его лица; 2) оценка незнакомого человека после опыта непродолжительного непосредствен-
ного невербального взаимодействия — по фотоизображению лица. А именно опыт перцеп-
тивного взаимодействия будет влиять на точность оценки индивидуально-психологических 
характеристик незнакомого человека и степень выраженности уровня доверия/недоверия к 
нему, оцениваемых по фотоизображению его лица. Параллельно проверялась гипотеза о том, 
что форма лица незнакомого человека также оказывает влияние на оценку его индивидуаль-
но-психологических характеристик и степени выраженности доверия и недоверия к нему.

Подготовка стимульного материала и процедура исследования

Подготовка стимульного материала. На этапе подготовки стимульного материала 
из числа студенток Института экспериментальной психологии (средний возраст — 20 лет) 
отбирались натурщицы с разной формой (морфотипом) лица. Предварительно выполня-
лась фотосъемка фотоизображения потенциальных натурщиц до плечевого пояса в анфас 
(фотоизображения сделаны камерой SONY DSC-RX10M4, использовалось осветительное 
оборудование Professional Lighting SystemF-600, F-300; в программе Adobe Photoshop 2021 
выравнивался тон и удалялись детали одежды). Затем при помощи измерения антропоме-
трических параметров отбирались фотоизображения лиц натурщиц, пропорции которых 
соответствовали характеристикам морфотипов. Измерения параметров лица и отбор мор-
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фотипов осуществлялись с опорой на антропологические точки (рис. 1) по методу, опи-
санному в работах В.А. Барабанщикова и Д.А. Дивеева [6]. В результате были отобраны 
фотоизображения 5натурщиц с разным морфотипом лица в числе которых: ромбовидный; 
треугольный; круглый; квадратный; прямоугольный (рис. 2).

Методики исследования. Для изучения оценок восприятия индивидуально-психологи-
ческих характеристик незнакомого человека и уровня доверия/недоверия к нему по фотоизо-
бражению его лица до и после перцептивного взаимодействия использовались две методики.

• Методика «Личностный дифференциал» (ЛД) (адаптация НИИ имени 
В.М. Бехтерева). ЛД предназначен для получения информации об отношении коммуниканта к 
другому человеку при помощи семибалльной оценки по 21 полярной шкале личностных черт 
(например, «враждебный—дружелюбный») по степени выраженности ее проявления в баллах 
от 1 до 3 в двух направлениях и неопределенного значения («0») посредине, где «1» означает, 
что черта проявляется иногда и слабо; «2» — выражена достаточно заметно и часто встречается; 

Рис. 1. Антропологические точки (v, ft, n, zy, go, gn) с опорой на которые измерялись 
параметры лица и отбирались морфотипы

Рис. 2. Морфотипы лица: 1 — ромбовидный; 2 — треугольный; 3 — круглый; 
4 — квадратный; 5 — прямоугольный
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«3» — проявляется очень сильно и очень часто. В случае затруднения с ответом предлагалось 
выбирать «0», но, по инструкции, не рекомендовалось выбирать его слишком часто[22].

• Методика «Тест оценки уровня перцептивного доверия» (ПД) А.И. Донцова и 
В.С. Корниловой —позволяет оценивать уровень перцептивного доверия, определять зна-
чимость зрительного контакта для формирования доверия.Для оценки необходимо отве-
титьна 6 вопросов-ситуаций, например:«Могли бы Вы рассказать данному человеку мысли, 
чувства, переживания, не боясь быть высмеянным или непонятым?». Вопросы представ-
ляли собой ситуации, провоцирующие доверие. Ответы фиксировалисьпопятибалльной 
шкале Лайкерта, где «1» означало «точно нет», «5» — «точно да». Два пункта предполагали 
общую оценку уровня доверия и привлекательности по семибалльным шкалам[15].

Процедура исследования. Исследование выполнялось в два этапа. На первом этапе 
респондентам необходимо было оценить индивидуально-психологические характеристики и 
уровень доверия/недоверия к натурщице по фотоизображению ее лица (в условиях викар-
ного общения), демонстрируемого на одном из мониторов компьютеров (LCD monitor ЛОС 
240LM00010; Laptop Acer Swift 1 SF114-33-P06ANX/HYNER.001) при помощи методик ЛД 
и ПД. На втором этапе проводилась процедура перцептивного взаимодействия — респондент 
направлялся в соседнее помещение, в котором находилась одна из натурщиц, фотоизобра-
жение лица которой только что оценивалось им на мониторе компьютера. Участнику необ-
ходимо было сесть на стул, стоящий напротив уже сидевшей на стуле натурщицы. Стулья 
располагались на расстоянии 1300 мм друг от друга. Процедура перцептивного взаимодей-
ствия занимала одну минуту, об истечении которой сообщал экспериментатор. В процессе 
перцептивного взаимодействия по инструкции участнику необходимо было сосредоточить 
свое внимание на лице человека напротив и представить, какими личностными качествами 
он может обладать, а также ответить себе на вопрос: смог бы ты вместе с этим человеком рабо-
тать над очень важным проектом или делом. При этом не допускалось разговаривать и жести-
кулировать. Натурщицы также получали инструкцию сидеть со спокойным лицом, смотреть 
в лицо человека напротив, не вступать в какую-либо коммуникацию, при возникновении 
эмоциональных позывов рекомендовалось переводить взгляд на ухо коммуниканта, но не 
отворачивать лицо. Затем участник возвращался в первоначальную аудиторию к монитору 
компьютера и повторно выполнял оценку по фотоизображению лица натурщицы индивиду-
ально-психологических характеристики уровня доверия/недоверия по методикам ЛД и ПД.

В качестве участников исследовании выступали студенты московских вузов — 105 че-
ловек (m — 20; f — 85; age—18—35; M — 20,44; SD — 2,26). Для оценки каждого из мор-
фотипов лица привлекалась независимая выборка участников в количестве 21 человека. 
Дополнительно с использованием тех же методик изучались индивидуально-психологи-
ческие характеристики натурщиц с привлечением экспертов, в качестве которых привле-
кались хорошо знающие их люди из ближнего окружения. В целом, каждую натурщицу 
оценили по 4 эксперта — двое родителей и две близкие подруги, знакомство с которыми 
продолжалось более двух лет.

Обработка данных. Математический анализ производился с помощью статистиче-
ской программы SPSS 26. Для сравнения изменений изучаемых признаков и определения 
интенсивности сдвига показателей использовался Т-критерий Вилкоксона. Для установ-
ления сходства оценок испытуемых и экспертов применялся U-критерий Манна—Уитни.

Проверке подвергалась эмпирическая гипотеза о том, что опыт перцептивного взаи-
модействия будет определять особенности оценки сторонним наблюдателем индивидуаль-
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но-психологических характеристик незнакомого человека и уровня доверия/недоверия к 
нему по фотоизображению его лица.

Результаты и их обсуждение

Результаты оценок восприятия индивидуально-психологических характеристик не-
знакомого человека по фотоизображению его лица до и после опыта непосредственного 
кратковременного общения с ним по методике ЛД представлены в табл. 1. Из 21-ой шкалы 
ЛД статистически достоверные сдвиги на уровне p<0,05 (Т-критерий Вилкоксона) выявле-
ны по 13 шкалам — от 2 до 8 шкал по отдельным морфотипам. Прежде всего, можно отме-
тить, что опыт перцептивного взаимодействия оказывает минимальное влияние на оценку 
незнакомого человека, обладающего ромбовидным морфотипом лица, получившим значи-
мые сдвиги лишь по двум шкалам ЛД. Максимальное количество — 8 шкал, отличаются в 
оценках круглого морфотипа; среднее количество— 5 шкал — треугольный морфотип; ква-
дратный и прямоугольный морфотипы отличаются по 3 и 4 шкалам соответственно.

Таблица 1
Восприятие индивидуально-психологических характеристик незнакомого человека 

до и после опыта перцептивного взаимодействия (Т Вилкоксона)

Морфотип лица Шкалы ЛД
Асимп. 

знач.
Значение Т эмп Сдвиг

1 — «Ромбовид-
ный»

1. Обаятельный—
Непривлекательный

0,004 Т эмп = 0,00<Ткр = 67 Влево

4. Безответственный—
Добросовестный

0,022 Т эмп = 8,00<Ткр = 67 Вправо

2 — «Треугольный» 4. Безответственный—
Добросовестный

0,043 Т эмп = 30,00<Ткр = 67 Вправо

6. Замкнутый—Открытый 0,049 Т эмп = 21,50<Ткр = 67 Вправо
8. Зависимый—
Независимый

0,004 Т эмп = 10,50<Ткр = 67 Вправо

18. Нелюдимый—
Общительный

0,022 Т эмп = 13,00<Ткр = 67 Вправо

19. Честный—
Неискренний

0,034 Т эмп = 24,00<Ткр = 67 Влево

3 — «Круглый» 1. Обаятельный—
Непривлекательный

0,044 Т эмп = 17,50<Ткр = 67 Влево

4. Безответственный—
Добросовестный

0,048 Т эмп = 15,00<Ткр = 67 Вправо

5. Упрямый—Уступчивый 0,001 Т эмп = 0,00<Ткр = 67 Влево
8. Зависимый—
Независимый

0,003 Т эмп = 6,00<Ткр = 67 Вправо

11. Решительный—
Нерешительный

0,023 Т эмп = 16,50<Ткр = 67 Влево

12. Вялый—Энергичный 0,008 Т эмп = 25,00<Ткр = 67 Вправо
17. Уверенный—
Неуверенный

0,012 Т эмп = 33,50<Ткр = 67 Влево

21. Раздражительный—
Невозмутимый

0,039 Т эмп = 24,50<Ткр = 67 Вправо
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Морфотип лица Шкалы ЛД
Асимп. 

знач.
Значение Т эмп Сдвиг

4 — «Квадратный» 8. Зависимый—
Независимый

0,017 Т эмп = 12,00<Ткр = 67 Вправо

12. Вялый—Энергичный 0,021 Т эмп = 29,00<Ткр = 67 Вправо
13. Справедливый—
Несправедливый

0,038 Т эмп = 20,50<Ткр = 67 Влево

5 — «Прямоуголь-
ный»

1. Обаятельный—
Непривлекательный

0,036 Т эмп = 24,00<Ткр = 67 Влево

8. Зависимый—
Независимый

0,019 Т эмп = 12,50<Ткр = 67 Вправо

15. Суетливый—
Спокойный

0,026 Т эмп = 31,00<Ткр = 67 Вправо

21. Раздражительный—
Невозмутимый

0,047 Т эмп = 17,50<Ткр = 67 Вправо

В табл. 1 показано, что натурщица № 1 с ромбовидным морфотипом лица в оценках 
индивидуально-психологических характеристик, после опыта перцептивного взаимодей-
ствия с ней, воспринимается наивными наблюдателями как более обаятельная (сдвиг вле-
во, шкала 1; p<0,004) и добросовестная (сдвиг вправо, шкала 4; p<0,022), в отличие от пер-
вичных оценок, которые выполнялись в условиях викарного общения без опыта перцептив-
ного взаимодействия. По другим шкалам ЛД представления наблюдателей о натурщице с 
данным морфотипом лица значимо не изменилось.

Достоверные сдвиги оценок индивидуально-психологических характеристик, выполнен-
ных наивными наблюдателями после опыта перцептивного взаимодействия с натурщицей № 2, 
обладающей треугольным морфотипом лица, получены по пяти шкалам ЛД. Так, после опыта 
перцептивного взаимодействия натурщица с треугольным морфотипом лица восприниматься 
наблюдателями, как более добросовестная (шкала 4; p<0,043), открытая (шкала 6; p<0,049), не-
зависимая (шкала 8; p<0,004), общительная (шкала 18; p<0,022) и честная (шкала 19; p<0,034).

Натурщица № 3 с круглым морфотипом лица, получившая максимальное количество 
достоверных сдвигов оценок по восьми шкалам ЛД, после опыта перцептивного взаимо-
действия с ней воспринимается наблюдателями, как более обаятельная (шкала 1; p<0,044), 
добросовестная (шкала 4; p<0,48), упрямая (шкала 5; p<0,001), независимая (шкала 8; 
p<0,003), решительная (шкала 11; p<0,023), энергичная (шкала 12; p<0,008), уверенная 
(шкала 17; p<0,012), невозмутимая (шкала 21; p<0,039).

Необходимо отметить, что натурщицы с треугольным и круглым морфотипом лица, 
после опыта перцептивного взаимодействия с ними отличаются в сдвигах оценок респон-
дентов в сторону социально желательных индивидуально-психологических характеристик, 
за исключением единственной шкалы «упрямый—уступчивый» в оценках круглого морфо-
типа со сдвигом влево (табл. 1).

Натурщица № 4 с квадратным морфотипом лица после опыта перцептивного взаимо-
действия с ней отличается в сдвигах оценок наблюдателей по четырем шкалам ЛД и после 
перцептивного взаимодействия воспринимается как более независимая (шкала 8; p<0,017), 
энергичная (шкала 12; p<0,021) и справедливая (шкала 13; p<0,038).

Натурщица № 5 с прямоугольным морфотипом лица после опыта перцептивного вза-
имодействия с ней отличается в сдвигах оценок наблюдателей по четырем шкалам ЛД и 
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воспринимается как более обаятельная (шкала 1; p<0,036), независимая (шкала 8; p<0,019), 
спокойная (шкала 15; p<0,026) и невозмутимая (шкала 21; p<0,047).

Полученные результаты показывают, что опыт непродолжительного невербально-
го общения влияет на формирующиеся у коммуниканта представления об индивидуаль-
но-психологических характеристиках незнакомого человека. После непродолжительно-
го невербального общения лицом к лицу коммуниканты чаще отмечают социально жела-
тельные качества у незнакомых людей, чем в ходе оценки их характеристик в условиях 
викарного общения по фотоизображению. В то же время остается открытым вопрос о 
том, насколько точны их оценки и/или совпадают ли представления об индивидуально-
психологических характеристиках личности незнакомого человека наивных наблюдате-
лей с оценками их людьми из ближнего окружения (экспертами).

Сравнение оценок, экспертов и респондентовдо и после опыта перцептивного 
взаимодействия. Результаты сравнения оценок индивидуально-психологических харак-
теристик натурщиц с разным морфотипом лица, выполненных респондентами и эксперта-
ми до и после перцептивного взаимодействия представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение оценок натурщиц по шкалам ЛД, выполненных респондентами и экспертами 

до и после перцептивного взаимодействия (U Манна—Уитни)

Морфотип лица Шкалы ЛД
До взаимодей-

ствия
После взаимо-

действия
Асимп. знач. Асимп. знач.

1 — «Ромбовидный» 1. Обаятельный—Непривлекательный 0,007
7. Добрый—Эгоистичный 0,028
10. Черствый—Отзывчивый 0,019 0,020
16. Враждебный—Дружелюбный 0,026

2 — «Треугольный» 1. Обаятельный—Непривлекательный 0,017
9. Деятельный—Пассивный 0,026
19. Честный—Неискренний 0,008 0,021
21. Раздражительный—Невозмутимый 0,014 0,045
17. Уверенный—Неуверенный 0,045

3 — «Круглый» 18. Нелюдимый—Общительный 0,034
2. Слабый—Сильный 0,021

4 — «Квадратный» 8. Зависимый—Независимый 0,035
12. Вялый—Энергичный 0,012
19. Честный—Неискренний 0,031
15. Суетливый—Спокойный 0,014

5 — «Прямоуголь-
ный»

16. Враждебный—Дружелюбный 0,017
3. Разговорчивый—Молчаливый 0,041

В табл. 2 показано, что восприятие индивидуально-психологических характеристик 
натурщицы № 1 с ромбовидным морфотипом лица до опыта перцептивного взаимодействия 
в оценках респондентов и экспертов значимо различается по 4 шкалам (1. Обаятельный—
Непривлекательный; 7. Добрый—Эгоистичный; 10. Черствый—Отзывчивый; 16. 
Враждебный—Дружелюбный). Однако после опыта перцептивного взаимодействия значи-
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мые различия сохраняются только по одной шкале (10. Черствый—Отзывчивый). Из этого 
следует, что даже в условиях викарного общения индивидуально-психологические харак-
теристики незнакомого человека могут по многим показателям оцениваться наивными на-
блюдателями, не различаясь в оценках, выполненных людьми из ближнего окружения по 
меньшей мере по 17 шкалам из 21 шкалы ЛД, а опыт минутного перцептивного взаимодей-
ствия нивелирует различия до одной шкалы.

Важно отметить, что при этом оценки, как наивных наблюдателей, так и экспертов, в со-
хранившихся различиях имеют однонаправленный характер и расположены на полюсе «отзыв-
чивый» и различия значимо более выражены в оценках экспертов по этой же характеристике.

Восприятие индивидуально-психологических характеристик натурщицы № 2 с тре-
угольным морфотипом лица до опыта перцептивного взаимодействия значимо разли-
чается в оценках респондентов и экспертов по 4 шкалам ЛД (табл. 2). Вместе с тем опыт 
перцептивного взаимодействия не оказал влияния на оценки по 2 шкалам (19. Честный—
Неискренний и 21. Раздражительный—Невозмутимый) — различия сохраняются, но по-
явились значимые различия еще по одной шкале, (9. Деятельный—Пассивный). Исходя из 
этого, можно отметить, что опыт перцептивного взаимодействия может способствовать как 
снижению различий в оценках, выполненных наивными наблюдателями и экспертами, так 
и появлению различий по шкалам ранее не различавшимся.

Натурщица № 3 с круглым морфотипом лица значимо различается в оценках респон-
дентов и экспертов по 1 шкале (2. Слабый—Сильный) до опыта перцептивного взаимодей-
ствия и по 1 шкале (18. Нелюдимый—Общительный) — после. При этом в оценках по дру-
гим шкалам ЛД значимых различий не выявлено.

Натурщица № 4 с квадратным морфотипом лица до опыта перцептивного взаи-
модействия имеет значимые различия в оценках респондентов и экспертов по 4 шкалам 
(8. Зависимый—Независимый; 12. Вялый—Энергичный; 19. Честный—Неискренний; 
15. Суетливый—Спокойный). Однако опыт перцептивного взаимодействия респондентов 
с натурщицей, обладающей данным морфотипом лица, полностью нивелирует различия в 
оценках респондентов с оценками экспертов. Можно предположить, что люди, обладающие 
квадратным морфотипом лица, наиболее подвержены ошибочным оценкам их индивиду-
ально-психологических характеристик по фотоизображению их лица незнакомым челове-
ком. Но опыт даже непродолжительного невербального взаимодействия с ними приводит к 
тому, что у незнакомого человека меняются представления об их личности и при сравнении 
их оценок с оценками людей из ближнего окружения значимых различий не наблюдается.

Оценки индивидуально-психологических характеристик натурщицы № 5 с прямоу-
гольным морфотипом лица различаются в оценках респондентов и экспертов по 1 шкале 
(16. Враждебный—Дружелюбный) до опыта перцептивного взаимодействия и по 1 шкале 
(3. Разговорчивый—Молчаливый) — после. Различий в оценках по другим шкалам ЛД так-
же не выявлено.

Оценка уровня доверия до и после опыта перцептивного взаимодействия. На данном 
этапе проверялось предположение о том, что оценка уровня доверия, выполненная наивным 
наблюдателем до и после кратковременного невербального взаимодействия, будет выполнять-
ся на качественно ином уровне. Результаты оценки сдвига значений (Т-критерий Вилкоксона) 
уровня перцептивного доверия к незнакомому человеку по тесту ПД представлены в табл. 3. 
Статистически достоверные сдвиги на уровне p<0,05 были выявлены при анализе результатов 
по всем пяти морфотипам лиц натурщиц с разной интенсивностью сдвига показателей.
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Таблица 3
Оценка уровня доверия респондентов к натурщицам до и после перцептивного 

взаимодействия по методике ПД (T Вилкоксона)

Морфотип лица Z Асимп. знач. Значение Т эмп Сдвиг
1 — «Ромбовидный» –2, 683 a 0,007 Т эмп = 28,50<Ткр = 67 Вправо
2 — «Треугольный» –2,076 a 0,038 Т эмп = 43,50<Ткр = 67 Вправо
3 — «Круглый» –2,627 a 0,009 Т эмп = 40,00<Ткр = 67 Вправо
4 — «Квадратный» –2,902 a 0,004 Т эмп = 27,50<Ткр = 67 Вправо
5 — «Прямоугольный» –3,924 a 0,000 Т эмп = 0,00<Ткр = 67 Вправо

 Примечание: сдвиг значим на уровне p<0,05 (двусторонняя).

В тоже время необходимо отметить, что в оценках перцептивного доверия натурщиц 
всех морфотипов достоверные различия в сдвигах направлены вправо, что свидетельствует 
об увеличении уровня воспринимаемого наивными наблюдателями доверия к натурщицам 
после опыта перцептивного взаимодействия с ними (табл.3).

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что опыт кратковременно-
го невербального взаимодействия оказывает влияние на формирование у стороннего на-
блюдателя более доверительного отношения к незнакомому человеку в отличие от оценки 
уровня доверия в условиях только викарного взаимодействия по фотоизображению.

Динамика оценок перцептивного доверия в зависимости от морфотипа лица. 
Динамика оценок перцептивного доверия респондентов к натурщицам с разными морфотипами 
лица до (Усл-1) и после (Усл-2) опыта перцептивного взаимодействия представлены на рис. 3.

Рис. 3. Динамика оценок перцептивного доверия респондентов к натурщицам (в баллах) 
до перцептивного взаимодействия (Усл-1) и после (Усл-2)
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На рис. 3 показано, что наиболее выраженный сдвиг уровня доверия после перцеп-
тивного взаимодействия получен у натурщицы № 5 с прямоугольным морфотипом лица 
(фото-5, Усл-1,2). В то же время опыт перцептивного взаимодействия также оказывает вы-
раженное влияние на сдвиг уровня доверия натурщице № 3 с круглым морфотипом лица 
(фото-3, рис. 3) в сторону более доверительного отношения. Также можно отметить, что 
наименее выраженные сдвиги оценок получены при восприятии натурщицы № 2 с треу-
гольным морфотипом лица. А также более доверительное отношение в целом, как до, так и 
после кратковременного невербального взаимодействия вызывает натурщица № 1 с ромбо-
видным морфотипом лица (фото-1, рис. 3).

Таким образом, можно полагать, что кратковременный опыт невербального общения 
на протяжении одной минуты может оказывать определяющее влияние на оценку сторон-
ним наблюдателем индивидуально-психологических характеристик незнакомого человека 
и уровня доверия/недоверия к нему по фотоизображению его лица.

Выводы

Восприятие наивными наблюдателями индивидуально-психологических характери-
стик незнакомого человека, а также уровня доверия к нему по фотоизображению его лица 
существенно различается до и после опыта непродолжительного невербального взаимодей-
ствия лицом к лицу.

Все натурщики, независимо от морфотипа лица, после опыта непродолжительного 
невербального взаимодействия воспринимаются наивными наблюдателями с уклоном в 
сторону социально желательных индивидуально-психологических характеристик, за ис-
ключением единственной характеристики (упрямый) в оценках круглого морфотипа.

Даже в условиях викарного общения оценка индивидуально-психологических харак-
теристики незнакомого человека, обладающего ромбовидным морфотипом лица, может по 
многим показателям оцениваться наивными наблюдателями, не различаясь в оценках, вы-
полненных людьми из ближнего окружения по меньшей мере по 17 шкалам из 21 шкалы ЛД, 
а опыт одноминутного перцептивного взаимодействия нивелирует различия до одной шкалы.

Вероятно, люди, обладающие квадратным морфотипом лица, наиболее подвержены 
ошибочным оценкам их индивидуально-психологических характеристик по фотоизобра-
жению их лица незнакомым человеком. Но опыт даже непродолжительного невербального 
взаимодействия с ними приводит к тому, что у незнакомого человека меняются представле-
ния об их личности и при сравнении их оценок с оценками людьми из ближнего окружения 
значимо не различается.

Опыт непродолжительного невербального взаимодействия лицом к лицу с обладателем 
треугольного морфотипа лица в оценках его личностных характеристик имеет разноплановый 
характер. Так, отдельные характеристики устойчиво сохраняют различия после взаимодей-
ствия, в то время как другие характеристики подвержены уточнению и различия с оценками, 
выполненными людьми из ближнего окружения, нивелируются, а также опыт взаимодействия 
может послужить появлению различий по единичным шкалам, ранее не различавшимся.

Наименее выраженные различия получены в оценках до и после опыта взаимодей-
ствия при восприятии натурщиц с круглым и прямоугольным морфотипами лица — по од-
ной шкале ЛД до и по одной шкале после опыта взаимодействия в обоих случаях.

Таким образом, опыт непродолжительного невербального взаимодействия лицом к 
лицу оказывает существенное влияние на формирование у стороннего наблюдателя более 

Strizhova I.V., Khoze E.G., Ageeva A.S. Assessment of Individual Psychological Characteristics and Level
of Trust Using a Photograph of a Stranger’s Face Before and After Direct Perceptual Interaction

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 1



56

доверительного отношения к незнакомому человеку, в отличие от уровня доверия, форми-
рующегося в условиях только викарного взаимодействия по фотоизображению.

Заключение

Оценка индивидуально-психологических характеристик незнакомого человека, 
включая феномены доверия/недоверия к нему, в зависимости от имеющегося либо отсут-
ствующего опыта непосредственного непродолжительного невербального взаимодействия, 
выполняемая сторонним наблюдателем, имеет разноплановый характер и подвержена вли-
янию морфотипа лица.

После непродолжительного невербального взаимодействия лицом к лицу наивный 
наблюдатель более точно оценивает индивидуально-психологические характеристики 
незнакомого человека и склонен к более доверительному отношению к нему, в отличие 
от складывающихся у него представлений о нем, формирующихся в условиях викарного 
общения.

Вместе с тем выявлены и общие закономерности влияния опыта непосредственного 
взаимодействия лицом к лицу стороннего наблюдателя и натурщиц, характеризующиеся 
тем, что, независимо от морфотипа лица, повторная оценка после опыта невербального 
общения отличается уклоном в сторону социально желательных индивидуально-психоло-
гических характеристик.

Минимальное количество значимых различий в оценках индивидуально-психологи-
ческих характеристик, выполненных респондентами и экспертами, получено на материале 
круглого морфотипа лица натурщицы, что косвенно свидетельствует о более точных оцен-
ках, выполненных респондентами. Данные результаты согласуются с результатами, полу-
ченными в работах Д.А. Дивеева (2009), отмечающего, что точнее всего оцениваются люди 
с круглым морфотипом лица. Однако, по наши данным, также с минимальными различи-
ями оцениваются индивидуально-психологические характеристики у натурщицы с прямо-
угольным морфотипом лица, что не согласуется с результатами Д.А. Дивеева, по которым 
данный морфотип имеет промежуточное значение. Наблюдается несогласованность также 
и в оценках ромбовидного морфотипа лица, который, в соответствии с нашими результа-
тами, оценивается менее точно, чем по результатам Д.А. Дивеева, и у нас не отличается по 
количеству различий от треугольного и квадратного морфотипов.

При этом влияние морфотипа лица проявляется и в динамике сдвигов оценок уров-
ня доверия после опыта непосредственного взаимодействия, которые носят вариативный 
характер и по-разному проявляются: например, прямоугольный морфотип имеет наиболее 
выраженный сдвиг, а треугольный — минимальный.

Представленное исследование имеет практико-ориентированный характер. 
Описанные закономерности и феномены, а также сформулированные выводы могут быть 
использованы психологами, педагогами, специалистами по консультативной и тренинго-
вой работе, другими заинтересованными лицами, связанными с межличностной коммуни-
кацией в общении и деятельности людей.

Недостатком настоящего исследования является отсутствие анализа влияния инди-
видуально-психологических характеристик самого наблюдателя на оценку им личных ка-
честв незнакомого лица до и после перцептивного взаимодействия, что может стать пред-
метом будущих исследований. Перспективы исследования мы связываем с расширением 
задач исследования и уточнением экспериментального плана.
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Целью данной работы является изучение психофизиологических особенностей и характеристик 
деятельности центральной нервной системы у молодых людей с признаками интернет-зависимости. 
Были исследованы молодые люди, учащиеся 10—11-х классов гимназий г. Тюмени, а также студенты 
1—3-гокурсовТюменского государственного университета. Интернет-зависимость определялась по 
тесту Чена, фиксировалось среднее экранное время нахождения в Сети с использованием мобильных 
гаджетов, определялся уровень тревоги при моделировании симптома отмены доступа в Сеть. Когни-
тивную пластичность определяли методом Струпа. Свойства центральной нервной системы исследо-
вали при помощи корректурной пробы (кольца Ландольта), измеряли критическую частоту слияния 
мельканий, время простой и сложной зрительно-моторной реакций. Были получены следующие ре-
зультаты: у старшеклассников с признаками интернет-аддикций зафиксирована достоверная когни-
тивная ригидность в конгруэнтных (1,19 ± 0,05 с на решение; p<0,01 с контролем) и неконгруэнтных 
(1,49 ± 0,08 с на решение; p<0,001 с контролем) пробах Струпа соответственно. В группе с интер-
нет-зависимостью отмечена также низкая надежность работы по тесту Ландольта (Кр 16,24 ± 2,09%; 
p<0,001 с контролем), низкая точность выполнения работы (At 0,76 ± 0,03 ед.; p<0,001 с контролем) и 
более инертные показатели сложной зрительно-моторной реакции (436,66 ± 14,52 мс; p<0,001 с кон-
тролем). Наиболее выраженные негативные характеристики, связанные с низкой надежностью пере-
работки информации, низкой выносливостью и способностью к дифференцировке в ЦНС, а также 
пониженным селективным восприятием информации, отмечены в группе интернет-зависимых стар-
шеклассников и, отчасти, в группах риска интернет-зависимых гимназистов и студентов.

Ключевые слова: интернет-зависимость, умственная работоспособность, когнитивная пластич-
ность, скорость переработки информации.
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The purpose of this work is to study the psychophysiological features and characteristics of the activity 
of the central nervous system in young people with signs of Internet addiction. Young people were investi-
gated, students of grades 10-11 of Tyumen gymnasiums, as well as students of 1-3 courses of Tyumen State 
University were studied. Internet addiction was determined by the Chen test, the average screen time spent 
online using mobile gadgets was recorded, the level of anxiety was determined when modeling the symptom 
of network access cancellation. Cognitive plasticity was determined by the Stroop method. The properties 
of the central nervous system were studied using a Symbol Cancellation Test (Landolt rings), the critical 
frequency of the fusion of flickers, the time of simple and complex visual-motor reactions were measured. 
The following results were found: in gymnasium students with signs of Internet addiction, significant cogni-
tive rigidity was recorded in congruent (1.19 ± 0.05 s per solution; p<0.01 with control) and non-congruent 
(1.49 ± 0.08 s per solution; p<0.001 with control) Scab samples, respectively. In the group with Internet 
addiction, low reliability of work on the Landolt test was also noted (Kp 16.24 ± 2.09%; p <0.001 with 
control), low accuracy of work (At 0.76 ± 0.03 units; p <0.001 with control) and more inert indicators of 
complex visual-motor reaction (436.66 ± 14.52 ms; p<0.001 with control).The most pronounced negative 
characteristics associated with low reliability of information processing, low endurance and ability to dif-
ferentiate in the central nervous system, as well as reduced selective perception of information were noted 
in the group of gymnasium students and, in part, in the risk groups of gymnasium students and students.

Keywords: Internet addiction, mental performance, cognitive plasticity, information processing speed.

For citation: Tolstoguzov S.N., Elifanov A.A., Mashkina S.A., Naida J.V. Psychophysiological Indicators of 
Young People with Signs of Internet-Addiction. Eksperimental’naya psikhologiya=Experimental Psychology 
(Russia), 2024. Vol. 17, no. 1, pp. 61—75. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2024170104 (In Russ.).

Введение

Адаптационные механизмы организма человека были сформированы миллионами 
лет эволюции рода Homo и образом жизни охотников-собирателей. Современная цивили-
зация за последние сто лет создала огромное количество факторов, влияющих на жизнь и 
здоровье человека, которые во многом не соответствуют его генетическим возможностям. 
Одним из таких искусственных средовых агентов, оказывающих серьезное влияние на жиз-
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недеятельность человека, является информационная нагрузка посредством сети Интернет, 
в том числе тотальное использование средств мобильного Интернета.

Цифровые устройства, подключенные к сети Интернет, безусловно, расширяют воз-
можности человека в трудовой деятельности, облегчают решение бытовых и повседневных 
задач, позволяют расширить круг общения и коммуникации. Но вместе с тем чрезмерное 
использование гаджетов несет и серьезные риски для здоровья и развития человека. Одним 
из таких рисков становится возможность возникновения интернет-зависимости (ИЗ), что 
особенно актуально для подростков и молодых людей.

Изучению влияния мобильных электронных устройств и мобильного Интернета на 
здоровье детей и подростков за последние двадцать лет посвящен целый ряд научных работ, 
как российских [1; 8; 16]; так и зарубежных исследователей [18; 23; 29]. При этом фокус 
внимания ученых постепенно смещается с проблем изучения воздействия физических фак-
торов гаджетов на организм на явления интернет-аддикции и их последствия.

По статистическим данным, распространение ИЗ в молодежной среде весьма суще-
ственно и продолжает расти. Согласно исследованиям, в Европе и США распространен-
ность интернет-аддикций составляет от 3 до 12% [24; 28], в КНР — от 16 до 21% [20], в 
Малайзии достигает 36,9% [21]. Анализ распространенности ИЗв Российской Федерации 
показал, что выраженные аддиктивные состояния у подростков и молодых людей зафикси-
рованы у 5% обследованных, а более 25% находятся в группе риска [4; 7].

Рассматривая интернет-аддикции как форму нарушения поведения в социальной, 
личной и профессиональной (учебной) жизни человека, исследователи отмечают следу-
ющие поведенческие девиации: снижение познавательной активности индивида; сужение 
круга общения либо его неизбирательность; болезненные реакции на критические заме-
чания; ложные утверждения о времени, проведенном в сети Интернет [19; 27]. Подобные 
обстоятельства особенно экстремальны для детей и подростков, поскольку именно в этом 
возрасте идет формирование ключевых психических функций и чрезмерное информацион-
ное воздействие Сети может нести существенные риски для развития [2].

В исследованиях Griffiths M.D. [22] ИЗ рассматривается частью более широкого яв-
ления «технологической зависимости» человека и определяется как разновидность нехи-
мической зависимости, возникающей вследствие чрезмерного использования технического 
устройства. По описанию исследователей интернет-аддикций [3], термин «интернет-зависи-
мое поведение» предложил в 1995 году американский ученый-психиатр А. Голдберг, исполь-
зуя для определения «internet addiction disorder» — IAD следующие критерии: чрезмерное 
количество времени, которое проводит человек в Сети, навязчивые мысли об Интернете в 
отсутствие возможности войти в Сеть, а также мечты и фантазии, связанные с Интернетом.

Интернет-аддиктивное поведение как реально возникающую у людей зависимость от 
Интернета описала K.S. Young [30], использовав также термин «проблемное использова-
ние Интернета». К маркерам такой девиации K.С. Янг [17] отнесла: аффективные пове-
денческие реакции при использовании Интернета, возрастающую потребность проводить 
в Сети больше времени, снижение волевого контроля за временем, появление и развитие 
симптомов отмены в отсутствие Интернета, возникновение проблем с личной жизнью (ра-
бота, обучение, родные и близкие), обман себя и других людей о времени, проведенном в 
Интернете.

Таким образом, поведенческие реакции при проблемном использовании Сети и явле-
ние ИЗ вполне можно рассматривать с позиций изучения наркологических аддикций, об-
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условленных психоактивными веществами (ПАВ), что весьма важно для понимания ней-
робиологических и физиологических механизмов ИЗ.

Вместе с тем важным для понимания ситуации остается критерий избыточности пре-
бывания в Сети. Так, если в начале двухтысячных в России человека считали «интернето-
голиком» при использовании Интернета более 38 часов в неделю [3], то к 2017 году среднее 
время пребывания в Сети возросло до 6,5—7 часов в день и более 45 часов в неделю [15]. 
Можно с уверенностью констатировать, что поведение, ранее считавшееся девиантным, 
вместе с бурным развитием технических средств и электронных устройств, все больше ста-
новится обычным для современного уклада жизни. Критерий времени пребывания в Сети 
остается важным маркером возникновения интернет-аддикций, но далеко не единствен-
ным — на первый план выходят показатели психических и психофизиологических измене-
ний человека, обусловленных чрезмерным использованием Интернета.

Анализ литературных источников [10; 11] показывает, что типичными признаками 
интернет-аддикции, связанными с использованием электронных устройств и гаджетов, 
подключенных к Интернету, являются следующие синдромы:

• страх оказаться без мобильного устройства даже на непродолжительное время;
• высокий уровень тревожности и дискомфорта при разряженном электронном 

устройстве;
• компульсивное стремление к проверке своего смартфона (сообщений, новостей из 

социальных сетей, «лайков» и пр.);
• синдром фантомного звонка — ложное восприятие телефонного звонка или вибра-

ции гаджета;
• «жизнь» в социальных сетях — постоянное пребывание на связи в социальных се-

тях и мессенджерах;
• эффект трансактивной памяти или синдром поисковой строки — трудности с запо-

минанием информации и легкость ее нахождения в Интернете;
• синдром рассеянного внимания — невозможность сосредоточиться на актуальных 

задачах и длительное время удерживать фокус деятельности (клиповое восприятие дей-
ствительности);

• аффективные нарушения — снижение эмпатии и способности к эмоциональной 
экспрессии.

Большинство исследований ИЗ так или иначе включают в анализ социальные, пове-
денческие и психологические девиации. Тем не менее, несмотря на активный поиск нейро-
биологических механизмов, посредством которых сетевая аддикция может воздействовать 
на когнитивные функции, структуру и развитие головного мозга, ответов на многие вопро-
сы еще не получено [5; 7; 12].

В ряде исследований отмечается, что под влиянием чрезмерного использования Сети 
происходят изменения в дофаминэргической системе головного мозга, свидетельствуя об 
участии «системы вознаграждения» мозга в механизмах возникновения интернет-зависи-
мости. В работах с применением метода фМРТ фиксировалось снижение плотности белого 
вещества в тех функциональных областях мозга, которые ответственны за поведенческий, 
эмоциональный и волевой контроль, сенсомоторную координацию [25]. У интернет-зави-
симых лиц было также выявлено снижение размера вентрального стриатума, структуры 
которого обеспечивают работу механизма «награды», как и при иных химических и нехи-
мических зависимостях [13].
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Следует отметить, что проведение психофизиологических и физиологических иссле-
дований ИЗ является достаточно актуальной задачей.

Целью настоящего исследования являлось изучение психофизиологических особен-
ностей и характеристик деятельности центральной нервной системы (ЦНС) у молодых лю-
дей с признаками ИЗ.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 108 школьников (56 юношей и 52 девушки) — уча-
щихся 10—11-х классов гимназий г. Тюмени (далее — гимназисты, старшеклассники), а 
также 59 студентов (33 юноши и 26 девушек) 1—3-го курсов очной формы естественно-
научных направлений подготовки Тюменского государственного университета, постоянно 
проживающих на территории Тюменской области. Медианный возраст учащихся гимназий 
составил 16,57±0,93 лет, студентов — 21,08±1,76 лет. Испытуемые отбирались на добро-
вольной основе. Критериями включения служили: 1—2-я группы диспансерного наблюде-
ния, обучение в старших классах гимназии или на 1—3-м курсе очной формы обучения в 
вузе; критериями исключения являлись наличие в анамнезе неврологических нарушений 
и обострение заболеваний любых нозологий в последние две недели перед исследованием.

Однократное скрининговое исследование проводились в спокойной и комфортной 
обстановке на добровольцах, в первой половине дня, до или вместо учебных занятий, в меж-
сессионный период (студенты) и периоды отсутствия экзаменов в гимназии.

Ввиду отсутствия в данном исследовании значимых различий по психофизиологи-
ческим параметрам между юношами и девушками дифференциацию экспериментальных 
данных по полу не приводим.

С помощью методики определения интернет-зависимости Чена (шкала Chinese 
Internet Addiction Scale—CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина [6] учащиеся 10—11-х классов 
были разделены на три группы: без признаков ИЗ — 42 человека (контрольная группа); 
группа риска — 27 человек; интернет-зависимые — 39 старшеклассников. Студенты были 
также разделены на группы: 40 человек без ИЗ (контрольная группа) и 19 человек — сту-
денты из группы риска возникновения ИЗ. Стоит отметить, что, несмотря на серьезные 
усилия и мониторинг ИЗ, выявить студентов с выраженными признаками интернет-аддик-
ции по шкале CIAS (≥65 баллов) нам не удалось.

С использованием теста Чена определяли следующие показатели интернет-аддикции:
• компульсивные симптомы — шкала (Compulsive Symptom Scale—Com) — стремле-

ние к пребыванию в интернет-пространстве, постоянная потребность выхода в Сеть;
• симптомы отмены — шкала (Withdrawal Symptom Scale—Wit) — высокий диском-

форт при невозможности зайти в Интернет;
• толерантность — шкала (Tolerance Scale—Tol) — интегрированность личных связей 

с интернет-пространством;
• проблемы со здоровьем — шкала (Intrapersonal and Health Problem Scale—IH) — 

возможные негативные последствия для физического и психического благополучия;
• управление временем — шкала (Time Management Scale—TM) — влияние сети 

Интернет на график жизни.
По сумме значений шкал Com, Wit и Tol получали надшкальный критерий инте-

гральных (ключевых) симптомов ИЗ (Total score on the Key Symptoms of Internet Addiction 
Scale—IA-Sym). По сумме значений шкал IH и TM получали надшкальный критерий не-



66

Толстогузов С.Н., Елифанов А.В., Машкина С.А., Найда Ю.В. Психофизиологические особенности
молодых людей с признаками интернет-зависимости
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 1

гативных последствий использования Интернета (Total score on the Internet Addiction 
Problem Scale—IA-RP).

Сумма всех шкал давала общий CIAS-балл (Total CIAS score), по нему и происходило 
деление участников исследования по группам ИЗ.

Со смартфонов испытуемых фиксировали среднее экранное время пребывания в 
Сети (часов в день) за последнюю неделю.

Среди участников исследования был проведен опрос по оценке того, какую долю вре-
мени в сети Интернет они проводят: в социальных сетях и мессенджерах; играя и просма-
тривая видео, слушая музыку; занимаясь поиском информации по учебе или работе. Также 
было предложено оценить по 10-балльной шкале степень тревоги и дискомфорта в случаях, 
когда гаджет был забыт дома или оказался разряжен.

Когнитивную гибкость изучали при помощи Струп-теста, позволяющего коли-
чественно оценить когнитивную пластичность/ригидность и переключение внимания. 
Испытуемым последовательно предъявляли 15 конгруэнтных и 15 неконгруэнтных проб, 
фиксировались ошибки и время реакции.

Умственную работоспособность определяли с использованием корректурной про-
бы — колец Ландольта (Россия, «ИМАТОН») [14]. Расчет количественных и качественных 
показателей умственной работоспособности позволил оценить базовые свойства ЦНС ис-
пытуемых (силу, подвижность и уравновешенность нервных процессов), а также эффек-
тивность дифференцировочного торможения.

Скорость психомоторных реакций (простой зрительно-моторной — ПЗМР и слож-
ной зрительно-моторной — СЗМР реакций), а также критическую частоту слияния мелька-
ний (КЧСМ) измеряли при помощи аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест» 
(Россия, Иваново, ООО «Нейрософт»).

