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От редакции

В 2013 году исполнилось 80 лет со дня рождения А. В. Брушлинского (1933–2002). 
Андрей Владимирович Брушлинский – выдающийся российский психолог, блестящий ор-
ганизатор науки, притягивавший и объединявший вокруг себя ученых, придерживающихся 
самых разных, иногда даже диаметрально противоположных взглядов. Доктор психологиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Лауреат премии им. С. Л. Рубинштейна Пре-
зидиума РАН (1992)  и премии Президента РФ (1998). Он трижды избирался на основе тай-
ного голосования директором Института психологии РАН (1989–2002), был главным редак-
тором «Психологического журнала» (1988–2002), одним из учредителей и академиком Рос-
сийской академии образования, членом президиума Российского общества психологов. 

За почти полвека творческой деятельности он исследовал фундаментальные вопро-
сы методологии и истории психологии, проблемы искусственного интеллекта, соотношения 
психологии и математики. Особое значение для А. В. Брушлинского всегда имели экспери-
ментальные исследования. В докторской диссертации он разработал эмпирически обосно-
ванную  теорию мышления как недизъюнктивного процесса и как деятельности. 

Мышление как процесс, по А. В. Брушлинскому, – это определенный уровень функци-
онирования и изучения мышления, содержанием которого являются умственные процессы 
(анализ, синтез, обобщение и др.), приводящие (или нет) к решению задачи. Мышление как 
процесс он понимал как исходное состояние мышления, выражающееся в непрерывном вза-
имодействии субъекта с познаваемым объектом. Мыслительные операции, умственные дей-
ствия и другие уже сформированные компоненты мышления вырабатываются в мыслитель-
ных процессах и погружены в них. Мышление как деятельность – особый уровень функцио-
нирования и изучения мышления, содержанием которого является операциональный состав 
мыслительной активности, образующий ее личностный план. Главный психологический ме-
ханизм мышления – анализ через синтез – позволяет личности изучать объект через его мыс-
ленное или реальное включение в систему связей с другими объектами и выявлять на этой 
основе новые свойства объекта. Анализ через синтез обеспечивает прогнозирование искомо-
го и изначально креативную природу мыслительной активности, где познаваемый объект по-
стоянно выступает для личности в новых свойствах и качествах, ранее не представленных ин-
дивидуальному сознанию. 

В значительной степени на основе экспериментальных исследований мышления впо-
следствии он разработал новый вариант системного подхода – континуально-генетический 
(недизъюнктивный) метод исследования человека как субъекта. Он создал целостный, ори-
гинальный вариант психологии субъекта, а также чрезвычайно продуктивную научную шко-
лу, имеющую большое число сторонников и последователей.

Научное наследие А. В. Брушлинского в современной психологии не лежит мертвым 
грузом, его идеи являются животворным источником порождения интересных мыслей и раз-
вития новых направлений психологического познания. Некоторые из них уже нашли свое 
творческое воплощение в психологической науке, другие еще ждут встречи с молодыми креа-
тивными учеными. 
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ЭФФЕКТ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 1

СОЗИНОВ  А.  А., Институт психологии РАН, Москва

КРЫЛОВ А. К.,  Институт психологии РАН, Москва

АЛЕКСАНДРОВ Ю. И., Институт психологии РАН, Центр экспериментальной психологии МГППУ, 
Москва

Эффект интерференции оценивается как снижение показателей эффективности нового поведе-
ния после выполнения дополнительной задачи. Согласно как классическому, исходному определе-
нию данного феномена (ретроактивное торможение), так и его современным трактовкам, эффект 
интерференции непосредственно связан с одновременным протеканием конкурирующих когнитив-
ных процессов. За последние 40 лет произошел переход от теоретического изучения содержания и 
причин возникновения эффекта трансференции к исследованиям прикладного характера, а также 
к описанию возможностей его методического использования. С содержательной стороны феномен 
интерференции отражает структурированность психического и проявляется при сходстве «интер-
ферирующих» форм поведения. С методической, формальной стороны данный эффект зависит от 
времени, а следовательно, может быть использован как индикатор консолидации памяти. Обе су-
щественные характеристики феномена интерференции являются предметом исследования как пси-
хологии, так и нейробиологии, однако направленность, методологическое обоснование и методиче-
ский инструментарий исследований, проводящихся в рамках различных областей научного знания, 
почти не пересекаются. В настоящей работе проводится анализ представленных в научной литера-
туре исследований, причин и истоков их методологического и методического расхождения, а также 
оценивается возможность развития исследований междисциплинарного характера. Основным ре-
зультатом настоящего исследования является вывод о том, что феномен интерференции не только 
применим, но и предпочтителен при проведении исследований динамики функционирования пси-
хологических структур, поскольку позволяет выявить и оценить взаимодействие элементов опы-
та, а также проследить использование опыта индивида при научении. Данные проведенного иссле-
дования свидетельствуют в пользу того, что эффект интерференции отражает не только характери-
стики формирования нового опыта индивида, но и реорганизацию прошлого опыта (аккомодаци-
онную реконсолидацию).

Ключевые слова: научение, ретроактивная интерференция, проактивная интерференция, консо-
лидация памяти, индивидуальный опыт, аккомодационная реконсолидация.

Введение

Эффект интерференции – феномен снижения показателей эффективности нового по-
ведения после выполнения дополнительной задачи – служит как предметом, так и инстру-
ментом проведения исследований на протяжении столетней истории развития экспери-
ментальной психологии, однако спектр его применения и интерпретаций продолжает рас-
ширяться. Исследование процесса научения является важным аспектом развития теоре-
тической и прикладной психологической науки. И в данном ракурсе такие преимущества 

1 Работа поддержана грантами РФФИ, проект №11-06-00340а и 11-06-12035-офи-м, РГНФ, проект 
№11-06-00917 а и грантом Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ-3010.2012.6.
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феномена интерференции, как его зависимость от сходства задач, их трудности, времен-
ного интервала, уровня первичного научения на момент введения второй задачи, возра-
ста испытуемых, типа выполняемых задач, режима их чередования и многих других факто-
ров (Смирнов [1940], 1966; Созинов, 2008; Тимофеева и др., 1995; Brashers-Krug et al., 1996; 
Smith P. et al., 2003; Wixted, 2004), делает его удобным инструментом экспериментальной 
работы. С другой стороны, непосредственная связь феномена интерференции с эффектив-
ностью протекания процессов научения, а также возможность приложения полученных 
данных к эмпирическим фактам вызывают интерес к описанию процессов, лежащих в его 
основе.

Несмотря на продуктивное исследование молекулярных (Амельченко, 2009; Иваш-
кина, 2009; Сварник и др., 2011; Anokhin et al., 2002; Berman, Dudai, 2001; Reijmers et al., 
2007; Silva et al., 2009) и мозговых (см. обзоры: Александров, 2005; Morgado-Bernal, 2011; 
Squire, Wixted, 2011; Winocur et al., 2010) основ формирования и модификации нового опы-
та, процессы, лежащие в основе эффекта интерференции, изучены недостаточно (Dudai, 
1996; Wixted, 2004).

Исследование основ эффекта интерференции затруднено по причине отсутствия чет-
кого представления о реальности существования собственно процесса интерференции как 
такового. Поэтому эффект интерференции, с одной стороны, является средством исследо-
вания (памяти, внимания, контроля поведения и т. д.), а с другой – претендует на роль фе-
номена, отражающего специфические процессы, лежащие в основе поведения в условиях 
многозадачности или наличия противоречивых требований. С содержательной стороны он 
отражает структурированность психического и проявляется при сходстве интерферирую-
щих форм поведения, поэтому используется как признак субъективного сходства заданий 
(Cocchini et al., 2002; Tong et al., 2002). С формальной стороны зависимость феномена ин-
терференции от временных параметров решения задачи позволяет связать его с прерыва-
нием молекулярных процессов фиксации памяти, однако, как выше уже было упомянуто, 
исследования этих особенностей эффекта интерференции, проводящиеся как в рамках пси-
хологии, так и в рамках нейробиологии, не имеют практически никаких точек соприкосно-
вения (Wixted, 2004). В результате интерференция чаще выступает как методика, чем как 
предмет исследования, и в этом случае многие исследователи не задаются вопросом о про-
цессах, лежащих в основе собственно эффекта интерференции. Тем не менее, остается неяс-
ным, почему формирование нового опыта, сходного с предшествующим, может осложнять 
проявление последнего, а также почему обучение вызывает забывание, так же как и введе-
ние блокаторов синтеза белка и электроконвульсивный шок?

Цель настоящей работы состоит в реконструировании процесса формирования пси-
хологической и нейрофизиологической линий исследования эффекта интерференции, а 
также в формулировании единых принципов изучения его психофизиологических основ 
с точки зрения системно-эволюционного подхода к изучению психики (Швырков, 1993), 
развиваемого в рамках системной психофизиологии.

Интерференция и забывание

Эффект интерференции, по-видимому, был впервые описан в работе Г. Мюллера и 
Ф. Шуманна, опубликованной в 1894 году (см.: Stroop, 1935). Результаты исследования сви-
детельствовали о том, что показатели воспроизведения снижаются, если в перерыве меж-
ду запоминанием и воспроизведением ввести дополнительное задание. Этот феномен был 
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назван ретроактивным торможением (торможение, действующее в отношении прошлого, 
т.е. снижение ассоциативной силы ответов, сформированных ранее). Ч. Осгуд предпочитал 
использовать термин «интерференция» для обозначения феномена поведения (эффекта), 
а торможением называть лежащий в его основе процесс (Osgood, 1946). Такое же значение 
придается понятию «интерференция» в настоящем обзоре, под которым подразумевается 
«эффект интерференции», оцениваемый по показателям поведения.

Процедура оценки эффекта интерференции предполагает сравнение показателей вос-
произведения материала (например, списка слов) между двумя группами испытуемых. В пе-
рерыве между заучиванием и воспроизведением участники одной группы получают воз-
можность так называемого «отдыха» (испытуемые не могут отдыхать по своему усмотре-
нию). Обычно в качестве отдыха предлагается простое занятие, не связанное с первым, 
основным заданием (легкое чтение, решение простых загадок, ребусов и т.п.). В другой груп-
пе в этот период испытуемым предъявляется дополнительное («промежуточное») задание. 
Эффект ретроактивной интерференции оценивается по различию показателей воспроиз-
ведения слов первого задания между этими двумя группами с учетом наличия/отсутствия 
промежуточного задания (Postman, 1966).

В поле зрения теоретической и экспериментальной науки эффект интерферен-
ции появился благодаря возраставшему интересу исследователей к причинам забывания. 
Общеизвестны факты забывания ненужных, второстепенных, давних событий, забывания 
человеком того, о чем он говорил, в случае если кто-либо или что-либо отвлекло его вни-
мание. Поэтому первые теории забывания могли появиться из бытовых представлений о 
забывании, – существовало представление о «распаде» неиспользуемой памяти подобно 
тому, как атрофируются обездвиженные мышцы («пассивное забывание»; подробнее о те-
ориях забывания см.: Солсо, 1996; Dudai, 2004 a). Однако в 1924 году появились данные 
Дж. Дженкинса и К. Далленбаха о лучшем воспроизведении бессмысленных слогов после 
восьми часов сна, чем после восьми часов бодрствования. Этот результат связывали с отсут-
ствием дополнительного обучения (и, следовательно, эффекта ретроактивной интерферен-
ции) во время сна. Также Дж. МакГеоч привел убедительные аргументы, согласно которым 
время само по себе не может быть причиной забывания (см.: Coon, 2001; Wixted, 2004). Эти 
исследования не могли опровергнуть представлений о «распаде» памяти с течением време-
ни, но убедили научное сообщество в том, что основной причиной забывания является де-
ятельность, следующая за периодом обучения и вызывающая ретроактивную интерферен-
цию. В частности, Э. Р. Газри в 1940 годах отрицал даже возможность забывания в отсут-
ствии интерференции (см.: Хегенхан, Олсон, 2004).

Итак, понятие «интерференция», которое буквально означает (взаимо)подавление 
оппонентных процессов2 и сохраняет исходное значение «неправомерного вмешательства»3 
(в том числе в языкознании4, а в физике описывает взаимодействие волновых процессов5), 

2 Толковый словарь английского языка, http://www.merriam-webster.com/dictionary/interfere
3 Этимологический словарь английского языка, Online Etymology Dictionary, http://www.

etymonline.com
4Психология общения // Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А. А. Бодалева. М.: Изд. 

«Когито-Центр», 2011.
5 Физическая энциклопедия. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1128/Интерференция
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появилось в психологии как понятие, представляющее одну из причин забывания. Оно ин-
терферировало с теорией пассивного забывания, согласно которой память распадается с те-
чением времени. Результаты исследований, свидетельствующие о снижении качества вос-
произведения из-за выполнения дополнительной задачи, позволили выдвинуть предполо-
жение о том, что забывание может быть следствием обучения.

Разделение интерференции в психологии и нейробиологии
Хотя эффект интерференции был описан до 1900 года, серия исследований Г. Мюллера 

и его ученика А. Пильцекера, начатая в 1892 году и опубликованная в 1900-м, приобрела 
значительно большую известность в настоящее время, поскольку в этой работе было вве-
дено понятие консолидации памяти (Lechner et al., 1999) 6. Всем участникам эксперимента 
предъявляли несколько пар слогов и просили запомнить их («заучивание»). Затем предъ-
являли первый слог из каждой пары и просили вспомнить соответствующий второй слог 
(«воспроизведение»). Через установленный период после заучивания испытуемых проси-
ли воспроизвести весь список слогов. В более раннем исследовании Г. Мюллера и Ф. Шу-
манна в качестве дополнительного задания испытуемые заучивали второй список слогов. 
Было показано, что испытуемые, получившие дополнительное задание, воспроизводят пер-
вый список слогов хуже, чем те испытуемые, которым не предлагался для заучивания вто-
рой список слогов.

Г. Мюллер и А. Пильцекер показали, что если второй список предъявляется через 
6 минут (вместо 17 секунд) после первого, то эффект интерференции не возникает. На 
основании этих и других экспериментов авторы сделали вывод о том, что при заучивании 
пар слогов формируются ассоциативные связи и запускается повторяющийся физиологи-
ческий процесс («персеверативная тенденция»), который приводит к усилению связей – 
«консолидации». Понятие персеверации – это описательный термин, принятый для обозна-
чения повторяющихся физиологических событий, лежащих в основе повторения «в уме», 
спонтанного запоминания при повторении «про себя» (ср. с артикуляционной петлей; под-
робнее см.: Ребеко, 1999). Согласно результатам исследования Мюллера и Пильцекера, 
консолидация памяти занимает около 10 минут. Данные экспериментального исследова-
ния показали, что внутри этого 10-минутного интервала времени латентный период ответа 
был ниже, чем после него, а дополнительная «умственная деятельность» в этот период при-
водила к ретроактивному торможению (Lechner et al., 1999). Таким образом, было обосно-
вано, что память формируется как во время, так и после обучения, – для перехода в стабиль-
ное состояние она должна «утвердиться», «осесть» (McGeoch, McDonald, 1931), консоли-
дироваться (букв.: «стать твердой», от лат. consolidare).

6 Эта работа не переведена с немецкого языка, но подробно представлена в специальном обзо-
ре (Lechner et al., 1999). В ней описываются 40 экспериментов, выполненных, как и исследование 
Г. Мюллера и Ф. Шуманна, в экспериментальной традиции Г. Эббингауза – на материале бессмыс-
ленных слогов, однако авторы внесли в процедуру ряд изменений, которые до сих пор используются 
при проведении такого рода исследований: во-первых, стал впервые оцениваться латентный период 
от момента предъявления символов до ответа испытуемого, т. е. время ответа для оценки эффекта ин-
терференции; во-вторых, вместо количества проб до первого полного воспроизведения списка впер-
вые был подсчитан процент верных и ошибочных ответов; наконец, в-третьих, слоги стали предъяв-
ляться в виде связанных пар (или ассоциативных пар – paired associate learning; эту процедуру приду-
мала М. Калкинс, а в лаборатории Г. Мюллера ввел А. Джост; сейчас эта методика называется «пере-
грузка стимула» – cue overload (Wixted, 2004).
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Г. Мюллер и А. Пильцекер считали, что ретроактивное торможение возникает при 
нарушении персеверации, обеспечивающей консолидацию памяти. Следовательно, оно 
должно зависеть от интервала времени между заучиванием и началом промежуточного за-
дания, от трудности промежуточного задания и не должно зависеть от степени сходства 
между основным и промежуточным заданиями. Такая динамика эффекта интерференции 
была продемонстрирована в их экспериментах: ухудшение воспроизведения имело место 
не только после заучивания дополнительного списка слогов, но и в том случае, если сра-
зу после заучивания слогов в качестве промежуточного предъявляли задание по описанию 
картин, т. е. несходное с основным (см: Lechner et al., 1999).

Альтернативой «персеверативной» теории интерференции стала теория конкуренции 
ответов Дж. МакГеоча и коллег (response competition theory; McGeoch, McDonald, 1931; см. 
также: Anderson M., 2003; Melton, Irwin, 1940; Postman, Underwood, 1973): если с одним сти-
мулом связаны два несовместимых ответа, то эти ответы борются между собой за проявле-
ние в поведении; при предъявлении стимула побеждает ответ, имеющий с ним более силь-
ную ассоциативную связь. При предъявлении основного задания формируется ассоциатив-
ная связь между стимулом и ответом, характеризующаяся определенной силой. При вы-
полнении промежуточного задания формируется и усиливается связь нового, несовмести-
мого с тем же стимулом ответа. Поэтому связи, сформированные в ходе выполнения проме-
жуточного задания, могут воспроизводиться вместо ранее сформированных как имеющие 
большую ассоциативную силу. Таким образом, с этой точки зрения, ретроактивное тормо-
жение не зависит от времени, но обусловлено сходством заданий (тем, что один и тот же 
стимул связан с несколькими ответами).

Сторонники направления, признававшего наличие связи между сходством заданий 
и эффектом интерференции, не отличались согласованностью и единством трактовок (ср.: 
Robinson, 1927 и McGeoch, McDonald, 1931 с противоположными выводами о связи ретро-
активной интерференции со сходством заданий; о развитии этой дискуссии см.: Смирнов 
[1940], 1966; Osgood, 1946), однако, несмотря на противоречивые мнения относительно ха-
рактера связи эффекта интерференции и степени сходства заданий, результаты исследова-
ний этого интенсивно развивавшегося направления не оставляли сомнений, что такая связь 
существует. В то же время исследователям, работавшим в рамках данного направления, не 
удалось воспроизвести зависимость эффекта интерференции от интервала времени (о при-
чинах см.: Wixted, 2004). Поэтому именно теория конкуренции ответов Дж. МакГеоча полу-
чила большую поддержку, ее положения легли в основу практических рекомендаций в сфе-
ре образовательных технологий, обучения языкам, подготовки военного персонала и т.п. 
Теория персеверации осталась в стороне от основной линии исследований памяти в психо-
логии. Она нашла свое продолжение позже, более чем через 40 лет, в теории Д. Хэбба и по-
лучила свое развитие в рамках нейробиологических исследований консолидации памяти 
(см. раздел «Эффект интерференции в нейробиологии»).

Эффект интерференции в психологии

Представления об интерференции в рамках теории забывания были сформулирова-
ны представителями ассоциативной психологии. Первоначально был выявлен эффект ре-
троактивной («действующей вспять») интерференции – снижение показателей эффек-
тивности одной формы поведения вследствие обучения другой. Позже основной причиной 
забывания стали считать эффект проактивной интерференции («действующей вперед») 
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(Underwood, 1957) – снижение показателей эффективности выполнения нового поведения 
под влиянием прошлого опыта (Coon, 2001; Reid, 1981; Wixted, 2004).

Ассоциативная интерференция
Исследования и доводы Дж. МакГеоча, сформулировавшего теорию конкуренции от-

ветов, привели к тому, что интерференция стала считаться основной причиной забывания, 
а основным условием интерференции – сходство между заданиями. Теория конкуренции 
ответов основывалась на экспериментальных данных, свидетельствовавших о том, что в 
промежуточном задании ошибочно воспроизводятся ответы из основного задания, а при 
последующем воспроизведении основного задания – ответы из предшествующего проме-
жуточного задания. Эта теория стала определяющей в «классической эре интерференции» 
(1900–1970) (Anderson, Neely, 1996), которая охватывает весь многолетний период изуче-
ния эффекта интерференции на основе принципов ассоциации (т. е. силы связи между сти-
мулами или стимулом и реакцией).

«Однофакторная» теория конкуренции ответов была дополнена «двухфактор-
ной» теорией интерференции А. Мелтона и Дж. Ирвина (Melton, Irwin, 1940) – они вы-
двинули предположение о существовании двух факторов интерференции: конкуренции 
ответов (Дж. МакГеоч) и «неупражнения» (unlearning; термин Э. Торндайка). Мелтон и 
Ирвин показали, что с увеличением степени обученности выполнению промежуточного за-
дания уменьшается доля эффекта интерференции (которая может быть объяснена конку-
ренцией ответов) в общем эффекте интерференции (т. е. доля ошибочных ответов, попав-
ших из другого списка, в общем числе ошибок). Таким образом, было показано, что помимо 
интерференции при воспроизведении основного задания существует интерференция при 
выполнении промежуточного задания: кроме усиления связей между стимулами и ответа-
ми промежуточного задания происходит ослабление связей между стимулами и ответами 
основного задания. Однако, хотя сторонники теории конкуренции ответов эффект интер-
ференции рассматривали как ретроактивное торможение, сам процесс торможения вслед-
ствие образования новой связи не был описан. Первыми объяснениями забывания через тор-
можение были двухфакторная теория, а также гипотеза реципрокного торможения Ч. Ос-
гуда (reciprocal inhibition hypothesis; Osgood, 1946; см. также: Anderson, 2003), согласно ко-
торой усиление связи между стимулом и ответом усиливает тормозную связь семантически 
противоположного ответа. Осгуд впервые экспериментально показал такую связь, но допу-
скал, что процесс торможения может не быть причиной наблюдаемого феномена (Osgood, 
1946, 1948).

Отступления от ассоцианистских принципов
Согласно теории конкуренции ответов, научение проходит независимо от предше-

ствующего опыта, или, в терминах ассоциативной теории, формирование новой связи сти-
мула с ответом не зависит от существования других ответов на этот стимул. Двухфакторная 
теория интерференции также не предполагает прямой связи между формированием но-
вой ассоциации и наличием других, ранее сформированных. Этот принцип используется 
при моделировании работы памяти и называется «постулатом независимости» (Mensink, 
Raaijmakers, 1988). Б. Андервуд (Underwood, 1957) обратил внимание, что в исследовани-
ях 20–30-х годов каждый испытуемый проходил множество серий исследования (в одном 
из исследований – 21 серию). Он показал, что с увеличением числа серий, в которых уча-
ствовал один и тот же испытуемый, снижается полученная мера воспроизведения и, сле-
довательно, увеличивается мера забывания. Согласно мнению Андервуда, доля забыва-
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ния, которую действительно можно считать следствием выполнения промежуточного за-
дания, не превышает 15 %, а те оценки, которые были получены ранее, являются следстви-
ем проактивного влияния предшествующих заданий, выполненных в лаборатории. Таким 
образом, Андервуд ввел в сферу психологических исследований эффекта интерференции 
требование «наивности» испытуемых 7, и некоторое время основной причиной забывания 
считали не ретроактивную, а проактивную интерференцию (подробнее см.: Wixted, 2004). 
Представления Андервуда противоречат постулату о независимости научения от прошлого 
опыта, поскольку предполагают влияние прошлого опыта на формирование нового.

Переход от ассоциативной психологии к когнитивной сопровождался смещением 
главного акцента в исследованиях интерференции: выявление причин забывания стало 
важным прикладным аспектом изучения интерференции, а с помощью эффекта интерфе-
ренции стала проводиться оценка взаимовлияния элементов памяти с точки зрения изуче-
ния психологических структур, которые формируются или модифицируются при науче-
нии. Л. Постмэн и коллеги (Postman et al., 1968) сформулировали гипотезу о том, что тор-
можение действует не на отдельные элементы памяти, а на их совокупности, соответству-
ющие спискам заучиваемого материала. «Селекторный механизм», обеспечивающий вы-
бор нужной совокупности, характеризуется некоторой инерцией, приводящей к интерфе-
ренции. Результаты исследований свидетельствовали о том, что такого рода инерция ни-
велируется в течение получаса. Авторы опирались на представление о «генерализованной 
конкуренции ответов» (generalized response competition), согласно которому при интерфе-
ренции в борьбе за возможность быть представленными в поведении участвуют связи не 
отдельного стимула и ответов, а целого набора стимулов (response set). Принадлежность 
ответов к набору стимулов определяется степенью сходства материалов, их отнесенно-
стью к одной категории и временем обучения. В эксперименте целостность набора отве-
тов формируется путем чередования заданий и состоит в том, что испытуемые часто дают 
однородные ответы (т. е. ответы, относящиеся к одному набору стимулов). Таким образом, 
было обосновано, что воспроизводиться могут и «слабые» ответы, т.е. характеризующие-
ся малой ассоциативной силой. По словам М. Андерсона, этим в 70-х годах закончилась 
«классическая эра интерференции в исследованиях памяти» (Anderson M., 2003, p. 415). 
Ассоциативная интерференция не позволяла объяснить, каким образом в случае возник-
новения такой необходимости из памяти извлекаются элементы или связи, имеющие ми-
нимальную ассоциативную силу (см.: Tallet et al., 2010, а также обзор: Anderson M., 2003). 
Было выявлено, что забывание не является простым следствием научения, а также сделано 
предположение, что преодоление торможения, связанного с ассоциативной интерференци-
ей, зависит от процессов исполнительного контроля (см. раздел «Эффект интерференции 
в когнитивной науке»).

Помимо психологии научения и памяти, эффект интерференции в качестве экспе-
риментального инструмента используется и в других областях психологии (Аллахвердов, 
2006; Батова, Хомская, 1984; Киреева, 2006; Колышкин, 2002; Лурия, 1971 а и мн. др.); 
в частности, эффект Р. Струпа, не связанный с забыванием и выявляющийся без обуче-
ния (Stroop, 1935), успешно используется в современных исследованиях (см., например: 
Уточкин, Большакова, 2010). На каждом этапе развития психологического знания приме-

7 Хотя «наивным» испытуемым исследователи отдавали предпочтение и ранее, например, в иссле-
дованиях Э. Гибсон.
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нение эффекта интерференции в качестве экспериментального инструмента позволяет по-
лучать принципиально важные результаты, сопутствующие развитию и смене методологи-
ческих подходов.

Промежуточные выводы
1. Условием выявления эффекта интерференции является наличие сходства между 

новыми задачами. Так, Б. Андервуд указывает на то, что среди всех изучавшихся факторов 
интерференции не вызывают сомнений только сходство материалов и сила ассоциативных 
связей (данный фактор лишь по причине связанности со сходством) (Underwood, 1957). 
А. Р. Лурия показал, что наибольший эффект интерференции у пациентов с различными 
поражениями мозга наблюдается при «гомогенной мнестической деятельности» (Лурия, 
1971 б; см. также: Фам Мин Хак, Акбарова, 1971). М. Андерсон и Дж. Нили даже использу-
ют понятие сходства в определении интерференции (Anderson, Neely, 1996). Фактор сход-
ства заданий входит во многие модели автоматизации поведения (теория «частных случа-
ев» Г. Логана, EBRW Т. Палмери; ACT-R Дж. Андерсона и др., – см.: Rehder, 2001).

2. Несмотря на доминирующее значение сходства новых задач для проявления эф-
фекта интерференции, в ряде ассоцианистских подходов использовался постулат незави-
симости формирования нового поведения от прошлого опыта. Это противоречие возник-
ло в связи с тем, что сходство понималось исследователями как связь нескольких ответов с 
одним стимулом.

Эффект интерференции в нейробиологии

После исследований, продемонстрировавших, что причиной забывания является ин-
терференция, и распространения теории конкуренции ответов (см. раздел «Введение») раз-
витие теории консолидации пошло по нейробиологическому пути. Понятие «консолида-
ция» появилось в работе Г. Мюллера и А. Пильцекера 1900 года (подробнее см.: Lechner 
et al., 1999), а данные исследований амнезии, соответствующие полученным Мюллером и 
Пильцекером результатам, были обобщены Т. Рибо в 1881 году (см.: Sara, 2000). Таким об-
разом, теория консолидации была снабжена двумя источниками эмпирического материа-
ла: данными, полученными при изучении «нормального» забывания как следствия интер-
ференции, и результатами изучения патологического забывания – «градуальной», неравно-
мерной ретроградной амнезии (чем раньше сформирована память, тем менее она подвер-
жена нарушениям вследствие травмы или другого амнестического воздействия по сравне-
нию с новой памятью). Тем не менее, еще более 40 лет после своего появления идея консо-
лидации не получала развития в силу того, что персеверационная теория (фактор интерфе-
ренции – время) и теория конкуренции ответов (фактор интерференции – сходство задач) 
были противопоставлены друг другу и вторая была более широко распространена среди ис-
следователей (см. раздел «Эффект интерференции в психологии»).

Первой экспериментальной работой по изучению градуальной амнезии стало иссле-
дование с использованием животных К. Дункана 1949 года (цит. по: McGaugh, 1966). Он 
показал, что удар электрическим током (вызывающий электроконвульсивный шок) при-
водит к амнезии, только если он предъявлен сразу после обучения. В дальнейшем эта и 
другие аналогичные работы привлекли внимание исследователей в силу распространения 
представлений Д. Хэбба (Hebb [1949], 1961), который полагал, что в основе кратковремен-
ной и долговременной памяти лежат различные мозговые процессы. Формирование ансам-
блей нейронов, сохраняющих согласованную активность на долгое время, происходит за 
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счет реверберации возбуждения (по известному «правилу Хэбба»). Так первоначально не-
долговечный и уязвимый след памяти переходит в долговременную форму. Если процесс 
реверберации прервать (вызвать интерференцию), то формирование долговременной па-
мяти будет нарушено. Впоследствии эта гипотеза была поставлена в соответствие положе-
ниям теории персеверации, и исследования консолидации памяти стали занимать одно из 
центральных мест в нейробиологии (подробнее см.: Анохин К.В., 1997; Lechner et al., 1999; 
McGaugh, 1999).

Источником развития новых подходов к изучению консолидации в 1950 годах стали 
результаты исследования пациента H.M.8 («эйч-эм»), который из-за тяжелой формы эпи-
лепсии перенес двустороннее хирургическое удаление нескольких структур медиальной 
височной доли – гиппокампа, миндалины – и прилежащих вентральных корковых обла-
стей (Scoville, Milner, 1957). Наблюдения и тесты, которые проводились с ним и другими 
пациентами после операции, показали, что без гиппокампа пациент не может сформировать 
новую долговременную память. Эти данные, а также результаты исследований с использо-
ванием животных (McGaugh, 1966) послужили укреплению фундаментальных принципов 
нейробиологии памяти: память можно отделить от других «функций»; в основе кратковре-
менной и долговременной памяти лежат различные мозговые процессы. С тех пор эффект 
интерференции служит критериальным показателем консолидации памяти, хотя его оцен-
ка применяется и за пределами исследований консолидации (например, показано, что ин-
терференция зависит от того, на какой стадии формирования поведения ввели новое обуче-
ние) (Тимофеева и др., 1995; см. также раздел «Эффект интерференции в когнитивной пси-
хологии»).

«Системы памяти»
После демонстрации у пациента H. M. возможности формировать долговремен-

ную память в заданиях, не требующих вербального отчета (рисование через зеркало, тест 
«Незаконченные фигуры» и т. д.), стало ясно, что сохранность гиппокампа необходима для 
формирования долговременной памяти только одного типа (см., например: Pinel, 1993). 
Эти результаты привели к формированию представлений о «системах памяти» (memory 
systems), образованных различными мозговыми структурами. Были выделены две системы: 
декларативная и процедурная (недекларативная – в терминах Л. Сквайра, – Squire, 1994), 
или эксплицитная и имплицитная (по Д. Шектеру, – Schacter, 1998); в когнитивной пси-
хологии это представление реализовалось в концепции памяти, рассматривающей послед-
нюю в качестве результата работы двух систем: автоматической (неконтролируемой) и кон-
тролируемой (Ребеко, 1999; Lustig et al., 2004). Формирование недекларативной (импли-
цитной, процедурной) памяти, например, двигательных навыков, зависит от сохранности 
стриатума (Packard et al., 1989), а декларативной (эксплицитной) памяти – за счет гиппо-
кампа (Squire, 1992).

Так появилось классическое определение консолидации декларативной памяти, – это 
постепенная реорганизация следа памяти, в результате которой роль гиппокампа снижает-
ся и формируется независимая от него постоянная память, обеспечиваемая корой голов-
ного мозга (Dudai, 2004 b, Squire, 1992); данное «классическое» определение лежит в осно-

8 Сейчас известно, что имя этого человека – Henry Gustav Molaison (1926–2008). Он прожил по-
сле операции около 55 лет, в течение которых добровольно участвовал во множестве исследований 
памяти.
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ве широкого круга работ с участием человека и с использованием животных (Bontempi et 
al., 1999; Dudai, 2004 a; Squire, 1994). Итак, согласно такому определению, новые формы 
поведения требуют согласованной активности нескольких областей коры головного мозга. 
При научении происходит новое согласование этой активности, но в коре изменения про-
исходят медленно: она фиксирует только регулярные, надежно повторяющиеся события. 
Поэтому на первых этапах научения согласование корковых областей осуществляет дру-
гая структура – гиппокамп. Следовательно, динамика мозгового обеспечения нового пове-
дения на последовательных стадиях научения выглядит как реорганизация или «перемеще-
ние» следа памяти (Роуз, 1995). Однако в настоящее время все чаще стали высказываться 
мнения относительно ограниченности классической теории консолидации (подробнее см.: 
Александров, 2005; Dash et al., 2004; McKenzie, Eichenbaum, 2011; Moscovitch, Nadel, 1998; 
Winocur et al., 2010).

Большая часть данных, полученных при изучении консолидации памяти человека к 
середине 1990 годов, касалась декларативной памяти. Изучение эффекта интерференции 
в психологических исследованиях проводилось преимущественно на вербальном мате-
риале, т. е. также применительно к декларативной памяти. Напротив, двигательные зада-
чи в основном использовались при изучении эффекта переноса научения: при формирова-
нии «моторных» (Harlow, 1949) и «когнитивных» (Rehder, 2001) навыков сходство заданий 
чаще всего связано с положительным переносом. Следует отметить, что задолго до этого 
Н. А. Бернштейн выделял «сукцессивные интерференции», проявляющиеся, когда движе-
ния одного уровня организации вступают между собой в противоречие, не связанное с кон-
кретными исполнительными органами, в то время как описанные им «симультанные ин-
терференции» как раз связаны с противоречием между движениями на разных уровнях ор-
ганизации, несмотря на то, что движения эти осуществляются при помощи одного испол-
нительного органа (Бернштейн, 1997). В 1990 годах эффект интерференции был применен 
для изучения консолидации при формировании навыков, т. е. консолидации процедурной 
памяти (Brashers-Krug et al., 1996 9).

Изучение консолидации процедурной памяти привело к различным трактовкам по-
нятия консолидации: с одной стороны, под консолидацией подразумевают развитие устой-
чивости к интерференции через определенное время после обучения, с другой – консолида-
цию рассматривают как функцию длительности нахождения испытуемого в определенных 
состояниях: бодрствования, сна или определенных фаз сна (Walker et al., 2003). Так, соглас-
но полученным в исследованиях данным, консолидация «моторной памяти» завершается 
в течение нескольких часов бодрствования после научения (однако см.: Bock et al., 2001) 
и выражается в «стабилизации» памяти – формировании устойчивости к интерферен-
ции. Тем не менее, воспроизведение двигательных навыков характеризуется также «улуч-

9  Обычно эта работа приводится в качестве первого свидетельства существования моторной кон-
солидации, однако факт зависимости «улучшения без тренировки» от времени предъявления до-
полнительного задания при формировании двигательных навыков был выявлен еще в 1965 году 
(Rachman, Grassi, 1965). Авторы специально обосновывали, что полученные данные отражают про-
цесс консолидации памяти. Дизайн и характеристики заданий, обоснованные в этой работе, соответ-
ствуют используемым в настоящее время, однако, согласно полученным в данной работе результа-
там, период наибольшей чувствительности памяти к интерференции приходится на первые пять ми-
нут после окончания обучения, что, вероятно, связано с интенсивностью первоначальной тренировки 
(5 минут без перерыва) и легкостью задания (попадание штырем в двигающееся по кругу отверстие).
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шением без тренировки» 10 в течение еще нескольких суток после обучения. Для «улучше-
ния» процедурной памяти требуется сон (подробнее см.: Robertson et al., 2004; Vassalli, Dijk, 
2009; Walker et al., 2003). В работе Н. Н. Корж (проведенной методом заданного эталона) 
по длительному удержанию эталона в памяти человека (см.: Соколов, 1969) было показа-
но, что возрастание селективности ответов испытуемого может происходить в отсутствие 
движений, повторений стимулов или оценки правильности ответа; согласно мнению Е.Н. 
Соколова, этот феномен может получить объяснение именно с точки зрения консолидации 
памяти (Соколов, 1969).

В совокупности с данными о продолжительной реорганизации моторной памяти по-
сле окончания обучения (Shadmehr, Holcomb, 1997; Korman et al., 2003) результаты изуче-
ния консолидации процедурной памяти позволили считать процесс консолидации общим 
для систем памяти, универсальной закономерностью формирования памяти (Dudai, 2004 b, 
однако см.: Bock et al., 2001, которые в своей работе обосновывают, почему именно понятия 
«кратковременная память» и «консолидация» не могут быть применены для описания мо-
торной памяти). Поэтому в настоящее время консолидация определяется феноменологиче-
ски – как процесс формирования памяти, связанный со стабилизацией и иногда улучшени-
ем характеристик нового поведения (Dudai, 2004 a; Robertson et al., 2004).

