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АЙТРЕКИНГ-ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВИЗУАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В СИТУАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ

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

На примере последствий нарушений слуха анализируются потенциальные механизмы, лежащие 
в основе атипичного совместного внимания, препятствующие эффективному обучению. Проведено 
исследование выборки дошкольников с нарушением слуха после кохлеарной имплантации (сенсо-
невральной тугоухостью, класс H90 по МКБ-10). Для исследования была создана экспериментальная 
ситуация, которая позволяла бы проследить трудности обучения, связанные с навыками совместно-
го внимания, у детей с нарушением слуха. В ходе выполнения обучающего задания, совместного со 
взрослым, у детей с нарушением слуха происходила регистрация движения глаз портативным треке-
ром в форме очков Pupil Headset. В ходе исследования удалось идентифицировать и визуализировать 
маркеры окуломоторной активности, препятствующие их эффективному обучению: распределение 
визуального внимания по широкой области поля зрения не в сфокусированном режиме; в траектории 
движений глаз и положении фиксаций отмечаются предпочтение несоциальным сигналам, нецеле-
вым объектам, трудности переключаемости внимания с одного объекта на другой. Основным про-
явлением дефицита совместного внимания у дошкольников с нарушением слуха является снижение 
объема и времени устойчивого поддержания синхронности восприятия в процессе обучения. Пара-
метры глазодвигательной активности могут служить индикатором способности ребенка с нарушени-
ем слуха поддерживать внимание к бланку с образцом и диагностическим показателем возможного 
количество ошибок в процессе обучения. Такими индикаторами выступают продолжительность и 
количество фиксаций. Отображена роль мультимодальных средств поддержания визуального вни-
мания к образцу в процессе обучения детей с нарушением слуха. Раскрыто, что внимание ребенка с 
нарушением слуха к лицу взрослого является частью совместного внимания к объекту, улучшающего 
эффективность обучения, и связана с более длительным визуальным вниманием к объекту (обучаю-
щему образцу).

Ключевые слова: совместное внимание, социальное внимание, объединенное внимание, обуче-
ние, возрастное развитие, дошкольный возраст, атипичное развитие, нарушение слуха, кохлеарная 
имплантация, айтрекер.

Финансирование. Результаты исследований получены при финансовой поддержке гранта 
РНФ 21-78-00029 «Айтрекинг-исследование трудностей обучения детей с нарушением слуха».

Для цитаты: Смирнова Я.К. Айтрекинг-исследование визуального внимания детей с нарушением слуха 
в ситуации обучения // Экспериментальная психология. 2023. Том 16. № 1. C. 4—22. DOI: https://doi.
org/10.17759/exppsy.2023160101
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EYE TRACKING STUDY OF VISUAL ATTENTION 
OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS 
IN A LEARNING SITUATION

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

Potential mechanisms underlying atypical joint attention that impede effective learning are analyzed 
using the example of the consequences of hearing impairment. A sample of preschool children with hearing 
impairment after cochlear implantation (sensorineural hearing loss, ICD-10 class H90) was studied. For the 
study, an experimental situation was created that would allow tracing the learning difficulties in children 
with hearing impairments associated with the skills of joint attention. In the course of completing a train-
ing task jointly with an adult in children with hearing impairment, eye movements were recorded with a 
portable tracker in the form of Pupil Headset glasses. In the course of the study, it was possible to identify 
and visualize markers of oculomotor activity that impede their effective learning: distribution of visual at-
tention over a wide area of the visual field, not in a focused mode; in the trajectory of eye movements and the 
position of fixations, there is a preference for non-social signals, non-target objects, difficulties in switching 
attention from one object to another. The main manifestation of joint attention deficit in preschoolers with 
hearing impairment is a decrease in the volume and time of stable maintenance of synchronicity of percep-
tion in the learning process. The parameters of oculomotor activity can serve as an indicator of the ability 
of a child with a hearing impairment to maintain attention to the sample form and a diagnostic indicator of 
the possible number of errors in the learning process. Such indicators are the duration and number of fixa-
tions. The role of multimodal means of maintaining visual attention to the sample in the process of teaching 
children with hearing impairment is shown. It was revealed that the attention of a child with hearing impair-
ment to the face of an adult is part of the joint attention to the object, which improves the effectiveness of 
learning and is associated with a longer visual attention to the object (teaching pattern).

Keywords: joint attention, social attention, shared attention, learning, age-related development, pre-
school age, atypical development, hearing impairment, cochlear implantation, oculography, eye tracker.
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Введение

Взаимодействие ребенка со взрослым является мультимодальным и часто включает 
скоординированный обмен визуальной и слуховой информацией для установления со-
вместного внимания.

Развитие совместного внимания в детском возрасте включает в себя увеличение спо-
собности ребенка участвовать в одновременной или параллельной обработке информации 
о собственном внимании и внимании других людей, направляя фокус внимания таким об-
разом, чтобы оно было сосредоточено на релевантной информации восприятия [14].



6

Смирнова Я.К.
Айтрекинг-исследование визуального внимания детей с нарушением слуха в ситуации обучения
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1

В частности, совместное внимание ребенка и взрослого влияет на эффективность 
поддержания визуального внимания в процессе обучения [10]. Визуальное внимание ста-
новится скоординированным с другим человеком изначально общим фокусом внимания 
посредством отслеживания направления взгляда собеседника, а затем, когда начинаем 
осознать объект или событие, привлекшее внимание другого человека, когда определяем 
предполагаемый референт [6]. Такая форма визуального внимания включает в себя направ-
ление внимания на определенное место или объект в пространстве. Это становится особен-
но важным при восприятии обучающей информации или учебного материала.

Визуальное внимание — процесс, в котором определяется, какие детали и информа-
ционные признаки попадут в поле зрения человека и на которых следует сосредоточиться, 
а какие будут проигнорированы и отфильтрованы, который позволяет выборочно обраба-
тывать визуальную информацию посредством ее приоритезации в поле зрения так, чтобы 
фокус внимания двух и более людей не просто был обращен на один и тот же аспект объек-
та, но и чтобы партнеры по общению были взаимно осведомлены об их совместном участии 
в данном процессе, понимали намеренья другого человека. Это позволяет интегрировать 
информацию о себе и другом человеке для объединения намерений по отношению к внеш-
нему объекту (выстраивать триадические отношения) [1].

В предыдущих исследованиях дефицита совместного внимания фиксировались та-
кие симптомы, как визуальное угасание социальных сигналов [12], замедленная ориента-
ция скрытого зрительно-пространственного внимания [11; 12], селективность стимулов и 
«туннельное зрение» у детей с атипичным развитием [11].

Исследовательской проблемой является то, что социальное взаимодействие является 
мультимодальным [2; 3; 4], но мало известно о том, как атипичные сенсорные переживания, 
такие как потеря слуха, влияют на координацию внимания между детьми с нарушением 
слуха и взрослыми в процессе обучения.

Только в единичных исследованиях отмечается, что время, затрачиваемое на со-
вместное внимание, часто снижается у глухих детей, они реже реагируют на привлечение 
совместного внимания, проявляют инициативу и осуществляют коммуникативные дей-
ствия [8; 15]. Показано влияние потери слуха у детей на синхронность наименования объ-
ектов родителями и совместного внимания детей при обучении речи [3]. Исследователи 
приходят к выводу о том, что дефицит совместного внимания, наблюдаемый у детей с 
нарушением слуха, схож с тем, который проявляются у аутичных детей. Но трудности не-
вербального общения и социализации, которые характеризуют аутистические синдромы, 
фактически не обнаруживаются у детей с нарушением слуха. При этом в предыдущих 
исследованиях эти специфичные проявления дефицита совместного внимания не уточ-
няются и детально не изучены.

Актуальность исследования связана с изучением того, как нарушение механизма со-
вместного внимания у детей с нарушением слуха сказывается на трудностях обучения. В свя-
зи с этим на выборке детей с нарушением слуха можно проследить, как снижение уровня 
чувственного опыта у детей, из-за неточности, фрагментарности, замедленности ориентиров-
ки, недостаточности слухового сенсорного опыта, трудностей анализа информации, может 
проявляться в особенностях совместного внимания и искажении социального опыта.

Дефицит совместного внимания у детей с нарушением слуха может быть связан с 
особенностью использования ими средств установления эпизодов совместного внимания, 
характером и степенью их общения со взрослыми [9], предпочтением модальности обще-
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ния и подходами к образованию ребенка с нарушением слуха в семье [5], наличием сен-
сомоторного обмена и предъязыкового общения между ребенком и взрослым [1; 15]. При 
этом остается мало изучено совместное внимание детей с нарушением слуха как основной 
механизм установления контакта.

Переходный статус выборки детей с нарушением слуха после кохлеарной импланта-
ции, на наш взгляд, открывает новые исследовательские возможности рассмотрения вопро-
са о роли и последствиях нарушения отдельных сенсорных систем на формирование моде-
ли психического и социального познания в целом.

Тем не менее, до сих пор недостаточно, на наш взгляд, работ, связанных с изучением 
психического развития ребенка после кохлеарной имплантации. Отсутствие таких данных 
является важным барьером для прогресса в разработке персонализированных вмешательств 
с целью увеличения речеязыковых возможностей слабослышащих детей. Кохлеарная им-
плантация является одним из важнейших способов социализации детей с нарушением слуха. 
Для создания эффективных условий развития ребенка с кохлеарным имплантом необходи-
мо понимать ограничения и возможности социального взаимодействия данной группы детей 
для выбора адекватных форм коррекционно-развивающего вмешательства и обучения.

В этом контексте технология отслеживания взгляда имеет ряд преимуществ для ис-
следования визуального внимания. Айтрекинг позволяет исследователям с высокой точно-
стью измерять то, на что смотрит участник и как долго, и предлагает оптимальный баланс 
между экологической обоснованностью и методологическими ограничениями [15].

С развитием возможностей метода айтрекинга стало возможно объективно просле-
дить трансформацию перцептивных процессов ребенка под влиянием обучения, и уче-
ные все чаще стали обращаться к вопросу фиксации совместного внимания в процессе 
обучения. Представления о процессах восприятия позволяют сделать следующие пред-
положения относительно глазодвигательной активности в ходе обучения: а) движения 
глаз зависят от ориентировочной основы действий; б) от структуры задачи и ее прелом-
ления в мотивационном контексте; в) в процессе решения задач ориентировочная основа 
действий конкретизируется, а ориентировочная часть самого действия редуцируется, что 
приводит к уменьшению количества фиксаций в процессе решения задачи; д) изменения 
в перцептивных процессах определяется не только задачей, но и характером внешнего 
воздействия.

В недавних исследованиях при помощи айтрекинга было показано, что существуют 
множественные сенсорно-моторные пути, которые приводят к устойчивому скоординиро-
ванному визуальному вниманию, необходимому для эффективного обучения ребенка с на-
рушением слуха [4; 7].

Таким образом, технология слежения за движением взгляда позволит предоставить 
информацию о факторах настройки обменом взглядом в процессе обучения; исследовать 
совместный визуальный поиск; отслеживать интерактивные процессы в группе детей с на-
рушением слуха.

Цель исследования — методом слежения за движением глаз определить специфи-
ку визуального внимания детей с нарушением слуха в эпизодах совместного внимания со 
взрослым в процессе обучения. Айтрекинг метод отслеживания движения глаз ребенка в 
процессе обучения позволит смоделировать и проанализировать критические моменты для 
установления совместного внимания, необходимого для эффективного обучения детей с 
нарушением слуха.