Статистическую обработку данных осуществляли в MS Excel с определением степени 
достоверности различий между группами с признаками ИЗ и контрольными группами по 
t-критерию Стьюдента. Достоверными считались различия при уровне значимости не ме-
нее 95% (p<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам оценки интернет-аддикций с использованием теста Чена достовер-
но более высокие показатели относительно контрольных групп были зарегистрированы: в 
группе ИЗ учащихся гимназии по шкаламIH (p<0,001), IA-Sym (p<0,001), IA-RP (p<0,001), 
и Total CIAS score (p<0,001); в группе риска ИЗ старшеклассников лишь по Total CIAS 
score (p<0,05); в группе риска ИЗ студентов по шкалам IH (p<0,05), IA-Sym (p<0,01) и 
Total CIAS score (p<0,001) (табл. 1).

Таблица 1
Значения шкал интернет-зависимости по Чену (CIAS) в группах гимназистов 

и студентов, M ± m

N Группа Com Wit Tol IH TM IA-Sym IA-RP CIAS
Учащиеся гимназий

42 Контроль 
(норма)

8,22 ± 
2,14

10,56 ± 
2,56

7,99 ± 
2,12

9.39 ± 
2,78

10,55 ± 
2,79

26,77 ± 
3,66

19,94 ± 
3,78

46,71 ± 
2,92
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N Группа Com Wit Tol IH TM IA-Sym IA-RP CIAS
27 Группа 

риска
9,66 ± 
2,54

10,12 ± 
3,78

11,38 ± 
2,49

14,22 ± 
2,59

13,88 ± 
2,87

31,16 ± 
3,19

28,10 ± 
3,22

59,26 ± 
3,66*

39 ИЗ 13,92 ± 
2,17

14,06 ± 
2,33

12,67 ± 
2,04

17,39 ± 
2,85***

17,20 ± 
2,03

40,65 ± 
3,38***

34,59 ± 
3,49***

75,24 ± 
3,21***

Студенты
40 Контроль 

(норма)
5,55 ± 
1,27

6,39 ± 
1,11

6,18 ± 
1,88

5,74 ± 
1,07

7,29 ± 
2,03

18,12 ± 
2,44

13,03 ± 
2,24

31,15 ± 
2,88

19 Группа 
риска

10,17 ± 
2,33

10,24 ± 
2,46

9,65 ± 
1,98

11,07 ± 
2,21*

8,04 ± 
2,21

30,06 ± 
2,75**

19,11 ± 
2,61

49,17 ± 
3,24***

- ИЗ - - - - - - - -
Примечание: значимость различий с контрольной группой: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — 
p<0,001.

Как у старшеклассников, так и у студентов среднее экранное время пребывания в Сети 
(часов в день) в группах с риском интернет-аддикции и ИЗ было достоверно выше контроля 
(p<0,001) (рис. 1). При этом старшеклассники использовали мобильные гаджеты чаще студентов.

Оценка доли времени, проведенного в Интернете, показала, что у старшеклассников 
до 50% интенций было связано с социальными сетями и мессенджерами, тогда как в груп-
пах студентов половина сетевого времени приходилась на поиск информации по учебе или 
работе (рис. 2).

По результатам опроса в ситуациях отмены доступа в сеть Интернет высокий уровень 
тревожности и дискомфорта был отмечен у гимназистов в контрольной группе и группе ИЗ, 
у студентов в группе риска ИЗ (p<0,001). Умеренный уровень тревожности зафиксирован 
в контрольной группе студентов и группе риска ИЗ старшеклассников (p<0,001) (рис. 3).

Рис. 1. Среднее экранное время пребывания в Сети за неделю (часов в день), 
значимость различий с контрольной группой: «***» — p<0,001
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Показатели гибкости когнитивного процесса по тесту Струпа были в диапазоне нор-
мы в контрольной группе и группе риска, как у гимназистов, так и у студентов, тогда как в 
группе ИЗ старшеклассников была зафиксирована достоверная когнитивная ригидность в 
конгруэнтных (p<0,01) и неконгруэнтных (p<0,001) пробах (табл. 2). По количеству оши-
бок достоверных различий не наблюдалось.

Характеристики когнитивной работоспособности определяли по результатам кор-
ректурной пробы (кольца Э. Ландольта). Количественные показатели — показатель ко-
личества переработки информации (S) и показатель средней продуктивности (Pt) во всех 

Рис. 2. Интенции и доля времени, проведенного в сети Интернет, в различных группах 
учащихся гимназий и студентов

Рис. 3. Уровень тревожности и дискомфорта по 10-балльной шкале в ситуации отмены доступа 
в Сеть, значимость различий с контрольной группой: «***» — p<0,001
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группах испытуемых находились на высоком уровне и уровне выше среднего, достоверных 
межгрупповых отличий по ним не отмечено. Еще один количественный показатель — коэф-
фициент выносливости (Кр) в контрольных группах и группах риска у старшеклассников 
и студентов находился в пределах средних значений, однако в группе ИЗ гимназистов Кр 
зафиксирован на низком уровне (p<0,001) (табл. 3).

Таблица 3
Количественные и качественные показатели умственной работоспособности, M ± m

N Группа S, ед. Pt, ед. Kp, % At, ед. Ta, % Pmax-Pmin, ед.
Учащиеся гимназий

42 Контроль 
(норма)

1,47 ± 
0,03

311,11 ± 
9,25

7,77 ± 1,25 0,92 ± 0,01 4,24 ± 0,37 84,54 ± 11,36

27 Группа 
риска

1,42 ± 
0,02

297,56 ± 
7,88

8,36 ± 2,12 0,91 ± 0,02 8,86 ± 
0,42***

124,62 ± 14,94*

39 ИЗ 1,44 ± 
0,02

288,62 ± 
9,29

16,24 ± 2,09*** 0,76 ± 
0,03***

9,98 ± 
1,52***

179,34 ± 
13,29***

Студенты
40 Контроль 

(норма)
1,46 ± 
0,03

302,55 ± 
10,28

10,28 ± 4,58 0,95 ± 0,03 6,53 ± 1,36 88,88 ± 10,50

19 Группа 
риска

1,48 ± 
0,04

306,74 ± 
12,97

11,42 ± 3,61 0,93 ± 0,03 8,22 ± 2,21 96,69 ± 11,72

- ИЗ - - - - - -
Примечание: значимость различий с контрольной группой: «*» — p<0,05; «***» — p<0,001.

Качественные показатели умственной работоспособности были не столь однород-
ны. Так, показатель средней точности работы (At) в контрольных и группах риска у сту-
дентов и гимназистов был на уровне выше среднего, тогда как в группе старшеклассни-
ков с ИЗ зафиксирован на достоверно низком уровне (p<0,001). При этом коэффициент 
точности (Та) во всех выборках, кроме контрольной у гимназистов, свидетельствовал об 
умеренном уровне утомления. Колебания продуктивности работы (Pmax-Pmin) во всех 
группах студентов и в контрольной группе старшеклассников не выходили за пределы 

Таблица 2
Показатели гибкости когнитивного процесса по тесту Струпа, M ± m

N Группа
Тест Струпа 1-я часть 
(конгруэнтная проба), 

с на решение

Тест Струпа 2-я часть 
(неконгруэнтная 

проба), с на решение

Суммарное количество 
ошибок по двум 

пробам теста Струпа
Учащиеся гимназий

42 Контроль (норма) 1,00 ± 0,03 1,17 ± 0,04 0,77 ± 0,17
27 Группа риска 1,18 ± 0,09 1,27 ± 0,08 1,12 ± 0,21
39 ИЗ 1,19 ± 0,05** 1,49 ± 0,08*** 1,13 ± 0,17

Студенты
40 Контроль (норма) 1,07 ± 0,05 1,12 ± 0,07 1,05 ± 0,11
19 Группа риска 1,11 ± 0,06 1,14 ± 0,05 1,22 ± 0,15
- ИЗ - - -

Примечание: значимость различий с контрольной группой: «**» — p<0,01; «***» — p<0,001.
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100 ед., в группах риска и ИЗ гимназистов существенно превысили значения контроля 
(p<0,05; p<0,001).

Показатели КЧСМ в большинстве исследованных групп соответствовали нормаль-
ным значениям, исключение составила лишь группа студентов с риском ИЗ — КЧСМ у них 
была достоверно выше контроля (p<0,01) (табл. 4).

Таблица 4
Критическая частота слияния мельканий (КЧСМ), скорость простой зрительно-

моторной (ПЗМР) и сложной зрительно-моторной (СЗМР) реакций, M ± m

N Группа КЧСМ, Гц ПЗМР, мс СЗМР, мс
Учащиеся гимназий

42 Контроль (норма) 35,24 ± 0,74 232,98 ± 12,74 306,66 ± 14,84
27 Группа риска 35,65 ± 0,83 263,96 ± 14,22 421,21 ± 12,14***
39 ИЗ 37,22 ± 1,25 254,37 ± 13,97 436,66 ± 14,52***

Студенты
40 Контроль (норма) 35,55 ± 0,52 198,64 ± 15,25 348,66 ± 18,24
19 Группа риска 41,95 ± 1,99** 228,18 ± 14,70 361,22 ± 15,57
- ИЗ - - -

Примечание: значимость различий с контрольной группой: «**» — p<0,01; «***» — p<0,001.

Величина ПЗМР в выборках испытуемых характеризовалась большой вариабельно-
стью, во всех группах была в пределах нормы и не имела достоверных межгрупповых разли-
чий. В отличие от простой, сложная зрительно-моторная реакция у гимназистов с риском 
ИЗ и ИЗ была достоверно выше контроля (p<0,001). У студентов таких межгрупповых раз-
личий по СЗМР отмечено не было.

Отсутствие достоверных межгрупповых различий по отдельным шкалам интернет-
аддикции тем не менее позволило их зафиксировать в надшкальных показателях ключевых 
симптомов зависимости (IA-Sym) и критериях негативных последствий (IA-RP), а также 
интегральном паттерне аддиктивного поведения (Total CIAS score), что и послужило ос-
нованием для выделения групп испытуемых в настоящем исследовании. Отсутствие в вы-
борке студентов представителей с выраженным ИЗ-поведением также особо характеризует 
эту социально-возрастную группу молодых людей. Обоснованность выделения групп ри-
ска ИЗ и ИЗ в настоящем исследовании подтверждается и данными среднего экранного 
времени мобильных гаджетов, подключенных к Интернету. Так, если пребывание в Сети до 
7 часов в день еще можно отнести к условно нормальному поведению, то зафиксированные 
10 и более часов в день однозначно подтверждают риск возникновения ИЗ и соответствуют 
результатам Total CIAS score, полученным в настоящей работе.

Рассмотрение структуры интернет-активности указывает на возрастной переход от 
доминирования общения в социальных сетях и мессенджерах у старшеклассников к ис-
пользованию сетевого времени для решения учебных и рабочих задач у студентов. Более 
высокая рациональность и утилитарность в использовании мобильных гаджетов студен-
тами по сравнению со школьниками свидетельствует, вероятно, о влиянии студенческого 
образа жизни и требований среды высшего учебного заведения.

Интересно отметить, что в большинстве исследованных групп смоделированная си-
туация невозможности воспользоваться мобильным гаджетом вызывала высокую степень 
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беспокойства и тревожности. Умеренная выраженность синдрома отмены отмечалась лишь 
в контрольной группе студентов.

Анализ собственно психофизиологических показателей позволил выявить особенно-
сти когнитивных возможностей и процессов переработки информации в различных группах 
испытуемых. Так, тест Струпа, измеряющий различия логического и зрительного восприя-
тия и фиксирующий степень вербально-цветовой интерференции в ЦНС, показал в группе 
ИЗ старшеклассников снижение способности к дифференцировочному торможению в нерв-
ной системе и свидетельствовал о слабой автоматизации познавательных функций, что, по 
мнению ряда авторов [9], может говорить о низкой гибкости и ригидности мышления.

Результаты корректурных проб по количественным характеристикам умственной ра-
ботоспособности также выявили в группе ИЗ старшеклассников низкую функциональную 
подвижность нервной системы по процессам возбуждения и торможения, а также низкую 
способность к их взаимному превращению. Качественные показатели умственной работоспо-
собности указывали на низкую способность ИЗ старшеклассников к безошибочному выпол-
нению деятельности, сниженной выносливости и высокой вариативности (нестабильности) в 
показателях продуктивности работы. Вместе с тем по показателям КЧСМ и простой зритель-
но-моторной реакции в группах риска ИЗ и ИЗ старшеклассников скоростные характеристи-
ки нервной системы находились в пределах нормы. Сложности у ИЗ-испытуемых возникали 
при необходимости дифференцировки поступающих сигналов при измерении СЗМР, что 
отчасти верифицирует данные, полученные при измерении умственной работоспособности.

Заключение

Таким образом, можно отметить, что наиболее выраженные негативные характери-
стики, связанные с низкой надежностью переработки информации, низкой выносливостью 
и способностью к дифференцировке в ЦНС, а также пониженным селективным восприя-
тием информации отмечены в группе ИЗ старшеклассников и отчасти в группах риска ИЗ 
гимназистов и студентов. В группах с проявлениями интернет-аддикций также отмечены 
низкая когнитивная гибкость и ригидность мышления.

Безусловно, остается открытым вопрос о причинно-следственных связях, о том, что 
именно влияет на психофизиологические особенности при ИЗ-состояниях. При этом по-
лученные данные заставляют вновь пересмотреть проблематику так называемого google-
эффекта [26] и требуют продолжения исследований в данной области.

Соответствие принципам этики
Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов, свя-

занных с публикацией данной статьи.
Авторами было получено письменное добровольное информированное согласие ис-

пытуемых, принявших участие в исследовании.
На проведение исследования получено разрешение комиссии по биомедицинской 

этике Тюменского государственного университета (Протокол № 3 от 06.10.2022 г.).
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В статье рассмотрен комплексный подход к оценке психофизиологических эффектов, возникаю-
щих при восприятии виртуальной реальности, основанный на известном принципе S → R («стимул — 
реакция»). Использованные методики позволяют оценивать сенсомоторные (связанные с развитием 
«эффекта погружения»), психоэмоциональные, когнитивные и физиологические (связанные с дви-
гательной активностью и сном) эффекты виртуальной реальности на основе как субъективных, так 
и объективных показателей. Приведенный комплекс методик использовался в экспериментах, моде-
лирующих воздействие неблагоприятных факторов космического полета при апробации специаль-
ных технологий виртуальной реальности, применяемых для психологической релаксации (психоло-
гической коррекции). Авторы полагают, что описанный в статье методологический подход к оценке 
психофизиологических эффектов виртуальной реальности будет полезен при изучении виртуальных 
сред, применяемых в образовании и психологии, при разработке тренажеров различной направлен-
ности и в других сферах применения ВР.
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Введение

В настоящее время технологии виртуальной реальности (ВР) нашли самое широкое при-
менение в образовании, медицине, психологии, высокотехнологичном производстве и космо-
навтике. Однако остается актуальной проблема накопления и систематизации данных о пси-
хофизиологических эффектах, возникающих у человека при взаимодействии с виртуальной 
реальностью. Целью нашего исследования является рассмотрение методологии оценки эф-
фектов восприятия ВР. В настоящей работе будут изложены методологические подходы для 
изучения психофизиологических эффектов ВР, использованные нами в экспериментах ГНЦ 
РФ — ИМБП РАН [1; 2; 3], опыт оценки этих эффектов в других исследованиях других автор-
ских коллективов, проблемы и перспективы дальнейших работ по данному направлению.

Материалы и методы исследования

1. Ретроспективный анализ научных данных, полученных в экспериментах с моде-
лированием неблагоприятных психологических факторов космического полета при апро-
бации в этих условиях средств виртуальной реальности для психологической коррекции 
(психологической поддержки).

2. Системный анализ психологической и медицинской литературы, посвященной пробле-
мам виртуальной реальности, психологии восприятия, психофизиологии сенсорных систем.

Результаты исследования и их обсуждение

Эффекты, возникающие у человека при взаимодействии со средами виртуальной ре-
альности, имеют отношение к медицине и к безопасности применения, так как одним из 
них является укачивание [4], и к психофизиологии, поскольку психофизиологические эф-
фекты опосредованы реакциями человека на эти среды при интерактивном или пассивном 
восприятии контента [5].

Безусловно, применение ВР в медицинских и психологических целях требует реше-
ния вопросов, связанных с психофизиологическими основами безопасности. В литературе 
упоминаются случаи негативного влияния ВР на вестибулярный аппарат человека, прояв-
ляющегося в виде укачивания [6]. Однако выраженность вестибулярных нарушений от ВР 
и количество жалоб пользователей снижались по мере совершенствования технологий ВР 
[7]. Поэтому «бытовые», серийно выпускаемые шлемы ВР для игровой индустрии можно 
считать в целом физиологически безопасными устройствами.

В наших экспериментах в ГНЦ РФ — ИМБП РАН применялась виртуальная реаль-
ность высшего типа (если классифицировать по В.В. Селиванову), серийные шлемы семей-
ства Pico Neo (автономные и не требующие подключения к компьютеру), а также шлемы 
Xiomi (в первой серии экспериментов на шести обследуемых). Применялись и шлемы HTC 
Vive (не являющиеся автономными — они применялись при симуляции в виртуальной сре-
де высадки на поверхность Луны обследуемых добровольцев в изоляционном гермокамер-
ном эксперименте SIRIUS). При этом использовались как пассивные среды (объемные ви-
део с природой и космосом), так и интерактивные (специализированное программное обе-
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спечение «Виртуальное личное пространство», служащее целью психопрофилактики изо-
ляции и дефицита приватности, и виртуальные сцены Луны для отработки внекорабельной 
деятельности на поверхности естественного спутника Земли). В наших исследованиях и 
в этой статье, таким образом, речь идет о виртуальной реальности, порожденной техниче-
скими средствами, а именно носимыми шлемами (гарнитурами) виртуальной реальности.

Для оценки влияния виртуальной реальности на состояние вестибулярного аппарата у 
участников наших исследований были проведены медицинские (неврологические) осмотры 
[8], включающие проверку глазодвигательного рефлекса, оценку устойчивости обследуемых 
в позе Ромберга, выявление нистагма [9], тремора, оценку состояния кожных покровов до и 
после сеансов ВР [10]. Медицинские осмотры группы из 48 человек в одном из наших ис-
следований показали наличие вестибулярных нарушений после сеансов ВР только у 2% об-
следованных [1]. Мы полагаем, что для более детальной оценки воздействия ВР-технологий 
на состояние ЦНС и зрительной системы могут быть использованы методы количественного 
исследования характеристик управления позой (стабилометрия) и технология отслежива-
ния положения глаз (айтрекинг). Отметим, что технические средства айтрекинга интегриру-
ются в некоторые модели современных ВР-шлемов и могут применяться в режиме реального 
времени во время нахождения человека в виртуальном пространстве.

Описанные в литературе и наблюдаемые нами в ходе экспериментальных исследова-
ний психофизиологические эффекты виртуальной реальности можно разделить на: 1) сен-
сомоторные, 2) психоэмоциональные, 3) когнитивные, 4) физиологические.

Мы считаем целесообразным проводить комплексное изучение психофизиологиче-
ских эффектов восприятия человеком виртуальных сред с применением соответствующих 
исследовательских методик. Понятно, что сопоставление психофизиологических показа-
телей состояния реципиента до и после сеанса ВР осуществляется в соответствии с прин-
ципом «стимул—реакция» (SüR) [11]. Изменения, происходящие в психоэмоциональном 
состоянии человека в ходе сеанса виртуальной реальности, в виду их комплексности, ди-
намичности и индивидуальности, можно рассматривать как процессы, происходящие в ки-
бернетическом «черном ящике» [12], на вход которого поступает информация в виде ВР-
стимулов, а на выходе проявляются способы реагирования и взаимодействия с ними.

Сенсомоторные эффекты восприятия виртуальной реальности проявляются в реакци-
ях, связанных с развитием эффекта присутствия (эффект погружения, иммерсивность) [13]. 
Суть этого эффекта заключается в переключении внимания человека с объективной действи-
тельности на ВР и в его субъективном восприятии своего физического присутствия в нефизи-
ческом, виртуальном мире [2; 14]. Этот эффект создается зрительными образами, звуками или 
другими стимулами, которые воспроизводятся техническими средствами ВР — динамически, 
в ходе интерактивного взаимодействия пользователя с этими средствами. Проведенные нами 
посредством анкетирования исследования ВР в модельных экспериментах и в контрольных 
группах показывают наличие эффекта «погружения» во всех 103 сеансах ВР [1; 2; 3].

Анкета «Иммерсивность» была разработана нами для оценки выраженности субъектив-
ного, возникающего у обследуемых в ходе сеансов виртуальной реальности эффекта «присут-
ствия» (синонимы — эффект «погружения», иммерсивность). Суть этого эффекта заключается 
в переключении внимания реципиента с объективной действительности на виртуальную ре-
альность, в субъективном восприятии реципиентом своего физического присутствия в нефи-
зическом, виртуальном мире [14]. Этот эффект создается зрительными образами, звуками или 
другими стимулами, которые воспроизводятся техническими средствами ВР — динамически, в 
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ходе интерактивного взаимодействия пользователя с этими средствами. Специалисты по гейм-
дизайну (представители игровой индустрии, разработчики компьютерных игр) эмпирически 
выделили три категории эффектов, возникающих в психической сфере человека при «погруже-
нии» в виртуальную среду: 1) сенсомоторные; 2) эмоциональные; 3) когнитивные [15]. Данная 
классификация не подкреплена объективными данными, однако выделенные группы эффек-
тов весьма сходны с группами симптомов деперсонализации/дереализации — естественно, 
без психопатологической составляющей. Известны как сенсомоторные (например, изменения 
ощущения чувства времени, болевой чувствительности), так и когнитивные (изменение коли-
чества и качества мыслей, невозможность воссоздания образа, и т. п.), а также эмоциональные 
(отношение к другим людям, восприятие окружающей действительности и искусства, выра-
женность чувств и др.) проявления дереализации [16]. Исходя из предпосылки об отдаленном 
подобии проявлений эффекта «погружения» свойствам деперсонализации/дереализации, в 
ряде исследований для оценки степени выраженности субъективно воспринимаемого «погру-
жения» в виртуальную среду мы применили адаптированную анкету Нуллера [17; 18].

По данным исследований активности различных областей мозга, таких как фМРТ, ЭЭГ, 
были установлены нейрофизиологические корреляты восприятия психологических иммер-
сивных сред виртуальной реальности, в частности связь активности префронтальной коры с 
регуляцией поведения в виртуальном пространстве [19]. Актуальность вопроса регистрации 
мозговой активности в ВР обусловливает инженерную активность в разработке устройств, со-
вмещающих функционал ЭЭГ-гарнитуры и ВР-шлема. Использование таких шлемов позво-
ляет не только изучать нейрофизиологические показатели, но и управлять виртуальными сре-
дами в режиме обратной связи по показателям ЭЭГ. Психоэмоциональные эффекты виртуаль-
ной реальности проявляются в изменении выраженности эмоциональных реакций человека 
на предъявляемую в виртуальной среде стимуляцию. Оценка этих эффектов осуществлялась 
на основании данных компьютеризированного анализа мимики по видеозаписям (ПО Noldus 
FaceReader [20]) и полуструктурированных самоотчетов обследуемых. Полученные данные 
свидетельствуют о «гармонизации» психоэмоционального состояния обследуемых при воз-
действии на них в виртуальной реальности стимулов релаксационной направленности — в 
мимических проявлениях отмечено увеличение доли нейтральной компоненты и снижение 
уровня возбуждения [1; 2; 3]. Сведения о релаксирующем, расслабляющем, гармонизирую-
щем воздействии ВР на психоэмоциональную сферу реципиентов наблюдалось в ряде других 
работ. Так, исследование влияния виртуальных сред релаксационной направленности с ис-
пользованием опросников Спилбергера—Ханина и шкалы тревожности Бека свидетельствует 
о снижении уровня тревожности под воздействием ВР [21]. Интеграция средств анализа ми-
мики и ВР в едином формфакторе позволит в режиме реального времени получать качествен-
но новые данные об изменении эмоционального состояния человека в виртуальной среде.

Влияние виртуальной реальности на когнитивную сферу проявляется в повышении 
концентрации внимания, активизации оперативной памяти и интеллектуального потенци-
ала реципиентов с одновременным переключением внимания с объективной реальности на 
виртуальную. Для изучения данной группы эффектов мы применили контент-анализ и дис-
курсивный анализ речи реципиентов, фиксируемых до и после сеансов ВР в форме полу-
структурированных самоотчетов. В двух модельных экспериментах в самоотчетах обследу-
емых обнаружено достоверное снижение удельного веса речевых ошибок и слов-паразитов, 
что является одним из проявлений развития состояния, связанного с релаксацией, умень-
шением общей напряженности в отношении стрессогенной внешней среды [1; 2; 3].
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Это согласуется с данными независимых исследований о положительных микроизмене-
ниях психических состояний под влиянием ВР [22]. Заслуживает отдельного внимания пока-
занное в этих исследованиях достоверное повышение креативности при применении ВР дидак-
тической направленности (по данным опросника Джонсона, тестов Торренса, Роршаха) [там 
же]. Мы предполагаем дальнейшее развитие исследований в этом направлении и расширение 
практики применения в них инструментария нейропсихологии, психолингвистики и семантики.

Резонно предположить, что нахождение в виртуальной реальности, оказывающей мультимо-
дальное воздействие на сенсорные системы человека, приводит не только к развитию у него эффек-
та присутствия, но и формированию сложной системы психических образов [13]. Формирование 
психического образа включает в себя три уровня психического отражения (досознательный, или 
сенсорно-перцептивный; сознательный, или уровень представлений; послесознательный, или вер-
бально-логический) [24]. В соответствии с этим при взаимодействии со средами ВР у реципиен-
та сначала формируется тактическое «погружение», связанное с ориентировочными реакциями в 
иммерсивной среде, затем — «стратегическое» погружение, обусловленное интерактивным взаи-
модействием со средой. И, наконец, формируется повествовательное «погружение», связанное с 
восприятием среды ВР как нарратива, имеющего начало, сюжет и цель. По этой аналогии, воспри-
ятие ВР может быть подобно восприятию текстовых конструкций различного уровня сложности; 
повествовательное «погружение» с точки зрения семантики текста может быть описано (и вос-
принято реципиентом) как последовательность предложений, являющихся завершенным текстом, 
имеющим начало и конец, «завязку» и «развязку», сюжет. Такой подход позволяет осуществлять 
семантический, семиотический анализ и интерпретацию явлений, связанных с иммерсивностью.

Согласно данным, полученными нами с помощью метода актиграфии, физиологические 
эффекты виртуальной реальности проявляются в изменении характера двигательной активности 
реципиента, повышении или понижении ее объема в зависимости от типа предъявляемых стиму-
лов, а также в изменении качества сна. Дальнейшие исследования этого направления предпола-
гают использование таких методов, как полисомнография, многоканальная ЭЭГ, проведение ана-
лиза биохимических показателей (например, определение уровней глюкозы в крови и кортизола 
в слюне). В наших исследованиях эти методы пока не применялись, так как они трудно совмести-
мы с сеансами релаксационной направленности, используемыми нами в целях психокоррекции. 
Однако эти методы могут быть с успехом использованы при изучении других виртуальных сред 
в других условиях. Отдельный интерес представляют работы по изучению работы сердечно-сосу-
дистой системы, с регистрацией кардиограммы, пульса, вариабельности сердечного ритма до, во 
время и после сеанса ВР. Появляются заслуживающие внимания данные о динамике вариабель-
ности сердечного ритма, например, у учащихся во время занятий в виртуальной реальности [25].

Предложенный нами комплексный подход к изучению психофизиологических эф-
фектов, возникающих у человека под воздействием виртуальной реальности, по нашему 
мнению, может включать:

— оценку вестибулярной устойчивости и наличия индивидуальной непереносимости 
виртуальной реальности у каждого респондента перед началом проведения исследования;

— видео и/или аудиозапись самоотчета обследуемого о его состоянии перед и после 
каждого экспериментального сеанса ВР;

— использование анкеты «Иммерсивность»;
— опциональная актиграфия и запись ЧСС в процессе всей продолжительности экс-

перимента (для сопоставления фрагментов до и после сеанса ВР, равных по длине продол-
жительности самого сеанса).
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Таким образом, общая схема комплекса мер оценки психофизиологических эффек-
тов, возникающих у человека при восприятии виртуальных сред, сводится к следующему:

— для оценки вестибулярных эффектов целесообразно применить оценку глазодвига-
тельных реакций, краткие неврологические осмотры, стабилометрию;

— для оценки сенсомоторных эффектов (связанных с эффектом «присутствия») сле-
дует применить анкету «Иммерсивность» и анализ данных электрической активности моз-
га (полученной с помощью интегрированного в шлем ВР электроэнцефалографа);

— для изучения психоэмоциональных эффектов восприятия ВР лучшим образом 
подходит компьютеризированный анализ мимики обследуемых до и после сеанса ВР;

— для изучения когнитивных эффектов следует применить дискурсивный, семанти-
ческий анализ речи обследуемых до и после сеансов виртуальной реальности и/или про-
ективные методики (тесты Джонсона, Торренса, Роршаха);

— для оценки физиологических эффектов виртуальной реальности подходят неинва-
зивные методы актиграфии, окулографии, кардиоинтервалограммы, методы анализа вари-
абельности сердечного ритма, применяемые до, после и вовремя сеанса погружения чело-
века в виртуальный «мир».

Заключение

Расширение арсенала исследовательских методик, применяемых в практике оценки пси-
хофизиологических эффектов ВР, позволит укрупнить базу знаний о воздействии виртуаль-
ной реальности высшего порядка на психическую сферу человека и позволит прийти к более 
глубокому пониманию механизмов ее восприятия. Многомерный анализ данных, полученных 
в экспериментах с различными видами виртуальной реальности, с применением современного 
математического аппарата, позволит в дальнейшем разработать единый критерий иммерсивно-
сти — количественно измеримую степень выраженности эффекта погружения. Кроме того, мы 
полагаем, что перспективным является применение психолингвистических, семантических, 
семиотических подходов к интерпретации явления иммерсивности. Современные технологии 
позволяют осуществить интеграцию исследовательского инструментария с гарнитурами, шле-
мами и программным обеспечением ВР. Мы выражаем надежду, что более детальное изучение 
психофизиологических эффектов ВР будет способствовать оптимизации самих виртуальных 
сред, сделав их более иммерсивными и интуитивными, и, с другой стороны, способствовать на-
коплению новых знаний об особенностях восприятия этих сред. А накопление массива данных 
о психологических и психофизиологических изменениях, связанных с использованием ВР и 
современных технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, может способ-
ствовать существенному прогрессу в развитии технологических факторов иммерсивности и 
разработке средств индивидуализиции ВР на основе объективных показателей.
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Введение

Известно, что магнитно-резонансная томография (МРТ) базируется на феномене 
нейроваскулярного взаимодействия (т.е. регионального изменения кровотока в ответ на ак-
тивацию близлежащих нейронов), который отражает гемодинамический ответ, вызванный 
активностью нейронов, и позволяет опосредованно, через локальное изменение кровотока, 
осуществить нейровизуализацию процессов, происходящих в мозге человека в состоянии 
покоя или при решении им каких-либо когнитивных задач.

МРТ и ее разновидность — функциональная МРТ (фМРТ), — по оценке некоторых 
исследователей, является «…самым важным достижением в области визуализации с момен-
та открытия рентгеновских лучей К. Рентгеном в 1895 году» [9, с. 2]. Поэтому не удиви-
тельно, что появление МРТ и фМРТ вызвало большой интерес у специалистов различных 
отраслей знания и, в частности, занимающихся теорией и практикой выявления у человека 
скрываемой им информации.

Наиболее распространенным в настоящее время способом обнаружения утаиваемой 
человеком информации является технология комплексного психолого-психофизиологиче-
ского исследования с применением полиграфа (ИПП) — прибора, который часто неверно 
именуют «детектором лжи». Хотя ИПП существуют c1920-х годов и их используют в практи-
ке раскрытия, расследования и профилактики правонарушений около ста стран мира, целый 
ряд теоретических и прикладных вопросов технологии таких исследований остается нере-
шенными. Поэтому становится понятным, почему появление метода фМРТ было восприня-
то с большим интересом исследователями и специалистами в области ИПП: они были увере-
ны, что фМРТ «…представляет собой чрезвычайно важный предварительный шаг на пути к 
разработке достоверных и чувствительных методов обнаружения лжи» [10, с.157].

Изучение возможности применения фМРТ для выявления лжи человека в инте-
ресах практики раскрытия и расследования преступлений было начато в 2001 г. [11]. 
Последовавшие за этим исследования [10; 12; 13 и др.] способствовали дальнейшему 
развитию нейронауки и формированию в ней отрасли нейроправа (neurolaw), в кото-
рой со временем выделился самостоятельный раздел — нейрокриминалистика («forensic 
neurosciences»), ориентированный на выявление у человека скрываемой им информации 
(или, если говорить языком криминалистики, на диагностику наличия в памяти человека 
следов скрываемых им событий прошлого (ДНССП)) с помощью метода фМРТ. В аме-
риканской терминологии, этот процесс именуется «детекцией лжи» с помощью фМРТ — 
«fMRI-based lie detection» (fMRI-BLD) [14].

Лабораторные эксперименты по тематике fMRI-BLD ставили своей «…целью устано-
вить нейронные системы, вовлеченные в реализацию лжи» [14, с. 123], и вызвали большой 
научный и прикладной интерес. Полагалось, что метод fMRI-BLD «…устанавливает нейро-
биологические корреляты лжи и обмана, а не их внешние проявления, … [и это] делает его 
результаты существенно более точными» [1, с. 9]. Проведенные исследования [15] привели 
специалистов к уверенности в том, что «…компьютеризация процесса сканирования мозга 
делает его результаты не зависимыми от лица, его проводящего, чего нельзя сказать об ис-
пользовании полиграфа» [1, с. 9]. Полагалось, что использование томографа позволит до-
статочно быстро создать более совершенный — по сравнению с ИПП — метод ДНИССП. 
Также высказывались предположения, что с помощью фМРТ удастся понять динамику 
нейрокогнитивных процессов человека, построить научно обоснованную теорию ИПП и 
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тем самым ответить на вопросы, накопившиеся за столетнюю историю применения поли-
графа в практике.

Естественно, исследования по тематике fMRI-BLD строились на основе технологии ИПП 
и использовали ее методические средства (т.е. тесты). Современная технология ИПП реализу-
ется в двух парадигмах — дифференциации лжи (ДЛ-парадигма) и сокрытия информации (СИ-
парадигма): первую от второй отделяет «…фундаментальное различие… обнаружения лжи и об-
наружения следов памяти». Проведение ИПП в ДЛ-парадигме является доминирующим в мире, 
в то время как японские специалисты в 2015 г. констатировали, что правоохранительные органы 
страны «…в реальных уголовных расследованиях для обнаружения следов памяти используют 
только тесты СИ-парадигмы» [16, с. 29]. В одной из наших работ [2] уже было указано на при-
чину прекращения применения тестов ДЛ-парадигмы: она «…заключается в том, что в Японии 
проверки на полиграфе используются не в качестве тестов на детекцию лжи, а в качестве тестов 
на выявление информации в ходе уголовных расследований… Определение того, лгут испыту-
емые или нет, больше не является основной целью (тестов ИПП. — Авт.) в Японии» [17, с. 97].

Появление fMRI-BLD в 2000-е годы быстро привлекло внимание специалистов, чис-
ло лабораторных исследований в данной области постоянно росло и уже в 2006 г. В США 
были созданы две фирмы, которые предлагали «услуги по “детекции лжи” с помощью 
фМРТ в интересах бизнеса, семейных разбирательств, уголовного правосудия и нацио-
нальной безопасности» [14, р. 127].

Но упомянутые фирмы явно поторопились предложить сырой «продукт»: выполнен-
ных к тому моменту научных исследований было недостаточно, и прикладное использо-
вание метода fMRI-BLD не имело еще должного экспериментального обоснования. После 
нескольких случаев использования метода fMRI-BLD в ходе расследований по уголовным 
делам деятельность этих фирм была подвергнута резкой критике [18; 19], а сам метод был 
исключен из использования в правоохранительной практике США.

Среди критических замечаний в адрес прикладного применения fMRI-BLD одним из 
основных явилось то, что подавляющее большинство работ по данной тематике было выпол-
нено на группах участников экспериментов (т.е. на групповом уровне). Специалисты полага-
ли, что получаемые при этом результаты «…имеют ограниченное значение для определения 
того, может ли фМРТ обнаружить ложь на уровне отдельного субъекта или отдельного во-
проса», а неизбежные при групповом уровне «…фундаментальные методологические ограни-
чения делают в конечном счете эти исследования неинформативными» [20, с. 13; 20].

Впервые тематика fMRI-BLD вышла за рамки работ на групповом уровне в 2005 г. 
И было выполнено несколько лабораторных исследований в ДЛ— и СИ— парадигме с оцен-
кой полученных фМРТ-данных на индивидуальном уровне [21—24]. Проведение таких 
экспериментов имело большое значение для фундаментальных исследований и принци-
пиальное — для дальнейшего применения технологии фМРТ в прикладных целях (в част-
ности, в области криминалистики или медицины). Однако работы по созданию техноло-
гии оценки фМРТ-данных на индивидуальном уровне не получили должного развития, и 
в 2010 г. практическое пособие для судей констатировало отсутствие «…опубликованных 
данных, которые бы однозначно ответили на вопрос, могут ли основанные на фМРТ мето-
ды нейронауки выявлять ложь на индивидуальном уровне» [20, с. 14].

Исследователям и специалистам в начале 2010-х годов уже были хорошо известны 
трудности применения технологии фМРТ [25], которые неизбежно влияли на реализацию 
fMRI-BLD на практике [14; 20].
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Таковыми трудностями при выполнении фМРТ, в частности, являлись:
а) методическая корректность предъявления стимулов исследуемому человеку;
б) величина интервала сканирования и пространственное разрешение, обусловленное 

напряженностью магнитного поля томографа;
в) порядок регистрации фМРТ-данных, и проч.
Среди трудностей реализации фМРТ оказался и субъективизм специалиста, осущест-

вляющего исследование, хотя ранее (см. выше) полагалось, что «процесс сканирования моз-
га делает его результаты независимыми от лица, его проводящего». Напротив, выполняя 
фМРТ, именно специалист формирует «…изображение на основе серии вычислений, каж-
дое из которых имеет точки принятия решения для “оптимизации” изображения, … [и тем 
самым] принимает решения, которые могут повлиять на то, как будет выглядеть конечное 
изображение» [27, с. 659].

С учетом перечисленных и некоторых других факторов, в 2015 г. Был сделан «вывод, 
что фМРТ может быть использована для отделения лжи от правды и применима только к 
групповым сравнениям в строго контролируемых условиях, но не к конкретным индивиду-
умам». И, далее, было подчеркнуто, что неприменимость метода на индивидуальном уровне 
является одним «…из наиболее серьезных недостатков использования фМРТ в ходе судеб-
ных разбирательств: неспособность указать область мозга или изменение сигнала, которые 
могут показывать “ложь” у разных людей» [27, р. 662].

Чтобы показать уровень нарастания напряжения в оценке возможности осущест-
вления исследований по тематике fMRI-BLD на индивидуальном уровне, авторы статьи 
умышленно отказались от своей трактовки и вольного изложения точек зрения зарубеж-
ных специалистов и, взамен этого, прибегли к достаточно обширному цитированию перво-
источников, на что, видимо, уже обратил внимание внимательный читатель.

Итак, обобщив недостатки существующей технологии фМРТ, исследователи в 2018 г. 
прямо поставили вопрос: «Учитывая низкую специфичность и относительно высокую ва-
риабельность результатов нейровизуализации, как мы можем рассчитывать на успешное 
обнаружение лжи у конкретных лиц с помощью методов нейровизуализации?» [28, с. 157].

Таким образом, негативная динамика выглядела следующим образом: если в 2012 г. 
В сборнике «Международное нейроправо. Сравнительный анализ» вопросы возможного 
использования фМРТ и других методов нейровизуализации в целях fMRI-BLD еще рас-
сматривались [29], то уже в 2020 г. эта проблематика практически исчезла из перечня об-
суждаемых тем [30; 31].

Поэтому можно предположить, что отсутствие в 2010-е годы работ, направленных 
на создание методов оценки фМРТ-данных на индивидуальном уровне, во многом было 
обусловлено утвердившимся мнением о допустимости проведения фМРТ-исследований 
только на групповом уровне. Но такой исход фактически делал метод фМРТ пригодным 
исключительно для фундаментальных исследований и закрывал перспективы его исполь-
зования в прикладных целях — например, в интересах криминалистической или медицин-
ской практики, — когда возникает необходимость исследовать активность мозга отдельно 
взятого человека.

Вместе с тем сформировавшееся за рубежом представление о невозможности оценки 
фМРТ-данных на индивидуальном уровне, по нашему мнению, является едва ли правиль-
ным и излишне предвзятым: категоричность суждений, которая встречается порой у иссле-
дователей, не нова — ее уже многие годы можно наблюдать в отношении ИПП.
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Например, в отечественной научной периодике можно увидеть ссылки на зарубежные 
материалы 2016 г., указывающие на низкую эффективность ИПП [34, с. 116—117]: согласно 
приводимым данным, «…оценки точности результатов для полиграфа колеблются от 61% 
до 85%» [1, с. 9]. Однако указанные оценки не соответствует реальности: при такой «точ-
ности результатов» около сотни стран мира не использовали бы ИПП в практике расследо-
вания и профилактики правонарушений многие десятилетияü.

Мнение зарубежных исследователей о невозможности оценки фМРТ-данных на ин-
дивидуальном уровне было учтено и подвергнуто критической оценке. В частности, в ходе 
нейрокогнитивных фМРТ-исследований, проводимых в Национальном исследователь-
ском центре «Курчатовский институт» (НИЦ «КИ») в интересах фундаментальной нау-
ки и научно-прикладных работ [3—5; 32 и др.], экспериментальная практика развивалась в 
двух направлениях — технологическом и исследовательском.

Технологическое направление было нацелено на создание специализированного ме-
тодического и аппаратно-программного обеспечения фМРТ-исследований (в частности, 
средств объективного контроля и оценки реагирования человека на различные стимулы в 
ходе фМРТ). Исследовательское направление (опираясь на результаты работ технологиче-
ского направления) было ориентировано на обнаружение структурных и функциональных 
изменений работы мозга, которые представляют интерес в рамках исследований по конкрет-
ной тематике: например, применительно к нейрокриминалистическим исследованиям — вы-
явление зон-«маркёров», сигнализирующих о факте сокрытия информации человеком [35].

При проведении работ технологического плана была выдвинута гипотеза о возмож-
ности создания метода, позволяющего оценивать фМРТ-данные на индивидуальном уров-
не и имеющего принципиальное значение для использования фМРТ при решении целого 
ряда прикладных задач. Помимо указанного, имеются аргументы в пользу того, что фМРТ-
данные могут отражать индивидуальную историю формирования опыта индивида [45; 46]: 
очевидно, что, в случае подтверждения таких данных, они могут иметь большое значение 
для фундаментальных разработок, позволяющих установить взаимосвязь особенностей 
развития конкретного индивида и механизмов реализуемого им поведения. Вместе с тем 
при проведении исследований, направленных на разработку метода оценки фМРТ-данных 
на индивидуальном уровне, было признано целесообразным подвергнуть исследуемую вы-
борку таких данных обстоятельной оценке на групповом уровне с помощью существующих 
общепринятых методов обработки.