Таким образом, консолидация рассматривается с точки зрения двух связанных фено-
менов: во-первых, как стабилизация памяти, которая может нарушиться в результате до-
полнительного научения или другого воздействия, а само нарушение может проявляться 
как снижение эффективности поведения; во-вторых, консолидация оценивается как увели-
чение эффективности поведения после перерыва в выполнении задания, т. е. как улучше-
ние без тренировки. Такая форма консолидации свойственна процедурной памяти (слож-
но представить, что, заучив список из 10 слов, мы могли бы наутро вспомнить 12). Кроме 
того, существуют исследования, в которых в соответствии с системами памяти разделяют-
ся «процедурная» и «декларативная» интерференция (см.: Rehder, 2001), а также исследо-
вания интерференции между этими двумя системами памяти (Sparks et al., 2011). Однако 
введение дополнительного задания через короткое время после обучения основному зада-
нию вызывает эффект интерференции, т. е. этот фактор является «надсистемным» и приво-
дит к возникновению интерференция вне зависимости от систем памяти – как при форми-
ровании декларативной, так и при формировании процедурной памяти.

«Клеточная» и «системная» консолидация памяти
Представление об интерференции распространяется на результаты исследования 

«клеточной» консолидации и «системной» консолидации. Клеточная (синаптическая, ло-
кальная, кратковременная) консолидация описывает зависимость воспроизведения поведе-
ния от молекулярных процессов в мозге (синтеза белка, работы рецепторов) во время обу-
чения и сразу после него и может длиться от нескольких минут до нескольких часов (Dudai, 
2004  b, однако см.: Alberini, 2005). Изучение клеточной консолидации началось после обна-

10 По-видимому, первым «улучшение без повторения» описал римский учитель риторики 
Квинтилиан (I в. н.э.). Он допускал, что «воспоминания … в промежуточный период проходят про-
цесс расцвета или созревания» (цит. по: Dudai, 2004 b, p. 52). Эффект был известен Г. Эббингаузу 
(Эббингауз [1909], 1998), но считался «парадоксальной видимостью», связанной с тем, что при вос-
произведении после перерыва отсутствует утомление. Некоторые авторы предлагают для этого фено-
мена термин «инкубация» (Freeman, Gabriel, 1999).
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ружения зависимости воспроизведения нового поведения от введения в организм блокато-
ров синтеза РНК или белка сразу после обучения. В настоящее время получены данные о 
связи консолидации памяти с работой отдельных белков, молекулярных каскадов в отдель-
ных структурах или в целом мозге (Alberini, 2005), экспрессией ранних генов (Анохин К. В., 
1997), долговременной потенциацией (Schafe et al., 2001), синтезом ДНК (Ивашкина, 2009) 
и т.д. Предполагается, что клеточная консолидация приводит к формированию устойчивых 
синаптических модификаций, обеспечивающих функциональные связи между нейронами.

Системная (долговременная) консолидация описывает зависимость воспроизведе-
ния от сохранности гиппокампа и имеет непосредственное отношению к декларативной 
памяти. Сам процесс может продолжаться несколько недель, месяцев и даже лет (Dudai, 
2004 b). Изучение системной консолидации основано на оценке градуальности ретроград-
ной амнезии и имеет непосредственное отношение к исследованию памяти разной степе-
ни давности 11 (Squire, 1992). Исследования с использованием животных с нарушениями 
структур мозга показывают, что градуальная ретроградная амнезия имеет место и при по-
вреждении не только гиппокампа, но и других структур, а также зависит от формы изуча-
емого поведения (см., например: Kim, Fanselow, 1992 12). Поэтому целый ряд авторов пола-
гают, что ретроградная амнезия отражает не только и не столько «переход следа памяти» 
из гиппокампа в кору, сколько формирование еще одного или нескольких стабилизирую-
щих «следов памяти»: чем больше сформировано таких следов, тем память стабильнее и 
тем меньше со временем на нее влияют повреждения мозга (Nadel, Bohbot, 2001).

Клеточная и системная консолидация представляют собой процессы разного уровня 
организации памяти, а установление связи между морфологическими изменениями нерв-
ных клеток при научении, с одной стороны, и данными об амнезии и динамике активности 
структур мозга при выполнении поведения – с другой, представляет собой специальную за-
дачу исследования (Dudai, 2004 a; Squire, Alvarez, 1995); существуют такие представления, 
которые объединяют исследования клеточной и системной консолидации в один методоло-
гический подход (см., например: Dash et al., 2004).

Консолидация и интерференция
Несмотря на то, что понятие консолидации появилось благодаря эффекту ретроак-

тивной интерференции (см. раздел «Введение»), связь этих понятий в настоящее время не 
столь однозначна. Область определения консолидации сильно расширилась: помимо нор-
мального забывания (интерференции) в нем учитываются результаты изучения патологи-
ческого забывания (амнезии), что привело к выделению понятия системной консолида-
ции, касающегося, однако, лишь декларативной памяти (или даже только эпизодической) 
(Moscovitch, Nadel, 1998).

Нарушение консолидации может быть вызвано самыми разными событиями: обыч-
ным отвлечением внимания, электроконвульсивным шоком, фармакологическими сред-
ствами, гипоксией, гипотермией и т. д. (Squire, 1992; Sara, 2000). Поэтому дополнительное 
обучение не является специфическим фактором нарушения консолидации памяти. В то же 

11 Изучение системной консолидации началось даже раньше появления понятия консолидации, 
поскольку закон: «разрушение развивается от нестабильного к стабильному» был сформулирован 
Т. Рибо в 1881 году как результат клинических исследований глобальной амнезии (см.: Sara, 2000).

12 Было также показано, что формирование условного рефлекса замирания на звук не зависит от 
повреждения гиппокампа, а контекстное замирание зависит и характеризуется градуальной амнезией 
(Kim, Fanselow, 1992).
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время связь ретроактивной интерференции с процессами клеточной консолидации пока не 
установлена 13 (Dudai, 1996). Более того, в настоящее время при изучении условий улуч-
шения поведения без тренировки и мозговых процессов, лежащих в основе этого феноме-
на, эффект интерференции иногда не используется (Nädasdy et al., 1999; Ribeiro et al., 1999; 
Sutherland, McNaughton, 2000). Следовательно, учет эффекта интерференции в современ-
ном нейрофизиологическом исследовании консолидации не является необходимым.

С другой стороны, развитие представлений о консолидации памяти в нейробиологии 
привело к тому, что в настоящее время понятие консолидации формально описано и для 
установления процесса консолидации уже недостаточно продемонстрировать, что эффек-
тивность данного поведения ухудшается при дополнительном обучении 14. Также считает-
ся, что исследования, которые опираются лишь на данные об изменении активности мозга 
с течением времени после обучения, коррелятивны и не доказывают факта консолидации 
(Dudai, 2004 b).

Таким образом, эффект интерференции, с одной стороны, еще недостаточен для уста-
новления факта консолидации, а с другой стороны, уже может не являться необходимым 
условием доказательства наличия консолидации. Тем не менее, при изучении мозговых 
основ консолидации памяти основным фокусом внимания был и остается эффект ретро-
активной интерференции. Главным свойством эффекта интерференции в нейробиологии 
считается его динамика: чем больше интервал времени между выполнением нового поведе-
ния и амнестическим воздействием, тем меньше интерференция.

Реконсолидация памяти
Согласно теории консолидации в ее классической формулировке, след памяти консо-

лидируется однократно, память становится долговременной и нечувствительной к интер-
ференции и другим амнестическим воздействиям (Squire, 1992). Однако в 1960 годах было 
показано, что феномен временной уязвимости поведения возобновляется после «напоми-
нания» – предъявления одного из компонентов ситуации обучения. Напоминание осущест-
вляли за счет воссоздания части экспериментальной ситуации: предъявления условного 
стимула (УС) без подкрепления, подкрепления без УС или фрагментов контекста обучения 
(экспериментальной камеры, звука открывающейся заслонки и т. п.) 15. Процедура напоми-
нания незадолго до воспроизведения поведения позволяет восстановить «забытое» поведе-
ние, которое без напоминания не воспроизводится (Sara, 2000).

13 Консолидация не является замораживанием состояния синапса. «След памяти» долгое время не 
может зависеть от тех же синапсов, на которых он появился при научении, по крайней мере, у млеко-
питающих (см.: Dudai, 2004 b). Поэтому интерференция на уровне синаптических процессов не под-
дается точному описанию.

14 Чтобы выявить наличие консолидации, необходимо показать наличие конечного временного пе-
риода после окончания обучения, в течение которого долговременная память подвержена действию 
амнестического агента. Амнестическими агентами, провоцирующими забывание, могут быть отвле-
кающие факторы, фармакологические препараты, припадки или разрушение (инактивация) струк-
тур мозга. При этом агент не должен влиять на сенсомоторные возможности, необходимые для вы-
полнения задачи, на само формирование поведения, на кратковременную память, а также не должен 
вызывать зависимости памяти от состояния организма (т. е. научение не должно быть контекстным) 
(Dudai, 2004 b).

15 Впоследствии было продемонстрировано, что для напоминания действительно необходимо ис-
пользовать тот же материал и контекст, который был представлен в ситуации обучения, и недостаточ-
но лишь воссоздания мотивационного или эмоционального фона.
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Феномен возобновления чувствительности поведения к интерферирующим воздей-
ствиям был назван реконсолидацией (повторной консолидацией), поскольку предпола-
галось, что при напоминании и воспроизведении поведения след памяти реактивируется 
(используется) и снова переходит в нестабильное состояние. Реконсолидация – это «вре-
менная подверженность реактивированной долговременной памяти действию блокаторов 
консолидации» (Dudai, Eisenberg, 2004, p. 97). Чтобы подчеркнуть отличие этого феноме-
нологического определения реконсолидации от рассмотрения реконсолидации как про-
цесса реорганизации памяти (Debiec et al., 2002; Nader, 2003) или индивидуального опыта 
(Александров и др., 2007; Alexandrov et al., 2001), представляется уместным использовать 
понятие «эффект реконсолидации» (Wichert et al., 2011). В экспериментах эффект рекон-
солидации оценивается как нарушение поведения вследствие амнестического воздействия 
после реактивации памяти 16 (Nader, 2003).

В 1968 году на модели пассивного избегания у крыс было впервые 17 показано, что 
градуальная ретроградная амнезия выявляется по отношению к консолидированной па-
мяти, реактивированной перед амнестическим воздействием (электроконвульсивным шо-
ком). Через несколько лет этот феномен был продемонстрирован в пищедобывательном по-
ведении, требующем ориентации в пространстве. В начале 80-х годов было показано, что 
нарушение реактивированной памяти вызывают блокаторы синтеза белка (подробнее см.: 
Sara, 2000). Всплеск числа работ на эту тему произошел в 2000 годах (Alberini, 2005; Dudai, 
Eisenberg, 2004) после того, как было выявлено, что молекулярные процессы, обеспечива-
ющие консолидацию памяти, воспроизводятся после ее реактивации (Debiec et al., 2002; 
Nader, 2003), а также был сделан вывод, что процессы консолидации и реконсолидации «ка-
чественно сходны» (Nader, 2003).

В настоящее время известно, что молекулярные процессы, необходимые для консо-
лидации и реконсолидации памяти, совпадают далеко не для всех поведенческих задач и 
структур мозга (Alberini, 2005). Кроме того, реконсолидация проходит быстрее консоли-
дации – как клеточная, так и системная (Anokhin et al., 2002; Nader, 2003). В некоторых за-
дачах реконсолидация зависит от «давности» памяти: чем раньше произошло формирова-
ние следа памяти по отношению к его реактивации, тем менее выражен эффект реконсоли-
дации (см., например: Wichert et al., 2011; см. также: Alberini, 2005; Dudai, Eisenberg, 2004). 
Более того, эффект реконсолидации зависит от «силы памяти» (степени сформированно-
сти поведения при обучении 18) и степени напоминания: зачастую напоминания недоста-

16 Если нарушение поведения происходит и без реактивации, значит, произошло вмешательство в 
текущий процесс консолидации памяти, и такое нарушение относят к эффекту консолидации памя-
ти (Nader, 2003).

17В 1966 году Джеймс МакГоф высказывал предположение, что каждое повторение поведения 
запускает процессы фиксации памяти, будь то в начале или в конце тренировки (McGaugh, 1966). 
Однако в его исследовании «обучение» и «повторение» проводились с интервалом в 1 час, т. е. сфор-
мированную память нельзя считать консолидированной, а эффект – реконсолидационным. Кроме 
того, на тот момент автор полагал, что шок после повторения поведения может нарушить только крат-
ковременную «систему хранения следов», а долговременная лишь укрепляется. Тем не менее, МакГоф 
и его коллеги показали, что электроконвульсивный шок после второй процедуры обучения снижает 
воспроизведение поведения до уровня, выявлявшегося после первой процедуры, и что этот эффект 
имеет место, только если шок предъявлен сразу после повторения выученного поведения.

18 От степени сформированности поведения при обучении зависит и эффект консолидации 
(Krakauer et al., 2005).
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точно и необходимо полное воспроизведение поведения (Alberini, 2005). Таким образом, 
реконсолидация памяти после реактивации не является точным воспроизведением процес-
са консолидации (Anokhin et al., 2002; Dudai, Eisenberg, 2004).

На основе полученных результатов было высказано предположение, что эффект ре-
консолидации связан не с нарушением памяти, а с невозможностью извлечения материа-
ла памяти (Anokhin et al., 2002) и что консолидация памяти – единый однократный про-
цесс, который приводит к ее стабилизации, независимости от контекста и устойчивости к 
амнестическим воздействиям; однако в ситуации формирования и извлечения память пе-
реходит в активное состояние, в котором становится возможной ее реорганизация (Dudai, 
Eisenberg, 2004; Winocur et al., 2010). С точки зрения «перемещения следа памяти» рекон-
солидация также не может быть воспроизведением консолидации, поскольку они как ми-
нимум происходят в различных областях мозга (Alberini, 2005).

Основной объем исследований реконсолидации посвящен изучению реорганизации 
декларативной памяти в исследованиях с использованием животных. Однако эффект ре-
консолидации выявлен также у людей при формировании процедурной памяти. Так, пока-
зано, что устойчивость консолидированного навыка к интерференции исчезает, если перед 
обучением новому (второму) навыку воспроизвести первый, – первый навык в результате 
воспроизводится хуже (причем ухудшение оказывается более значительным, чем предше-
ствующее ему улучшение без тренировки) (Walker et al., 2003).

В этих исследованиях, а также в некоторых работах по изучению реконсолидации 
эпизодической памяти (см., например: Wichert et al., 2011), где доказанность факта воз-
никновения эффекта реконсолидации пока вызывает сомнения, амнестическим воздей-
ствием служит дополнительное обучение – предъявление нового задания сразу после 
воспроизведения. Таким образом, эффект интерференции используется как средство из-
учения мозговых процессов, связанных с формированием и реорганизацией памяти при 
научении. Данные исследования имеют большое практическое значение: они могут от-
крыть новые возможности лечения посттравматических расстройств и фобий (Stehberg 
et al., 2009). Кроме того, введение некоторых веществ как сразу после обучения, так и по-
сле реактивации позволяет улучшить показатели последующего воспроизведения (Sara, 
2000).

Интерференция в нейробиологии рассматривается только как динамический эффект, 
«зависящий от времени» (time-dependent; McGaugh, 1966). Степень сходства задач – фак-
тор интерференции, детально изученный в психологических исследованиях, – в нейробио-
логии специально не анализируется. Эффект интерференции рассматривается как не-
специфический (Wixted, 2004): не имеет значения, какое именно дополнительное задание 
его вызывает, поскольку степень сходства заданий не является независимой переменной. 
Возможно, именно поэтому эффекты интерференции, вызванные разными причинами (до-
полнительным обучением, ударом током или введением фармакологических средств), рас-
сматриваются как аналогичные. Эффект интерференции используется как синоним амне-
стического агента и лишен содержательной связи с тем индивидуальным опытом, реоргани-
зацию которого он вызывает. Поэтому перспективными с точки зрения исследования пси-
хологических структур, их формирования и содержания являются современные направле-
ния когнитивной науки и психофизиологии (см. раздел «Эффект интерференции в систем-
ной психофизиологии»).
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Промежуточные выводы
1. Динамика эффекта интерференции исследуется при разработке представлений о 

консолидации и реконсолидации памяти. Некоторые авторы определяют термин «консоли-
дация» через эффект интерференции – как устойчивость к ретроактивной интерференции 
(Krakauer et al., 2005). Однако динамика эффекта интерференции может быть недостаточ-
ной или, наоборот, ненужной для установления консолидации памяти.

2. Использование (реактивация) памяти перед обучением новому поведению приво-
дит к ее реорганизации. Однако при исследовании эффекта интерференции в нейробио-
логии содержание дополнительного задания не имеет принципиального значения: в каче-
стве амнестического воздействия может быть использовано любое дополнительное обуче-
ние, фармакологическое средство или травматическое воздействие.

3. Когнитивная нейронаука и психофизиология предоставляют широкие возможно-
сти для изучения формирования и реорганизации психологических структур с учетом ре-
зультатов использования эффекта интерференции и применительно к содержанию матери-
ала (фактор сходства заданий), и применительно к динамике научения (фактор времени).

Эффект интерференции в когнитивной психологии

Неспособность объяснить воспроизведение «слабых» (имеющих минимальную ас-
социативную силу) элементов памяти через ассоциативную интерференцию обусловила 
окончание «классической эры интерференции в исследованиях памяти» (Anderson, 2003, 
p. 415; см. раздел «Эффект интерференции в психологии»). В рамках когнитивного подхода 
было сделано предположение, что преодолеть торможение, связанное с ассоциативной ин-
терференцией, позволяют процессы исполнительного контроля (см., например: Baddeley, 
1992; Smith, Jonides, 1999; о моделях памяти в когнитивной психологии см.: Ребеко, 1999). 
С точки зрения модели рабочей памяти Бэддэли (Baddeley, 1992), процессы исполнитель-
ного контроля устанавливают соответствие поведения его целям, обеспечивают управление 
поведением (например, при смене одной задачи на другую), торможение нерелевантных от-
ветов и т. д. Поэтому появилась возможность с помощью эффекта интерференции изучать 
процессы когнитивного контроля, в частности, при преодолении интерференции в рабочей 
памяти в условиях чередования заданий или неоднозначности стимулов.

Когнитивный контроль при преодолении интерференции
При изучении процессов контроля поведения эффект интерференции рассматрива-

ется как снижение показателей эффективности при возможности осуществить несколь-
ко форм поведения. Для этого применяются известные тесты А. Р. Лурия (см., например: 
Козловский и др., 2012), проводится чередование «бивалентных стимулов», связанных с 
двумя возможными ответами (как в задаче Р. Струпа), и «унивалентных (однозначных) 
стимулов». Показатели ответов на бивалентные и унивалентные стимулы сравниваются 
между собой для оценки характеристик контроля поведения (см., например: D’Esposito et 
al., 1999).

Также в качестве меры интерференции используются показатели перехода к новому 
заданию. В основе этих работ лежит предположение о том, что при научении каждому за-
данию формируется отдельный набор ассоциативных связей, а затем при смене задачи про-
исходит переключение между этими наборами за счет действия контрольного процесса (се-
лекторного механизма: Postman et al., 1968; Postman, Underwood, 1973; установки на задачу: 
Rogers, Monsell, 1995; обратного торможения: Mayr, Keele, 2000 и т. п.). Переключение, обе-
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спечиваемое этим когнитивным процессом, требует времени. Поэтому путем оценки вре-
мени, затраченного на переход от одного задания к другому, можно определить степень во-
влечения процессов когнитивного контроля (отсюда термин «цена переключения» 19). Так, 
Р. Роджерс и С. Монзелл (Rogers, Monsell, 1995) использовали методику альтернативных 
серий (alternative runs paradigm): каждый испытуемый выполняет два задания (А и В), че-
редующихся по две пробы (ААВВАА…) или четыре пробы подряд. «Ценой переключения» 
называют разность во времени перехода к новой пробе (например, пробе задания А) после 
смены (ВА) и после сохранения задания (АА).

Было показано, что более трудное бивалентное задание связано с большей «це-
ной переключения» и имеет эффект проактивной интерференции по отношению к менее 
трудному унивалентному заданию, следующему за ним (Karayanidis et al., 2003; Rogers,
Monsell, 1995) (ср.: Блинникова и др., 2006; Lien et al., 2006). Однако эффект интерферен-
ции не ограничивается двумя пробами: если число проб увеличить, то эффект проактив-
ной интерференции обнаруживается и дальше по мере выполнения одного задания. Также 
показано, что эффект интерференции связан с режимом чередования проб (АВАВ или 
ААВВВААВВВ) (Морошкина, 2006). Следовательно, для более точной оценки эффекта 
интерференции при чередовании заданий следует использовать большое число проб каж-
дого задания.

С помощью методики чередования заданий было выявлено, что трудность бивалент-
ных проб в задаче Р. Струпа разная (сложнее назвать цвет слова, чем прочитать название 
цвета), поэтому «цена» перехода от одного задания к другому и обратно не симметрична 
(Wylie, Allport, 2000). Используя эту асимметрию и варьируя различные параметры зада-
ний, авторы показали, что: 1) характеристики «цены» связаны не с текущим заданием, а с 
предшествующим; 2) «цена» переключения определяется и при сохранении задания (АА), а 
не только после смены задания на другое (ВА); 3) имеет место долговременный негативный 
прайминг (т. е. «накопление» проактивной интерференции). По мнению авторов, эти дан-
ные не могут быть объяснены простым переключением между двумя окончательно сфор-
мированными наборами ответов – сформированные ассоциации модифицируются в каж-
дой пробе.

Таким образом, с помощью оценки показателей выполнения заданий в условиях 
интерференции проводится исследование характеристик «контроля поведения». В част-
ности, показано, что эффективное чередование обеспечивается не применением готово-
го «надассоциативного» механизма, а связано с обучением переключению при выполне-
нии конкретных заданий, т. е. формированием новых психологических структур. Следует 
отметить, что эффект интерференции традиционно определялся по «воспроизведению» 
задания, когда характеристики поведения уже стабилизировались; изменение динамики 
обучения, строго говоря, считается показателем негативного (или позитивного) перено-
са (Reid, 1981).

Несмотря на то, что результаты большого круга психологических исследований на-
глядно демонстрируют динамику эффекта интерференции (при варьировании длитель-

19 Термин «switch cost» («цена переключения») ввел Артур Джерсилд в 1927 году. Он обучал испы-
туемых выполнению двух заданий, предъявлял их по нескольку проб подряд и оценивал время пере-
хода к каждой новой пробе. Джерсилд обнаружил, что время перехода к следующей пробе возрастает, 
если происходит смена задания (подробнее см.: Блинникова и др., 2007).
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ности интервала между заданиями), для объяснения этих результатов практически не ис-
пользуются положения теории консолидации памяти. Поскольку особенности данного фе-
номена предоставляют возможность изучения когнитивного контроля поведения, ключе-
вым фактором интерференции в психологии остается сходство заданий, а при его изучении 
чаще всего используется связывание двух ответов с одним стимулом.

Активность мозга при преодолении интерференции
Для изучения процессов когнитивного контроля при преодолении интерференции 

(в бивалентных и унивалентных пробах) сравниваются не только показатели выполнения 
поведения, но и характеристики активности структур мозга (Carter et al., 1998; D’Esposito 
et al., 1999). Процессы контроля поведения, как правило, приписываются лобным долям го-
ловного мозга человека 20. Так, показано, что воспроизведение слов в условиях проактив-
ной интерференции связано с активацией областей префронтальной коры мозга (ПФК). 
Выявлено, что передняя цингулярная кора (ПЦК) активируется в связи с торможением 
нерелевантных ответов, а отдельные области ПФК – в связи с управлением поведением 
при переключении (Smith, Jonides, 1999). В исследовании роли отделов цингулярной коры 
в процессах памяти показано, что площадь поверхности передней и в особенности задней 
дорзальной областей цингулярной коры отрицательно связана с интерференционными 
воздействиями (Козловский и др., 2012).

Интересно, что наличие эффекта интерференции можно определить по активности 
мозга, даже если сам эффект не проявляется в ошибках или увеличении времени ответа: ак-
тивация вентролатеральной ПФК в бивалентных пробах по сравнению с унивалентными 
происходит и в отсутствии эффекта интерференции (Jimura et al., 2009). При заучивании и 
воспроизведении пар слов в условиях интерференции выявлены дополнительные актива-
ции правой дорзолатеральной ПФК по сравнению с выполнением того же задания без ин-
терференции (Henson et al., 2002) (при повреждении этой зоны нарушается воспроизведе-
ние последовательности событий).

Другие авторы на основе томографического исследования активности мозга при од-
новременном выполнении испытуемыми двух заданий делают вывод, что интерференция 
возникает в том случае, когда выполнение заданий требует вовлечения перекрывающихся 
областей мозга, т. е. когда задания «вовлекают» в работу одни и те же ресурсы нервной си-
стемы или «борются за области мозга» (Rmi et al., 2010, p. 2526). Интересно, что в подобно-
го рода исследованиях было показано, что после автоматизации основного задания допол-
нительное задание уже не вызывает ни эффекта интерференции, ни соответствующего сни-
жения активации в перекрывающихся областях.

Таким образом, при изучении когнитивных процессов об эффекте интерференции го-
ворят в случае выполнения испытуемым таких заданий, при решении которых он вынуж-
ден совершать выбор ответа из набора известных ему альтернатив. Однако, в отличие от ас-
социативной интерференции, выбор ответа осуществляется не на основе силы ассоциатив-
ных связей, а под влиянием специальных механизмов контроля поведения, которые дела-

20Данные о связи функционирования гиппокампа с проявлением эффекта интерференции менее 
однозначны. В различных экспериментальных работах было показано, что удаление гиппокампа вы-
зывает нарушение обучения и памяти, обусловленное интерференцией (Mahut et al., 1982), однако 
переключение (Пигарева, 1980) и обучение (Han et al., 1998) могут временно улучшиться вследствие 
снижения эффекта интерференции.
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ют возможным воспроизведение «слабого» ответа, исходя из целей и условий поведения. 
На основе данных функциональной анатомии мозга исследователи делают вывод о том, в 
реализацию какой именно функции когнитивного контроля вносит свой вклад та или иная 
зона мозга. Несмотря на использование методов современной нейронауки, в когнитивных 
исследованиях эффекта интерференции редко учитываются положения теории консолида-
ции памяти и ее реорганизации при воспроизведении. Как утверждает Дж. Уикстед (Wixted, 
2004), идея консолидации, являющаяся базовым подходом в нейронауке, в современных 
когнитивных теориях памяти и забывания едва упоминается (в последние годы ситуация 
изменяется в противоположном направлении; см., например: Корж, 2009; Шпагонова и др., 
2012). Хотя эффект интерференции оценивается как динамический, акцент делается на ста-
бильных характеристиках эффекта.

Когнитивный подход не отрицает пассивных механизмов, представления о которых 
были сформулированы в «классической эре интерференции» (конкуренции ответов, неу-
пражнения и т. д.). В данном случае объяснения выявленных феноменов с помощью гипо-
тетических когнитивных механизмов контроля (торможения) выступают на первый план, 
но не вытесняют представления об ассоциативных механизмах (см., например, новые пред-
ставления о спонтанном восстановлении: Lustig et al., 2004; Wheeler, 1995), в частности, ис-
следователи стараются продемонстрировать и обосновать фундаментальное различие меж-
ду процессами хранения информации и управлением поведением с помощью этой инфор-
мации (Smith, Jonides, 1999).

Промежуточные выводы
1. Эффект интерференции оценивается не только при воспроизведении поведения, но 

и при чередовании заданий – после многократного повторения в дефинитивном поведении 
по показателям смены заданий.

2. Томографические исследования активности мозга показывают, что эффект интер-
ференции можно установить даже при отсутствии соответствующих изменений в показате-
лях поведения.

3. Несмотря на выявление динамических свойств эффекта интерференции, эти свой-
ства редко объясняются исследователями данного направления через понятие консолида-
ции; кроме того, отсутствуют специальные исследования, посвященные изучению собствен-
но динамики эффекта интерференции, что, вероятно, связано с большим вниманием к изу-
чению стабильных характеристик психологических структур, зачастую в отрыве от анализа 
процессов их формирования и развития.

Эффект интерференции в системной психофизиологии

В когнитивной психологии эффект интерференции рассматривается как следствие 
сходства заданий и анализируется в рамках изучения стабильных характеристик психоло-
гических структур. В нейробиологии эффект интерференции рассматривается как динами-
ческий (см. предыдущие разделы). Однако интерферирующим фактором может быть как 
дополнительное обучение сходному заданию, так и фармакологическое или травматиче-
ское воздействие, т. е. эффект проявляется как «неспецифический». В то же время нейро-
биологические исследования уделяют недостаточное внимание изучению эффекта интер-
ференции как следствия сходства между заданиями; еще реже делаются попытки оценить 
содержательное («субъективное») сходство между заданиями, обусловливающее примене-
ние опыта в новой ситуации.
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В современной психологии, когнитивных науках и нейробиологии («нейронау-
ке») активно формируется междисциплинарный подход, размывающий границы отдель-
ных дисциплин и позволяющий продуктивно интегрировать их достижения (Абульханова 
и др., 1996; Междисциплинарные исследования…, 2009; Сергиенко, 2011; Alexandrov, 2012 
и мн. др.). В системной психофизиологии разработан подход, позволяющий обобщить ре-
зультаты изучения эффекта интерференции в психологии и нейробиологии: на основе те-
ории функциональных систем П. К. Анохина (Анохин П. К., 1968) сформулировано пред-
ставление о том, что содержание индивидуального опыта – это не просто отражение харак-
теристик окружающего мира, а характеристик взаимодействия с ним (Швырков, 2006 б). 
Результаты взаимодействия зафиксированы в элементах опыта индивида, представленных 
группами нервных клеток со сходной специализацией 21. Поэтому содержание индивиду-
ального опыта оценивается посредством исследования системной специализации нейро-
нов (Швырков, 2006 а). Она определяется с помощью регистрации потенциалов действия 
(«спайков») одиночных нейронов головного мозга животных при реализации поведения и 
проявляется как избирательная и неизменная вовлеченность данного нейрона в реализа-
цию данного акта (или актов) поведения. Предполагается, что спайковая активность ней-
рона, специализированного относительно акта поведения, связана с достижением резуль-
тата, т. е. отражает организацию единых для всего мозга системных процессов поведенче-
ского акта (Швырков, 1978).

Для описания состава элементов и структуры индивидуального опыта анализ актив-
ности специализированных нейронов в ходе выполнения поведения проводится с точки 
зрения истории формирования этого поведения (Александров и др., 1997). В эксперимен-
тах с многоэтапным обучением животных континуум поведения разбивается на акты мо-
ментами, которые связаны с достижением результата 22. Определяются те группы нейронов 
различных областей мозга, которые имеют конкретную специализацию относительно си-
стем поведенческих актов и которые позволяют достичь результата как в настоящий мо-
мент времени, так и на промежуточных этапах обучения (Аверкин и др., 2001; Александров, 
2011; Александров и др., 1997; Горкин, Шевченко, 1993; Горкин, Шевченко, 1995; Созинов 
и др., 2007; Alexandrov, 2008; Alexandrov et al., 1990; Alexandrov et al., 1993; Alexandrov et 
al., 2001). Поэтому предполагается, что при осуществлении поведенческого акта происхо-
дит актуализация множества систем, сформированных в разное время, т.е. на разных этапах 
обучения или развития организма (Швырков, 2006; Александров, 1989; 2005).

Действительно, влияние прошлого опыта проявляется при выполнении сформиро-
ванного поведения (у человека: Tallet et al., 2010, и животных: Александров О. И., 2011; 

21 Под научением понимается формирование нового элемента индивидуального опыта 
(Александров, 2005), относительно которого специализируются нервные клетки, ранее не имевшие 
специализации («нейроны запаса») (Горкин, 1988; Швырков, 2006 а). Элементами структуры опы-
та являются системы, которые составляют индивидуальный опыт и, с одной стороны, фиксируют ре-
зультат (являются его моделью), а с другой – обеспечивают его достижение. Формирование новой 
системы специализированных нейронов реализуется как отбор из избыточного числа нервных кле-
ток, активировавшихся при формировании нового поведения (Александров, Сварник, 2009; Сварник 
и др., 2001; Созинов и др., 2010; Швырков, 2006 б).

22  Содержание, лежащее в основе организации поведения, связано с подчиненностью поведения 
определенной цели. Например, показано, что если оппонентные движения руки выполняются для до-
стижения разных целей, то эффект интерференции не выявляется (Tong, Flanagan, 2003).



25

А. А. Созинов, А. К. Крылов, Ю. И. Александров 

Александров и др., 2007; Гаврилов и др., 2007; Горкин, Шевченко, 1995; Горкин и др., 2004; 
Сварник и др., 2011; Созинов и др., 2011; Alexandrov, 2008). Новый опыт формируется, 
когда имеющийся опыт не позволяет достичь искомого результата (Александров, 2005). 
Поэтому в основе эффекта интерференции и переноса научения лежат общие процессы, и 
эти эффекты могут отражать актуализацию опыта индивида при формировании новых эле-
ментов опыта (Kuhl et al., 2012). Эффект интерференции и перенос научения могут быть 
рассмотрены как «изменение выполнения или процесса приобретения навыка, умения 
или знания под влиянием ранее приобретенных навыков, умений или знаний» (Александ-
ров И. О., 2006, с. 127). Решающее значение в этом процессе имеет принцип сходства, в со-
ответствии с которым поведение формируется как «новое» в отношении «старого» – одно-
временно и как неизвестное, и как подобное известному. Поэтому, с одной стороны, эффект 
интерференции зависит от сходства заданий, причем сходства субъктивного, содержатель-
ного, обусловленного общностью элементов индивидуального опыта (общностью результа-
тов поведения). С другой стороны, научение предполагает согласование нового опыта с ра-
нее сформированным. Поскольку ключевым для психических процессов свойством орга-
низма является его целостность, то при формировании нового элемента опыта возникает 
необходимость реорганизации прошлого опыта для формирования целостной структуры 
(Александров И. О., 2006). Возможно, эффект интерференции является проявлением тако-
го согласования. Реорганизация прошлого опыта вследствие формирования нового опыта 
(Александров, 1986, 1989; Горкин, 1988; McKenzie, Eichenbaum, 2011), или аккомодацион-
ная реконсолидация (Аверкин и др., 2001; Александров, 2005; Alexandrov et al., 2001; под-
робнее см. ниже), обусловливает зависимость эффекта интерференции от интервала вре-
мени между заданиями (Созинов, 2008). Таким образом, современная трактовка результа-
тов исследования эффекта интерференции предполагает объединение изначально противо-
поставленных (см. раздел «Введение») психологических (сходство) и нейробиологических 
(время) представлений об источниках этого эффекта.

Содержательное сходство
Известно, что при отсутствии сходства между заданиями эффект интерференции не 

выявляется (Смирнов [1940], 1966; Anderson, Neely, 1996; Tong et al., 2002). Для получе-
ния эффекта необходимо сходство заданий – они должны быть «похожими» с точки зрения 
субъекта. Для этого в экспериментах используется формальное сходство, заданное извест-
ными отношениями объектов в предметной области. Признаки формального сходства (на-
пример, число идентичных согласных: Robinson, 1927) призваны отражать принцип субъ-
ективного сходства (например, наличие общих элементов памяти). Однако приписывание 
сходства на основе формального описания признаков может привести к ложным выводам.

Исследования классической эры интерференции показали, что описание ассоциа-
тивных связей на основе формального сходства предъявляемого материала не позволяет 
объяснить полученные результаты (см. раздел «Эффект интерференции в психологии»). 
Структура индивидуального опыта не совпадает со структурой экспериментальной или 
образовательной среды. Поэтому в педагогике, где перенос научения является и целью, и 
средством работы (Perkins, Salomon, 1994), эффект переноса часто не появляется без спе-
циального обучения переносу (Anderson et al., 1996; Salomon, Perkins, 1988). В психологии 
разрабытываются представления о внутренних структурах (ассоциациях, следах памяти, 
ментальных схемах, когнитивных картах, элементах опыта и т. д.), которые направлены на 
реконструкцию «взгляда» индивида «изнутри» (см. также: Alexandrov, 2008).
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Для оценки субъективного, содержательного сходства между формами поведе-
ния необходимо использование представления о «содержании» организации поведе-
ния, связанной с активностью субъекта (Александров, Крылов, 2005; Анохин П. К., 1968; 
Бернштейн, 1997; Брушлинский, Сергиенко, 1998; Крылов, Александров, 2009; Леонтьев, 
1975; Пономарев, 1976; Смирнов [1940], 1966 и др.). Например, эффекты переноса и ин-
терференции двигательных навыков рассматриваются в теории сензорных коррекций 
Н. А. Бернштейна (1997). Автор объясняет, почему перенос иногда не осуществляется меж-
ду внешне сходными движениями и, наоборот, осуществляется между несходными: перенос 
основан на использовании ранее сформированных автоматизмов, но «автоматизмы – это 
не движения, а коррекции» (с. 247). «Сукцессивные интерференции», по Бернштейну, это 
по существу отрицательный перенос навыка: движения одного уровня организации вступа-
ют в противоречие, не связанное с конкретными исполнительными органами. В то же вре-
мя «симультанные интерференции» связаны с противоречием между движениями на раз-
ных уровнях организации, которые должны осуществляться с помощью одного исполни-
тельного органа. Таким образом, Бернштейн раскрывает содержательную сторону взаимо-
действия психологических структур (коррекций) разных уровней: интерферировать могут 
как движения одной руки, так и, например, режимы телесного равновесия.

Наиболее продуктивным подходом к изучению психологических структур является 
подход, в рамках которого особое внимание уделяется вопросам их формирования и разви-
тия (см. обзоры: Барабанщиков, 2008; Сергиенко, 2011). При изучении формирования дви-
гательных навыков у человека выявлено, что эффект интерференции между двумя новы-
ми заданиями зависит от того, насколько при обучении первому заданию задействован про-
шлый опыт индивида (Tallet et al., 2010). Показано, что характеристики поведения (в част-
ности, эффект интерференции) зависят не только от наличия в индивидуальном опыте со-
ответствующего этому поведению компонента, но и от наличия других компонентов, свя-
занных с основным (Александров И. О., 2006). Таким образом, содержательное сходство по-
веденческих проявлений в отличие от их формального сходства обусловлено опытом ин-
дивида. Поэтому «постулат независимости» (формирования нового опыта от ранее сфор-
мированного; см. раздел «Эффект интерференции в психологии», в частности, подраздел 
«Отступления от ассоцианистских принципов») неприменим и содержательное описание 
опыта индивида невозможно без рассмотрения истории его формирования.