Smirnova Y.K.
Eye Tracking Study of Visual Attention of Children with Hearing Impairments in a Learning Situation

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1
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Процедура и методы

Эмпирическая выборка исследования. Выборку исследования составили 15 до-
школьников с нарушением слуха (сенсоневральной тугоухостью, класс H90 по МКБ-11), 
8 девочек, 7 мальчиков, средний возраст — 5,4±0,8.

Дошкольники имеют официальный диагноз двусторонней выраженной сенсонев-
ральной тугоухости (средний порог слухового восприятия на частотах 0,5, 1, 2 и 4 кГц — 
более 90 дБ). Дошкольники с кохлеарным аппаратом способны воспринимать звуковые 
сигналы, неречевые звучания и реагировать на них. Они обладают достаточным для про-
ведения исследования уровнем когнитивного развития, восприятия и распознавания речи, 
понимания обращенной речи.

Выборка контраста — 16 типично развивающихся дошкольников, 8мальчиков и 8 де-
вочек, средний возраст — 6,1±0,4.

Процедура исследования. Была задействована экспериментальная ситуация, которая 
позволяла проследить трудности обучения у детей с нарушением слуха, связанные с навыками 
совместного внимания. Ребенку предлагалась инструкция при выполнении обучающего зада-
ния. Задание было по типу корректурной пробы для заполнения фигур (модификация мето-
дики Пьерона—Рузера). На листе бумаге, с которым работает ребенок, изображены различные 
незаполненные фигуры, которые располагаются в несколько рядов. К заполнению фигур есть 
«ключ» — набор фигур, представленных на отдельном листе, внутри которых эксперимента-
тор при объяснении задания рисует дополнительные знаки; ребенок должен изобразить эти 
знаки в незаполненных фигурах, по очереди, не пропуская. Экспериментатор обращает внима-
ние ребенка на «ключ»-образец, показывает на его примере способ заполнения пустых фигур. 
Тем самым инструкция подавалась одновременно в речевой и невербальной форме (показ).

Основным методом является метод регистрации движения глаз с использованием пор-
тативного трекера «Pupil Core» — айтрекер в форм-факторе очков, бинокулярное исполнение. 
Регистрация движений глаз происходит в монокулярном или бинокулярном режимах с часто-
той 200 Гц. Съемка реального мира осуществляется в разрешении до 1080 р. Меткость определе-
ния координат — 0,60 градуса; точность определения взора — 0,08 градуса. Технология слежения 
за зрачками — «Темный зрачок с 3D моделью». Параметры зрачка — 2D-позиции и 3D-модели 
глаз. Калибровка 9-точечная и 5-точечная, на мониторе. Частота дискретизации — 200 Гц. 
Высокоскоростная сценовая камера — 60hz @ 720p / 30hz @ 1080p / 120hz @ vga. Задержка каме-
ры — 4,5 мс. Задержка обработки — в зависимости от центрального процессора, > 3 мс.

Данные, полученные с помощью трехмерного обнаружения зрачка, обрабатываются 
и визуализируется в программе Pupil Player. Технология трехмерного обнаружения зрачка 
предполагает покадровые измерения направления взгляда и размера зрачка, основанного 
на оценках положения глазного яблока в трехмерной системе координат, определенной за-
писывающей камерой глаза «камерой для отслеживания взора.

В процессе калибровки испытуемого просят зафиксировать список целевых (эталон-
ных) местоположений в поле зрения сценовой камеры. Данные были первоначально от-
калиброваны до экспериментальной игровой сессии в 1-бальной системе оценки детектора 
зрачка — насколько мы можем быть уверены в этом измерении (данные имеют достовер-
ность более ~ 0,6). Калибровка — 5-точечная, на мониторе. Чтобы обеспечить постоянное 
качество отслеживания, мы вручную откалибровали данные, например, если дети косну-
лись очков или сделал быстрые движения головы, которые заставили очки двигаться.

Смирнова Я.К.
Айтрекинг-исследование визуального внимания детей с нарушением слуха в ситуации обучения
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1
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Детекторы фиксации Pupil Core реализуют метод, основанный на дисперсии. Точная 
процедура различается в зависимости от того, обнаруживаются ли фиксации в онлайн- или 
в автономном контексте.

Pupil Core определяет фиксации как группы последовательных точек в пределах опре-
деленной дисперсии или максимального разделения. Поскольку фиксации обычно имеют 
продолжительность не менее 100 мс, методы идентификации, основанные на дисперсии, 
часто включают минимальный порог продолжительности 100—200 мс, чтобы облегчить не-
постоянство оборудования.

В Pupil Capture фиксации обнаруживаются на основе порогового значения дисперсии 
в градусах угла обзора с минимальной продолжительностью. Фиксации обнаруживаются, 
как только они будут соответствовать ограничениям (дисперсия и продолжительность). 
Длина классифицированных фиксаций максимальна в пределах окна продолжительности, 
например, вместо создания двух последовательных фиксаций длительностью 300 мсек соз-
дается одна фиксация длиной 600 мсек. Фиксации не перекрываются. Используются:

• максимальное рассеивание (пространственное, градус): максимальное расстояние 
между всеми точками взгляда во время фиксации;

• минимальная длительность (временная, миллисекунды): минимальная продолжи-
тельность, в течение которой порог дисперсии не должен превышаться;

• максимальная длительность (временная, в миллисекундах): максимальная продол-
жительность, в течение которой нельзя превышать порог дисперсии.

Как зоны интереса для обработки данных специальными маркерами для айтрекинга 
были помечены лицо взрослого, образец с «ключом» и бланки для выполнения задания во 
второй серии эксперимента. Для построения тепловых карт визуализировалось распределе-
ние точек взгляда на каждой поверхности. Цветовая кодировка поверхностей для визуализа-
ции количества времени, которое ребенок рассматривал каждую поверхность по сравнению с 
другими поверхностями. Тепловые карты помогали графически изобразить и выявить зоны 
интереса, в которые ребенок чаще и реже всего смотрел, где был фокус его внимания и какие 
элементы были им проигнорированы или замечены. Для анализа данных на график движения 
глаз накладывались цветовые пятна, указывающие на продолжительность времени рассма-
тривания разных точек пространства. Чем теплее цвет, тем больше внимания было уделено 
этому элементу. Цвет соответствует длительности просмотра различных зон: синий цвет ука-
зывает на отсутствие фиксации взгляда, красный — на преимущественные фиксации. Также 
произведена визуализация пространственного перемещения направления взгляда (графики 
движения взгляда), при этом точки фиксации взгляда отображены в виде кругов (рис. 1).

Рис. 1. Пример обработки и визуализации пространственной развертки траектории движений глаз 
(scanpath), полученной со сценовой камеры айтрекера, находящегося на голове ребенка 

с нарушением слуха

Smirnova Y.K.
Eye Tracking Study of Visual Attention of Children with Hearing Impairments in a Learning Situation

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1
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Обработка количественных данных проводилась с применением программы стати-
стической обработки информации SPSS V.23.0.

Результаты

В процессе эксперимента нами был применен айтрекер для подтверждения гипотезы 
о том, что основные трудности при нарушении слух у ребенка проявляются в установлении 
и поддержании синхронного зрительного внимания со взрослым в процессе обучения.

Данные айтрекинга позволили зафиксировать, что при нарушении слуха у детей на-
блюдается дефицит навыков реагирования на привлечение совместного внимания через 
поведенческие сигналы, исходящие от лица, от направления взгляда, мимики, жестов, кото-
рые привлекают и удерживают общий фокус визуального внимания ребенка и взрослого в 
процессе обучения, необходимого для точного принятия и удержания инструкции.

Так, при анализе тепловых карт видно, что для поддержания фокуса совместного 
внимания дошкольниками с нарушением слуха используются мультимодальные средства 
(рис. 2). Ребенок одновременно смотрит не только за направлением взгляда взрослого, но и 
за изменением положения головы, разворотом корпуса тела.

При этом использование мультимодальных средств не всегда оказывается продук-
тивным. Например, ребенок вместо релевантной подсказки, исходящей от лица взрослого 
(взгляд и губы), ищет подсказку на руке (рис. 3).

У детей с нарушением слуха наблюдается снижение концентрации и объема визуаль-
ного внимания (рис. 4).

В качестве основного проявления дефицита визуального пространственного внимания 
у детей с нарушением слуха отмечаются трудности распределения пространственного внима-

Рис. 2. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример использования 

мультимодальных средств

Рис. 3. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример неэффективного 

использования мультимодальных средств
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ния, оно распределено по большой области поля зрения (фиксации распределены по большей 
области), оно функционирует не в сфокусированном режиме. Дошкольники с нарушением 
слуха испытывают затруднения в переключаемости внимания с одного объекта на другой.

Трудности поддержания совместного внимания фиксируются в постоянных отвле-
чениях от релевантной области и от подсказок взрослого, «соскальзывании» с фиксации 
целевых стимулов. Вместо поддержания совместного внимания со взрослым во время ин-
струкции ребенок отдает предпочтение нерелевантным областям — окружающим предме-
там и нейтральным нецелевым стимулам (рис. 4 и 5).

Характерно, что у дошкольников с нарушением слуха в траектории движений глаз и 
положении фиксаций отмечается предпочтение несоциальных сигналов, нейтральных или 
нецелевых объектов.

Как результат, в процессе обучения у детей с нарушением слуха появляются дополни-
тельные опережающие действия и действия, нерелевантные инструкции (рис. 6).

Рис. 4. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример трудностей 

концентрации визуального внимания

Рис. 5. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример предпочтения 

нерелевантных областей и отвлечения от целевых стимулов

Рис. 6. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример зафиксированных 

опережающих и нерелевантных действий
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Часто эти опережающие действия являются наложением предыдущего опыта заполне-
ния образца с другим «ключом» к заданию, т. е. происходит интерференция предыдущего 
опыта на новые условия. Дети заранее начинают заполнять фигуры не по шаблону, не дожи-
даясь окончания произнесения инструкции, либо вырабатывают свой принцип заполнения, 
либо начинают синхронно выполнять нерелевантные действия (например, начинают играть 
с карандашом, рисовать). При этом «опережающие» действия по заполнению бланка у детей 
с нарушением слуха часто носят характер имитации или синхронного выполнения (рис. 7).

Скорее всего, это связано с двумя причинами.
1. Через синхронную имитацию дети с нарушением слуха пытаются облегчить обра-

ботку информации о поведенческих сигналах других людей. Имитация необходима детям 
с нарушением слуха для того, чтобы перевести перспективу действий взрослого в перспек-
тиву собственных действий. Имитации здесь раскрывается не как простое механическое 
перенесение действий, а как действие, связанное с пониманием намерений взрослого.

2. Синхронное выполнение облегчает запоминание программы действий (одновре-
менное выполнение вместо удержания программы действий в оперативной памяти).

При этом у детей с нарушением слуха сформированы навыки детекции и следования 
указательному жесту взрослого. И сами дети с нарушением слуха используют указатель-
ный жест для организации внимания взрослого (рис. 5). То есть остается сохранным для ис-
пользования обучающего потенциала навык реагирования и инициирования совместного 
внимания с помощью указательного жеста (рис. 8).