Методика

Процедура эксперимента
Для изучения особенностей оценки данных фМРТ на групповом уровне анализу были 

подвергнуты фМРТ-данные, полученные в ходе фМРТ-МРТсП-экспериментов (в них ис-
пользовались фМРТ и МРТ-совместимый полиграф (МРТсП)) при проведении тестов 
СИ-парадигмы, которые активно используются в криминалистических ИПП: это тест со 
скрываемым именем (ТСИ), моделирующий сокрытие личностно значимой для человека 
информации, сохраняемой в его памяти на протяжении всей его жизни, и тест «на знание 
виновного» (ТЗВ), моделирующий сокрытие ситуационно значимой информации, воспри-
нятой памятью человека и ставшей актуальной для него менее часа назад.

Суть указанных тестов и технология экспериментов с их использованием были де-
тально изложены в одной из предыдущих наших работ [3].
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Сбор и анализ данных фМРТ
В ходе экспериментов МРТ-данные регистрировались томографом SIEMENS 

Magnetom Verio с напряженностью магнитного поля 3 Тл. Для получения трехмерного 
структурного T1-взвешенного изображения использовалась последовательность быстро-
го градиентного эха в сагиттальной плоскости со следующими параметрами: 176 срезов; 
TR = 1900 мс; TE = 2,19 мс; толщина среза = 1 мм; угол поворота = 90; время инвер-
сии = 900 мс; FOV = 250 мм × 218 мм2. Данные фМРТ были получены со следующими 
параметрами: 51 срез; TR = 1110 мс; TE = 24 мс; толщина среза = 2 мм; угол поворота = 
90°; FOV = 192 × 192 мм2.

Эксперименты проводились с использованием мультисрезовых последовательностей 
сканирования (TR = 1110 мс), поскольку такой режим способствовал повышению чувстви-
тельности методики исследования и обеспечивал приемлемый компромисс между каче-
ством фМРТ-данных и размером области сканирования.

Данные функциональной и структурной МРТ были обработаны с использованием 
целого ряда программных пакетов. После конвертирования DICOM-файлов в NIFTI-
формат все изображения были вручную центрированы в передней комиссуре. Далее, с ис-
пользованием скриптовой библиотеки BROCCOLI производились расчеты и коррекция 
артефактов движения головы испытуемого во время сканирования. До и после регистра-
ции фМРТ данных проводилось сканирование дополнительного протокола, измеряюще-
го неоднородность магнитного поля, вызванную помещением испытуемого в магнитное 
поле томографа. На их основе рассчитывались взвешивающие функции для исправления 
соответствующих артефактов. Далее для данных была применена процедура коррекции 
временного сдвига, в рамках которой фазы сигналов интерполируются к указанному вре-
менному отсчету внутри одного TR. Все фМРТ данные нормализовывались в атласное 
пространство MNI (Montreal Neurological Institute). Использование мультисрезовых по-
следовательностей привело к появлению артефактов. Для их детекции и подавления был 
использован метод независимых компонент [39]. Данный метод требует особой подготов-
ки фМРТ-данных для получения корректного разложения. В рамках подготовки данных 
к разложению были произведены удаление немозговых вокселей из фМРТ-изображений, 
нормализация медианы интенсивности всего набора функциональных данных одним 
мультипликативным фактором и высокочастотная временная фильтрация (подгонка по 
Гауссу по методу наименьших квадратов по прямой линии с сигмой = 50,0 с). После про-
ведения необходимой подготовки данных следовала процедура разложения на независи-
мые компоненты. Далее полученные компоненты просматривались и классифицирова-
лись вручную. Выбранные как «шумовые», компоненты удалены из изначального набора 
фМРТ-данных путем применения регрессионного фильтра. Описанная выше методика 
адаптирована и проведена (для всех приведенных в данной статье фМРТ-данных) на 
суперкомпьютере НИЦ «Курчатовский институт». На последнем этапе предобработки 
функциональные данные были сглажены с использованием Гауссова фильтра с ядром 
6 × 6 × 6 мм3 FWHM.

Участники исследования
Участниками фМРТ-МРТсП-экспериментов являлись мужчины и женщины в 

возрасте 21—23 лет, которые сообщили об отсутствии у них каких-либо заболеваний на 
момент участия в исследовании. Ранее уже была отмечена [3] связь гендерного фактора 
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с фМРТ-данными, регистрируемыми в ходе фМРТ-МРТсП-исследования в парадигме 
скрываемой информации. Этот факт определил необходимость формирования для про-
водимого исследования двух равных по количеству групп участников экспериментов 
мужского и женского пола.

Таким образом, была образована достаточно представительная и методически кор-
ректно сформированная «генеральная» выборка из 72 испытуемых, которая включала в 
себя две «общие» выборки — 36 мужчин и 36 женщин; при этом каждая из «общих» вы-
борок в свою очередь состояла из двух частей — «предварительной» (13 чел.) и «основной» 
(23 чел.).

Разрешение на проведение фМРТ-МРТсП-экспериментов было предоставлено эти-
ческим комитетом НИЦ «Курчатовский институт».

Результаты

Как известно, при обработке данных фМРТ-исследований традиционно использует-
ся так называемый разностный подход [36], согласно которому для выявления специфич-
ных к тому или иному виду когнитивной деятельности регионов проводится статистиче-
ское сравнение сигналов во время предъявления «целевого» стимула и некоего «фона» (т. е. 
базовых стимулов). В основе указанного подхода лежит устоявшееся положение о том, что 
«фундаментальной концепцией функциональной нейровизуализации является статисти-
ческое сравнение того, что, как ожидается, произойдет с гемодинамической реакцией (кро-
вотоком) в связи с определенной функцией» [27, c. 660].

Действуя в рамках указанного, ставшего традиционным подхода, специалисты НИЦ 
«КИ» к настоящему моменту разработали и ввели в практику экспериментальных иссле-
дований воксельную зоново-стимульную оценку фМРТ-данных [6; 7]. Это явилось значи-
тельным шагом в совершенствовании как методических и аппаратно-программных средств 
[8; 32], так и технологии фМРТ-исследований, которая реализовывалась с применением 
МРТ-совместимого полиграфа (МРТсП), в том числе и нейрокриминалистической на-
правленности [3—5 и др.].

Вместе с тем некоторые аспекты оценки фМРТ-данных требовали своего дополни-
тельного уточнения и изучения: в частности, следовало рассмотреть вопрос о возмож-
ностях соотношения оценки фМРТ-данных на групповом и индивидуальном уровнях. 
В связи с чем было признано целесообразным исследовать различные варианты группо-
вой оценки фМРТ-данных при различных критериях их значимости и величине выборок 
исследуемых лиц.

Для выполнения указанного исследования были использованы фМРТ-данные, по-
лученные в итоге проведения используемых в криминалистике тестов — ТСИ и ТЗВ [3]. 
Материал был собран, как было сказано выше, на весьма обширной и методически кор-
ректно сформированной «генеральной» выборке из 72 испытуемых, которая включала в 
себя две «общие» выборки — 36 мужчин и 36 женщин. «Общие» выборки, в свою очередь, 
состояли из двух частей — «предварительной» (13 чел.) и «основной» (23 чел.), каждая из 
которых также оценивались порознь.

В ходе этого исследования формировались групповые статистические карты с раз-
ными критериями их выделения (в том числе с поправкой на множественные сравнения — 
family wise error /FWE/) и процентным уровнем активации (представляющим из себя от-
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ношение числа статистически значимых вокселей из атласного региона, выявленных в ходе 
статистического анализа с соответствующим критерием, к общему числу вокселей из этого 
региона), для которых были выбраны уровни вероятности:

1) p< 0,05 FWE, 5%;
2) p< 0,05 FWE, 2,5%;
3) p< 0,05 FWE, 1%;
4) p< 0,001, 5%.
Некоторые результаты оценки фМРТ-данных «генеральной» выборки, полученных в 

итоге ТСИ, показаны в табл. 1.
Представленные данные свидетельствуют, что:
Применение наиболее «жесткого» из избранных критериев —p< 0,05 FWE, 5% — к 

фМРТ-данным, полученным на выборке из 72 чел., позволило выделить 42 из 132 (т. е. 
31,8%) зон мозга — от лобных долей до мозжечка (графа 1), — которые были вовлечены в 
процесс сокрытия значимой для человека информации в ходе ТСИ.

Применение менее «жесткого» и наиболее часто применяемого в исследованиях при 
оценке фМРТ-данных критерия — p< 0,001, 5% — к тем же данным той же выборки по-
зволило выделить 72 из 132 (т.е. 54,5%) зоны мозга, что на 71,4% больше, чем с помощью 
первого критерия (графа 4).

Помимо оценок, указанных в пп. 1 и 2, в исследовательских целях были применены 
«промежуточные» критерии (см. перечень выше — 2 и 3), которые обычно не используют 
при оценке фМРТ-данных.

Если взять за основу оценку фМРТ-данных при p< 0,001, 5% (представлены в гра-
фе 4), то получим следующие результаты.

1.3.1. При оценке с критерием p< 0,05 FWE, 1% не выделились 11 (графа 3) из 72 зон.
1.3.2. При оценке с критерием p< 0,05 FWE, 2,5% в дополнение к 11 не выделились 

еще 9 зон (т. е. всего — 20 зон; графа 2).
Итак, динамика выделения зон мозга при ужесточении критериев оценок (от графы 

4 к графе 1) составила соответственно 72, 61, 52 и 42 зоны.
Далее, из общего массива фМРТ-данных (72 чел.) были выделены «общие» выборки 

мужчин и женщин (по 36 чел.), а также — «основные» выборки (по 23 чел.) и оценены по 
критерию — p< 0,001, 5%. Итоги оценки представлены в табл. 2. Данные этой таблицы по-
казали следующее.

2.1. Оценка фМРТ-данных мужчин (36 чел.; p< 0,001, 5%; табл. 2, синий цвет; графа 1) 
в 90% случаев совпадает с оценкой фМРТ-данных с тем же критерием, полученной на «ге-
неральной» выборке в 72 чел. (табл. 2, серый цвет; графа 1 или табл. 1, серый цвет; графа 4): 
выделилось 65 зон.

2.2. Оценка фМРТ-данных женщин (36 чел.; p< 0,001, 5%; табл. 2, темно-сиреневый 
цвет; графа 2) лишь в 58% случаев совпадает с аналогичными данными у мужчин (синий 
цвет; графа 1): выделилось только 38 зон.

2.3. Оценка фМРТ-данных мужчин и женщин «основных» выборок (по 23 чел.; 
p< 0,001, 5%; табл. 2, голубой и светло-сиреневый цвета; графы 3 и 4) позволила выделить 
соответственно 59 и 27 активных зон, что составляет соответственно 91% и 71% от актив-
ности зон, выделенных в соответствующих «общих» выборках (по 36 чел.; графы 1 и 2).

Таким образом, представленные в табл. 1 и 2 результаты обработки фМРТ-данных, 
полученных в ходе ТСИ при различных критериях их оценки, показывают следующее.
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А. При ослаблении используемых критериев оценки фМРТ-данных наблюдается 
рост количества активных зон, расположенных в лобных, теменных и подкорковых обла-
стях мозга; в то же время отмечается ряд стабильно активных крупных зон мозжечка, а 
также ряд малых зон (объемом до 800 вокселей) в различных областях мозга.

Б. Активность зон мозга у женщин при выполнении этого теста явно ниже, чем у муж-
чин; об этом же свидетельствуют сказанное выше в пп. 5 и 6.

В. Ряд зон мозга человека (например, 3, 5—6, 9, 11—12, 25—26, 38—42, 50, 53—55, 60—
61, 76, 92; табл. 2) устойчиво проявляют активность в ходе ТСИ вне зависимости от величи-
ны и гендерного состава выборки, в то время как активность иных зон носит нестабильный, 
гендернозависимый характер.

Помимо указанного было проведено сравнение (табл. 3) активности зон мозга муж-
чин и женщин (по 23 чел.) при проведении ТСИ и ТЗВ.

Данные табл. 3 свидетельствуют о следующем.
3.1. Представленность активных зон мозга при выполнении ТСИ и ТЗВ у мужчин 

суммарно почти в 2 раза выше (графы 1 и 2), чем у женщин — соответственно 112 и 65.
3.2. Представленность активных зон у мужчин при выполнении ТСИ выше, чем при 

ТЗВ, и составляет соответственно 59 и 53 зоны (графы 1 и 2).
3.3. Представленность активных зон у женщин при выполнении ТСИ ниже, чем при 

ТЗВ, и составляет соответственно 27 и 38 зон (графы 3 и 4).
3.4. Имеется ряд зон, которые устойчиво проявляют активность вне зависимости от 

теста, т.е. давности закрепления в мозге скрываемой информации — годы (в ТСИ) и ме-
нее часа (в ТЗВ), а также от гендерных особенностей испытуемых. Это зоны — 3, 5—6, 11, 
38—42, 50—51, 53—55, 60—61, 76, 92—93 и 105.

Сравнивая активные зоны (указаны в пунктах В и 3.4), нетрудно заметить, что ряд зон 
(они подчеркнуты) не повторяются в этих перечнях.

Проводя сравнительный анализ литературы, можно заключить, что при классическом 
разностном подходе в рамках парадигмы детекции лжи зачастую в качестве активных вы-
ступают одни и те же области мозга. Первые литературные обзоры, опубликованные в авто-
ритетных журналах в области нейробиологии, показывали будто бы достаточно устойчивые 
результаты, полученные в исследованиях при весьма различных методических условиях. 
В частности, в одной из таких работ были подробно разобраны ключевые проблемы диа-
гностики скрываемой информации на основе методов нейровизуализации [40]. При этом 
в числе основных проблем организации экспериментальных исследований авторы видели 
слабую мотивацию испытуемых и предлагали некоторые стратегии ее увеличения, в том 
числе выплату вознаграждения за успешный обман экспериментатора в ходе исследования.

В некоторых ранних фМРТ-исследованиях сообщалось о повышенной активации пре-
фронтальной и теменной извилин во время лжи, в других — об активации передней поясной 
коры или увеличении времени реакции [41; 42]. Основываясь на этих результатах, обман был 
концептуализирован как подавление правды и генерация лжи, опосредуемые префронтальной 
корой; при этом правда выступала «рутинной» реакцией, опосредуемой задними областями 
мозга. Интересно отметить, что упомянутые нейрональные сети и паттерны активации также 
наблюдались и в исследованиях рабочей памяти [43], когда для оценки паттернов активации 
использовалась выборка из 795 наборов данных, полученных в рамках 42 фМРТ-исследований.

Следует обратить внимание на то, что указанные фМРТ-исследования проводились 
на весьма неоднородных выборках испытуемых: в каждом из них принимали участие от 6 до 
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18 человек, разного пола, возраста и социального статуса, что, в связи с выводами, получен-
ными в настоящей статье, позволяет сделать заключение о весьма низком уровне достовер-
ности выявления активных областей мозга. В тоже время в работе Д. Ланглебена [44] была 
опубликована первая количественная оценка точности фМРТ в сочетании с формальной 
парадигмой обнаружения обмана у отдельных испытуемых. В рамках своего исследования 
Д. Ланглебен взял в исследование 26 молодых (19±0,5 лет), здоровых, праворуких муж-
чин. На групповом уровне при уровне значимости p<0,001 без дополнительных поправок 
ему удалось обнаружить активацию медиальной и латеральной префронтальной извилин, 
а также нижней и верхней частей теменной коры. Полученный им результат находит под-
тверждение (хотя и с большим числом зон мозга) в нашей работе. При этом было показано 
полное отсутствие статистически значимых вокселей на уровне p<0,001 без дополнитель-
ных поправок при обратном сравнении (Ложь>Правда).

В 2014 г. в связи с ростом числа работ по рассматриваемой теме был опубликован но-
вый метаанализ [14]. Не вдаваясь в подробности технологии его проведения, необходимо 
отметить, что этот метаанализ: а) обобщил данные только 23 исследований; б) 16 из 23 ис-
следований изучали группы численностью менее 20 человек; в) в двух из 23 исследований и 
вовсе участвовало лишь по 5 человек. Авторы метаанализа отметили значительную изменчи-
вость в полученных за последние шесть лет результатах экспериментальных исследований и 
указали, что «…от исследования к исследованию наблюдалась значительная вариабельность, 
поскольку ни одна из зон мозга не была активна во всех (или почти во всех) исследованиях» 
[14, с. 124]. Пытаясь дать объяснение такому результату, исследователи указали на «недоста-
точную статистическую мощность», обусловленную малыми выборками.

Предпринятый обзор общедоступной научной периодики дает основание утверждать, 
что представленное в данной статье исследование (по количеству исследуемых лиц раз-
ного пола, их возрасту и социальному статусу) не имеет аналогов. Изучение изменений, 
выявляемых в ходе анализа активности зон мозга в зависимости от размеров исследуемых 
выборок и пола участников исследования, может оказаться полезным для разработки кри-
териев проведения прикладных фМРТ-МРТсП-исследований нейрокриминалистической 
и медицинской направленности. В целом, достаточно очевидно, что, анализируя даже мак-
симально выровненные по всем возможным параметрам (возраст, пол, социальный статус 
и др.) выборки объемом по нескольку человек, невозможно получить достоверные резуль-
таты для обобщения.

Подводя итог описанным выше результатам изучения оценки фМРТ-данных на груп-
повом уровне, можно констатировать, что проведенное комплексное — с использованием 
фМРТ и МРТсП — исследование:

а) позволило выделить зоны мозга (см. выше пункты В и 3.4), которые устойчиво 
(с учетом гендерного фактора) демонстрируют свою активность в тестах СИ-парадигмы;

б) показало влияние размера и состава выборок на результаты, получаемые при груп-
повом анализе фМРТ-данных;

в) наглядно подтвердило (отмеченное ранее [3]) влияние гендерного фактора на 
фМРТ-данные, регистрируемые в итоге применения тестов СИ-парадигмы;

г) указало на необходимость выполнения требований [38] о соблюдении социально-
возрастной и гендерной однородности исследуемых выборок испытуемых.

Представленное выше исследование является продолжением работ, направленных 
на создание метода оптимальной оценки на групповом и индивидуальном уровнях фМРТ-
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данных. Известно, что степень повторяемости результатов исследований зависит от ряда 
факторов, однако пока было мало известно о том, что является «достаточным» для каждо-
го из этих факторов, когда речь заходит об анализе фМРТ-данных. В итоге выполненно-
го исследования — благодаря корректному учету влияния указанных выше факторов при 
проведении тестов в СИ-парадигме — на групповом уровне были установлены стабильно 
активные зоны мозга (в формате КАП CONN), которые могут служить средством контроля 
качества оценки фМРТ-данных на индивидуальном уровне (в частности — при ДНССП) и 
основанием для выбора направлений дальнейших исследований в данной области.
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and behavioral styles on all scales after the subjects’ work in a virtual environment was confirmed by the 
Wilcoxon statistical criterion.

Keywords: virtual reality, styles of self-regulation of behavior, correction of anxiety, immersiveness, 
personality.

Funding. Part of the experimental work was carried out within the state task of the Ministry of 
Education of the Russian Federation (2020-22) № 073-00110-22-02 from 08.04.2022 «Influence of 
Higher Level Virtual Reality Technologies on Mental Development in Adolescence».

Acknowledgements. The authors would like to thank programmer E.M. Agafonov for their help in 
creating high-tech VR products.

For citation: Selivanov V.V., Pobokin P.A. Features of Anxiety and Self-Regulation of Mental Activity in a 
Virtual Environment. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2024. Vol. 17, no. 1, 
pp. 108—117. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2024170107 (In Russ.).

Введение

В современном мире наблюдается увеличение численности тревожных и эмоцио-
нально неустойчивых людей. Проблеме тревожности посвящено большое количество ис-
следовательских работ в области психологии, педагогики и медицины [1; 5; 9; 17; 19; 26]. 
Значительная часть исследований посвящена взаимосвязи между тревожностью и саморе-
гуляцией людей [8; 16]. Важное значение отводится навыкам оптимизации функциональ-
ного состояния в процессе саморегуляции психической деятельности [10; 13]. Адекватной 
психической деятельностью саморегуляция становится только при произвольном и осоз-
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нанном использовании методов и способов саморегуляции [4; 15]. Мы считаем, что одними 
из информационных технологий, обеспечивающих эффективную саморегуляцию, являют-
ся технологии виртуальной реальности (ВР).

В последние десятилетия из-за бума развития информационного пространства вир-
туальная среда получила широкую популярность, в том числе в образовании [2; 21]. ВР эф-
фективна не только для создания обучающих (дидактических) программ, в которых прежде 
всего развиваются когнитивные процессы и способности личности, но и для создания тре-
нинговых программ, которые приводят к изменению и развитию личностных, субъектных 
качеств, опыта межличностного взаимодействия и переживания, а также обеспечивают реа-
лизацию воспитательного плана обучения. Многие ученые под «виртуальной реальностью» 
понимают некоторый мир, который разработан компьютерными средствами, но который 
возможно прочувствовать с помощью обычных для человека органов восприятия [3; 18; 22; 
23; 24; 25]. На данный момент использование технологий ВР оказывается эффективным 
для разрешения актуальных задач в разных сферах общества [2; 14; 30]. В отечественной 
психологии технологии ВР активно используются при научном изучении влияния вирту-
альных образов и симулированных действий на познавательные процессы и психические 
состояния человека [11; 12; 14; 18; 20], при исследовании эффекта присутствия [2; 6; 7; 29].

Особое внимание в этом направлении уделяется диагностическому и коррекционно-
му потенциалу виртуальной реальности в работе с различными негативными состояниями 
психики человека. В этом направлении ведутся работы не только зарубежными, но и отече-
ственными психологами [3; 11; 19; 25; 27; 28; 29; 30]. К сожалению, стоит признать, что эти 
исследования носят единичный характер [23]. Наша работа является продолжением серии 
данных исследований.

Процедура исследования

Основной целью данного исследования является анализ особенностей саморегуляции 
психической деятельности и тревожности испытуемых в виртуальной среде. В основных 
сериях эксперимента использовался однофакторный экспериментальный план с независи-
мыми группами; зависимыми переменными выступили разные стили саморегуляции пове-
дения и различные виды тревожности, независимыми — параметры работы испытуемых с 
тренинговой виртуальной программой. Исследование проводилось в несколько этапов. На 
подготовительном этапе был произведены подбор диагностического материала и формиро-
вание выборки. Выборка исследования — 42 студента, в возрасте от 18 до 23 лет. Далее на 
испытуемых было осуществлено формирующее воздействие. Само формирующее воздей-
ствие представлено виртуальной программой в настоящей виртуальной среде, разработан-
ной на кафедре общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ под 
руководством проф. В.В. Селиванова. В содержание программы «Тревоги: нет 1» входит 
аватар — девушка, которая начинает свою деятельность в ненастную погоду, затем прихо-
дит на берег моря и в ясную, солнечную погоду начинает медитировать. Программа напи-
сана Е.М. Агафоновым в «движке» Unity под шлемы Vive, представляет продукт высокой 
иммерсивности. В программу были вмонтированы элементы техники десенсибилизации и 
переработки движениями глаз ДПДГ (EMDR) Ф. Шапиро. По окончанию эксперимента 
была проведена постэкспериментальная диагностика.

До проведения формирующего эксперимента на группе респондентов была осущест-
влена диагностика стилей саморегуляции поведения В.И. Моросановой и диагностика тре-
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вожности по методике Ч.Д. Спилбергера—Ю.Л. Ханина. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты первичной диагностики ситуативной и личностной тревожности 

по методике Ч.Д. Спилбергера—Ю.Л. Ханина и стилей саморегуляции поведения 
по методике В.И. Моросановой до работы с ВР (%)

Шкала Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень %
С ВР-аватаром от третьего лица

Ситуативная тревожность 78,6 14,3 7,1
Личностная тревожность 73,8 16,7 9,5
Планирование 11,9 64,3 23,8
Моделирование 14,3 45,2 40,5
Программирование 19,1 47,6 33,3
Оценивание результатов 23,8 50 26,2
Гибкость 14,3 47,6 38,1
Самостоятельность 16,7 47,6 35,7

Средний уровень ситуативной тревожности в выборке имеют 14,3% учеников. 
Немногим больше оказался процент учеников со средним уровнем личностной тревожности 
(16,7%); это говорит о том, что студенты достаточно успешно прошли процесс адаптации к об-
учению. В группе респондентов (в дальнейшем испытуемые будут работать с ВР-программой 
с аватаром от третьего лица) превалируют высокие показатели ситуативной и личностной 
тревожности (78,6% и 73,8%). Эти результаты могут свидетельствовать о склонности респон-
дентов переживать тревожность разных видов, которая может быть обусловлена как непо-
средственно процессом обучения, так и рядом других социальных факторов.

В ходе первичной диагностики стилей саморегуляции поведения у студентов по 
всем шкалам преобладал средний уровень. Максимальные значения фиксировались по 
шкалам «Планирование» (64,3%) и «Оценивание результатов» (50%). Кроме того, по шка-
ле «Планирование» отмечался и самый большой процент респондентов с высоким уров-
нем саморегуляции (23,8%). Таким образом, данные респонденты осознанно планиру-
ют свою деятельность, причем у этих испытуемых сформирована способность адекватно 
оценивать ее результаты. В то же время преобладание в группе низкого уровня по шкале 
«Моделирование» (40,5%) свидетельствует о том, что у значительной части студентов мо-
гут возникнуть трудности в определении программы своих действий. Эти испытуемые неа-
декватно оценивают значимые внешние обстоятельства и часто не воспринимают текущую 
ситуацию как адекватную.

Проведенный корреляционный анализ показал, что имеет место достоверная взаи-
мосвязь состояний ситуативной и личностной тревожности и стилей саморегуляции по-
ведения респондентов. Выявлена средняя отрицательная корреляция между показателя-
ми личностной тревожности и стилями саморегуляции поведения по шкалам «Гибкость» 
(r = –0,406; р<0,05) и «Моделирование» (r = –0,401; р<0,05). Снижение способности пла-
нировать свой результат связано с наличием ситуативной тревожности (r = –0,352; р<0,05). 
Кроме того, установлена обратная корреляция между показателями ситуативной тревож-
ности и программированием последовательности своих действий (r = –0,303; р<0,05).
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Результаты формирующего эксперимента

На этапе формирующего эксперимента осуществлялось воздействие ВР с исполь-
зованием виртуальной программы с аватаром от третьего лица (девушки, которая осу-
ществляла действия, в том числе под влиянием пользователя). После проведения сеанса 
работы в тренинговой ВР-программе нами были проведены повторные измерения стилей 
саморегуляции поведения и тревожности респондентов. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты вторичной диагностики ситуативной и личностной тревожности по методике 

Ч.Д. Спилбергера—Ю.Л. Ханина и стилей саморегуляции поведения по методике 
В.И. Моросановой после работы с ВР (%)

Шкала
Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень %

С ВР-аватаром от третьего лица
Ситуативная тревожность 23,8 14,3 61,9
Личностная тревожность 42,9 19 38,1
Планирование 30,9 61,9 7,2
Моделирование 16,7 61,9 21,4
Программирование 19 52,4 28,6
Оценивание результатов 33,3 50 16,7
Гибкость 50 42,9 7,1
Самостоятельность 45,2 38,1 16,7

Результаты диагностики при повторном измерении уровня тревожности с помощью 
методики Ч.Д. Спилбергера—Ю.Л. Ханина свидетельствуют о том, что изменились дан-
ные по значениям высокого уровня ситуативной и личностной тревожности. После работы 
испытуемых с виртуальным аватаром от третьего лица ситуативная тревожность респон-
дентов снизилась примерно в 3 раза. Существенные изменения по показателям высокого 
уровня претерпела и личностная тревожность респондентов (снизилась более чем на 30%). 
После проведения сессии ВР фиксировалось увеличение процента студентов с низким 
уровнем ситуативной и личностной тревожности у испытуемых. Данные результаты могут 
свидетельствовать о нормализации эмоционального состояния респондентов. В контроль-
ной группе (без использования ВР) высокий уровень личностной и ситуативной тревож-
ности снизился не так существенно (на 11% и 5,6% соответственно).

После вторичной диагностики испытуемых по методике В.И. Моросановой наи-
более существенно увеличился высокий уровень по шкалам «Гибкость» (до 50%), и 
«Самостоятельность» (до 45,2%). У респондентов контрольной группы (без ВР) высокий 
уровень по шкале «Гибкость» увеличился только до 22%, а по школе «Самостоятельность» 
до 25,3%. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении пластичности регулятор-
ных процессов у испытуемых. Эти респонденты стали активнее перестраивать программу 
своих действий, они быстрее оценивают и контролируют происходящие с ними изменения. 
Хотелось бы отметить существенное снижение низкого уровня по шкалам «Планирование» 
(до 7,2%) и «Моделирование» (до 21,4%). Полученные данные указывают на возможность 
самостоятельной регуляции своего поведения.
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Представим данные статистического сравнения результатов исследования по-
сле воздействия ВР на испытуемых с использованием непараметрического Т-критерия 
Уилкоксона. Значимые различия после работы с виртуальной программой с аватаром от 
третьего лица были выявлены по показателям ситуативной тревожности (p = 0,000711 
(p ≤ 0,05)), личностной тревожности (p = 0,000609 (p ≤ 0,05)). Значимые различия после 
работы с виртуальной программой от третьего лица были выявлены и по показателям 
всех стилей саморегуляции поведения: по шкале «Гибкость» (p = 0,000487 (p ≤ 0,05)), 
по шкале «Самостоятельность» (p = 0,000622 (p ≤ 0,05, по шкале «Программирование» 
(p = 0,000016 (p ≤ 0,05)), по шкале «Оценивание результатов» (p = 0,000609 (p ≤ 0,05)), 
по шкале «Моделирование» (p = 0,000089 (p ≤ 0,05)) и по шкале «Планирование» 
(p = 0,000105 (p ≤ 0,05)). После работы с виртуальной тренинговой программой у респон-
дентов также присутствует значимая отрицательная корреляция между показателями си-
туативной и личностной тревожности и стилями саморегуляции поведения, но сила дан-
ной взаимосвязи уже менее выражена. Корреляции между личностной тревожностью и 
шкалами «Гибкость» и «Моделирование» после работы в ВР составили соответственно: 
r = –0,22 и r = –0,107 (р < 0,05). Корреляции между ситуативной тревожностью и шкалами 
«Планирование», «Моделирование» и «Программирование» были выявлены на уровнях: 
r = —0,008; r = –0,216; r = —0,116 (р < 0,05). Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что после работы в ВР-среде студенты стали осознаннее продумывать свои действия и 
контролировать свое поведение. Респонденты менее склонны к импульсивным действиям и 
поступкам, что способствует более осознанному планированию их деятельности.

Таким образом, это доказывает, что произошедшие изменения состояния тревожно-
сти и стилей саморегуляции поведения респондентов объясняются работой в тренинговой 
ВР-программе.

Обсуждение результатов

В ходе нашего исследования было выявлено, что ВР как оказывает непосредствен-
ное воздействие на саморегуляцию психической деятельности испытуемых, так и приводит 
к снижению высоких показателей ситуативной и личностной тревожности респондентов, 
нормализуя их эмоциональные состояния. Учеными достоверно установлено, что высокие 
показатели ситуативной тревожности влияют на регуляторные процессы людей, снижая их 
способность планировать свои цели, а также своевременно реагировать на изменение внеш-
них условий. Следовательно, устойчивая тревожность является определяющим фактором 
в развитии индивидуального стиля саморегуляции поведения, поэтому перед психологами 
стоит вопрос стабилизации этих показателей. Эффективность ВР-программ при влиянии 
на тревожность и стили саморегуляции поведения определяется успешным моделирова-
нием 3D-объектов, высокой анимацией, интерактивностью, изначально заложенных в со-
держание используемой ВР высшего уровня, существенным влиянием ВР на установки 
клиента, возможностью отреагирования бессознательных переживаний через идентифика-
цию пользователя с аватаром. Эти характеристики позволяют использовать гарнитуру ВР 
в самых разных социальных практиках.

Необходимо отметить, что тревожность в исследовании, благодаря тесту 
Ч.Д. Спилбергера—Ю.Л.Ханина, выступила в двух измерениях: 1) в качестве личностной, 
устойчивой характеристики; 2) в качестве ситуационной, изменчивой характеристики. 
В этом случае мы придерживаемся понимания психического (и личностных свойств) как 
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процессов в соответствии с процессуальной парадигмой С.Л. Рубинштейна. По мнению 
психолога, любое чувство реализуется посредством чувств-процессов, которые иногда мо-
гут быть оппозиционными и даже противоположными. Примерно так же обстоит дело даже 
с такими, традиционно устойчивыми, образованиями, как личностные черты — т. е. тревож-
ность в функционировании реализуется через процессы, чувства тревоги, страха.

Заключение

Полученные в эмпирическом исследовании результаты позволяют нам сделать выво-
ды о том, что специальные тренинговые виртуальные программы могут быть использованы 
в практической деятельности педагогов и психологов образовательных организаций сред-
него профессионального и высшего образования для профилактики возникновения отри-
цательно окрашенных эмоциональных состояний у студентов. Значимым представляются 
результаты о значимой корреляционной связи между стилями саморегуляции и личност-
ной и ситуативной тревожностью. Получается, что, воздействуя на снижение тревоги сред-
ствами ВР высокой иммерсивности, осуществляется обратное влияние и на такой субъ-
ектный параметр, как саморегуляция (которая возрастает). На основе результатов данного 
исследования могут быть разработаны программы коррекционной работы по регуляции их 
поведения и снижению тревожности у обучающихся.
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В статье приводятся результаты исследования, направленного на изучение воздействия двух форм 
виртуального группового давления (обезличенного и персонифицированного) на проявление мо-
ральной конформности. Экспериментальный материал состоял из двух типов моральных сценариев, 
в которых участникам предлагалось оценить приемлемость определенного поведения. Обезличенное 
давление осуществлялось путем информирования участников, заполняющих онлайн-форму, о про-
центе людей, отвечающих определенным образом на предложенные моральные сценарии. В качестве 
персонифицированного варианта давления использовалась ситуация, симулирующая взаимодей-
ствие людей в системах мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах). В исследовании приняли 
участие 112 человек, из них 20 составили выборку пилотного исследования, 92 — выборку основного 
эксперимента. Результаты указывают на то, что социальное давление в виртуальной среде приводит 
к появлению конформной реакции, при этом персонифицированное давление в режиме реального 
времени оказывает более сильное влияние, чем пассивное воздействие в виде обезличенных данных. 
Предложено объяснение полученных результатов в рамках биологической теории социального дав-
ления, которая рассматривает конформное поведение как стратегию оптимизации метаболических 
затрат. Проявление конформной реакции для обоих типов моральных сценариев и отсутствие раз-
личий в ее проявлении между полами указывают на возможную универсальность данной стратегии.

Ключевые слова: моральная конформность, виртуальное групповое давление, обезличенное дав-
ление, персонифицированное давление, социальное влияние, виртуальная среда.
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The article presents the results of a study aimed at investigating the influence of two forms of virtual 
group pressure (depersonalized and personalized) on the manifestation of moral conformity. The experi-
mental material consisted of two types of moral scenarios, where participants were asked to assess the 
acceptability of certain behaviors. Depersonalized pressure was implemented by informing participants, 
filling out an online form, about the percentage of people responding in a certain way to the presented 
moral scenarios. As for the personalized form of pressure, a situation simulating interactions among indi-
viduals in instant messaging systems (messengers) was utilized. The study involved 112 participants, with 
20 of them forming the pilot study sample and 92 — the main experimental sample. The results indicate 
that social pressure in the virtual environment leads to the emergence of a conforming response, with per-
sonalized pressure in real-time having a stronger influence than passive exposure to depersonalized data. 
The obtained results are explained within the framework of the biological theory of social pressure, which 
views conforming behavior as a strategy to optimize metabolic costs. The manifestation of a conforming 
response for both types of moral scenarios and the absence of gender differences in its expression suggest 
the potential universality of this strategy.

Keywords: moral conformity, virtual group pressure, depersonalized pressure, personalized pressure, 
social influence, virtual environment.
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Введение

В современном обществе, в котором цифровые коммуникационные средства играют 
все более значимую роль, возникают новые условия для возникновения морального кон-
формизма. Возможно, с этим связан один из основных парадоксов нашей эпохи: виртуаль-
ное пространство, предлагающее широкие возможности для свободного выражения мнений 
и индивидуальной автономии, одновременно становится местом, где наблюдается сильное 
групповое давление, часто осуществляемое в деперсонализованной форме. В этой обезли-
ченной среде виртуального пространства, где человек может скрывать свою идентичность и 
взаимодействовать анонимно, возникает уникальная динамика социального влияния, кото-
рая способна повысить уровень конформности и подчинения групповым нормам. Это уже 
более 20 лет назад отмечали Спирс с коллегами, подчеркивая, что деперсонализующее воз-
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действие опосредованной компьютером коммуникации (computer-mediated communication, 
CMC) может усилить такие эффекты, как групповая поляризация, стереотипизация и кон-
формность [22]. Изучение данной формы коммуникации чрезвычайно важно, поскольку 
позволяет глубже понять природу социального влияния и его новые грани, возникающие в 
связи с прогрессом в технологиях [4].

Исследования, проведенные в последние годы, освещают различные аспекты мо-
ральной конформности, включая ее проявления в ситуации виртуального давления. Так, 
представленная в виртуальном пространстве информация о выборе других людей может 
оказывать влияние на вынесение моральных суждений, при этом рациональная аргумен-
тация оказывается более эффективной, чем апелляция к эмоциям [14]. Также был обна-
ружен эффект асимметричной моральной конформности, который проявляется в том, что 
испытуемые демонстрируют конформное поведение в случае деонтологического боль-
шинства, но не в случае консеквенциалистского [7]. В другом исследовании, проведенном 
онлайн, была показана связь моральной конформности с исходными моральными пред-
почтениями [18]. Хотя участники и с деонтологическими, и с утилитарными (консек-
венциалистскими) предпочтениями проявляли конформность в моральных суждениях, 
у вторых её уровень был выше. Авторы рассматривают полученные ими результаты как 
свидетельство общей асимметрии моральной конформности в пользу деонтологических 
суждений. С другой стороны, существуют данные, которые говорят о том, что коллектив-
ные суждения, полученные в ходе группового взаимодействия, как личного, так и осу-
ществляемого онлайн, становятся более утилитарными по сравнению с индивидуальны-
ми суждениями [15]. С точки зрения авторов, это может быть объяснено тем, что взаимо-
действие с другими людьми ослабляет силу негативных эмоций, связанных с нарушением 
моральных норм, что в итоге приводит к более утилитарным решениям. При обсуждении 
задачи морального выбора в условиях групповой онлайн-дискуссии также может возни-
кать поляризация мнений, приводящая к разделению на подгруппы [2]. Интересно, что 
сами подгруппы в таком случае являются гомогенными (по фактору деления), поэтому, 
с нашей точки зрения, поляризацию можно рассмотреть как один из возможных исходов 
стремления к согласованности. Эта идея перекликается с одним из постулатов модели 
социального влияния Р. Аксельрода, согласно которому «локальная конвергенция может 
вести к глобальной поляризации» [3, с. 223].

В целом, представляется, что выводы о существовании универсальных паттернов мо-
ральной конформности в ситуации виртуального давления являются преждевременными. 
Её проявления могут зависеть от различных факторов, включая контекст воздействия, тип 
моральных стимулов, культурную среду, индивидуальные особенности людей и форму 
самого давления. Именно последний фактор и находится в фокусе данной статьи. В ис-
следовательских целях представляется уместным выделить такой параметр виртуального 
давления, как обезличенность/персонифицированность. Обезличенное виртуальное дав-
ление не связано с конкретными личностями или агентами влияния, а относится к группе 
как абстрактному целому. Оно может создавать впечатление, будто определенное мнение 
или выбор поддерживается множеством людей, что способно оказать влияние на поведение 
отдельных индивидов. Часто оно представлено в виде обобщенной информации или стати-
стических данных. Такое давление может осуществляться через публикацию информации 
о том, что большинство людей или определенная референтная группа думают или дела-
ют. Например, это может быть сообщение сведений о том, сколько людей поддерживает 
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определенное мнение или принимает определенное решение в ситуации моральной дилем-
мы. Именно такую форму имело давление в исследованиях Келли с соавторами [14] или 
Бостина и Роэтса [7]. Еще одним широко известным примером обезличенного давления 
можно назвать опросы общественного мнения, которые французский социолог П. Бурдьё 
метко описал как инструмент политического действия, самая важная функция которого 
«состоит во внушении иллюзии, что существует общественное мнение как императив, по-
лучаемый исключительно путем сложения индивидуальных мнений» [1, с. 163].

В свою очередь, персонифицированное давление предполагает, что воздействие осу-
ществляется отдельными людьми, которые образуют группу давления, при этом участники 
этой группы идентифицируются как отдельные субъекты. Такой характер имело давление 
в недавнем исследовании, продемонстрировавшем эффект моральной конформности в 
ситуации онлайн-видеокоммуникации [20]. Воздействие в нем оказывалось в ходе Zoom-
конференции сообщниками экспериментатора, которые были незнакомы испытуемым. 
В качестве другого примера можно привести исследование Мартон-Алпер с соавторами 
[18], в котором давление было организовано посредством создания «виртуальных сообщни-
ков», у которых были заранее установлены имена, оценки моральных дилемм и аргументы, 
не зависящие от ответов реальных участников. Важно отметить, что персонифицирован-
ность виртуального давления не исключает его анонимности. Она прежде всего означает, 
что влияние осуществляется конкретными личностями, а не обобщенной группой. Агенты 
давления при этом могут быть анонимными (и даже вымышленными), и в таком случае 
люди могут воспринимать влияние как персонифицированное, но оставаться в неведении 
относительно реальных характеристик тех, кто его оказывает. Таким образом, виртуальное 
давление может быть персонифицированным и анонимным одновременно, что часто явля-
ется важным аспектом интернет-коммуникации.

Целью данного исследования является изучение влияния разных форм виртуального 
группового давления (обезличенной и персонифицированной) на проявление моральной 
конформности. Моральную конформность мы определяем как изменение в моральном по-
ведении, сонаправленное групповому давлению. Учитывая, что стимульным материалом 
в проведенном эксперименте являются моральные ситуации, в которых необходимо опре-
делить степень приемлемости определенного поведения, на операциональном уровне кон-
формность выражается в изменении степени приемлемости в направлении оказываемого 
давления. Обезличенное давление, как и в ряде других исследований [7; 14], осуществля-
лось посредством информирования участника, заполняющего онлайн-форму, о проценте 
людей, отвечающих так или иначе на предложенные моральные сценарии. В качестве более 
персонифицированного варианта давления использовалась ситуация, симулирующая взаи-
модействие людей в системах мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах). Подробно 
процедура описана в следующем разделе. Исследования, в которых бы изучалось влияние 
такой формы давления на принятие решений в ситуации моральных дилемм, нам неизвест-
ны. Однако, например, в недавней работе было показано, что при общении в мессенджере 
WhatsApp подростки проявляют конформность в отношении норм киберагрессии [6].

Соглашаясь в целом со скептическим отношением к гипотетико-дедуктивному под-
ходу [11], можно, тем не менее, обозначить определенные ожидания относительно резуль-
татов. Во-первых, мы ожидаем выявить эффект моральной конформности для обеих форм 
давления. Во-вторых, мы ожидаем, что уровень моральной конформности будет выше для 
более персонифицированной формы давления.
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Методика исследования

Выборка. В исследовании приняли участие 112 человек. 20 человек (10 женщин, 
10 мужчин, Mвозраст=21, SDвозраст = 1,67) составили выборку пилотного исследования, в ко-
тором отбирались моральные сценарии для основного эксперимента. В основном иссле-
довании участвовали 92 человека (46 мужчин, 46 женщин, Mвозраст = 20,96, SDвозраст = 2,16). 
Контрольная группа состояла из 31 человека (14 мужчин, 17 женщин, Mвозраст = 21,16, 
SDвозраст = 2,02). В первую экспериментальную группу с использованием Discord (персони-
фицированное давление) вошли 18 мужчин и 13 женщин (Mвозраст = 21,19, SDвозраст = 1,83), во 
вторую экспериментальную группу с использованием Google Forms (обезличенное давле-
ние) — 14 мужчин и 16 женщин (Mвозраст = 20,5, SDвозраст = 2,57).