Поскольку известно, что эффект интерференции обнаруживается в ситуациях вы-
полнения «сходных» задач, то данный феномен служит критерием для выделения доме-
нов (Cocchini et al., 2002) и систем памяти. Так, если при введении дополнительного зада-
ния наблюдается эффект интерференции, то обе формы поведения – в основном и в допол-
нительном задании – относят к одной «системе»; если он не обнаружен, то их относят к раз-
ным «системам». Хотя существуют ограничения относительно использования данной логи-
ки (Bock et al., 2001; Zach et al., 2005), тем не менее, она применяется в исследованиях как 
процедурной памяти (в работах по изучению внутренних моделей движения: Krakauer et 
al., 1999; Tong et al., 2002), так и декларативной памяти (Squire, 1992), в том числе с приме-
нением обучения категоризации (Waldron, Ashby, 2001).

В нашей лаборатории было проведено исследование характеристик доменов инди-
видуального опыта, обеспечивающих поведение «достижения» или «избегания» (подроб-
нее см.: Александров Ю. И., 2006, 2011; Alexandrov, Sams, 2005; см. также: Морошкина и 
др., 2012). Для изучения характеристик этих доменов оценивали эффект интерференции 
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при выполнении двух заданий на дискриминацию числа букв и размера шрифта предъ-
являемых слов. Было выявлено, что при «коротком» интервале между заданиями (менее 
10 минут) эффект проактивной интерференции обнаруживается в условиях избегания, но 
не в условиях достижения (Созинов и др., 2007). Предполагали, что домен опыта «избега-
ния» содержит большее количество систем, чем домен опыта «достижения». Был сделан 
вывод, что новый опыт избегания и достижения формируется в соответствующем доме-
не на основе разного числа элементов прошлого опыта (Созинов, 2008). В исследовании 
Ю. И. Александрова и других (Alexandrov et al., 2007) было показано, что амплитуда связан-
ных с событиями потенциалов при распознавании редких нейтральных звуков зависит от 
эмоционального контекста: были обнаружены связи между валентностью эмоций и количе-
ственными характеристиками активации височной коры при предъявлении идентичных сти-
мулов. Авторы высказывают предположение, что в условиях избегания потери число актив-
ных нейронов превышает число клеток, активирующихся в условиях получения награды.

В нейробиологических исследованиях субъективное сходство оценивается через 
сходство характеристик активности мозга. Так, степень «похожести» стимулов с точки зре-
ния субъекта оценивается как сходство активности мозга при категоризации23: чем боль-
ше связаны эти показатели, тем более гомогенными считаются стимулы в структуре кате-
горий. В частности, показано, что структура категорий сходна у людей и обезьян (Kiani et 
al., 2007), однако авторы не предлагают анализа типа поведения индивида, осуществляемо-
го им при пассивном просмотре изображений объектов (когда неизвестно содержание пове-
дения, сходство не содержательно), а также не прослеживают историю формирования по-
ведения с этими объектами.

В системной психофизиологии обосновано представление о том, что взаимодействие 
организма и среды, которое фиксируется в функциональной системе поведенческого акта, 
обеспечивается активацией специализированных относительно нее нейронов; если ней-
рон избирательно и неизменно активируется в нескольких актах поведения, можно пред-
положить, что в этих актах индивид реализует субъективно «одно и то же» поведение 
(Александров Ю. И., 2012; Alexandrov, 2008). Также в некоторых актах поведения регистри-
руются «неспецифические» активации нейронов (Горкин, Шевченко, 1995; Alexandrov et 
al., 2001), отражающие связи между элементами опыта. Такая оценка сходства является со-
держательной, так как в ней используется мера актуализации элементов собственного опы-
та индивида – актуализации, отражающей структуру элементов опыта, историю их форми-
рования и общность результата поведения.

Процесс научения характеризуется дифференциацией имеющегося у индивида опы-
та за счет формирования новых элементов (Александров Ю. И., 2005). В любой новой ситу-
ации индивид актуализирует имеющийся опыт, который вследствие дифференциации ста-
новится основой для формирования нового опыта, характеризуется содержательным сход-
ством с ним по происхождению и впоследствии актуализируется вместе с ним при реали-
зации нового поведения (как часть истории его формирования; см.: Александров, Сварник, 
2009). Поскольку чаще всего акты поведения формируются последовательно, то обязатель-
ной основой для формирования нового опыта могут служить элементы опыта выполнения 

23 Оценивается сходство активности популяций нейронов (Kiani et al., 2007; Mormann et al., 2011) 
или сходство уровней поглощения кислорода из крови в единицах объема мозга, выделяемых мето-
дом магнитно-резонансной томографии (Kriegeskorte et al., 2008).



28

Эффект интерференции в изучении психологических структур 

предыдущего акта. В соответствии с последним утверждением, в исследовании формиро-
вания структуры индивидуального знания было выявлено, что связь новых компонентов 
опыта с предшествующими прежде всего характеризуется как отношение следования: все 
новые компоненты характеризуются этим отношением, причем с самого начала их суще-
ствования (Александров И. О., 2006).

Существует и нейробиологический маркер фомирования отношений следования. На 
модели обучения избегательному поведению было показано, что нервные клетки с высокой 
концентрацией белка CREB 24 с большой вероятностью вовлекаются в обеспечение нового 
поведения (Silva et al., 2009). Высокая концентрация, в свою очередь, появляется при акти-
вации данного нейрона на протяжении нескольких часов или дней. Таким образом, нейро-
ны с высоким содержанием CREB активируются при выполнении текущего поведения и с 
большой вероятностью будут вовлечены в обеспечение следующего нового поведения (Silva 
et al., 2009), формируя связанность последовательных этапов обучения в структуре инди-
видуального опыта. Следовательно, недавний опыт оказывается «подготовленным» к во-
влечению в обеспечение нового поведения при научении.

Коль скоро для получения результата в новой ситуации происходит актуализация 
прошлого опыта, сходство нового опыта с прошлым имеется при обучении любому поведе-
нию. Это означает, что временные рамки, накладываемые на процесс консолидации в ней-
робиологии (см. раздел «Эффект интерференции в нейробиологии»), при содержательном 
сходстве заданий могут сдвигаться. Действительно, эффект интерференции в ряде случа-
ев оказывается не связанным с интервалом времени между заданиями (выявляется при ин-
тервале до одного месяца; см., например: Bock et al., 2001; Wichert et al., 2011). Поэтому при 
наличии содержательного сходства между заданиями влияние прошлого опыта на форми-
рование нового может не снижаться с течением времени (см. также: Корж, 2009). С другой 
стороны, если новое поведение согласуется с ранее сформированным поведением как часть 
той же «ментальной схемы» (по Ф. Бартлетту), то гиппокамп-зависимая консолидация мо-
жет завершиться в течение 48 часов (Tse et al., 2007). Следовательно, скорость процесса 
консолидации зависит от индивидуального опыта: возможность переноса прошлого опыта 
обусловливает скорость консолидации нового.

Содержательное сходство между заданиями присутствует при любом научении, по-
скольку актуализация существующего опыта в новой ситуации происходит всегда, даже 
если по показателям поведения эффект переноса научения или проактивной интерферен-
ции не обнаружен (Kuhl et al., 2012). Например, в нашей лаборатории было проведено ис-
следование нейронного обеспечения поведения животных, обученных разными способами: 
в одной группе («с коротким интервалом») животные обучались нажатию на педаль сразу 
после обучения потягиванию за кольцо (для получения пищи); в другой группе («с длин-
ным интервалом») животных три дня тренировали потягиванию за кольцо и только по-
сле этого приступали к обучению нажатию на педаль. Результаты исследования продемон-
стрировали, что вовлечение прошлого опыта в обеспечение нового поведения было более 
выражено в группе с длинным интервалом, хотя группы не различались по эффекту пе-
реноса (Созинов, 2008; Созинов и др., 2009) (об этом исследовании см. также подраздел 
«Аккомодационная реконсолидация»).

24 C R E B (cAMP response element-binding protein) – белок, регулирующий транскрипцию различ-
ных генов в нейронах.
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Таким образом: 1) любое поведение, в том числе новое, характеризуется «сходством» 
с ранее сформированным поведением, которое возникает за счет актуализации прошлого 
опыта при формировании нового; 2) научение реализуется как «перенос» научения, даже 
если эффект переноса не обнаруживается, и впоследствии осуществление поведения явля-
ется «реализацией истории его формирования».

Аккомодационная реконсолидация
Поскольку научение понимается как эволюционный процесс (Александров И. О., 

2006; Александров, 2005; Анохин К. В., 1997; Анохин П. К., 1968; Швырков, 2006 а; Edelman, 
1987), предполагается, что специализация нейрона представляет собой необратимый про-
цесс (часть процесса дифференциации клеток). В системной психофизиологии сформу-
лировано положение о постоянстве системной специализации нейронов (Александров, 
1989; Александров и др., 1997; Горкин, Шевченко, 1990; Швырков, 2006 б). Таким обра-
зом, новые системы, формирующиеся при научении, не заменяют ранее сформирован-
ные, а дополняют их – взаимодействие организма со средой становится все более диф-
ференцированным. Осуществление нового поведения происходит за счет реализации как 
новых, так и ранее сформированных элементов индивидуального опыта. По этой причи-
не, а также вследствие свойства целостности структуры опыта возникает необходимость 
согласования активности нейронов, включенных в функциональную систему нового акта 
поведения, и нейронов, уже специализированных ранее 25. Процессы реорганизации опы-
та индивида описываются как реконсолидационные изменения (Alexandrov et al., 2001; 
McKenzie, Eichenbaum, 2011). Реконсолидация прошлого опыта, связанная с формирова-
нием нового, названа аккомодационной реконсолидацией (в отличие от реорганизации 
опыта при «повторении» поведения без формирования нового элемента опыта – реорга-
низационной реконсолидации) (Александров Ю. И., 2005). В исследованиях нейронного 
обеспечения поведения показано, что формирование нового опыта связано с реорганиза-
цией ранее сформированного опыта (Аверкин и др., 2001; Александров Ю. И., 1986, 1989; 
Горкин, 1988; Alexandrov et al., 2001). Кроме того, известно, что если при обучении сфор-
мировано много сходных форм поведения, то изменения каждой из этих форм требуют 
больше времени, чем если сформирована одна или несколько несходных форм (Rescorla, 
1976). Таким образом, история формирования поведения определяет структуру индиви-
дуального опыта как за счет «наслоения» нового опыта, так и за счет его последующей 
реорганизации (Александров И. О., 2006 26; Александров, 1986, 1989, 2005; Александров и 
др., 1997; Швырков, 2006 б).

Вероятно, именно процесс аккомодационной реконсолидации лежит в основе эф-
фекта ретроактивной интерференции. В нашем исследовании (Александров и др., 2007; 
Созинов и др., 2007; Созинов, 2008) проводилась регистрация импульсной активности ней-
ронов задней цингулярной коры мозга кроликов в ходе выполнения циклического инстру-
ментального пищедобывательного поведения: потягивания за кольцо или нажатия на пе-
даль. Обучение животных проводилось как с коротким, так и с длинным временным ин-

25 О свойстве целостности организма и согласовании изменений в эволюции живых систем 
см.: Марков, 2010.

26 В исследовании поведения человека в стратегической игре двух партнеров было показано, что 
помимо быстрого формирования отношений следования в структуре опыта происходит формирова-
ние субструктуры компонентов (образование доменов), которое требует временных затрат (Алексан-
дров И. О., 2006).
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тервалом между периодами обучения выполнению заданий (подробнее см. подраздел 
«Содержательное сходство»). Были выявлены различия показателей реорганизации опы-
та по нейронной активности и эффект интерференции по показателям смены способов по-
ведения.

Известно, что эффект интерференции зависит от интервала времени между «основ-
ным» и «дополнительным» заданиями (см. раздел «Эффект интерференции в нейробио-
логии»). В частности, показано, что интерференция зависит от того, на какой стадии фор-
мирования поведения ввели новое обучение (Тимофеева и др., 1995). Существуют данные 
о том, что чем меньше времени проходит между обучением первой и второй форме поведе-
ния, тем более сходным будет впоследствии обеспечение этих форм поведения (Clayton, 
2000; Silva et al., 2009). Так, если две новые формы поведения были введены в течение не-
скольких минут, их выполнение будет сопровождаться активностью общих синапсов, а 
если в течение нескольких часов – общих нейронов (Silva et al., 2009).

Свойства активности специализированных нейронов различаются на разных стадиях 
консолидации навыка (Горкин и др., 2004). В нашем исследовании проводилась регистра-
ция импульсной активности нейронов задней цингулярной коры мозга кроликов в ходе вы-
полнения циклического инструментального пищедобывательного поведения (Александров 
и др., 2007; Созинов и др., 2007; Созинов, 2008). Каждый нейрон классифицировался в со-
ответствии с его специализацией относительно актов поведения (критерии специализации 
нейронов, способы регистрации их активности см.: Alexandrov et al., 1990). В рамках этой 
классификации были выделены две группы специализированных нейронов: Н-нейроны, 
предположительно специализированные при научении в экспериментальной камере (отно-
сительно «новых» систем); С-нейроны, специализировавшиеся до обучения в эксперимен-
те (относительно «старых» систем). Н-нейроны были разделены на два типа по принципу 
специализации относительно актов поведения, выполняемого разными способами: 1) ней-
роны, у которых наборы «специфических» актов потягивания за кольцо и нажатия на пе-
даль совпадали (например, нейрон специализирован относительно актов подхода к коль-
цу и подхода к педали); 2) нейроны, у которых наборы таких актов отличались в зависимо-
сти от способа осуществления поведения (например, нейрон специализирован только от-
носительно актов подхода к кольцу). Иными словами, были выделены нейроны «общие» 
для двух способов поведения. Также результаты исследования свидетельствуют о зависи-
мости соотношения числа Н-нейронов первого и второго типа от этапа научения, на кото-
ром вводится новое поведение (короткий или длинный интервал): при коротком интервале 
зарегистрировано меньше общих нейронов, чем при длинном интервале; в то же время доля 
Н-нейронов из числа зарегистрированных в группе с коротким интервалом была сходной с 
долей Н-нейронов, зарегистрированных в группе с длинным интервалом.

На первый взгляд, полученные результаты не согласуются с данными литературы о 
том, что короткий интервал между периодами обучения двум формам поведения связан с 
большей общностью их нейронного обеспечения. Однако описанное нами поведение фор-
мировали длительно и поэтапно, а регистрацию нейронов проводили после обучения в ходе 
реализации поведения, которое следует за длительной тренировкой. Следовательно, доля 
«общих» нейронов служила не показателем общности нейронного обеспечения последова-
тельно сформированных актов, а показателем аккомодационной реконсолидации – реорга-
низации опыта, более выраженной в группе с длинным интервалом. Таким образом, связь 
эффекта интерференции с интервалом времени между заданиями объясняется не столь-
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ко «прерыванием» процесса консолидации новой памяти, сколько изменением процессов 
реорганизации прошлого опыта вследствие формирования нового. Увеличение интервала 
времени влияет не только на обеспечение нового опыта, но и на формирование целостной 
структуры индивидуального опыта.

Это соображение иллюстрируется эффектом интерференции, выявленным по показа-
телям смены способов поведения (см. также о связи «цены переключения» с эффектом ин-
терференции в разделе «Эффект интерференции в когнитивной психологии»). Оказалось, 
что показатели чередования двух способов дефинитивного поведения связаны с особен-
ностями их формирования при обучении: животные группы с коротким интервалом (см. 
предыдущие абзацы) дольше «переходят» к выполнению поведения первым способом, чем 
животные группы с длинным интервалом.

В педагогике и психологии широко известно влияние истории обучения несколь-
ким формам поведения на характеристики их воспроизведения (Кочнев, 1999), в частно-
сти, известное как эффект контекстной интерференции (contextual interference; например: 
Barreiros et al., 2007). При выполнении нового поведения происходит реализация не толь-
ко новых элементов опыта, сформированных при научении этому поведению, но и прошло-
го опыта, который стал основой для формирования нового. Поэтому в характеристиках че-
редования нескольких форм поведения отражается история их формирования. Возможно, 
что противоречивость результатов изучения «цены переключения» (характеристиками ка-
кого задания она определяется – предыдущего или следующего; см. раздел «Эффект интер-
ференции в когнитивной психологии») связана с построением процедуры обучения.

Таким образом, в исследовании нейронного обеспечения поведения выявлено, что 
при коротком интервале между заданиями выполнение поведения характеризуется эффек-
том интерференции, прошлый опыт в меньшей степени задействуется для обеспечения но-
вого поведения и характеризуется меньшим числом «общих» элементов, чем при длинном 
интервале (Александров и др., 2007; Созинов и др., 2007; Созинов, 2008). Поскольку специ-
фические активации Н-нейронов могут обнаруживаться с первых единичных реализаций 
нового поведения (Горкин, 2010), а регистрация проводилась после окончания обучения, 
то мы предполагаем, что влияние интервала времени на эффект интерференции в большей 
степени обусловлено процессами реорганизации прошлого опыта (аккомодационной ре-
консолидации), чем формирования нового (специализации). Далее можно предположить, 
что динамика мозговых процессов, связанная с формированием структуры опыта и описы-
ваемая в литературе как консолидационные процессы, в большей степени является прояв-
лением реогранизации прошлого опыта, чем формирования нового опыта. Исходя из выше-
изложенных соображений, можно сказать, что формирование нового элемента опыта зани-
мает намного меньше времени, чем вызванная им реогранизация прошлого опыта.

Итак, формирование нового опыта происходит при актуализации предшествовавше-
го опыта (по принципу сходства с новым) и вызывает его реорганизацию, т. е. изменение 
структуры индивидуального опыта. Следовательно, даже если эффект интерференции не 
выявлен, научение реализуется как реорганизация опыта (эффект интерференции имеет 
место даже при отсутствии соответствующих изменений в показателях поведения; см. раз-
дел «Эффект интерференции в когнитивной психологии»). Процесс реорганизации может 
занимать различное время в зависимости от содержания поведения. Соответственно, для 
изучения психологических структур с помощью эффекта интерференции необходимо ис-
пользовать как фактор сходства заданий, так и фактор времени. Исследования психологи-
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ческих структур с использованием эффекта интерференции должны носить междисципли-
нарный характер, так как фактор времени и фактор сходства наиболее подробно исследова-
ны в разных дисциплинах – нейробиологии и психологии, соответственно) (Wixted, 2004). 
Выявление отношений психологических структур только на основе формального описа-
ния предметной области остается крайне сложной задачей, поскольку требует воссоздания 
формирования индивидуального опыта, например, в виде траекторий, описывающих появ-
ление его компонентов и их отношений (Александров И. О., 2006).

Таким образом: 1) разделение задач, исходно ставившихся в рамках нейробиологиче-
ских исследований (для изучения следа памяти) и психологических исследований (для из-
учения ассоциаций), может стать препятствием для изучения психологических структур в 
современных когнитивных науках; 2) изучение характеристик «изолированного», «незави-
симого» формирования нового поведения экологически невалидно.

Эффект интерференции: обучение забыванию
Если формирование нового опыта происходит при актуализации предшествовавшего 

опыта, то эффект интерференции при кратком интервале между заданиями обусловлен тем, 
что при обучении испытуемый вынужден выполнять новое задание так, как будто он за-
был предшествующее задание. Иными словами, выполняются две задачи с несовместимы-
ми требованиями (Bock et al., 2001): помимо нового задания выполняется «задача на игно-
рирование» (Аллахвердов, 2006), или, в терминах ассоцианизма, происходит торможение 
(угашение) ранее сформированной связи при формировании новой (Melton, Irwin, 1940; 
Osgood, 1948). Согласно представлениям П. К. Анохина, торможение обеспечивает борьбу 
целостных деятельностей, в то время как на уровне нейронов такой борьбы не наблюдается 
(Анохин П. К., 1968). В то же время многогочисленные исследования показали, что угаше-
ние – это формирование нового опыта, а не забывание старого; «надстройка», а не разруше-
ние (Berman, Dudai, 2001; Bouton, Peck, 1992; Sangha et al., 2005 и мн.др.). Следовательно, 
возможно, что в ситуации интерференции происходит формирование сразу двух новых эле-
ментов опыта (обеспечивающих выполнение нового задания и игнорирование старого) 27. И 
задача на игнорирование, и новая поведенческая задача требуют актуализации одного про-
шлого опыта.

В этих условиях процессы согласования элементов при формировании структуры 
опыта существенно усложняются. Видимо, в ходе такого согласования формирование но-
вых элементов опыта происходит на фоне либо актуализации меньшего числа элементов 
прошлого опыта, чем актуализировалось бы при сформированной структуре, либо на фоне 
актуализации избыточного числа элементов за счет выполнения нескольких заданий одно-
временно. Эффект интерференции отражает научение новому поведению с особыми требо-
ваниями: выполнять его так, как будто оно может быть сформировано независимо от про-
шлого опыта – «научение забыванию» одновременно с научением новому поведению.

Что меняется при увеличении интервала времени между заданиями? Поскольку фор-
мирование структуры индивидуального опыта является длительным процессом, варьиро-
вание интервала времени между заданиями – это варьирование структуры индивидуаль-
ного опыта, которая актуализируется при введении нового задания. Вероятно, в ходе тре-

27 То, что два процесса формирования нового опыта могут интерферировать, показано на приме-
ре оценки времени хода при формировании компетенции в стратегической игре (Александров И. О., 
2006).
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нировки, а также просто с течением времени происходит согласование нового и предше-
ствовавшего опыта, и при введении промежуточной задачи через длительное время после 
основной актуализируется индивидуальный опыт, имеющий более согласованную струк-
туру. Другими авторами процесс изменения структуры опыта описывается как формиро-
вание когнитивной схемы, освобождение следа памяти от информации о контексте обу-
чения, консолидация памяти, трансформация, символизация и т.п. (см., например: Корж, 
2009; Кроткова, 2012; McKenzie, Eichenbaum, 2011; Winocur et al., 2010). Такие изменения 
происходят как по мере тренировки (Gabriel, 1993), так и без тренировки с течением вре-
мени (Bontempi et al., 1999; Freeman, Gabriel, 1999). Возможно, именно поэтому при длин-
ном интервале более выражено вовлечение прошлого опыта в обеспечение нового поведе-
ния (Созинов, 2008; Созинов и др., 2009). Об изменениях структуры опыта можно судить и 
по тому факту, что пластичность поведения (скорость модификации при изменении усло-
вий) меняется с изменением интервала между опытами по обучению животных (Бережной, 
Никольская, 2012). Последний феномен хорошо известен в педагогике и психологии как 
эффект распределения (spacing effect; см., например: Sisti et al., 2007).

Таким образом, эффект интерференции является проявлением процесса формиро-
вания структуры индивидуального опыта, а не «конкуренции ответов» при воспроизведе-
нии поведения. Эффект ретроактивной интерференции нельзя использовать как критерий 
«консолидации нового следа памяти», так как для этого необходимо разграничение процес-
сов формирования нового опыта и процессов реорганизации прошлого опыта (Александ-
ров Ю. И., 2005 28; McKenzie, Eichenbaum, 2011). Согласование уже сформированных и 
новых элементов опыта (формирование структуры опыта) необходимо для сохранения 
свойства целостности субъекта. В настоящее время различие между процессами фор-
мирования нового опыта и реорганизации прошлого можно продемонстрировать с по-
мощью анализа активности отдельных нейронов (как импульсной, так и генетической). 
Разработка методов, позволяющих осуществить такой анализ без регистрации нейронной 
активности (например, на основе анализа показателей поведения в стратегической игре) 
(Александров И. О., 2006), является актуальным направлением развития исследований 
психологических структур.

Выводы
1. Эффект интерференции, выявляемый при чередовании нескольких форм поведе-

ния, связан с историей их формирования.
2. Исследование психологических структур необходимо проводить как воссоздание 

формирования индивидуального опыта, взаимодействия его элементов. Эффект интерфе-
ренции отражает некоторые формы этих взаимодействий. Поскольку формирование «изо-
лированного», «независимого» опыта невозможно, то предъявление нескольких заданий и 
оценка эффекта интерференции более экологически валидны, чем использование одиноч-
ных заданий даже у «наивных» испытуемых.

3. Эффект интерференции не является показателем «несформированности» нового 
опыта, так как формирование нового опыта вызывает реорганизацию ранее сформирован-
ного опыта, и «вмешательство» в этот процесс также может вызывать забывание.

28 В системной психофизиологии научение описывается как две группы неразрывно связанных 
процессов: 1) формирования нового опыта – системной специализации и 2) реорганизации прошлого 
опыта – аккомодационной реконсолидации (Александров Ю. И., 2005).
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4. Эффект интерференции не связан с нарушением процесса формирования нового 
опыта при предъявлении дополнительного задания, он обусловлен тем, какая структура ин-
дивидуального опыта сформирована в ходе выполнения поведения.

5. Поскольку в основе эффекта лежит формирование структуры опыта, его исполь-
зование отдельно в психологических или нейробиологических исследованиях не являет-
ся полноценным методом – необходим междисциплинарный подход, реализуемый в когни-
тивных науках, нейронауке и системной психофизиологии.

6. По-видимому, эффект интерференции объясняется не конкуренцией сформиро-
ванных форм поведения, а формированием нового опыта одновременного выполнения не-
скольких задач с противоречивыми требованиями.

Заключение

Эффект интерференции является широко используемым средством изучения психо-
логических структур на протяжении более ста лет. Поскольку он отражает влияние про-
шлого опыта индивида на текущее поведение, то не теряет своей информативности, несмот-
ря на изменения представлений о структуре психического. Эффект интерференции эф-
фективно используется в настоящее время при изучении общности разных форм поведе-
ния (т. е. содержания доменов опыта), для выявления процессов консолидации и рекон-
солидации памяти и при исследовании координации поведения в условиях многозадач-
ности.

Использование эффекта интерференции в нейробиологии и психологии имело раз-
ные акценты: в психологии ключевым фактором интерференции считали сходство заданий, 
а в нейробиологии – интервал времени между заданиями. В соответствии с этим проис-
ходило развитие представлений о психологических структурах (связанных наборах отве-
тов, доменах, категориях и т.д.) и консолидации следа памяти. В современных исследовани-
ях изучение формирования психологических структур неизбежно становится междисци-
плинарным. В психологических исследованиях необходимо учитывать консолидационные 
процессы, а в нейробиологических – факт актуализации при научении прошлого опыта ин-
дивида, имеющего определенную структуру.

Исследования, направленные на изучение эффектов проактивной и ретроактивной 
интерференции позволяют продемонстрировать вовлечение прошлого опыта индивида в 
процесс научения и реорганизацию прошлого опыта в связи с формированием нового, а 
следовательно, в большей степени соответствуют целям изучения психологических струк-
тур, чем исследования, основанные на предъявлении одиночных заданий.
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Moscow

The interference effect is estimated as the decrease of the effectiveness of the new behavior after the 
execution of additional tasks. According to the classic, the initial definition of the phenomenon (retroactive 
inhibition), as well as to its modern interpretations, the interference effect is directly associated with the 
simultaneous flow of competing cognitive processes. Over the last 40 years there has been a transition 
from theoretical study of the content and reasons of the occurrence of the interference effect to applied 
research, as well as to the description of the capabilities of its methodical use. On the substantive side, 
the phenomenon of interference reflects the structure of psyche and manifests itself in the similarity of 
«interfering» forms of behavior. From the methodological, formal side, this effect depends on the time and, 
consequently, can be used as an indicator of the consolidation of memory. The two essential characteristics of 
the phenomenon of interference are the subject both of psychological and neurobiological research, however, 
focus, methodological substantiation and methodical tools of research, conducted in the framework of these 
particular areas of scientific knowledge, almost never overlap. In the present work authors conduct the 
analyses of the presented in the special scientific literature thematic studies, of the causes and origins of 
their methodological and methodical differences, and also evaluate the possibility of the development of 
interdisciplinary studies. The main result of the present research is the conclusion that the phenomenon 
of interference is not only applicable, but also preferable for conducting of the studies of behavior patterns 
and dynamics of functioning of various cognitive structures, because it allows to identify and assess the 
interaction of elements of experience, as well as to trace the use of the individual experience in the process 
of learning. The data of the research testify, that the interference effect reflects not only the characteristics 
of the formation of a new experience of an individual, but also the reorganization of past experience 
(accommodative reconsolidation).

Keywords: learning, retroactive interference, proactive interference, memory consolidation, individual 
experience, accommodative reconsolidation
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УМСТВЕННОГО УТОМЛЕНИЯ И АДАПТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ДНЕВНОГО СНА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ1

ПУЧКОВА А.  Н.,  Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

ТКАЧЕНКО О.  Н., Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

ДОРОХОВ В.  Б., Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

Проблема умственного утомления как причины снижения работоспособности становится с каж-
дым годом все более острой. С целью исследования данного психофизиологического феномена был 
разработан психомоторный тест для моделирования развития умственного утомления у оператора 
при работе за компьютером. Испытуемые должны были решать арифметические задачи с максималь-
ной скоростью и точностью в ходе двух рабочих сессий, разделенных 90-минутным перерывом для от-
дыха. Методика позволяет отслеживать движение взора испытуемого и курсора «мыши» во время вы-
полнения теста и сравнивать влияние дневного сна и спокойного бодрствования на восстановление 
работоспособности и параметров зрительно-моторной координации. Результаты исследования про-
демонстрировали, что умственная работа вызывает ухудшение субъективного самочувствия и актив-
ности, а любой тип отдыха восстанавливает их до исходного уровня. Дневной сон оказывается пред-
почтительнее бодрствования как разновидности отдыха, поскольку обеспечивает поддержание само-
чувствия и активности на высоком уровне в ходе последующей работы.

Дальнейшее развитие данной методики будет способствовать разработке бесконтактной системы 
мониторинга состояния оператора и определению индивидуальных характеристик динамики разви-
тия утомления при работе за компьютером, а также определению оптимальной стратегии восстанов-
ления работоспособности при развивающемся умственном утомлении.

Ключевые слова: дневной сон, умственное утомление, движения глаз, видеотрекинг глаз, работо-
способность.

Введение

В современной жизни все большую роль играют умственный труд и слож-
ная, ответственная операторская работа, требующая постоянной сосредоточенности. 
Продолжительное выполнение такой работы приводит к развитию состояния утомления. 
И хотя до сих пор четкого определения понятия «утомление» не сформулировано, имен-
но этим термином в общем случае исследователи описывают состояние сниженной ра-
ботоспособности и потребности в отдыхе, развивающееся в ходе трудовой деятельности. 
В данном тематическом контексте используются самые различные и часто релятивные 
определения утомления. Однако все эти определения объединяет общее понимание того 
факта, что «утомление – это гипотетическая концепция, которая связывает ряд факторов, 
которые служат причиной развития усталости, вызывающей нарушения безопасности де-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект №12-36-01296а2.
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ятельности» (Williamson et al., 2011). На развитие утомления влияет множество факторов, 
включая время суток, количество часов сна в предыдущие сутки, продолжительность бодр-
ствования и самой деятельности, сложность выполняемых задач, специфику выполняе-
мой работы, соотношение трудозатрат и ожидаемого результата, мотивацию (Boksem, Tops, 
2008; Williamson et al., 2011; Дорохов, 2013). Утомление может вести к нарушению функ-
ций внимания, нарушению реагирования на внешние стимулы и росту числа ошибок, неоп-
тимальному отслеживанию собственной эффективности (Boksem et al., 2005; Lorist et al., 
2005). Монотонность задания и необходимость постоянно удерживать высокий уровень 
внимания являются особенно опасными факторами развития нарушений продуктивности 
работы (Kato et al., 2009; Williamson et al., 2011). При этом следует отличать ухудшение па-
раметров деятельности, вызванное «перегрузкой» в случае сложного задания и «недоста-
точной нагрузкой» в случае достаточно простого и монотонного задания. Однообразное и 
скучное задание, субъективно невоспринимаемое как сложное, может само по себе вызы-
вать состояние монотонии, сопровождающееся ухудшением функций внимания и сонливо-
стью (Pattyn et al., 2008).

Множество работ посвящено исследованию утомления водителей автотранспорта, 
поскольку сонливость и утомление за рулем являются одними из ключевых факторов ава-
рийности (MacLean et al., 2003; Powell, Chau, 2011; Williamson et al., 2011). Поиск биологи-
ческих маркеров сонливости ведется во многих научно-практических  направлениях, сре-
ди которых наибольший интерес представляют бесконтактные методы, и, в частности, ме-
тод видеотрекинга по показателям глазодвигательной активности, не требующие крепле-
ния датчиков на теле испытуемого. Для определения степени сонливости и общего утомле-
ния довольно эффективными оказались такие параметры движений глаз, как частота мор-
гания, длительное закрывание глаз и появление сверхдлинных фиксаций взора – более 900 
мс (Schleicher et al., 2008). 

Менее изучено умственное утомление при выполнении непрерывной, требующей ин-
тенсивного внимания когнитивной деятельности, когда развитие сонливости недопусти-
мо, а развитие монотонии подавляется сосредоточением на выполнении заданий. Показано, 
что умственное утомление приводит к ухудшению функций произвольного внимания, за-
медляет дискриминацию стимулов и увеличивает время реакции. Кроме того, умственное 
утомление ухудшает способность субъективного восприятия своих ошибок и в целом нару-
шает работу систем реагирования на стимулы (Boksem et al., 2005; Kato et al., 2009; Tassi et 
al., 2006; Wolfgang, 1999). 

Утомление и движения глаз

Когнитивную нагрузку и степень умственного утомления невозможно измерить на-
прямую, в связи с чем возникает задача непрямой оценки данных параметров с помощью 
так или иначе связанных с ними косвенных показателей. Таким образом стали популярны-
ми электроэнцефалографические (ЭЭГ) методики, которые позволяют  выделить характер-
ные для утомления изменения мозговой активности (Boksem et al., 2005; Kato et al., 2009; 
Lorist et al., 2005; Trejo et al., 2007; Wolfgang, 1999).

Современный бесконтактный метод видеотрекинга с помощью специальных камер, 
работающих в инфракрасном диапазоне, позволяет с большей точностью регистрировать 
многие показатели движений глаз и фиксации взора (Di Stasi et al., 2011 a; Di Stasi et al., 
2011 b; Schleicher et al., 2008, Hofer-Tinguely et al., 2005).
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Результаты тематических экспериментальных исследований показали, что такой па-
раметр движений глаз, как пиковая скорость саккад, может отражать степень когнитивной 
нагрузки (Di Stasi et al., 2011a), однако для регистрации этого параметра нужны требующие 
полной фиксации головы высокочастотные видеотрекеры.

Помимо регистрации движений глаз современная аппаратная техника позволя-
ет отслеживать с высокой точностью движения «мыши», с которой работает сидящий 
за компьютером оператор, а также предоставляет возможности для сопоставления этих 
движений с другими параметрами деятельности и анализа их скоординированнности. 
Ранее нами было показано, что анализ зрительно-моторной координации (движений 
глаз и руки оператора) может быть основой создания бесконтактного метода экспресс-
диагностики критических уровней сонливости, развивающихся при выполнении мо-
нотонного задания (Дорохов и др., 2011). Данная методика развивает уже намеченный 
исследовательский подход и предназначается для выявления коррелятов умственного 
утомления в продуктивности и параметрах движений глаз и руки оператора. Кроме того, 
предлагаемая методическая схема позволяет исследовать влияние дневного сна на эти 
параметры, их динамику в ходе развития умственного утомления и восстановление по-
сле отдыха.

Дневной сон как метод восстановления работоспособности

Способность кратковременного дневного сна восстанавливать работоспособность 
была показана во множестве исследований. Многие профессионалы, особенно работающие 
посменно, используют кратковременный сон как метод борьбы с сонливостью.

К кратковременному сну обычно относят значительно более короткие, чем основной 
за сутки, периоды сна; такой сон может длиться от нескольких минут до нескольких часов. 
Однако в обычной жизни люди в течение дня спят, как правило, около 30–90 минут (Lovato 
et al., 2010). Дневной сон сравним (или даже превосходит по своей эффективности) с други-
ми мерами предотвращения развития сонливости и снижения эффективности работоспо-
собности. Данные многочисленных исследований кратковременного сна и его длительно-
сти свидетельствуют о том, что кроме собственно длительности на  эффективность дневно-
го сна влияет большое количестве факторов, в том числе время сна относительно циркади-
анного ритма. Пик дневной сонливости приходится на период с 13:00–16:00 часов (Hayashi 
et al., 1999 a; Hayashi et al., 1999 b). Кратковременный сон (5–15 минут) дает практически 
незамедлительный эффект, длящийся максимум 3 часа, сон длительностью более 30 минут 
оказывает более продолжительное воздействие, однако проявляется оно через некоторое 
время после пробуждения (Driskell, Mullen, 2005; Lovato et al., 2010). 

Положительные эффекты сна не всегда проявляются сразу после пробуждения. 
Если период сна был достаточно длительным (например, 2 часа), то проснувшийся че-
ловек испытывает выраженное состояние инерции сна: сонливость, временную дезори-
ентацию и/или снижение работоспособности. Однако инерция сна экспоненциально 
ослабевает со временем, а положительные эффекты более длительного сна сохраняют-
ся в течение более продолжительного периода времени (Achermann et al., 1995; Driskell, 
Mullen, 2005; Jewett et al., 1999). Кроме того, выраженность негативных эффектов инер-
ции сна зависит от предыдущего ночного сна. Так, было показано, что в случае нормаль-
ного по длительности ночного сна (8 часов) влияние инерции дневного сна на параме-
тры ЭЭГ и эффективность выполнения тестов ограничено по сравнению с ситуацией де-
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привации сна (2 часа) (Tassi et al., 2006). Поэтому достаточно продолжительный днев-
ной сон является эффективной мерой длительного восстановления работоспособности, 
особенно при его приуроченности к послеобеденному времени, при условии нормально-
го ночного сна.

Методика

В экспериментах участвовали 15 добровольцев обоего пола (6 женщин, 9 мужчин) в 
возрасте 18–28 лет, правши, способные читать крупный шрифт с экрана компьютера без 
очков и не страдающие выраженной дневной сонливостью. Для контроля дневной сонли-
вости использовалась шкала сонливости Эпворта (Epworth Sleepiness Scale) (Johns, 1991). 
Перед участием в эксперименте проводился опрос, касающийся  предпочтительного вре-
мени отхода ко сну и пробуждения, для отсева ярко выраженных «жаворонков» и «сов». 
Испытуемых просили приходить на опыты в 11:00, проспав накануне нормальное для буд-
него дня время. Перед началом и в течение опыта они не пили содержащих кофеин на-
питков.