Также на тепловых картах зафиксировано, что дошкольники с нарушением слуха спо-
собны к отслеживанию фокуса направления взгляда взрослого и поддерживают синхрон-
ность фокуса визуального внимания при изменении направления взгляда взрослого (рис. 9).

Рис. 7. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример имитации 

и синхронного выполнения

Рис. 8. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример детекции 

и следования указательному жесту
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При этом наиболее часто фиксируемая зона интереса (и по количеству, и по времени 
фиксаций) — рот взрослого.

Также дети с нарушением слуха способны активно использовать зрительный образец 
для самостоятельного контроля и сличения действий (рис. 10).

Также отмечается, что во время речевой инструкции у детей идет активная ориенти-
ровка в образце задания (рис. 11).

Далее был произведен количественный анализ показателей окуломоторной ак-
тивности детей с нарушением слуха, фиксируемый в ходе выполнения учебного за-
дания.

В качестве переменных для анализа были выбраны следующие параметры глазодви-
гательной активности детей, фиксируемые айтрекером:

• продолжительность первой фиксации на нецелевые стимулы;

Рис. 9. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример детекции фокуса 

направления взгляда взрослого

Рис. 10. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример ориентации 

на зрительный образец

Рис. 11. Пространственная развертка траектории движений глаз (scanpath) дошкольников 
с нарушением слуха в обучающей экспериментальной ситуации: пример ориентировки 

во время речевой инструкции
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• продолжительность первой фиксации на целевые стимулы (маркерами выделены 
бланк выполнения задания, образец и лицо взрослого);

• продолжительность фиксаций на целевые стимулы (маркерами выделены бланк 
выполнения задания, образец и лицо взрослого) — суммарный показатель за период экс-
периментальной ситуации;

• продолжительность фиксаций на нецелевые стимулы — суммарный показатель за 
период экспериментальной ситуации;

• средняя продолжительность фиксаций за период экспериментальной ситуации;
• среднее количество фиксаций за период экспериментальной ситуации.
Анализировались параметры устойчивого визуального внимания.
Проанализированы три основные категории длительностей фиксации взглядов:
• краткие просмотры, менее 300 миллисекунд (порог для постоянного внимания, ис-

пользованный в предыдущих исследованиях [15]);
• длинные взгляды, продолжительностью от 300 до 500 миллисекунд, как правило, 

считающиеся постоянным вниманием [15];
• количество фиксаций длительностью больше 500 мс — устойчивое визуальное вни-

мание [15].
За период экспериментальной ситуации фиксировалось:
• количество фиксаций длительностью меньше 300 мс;
• количество фиксаций длительностью 300—500 мс;
• количество фиксаций длительностью больше 500 мс.
Отдельно фиксировалась устойчивость визуального внимания к учебному образцу:
• количество фиксаций на образце за период экспериментальной ситуации;
• продолжительность фиксаций на образце за период экспериментальной ситуации.
Также отдельно проанализированы параметры количества и продолжительности 

фиксаций на лице взрослого-экспериментатора, как важнейшие диагностические индика-
торы установления совместного внимания и того, как ребенок ориентируется на взрослого 
во время предоставления инструкции и выполнения задания.

Изначально данные были проверены на нормальность распределения одновыбороч-
ным критерием Колмогорова—Смирнова (табл. 1).

Таблица 1
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры глазодвигательной 
активности

Нормальные 
параметры a,b

Разности 
экстремумов

С
та

ти
ст

ик
а 

Z
 

К
ол

м
ог

ор
ов

а–
С

м
ир

но
ва

А
си

м
пт

. з
нч

. 
(д

ву
хс

то
ро

нн
яя

)

С
ре

дн
ее

С
тд

. о
тк

ло
-

не
ни

е

М
од

ул
ь

П
ол

ож
ит

-
ел

ьн
ы

е

О
тр

иц
а-

те
ль

ны
е

Продолжительность первой фик-
сации на нецелевые стимулы

427,469 243,146 0,441 0,441 –0,289 1,707 0,106

Продолжительность первой фик-
сации на целевые стимулы

290,778 129,617 0,364 0,234 –0,364 1,411 0,077
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Параметры глазодвигательной 
активности

Нормальные 
параметры a,b

Разности 
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Продолжительность фиксаций на 
целевые стимулы.

930,535 730,505 0,303 0,303 –0,190 1,173 0,128

Продолжительность фиксаций на 
нецелевые стимулы 

3974,570 1935,725 0,373 0,192 –0,373 1,444 0,081

Средняя продолжительность фик-
саций

4905,105 2214,734 0,274 0,155 –0,274 1,060 0,211

Среднее количество фиксаций 11,800 5,116 0,333 0,200 –0,333 1,290 0,072
Количество фиксаций на лице 1,867 1,407 0,264 0,264 –0,136 1,024 0,245
Продолжительность фиксаций на 
лице

785,216 702,979 0,228 0,228 –0,157 0,884 0,415

Количество фиксаций на образце 0,467 0,743 0,402 0,402 –0,265 1,556 0,076
Продолжительность фиксаций на 
образце

145,319 226,932 0,406 0,406 –0,261 1,571 0,094

Количество фиксаций длительно-
стью меньше 300 мс

1,800 2,274 0,332 0,332 –0,214 1,284 0,074

Количество фиксаций длительно-
стью 300–500 мс

7,733 2,987 0,252 0,252 –0,243 0,978 0,295

Количество фиксаций длительно-
стью больше 500 мс

2,267 2,576 0,341 0,341 –0,189 1,322 0,061

Данные по выбранным переменным для анализа носят нормальный характер рас-
пределения, что определяет возможность использования параметрических методов 
анализа.

Для выявления характерной специфики показателей глазодвигательной активности 
при помощи Т-критерия Стьюдента было произведено сравнение контрастных групп ти-
пично развивающихся дошкольников и дошкольников с нарушением слуха.

Дошкольники с нарушением слуха отличаются от типично развивающихся сверстни-
ков по количеству и продолжительности фиксаций на образце с заданием (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение контрастных групп

Показатель Группа Среднее 
Количество фиксаций на образце
(t=4,161; P=0,0001)

Типично развивающиеся дошкольники 4,08
Дошкольники с нарушением слуха 0,50

Продолжительность фиксаций на образ-
це (t=4,235; P=0,0001)

Типично развивающиеся дошкольники 1567,41
Дошкольники с нарушением слуха 154,32

Также для дошкольников с нарушением слуха характерно снижение общей продол-
жительности и количества фиксаций (табл. 3).
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Таблица 3
Сравнение контрастных групп

Показатель Группа Среднее 
Средняя продолжительность фиксаций
(t=2,177; P=0,040)

Типично развивающиеся дошкольники 7646,21
Дошкольники с нарушением слуха 4830,19

Среднее количество фиксаций
(t=2,315; P=0,030)

Типично развивающиеся дошкольники 18,75
Дошкольники с нарушением слуха 11,83

Дошкольники с нарушением слуха статистически достоверно реже совершают фикса-
ции на целевых стимулах (табл. 4).

Таблица 4
Сравнение контрастных групп

Показатель Группа Среднее 
Продолжительность фиксаций на целе-
вые стимулы (t=4,161; p=0,0001)

Типично развивающиеся дошкольники 2126,86
Дошкольники с нарушением слуха 907,93

По сравнению с типично развивающимися дошкольниками у детей с нарушением 
слуха снижается количество фиксаций длительностью 300—500 мс (табл. 5).

Таблица 5
Сравнение контрастных групп

Показатель Группа Среднее 
Количество фиксаций длительностью 
300—500ms (t=2,671, P=0,014)

Типично развивающиеся дошкольники 13,42
Дошкольники с нарушением слуха 7,83

Можно прийти к выводу о том, что специфичными особенностями окуломоторной 
активности детей с нарушением слуха в процессе обучения являются параметры продол-
жительности и количества фиксаций (в том числе на целевые стимулы), отображающие 
скорость в обработке информации. Также важнейшим параметром является способность 
ребенка устойчиво фиксировать взгляд, что свидетельствуют об устойчивом поддержании 
совместного внимания, в том числе к обучающему образцу.

Далее для определения, с какими параметрами глазодвигательной активности связа-
ны ошибки выполнения задания, был применен регрессионный анализ.

В качестве зависимой переменной было использовано количество всех ошибок запол-
нения образца.

В качестве независимых переменных были использованы параметры глазодвигательной 
активности (количество и продолжительность фиксаций в целевых и нецелевых областях).

Выявлено, что количество ошибок, сделанных детьми с нарушением слуха, зависит от 
количества фиксаций продолжительностью дольше 500 миллисекунд (R2=0,336; β=0,580, 
p=0,003). Именно эта продолжительность фиксаций свидетельствует о наличии устойчиво-
го визуального внимания. Совместное внимание, как непрерывное выравнивание фиксации 
внимания взрослого и ребенка на объекте, которое длилось дольше, чем 500 мс, может более 
коротким, чем 300 мс [см: Yu, Smith, 2013, 2017, 2019]. Основным критерием оценки являет-
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ся время, необходимое для определения местоположения цели. То есть ошибки, сделанные 
детьми с нарушением слуха, с одной стороны, связаны со способностью поддерживать устой-
чивое визуальное внимание, а с другой стороны — со скоростью обработки информации.

Также в качестве зависимой переменной в регрессионный анализ были взяты параме-
тры количества и продолжительности фиксаций на образце как мера поддержания визуаль-
ного внимания ребенка с нарушением слуха в процессе обучения.

• Количество фиксаций на образце у ребенка с нарушением слуха зависит от количе-
ства фиксаций на лице взрослого (R2=1; β=1,274; p=0,0001), времени до появления первой 
фиксации (R2=1; β=–1,005; p=0,0001), от общего количества фиксаций (R2=1; β=–0,815; 
p=0,0001), количества фиксаций продолжительностью дольше 500 мс (R2=1; β=–0,387; 
p=0,0001) и количества фиксаций продолжительностью меньше 300 мс (R2=1; β=–0,140; 
p=0,0001).

• Продолжительность фиксаций на образце у ребенка с нарушением слуха зависит от 
количества фиксаций на лице взрослого (R2=0,998; β=1,584; p=0,0001), общего количества 
фиксаций (R2=0,998; β=–0,674; p=0,0001), общей продолжительности фиксаций (R2=0,998; 
β=0,025; p=0,0001), времени до появления первой фиксации (R2=0,998; β=–0,298; p=0,0001), 
количества фиксаций продолжительностью меньше 300 мс (R2=0,998; β=0,265; p=0,0001).

Можно прийти к выводу, что способность детей с нарушением слуха поддерживать 
устойчивой внимание к бланку с образцом в процессе обучения проявляется в глазодви-
гательной активности, а именно в продолжительности и количестве фиксаций, скорости 
обработки информации. По продолжительности первой фиксации можно судить о роли 
увеличения времени, затрачиваемого дошкольниками с нарушением слуха от начала предъ-
явления инструкции до начала просмотра целевой области — образца. Время фиксации на 
ошибках свидетельствует о сложности обработки информационного признака, а количе-
ство фиксаций — о необходимости поддержания устойчивого внимания.

При этом и качественный и количественный анализ фиксаций показал, что социаль-
ные сигналы и подсказки взрослого (в частности, фиксации ребенка на лице взрослого и их 
продолжительность) связаны с более длительным визуальным вниманием к обучающему 
образцу. Интерес к лицу взрослого свидетельствует о необходимости подсказок для поиска 
информационного признака.