Процедура и материалы исследования. Для увеличения разнообразия стимульного 
материала было принято решение использовать два типа моральных сценариев. Во-первых, 
использовались классические моральные дилеммы, в которых сталкиваются две традиции 
в нормативной этике: консеквенциализм, предполагающий, что моральная оценка действия 
зависит от его последствий, и деонтология, в рамках которой моральность действий опре-
деляется набором принципов и не зависит от последствий. Во всех классических дилеммах 
предлагалось оценить приемлемость консеквенциалистского исхода, соответственно низ-
кие оценки приемлемости отражают деонтологически направленные ответы. Во-вторых, 
использовались моральные ситуации, разработанные на основе теории моральных осно-
ваний [12]. В них описывается совершенное поведение, связанное с одним из моральных 
оснований, и предлагается его оценка. На основе ответов участников пилотного исследова-
ния было отобрано 15 моральных сценариев с низкими оценками приемлемости (меньше 
двух по 5-балльной шкале Ликерта). Они составили стимульный материал, используемый 
в основном эксперименте. Коэффициент a-Кронбаха, оцененный на контрольной группе 
основного исследования (N = 31), составил 0,738, коэффициент w-Макдональда — 0,724, 
что указывает на хороший уровень внутренней согласованности итогового набора дилемм1.

Участники основного эксперимента были случайным образом отнесены к одному из 
трех условий. В контрольном условии каждому участнику в Google Forms индивидуально 
предъявлялись 15 моральных сценариев, в каждом из которых необходимо было оценить 
приемлемость описанного варианта поведения по 5-балльной шкале Ликерта (1 — полно-
стью неприемлемо, 5 — полностью приемлемо).

Участники первой экспериментальной группы давали ответы на те же моральные 
сценарии в рамках группового чата в мессенджере Discord с экспериментатором и че-
тырьмя другими участниками, роль которых в действительности исполнял эксперимен-
татор. Таким образом, в каждой сессии был только один реальный испытуемый. Каждая 
сессия начиналась с «рандомизации» порядка отвечающих, в результате которой реаль-
ный участник всегда должен был отвечать последним. Порядок ответов контролировал-
ся открытием испытуемому доступа к каналу. В каждом канале был представлен один 
сценарий (таким образом, всего каналов было 15). Каждый сценарий оценивался по 
5-балльной шкале Ликерта (1 — полностью неприемлемо, 5 — полностью приемлемо), 

1 Для проверки внутренней согласованности шкалы, которая содержит 15 элементов, требуется выборка размером 
минимум 18 человек для достижения мощности 90%, при условии, что в альтернативной гипотезе α-Кронбаха 
установлен на уровне ≥ 0,70, а уровень значимости α = 0,05[8].
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при этом сначала отвечали псевдоучастники, а затем реальный испытуемый, видевший 
ответы, которые давались до него. Псевдоучастники отвечали по заданному алгорит-
му: 10 (по 5 каждого типа) из 15 моральных сценариев оценивались на «4» или «5», 
оставшиеся 5 ситуаций были нейтральными («филлерами») и ответы на них давались 
случайным образом. Таким образом, осуществляемое давление было направлено на то, 
чтобы увеличить степень приемлемости предложенных моральных ситуаций по сравне-
нию с контрольной группой.

Участники второй экспериментальной группы, как и участники в контрольном усло-
вии, оценивали моральные ситуации в Google Forms. Их порядок был тем же, однако после 
каждой ситуации была добавлена информация о том, как эти ситуации оценивали преды-
дущие респонденты. В 10 из 15 сценариев (ситуации с давлением) информация выглядела 
следующим образом: 10% респондентов ответили «1» или «2», 12% респондентов ответили 
«3», 78% респондентов ответили «4» или «5». Процент респондентов, ответивших «4» или 
«5», варьировался от 76% до 83%. Иными словами, давление осуществлялось в том же на-
правлении, что и в первой экспериментальной группе (т.е. в направлении приемлемости). 
В моральных сценариях без давления информация подавалась следующим образом: 34% 
респондентов ответили «1» или «2», 33% респондентов ответили «3», 33% респондентов от-
ветили «4» или «5» (проценты варьировались от 31% до 36%).

Последовательность предъявления моральных сценариев с давлением и ситуаций-
филлеров представлена в табл. 1.

Таблица 1
Последовательность предъявления сценариев с давлением и ситуаций-филлеров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

– – + + – + + + + – – + + + +
кл сц сц кл сц кл сц кл кл сц

Примечание: «–» — нейтральная ситуация; «+» — ситуация с давлением; «кл» — классическая мораль-
ная дилемма, «сц» — сценарий на основе теории моральных оснований.

Анализ данных. Статистический анализ данных проводился в свободном пакете 
jamovi 2.3.28. Для сравнения групп основного исследования между собой были вве-
дены четыре новые переменные: «Filler» — среднее значение для пяти ситуаций, в ко-
торых давление не осуществлялось; «Cl» — среднее значение для пяти классических 
моральных дилемм с давлением; «Sit» — среднее значение для пяти ситуаций с давле-
нием, сформулированных на основе теории моральных оснований; и «Total» — сред-
няя оценка для всех десяти моральных сценариев, в которых оказывалось давление. 
Поскольку для трех из четырех переменных распределение не соответствовало нор-
мальному (pS-W<0,05), межгрупповое сравнение проводилось при помощи робастного 
дисперсионного анализа по методу усеченных средних (на уровне 0,2) с последующим 
апостериорным попарным сравнением [25].

Результаты

Результаты проведенного двухфакторного робастного дисперсионного анализа при-
ведены в табл. 2. В качестве факторов выступили принадлежность участника к одной из 
групп (управляемая переменная) и его пол (субъектная переменная).
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Таблица 2
Результаты робастного дисперсионного анализа

Зависимая переменная Факторы Q p

Cl Группа 97,23 0,001 0,704
Пол 1,95  0,173 0,208

Группа × Пол 2,71 0,283 -

Sit Группа 62,82 0,001 0,770

Пол 0,00 0,970 0,126

Группа × Пол 4,34 0,134 -

Total Группа 86,96 0,001 0,753

Пол 0,48 0,494 0,122

Группа × Пол 2,70 0,280 -

Filler Группа 1,50 0,487 0,218

Пол 0,20 0,658 0,137

Группа × Пол 2,05 0,378 -

Примечание: размеры эффекта посчитаны только для основных эффектов.

Как видно, значимые различия между тремя группами обнаружены для обоих типов 
моральных сценариев, как в отдельности, так и в совокупности. Это свидетельствует о том, 
что экспериментальное давление изменило оценки их приемлемости. Для всех переменных 
размер эффекта ( ) является большим (>0,5) [25]. Как и ожидалось, для ситуаций-филле-
ров, в которых давление не осуществлялось, различия выявлены не были. Значимые 
различия по фактору пола не выявлены, взаимодействие факторов группы и пола также не 
обнаружено2.

Результаты апостериорных попарных сравнений для значимых различий приведе-
ны в табл. 3, средние значения и стандартные отклонения переменных для каждой группы 
представлены на рис. 1.

Таблица 3
Результаты апостериорного попарного сравнения

Группы

Зависимая переменная
Cl Sit Total

p p p

1—2 —2,61 <0,001 —2,51 <0,001 —2,49 <0,001
1—3 —1,42 0,002 —1,79 <0,001 —1,57 <0,001
2—3 1,19 0,004 0,72 0,025 0,92 0,002

Примечание: 1 — контрольная группа; 2 — первая экспериментальная группа (Discord); 
3 — вторая экспериментальная группа (Google Forms).

1 В целях обеспечения вычислительной воспроизводимости были произведены расчеты для фактора группы с ис-
пользованием непараметрического критерия Краскела—Уоллиса, который, однако, не позволяет оценить взаимо-
действие факторов. В качестве размера эффекта использовался показатель эпсилон-квадрат (ε²). Были получены 
схожие результаты. Выявлены значимые различия для сценариев с давлением: Cl:H (2)= 34,60, p<0,001, ε² = 0,380; 
Sit:H (2)= 33,39, p<0,001, ε² = 0,367; Total:H (2)= 39,24, p<0,001, ε² = 0,431. Для ситуаций-филлеров, в которых 
давление не осуществлялось, различия не обнаружены (H (2)=1,71, p=0,425, ε² = 0,019).
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Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что социальное дав-
ление в виртуальном пространстве приводит к возникновению конформной реакции, при 
этом персонифицированное давление в режиме реального времени оказывает более силь-
ное влияние, чем пассивное воздействие в виде обезличенных данных.

Обсуждение результатов

Наши результаты показывают, что разные формы социального давления в виртуаль-
ной среде оказывают влияние на моральные реакции участников. Важно отметить, что полу-
ченные данные согласуются и расширяют результаты предыдущих исследований, которые 
также подтверждают влияние социального давления на моральное поведение в виртуаль-
ной среде [14; 18]. В этом контексте один из ключевых вопросов заключается в том, почему 
информация о поведении большинства является таким действенным способом влияния на 
моральные реакции индивидов. Интересную перспективу для объяснения этого феноме-
на предоставляет выдвинутая относительно недавно биологическая теория социального 
давления, опирающаяся на идею оптимизации метаболических затрат [23]. Согласно этой 
теории, мозг функционирует как предсказательная система, которая стремится оптими-
зировать свои метаболические затраты и создать эффективную модель взаимодействия с 
окружающей средой. В рамках этой теории «чувство долженствования» (sense of should) 
представляет собой физиологически обоснованную стратегию, которая позволяет снизить 
затраты на обработку информации, следуя ожиданиям других людей. Иными словами, эта 
теория предполагает, что индивидуумы выбирают конформное моральное поведение как 
стратегию оптимизации своих ресурсов в ситуациях моральной дилеммы. Сталкиваясь с 
неопределенностью и сложностью моральных решений, они предпочитают придерживать-
ся поведения, соответствующего мнению большинства, чтобы сэкономить метаболические 
ресурсы. Возникновение конформной реакции для обоих типов моральных сценариев и 
отсутствие половых различий в ее проявлении потенциально может указывать на универ-
сальность данного механизма.

В исследовании Шамэй-Тсури с соавторами [21] было выявлено, что конформность 
представляет собой отражение выравнивания высокого уровня, которое связано с другими 
формами социального выравнивания, такими как моторное и эмоциональное. Результаты 
экспериментальных групп согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, 

Рис. 1. Графики средних значений для переменных, обобщающих оценки приемлемости 
моральных сценариев с давлением
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что эмоциональное выравнивание поведения (например, в виде эмоционального зараже-
ния) происходит в цифровых условиях и без физического присутствия других людей, и 
при отсутствии типичных невербальных подсказок [9]. Таким образом, похоже, что кон-
формность, как и другие формы выравнивания, является в значительной степени автома-
тическим поведением, настолько сильным, что не обязательно требует непосредственного 
присутствия других людей

Вероятно, одним из факторов, связанным с проявлениями моральной конформности 
в случае виртуального давления, является анонимность. Важно отметить, однако, что ис-
следования влияния анонимности на различные аспекты групповой динамики, включая 
конформность, не дают однозначных результатов. Так, например, в недавнем метаанали-
тическом обзоре показано, что между анонимностью и конформностью в онлайн-контек-
сте существует слабая положительная связь (с взвешенным средним размером эффекта 
ɤ- = 0,16), что согласуется с моделью эффектов деиндивидуализации, основанной на соци-
альной идентичности (SIDE) [13]. В другой работе, однако, получены данные, которые сви-
детельствуют о том, что онлайн-анонимность уменьшает влияние групповой идентично-
сти [16]. Это противоречит предсказаниям SIDE и позволяет предположить, что в данном 
случае анонимность выступает фактором, снижающим конформное давление. Такая точка 
зрения поддерживается и рядом других авторов [10; 17; 24]. В любом случае, влияние ано-
нимности на проявление моральной конформности в виртуальном пространстве должно 
стать предметом дальнейших исследований с учетом того, что анонимность в онлайн-среде 
принимает различные формы, а ее влияние на моральную конформность может зависеть от 
таких дополнительных переменных, как направление давления, тип моральных стимулов, 
ситуационный контекст и пр.

Важным выводом из полученных в данном исследовании результатов является то, что 
персонифицированное давление, по всей видимости, оказывает более сильное влияние на 
моральные реакции индивидов, чем пассивное воздействие в виде обезличенных данных. 
Это может объясняться тем, что персонифицированное давление представляет собой более 
конкретный и непосредственный стимул, который активирует конформное моральное по-
ведение. Кроме того, в отличие от обезличенных данных, которые могут быть восприняты 
как абстрактные и дистанцированные, персонифицированное давление в реальном времени 
может способствовать формированию ситуативной групповой идентичности и, как след-
ствие, усилению конформности.

Наконец отметим, что результаты нашего исследования позволяют поставить под 
сомнение универсальность асимметрии моральной конформности в сторону деонтологии. 
Хотя в исследовании Бостина и Роэтса [7] не обнаружено значимое влияние консеквен-
циалистского большинства, в нашем исследовании показано, что давление в сторону кон-
секвенциалистского решения для классических моральных дилемм приводит к значимому 
сдвигу в сторону приемлемости, как для обезличенного, так и для персонифицированного 
давления. Вероятно, возникновение асимметрии в ту или другую сторону или же вообще 
ее отсутствие является ситуативным феноменом, который зависит от конкретных особен-
ностей организации давления, стимульного материала и других факторов.

Возможные ограничения исследования

Следует отметить, что наше исследование не свободно от ограничений. В частности, не-
смотря на то, что в качестве стимульного материала мы использовали не только классические 
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моральные дилеммы, но и моральные ситуации, сформулированные в рамках теории мораль-
ных оснований, проведенный эксперимент ограничен этими двумя типами моральных сцена-
риев. Можно было бы утверждать, что использование моральных сценариев второго типа по-
зволяет повысить экологическую валидность исследования, поскольку они характеризуются 
большей реалистичностью, чем классические моральные дилеммы, часто критикуемые в этом 
отношении. Мы, однако, считаем, что инструментальная пригодность моральных стимулов 
не обязательно связана с их реалистичностью, поскольку далеко не всегда целью исследова-
ний является обобщение полученных результатов на «реальный мир» [19].

Также исследование ограничено двумя конкретными формами группового давления. 
Обезличенность/персонифицированность, однако, лишь один из параметров, на основе ко-
торого можно дифференцировать виртуальное давление. Активность/пассивность давле-
ния, уровень его интенсивности, тип обратной связи, частота предоставления информации 
и другие параметры могут вносить существенные изменения в проявления моральной кон-
формности и, следовательно, необходимы дальнейшие исследования в этой области.

Еще одним ограничением является то, что использовалось давление только в сторону 
приемлемости определенного морального поведения. Возможны и иные направления со-
циального давления, например, направленные на неодобрение или критику определенных 
моральных решений.

Наконец, за рамками данного исследования остается возможное влияние на паттерны 
моральной конформности различных индивидуальных и социокультурных факторов.

Заключение

Несмотря на ограничения, которые неизбежны в любых исследованиях, полученные 
нами результаты предоставляют ценную информацию о влиянии социального давления на 
моральное поведение в виртуальной среде. На их основе можно сделать следующие выводы.

1. Различные формы социального давления в виртуальной среде оказывают влияние на 
моральные реакции участников и могут приводить к конформному моральному поведению.

2. Персонифицированное давление, осуществляемое в режиме реального времени, 
демонстрирует более сильное воздействие на моральное поведение, чем пассивное воздей-
ствие в виде обезличенных данных.

3. Даже пассивное предоставление информации о поведении большинства является 
эффективным способом влияния на моральные реакции индивидов. Это может быть объяс-
нено в рамках биологической теории социального давления, которая предполагает, что мозг 
оптимизирует свои метаболические затраты, следуя ожиданиям других людей

4. Отсутствие половых различий в проявлении конформной реакции может указы-
вать на универсальность механизма, который регулирует моральное поведение под воздей-
ствием социального давления.

Наши результаты показывают, что даже в виртуальной среде, где анонимность и уда-
ленность от других людей могут создавать иллюзию свободы от социального давления, 
чувство долженствования оказывается могущественным «цифровым голосом», способным 
склонять людей к определенным моральным решениям.
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В рамках экспериментального исследования оценивалось изменение образов субъектов (образ 
себя и образ другого), включенных в конфликтное взаимодействие; выявлялась связь между об-
разами коммуникантов и уровнем их рефлексивности. В работе использовался широкий спектр 
методик: «Диагностика уровня развития рефлексивности (А.В. Карпов); шкалирование Петровско-
го—Увариной, «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд (модификация Т.В. Румянцевой)). Исследование 
проведено на установке «Эксперимент для изучения переговоров» (идея В.А. Лефевра, модифи-
кация Б.И. Хасана). После экспериментального взаимодействия у участников исследования было 
выявлено достоверное изменение в оценке качеств личности по показателю «Коммуникативное Я» 
(Т = 2,246 при p ≤ 0,025). У испытуемых с «низким» уровнем рефлексивности определена достовер-
ная корреляционная связь между самоидентификацией по набору характеристик, относящихся к 
«Деятельному Я» и восприятием характеристик Другого (оппонента) (r = 0,523 при p ≤ 0,05). У ис-
пытуемых с «высоким» уровнем рефлексивности определена значимая обратная корреляционная 
связь между самоидентификацией испытуемых по характеристикам, входящим в показатель-ком-
понент «Коммуникативное Я» (r = —0,668 при p ≤ 0,05). Полученные данные указывают на наличие 
связи между уровнем сформированности рефлексивности, построением образа себя и оппонента в 
конфликтном взаимодействии.

Ключевые слова: рефлексивность, межличностный конфликт, ОН-концепция, ОН-образ, вос-
приятие комуникантов.
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As part of the experimental study, the change in the images of subjects (the image of oneself and the 
image of another) included in the conflict interaction was assessed; the relationship between the images 
of communicants and the level of their reflexivity was revealed. A wide range of methods were used in the 
work: “Diagnosis of the level of development of reflexivity (A.V. Karpov); scaling Petrovsky — Uvarina, 
“Who am I?” (M. Kuhn, T. McPartland (modified by T.V. Rumyantseva)). The study was conducted on 
the “Experiment for studying negotiations” setup (idea by V.A. Lefevre, modification by B.I. Khasan). Af-
ter the experimental interaction, the participants of the study had significant changes in the assessment of 
personality traits in terms of “Communicative Self” (T= 2.246 at p≤0.025) were revealed. In subjects with 
a “low” level of reflexivity, a significant correlation was found between self-identification by a set of char-
acteristics related to the “Active Self” and the perception of characteristics the other (opponent) (r = 0.523 
at p≤0.05) In subjects with a “high” level of reflexivity, a significant inverse correlation was determined 
between the self-identification of the subjects according to the characteristics included in the indicator-
component “Communicative Self” (r = –0.668 at p ≤0.05). The data obtained indicate the existence of a 
connection between the level of formation of reflexivity, the construction of the image of oneself and the 
opponent in conflict interaction.

Keywords: reflexivity, interpersonal conflict, OH-concept, OH-image, perception of communicants.

For citation: Anikina V.G., Lagutin A.V. Reflective Aspect of Perception and Self-Perception of Subjects in 
Conflict Interaction. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2024. Vol. 17, no. 1, 
pp. 131—148. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2024170109 (In Russ.).

Введение

В современных условиях обострения конфликтности исследования различных аспек-
тов конфликтного взаимодействия, как в отечественной, так и в зарубежной психологии, 
сохраняют свою актуальность. В ситуации крайней неустойчивости, сложной прогнозируе-
мости социальных отношений перед психологами стоят задачи, связанные с решением ши-
рокого спектра проблем, таких как:

— недостаточная разработанность методологических основ для изучения современ-
ных видов конфликтов, которые возникают, в том числе, в связи с активным развитием 
цифровых технологий [7; 18; 31];

— неразработанность новых теоретических подходов к изучению конфликта, учиты-
вающих большой массив данных, накопленных в рамках отдельных областей конфликто-
логии [32; 33];
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— необходимость создания моделей, описывающих конфликт как системный фено-
мен. Разработка такой модели обусловлена возрастающим числом исследований, посвя-
щенных изучению роли психических процессов (восприятие, представление и др.), лич-
ностным особенностям субъектов конфликтного взаимодействия и т. д. Так, в работах по 
изучению социальных конфликтов все чаще конфликт рассматривается в рамках общей 
психологии [11; 41]. В исследованиях специфических видов конфликтных отношений (ор-
ганизационные, семейные, образовательные и т. д.) учитываются общие закономерности 
психической активности субъектов [13; 25]. В ряде работ по изучению организационных 
конфликтов подчеркивается значимость таких общепсихологических факторов, как уро-
вень агрессии, субъективного контроля и др. [1; 10; 22];

— недостаточное внимание в современных психологических исследованиях к изуче-
нию связи рефлексии и личностного восприятия субъектов конфликтов в непосредствен-
ном общении [15; 29; 33 и др.].

Нам видится, что решение очерченных проблем предполагает осуществление методо-
логического перехода от субъектно-объектного подхода, который наиболее часто использует-
ся в исследованиях конфликта, к субъектно-субъектому. Этот шаг позволит не только «ожи-
вить» межличностные отношения участников конфликта, приблизиться к подлинно психо-
логической составляющей проблемно-конфликтной ситуации, но и сконцентрироваться на 
изучении связи рефлексии и восприятия в конфликтном взаимодействии. В рамках субъект-
субъектного подхода данные процессы берут на себя ключевую функцию в формировании и 
корректировке образов оппонентов, последующем выборе стратегии поведения.

Необходимо отметить, что рефлексия выполняет ряд ключевых функций в конфликте: фор-
мирует представления о субъектах конфликта [3; 17]; выстраивает возможные модели взаимодей-
ствия сторон конфликта с учетом дополнительных факторов, таких как среда и ресурсы; включена 
в разработку вариантов преобразования конфликта в другие формы межличностных взаимоотно-
шений — сотрудничество, компромисс и др. [6; 15; 29]. Рефлексия является ведущим механизмом 
для построения как личных, так и коллективных действий в рамках решения проблемно-кон-
фликтной ситуации с опорой на сформированные образы коммуникантов [6; 24; 28; 29].

Изучение рефлексивного аспекта восприятия и самовосприятия конфликтующих 
сторон, формирование и коррекция образов коммуникантов с позиции субъектно-субъект-
ного подхода, с нашей точки зрения, является одним из актуальных направлений исследо-
ваний в современной конфликтологии, фундаментальной и прикладной психологии.

Необходимо отметить, что успешность достижения исследовательских целей в дан-
ном направлении невозможна без опоры на достижения в области психологии рефлексии: 
исследование связи рефлексии и интеллекта [36], эскапизма [35], эмпатии [2], связи реф-
лексии со стилями принятия решений [6; 12; 15; 21]; изучение значения рефлексии в само-
восприятии участников коммуникации или конфликтного взаимодействия [6].

Рефлексивный аспект восприятия и самовосприятия субъектами общения 
в рамках коммуникативного подхода

Коммуникативный подход Б.Ф. Ломова [19; 20] выступает в нашем исследовании те-
оретической основой для изучения проблемы восприятия и самовосприятия субъектами 
конфликтного взаимодействия, а также выявления специфики межличностного взаимо-
действия коммуникантов в едином предметном поле. Методология исследования, в рамках 
данного подхода, предполагала применение принципа системности; признание отражатель-
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ной сущности психики и общепсихологического плана категории общения; системность 
феноменов деятельности и общения [19].

В своих работах Б.Ф. Ломов отмечал, что существует взаимосвязь сознания и самосо-
знания человека, осуществляемая посредством рефлексии. Самосознание имеет уровневую 
структуру, основными компонентами которой являются эмоционально-оценочные отноше-
ния и саморегуляция. Эти компоненты являются основанием для реализации коммуникатив-
ной функции психики человека в процессе непосредственного общения [8]. Кроме того, взгляд 
на общение, с учетом его априорной системности, предполагает и целостное рассмотрение 
коммуникантов — воспринимающих друг друга субъектов межличностного взаимодействия, 
что способствует формированию и реализации качественно иных отношений между ними [9].

Идеи Б.Ф. Ломова активно развиваются его учениками и последователями. Так, 
В.А. Барабанщиковым и его школой (когнитивно-коммуникативный подход) были пред-
ставлены результаты исследований, отражающие закономерности эффективного функцио-
нирования субъектов в ходе непосредственного общения [9]. Описание выявленных законо-
мерностей потребовало разработки нового понятийного аппарата — В.А. Барабанщиковым 
был введен термин «ОН-концепция».

ОН-концепция определяется как результат обоюдного процесса формирования и кор-
ректировки коммуникантами целостных (реальных или мнимых) образов друг друга и са-
мого себя. Важнейшая составляющая ОН-концепции — ОН-образ, представляющий собой 
совокупность информации, полученной в процессе субъективного познания (невербального 
и вербального) Другого. Однако важно понимать, что Другим может выступать как второй 
коммуникант, так и Я-другой, т. е. представление личности о себе как об ином [4; 5].

В ходе межличностного общения коммуникант производит работу с образами себя и 
другого, которые выступают объектами познания, что говорит о включенности рефлексии 
в построение ОН-концепции. Это позволяет нам говорить о том, что феномен соотношения 
восприятия коммуникантами друг друга и самовосприятия возможно рассматривать в том 
числе и в рамках коммуникативного подхода.

В рамках нашего экспериментального исследования была поставлена цель изучить 
рефлексивный аспект восприятия и самовосприятия субъектами конфликтного взаимо-
действия. Цель детализировалась в выполнении ряда задач: осуществить оценку и соот-
нести изменения образов субъектов конфликтного взаимодействия; выявить связь образов 
субъектов конфликтного взаимодействия.

Было выдвинуто предположение, о том, что в процессе конфликтного взаимодей-
ствия изменение показателей компонентов идентичности, а также связь между данными 
показателями у субъектов с различным уровнем рефлексии будут различаться.

Выборка

В исследовании приняли участие: N = 58 человек (29 пар), М = 20 лет, из них 9 юно-
шей (15,52%) и 49 девушек (84,48%). Все участники —студенты московских вузов. Перед 
процедурой исследования каждый из респондентов давал письменное согласие на участие 
в эксперименте и разрешение на обработку данных.

Методики исследования

В эксперименте была использована модификация установки «Эксперимент для из-
учения переговоров» (идея В.А. Лефевра, модификация Б.И. Хасана), которая позволяет 
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смоделировать конфликтное взаимодействие между коммуникантами в лабораторных ус-
ловиях [34].

В исследовании применялись следующие психодиагностические методики.
1. Диагностика уровня развития рефлексивности (А.В. Карпов) [16].
2. Метод шкалирования Петровского—Увариной (определение восприятия другого 

по выраженности заданных качеств) [23].
На стимульном материале (рис. 1) испытуемым предлагается оценить характеристи-

ки личности по набору градуированных шкал, расположенных веерообразно расходящими-
ся из центра. Точка начала лучей обозначает невыраженность данного качества — 0 б., точка 
на окружности — максимальную выраженность указанного качества — 5 б. [23].

Решая задачу оценивания изменений образов субъектов до и после конфликтно-
го взаимодействия, была осуществлена процедура соотнесения трех обобщенных пока-
зателей-компонентов методики «Кто Я?»: «Рефлексивное Я», «Коммуникативное Я» и 
«Деятельное Я» со шкалами методики Петровского—Увариной (табл. 1).

«Рефлексивное Я» включает в себя описательные характеристики, указывающие как 
на индивидуальность и персональную идентичность, так и на восприятие и оценку соб-
ственных психических особенностей, осмысление внутренней организации.

К «Коммуникативному Я» были отнесены качества, присущие человеку, прежде все-
го, как субъекту общения, члену группы, коммуниканту.

Рис. 1. Стимульный материал — Шкала Петровского—Увариной
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«Деятельное Я» включает в себя оценку способностей, непосредственным образом 
влияющих на деятельность как на процесс решение определенных задач, а также когнитив-
ные особенности личности, обусловливающие достижения цели.

Выбранный нами способ разделения близок к классификации, предложенной 
для теста «Кто Я?» Л. Зучером, выделявшим «физическое Я», «социальное Я», «реф-
лексивное Я» и «океаническое Я». Стоит отметить, что «рефлексивное Я» (индиви-
дуальный стиль поведения, особенности характера) и «океаническое Я» (абстракт-
ная рефлексия вне зависимости от конкретной ситуации), по Л. Зучеру, для удобства 
были объединены нами в одну общую группу «Рефлексивное Я». «Коммуникативное 
Я» соответствует категории «социальное Я» (поведение в социуме, социальные роли), 
а «Деятельное Я» — категории «физическое Я» (активность объекта в пространстве и 
времени) [46].

Тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда (модификация Т.В. Румянцевой), направ-
ленный на изучения характеристик самовосприятия [26].

Процедура исследования

Одной из особенностей эксперимента является его план, позволяющий рассмотреть 
феномен конфликтного взаимодействия между коммуникантами в процессе непосред-
ственного общения и взаимодействия в условиях, приближенных к естественному экспери-
менту, но в то же время исключающих сильные эмоциональные переживания. Нами была 
воссоздана экспериментальная установка, при работе на которой, участники в игровой 
форме пытались достичь индивидуальных целей, выступая оппонентами, что предполагало 
коммуникацию всех участников исследования со своими партнерами.

1-й этап. Доэкспериментальная диагностика.
До проведения непосредственного экспериментального взаимодействия у испы-

туемых диагностировались уровень рефлексивности по методике «Диагностика уровня 
развития рефлексивности» (А.В. Карпов); содержательные характеристики личностной 
идентичности и собственное восприятие испытуемыми образа Я (Тест «Кто Я?» М. Кун, 
Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румянцевой).

2-й этап. Проведение эксперимента.
1. В процедуре эксперимента принимали участия два респондента, не знакомых друг с 

другом. После того, как участники эксперимента занимали места перед экспериментальной 
установкой, им предлагалось оценить выраженность личностных качеств у оппонента с по-
мощью шкалы Петровского—Увариной.

Таблица 1
Распределение качеств по обобщенным показателям идентичности личности

«Рефлексивное Я» «Коммуникативное Я» «Деятельное Я»
Незаурядная личность Гордость Способность совершить поступок
Знания себя Своеобразие характера Оригинальность мышления

Уверенность в себе Ощущение превосходства 
над другими

Смелость

Чувство собственного достоинства Своенравие Сила воли
Ощущение себя личностью Независимость от других Ум
Самоуважение
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2. Работа с установкой. Участникам эксперимента предлагалась следующая инструк-
ция: «Перед Вами расположено игровое поле, состоящее из отдельных полосок. На каждую 
из полосок нанесен элемент с изображением геометрической фигуры. Полоски согласованы 
(каждое их перемещение на Вашей стороне ведет к передвижению полоски и на стороне вто-
рого испытуемого) и в данный момент расположены в произвольном порядке. Вам предла-
гается путем поочередного передвижения полосок постараться собрать на своей половине 
игрового поля максимальное количество целостных фигур. Данную задачу мы просим Вас 
сначала попробовать решить, не используя вербальные средства общения со вторым испы-
туемым. Однако не следует игнорировать необходимость вступить в вербальную коммуни-
кацию при возникновении желания ее начать. При необходимости, можно задавать вопросы 
экспериментатору. Если вы посчитаете, что выполнили задание, то нужно поднять руку».

После того, как испытуемые подтвердили, что инструкция им понятна, они приступа-
ли к выполнению поставленной задачи.

3. По окончании работы с экспериментальной установкой испытуемым снова пред-
лагается оценить друг друга по личностным качествам шкалы Петровского—Увариной и 
пройти постэкспериментальный опрос, с помощью которого определяется степень вклю-
ченности участников, их восприятия предложенного задания и личной оценки того, на-
сколько они с ним справились.

3-й этап. Обработка эмпирического материала.
Эмпирический материал, полученный в ходе исследования, обрабатывался с помо-

щью статистической программы SPSS.21. Данные проверялись на нормальность распре-
деления методом Колмогорова—Смирнова. Проверка на статистическую достоверность 
эмпирических гипотез осуществлялась с помощью критерия T-Вилкоксона, корреляции r 
Спирмена, φ*-критерия Фишера.

Независимой переменной в эксперименте был уровень рефлексивности. Зависимые 
переменные: образ коммуниканта в конфликтном взаимодействии, собственный Я-образ 
испытуемых.

Результаты

Методика «Диагностика уровня развития рефлексивности» (А.В. Карпов) была на-
правлена на выявление уровня рефлексивности у участников эксперимента. Статистические 
параметры выборки показывают небольшой разброс значений рефлексивности относи-
тельно среднего: M = 4,3; SD = 1,84. Результаты диагностики уровней рефлексивности в 
экспериментальной выборке представлена на гистограмме (рис. 2).

На рис. 2 показано, что «низкий уровень» рефлексивности выявлен у 28% респонден-
тов, «средний уровень» — у 47% и «высокий уровень» — у 26%. Применение φ*-критерия 
Фишера не выявило различия между процентными долями «высокого» и «низкого» уров-
ней (φ*эмп = 0,205 при p ≤ 0,05). На уровне статистической значимости выявлены различия 
между «высоким» и «средним» уровнями рефлексивности (φ*эмп = 2,138 при p ≤ 0,05), а 
также между «низким» и «средним» уровнями рефлексивности (φ*эмп = 2,343 при p ≤ 0,01). 
В дальнейшем эти особенности выборки были учтены нами при интерпретации получен-
ных результатов.

На рис. 3. представлены результаты оценки восприятия коммуникантами друг друга 
до и после эксперимента по трем обобщенным показателям-компонентам идентичности: 
«Рефлексивное Я», «Коммуникативное Я», «Деятельное Я».
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Применение T-критерия Вилкоксона к результатам, полученным на всей выборке, 
показало статистически достоверное повышение показателей оценки качеств личности от-
несенных в категорию «Коммуникативное Я» (Tэмп = 2,056 при p ≤ 0,040). Полученные 
данные указывают на значимость коммуникативных качеств личности в ситуации кон-
фликтного взаимодействия вне зависимости от уровня рефлексивности. Применение 
Т-критерия Вилкоксона к результатам всей выборки, до и после взаимодействия респон-
дентов на экспериментальной установке, не показало статистически достоверных измене-
ний в оценке качеств личности, отнесённых к показателям-компонентам «Рефлексивное 
Я» (Tэмп = 1,322 при p ≤ 0,186) и «Деятельное Я» (Tэмп=1,903 при p ≤ 0,057).

Результаты диагностики показателей-компонент идентичности: «Рефлексивное Я», 
«Коммуникативное Я», «Деятельное Я» были проанализированы относительно каждого из 
уровней рефлексивности.

Применение Т-критерия Вилкоксона (группа с «низким» показателем уровня реф-
лексивности) выявило отсутствие статистически достоверного сдвига по показателю 
«Деятельное Я», хоть он и оказался самым выраженным (за нетипичный сдвиг было при-
нято «повышение значения») (Tэмп = 1,404 при p ≤ 0,160), что может указывать на фоку-
сировку испытуемых с «низким» уровнем рефлексивности при оценке оппонента на его 
когнитивных способностях и способностях к деятельности (решению конкретной задачи в 

Рис. 2. Выраженность уровней рефлексивности (% участников) в экспериментальной группе 
(N = 58)

Рис. 3. Оценка качеств личности оппонентов (ср. знач.): «Рефлексивное Я», «Коммуникативное Я», 
«Деятельное Я» до и после эксперимента, n = 58 (29 пар)
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рамках эксперимента). По показателям «Коммуникативное Я» и «Рефлексивное Я» стати-
стически достоверные сдвиги не были выявлены.

Не были зафиксированы достоверные изменения показателей («Деятельное Я», 
«Коммуникативное Я», «Рефлексивное Я») и у группы со «средним» уровнем рефлексив-
ности. Эта группа испытуемых оказалась самой обширной (n = 27).

Также не были получены данные о достоверных изменениях показателей (Т-критерий 
Вилкоксона) у респондентов (n = 9 чел.) с «высоким» уровнем рефлексивности. Однако 
для данной группы, в отличие от других, была характерна максимальная приближенность 
показателей до и после эксперимента.

С целью выявления связи между обобщенными показателями-компонентами иден-
тичности («Рефлексивное Я», «Коммуникативное Я», «Деятельное Я») и уровнем рефлек-
сивности нами был применен метод ранговой корреляции r Спирмена (расчет корреляции 
делался с использованием данных, полученных до и после эксперимента).

У испытуемых с «низким» уровнем рефлексивности была определенна статистически 
достоверная связь (r = 0,523 при α = 0,038 < 0,050) между самоидентификацией по набору 
характеристик, относящихся к «Деятельному Я», и восприятием характеристик оппонента 
по тому же показателю-компоненту до эксперимента (рис. 4). После экспериментального 
взаимодействия по данному показателю корреляционная связь не была выявлена.

Из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что испытуемые с «низким» 
уровнем рефлексивности склонны оценивать выраженность таких качества оппонента, как 
«способность совершить поступок», «оригинальность мышления», «смелость», «сила воли» 
и «ум», ориентируясь на образ себя, по этим же и смежным характеристикам личности.

Корреляционный анализ выявил, значимую обратную связь между самоиденти-
фикацией испытуемых с «высоким» уровнем рефлексии по показателю-компоненту 
«Коммуникативное Я» и восприятием другого по этому же набору качеств (r = –0,594 при 

Рис. 4. Корреляция (r Спирмена) по показателю-компоненту «Деятельное Я» у участников 
эксперимента с «низким уровнем» рефлексивности, n = 16 (до эксперимента)
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α = 0,020 < 0,050) после эксперимента. До экспериментального взаимодействия между дан-
ными показателями корреляционной связи не было выявлено.

Выявленная корреляционная связь указывает на то, что после экспериментального 
взаимодействия испытуемые с высоким уровнем рефлексивности, снижая оценку своих 
коммуникативных характеристик, повышают их у оппонента (или наоборот).

Выявленные связи указывают на различную функциональную направленность реф-
лексивного аспекта восприятия коммуникантов в конфликтном взаимодействии, что так 
же подтверждается нашими исследованиями [6].

Испытуемые с «низким» уровнем рефлексии характеризуются наименьшей лабиль-
ностью ведущего поведения в конфликте [6], а прямая взаимосвязь между восприятия 
себя и восприятия другого по компоненту «Деятельное Я» только до непосредственного 
взаимодействия указывает на то, что изначально ОН-образ строится, исходя из Я-образа, 
с опорой на анализ собственных когнитивных способностей и способностей к деятельно-
сти. Другими словами, при первичной идентификации коммуниканта испытуемые с низ-
ким уровнем рефлексивности более склонны находить в других свойства, присущие себе. 
Факт того, что это замечание касается категории-компонента «Деятельное Я», указывает 
на способность к дифференциации взаимоналичиствующих и взаимоотстутствующих лич-
ностных характеристик, а также на направленность рефлексивного аспекта восприятия в 
большей степени на решение задач, поставленных перед ними.

Для испытуемых с «высоким» уровнем рефлексивности характерна иная специфика 
идентификации Я и ОН-образов. Отсутствие значимой связи между самовосприятием, по 
тесту Куна—Макпартленда, и восприятием другого, по методике Петровского—Увариной, до 
процесса взаимодействия здесь указывает на ведущую роль непосредственной коммуникации 
в формировании ОН-образа. На это указывает также значимая обратная связь именно по по-
казателю-компоненту «Коммуникативное Я», возникшая после взаимодействия испытуемых 

Рис. 5. Корреляция (r Спирмена) по показателю-компоненту «Коммуникативное Я» у участников 
эксперимента с «низким уровнем» рефлексивности, n = 16 (после эксперимента)
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на экспериментальной установке. Испытуемый с высоким уровнем рефлексии при построе-
нии образа другого (на уровне идентификации образа-Я и ОН-образа) опирается не столько 
на прошлый коммуникативный опыт, сколько на опыт, полученный при непосредственной 
коммуникации с конкретным человеком. Именно межличностное общение обеспечивает кор-
ректировку первичного ОН-образа, его окончательное оформление. Рефлексивный аспект 
восприятия у испытуемых с «высоким» уровнем рефлексивности имеет коммуникативную 
направленность, что еще раз подчеркивает сложносоставную природу ОН-концепции, вклю-
чающую не только устойчивые личностные конструкты, но и рефлексию [6].

Обсуждение

Исследование связи рефлексии (саморефлексии) и восприятия другого в различных 
аспектах взаимодействия: конфликт, психотерапевтическое общение, педагогическая дея-
тельность, романтические отношения и др. — является актуальным направлением в совре-
менной зарубежной и отечественной психологии [6; 12; 15; 27; 37; 38; 39; 42].

В ряде зарубежных исследований были получены результаты, которые соотносятся с 
данными, представленными в статье.

В экспериментах, направленных на изучение рефлексивного восприятия другого, про-
веденных Batson C.D. [37], Davis M.H. [37], Lawrence E.J. [42], было показано, что при «на-
хождении» в позиции Другого (рефлексивной позиции) респонденты в большей степени, 
чем в непосредственной субъективной позиции, описывали свои собственные личностные 
качества. Исследователи фиксировали повторяемость данных, даже когда участники ис-
следования воображали чувства другого более интенсивно, чем свои собственные. Авторы 
объясняли данный феномен тем, что в рефлексивной позиции происходит недостаточная 
дифференциация образов себя и Другого, возможен перенос своих качеств на другого, по-
этому точность понимания снижаться.

Результаты, полученные в наших исследованиях, позволяют найти объяснения опи-
санному феномену. Слабая дифференцированность образа Я характерна для субъектов с 
«низким» уровнем рефлексивности. Именно для данной группы респондентов нами была 
выявлена высокая достоверная положительная корреляционная связь между показателями 
образа Я (представление личности о себе) и представлением о Другом [6].

Результаты, полученные в рамках данной статьи, указывают на то, что респонденты с 
«низкими» показателями уровня рефлексивности до начала взаимодействия с другим наиболее 
близки в оценке себя и другого в аспекте «Деятельного Я», т. е. личность с низкой рефлексией 
проецирует на Другого свои качества, описывающие ее как активного, деятельного субъекта.

Выводы, которые делают зарубежные авторы о том, что саморефлексия, позволяющая 
дистанцировать себя от другого, приводит к большему пониманию другого, в целом, нахо-
дят свое подтверждение и в наших исследованиях [6].

Не менее интересными являются данные, полученные в процессе изучения связи 
саморефлексии, понимания другого и удовлетворенности отношениями. Осуществив ана-
лиз современных исследований в данной области, Lawrence E.J. [42] ссылается на работы 
Murray S.L., Holmes J.G., Bellavia G., ets. [44], Gordon A.M., & Chen S. [39], в которых непо-
нимание Другого рассматривается как детерминанта неудовлетворенности отношениями. 
Одним из факторов «непонимания» является высокая диффузность образов себя и Другого, 
которая обусловлена слабой саморефлексией. «Нерефлексивное» мнение личности о «по-
хожести», «сходстве» с Другим является источником ошибочного восприятия Другого.
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В статье Lawrence E.J. [42] отмечается, что факторами удовлетворенности отношени-
ями является не только точное восприятие другого, но прежде всего разделение личностью 
точки зрения Другого, которое достигается в совместном взаимодействии. В рамках нашего 
исследования мы получили данные, подтверждающие данный вывод. Было выявлено до-
стоверное изменение показателя «Коммуникативного Я» при восприятии оппонента у ре-
спондентов, участвующих в эксперименте. Коммуникативный компонент «образа другого» 
в процессе взаимодействия становится ведущим для решения конфликта в рамках непо-
средственной коммуникации. Коммуникация, взаимодействие становятся основой форми-
рования нового представления личности о Другом.