Для достижения умственного утомления применялся психофизиологический тест, 
требующий исключительно когнитивной работы и зрительного поиска ответов. В качестве 
основного задания были выбраны арифметические примеры, являющиеся по своей сути 
когнитивными задачами, навыком решения которых изначально владеют все испытуемые 
(для минимизации эффектов обучения) и выполнение которых требует постоянной со-
средоточенности. При выполнении подобной задачи испытуемый может быстро выйти на 
максимальный для себя темп решения, который впоследствии будет изменяться в соответ-
ствии с изменением состояния испытуемого. 

В ходе опытов испытуемые должны были решать арифметические примеры, демон-
стрируемые на экране компьютера, и выбирать правильный вариант ответа из двух пред-
ложенных. Их инструктировали работать как можно быстрее и точнее и всегда полно-
стью решать предложенный пример, не пытаясь угадать ответ. В каждом опыте испытуе-
мые выполняли задание в ходе двух рабочих сессий, разделенных полуторачасовым пере-
рывом. Каждый из них принимал участие в двух опытах: основном (со сном во время пере-
рыва) и контрольном (без сна). Порядок экспериментов для разных испытуемых менялся. 
Интервал между опытами составлял неделю.

Программа для моделирования умственного утомления оператора

Примеры состояли из четырех различных случайных двузначных чисел, между ко-
торыми в произвольном порядке стояли два знака «+» и один «–». Примеры выводились 
черным шрифтом на сером фоне экрана монитора с разрешением 1280 на 1024 пикселя. 
Пример располагался в рамке размером 300 на 100 пикселей в центре экрана. Испытуемый 
должен был как можно быстрее найти решение примера и щелкнуть курсором «мыши» в 
пределах рамки. После этого справа и слева от примера появлялись варианты ответа в рам-
ках (140 на 100 пикселей). Правильный ответ был не меньше 30, неправильный отличал-
ся от правильного не более, чем на 15. Испытуемый должен был как можно быстрее най-
ти правильный ответ, перевести на него курсор и щелкнуть кнопкой «мыши». После щелч-
ка по любому из ответов экран пустел. Испытуемый должен был вернуть курсор «мыши» 
в исходное положение в центре экрана (рис. 1). Через 3 секунды предъявлялся следующий 
пример. 
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Рис 1. Экспериментальное задание. На осях отмечены координаты монитора по Х и У. А – 
предъявляемый пример, Б – предъявляемые после щелчка курсором «мыши» ответы

Подобная схема предъявления ответов позволяла испытуемому не отводить глаз от 
монитора на протяжении всей рабочей сессии. Примеры, рамки и ответы были выведены  
черным шрифтом на сером фоне. Яркость освещения в экспериментальной камере состав-
ляла 500 люкс. 

Выполнение такого рода заданий должно вызывать умственное утомление при  до-
статочно продолжительной работе (1 час и более). Задание адаптировано из работы EEG-
Based Estimation of Mental Fatigue: Convergent Evidence for a Three-State Model (Trejo et al., 
2007).

Для предъявления и выполнения заданий использовалась специальная компьютер-
ная программа, которая также проводила каждые 15 мс регистрацию координат курсора 
«мыши», состояние левой кнопки «мыши» (нажата/не нажата), вариантов предъявляемого 
испытуемому стимульного материала (пример, пример с ответами, пустой экран). Примеры 
и ответы загружались из отдельного файла, созданного с помощью программы Matlab 7.1. 
Всего было четыре набора примеров и ответов, по одному на рабочую сессию. Для всех ис-
пытуемых наборы были одинаковы, но предъявлялись в разном порядке.

Схема эксперимента

При первом посещении лаборатории испытуемый заполнял шкалу сонливости 
Эпворта (Epworth Sleepiness Scale) для оценки общей дневной сонливости перед нача-
лом первой рабочей сессии. Кроме того, перед началом и по окончании каждой рабочей 
сессии испытуемые заполняли опросник САН (субъективная оценка текущего самочув-
ствия, активности и настроения). После заполнения опросников испытуемый выполнял 
задание в течение первой рабочей сессии. Затем он обедал и отдыхал. В основном опы-
те во время отдыха испытуемого на 60 минут укладывали спать в темную звукоизоли-
рованную комнату. В контрольном опыте испытуемый это же время спокойно бодрство-
вал. Между пробуждением и началом второй рабочей сессии был разрыв в 15 минут для 
устранения эффектов инерции сна. Всего перерыв длился 90 минут. После отдыха начи-
налась вторая рабочая сессия, необходимая для проверки восстановления работоспособ-
ности.

А Б
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Для отработки методики были про-
ведены две серии экспериментов, отлича-
ющиеся длительностью выполнения зада-
ния и его сложностью. В списки примеров 
для второй серии входили только примеры, 
в первой серии отнимавшие у испытуемых 
более 6 секунд на решение. В первой се-
рии первая рабочая сессия длилась 60 ми-
нут, вторая – 30. Во второй серии пер-
вая сессия длилась 90 минут, вторая – 40. 
Также для увеличения мотивации к реше-
нию задания во второй серии испытуемые 
в перерыве между примерами видели в 
центре экрана зеленый прямоугольник – 
если выбранный ответ был правильным, и 
красный – если неправильным.

Все время работы происходи-
ла регистрация ЭЭГ в шести отведени-
ях (F3, F4, C3, C4, O1, O2), электрокар-
диограммы (ЭКГ) и электроокулограммы 
(ЭОГ) испытуемых с помощью програм-
мы LEONARDO BRAINMAP, а также ре-
гистрация движений глаз и динамики на-
правления взора. Для регистрации движе-
ний глаз использовалась система видеотре-
кинга Eyegaze Analysis System (программа 
NYAN 2.0), основанная на отражении ин-
фракрасного излучения от роговицы глаза, 
с временным разрешением 120 Гц. Задачи 
предъявлялись на ЖК-мониторе с диаго-
налью 19 дюймов и разрешением 1280 на 
1024 пикселя, находящемся на расстоянии 
57–60 см от глаз испытуемого (горизон-
тальный угол обзора около 32°, вертикаль-
ный – около 25°). Во время сна записыва-
лась полисомнограмма (ПСГ): ЭЭГ в ше-
сти отведениях, электромиограмма подбо-
родочных мышц, ЭОГ и ЭКГ. 

Возможности методики

Разработанная методика позволяет анализировать широкий спектр психофизиологи-
ческих параметров: движения глаз, параметры движений руки, зрительно-моторную коор-
динацию и время решения задачи.

К параметрам глазодвигательной активности, динамику которых можно исследовать 
при предъявлении описываемого теста, относятся: длительность фиксаций взора в ходе 

Рис. 2: А – траектории движения взора и кур-
сора «мыши» испытуемого при решении одного 
примера. Правильный ответ располагается справа. 
По осям – координаты точек в пикселях (на графи-
ке пропорции экрана не соблюдены). Черные пря-
моугольники – рамки, в которых предъявлялись 
пример и ответы. Интервал между маркерами – 
15 мс; Б – временная развертка горизонтальной 
компоненты движений глаз и «мыши» в ходе ре-
шения одного примера. Крайние левые координа-
ты – внизу графика, крайние правые – вверху. Вер-
тикальной пунктирной чертой отмечен момент 
щелчка по примеру; 1 – движения взора в ходе вы-
числения решения примера, 2 – движения «мыши» 
в ходе вычисления решения примера, 3 – движения 
взора в ходе поиска ответа, 4 – движения «мыши» в 
ходе поиска ответа

Б

А
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решения примеров и при поиске ответов, скорость, форма и длина саккад при поиске от-
вета (рис. 2, траектории 1 и 3). Возможна оценка точности саккадических движений: на-
сколько точно саккада переводит взор на объект и, в частности, на высвеченные на экране 
ответы. На рис. 2 видны множественные фиксации взора в области примера в ходе его ре-
шения и два саккадических движения: от примера к ответу слева и от ответа слева к отве-
ту справа.

В ходе эксперимента регистрируются движения «мыши», что позволяет оценивать 
точность движений руки: длину траектории, пройденной «мышкой» при переводе ее на 
рамку с ответом, скорость движения, затраченное на движение время. Описание траекто-
рии и характеристик движений «мыши» может дать информацию о контроле над движени-
ями в условиях работы на скорость (рис. 2, траектории 2 и 4).

Возможен и анализ координации между движением взора и руки испытуемого, основ-
ным параметром которой может служить задержка между зрительным обнаружением пра-
вильного ответа и началом движения руки к нему или щелчком по ответу (рис. 2, траекто-
рии 3 и 4).

Временные характеристики работы в данной методике измеряются по времени, затра-
ченному и на решение каждого примера, и на поиск ответа; кроме того, методика позволяет 
производить регистрацию ошибочных решений и случаев пересчета примера после появле-
ния ответов. На рис. 2 время решения задачи – 16,44 с, время поиска ответа – 1,28 с (выбра-
но правильное решение). 

Дизайн эксперимента обеспечивает регистрацию ЭЭГ при выполнении тестов и во 
время сна, что позволяет отслеживать динамику изменений в электрофизиологических па-
раметрах ЭЭГ – активности мозга, а также исследовать структуру сна у утомленных испы-
туемых.

Целью работы было исследование физиологических и поведенческих характеристик 
умственного утомления и проведение сравнительного анализа дневного сна и спокойного 
бодрствования как методов восстановления работоспособности. Для выполнения этой за-
дачи был разработан психомоторный тест, позволяющий моделировать интенсивную и по-
стоянную умственную нагрузку и регистрировать широкий спектр психофизиологических 
показателей. Кроме того, дизайн эксперимента позволяет провести сравнительный анализ 
эффективности дневного сна и спокойного бодрствования для восстановления работоспо-
собности.

Результаты

Все 15 испытуемых в основном эксперименте во время отдыха засыпали и достига-
ли 2-й стадии сна, у девяти испытуемых была также зарегистрирована и более глубокая, 
3-я стадия сна. Парадоксальный (быстрый, REM) сон не отмечался, поскольку выделен-
ное для сна время было недостаточно продолжительным для прохождения полного цикла 
сна (около 90 минут). Четверо испытуемых просыпались до конца периода сна, остальные 
были разбужены через 60 минут после получения инструкции «закройте глаза и постарай-
тесь уснуть». Среднее время сна составило 41±3,4 минуты (табл. 1). При этом связи между 
наблюдаемой структурой сна и описанными испытуемыми привычками к дневному сну не 
наблюдалось. Типичные полисомнограммы сна представлены на рис. 3.
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В экспериментах первой серии участвовали четверо испытуемых. В экспериментах 
усложненной, второй серии – 11 испытуемых. Поскольку общая динамика продуктивно-
сти и изменения субъективных параметров в сериях оказались сходны, результаты серий 
были объединены.

Результаты диагностики изменений субъективных показателей по опроснику САН 
свидетельствуют в пользу влияния самого экспериментального задания и дневного сна на: 
1 – самочувствие и 2 – уровень активности. Оценки настроения не изменялись на протя-
жении прохождения испытаний. Такой результат подтвердил отсутствие эмоционального 
компонента во всех исследуемых состояниях: состоянии работоспособности при решении 
задания, состоянии утомления и состоянии отдыха. Оценки всех параметров по этому опро-
снику могут колебаться в пределах 1–7 баллов. 

Рис. 3. Структура дневного сна четырех испытуемых (полисомнограммы). Длительность всех запи-
сей – 1 час. REM – парадоксальный (быстрый) сон, А – кратковременный сон, доходящий до 2-й стадии, со 
спонтанными пробуждениями, Б – сон, доходящий до 3-й стадии, со спонтанными пробуждениями во второй 
трети сна и в конце, В – сон, разделенный периодом бодрствования, доходящий до 2-й стадии: испытуемый 
разбужен, Г – сон, разделенный периодом бодрствования, доходящий до 3-й стадии: испытуемый разбужен

Таблица 1. Параметры дневного сна испытуемых; в скобках указаны минимальные и 
максимальные значения

Параметры сна Длительность, мин

Длительность засыпания 12,6±2,2 (1,5–33)

Общее время сна 41,0±3,4 (19,5–54,5)

1 стадия 5,9±1,1 (1,5–15,5)

2 стадия 26,6±2,2 (14,5–39,5)

3 стадия 8,57±2,6 (0–30)
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Показатели самочувствия значимо снижались в ходе первой рабочей сессии 
(с 5,22±0,92 до 4,42±1,06 в опыте со сном, с 5,2±0,9 до 4,35±0,88 в опыте без сна, крите-
рий Вилкоксона, p<0,05). Отдых обоих типов приводил к значимому по сравнению с кон-
цом первой сессии восстановлению параметров до исходных значений (5,19±0,82 в опыте 
со сном, 5,01±0,75 в опыте без сна). После окончания второй рабочей сессии в основном и 
контрольном опытах параметры самочувствия продемонстрировали различную динамику. 
В случае, если испытуемый во время отдыха бодрствовал, показатели самочувствия значи-
мо снижались (c 5,01±0,75 до 4,44±0,74, p<0,05), если спал – практически не изменялись по 
сравнению с измерением сразу после отдыха (5,29±0,86). Показатели самочувствия в опы-
те со сном были значимо выше, чем в опыте с бодрствованием и находились на уровне ис-
ходных значений. 

Показатели активности отличались совершенно сходной динамикой, однако в коли-
чественном отношении не достигли уровня статистической значимости: между ними не 
было обнаружено статически значимых различий в основном и контрольном опытах в пер-
вых трех измерениях, но было обнаружено расхождение в показателях активности в опытах 
со сном как вариантом отдыха и в опытах простого бодрствования в качестве отдыха при из-
мерении их после второй рабочей сессии (рис. 4).

Таким образом, результаты анализа полученных данных позволяют сделать  следу-
ющие выводы: продолжительная умственная работа в первой сессии снижала субъектив-
ные показатели активности и самочувствия, перерыв в деятельности восстанавливал их до 
исходных значений. Однако только дневной сон способствовал дальнейшему сохранению 
этих параметров на высоком уровне в ходе второй рабочей сессии. Простое бодрствование 
в качестве отдыха не препятствовало повторному развитию утомления.

Рис. 4. Показатели самочувствия (С) и активности (А) по опроснику САН в ходе экспериментов 
со сном и спокойным бодрствованием. Звездочкой отмечены достоверные изменения (критерий Вил-

коксона, p<0,05)

 * 
* 

* 
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Обработка записей движений глаз велась с помощью программы Matlab 7.1. 
Проводилась синхронизация записей движений глаз и записей состояний испытуемых при 
работе в программе предъявления задания. Показатели фиксаций взора оказались нечув-
ствительны к изменению состояния оператора. Средняя длительность и распределение 
длительностей фиксаций не менялись в ходе эксперимента (см. рис. 2); доля длительных 
(более 1 секунды) фиксаций также не нарастала в ходе рабочей сессии, хотя в более ран-
нем исследовании характеристик работоспособности и утомления у водителей было про-
демонстрировано нарастание количества сверхдлинных фиксаций с ростом утомления 
(Schleicher et al., 2008). 

Рис. 5. Распределение длительности фиксаций в ходе первой рабочей сессии для одного испытуемого 

В ходе первой рабочей сессии в обеих сериях экспериментов испытуемые успешно 
справлялись с заданием, демонстрируя сходную динамику в обоих экспериментах и не по-
казывая заметной тенденции к снижению темпа решения задач и поиска ответа. В ходе вто-
рой рабочей сессии некоторые испытуемые продемонстрировали тенденцию к ухудшению 
скорости решения примеров в эксперименте простого бодрствования как варианта отдыха 
и стабильную работу в эксперименте со сном как вариантом отдыха (рис. 5). Однако тен-
денция не была ярко выражена. При этом количество ошибок и пересчетов оставалось ста-
бильно низким для всех сессий. Остальные испытуемые показали схожую динамику ра-
боты во второй рабочей сессии в обоих экспериментах. Видимо, несмотря на изменения 
в субъективно воспринимаемом состоянии, испытуемые не выходили за переделы фазы 
устойчивой компенсации эффектов утомления (Бодров, 2009).
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Рис. 6. Динамика работы во второй рабочей сессии в опытах со сном и без сна для одного испытуемого

Выводы

Разработанная методика позволяет моделировать развитие когнитивного утомления 
при одновременной регистрации движений глаз и рук и исследовать изменения скорости 
работы, параметры глазодвигательной активности испытуемых. Развитие методики позво-
лит исследовать изменение координации между движениями глаз и рук испытуемых.

Испытуемые успешно компенсируют непрерывную когнитивную нагрузку длитель-
ностью до 90 минут, но развивающееся утомление негативно сказывается на уровне субъ-
ективного самочувствия и активности. Регистрируемые показатели длительности фикса-
ций взора оказались нечувствительными к развивающемуся утомлению, что ставит вопрос 
о дальнейшем поиске и разработке точных способов определения коррелятов как состоя-
ния работоспособности, так и состояния утомления.

Дневной сон и спокойное бодрствование сразу после отдыха одинаково хорошо вл ия-
ют на субъективное самочувствие и активность, но  только дневной сон обладает выражен-
ным продолженным эффектом и поддерживает эти параметры на прежнем уровне в ходе 
дальнейшей  умственной работы.
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EXPERIMENTAL MODEL AIMED TO STUDY MENTAL 
FATIGUE AND ADAPTIVE FUNCTION OF A DAYTIME 
NAP FOR RESTORATION OF OPERATIONAL CAPABILITY 

PUCHKOVA A.  N., Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, RAS, Moscow
TKACHENKO O.  N., Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, RAS, Moscow
DOROKHOV V.  B., Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, RAS, Moscow

The problem of operational capability decreased by fatigue is becoming more and more important. 
To study this psychophysiological phenomenon we have developed a psychomotor test which models 
the development of mental fatigue in computer operator. Our subjects had to solve arithmetical sums as 
precisely and as quickly as possible during two working sessions separated by 90-minute rest period. The 
method allows to track eye-movements of a working subject and to compare the influence of daytime nap 
and calm wakefulness on the recuperation of operational capability and visual-motor coordination.

The results of the study show that mental work causes deterioration of subjective well-being and activity, 
and any type of rest restores them to the initial level. Daytime nap is more preferable in comparison with the 
waking state as a kind of rest, because it ensures the maintenance of well-being and activity at a high level 
in the course of further work.

Further development of this method will contribute to the development of contactless operator’s state 
monitoring system. It will also help to determine individual characteristics of fatigue development while 
working at the computer and to determine an optimal strategy of operational capability restoration in case 
of mental fatigue. 

Keywords: daytime sleep, nap, mental fatigue, eye-movements, eye-tracking, operational capability.
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ЭФФЕКТ КАТЕГОРИАЛЬНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ 1

КУРАКОВА О.  А., Центр экспериментальной психологии МГППУ, Москва

В рамках когнитивного подхода рассмотрены основные психофизические модели эффекта катего-
риальности восприятия, особенности экспериментальной процедуры его изучения, а также роль кон-
текстных влияний на проявления категориальных эффектов при восприятии объектов различных мо-
дальностей. Приведена критика методики изучения категориальных эффектов, выделены основные 
дискуссионные вопросы.

Ключевые слова: категоризация, эффект категориальности восприятия, дискриминационная за-
дача ABX, задача идентификации.

Введение

Восприятие и познание человеком окружающего мира неразрывно связаны с отнесе-
нием объектов, явлений и процессов к тем или иным категориям. В когнитивной психоло-
гии восприятия категоризации отводится роль одного из ключевых аспектов познания: она 
рассматривается как «основной способ организации опыта» (Лакофф, 2004, с. 10), «базис 
для построения наших знаний о мире» (Cohen, Lefebvre, 2005, p. 2), «одна из главных харак-
теристик восприятия» и «свойство познания вообще» (Брунер, 1977, с. 14), «одна из наибо-
лее базовых функций живых организмов» (Mervis, Rosch, 1981, p. 89). По словам С. Харна-
да, «познавать – значит категоризовать: познание есть категоризация» (Harnad, 2005, p. 19). 

Перед исследователями категоризации и категориального восприятия встает ряд 
ключевых вопросов, решение которых зависит от избранной теоретической позиции. До-
минирующее положение здесь занимают классический когнитивный и прототипический 
подходы.

Во-первых, это определение категории и операциональные критерии принятия реше-
ния по отнесению объекта к категории. В классическом когнитивном подходе категория 
определяется согласно формальной аристотелевской логике через общие признаки вхо-
дящих в нее объектов. Категория – набор правил, по которым объекты относятся к одно-
му классу: объекты из одной категории обладают характерными свойствами; они комби-
нируются в соответствии с законами формальной логики, имеют различный вес при при-
нятия решения, их значения выбираются из определенного диапазона (Брунер, 1977). Со-
временные теории, основанные на классическом подходе, в основном связаны с математи-
ческим моделированием формирования категорий. С. Харнад, понимая категоризацию в 
классическом смысле, описывает ее как «систематическое дифференцирующее взаимодей-
ствие между автономной адаптивной сенсомоторной системой и окружающим ее миром» 
(Harnad, 2005, p. 21). Обсуждая проблему формирования и функционирования категори-
ального восприятия в контексте построения нейросетевых моделей категоризации, Харнад 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, грант № 12-36-01257a2.
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различает так называемые управляемую и неуправляемую категоризацию – последняя по-
нимается как извлечение возможностей, предоставляемых окружающим миром. Формиро-
вание категорий происходит на основе сенсомоторного базиса, источником которого яв-
ляется эволюция или научение. В прототипическом подходе (см.: Лакофф, 2004), опира-
ющемся на эмпирические исследования Э. Рош (Rosch, 1975; Rosch et al., 1976) и ее струк-
турную теорию прототипов и базового уровня категоризации, категория определяется ин-
дуктивно, а принадлежность объекта к категории может оцениваться с помощью аппара-
та нечеткой логики и теории нечетких множеств (Zadeh, 1965). Формальные операции над 
нечеткими множествами позволяют описать некоторые важные эмпирические результа-
ты, в частности, исследований категоризации цвета (Berlin, Kay, 1969; Kay, McDaniel, 1978) 
и эмоций. Прототипы рассматриваются как абстракции, обобщенные структурные моде-
ли «хороших» представителей категории, обладающие максимальным набором признаков 
с высокой различительной способностью (cue validity) для данной категории и минимумом 
признаков, характерных для других (контрастных) категорий того же уровня (Rosch, 1978). 

Во-вторых, это связанная с первым вопросом проблема природы категорий: являют-
ся ли источником категоризации некоторые объективные свойства объектов окружающе-
го мира или же наши субъективные представления о них. В классическом понимании сами 
объекты содержат в своей структуре основания для разделения их на определенные катего-
рии. Согласно Дж. Лакоффу (Лакофф, 2004), универсальность тех или иных категорий для 
человека как вида, обнаруженная исследователями в различных модальностях, есть функ-
ция общего предзаданного, врожденного нейрофизиологического (шире – биологического) 
базиса и когнитивных моделей, которые формируются в зависимости от культуры и инди-
видуальных различий.

В-третьих, это вопрос о границах категорий. Несмотря на то, что восприятие в кате-
гориях является ключевым положением и классического подхода, и теории прототипов, в 
их противопоставлении проявляется фундаментальная проблема непрерывности или дис-
кретности восприятия мира: в классическом подходе она однозначно решается в пользу 
дискретного строения категорий, обладающих четкими границами, тогда как нечеткая ло-
гика и прототипические эффекты предполагают континуальное (непрерывное) изменение 
границ между категориями и степени близости объектов к прототипам. 

С. Харнад (Harnad, 1990) предлагает выделять три пути построения моделей катего-
ризации в когнитивной науке: 

- моделирование процессов категоризации при помощи искусственного интеллекта, 
искусственных нейронных сетей и т. д. (нисходящий (top-down) подход), дополненный из-
учением работы головного мозга, обеспечивающей процессы категоризации (восходящий 
(bottom-up) подход). Этот путь исследований позволяет с разных сторон описать явления 
выше- и нижележащих уровней переработки информации, связанные с процессуальной 
стороной перцептивной категоризации;

- экспериментальное изучение и построение моделей выполнения тех или иных за-
дач на категоризацию, а также исследования усвоения категорий в процессе развития и на-
учения. Одним из базовых вопросов является происхождение и формирование категорий в 
эволюции и индивидуальном развитии, для чего предполагается использование, в частно-
сти, методов сравнительной психологии;

- наконец, психофизический подход к исследованию категоризации. Он рассматрива-
ется как основное направление, что связано с большим объемом работ по изучению катего-
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ризации с применением психофизических методов. Основными методами, используемыми 
в рамках данного подхода, являются изучение различения (дискриминации) и классифи-
кации (идентификации) объектов, входящих в одну или разные перцептивные категории. 

Эффект категориальности восприятия

Наибольших успехов в изучении проблемы категоризации и категориального воспри-
ятия добились исследователи, использующие психофизические методы. Исследования ка-
тегоризации в рамках психофизики сосредоточены в основном на изучении феномена, или 
эффекта, категориальности восприятия. Впервые он был обнаружен при изучении фонети-
ческого слуха и восприятия цвета, позднее было показано наличие этого эффекта и для дру-
гих категорий объектов. С. Харнад (Harnad, 1990) предполагает, что этот в высшей степени 
специфический феномен может отражать глобальное свойство категориальности при вос-
приятии и способствовать решению проблемы категоризации в целом, созданию более со-
вершенных моделей. В исследованиях эффекта категориальности могут быть найдены от-
веты на такие вопросы, как роль научения и обучения в формировании перцептивных кате-
горий, механизмы их усвоения, а также насколько общим свойством восприятия является 
сам рассматриваемый феномен. 

Эффект категориальности восприятия определяется как качественное изменение 
воспринимаемого сходства и различия объектов в зависимости от того, входят ли они 
в одну или разные перцептивные категории. В большинстве экспериментальных работ 
для изучения этого эффекта используются психофизические методы, в которых срав-
нивается эффективность выполнения заданий на различение и называние (классифика-
цию, идентификацию) набора объектов, принадлежащих обычно двум смежным катего-
риям и организованных в ряд так, что физические различия между каждыми двумя со-
седними объектами в ряду остаются неизменными, но в одной из пар объекты находятся 
по разные стороны границы между двумя категориями. При этом в такой паре наблюда-
ется наиболее эффективное различение объектов, а различие между ними воспринима-
ется как максимальное. 

Работы по изучению эффекта категориальности первоначально проводились на ма-
териале искусственно сгенерированных при помощи синтезатора фонем (Liberman et al., 
1957), в которых изменялась определенная физическая характеристика звука. При этом от-
дельные части данного переходного ряда воспринимались как фонемы «ба», «да» и «га». 
Прослушивая упорядоченные тройки звуковых фрагментов (A, B и X), участники иссле-
дования давали ответ, совпадает ли фрагмент Х с фрагментом A или с фрагментом B. Ре-
зультаты показали, что эффективность выполнения задания возрастала, если фрагменты A 
и B воспринимались как разные фонемы. Исследователи пришли к выводу о влиянии фо-
нетических категорий на различение звуков, однако вопрос о том, являются ли эти катего-
рии врожденными или усвоенными в процессе обучения языку, остался нерешенным. Ме-
тоды, впервые использованные А. Либерманом, стали классическими и до сих пор приме-
няются в психофизике. Последовательность доказательства наличия эффекта категориаль-
ности включает следующие этапы: 

1. Между двумя объектами, входящими в разные перцептивные категории, создается 
равномерный переходный ряд с сохранением между каждыми двумя последовательными 
объектами в ряду равного интервала по шкале изменения физического признака.

2. Проводится исследование, в котором испытуемых просят называть данные объек-
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ты (присваивать им ярлык той или иной категории – задача идентификации): предполага-
ется свободный выбор названия либо выбор одного или нескольких названий из заданно-
го набора альтернатив. 

3. Вторая часть исследования – проведение дискриминационной задачи (задачи на 
различение объектов). Обычно используются такие методики, как задача same-different, 
в которой испытуемым предлагается ответить, одинаковы или различны два предъявлен-
ных им объекта (они могут предъявляться одновременно или последовательно в зависи-
мости от характера задачи и других факторов), или дискриминационная задача ABX (или 
ее модификации AB–X, X–AB и др.), где нужно ответить, с объектом A или B совпадает 
объект X. 

4. По результатам задачи идентификации рассчитывается теоретическая эффектив-
ность выполнения задания на различение. Для этого используется ряд методов расчета те-
оретического различения, исходящих из предположения об обусловленности различения 
объектов их отнесенностью к той или иной категории. Наличие эффекта категориальности 
считается доказанным, если предсказанные теоретически и полученные эксперименталь-
но результаты различения объектов значимо положительно коррелируют или иным обра-
зом согласованы.

Описанная выше схема с большими или меньшими поправками воспроизводилась во 
множестве работ, направленных на изучение эффекта категориальности не только в отно-
шении наборов речевых звуков, но также применительно к объектам зрительной модаль-
ности, в частности, к восприятию цвета, где в качестве физического признака использу-
ется длина световой волны: простая одномерная характеристика, которой легко манипу-
лировать. При этом в научной литературе развернулось обширное обсуждение того, явля-
ются ли цветовые категории универсальными или культурно-специфичными (см., напр.: 
Berlin, Kay, 1969; Goldstone, 1995; Kay, 2005; Hardin, 2005; Roberson et al., 2000; Paramei, 
2005; Winawer et al., 2007), а также является ли природа эффекта категориальности воспри-
ятия цвета чисто перцептивной (напр.: Pilling et al., 2003). 

В начале 90-х годов XX века исследователям стала доступна техника компьютерно-
го морфинга, позволяющая работать со сложными многомерными зрительными стимула-
ми и градуально трансформировать одно изображение в другое (Барабанщиков, Хозе, 2012; 
Дивеев, Хозе, 2009). Если изображения-прототипы, на основании которых конструируют-
ся переходные морфы, относятся наблюдателями к разным перцептивным категориям, по-
добные наборы стимулов являются адекватным материалом для изучения эффекта кате-
гориальности. В частности, такими стимулами стали схематические, а впоследствии и фо-
тографические изображения лиц. Появился ряд работ, в которых наличие эффекта катего-
риальности было продемонстрировано на материале переходных рядов между изображе-
ниями лиц, принадлежащих разным людям (напр.: Beale, Keil, 1995 – схематические изо-
бражения лиц Кеннеди и Клинтона; Stevenage, 1998 – фотографии близнецов; Campanella 
et al., 2003 – изображения незнакомых лиц, эффект категориальности проявлялся после 
предварительного обучения или получения опыта в различении данных лиц), представите-
лям разных рас (напр.: Levin, 2000) и разного пола (напр.: Campanella et al., 2001). Большой 
пласт исследований посвящен эффекту категориальности при восприятии конвенциональ-
ных, коммуникативных (напр., в британском знаковом языке – BSL: Campbell et al., 1999; 
McCullough, Emmorey, 2009) и в особенности эмоциональных выражений лица (Calder et 
al., 1996; de Gelder et al., 1997; Etcoff, Magee, 1992; Young et al., 1997 и др.). 
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Психофизические модели эффекта категориальности

Эмпирический факт наличия эффекта категориальности при восприятии стимулов 
той или иной модальности сам по себе не может служить объяснением природы, причин 
и механизмов данного явления. В рамках моторной теории речи (см.: Liberman, Mattingly, 
1985) было выдвинуто предположение о врожденном характере некоторых речевых кате-
горий и об уникальности их восприятия по сравнению с восприятием всех остальных зву-
ков, а также объектов иных модальностей. Несмотря на то, что моторная теория до сих пор 
достаточно популярна, в первую очередь в лингвистике, ряд позднейших работ, в том чис-
ле и на неречевых стимулах, привел к отказу от предполагавшейся уникальности катего-
риального восприятия речи (см.: Galantucci et al., 2006). В качестве альтернативных объяс-
нений был предложен ряд многофакторных моделей, согласно которым происходит мно-
гоканальная переработка информации как о сенсорных признаках объектов, так и о кате-
гориях, в которые они входят (модели Э. Эйдса, Х. Фуджисаки и Т. Кавашимы, Н. Дурла-
ха и Л. Брайды). При этом категории полагаются усвоенными в процессе приобретения 
опыта, и следовательно, сравнительные исследования на младенцах, у которых они еще 
не сформированы, могут послужить проверкой таких моделей. Подобные исследования, 
действительно, не подтвердили отсутствия у младенцев категориального восприятия. Тре-
тьим возможным объяснением эффекта категориальности является неравномерность сен-
сорного континуума по сравнению с физическим, приводящая к появлению областей с по-
вышенной (межкатегориальные пики) и пониженной (области внутри категорий) чув-
ствительностью к физическим различиям. Как показал анализ исследований восприятия 
речевых и неречевых звуков, ни одна из этих моделей, взятая самостоятельно, не способ-
на в полной мере объяснить все полученные результаты, для этого необходим их синтез 
(Rosen, Howell, 1990).

Согласно определению эффекта категориальности, континуум объектов с непрерыв-
ным изменением физического признака разбивается при восприятии на дискретные кате-
гории. В этом его отличие от континуумов, описываемых традиционными психофизиче-
скими законами Фехнера и Стивенса, которые предполагают непрерывность и монотон-
ность психофизических функций (Pastore, 1990). В ранних психофизических исследова-
ниях (Liberman et al., 1957; Studdert-Kennedy et al., 1970) были сформулированы строгие 
критерии абсолютного эффекта категориальности: а) категории, образованные при наиме-
новании объектов, разделены четкими границами; б) эффективность различения объектов 
из одной категории находится на случайном уровне; в) максимальная эффективность раз-
личения приходится на категориальную границу; г) идентификация полностью определяет 
возможность различения (различение объектов возможно лишь настолько, насколько раз-
личаются категориальные ярлыки, присвоенные им при идентификации). Все объекты вхо-
дят в соответствующую категорию равноправно, независимо от того, равны или нет физи-
ческие различия между ними. Для последующей переработки доступна только та информа-
ция об объектах, которая сохраняется после этапа категоризации, а возможность доступа к 
информации о более точном различении объектов теряется. Описанная в терминах психо-
физики, строгая формулировка эффекта категориальности предполагает, что для каждого 
стимула существует дифференциальный порог различения, определяемый различием меж-
ду значениями физического признака для верхней категориальной границы соответствую-
щей категории и для данного стимула (Pastore, 1990). Функция различения стимулов при-
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обретает следующий вид: равномерная для стимулов внутри категории, она имеет выра-
женный пик на категориальной границе. 

В дальнейших исследованиях второй и третий критерии часто не выполнялись: несмо-
тря на четкую категориальную границу, стимулам, находящимся недалеко от нее (1–2 ша-
га по шкале физического признака), с некоторой вероятностью приписывались названия 
другой категории, т.е. принадлежность к категории оказывалась вероятностной и постепен-
но уменьшалась по мере приближения к ее границе (в частности, в случае с восприятием 
эмоциональных экспрессий лица,– см.: Calder et al., 1996; Cheal, Rutherford, 2011; Etcoff, 
Magee, 1992; de Gelder et al., 1997; Herba et al., 2007; McCullough, Emmorey, 2009; Roberson 
et al., 2007; Roberson, Davidoff, 2000; Suzuki et al., 2005; Teunisse, de Gelder, 2001; Young et al., 
1997). Строгая формулировка эффекта категориальности также не нашла своего подтверж-
дения в результатах целого ряда экспериментальных работ, проведенных на материале вос-
приятия фонем и других классов звуков. Более слабая формулировка эффекта предполага-
ет возможность различения между объектами из одной категории, равно как и наличие вну-
три категорий областей с различением на случайном уровне. Одна из психофизических мо-
делей (Miller et al., 1976; Pastore, 1990) объясняет эффект категориальности наличием на 
континууме физического признака некоторого абсолютного порога для отнесения стимула 
к данной категории (категориальной границы). Подпороговые стимулы воспринимаются 
как неразличимые (вероятность правильного различения на случайном уровне), а диффе-
ренциальный порог определяется различием между значением абсолютного порога и зна-
чением стимула. Надпороговые стимулы воспринимаются в соответствии с законом Вебе-
ра. Если физические различия между надпороговыми стимулами меньше дифференциаль-
ного порога, эффективность их различения также находится на случайном уровне. Таким 
образом, модель предсказывает и случайный уровень различения внутри обеих категорий 
по разные стороны границы, и пик между ними, однако ширина пика зависит от соотно-
шения дифференциального порога и физических различий между стимулами. Увеличение 
шага между стимулами вдоль физического континуума приведет к увеличению высоты и 
ширины пика психофизической функции пропорционально степени превышения диффе-
ренциального порога. Данная модель одновременно удовлетворяет всем критериям строго-
го определения и отражает феномен неравномерности, возникающий при переходе от фи-
зического континуума к перцептивному, а при определенных параметрах психофизических 
функций – и абсолютный эффект категориальности.

Нарушался и критерий «идентификация определяет различение»: исследователи 
отмечали, что полученная эмпирически эффективность различения объектов система-
тически превышает предсказанную по результатам идентификации. Модель двойной пе-
реработки, которую предложили с учетом подобных результатов Х. Фуджисаки и Т. Ка-
вашима (Fujisaki, Kawashima, 1969), предполагает, что первоначальная обработка ин-
формации на уровне категорий (категориальное восприятие) происходит параллельно 
более дифференцированной переработке на уровне отдельных стимулов (континуаль-
ной). Второй процесс играет более важную роль при различении объектов в том случае, 
если они входят в одну категорию. Классический способ расчета теоретической эффек-
тивности различения по результатам идентификации Фуджисаки и Кавашима дополни-
ли оценкой параметра, зависящего от вклада сенсорной (континуальной) переработки в 
итоговую функцию различения, тем самым предлагая способ оценки степени проявле-
ния эффекта категориальности. 
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Еще один возможный случай проявления эффекта категориальности (Pastore, 1990) 
предполагает, что величина дифференциального порога ограничена уровнем шума (соотно-
шением сигнал/шум). Введением константного эталона, или референтного стимула («про-
тотипа», по терминологии Э. Рош, или «перцептивного магнита» (Kuhl, 1991)), с которым 
сравниваются все другие стимулы из континуума, можно добиться снижения уровня шума 
и лучшего различения стимулов вблизи эталона, следовательно, локального минимума в 
дифференциальном пороге и эффекта категориальности. На оставшихся частях контину-
ума психофизическая функция подчиняется стандартным законам. При этом небольшое 
увеличение шага между стимулами относительно дифференциального порога приведет к 
повышению эффективности различения для стимулов, значение физического признака у 
которых меньше, чем у эталона. Стимулы, находящиеся выше эталона, будут восприни-
маться по закону Вебера. Р. Пастор предлагает использовать стимулы с равными расстоя-
ниями не по шкале физического признака, а по шкале его пропорционального приращения. 
При условии действия закона Вебера эффект категориальности также будет наблюдаться, 
за исключением случаев приращений настолько больших, что стимулы будут одинаково 
эффективно различаться на всем континууме.