Обсуждение результатов

Подтверждается, что средства, с помощью которых ребенок с нарушением слуха уча-
ствует в эпизодах совместного внимания, носят мультимодальный характер и большую 
роль играет жестовое указание. Дети с нарушением слуха остаются мотивированны к соци-
альному взаимодействию и ищут дополнительные мультимодальные средства установле-
ния эпизодов совместного внимания и с целью коммуникации чаще всего используют же-
сты в сочетании: 1) с мимикой, 2) формой или движением рта и губ, 3) положением корпуса 
тела. Это задает особые уникальные мультимодальные средства установления совместного 
внимания ребенка со взрослым в ходе обучения.

Основным проявлением дефицита совместного внимания у дошкольников с наруше-
нием слуха является снижение объема и времени устойчивого поддержания синхронности 
восприятия в процессе обучения.

Результаты позволяют предположить, что у дошкольников с нарушением слу-
ха могут возникать (а) трудности поддержания совместного визуального внимания 
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на релевантную область сенсорного поля (например, лицо взрослого или другие це-
левые сигналы), (б) оттормаживание внимания к нерелевантным/нецелевым/ней-
тральным объектам в поле зрения и более длительная фиксация на них и (c) рас-
пределение внимания (например, между глазами и ртом взрослого, между целевыми 
и нецелевыми стимулами) таким образом, чтобы максимизировать извлечение ин-
формации.

Наблюдаются изменения пространственной плотности фиксаций (увеличение), регу-
лярность сканирования (повторяемость) визуального поля, явления поглощенности вни-
мания ребенка на отдельных фрагментах стимулов при увеличении числа фиксаций на них 
фокуса внимания.

Количественный анализ подтверждает, что дети с нарушением слуха быстрее теряют 
способность поддерживать устойчивое внимание к образцу с заданием: совершают меньше 
фиксаций и они более короткие по времени. Скорее всего, это также связано с фрагментар-
ностью восприятия и трудностями в целостной обработке информации.

Так как увеличивается количество скачков между фиксациями, можем предполо-
жить, что у детей с нарушением слуха более частая смена рецептивного поля и более частая 
необходимость возобновления произвольного контроля в целях поддержания фокуса со-
вместного внимания.

Более частую смену рецептивного поля можно рассматривать как трудности мони-
торинга фокуса внимания партнера по общению. У дошкольников с атипичными формами 
развития чаще возникает необходимость ликвидировать позиционное рассогласование фо-
куса внимания с взрослым для определения целевого объекта.

Дети с нарушением слуха часто для обработки комплексной полимодальной инфор-
мации, задаваемую взрослым в виде инструкции, производят «переработку» не во внутрен-
нем плане действий, а синхронно повторяя действия взрослого (имитируя).

Таким образом, в ситуации обучения совместное внимание детей с нарушением слуха 
основывается на нескольких основных источниках информации.

1. Перцептивная информация об ориентации позы, головы и ориентации глаз взрос-
лого, которая может обрабатываться с разной степенью детализации (требующей разных 
временных и ресурсных затрат) и позволяет с большей или меньшей точностью экстрапо-
лировать линию фокуса внимания взрослого.

2. «Низкоуровневая информация» о наиболее «заметных» объектах, присутствующих 
в зоне взгляда взрослого — так называемое «восходящее» совместное внимание, которое ос-
новывается на перцептивных характеристиках стимулов, в случае если какой-либо стимул 
или событие характеризуется своей «заметностью».

3. Внешняя опора — образец или конкретное действие как опора для поддержания 
внимания.

4. Имитация.
5. «Высокоуровневая информация» о фокусе внимания взрослого, получаемая в ре-

зультате реконструкции перспективы социальных сигналов (направления взгляда, жестов, 
поворота корпуса) взрослого и ее сопоставления с информацией, доступной с собственной 
позиции (механизм социально-когнитивной ментализации).

В отличие от типично развивающихся детей окуломоторная активность в процессе 
совместной со взрослым обучающей деятельности по усвоению программы действий у ре-
бенка с нарушением слуха будет иметь следующие особенности:
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• снижение средней продолжительности и количества фиксаций можно рассматри-
вать как меру снижения скорости обработки информации и неустойчивую вовлеченность 
внимания;

• снижение времени фиксации на целевые стимулы также говорит о когнитивной 
сложности выделения приоритетов обработки информации в ходе обучения, снижение во-
влеченности внимания ребенка с нарушением слуха;

• уменьшение временного периода, когда глаза ребенка сосредоточены на целевом 
объекте;

• снижение времени фиксаций на образце с заданием и их количества;
• снижение количества фиксаций, которые свидетельствуют об устойчивом поддер-

жании совместного внимания —фиксаций длительностью выше 500 мс [согласно источни-
кам: 4; 15].

Заключение

В ходе исследования выявлена специфика проявления дефицита совместного вни-
мания у детей с нарушением слуха, препятствующего процессу поддержания визуального 
внимания ребенка в процессе обучения.

Дефицит совместного внимания, препятствующий обучению детей с нарушением 
слуха, в первую очередь связан с нарушениями в отвлечении и/или переключении внима-
ния в рамках как визуальной, так и слуховой модальности.

На тепловых картах детей с нарушением слуха удалось идентифицировать и визуа-
лизировать маркеры окуломоторной активности, препятствующие их эффективному обу-
чению. Отслеживание движения взгляда ребенка с нарушением слуха в процессе обучения 
позволило проанализировать критические моменты для установления совместного внима-
ния, что важно для эффективного обучения.

Так, у детей с нарушением слуха, с точки зрения сформированных навыков совмест-
ного внимания, необходимых для обучения, фиксируется:

• наличие мультимодальных гибких средств поддержания совместного внимания;
• сформированость навыков реагирования и инициирования совместного внимания 

взглядом, жестовым указанием, вербальными средствами;
• использование внешних опор и механизма имитации для облегчения программиро-

вания, удержания и контроля действий.
Это расширяет представления о том, что взаимодействие ребенка с нарушением слуха 

и взрослого при помощи навыков совместного внимания являются мультимодальными [3; 
4; 15].

При этом на тепловых картах дошкольников с нарушением слуха зафиксированы сле-
дующие трудности поддержания совместного визуального фокуса:

• трудности точности распознавания взгляда взрослого как информативно-значимо-
го стимула;

• трудности корректировки фокуса внимания после изменения направления взгляда 
взрослого;

• трудности в синхронной смене фокуса/переключении внимания, а также коорди-
нации совместного визуального внимания;

• трудности визуально-пространственной ориентации и замедленная ориентация 
зрительно-пространственного внимания на целевой объект (бланк и образец).
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С точки зрения восприятия инструкции в ходе эксперимента фиксировались следу-
ющие трудности:

• программирования действий, опережающие и нерелевантные действия;
• мобилизации всех средств фиксации и поддержания внимания на изменившиеся 

условия инструкции;
• необходимость внешней опоры на образец;
• выполнение инструкции не последовательно (не по порядку);
• отвлечения, соскальзывание отвлечения с возвращением к контакту.
Таким образом, с точки зрения способности поддерживать визуальное внимание, 

особую роль играет совместное внимание в процессе обучения детей с нарушением слуха. 
Можно предположить, что в первую очередь это обусловлено как более поздним формиро-
ванием умений использовать средства организации внимания, управления им, в том числе 
более поздним переходом к внутренним средствам, так и отставанием в развитии речи, спо-
собствующей организации и управлению собственным поведением.

Как и в ряде предыдущих исследований [5; 8], подтверждается, что дефицит совмест-
ного внимания у детей с нарушением слуха может быть связан с особенностью использова-
ния ими средств установления эпизодов совместного внимания, с характером и степенью 
их общения со взрослыми, предпочтением модальности общения.

Важным фактором, который всегда следует учитывать, является своеобразный спо-
соб восприятия глухими детьми устной речи — постоянная фиксация внимания на лице 
и губах говорящего, требующая особой сосредоточенности, дополнительной подсказки от 
взрослого.

В процессе обучения детей с нарушением слуха необходимо создавать условия для 
увеличения длительности концентрации визуального внимания к учебному образцу или 
учебному материалу, увеличивать частоту концентрации внимания на учебном образ-
це и учебном материале, сужать область распределение пространственного внимания. 
Необходимо учитывать в процессе обучения увеличение временного периода, затрачива-
емого дошкольниками с нарушением слуха от начала предъявления инструкции до нача-
ла просмотра целевой области, в результате чего снижается скорость обработки информа-
ции. Наиболее эффективным является одновременное использование мультимодальных 
средств для объяснения инструкции. В процессе обучения детей с нарушением слуха для 
привлечения и регуляции внимания важно использовать различные виды чувствительно-
сти, например, действие и речь, мимику, жесты, которые привлекают и удерживают общий 
фокус визуального внимания ребенка со взрослым в процессе обучения. Через синхронную 
имитацию действий взрослого можно облегчить обработку информации, запоминание про-
граммы действий, а также перевести перспективу действий взрослого в перспективу соб-
ственных действий у детей с нарушением слуха.
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Данная работа посвящена изучению влияния ситуационных факторов экспериментального иссле-
дования на оценку инсайтности решения задач. В качестве таких факторов мы рассматривали: страте-
гию решения задачи (инсайтная, пошаговая), форму представления задачи (визуальная, вербальная), 
самостоятельность решения задачи (самостоятельно найденное, предъявленное экспериментатором) 
и время нахождения решения (быстрые решения, медленные решения). Понимание и представле-
ния о влиянии данных параметров на оценку инсайтности в дальнейшем может способствовать как 
улучшению исследовательской практики, так и разработке единой теоретической модели инсайта и 
инсайтного решения. Исследования, включенные в данную статью, проведены в различных исследо-
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Введение

По весьма распространенным легендам, когда Архимед опустился в ванную, он обна-
ружил особенности вымещения массы воды; когда яблоко упало на голову Исаака Ньютона, 
он задумался о всемирном тяготении, а когда Анри Пуанкаре встал на подножку омнибуса, 
то заметил, что разрабатываемые им преобразования схожи с преобразованиями из неев-
клидовой геометрии. Мы не знаем точно, как идеи пришли к ним в голову, но известно, что 
в тот момент они испытали довольно сильное переживание, которому в дальнейшем посвя-
тили целые рассказы или страницы в дневниках. Этим переживанием являлся инсайт или 
ага-переживание — субъективное чувство внезапного и неожиданного решения задачи [37].

Анализ кейсов реальных творческих открытий имеет довольно широкий ряд огра-
ничений для исследовательской практики. Уже начиная с работ гештальт-психологов, из-
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учение творческого процесса осуществлялось преимущественно на материале решения ма-
лых творческих (инсайтных) задач [12; 20; 36]. При этом дневниковые записи и истории 
о реальных творческих открытиях по-прежнему служат основой для разработки опросни-
ков для оценки инсайтности, а также теоретических положений теории инсайта [8; 17; 27; 
46; 54 и др.]. В рамках сложившейся задачно-ориентированной традиции [7; 9] изучение 
творческого мышления и инсайта преимущественно строилось на материале следующих 
классических инсайтных задач: 9 точек [36], задачи на спичечную арифметику [28; 29], за-
дачи Дункера [20] и мн. др. Далее, в исследовательскую практику были включены новые 
инсайтные задачи — например, ребусы [35] или задачи на отдаленные ассоциации (задачи 
CRA) [13] — их сравнивают с классическими задачами по одному или двум параметрам: а) 
объективный параметр, в качестве которого может выступать наличие в задаче противо-
речия или конфликта, который необходимо разрешить, преодолев состояние тупика и из-
менение репрезентации [39; 40]; б) субъективный параметр, в качестве которого выступают 
ага-переживание и его отдельные компоненты [17; 18; 37; 38; 54 и др.]. Однако необходимо 
учитывать содержание не только самой задачи, но и контекста, в который она включена, т. 
е. специфику экспериментальной ситуации, особенности которой могут повлиять на стра-
тегию решения задач.