Исследования соотношения восприятия, самовосприятия и рефлексии проводились 
в 2022 г. в Университете Торонто. В работе K.A. Khan [41] для установления определен-
ных закономерностей между данными показателями у женщин-эмигранток использовалась 
смешенная методология: «автоэтнографические» методы (в основе которых лежит рефлек-
сивный анализ текста), интервью, фокус-группа. Результаты исследования говорят о ве-
дущей роли самовосприятия и рефлексии в формировании устойчивого образа Я, слабо 
поддающегося корректировке под воздействием факторов «внешнего» восприятия по отно-
шению к испытуемым [41]. Эти данные соотносятся с нашими выводами о значимой роли 
рефлексивного аспекта восприятия в формировании образа Я.

В целом, анализ приведенных исследований свидетельствует об актуальности изуче-
ния рефлексивного аспекта восприятия в общении, а также о перспективах продолжения 
данных исследований в рамках как фундаментальной науки, так практической психологии.

Выводы

1. Диагностика уровня рефлексивности на выборке юношеского возраста показала, 
что «низкий уровень» рефлексивности представлен у 28% респондентов, «средний уро-
вень» — у 47% и «высокий уровень» — у 26%. Выявлены достоверные различия между 
«средним» и «низким», а также «средним» и «высоким» уровнями рефлексивности, что 
в целом говорит о выраженности среднего уровня рефлексии в группе респондентов, уча-
ствующих в эксперименте.

2. Применение T-критерия Вилкоксона к результатам, полученным на всей выбор-
ке, показало статистически достоверное повышение показателей оценки качеств личности, 
отнесенных в категорию «Коммуникативное Я» (Tэмп = 2,056 при p ≤ 0,040), что указы-
вает на значимость коммуникативных качеств оппонентов в ситуации конфликтного вза-
имодействия вне зависимости от уровня рефлексивности. Расчет T-критерия Вилкоксона 
в оценке сдвига по показателям-компонентам «Рефлексивное Я», «Коммуникативное Я», 
«Деятельное Я» у респондентов с «низким» «высоким» и «средним» уровнем рефлексив-
ности показал отсутствие статистически достоверных значений.

3. Выявлена значимая прямая связь (r = 0,523 при α = 0,038 < 0,050) у испытуемых с 
«низким» уровнем рефлексивности между значениями самоидентификации и восприяти-
ем оппонента по показателю-компоненту «Деятельное Я» до эксперимента. Полученные 
результаты указывают на то, что испытуемые с «низким» уровнем рефлексивности до нача-
ла взаимодействия с оппонентом склонны оценивать выраженность его коммуникативных 
качеств, ориентируясь на представления о своих качествах.

4. Выявлена значимая обратная связь (r = –0,594 при α = 0,020 < 0,050) у испытуе-
мых с «высоким» уровнем рефлексивности между значениями самоидентификации и вос-
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приятием Другого по показателю-компоненту «Коммуникативное Я» после эксперимента. 
Данная корреляционная связь указывает на склонность респондентов с «высоким» уров-
нем рефлексивности после конфликтного взаимодействия снижать оценку собственных 
коммуникативных характеристик и повышать ее у оппонента (или наоборот).

5. Проведенное исследование намечает дальнейшие векторы изучения рефлексивного 
аспекта восприятия и самовосприятия субъектов общения, направленные на выявление ди-
намических связей рефлексии с личностными характеристиками коммуникантов в процес-
се формирования ОН-образа; изучения объективных показателей (время, скорость и т.д.) 
рефлексивного построение образа коммуниканта в процессе непосредственного общения и 
его последующей корректировки и др.

6. Исследование рефлексивного аспекта соотношения самовосприятия и восприятия 
у субъектов межличностного конфликта выступает одним из актуальных направлений, 
как психологии восприятия, так и конфликтологии. Изучение закономерностей данного 
процесса может стать основой организации эффективной межличностной коммуникации, 
профилактики и коррекции конфликтного взаимодействия. Выявленные особенности реф-
лексивного аспекта восприятия и самовосприятия коммуникантов в непосредственном 
общении могут лечь в основу разработки принципиально нового инструмента работы пси-
хологов в сфере медиации, оценки и адаптации персонала и т. д.
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Эффект переоценки своей экологичности, своего вклада в проэкологические практики и крити-
ческая недооценка склонности окружающих людей к проэкологическому поведению отмечена не-
давно в межстрановых исследованиях. Настоящая работа посвящена детальному post hoc-анализу 
имеющихся эмпирических данных по данному эффекту на российской выборке (N = 109; Mage = 28,3; 
SDage = 10,4; 39% мужчин) и выявлению роли социо-демографических переменных (пол, возраст, до-
ход, занятость, размер города проживания), как ее предикторов. Анализ показал, что характер вклада 
рассматриваемых переменных в самооценку и оценку респондентами окружающих в отношении про-
экологического поведения неконсистентен, что согласуется с другими исследованиями. В среднем 
по всем моделям и статистически значимым детерминантам стандартизованный коэффициент β не 
превышает ∓0,25, что формально соответствует малому размеру эффекта, однако с учетом эмпириче-
ского распределения размера эффектов, характерных для социальной психологии, скорее находится 
в зоне средних эффектов. Объяснительная сила линейных регрессионных моделей на основе индиви-
дуальных данных социодемографических характеристик также оказывается невелика, коэффициент 
детерминации варьирует от 0,02 до 0,11. Поэтому говорить о рассматриваемых переменных, как о пре-
дикторах допустимо разве что в отношении ресурсосбережения и эко-мобильности. Делается вывод о 
необходимости наряду с социодемографическими детерминантами включать в дизайн экспериментов 
и глубже исследовать другие предикторы.

Ключевые слова: проэкологическое поведение, переоценка, склонность, социально-демографиче-
ские детерминанты проэкологического поведения.
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The overestimating effect of one’s tendency and contribution to pro-environmental practices, and 
underestimating the pro-environmental behavior of others has been noted recently in cross-country 
studies. The present work is devoted to a detailed post-hoc analysis of the available empirical data on 
this effect on the Russian sample (N = 109, Mage = 28.3, SDage = 10.4, 39% men) and identification of 
the role of socio-demographic variables (gender, age, income, employment, size of city) as its predic-
tors. The analysis showed that the nature of the contribution of the variables under consideration to 
the respondents’ self-estimation and estimation of others with respect to pro-environmental behavior is 
non-consistent, which is in line with recent studies. On average for all models and statistically signifi-
cant determinants, the standardized coefficient β does not exceed ∓0.25, which formally corresponds to 
a small effect size. However, given the empirical distribution of effect size typical of social psychology, 
it is more likely to be medium effects. The prediction power of linear models based on individual socio-
demographic characteristics also turns out to be low, the coefficient of determination varies from 0.02 
to 0.11. Therefore, it is acceptable to speak about the considered variables as predictors except in rela-
tion to resource saving and eco-mobility. The conclusion is made that along with socio-demographic 
determinants it is necessary to include other predictors in the design of experiments and investigate 
them more deeply.

Keywords: pro-environmental behavior, overestimating, the better-than-average effect, tendency, so-
cio-demographic determinants of pro-environmental behavior.
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Введение

Необходимость смягчения последствий изменения климата и другие экологиче-
ские проблемы требуют осознанного выбора людьми проэкологических форм поведе-
ния [11; 22; 32; 30]. Однако этому противодействуют многочисленные психологические 
барьеры [13] и искажения [9; 17], препятствующие принятию проэкологического образа 
жизни [21], одним из которых является предвзятое отношение к себе и другим, или так 
называемое искажение переоценки. Такое искажение, связанное с переоценкой в отно-
шении проэкологического поведения, не так широко обсуждается и в отечественной, 
и в зарубежной литературе [см.: 5; 7], но также оставляет значительное пространство 
для объясняющих трактовок. Эффект переоценки своей экологичности, своего вклада 
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в проэкологические практики и критическая недооценка склонности окружающих лю-
дей к проэкологическому поведению отмечены сравнительно недавно в зарубежных и 
межстрановых исследованиях [см. обзор: 7], а также впервые эмпирически оценены на 
российской выборке [см.: 31].

Базовый объяснительный подход касается теории ценностей, норм и убеждений 
(value-belief-norm theory) сформулированной в работах Пауля Штерна и Томаса Дитца 
(Stern P. И Dietz T.) [см.: 27; 28]. Согласно данной теории, в основе проэкологической 
установки могут лежать эгоистические, альтруистические или биосферные ценности [25], 
которые в той или иной мере обусловливают критическую оценку индивидом проэколо-
гических усилий окружающих. В этом случае также упоминается эффект «лучше, чем в 
среднем» (better-than-average), который означает, что люди обычно преувеличивают то, на-
сколько сильно они обладают желаемыми качествами и ценностями, чтобы поддерживать 
позитивное представление о себе [см., например: 8; 14; 5].

Другие объяснения касаются как индивидуальных особенностей, например склон-
ности к оптимизму [33] и скептицизму [29], корыстным предубеждениям [26], так и ког-
нитивных процессов. Например, в [4], обсуждая специфику экологических диспутов, 
авторы отмечают, что люди, как правило, атрибутируют негативные аспекты противопо-
ложной группе в споре. То есть типичная ошибка атрибуции [15] касается, в том числе, 
экологичности как персональной характеристики. В работе [16] обсуждается самовос-
приятие (self-perception) и указывается на другую когнитивную эвристику — заякорение 
(anchoring), согласно которой человек оценивает свое поведение как более экологичное, 
если наблюдает или может легко вспомнить аналогичное поведение. В работе [10] по-
казано также, что в общем случае при попытке принять точку зрения другого человека 
(perspective taking) респонденты атрибутируют свои положительные черты, нежели ней-
тральные или отрицательные.

Настоящая работа посвящена детальному post hoc-анализу имеющихся эмпирических 
данных по эффекту переоценки на российской выборке (здесь мы опираемся на результаты 
и данные [31]) и выявлению роли социодемографических переменных, как ее предикторов. 
Необходимость расширенного анализа обусловлена, с одной стороны, недостатком подоб-
ных работ в контексте отечественной науки, а с другой стороны — практическими сообра-
жениями в области поиска эффективных каналов и ключевых детерминант продвижения 
проэкологического поведения в России.

Методы

Выборка
Фокус настоящей работы касается подвыборки упомянутого исследования, состояв-

шегося в период с августа 2019 по июль 2020 г., относящейся к контрольной группе экспе-
риментального дизайна и собранной преимущественно методом «снежного кома», а также 
с использованием социальных сетей и других медиаканалов. Объем подвыборки составил 
N = 109 респондентов с учетом исключения респондентов, не завершивших ответы на ос-
новные вопросы (Mage = 28,3; SDage = 10,4; 39% мужчин). Учитывая метод сбора данных, раз-
мер и социодемографические характеристики выборки, мы не претендуем на ее репрезен-
тативность (см. табл. 1). Исходные данные размещены в открытом доступе, в материалах 
упомянутой статьи [31].
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Таблица 1
Характеристики выборки

Переменная
Число полных 

наблюдений
Среднее Ст. отклонение Медиана Мин. Макс.

Пол 109 0,39 0,49 0 0 1
Возраст 109 28,35 10,37 24 15 67
Доход 109 2,33 1,24 2 1 5
Занятость 108 0,64 0,48 1 0 1
Образование1 44 2,95 0,68 3 1 4
Наличие
автомобиля 44 0,82 0,39 1 0 1
Размер города 106 2904,8 4255,9 1195,4 10,3 12692,5

Примечание. Шкалы кодировались следующим образом: пол: 1 — мужской / 0 — женский; занятость: 
1 — работающий / 0 — неработающий; автомобиль в семье: 1 — есть / 0 — нет; среднемесячный доход: 
1 — менее 15 тыс. руб. / 2 — 15—30 тыс. руб. / 3 — 31—45 тыс. руб. / 4 — 46—60 тыс. руб. / 5 — свыше 
60 тыс. руб.; размер города — в тыс. чел. на момент исследования; образование: 1 — школа / 2 — кол-
ледж / 3 — вуз / 4 — ученая степень.

Методика анализа
Так как основная методика, включая дизайн и структуру опросника, достаточно под-

робно описана в упомянутой работе [см.: 31], здесь кратко остановимся только на интере-
сующих нас элементах.

Исследование касалось четырех видов проэкологического поведения: разделение 
отходов, эко-покупки, ресурсосбережение и эко-мобильность, — а опросник представлял 
собой набор вопросов-ситуаций, в которых представлены вымышленные герои, воплоща-
ющие тот или иной образ действий. Задача респондента в каждой ситуации — оценить пове-
дение двух героев и отдать предпочтение одному из них, отметив наиболее близкое утверж-
дение для каждого из трех подвопросов с использованием шкалы Ликерта (нейтральный 
ответ был исключен): q1: мне больше нравится поведение X; q2: я сам (-а) поступил (-а) бы 
как X; q3: поведение X является типичным для окружающих. Соответственно, по каждому 
вопросу можно было получить от 1 до 6 баллов, где минимальный балл соответствует пред-
почтению поведения наименее проэкологичного героя, а 6 — наиболее проэкологичного.

Далее ответы респондентов были агрегированы в аддитивный индекс по каждому из 
четырех упомянутых видов поведения, представляющий собой двухкомпонентную само-
оценку своей (self) склонности — сумму баллов за ответы на подвопросы q1 и q2, а также 
однокомпонентную оценку окружающих (other) — сумма баллов за ответ на подвопрос q3, 
касающийся «типичности» поведения героя ситуации для окружающих, по мнению ре-
спондента. Затем шкалы индексов были унифицированы в диапазоне [0...1] для облегчения 
сопоставления и интерпретации. Таким образом, 1 — соответствует максимальной сооб-
щаемой респондентом склонности к тому или иному виду проэкологического поведения, 
а 0 — отсутствию такой склонности (т. е. абсолютному предпочтению альтернативного по-
ведения в контексте ситуации).

1 Уровень образования оценивался, но не представлен в исходной выборке в достаточном объеме. Известно, что в 
возрастном диапазоне 20—30 лет доходы и уровень образования россиян достаточно коррелируются [см.: 1].
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В рамках настоящей работы выполнен стандартный регрессионный анализ данных 
индексов с помощью робастной линейной регрессии, а также разницы индексов по каждому 
виду проэкологического поведения, с целью определить вклад и предиктивную способность 
имеющихся социодемографических переменных в формирование такой индивидуальной 
переоценки. Вычисления и построение графиков проводились с использованием статистиче-
ских библиотек среды Python, скрипты и данные размещены в открытом доступе для обеспе-
чения воспроизводимости: https://github.com/ellariel/research-eco-2020-posthoc-analysis/.

Результаты

Прежде обсуждения основных результатов отметим, что различия в медианах между са-
мооценкой и оценкой окружающих в выборке исходного исследования довольно существен-
ные по всем исследуемым видам поведения, за исключением ресурсосбережения (см. рис. 1)2:

— разделение отходов: Mself(109) = 0,55, 95%CI [0,49—0,60], Mother(109) = 0,34, 95%CI 
[0,30—0,38], Wtwo-sided = 829,0, p < 0,001, Cohen’s r = 0,57;

— эко-покупки: Mself(109) = 0,58, 95%CI [0,54—0,62], Mother(109) = 0,49, 95%CI [0,46—
0,53], Wtwo-sided = 821,0, p < 0,001, Cohen’s r = 0,37;

— ресурсосбережение: Mself(109) = 0,50, 95%CI [0,46—0,53], Mother(109) = 0,50, 95%CI 
[0,46—0,53], Wtwo-sided = 1730,0, p = 0,545, Cohen’s r = 0,06;

— эко-мобильность: Mself(109)=0,56, 95%CI [0,52—0,61], Mother(109) = 0,41, 95%CI 
[0,38—0,45], Wtwo-sided = 722,5, p < 0,001, Cohen’s r = 0,51.

2 Ниже показаны медианы и 95% доверительные интервалы, полученные методом bootstrap для 1000 повторений 
на исходной выборке, а также показано p-value и Cohen’s r [12] для двустороннего W-критерия Вилкоксона.

Рис. 1. Различия между оценкой респондентами своей склонности к проэкологическому поведению 
и склонности к нему окружающих: синяя линия — индекс самооценки, оранжевая — индекс оценки 
окружающих. Показано p-value для двустороннего W-критерия Вилкоксона, нулевая гипотеза об 

отсутствии различий в группе, уровни значимости: «*» — p < 0,05, «**» — p < 0,01, «***» — p < 0,001
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Моделирование показывает, что различные виды поведения оказываются по-
разному детерминированы основными социо-демографическими характеристиками 
(см. табл. 2). Далее обсуждается только статистически значимый вклад переменных 
(p < 0,05).

Самооценка склонности к разделению отходов оказывается увязана только с дохо-
дом респондента (β = –0,288; p < 0,05) и его вклад — негативный. При этом более высо-
кий доход ослабляет различия между самооценкой и оценкой респондентом окружаю-
щих (β = –0,351; p < 0,01), тогда как наличие работы усиливает эти различия (β = 0,270; 
p < 0,05).

Ресурсосбережение детерминировано исключительно возрастом респондента. Чем 
старше респондент тем выше оказывается самооценка его склонности к данному виду по-
ведения (β = 0,320; p < 0,01), выше оказывается и разница между самооценкой и оценкой 
окружающих (β = 0,283; p < 0,01). То есть в отношении ресурсосбережения возраст оказы-
вается фактором, усиливающим искажение, связанное с переоценкой.

В отношении эко-покупок единственной значимой переменной оказывается наличие 
работы, оно значимо снижает оценку респондентами окружающих (β = –0,249; p < 0,05). 
Значимость других переменных предсказуемо трудно выявить на фоне отсутствия разли-
чий между самооценкой и оценкой окружающих по данному виду поведения. Возможные 
объяснения этого факта обсуждаются в первоисточнике (см. [31]).

Самооценка склонности к эко-мобильности значимо объясняется четырьмя пере-
менными, положительно: полом (β = 0,237; p < 0,05), возрастом (β = 0,239; p < 0,05) и 
размером города (β = 0,202; p < 0,05); отрицательно: доходом (β = –0,243; p < 0,05). Это со-
гласуется с интуицией, что возможности эко-мобильности довольно сильно зависят от го-
родской инфраструктуры, социального статуса человека и гендера (так как мобильность 
женщин часто связана с наличием детей). При этом наличие работы значимо (β = –0,263; 
p < 0,05) снижает оценку респондентом склонности окружающих. Мужской пол усили-
вает разницу между самооценкой и оценкой окружающих (β = 0,217; p < 0,05), тогда как 
относительно высокий доход — ослабляет (β = –0,239; p < 0,05) ее (как и в отношении 
разделения отходов).

Таблица 2
Регрессионные модели роли социодемографических переменных в различиях между 

самооценкой и оценкой респондентами окружающих

Самооценка 
своей склонности

Оценка склонности 
окружающих

Разница в оценках = 
самооценка своей 

склонности – оценка 
склонности окружающих
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Самооценка 
своей склонности

Оценка склонности 
окружающих

Разница в оценках = 
самооценка своей 

склонности – оценка 
склонности окружающих

Примечание: показаны результаты регрессионного моделирования методом наименьших квадратов, зависи-
мая переменная — соответствующий индекс или разница индексов (см. заголовок таблицы); коэффициенты 
β при регрессорах стандартизованы, уровни значимости: «*» — p < 0,05, «**» — p < 0,01, «***» — p < 0,001.

Обсуждение и выводы

Обсуждение результатов
Настоящая работа посвящена исследованию особенностей проявления так называе-

мого эффекта «лучше, чем в среднем»3 в контексте проэкологического поведения в России, 
самооценки и оценки людьми экологичности окружающих. Относительно недавние иссле-
дования указывают на то, что рассматриваемый эффект универсален, но в тоже время оче-
виден недостаток его исследования в различных культурных, социально-экономических и 
индивидуальных контекстах [34].

Мы констатируем, что в отношении проэкологического поведения в России эффект пере-
оценки экологичности окружающих впервые обсуждается в [31]. Настоящая же работа расши-
ряет и детализирует представление о том, какие социально-экономические переменные играют 
существенную роль в проявлении данного эффекта. Наши результаты также свидетельствуют, 

3 Тенденция воспринимать свои способности и личностные качества как превосходящие по сравнению с усреднен-
ным представлением об окружающих (см. better-than-average-effect).
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что характер вклада переменных в самооценку и оценку респондентами окружающих неконси-
стентен в отношении различных видов проэкологического поведения. Это согласуется с резуль-
татами более ранних количественных исследований детерминант проэкологического поведения 
вообще [см., например: 6; 18], в которых было показано, что различные его виды проявляются по 
разному и имеют разный набор наиболее эффективных предикторов. В частности, это касается 
отрицательной роли дохода и значимой роли пола [см.: 3; 23; 24] как эффективных предикто-
ров проэкологического поведения и исследуемого эффекта. Обнаруженный нами положитель-
ный вклад пола (мужского) в переоценку своей склонности к эко-мобильности согласуется с 
представлениями о большей выраженности нарциссизма среди мужчин (подробно обсуждается 
в [34]), который может актуализироваться в случае важных повседневных практик, таких как 
выбор видов мобильности. Кроме того, мы обнаруживаем, что в контексте эффекта переоценки 
наличие работы — фактор, предсказуемо сопоставимый с доходом по величине и характеру.

Количественный анализ роли отдельных детерминант также показывает, что в среднем 
по всем моделям и статистически значимым детерминантам модуль стандартизованного ко-
эффициента β не превышает 0,25, что формально соответствует малому размеру эффекта [20], 
но с учетом эмпирического распределения размера эффектов, характерных для социальной 
психологии [19; 12], скорее находится в зоне средних эффектов. В целом, объяснительная 
сила линейных регрессионных моделей на основе индивидуальных социодемографических 
характеристик оказывается невелика, коэффициент детерминации варьирует от 0,02 до 0,11 
(по статистически значимым моделям — от 0,08 до 0,11). Поэтому говорить о рассматривае-
мых переменных, как о ключевых предикторах допустимо разве что в отношении ресурсосбе-
режения и эко-мобильности. Возможно, отчасти это объясняется более близким к повседнев-
ности характером данных видов поведения для рядового россиянина.

Такая картина в отношении анализируемых детерминант может быть свидетельством 
универсального характера исследуемого эффекта, связанного с скорее с психологическими, 
нежели социодемографическими факторами. Тем не менее, поскольку различие индивидов 
по доходу, наличию работы и возрасту оказывается значимым предиктором неадекватной 
оценки респондентами как своей экологичности, так и окружающих, общественные усилия, 
связанные с продвижением экологичных практик, должны координироваться с учётом это-
го. В остальном очевидно, что наряду с социодемографическими детерминантами необхо-
димо включать в дизайн экспериментов и глубже исследовать другие предикторы [см., на-
пример: 23; 24]), в том числе социально-политические и индивидуально-психологические 
(установки, личностные качества и др.).

Так как в базовой работе отмечается некоторая устойчивость эффекта переоценки к 
простым экспериментальным воздействиям, хотелось бы ориентировать исследователей на 
поиск детерминант и условий, показывающих лучшие результаты. В практическом смысле 
это позволит разрабатывать более эффективные меры по популяризации проэкологическо-
го поведения с учетом такого рода искажения. Нам представляется также, что дальнейший 
анализ роли социо-демографических и психологических факторов позволит более обосно-
ванно дифференцировать целевые группы воздействия для продвижения проэкологиче-
ского образа жизни и мер экологической политики.

Заключение и перспективы дальнейшей работы
Таким образом, настоящая работа обогащает корпус исследований в области особен-

ностей индивидуальной переоценки склонности к проэкологическому поведению в части 
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детальной оценки отдельных детерминант и построения предварительных объясняющих ги-
потез. В числе перспектив дальнейшего исследования нам представляется важным отметить 
необходимость разработки и валидации специализированной шкалы для измерения рассма-
триваемого эффекта в отношении проэкологических практик (возможно во взаимосвязи со 
шкалой проэкологического поведения, [см.: 2]), а также проведения дополнительных экспе-
риментов в целях проверки обсуждаемых гипотез, подтверждения воспроизводимости обна-
руженных взаимосвязей в российском контексте и преодоления потенциальных ограничений 
связанных со сравнительно малым размером выборки и ее репрезентативностью.
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Представлен новый подход к анализу и диагностике деятельности пилотов, позволяющий сравни-
вать с точки зрения эффективности применения как различные варианты информационно-управля-
ющего поля кабин экипажей воздушного судна, так и профессиональную подготовку лётного состава. 
Используемая для этого математическая модель сопутствующей деятельности представляет работу 
пилота посредством матрицы вероятностей переходов между выполняемыми им операциями. Рас-
сматриваемый подход опирается на свертку прикладных марковских процессов, построенных на базе 
протоколов деятельности пилотов, в квантовые представления, что позволяет выявлять структуру 
этих процессов с помощью квантового спектрального анализа. Применение квантовой фильтрации 
позволяет получать количественные диагностические оценки деятельности пилотов. Приведен ана-
лиз результатов экспериментов с участием пилотов различных уровней подготовки, демонстриру-
ющий возможность оценкиих профессиональных навыков, а также перспективы применения пред-
ложенных методов.

Ключевые слова: оценка деятельности экипажа, квантовые представления, квантовая фильтра-
ция, марковские процессы.
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A new approach to analysis and diagnostics of the pilots’ activities is presented, which makes it possible to 
compare both different options of the aircraft cockpit information and control field and the professional train-
ing of flight personnel from the viewpoint of application effectiveness. A mathematical model of the associated 
activities in use represents the pilot work via the matrix of transition probabilities, where transitions occur be-
tween the operations he performs. The approach under consideration is based on the convolution of the applied 
Markovian processes, which are created using the pilot activity protocols, into the quantum representations, 
making it possible to reveal the structure of these processes by the quantum spectral analysis. Application of 
the quantum filtering makes it possible to obtain quantitative diagnostic assessments of the pilot activity. 
Analysis of the experimental results for pilots of various training levels is given to demonstrate the possibility 
for assessing their professional skills as well as the prospects for using the proposed methods.

Keywords: crew performance assessment, quantum representations, quantum filtering, Markovian pro-
cesses.
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Введение

Совершенствование технологий обеспечения безопасности полетов и повышения эф-
фективности управления воздушными судами (ВС) являются в настоящее время одними 
из наиболее актуальных задач, стоящих перед гражданской авиацией. Их решение невоз-
можно без количественного анализа деятельности пилотов, которые играют в обеспечении 
безопасности ключевую роль, при этом уровень их профессиональной подготовки является 
определяющим фактором.

Эффективность управления ВС и безопасность полета напрямую зависят от действий 
пилотов в сложных и стрессовых ситуациях, их способности принимать быстрые и пра-
вильные решения. Оценка деятельности экипажей в различных лётных ситуациях помога-
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ет оптимизировать процесс разработки информационно-управляющего поля (ИУП) авиа-
ционных кабин и определить наиболее удобный и надежный вариант интерфейса взаимо-
действия, что требует решения ряда проблем, обусловленных различными психическими и 
психофизиологическими состояниями пилотов.

Опираясь на накопленный опыт, можно утверждать, что многообразие опасных и 
нежелательных психических и психофизиологических состояний в полете, а также слож-
ность или невозможность количественных измерений, необходимых для оценки большей 
части признаков и предикторов этих состояний, делают бесперспективными попытки их 
одновременного автоматического выявления в режиме реального времени. Учитывая этот 
вывод, а также то, что практический интерес с точки зрения безопасности полёта представ-
ляют не сами эти состояния, а обусловленные ими некорректные действия или поведение 
экипажа, в работах [1; 3] сделано заключение о том, что диагностику пилотов следует при-
вязывать не к «размытым» по содержанию психологическим понятиям, а к количественно 
измеримым характеристикам деятельности пилота, выявив на основе эмпирического опыта 
относительно небольшое количество определяемых экспертами классифицируемых типов 
недопустимых действий или поведения, представляющих практический интерес.

Такое заключение полностью согласуется с результатами, полученными в рамках так 
называемого «деятельностного подхода» [6] отечественной школой психологии на основе 
интерпретации культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Основным принципом 
этого подхода является «единство сознания и деятельности»: психическое состояние, форми-
руясь в деятельности, в деятельности и проявляется. При этом деятельность не представляет 
собой набор рефлекторных реакций на внешний стимул, а регулируется сознанием.

Очевидно, что, решая диагностические задачи, следует представлять деятельность 
посредством количественных (измеримых) показателей. На роль их источников в случае 
лётного состава могут претендовать данные видеоокулографии, кардио- и пульсометрии, а 
также электроэнцефалографии.

Принципы построения модели сопутствующей деятельности

Основным критерием для практического использования указанных характеристик 
является способность различать проблемные и допустимые действия или поведение пило-
тов с помощью определенных методов анализа данных. В ряде исследований [1; 2; 3; 11—13] 
демонстрируется возможность создания эффективных диагностических методик, основан-
ных на сопоставлении исследуемых образцов (паттернов) действий или поведения с ти-
повыми паттернами эмпирических данных, накопленными в результате экспериментов. В 
зависимости от выбора применяемых измеримых характеристик и типа диагностической 
задачи, в качестве таких паттернов могут использоваться воздействия на ручки управления 
ВС, параметры состояния ВС, траектории движения взгляда, временные ряды показателей 
кардио- и пульсометрии, параметры электроэнцефалограмм и т.д.

Подходы, не использующие сравнения с эмпирическими данными, в контексте диа-
гностической задачи не имеют перспективы из-за отсутствия на сегодняшний день доста-
точно полной и адекватной наблюдениям формализованной модели действий или пове-
дения пилота, опирающейся на выявленные в результате научных исследований количе-
ственные психологические и психофизиологические закономерности.

В свою очередь, методы, опирающиеся на сравнение с эмпирическими данными, по-
зволяют формализовать деятельность пилота как последовательность дескрипторов раз-
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нотипных элементарных операций, регистрируемых с помощью бортовых измерительных 
систем. Это может включать в себя:

— попадания взгляда пилота в заданные зоны интереса на приборной доске воздуш-
ного судна;

— подачу голосовых команд;
— воздействия на ручки управления;
— смену знака производных по времени от параметров, наиболее значимых при вы-

полнении сложных лётных маневров (а именно: углов атаки, тангажа и крена, перегрузки, 
приборной скорости, высоты, и т.д. — т.е. тех параметров, которые, как правило, отобража-
ются на командно-пилотажных индикаторах).

В разных практических задачах — в зависимости от объема доступных результатов 
наблюдений и имеющихся вычислительных ресурсов — могут использоваться различные 
подмножества показателей из приведенного списка.

Зарегистрированный в результате наблюдений протокол деятельности пилота, пред-
ставляющий собой последовательность дескрипторов, легко преобразуется в матрицу ве-
роятностей переходов (точнее, в матрицу выборочных оценок вероятностей переходов) 
между типами выполняемых им элементарных операций, размер которой определяется 
числом учитываемых типов операций (рис.1). Полученная выборочная оценка матрицы 
вероятностей переходов, в свою очередь, дает возможность рассматривать динамику дей-
ствий пилота как марковский процесс с дискретными состояниями и дискретным временем 
(или марковскую цепь), состояниями которого являются учитываемые в протоколе типы 
элементарных операций. В общем случае, данный марковский процесс допускает полную 
систему связей между состояниями. Имеющая место разнотипность операций несуще-
ственна, поскольку используются только их вероятностные связи.

Рис. 1. Представление протокола деятельности пилота посредством последовательности 
дескрипторов элементарных операций и матриц вероятностей переходов

Куравский Л.С., Козырев А.Д., Грешников И.И. Математическая модель сопутствующей деятельности
пилота и ее применение для объективной оценки его состояния и профессиональной подготовки
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Важно отметить, что во многих прикладных задачах для получения необходимых 
диагностических заключений достаточно учитывать только сам факт воздействия на руч-
ки управления, не уточняя, в чем они заключались. Информации, заключённой в матрице 
вероятностей переходов, как правило, вполне достаточно для дискриминации различных 
состояний и типов поведения пилотов.

Представление деятельности пилотов с помощью матрицы вероятностей переходов 
между элементарными операциями имеет существенные преимущества перед другими под-
ходами к построению модели их поведения, включая простоту построения представления 
деятельности по результатам наблюдений, доступность и разумный объем измерений, не-
обходимых для создания модели поведения, и возможность проведения эффективного ана-
лиза данных. Распознаваемые типы пилотов определяются прикладной задачей, в интере-
сах которой проводится анализ.

Математическая модель сопутствующей деятельности

Математическая модель сопутствующей деятельности есть формальное представле-
ние деятельности пилота посредством матрицы вероятностей переходов между выполня-
емыми им элементарными операциями. Эта модель предназначена для использования в 
качестве инструмента для сравнительных оценок эффективности различных технических 
решений, касающихся построения информационно-управляющего поля (ИУП) кабины 
экипажа и управления бортовыми системами, по деятельности экипажа, включая сравни-
тельные оценки различных способов построения мультимодального управления ВС и соот-
ветствующих им человеко-машинных интерфейсов.

Рассматриваемая модель представляет динамику вероятностей выполнения рассма-
триваемых типов элементарных операций как марковский процесс с дискретными состоя-
ниями и дискретным временем:

pi+1 = Ud pi,
где значения индекса i ∈ {1, 2, ... , N} соответствуют дискретным моментам времени в 

основной шкале; вероятности выполнения учитываемых типов элементарных операцийв мо-
мент времени i  представляются как pi+1 = (pi,1, ..., pi,G)T; G — число типов элементарных опера-
ций (или количество состояний марковского процесса); Ud = ǁud,ijǁ — стохастическая матрица 
вероятностей переходов между типами элементарных операций размера G × G, в которой 
ud,ij — вероятность перехода от операции j к операции i для исследуемого фрагмента полета d.

Стационарное распределение вероятностей выполнения рассматриваемых типов эле-
ментарных операций определяется решением p* следующего уравнения:

p* = Ud p*,
где p* является собственным вектором стохастической матрицы Ud, соответствую-

щим собственному значению 1 [18].
Таким образом, для выявления уровней подготовки и состояния пилотов на основе 

протоколов их деятельности используется матрица вероятностей переходов между задан-
ными типами элементарных операций. Эффективность решения прикладной задачи при 
этом регулируется степенью детализации учитываемых элементарных операций, представ-
ляющих и конкретизирующих адаптацию модели к предметной области. Выбор указанной 
формы математической модели обусловлен высокой эффективностью квантового спек-
трального анализа матриц вероятностей переходов в сочетании с квантовой фильтрацией 
при решении задач классификации [9—11].
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Альтернативный подход, который опирается на оценки взаимных правдоподобий [1; 
7], построенные с использованием матриц вероятностей переходов, при решении данной 
задачи допустим, однако, как показано в работе [11] и рассмотренном далее примере, этот 
способ решения существенно уступает по полноте, эффективности и качеству получаемых 
результатов методу, построенному на основе квантовых представлений.

Математическая модель сопутствующей деятельности обеспечивает сопоставление 
различных технических решений для одного и того же пилота с выявлением наилучшего 
варианта. Если, наоборот, зафиксировать техническое решение, касающееся построения 
ИУП кабины, и сопоставить эффективность деятельности различных пилотов, то данная 
модель превращается в инструмент для сравнительной оценки уровня их профессиональ-
ной подготовки.

Количественная оценка эффективности различных вариантов 
взаимодействия пилотов с ИУП

Количественная оценка эффективности различных вариантов взаимодействия пило-
тов с ИУП кабины экипажа и управления бортовыми системами строится на основе срав-
нений исследуемых вариантов такого взаимодействия с паттернами (эталонами) эмпири-
ческих данных, имеющими известную интерпретацию. Указанные сравнения выполняются 
для матриц вероятностей переходов, представляющих протоколы деятельности пилотов, в 
спектральной метрике квантовых представлений этих матриц с последующим выполнени-
ем квантовой фильтрации. Вид используемых паттернов и структура сравнений определя-
ются прикладной задачей.

Для выбора наиболее эффективного варианта ИУП изменяемой частью сравнений яв-
ляются различные технические решения по его компоновке (рис. 2). Матрицы вероятностей 

Рис. 2. Схема сравнений при выборе наиболее эффективного варианта ИУП кабины, 
с использованием математической модели сопутствующей деятельности
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переходов усредняются по всей выборке пилотов для каждого оцениваемого технического 
решения. В качестве эталонной используется матрица очень квалифицированного пилота, 
усредненная по исследуемым техническим решениям (как показали проведенные экспери-
менты, эта матрица у пилотов с очень высокой квалификацией варьируется слабо). В каче-
стве наилучшего принимается решение с матрицей, ближайшей к эталонной матрице.

При оценке эффективности взаимодействия различных пилотов с заданным ИУП из-
меняемой частью сравнений являются матрицы вероятностей переходов, соответствующие 
протоколам деятельности исследуемых пилотов (рис.3). В качестве эталонных использу-
ются матрицы пилотов с известной интерпретацией (например, представляющие коррект-
ное или аномальное пилотирование в различных вариантах). Исследуемому пилоту при-
писывается оценка взаимодействия, соответствующая ближайшему эталону.

Еще одна полезная схема сравнений рассмотрена далее в рамках примера анализа де-
ятельности пилотов.

Построение квантовых представлений марковских процессов

Применимость квантового спектрального анализа [3; 9—11], позволяющего выявлять 
структуру исследуемых процессов, обеспечивается преобразованием марковских моделей в 
их квантовые представления. Подобно анализу функций с помощью преобразования Фурье, 
результаты квантового спектрального анализа выражают внутреннюю структуру случайного 
наблюдаемого процесса в частотной области. Полученные результаты затем могут применять-
ся для углубленного анализа поведения квантовой системы. Как показывает накопленный 

Рис. 3. Схема сравнений при оценке эффективности взаимодействия различных пилотов с заданным 
ИУП кабины, с использованием математической модели сопутствующей деятельности
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эмпирический опыт, данный подход значительно увеличивает объем полезной и значимой 
информации о поведении исследуемой системы по сравнению с марковскими процессами.

Чтобы представить прикладной марковский процесс данного типа для решения диа-
гностической задачи, используется  набор M кубитов , размер и величина которо-
го определяются количеством распознаваемых состояний. Полученное представление ку-
битов отражает переходы между кластерами состояний, число которых значительно меньше 
числа состояний исходной марковской модели (это обеспечивает понижение размерности за-
дачи). Кластеры распознаваемых состояний определяются на основе эмпирических данных, 
содержащихся в матрице вероятностей переходов между состояниями марковской модели, 
преобразуемой посредством процедуры многомерного шкалирования. Кластеризация позво-
ляет выявить информацию, которая является значимой для диагностического решения.

Пребывание марковского процесса в заданном кластере состояний является для рас-
сматриваемых квантовых систем наблюдаемой величиной. «Измеряемые» значения для за-
данного набора состояний могут быть представлены биполярными константами, например:

— марковский процесс находится внутри множества заданных состояний: 1,
— марковский процесс находится вне множества заданных состояний: —1.
Исследуемые марковские процессы могут быть выражены с помощью квантовых 

представлений пребывания в соответствующих кластерах состояний, а именно: вероятност-
ная структура, представляемая кубитами, описывает динамику пребывания в нескольких 
кластерах состояний, причем рассматриваемый процесс в любой момент времени находит-
ся в одном и только одном из M рассматриваемых кластеров.

Пребывание процесса в кластере состояний k(k = 0, ..., M – 1) представляется кубитом 
ǀqk(t)〉=Ak(t)ǀak〉+Bk(t)ǀbk〉, где t — время; ǀak〉 и ǀbk〉 образуют базис, элементы которого ста-
новятся результатами наблюдений за системой кубитов; Ak(t), Bk(t) ∈ C (C — множество 
комплексных чисел); Ak(t)ǀ2 + Bk(t)ǀ2 = 1, где ǀAk(t)ǀ2 согласно правилу Борна рассматривается 
как вероятность пребывания в кластере состояний k; ǀBk(t)ǀ2 согласно тому же правилу рас-
сматривается как вероятность отсутствия в кластере состояний k (т. е. пребывания в любом 
другом доступном кластере системы j ≠ k, который не совпадает с кластером i).

Векторы ǀak〉 и ǀbk〉 получаются в результате наблюдений за системой кубитов, а имен-
но: каждое такое наблюдение («измерение») дает ǀak〉 или ǀbk〉  с двумя очевидными условия-
ми нормализации, следующими из приведенных выше определений  Ak(t) и Bk(t):

.

Структурная схема, представляющая алгоритмические аспекты данного подхода, 
представлена на рис. 4.

Как отмечено в [9; 10; 16], преобразования нормализации делают представленные ку-
биты запутанными по измерениям (entangled by measuring — EM). Совокупность таких ку-
битов далее называется EM-квантовой системой. Нормализация формирует ограничение, 
накладываемое прикладными задачами. Фактически, рассматриваемые кубиты использу-
ются как своего рода «зонды», которые получают информацию о состоянии системы и фор-
мируют фон для диагностических выводов.

Каждый кубит ǀqk(t)〉 рассматривается как формальная квантовая структура, эволю-
ция которой в закрытом режиме описывается некоторым унитарным оператором эволюции 
Uk(t0, t) k -й квантовой системы:

ǀqk(t0 + t)〉 = Uk(t0, t)ǀqk(t0)〉,
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где ǀqk(t0)〉 — текущее состояние исследуемой замкнутой системы в момент време-
ни t0, ǀqk(t0 + t)〉— последующее состояние той же замкнутой системы в момент времени 
t0 + t.

Оператор унитарной эволюции Uk(t0, ∆t), который отвечает за эволюцию системы в 
течение малого промежутка времени ∆t (от ǀqk(t0)〉 в момент времени t0 до ǀqk(t0 + ∆t)〉 в мо-
мент времени t0 + ∆t) можно выразить как I – i∆tHk + o(∆t), где Hk— оператор Гамильтона 
(гамильтониан) k-й квантовой системы; I — тождественный оператор. Это выражение вы-
текает из непрерывности оператора Uk(t0, ∆t), причем –i∆tHkявляется его главной линейной 
частью приращения.

Если гамильтониан Hk установлен, то полное поведение k-го кубита определяется ре-
шением уравнения Шрёдингера, записанного для оператора Uk:

Применяемая вероятностная модель квантовых представлений подтверждена извест-
ными физическими экспериментами [16].

Решение уравнения Шрёдингера имеет вид: Uk(t0, t) = Uk(t0, 0)e–iHkt. Эрмитовы опе-
раторы  определяются биполярными собственными значениями (—1 или 1). Для 
представления решения уравнения Шрёдингера допустим известный оператор вращения, 
использованный в работах [9—11] для описания поведения квантовой системы:

Рис. 4. Структурная схема, представляющая анализ марковских процессов на основе 
квантовых представлений

Kuravsky L.S., Kozyrev A.D., Greshnikov I.I. Mathematical Model of the Pilot Associated Activities
and Its Application for Objective Professional Training and Condition Assessment

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 1



170

Скорость эволюции различных кубитов может различаться, при этом все кубиты, на-
ходящиеся в одной и той же EM-квантовой системе, должны эволюционировать в одном 
и том же масштабе времени. Поэтому для каждого кубита ǀqk(t)〉 должен быть определен 
частотный параметр θk. Приведенный выше оператор вращения принимает вид:

,

где t — общее время; θk — частота вращения кубита. Эволюция, представленная та-
ким образом, выражает скрытую периодичность нахождения в заданных кластерах состоя-
ний в течение периода наблюдения.