Рассмотрение эффекта категориальности в терминах теории обнаружения сигнала 
имеет, по мнению ряда авторов (напр.: Macmillan, 1990; Macmillan et al., 1977), преимуще-
ства перед классическим пороговым подходом. Сопоставляются не доли правильных отве-
тов в задачах идентификации и различения, но величины чувствительности сенсорной си-
стемы d’, свободные от субъективных факторов и других источников систематического из-
менения результатов. Однако существенными ограничениями являются, во-первых, обяза-
тельное условие одномерности физических различий между объектами и, во-вторых, огра-
ничение использования d’ предположением о нормальности распределений шума и сигна-
ла и равенстве их дисперсий. Данные критерии могут не выполняться для наиболее часто 
используемых задач, – например, ABX. Непараметрические альтернативы, например, вели-
чина A’, также имеют свои ограничения. Условие одномерности обсуждается Н. Макмилла-
ном в свете проведенных ко времени появления его работы исследований категориально-
сти восприятия цвета, но основные результаты на многомерных объектах (например, ли-
цах) были получены позднее. 

Роль контекста при изучении категориальных эффектов

В классическом объяснении эффекта категориальности каждая ситуация восприятия, 
категоризации или различения объектов рассматривалась как независимая от предшество-
вавших ей в течение экспериментальной сессии. Контекстные влияния, зафиксированные 
в экспериментальных исследованиях, тем не менее, могут быть весьма значительны. Они 
представляют проблему для исследований, проводимых по классической схеме (сопостав-
ление идентификации и различения). В целом можно говорить о том, что восприятие объ-
екта зависит от всего ряда других предъявляемых в той же серии объектов. 

Б. Репп и А. Либерман (Repp, Liberman, 1990) приводят классификацию факторов 
контекста, с которыми может быть связана подвижность межкатегориальных границ. Пер-
вая группа факторов – влияния последовательности стимулов. Среди них можно выде-
лить локальные и глобальные эффекты последовательности, а также избирательную адап-
тацию. Локальные эффекты, или влияния непосредственно предшествовавшего стимула 
на идентификацию последующего, выражаются в контрасте суждений: каждый последу-
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ющий стимул оценивается как относящийся к другой категории, нежели та, к которой от-
носился предыдущий, причем влияние контраста растет с увеличением физических разли-
чий между стимулами. Объяснением этого явления могут служить либо модификация сен-
сорной репрезентации данного стимула следом от предыдущего в кратковременной памя-
ти, либо влияние оценки предыдущего стимула на оценку данного. При последовательной 
схеме предъявления объектов, когда испытуемый дает ответ не после каждого предъявле-
ния, но после серии из двух или трех стимулов, вследствие  работы кратковременной памя-
ти также могут возникать ретро- и проактивные эффекты интерференции. Глобальные эф-
фекты последовательности включают влияния ширины диапазона стимулов и частоты их 
предъявления. Если некоторый стимул предъявляется с более высокой частотой, чем дру-
гие, он становится «перцептивным якорем», а категориальная граница сдвигается по на-
правлению к нему. Предположительно данный феномен объясняется не наличием областей 
более высокой чувствительности, но сенсорной адаптацией либо сдвигом субъективного 
критерия. Глобальные эффекты могут быть, по крайней мере отчасти, сведены к локаль-
ным: так, увеличение вероятности предъявления некоторого объекта автоматически увели-
чивает вероятность того, что он будет предшествовать другим объектам при случайной по-
следовательности предъявления; сдвиг диапазона объектов в определенном направлении 
увеличит вероятность того, что объекты из этой части диапазона будут чаще предшество-
вать другим. Влияние избирательной адаптации оценивается с помощью процедуры мно-
гократного предъявления одного и того же объекта перед непосредственным выполнением 
задачи идентификации или различения. Подобная схема позволяет оценить степень сдвига 
границ категорий по направлению к тому объекту, к которому производится адаптация (что 
приводит к уменьшению объема категории). 

Вторая группа факторов контекста – эффекты интеграции признаков категорий. Они 
рассматриваются преимущественно на речевой модальности, но аналогом могут быть при-
знаки различных категорий объектов, воспринимаемых зрительно, в том числе и эмоцио-
нальных экспрессий лица. Предполагается, что признаки обладают различным весом, а сле-
довательно, существуют как более сильные, так и более слабые признаки, причем влияния 
слабых могут быть выявлены экспериментально при помощи контроля или удаления силь-
ных. Наблюдатель при наличии такой возможности будет использовать любые признаки 
для идентификации или различения объектов (Repp, Liberman, 1990). Если категориальная 
граница определяется континуумом стимулов, изменяющимся вдоль оси одного ключевого 
признака, можно предположить, что границы сдвинутся при вводе дополнительных – воз-
можно, более слабых – признаков одной из двух представленных категорий. В таком случае 
межкатегориальная граница предположительно сдвинется в сторону от прототипа данной 
категории (объем категории увеличится). Границы располагаются в области максимальной 
неопределенности, где действие дополнительных признаков максимально. Если существу-
ет несколько дополнительных признаков разных категорий, принятие решения о принад-
лежности объекта к той или иной категории определяется по результатам интеграции при-
знаков. Восприятие при этом, по мнению Б. Реппа и А. Либермана, все равно остается кате-
гориальным, т. е. различение определяется идентификацией.

В модели, предложенной в работах Н. Дурлаха и Л. Брайды (см.: Macmillan, 1990), 
разброс оценок объектов в задачах идентификации и различения связан с действием трех 
факторов: сенсорных флуктуаций, величина которых на данном наборе объектов фиксиро-
вана; сенсорного следа от непосредственно предшествовавшего стимула, или эффекта уль-
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тракратковременной памяти; контекста – всего набора объектов, предъявляющихся в дан-
ной задаче. Математическая модель позволяет оценить вклад каждого из трех факторов на 
основании анализа результатов идентификации, различения со случайным и блочным по-
рядком предъявления пар объектов. Случай абсолютного эффекта категориальности в этой 
модели предполагает отсутствие вклада фактора контекста при различении: сопоставля-
ются только объекты, непосредственно входящие в конкретную пару. Подобным образом 
были проанализированы результаты восприятия нескольких видов звуковых стимулов и 
построено сводное пространство перцептивной переработки в координатах относительной 
вариабельности контекста и сенсорного следа. Более поздняя версия модели была допол-
нена предположением о существовании перцептивных якорей на концах предъявляемого 
континуума объектов, которые улучшают точность идентификации и различения объек-
тов вблизи них. Н. Макмиллан предполагает, что такие якоря могут возникать в любом ме-
сте переходного ряда. Конкретное их расположение для каждой модальности должно быть 
определено эмпирически. Наличие перцептивного якоря в центральной зоне переходного 
ряда объясняло бы эффект межкатегориальной границы. Перцептивные якоря («усвоен-
ные ярлыки», прототипы категорий) могут устанавливаться или изменяться с тренировкой 
(Macmillan, 1990; Rosen, Howell, 1990). Чтобы разделить два эффекта, необходима оцен-
ка того, насколько функция различения при случайном порядке предъявления стимулов 
выше, чем при блочном, когда не действует фактор контекста. 

Выявленное в ряде исследований уменьшение эффекта категориальности вследствие 
научения, или усвоенное различение объектов внутри категории (Goldstone, 1994), с точ-
ки зрения психофизики может быть объяснено либо общим снижением дифференциально-
го порога, либо опорой на вторичные, менее явные признаки, которые становятся релевант-
ными только в рамках определенного набора различаемых объектов, а в обычных услови-
ях редко обращают на себя внимание. Модель, описываемая Н. Макмилланом, может быть 
проверена в исследованиях научения категоризовать те или иные объекты: в задаче блоч-
ного различения верхний предел точности различения будет достигнут гораздо быстрее, 
чем в задаче различения с рандомизацией. Увеличение различительной чувствительности 
и точности идентификации вблизи перцептивного якоря подтверждается рядом эмпириче-
ских результатов (см.: Macmillan, 1990). Изучение влияний контекста может быть более эф-
фективным, если использовать задачу многоальтернативного выбора, при котором функ-
ция идентификации редко принимает значения 0 или 1. 

Модель категориальной подстройки (category adjustment model) была предложена в 
работах Дж. Хаттенлохер и ее коллег (Duffy et al., 2006; Huttenlocher et al., 2000) для объ-
яснения категориальных эффектов при восприятии объектов и извлечении информации о 
них из памяти. Важной особенностью модели является то, что она позволяет объяснить не 
только различение объектов из разных категорий, но и особенности восприятия объектов 
из одной категории, возникающие в связи с глобальными эффектами последовательности. 
Категория и степень принадлежности стимула категории понимаются в терминах теории 
прототипов. Стимул определяется как точка в пространстве физических признаков, кате-
гория – как распределение конечного множества стимулов. Авторы исходят из предполо-
жения о том, что адаптивной целью наблюдателя является увеличение средней точности 
оценок. Для этого объединяются результаты переработки сигнала на двух уровнях репре-
зентации: различение категорий и отдельных объектов. Во время оценки стимула инфор-
мация о прототипе категории, разбросе значений и границах доступна и может быть ис-
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пользована в процессе восприятия. Оценки стимулов вследствие этого могут сдвигаться 
по направлению к центру категории. Смещение – различие между действительным фи-
зическим значением стимула и его оценкой при восприятии. Степень сдвига зависит от 
следующих факторов: точность репрезентаций на уровне конкретных стимулов, величи-
на разброса значений внутри категории и степень уверенности в том, что стимул принад-
лежит данной категории. 

При извлечении из памяти информации об объекте происходит объединение разно-
уровневых репрезентаций, при этом уменьшается величина случайной ошибки, и следо-
вательно, увеличивается средняя точность различения. Предполагается, что часть инфор-
мации, полученной при восприятии объекта, может быть потеряна, вследствие чего извле-
ченная из памяти информация оказывается неполной. В таком случае существенную роль 
играет информация от категориального уровня. В предельном случае полного отсутствия 
информации о стимуле он заменяется центральным значением для данной категории, а сте-
пень сдвига к центру категории является максимальной. Вид распределения значений вну-
три категории влияет на степень смещения следующим образом: при равномерном распре-
делении информация от категориального уровня используется при оценках стимулов в 
наименьшей степени, а если кривая распределения приближена к нормальной, то оценки 
стимулов будут во многом опираться на среднее значение. От формы распределения зави-
сит и степень уверенности в принадлежности стимула к категории: она существенно мень-
ше в случае, если распределение далеко от равномерного и число стимулов внутри катего-
рии, имеющих очень большие или очень малые значения физического признака, невели-
ко. Модель экспериментально проверялась в исследованиях с формированием категорий, в 
которых варьируются форма распределения вероятности включения объекта в категорию 
(нормальное или равномерное) и его ширина. Теоретические предсказанные распределе-
ния значений сдвига к центру категории подтвердились экспериментальными данными. 
Кроме того, данная модель была подтверждена и в исследованиях с использованием слож-
ных стимулов – изображений лиц, выражающих различные эмоции (Roberson et al., 2006). 
Был проанализирован характер ошибок, совершаемых при выполнении задачи на различе-
ние изображений эмоциональных экспрессий. 

Рассмотренные выше модели могут быть использованы в экспериментальных иссле-
дованиях для того, чтобы дать ответы на вопросы о конкретных свойствах эффекта катего-
риальности: как выглядит психофизическая функция восприятия для тех или иных клас-
сов объектов, в каких условиях проявляется эффект категориальности, а при каких он ис-
чезает, врожден ли эффект и меняется ли он в процессе обучения. В то время как классиче-
ские психофизические модели в основном предсказывают статичные свойства эффекта ка-
тегориальности, модель категориальной настройки сфокусирована на его динамике и связи 
репрезентаций на перцептивном уровне восприятия конкретных объектов и более высоком 
когнитивном, или языковом, уровне описания свойств категорий. Так или иначе, большин-
ство современных моделей эффекта категориальности учитывает эффекты прототипично-
сти и неравнозначность объектов внутри категории.

Критика метода изучения категориальных эффектов

Ряд авторов критикуют способ выявления эффекта категориальности и гипотезы о 
его механизмах, а также отрицают сам факт его существования, объясняя получаемые эм-
пирические результаты недостатками используемой методики.



71

О. А. Куракова 

Понимая эффект категориальности в строгой формулировке, Д. Массаро (Massaro, 
1990, 1998) отвергает его объяснение через перцептивные или сенсорные механизмы и 
утверждает, что на уровне сенсорной переработки информация воспринимается контину-
ально, т. е. воспринимаемая принадлежность объекта к той или иной категории меняется 
градуально. Результаты, демонстрируемые в эмпирических исследованиях с использова-
нием задач идентификации и различения, согласно Массаро, обусловлены категоризацией 
на уровне принятия решения, поэтому стандартная схема исследования не является адек-
ватной для проверки гипотезы об особенностях сенсорного уровня. Феномен воспринима-
емых межкатегориальных различий и одновременной возможности более тонкого различе-
ния внутри категорий (как проявление континуального восприятия, по мнению Массаро) 
рассматривается с точки зрения теории нечеткой логики. Распознавание и категоризация 
объектов происходят в три этапа. На первом происходит извлечение информации о различ-
ных свойствах объекта и степени, в которой он обладает тем или иным свойством. Второй 
этап – интеграция свойств и сопоставление целостных образов с хранящимися в памяти 
эталонами (прототипами) категорий. На третьем этапе оценивается степень соответствия 
объекта тому или иному прототипу относительно суммарной степени соответствия всем 
остальным прототипам. 

Д. Массаро отмечает значительные контекстуальные эффекты: на степень проявле-
ния эффекта категориальности влияет диапазон предъявленных в эксперименте стимулов; 
в частности, при предъявлении эквидистантных аудиальных стимулов с повышением гром-
кости в начале звука результаты идентификации и различения гораздо лучше описываются 
с точки зрения непрерывного (континуального) восприятия, тогда как при частичном сдви-
ге диапазона стимулов в область понижения начальной громкости присутствует эффект ка-
тегориальности. Категориальная граница воспринимается в области перехода через нуль, 
т. е. при отсутствии изменения громкости. Полученный в экспериментах феномен подвиж-
ности границ категорий, согласно Массаро, объясняется скорее континуальным, чем кате-
гориальным восприятием. Кроме того, модели, построенные на предположении о контину-
альном восприятии, лучше аппроксимировали его собственные экспериментальные данные. 

Н. Макмиллан, соглашаясь с Д. Массаро в том, что соотношение результатов иденти-
фикации и различения не может быть подтверждением категориальности восприятия, все 
же оставляет возможность получения важных результатов о ходе перцептивного процесса 
в такого рода исследованиях, однако говорит о том, что рассмотрение перцептивного про-
цесса лишь с точки зрения категориального восприятия (в оппозиции к континуальному) 
приводит к неполному описанию его природы и механизмов. Если континуальное воспри-
ятие определяется как отсутствие связи между идентификацией и различением, то в ис-
следованиях Макмиллана было показано пропорциональное отношение двух функций, а 
дихотомия категориальное/континуальное снимается введением трехфакторной модели 
(Macmillan, 1990). Макмиллан (Macmillan, 1977) вслед за рядом исследователей предла-
гает различать эффект категориальной границы (увеличение эффективности различения 
объектов, разделенных межкатегориальной границей, которая определена по результатам 
идентификации) и эффект категориальности восприятия (взаимосвязь идентификации и 
различения). Нужно отметить, что если механизмы этих двух явлений независимы друг от 
друга, то эффект категориальности может наблюдаться и в отсутствие межкатегориального 
пика и, наоборот, эффект категориальной границы может возникать, даже если эффектив-
ность различения не ограничивается идентификацией. 
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Другое направление критики связано с использованием в экспериментах искусствен-
ного стимульного материала, вследствие чего исследованиям эффекта категориальности 
зачастую недостает экологической валидности. В большинстве экспериментальных работ 
по изучению эффекта категориальности использовались искусственно созданные объекты, 
обладающие заведомо заданным признаком или признаками, по которым они отличают-
ся друг от друга (длина волны, простые графические характеристики). Если для одномер-
ных объектов – цветов, простых изображений и т. д. – этот способ является приемлемым, то 
для изучения более сложных объектов, максимально приближенных к реальным объектам 
окружающего мира, необходимы другие способы создания стимульного материала. Один 
из важных методологических вопросов заключается в следующем: действительно ли эф-
фект категориальности является базовым свойством восприятия или других психических 
процессов или это методологический артефакт, который можно получить только в крайне 
искусственных условиях лабораторного эксперимента? Только в первом случае его право-
мерно использовать для изучения категоризации в целом. Чтобы это понять, необходимо 
выяснить, существует ли эффект категориальности для объектов реального мира, а также 
могут ли существовать в реальном мире аналоги искусственных объектов, используемых в 
большинстве исследований. Так, например, в случае фонем или выражений лица: может ли 
человек произносить такие фонемы или выражать такие экспрессии, которые будут неод-
нозначно восприниматься как находящиеся на границе перцептивных категорий, и если да, 
то как при этом будет выглядеть психофизическая функция? В случае цвета: существуют 
ли в окружающем нас мире естественные, а не искусственно созданные объекты, окрашен-
ные так, что их цвет не может быть однозначно описан в терминах основных цветов? И т. д.

Вопросы для дальнейшего исследования

Обобщая основные результаты исследований эффекта категориальности и модели, 
предложенные для его объяснения, можно обозначить следующие дискуссионные вопросы, 
поиск ответов на которые ведется в современной когнитивной психологии:

- На какой стадии переработки информации (сенсорной, перцептивной, при приня-
тии решения) происходит категоризация?

- Насколько адекватно строгое определение эффекта категориальности? Как следу-
ет формулировать эмпирические критерии эффекта и каковы должны быть процедуры их 
проверки?

- Как связаны идентификация (присваивание ярлыков той или иной категории) и 
воспринимаемые различия между объектами?

- Каков вклад дискретного и континуального восприятия в эффект категориальности?
- Является ли эффект категориальности базовым свойством восприятия или методи-

ческим артефактом, связанным с искусственным характером стимулов? 
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ИЕРАРХИЯ МОТИВОВ И ПОЛИМОТИВИРОВАННОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ОПРОСНИКОВЫХ И КОНТЕНТ-АНАЛИТИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК

МУРАШЕВА О. В.,  Институт психологии РАН, Москва

АЛМАЕВ Н. А.,  Институт психологии РАН, Москва

В статье представлены результаты эмпирического исследования иерархии мотивов и полимо-
тивированности деятельности с применением опросникового и контент-аналитического методов на 
примере трудовой мотивации. На основе факторного анализа теста Ш. Ричи показано, что иерархиче-
ски более высокие мотивы группируются по следующим четырем факторам: 1 – приоритет долговре-
менных или же сиюминутных выгод; 2 – приоритет общения; 3 – регламент или свобода; 4 – участие в 
управлении на текущей позиции. Полимотивированность изучалась с помощью контент-анализа рас-
сказов, полученных по картинкам, содержательно приближенным к шкалам теста Ричи. Применение 
правил «если, то» позволило выделить ряд мотивационных комплексов, сопровождающих иерархи-
чески высокие мотивы.

Ключевые слова: тематический контент-анализ, опросник, факторный анализ, поиск правил 
«если, то», иерархия мотивов, полимотивированность деятельности.

Введение

Одной из стержневых проблем в психологии является проблема мотивации и моти-
вов поведения и деятельности. Б. Ф. Ломов отмечал, что «в мотивах и целях наиболее от-
четливо проявляется системный характер психического: они выступают как интегральные 
формы психического отражения. Откуда берутся и как возникают мотивы и цели инди-
видуальной деятельности? Что они собой представляют? Разработка этих вопросов име-
ет огромное значение не только для развития теории психологии, но и для решения многих 
практических задач» (Ломов, 1984, с. 205). 

В советский период отечественной психологии проблеме мотивации уделялось боль-
шое внимание, преимущественно это были теоретические разработки (А. Н. Леонтьев, 
В. Г. Асеев, С. Б. Каверин, В. С. Мерлин и др.). Были предложены такие важные концепты, 
как иерархия мотивов и полимотивированность деятельности. 

Понятие «иерархия мотивов» является весьма популярным и в современной рос-
сийской психологии. А. Н. Леонтьев (1971) сближает иерархию мотивов с ядром лично-
сти. Е. П. Ильин следующим образом трактует иерархию мотивов: «Иерархизированность 
мотивационной сферы – это отражение в сознании человека значимости той или иной по-
требности, мотивационной установки, других мотивационных диспозиций, в соответствии 
с чем одни имеют доминирующее значение при формировании мотива, а другие – подчи-
ненное, второстепенное; одни используются чаще, другие – реже» (Ильин, 2006, с. 183).

Однако такая трактовка поднимает вопрос соотношения актуальных и иерархически 
более высоких мотивов. Актуальность могут приобретать мотивы, которые не являются ие-
рархически более высокими, но которые связаны с текущими жизненными задачами чело-
века (например, зарабатывание денег безусловно творческой личностью, или, наоборот, по-
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иск духовности личностью, преимущественно ориентированной на меркантильные ценно-
сти). Иерархический ранг мотива должен быть теоретически и методически отделен от ак-
туальности мотива здесь и сейчас – только так можно понять не только резкие смены жиз-
ненного пути, но и обычную динамику мотивов: соединение более частных мотивов между 
собой в конкурирующие или же, наоборот, усиливающие друг друга группы.

Таким образом, приобретает значимость проблема эмпирического нахождения иерар-
хически более высоких мотивов, выяснение того, как они существуют в контексте деятель-
ности, как связаны с подчиненными мотивами и друг с другом.

Сосуществование иерархически более высоких и подчиненных мотивов ставит вопрос 
об эмпирическом изучении полимотивированности деятельности. Полимотивированность 
также является одним из распространенных понятий в психологии личности, однако эмпи-
рическое изучение этого понятия не может считаться достаточным.

Само понятие полимотивированности вызывает вопросы с точки зрения методоло-
гии его исследования. Например, Е. П. Ильин вводит понятие «блок внутреннего фильтра» 
(Ильин, 2006, с. 117)– это компонент структуры любого мотива, в него входят следующие 
составные части: нравственный контроль, оценка внешней ситуации, оценка своих возмож-
ностей (знаний, умений, качеств), предпочтения (интересы, склонности, уровень притяза-
ний). Таким образом, функция блока «внутреннего фильтра» заключается в отсечении не-
реализуемых вариантов осуществления данного мотива.

Следовательно, чем лучше осознается тот или иной мотив, чем более он готов к реали-
зации, тем менее осознаются другие мотивы, сосуществующие вместе с ним. Соответственно 
и адресация к Я-концепции человека посредством самоотчета для выяснения полимотиви-
рованности становится тем проблематичнее, чем яснее осознается и выделяется в качестве 
приоритета главный актуальный мотив. Поэтому опросники-самоотчеты должны быть до-
полнены проективными методами, позволяющими актуализировать менее четко осознава-
емые побочные мотивационные содержания.

Одним из важных принципов системного подхода является рассмотрение единого 
предмета взаимодополняющими методами. Предыдущие исследования наглядно проде-
монстрировали, что применение опросниковых методов и контент-анализа в комплексе по-
зволяет выявить связи и отношения, которые нельзя было обнаружить, применяя эти мето-
ды по отдельности (Н. А. Алмаев, Г. Ю. Малкова). Вместе с тем, эти исследования показали, 
что сфера личности многообразна и явно недостаточно отражается в единичных автобио-
графических рассказах. Поэтому было решено сосредоточиться на каком-то одном из сег-
ментов этой сферы и использовать специально разработанный проективный тест, состоя-
щий из нескольких картинок.

В рамках общей теории мотивации одной из наиболее востребованных практикой обла-
стей исследования является мотивация профессиональной деятельности. Соответственно, 
для исследования мотивации в данной работе была выбрана именно эта сфера человече-
ской деятельности.

Методика

В исследовании были использованы: опросник «Мотивационный профиль» Ш. Ричи 
и П. Мартина для оценки мотивации к труду, а также специально разработанный нами про-
ективный тест «Социальной мотивации» (ТСМ; Н. А. Алмаев, О. В. Мурашева) для контент-
аналитического исследования мотивационных содержаний проективных рассказов. 
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Опросник «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина был разработан на 
основе теории мотивации Ф. Герцберга и собственной практики авторов в качестве ме-
неджеров по персоналу и тренеров. Он состоит из 152 утверждений, сгруппированных в 
33 блока по четыре утверждения. Внутри каждого блока между утверждениями необхо-
димо распределить 11 баллов в соответствии с их предпочтительностью для испытуемо-
го (Ричи, Мартин, 2004). На выборке N=292 была произведена оценка внутренней согла-
сованности шкал исходной версии, – не все из них характеризовались удовлетворитель-
ным значением данного показателя. По результатам рефакторизации теста было получе-
но 11 факторов, в совокупности описывающих 61,4 % дисперсии. В соответствии с полу-
ченными данными были воспроизведены либо частично заново сформированы следующие 
шкалы, обладающие удовлетворительной внутренней согласованностью (в скобках указа-
ны значения коэффициента альфа Кронбаха): 1. «Высокий заработок и материальное по-
ощрение» (α = 0.81); 2. «Физические условия работы» (α = 0.80); 3. «Структурирование» 
(α = 0.81); 4. «Социальные контакты» (α = 0.72); 5.  «Взаимоотношения» (α = 0.74); 
6. «Самостоятельность достижений целей» (α = 0,62); 7. «Рост личностный и профессио-
нальный» (α = 0,62); 8. «Власть и влиятельность» (α = 0.80); 9. «Разнообразие и перемены» 
(α = 0.63); 10. «Креативность» (α = 0.81); 11. «Востребованность» (α = 0,61). (Подробнее о 
новых шкалах и выбракованных пунктах см.: Мурашева, Алмаев, 2012; Алмаев, 2012.)

Проективный тест «Социальной мотивации» (Н. А. Алмаев, О. В. Мурашева) был раз-
работан для изучения полимотивации, он дополняет опросник Ш. Ричи. Входящие в тест 
12 картинок были проранжированы 16 экспертами (магистранты ГАУГН, имеющие степень 
бакалавра по психологии, по возрасту близкие испытуемым) на предмет близости содержа-
ния картинки заявленному мотиву (чем меньше балл, тем ближе картинки к заявленному 
мотиву). В основном медианный ранг составлял от 1 до 3 баллов, но три картинки получи-
ли баллы 4, 6 и 7. Оценка согласованности экспертов была проведена с использованием ко-
эффициента α Криппендорфа для порядковых шкал, который составил 0.93. Несмотря на 
низкий результат некоторых элементов стимульного материала, в работе с первыми 100 ис-
пытуемыми применялся полный набор из 12 картинок. Однако после анализа результатов 
стало ясно, что рассказы по картинкам, показавшим, по оценке экспертов, малую близость 
к заявленному мотиву, однообразны и бедны по проективному содержанию, после чего дан-
ные стимулы (плюс еще одна картинка с баллом 3) были выбракованы. 

В итоге тест состоит из восьми картинок-стимулов, которые соответствуют шкалам 
мотивации опросника Ш. Ричи (на картинках изображены рабочие ситуации).

В качестве иллюстрации первого фактора был выбран сюжет с разговором двух муж-
чин (картинка 1). Один сидит за столом, другой стоит рядом в довольно независимой позе. 

Картинка 2 – «Обеденный перерыв, сплоченный коллектив» – соответствует шкале 
5 – «долгосрочным контактам» теста Ричи.

Картинка 3 – «Завал на работе» – шкале 3 – потребность в четком структурировании.
Картинка 4 – «Корпоратив» – шкале 4 – потребность в социальных контактах – кол-

леги общаются в неформальной обстановке.
Картинка 6 – «Альпинисты» – шкале 7 – стремление к достижениям.
Картинка 7 – «Речь официального представителя» – шкале 8 – власть и влиятельность.
Картинка 8 – «Человек в аэропорту» – шкале 9 – разнообразие и перемены.
Картинка 10 – «Молодой человек в интерьере» – шкалам 10 – креативности и 11 – са-

мосовершенствование. 
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В результате анализа примерно полутора тысяч рассказов 157 испытуемых было вы-
делено 97 содержательных категорий; все они относились к особенностям сюжета и незави-
симо от длины рассказа кодировались один раз. 

Например, были выделены следующие категории: персонажи являются равными; 
инициатива младшего; инициатива старшего; существует ли в группе аутсайдер или не су-
ществует (молодой человек, сидящий за компьютером, противопоставляется группе лю-
дей); аутсайдер не желает общаться, но отомстит; осуждение группы или аутсайдера самим 
автором текста; притязания престижа; социальное сравнение; соперничество; притязание 
власти; отношение к власти; поиск нового; убытие; фрустрация; притязание успешности; 
гармоничное или конфликтное сочетание различных деятельностей и др.

Само выделение этих сюжетных особенностей вообще не предполагает никакой пси-
хологической теории, соответственно, не является предметом интерпретации. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 292 человека в возрасте от 
18 до 55 лет (Mod = 20, Med = 20); женщины – 131, мужчины – 161 (из них 240 студентов: 
мужчин – 131, женщин – 109). Выборка состояла из студентов Московского авиационного 
института, их родственников и знакомых.

Результаты исследования

Выделение факторов второго порядка новой версии опросника Ш. Ричи

Были проведены факторный анализ полученных данных (метод принципиальных 
компонент с Varimax-вращением) и дальнейшая содержательная интерпретация получен-
ных факторов.

Пространство иерархически более высоких факторов трудовой мотивации после фак-
торизации результатов новых шкал и выделения факторов второго порядка представлено 
в табл. 1.

Таблица 1. Факторы второго порядка для новых шкал теста Ричи

Названия факторов опросника Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

1. «Высокий заработок и материальное поощ-
рение» 0,74 -0,32 -0,10 0,08

2.«Физические условия работы» 0,65 0,19 -0,09 -0,14

3.«Структурирование» 0,20 -0,16 -0,73 0,16

4.«Социальные контакты» 0,06 0,84 0,07 0,12

5.«Взаимоотношения» 0,11 0,79 -0,16 0,15

6.«Самостоятельность в достижении целей» -0,75 -0,23 0,08 -0,02

7.«Рост личностный и профессиональный» -0,43 0,10 -0,15 -0,67

8. «Власть и влиятельность» -0,25 0,11 -0,13 0,71

9. «Разнообразие и перемены» 0,06 -0,15 0,83 -0,09

10.«Креативность» -0,43 -0,28 0,53 0,19

11.«Востребованность» 0,04 -0,29 0,17 -0,64
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Интерпретация факторов

На одном полюсе первого фактора находятся «Высокий заработок и материальное по-
ощрение» и «Физические условия работы», на другом – «Самостоятельность в достижении 
целей» и «Рост личностный и профессиональный». Человек в надежде на профессиональ-
ный и личностный рост и самостоятельность в выборе целей может терпеть низкую заработ-
ную плату и относительно тяжелые условия труда. И наоборот, отказ от личностного роста 
и самостоятельности в выборе целей предполагает компенсацию в виде высокой заработ-
ной платы и/или хороших условий труда. Этот фактор можно обозначить как «Приоритет 
долговременных или же сиюминутных выгод» или кратко «Идейность – меркантильность».

Второй фактор не имеет ярко выраженного отрицательного полюса и отражает прио-
ритет общения. Для этих людей важнее всего возможность общаться, поддерживать глубо-
кие отношения с коллегами и завязывать новые контакты. Все остальное имеет относитель-
ную ценность. Фактор можно обозначить как «Приоритет общения».

Третий фактор образован противоположностью шкалы «Структурирование» (четкие 
инструкции, быстрая обратная связь) и шкал «Креативность», «Разнообразие и перемены». 
Человек предпочитает заниматься творческой работой или решать проблемы в неопреде-
ленной и слабоструктурированной среде, «без указки» либо предпочитает четкую регла-
ментацию своей деятельности (обозначим фактор как «Регламент или свобода»).

Четвертый фактор характеризуется желанием человека влиять на принятие решений 
не в будущем, а именно сейчас, в настоящий период времени, т. е. демонстрирует стремле-
ние человека усилить свое влияние на том месте, на котором он находится в данное время, 
а не ждать продвижения по карьерной лестнице (обозначим фактор как «Участие в управ-
лении на текущей позиции»).

Выделение иерархически более высоких факторов трудовой мотивации, которое ста-
новится возможным после проверки шкал первого порядка, представляется важным как в 
теоретическом, так и в прикладном аспекте изучения мотивации к труду. 

Таким образом, данная версия опросника самоотчета удовлетворяет психометриче-
ским требованиям и пригодна для использования на практике.

Сочетание иерархически более высоких факторов мотивации 
с сопутствующими мотивами

Одной из фундаментальных особенностей данных, получаемых в результате контент-
анализа, является неравномерная заполненность и выборочное использование катего-
рий. Действительно, контент-анализ базируется на свободно порожденной речи и, соот-
ветственно, на свободном выборе тематических категорий, которые в ней встречаются. 
Соответственно, одни категории присутствуют в одних рассказах, но не встречаются в дру-
гих. Эта «разреженность» данных контент-анализа снижает эффективность корреляцион-
ных методов исследования, делает их менее чувствительными к обнаружению связей меж-
ду переменными, чем сравнения групп, а то и совсем неадекватными задаче исследования 
(см. подробнее: Алмаев, 2012). Результаты данного исследования свидетельствуют об от-
сутствии сколь-нибудь значимых корреляций между иерархически более высокими факто-
рами мотивации и результатами контент-анализа. 

Дополнением, а во многих случаях и альтернативой корреляционному исследованию 
выступает data-mining – метод, основанный на поиске правил «если, то». 
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Результаты поиска правил «если, то»

Программа Wizwhy, осуществляющая поиск правил «если, то», ориентирована на ка-
чественные данные и булевы переменные; в программу также заложены возможности ана-
лиза данных шкал интервалов или порядка, разбивка шкал на интервалы и дальнейшее 
оперирование этими интервалами как качественными переменными. Исследователь может 
либо предоставить программе такую возможность, либо разбить данные на интервалы са-
мостоятельно и предложить их трактовать как булевы. В данном случае после нескольких 
пробных попыток интерпретации результатов был предпочтен второй вариант – исследова-
лись контент-аналитические предикторы попадания субъекта в верхние и нижние квартили 
первых двух иерархически более высоких факторов мотивации – «Меркантильность–идей-
ность» и «Общительность–необщительность». Другими словами, зависимыми переменны-
ми выступали верхние и нижние 25  % по указанным факторам, а независимыми – указан-
ные выше категории контент-анализа. При этом анализ можно проводить двумя разными 
способами: 1 – одновременный анализ, когда все категории по всем картинкам подвергают-
ся анализу одновременно; 2 – последовательный анализ – анализ категорий последователь-
но по каждой картинке. При одновременном анализе картинок сохраняется идентичность 
данных каждого из испытуемых, однако в этом случае может быть выделено более 6000 пра-
вил, что находится на границах вычислительных возможностей программы. При первом ва-
рианте минимальное количество случаев должно быть не менее 10, поскольку при умень-
шении случаев количество правил возрастает в значительной степени и программа стано-
вится неприменима. Напротив, при исследовании по отдельным картинкам, когда верхние 
и нижние квартили или процентили рассматриваются отдельно по каждой картинке, появ-
ляется возможность уменьшить число минимальных случаев до пяти без каких-либо угроз 
для вычислительных возможностей программы. Следовательно, становится доступным вы-
деление и изучение очень малых и специфических групп испытуемых в рамках общей боль-
шой выборки. Это разделение испытуемых по группам дает гораздо более ценные результа-
ты, чем метод корреляции, при котором различия нивелируются.

Однако при анализе картинок по отдельности возникают вопросы: как связаны ре-
зультаты, полученные по разным картинкам, как идентифицировать данные испытуемых, 
которые внесли существенный вклад в формулировку правил, выделенных в ходе анали-
за разных картинок? Эти вопросы могут быть разрешены путем ручной обработки данных, 
в результате которой появляется возможность отследить, насколько перекрываются меж-
ду собой контент-категории; в результате можно выделить наиболее часто повторяющиеся 
и наиболее связанные между собой группы испытуемых, ответы которых распределились в 
соответствии с теми или иными необходимыми для анализа категориями рассказов.

Программа Wizwhy позволяет находить ответы испытуемых, сформулированные в 
соответствии с правилами «если, то» и «если нет, то». Кроме того, оба этих типа условных 
формулировок могут быть рассортированы в соответствии с вероятностью попадания того 
или иного субъекта в тот или иной участок распределения. И поскольку такая вероятность 
может быть либо больше, либо меньше ожидаемой, то и правило, в котором присутствует 
какое-либо отрицательное или положительное значение (но не нуль), может либо, образно 
говоря, «отсекать» субъекта от квартиля (если вероятность меньше ожидаемой), либо «пре-
провождать» его в квартиль (если вероятность больше ожидаемой). «Отсекающие» прави-
ла менее информативны, чем «препровождающие». Особый класс «отсекающих» правил – 
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это те правила, которые реализуются со стопроцентной вероятностью и «отсекают» катего-
рии, не вошедшие в данный квартиль. Однако использование таких правил не дает возмож-
ности определить, в каких именно остальных частях распределения встретились данные ка-
тегории. Значительное количество таких правил встретилось при анализе первой картинки.

В остальных случаях при отборе правил применялись следующие критерии: 1) уро-
вень значимости (вероятность ошибки) меньше 1 %; 2) в правиле фигурируют отрицатель-
ные или положительные значения, а не нуль; 3) по возможности высокая вероятность дан-
ного правила, т. е. описание им большого числа случаев.

Результаты
Первая картинка

При анализе первой картинки было выделено много правил «отсекающего» харак-
тера: если категория отсутствует, то вероятность попадания в квартиль стопроцентна. 
Договорившись обозначать испытуемых, вошедших в верхний квартиль первого фактора, 
как «меркантильных», а в нижний квартиль – как «идейных», можно следующим образом 
суммировать основные правила:

Собственный интерес к делу в отсутствии инициативы со стороны старшего по долж-
ности – не меркантильные.

В конфликте выигрывает младший – не меркантильные.
Интерес к делу в отсутствии конкретной цели достижения и конфликтности – не мер-

кантильные.
Инициатива со стороны младшего по должности и личная заинтересованность – не 

идейные.
Пол женский, инициатива со стороны старшего по должности – не идейные.
Отсутствие готовности к сотрудничеству, наличие личного интереса – не идейные.
Отсутствие цели достижения, наличие интереса к делу – не идейные.
Наличие готовности к сотрудничеству, младший по должности выигрывает в кон-

фликте – не идейные.
Впоследствии на основе этих правил могут быть выработаны эмпирически обосно-

ванные правила суммирования данных категорий в контент-аналитические шкалы.