Данная работа посвящена изучению ряда факторов экспериментальной ситуации, 
случайное изменение которых может отразиться на субъективных оценках инсайтности ре-
шения. В качестве таких факторов мы рассмотрим стратегию решения задачи (инсайтная vs 
пошаговая), форму представления задачи (визуальная vs вербальная), самостоятельность 
решения задачи (самостоятельно найденное vs предъявленное экспериментатором) и вре-
мя нахождения решения (быстрые решения vs медленные решения). Каждый из этих фак-
торов связан с условиями задачи, но не исчерпывается ими.

1. Стратегия решения задачи (инсайтная vs пошаговая).
Под стратегией решения задачи рассматривается субъективная оценка инсайтности 

задачи, т. е. решателю предлагается ответить на вопрос: «Инсайтно или пошагово Вы ре-
шили задачу?». В серии исследований М. Янг-Бимана с коллегами, а также Е. Боудена с 
коллегами [14; 24], в которой собственно и зародилась идея о регистрации субъективных 
переживаний инсайта, перед решением задач испытуемым давалось вербальное определе-
ние инсайта, а после необходимо было охарактеризовать свою стратегию решения задачи 
как инсайтную или пошаговую. Далее, регистрация субъективных переживаний инсайта 
осуществлялась несколькими путями:

— предъявление определения инсайта перед решением задач [15; 16; 26 и мн. др.];
— предъявление многошкальных опросников после решения [50; 54 и др.];
— предъявление и определения инсайта, и опросников [17; 18 и др.].
Определение инсайта, как правило, предъявлялось в форме письменной или устной 

инструкции и включало следующие критерии инсайтности: внезапность, очевидность, уве-
ренность в решении. Стоит отметить, что рядом авторов были предприняты попытки моди-
фикации как самого определения, так и формы его представления, в частности, визуализа-
ции и внедрения различных интерактивных компонентов [10; 32; 47].

Но зачем спрашивать испытуемых о том, каким образом они решили инсайтную за-
дачу, если предполагается, что эта задача всегда вызывает инсайтные переживания? Как 
отмечали многие авторы [14; 17; 24; 40; 50], инсайтных задач так таковых не существует, 
существуют инсайтные решения, на основе которых и должно строиться изучение дан-
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ного феномена. Авторы не исключают, что формально инсайтные задачи чаще вызывают 
инсайтную стратегию, чем аналитические задачи. Однако существует ряд противоречивых 
данных, показывающих, что инсайтные задачи могут решаться неинсайтно [19; 51; 53], а не-
инсайтные — инсайтно [2; 51]. Более того, одни и те же задачи могут оцениваться более или 
менее инсайтно в зависимости от опыта решателя [11; 38].

Отнесение испытуемым своего решения к той или иной стратегии опирается на ряд 
факторов, которые включают как аффективные, так и когнитивные компоненты. Однако 
стоит учитывать, что здесь важно избегать логических ошибок, связанных с тем, что не-
возможность субъективной регистрации испытуемым тех или иных компонентов решения 
не является прямым доказательством отсутствия или незначимой роли данных компонен-
тов в инсайтном решении. Так, например, в исследовании А. Данек с коллегами [17] шка-
ла «Тупик» была включена в постэкспериментальный опросник оценки инсайтности, но 
оценки по данной шкале получили наиболее низкие баллы и значимо отличались от других 
шкал. Позднее [18] данная шкала была исключена из опросника. Схожий результат был 
получен в исследовании П.Н. Маркиной и коллег [5]: только 15% испытуемых отчитались о 
наличии у них состояния тупика. При этом роль тупика в инсайтном решении не вызывает 
сомнений [39; 40], однако данный элемент инсайтного решения доступен скорее для пове-
денческого, а не субъективного анализа [15; 22].

В рамках данного исследования мы попытаемся ответить на следующий вопрос: 
«Влияет ли, и если да, то насколько существенным является данное влияние, тип субъектив-
ной стратегии решения (инсайтная или пошаговая) на дифференцированную оценку инсайт-
ности по таким шкалам, как азарт, удивление, внезапность, облегчение, уверенность и т. д.?»

2. Форма предъявления задачи (визуальная vs вербальная).
Довольно часто исследователей инсайта критикуют за то, что, работая в задачно-ори-

ентированном подходе, авторы формулируют свои теории на основании изучения страте-
гий решения одного типа задач, так называемые «теории одной задачи». На данный момент 
накоплен материал по довольно широкому классу задач, относимых к инсайтным, но дан-
ный класс отличается значительной разнородностью по многим показателям: форме предъ-
явления и построения самих задач; их сложности; форме решения и ответа; ключевым труд-
ностям и т. п. Вполне возможно, что превалирование того или иного фактора в структуре 
задачи может влиять как на механизмы, задействованные в решении, так и на различия в 
более дифференцированной оценке инсайтности и интенсивность ага-переживания.

В исследовании М. Вебб и коллег [51] было показано, что формально инсайтные за-
дачи (например, 9 точек, 10 деревьев, ряд вербальный задач и мн. др.) не отличаются от 
формально неинсайтных задач (задача про хоббитов и орков, Ханойская башня, задачи на 
взвешивания, пазлы, задачи Лачинсов, Лондонская башня и др.) по оценкам инсайтности. 
Данные результаты, с одной стороны, можно проинтерпретировать с позиции того, что ин-
сайтные задачи могут решаться пошагово, а неинсайтные внезапно; с другой стороны, нель-
зя исключать и того, что неконтролируемые в исследованиях факторы, описанные выше, 
могут влиять на полученные результаты.

В данной работе осуществляется анализ влияния формы предъявления задачи на 
оценку ее инсайтности. Данный фактор включает деление инсайтных задач на задачи, пред-
ставленные в вербальном формате (например, задачи «Что? Где? Когда?»), а также задачи, 
требующие от испытуемого усмотрения правильного решения в визуальном формате (на-
пример, магические фокусы).
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Мы попытаемся ответить на следующий вопросы: «Влияет ли формат предъявления 
задачи на дифференцированную оценку инсайтности по отдельным шкалам? И если это 
так, то какой из форматов — вербальный или визуальный — вызывает более сильные ин-
сайтные переживания?»

3. Самостоятельность нахождения решения (самостоятельно найденное vs предъяв-
ленное экспериментатором).

Поскольку многие инсайтные задачи довольно сложны, зачастую реализуется следую-
щий исследовательский подход: испытуемому предъявляется на определенное время инсайт-
ная задача, а если испытуемый не находит ответ за указанное время, экспериментатор сооб-
щает ему ответ [33; 34]. В исследовании А. Данек и коллег [19] было показано, что процент ре-
шаемости таких классических инсайтных задач, как «9 точек» и «8 монет», довольно низкий. 
Например, если на решение такого рода задач отводится 7 минут, то процент решивших — 
28,9% и 31,1% соответственно. Именно поэтому реализация вышеописанного исследователь-
ского подхода является оправданной. Тем не менее, важно контролировать влияние фактора 
самостоятельности решения на оценку инсайтности. Однако представленные разными ис-
следователями данные носят противоречивый характер. В исследовании М. Вебб, Д. Литтле, 
С. Кроппер [49] было продемонстрировано, что предъявление правильного решения в слу-
чае, если ранее испытуемый неправильно решил задачу, повышает оценку инсайтности; если 
ранее испытуемый верно решил задачу, то демонстрация верного ответа способствует сни-
жению оценки инсайтности. Продемонстрированная авторами закономерность повторялась 
также на неинсайтных задачах и задачах CRA. Однако в работах Я. Кизилирмак с коллега-
ми [25; 26] значимых различий в оценке инсайтности между самостоятельными и предъяв-
ленными решениями обнаружено не было. В исследованиях использовался адаптирован-
ный «Mooney Test» [23], в котором необходимо называть зашумленные объекты на экране 
[25], а также задачи на спичечную арифметику [25]. Стоит отметить, что в исследовании Я. 
Кизилирмак с коллегами многошкальные дифференцированные опросники инсайтности не 
использовались. Вполне возможно, разница в оценках инсайтности могла быть значимой по 
отдельным шкалам. Более того, можно предположить существование качественных различий 
между двумя процессами. Так, К. Ротхмалер с коллегами показали, что самостоятельному 
решению предшествует повышение мощности альфа-ритма в правых теменных электродах, 
в то время как пониманию предъявленного ответа, напротив, предшествует снижение мощ-
ности альфа-ритма [41]. Авторы предполагают, что такого рода разнонаправленная динамика 
связана с работой различных механизмов локализации внимания.

Итак, в рамках данного исследования мы также попытаемся ответить на следующий 
вопрос: «Влияет ли тип нахождения решения (самостоятельно найденное или названное экс-
периментатором) на дифференцированную оценку инсайтности по отдельным шкалам?»

4. Время решения (быстрые решения vs медленные решения).
В исследовании М. Вебб с коллегами [51] было показано, что инсайтное решение чаще 

встречается в тех задачах, которые обладают меньшим потенциалом сложности. Например, наи-
более высокие рейтинги инсайтности, а также процент правильных решений получили анаграм-
мы. Однако Р. Вейсберг [52] подверг критике использование анаграмм в качестве исследова-
тельских задач для изучения творческого мышления. Анаграммы, действительно, значительно 
отличаются от классических инсайтных задач как по своей структуре, так и по сложности реше-
ния, т. е. пятибуквенные анаграммы, которые зачастую используются в экспериментах [21; 38; 
51], решаются быстрее и с более высоким процентом правильности. Могут ли данные характе-
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ристики задачи влиять на оценку инсайтности задачи? Мы предполагаем, что фактор скорости 
нахождения решения может влиять на оценку инсайтности или его отдельных компонентов. 
Вполне возможно, решение простых инсайтных задач может оцениваться как более внезапное, 
при этом решение более трудоемких задач, на которое затрачивается длительное время, может 
сопровождаться выраженным чувством удовольствия. Так, в исследовании Е. Крэнфорда и 
Дж. Мосса [15] было показано, что задачи CRA решаются инсайтно как в случае быстрого, так и 
в случае медленного решения. Вероятно, в основе данных типов решения могут лежать разные 
механизмы, которые не отражаются в субъективных отчетах испытуемых. Например, более бы-
стрые решения могут оцениваться испытуемыми как инсайтные за счет влияния беглости пере-
работки информации [48], которая, в свою очередь, приводит к более выраженному ага-пере-
живанию. При этом на высокую оценку инсайтности задач, на решение которых затрачивается 
более длительное время, могут повлиять такие факторы, как долгий период размышлений, про-
лонгированная стадия состояния тупика и необходимость изменения репрезентации.

В рамках данного исследования мы попытаемся ответить на следующий вопрос: 
«Влияет ли скорость решения задачи (быстрое решение или медленное решение) на диф-
ференцированную оценку инсайтности по отдельным шкалам?»