Идентификация параметров представлений кубитов, выполняемая отдельно для каж-
дого из исследуемых процессов, и сопутствующие проблемы представлены в работах [9—10]. 
Путем имитационного моделирования динамики марковской цепи в соответствии с вероят-
ностями переходов между состояниями соответствующих матриц генерируются выборки 
траекторий прохождения кластеров состояний для каждого распознаваемого класса объек-
тов. Эти выборки и выявленные параметры представлений кубитов используются для вычис-
ления элементов матриц взаимных расстояний в определенной далее спектральной метрике.

Для исследуемой ЕМ-квантовой системы в качестве спектра анализируемого процесса рас-
сматриваются значения частот {θk

*}k=0, ..., M–1 и наблюдаемые числа попаданий {Fk}k=0, ..., M–1 в кластеры 
состояний k = 0, …, M – 1 моменты времени {tj}j=1,2, ..., N , которые называются амплитудами {Lk}k=0, ..., M – 1. 
При анализе поведения ЕМ-квантовой системы оцениваются скрытые периодичности попаданий 
в рассматриваемые кластеры в течение периода наблюдений. Спектральная метрика [9—10] оказа-
лась эффективной для сравнения спектров пар вариантов поведения системы:

где  u и v (u, v = 1, ..., Z) — пара индексов сравниваемых Z процессов такого поведения; 
wuv — расстояние между процессами u и v; Zuv — количество совпадающих частот {θ*

u,k}k=0, ..., M–1 
и {θ*

v,k}k=0, ..., M–1 с одинаковыми индексами k для сравниваемых процессов u и v (частоты θ*
u,k и 

θ*
v,k с одинаковым индексом k считаются совпадающими, если модуль их разности меньше 

заданной общей точности ∆θ =, т. е. ǀθ*
u,k – θ*

v,kǀ ≤ ∆θ); Lu,k и Lv,k — амплитуды k-го кубита для 
процессов u и v соответственно; β ≥ 0 — эмпирический коэффициент. Указанная выше экс-
поненциальная функция принимает наибольшее значение, если Lu,k = Lv,k для всех k, при 
этом расстояние wuv  принимает наименьшее значение.

Для решения диагностической задачи для исследуемого испытуемого, представлен-
ного определенной траекторией прохождения кластеров состояний, необходимо включить 
соответствующую ему траекторию в выборку других допустимых траекторий. Используя 
вычисленную матрицу взаимных расстояний в качестве входных данных, многомерное 
шкалирование позволяет преобразовать представление траекторий прохождения класте-
ров состояний (включая траекторию, соответствующую исследуемому объекту) в диаграм-
му рассеяния в пространстве шкалирования заданной размерности. Основываясь на ин-
формации о принадлежности к заданным классификационным классам, дискриминантный 
анализ того или иного типа может выявить класс траекторий, соответствующий исследуе-
мому объекту. Преимущества представленного подхода рассмотрены в работах [1; 8—14]. 
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Эффективность диагностической процедуры может быть повышена путем применения ме-
тодов, рассмотренных в работах [10—11].

Свертка марковского процесса в систему кубитов предполагает генерацию выборки тра-
екторий прохождения кластеров состояний, формирующих квантовые представления, в соот-
ветствии с матрицами вероятностей переходов между состояниями марковских цепей, с исполь-
зованием имитационного моделирования. Для элементов таких выборок, вычисленных для пар 
рассматриваемых траекторий прохождения кластеров состояний, вычисляются матрицы вза-
имных расстояний в спектральной метрике, после чего многомерное шкалирование позволяет 
представить эти траектории в виде точек в пространстве шкалирования заданной размерности.

Полученные пары множеств точек в пространстве шкалирования позволяют вычислить 
попарные статистики Уилкса, или Λ-статистики, которые используются для количествен-
ной оценки качества дискриминации между определенными выше парами множеств точек.

Статистики Уилкса Λλμ для пар траекторий прохождения кластеров состояний λ и μ 
вычисляются с помощью отношения

Λλμ = det (Yλμ) / det (Ωλμ),
где Yλμ = ǁYλμ,ijǁ — матрица внутригрупповых ковариаций; Ωλμ = ǁwλμ,ijǁ — общая матрица 

ковариаций;

; ,

ζλμ,laβ
  — значение переменной ζλμ,l для -й сгенерированной траектории a-го варианта, l ∈ {i; j}

ζλμ,l**
 — среднее значение переменной ζλμ,l по всем вариантам траекторий, ζλμ,ia*

 и ζλμ,ja*
 — сред-

ние значения переменных ζλμ,i и ζλμ,j по всем сгенерированным траекториям a-го варианта, ζλμ,i 
и ζλμ,j — координаты точек, представляющих сгенерированные траектории в пространстве 
шкалирования, ηa — число сгенерированных траекторий, относящихся к a-му варианту, Ξ — 
число вариантов траекторий. В данном случае Ξ = 2.

Статистики Уилкса выступают в качестве оценок близости соответствующей иссле-
дуемому испытуемому траектории прохождения кластеров состояний и паттернам таких 
траекторий для распознаваемых типов испытуемых. Эти оценки «отфильтрованы» от ис-
кажений, возникающих вследствие разброса выборочных оценок элементов матриц вероят-
ностей переходов между состояниями исходной марковской цепи.

Квантовая фильтрация

Возможность фильтрации искажений обусловлена:
— учетом выявляемой квантовым спектральным анализом [9—10] дополнительной 

скрытой информации о поведении испытуемых;
— взаимной компенсацией разнонаправленных сдвигов точек в пространстве шкалиро-

вания, что приводит к значительному снижению уровня «шума», связанного с выборочными 
ошибками (сдвиги вызваны искажениями элементов анализируемых матриц вероятностей пе-
реходов при вычислении статистик Уилкса для рассмотренных ранее пар выборок траекторий 
прохождения кластеров состояний: вычисляется «тенденция», отфильтрованная от «шума»).

Квантовая фильтрация обеспечивается выполнением вычислительной процедуры [3; 
11], включающей:

1) свертку марковских процессов, описывающих процессы обхода состояний марков-
ской цепи, в квантовые представления (каждому рассматриваемому типу испытуемых ста-
вится в соответствие свое квантовое представление);
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2) генерацию выборок траекторий прохождения кластеров состояний, формиру-
ющих указанные квантовые представления, в соответствии с матрицами вероятностей 
переходов(для каждого типа испытуемых создается свое множество траекторий прохожде-
ния кластеров состояний фиксированного объема);

3) вычисление элементов матриц взаимных расстояний для пар множеств сгенериро-
ванных траекторий прохождения кластеров состояний в спектральной метрике с выполне-
нием следующих условий:

— каждой паре рассматриваемых типов испытуемых соответствует своя пара указан-
ных сгенерированных множеств;

— эти матрицы вычисляются для одного и того же разбиения на кластеры, полученно-
го с использованием матрицы вероятностей переходов первого типа пары для всех траекто-
рий, входящих в указанную пару множеств;

4) представление указанных траекторий в виде точек в пространстве заданной раз-
мерности с помощью процедуры многомерного шкалирования;

5) вычисление статистик Уилкса для пар сгенерированных множеств точек в про-
странстве шкалирования, представляющих рассматриваемые пары типов траекторий;

6) вычисление для траекторий прохождения кластеров состояний, соответствующих 
исследуемым испытуемым, ближайших паттернов прохождения кластеров состояний, соот-
ветствующих их распознаваемым типам и определяющих таким образом искомый результат 
классификации, с использованием в качестве меры близости попарных статистик Уилкса.

Анализ деятельности пилотов на основе протоколов: пример практического 
применения квантовых представлений

Рассмотрим задачу оценки по данным видеоокулографии уровня сформированно-
сти навыков взаимодействия с ИУП кабины экипажа, демонстрируемой при выводе ВС из 
сложного пространственного положения (СПП).

Для экспериментов, которые были проведены на универсальном стенде прототипи-
рования ГосНИИАС, привлекались пять пилотов, имеющих опыт полетов на исследуемых 
режимах. Информация о них в обезличенной форме представлена в табл. 1.

Участник экспериментов с идентификатором EP-1, Заслуженный лётчик-испытатель 
РФ, рассматривался как пилот с очень высокой квалификацией, пилоты с идентификато-
рами EP-2 и EP-4— как квалифицированные пилоты, пилоты с идентификаторами EP-3 и 
EP-5— как пилоты с неизвестной квалификацией.

Таблица 1
Участники экспериментов

№ Идентификатор пилота Налёт с различными видами индикации, час

1 EP-1 Более 12000
2 EP-2 3500
3 EP-3 1400
4 EP-4 5400
5 EP-5 1600

После консультаций с опытными пилотами, в качестве элементарных операций были 
использованы попадания взгляда пилота в пять зон интереса, содержащих следующие по-
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казатели: угла атаки, высоты, перегрузки, приборной скорости, угла тангажа и крена (из-за 
особенностей компоновки элементов индикации углы тангажа и крена были включены в 
одну зону интереса). Всё, что не охватывалось этими зонами, рассматривалось как условная 
шестая зона.

Воздействия на ручки управления при анализе не учитывались, поскольку они не ре-
гистрировались во время эксперимента. Таким образом, оценки уровня сформированно-
сти навыков взаимодействия с ИУП кабины экипажа, демонстрируемой при выводе ВС из 
СПП, выполнялись с использованием всего шести элементарных операций.

Для каждого пилота были вычислены четыре матрицы вероятностей переходов: по 
одной для каждого из трех вариантов выхода из СПП и одна общая для всех анализируемых 
вариантов выхода из СПП (таким образом, анализировалось 20 паттернов (образцов) дея-
тельности пилотов). Общие матрицы вероятностей переходов приведены на рис. 5 (а—д) в 
цветовой шкале.

Применение:
— квантовой фильтрации с вычислением попарных статистик Уилкса Λλμ для всех пар 

вариантов деятельности пилотов по выходу из СПП, обозначенных как λ и μ,
— последующим за этим формированием матрицы взаимных расстояний M = ǁmλμǁ = 

ǁ1 – Λλμǁ (рис. 6) и
— заключительным шкалированием в пространствах размерности 2 и 3, — привело к 

распределению паттернов деятельности пилотов, показанному на рис. 7 в виде диаграмм 
рассеяния.

Результаты сравнения всех 20 паттернов деятельности с паттернами EP-1 и EP-5 без 
шкалирования, с применением только квантовой фильтрации с вычислением попарных 
статистик Уилкса {Λλμ}μ – 1 и взаимных расстояний

 
{mλμ = 1 – Λλμ}μ – 1, где μ =  1,2, ...,20 — индек-

сы паттернов, а индексы λ* соответствуют паттернам EP-1 или EP-5, представлены в виде 
диаграмм на рис. 8.

Диаграммы на рис. 7 и 8 показывают, что содержание деятельности пилотов EP-1, EP-
2, EP-3 и EP-4 по выходу из СПП в основном группируется вокруг усредненной по попыт-
кам квалифицированной деятельности пилота EP-1 и, в целом, не выходит за рамки разбро-
са паттернов деятельности самого пилота EP-1. Деятельность же пилота EP-5 качественно 
отличается от деятельности других пилотов и, с очень высокой степенью достоверности, не 
укладывается в рамки такого разброса. Очевидно, что это обусловлено недостатком опыта: 
в отличие от других пилотов, пилотировавших различные типы ВС, этот пилот ранее летал 
только на одном учебно-тренировочном самолете устаревшего типа.

Учитывая очень высокую квалификацию пилота EP-1, паттерны деятельности, груп-
пирующиеся вокруг его паттернов, можно рассматривать как корректные, а паттерны, груп-
пирующиеся в области деятельности пилота EP-5, — как аномальные.

Приведенные в табл. 2 и 3 F-статистики, ассоциированные со статистиками Уилкса, 
и соответствующие им p-значения, вычисленные для пар пилотов по координатам в про-
странстве шкалирования, количественно подтверждают приведенные выше качественные 
выводы: попарное сравнение содержания деятельности пилотов EP-1, EP-2, EP-3 и EP-4 по 
выходу из СПП не выявляет значимых различий ни в одной из пар (p>0,01), в то же время 
попарное сравнение содержания деятельности пилота EP-5 с деятельностью других пило-
тов (EP-1, EP-2, EP-3 и EP-4) выявляет высокозначимые (p<0,001) и значимые (p<0,015) 
различия в каждой паре.

20 20
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Рис. 5. Общие матрицы вероятностей переходов по трем вариантам выхода из СПП для каждого 
из пилотов в цветовой шкале: (а) EP-1, (б) EP-2, (в) EP-3, (г) EP-4, (д) EP-5

Рис. 6. Матрица взаимных расстояний, построенная в результате квантовой фильтрации 
с вычислением попарных статистик Уилкса для всех пар вариантов деятельности пилотов  

по выходу из СПП
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Рис. 8. Сравнение всех паттернов деятельности (а) с паттерном EP-1 и (б) с паттерном EP-5 
без шкалирования, с применением только квантовой фильтрации с вычислением попарных 

статистик Уилкса

 (а) (б)
Рис. 7. Распределение паттернов деятельности пилотов в виде диаграмм рассеяния: 

(а) шкалирование результатов квантовой фильтрации в пространстве размерности 2, 
(б) шкалирование результатов квантовой фильтрации в пространстве размерности 3

Таблица 2
Ассоциированные со статистиками Уилкса статистики F(3,13), вычисленные 

для пар пилотов по координатам в пространстве шкалирования

EP-1 EP-2 EP-3 EP-4 EP-5
EP-1  1,046 1,674 1,893 12,925
EP-2 1,046  1,018 1,600 9,971
EP-3 1,674 1,018  2,461 12,917
EP-4 1,893 1,600 2,461  5,226
EP-5 12,925 9,971 12,917 5,226  
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Таблица 3
Соответствующие статистикам F(3,13) p-значения, вычисленные для пар пилотов 

по координатам в пространстве шкалирования

EP-1 EP-2 EP-3 EP-4 EP-5
EP-1  0,405 0,221 0,181 0,000
EP-2 0,405  0,416 0,237 0,001
EP-3 0,221 0,416  0,109 0,000
EP-4 0,181 0,237 0,109  0,014
EP-5 0,000 0,001 0,000 0,014  

Деятельность пилота EP-4 при выполнении одного из выходов из СПП является ар-
тефактом: этот опытный пилот — в отличие от других — демонстрировал во время экспе-
риментов повышенную раздражительность и, поддавшись эмоциям, выполнил одно из лёт-
ных упражнений небрежно, не заботясь о результате.

Таким образом, количественный анализ эффективности различных вариантов взаи-
модействия пилотов с ИУП кабины экипажа, построенный на основе сравнений исследуе-
мых вариантов такого взаимодействия с паттернами эмпирических данных, которые имеют 
известную интерпретацию, позволяет с высокой степенью достоверности отнести пилота 
с идентификатором EP-3 к квалифицированным пилотам, а пилота с идентификатором 
EP-5 — к недостаточно квалифицированным.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности надежно отделить кор-
ректную деятельность пилотов от аномальной, используя как матрицы взаимных рас-
стояний M = ǁ1 – Λλμǁ, где Λλμ — попарные статистики Уилкса, так и взаимные расстояния 
{mλ*μ = 1 – Λλ*μ}μ – 1, где μ =  1,2, ..., N — индексы паттернов, а индексы λ* соответствуют 
заданным типам деятельности.

В целом, рассмотренный подход представляет собой новый гибкий способ анализа 
и интерпретации сложных стохастических систем. Он может быть применен не только к 
деятельности пилотов, но и к анализу других человеко-машинных систем, где оказываются 
неэффективными традиционные методы.

Для сравнения на рис. 9 показаны результаты применения альтернативного 
подхода, опирающегося на оценки взаимных правдоподобий. Эти оценки вычисля-
лись для тех же матриц вероятностей переходов, что использовались при реализации 
процедуры квантовой фильтрации. Попарное сравнение содержания деятельности 
пилота EP-5 с деятельностью других пилотов (EP-1, EP-2, EP-3 и EP-4) с исполь-
зованием F-статистики свидетельствует об отсутствии значимых различий с пило-
тами EP-1 и EP-4 (p>0,14) и наличии значимых различий с пилотами EP-2 и EP-3 
(p<0,001). Учитывая имеющиеся сведения о профессиональной квалификации пи-
лотов, такой результат не позволяет говорить о возможности обоснованного отде-
ления корректной деятельности пилотов от аномальной на основе анализа оценок 
взаимных правдоподобий. Это подтверждает вывод о том, что альтернативный под-
ход выявляет существенно меньше значимых различий в содержании деятельности 
пилотов, заложенных в МВП, уступая по полноте, эффективности и качеству получа-
емых результатов рассмотренному выше методу, построенному на основе квантовых 
представлений.

N
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Основные результаты и выводы

1. Математическая модель сопутствующей деятельности есть формальное представле-
ние деятельности пилота посредством матрицы вероятностей переходов между выполняемы-
ми им элементарными операциями. Эта модель предназначена для использования в качестве 
инструмента для сравнительных оценок эффективности различных технических решений, 
касающихся построения ИУП кабины экипажа и управления бортовыми системами, по дея-
тельности экипажа, включая сравнительные оценки различных способов построения мульти-
модального управления ВС и соответствующих им человеко-машинных интерфейсов.

2. Зарегистрированный в результате наблюдений протокол деятельности пилота, 
представляющий собой последовательность дескрипторов, преобразуется в матрицу веро-
ятностей переходов между типами элементарных операций, размер которой определяет-
ся числом учитываемых типов операций. Полученная матрица вероятностей переходов, в 
свою очередь, дает возможность рассматривать динамику действий пилота как марковский 
процесс с дискретными состояниями и дискретным временем (или марковскую цепь), со-
стояниями которого являются учитываемые в протоколе типы элементарных операций. В 
общем случае, данный марковский процесс допускает полную систему связей между со-
стояниями. Имеющая место разнотипность операций несущественна, поскольку использу-
ются только их вероятностные связи. Эффективность решения прикладной задачи регу-
лируется степенью детализации учитываемых элементарных операций, представляющих и 
конкретизирующих адаптацию модели к предметной области.

3. Выбор указанной формы математической модели обусловлен высокой эффективно-
стью квантового спектрального анализа матриц вероятностей переходов в сочетании с кван-
товой фильтрацией при решении задач классификации. Альтернативный подход, который 
опирается на оценки взаимных правдоподобий, построенные с использованием матриц веро-
ятностей переходов, допустим, однако этот способ выявляет существенно меньше значимых 

 (а) (б)
Рис. 9. Распределение паттернов деятельности пилотов в виде диаграмм рассеяния: 
(а) шкалирование оценок взаимных правдоподобий в пространстве размерности 2, 
(б) шкалирование оценок взаимных правдоподобий в пространстве размерности 3
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различий в содержании деятельности пилотов, уступая по полноте эффективности и каче-
ству получаемых результатов методу, построенному на основе квантовых представлений.

4. Анализ деятельности пилотов на основе протоколов деятельности строится на 
сравнениях матриц вероятностей переходов для исследуемых паттернов действий или по-
ведения с релевантными матрицами для паттернов эмпирических данных. Эти сравнения 
опираются на результаты квантового спектрального анализа, обеспечивающего количе-
ственные сопоставления степени близости в спектральной метрике характеристик перио-
дичностей выполнения типовых элементарных операций и их количеств, детально и содер-
жательно представляя последовательности действий пилотов.

5. Подход, опирающийся на использование квантовых представлений марковских 
процессов, представляет собой новый гибкий способ анализа и интерпретации сложных 
стохастических систем. Он может быть применен не только к деятельности пилотов, но и 
к анализу других человеко-машинных систем, где оказываются неэффективными традици-
онные методы.
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Статья посвящена исследованию влияния параметров профессионального опыта и субъективно 
воспринимаемых характеристик офисной среды на развитие выгорания IT-специалистов. Выборка 
включала 192 IT-специалиста в возрасте от 19 до 47 лет (Mвозр=29,76±5,15 лет; 21,4% — женщины), 
имеющих стаж работы в текущей компании 2,07±3,17 лет. Уровень профессионального выгорания 
и его компонентов (Истощение, Ментальная дистанция, Когнитивные нарушения, Эмоциональные 
нарушения и Вторичные симптомы) оценивался с помощью «Опросника профессионального вы-
горания» (Burnout Assessment Tool; в адаптации Н.И. Колачева и др., 2019). Субъективно воспри-
нимаемые качества офисной среды измерялись с помощью стандартизованного опросника «Люди в 
офисе» (М.В. Павлова и др., 2023). Было показано, что компоненты выгорания представителей IT-
сферы не являются рядоположенными процессами, а возникают в определенной последовательно-
сти. Длительность ежедневной коммуникации с коллегами и стаж работы в организации оказывают 
прямое положительное влияние (снижают) на когнитивные нарушения и вторичные симптомы, а 
возраст вносит непрямой эффект в снижение эмоциональных нарушений и ментального дистан-
цирования. Восприятие рабочей среды, как имеющей развитую внешнюю инфраструктуру, стиму-
лирующей внутренние коммуникации и отражающей профессиональную идентичность, снижает 
выраженность эмоциональной дисрегуляции, ментального дистанцирования и вторичных симпто-
мов у IT-специалистов. А удобство рабочего места снижает выраженность истощения и когнитив-
ных симптомов выгорания. Наличие подчиненных сильнее модерирует обозначенные связи, чем 
формат работы. Результаты исследования могут быть использованы в качестве рекомендаций при 
проектировании салютогенной офисной среды, препятствующей развитию профессионального вы-
горания у IT-специалистов.

Ключевые слова: офисная среда, субъективно воспринимаемые качества офисной среды, удов-
летворенность рабочим местом, выгорание, IT-специалисты, профессиональный опыт.
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The article is devoted to the study of the parameters of professional experience and subjectively perceived 
characteristics of the office environment influence on the development of IT specialists’ burnout. The sample in-
cluded 192 IT specialists aged from 19 to 47 years (Mage=29.76±5.15 years; 21.4% women) with work experience 
in the current company of 2.07±3.17 years. The level of professional burnout and its components (Exhaustion, 
Mental distance, Cognitive impairment, Emotional impairment and Secondary symptoms) were assessed using 
Burnout Assessment Tool adapted by N.I. Kolachev et al. (2019). Subjectively perceived qualities of the office 
environment were measured using a standardized questionnaire “People in the office” (M.V. Pavlova et al., 2023). 
It has been shown that the burnout components of representatives of the IT sphere are not sequential processes, 
but arise in a certain sequence. The duration of daily communication with colleagues and work experience in the 
organization have a direct positive effect (reduce) cognitive impairment and secondary symptoms, and age has 
an indirect effect in reducing emotional impairment and mental distance. The perception of the working environ-
ment as having a developed external infrastructure, stimulating internal communications and reflecting profes-
sional identity reduces the severity of emotional dysregulation, mental distance and secondary symptoms in IT 
specialists. And the convenience of the workplace reduces the severity of exhaustion and cognitive symptoms of 
burnout. The presence of subordinates moderates the designated connections more strongly than the workfor-
mat. The study results can be used as recommendations when designing a salutogenic office environment that 
prevents the development of professional burnout among IT specialists.

Keywords: office environment, subjectively perceived qualities of the office environment, workplace 
satisfaction, burnout, IT specialists, work experience.
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Введение

Феномен профессионального выгорания привлекает внимание многих исследова-
телей, начиная с 70-х гг. XX века. Несмотря на большое количество зарубежных и отече-
ственных исследований по данной теме, актуальными остаются вопросы о факторах воз-
никновения и превенции данного явления. При этом, по данным социологических опросов, 
распространенность выгорания среди работающего населения растет из года в год [20; 21].

Всемирная организация здравоохранения определяет профессиональное выгорание (англ. 
burnout) как следствие хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно 
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справиться [6]. Впервые понятие было введено в психологическую науку Г. Фрейденбергером 
для описания эмоционального истощения от работы [18]. В рамках трехкомпонентной моде-
ли выгорания К. Маслак и С. Джексон для описания синдрома к эмоциональному истощению 
были добавлены еще два компонента — деперсонализация и редукция профессиональных до-
стижений [27]. Позже В. Шауфели и коллеги расширили модель выгорания до четырех состав-
ляющих — истощение, эмоциональные и когнитивные нарушения, ментальное дистанцирова-
ние от работы. Также были описаны вторичные симптомы выгорания [34].

Первоначально интерес исследователей выгорания в большей степени был сосредо-
точен на изучении систем «человек—человек», т.е. помогающих профессий, в частности, в 
секторе социальных услуг и образования [19; 26]. Далее круг профессий, представители 
которых, как считалось, более подвержены выгоранию, стал расширяться. Появилось пред-
положение, что на возникновение выгорания влияют интенсивные контакты с людьми, поз-
же — эмоциональные факторы на работе, провоцирующие выгорание: например, необходи-
мость сдерживать эмоции или проявлять эмпатию [29]. На сегодняшний день феномен вы-
горания исследуется у представителей разных профессий, при этом за последние несколько 
лет появились данные о высоких рисках выгорания у IT-специалистов [3; 11].

В рамках профессиональной системы «человек—техника» имеются свидетельства о спец-
ифических для данной когорты сотрудников предикторах, манифестациях и последствиях вы-
горания [5], которые, тем не менее, остаются фрагментарными и несогласованными. Так, по 
некоторым данным, наибольший вес в интегральный показатель выгорания у программистов 
вносит редукция профессиональных достижений — ощущение невозможности справиться с 
требованиями, предъявляемыми на работе [11]. В другом исследовании, проведенном на выбор-
ке аналитиков и программистов, все три компонента вносят одинаковый вклад в выгорание, при 
этом эмоциональное истощение и деперсонализация выражены у них сильнее [3]. Расхождение 
в результатах исследований может быть обусловлено различиями в дизайне, особенностями вы-
борок (например, узкой специализацией программистов) и другими внешними факторами.

Вопрос о том, что является пусковым компонентом выгорания — истощение или мен-
тальное дистанцирование, — является дискуссионным. В рамках модели выгорания, пред-
ложенной Шауфели [34], истощение препятствует функциональной способности адекват-
но регулировать когнитивные и эмоциональные процессы, а ментальное дистанцирование 
служит неэффективной стратегией преодоления усталости, усугубляя выраженность дру-
гих симптомов. Однако мы предполагаем, что нарушения регуляции когнитивных процес-
сов при выгорании у IT-специалистов как у представителей высокоинтеллектуальной дея-
тельности будут проявляться позже, чем физическая усталость или эмоциональная неста-
бильность. Ввиду профессиональной и средовой специфики ментальное дистанцирование 
будет выступать в качестве предиктора остальных компонентов выгорания.

Высокие риски выгорания у IT-специалистов могут объясняться характерными для 
их сферы деятельности личностными и социально-средовыми факторами. Известно, что 
профессиональный успех и признание, а также возможность профессионального и творче-
ского развития являются основными драйверами профессиональной вовлеченности в мо-
тивационно-ценностной системе IT-специалистов [4]. Можно предположить, что фрустра-
ция потребности в признании и профессиональной самореализации способствует выгора-
нию у IT-специалистов, в то время как стремление к интеграции стилей жизни, т.е. соблю-
дение баланса между рабочими и личными достижениями, наоборот, выступает буферным 
фактором [29]. Другим аспектом, усиливающим симптоматику выгорания, является склон-
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ность IT-специалистов использовать неэффективные копинг-стратегии дистанцирования 
и избегания проблемной ситуации [8]. Наконец, не менее важными личностными детерми-
нантами выгорания являются сравнительно низкий уровень эмоционального интеллекта, а 
также нечуткое отношение к своему психологическому здоровью у работников, занятых в 
сфере технологий, которые затрудняют понимание своего состояния и препятствуют своев-
ременному обращению за психотерапевтической помощью [32; 33; 35].

Существуют данные о гендерных различиях в интенсивности выгорания у IT-специалистов, 
согласно которым женщины демонстрируют более высокую выраженность данного феномена, 
что может быть связано с более эмоциональным отношением к рабочим задачам и совмещени-
ем работы с домашними и семейными обязанностями [7]. Относительно связи у сотрудников 
выгорания с переменными возраста и стажа, влияние которых зачастую сложно отделить друг 
от друга, наблюдается неоднородность результатов исследований; однако можно предположить, 
что в развитии выгорания молодых и более зрелых сотрудников играют роль разные факторы 
[29]. Так, молодые сотрудники в возрасте 19—25 лет могут быть более подвержены выгоранию 
ввиду своей неопытности, недостатка полномочий и зачастую необходимости совмещать работу 
с учебой, а люди более зрелого возраста 40—50 лет — ввиду накопившейся усталости и дополни-
тельных требований, связанных с появлением сотрудников в подчинении [10].

Факторы внешней — социальной и организационной — среды, как показывают ис-
следования, вносят в развитие выгорания более масштабный вклад, чем диспозициональ-
ные установки и личностные черты, ввиду чего выгорание в большей степени считается 
социальным явлением, чем индивидуальным [29]. К социальным факторам прежде всего 
относятся высокая конкуренция среди представителей IT-отрасли и преимущественно ин-
дивидуальная работа в ущерб командной, эти факторы усиливают тревожные паттерны за 
счет невозможности разделить с кем-то ответственность за результат и получить социаль-
ную поддержку [24]. Издержки жесткой конкуренции чаще всего проявляются в виде пре-
зентеизма и «удержания знаний» (knowledge with holding) сотрудниками, т.е. установки не 
делиться с другими опытом, чтобы сохранить свою уникальную экспертизу. К организа-
ционным факторам-предикторам выгорания относятся типичные для рабочих процессов 
в сфере IT жесткие и одновременно постоянно меняющиеся дедлайны, неструктурирован-
ность задач и плавающий рабочий график, отсутствие прямой обратной связи от конечного 
пользователя продуктом/технологией, общая когнитивная перегруженность и переработ-
ки, высокие требования к результату без права на ошибку, необходимость постоянно пере-
обучаться и мониторить технологические тренды в своей сфере [30; 32; 33; 36].

К средовым факторам выгорания IT-специалистов также можно отнести условия 
рабочего места. Известно, что физические характеристики рабочего места (уровень осве-
щенности, шума, качество воздуха) способны влиять на психическое здоровье сотрудников 
[15], а снижение отвлекающих факторов, комфорт рабочего места и возможность иногда 
работать удаленно способствуют снижению уровня выгорания [14]. Двумя взаимодопол-
няющими трендами в построении «здоровой» офисной среды являются идеи биофильного 
и салютогенного дизайна. Предполагается, что современный офис способен поддерживать 
физическое и психологическое здоровье сотрудников, а также включать в себя элементы 
не только искусственной, но и природной среды. Среди элементов «здорового» офиса вы-
деляются места для уединения, перекуса, отдыха и разминки, а также душевая, зеленая зона 
и др. [12]. С точки зрения формата работы, гибридный формат оценивается большинством 
исследователей как наиболее предпочтительный, поскольку помогает соединять преиму-
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щества работы дома и в офисе [1; 2; 13]. Стоит отметить, что на сегодняшний день влияние 
характеристик рабочего места на развитие выгорания у IT-специалистов изучены слабо и 
существует реальная необходимость их исследования с целью разработки комплексных и 
специфичных для данной области программ профилактики и коррекции.

Цель исследования — изучение влияния параметров профессионального опыта и 
субъективно воспринимаемых характеристик офисной среды на развитие выгорания у IT-
специалистов. Были сформулированы следующие гипотезы.

1. Возраст и социально-демографические переменные, связанные с профессиональ-
ным опытом IT-специалистов (грейд, общий стаж работы в IT-сфере, стаж работы на теку-
щем месте, наличие сотрудников в подчинении, совмещение работы с учебой, затрачивае-
мые в день часы на коммуникацию и формат работы), а также субъективно воспринимаемые 
качества офисной среды напрямую или опосредованно влияют на параметры выгорания.

2. Параметры выгорания у IT-специалистов при их рассмотрении в контексте про-
фессионального опыта и субъективной удовлетворенности качествами офисной среды 
не являются рядоположенными процессами, а выстраиваются в ступенчатую структуру. 
Ментальная дистанция является пусковым механизмом истощения, а также ослабляет 
контроль эмоциональных и когнитивных процессов, что в результате приводит к развитию 
вторичных симптомов выгорания.

Метод

Участники и процедура исследования. Выборку составили 192 респондента, про-
живающие в крупных городах России, — представители IT-индустрии разных специали-
заций (дата-аналитики (17,7%), инженеры по тестированию (17,2%), фронтенд-разработ-
чики (15,6%) и др.), в возрасте от 19 до 47 лет (Mвозр=29,76±5,15 лет), из них 21,4% — жен-
щины. 92,2% респондентов имели законченное высшее образование; 15,6% респондентов 
продолжали учиться и совмещали работу с обучением. Средневыборочный стаж работы по 
профессии составил 8,47±5,73 лет, стаж на текущем месте — 2,07±3,17 лет. С точки зре-
ния уровня должности 39,1% респондентов имели грейд средних специалистов, 37,5% — 
старших специалистов и 23,4% — руководители команды разработчиков. 40,1% участников 
имели работников в подчинении. В среднем по выборке респонденты тратили на комму-
никацию с коллегами 3,67±3,5 часов в день. 46,9% респондентов работали в офисе в очном 
(ежедневное присутствие в офисе) формате, остальные — в гибридном.

Набор выборки осуществлялся в 2022—2023 гг. посредством целевой рассылки через 
социальные сети. Участникам предлагалось пройти онлайн-опрос на платформе Google. 
Длительность прохождения опроса составила 20 минут. Участие в исследовании осущест-
влялось на основе добровольного информированного согласия.

Методики
1. Для оценки уровня профессионального выгорания была использована методика BAT 

(Burnout Assessment Tool) [9; 34]. Опросник состоит из 23 утверждений для оценки основных 
симптомов выгорания и 10 утверждений, относящихся к вторичным симптомам, и включает 
5 шкал: 1) Истощение — чувство усталости, опустошенности, потери энергии; 2) Ментальная 
дистанция — дистанцирование от работы, выражающееся в избегании рабочих задач и кон-
тактов, циничном отношении к работе; 3) Когнитивные нарушения — ухудшение когнитивных 
способностей в виде рассеянности, забывчивости, трудности усвоения новой информации; 
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4) Эмоциональные нарушения — нарушения эмоциональной регуляции, раздражительность, 
чувство подавленности и разочарования; 5) Вторичные симптомы — симптомы психологиче-
ского (чувства тревоги и напряжения, нарушения сна и пищевого поведения) и психосомати-
ческого дистресса (головные и мышечные боли, недомогание и пр.).

2. Оценка субъективно воспринимаемых качеств офисной среды осуществлялась с по-
мощью стандартизованного опросника «Люди в офисе» (POS, People in Office Scale) [31]. 
Опросник включает 27 пунктов, сгруппированных в 5 шкал, измеряющих удовлетворенность 
сотрудника разными характеристиками офисной среды: 1) Удобство — воспринимаемый ком-
форт и безопасность пребывания в офисе; 2) Внутренние коммуникации — возможности ор-
ганизовать эффективное взаимодействие с коллегами; 3) Внешняя инфраструктура — транс-
портная доступность офиса и наличие социально значимых объектов (кафе, магазины, банки); 
4) Свобода действий — возможность гибко адаптировать свое рабочее место к текущим потреб-
ностям, например отдыху, занятиям хобби или спортом; 5) Жизненный нарратив — шкала, опи-
сывающая рабочее место как элемент идентичности, который поддерживает жизненную фило-
софию работника, профессиональные интересы и историю профессионального развития.

3. Социально-демографический блок включал вопросы о поле, возрасте, общем стаже 
работы, стаже работы на текущем месте, грейде, наличии сотрудников в подчинении, совме-
щении работы с учебой, затрачиваемых в день часах на коммуникацию и формате работы.

Анализ данных. Анализ данных проводился в программе SPSS v. 26 и в среде R v. 
4.2.2. Использовались разведочный анализ, корреляционный анализ (критерий Пирсона), 
путевой анализ, мультигрупповой структурный анализ.

Результаты

Разведочный анализ включал проверку допущений, подтверждающих адекватность 
измерительных инструментов и применимость путевого анализа.

Внутренняя согласованность (альфа Кронбаха) всех шкал была удовлетворительной 
(>0,70), а показатели асимметрии и эксцесса находились в диапазоне нормативных значе-
ний [–3; 3].Описательные статистики приведены в Приложении 1.

На основе расстояния Маханобилиса (p<0,001) были удалены 2 наблюдения — «вы-
бросы»; таким образом, исследуемая выборка составила 190 человек. Данные были норми-
рованы и переведены в z-баллы с диапазоном [–3; 3].

Корреляционный анализ показал наличие линейных связей между исследуемыми пе-
ременными. Все качества офисной среды имели отрицательные, достаточно слабые, но зна-
чимые (p<0,05) связи с разными симптомами выгорания в диапазоне [—0,14; —0,33]. Что 
касается связей между параметрами профессионального выгорания и социально-демогра-
фическими переменными, наиболее выраженные связи были получены между Вторичными 
симптомами и текущим стажем работы (положительная) и необходимостью совмещать ра-
боту с учебой (отрицательная) (Приложение 2).

Структурная модель предикции параметров выгорания. При построении базо-
вой структурной модели методом путевого анализа использовались все количественные 
переменные (текущий стаж, возраст, часы на коммуникацию в день, грейд и шкалы POS), 
за исключением субшкалы Свобода действий в офисе и общего стажа, поскольку они не 
имели значимых факторных нагрузок. В базовой модели текущий стаж, возраст и часы на 
коммуникацию в день были коррелирующими предикторами, а 4 субшкалы POS — одно-
временно и предикторами, и медиаторами связей социально-демографических характе-
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ристик и пяти параметров выгорания. Модель имела очень слабые показатели согласия: 
χ2=313,52, df=22, p<0,001, CFI=0,613, RMSEA [95% ДИ]=0,263 [0,238—0,290], SRMR=0,122, 
а многие факторные нагрузки были незначимы. Основная причина слабой спецификации 
модели, согласно индексам модификации, — отсутствие иерархических связей между пара-
метрами выгорания. Модель значительно улучшалась (χ2=20,13, df=16, p=0,214, CFI=0,995, 
RMSEA [95% ДИ]=0,037 [0,000—0,080], SRMR=0,023) при внедрении медиационных свя-
зей: Ментальная дистанция → Истощение и Эмоциональные нарушения → Когнитивные 
нарушения → Вторичные симптомы. На следующей итерации из модели были удалены ре-
грессионные пути, имеющие незначимые факторные нагрузки (см. рисунок).

В полученной модели возраст негативно влиял на оценку возможностей для Внутренней 
коммуникации в офисе, а те, в свою очередь, снижали выраженность Эмоциональных нару-
шений и Вторичных симптомов выгорания. Также возраст вносил негативный прямой эф-
фект в восприятие Внешней инфраструктуры рабочего места, которое отрицательно влияло 
на Ментальную дистанцию. Длительность ежедневной коммуникации с коллегами снижала 
выраженность Когнитивных нарушений. Стаж работы на текущем месте снижал показатели 
Когнитивных нарушений, а на уровне тенденции увеличивал Вторичные симптомы. Жизненный 
нарратив снижал выраженность Эмоциональных нарушений и Ментальной дистанции. Таким 
же образом Удобство офисной среды «защищало» от Истощения и Когнитивных нарушений.

Значимость непрямых эффектов характеристик офисной среды тестировалась ме-
тодом бутстреппирования доверительных интервалов. Внешняя инфраструктура и 
Внутренняя коммуникация в офисе вместе значимо опосредуют связь между возрастом и 
всеми симптомами выгорания. Жизненный нарратив опосредованно — через Ментальную 

Рис. Прямое влияние возраста, длительности ежедневной коммуникации с коллегами, стажа 
работы на текущем месте и качеств офисной среды на параметры выгорания: показаны 

нестандартизованные прямые эффекты; нз — связь не значима; «*» — значима при p<0,05; «**» — 
p<0,01; «***» — при p<0,001
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дистанцию — влияет на все другие показатели выгорания за исключением Когнитивных 
нарушений. А Удобство рабочего места опосредованно — через Когнитивные нарушения и 
Истощение — ослабляют выраженность Вторичных симптомов. Описанная структурная 
модель имеет отличные индексы согласия: χ2=46,28, df=37, p<0,141, CFI=0,987, RMSEA 
[95% ДИ]=0,036 [0,000–0,066], SRMR=0,122.

Наличие подчиненных и формат работы как модераторы связей между соци-
ально-демографическими характеристиками, качествами рабочего места и пара-
метрами выгорания. Оценка модерирующего эффекта данных факторов проводилась с 
помощью мультигруппового анализа. За основу была взята исходная структурная модель 
(рис.) и проанализирована в парах групп: «Есть подчиненные» (n=77; была принята за ре-
ферентную) / «Нет подчиненных» (n=113) и «Очный формат работы» (n=92; была принята 
за референтную) / «Гибридный формат работы» (n=98). Определение того, какие именно 
регрессионные пути значимо различаются между группами, осуществлялось за счет сравне-
ния критические значений (z, 95% ДИ) различий между нагрузками.

Структурная модель значимо отличалась в группе IT-специалистов, у которых есть в под-
чинении сотрудники, от модели тех, кто не имеет подчиненных (p<0,001): у последних в модели 
было выявлено 18 статистически значимых регрессионных путей против 7 — у первой группы 
(табл. 1). Значимые различия в выраженности предикции параметров профессионального вы-
горания в зависимости от наличия подчиненных были получены по 7 регрессионным путям.

У IT-специалистов, имеющих сотрудников в подчинении, Жизненный нарратив гораздо 
более значимо снижает выраженность Эмоциональных нарушений, а Удобство офисной среды 
сильнее нивелирует Когнитивные нарушения, в отличие от специалистов, не имеющих работни-
ков в подчинении. Также при наличии подчиненных Ментальная дистанция провоцирует срав-
нительно более серьезные Эмоциональные нарушения, а Истощение, наоборот, вносит меньший 
вклад во Вторичные симптомы. Стаж на текущем месте снижает выраженность Когнитивных 
нарушений, а длительность ежедневной коммуникации усиливает показатели Ментальной дис-
танции и Истощения у IT-специалистов, не имеющих сотрудников в подчинении.

Таблица 1
Модерация связей между социально-демографическими характеристиками, качествами 

рабочего места и параметрами выгорания фактором «Наличие подчиненных»

Зависимая 
переменная

Предиктор
Есть 

подчиненные
Нет 

подчиненных z
B p B p

Внешняя инфра-
структура

← Возраст –0,10 0,243 –0,18 0,018 –0,68

Внутренние комму-
никации

← Возраст –0,13 0,074 –0,17 0,019 –0,40

Ментальная дис-
танция

← Жизненный нарратив –0,18 0,106 –0,19 0,050 –0,07
← Внешняя инфраструктура –0,19 0,103 –0,30 0,001 –0,77
← Длительность ежедневной 

коммуникации с коллегами
–0,15 0,116 0,22 0,026 2,70***

Эмоциональные 
нарушения

← Жизненный нарратив –0,38 <0,001 0,04 0,673 2,52**
← Внутренние коммуникации –0,32 0,004 –0,22 0,010 0,71
← Ментальная дистанция 0,64 <0,001 0,34 <0,001 –2,34**
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Зависимая 
переменная

Предиктор
Есть 

подчиненные
Нет 

подчиненных z
B p B p

Истощение ← Ментальная дистанция 0,55 <0,001 0,700 <0,001 1,11
← Удобство –0,11 0,184 –0,12 0,107 –0,04
← Длительность ежедневной 

коммуникации с коллегами
–0,04 0,635 0,22 0,005 2,38**

Когнитивные нару-
шения

← Удобство –0,25 0,001 –0,07 0,260 1,73*
← Длительность ежедневной 

коммуникации с коллегами
–0,12 0,077 –0,17 0,029 –0,53

← Ментальная дистанция 0,36 <0,001 0,28 0,002 –0,65
← Истощение 0,19 0,062 0,34 <0,001 1,14
← Эмоциональные нарушения 0,32 <0,001 0,20 0,008 –1,03
← Стаж на текущем месте 0,07 0,576 –0,25 <0,001 –2,49**

Вторичные сим-
птомы

← Внутренние коммуникации –0,11 0,287 –0,22 <0,001 –0,89
← Истощение 0,10 0,423 0,51 <0,001 2,85***
← Когнитивные нарушения 0,20 0,075 0,28 <0,001 0,61
← Стаж на текущем месте –0,05 0,727 0,18 0,002 1,45

Примечание: B — нестандартизованный коэффициент регрессии; p — уровень значимости; z — крити-
ческие значения различий между коэффициентами регрессии; «*» — различия значимы при p<0,05; 
«**» — p<0,01; «***» — при p<0,001.