Результаты анализа рассказов по следующим девяти картинкам

Проективные содержания оказались весьма неравномерно распределенными по квар-
тилям факторов меркантильности и общительности (табл. 2).

Таблица 2. Представленность проективных содержаний в рассказах испытуемых, во-
шедших в верхние и нижние квартили факторов меркантильности (1) и общительности (2).

Есть проекции Картинки № 2 – 10 Всего исп. в квартиле %

Фактор 1 нижний кв. 20 42 48  %

Фактор 1 верхний кв. 38 40 95  %

Фактор 2 нижний кв. 32 47 68  %

Фактор 2 верхний кв. 22 33 67  %
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Результаты анализа свидетельствуют об относительно слабой связи нижнего кварти-
ля фактора меркантильности с проективным содержанием картинок 2–10, а также о доста-
точно сильной связи верхнего квартиля с проективным содержанием картинок. Оба квар-
тиля фактора общительности также сильно связаны с проективным содержанием – значе-
ния биноминального распределения 0.98 и 0.99 соответственно (при допущении вероятно-
сти 0,5).

По верхнему квартилю первого фактора (меркантильности) предикторами выступи-
ли категории по картинкам 4, 7, 8, 10: 4 – аффилиация: а) потребность в эмоциональной 
близости, в тесных отношениях с друзьями, б) потребность в осуществлении эмоциональ-
ных контактов с коллегами по работе; 7 – а) среднее притязание на власть, б) отрицатель-
ное отношение к власти; 8 – позитивные ожидания; 10 – интенсивность усилий ради дости-
жения утилитарной цели: а) конфликт мотивов, б) направленность на осуществление ути-
литарной деятельности.

Связь этих правил между собой можно описать следующим образом: аффилиация в 
служебных отношениях оказалась связанной с аффилиацией с друзьями лишь в 25 % слу-
чаев, тогда как с притязанием на власть в 42 % случаев. Негативное отношение к власти со-
впадает с умеренными притязаниями на власть на 75 %. Это, безусловно, интересный фе-
номен, он наблюдался у 21 % испытуемых, относящихся к категории (квартилю) меркан-
тильных.

Интенсивность усилий ради утилитарной деятельности совпадает с собственно 
направленностью на утилитарную деятельность на 66%. В данном случае, когда речь 
идет о меркантильности как о личностной черте, мы можем выдвинуть предположение 
о работе классического механизма проекции. Однако следует принять во внимание тот 
факт, что и механизм проекции работает далеко не всегда, а лишь в менее чем полови-
не случаев.

По нижнему квартилю первого фактора («идейность») предикторами выступили ка-
тегории по картинкам: 4 – притязания на престиж, 7 – притязания на власть.

Результаты исследования указывают на то, что так называемые «идейные» индиви-
ды состоят из двух групп, резко различающихся в отношении стремления к власти: первая 
группа – это те, кто характеризуется сильным стремлением к власти (балл 3 по категории 
притязания на власть, картинка 7); вторая группа – мало стремящиеся к власти (баллы 0–1 
по этой категории).

Лица, показавшие низкие притязания на власть, характеризуются также низкими зна-
чениями по уровню притязаний на престиж, а показавшие высокие значения по притяза-
нию на власть, отличаются также и высокими притязаниями на престиж. Корреляция меж-
ду указанными параметрами в данном квартиле составила 0.77, тогда как в целом по выбор-
ке всего лишь 0.17. При этом никакими явными связями с негативным или, напротив, с по-
зитивным отношением к власти ни те, ни другие представители квартиля «идейных» не ха-
рактеризуются.

Таким образом, квартиль «идейных» индивидов состоит примерно поровну из тех, 
для кого характерно сильное стремление к власти (3), и тех, кто почти к ней не стре-
мится (0–1); при этом лица, характеризующиеся лишь умеренным стремлением к вла-
сти (2), находятся на противоположном конце фактора меркантильности. Общая же 
зависимость меркантильности от стремления к власти оказывается инвертированной 
U-образной.
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По верхнему квартилю второго фактора (общительности) предикторами выступили 
категории по картинкам 8, 10: 8 – убытие персонажа, 8 – позитивные ожидания, 10 – стрем-
ление к успеху, 10 – мотивационный конфликт (-),10 – развлечение.

Убытие персонажа на картинке 8 встречается в 67 % случаев верхнего квартиля общи-
тельности. Это своего рода основа данного показателя, представляющая, по всей видимо-
сти, мотив поиска нового. При этом относительно редко встречающаяся категория позитив-
ных ожиданий совпадает с убытием персонажа в 100 % случаев. Конфликт мотивов (отри-
цательные значения по категории гармоничного сочетания видов деятельности) представ-
лен в 27 % случаев и перекрывается с убытием персонажа на 25 %. Развлечение на картинке 
10 также представлено в 27 % случаев с верхним квартилем общительности, однако слабо 
пересекается и с убытием персонажа, и с конфликтом мотивов – по 33 % случаев с каждым. 
Связь конфликта мотивов с общительностью в рассказах испытуемых имеет простое и кон-
кретное объяснение – «потратил время на общение, не успел сделать работу».

Наконец, нижний квартиль общительности имеет предикторами: месть аутсайдера – 
на картинке 2, соперничество – на картинке 4, сравнение – на картинке 6, низкие притяза-
ния успеха (0–1) и снова конфликт мотивов – на картинке 10.

Первые три категории хорошо объясняют причины необщительности персонажа, вы-
являя давления («прессы» по Мюррею) социальной тревоги (соперничество и сравнение) 
и даже целый комплекс компенсаторных мечтаний об отмщении за неприятие со стороны 
других людей. Все три проявления довольно мало пересекаются между собой: месть и со-
перничество – 33 % случаев, соперничество и сравнение – 21 %, сравнение и месть – 14 %; 
они выступают скорее альтернативой друг другу, чем дополнением. Хотя есть один случай, 
когда представлены все три. Низкие притязания успеха (0–1) у всех испытуемых данного 
квартиля могут свидетельствовать о заниженной самооценке этих испытуемых.

Таким образом, метод поиска правил «если, то» позволяет выявить неоднородность вы-
борок испытуемых, оценить характер зависимости между теми или иными анализируемыми 
переменными, оценить степень связи различных личностных черт и социальных проявлений 
между собой, а также позволяет получить точное представление о количественных и каче-
ственных характеристиках каждой из групп и подгрупп, вплоть до конкретного индивидуума.

При этом у данного статистического метода имеются и свои минусы, к которым от-
носится прежде всего значительная трудоемкость (недаром же «mining» означает работу в 
шахте!). Со временем, когда основные принципы и алгоритмы анализа станут более отра-
ботанными, существенная часть процедур может быть автоматизирована, но пока освоение 
новой технологии требует ощутимых дополнительных усилий. Имеются и негативные осо-
бенности конкретно программы Wizwhy, проявляющиеся прежде всего в избыточности об-
наруживаемых правил. Часто, найдя какую-либо явную зависимость, программа «подвер-
стывает» к ней по десятку и более правил, в которых фигурируют одни нули, или выво-
дит правило, состоящее из дюжины нулей и лишь одного-двух отличных от нуля значений. 
Поэтому не менее, чем сам поиск правил, важен финальный анализ данных, во время кото-
рого происходит своего рода «сведение воедино» различных правил на основе идентифика-
ции показателей конкретных испытуемых.

Учитывая указанную специфику метода data-mining, следует рекомендовать его при-
менение в тех случаях, когда имеется ясно указанная цель аналитического исследования 
закономерностей поведения и социально-психологических характеристик больших групп 
субъектов социального взаимодействия.
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Выводы

1. Предложена схема эмпирического исследования иерархического строения мотивов и 
полимотивированности деятельности с использованием опросникового и проективного тестов.

2. В результате факторного анализа 11 первичных факторов теста Ш. Ричи выделены 
иерархически более высокие факторы мотивации, которые включают в себя четыре факто-
ра: 1 – приоритет долговременных или же сиюминутных выгод, – человек в надежде на про-
фессиональный и личностный рост и самостоятельность в выборе целей может терпеть низ-
кую заработную плату и относительно тяжелые условия труда. И наоборот, отказ от лич-
ностного роста и самостоятельности в выборе целей предполагает компенсацию в виде вы-
сокой заработной платы и/или хороших условий труда; 2 – приоритет общения, – для дан-
ной группы субъектов социального взаимодействия характерными чертами являются: воз-
можность общаться, поддерживать глубокие отношения с коллегами и завязывать новые 
контакты; все остальные аспекты социального взаимодействия имеют значительно мень-
шую ценность; 3 – регламент или свобода, – человек предпочитает заниматься творче-
ской работой или решать проблемы в неопределенной и слабоструктурированной среде, но 
«без указки» либо предпочитает четкую регламентацию своей деятельности; 4 – участие в 
управлении на текущей позиции, – субъект стремится усилить свое влияние на занимаемом 
служебном месте и не ждет продвижения по карьерной лестнице.

3. Разработан и апробирован тест «Социальной мотивации» (ТСМ), предназначен-
ный для исследования полимотивированности трудовой мотивации. 

4. Разработана методология соотнесения результатов опросникового теста и темати-
ческого контент-анализа, основанная на поиске правил «если, то» как на наиболее адекват-
ном методе оценки результатов контент-анализа, которые характеризуются «разреженно-
стью» данных, т.е. частым отсутствием результатов по определенным шкалам. 

5. Выделены три основных типа взаимодействия глубинных мотивационных факторов 
с категориями проективных рассказов: 1 – доминирование механизма проекции (например, 
высокая потребность в заработке – тема «работы на заказ»); 2 – высокая социальная тревож-
ность (низкая потребность в общении – темы «соперничества, сравнения, мести»), 3 – моти-
вационный комплекс «власть – деньги» (высокая потребность в деньгах и при этом средняя 
потребность во власти – тема «негативное отношение к формальной власти»).

По сравнению с методом поиска корреляционных связей метод поиска правил «если, то» 
позволяет с большей точностью определить степень неоднородности выборок испытуемых, 
оценить характер зависимости между теми или иными анализируемыми факторами, оценить 
степень связи различных личностных черт и социальных проявлений между собой, а также 
позволяет получить точное представление о количественных и качественных характеристиках 
каждой из групп и подгрупп, вплоть до конкретного субъекта социального взаимодействия.
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THE HIERARCHY OF MOTIVES AND THE DIVERSITY 
OF MOTIVATION OF ACTIVITY: COMBINED 
APPLICATION OF QUESTIONNAIRE 
AND CONTENT-ANALYSIS TECHNIQUES

MURASHEVA O. V., Institute of Psychology, RAS, Moscow 
ALMAEV N. A., Institute of Psychology, RAS, Moscow 

The article presents the results of the empirical research of the motivational hierarchy of personality 
and diversity of motivation of activity with the application of the questionnaire and content-analytical 
methods, based on the example of the study of labor motivation. The results of the factor analysis of the 
indicators of the Sh. Ritchie - P. Martin test show that the motives, which occupy a higher place in the 
motivational hierarchy of personality, can be grouped into the four following factors: 1) the priority of the 
long-term or short-term benefits; 2) the priority of communication; 3) the priority of regulations or freedom; 
4) participation in management from the current position. The diversity of motivation of activity was 
studied with the help of content analysis of short stories, drawn up on the pictures, the content of which was 
brought closer to the factors that form a motivational profile of employee in accordance with the Sh. Ritchie -
P. Martin test. The application of the rules «if, then…» allowed us to identify a number of motivational 
complexes which accompany the development of hierarchically higher-level needs.

Keywords: thematic content analysis, questionnaire, factor analysis, search rules «If, then…», 
hierarchy of motives, diversity of motivation of human activities.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ КОНФЛИКТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 
НЕПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)

НЕВРЮЕВ А. Н., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

МОХОВА С. Б., Московский городской психолого-педагогический университет, Москва

Настоящая работа посвящена исследованию преобладающих стратегий поведения в конфликт-
ных ситуациях, умение разрешить которые представляется нам одним из профессионально важ-
ных качеств психологов. Исследование основывается на материале сравнения двух групп студен-
тов – студентов психологических и непсихологических специальностей – в отношении их поведения 
в конфликтной ситуации. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в группе студентов-
психологов преобладает избегание как основная поведенческая стратегия в конфликте, в то время 
как в группе студентов-непсихологов основной стратегией является направленность на сотрудниче-
ство. Основываясь на сравнительном анализе показателей стиля конфликтного поведения студентов 
психологических специальностей и студентов-непсихологов, можно выдвинуть предположение о та-
кой направленности личностного развития студентов-психологов, которая приближает их к разви-
тию профессионально важных качеств и уже на начальном этапе профессионализации отличает их от 
студентов непсихологических специальностей.

Ключевые слова: стратегия, конфликт, динамика, личностные черты, студенты, психологи.

Известно, что личностные особенности студентов-психологов заслуживают исследо-
вательского внимания уже потому, что, как согласятся многие, главный инструмент про-
фессионального психолога – его собственная личность.

В современном обществе, с одной стороны, существует точка зрения, согласно кото-
рой психолога уже по определению, заведомо, априори, отличают такие черты, как гармонич-
но развитая личность, «беспроблемность», неконфликтность и общительность (коммуника-
бельность); именно эти личностно-профессиональные качества достаточно сведущий обыва-
тель (потенциальный пациент/клиент) ожидает встретить в представителе этой профессии 
(Вачков, 2002; Еремеев, 2008). С другой стороны, в нашем обществе широко распространен 
взгляд на психолога как на шарлатана, эксплуатирующего наивную доверчивость стражду-
щих (Шустрова, 1998). Мы предполагаем, что подобное суждение возникает в результате об-
манутых ожиданий, когда обратившийся за психологической помощью человек не встретил 
в психологе тех личностно-профессиональных качеств, умений и навыков, которые традици-
онно приписываются специалистам данного профиля. Обманутые ожидания в значительной 
мере подрывают доверие общества к представителям психологических специальностей, и без 
того недостаточно укрепившееся в нашем обществе. В этой связи изучение профессионально 
значимых личностных особенностей будущих психологов приобретает особую актуальность.

Изучением профессионально важных качеств психолога занимались многие оте-
чественные и зарубежные исследователи (Ю. А. Агарков, И. К. Гаврилова, Н. В. Гришина, 
Н. Н. Зотова, Л. Д. Колесникова, Е. П. Кринчик, S. Nelson, A. Devos, L. Нart и др.). Большое 
значение для развития особой отрасли психологии, а именно психологии профессиональ-
ного самоопределения, имеют работы Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Е. С. Романовой.
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Пытаясь выяснить, чем отличается психолог от обычного человека, Р. Кеттелл в 
1979 году впервые провел посвященное этому вопросу исследование (Уваров, 2007). В ре-
зультате ему удалось составить «среднетиповой» портрет психолога, который выглядел 
следующим образом:

- высокие интеллектуальные способности,
- эмоциональная устойчивость,
- независимость,
- настойчивость,
- общительность,
- предприимчивость,
- высокий уровень сензитивности (восприимчивости).
Э. Ф. Зеер (2008) описывает позитивные и негативные эффекты, которые оказывает 

профессиональная деятельность психолога на его личность. Среди позитивных: глубокое 
понимание себя и других, рефлексия, коммуникативные навыки, саморегуляция, способ-
ность к принятию и эмпатии, стойкость к манипуляциям, толерантность, познавательный 
интерес, разнообразие форм самореализации.

Согласно классификации профессий Е. А. Климова (2004), профессия «психолог» 
принадлежит к типу профессий «человек-человек». Особенностями профессий данного 
типа являются: гуманистическая направленность на проявления чувств, ума и характера 
другого человека, наблюдательность по отношению к проявлениям его душевной деятель-
ности, умение мысленно представить его внутренний мир, способность сопереживать, до-
брожелательность, терпение и снисходительность к различным нестандартным проявлени-
ям поведения, образа мыслей; выдержка и умение «не выходить из себя», общительность, 
умение слушать собеседника, умение правильно (понятно, ясно, связно) излагать свои мыс-
ли, четкость, раздельность устной речи, способность предвидеть реакции собеседника на 
собственные высказывания.

Е. С. Романова (2008) предложила профессиограмму специальности «Психология». 
Среди важных для психолога личностных характеристик автор называет ответственность, 
терпимость и безоценочное отношение к людям, уважение к другому человеку, стремление 
к саморазвитию и самопознанию, оригинальность, находчивость, разносторонность, так-
тичность, склонность к сопереживанию, инициативность, целеустремленность, интуицию, 
умение хранить тайны, творческое начало, эрудированность. Среди качеств, которые пре-
пятствуют успешной профессиональной деятельности психолога, Романова называет не-
уравновешенность, агрессивность, замкнутость, нерешительность, ригидность, отсутствие 
склонности работать с людьми, низкий интеллектуальный потенциал.

Эмпирическое исследование, проведенное Е. С. Асмаковец и С. П. Мельничкиным 
(2010), посвящено изучению коммуникативных качеств практикующих психологов и со-
циальных работников, которые оказывают квалифицированную помощь трудным подрост-
кам и их семьям. Согласно полученным ими данным, социальные работники характеризу-
ются средним уровнем толерантности, низким уровнем ответственности в производствен-
ных отношениях, внешним локусом контроля, склонностью к избеганию конфликтов или к 
компромиссам. Таким образом, личностные свойства психологов и соцработников, описан-
ные в исследовании Асмаковец и Мельничкина, не соответствуют «идеальным» качествам 
психолога, представленным в профессиограмме, что требует, с нашей точки зрения, более 
тщательного изучения.
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По результатам исследования Л. Н. Кобыльник (2007), направленного на изучение 
особенностей самоактуализации студентов, чьими специализациями являются психология 
и педагогика, уровень самоактуализации повышается в соответcтвии с курсом обучения, 
однако общий показатель не превышает среднебалльной оценки (т. е. на протяжении пер-
вых трех курсов обучения значительного развития самоактуализации у студентов не про-
исходит), причем наиболее низкими являются показатели независимости ценностей и по-
ведения субъекта от воздействия извне, а также показатели уровня развития познаватель-
ных потребностей. Однако именно независимость ценностей и познавательные потребно-
сти являются, с нашей точки зрения, составляющими фундамента квалификации профес-
сионального психолога, показателями уровня развития его личности; эти качества позволя-
ют ему выстроить свою уникальность и направить усилия на поиск новых методов работы, 
т. е. на профессиональный рост. 

В целом идеал личности психологов-профессионалов описывается различными авто-
рами практически идентично, однако этот некий идеальный портрет по многим своим па-
раметрам не совпадает с данными эмпирических исследований. Кроме того, проблема ди-
намики развития данных качеств в процессе профессиональной работы и обучения осве-
щена гораздо слабее. Множество вопросов остаются открытыми: являются ли перечислен-
ные выше положительные и отрицательные качества следствием профессиональной дея-
тельности или они приобретаются в процессе подготовки в вузе? Какова динамика разви-
тия основных качеств личности психолога у студентов? Закладывает ли процесс обучения 
в вузе необходимый фундамент для развития качеств личности профессионала? Ответы на 
эти вопросы помогут пролить свет на причину несоответствия идеальных и реальных ка-
честв личности психолога.

Для своего исследования мы выбрали из списка качеств, присущих психологу-
профессионалу, одно из наиболее, с нашей точки зрения, важных, а именно стиль поведе-
ния в конфликтной ситуации. Тактика поведения в конфликтах отражает наиболее общие 
способности взаимодействия человека с окружающими людьми. Выбор адекватной ситуа-
ции тактики поведения в конфликте в наибольшей степени, по сравнению со многими вы-
шеперечисленными признаками, предполагает полноценное овладение избранной специ-
альностью практикующего психолога, в наибольшей степени определяется профессиональ-
ным обучением и наработкой профессиональных навыков. 

Самой известной на сегодняшний день теоретической моделью исследования сти-
лей поведения в конфликтных ситуациях является концепция К. Томаса. По его мнению, 
существуют две базовые стратегии поведения личности в конфликте: напористость (сте-
пень реализации собственных интересов, своих целей) и кооперативность (учет интере-
сов другой стороны). Томас предложил использовать двухмерную модель, основные из-
мерения которой составляют две вышеперечисленные стратегии. Внутри этих двух стра-
тегий выделяют пять основных тактик (стилей) поведения: сотрудничество (партнер-
ство), соперничество (противоборство), компромисс, приспособление, избегание (уход 
от конфликта) (Killmann, Thomas, 1977). Таким образом, качественная характеристика 
выбираемого поведения – оценка интересов в конфликте – соотносится с количествен-
ными параметрами – низким, средним, высоким уровнем направленности на интересы 
свои или оппонента. Если представить соотношение двух стратегий поведения, предло-
женных Томасом, в графическом виде, то схема (матрица, сетка) выглядит следующим 
образом (рис. 1):
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Рис. 1. Тактики поведения в конфликтах согласно модели К. Томаса (см.: Анцупов, Шипилов, 2000)

Возможно ли по выраженности некоторых тактик поведения у конкретного челове-
ка судить об уровне его конфликтности? Ответ на этот вопрос мы находим в исследова-
нии О. В. Гудименко (2007), посвященном изучению психологических барьеров у студен-
тов специализации «Психология» 1–5-го курсов ОГПУ. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что уровень агрессивности студентов повышается и если на 3-м курсе он 
составляет 42 %, то на 5-м он составляет уже 52 %. Качественными особенностями пове-
дения студентов-психологов, как показывают данные исследования, являются: вспыльчи-
вость, неспособность к адекватному восприятию критики, стремление к излишнему само-
утверждению, склонность к беспочвенным спорам, отказ от выполнения учебных заданий, 
демонстрация обиды, уход с занятий. Следовательно, мы можем предполагать наличие свя-
зи между уровнем конфликтности, демонстрируемым индивидом, и неадекватными такти-
ками поведения в конфликтах.

В исследовании А. Б. Карпова (2006), посвященном изучению предрасположенно-
сти индивида к конфликтному поведению в соответствии с гендерными различиями, были 
получены следующие результаты: тактику избегания выбирают 27–26  % девушек и 29–
27 % юношей. Результаты исследования Карпова показывают, что тактики поведения в кон-
фликтах связаны с уровнем конфликтности индивида и лишь в малой степени зависят от 
гендерных различий.

Т. В. Черняева (2008), в исследовании детерминант конфликтного поведения сту-
дентов вуза выявила, что выборка так называемых конфликтных студентов характеризу-
ется значительно более выраженным преобладанием важных ценностных ориентаций по 
сравнению с неконфликтными студентами, а именно направленностью на активные соци-
альные контакты, саморазвитие, достижения, сохранение собственной индивидуальности. 
Кроме того, конфликтные студенты отдают предпочтение таким сферам жизни, как овла-
дение профессией, получение образования, устроение семейной жизни и внесение разно-
образия в сферу своих увлечений. Далее, автор эмпирическим путем выявила положи-
тельную связь между успеваемостью и конфликтностью: чем выше конфликтность, тем 
выше успеваемость. При этом непосредственно умственные способности имеют отрица-
тельную связь с частотой конфликтов. Последний факт может свидетельствовать, с одной 
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стороны, об амбициозности студентов с высокой конфликтностью, причем эта амбициоз-
ность может быть не всегда подкреплена соответствующими умственными способностями. 
С другой стороны, конфликтность свойственна студентам активным, стремящимся защи-
тить свою позицию и ярко ее проявляющим; неудивительно, что такие студенты отмеча-
ют большую важность социальных контактов, саморазвития и т. д. Мы не исключаем того 
факта, что внутренние конфликты и противоречия, заставляющие молодого человека идти 
на открытые конфликты, являются для него также и стимулом к развитию, в противопо-
ложность неконфликтным студентам, которые склонны мириться с ситуацией либо под-
страиваться под нее, т.е., по сути, реализовывать пассивную жизненную позицию. Иссле-
дование Черняевой наглядно демонстрирует тот факт, что уровень конфликтности может 
быть не только негативным, но и позитивным индикатором развития личности и индиви-
дуальности.

В исследовании М. В. Донцовой (2009), было показано, что 29 % студентов-психологов 
склонны к компромиссам в конфликте, 42 % имеют низкие баллы по шкале «соперниче-
ство», 87 % студентов-психологов свойственен средний уровень конфликтности. Далее, ана-
лиз результатов работы испытуемых с методикой Э. Фромма на понимание пословиц по-
зволил выявить склонность к сотрудничеству в достижении целей у 53.3 % выборки; оцен-
ка показателей доминирующей стратегии защиты в соответствии с методикой В. В. Бойко 
позволила определить среднюю выраженность следующих стратегий: а) стратегии миролю-
бия – у 64 % испытуемых; б) стратегии избегания – у 58 %; в) коммуникативную агрессив-
ность – у 49 %. Автор отмечает, что полученные ею показатели характеризуются стабильно-
стью на протяжении четырех курсов обучения.

В исследовании конфликтологической компетентности специалистов, работающих с 
трудными подростками, Л. Г. Губар (2010) было показано, что студенты-психологи, по срав-
нению с работающими специалистами, более склонны к соперничеству, в то время как сре-
ди специалистов более распространена тактика приспособления. Данные тенденции усили-
ваются с возрастом, в соответствии с приобретенным опытом, а также с повышением уров-
ня образования специалистов (курсы повышения квалификации, семинары, тренинги), в то 
время как склонность к соперничеству, наоборот, уменьшается.

Е. Е. Иванец (2010), исследовала конфликтность студентов факультета психологии и 
педагогики СурГПУ. Ее исследование показывает, что большая часть студентов являются 
уравновешенными и уступчивыми, т. е. проявляют признаки тактики компромисса. Автор 
указывает также на тот факт, что тактика соперничества свойственна 12 % студентов, к со-
трудничеству и приспособлению склонны 20.5 %, склонность идти на компромисс свой-
ственна 23 %. Наибольшее число студентов – 24 % – предпочитают стратегию избегания. 
Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствуют о том, что стратегию 
соперничества реализуют студенты, которым присущи такие личностные характеристики, 
как напористость, мстительность, агрессивность, недостаточная выраженность эмпатии, 
преобладание рационального начала. Направленность на сотрудничество характерна для 
студентов, которые отличаются уравновешенностью, отсутствием мстительности, отсут-
ствием склонности к идентификации с собеседником. Склонность к компромиссам прояв-
ляют обидчивые и ненапористые студенты; избегают конфликта тревожные, ненапористые 
и неагрессивные студенты, склонные к идентификации с партнерами по общению; склон-
ность к приспособлению характеризует лиц неагрессивных, однако неуступчивых, облада-
ющих установками, которые препятствуют развитию эмпатии.
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Итоговый анализ результатов всех перечисленных выше исследований позволяет сде-
лать вывод о том, что: а) ведущей тактикой поведения в конфликтах у студентов-психологов 
является компромисс либо избегание, а наименее выраженной – соперничество; б) боль-
шинство студентов характеризуются склонностью к сотрудничеству в достижении це-
лей; в) уровень агрессивности остается на среднем уровне без изменений на протяжении 
1–3-го курсов при сохранении на определенном уровне или даже повышении конфликтно-
сти поведения, которая, с одной стороны, может приводить к негативным последствиям, ве-
дущим к трудностям в межличностных отношениях, но, с другой стороны, может способст-
вовать повышению активности личности.

Наше исследование было призвано проверить описанные выше особенности поведе-
ния студентов-психологов в конфликтах с учетом следующих факторов: курса обучения, 
пола и специальности, а также сравнить выраженность основных тактик поведения в кон-
фликтных ситуациях в двух группах – студентов-психологов и студентов непсихологиче-
ских специальностей.

Для исследования тактик поведения в конфликтных ситуациях была использована 
методика К. Томаса; вопросы данного теста преимущественно прямые, в связи с чем его ре-
зультаты могут быть интерпретированы как осознаваемые респондентом.

В нашем исследовании участвовали 329 студентов 1–3-го курсов: выборку студентов-
психологов составили студенты факультета социальной психологии Московского город-
ского психолого-педагогического университета; выборка студентов непсихологических 
специальностей была представлена учащимися непсихологического факультета этого же 
университета; выборки отличались сбалансированностью по факторам курса обучения и 
пола (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики выборки исследования

Таблица 2. Характеристики выборок студентов психологических и непсихологиче-
ских специальностей

Категория Психологи Непсихологи

Мужчины 49 (77) χ²=0.1

р=0.811

51.7 (89) χ²=0.2

р=0.647Женщины 51 (80) 48.3 (83)

1 курс 33.1 (52)
χ²=0.2

р=0.886

34.3 (59)
χ²=0.1

р=0.96
2 курс 31.9 (50) 33.1 (57)

3 курс 35 (55) 32.6 (56)

Категория Распределение

Мужчины 49.5 (163) χ²=0.001

р=0.408Женщины 50.5 (166)

1 курс 33.7 (111)
χ²=0.1

р=0.953
2 курс 32.5 (107)

3 курс 33.7 (111)
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Проверка переменных исследования на соответствие нормальному распределению с 
помощью теста Шапиро-Уилка обнаружила их ненормальное распределение, в связи с чем 
мы отдали предпочтение непараметрическим методам статистики, и, в частности, для срав-
нения выборок был использован ранговый критерий Манна-Уитни, а для выявления взаи-
мосвязи переменных – ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

Обсуждение результатов

Согласно данным нашего исследования, представленным на рис. 2, среди студентов-
психологов 1–3-го курсов обучения преобладает тактика избегания конфликтных ситуа-
ций (24.6 %), менее всего студенты-психологи склонны к приспособлению (15.8 %), сопер-
ничеству (19.2 %) и сотрудничеству (19.7 %). Избегание конфликта – это одновременное от-
сутствие как стремления к кооперации, так и стремления к достижению собственных целей. 
Преобладание избегания как тактики поведения в конфликтных ситуациях у студентов-
психологов 1–3-го куров обучения можно объяснить формированием особой профессио-
нальной установки, характеризующейся направленностью на установление доверительного 
контакта с партнером по общению, на организацию такого взаимодействия с людьми, которое 
предполагает невмешательство в их личную жизнь клиента, оказание помощи и поддержки, 
уважение к проявлениям самостоятельности и индивидуальности. Такая профессиональная 
установка препятствует развитию тенденций к настойчивому достижению индивидуалисти-
ческих целей, к внушению собеседнику или оппоненту собственных взглядов, к навязыванию 
готовых решений. Возникающая вследствие такого рода установки тенденция к формирова-
нию отстраненной, нейтральной позиции психолога по отношению к потенциальному клиен-
ту может объяснить обнаруженный в ходе исследования в группе студентов-психологов факт 
отказа от кооперации как тактики поведения в конфликтных ситуациях. Однако нельзя отри-
цать, что выявленные тенденции могут иметь и негативное трактование – как нежелание или 
неумение урегулировать конфликтные ситуации, как склонность оставлять их неразрешен-
ными. Избегание – это также устранение от достижения целей конфликтующих сторон, что 
может привести к постоянному откладыванию принятия решения, нежеланию или неспособ-
ности обсуждать пути выхода из конфликтной ситуации, пути осуществления поставленных 
целей при одновременном соблюдении интересов конфликтующих сторон.

Рис. 2. Распределение тактик поведения в конфликтах в выборках студентов-психологов и непсихо-
логов
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Является ли описанная выше тактика присущей именно студентам-психологам? На 
рис. 2 представлено соотношение тактик поведения в конфликте (в соответствии с моделью 
К. Томаса) в двух исследуемых группах – студентов психологических и непсихологических 
специальностей. Среди студентов непсихологических специальностей ведущей тактикой 
поведения в конфликте является сотрудничество (23.1 %) и приспособление (22.2 %), ме-
нее всего они склонны к избеганию (15.1 %). То есть испытуемые данной группы, характе-
ризующиеся отсутствием необходимости формирования профессиональной установки на 
создание доверительного взаимодействия с людьми, менее всего склонны к избеганию: они 
либо стремятся к разрешению конфликта таким образом, чтобы решение удовлетворяло 
обе стороны, либо склонны жертвовать своими интересами. И вместе с тем, следует пред-
положить, что профессиональные психологические установки на создание доверительного 
взаимодействия с окружающими на 1–3-м курсах обучения еще недостаточно сформирова-
ны для того, чтобы определять поведение. Следовательно, обнаруженные тенденции мож-
но объяснить и личностными особенностями участников исследования, возможно, теми же, 
которыми обусловлен выбор сферы профессионального обучения.

Сравнение выборок с помощью критерия Манна-Уитни показывает, что у непсихоло-
гов тактика сотрудничества выражена статистически значимо выше (U=15230; p=0.04), у 
психологов достоверно более выражена тактика избегания (U=11797; p=0.05) и значитель-
но меньше тактика приспособления (U=15179.5; p=0.05).

Согласно полученным данным, статистически значимых различий в тактиках поведе-
ния в конфликтной ситуации в зависимости от курса обучения не обнаружено, причем дан-
ная тенденция относится к обеим группам испытуемых – обучаются ли они по специаль-
ности «Психология» или по какой-либо иной специальности. Также не было выявлено ста-
тистически значимых различий в тактиках поведения в конфликтных ситуациях в зависи-
мости от пола (сравнение юношей и девушек показало, что независимо от специальности и 
курса обучения тактики поведения в конфликте не различаются).

Таким образом, по тесту К. Томаса, динамика изменений тактик поведения в кон-
фликтных ситуациях на протяжении обучения с 1-го по 3-й курс отсутствует так же, как и 
различия по полу. Для студентов психологических специальностей наиболее распростра-
ненной является тактика избегания конфликта, а для студентов непсихологических специ-
альностей – сотрудничества.

Обобщая данные проведенного исследования, мы можем утверждать, что на протяже-
нии 1–3-го курсов у студентов-психологов не происходит значительного изменения тактик 
поведения в конфликтных ситуациях, также не происходит значимого изменения основ-
ных личностных качеств. С одной стороны, это может свидетельствовать о недостатке их 
подготовки как специалистов, так как для профессионального психолога основной такти-
кой должно быть сотрудничество, – именно такая тактика, по нашему мнению, отражает 
способность к медиации в конфликте. С другой стороны, мы не наблюдаем негативной ди-
намики изменений в стратегиях поведения. Чтобы правильно понять смысл тактики избе-
гания, которая нередко наблюдается у профессиональных психологов, необходимо также 
обратиться к формулировкам самих заданий теста К. Томаса. Шкалу «избегание» состав-
ляют утверждения, которые отражают гуманистическую позицию психолога и предпола-
гают наличие у него способности: избегать напряженности, предоставлять человеку само-
стоятельность при решении его проблем, подвергать отсроченной рефлексии наиболее про-
блемные моменты. Если мы таким же образом рассмотрим смысл шкалы «сотрудничество», 
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то окажется, что основное ее содержание заключается во внимании к деталям проблемы, 
учете мнений обеих сторон и стремлении к совместным действиям по решению конфликта. 
У студентов-психологов тактика сотрудничества находится на втором месте, поэтому мы 
не можем сказать, что она слабо выражена. Без сомнения, перечисленные навыки являются 
важнейшими, если не основными рабочими навыками профессионального психолога, од-
нако их наличие у студентов 1–3-го курсов можно лишь предполагать, так как процесс об-
учения по специальности еще не окончен. По нашему мнению, тактика избегания наиболее 
адекватно отражает позицию психолога-студента без опыта работы.

Таким образом, полученные данные не свидетельствуют о существовании каких-
либо однозначно негативных сторон процесса обучения и овладения специальностью 
студентами-психологами. Можно предполагать, что негативные личностные особенности 
практикующих психологов, описанные некоторыми исследователями, являются следстви-
ем профессионального выгорания или адаптации к особенностям работы с определенным 
контингентом, а положительные качества связаны с опытом работы. Выявленное нами со-
четание таких профессионально важных качеств, как понимание и уважение других, с так-
тикой приспособления, характерной для наименьшего количества представителей выборки 
студентов специальности «Психологи», нельзя рассматривать как однозначно негативную 
тенденцию в подготовке будущих специалистов с 1-го по 3-й курс, так как мы рассматрива-
ем не профессиональных психологов, а студентов начальных курсов.

Процесс обучения в вузе, следовательно, не является и не может являться таким интен-
сивным процессом, который позволяет к 3-му курсу обучения полностью сформировать не-
обходимые профессионально важные качества квалифицированного психолога. Кроме того, 
мы также не можем утверждать, что студенты лишены необходимого фундамента для фор-
мирования профессионального стиля общения. Студенты-психологи могут быть охаракте-
ризованы как способные к сглаживанию конфликтов (избеганию), способные к сотрудниче-
ству, но не склонные к приспособлению. Отсутствие динамики тактик поведения в конфлик-
тах и личностных качеств, по нашему мнению, отражает необходимый этап профессиональ-
ного развития личности будущих психологов – этап рефлексии, который, как показывают 
данные нашего исследования, длится как минимум с 1-го по 3-й курс обучения включитель-
но. Вероятнее всего, следующим этапом профессионального развития студентов-психологов 
может явиться этап само- и дальнейшего профессионального развития при условии нако-
пленного опыта рефлексии как критического переосмысления собственной личности.
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FEATURES OF STRATEGIES OF CONFLICT BEHAVIOR 
OF STUDENTS (OF PSYCHOLOGICAL AND 
NON-PSYCHOLOGICAL SPECIALTIES)

NEVRYUEV A. N., National Research University «Higher School of Economics», Moscow

MOHOVA S. B., Moscow City University of Psychology and Education, Moscow

This work is devoted to the study of prevailing strategies of behavior in conflict situations, the ability to 
resolve which seems to us to be one of the most important professional qualities of psychologists; the study 
is based on the material of the comparison of the two groups of students - students of the psychological and 
non-psychological specialties – concerning their behavior in conflict situations. The results of the research 
show that in the group of students of psychological specialty avoidance is the primary behavioral strategy 
in the conflict, while in the group of students of non-psychological specialties cooperation is the main 
strategy. On the basis of comparative analysis of the indicators of the style of conflict behavior of students 
of psychological specialty and non-psychological specialties we can assume that the tendency of personal 
development of students of psychological specialty brings them closer to the development of professionally 
important qualities and already at the initial stage of professionalization distinguishes them from students 
of non-psychological specialties.