Для проверки выдвинутых предположений о наличии влияния субъективной стра-
тегии решения, формы предъявления задачи, самостоятельности и времени решения на 
оценку инсайтности, мы провели системный анализ результатов последних эксперимен-
тальных исследований сотрудников Лаборатории когнитивных исследований ЯрГУ име-
ни П.Г. Демидова. Исследования, включенные в данную статью, проведены в различных 
исследовательских подходах, на разном стимульном материале, разными экспериментато-
рами в разных экспериментальных условиях. Для оценки инсайтности задач во всех ис-
следованиях использовался опросник А. Данек и Дж. Вайли [18]. Задачей данной работы 
является изучение влияния контекстно-зависимых факторов на параметры оценки инсайт-
ного решения. Полученные результаты позволят в дальнейшем оптимизировать экспери-
ментальную и интерпретационную практику исследований инсайта, поскольку, во-первых, 
при планировании эксперимента позволит учитывать весь спектр переменных; во-вторых, 
позволит интегрировать уже существующие, и порой довольно противоречивые, экспери-
ментальные данные в единую теоретическую модель.

Процедура и методика исследования

В данной работе изучаются факторы, влияющие на субъективную оценку инсайтности 
решения. Мы предполагаем, что субъективные оценки зависят не только от объективных па-
раметров задачи, но и от ситуативных факторов. В качестве факторов для изучения были вы-
браны: стратегия решения задач, форма представления задачи, самостоятельность решения и 
время решения задачи. Анализ исследуемых факторов проводился на основании показателей, 
полученных с помощью опросника А. Данек и Дж. Уайли [18]. Данный опросник позволяет как 
оценивать силу ага-переживания в целом, так и замерять степень выраженности его отдельных 
компонентов: удовольствия, удивления, внезапности, облегчения, уверенности, драйва.

Выборка
Мы отобрали ранее неопубликованные исследования, в которых после решения раз-

нообразных задач замерялась выраженность субъективного переживания инсайтности. 
Уважаемые коллеги добровольно предоставили нам сырые эмпирические результаты и вы-

Лазарева Н.Ю., Савинова А.Д., Чистопольская А.В.
Влияние экспериментальных условий на субъективную оценку инсайтности решения
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1



29

разили согласие на их обработку и публикацию в данном обзорно-аналитическом исследо-
вании. Перечень исследований с указанием размера выборки, фиксируемых субъективных 
параметров, условий решения задач представлен в табл. 1.

Таблица 1
Данные, использованные для анализа

Авторы 
исследования

Тип используемых 
задач

N Возраст
Ограничение времени 

решения
Коровкин С.Ю., 
Падалка Ю.А.

Исследование на 
материале задачи 
«Модифицированные 
9 точек»

84 человека 
(50 жен-
щин)

От 14 до 
63 лет; 
M = 30,95; 
SD = 14,58

Без ограничений

Лазарева Н.Ю., 
Балашов М.В., 
Владимиров И.Ю.

Исследование на ма-
териале критической 
задачи Лачинсов

32 человека 
(17 жен-
щин)

Возраст не 
уточнялся

Без ограничений

Маркин Ф.Н., 
Коровкин С.Ю.

Исследование на ма-
териале задач «Что? 
Где? Когда?»

30 человек 
(21 женщи-
на)

От 14 до 
55 лет; 
M = 26,7; 
SD = 8,69

15, 30 или 60 с (в зависимо-
сти от экспериментальных 
условий). После истечения 
времени испытуемому сооб-
щали правильный ответ

Владимиров И.Ю., 
Кузнецова А.А., 
Албакова С.Б., 
Процевская В.Н.

Исследование на ма-
териале классических 
инсайтных задач

55 человек 
(41 женщи-
на)

Возраст не 
уточнялся

Без ограничений

Владимиров И.Ю., 
Зайцева А.О.

Исследование на ма-
териале задач на лек-
сическую омонимию

36 человек Возраст не 
уточнялся

480 с, после чего испытуе-
мому сообщали правильный 
ответ

Владимиров И.Ю., 
Кузнецова А.А.

Исследование на ма-
териале фокусов

21 человек Возраст не 
уточнялся

Время не ограничивалось, но 
после 3 проб испытуемому 
сообщали правильный ответ

Таким образом, для анализа было объединено 6 исследований с суммарной выборкой 
в 258 человек или 486 строк данных, поскольку в ряде исследований испытуемые решали 
несколько задач.

Выделенные признаки
В собранных данных был выделен ряд признаков, после чего строки данных были 

оценены на соответствие каждому из них. В качестве признаков были выделены следую-
щие параметры.

1. Тип задачи.
Всего было использовано пять типов инсайтных задач.
• Классические инсайтные задачи: типовые инсайтные задачи или их модификации. 

Примером подобной задачи является: «Наша баскетбольная команда выиграла со счетом 
72:49. Но ни один парень из нашей команды не попал за всю игру в корзину. Как такое мо-
жет быть?» (Ответ: женская команда).

• Задачи на лексическую омонимию. В целом, данный класс аналогичен классиче-
ским инсайтным задачам, но их сложность всегда связана с неоднозначностью одного из 
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слов, его омонимией. Например, «Однажды Маша пошла в лес собирать грибы. Ей очень 
повезло — грибов было много, и корзина наполнилась быстро. Внезапно начался дождь. 
Дорога домой была долгая и глинистая, Маша вымокла до нитки. У Маши был дождевик, 
но она не смогла его надеть. Почему?» (Ответ: дождевик, который был у Маши, — это гриб).

• Задачи из базы «Что? Где? Когда?». Данные задачи также требуют креативного ре-
шения и нестандартной стратегии для понимания условий задачи. В стандартной ситуации 
такие задачи решаются в команде из 6 человек, но в данном случае испытуемые решали их 
по одному. Такая процедура позволила оценить влияние фактора самостоятельного реше-
ния задач (большинство задач не были решены в отведенное время).

• Магические фокусы. Испытуемым предъявлялся магический фокус, принцип ко-
торого необходимо было разгадать. Все фокусы предъявлялись в видеоформате, чтобы ис-
ключить влияние побочных переменных. Использование магических фокусов в качестве 
инсайтных задач было впервые предложено А. Данек с коллегами [16].

• Критическая задача Лачинсов. Задачи Лачинсов представляют собой определен-
ную последовательность решения, создающую установку и фиксирующую испытуемого на 
неоптимальном способе решения задач. В нашей базе мы использовали только критиче-
скую задачу, т. е. ту, которая может быть решена иным способом, чем тот, что был задач в 
ходе установочной серии. Хотя критическая задача Лачинсов выглядит как типичная алго-
ритмизированная задача и требует простых операций вроде сложения и вычитания, было 
показано, что она вызывает сильные инсайтные чувства и характеризуется высокими бал-
лами по субъективным шкалам [2].

2. Форма представления задачи.
В анализ вошли задачи, представленные в визуальной и вербальной форме. Примеры 

вербальных задач можно посмотреть в примерах выше, а примером визуальной формы яв-
ляются магические фокусы, где необходимо буквально «усмотреть» правильное решение в 
пространстве задания.

3. Стратегия решения.
Большинство авторов предполагают, что процесс решения задач можно представить 

в виде инсайтной или пошаговой стратегии. Инсайтная стратегия характеризуется нелиней-
ностью, переключением от одной гипотезы к другой, изменением репрезентации задачи и 
сопровождается такими чувствами, как ага-переживание, фрустрация от тупика и т. п. [40]. 
Пошаговая стратегия, напротив, характеризуется линейностью, сопровождается отсутствием 
резких изменений репрезентации и особых эмоциональных переживаний, а о решении можно 
отчитаться как о последовательной смене одного шага на другой. Отнесение решения к инсайт-
ной или пошаговой стратегии осуществлялось одним из двух способов: 1) экспериментатор за-
давал испытуемым специальные вопросы, по ответам на которые определялась стратегия реше-
ния задачи. Например, у испытуемых, решавших критическую задачу Лачинсов, спрашивали, 
сопровождалось ли их решение чувством озарения. Испытуемые отвечали на данный вопрос, 
используя 100-балльную шкалу: если их ответ был от 0 до 50 баллов, то решение признавалось 
пошаговым, если более 50 баллов — инсайтным; 2) во втором случае была использована модель 
Р. Вейсберга [52] и оценка производилась на основании таких признаков инсайтного решения, 
как отсутствие непрерывности процесса решения, изменение репрезентации и т. д.

4. Самостоятельность решения задачи.
Успешность самостоятельного решения задачи оценивалась следующим образом: 

а) испытуемый решил задачу самостоятельно, уложившись в отведенное для работы вре-

Лазарева Н.Ю., Савинова А.Д., Чистопольская А.В.
Влияние экспериментальных условий на субъективную оценку инсайтности решения
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1



31

мя; б) время, отведенное на работу с задачей, или доступное количество попыток решения, 
истекло, и ответ испытуемому сообщил экспериментатор. Второй вариант описывает ситу-
ацию несамостоятельного нахождения решения или сообщение ответа. Во всех исследова-
ниях, что мы объединили в базе, испытуемые решали задачи без подсказок.

5. Скорость решения.
Анализ скорости решения задач осуществлялся на материале данных самостоятельно 

решенных задач; рассчитывалось среднее время решения задач каждого типа (табл. 2). Если 
продолжительность времени решения была ниже среднего значения времени решения за-
дачи своего типа, то задача считалась быстро решенной, если выше — медленно решенной.

Таблица 2
Среднее время решения разных типов задач

Инсайтные задачи
Лексическая 

омонимия
Критическая задача 

Лачинсов
Магические фокусы

341,6 189,1 57,4 39,9

Субъективные шкалы опросника.
Анализ инсайтности решения проводился на основании показателей по шкалам 

опросника А. Данек и Дж. Вайли [18]: удовольствие, удивление, внезапность, облегчение, 
уверенность и драйв. На основе усреднения оценок по данным шкалам мы получили еще 
одну шкалу — «Инсайтность».

Время решения.
В некоторых работах фиксировалось время решения задач, либо время, по истечении 

которого испытуемым сообщался правильный ответ. Мы учитывали данный параметр для 
успешных, самостоятельных решений с целью расчета скорости нахождения ответа.

Единообразие оценок
Исследования, включенные в базу, отличаются по системе оценивания инсайтности 

и могут быть разделены на 3 группы: 1) использование оценочной шкалы от 0 до 100 бал-
лов; 2) использование шкалы от 1 до 7; 3) использование шкалы от 1 до 4 баллов. Для стати-
стической обработки подобный вариант был непригоден, поэтому мы упорядочили оценки, 
переведя все баллы в шкалу от 0 до 100. Выбор данной системы оценивания был обусловлен 
большим разнообразием возможных баллов, а также принятой в оригинальном исследовании 
системой оценки [18]. Перевод оценок выглядел следующим образом: а) для исследований с 
баллами от 1 до 7: 1 балл = 0; 2 = 16,667; 3 = 33,334; 4 = 50; 5 = 66,667; 6 = 83,334; 7 = 100; б) для 
исследований с баллами от 1 до 4: 1 балл был равен 0; 2 = 33,334; 3 = 66,667; 4 = 100.

Гипотезы
Мы предполагаем, что на субъективные оценки решения инсайтных задач влияют не 

только свойства самой задачи, вызывающие появление в решении специфических инсайт-
ных стадий, но и ситуативные факторы, складывающиеся в зависимости от контекста реше-
ния конкретной задачи.