С точки зрения χ2-статистик структурная модель в группе IT-специалистов, работа-
ющих в очном режиме, значимо не отличалась от тех, кто работает в гибридном формате 
(p=0,382), однако у первых количество значимых связей было больше: 17 против 10 — у 
тех, кто работает в гибридном режиме (табл. 2). У IT-специалистов, работающих в очном 
формате, Жизненный нарратив гораздо более значимо снижает выраженность Ментальной 
дистанции, в отличие от тех, кто чередует работу в офисе и из дома. Кроме того, у сотруд-
ников, работающих в офисе в постоянном режиме, Истощение от работы гораздо активнее 
индуцирует проявление Вторичных симптомов выгорания, а стаж работы на текущем ме-
сте, наоборот, снижает их выраженность.

Таблица 2
Модерация связей между социально-демографическими характеристиками, качествами 

рабочего места и параметрами выгорания фактором «Формат работы»

Зависимая 
переменная

Предиктор
Очный фор-
мат работы

Гибридный 
формат работы z

B p B p
Внешняя инфраструк-
тура

← Возраст –0,20 0,021 –0,07 0,391 1,04

Внутренние коммуни-
кации

← Возраст –0,19 0,015 –0,10 0,164 0,80

Удобство ← Длительность ежедневной 
коммуникации с коллегами

–0,13 0,004 –0,03 0,785 0,87

Ментальная дистанция ← Жизненный нарратив –0,31 0,003 –0,07 0,463 1,66*
← Внешняя инфраструктура –0,34 <0,001 –0,16 0,134 1,23
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Зависимая 
переменная

Предиктор
Очный фор-
мат работы

Гибридный 
формат работы z

B p B p
Эмоциональные нару-
шения

← Жизненный нарратив 0,13 0,228 0,23 0,017 0,73

← Внутренние коммуникации –0,23 0,017 –0,31 0,003 –0,57

← Ментальная дистанция 0,39 <0,001 0,53 <0,001 1,13
Истощение ← Ментальная дистанция 0,61 <0,001 0,64 <0,001 0,32

← Удобство –0,19 0,041 –0,11 0,122 0,72
Когнитивные наруше-
ния

← Удобство –0,12 0,135 –0,13 0,059 –0,14
← Длительность ежедневной 

коммуникации с коллегами
–0,13 0,017 –0,09 0,406 0,38

← Ментальная дистанция 0,37 <0,001 0,21 0,047 –1,22
← Истощение 0,20 0,020 0,38 <0,001 1,29

← Эмоциональные нарушения 0,28 <0,001 0,28 <0,001 0,02

← Стаж на текущем месте –0,23 <0,001 –0,10 0,558 0,77

Вторичные симптомы ← Внутренние коммуникации –0,13 0,118 –0,19 0,021 –0,53

← Истощение 0,47 <0,001 0,23 0,033 –1,74*

← Когнитивные нарушения 0,25 0,009 0,22 0,027 –0,22

← Стаж на текущем месте 0,17 0,007 –0,17 0,366 –1,71*

Примечание: см. расшифровку к табл. 1.

В целом, отметим, что наличие подчиненных оказывает гораздо более мощный моде-
рирующий эффект на взаимосвязи между качеством офисной среды, социально-демогра-
фическими переменными и выгоранием, чем формат работы.

Обсуждение результатов

В ходе исследования нам удалось построить достаточно согласованную структурную 
модель, включающую в себя, с одной стороны, воспринимаемые качества офисной среды, с 
другой — возраст и особенности профессионального опыта IT-специалистов, а с третьей — 
параметры профессионального выгорания.

Согласно модели, возраст влияет на выгорание лишь опосредовано: чем старше со-
трудник, тем более требовательно он оценивает качества рабочего места, связанные с вну-
тренней коммуникацией и внешней инфраструктурой, а удовлетворенность последними 
значимо снижает риски дистанцирования сотрудника, эмоциональной дисрегуляции, а так-
же вторичных симптомов выгорания. Это согласуется с данными [16; 29], согласно которым 
молодые сотрудники в большей степени подвержены выгоранию.

Длительность ежедневной коммуникации и текущий стаж работы в организации ока-
зывают прямой эффект только на когнитивное здоровье сотрудника: чем выше эти показа-
тели, тем меньше риски когнитивных нарушений. Полученные результаты подтверждают-
ся данными о позитивном влиянии социальной и когнитивной активностей на когнитивное 
здоровье [23; 37]. При этом общий трудовой стаж и грейд не вошли в модель в силу отсут-
ствия значимого влияния на другие переменные.

Представление о рабочей среде как источнике профессиональной идентичности 
(Жизненный нарратив), а также ее удобство — антипредикторы выгорания. При этом 
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Жизненный нарратив снижает выраженность ментального дистанцирования и эмоцио-
нальной дисрегуляции сотрудника, а удобство офиса — уровень усталости и когнитивных 
трудностей. Данные дополняют выводы К. Маслак о том, что несоответствие между ценно-
стями человека и его трудовой деятельностью увеличивает вероятность выгорания [28; 29].

В соответствии с гипотезой, построенная нами структурная модель подтвердила, что 
проявления выгорания, по крайней мере у IT-специалистов, — не рядоположенные про-
цессы, а имеют определенную последовательность манифестации (см. рисунок): симптома-
тика выгорания индуцируется потребностью сотрудника дистанцироваться, а это, в свою 
очередь, запускает два параллельных процесса — появление эмоциональных нарушений 
и ощущение крайней степени усталости, истощения. Последние, в свою очередь, создают 
уязвимости для когнитивного функционирования. А истощение в купе с когнитивными на-
рушениями провоцирует возникновение вторичных симптомов.

Наличие подчиненных влияет на связи между профессиональным опытом, качества-
ми офисной среды и параметрами выгорания гораздо сильнее, чем формат работы. Так, дли-
тельность ежедневной коммуникации с коллегами увеличивает риски дистанцирования и 
эмоциональных проблем у сотрудников, не имеющих людей в подчинении. При этом, чем 
больше стаж, тем меньше риски когнитивных дисфункций у специалистов, не имеющих 
подчиненных. Жизненный нарратив и удобство рабочей среды — антипредикторы эмоцио-
нальной и когнитивной дисрегуляции у тех, кто имеет сотрудников в подчинении.

Что касается различий в связях между изучаемыми переменными у людей, работа-
ющих в очном либо гибридном формате, то тут паттерны более однонаправленные: офис 
как жизненный нарратив ослабляет потребность в дистанцировании от работы, а стаж на 
текущем месте и истощение, наоборот, усиливают вторичные симптомы, но только у тех, 
кто работает в офисе на постоянной основе. Преимущество гибридного формата работы и 
причина его растущей популярности среди IT-компаний может заключаться в способности 
компенсировать влияние фактора рабочего места на выгорание, а также помогать сотрудни-
ку восстанавливаться от усталости и рутины [22; 25].

Ограничениями исследования являются небольшой размер и гендерный дисбаланс 
выборки. Кроме того, не был учтен фактор количества времени, проведенного в офисной и 
домашней среде для каждого испытуемого. Также не учитывалось влияние других средо-
вых и личностных факторов, способных влиять на динамику выгорания. Проведение до-
полнительных исследований с увеличением размера выборки, выравниванием выборки по 
полу и с учетом других возможных факторов выгорания может являться перспективой 
дальнейших исследований.

Заключение

Согласно построенной нами структурной модели, компоненты выгорания предста-
вителей IT-сферы имеют определенную последовательность манифестации: ментальная 
дистанция провоцирует развитие истощения и появление эмоциональных нарушений, что 
приводит к развитию когнитивных нарушений. Вторичные симптомы выгорания развива-
ются под влиянием истощения и когнитивных нарушений.

Влияние возраста на выраженность компонентов выгорания опосредуется субъектив-
ной удовлетворенностью внутренней коммуникацией и внешней инфраструктурой рабоче-
го места. Активная ежедневная коммуникация и продолжительный стаж работы на одном 
месте способны снижать риск когнитивных нарушений.
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Представление о рабочей среде как о комфортном месте способно снижать уровень исто-
щения и когнитивных нарушений, а восприятие ее как согласующейся с жизненными ценностя-
ми сотрудника — выраженность ментального дистанцирования и эмоциональных нарушений.

Наличие людей в подчинении в большей степени влияет на связи между професси-
ональным опытом, воспринимаемыми качествами рабочей среды и параметрами выгора-
ния у IT-специалистов, чем формат работы. IT-специалисты, не имеющие подчиненных, 
демонстрируют более выраженные симптомы истощения и дистанцирования при длитель-
ной ежедневной коммуникации с коллегами, а большой стаж на текущем месте снижает у 
них риски когнитивных нарушений. У специалистов, имеющих подчиненных, симптомы 
эмоциональных и когнитивных нарушений снижаются, если рабочая среда воспринимает-
ся ими как комфортная и соответствующая их жизненному нарративу.

У специалистов, работающих в очном формате, продолжительный стаж работы на те-
кущем месте увеличивает риски возникновения вторичных психосоматических симптомов 
психологического дистресса, а восприятие рабочего места как источника профессиональ-
ной идентификации (нарратива) — наоборот, ослабляет.

Результаты данного исследования могут быть использованы в качестве рекоменда-
ций для разработки программ профилактики и коррекции профессионального выгорания у 
IT-специалистов, а также могут служить ресурсом для формирования салютогенной офис-
ной среды, препятствующей развитию данного феномена.

П р и л о ж е н и е  1

Описательные статистики социально-демографических характеристик, параметров 
выгорания (BAT) и субъективно воспринимаемых качеств офисной среды (POS) у 

исследуемой выборки IT-специалистов (N=192, средние сырых данных)

M SD Me Min Max 25% 75% Sk Ku SW p α
Социально-демографические переменные

Возраст, лет 29,67 5,10 29,50 19 47 26,00 33,00 0,59 0,46 0,97 0,001 —

Общий стаж, мес. 99,43 63,70 84,00 4 360 48,00 132,00 1,13 1,57 0,92 <0,001 —

Текущий стаж, мес. 22,38 20,30 16,00 0 132 9,00 30,00 1,91 2,21 0,82 <0,001 —

Коммуникация, часов 
в день

3,68 3,49 3,00 1 17 2,00 4,00 3,97 1,70 0,63 <0,001 —

Грейд

Параметры профессионального выгорания (BAT)

Истощение 2,62 0,73 2,50 1 5 2,13 3,09 0,55 0,08 0,97 0,001 0,89

Ментальная дис-
танция

1,96 0,77 1,80 1 5 1,40 2,40 1,00 0,55 0,90 <0,001 0,87

Эмоциональные на-
рушения

1,91 0,67 1,80 1 4 1,40 2,20 1,02 0,94 0,92 <0,001 0,84

Когнитивные нару-
шения

2,10 0,64 2,00 1 4 1,60 2,55 0,67 0,30 0,96 <0,001 0,88

Вторичные симптомы 2,24 0,61 2,20 1 4 1,80 2,60 0,68 –0,06 0,96 <0,001 0,83

Общий уровень вы-
горания

2,21 0,57 2,09 1 4 1,78 2,52 0,68 0,09 0,96 0,001 0,94

Качество офисной среды (POS)

Удобство 3,66 0,88 3,80 1 5 3,00 4,40 –0,45 0,04 0,96 <0,001 0,86

Свобода действий 2,89 0,94 3,00 1 5 2,17 3,46 0,07 –0,42 0,98 0,002 0,82
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M SD Me Min Max 25% 75% Sk Ku SW p α
Жизненный нарратив 2,83 0,81 3,00 1 5 2,25 3,25 –0,02 0,25 0,97 0,001 0,76

Внешняя инфра-
структура

3,82 0,94 4,00 1 5 3,00 4,50 –0,71 0,32 0,92 <0,001 0,86

Внутренние комму-
никации

3,63 0,85 3,75 1 5 3,00 4,25 –0,49 0,57 0,94 <0,001 0,82

Примечание: M — среднее, SD — стандартное отклонение; Me — медиана (второй квартиль); Min — 
минимальное значение; Max — максимальное значение; 25% — первый квартиль; 75% — третий квар-
тиль; Sk — асимметрия; Ku — эксцесс; SW — статистика Шапиро—Уилка; p — уровень значимости 
статистики Шапиро—Уилка; α — альфа Кронбаха субшкал.

П р и л о ж е н и е  2

Коррелограмма социально-демографических характеристик, параметров выгорания 
(BAT) и субъективно воспринимаемых качеств офисной среды (POS) у исследуемой 

выборки IT-специалистов (N=190, z-баллы)

Примечание: отражены только статистически значимые связи (p≤0,05; уровень значимости α — 0,05).
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В статье описана процедура разработки и стандартизации российского онлайн-теста оценки 
эмоционального интеллекта (ЭИ) для подростков 10—17 лет (ТЭИ-П) в двух версиях: для млад-
ших и старших подростковü. Тест был разработан на основе модели способностей ЭИ Дж. Мэйе-
ра, П. Сэловея и Д. Карузо (Mayer, Salovey, Caruso). Психометрическая проверка теста проведена 
на 1491 подростке, учащихся школ г. Москвы и других городов России: 735 респондентов от 10 
до 13 лет (341 мальчик, 394 девочки, средний возраст — 12,2 года) и 756 респондентов от 14 до 
17 лет (271 — мальчик, 485 девочек, средний возраст 15,6 лет). Анализ показал высокую надеж-
ность методики ТЭИ-П. Результаты конфирматорного факторного анализа указывают на высокую 
структурную валидность методики; ее надежность-согласованность (Альфа Кронбаха) для версии 
10—13 лет составила 0,93, а для версии 14—17 лет — 0,91. Подтверждена теоретическая валидность 
методики ТЭИ-П: она измеряет тот же самый конструкт, что и адаптированная на русскоязычной 
выборке методика Mayer—Salovey—Caruso Emotional Intelligence Test — Youth Research Version 
(MSCEIT—YRV) — тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо для оценки ЭИ подростков, имеющая 
весомую психометрическую историю. Полученные данные дают основание для использования 
российского теста ТЭИ-П в исследовательских и прикладных целях как надежного методического 
инструмента.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, подростки, тест эмоционального интеллекта под-
ростков, психометрическая проверка.



199

Sergienko Е.А., Khlevnaya E.A., Kiseleva T.S., Nikitina A.A., Osipenko E.I.
Development and Psychometric Validation of the Emotional Intelligence Test for Adolescents (EIT-A)

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 1

Для цитаты: Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Киселева Т.С., Никитина А.А., Осипенко Е.И. Разработка и 
психометрическая проверка теста оценки эмоционального интеллекта для подростков (ТЭИ-П) // 
Экспериментальная психология. 2024. Том 17. № 1. C. 198—213. DOI: https://doi.org/10.17759/
exppsy.2024170113

DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC VALIDATION 
OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE TEST 
FOR ADOLESCENTS (EIT-A)

ЕLENA А. SERGIENKO
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4068-9116, e-mail: elenas13@mail.ru

ELENA A. KHLEVNAYA
Moscow International Higher School of Business “MIRBIS”; Emotional Intelligence Laboratory, 
Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0975-6686, e-mail: elankha@yandex.ru

TATIANA S. KISELEVA
International network of children’s centers for the development of emotional intelligence “EI KIDS”, 
Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3960-5096, e-mail: kiseleva@eilab.ru

ALEXANDRA A. NIKITINA
Emotional Intelligence Laboratory, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-7329-0792, e-mail: nikitina@eilab.ru

EKATERINA I. OSIPENKO
Emotional Intelligence Laboratory, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9375-5298, e-mail: osipenko@eilab.ru

This paper describes the procedure of developing and standardizing the Russian-language online emo-
tional intelligence (EI) test for adolescents aged 10-17 years (EIT-A) in two versions: for younger and older 
adolescents. The test was developed on the basis of the EI ability model by J. Mayer, P. Salovey, and D. Ca-
ruso. Psychometric testing of the test was carried out on 1491 adolescents, students of schools in Moscow 
and other cities of Russia: 735 respondents aged between 10 and 13 years old (341 boys, 394 girls), mean 
age — 12.2 years, and 756 respondents aged between 14 and 17 years old (271 boys, 485 girls), mean age — 
15.6 years. The analysis showed high reliability of the EIT-A method. The confirmatory factor analysis re-
sults indicate the methodology’s high structural validity. Its reliability-consistency (Cronbach’s Alpha) for 
the version for the 10-13-year-olds was 0.93, and for the version for the 14-17-year-olds — 0.91. The theo-
retical validity of the EIT-A method was confirmed: it measures the same construct as the Mayer-Salovey-
Caruso Emotional Intelligence Test-Youth Research Version (MSCEIT-YRV), adapted to the Russian-
language sample — a test by J. Mayer, P. Salovey, and D. Caruso to assess the EI of adolescents, which has a 
strong psychometric history. The data obtained provide a basis for using the Russian EIT-A test for research 
and applied purposes as a reliable methodological tool.

Keywords: emotional intelligence, adolescents, adolescent emotional intelligence test, psychometric 
testing.
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Введение

Тематика эмоционального интеллекта (ЭИ), его оценки и развития у детей и подрост-
ков привлекает к себе интерес в научном сообществе и становится актуальной и в образова-
тельной практике, а также в программах всестороннего развития ребенка. Последовательное 
и системное развитие способностей ЭИ ребенка становится той необходимой основой, ко-
торая придаёт новый потенциал его психическому развитию, академическому обучению и 
благополучию.

Широкомасштабные исследования показывают, что программы развития ЭИ улуч-
шают академическую успеваемость, социальные навыки ребенка, снижают агрессивное по-
ведение и повышают мотивацию к обучению.

Исследования, проведенные европейскими коллегами в 2021 г., демонстрируют взаи-
мосвязь академической успеваемости и способностей ЭИ, в частности, стратегический ЭИ 
предсказывал успеваемость в большей степени за счет способностей понимания и анализа 
эмоций [7].

Также метаисследование, проведенное в 2020 году (Sanchez-Alvarez, et al., 2020), 
включающее более 50 статей с общей выборкой 19861 участник, показало достоверное вли-
яние ЭИ на успеваемость (Z = 0,26). Средняя связь между ЭИ и успеваемостью была выше 
в исследованиях, в которых ЭИ оценивался как способность (Z = 0,31), чем в исследовани-
ях, в которых ЭИ измерялся методом самоотчета (Z = 0,24) и тестами на основе смешанных 
моделей ЭИ (Z= 0,24) [13].

Канадские исследователи (Rodgers, 2019) изучали взаимосвязь между социальными 
навыками и ЭИ у подростков с расстройством аутистического спектра (РАС) до и после 
участия в программе обучения навыкам общения (PEERS) в течение 14 недель. Результаты 
свидетельствуют о значительном улучшении социальных навыков у подростков в период 
от предварительного тестирования до тестирования после обучения. Кроме того, результа-
ты обучения сохранялись в течение 14 недель наблюдения; также было обнаружено, что ЭИ 
коррелирует с социальными навыками [12].

Австралийские исследователи (Droppert et al., 2019) изучали взаимосвязь между ЭИ, 
жизнестойкостью и успеваемостью. В частности, в исследовании изучалось, опосредована 
ли жизнеспособность взаимосвязью между ЭИ и успеваемостью. Регрессионный анализ 
показал, что несколько параметров ЭИ и жизнеспособности, измеренной шкалой жизне-
способности подростков (RSCA), предсказывают индивидуальные оценки по предметам. 
Эмоциональная реактивность, подшкала жизнеспособности (RSCA), опосредовала взаи-
мосвязь между ветвями ЭИ «Понимание эмоций», «Восприятие эмоций» и двумя показа-
телями успеваемости (а именно, средним баллом и оценками по естественным наукам) [6].

Исследователи из Индонезии (Prafitriyani et al., 2019) изучали влияние ЭИ на успе-
ваемость по математике учащихся 9-х классов средней общеобразовательной школы. 
Исследование показало, что существует положительное влияние ЭИ на успеваемость по 
математике [10].
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Испанские исследователи (Trigueros et al., 2019) проанализировали, как ЭИ и эмо-
циональные состояния учащихся могут влиять на жизнестойкость, мотивацию, а также 
на успеваемость и усвоение привычек здорового образа жизни. Результаты показывают, 
что ЭИ положительно влияет как на самомотивацию, так и на жизнестойкость и способ-
ствует лучшему усвоению привычек здорового образа жизни. Наконец, самомотивация 
действует как предиктор успеваемости. Исследование успешно показывает важность 
сосредоточения внимания на работе с эмоциями на уроках, в том числе и на уроках фи-
зической культуры, поскольку эмоции усиливают склонность подростков к активному 
образу жизни [14].

Данные исследования, с одной стороны, показывают важность развития способно-
стей ЭИ с самого раннего возраста, с другой стороны, для качественного развития какой-
либо из способностей важна точная диагностика ее уровня развития: в начале обучения для 
выявления базового уровня и в конце для оценки результата.

Однако в области измерения уровня развития ЭИ подростков как способности долгое 
время существовали инструменты, измеряющие отдельные способности, такие как распоз-
навание эмоций или понимание эмоций у детей. До 2014 г. не существовало комплексного 
инструмента, который мог бы измерить все 4 способности, составляющие ЭИ, у детей и 
подростков. В 2014 г. авторами теории ЭИ была представлена задачная методика Mayer—
Salovey—Caruso Emotional Intelligence Test — Youth Research Version (MSCEIT—YRV), из-
меряющая способности ЭИ у подростков в возрасте от 10 до 17 лет с помощью вербальных 
и невербальных задач [9].

Целью нашей работы является разработка культурно специфичного российского те-
ста оценки ЭИ у детей и подростков.

В данной статье представлены этапы разработки и психометрической проверки рос-
сийского теста оценки ЭИ подростков (ТЭИ-П) с 10 до 17 лет.

История разработки методики

Термин ЭИ был введен в научную терминологию психологами-исследователями Дж. 
Мэйером из Нью-Гэмпширского университета и П. Сэловеем из Йельского университета 
(Mayer, Salovey). В опубликованной статье 1990 года, послужившей академической точкой 
отсчета для начала исследований по теме ЭИ, была представлена первая модель способ-
ностей ЭИ [8].

В 1997 г. Дж. Мэйер и П. Сэловей (Mayer, Salovey) усовершенствовали свою модель 
ЭИ. В модернизированной модели авторы сфокусировались на когнитивном элементе 
ЭИ, связанном с переработкой информации об эмоциях. Авторы расширили теорети-
ческую трактовку способностей, составляющих концепт ЭИ. В результате понятие ЭИ 
получило следующую формулировку — как способность к сложной переработке инфор-
мации о собственных эмоциях и эмоциях других людей, способность использовать эту ин-
формацию как руководство к способу мышления и поведения [8]. В 1999 г. к Дж. Мэйеру 
и П. Сэловею (Mayer, Salovey) присоединился исследователь Д. Карузо (Caruso), про-
должающий работать над концепцией ЭИ вместе с ее основателями по сегодняшний день. 
С 1999 г. авторы также начали работать над созданием методик оценки ЭИ у взрослых и 
детей и в 2014 г. представили научному сообществу тест MSCEIT—YRV в подростковой 
исследовательской версии, который базируется на теоретической модели способностей и 
является сейчас единственной методикой, измеряющей способности ЭИ у подростков в 
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возрасте от 10 до 17 лет, такие как: распознавание эмоций, усиление мышления (исполь-
зование эмоций), понимание и анализ эмоций, управление своими эмоциями и влияние 
на эмоции других [9]. Данная методика была выпущена по итогам длительной исследова-
тельской работы [5; 8; 11].

В 2020 г. были осуществлены перевод и адаптация теста MSCEIT—YRV группой ис-
следователей под руководством Е.А. Сергиенко, по согласованию с правообладателем теста, 
компанией MHS (Multi-Health Systems). Психометрическая проверка теста на русскоязыч-
ной выборке (996 человек, 430 мальчиков и 566 девочек, средний возраст 13,3 лет, учащиеся 
школ г. Москвы и других городов России) показала высокую надежность теста (Cronbach’s 
alpha общего показателя ЭИ = 0,91),структурное моделирование выявило удовлетвори-
тельные показатели четырехфакторной модели (RMSEA = 0,067; CFI = 0,979; TLI = 0,938; 
GFI = 0,995) [4].

Была показана достаточно высокая теоретическая валидность. Наиболее высокие 
корреляции результатов теста обнаружены с оценкой ЭИ с помощью опросника Н. Шутте 
(Schutte), сконструированного на основе теоретической модели способностей ЭИ, а также 
со шкалой эмпатии В.К. Брайант (Bryant). Были получены значимые корреляции способно-
сти управления эмоциями со шкалами опросника когнитивной регуляции, адаптированной 
версией «Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» (CERQ) опросника Н. Гарнефски и 
В. Крайг (Garnefski, Kraaij), имеющими схожие теоретические основания. А также в резуль-
тате анализа взаимосвязи школьной успеваемости подростков с уровнем их ЭИ были пока-
заны значимые положительные корреляции, особенно показателей стратегического домена 
ЭИ с оценками как по точным, так и по гуманитарным и естественнонаучным предметам. 
То есть больший вклад в повышение школьной успеваемости дают способности понимания 
и анализа эмоций, а также способности управления эмоциями подростков, как своими, так 
и эмоциями других людей [3].

После интеграции результатов перевода, адаптации и стандартизации MSCEIT—YRV 
возникла необходимость создания российского теста оценки ЭИ подростков (ТЭИ-П) 
10—17 лет, учитывающего сложности адаптированной версии MSCEIT—YRV, а именно: 
затруднения восприятия визуального стимульного материала, одинаковые задания для 
широкого диапазона возраста подростков (от 10 до 17 лет), сложность понимания форму-
лировок некоторых заданий и инструкций. В качестве прототипа нового теста выступили 
адаптированный тест MSCEIT—YRV [3] и тест ЭИ для взрослых (ТЭИ) [2].

Описание методики «Тест эмоционального 
интеллекта подростков» (ТЭИ-П)

ТЭИ-П представляет собой тест эффективности ЭИ, который позволяет оценить 
способность человека с помощью решения им задач. Подросткам предлагали «эмоциональ-
ные» задачи, при решении которых требовалось использовать информацию, связанную с 
эмоциями.

Это означает, что, даже получив низкий балл за тест, в дальнейшем, с помощью раз-
вивающих упражнений, обучения и индивидуальной работы, ребенок может повысить свой 
уровень ЭИ.

В результате прохождения теста выделяются следующие показатели: общий балл ЭИ, 
баллы по двум доменам и по 4 ветвям ЭИ, а также баллы по 10 разделам. Баллы предостав-
ляются в отчете как коэффициент ЭИ (EIQ). Данная структура показана в табл. 1.
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Таблица 1
Структура теста ТЭИ-П

Общий  
показатель

Домены Ветви Разделы

Эмоциональный 
интеллект

Опытный эмо-
циональный 
интеллект 

1. Распознавание 
эмоций

Лица Раздел 1.1
Ситуации Раздел 1.2а
Изображения Раздел 1.3

2. Использование 
эмоций в решении 
задач (усиление 
мышления)

Улучшение Раздел 2.1
Ощущения Раздел 2.2
Эмпатия Раздел 2.3

Стратегический 
эмоциональный 
интеллект

3. Анализ эмоций Изменения Раздел 3.1
Динамика Раздел 1.2б

4. Управление эмо-
циями

Управление своими эмо-
циями

Раздел 4.1

Влияние на эмоции других Раздел 4.2

Тест ТЭИ-П, в отличие от своего прототипа MSCEIT-YRV, имеет 2 версии: для млад-
ших подростков 10—13 лет и для старших подростков 14—17 лет. Версии имеют одинако-
вую структуру и количество вопросов, но различаются визуальным и текстовым стимуль-
ным материалом, языком изложения, понятным для каждой возрастной аудитории. В на-
чале теста есть пробное задание, которое позволяет подросткам потренироваться перед вы-
полнением основных заданий теста.

В процессе создания ТЭИ-П были учтены замечания, связанные с культурной 
спецификой: был полностью изменен стимульный материал раздела «Лица», входящий 
в ветвь распознавания эмоций, и как в прототипе — взрослом тесте ТЭИ — введены 
новые разделы в ветвях распознавания эмоций и анализа эмоций. Раздел «Ситуации» 
оценивает способность распознавать эмоции в контексте конкретной ситуации. Раздел 
«Динамика» позволяет оценить способность анализировать, как изменяются эмоции в 
зависимости от конкретных событий и взаимодействия партнеров. В ТЭИ-П стимуль-
ный материал раздела «Ситуации» представлен в формате видеофрагментов (без звуко-
вого сопровождения), в которых взаимодействуют два героя (ситуации взаимодействия 
с взрослыми, сверстниками, конфликты, буллинг и др.), а стимульный материал раз-
дела «Динамика» оценивается по вопросам к данным видео. А также, как и во взрослой 
версии теста ТЭИ, раздел «Изображения» содержит картины и абстракции, которые 
широко не известны и не вызывают определенные ассоциации. Примеры заданий пред-
ставлены на рис. 1.

Также в структуру нового теста для подростков добавлен раздел ветви 
«Использование эмоций» — «Эмпатия», для него были разработаны ситуации взаимо-
действия с людьми, в которых один из героев нуждается в поддержке, помощи и со-
чувствии. Респондента спрашивают, как чувствовали себя герои данной ситуации и что 
главный герой будет делать. Данный раздел оценивает не только то, насколько успешно 
респондент определяет эмоции, но и как он понимает эмоции других людей, сочувствует 
им и на поведенческом уровне может проявить поддержку другому человеку в сложной 
ситуации, что является также важным в ситуациях стресса, неопределенности и неста-
бильности.

Sergienko Е.А., Khlevnaya E.A., Kiseleva T.S., Nikitina A.A., Osipenko E.I.
Development and Psychometric Validation of the Emotional Intelligence Test for Adolescents (EIT-A)

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 1



204

Программа исследования

Психометрическая проверка теста ТЭИ-П проводилась с января по август 2022 года 
группой исследователей под руководством Е.А. Сергиенко.

Выборка. Выборку исследования составил 1491 подросток: 735 респондентов от 10 
до 13 лет (341 мальчик, 394 девочки, средний возраст — 12,2) и 756 респондентов от 14 до 
17 лет (271 мальчик, 485 девочек), средний возраст — 15,6), учащиеся школ г. Москвы и 
других городов России (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь, Грозный, 
Ханты-Мансийск, Альметьевск, Урай), включая как общеобразовательные школы, так и 
гимназии, школы со спортивной специализацией.

Процедура. Исследование включало несколько этапов: подготовительный этап, пилот-
ный этап и этап исследования рабочей версии теста (сбор и обработка данных, стандартизация).

Подготовительный этап включал выбор площадок исследования и обучение коорди-
наторов. Далее координаторы информировали родителей о возможности ребенку пройти 
тест на уровень ЭИ. Также проводились просветительские лекции для родителей об ЭИ 
и его значении в развитии и обучении ребенка. От всех родителей/опекунов подростков, 
участвовавших в исследовании, было получено письменное согласие.

Исследование проводилось в школах по утвержденному графику проведения и предостав-
ления данных в соответствии со стандартизованной процедурой. Конфиденциальность данных 
обеспечивалась шифрованием результатов тестирования с помощью уникального кода (ID).

Инструментарий. Кроме методики ТЭИ-П, участники исследования заполняли 
также методику-прототип, адаптированный тест MSCEIT—YRV с разницей между запол-
нениями в 3—5 дней.

Обработка данных. Обработка результатов проводилась с помощью статистическо-
го пакета IBM SPSS, версия 26, пакета Jamovi (версия 2.3.5); факторный анализ проводился 

Рис. 1. Примеры задания раздела «Ситуации» — слева, раздела «Изображения» — справа
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в среде R (версия 4.2.0) c помощью пакета lavaan (0.6-9). Внутренняя согласованность про-
верялась с помощью коэффициента Альфа Кронбаха (Cronbach’salpha).

Результаты и обсуждение результатов

Описательная статистика
Описательная статистка и результаты проверки на нормальность распределения дан-

ных по разделам, ветвям, доменам и общему баллу ЭИ представлены в табл. 2.

Таблица 2
Описательная статистика теста ТЭИ-П
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Раздел 1.1 «Лица» 10—13 лет 0,523 0,096 [0,516; 0,530] –1,659 W=,84531, p=0,0000
14—17 лет 0,486 0,081 [0,480; 0,492] –1,304 W=,89947, p=0,0000

Раздел 1.2а «Ситуации» 10—13 лет 0,391 0,052 [0,387; 0,394] –2,000 W=,82935, p=0,0000
14—17 лет 0,362 0,048 [0,359; 0,366] –1,153 W=,92545, p=,00000

Раздел 1.3 «Изображения» 10—13 лет 0,372 0,068 [0,367; 0,377] –0,975 W=,92920, p=,00000
14—17 лет 0,362 0,064 [0,358; 0,367] –0,758 W=,95919, p=,00000

Раздел 2.1 «Улучшение» 10—13 лет 0,490 0,103 [0,482; 0,497] –1,610 W=,84131, p=0,0000
14—17 лет 0,486 0,090 [0,479; 0,492] –1,743 W=,83571, p=0,0000

Раздел 2.2 «Ощущения» 10—13 лет 0,347 0,055 [0,343; 0,351] –1,444 W=,85796, p=0,0000
14—17 лет 0,317 0,050 [0,314; 0,321] –1,452 W=,85119, p=0,0000

Раздел 2.3 «Эмпатия» 10—13 лет 0,500 0,087 [0,493;0,506] –2,180 W=,74445, p=0,0000
14—17 лет 0,524 0,087 [0,518; 0,530] –2,576 W=,69844, p=0,0000

Раздел 3.1 «Изменения» 10—13 лет 0,391 0,108 [0,383; 0,399] –0,610 W=,96256, p=,00000
14—17 лет 0,454 0,125 [0,445; 0,463] –1,001 W=,90612, p=0,0000

Раздел 1.2б «Динамика» 10—13 лет 0,729 0,192 [0,715; 0,742] –1,711 W=,66053, p=0,0000
14—17 лет 0,784 0,185 [0,770; 0,797] –2,267 W=,57804, p=0,0000

Раздел 4.1 «Управление 
своими эмоциями»

10—13 лет 0,329 0,076 [0,324; 0,334] –0,683 W=,95221, p=,00000
14—17 лет 0,345 0,072 [0,340; 0,350] –1,000 W=,92838, p=,00000

Раздел 4.2 «Влияние на 
эмоции других»

10—13 лет 0,374 0,093 [0,367; 0,380] –1,028 W=,90102, p=0,0000
14—17 лет 0,352 0,081 [0,346; 0,357] –0,846 W=,94127, p=,00000

Ветвь 1 «Распознавание 
эмоций»

10—13 лет 0,428 0,060 [0,424; 0,433] –1,602 W=,87326, p=0,0000
14—17 лет 0,404 0,053 [0,400; 0,407] –1,142 W=,92818, p=,00000

Ветвь 2 «Использование 
эмоций»

10—13 лет 0,446 0,068 [0,441; 0,450] –2,048 W=,77968, p=0,0000
14—17 лет 0,442 0,065 [0,4381; 0,44] –2,288 W=,75157, p=0,0000

Ветвь 3 «Анализ эмоций» 10—13 лет 0,560 0,125 [0,551; 0,569] –1,512 W=,86075, p=0,0000
14—17 лет 0,619 0,129 [0,610; 0,628] –1,918 W=,80050, p=0,0000

Ветвь 4 «Управление эмо-
циями»

10—13 лет 0,351 0,075 [0,346; 0,357] –0,973 W=,91541, p=0,0000
14—17 лет 0,348 0,068 [0,344; 0,354] –1,096 W=,91629, p=0,0000

Опытный домен 10—13 лет 0,437 0,059 [0,433; 0,441] –1,929 W=,81572, p=0,0000
14—17 лет 0,423 0,051 [0,420; 0,427] –1,866 W=,83222, p=0,0000
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Стратегический домен 10—13 лет 0,456 0,087 [0,449; 0,462] –1,408 W=,87288, p=0,0000
14—17 лет 0,483 0,086 [0,478; 0,490] –1,842 W=,81662, p=0,0000

Общий ЭИ 10—13 лет 0,446 0,065 [0,442; 0,451] –1,609 W=,84927, p=0,0000
14—17 лет 0,453 0,062 [0,449; 0,458] –1,920 W=,81146, p=0,0000

Проверка на нормальность показывает значимое отличие от нормальности распределе-
ния (на уровне значимости p<0.05) по всем шкалам в обеих версиях методики. По всем струк-
турным единицам методики в обеих версиях распределение имеет левостороннюю асимме-
трию. В целом, это указывает на большую дифференцированность результатов, получаемых на 
нижней части шкалы, по сравнению с высокими показателями по шкалам теста. Аналогичные 
результаты были получены для шкал методики — прототипа MSCEIT—YRV[3].

Оценка надежности
Внутренняя согласованность теста ТЭИ-П проверялась с помощью коэффициента 

Альфа Кронбаха (Cronbach’s alpha). Для разрабатываемых методик нижней границей коэф-
фициента, при котором можно говорить о достаточной согласованности, является значение 
0,7. Также можно выделить следующую градацию оценок Альфы Кронбаха: 0,9 — отлично, 
0,8 — хорошо, 0,7 — приемлемо и ниже 0,7 — под вопросом. Также было проведено сравне-
ние надежности шкал ТЭИ-П и прототипа MSCEIT-YRV (русскоязычная и англоязычная 
выборки). Результаты надежности методик представлены в табл. 3.

Таблица 3
Надежность шкал ТЭИ-П и шкал MSCEIT-YRV 

(русскоязычная и англоязычная выборки)
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Ветвь 1 Распознавание эмоций 0,87 0,84 0,70 0,71
Ветвь 2 Использование эмоций 0,85 0,86 0.69 0,77
Ветвь 3 Анализ эмоций 0,52 0,60 0.72 0,82
Ветвь 4 Управление эмоциями 0,74 0,70 0.71 0,77
Опытный домен 1 0,92 0,90 0.68 0,75
Стратегический домен 2 0,77 0,76 0.81 0,87
Общий ЭИ 0,93 0,91 0.81 0,88

Как видно из табл. 3, на выборке 10—13 и 14—17 лет отличная надежность получе-
на для общего ЭИ и опытного домена, приемлемая надежность стратегического домена. 
Надежность общего ЭИ выше у ТЭИ-П, также выше показатели по опытному домену по 
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сравнению с MSCEIT-YRV (за счет переработки вопросов ветви 2 «Использование эмо-
ций» и ветви 1 «Распознавание эмоций», добавления нового стимульного материала). 
Согласованность ветвей, входящих в опытный домен (ветви 1 и 2), — хорошая, согласо-
ванность верви 4 «Управление эмоциями»— приемлемая, а вот согласованность ветви 3 
«Анализ эмоций» недостаточная. Впрочем, снижение показателей надежности по ветвям, 
образующих Стратегический домен, а также его собственных показателей надежности, не 
приводит к снижению уровня надежности общего показателя эмоционального интеллекта.

Структурная валидность
Были проверены следующие модели: четырехфакторная — на уровне разделов, для 

проверки соотношения данных и предполагаемого разбиения разделов на 4 ветви; двух-
факторная — для проверки возможности разделения ветвей по двум доменам; однофактор-
ная — для проверки возможности объединения всех разделов в один общий фактор ЭИ. 
В табл. 4 приведены оценки моделей.

Таблица 4
Показатели согласованности моделей с эмпирическими данными

Модель χ2
Сравнение 
моделей*

CFI TLI
RMSEA

[90% дов. инт]
SRMR

ТЭИ-П (версия 10—13 лет)

Четырехфакторная 
модель разделов (по 
ветвям)

91,684; df = 29;
p = < 0,001

Δχ2 = 99,24; Δdf =5; 
p < 0,001

0,977 0,964 0,054
[0,042; 0,067]

0,032

Двухфакторная мо-
дель разделов (по до-
менам)

223,958; df = 34;
p = < 0,001

Δχ2=143,5; Δdf =1; 
p < 0,001

0,929 0,906 0,087
[0,077; 0,098]

0,052

Однофакторная мо-
дель разделов (общий 
ЭИ)

372,429; df = 35;
p = < 0,001

--- 0,874 0,838 0,115
[0,104; 0,125]

0,065

ТЭИ-П (версия 14—17 лет)
Четырехфакторная 
модель разделов (по 
ветвям)

138,256; df = 29; 
p = < 0,001

Δχ2 = 265,67; Δdf 
=5; p< 0,001

0,960 0,938 0,071 [0,059; 
0,083]

0,044

Двухфакторная мо-
дель разделов (по до-
менам)

406,616; df = 34; 
p = < 0,001

Δχ2=39,03; Δdf = 1; 
p < 0,001

0,863 0,819 0,12 [0,11; 
0,131]

0,069

Однофакторная мо-
дель разделов (общий 
ЭИ)

464,658; df = 35; 
p = < 0,001

--- 0,842 0,797 0,127 [0,117; 
0,138]

0,075

Примечание: «*» — сравнение проведено с предыдущей моделью.

Как видно из табл. 4, на уровне соотношений разделов и предполагаемых четырех 
ветвей и двух доменов ЭИ получены хорошие оценки моделей (значения статистики хи-
квадрат значимы на уровне значимости p = < 0,001). При этом двухфакторные модели оце-
ниваются значимо лучше по сравнению с однофакторными, а четырехфакторные — лучше, 
чем двухфакторные. Это указывает на то, что возможно разделение ЭИ на отдельные, хотя 
и коррелирующие друг с другом, ветви и домены. При этом, если соотносить разделы в один 
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общий фактор ЭИ, оценка модели ухудшается и становится недостаточно высокой для вы-
вода о хорошем соответствии модели эмпирическим данным. Таким образом, можно за-
ключить, что наиболее оптимальной является четырехфакторная модель, предполагающая 
выделение четырех ветвей ЭИ, состоящих из разделов.

Все факторные нагрузки значимо отличаются от нуля. При этом в версии 10—13 лет: вет-
ви 3 «Анализ эмоций» и 2 «Использование эмоций» имеют разделы с относительно низкими по 
модулю (хоть и значимо отличные от нуля на уровне p<0,001) факторные нагрузки — раздел 3.1 
«Изменения» и 2.2 «Ощущения» соответственно. При этом надо отметить наличие заметных 
корреляций между отдельными ветвями ЭИ, прежде всего между ветвями 1 «Распознавание 
эмоций» и 2 «Использование эмоций» (относятся к одному домену 1 — опытному), а также 
между ветвями 2 «Использование эмоций» и 3 «Анализ эмоций» (относятся к разным доменам).

В версии ТЭИ-П (14—17 лет) показатели модели несколько ниже по сравнению с 
версией 10—13 лет. При этом ветви 3 «Анализ эмоций» и 1 «Распознавание эмоций» име-
ют разделы с относительно низкими по модулю (хоть и значимо отличными от нуля на 
уровне p<0,001) факторными нагрузками — раздел 3.1 «Изменения», 1.2б «Динамика» и 1.3 
«Изображения» соответственно. При этом надо отметить наличие заметных корреляций 
между отдельными ветвями ЭИ, прежде всего между ветвями 2 «Использование эмоций» и 
3 «Анализ эмоций» (относятся к разным доменам), между ветвями 2 «Использование эмо-
ций» и 4 «Управление эмоциями» (относятся к разным доменам), между ветвями 3 «Анализ 
эмоций» и 4 «Управление эмоциями» (относятся к одному домену 2 — стратегическому).