Keywords: strategy, conflict dynamics, personality, students, psychologists.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И ГЕНДЕРНО-
ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДЕФИЦИТА ИНФОРМАЦИИ О КАНДИДАТАХ

ГРОШЕВ И.  В., Академия экономики и управления, Тамбовский государственный университет 

им. Г. Р. Державина, Тамбов
 

Настоящее исследование посвящено проблеме выявления и структурирования факторов, детер-
минирующих голосовательное (или электоральное) поведение избирателей и результаты их полити-
ческого выбора, которые можно разделить на две большие группы: индивидуально-личностные осо-
бенности и социально-демографические характеристики (половозрастной состав избирателей, уро-
вень их дохода, характеристики социального статуса и уровень образования) субъекта электоральной 
активности. Основным результатом проведенного исследования является построение шкалы оцен-
ки значимости и влияния различных факторов на голосовательный процесс избирателей, однако при 
построении предвыборной кампании и прогноза результатов голосования избирателей необходимо, 
с нашей точки зрения, учитывать весь спектр составляющих, детерминирующих политический вы-
бор электората.

Ключевые слова: избирательная кампания, кандидат, индивидуально-личностные особенности, 
мужчина, предпочтения, женщина, оценка, привлекательность, исход голосования.

Введение 

Проблема информированности избирателей. Уровень политической информиро-
ванности электората является важнейшей составляющей любой предвыборной кампании. 
Объем знаний избирателя о представленных в бюллетене кандидатах, а также об их пар-
тийной принадлежности и политических программах выступает одним из определяющих 
факторов организации модели (схемы) осознания актуального политического простран-
ства, детерминирующих впоследствии его политический выбор. С нашей точки зрения, об-
разы (или психологические портреты) кандидатов, сложившиеся в сознании и подсозна-
нии избирателя на основе поступившей из окружающего мира и усвоенной объективной 
информации, являются основными детерминантами его голосовательного поведения и тре-
буют эмпирического исследования и описания. Кроме того, представляется важным изуче-
ние механизмов, детерминирующих голосование избирателя в случае недостатка или не-
хватки необходимой информации о кандидатах и, как следствие, отсутствия сформирован-
ных политических образов кандидатов.

Массовый дефицит информации о кандидатах у избирателей возникает прежде всего 
по причине низкой политической активности электората, дефицита эмоционально-волевой 
и мотивационной включенности избирателей в актуальную политическую ситуацию и 
предвыборный агитационный процесс. При проведении избирательных кампаний «в стра-
тегическом плане принципиален случай, когда активность избирателей падает вследствие 
потери у них интереса к выборам данного уровня. Это происходит, как правило, когда речь 
идет о выборах в орган, от которого, по мнению избирателей, мало что зависит, а избира-
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тельная кампания проходит скучно, без интриги и ярких событий. Описанная ситуация ха-
рактерна, в частности, для выборов в местные и региональные законодательные органы» 
(Малкин, 2002, с. 141). Низкая эмоциональная вовлеченность избирателей приводит к рез-
кому снижению количества воспринимаемой и усваиваемой ими информации, что служит 
препятствием для эффективного формирования социальных образов кандидатов.

Отсутствие сформированных образов кандидатов определенным образом модифици-
рует иерархическую систему детерминации электорального поведения конкретного изби-
рателя в соответствии с его индивидуально-личностными особенностями, что требует поис-
ка нового подхода к проведению подобных избирательных кампаний (Грошев, 2005, 2007).

Целью данной работы является проведение эмпирического исследования механиз-
мов детерминации голосования различных социально-психологических групп избирателей 
в условиях дефицита информации о кандидатах.

Методика исследования

Для исследования индивидуально-личностных особенностей избирателей был ис-
пользован 16-факторный профиль личности Р. Кеттелла. Кроме того, учитывались следую-
щие социально-демографические характеристики выборки реальных избирателей: уровень 
дохода в семье, профессиональная принадлежность, образование, возраст и половая при-
надлежность респондентов. С целью экономии диагностических ресурсов измерение выше-
названных характеристик респондентов производилось методом, описанным А. В. Горбенко 
(2007).

Для эмпирического определения факторных нагрузок выделенных детерминант соот-
ветствующие характеристики избирателя (отмечены пунктиром на рис. 1) были измерены 
методом опроса и сопоставлены с результатами его электорального выбора при помощи ме-
тодов математической статистики. 

Опрос избирателей проводился непосредственно на избирательных участках в день 
голосования, что позволило, во-первых, упростить проблему построения репрезентативной 
выборки и, во-вторых, провести беседу не с потенциальными, а с реальными избирателями, 
находящимися в состоянии актуальной электоральной активности, что, с нашей точки зре-
ния, позволило увеличить степень экологической валидности проведенного эмпирического 
исследования. Результаты исследования обработаны с помощью пакета компьютерных про-
грамм статистической обработки данных. Всего в исследовании приняли участие 396 рес-
пондентов (избирателей) разного пола, возраста и образования. Сведения о выборочной со-
вокупности представлены в табл. 1.

Таблица 1. Половозрастные характеристики выборочной совокупности

Пол
Возраст, лет

Итого
18–30 31–55 56 и более

Мужской 76 61 49 186

Женский 65 87 53 205

Не указан 0 3 2 5

Итого 141 151 104 396
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Рис. 1.  Измеряемые составляющие детерминантов выбора избирателем кандидата 
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Рис. 1. Измеряемые составляющие детерминант выбора избирателем кандидата
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Результаты исследования

Схема детерминации голосования избирателей. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о том, что голосовательное поведение избирателя в условиях де-
фицита информации будет определяться его знаниями о кандидатах, сформированными у 
него социально-политическими установками, а также социально-психологическими харак-
теристиками его личности (Грошев, 2007) (рис. 2).

Рассматривая вопрос знаний избирателей о кандидатах как когнитивный компонент 
в общей структуре детерминирующих голосовательное поведение факторов, выделим два 
основных его элемента: количество и характер знаний. Для определения характера знаний 
о кандидате респондентам может быть предложено оценить баллотирующихся кандидатов 
на основании производимого ими впечатления и вызванного этим впечатлением отноше-
ния «положительно» – «нейтрально» – «отрицательно». Для оценки количества знаний из-
бирателя о кандидате мы использовали оценку по типу так называемой «пустой узнавае-
мости», которая имеет место в том случае, когда избиратель номинально знаком с канди-
датом, но не обладает какой-либо содержательной информацией о его личности, т. е. не мо-
жет оценить свое отношение к кандидату через оценки «положительно», «отрицательно» 
или «нейтрально».

Социально-политические установки избирателей традиционно представляются 
в виде суммы их политических и личностных предпочтений к кандидатам. При этом по-
литические предпочтения электората можно принять равными партийным симпатиям. 
Личностные предпочтения избирателей в отношении кандидатов можно разделить в со-
ответствии с теми параметрами, которым именно сами избиратели придают важное значе-
ние, а именно: предпочтения по биографии, по фамилии (звучание, семантика, националь-
ность), по портрету (фотографии), по уровню доходов кандидата. Суммируя все вышеиз-
ложенное, представим полученную схему детерминации голосования избирателей графи-
чески (см. рис. 1).

Рис. 2. Схема детерминации электорального выбора
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Детерминанты голосования избирателей в условиях дефицита информации о 
кандидатах. Перейдем к анализу результатов эксперимента. Согласно полученным дан-
ным, вероятность того, что случайный респондент хотя бы слышал фамилию случайного 
кандидата, равна 26 %, видел случайный портрет – 18 %. Правильно назвать фамилию кан-
дидата, изображенного на представленной фотографии, респонденты смогли только в 15 % 
случаев. Такие результаты свидетельствуют в пользу наличия у избирателей дефицита ин-
формации о кандидатах, что подтверждает валидность эксперимента. Далее рассмотрим 
основные результаты исследования применительно к электорату в целом.

«Пустая узнаваемость» респондентом кандидата увеличивает вероятность голосова-
ния за него в среднем в 1,4 раза. Положительная оценка кандидата респондентами повыша-
ла шансы кандидата быть избранным в 3,0 раза по сравнению с кандидатом, не получившим 
никакой оценки. Нейтральная оценка увеличивала шансы кандидата быть выбранным в 
1,6 раза. Отрицательная оценка также увеличивает (!) привлекательность кандидата в 
1,3 раза (т. е. у кандидата с отрицательной репутацией больше шансов на победу, чем у его 
малоизвестного соперника).

Что касается представленных биографических справок о кандидатах, то наиболее 
привлекательная по рейтингу избирателей биография какого-либо кандидата повышала 
его шансы быть избранным в 1,8 раза; привлекательность фамилии или фотографии канди-
дата увеличивала вероятность подачи за него голоса в 1,7 раза; привлекательность партий-
ной принадлежности – в 1,6 раза, а уровня дохода – в 1,4 раза (рис. 3).

Рис. 3. Шкала оценки значимости факторов, детерминирующих результаты голосования

Следует отметить, что, несмотря на важность такого фактора, как общая положитель-
ная оценка кандидата, на исход выборов данный фактор влияет не столь значительно, по-
скольку оценить деятельность депутатов могут не более четверти активного электората, в 
то время как оценить привлекательность его фамилии, фотографии, партийную принад-
лежность и уровень дохода могут практически все избиратели.
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Полученные данные представляют непосредственный интерес для планирования меро-
приятий избирательной кампании, разработки стратегического образа и имиджа кандидата, 
для оценки адекватности этого образа, разработки единого стиля подачи агитационных мате-
риалов кандидата, однако они носят обезличенный характер и не предоставляют всего объ-
ема информации, необходимой для соблюдения принципа адресности агитации. Такую ин-
формацию, с нашей точки зрения, может представить анализ тех индивидуально-личностных 
характеристик субъектов целевой аудитории, комплекс которых влияет как на общую оценку 
имиджа кандидатов избирателем, так и на осуществление им выбора в дальнейшем.

Индивидуально-личностные особенности детерминации голосования избирате-
лей в условиях дефицита информации о кандидатах. Голосование различных сегментов 
электората в разной степени подвержено влиянию тех или иных факторов, детерминирую-
щих как сам процесс, так и исход голосования. Для повышения эффективности избиратель-
ной кампании принято пользоваться адресной стратегией, которая предполагает применение 
методов воздействия на избирателей различных категорий, целенаправленно оказывающих 
влияние на отдельно взятую, конкретную электоральную группу. Проиллюстрируем нашу 
мысль с помощью графически представленного разбиения всей выборочной совокупности на 
категории в соответствии с выделенными в ходе исследования основными индивидуально-
личностными особенностями детерминации голосования электората (рис. 4)1.

1 Смещение графического обозначения детерминанты относительно центральной вертикальной оси 
вправо указывает на его большую значимость для группы избирателей, обозначенной в правой стороне 
заголовка. Смещение влево – на большую значимость для группы избирателей, обозначенной в левой части 
заголовка
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 МОЛОДЕЖЬ (18–30 ЛЕТ) СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 56 ЛЕТ) 
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  ИНТРОВЕРСИЯ ЭКСТРАВЕРСИЯ 
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  ЭМОЦ. ЛАБИЛЬНОСТЬ ЭМОЦ. УСТОЙЧИВОСТЬ 
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  СЕРЬЕЗНОСТЬ БЕСПЕЧНОСТЬ 
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Положительная 
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  НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ УСИДЧИВОСТЬ 
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  РОБОСТЬ СМЕЛОСТЬ 
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  ДОВЕРЧИВОСТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ 
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  ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ 

Узнаваемость 
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 КОНСЕРВАТИЗМ НОВАТОРСТВО 

Узнаваемость 
кандидата 

Положительная 
оценка 

Нейтральная 
оценка 

Отрицательная 
оценка 

Партийная 
принадлежность 

Биографические 
данные 

«Свойства» 

Привлекательность 
портрета 

Уровень 

 ЗАВИСИМОСТЬ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ 

Узнаваемость 
кандидата 

Положительная 
оценка 

Нейтральная 
оценка 

Отрицательная 
оценка 

Партийная 
принадлежность 

Биографические 
данные 

«Свойства» 

Привлекательность 
портрета 

Уровень 

19.

18.

доходов

фамилии

доходов

фамилии



114

Индивидуально-личностные и гендерно-половые особенности ...

  НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ 

Узнаваемость 
кандидата 

Положительная 
оценка 

Нейтральная 
оценка 

Отрицательная 
оценка 

Партийная 
принадлежность 

1. БиограЭмоцион

И

«Свойства» 

Привлекательность 
портрета 

Уровень 

  РАССЛАБЛЕННОСТЬ НАПРЯЖЕННОСТЬ 

Узнаваемость 
кандидата 

Положительная 
оценка 

Нейтральная 
оценка 

Отрицательная 
оценка 

Партийная 
принадлежность 

Биографические 
данные 

«Свойства» 

Привлекательность 
портрета 

Уровень 

21.

20.

Рис. 4. Индивидуально-личностные особенности механизма детерминации голосования различных 
групп избирателей

доходов

фамилии

доходов

фамилии

Биографические
данные



115

И. В. Грошев 

В дополнение к представленному на рис. 4 графическому материалу обозначим 
наиболее статистически значимые выводы относительно индивидуально-личностных 
особенностей электорального сознания и поведения различных категорий избира-
телей.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что избиратели мужского пола чаще 
женщин могут назвать фамилию кандидата, представленного им на фотографии (α < 0,05). 
Однако женщины при голосовании на привлекательность фотографий кандидатов обраща-
ют большее внимание, чем мужчины (α < 0,05).

Люди старшего возраста гораздо хуже осведомлены о баллотирующихся кандидатах 
(α < 0,01), чем избиратели других возрастных категорий. Пенсионеры более склонны вы-
бирать «бедных» кандидатов («пролетариат»), чем «богатых» (α < 0,05); для них являются 
относительно маловажными узнаваемость фамилии кандидата (α < 0,01) и его партийная 
принадлежность (α < 0,05).

Люди среднего возраста показывают общие высокие знания о кандидатах (α < 0,01), 
реже симпатизируя «бедным» кандидатам (α < 0,05) и в большей степени следуя при выбо-
ре наиболее привлекательного кандидата принципу узнаваемости (α < 0,001).

Молодежь также обладает высоким уровнем знаний о кандидатах (α < 0,01); для них, 
в отличие от других возрастных групп, более важна партийная принадлежность кандидата 
(α < 0,05).

Респонденты со средним и неполным средним образованием обнаружили относи-
тельно слабые знания о кандидатах (α < 0,01). Фактор общей положительной оценки кан-
дидата оказывает меньшее влияние на их выбор (α < 0,05) (выраженная непоследователь-
ность и алогичность поведения).

Респонденты, обладающие высоким социальным статусом, чаще могут назвать фами-
лию кандидата по представленной им фотографии (α < 0,01), но реже высказывают оценоч-
ные суждения о том или ином кандидате (α < 0,05); кроме того, респонденты этой группы 
отдают большее предпочтение «богатым» кандидатам (α < 0,01), не обращают внимания на 
узнаваемость (α < 0,05) и реже голосуют за кандидатов, получивших общую отрицатель-
ную оценку (α < 0,01).

Избиратели с низким уровнем доходов обладают большими знаниями о баллотиру-
ющихся кандидатах (α < 0,05) и в большей степени симпатизируют «богатым» претенден-
там (α < 0,05).

На результаты голосования избирателей, склонных к доминированию, фактор «пу-
стой узнаваемости» кандидата оказывает меньшее влияние, чем на лиц, склонных к подчи-
нению (α < 0,05).

Респонденты, для которых характерна жизненная беспечность, за беспартийных кан-
дидатов голосуют несколько чаще, чем респонденты, отличающиеся скрупулезностью в де-
лах и выраженным чувством долга (α < 0,05).

На выбор избирателей, склонных принимать решения импульсивно, «на скорую 
руку», сильнее влияет фактор узнаваемости кандидата (α < 0,05), чем на людей усидчивых 
и добросовестных.

Респонденты, отличающиеся сдержанностью и даже робостью, гораздо меньше обра-
щают внимание на партийную принадлежность кандидата (α < 0,05), чем избиратели с бо-
лее смелым характером, склонные поддерживать широкие социальные контакты и действо-
вать самостоятельно.

На электоральное поведение людей доверчивых и простодушных фактор материаль-
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ного благосостояния кандидата оказывает более значительное влияние, чем на избирателей 
подозрительных и недоверчивых (α < 0,05).

Респонденты, склонные к прямолинейности мыслей и поступков, обнаруживают бо-
лее глубокие знания о баллотирующихся кандидатах, чем те, кто более склонен проявлять во 
взаимоотношениях такт и дипломатию (α < 0,001); кроме того, первая группа респондентов 
меньшее значение придает партийным симпатиям (α < 0,05), руководствуясь в большей сте-
пени при осуществлении выбора содержанием биографической справки кандидата (α < 0,05).

Избиратели, отличающиеся повышенной уверенностью в себе и своих действиях, 
чаще предпочитают голосовать за «богатых» кандидатов (α < 0,05), однако в целом фактор 
дохода кандидата оказывает на их выбор меньшее влияние, чем на голосование людей со-
мневающихся, тревожных (α < 0,05).

Для тех респондентов, кто отличается высоким уровнем консерватизма, уровень дохо-
да кандидата является более важным фактором при голосовании (α < 0,05). При этом «пустая 
узнаваемость» претендентов для данной группы опрошенных является менее значимым кри-
терием, чем для лиц, отличающихся либеральными взглядами и свободомыслием (α < 0,01).

Выбор избирателей, для которых характерна большая психологическая зависимость 
от социума, сильнее подвержен влиянию фактора «пустой узнаваемости» кандидатов, чем 
выбор более самодостаточной категории избирателей (α < 0,05).

Респонденты, отличающиеся дисциплинированностью, относительно редко дают 
оценку деятельности кандидатов (α < 0,05).

Респонденты, отличающиеся доверчивостью, внутренней расслабленностью и благо-
желательным отношением к окружающим, тем не менее, с большей легкостью выносят оце-
ночные суждения о деятельности представленных кандидатов (α < 0,05), в меньшей степе-
ни соотнося успех очередного кандидата с уровнем его дохода (α < 0,05); однако для этой 
группы респондентов более важна партийная принадлежность по сравнению с группой ре-
спондентов, отличающихся склонностью к постоянной внутренней напряженности и подо-
зрительности (α < 0,05).

Таким образом, полученные результаты достаточно полно характеризуют весь спектр 
факторов, детерминирующих выбор кандидатов избирателями, которые, по нашему мне-
нию, необходимо учитывать при построении предвыборной кампании и психологической 
антиципации результатов голосования избирателей.

Заключение

Подводя краткие итоги исследования индивидуально-личностных особенностей из-
бирателей как существенных факторов детерминации выбора кандидата при голосовании, 
еще раз отметим выделенные взаимосвязи и закономерности:

1. Более высокий уровень узнаваемости кандидатов показали мужчины, лица моло-
дого и среднего возраста, со среднеспециальным или высшим образованием, высоким уров-
нем дохода, склонные к прямолинейности мыслей и поступков.

2. Более уверены в своих знаниях относительно предвыборной кампании мужчины, 
молодые и среднего возраста респонденты, с высоким уровнем образования, высоким со-
циальным статусом и высоким уровнем дохода, склонные доминировать, прямолинейные, 
уверенные в себе и самодостаточные.

3. Оценку деятельности кандидатов охотнее других высказывают люди с высоким со-
циальным статусом, самодостаточные, недисциплинированные, расслабленные.

4. Положительные оценки кандидатам чаще других дают представители молодежи, 
лица с высоким уровнем дохода, а также те, кто отличается повышенной социальной зави-
симостью и готовностью подчиняться указаниям и воле других людей.
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5. Отрицательные оценки кандидатам чаще других дают мужчины с высоким уровнем 
образования, низким доходом, усидчивые и добросовестные, склонные к подозрительности.

6. Партийные предпочтения наиболее ярко выражены у мужчин, лиц молодого воз-
раста, как смелых, так и дипломатичных. При этом мужчины чаще женщин предпочитают 
голосовать за беспартийных кандидатов.

7. Биографические предпочтения и предпочтения относительно фамилии и фотогра-
фии кандидата у пенсионеров (низкий уровень образования, малый доход) выражены сла-
бее, чем у избирателей других возрастных категорий. 

8. Предпочтения по уровню дохода кандидата у всех категорий избирателей выра-
жены приблизительно с равной силой. Голосовать за кандидатов с низким уровнем дохо-
да более склонны лица старшего возраста, обладающие невысоким социальным статусом, 
низким уровнем дохода, склонные подчиняться, отличающиеся беспечностью, доверчиво-
стью, мечтательностью, тревожностью, склонные к экспериментам, недисциплинирован-
ные. Кандидатов с высоким уровнем дохода чаще выбирают лица среднего возраста, обла-
дающие высоким социальным статусом, высоким уровнем дохода, склонные к конкретному 
мышлению, доминированию, серьезные, недоверчивые, практичные, уверенные в себе, кон-
сервативные, дисциплинированные.

9. Фактор узнаваемости кандидата сильнее влияет на исход голосования людей 
среднего возраста, с невысоким социальным статусом, низким уровнем дохода, интра-
вертированных, эмоционально лабильных, склонных подчиняться, работающих на «ско-
рую руку», обладающих мягким характером, доверчивостью, социальной зависимостью.

10. Положительная оценка увеличивает вероятность голосования за данного канди-
дата приблизительно в равной мере у всех категорий избирателей.

Фактор нейтральной оценки сильнее увеличивает вероятность голосования за данно-
го кандидата среди лиц старшего возраста, а также среди тех, кто отличается неуверенно-
стью, склонностью к экспериментам, недисциплинированностью.

Отрицательная оценка сильнее увеличивает (!) вероятность голосования за данного 
кандидата среди лиц с невысоким доходом, усидчивых, добросовестных, практичных, ди-
пломатичных.

11. Привлекательность партийной принадлежности кандидата выступает более зна-
чимым фактором голосования у лиц, имеющих высокий доход, практичных, зависимых от 
группы, а также у тех, кто отличается известной внутренней расслабленностью, доверчиво-
стью и благожелательностью.

12. Предпочтение биографических данных кандидата выступает более значимым 
фактором голосования у лиц, имеющих высокий доход, жестких, прямолинейных, дисцип-
линированных.

13. Фамилия кандидата выступает более значимым фактором голосования у лиц стар-
шего возраста.

14. Привлекательность портрета кандидата выступает более значимым фактором го-
лосования у женщин.

15. Фактор материального положения кандидата оказывает большее влияние на вы-
бор людей, работающих на «скорую руку», доверчивых, склонных к сомнениям, неуверен-
ных в себе.

Таким образом, представляя основные результаты нашего исследования, мы считаем не-
обходимым добавить, что проведенный в ходе исследования анализ взаимосвязи различных 
факторов, детерминирующих электоральное поведение избирателей, а также построение шка-
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лы оценки значимости таких факторов позволят в дальнейшем осуществлять более эффек-
тивное стратегическое планирование избирательных кампаний, нивелировать действие инди-
видуальных артефактов, составлять более целостный имидж кандидата, поддерживая верный 
баланс между логически аргументированным и аффективным воздействием на целевую ауди-
торию, разработать такие агитационные методы, которые обеспечат электорат наиболее пол-
ной и доступной информацией о готовящихся выборах, их целях и возможных результатах, а 
также о тех кандидатах, которые впоследствии вступят в предвыборную кампанию. 
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GROSHEV I.  V.,  Academy of Management and Economics of the Tambov State University named 
after G.R. Derzhavin, Tambov

The problem of revealing of the electors’ voting process factors is considered. There are individual and 
personal peculiarities, sex and gender, level of income, social status and level of education among them. 
The scale of significance and influence of this or that factor on the voting process is presented. The whole 
number of composes determining the choice of a candidate during an election campaign and psychological 
anticipation of electors’ voting results is proposed as a conclusion. 
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ПОЛЯРИЗУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИОННОГО 
КОНТЕКСТА НА ПРЯМУЮ И КОСВЕННУЮ ОЦЕНКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СЛОВ

КОСОВА А.  Н., Бюро № 31 Федерального Казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Самарской области», Самара

В статье изложены результаты экспериментальной работы, цель которой состояла в изучении ме-
тодов прямой и косвенной оценок стимульного материла в разных вариантах ситуационного контек-
ста, изменяющих личностную значимость семантических стимулов. Исследование было проведе-
но с участием четырех групп испытуемых: беременных женщин с наличием патологии беременно-
сти (угрозой прерывания беременности – УПБ), здоровых беременных женщин, небеременных жен-
щин и мужчин. Стимульный материал состоял из тематически и контекстуально значимых слов (по-
ложительной и отрицательной смысловой нагрузки), касающихся здоровья, рождения детей и т. д. В 
качестве основных исследовательских методов использовались методы прямого и непрямого (кос-
венного, проективного) шкалирования. Анализ полученных данных проводился не только с точки 
зрения оценки валидности каждого из методов, но также и, в первую очередь, с точки зрения оценки 
влияния ситуационного контекста на изменения оценок личностно значимых семантических стиму-
лов. Результаты исследования свидетельствуют о наличии поляризации в оценках стимульного мате-
риала как позитивного, так и негативного содержания, однако более информативными в этом смыс-
ле оказались данные, полученные при применении метода прямого шкалирования (прямой оценки 
слов-стимулов). 

Ключевые слова: ситуационный контекст, прямая и косвенная оценки слов, психосемантика, цве-
товой тест отношений (ЦТО), личностная значимость, беременность.

Авторы многочисленных исследований, осуществленных в рамках психосеманти-
ческого подхода, неоднократно отмечали основополагающее влияние контекста на вос-
приятие и оценку информации. Так, Е. Ю. Артемьева в работе «Основы психологии субъ-
ективной психосемантики» не только обозначила участие двух контекстов (профессио-
нального и клинического) в дифференциации актуальных языковых смыслов, но также 
особенно отметила факт влияния на них аффективного сдвига, обусловленного опреде-
ленной жизненной канвой (Артемьева, 1999). Обнаруженные специфические и/или па-
тологические особенности семантического оценивания способствовали расширению пси-
ходиагностических критериев и возможностей для исследования успешности индивиду-
альной деятельности (в области пси хологии труда), для изучения степени выраженности 
эффекта и ресурса при различных нозологических формах психических расстройств 
(в области клинической психологии: депрессии разного генеза, шизофрения, локальные 
поражения мозга). 

С точки зрения А. Г. Шмелева, формирование полноценного научного конструкта – 
«четырехпозиционной» модели личностной черты – возможно при совмещении или учете 
двух житейских биполярных конструктов, т.е. систем значений, существующих в двух разно-
полюсных контекстах. Как пример он приводит двойную интерпретацию ситуации, контекст 
которой опосредован уровнем опасности: при низком ее уровне «смелый» человек называет-
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ся «бесшабашным», при высоком «осторожный» – «трусливым». Автор обозначает варианты 
обыденных конструктов, содержащих уже готовые «сцепления» смысла с контекстом, конно-
тативного и денотативного компонентов значения: в «смелом» позитивная оценка сцеплена 
с максимизацией риска, а в «осторожном» – с минимизацией. В данном случае должны учи-
тываться оба оценочных компонента, отличающихся друг от друга противоположной направ-
ленностью (Шмелев, 1994).

В своей работе, посвященной основам психосемантики, В. Ф. Петренко, развивая мысль 
Б. М. Величковского о том, что семантический контекст создается лишь объемлющим мен-
тальным пространством, продолжает: «Каждое ментальное пространство задает собственный 
смысловой контекст, обладает собственной эмоциональной окраской и диктует свои правила 
построения действий»,– акцентируя особое внимание на том, что «семантические компонен-
ты, потенциально закрепленные за значением слова, являются виртуальными образования-
ми, актуализируемыми в зависимости от контекста» (Петренко, 2005, с. 21, 51). Уже эмпири-
чески оперируя этим понятием в кросс-конфессиональном исследовании религиозной кар-
тины мира через обработку так называемых «рефлексивных матриц», где испытуемые отве-
чали на предложенные им вопросы с ролевой позиции представителя той или иной веры, он 
показывает возможность конструирования псевдоконтекстуальной структуры сознания, ко-
торое в дальнейшем допустимо использовать при построении пилотажной модели экспери-
ментальной психосемантики (Петренко, Ярцева, 2005). 

В работе А. Ш. Тхостова была установлена особенность семантики депрессивных онко-
логических больных: при оценке объектов, имеющих в культуре закрепленное значение, проис-
ходит «растягивание шкалы»: положительные объекты оцениваются еще более положительно, 
а отрицательные еще более отрицательно (Тхостов, 1980). Согласно трактовке Е. Ю. Ар-
темьевой, такой феномен может быть интерпретирован как свидетельство «более жесткого 
расслоения явлений мира на «плохие» и «хорошие», как влияние фактора оценки во взаимо-
действии с миром» (Артемьева, 1999, с. 277). Нам кажется интересным продолжить направ-
ление исследований семантики в других контекстах, позволяющих варьировать субъектив-
ную значимость вербальных стимулов для апробации критерия – идентификатора степени 
эмоционального отношения испытуемых к аффективным словам.

Методика

Цель работы: цель состоит в изучении прямой и косвенной оценок эмоционально зна-
чимых слов в различных вариантах ситуационного контекста, который позволяет изменить 
их личностную значимость – в случае оценки разнородных выборок испытуемых, внутри 
же одной выборки – формирует устойчивый аффективный фон и определенную установ-
ку к восприятию данных слов. В нашем исследовании в качестве ситуационного контекста, 
а также в качестве критерия выбора эмоционально значимых слов выступило принципиаль-
но важное в жизни женщины событие и психофизиологическое состояние – состояние бе-
ременности (с разным возможным исходом ее протекания). Были отобраны четыре группы 
испытуемых: две группы беременных женщин (с угрозой прерывания беременности и без 
нее), группа небеременных женщин и группа мужчин (группа контроля). Стоит отметить, 
что цель работы состояла в количественном, а не в качественном анализе результатов диагно-
стики испытуемых по двум психологическим методикам – методике субъективного шкали-
рования и цветовому тесту отношений (ЦТО) А. М. Эткинда. 
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В области перинатальной психологии множество исследований посвящено изучению 
психических особенностей беременных женщин как с наличием акушерской патологии, так 
и тех, у кого беременность протекает нормально. По данным Е. А. Сахарова, 26,2 % беремен-
ных женщин с неосложненной беременностью находятся в состоянии психоэмоционально-
го напряжения доклинического уровня, а пограничные психические расстройства отмечают-
ся у 29 % обследованных (Менделевич, Сахаров, 1989). В работе И. Ю. Щегловой, посвящен-
ной психологической диагностике и коррекции беременных с угрозой самопроизвольного 
аборта, были выявлены тревожные нарушения в рамках невротических реакций и неврозов у 
61,1 % обследованных беременных женщин с наличием данной патологии (Щеглова, 1992). 
Таким образом, сформированные нами четыре выборки испытуемых обеспечили условие по-
степенной регрессии как субъективной значимости (личностного смысла) подобранных сти-
мульных слов, так и признаков возможных невротических нарушений (последнее утвержде-
ние касается женских выборок). В соответствии с целью и задачами исследования, вербаль-
ные стимулы были подобраны по степени эмоциональной значимости именно для женской 
выборки таким образом, чтобы значимость стимульных слов снижалась, достигая своих ми-
нимальных значений при оценке их респондентами мужской выборки. Стимульные слова 
были разделены на две группы: негативные (выкидыш, аборт, угроза, бесплодие), позитивные 
(я, малыш, здоровье, любовь) 1. Наиболее контекстно-специфичными для беременных жен-
щин, независимо от их полюса, являются стимульные слова: выкидыш, бесплодие, аборт, ма-
лыш, здоровье. Стимульное слово угроза было выбрано как потенциально провокационная 
ассоциация к понятию «угроза прерывания беременности» для соответствующей выборки; 
стимул я универсален для прояснения особенностей самооценки всех испытуемых; стимул 
любовь универсален для женских выборок в целом.

При работе с методикой прямого шкалирования стимульных слов использовалась 
7-балльная шкала (от -3 до +3), выражающая эмоциональную привлекательность семантиче-
ских стимулов с помощью оценок «приятный – неприятный» (крайнее значение -3 означает 
«наиболее неприятный»; крайнее значение +3 – «наиболее приятный»). 

Методика косвенного шкалирования – сокращенный вариант цветового теста отноше-
ний А. М. Эткинда – была направлена на диагностику бессознательного отношения респонден-
тов к экс периментальным словам (Эткинд, 1995); испытуемым предлагалось соотнести слово 
из списка с одним из восьми цветов теста, при этом один и тот же цвет мог быть соотнесен с не-
сколькими словами. После небольшого перерыва та же самая процедура повторялась, согласно 
инструкции методики Люшера. При обработке результатов мы учитывали номер места, кото-
рое занимает соответствующий слову цвет во второй раскладке. Ранг привлекательности цвета 
являлся показателем неосознаваемого отношения испытуемых к стимульному слову.

При планировании исследования мы выдвинули предположение о том, что для бере-
менных женщин ситуационный контекст восприятия слов формируется как отношение меж-
ду мотивом (рождение здорового ребенка) и жизненной ситуацией, которая либо подверга-
ет, либо не подвергает реализацию этого мотива угрозе. Таким образом, в группе беременных 
с угрозой выкидыша стимульные слова должны приобретать выраженную эмоциональную 
окраску в силу повышенной ситуативной значимости; для небеременных женщин субъек-

1 В эксперименте, являющемся частью другого исследования по изучению микромоторной реактивности 
руки в ответ на семантические стимулы, использовались и слова: цветы, шоколад. В данной статье 
результаты по ним исключены.
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тивная значимость стимулов должна быть умеренной; в мужской группе, для которой харак-
терны наибольшая контекстуальная отстраненность и отсутствие ситуационной значимости 
предлагаемого стимульного материала, оценки могут быть либо нейтральными, либо мини-
мально выраженными. Ситуационный контекст тем самым формирует отношение испыту-
емых к словам, проявляясь в разной полярности оценок стимульных слов, что могут проде-
монстрировать результаты межгруппового сравнения анализируемых показателей. 

Таким образом, в результате анализа всех вышеизложенных фактов мы выдвинули 
следующие гипотезы исследования: 

Теоретические гипотезы:
1. Повышение субъективной значимости стимульного материала оказывает поляри-

зующее влияние на оценку эмоционально значимых слов, а полярность положительных и 
отрицательных оценок является индикатором личностной значимости стимулов. 

2. Выделенная закономерность должна проявляться как при прямом, так и при кос-
венном шкалировании стимульного материала.

Экспериментальные гипотезы: 
1. Существуют достоверные различия как в показателях семантического расстояния 

между положительными и отрицательными стимулами в четырех группах (сравнительный 
анализ), так и в показателях полярности оценок отдельных стимульных слов. Данные раз-
личия могут иметь место и при прямом, и при косвенном шкалировании стимульного ма-
териала.

2. Полярность оценок в группе беременных женщин с угрозой выкидыша будет мак-
симальной, у здоровых беременных – средневыраженной, у небеременных женщин – еще 
менее выраженной, у мужчин – минимальной.

Статистический анализ результатов осуществлялся с помощью программы Statis-
tica 8.0. 

Описание выборок: 
Группа 1: 30 человек: женщины на втором триместре беременности, проходившие до-

лечивание по поводу угрозы прерывания беременности (УПБ) в санатории после пребыва-
ния в условиях стационара; высшее образование – 25 человек, среднеспециальное – 5 че-
ловек. 

Группа 2 («норма»): 31 человек, условно здоровые беременные женщины на втором 
и третьем триместрах беременности; высшее образование – 22 человека, среднеспециаль-
ное – 9 человек. Все беременные женщины состояли в браке. 

Группа 3: 31 человек: небеременные, незамужние, не имеющие детей; высшее образо-
вание – 29 человек, среднее и среднеспециальное образование – 2 человека. 

Группа 4: 32 человека, мужчины – студенты различных вузов; состоявшие в браке – 
6 человек. Возраст испытуемых – от 18 до 35 лет.

Результаты прямого шкалирования

Анализ данных проводился через перевод оценок в 7-балльный ряд рангов, где +3 
означало максимально позитивное отношение к слову, а -3 – максимально негативное. 
Затем ранговая шкала была переведена в шкалу измерения в долях (взвешенный коэф-
фициент – доля от 7) 2. Соответственно, оценка +3 заменялась долей 1 (лучшее отноше-

2 Выполнено для дальнейшего сравнения с результатами косвенного шкалирования.
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ние к слову), оценка -3 – долей 0,1429 (худшее отношение к слову). Шкала от 0,1429 до 
1 представляет собой шкалу, отражающую общую выраженность осознанной эмоциональ-
ной оценки в ответ на экспериментальные слова-стимулы. Иллюстрация результатов в че-
тырех группах по этой шкале представлена на рис. 1 (график построен по средним долей 
каждого слова-стимула). Самой высокой точке соответствует положительное отношение 
к слову-стимулу, самой низкой – отрицательное. Рис. 1 наглядно демонстрирует, что кри-
вые показателей группы женщин с УПБ и группы здоровых беременных сливаются, что 
говорит об идентичности их результатов. Кривая показателей группы небеременных жен-
щин несколько смещена относительно кривых показателей первых двух групп, что свиде-
тельствует о статистически значимом различии в показателях между группой неберемен-
ных женщин и группой беременных женщин с УПБ. Наклон кривой показателей груп-
пы мужчин менее крутой, оценки стимульных слов отличаются меньшей полярностью: 
найдено больше достоверных различий между результатами группы мужчин и женскими 
группами.