1. Стратегия, с помощью которой была решена задача, оказывает значимое влияни-
ем на силу субъективных переживаний: инсайтная стратегия будет сопровождаться более 
высокими баллами инсайтности, характеризоваться более высоким уровнем удовольствия, 
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удивления, внезапности, облегчения и уверенности в правильности ответа по сравнению 
с пошаговой стратегией. При этом стратегия решения не оказывает влияния на оценки по 
шкале «Драйв», которая в первую очередь зависит от успешности решения задачи.

2. Форма представления условий задачи не влияет на силу субъективных пережива-
ний: и визуальная, и вербальная формы условий будут характеризоваться одинаковой си-
лой субъективных переживаний.

3. Самостоятельность решения задачи является значимым фактором для выраженно-
сти субъективных переживаний: самостоятельно найденное решение будет оценено выше 
по удовольствию, облегчению, уверенности в правильном ответе, драйву и инсайтности в 
целом. При этом решение, которое сообщил экспериментатор, будет оцениваться испытуе-
мым как более внезапное и удивительное.

4. Скорость нахождения решения значимо влияет на силу субъективных пережива-
ний: решение, найденное за более длительное время, получит более высокие баллы по таким 
шкалам, как удивление, внезапность, облегчение и инсайтность в целом. Это связано с тем, 
что такие решения должны характеризоваться более длительной и выраженной стадией ту-
пика, а также различиями между инициальной и итоговой репрезентациями. Остальные 
шкалы не будут демонстрировать значимых различий.

Дизайн и статистический анализ
В качестве зависимых переменных выступили: время решения, субъективные оценки 

по шкалам опросника, интегральная оценка инсайтности решения. В качестве независимых 
переменных выступили: стратегия решения (инсайтная, пошаговая), форма представления 
условий задачи (вербальная, визуальная), самостоятельность решения (самостоятельное, 
сообщенное решение) и скорость решения (быстрая, медленная).

Для проверки гипотез был использован дисперсионный анализ ANOVA с поправкой 
Welch по причине отсутствия нормальности распределения данных и гомогенности дисперсий.

Результаты

В данной работе изучается степень влияния таких факторов, как стратегия решения, 
форма представления условий задачи, скорость и самостоятельность нахождения решения 
на субъективные переживания в процессе инсайтного решения задач. Для решения постав-
ленной задачи мы собрали базу из исследований, где варьировались данные факторы, ис-
пользовались различные виды инсайтных задач, а сила субъективных переживаний заме-
рялась с помощью опросника А. Данек и Дж. Вайли [18]. Стоит отметить, что бóльшая часть 
статистически значимых результатов сопровождалась низкой силой эффекта, что, вероят-
но, связано с отсутствием нормальности распределения данных из-за необходимости пере-
вода в единую шкалу оценивания. В данной статье будут обсуждаться только те результаты, 
где сила эффекта равна 0,01 или более, что соответствует «очень малому» эффекту [45]. 
Результаты с меньшей силой эффекта признаются нами как незначимые.

1. Сравнение инсайтной и пошаговой стратегии решения
Для сравнения инсайтной и пошаговой стратегии решения мы использовали только 

самостоятельно решенные задачи. Результаты анализа свидетельствуют о том, что инсайт-
ная стратегия оценивалась выше в сравнении с пошаговой стратегией по таким показате-
лям, как: 1) инсайтность решения (M = 70,1, SD = 14,4 против M = 61,2, SD = 14,9), F (1; 
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73,7) = 16,91, p <0,001, η2 = 0,044; 2) удовольствие (M = 78,8, SD = 22,5 против M = 63,2, 
SD = 27,1), F (1; 68,6) = 16,53, p <0,001, η2 = .053; 3) удивление (M = 59,3, SD = 31,1 про-
тив M = 49,3, SD = 31,6), F (1; 74,5) = 4,8, p = 0,032, η2 = 0,013; 4) внезапность (M = 52,9, 
SD = 33,7 против M = 42,3, SD = 29,6), F (1; 81,5) = 5,96, p = 0,017, η2 = 0,013; 5) облегчение 
(M = 77,5, SD = 24,3 против M = 64,4, SD = 24,5), F (1; 74,9) = 13,73, p <0,001, η2 = 0,035; 
6) уверенность (M = 85,4, SD = 22,4 против M = 77,8, SD = 22,5), F (1; 74,9) = 5,49, p = 0,022, 
η2 = 0,014. Значимых различий по шкале драйва не было обнаружено. Полученные резуль-
таты полностью соответствуют выдвинутой гипотезе.

2. Влияние формы представления условий задачи
на силу субъективных переживаний
Для проверки специфики влияния формы представления задачи на субъективную 

оценку инсайтности мы отобрали инсайтные задачи в вербальном и визуальном форматах. 
Для анализа использовались только самостоятельно решенные задачи. Согласно предвари-
тельной гипотезе, форма представления задачи не оказывает влияния на субъективные пе-
реживания, однако полученные данные свидетельствуют об обратном: задачи, представлен-
ные в вербальной форме (M = 74,8, SD = 13,4), оцениваются как более инсайтные в сравне-
нии с визуальными задачами (M = 65,6, SD = 14,4), F (1; 327,8) = 41,75, p <0,001, η2 = 0,093. 
Вербальные задачи (M = 63,5, SD = 31,2) характеризуются более высоким уровнем удивле-
ния в сравнении с визуальными задачами (M = 53,7, SD = 31,1), F (1; 308,9) = 9,19, p = 0,003, 
η2 = 0,023. Вербальные задачи (M = 65,4, SD = 29,7) получают больше баллов по шкале 
внезапности, чем визуальные (M = 43,6, SD = 32,9), F (1; 334,4) = 46,09, p <0,001, η2 = 0,101. 
После решения вербальных задач (M = 80,3, SD = 22,9) испытуемые сообщают о более силь-
ном, чем после решения визуальных задач, желании продолжать решать подобные задачи 
(шкала драйва) (M = 60, SD = 35,1), F (1; 389,6) = 48,04, p <0,001, η2 = 0,091.

3. Сравнение самостоятельно решенных задач и задач с сообщением ответа
В данном анализе мы сравнили задачи, решаемые испытуемыми самостоятельно, с за-

дачами, в которых испытуемые не уложились в отведенное им время и получили правиль-
ный ответ от экспериментатора. Мы предполагали, что самостоятельно найденное решение 
будет оцениваться по большинству шкал выше, чем решение с сообщением ответа. При 
этом решение с сообщением ответа будет оцениваться испытуемым как более внезапное и 
удивительное, так как в данном случае ответ для испытуемого должен быть более неожи-
данным, отличающимся от его изначальных представлений. Однако выдвинутая гипотеза 
подтвердилась лишь частично.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о следующем: 1) инсайтность ре-
шенных самостоятельно задач (M = 69, SD = 14,7) выше, чем у задач, ответ на которые был 
сообщен экспериментатором (M = 52,4, SD = 32,1), F (1; 100,1) = 23,57, p <0,001, η2 = 0,103; 
2) решенные самостоятельно задачи (M = 76,9, SD = 23,7) характеризируются большим удо-
вольствием, чем задачи, ответ на которые был сообщен (M = 54, SD = 38,5), F (1; 107,6) = 29,97, 
p <0,001, η2 = 0,099; 3) решенные самостоятельно задачи получают более высокие оценки по 
шкале облегчения (M = 75,8, SD = 24,7 против M = 51,6, SD = 37,8), F (1; 109,8) = 34,29, p <0,001, 
η2 = 0,106; 4) решенные задачи также получают более высокие оценки по шкале уверенности 
(M = 84,7, SD = 22,4 против M = 47,1, SD = 39,7), F (1; 104,9) = 76,81, p <0,001, η2 = 0,236. 
Значимых различий по таким шкалам, как драйв, удивление и внезапность, не обнаружено.
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4. Влияние скорости нахождения решения на силу субъективных переживаний
В данном анализе мы использовали только самостоятельно решенные задачи. Для 

анализа влияния времени решения задачи на силу субъективных переживаний каждая за-
дача была классифицирована как быстро или медленно решенная. Мы предполагали, что 
медленно решенные задачи получат более высокие баллы по шкалам удивления, внезапно-
сти, облегчения и инсайтности. Данная гипотеза была подтверждена лишь частично.

Медленно решеные задачи (M = 65,3, SD = 28,4) оцениваются как более удивитель-
ные в сравнении с быстро решенными (M = 56, SD = 32,1), F (1; 201,8) = 5,81, p = 0,017, 
η2 = 0,020. Кроме того, медленно решенные задачи (M = 79,5, SD = 24,5) приносят реша-
телю больше облегчения, чем быстро решенные (M = 72, SD = 23,8), F (1; 176,7) = 5,61, 
p = 0,019, η2 = 0,022. Значимых различий по остальным шкалам обнаружено не было.

Обсуждение результатов

В данной статье изучалось влияние ситуативных факторов, возникающих в контексте 
решения конкретных мыслительных задач. Согласно выдвинутому нами предположению, 
на субъективные оценки инсайтности решения влияют не только свойства решаемых задач, 
но и условия решения. К таковым факторам относятся, с нашей точки зрения, следующие: 
тип задачи (классические инсайтные задачи, задачи на лексическую омонимию, задачи из 
базы «Что? Где? Когда?», магические фокусы, критическая задача Лачинсов); форма пред-
ставления задачи (визуальная, вербальная); стратегия решения задачи (инсайтная, поша-
говая); самостоятельность решения (самостоятельное, сообщенное решение); скорость ре-
шения (быстрая, медленная). Анализ влияния данных факторов был проведен на основе 
результатов 6 эмпирических исследований, в которых после решения задач испытуемым 
было необходимо оценить свои субъективные переживания инсайтности с помощью опрос-
ника А. Данек и Дж. Уайли [18].

Полученные результаты показали, что инсайтная стратегия сопровождается более 
высокой оценкой инсайтности, более высоким уровнем удовольствия, удивления, вне-
запности, облегчения и уверенности в правильности ответа по сравнению с пошаговой 
стратегией. При этом стратегия решения не оказывает влияния на оценки по шкале драй-
ва, которая в первую очередь зависит от успешности решения задачи. Данный результат 
можно трактовать двояко. С одной стороны, различия между инсайтной и пошаговой 
стратегией свидетельствуют о том, что субъективные переживания являются реакцией 
на события, происходящие в процессе решения. К примеру, чувство удивления может 
возникать в инсайтном решении после того, как решатель изменил репрезентацию и 
«взглянул на задачу под совершенно иным углом», а облегчение наступает после выхода 
из тупика. С другой стороны, связь стратегии решения и субъективных переживаний мо-
жет быть более простой, т. е. описывать постоянство ответов испытуемых, корреляцию 
между шкалами опросника и общим суждением о процессе решения. В этом случае необ-
ходимо обратить внимание на то, что во многих исследованиях, используемых в данной 
работе, оценка стратегии решения также была субъективной и выражалась в ответе на 
вопрос: «Инсайтно или пошагово Вы решили задачу?». Для более точного понимания 
необходимо использовать не только субъективные отчеты о стратегии решения, но и объ-
ективные данные. В частности, было показано, что существуют специфические паттерны 
глазодвигательной [1; 3] и нейронной активности во время и до нахождения инсайтного 
решения [4; 6; 42; 43].
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Предположение о том, что форма представления задачи не влияет на оценку инсайт-
ности решения, не подтвердилось. Было обнаружено, что задачи, представленные в вер-
бальной форме, оцениваются как более инсайтные, вызывающие больше удивления, вне-
запности, драйва в сравнении с визуальными задачами. Данный результат является скорее 
эмпирическим артефактом, нахождение объяснения которому представляется крайне за-
труднительным.