Графическое отображение четырехфакторных моделей представлено на рис. 2.

Стоит отметить, что структурная диаграмма четырехфакторной модели ЭИ, получен-
ной на методике ТЭИ-П (для версий 10—13 и 14—17 лет), в целом соответствует той же 
модели (CFI = 0,946; TLI = 0,922; RMSEA = 0,049), которая получена на российской мето-
дике — прототипе ТЭИ (n = 1007) [2].

Данные также сопоставимы с результатами аналогичного анализа показателей теста 
MSCEIT на американской и российской выборках: наиболее пригодной оказывается четы-

Рис. 2. Схема четырехфакторной модели (слева — версия 10—13 лет, справа — 14—17 лет): ветвь 
1 — Распознавание эмоций; ветвь 2 — Использование эмоций; ветвь 3 — Анализ эмоций; ветвь 4 — 

Управление эмоциями; раздел 1.1 — Лица; раздел 1.2а — Ситуации; раздел 1.2б — Динамика; раздел 
1.3 — Изображения; раздел 2.1 — Улучшение; раздел 2.2 — Ощущения; раздел 2.3 — Эмпатия; раздел 

3.1 — Изменения; раздел 4.1 — Управление своими эмоциями; раздел 4.2 — Влияние на эмоции других
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рехфакторная модель (для американской выборки: CFI = 0,964; RMSEA = 0,052; для рос-
сийской выборки: CFI = 0,99; RMSEA = 0,034) [1].

Теоретическая валидность
Для проверки теоретической валидности методики ТЭИ-П был проведен корреля-

ционный анализ данных, полученных с ее помощью, с данными, полученными с помощью 
адаптированной русскоязычной версии методики MSCEIT-YRV, созданной на базе той же 
теоретической модели и являющейся методикой-прототипом для ТЭИ-П.

Выборка данного этапа исследования составила 50 респондентов от 10 до 13 лет 
(21 девочка, 29 мальчиков, средний возраст — 12,2 лет) и 256 респондентов от 14 до 17 лет 
(175 девочек, 81 мальчик, средний возраст — 16,1 лет).

В расчетах использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена — rS.
Данные о корреляционных связях между показателями методик представлены в табл. 5 и 6.

Таблица 5
Корреляции между показателями методик ТЭИ-П (10-13 лет) и MSCEIT—YRV

ТЭИ-П / MSCEIT-RV B1 B2 B3 B4 A1 A2 TOTAL
Раздел 1.1 Лица 0,381 0,260 0,076 0,294 0,357 0,250 0,321
Раздел 1.2а Ситуации 0,451 0,106 –0,143 0,200 0,269 0,052 0,136
Раздел 1.3 Изображения 0,343 –0,038 0,075 0,083 0,073 0,134 0,116
Раздел 2.1 Улучшение 0,117 0,240 –0,080 0,291 0,250 0,176 0,196
Раздел 2.2 Ощущения 0,134 0,004 –0,098 0,097 0,074 0,020 0,051
Раздел 2.3Эмпатия 0,391 0,249 0,188 0,219 0,335 0,207 0,262
Раздел 3.1 Изменения 0,144 –0,124 –0,039 0,001 –0,074 –0,024 –0,077
Раздел 1.2б Динамика 0,325 0,160 0,299 0,211 0,234 0,286 0,259
Раздел 4.1 Управление своими эмоциями 0,031 0,041 0,106 0,307 0,036 0,252 0,158
Раздел 4.2 Влияние на эмоции других 0,385 0,211 0,263 0,424 0,302 0,445 0,418
Ветвь 1 Распознавание эмоций 0,459 0,126 0,038 0,205 0,270 0,174 0,225
Ветвь 2 Использование эмоций 0,235 0,308 0,022 0,346 0,359 0,235 0,278
Ветвь 3 Анализ эмоций 0,263 0,016 0,165 0,143 0,091 0,172 0,122
Ветвь 4 Управление эмоциями 0,217 0,140 0,222 0,413 0,180 0,409 0,333
Опытный домен 1 0,413 0,240 0,022 0,297 0,363 0,221 0,287
Стратегический домен 2 0,281 0,057 0,258 0,257 0,132 0,306 0,234
Общий ЭИ 0,431 0,157 0,199 0,331 0,275 0,330 0,303

Таблица 6
Корреляции между показателями методик ТЭИ-П (14-17 лет) и MSCEIT—YRV

ТЭИ-П / MSCEIT—YRV B1 B2 B3 B4 A1 A2 TOTAL
Раздел 1.1 Лица 0,291 0,063 0,233 0,134 0,187 0,223 0,245
Раздел 1.2а Ситуации 0,395 0,050 0,283 0,135 0,231 0,229 0,245
Раздел 1.3 Изображения 0,081 0,121 0,176 0,154 0,159 0,194 0,210
Раздел 2.1 Улучшение 0,021 0,282 0,164 0,262 0,297 0,267 0,320
Раздел 2.2 Ощущения –0,071 0,276 0,184 0,188 0,228 0,229 0,269
Раздел 2.3 Эмпатия 0,019 0,339 0,127 0,369 0,350 0,324 0,381
Раздел 3.1 Изменения –0,087 0,253 0,193 0,074 0,202 0,163 0,209
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ТЭИ-П / MSCEIT—YRV B1 B2 B3 B4 A1 A2 TOTAL
Раздел 1.2б Динамика 0,037 0,179 0,093 0,131 0,177 0,150 0,175
Раздел 4.1 Управление своими эмоциями 0,065 0,119 0,106 0,369 0,135 0,309 0,271
Раздел 4.2 Влияние на эмоции других –0,007 0,269 0,223 0,352 0,266 0,381 0,388
Ветвь 1 Распознавание эмоций 0,308 0,104 0,272 0,178 0,244 0,266 0,293
Ветвь 2 Использование эмоций –0,015 0,414 0,203 0,362 0,417 0,366 0,450
Ветвь 3 Анализ эмоций –0,039 0,284 0,181 0,125 0,250 0,198 0,252
Ветвь 4 Управление эмоциями 0,028 0,244 0,213 0,444 0,251 0,431 0,414
Опытный домен 1 0,202 0,279 0,296 0,306 0,376 0,373 0,434
Стратегический домен 2 –0,008 0,322 0,227 0,292 0,309 0,343 0,381
Общий ЭИ 0,112 0,350 0,293 0,342 0,402 0,410 0,475

Примечания. Курсивом отмечены корреляции, значимые на уровне p <,05000. Жирным отмече-
ны корреляции, значимые на уровне p <,01000.MSCEIT-YRV: В1 — Распознавание эмоций, В2 — 
Использование эмоций, В3 —Анализ эмоций, В4 — Управление эмоциями, А1 — Опытный домен, 
А2 — Стратегический домен, TOTAL — общий уровень ЭИ.

В исследовании были получены следующие результаты: между показателями мето-
дик ТЭИ-П и MSCEIT—YRV обнаружено множество значимых корреляционных связей. 
Положительно коррелируют комплементарные между собой шкалы двух тестов: ветви, до-
мены и общий ЭИ.

Таким образом, по результатам корреляционного анализа можно говорить о сопоста-
вимой теоретической валидности методики ТЭИ-П (двух версий: 10—13 лет и 14—17 лет): 
она измеряет тот же самый конструкт, что и методика MSCEIT-YRV, имеющая богатую 
психометрическую историю.

Для проверки ретестовой и прогностической надежности методики ТЭИ-П (в двух 
версиях) часть респондентов проходили ее два раза со средним интервалом в один месяц: 
79 респондентов в возрасте от 10 до 13 лет и 79 респондентов в возрасте от 14 до 17 лет. 
Результаты шкал оказались тесно связанными между собой при первичном и повторном 
тестировании. Корреляции между показателями более высокого уровня (общий ЭИ, до-
мены, ветви) обоих тестирований значимы и имеют большие значения по модулю (общий 
уровень ЭИ rs: 0,564 для версии 10—13 лет; 0,607 для версии 14—17 лет). Подробнее данные 
по оценке ретестовой надежности будут представлены в последующей статье.

Заключение

Таким образом, психометрическая проверка позволяет признать русскоязычную ме-
тодику ТЭИ-П надежным инструментом для измерения ЭИ подростков 10—17 лет в рам-
ках модели способностей, а также подтвердить четырехфакторную структуру иерархиче-
ской модели способностей ЭИ.

Психометрические показатели ТЭИ-П соответствуют основным требованиям, предъ-
являемым к стандартизированным методикам: показатели валидности и надежности нахо-
дятся на достаточном уровне.

Применение разработанного теста — самое широкое: от исследовательских задач до 
чисто практических задач — в психологическом консультировании подростков, профессио-
нализации, психологической коррекции личностного развития, в обучении и развитии ЭИ 
и социальных навыков подростков для повышения их успешности и благополучия.
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В статье представлены результаты исследования влияния психосоматических факторов на 
успешность зачатия при идиопатическом бесплодии пациенток, проходящих лечение в кабинете 
бесплодного брака и ВРТ ФГБУ «Научно-исследовательский институт охраны материнства и мла-
денчества» Минздрава России. Рассматриваемая в статье тема психологических мишеней беспло-
дия и их коррекции с помощью имагинативных психосоматических психотерапевтических техник 
является одним из путей поиска решения проблемы бесплодия. На базе знаний нейроэндокрин-
ной регуляции репродуктивных процессов была разработана и апробирована методика снижения 
влияния гормонов дистресса на органы-мишени репродуктивной функции организма. В основу 
психотерапевтической коррекции были положены подходы эмоционально-образной терапии как 
метода снижения экстремальности условий жизнедеятельности при лечении бесплодия. В качестве 
критериев успешности были выбраны психодинамические показатели социально-психологической 
дезадаптации, волевой напряженности, конструктивности поведения в дистрессовой ситуации, 
психовегетативного коэффициента эргичности.
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The article provides results of research into the impact of psychosomatic factors on successful concep-
tion in patients with idiopathic infertility who undergo treatment in the department of infertile marriage 
and ART of the Ural Research Institute of Maternity and Child Care. Infertility-related psychological tar-
gets and their correction by imaginative psychosomatic psychotherapeutic techniques can be a way to pro-
vide a solution to the infertility problem. A method to reduce the effect of distress hormones on the target 
reproductive function body organs was developed and tested. This method is rooted in the knowledge of 
neuroendocrine regulation of reproductive processes. The psychotherapeutic correction was based on the 
approaches of emotional-figurative therapy as a way to reduce the extremeness of living conditions while 
undergoing infertility treatment. Psychodynamic indicators of socio-psychological maladaptation, volition-
al tension, behavior constructiveness in distress situations, psychovegetative coefficient of ergicity were 
selected as the effectiveness criteria.
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Введение

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насчитывается 
22 фактора женского бесплодия и 16 мужского, а сама распространенность этой проблемы 
составляет порядка 15% в популяции фертильного возраста [2]. «Считается, что при бес-
плодии имеет место сочетанное действие факторов физического нездоровья, социального 
и психологического неблагополучия» [3]. Имеющиеся данные об эффективности психоте-
рапии при бесплодии породили создание мультидисциплинарных программ оказания по-
мощи акушерами-гинекологами, неонатологами, медицинскими психологами [24].

Репродуктивная система сама по себе не принимает непосредственного участия в 
адаптации к стрессу, однако под влиянием стресса ее функция приостанавливается за счет 
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активизации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), обеспечиваю-
щей общее выживание организма в процессе переживания дистресса, что может привести 
к деструкции фертильности. Биологическим базисом этой взаимосвязи является анатоми-
ческая общность лимбических структур, ответственных одновременно и за эмоциональную 
сферу в момент реакции на стресс, и за репродуктивную функцию [35; 30].

Целью данного исследования была проверка эффективности разработанных междис-
циплинарной командой психокоррекционных методов работы с женщинами, проходящими 
процедуру ВРТ. Эффективность исследования проверялась количеством случаев насту-
пления беременности у экспериментальной и контрольной групп после проведения про-
цедуры ВРТ.

С клинической точки зрения однородность исследуемой группы достигалась тем, что 
все женщины подходили по критериям протокола ВРТ, то есть потенциально могли зачать 
ребенка благодаря процедуре ВРТ. С другой стороны, ее репрезентативность достигалась 
тем, что в эксперименте принимали участие женщины, произвольно обратившиеся в тече-
ние полугода за получением квоты на процедуру ВРТ и допущенные к ней. При этом каких-
либо других критериев отбора не существовало.

Таким образом, единственной изменяемой (измеряемой) переменной было как раз 
психокоррекционное воздействие, а все остальные факторы (протокол подготовки) остава-
лись неизменными.

Исследование проводилось в формате квазиэксперимента. Классическое входное и 
выходное тестирование пациенток контрольной и экспериментальной групп осуществля-
лось в виде измерения психодинамических показателей степени дезадаптированности, во-
левой напряженности, конструктивности поведения, вегетативного баланса.

Критериями отбора пациенток в экспериментальную группу служили наличие идио-
патического бесплодия, повышение уровня пролактина сверх нормы и жалобы самих паци-
енток лечащему врачу на тревожность и страхи.

Гипотеза исследования состояла в том, что психосоматические методы работы с «вооб-
ражаемым телом» по методике ImKP [18] с целью формирования доминанты зачатия досто-
верно оказывают положительное влияние на способность пациенток с идиопатическим бес-
плодием зачать и выносить ребенка на фоне использования медицинских технологий ВРТ.

Психоэндокринная основа гипотезы психокоррекционного воздействия (путем ви-
зуализации салютогенеза органов-мишеней) состоит в снижении тревожности и дофами-
нергической стимуляции доминанты зачатия (материнства) и, как следствие, в снижении 
уровня кортизола и пролактина в крови. Это, в свою очередь, должно снизить подавление 
секреции в органах-мишенях под влиянием тревоги, повысить выработку ГТРГ, ЛГ, Е2 и 
усилить кровоснабжение органов-мишеней.

Задачи исследования.
1. Выработка наиболее оптимального алгоритма психокоррекционного воздействия.
2. Статистически достоверное подтверждение эффективности применения психокор-

рекционных воздействий.

Проблема

Общепризнанным профессиональным мнением является утверждение, что психологи-
ческий стресс не влияет на эффективность процедуры ВРТ, но в клинических рекоменда-
циях (протоколе лечения) «Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная 
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инсеминация» указано, что перечнем противопоказаний для процедуры ВРТ являются «рас-
стройства настроения (аффективные расстройства, F30—F39) при стойких суицидальных 
установках и при риске суицидальных действий» [9]. Следует сразу отметить, что многие 
пациентки жалуются на депрессивное состояние, пониженное настроение, уменьшение энер-
гичности и падение активности, общую устойчивую ангедонию. Кроме того, в тех же клини-
ческих рекомендациях в качестве противопоказаний указываются болезни сердца, сахарный 
диабет, некоторые болезни органов дыхания и почечная недостаточность. Все эти органы и 
системы входят в перечень психосоматически зависимых. Таким образом, представленность 
аффективности в психосоматизации репродуктивной сферы вполне проявлена.

Подавление центра регуляции половой системы, как известно, происходит под иннер-
вацией нейронов гипоталамуса, секретирующих кортикотропин-рилизинг-гормон, или под 
опосредованным влиянием проопиомеланокортиновых нейронов [3].

Для целей психотерапии важным является то, что при дистрессе (особенно кумуля-
тивном) происходит привычное увеличение уровня функционирования амигдалы, смеще-
ние расхода предшественников стероидных гормонов в сторону повышенного синтеза глю-
кокортикоидов и, как следствие, происходит снижение синтеза яичниками половых гор-
монов в части недостаточности выработки лютенизирующего гормона в соответствующей 
фазе менструального цикла [63].

С позиций психологической науки данный процесс носит название «соматизация», 
а глубокие личностные конфликты рассматриваются как причины идиопатического бес-
плодия (около 20%). «Под соматизацией сегодня понимается феномен возникновения 
физических симптомов болезни, обусловленных не органическими структурными дефек-
тами, но, в первую очередь, психическими процессами» [2]. Можно утверждать, вслед за 
М.Е. Ланцбург, что психосоциальный стресс естественным образом отражается в телесных 
симптомах, что является базовым способом взаимодействия психики и телесности [36]. 
«Во многих исследованиях доказано, что у женщин существует тесная связь между эндо-
кринной и нервной системами, и это порождает психоэндокринные состояния, которые 
могут восприниматься как телесные или психические симптомы, не имеющие отношения 
к структурным органическим нарушениям [48]; в итоге соматизированные формы нару-
шений репродуктивного здоровья у женщин встречаются чаще, чем у мужчин» [29; 31; 38].

Если рассматривать соматизацию с позиций психоанализа, то там она предстает 
как один из механизмов психологической защиты, когда отвергнутое ЭГО-переживание 
вытесняется из актуального фокуса внимания и преобразуется в соматический симптом. 
Изучению этих процессов в клинической психоаналитической парадигме посвящены ис-
следования А. Аббаси [18], Н. Кулиш [39], Р. Ломбарди [43], А. Ферро [26]. При анализе 
причин вторичного бесплодия (возраст, гормональный дисбаланс, перенесенные заболева-
ния органов репродуктивной системы, осложнения после родов и абортов, образ жизни, 
чрезмерные психоэмоциональные нагрузки) также наблюдается явный психологический 
компонент [20]. Спонтанную имагинизацию (представление образов) при методах вспомо-
гательных репродуктивных технологий отмечают у пациенток М. Нотман [46] и М. Винери 
[61; 60]; существует также четкая связь между состоянием функционального бесплодия у 
женщин, матери которых испытывали проблемы с принятием своей женственности [37]. 
Личностные особенности женщин и мужчин, страдающих бесплодием, исследовали, в част-
ности, Т. Вишман с соавторами [54; 55], которые выявили у мужчин и женщин с идиопати-
ческим бесплодием более высокий уровень психологического стресса из-за невозможности 
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иметь ребенка, что приводило к кумулятивной психологической травме. Согласно иссле-
дованиям психологических характеристик супружеских пар с бесплодием, проведенным 
А. Галхардо и членами его группы, выявилось, что у проходивших лечение пар с диагнозом 
«бесплодие» отмечаются переживания стыда, как перед окружающими, так и перед самими 
собой; неадаптивные копинг-стратегии по типу избегания, которые являются статистиче-
ски значимыми предикторами депрессивной симптоматики [51; 59]. Мнения исследовате-
лей по вопросу, является ли психосоциальный стресс причиной бесплодия, разделились 
(сторонником данного взгляда является — Дж. Полсон и соавторы [19], противниками — 
Ю. Юревич и соавторы [47; 57]), однако факт негативного влияния дистресса на репродук-
тивную сферу является очевидным.

Логично предположить, что снижение активности гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы (ГГНС) при нарушении фертильной функции вследствие соматиза-
ции хронического стресса является предметом психотерапии. В интегративном подходе, 
включающем в себя системный, когнитивно-поведенческий и психодинамический аспек-
ты, соматизация понимается как дисфункционально организованный цикл переработки 
сигналов восприятия, интерпретации и выработки когнитивно-поведенческих паттернов с 
целью достижения гомеостаза (адаптации) [23; 34]. Согласно мнению Дж. Битцера, «сома-
тизированные расстройства в акушерстве и гинекологии находятся в прямой зависимости 
от специфических гендерных биопсихосоциальных условий, психоэндокринного фактора 
и субъективных переживаний сексуального характера, опосредованных нормами и тради-
циями культуры, к которой принадлежит женщина» [21]. Следовательно, коррекция и гар-
монизация процессов субъективной обработки указанных факторов женщиной в процессе 
онтогенеза и являются мишенями психокоррекции.

Согласно исследованиям Н.Н. Петровой и Е.Н. Подольхова, психологический пор-
трет женщин с бесплодием отражает целый ряд психически обусловленных нейроэндо-
кринных расстройств: психические расстройства аффективного круга; социально-психоло-
гическую дезадаптацию, приводящую к разрушению образа «Я»; коморбидность тревоги и 
депрессии; социально-психологическую дезадаптацию, приводящую к разрушению образа 
«Я»; бессознательный страх [4].

Указанные факторы, реализуясь в «привычном», кумулятивно накапливающемся дис-
трессе, за счет активации симпатоадреналовой системы изменяют в худшую сторону мор-
фофункциональное состояние и кровоснабжение яичника и, соответственно, механизмы 
фолликулогенеза и овуляции. Повышается сократимость маточных труб, что отражается на 
доставке гамет и оплодотворении яйцеклетки. Повышенная тревожность приводит к повы-
шенной катехоламиновой нагрузке, привычной гиперактивности миндалины и поясной из-
вилины, снижению активности серотонинергической системы в ЦНС, нарушению передачи 
нервных импульсов в дофаминергической системе, повышению концентрации эндогенных 
опиоидов (снижение материнского поведения), снижению секреции окситоцина [1].

Таким образом, психологическая коррекция тревожности при проблемах бесплодия 
является крайне насущной задачей лечения и прегравидарной подготовки. Задача заключа-
ется в выборе подходов к психологической коррекции. Они должны быть синергически со-
гласованы с проводимым медикаментозным лечением и усиливать его эффект. Они долж-
ны быть экологичны, достаточно глубоки по воздействию и влиять на нейроэндокринную 
регуляцию. Они должны обладать важным потенциалом для пациентов и побуждать их к 
сопротивлению терапевтическим интервенциям. Описанным условиям соответствуют пси-
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ходинамические аспекты в рамках интегративного подхода, а точнее — психосоматические 
методы работы с «воображаемым телом» (ImKP) и методы кататимного образного пере-
живания (символдрама).

Предлагаемая ниже последовательность психокоррекционной работы выработана в 
ходе деятельности междисциплинарной команды Научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) и Уральского федерального универси-
тета. В проекте участвовали акушеры-гинекологи, андрологи, медицинские перинатальные 
психологи в рамках работы кабинета бесплодного брака.

Дизайн исследования

Представленные в статье эмпирические данные пилотного исследования получены 
в кабинете бесплодного брака и ВРТ НИИ ОММ. В исследовании принимали участие 263 
женщины от 36 лет с двумя и более попытками ВРТ. Из них 87 женщинам с идиопатическим 
и эндокринологическим бесплодием, обратившимся в кабинет бесплодного брака, была вы-
строена система психологической коррекции, позволяющая уменьшить влияние стрессовых 
факторов на эндокринную систему. Контрольную группу составили 176 женщин с идиопати-
ческим бесплодием, для которых были сделаны контрольные психодиагностические замеры 
и — далее — по медицинским данным отслежена эффективность зачатия в среднем в группе. 
Ниже представлено краткое описание каждой из использованных методик.

Методика

Подбор психодиагностического инструментария в описываемых условиях пред-
ставляет собой методологическую проблему. Во-первых, психотерапия краткосрочна 
(1—2 раза), при этом заполнение традиционных опросников требует значительного време-
ни, отнимаемого от психокоррекционной работы. Во-вторых (и это очень весомый аргу-
мент), фиксация повышенного уровня тревожности или латентного фона депрессивности 
сама по себе ничего не дает. Непонятно также, как конкретно устойчивая личностная дис-
функция влияет на повышение уровня гормонов стресса в связи с прохождением консерва-
тивного лечения бесплодия или процедуры ВРТ. В-третьих, нас интересует субъективное 
восприятие женщиной экстремальности ее текущей жизнедеятельности в контексте по-
вышения уровня тревожности и его биохимических коррелятов. Иначе говоря, исследу-
ется, насколько экстремально женщина воспринимает свое существование, чтобы мозг в 
качестве аварийного механизма блокировал репродуктивную сферу как энергетически за-
тратную. Или, с эндокринологической точки зрения, насколько выражен уровень кортизо-
ла (пролактина) чтобы нарушилась репродуктивная функция и активизировалась работа 
амигдалы. Наконец, очень важно, насколько это можно валидно измерить психологически.

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понимать, что «экстремальные условия жизнеде-
ятельности (ЭУЖД)» [6] — это целостная ситуация, объединяющая достаточное количество 
факторов, которые делают жизнедеятельность максимально экстремальной при внешне бла-
гополучном течении жизни. Сочетание этих факторов может в какой-то ситуации неожидан-
но оказаться превышающим адаптационные возможности личности. Следовательно, оценка 
экстремальности жизнедеятельности человека может быть только психодинамической.

В полной мере высказанные положения могут быть отнесены к женщине с диагнозом 
«бесплодие», пытающейся забеременеть с помощью медицинских методов. Рассмотрим с 
точки зрения экстремальности составляющие ситуации лечении бесплодия [5; 15; 16].
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Эмпирическое определение экстремальной ситуации включает в себя следующие 
аспекты:

• событийность ситуации (попытка забеременеть, безусловно, является значимым 
событием);

• риск для здоровья и жизни (гормональная стимуляция представляет опасность для 
здоровья и жизни женщины);

• особые требования к личностным качествам человека (попытка обрести материн-
скую идентичность актуализирует формирование специфических личностных компетен-
ций);

• возможность моральных и/или физических последствий для человека (нанесение 
вреда здоровью вследствие гормональной стимуляции или возможная постабортная де-
прессия в результате неудачи);

• специфика общения и деятельности в экстремальной ситуации (обследование ре-
продуктивного и иного потенциала обоих супругов, специфические темы общения с акуше-
рами-гинекологами, прохождение утомительных процедур обследования);

• переживания женщины в экстремальных условиях (выраженные сомнения в своей 
женской состоятельности, чувство вины, давление социальных стереотипов, навязчивые 
сомнения в необходимости появления ребенка и т. д.);

Трансформация личности, в частности ее ценностно-смысловой направленности, в 
условиях транзитности связана, согласно взглядам М.Ш. Магомед-Эминова, именно с экс-
тремальностью ситуации и может разворачиваться как страдание для человека (негативная 
экстремальная ситуация), как испытание (индифферентно-устойчивая экстремальная си-
туация) и как становление личности (позитивная экстремальная ситуация) [6]. В рассма-
триваемой ситуации неудачные попытки и неспособность зачать ребенка приносят женщи-
не страдание, лечение бесплодия является испытанием, а попытка обрести материнскую 
идентичность — становлением личности. Конструктивность или неконструктивность моду-
са происходящих изменений определяются индивидуальной личностной психодинамикой 
женщины.

Исходя из вышеизложенного, был разработан диагностический инструментарий, ко-
торый состоял из двух взаимопроверяющих и взаимодополняющих методик:

1) психодинамических коэффициентов: дезадаптированности, волевой напряженно-
сти и конструктивности поведения личности — в соответствии с «Методом расчета психо-
динамических коэффициентов Д.В. Сочивко (на основе восьмицветового теста Люшера)» 
[10] и коэффициентом уровня вегетативного баланса [13];

2) анализа субъективного содержания образных представлений женщин, связанных с 
репродуктивной сферой (см. ниже), осуществляемого по методу символдрамы.

Контрольным независимым показателем являлся показатель успешности процедур 
ВРТ в сравнении с контрольной выборкой.

Результаты

Успешность процедур ВРТ отражена в выборке следующим образом (см. табл. 1).
Как видно из таблицы, в экспериментальной группе успешность процедур ВРТ на 8% 

выше, чем в контрольной.
Показатели влияния уровня стрессовой напряженности на успешность процедур ВРТ 

указаны в табл. 2. При этом стрессовая напряженность оценивалась по трем показателям 
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методики Д.В. Сочивко [14]: КДА — коэффициент дезадаптированности (высокий КДА сви-
детельствует о низкой адаптированности и высокой дезадаптации); КВН — коэффициент 
волевой напряженности (низкие значения коэффициента свидетельствуют о готовности че-
ловека к преодолению трудностей, стремлении к самоутверждению, признанию, для него 
характерна разборчивость в социальных связях; высокие значения коэффициента харак-
терны для людей, у которых сила воли и сопротивляемость перегружены, преобладает чув-
ство изнуренности, неспособность принимать решения, возможны проявления отчаяния); 
ККП — коэффициент конструктивности поведения (низкие значения коэффициента харак-
терны для людей, переживающих текущую ситуацию как невыносимую, стремящихся уйти 
от реальности, отрицающих любые компромиссы и конструктивные решения, неспособных 
к сотрудничеству; высокие значения ККП характеризуют человека, склонного к мирному 
конструктивному разрешению проблем с помощью осторожных действий, направленного 
на саморазвитие, стремящегося самостоятельно принимать решения с целью упрочения сво-
его положения) [14]. Четвертым показателем послужил КВБ — коэффициент вегетативного 
баланса, характеризует относительное преобладание влияний симпатической (эрготроп-
ный тонус) или парасимпатической (трофотропный тонус) вегетативной нервной системы. 
Преобладание эрготропного тонуса (КВ > 1) отражает стремление к трате энергии, тогда как 
преобладание трофотропного (КВ < 1) — к ее сбережению, накоплению, потребность в покое 
(А.Б. Усенко, К.А. Кузьмина).

Таблица 2
Показатели уровня стрессовой напряженности и успешности процедур ВРТ 

в экспериментальной и контрольной группах женщин с идиопатической 
и эндокринной формами бесплодия

Показатели КДА КВН ККП КВБ
До коррекции

Экспериментальная группа = 87 0,42 0,43 0,76 1,15
Контрольная группа n = 176 0,41 0,42 0,73 1,09

После коррекции
Экспериментальная группа = 87 0,29 0,33 1,21 1,23
Контрольная группа n = 176 0,4 0,47 0,75 1,1

Как видно из вышеприведенных данных, в экспериментальной группе значимо луч-
ше, чем в контрольной по всем измеряемым показателям.

Показатели достоверности различий в экспериментальной и контрольной группах 
приведены в табл. 3.

Таблица 1
Сравнительная успешность процедур ВРТ

Показатели n
Средний 
возраст

Среднее количество 
попыток 

беременности

Биохимическая
беременность, %

Клиническая
беременность, %

Экспериментальная 
группа

87 39,4 2,8 30,1 29,7

Контрольная группа 176 39,5 2,8 22,8 21,14
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Таблица 3
Показатели достоверности различий в экспериментальной и контрольной группах 

женщин с идиопатической и эндокринной формами бесплодия, по критерию Манна—
Уитни до и после психологической коррекции

Переменная

U критерий Манна—Уитни по переменной «дефект»

С
ум

. р
ан

г

С
ум

. р
ан

г

U Z

p-
ур

ов
.

Z

p-
ур

ов
.

N N

2-
х 

ст
ор

КДА до коррекции 2651,0 4252,0 1616,0 0,0 1,0 0,0 1,0 87 176 0,98
КВН до коррекции 2606,0 4297,0 1571,0 –0,3 0,8 –0,3 0,8 87 176 0,79

ККП до коррекции 3075,0 3828,0 1200,0 2,4 0,0 2,4 0,0 87 176 0,02
КВБ до коррекции 2661,0 4242,0 1614,0 0,0 1,0 0,0 1,0 87 176 0,98
КДА после коррекции 2220,5 4682,5 1185,5 –2,4 0,0 –2,4 0,0 87 176 0,01
КВН после коррекции 1965,5 5537,5 690,5 –5,8 0,0 –5,8 0,0 87 176 0,00

ККП после коррекции 2244,0 4659,0 1209,0 –2,3 0,0 –2,3 0,0 87 176 0,02
КВБ после коррекции 1746,0 5880,0 420,0 –7,3 0,0 –7,3 0,0 87 176 0,00

Примечание. Отмеченные критерии значимы на уровне p<0,05000.

 Как видно из табл. 3, по критериям до психологической коррекции достоверно разли-
чается только конструктивность поведения. При этом показатели неконструктивности по-
ведения в экспериментальной группе даже выше, чем в контрольной. А вот результаты по-
сле проведенной психокоррекции уже достоверно различаются по всем измеряемым пара-
метрам. У пациенток экспериментальной группы снизился уровень дезадаптации, повыси-
лась мотивация к преодолению трудностей для достижения главной цели — беременности, 
возникло стремление к реализации себя в роли матери. Кроме того, появилась склонность к 
мирному, конструктивному разрешению существующих проблем, увеличилось стремление 
к трате энергии (то есть, возросли внутренние силы). Таким образом, пациентки экспери-
ментальной группы приобрели более мирные и конструктивные психологические возмож-
ности, имеющие важный потенциал.

Обсуждение результатов

Как можно видеть из табл. 2, в результате психокоррекционного воздействия у 
пациенток экспериментальной группы была сформирована направленность на кон-
структивность поведения, снижение чувства отчаяния и волевого бессилия, повышение 
уровня адаптации в стрессовых условиях прохождения медицинских процедур ВРТ. 
Было также достигнуто повышение уровня эрготропности симпатической нервной си-
стемы. Поскольку мониторинг уровня пролактина до и после коррекционных процедур 
не проводился, то оценить их эффективность можно лишь по конечному результату. 
Процедура ВРТ закончилась успешно клинической беременностью в 29,7% в экспери-
ментальной и в 21,4% в контрольной группах. Следовательно, можно говорить о дей-
ственности применяемой психокоррекционной методики на уровне доказательности 
тестов, но, к сожалению, еще не на уровне доказательной медицины. Тем не менее, вы-
вод о большей гармоничности психического состояния женщины и явное повышение 
эффекта медицинских процедур (возникновение беременности) позволяют развивать 
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предложенную методику и переходить к исследованиям с доказательностью более вы-
сокого порядка.

Обсудим, за счет чего был достигнут конечный эффект. Сама структура психологиче-
ской коррекции предполагала прохождение трех стадий.

1-я стадия — ImKP (имагинативная психосоматическая психотерапия В. Леша) [16].
Поскольку подавляющее число пациенток жаловались на чувство тревоги и это про-

являлось в показателях пролактина, было сделано предположение о повышенном уровне 
работы амигдалы. Следовательно, необходимо было, с одной стороны, понизить уровень 
тревожности, а с другой, визуализировать позитивные изменения в органах-мишенях, зна-
чимых для успешности репродуктивной функции.

Уровень тревожности понижался благодаря обучению пациенток концентратив-
ному расслаблению по методике В. Леша, сочетающей успокаивающее, расслабляющее 
дыхание и визуализацию гармоничности работы органов. В качестве объектов визуали-
зации были выбраны сердце, головной мозг, щитовидная железа, почки, надпочечники, 
яичники, матка, эндометрий матки. В качестве суггестивной установки давалась инструк-
ция для актуализации позитивных эмоциональных воспоминаний и связывания этих по-
зитивных эмоций с гармонизацией работы указанных органов-мишеней. Стабилизация 
работы лимбической системы, снижение тревожности достигалось путем образного 
представления спокойной работы мозга, гармонизации процессов почек и надпочечни-
ков, щитовидной железы, а также визуализации подкрепления и оздоровления яичников 
(с целью усиленного выделения эстрадиола и образования здоровых фолликул), матки 
и эндометрия. Давалось указание слушать записанную установку не менее 30 раз перед 
прохождением протокола с целью формирования у пациенток психофизиологической до-
минанты качественного зачатия и вынашивания.

Следует отметить, что уже во время прохождения первого сеанса пациентки стано-
вились спокойнее, у них повышалось доверие к врачам и, наоборот, снижались ощущение 
напряженности и изнуренности, страх перед возможной неудачей процедуры ВРТ.

2-я стадия — символдрама.
На второй стадии анализировались реакции на ряд мотивов. Мотив «Луг» — актуа-

лизация и гармонизация материнского творящего начала; мотив «Кувшин» — образ репро-
дуктивной системы (матки); мотив «Источник воды» — отработка доступа к внутрипси-
хическим ресурсам; мотив «Корова» — связь с материнской фигурой; мотив «Маленький 
пушистый зверек» — актуализация родительского поведения (инстинкта); мотив «Поездка 
на лодке» — отработка и гармонизация психосексуальных отношений с мужчиной. При 
признаках дизонтогенеза в реакциях на каждый из мотивов проводилась психокоррекция 
по методу символдрамы.

При анализе субъективного восприятия пациентками перечисленных выше мотивов, 
выявились характерные моменты, связанные с проблематикой исследования. Так, среди 
реакций на мотив «Луг» характерно проявлялись следующие: «отсутствие границ луга» 
(неопределенность границ Эго по отношению к внутренним и внешним интервенциям), 
«высокая, мешающая при хождении трава» (дискомфорт материнской позиции, обуслов-
ленный переживаниями ранних этапов онтогенеза), «желтый цвет трав на лугу» (недоста-
ток витальности).
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Реакции на мотив «Кувшин» выявили следующие признаки: «сделан из глины» 
(скрытые депрессивные переживания), «узкое горлышко кувшина» (трудности с рефлек-
сией чувств, их психосоматическое подавление), «отсутствие воды в кувшине» (недостаток 
витальности в репродуктивной системе), «вода в кувшине не нравится на вкус» (субъектив-
ное неприятие материнства). При этом эмпирически подмечено, что последний признак от-
мечали пациентки, в клинических данных которых прослеживался либо эндометриоз, либо 
воспалительные процессы в матке различного генеза.

С мотивом «Источник воды» было связано либо «отсутствие источника воды», 
либо то, что «вода в источнике (реке, ручье, колодце) не нравится». С позиций символ-
драматического подхода это трактуется как отсутствие доступа к ресурсам (как в пер-
вом случае) либо как запрет на использование ресурсов (во втором случае). При про-
верочном вопросе, направленном на выявление анемии (Часто ли Вы чувствуете упадок 
сил?), пациентки устойчиво в основном отвечали положительно. В качестве причин 
упадка сил пациентки чаще всего отмечали усталость от перегрузок и конфликтной си-
туации на работе, изматывающие страхи и тревоги за близких, конфликты с матерями и 
супругами. Следовательно, можно было с уверенностью предположить, что субъектив-
ная усталость не органического, а психологического генеза проистекает из пониженно-
го уровня социально-психологической адаптации в экстремальных условиях жизнедея-
тельности. Эти выводы подтверждались повышенным уровнем коэффициента дезадап-
тации КДА в тесте Д.В. Сочивко.

Обсуждая содержание работы на этом этапе и связывая объективные показатели 
дезадаптации, волевой напряженности, конструктивности поведения и вегетативного 
баланса, мы можем констатировать наличие расстройств настроения (аффективных 
расстройств), которые представлены у данной категории пациенток в виде психосома-
тического реагирования. Переживаемые как тревога, данные состояния являются нео-
сознаваемыми и включают в себя автономные комплексы психотравм раннего возраста, 
вытесненных конфликтных отношений с матерью, дезаптационных интеракций с от-
цами в раннем и подростковом возрасте. Несмотря на то, что пациентки практически 
не высказывали суицидальные мысли (и тем самым не попадали в указанные критерии 
клинического протокола), выявлено, что автономные вытесненные психотравмы обра-
зуют постоянный депрессивный фон с агедонистическим окрашиванием когниций. Это 
утверждение подтверждает тот факт, что наиболее эффективным способом психокорек-
ции травматического опыта оказалась схема работы с посттравматическим стрессовым 
расстройством.

3-я стадия — когнитивная рефлексия и переработка репродуктивных установок 
методами когнитивно-поведенческой терапии.

На этом этапе наиболее типичными направлениями анализа являются проблемы де-
структивных глубинных установок относительно субъективного смысла материнства (ре-
бенок ради социальных ожиданий, ребенок ради удержания мужа и т. д.), страхи изменения 
внешности и вреда для здоровья (страх ухудшения фигуры, страх гормональной терапии), 
страхи изменения стиля жизни (страх родить больного ребенка, страх потери социальных 
связей), значимые последствия психотравм в отношениях с матерью («холодная» мать, де-
структивные отношения матери с отцом). Отдельно можно отметить проблемы восприятия 
себя женщиной с позиций отцовского отношения (игнорирование дочери отцом, обесцени-
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вающее отношение отца, отец-абьюзер и т. д.). Решение этих проблем приводит к подавле-
нию агрессии и в итоге к снижению уровня внутренней деструкции, снижению тревожно-
сти, обретению женской материнской идентичности.

Таким образом, методы работы с «воображаемым телом» на основе понимания ме-
дицинского диагноза и дальнейшая проработка внутриличностных конфликтов методами 
символдрамы и когнитивно-поведенческой терапии имеют четкую внутреннюю взаимоо-
бусловленность и синергетическое усиление. В результате проведенной работы снижается 
влияние дистресса на репродуктивную сферу женщины и повышается эффективность про-
водимых медицинских процедур.

Выводы

Исследователями была предпринята попытка экспериментально доказать на-
личие психосоматического фактора в структуре феномена идиопатического и эндо-
кринологического бесплодия. С основой на знаниях нейроэндокринной регуляции 
репродуктивных процессов была разработана и апробирована методика снижения 
влияния гормонов дистресса на органы-мишени репродуктивной функции организма. 
Психотерапевтическую коррекцию определили подходы эмоционально-образной тера-
пии как метода снижения экстремальности условий жизнедеятельности при лечении 
бесплодия. В качестве критериев успешности были выбраны психодинамические пока-
затели социально-психологической дезадаптации, волевой напряженности, конструк-
тивности поведения в дистрессовой ситуации, психовегетативного коэффициента эр-
гичности. Параллельно проводился анализ и коррекция психоэмоциональных образов 
восприятия своего репродуктивного потенциала женщинами с диагнозом «бесплодие». 
Выявилось, что именно конструктивное восприятие лечения бесплодия вкупе с сим-
волическим образным восприятием своей репродуктивной функции значительно по-
нижает тревожность пациенток и позволяет увеличить эффективность медицинских 
процедур для возникновения клинической беременности. В итоге было показано, что 
психосоматическое восприятие и переживание имеющихся психологических проблем 
влияет на успешность как консервативного, так и вспомогательного лечения бесплодия. 
Поскольку целью данного исследования была проверка эффективности психокоррек-
ционной работы с женщинами, проходящими процедуру ВРТ, а эффективность изме-
рялась в объективном показателе беременности у экспериментальной и контрольной 
групп после проведения процедуры ВРТ, можно констатировать статистически дока-
зательную эффективность предложенного метода. Объективным недостатком иссле-
дования являлось отсутствие клинических измерений уровня кортизола и пролактина 
(а также ГТРГ, ЛГ, Е2) до и после проведения различных этапов психокоррекционного 
воздействия, однако такой формат был невозможен из-за дополнительных расходов, не 
предусмотренных системой Обязательного медицинского страхования. Этот недоста-
ток можно исправить на следующем этапе исследования.

Гипотеза исследования подтвердилась: визуализация салютогенеза репродуктивных 
органов-мишеней методами психосоматической работы с «воображаемым телом» по мето-
дике ImKP действительно повышает вероятность наступления физиологической беремен-
ности в ходе использования медицинских технологий ВРТ.

Клинически подтвердить гипотезу о психоэндокринном механизме психокоррекци-
онного воздействия не удалось, и это является перспективой дальнейших исследований в 
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тематике прегравидарной психологической подготовки к процедурам ВРТ. Интересным 
также является вопрос, насколько применимы разработанные методы психокоррекционно-
го воздействия к другим нозологиям бесплодия.

Перспективы дальнейшего исследования могут быть определены в нескольких на-
правлениях.

1. Отслеживание психодинамических и эндокринных показателей при проведении 
психокоррекционного воздействия. Это открывает дорогу к пониманию психоэндокрин-
ных механизмов при проведении психотерапии.

2. Крайне интересно узнать эффективность разработанного метода для других нозо-
логий бесплодия.

3. С позиций когнитивной науки примененный подход может быть использован для 
выявления когнитивных полей у женщин с патологией идиопатического и нейроэндокрин-
ного бесплодия, а также позволяет развивать методы имагинативной психотерапии.
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