Рис. 1. Результаты по прямому шкалированию в четырех группах по отдельным словам-стимулам 

Результаты попарного сравнения выборок с помощью критерия Манна-Уитни отра-
жены в табл.1, которая наглядно демонстрирует достаточно очевидную закономерность – 
учащение случаев различий между выборками в зависимости от контекстуального «уда-
ления» респондентов выборок друг от друга. Анализ показателей более близких по данно-
му признаку выборок не выявил статистически значимых различий, что позволяет оценить 
данный критерий оценки (анализ количества различий по группам) как не отличающийся 
высокой дифференциацией при сравнении показателей выборок респондентов, чьи мотивы 
и жизненные ситуации более сходны.
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Таблица 1. Результаты статистической обработки данных прямого шкалирования в 
четырех группах

Группы

Слова, по ко-
торым найдены 
различия между 

группами

Результаты анализа по сред-
ним значениям (см. рис.1)

р N

Группа беременных женщин с УПБ 
и группа беременных «норма»

- - - 61

Группа беременных женщин «нор-
ма» и группа небеременных женщин

- - - 62

Группа небеременных женщин и 
группа мужчин

- - - 63

Группа беременных женщин с УПБ 
и группа небеременных женщин

угроза
Отрицательная поляризация 
оценок в группе беременных с 
УПБ

р<0,01 61

Группа беременных женщин с УПБ 
и группа мужчин

я, малыш
Положительная поляризация 
оценок в группе беременных с 
УПБ

р<0,01

62аборт, бесплодие, 
угроза, 

Отрицательная поляризация 
оценок в группе беременных с 
УПБ

р<0,02

Группа беременных женщин «нор-
ма» и группа мужчин

я, малыш
Положительная поляризация 
оценок в группе беременных 
«норма»

р<0,02 63
аборт, бесплодие, 
угроза

Отрицательная поляризация 
оценок в группе беременных 
«норма»

Как математический эквивалент личностной значимости стимульного материала был 
использован расчет так называемой «валентности» эмоционального ответа на семантиче-
ский стимул. Понятие «валентность» (англ.: valence, incentive, incentive value) аналогич-
но понятию, которое используется в теории поля К. Левина – положительная или отрица-
тельная ценность объекта, события или действия для субъекта, их мотивационная (побу-
дительная) сила. В своем определении понятия «валентность» Левин опирался на харак-
теристики «отрицательная» и «положительная» для обозначения валентности предметов, 
которых избегает или к которым стремится индивид (Большой психологический словарь, 
2003). Изучение валентности поможет нам понять степень личностной значимости поло-
жительных и отрицательных по смысловому значению слов-стимулов для испытуемых. 
С этой целью были суммированы оценочные доли всех положительных по смысловой на-
полненности стимулов (я, малыш, здоровье, любовь) и доли всех отрицательных по смыс-
ловой наполненности стимулов (выкидыш, аборт, бесплодие, угроза) для каждого испыту-
емого в каждой группе и вычислена разница этих долей. Для сравнения оценок прямого 
шкалирования по отдельным стимулам и межгрупповых сравнений использовались сум-
мы оценок по негативным (негативная валентность) и позитивным (позитивная валент-
ность) стимулам, разница между ними (разница валентности), а также их средние значе-
ния. Результаты анализа наглядно представлены на рис. 2 в виде графиков, построенных 
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по средним значениям сумм долей: позитивная валентность – верхняя кривая, негативная 
валентность – нижняя кривая и разница валентности – средняя кривая. Таким образом, 
мы видим, насколько очевидно влияние ситуационного контекста на поляризацию оценок 
слов-стимулов при их прямом шкалировании, а кривая разницы валентности прямо отра-
жает градацию изменений личностной значимости предложенного для оценки стимульно-
го материала – от группы беременных женщин с УПБ, где она предполагалась максималь-
ной, до группы мужчин, где она минимизируется. 

Рис. 2. Графики значений валентности в четырех группах в соответствии с результатами прямого 

шкалирования

Статистическая обработка значений разницы валентностей проводилась по крите-
риям: H–Краскала-Уоллиса (одновременная оценка различий между четырьмя группа-
ми) и U–Манна-Уитни (попарное сравнение выборок). Первый анализ выявил очень высо-
кий уровень достоверных различий между всеми выборками – H (3, N= 127) =38,4, p=,0000. 
Второй показал, что, кроме группы беременных женщин с УПБ и беременных женщин 
группы «норма», обнаружены достоверные различия в значениях между всеми остальны-
ми группами на уровне значимости р<0,01 (между группой беременных женщин «норма» 
и группой мужчин, группой беременных с УПБ и группой небеременных женщин, группой 
беременных женщин с УПБ и группой мужчин, группой небеременных женщин и группой 
мужчин) и на уровне значимости р<0,05 (между группой беременных женщин «норма» и 
группой небеременных женщин). 

Вторым математическим эквивалентом личностной значимости, в том числе для ди-
агностики более нюансированного эмоционального «сдвига», стал названный нами модуль 
личностной значимости слова (без учета знака). Это семантическое расстояние от середины 
шкалы (нуля, равного нейтральному, равнодушному ответу) до выбранного испытуемым 
значения. Была найдена разница между долей и числом, соответствующим 0 при прямом 
шкалировании слов-стимулов – между долей и числом 0,5714 (шкала от 0,1429 до 0,5714). 
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Тем самым мы оперировали «огрубленной» в числовом, но не в смысловом отношении шка-
лой по сравнению с валентностью. По средним значениям модуля личностной значимости 
во всех выборках был построен график (см. рис. 3). Внешний вид графика не вполне под-
тверждает эмпирическую гипотезу 2, поскольку хотя и можно видеть градацию изменений 
полярности оценок от самой высокой точки (группа беременных женщин «норма») до са-
мой низкой точки, соответствующей средней прямой оценке слов в группе мужчин, тем не 
менее, группа беременных женщин с УБП оказалась второй по средним значениям, что не 
вполне соответствует выдвинутой гипотезе, однако различия между нею и группой бере-
менных женщин «норма» минимальные. 

Рис. 3. График модуля личностной значимости в четырех группах по прямому шкалированию

Статистический анализ различий значений при попарном сравнении групп по кри-
терию Манна-Уитни показал достоверность различий только между мужской группой и 
остальными женскими группами (p<0,01), однако не выявил межгрупповых различий в об-
щей женской выборке. Мы также провели статистический анализ результатов по критерию 
Крускала-Уоллиса, который выявил различия между группами с высоким уровнем значи-
мости – H (3, N= 123) =16,7291, p = 0,0008. Таким образом, экспериментальную гипотезу 1 
можно считать подтвержденной.

На осознаваемом уровне влияние ситуационного контекста оказалось менее суще-
ственным для выборок женщин с разным исходом протекания беременности, более нагляд-
но это влияние было продемонстрировано при сравнении всех остальных групп между со-
бой. Результаты подтверждают поляризующее влияние ситуационного контекста на век-
тор оценок при прямом шкалировании стимульных слов, динамика изменения которых на-
правлена в сторону убывания личностной значимости слов-стимулов от групп беременных 
женщин к группам небеременных женщин и мужчин, однако такие данные удалось полу-
чить на основании расчета валентности, а не на основании расчета модуля личностной зна-
чимости.
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Результаты косвенного шкалирования (ЦТО)

Для обработки данных по ЦТО номерная позиция цвета, соответствующая ассоци-
ированному слову во втором выборе цветов (8-балльный ряд), также переводилась в доли 
(взвешенный коэффициент – доля от 8). Большей доле (равной 1) соответствует наиболь-
шая симпатия к слову, меньшей (равной 0,125) – наибольшая антипатия. Шкала от 0,125 до 
1 отражает общую выраженность бессознательной эмоциональной оценки эксперименталь-
ных слов-стимулов. По средним значениям долей построены графики, представленные на 
рис. 4, – самой высокой точке кривой соответствует положительное неосознаваемое отно-
шение к слову, самой низкой – отрицательное.

Рис. 4. Результаты по ЦТО в четырех группах по отдельным словам-стимулам 

Результаты анализа данных ЦТО свидетельствуют о большем разбросе показате-
лей по сравнению с данными, полученными на основании произведенного испытуемыми 
прямого шкалирования стимульного материала, тем не менее, мы можем говорить о том, 
что наша гипотеза подтверждается. Показатели контекстуально близких выборок дают 
похожий рисунок кривой, однако тенденция в поляризации оценок наблюдается анало-
гичная. Графики на рис. 4 дают наглядное представление о некотором сближении пока-
зателей, т. е. проявляется сходство бессознательных оценок испытуемых из разных выбо-
рок, несмотря на принадлежность их к той или иной группе. Среди подобного рода сбли-
жения показателей достаточно любопытными фактами являются сходство оценок испы-
туемых по слову бесплодие в группе мужчин и в группах беременных женщин и более 
негативное отношение группы мужчин к данному слову-стимулу по сравнению с груп-
пой небеременных женщин (согласно средним значениям). По слову здоровье в группе 
беременных женщин с УПБ наблюдается западение кривой (средняя оценка самая низ-
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кая из всех женских выборок); группа беременных женщин с УПБ гораздо более нега-
тивно оценивает это понятие, чем остальные женщины, и даже более негативно, чем про-
демонстрированная ими самими оценка данного слова-стимула при прямом шкалирова-
нии стимульного материала. Изменилось также отношение к слову-стимулу я по сравне-
нию с результатами первой методики: в соответствии с результатами ЦТО можно гово-
рить о более положительном к нему отношении со стороны группы небеременных жен-
щин (см. рис.1). 

С нашей точки зрения, важным является тот факт, что и для слов бесплодие, здоро-
вье, я описанные «отклонения» касались лишь парного сравнения отдельных групп, во всех 
остальных случаях групповые оценки этих слов-стимулов сохраняют принцип ожидаемой 
полярности. Результаты последующего анализа свидетельствуют о том, что при косвенном 
шкалировании ситуационный контекст выступает менее существенным фактором, опреде-
ляющим различия эмоциональной оценки в группах, чем при прямом, – проективный тест 
отличается более тонкой дифференциацией семантических стимулов относительно их лич-
ностной значимости.

Результаты сравнения показателей по критерию Манна-Уитни представлены в 
табл. 2.: достоверных различий между группами беременных женщин и группой мужчин 
было обнаружено меньше, чем при анализе результатов первой методики, т.е. можно сде-
лать вывод о том, что ситуационный контекст меньше влияет на косвенную оценку семан-
тических стимулов, а отношение к содержанию оцениваемых понятий характеризуется 
большей однородностью на неосознаваемом уровне, чем предполагалось ранее.

Таблица 2. Данные статистической обработки результатов ЦТО в четырех группах

Группы
Слова, по которым 
найдены различия 
между группами

Результаты анализа
 по средним значениям 

(см. рис. 1)
р N

Группа беременных жен-
щин с УПБ и группа бере-
менных «норма»

- - - 61

Группа беременных жен-
щин «норма» и группа не-
беременных женщин 

- - - 62

Группа небеременных 
женщин и группа мужчин

- - - 63

Группа беременных жен-
щин с УПБ и группа небе-
ременных женщин

малыш
Положительная поляризация 
оценок в группе беременных 
женщин с УПБ

р<0,02 61

Группа беременных жен-
щин с УПБ и группа муж-
чин

малыш
Положительная поляризация 
оценок в группе беременных 
женщин с УПБ

р<0,02 62

выкидыш, аборт, угроза
Отрицательная поляризация 
оценок в группе беременных 
женщин с УПБ

Группа беременных жен-
щин «норма» и группа 
мужчин

выкидыш, аборт, угроза
Отрицательная поляризация 
оценок в группе беременных 
женщин «норма»

р<0,02 63
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При расчете валентности слов-стимулов для межгрупповых сравнений и сравнения 
оценок косвенного шкалирования по отдельным стимулам использовались усредненные 
значения сумм оценок по негативным и позитивным стимулам (позитивная и негативная 
валентность), а также разницы между ними (разница валентности). Результаты анализа, 
представленные на рис. 5 и в табл. 2, свидетельствуют в пользу ранее выдвинутой нами 
гипотезы, теперь в отношении данных проективного шкалирования: динамика изменения 
оценок направлена в сторону убывания личностной значимости слов-стимулов от групп бе-
ременных женщин с УПБ к группе мужчин. 

Рис. 5. Графики, построенные на основании расчета валентности слов-стимулов при косвенном шка-
лировании

По критерию Крускала-Уоллиса обнаружено различие между выборками – H (3, 
N= 127) =18,71, p=,0003; по Манну-Уитни – различие только между мужской и тремя 
женскими группами (между группами беременных женщин с УПБ, беременных женщин 
«норма» и мужчин на уровне р<0,01, между небеременными женщинами и мужчинами 
на уровне р=0,02). Результаты дублируют данные, полученные при сравнении выборок 
по отдельным словам: влияние ситуационного контекста обнаружено лишь в отношении 
«отдаленных» друг от друга выборок, в то время как женские группы характеризуются 
аналогичными показателями вне зависимости не только от угрозы выкидыша, но и от на-
личия самой беременности, что позволяет вновь сделать вывод о содержательной близо-
сти бессознательной оценки слов-стимулов в близстоящих по направленности мотива-
ции выборках.

При расчете модуля личностной значимости по ЦТО также обнаружено, что «0» – 
как середине шкалы – соответствует в косвенном шкалировании число 0,56625 (шкала от 
0,125 до 0,5625). По средним значениям модуля личностной значимости был построен гра-
фик (см. рис. 6), характер которого не вполне подтверждает экспериментальную гипоте-
зу 2.
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Рис. 6. Графики модуля личностной значимости слов-стимулов в четырех группах по ЦТО

По данному критерию получилось иное распределение выборок: на первом месте ока-
залась группа небеременных женщин. Однако для остальных выборок регрессия предска-
занной личностной значимости стимульного материала от группы беременных женщин 
с УПБ через показатели группы беременных «норма» до показателей выборки мужчин 
осуществляется. 

Результаты статистической обработки показателей попарного сравнении выборок по 
критерию Манна-Уитни свидетельствуют об отсутствии значимых различий, равно как и 
по критерию Крускала-Уоллиса – H (3, N=123)=1,4988, p = 0,6826. Экспериментальная ги-
потеза 1 в отношении модуля личностной значимости слов-стимулов, рассчитанного по 
данным ЦТО, не нашла своего подтверждения.

Любопытным, на наш взгляд, оказалось сравнение средних значений разницы валент-
ности по двум методикам, которое было выполнено на основании уже доказавшего свою 
стабильность критерия. Графики, представленные на рис. 2 и 5, отличаются по амплитуде, 
что наглядно продемонстрировано на рис. 7. 

Рис. 7. Сравнение показателей различий валентности по двум методикам в четырех группах
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На построенном по результатам прямого шкалирования графике отчетливо наблю-
дается поляризация оценок слов-стимулов – средние значения показателей колеблются от 
2,2 до 3,1, в то время как средние значения показателей оценок по ЦТО колеблются меж-
ду 1,4 и 2,3, т.е. при прямом осознанном шкалировании экспрессивность оценки возрас-
тает практически на одну треть. Статистическое сравнение этой разницы по результатам 
двух методик в каждой группе (критерий Вилкоксона для связанных выборок) обнаружило 
достоверные различия в каждой группе на очень высоком уровне значимости (р<0,0002 и 
ниже, – см. табл. 3).

Таблица 3. Результаты статистической обработки сравнительных показателей разли-
чий в валентности по прямому и косвенному шкалированию в четырех группах

Группы n Т-Вилкоксона р

Беременные женщины с УПБ 30 15 0,000008

Беременные женщины «норма» 30 5 0,000002

Небеременные женщины 31 31 0,000021

Мужчины 32 91 0,000244

В это расстояние, конечно, включена погрешность между оценками по 7- и 8-балль-
ным шкалам (разница в шаге 0,0179), однако данная погрешность не является решающим 
фактором при объяснении различий в показателях, поскольку ее накопление будет меньше 
найденной величины различий. Самый нижний график (см. рис. 7), построенный на осно-
вании показателей расхождения между уже ранее рассчитанными показателями различий 
валентностей по обеим методикам, наглядно демонстрирует, что максимальные значения 
различий валентностей характерны для группы беременных женщин «норма» и группы 
мужчин (0,942 и 0,811), однако статистический анализ данных по критериям Манна-Уитни 
и Крускала-Уоллиса таковых различий не выявил. Следовательно, данное расстояние мы 
можем рассматривать как равнозначное для всех выборок. 

На данном этапе исследования мы можем приступить к формулировке описательных 
гипотез относительно полученных нами результатов и в первую очередь обратиться к фено-
мену социальной желательности как предрасположенности давать на оценочные вопросы 
социально одобряемые ответы. Насколько феномен социальной желательности может оди-
наково проявлять себя в разных ситуационных контекстах? Если данный феномен универ-
сален, тогда испытуемые, независимо от групповой принадлежности, одинаково и равно-
значно способны «искажать» результаты прямой оценки слов в сторону социально одобря-
емого мнения в отношении тех или иных явлений действительности, которое не совпадает с 
их «истинной» неосознаваемой оценкой. Если предположить, что стремление к реализации 
социально одобряемого поведения (например, реализация материнства как одной из глав-
ных социальных целей в жизни женщины) способно повышать уровень невротизации лич-
ности при возникновении проблем в его достижении, то, учитывая вариативность женских 
выборок по уровню выраженности признаков невротизации (с вероятным снижением ее от 
группы беременных женщин с УПБ до группы небеременных женщин), искомая величи-
на валентностей должна меняться. Однако такой тенденции не наблюдается. Возможно, в 
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качестве более вероятного объяснения данного факта может быть выдвинуто предположе-
ние о том, что поляризацию прямых оценок вызывают не только имеющаяся погрешность в 
шкалах и феномен социальной желательности, но сам процесс и результат осознавания как 
таковой. Тогда при описании исследуемых нами феноменов мы можем говорить о поляри-
зующем влиянии уровня осознавания на оценку семантических стимулов.

Обсуждение результатов

Проведенный анализ (сравнение групп между собой по оценкам слов с использовани-
ем критерия Манна-Уитни) указывает на сходство результатов в женских группах по обе-
им методикам (без учета единичных расхождений в показателях группы беременных жен-
щин с УПБ и группой небеременных женщин). Думается, что неосознаваемая оценка лич-
ностно значимых событий, явлений действительности, жизненных устремлений, а следова-
тельно, и семантических определений, слов, с ними связанных, может на глубинном уровне 
иметь архетипически родственную смысловую взаимосвязь у женщин из разных социаль-
ных групп, особенно близстоящих, независимо от наличия беременности и типов ее проте-
кания, если, как в случае нашего исследования, мы имеем в виду именно такие социальные 
аспекты жизни женщины. 

Далее, нельзя не отметить тот факт, что осознаваемые и неосознаваемые оценки слов-
стимулов в группах небеременных женщин и мужчин также схожи, а, следовательно, на 
данном этапе можно сделать вывод о необходимости дальнейшего уравнивания выборок по 
факторам возраста, социального и семейного статуса обследуемых представительниц жен-
ских групп. Тем не менее, большая часть достоверных различий относилась именно к по-
казателям испытуемых групп беременных женщин (в особенности беременных женщин с 
УПБ) и группы мужчин, т.е. наиболее контекстуально-удаленных выборок, что и позволяет 
говорить о частичном подтверждении экспериментальной гипотезы 1.

Второй путь анализа через графический «облик» результатов и сравнение различий 
между позитивными и негативными стимулами по каждой группе предоставил возмож-
ность измерить семантическое расстояние между индивидуальными смыслами респонден-
тов, формирующими полярность оценок, на объяснение которого была направлена экспе-
риментальная гипотеза 2. Именно графическая представленность результатов исследова-
ния позволила наглядно продемонстрировать градацию полярности оценочных суждений 
в зависимости от ситуационного контекста той или иной исследуемой группы: в группе бе-
ременных женщин с УПБ она максимальна, у здоровых беременных – среднего уровня, у 
небеременных женщин – значительно менее выражена, у мужчин – минимальная. Таким 
образом, графический анализ полученных данных обеспечил подтверждение эксперимен-
тальной гипотезы 2. 

При статистическом анализе показателей различий в валентностях с помощью крите-
рия Манна-Уитни не было выявлено дополнительных данных, позволивших бы по-новому 
трактовать сведения, уже полученные при сравнении оценок по отдельным словам: общая 
для всех женщин тенденция – проявлять одинаковое эмоциональное отношение к данным 
словам-стимулам на неосознаваемом уровне – была подтверждена, в то время как при осо-
знанной оценке такое выраженное единство эмоционально окрашенных оценок прояви-
лось лишь у представительниц выборок беременных женщин, т. е. ситуационный контекст 
в данном случае проявил свою значимость лишь в отношении осознанной, социально де-
монстрируемой оценки (прямое шкалирование). При косвенной оценке влияние ситуа-
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ционного контекста для женских выборок ослабляется, проявляется тенденция к сближе-
нию результатов оценивания слов-стимулов испытуемыми, находящимися в разных жиз-
ненных ситуациях (см. рис. 4), а «растягивание шкалы» имеет место лишь в отношении от-
дельных стимулов. Феномен поляризации в большей степени касается различий в оценках 
стимулов и не является общей тенденцией оценивания для какой-либо конкретной груп-
пы испытуемых. Следует указать еще на тот факт, что результаты неосознаваемого оцени-
вания с применением ЦТО свидетельствуют об ослаблении влияния ситуационного кон-
текста (т. е. групповые показатели слабо дифференцированы), однако также о более точ-
ной дифференциации относительной субъективной значимости контекстно-специфичных 
стимулов. 

В связи с этим были сформулированы две гипотезы: во-первых, процедура прямого 
шкалирования провоцирует испытуемых демонстрировать социально нормативный ответ, 
что объясняет «правильное» и единообразное построение семантического пространства в 
каждой группе по результатам первой методики (см. рис. 1), т. е. можно говорить о вли-
янии феномена социальной желательности (social desirability) – тяготении к культурно-
санкционированным и одобряемым ответам, которое может быть связано с сознательным 
намерением контролировать производимое впечатление. С одной стороны, феномен соци-
альной желательности может ставить под сомнение валидность интерпретации получен-
ных данных, однако, с другой, – по мнению некоторых исследователей, – данный феномен 
может быть не только компонентом индивидуальных различий, но и критерием их диффе-
ренциации (Корсини, Ауэрбах, 2003). 

Анализ данных с применением критерия Крускала-Уоллиса для сравнения четырех 
выборок по одному признаку (расчет по разнице валентности) свидетельствует об обосно-
ванности предположений, заявленных в экспериментальной гипотезе 1, причем на очень 
высоком уровне значимости (р0,0003) по обеим методикам (в расчете по модулю личност-
ной значимости – в отношении только прямого шкалирования). Метод расчета валентно-
сти, с нашей точки зрения, является адекватным методом сравнительного анализа в тако-
го рода исследованиях, поскольку валентность отражает не только количественные харак-
теристики того или иного феномена, но также дает представление о качественных его свой-
ствах.+ В нашем исследовании на основании валентности можно судить о наличии и степе-
ни влияния на реализуемое поведение определенного побудительного фактора, который у 
беременных женщин с УПБ и здоровых беременных женщин формирует устойчивый мо-
тив к сохранению беременности (с разной градацией выраженности этого мотива), у небе-
ременных женщин формирует менее выраженную побудительную силу, а у мужчин – сла-
бовыраженную. Расчет по модулю личностной значимости в прямом шкалировании под-
твердил феномен полярности на высоком уровне достоверности, а для косвенного – не вы-
явил подобного эффекта. Тем не менее, нельзя отрицать валидность данного метода, так как 
в случае оценки средних значений показателей остальных трех групп предсказанная зако-
номерность полностью подтвердилась. В будущих исследованиях и статьях, посвященных 
анализу методов психосемантической обработки данных, валидность, надежность и точ-
ность данного метода будут изучены более подробно. 

Результаты анализа также наглядно продемонстрировали увеличение амплитуды раз-
личий как осознанных, так и бессознательных оценок в зависимости от усложнения ситуа-
ции, что еще раз указывает на наличие феномена полярности; полученные нами данные пе-
рекликаются с результатами исследования А. Ш. Тхостова, проведенного им на выборке он-
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кологических больных, страдающих депрессией (краткое описание приведено в теоретиче-
ском обзоре). Е. Ю. Артемьева объясняет этот феномен привлечением «фактора оценки во 
взаимодействие с миром», который приводит к «упрощению мира, обеднению мотивации» 
(Артемьева, 1999, с. 277). В нашем исследовании мы не проводили диагностику наличия де-
прессии, хотя предполагалась определенная дифференциация женских выборок по факто-
ру выраженности признаков невротизации. 

Цель работы заключалась в поиске и описании индикатора личностной значимости 
тех или иных событий, ситуаций, явлений действительности в семантическом простран-
стве объектов оценивания. Полярность оценок стимульного материала, выступившая та-
ким индикатором, также является критерием развития феноменов идеализации, дихото-
мизма мышления в «прогредиентном» ужесточении контекстуальных влияний на оценки 
слов-стимулов и состояний, с ними связанных (от мужской группы до группы беременных 
женщин с УПБ). Психоаналитическое толкование этого феномена может идти в направле-
нии описания работы защитного механизма идеализации, когда «амбивалентно рассматри-
ваемый объект расщепляется на две части и один из получившихся объектов воспринима-
ется как идеально хороший, а другой – как абсолютно плохой» (Райкрофт, 1995). В русле 
когнитивной психологии этот феномен соотносим с когнитивной ошибкой – с абсолютиз-
мом, дихотомизмом мышления (Бек и др., 2003). Однако более точную характеристику по-
лученным результатам мы можем найти в трактовке А. Г. Шмелева: влияние ситуационно-
го контекста на категоризацию есть результат перемещения точки отсчета вдоль континуу-
ма в ситуациях, предъявляющих разные требования к респондентам в отношении одних и 
тех же качеств (Шмелев, 1994).

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют также о различиях в степени 
поляризации оценок в зависимости от уровня осознания семантических стимулов (при-
чем предположений о возникновении такого рода закономерности не было выдвинуто при 
планировании исследования). Прямое шкалирование гиперболизирует оценки, а косвен-
ное – уменьшает амплитуду оценочного регистра. По А. М. Эткинду, низкая корреляция 
между цветовой и вербальной раскладками (в нашем случае – результатами прямого шка-
лирования) – вербально-цветовое расхождение (ВЦР) – «отражает наличие существенно-
го расщепления между осознаваемыми и бессознательными оценками» и «низкую адек-
ватность их осознавания» (Эткинд, 1995, с. 14–15), что является патогенетическим фак-
тором в формировании невроза; также расхождение между чувственными и вербальными 
компонентами отношений… определяет неадекватное осознание этих отношений, харак-
терное для невротических конфликтов и нарушений эмоционально-аффективной сферы 
(Сермягина, Эткинд, 1991). Данная закономерность наблюдается во всех четырех группах 
испытуемых, следовательно, мы не можем рассматривать ее ни как особенность более не-
вротизированной части выборки, ни как признак невротизированности всей выборки в це-
лом. Этот факт ставит под вопрос возможность трактовать это семантическое расстояние 
как опосредованное только социальной желательностью; если это все же так, тогда можно 
говорить об этом семантическом расстоянии как о корреляте феномена социальной жела-
тельности. Однако более вероятным нам кажется следующее объяснение: само осознава-
ние поляризует оценку семантических стимулов, однако вопрос о причинах возникнове-
ния вышеописанного феномена остается открытым и может стать предметом следующего 
научного исследования. 
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Выводы

1. Теоретическая гипотеза 1 подтвердилась: повышение субъективной значимости 
того или иного явления оказывает поляризующее влияние на оценку эмоционально значи-
мых слов. Полярность положительных и отрицательных оценок – индикатор личностной 
значимости семантических стимулов. 

2. Теоретическая гипотеза 2 подтверждена частично: поляризующее влияние ситуаци-
онного контекста отражается на прямом, а не косвенном шкалировании. 

3. Метод прямого шкалирования позволяет более точно дифференцировать индиви-
дуальный жизненный контекст (семантическое пространство) индивида, в то время как ме-
тод косвенного шкалирования позволяет более точно оценить субъективную значимость 
контекстно-специфичных стимулов.

4. Прямая оценка семантических стимулов отличается более выраженной поляриза-
цией оценок, чем косвенная, что не зависит от ситуационного контекста. 
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In article results of the experiment, which purpose – studying of direct and indirect esti-mations of words 
in the different variants of a situational context, changing their personal value to 4 groups: pregnant women 
(at risk for miscarriage and without it), not pregnant women and men. It was expected that increase of the 
personal importance of words will lead to «extension» of the evaluation of the register, increase in amplitude 
of estimation both positive, and negative words (effect of polarity of estimations) on two methods. The effect 
of polarity basically for a direct estimation of significant words is statistically confirmed. Polarity of a direct 
estimation in relation to indirect in all groups is revealed – the fact of comprehension polarises estimations.

Keywords: a situational context; direct and indirect estimations of words; psychosemantics; the Color 
test of relations; the personal significance; pregnancy.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ 
УСПЕВАЕМОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

НУРИАХМЕТОВ А. К., Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Стерлитамак

Настоящая работа посвящена изучению психолингвистических коррелятов успеваемости по ан-
глийскому языку. Результаты корреляционного анализа данных (индивидуальных отметок успевае-
мости и показателей ряда психологических и психолингвистических тестов) эмпирического исследо-
вания, проведенного на базе одного из учреждений начального профессионального образования, сви-
детельствуют о наличии связи успеваемости с такими психическими особенностями, как речедвига-
тельная быстрота, высокая скорость выполнения операций при осуществлении предметной деятель-
ности, потребность в освоении предметного мира, высокий уровень общительности и т. д.

Ключевые слова: психолингвистика, корреляционный анализ, успеваемость, английский язык.

Успешная преподавательская деятельность невозможна без учета индивидуальных 
психологических особенностей обучающихся. Цель настоящей работы – выявление психо-
лингвистических коррелятов академической успеваемости по английскому языку. Автором 
предпринята попытка эмпирического изучения психических особенностей и психологиче-
ских свойств учащихся и их связи с уровнем академической успеваемости по английскому 
языку. Тема академической успеваемости обладает особой актуальностью для психологии и 
педагогики. В профессиональной среде часто высказываются обоснованные мнения о несо-
вершенстве существующей системы педагогического контроля (Тимаева, 2012). Тем не ме-
нее, академическая успеваемость является единственным общепризнанным, документаль-
но фиксируемым показателем уровня усвоения знаний, умений и навыков, который ис-
пользуется в системе начального, среднего и высшего образования в России и большинстве 
зарубежных стран. Правомерность подобного подхода подтверждается исследованиями 
ученых, занимающихся выявлением взаимосвязей академической успеваемости и индиви-
дуальных особенностей обучающихся: нейропсихологических (Соболева, Потанина, 2004), 
личностных (Слободская и др., 2008), интеллектуальных (Корнилова, Новикова, 2012).

Настоящая работа основывается на анализе и обобщении результатов комплексного 
психолингвистического исследования, проведенного на базе одного из учреждений началь-
ного профессионального образования города Стерлитамака Республики Башкортостан. 
В исследовании приняли участие 100 обучающихся мужского пола в возрасте от 15 до 19 
лет, получающих образование по специальностям «Автомеханик» и «Мастер сельскохозяй-
ственного производства». 

В качестве показателя успеваемости использованы оценки по английскому языку за 
первое полугодие 2010/11 учебного года. 

Для диагностики личностных, психодинамических, социально-психологических 
особенностей испытуемых были использованы такие методики, как тест Р. Кеттелла, тест 
Леонгарда-Шмишека, опросник В. М. Русалова, вопросник КОС), а также ряд психолинг-
вистических методик: ассоциативный эксперимент, тест Г. Эббингауза. Для выявления вза-
имосвязей между оценками и показателями тестов проведен корреляционный анализ по 
методике Кендалла (Шишлянникова, 2009).
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Личностный опросник Р. Кеттелла (Cattell, Mead, 2008) позволяет оценить индиви-
дуально-психологические особенности по 16 параметрам. В ходе анализа данных обнару-
жена корреляция между успеваемостью по английскому языку и шкалой «общительность –
замкнутость» (r = 0,293; p < 0,01). Лучшую успеваемость по предмету демонстрируют бо-
лее общительные и менее замкнутые обучающиеся. Также выявлена отрицательная корре-
ляция между успеваемостью и уровнем подозрительности, догматичности, внутреннего на-
пряжения (r = -0,172; p < 0,05), более высокий уровень выраженности данных личностных 
черт связан с более низкой успеваемостью. 

Тест Леонгарда-Шмишека выявляет тип акцентуации характера (Аминев и др., 1987). 
В ходе исследования обнаружены корреляции успеваемости с двумя типами акцентуации: 
гипертимическим (r = 0,202; p < 0,05) и возбудимым (r = -0,181; p < 0,05). Высокая успева-
емость по английскому языку характерна для обучающихся с повышенным фоном настро-
ения, жаждой деятельности и высокой активностью, в то время как импульсивные, слабо 
контролирующие себя индивиды показывают плохую успеваемость. 

В ходе исследования также выявлены корреляты успеваемости среди показателей 
темперамента, полученных на основе диагностики структуры темперамента по опросни-
ку В. М. Русалова (Русалов, 1990). Высоким уровнем успеваемости отличаются учащие-
ся, обладающие высоким уровнем эргичности (r = 0,166; p < 0,05), социальной эргичности 
(r = 0,193; p < 0,05), темпа (r = 0,212; p < 0,05) и социального темпа (r = 0,164; p < 0,05). 
Высокий уровень эргичности характеризуется потребностью в освоении предметного мира, 
жаждой деятельности, стремлением к напряженному труду, легкостью умственного про-
буждения; высокие показатели социальной эргичности говорят о потребности в социаль-
ном контакте, жажде освоения социальных форм деятельности, стремлении к лидерству, 
общительности, освоении мира через коммуникацию. Кроме того, учащиеся лучшей по 
успеваемости группы отличаются высокими показателями темпа поведения, т.е. для них 
характерны высокая скорость выполнения операций при осуществлении предметной дея-
тельности, моторно-двигательная быстрота, высокая психическая скорость, а высокий уро-
вень социального темпа свидетельствует о речедвигательной быстроте, высокой скорости и 
возможностях речедвигательного аппарата. 

Испытуемым также был предложен вопросник КОС (Профконсультационная рабо-
та…, 1980), результаты диагностики по которому в сопоставлении с показателями успевае-
мости выявили, что для обучающихся с высокой успеваемостью по английскому языку ха-
рактерно преобладание организаторских склонностей (r = 0,221; p < 0,01). 

В ходе проведения ассоциативного эксперимента (Белянин, 2004) испытуемым 
предъявлялись слова-стимулы, к которым они должны были подобрать ассоциации. Для 
эксперимента были выбраны стимулы: солнце, зима, мама, Россия, дружба, лето, яблоко, ку-
рить, осень, черный, весна, машина, животное, каникулы, работать, студент, белый, соба-
ка, учеба, будущее. При интерпретации результатов особое внимание было нами обращено 
на среднюю длину ассоциативного ряда, а также на качественные характеристики ассоци-
аций, на то, какие именно ассоциации –синтагматические или парадигматические – пре-
обладают в ответах испытуемых. Грамматический класс синтагматических ассоциаций не 
совпадает с грамматическим классом слова-стимула (стимул – медведь, ассоциация – бу-
рый). Парадигматические ассоциации относятся к тому же грамматическому классу, что и 
слово-стимул (стимул – медведь, ассоциация – волк). Корреляционный анализ показал сле-
дующие результаты: успеваемость по английскому языку коррелирует со средней длиной 
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ассоциативного ряда (r = 0,248; p < 0,01). Чем длиннее ассоциативный ряд обучающегося, 
тем большие успехи он показывает в освоении английского языка. Процентное соотноше-
ние парадигматических и синтагматических ассоциаций также взаимосвязано с успеваемо-
стью. Чем больший процент парадигматических ассоциаций обнаруживается в ответах об-
учающегося, тем выше его оценка по английскому языку (r = 0,168; p < 0,05). 

В ходе проведения теста Г. Эббингауза (Ebbinghaus, Hermann, 2006) испытуемым 
предлагалось заполнить пропуски в тексте и восстановить исходное речевое сообщение 
(Сборник психологических тестов, 2006). Опыт проведения теста Эббингауза описан в на-
шей статье «Применение теста Г. Эббингауза для выявления индивидуальных особенно-
стей речи обучающихся профессиональных училищ» (Нуриахметов, 2011). Такой пара-
метр, как количество правильно заполненных в смысловом и грамматическом плане про-
пусков, послужил основой корреляционного анализа, который показал, что способность 
правильно заполнять пропуски в тексте и восстанавливать речевое сообщение также имеет 
прямую взаимосвязь с успеваемостью по английскому языку (r = 0,291; p < 0,01). 

Проведенное исследование выявило, что высокий уровень успеваемости по англий-
скому языку имеет следующие психолингвистические корреляты:

- высокий уровень общительности;
- низкий уровень подозрительности;
- повышенный фон настроения, жажда деятельности, высокая активность;
- низкий уровень возбудимости;
- потребность в освоении предметного мира, стремление к напряженному труду;
- легкость умственного пробуждения;
- потребность в социальных контактах, жажда освоения социальных форм деятельно-

сти, общительность, стремление к лидерству и освоению мира через коммуникацию;
- высокая скорость выполнения операций при осуществлении предметной деятельно-

сти, моторно-двигательная быстрота, высокая психическая скорость;
- речедвигательная быстрота, высокая скорость и возможности речедвигательного ап-

парата;
- преобладание организаторских способностей над коммуникативными;
- большая длина ассоциативного ряда, преобладание парадигматических ассоциаций;
- способность правильно восстанавливать исходное речевое сообщение.
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PSYCHOLINGUISTIC CORRELATES OF PROGRESS 
IN ENGLISH LANGUAGE

NURIAKHMETOV A. K., Sterlitamak Branch of the Bashkir State University, Sterlitamak Versatile 
Professional College, Sterlitamak

This work is devoted to the study of psycholinguistic correlates of progress in English language. The results 
of the correlation analysis of the data (individual marks of learning outcomes and indicators of psychological 
and psycholinguistic tests) of the empirical research, conducted on the basis of one of the institutions of 
primary professional education, indicate the presence of the relationship between progress in English language 
and such mental features as the motor speech impulses speed, high operating speed in the implementation of 
subjective activity, the need for mastering of the material world, high level of sociability, etc.

Keywords: psycholinguistics, correlation analysis, progress, English.
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К 80-летию А. В. Брушлинского

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт пси-
хологии Российской Академии наук 10–11 октября 2013 года проводит Всерос-
сийскую научную конференцию «Человек, субъект, личность в современной 
психологии», приуроченную к 80-летию А. В. Брушлинского. Работа конферен-
ции предполагается по следующим направлениям:  

-  история, теория и методология изучения человека, субъекта и личности; 
-  проблемы человека в современном обществе; 
-  человек как субъект познания и общения; 
-  способности, ресурсы и потенциал человека; 
-  индивид, индивидуальность, субъект и личность в изучении человека; 
-  развитие субъектности человека (субъектогенез); 
-  психофизиологические механизмы субъективного опыта; 
-  индивидуальный и групповой субъект в современной психологии; 
-  мышление как процесс и интеллектуальное развитие; 
-  психология творчества и одаренности человека; 
-  субъект труда и профессиональной деятельности; 
-  психология человеческого бытия;
-  экзистенциальная психология; 
-  человек в разных дискурсах; 
-  психологическое здоровье и безопасность человека. 

Подробную информацию о конференции и сроках подачи заявок смотрите 
на сайте Института психологии РАН (www.ipras.ru). 

Подача заявок и тезисов осуществляется на сайте конференции: 
www.brushlinsky.ru 

По организационным вопросам можно обращаться к ученому секретарю кон-
ференции Г.  А. Виленской (e-mail: brushlinsky2013@mail.ru).