Самостоятельность решения задач оказывает влияние на такие показатели, как: об-
щая инсайтность, удовольствие, облегчение, уверенность. Влияния самостоятельности 
решения на шкалы удивления, драйва и внезапности не обнаружено. Такого рода данные 
противоречат полученным Я. Кизилирмак с коллегами [25] результатам, указывающим на 
незначительные отличия между самостоятельно решенными задачами и задачами, верное 
решение которых было сообщено экспериментатором. По мнению многих авторов [30; 31, 
44; 50; 51], ага-переживание — это реакция, преимущественно сопровождающая правильное 
решение задачи. С этой точки зрения, самостоятельно выработанное решение должно полу-
чать некоторые преимущества в сравнении с задачами, при нахождении решения которых 
была оказана помощь. В качестве такого рода преимуществ могут выступать более сильные 
чувства уверенности и облегчения, которые, в свою очередь, влияют на силу других субъек-
тивных переживаний.

Скорость решения задачи оказывает влияние на оценку инсайтности частично. В слу-
чае низкой скорости решения задачи оцениваются как более удивительные и приносящие 
большее облегчение в сравнении с задачами, нахождение решения которых характеризова-
лось высокой скоростью. Данный результат вполне согласуется с теорией С. Олссона [39, 
40]. С. Олссон говорит о том, что истинно инсайтным может быть то решение, в котором 
есть тупик и возникает необходимость изменения изначально неверной репрезентации. 
Решения, отличающиеся низкой скоростью, с большей вероятностью подпадают под дан-
ное определение, поскольку испытуемый долгое время решает задачу, формирует неверное 
представление о задаче, заходит в тупик, который должен быть преодолен переструктури-
рованием изначально неверной первичной репрезентации. В результате преодоления тупи-
ка возникает чувство удивления и облегчения.

Таким образом, выделенные ситуативные факторы оказывают влияние на субъектив-
ную оценку решения инсайтных задач.

Выводы

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.
1. В настоящее время существует большое многообразие исследовательских тради-

ций изучения феномена инсайта. Это многообразие приводит к созданию широкого клас-
са экспериментальных процедур по созданию условий для проявления феномена инсайта. 
В свою очередь эти экспериментальные условия могут являться дополнительной побочной 
переменной, которая вносит существенный вклад в эмпирическую картину исследований 
инсайта. К таковым переменным относятся: тип задачи, форма представления задачи, стра-
тегия решения задачи, самостоятельность решения, скорость решения.

2. Наиболее распространенным на сегодняшний день способом оценки инсайтности 
решения является опросный метод, включающий оценку субъективных переживаний [18]. 
Данный метод позволяет оценить силу инсайтного переживания по таким шкалам, как удо-
вольствие, драйв, удивление, внезапность, облегчение, уверенность.
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3. Выделенные ситуационные факторы оказывают влияние на силу субъективно-
го переживания инсайта, выраженную в шкалах по опроснику А. Данек и Дж. Уайли [18]. 
Наибольшую чувствительность к экспериментальным условиям демонстрируют такие шка-
лы, как: удивление, облегчение, общая оценка инсайтности. Наиболее широкое влияние на 
выраженность субъективного переживания инсайта оказывают такие факторы, как стратегия 
решения задачи, форма предъявления задачи и самостоятельность решения задачи.

Таким образом, наиболее распространенный метод фиксации инсайтности решения 
через субъективные оценки инсайтного переживания оказывается весьма чувствительным 
к разнообразным ситуационным факторам, которые создаются контекстом, возникающим в 
ходе проведения эксперимента. Данные факторы необходимо учитывать при разработке экс-
периментальной процедуры исследования такого сложного феномена, как инсайт. В качестве 
перспектив дальнейших исследований стоит указать следующее: во-первых, наиболее целесо-
образным является применение гибридных методов регистрации инсайтности, которые вклю-
чают как субъективные, так и объективные показатели инсайтности (например, регистрацию 
кожно-гальванической реакции, нейронной активности, диаметра зрачка, загрузки рабочей 
памяти и т. п.); во-вторых, при планировании эксперимента крайне важно нивелировать вли-
яние различных факторов, связанных как с самими задачами (стратегия решения, время ре-
шения, самостоятельность решения), так и с условиями их предъявления. Важно учитывать 
не только то, что инсайтные задачи могут решаться неинсайтно, а неинсайтные инсайтно, но 
и то, что регистрация эмоционального феномена ага-переживания, наличие которого говорит 
нам о наличии инсайта в данном конкретном решении, может быть затруднено вследствие не-
которых особенностей экспериментальной ситуации, которые необходимо иметь ввиду для 
формулировки корректных и правомерных выводов и теоретических построений.
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Проведен анализ электрофизиологических маркеров обработки зрительной информации при ши-
зофрении. Актуальность этой работы определяется преимуществами сочетания метода когнитивных 
зрительных вызванных потенциалов и метода пространственно-частотной фильтрации изображений с 
различной семантикой для выявления нарушений. Этот метод позволяет оценить функциональное со-
стояние зрительной системы на ранних стадиях когнитивных нарушений, основываясь на объективных 
электрофизиологических методах. Мы изучали характер изменений амплитуд компонентов вызванных 
потенциалов в ответ на предъявление сочетания стимулов с различными пространственно-частотными и 
семантическими характеристиками (объекты живой и неживой природы) у пациентов с шизофренией на 
ранних стадиях. Были получены данные, свидетельствующие о преимущественном снижении активно-
сти «высокочастотной» парво-системы, которое проявляется в нарушении восприятия и обработки мел-
ких изображений и их деталей. Также у пациентов с шизофренией были получены данные, характерные 
для нарушения непроизвольной классификации изображений объектов живой и неживой природы. По-
лученный результат важен для понимания особенностей обработки зрительной информации у пациен-
тов с шизофренией на ранних стадиях болезни и развития методов измерения когнитивных нарушений.
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We performed the analysis of electrophysiological markers of visual information processing in schizophre-
nia. The relevance of this work is determined by the advantages of combining of the method of cognitive visual 
evoked potentials and the method of spatial-frequency filtering of images with different semantics in order to 
detect disorders. This method allows assessing of the functional state of the visual system in the early stages of 
cognitive impairment, based on the objective electrophysiological methods. We studied the nature of changes 
in the amplitudes of the components of evoked potentials in response to the presentation of a combination of 
stimuli with different spatial-frequency and semantic characteristics (objects of animate and inanimate nature) in 
patients with schizophrenia in the early stages. The obtained data indicated a predominant decrease in the activ-
ity of the “high-frequency” parvo system, which manifests itself in a perception disorder and the abnormality of 
processing of small images and their details. Also, we obtained data in patients with schizophrenia that signifies an 
abnormality of the involuntary classification of images of objects of animate and inanimate nature. The obtained 
result is important for the understanding of the features of visual information processing in patients with schizo-
phrenia in the early stages of the disease and the development of methods of cognitive impairments measuring.

Keywords: cognitive visual evoked potentials, low and high spatial frequency, stimuli of animate and 
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Введение

Нарушения процессов обработки зрительной информации при шизофрении известны 
давно. Эти нарушения значительно ухудшают повседневную деятельность людей, страда-
ющих шизофренией, и их адаптацию к окружающей среде [29]. С ними связаны расстрой-
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ства мышления и слуховые галлюцинации [45].Существуют различные представления об 
их природе [12; 17; 30; 41; 52].

Нарушения обработки зрительной информации при шизофрении не до конца изучены. 
Известно, что при шизофрении могут наблюдаться множественные структурные и функцио-
нальные нарушения глаз и различных структур головного мозга. На сегодняшний день самым 
убедительным доказательством нарушений глаз при шизофрении являются расширение вен 
сетчатки, истончение слоя нервных волокон и аномальные амплитуды ЭРГ [2; 9; 54]. С одной 
стороны, они могут быть связаны с болезнью, а с другой стороны — с приемом лекарственных 
средств или сопутствующими заболеваниями. Нарушения обработки зрительной информации 
хорошо известны при шизофрении, включая нарушения контрастной чувствительности [2; 33; 
36; 58], различных возбуждающих и тормозных функций [32; 48], обработки формы и движе-
ния [21; 30; 31; 53]. Несмотря на этот растущий объем доказательств, остается без ответа вопрос 
о том, в какой степени наблюдаемые проблемы обусловлены изменениями в головном мозге по 
сравнению с изменениями в структуре глаза. Уже было показано, что аномалии (т.е. гипо- или 
гиперактивация) существуют в затылочной [17], височной [51], теменной [24] и префронталь-
ной [25; 50] областях во время выполнения различных когнитивных задач при шизофрении.

Эта работа посвящена анализу полученных данных для оценки роли головного мозга 
в нарушениях обработки зрительной информации при шизофрении. В качестве метода был 
выбран электрофизиологический метод классификации изображений.

В основе построения зрительной картины мира здорового человека находится классифи-
кация изображений различных объектов. Под термином «классификация» понимают процесс 
разделения наблюдаемых объектов на группы с разными свойствами в результате их распоз-
навания. Деятельность человека в задачах классификации и распознавания изображений за-
висит от физических, семантических свойств изображений и от инструкции. Конечной целью 
анализа зрительной информации чаще всего является распределение наблюдаемых объектов 
по категориям, т.е. выделение семантической информации из изображения [4]. Этот много-
уровневый процесс должен включать как предварительный анализ глобальной информации, 
общей формы объекта, так и характерных деталей, и их взаимное расположение [11]. Часто ме-
ханизмы локального и глобального анализа сцен и распознавания объектов связывают с рабо-
той двух систем — низкочастотной магно-системы и высокочастотной парво-системы. Магно-
система чувствительна к высоким временным частотам и низким пространственным частотам, 
парво-система — к низким временным и высоким пространственным частотам. В фундамен-
тальных исследованиях механизмов обработки зрительной информации для объективизации 
и оценки временных характеристик процесса классификации и распознавания изображений 
активно применяют метод вызванных потенциалов с различными инструкциями наблюда-
телю [10; 18; 55; 59]. Актуальность исследования состоит в том, что комплексного исследо-
вания механизмов классификации, включая пространственно-частотные и семантические 
характеристики стимула с использованием инструкции наблюдателю с целью исследования 
осознанных и неосознанных процессов классификации у пациентов с психоневрологической 
патологией ранее не проводилось. Поэтому настоящее исследование является актуальным и 
позволяет внести определенный вклад в изучение особенностей нейрофизиологических ме-
ханизмов классификации изображений в нейронных сетях головного мозга этих пациентов.

Использование комплексного метода позволяет более тонко оценить когнитивные нару-
шения пациентов относительно распространенного на данный момент в клинике спектрального 
анализа [14; 28]. Это обусловлено тем, что для метода когнитивных вызванных потенциалов вы-
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делено больше компонентов-маркеров при различных нарушениях, характерных для шизофре-
нии [3; 15; 19; 20]. Для когнитивных вызванных потенциалов в качестве маркеров шизофрении 
выделены аномалии в амплитудах ряда компонентов: N100, P300, P500. Тогда, как спектральный 
анализ ограничивается только гамма-ритмом и оценкой 40 Гц-компонента. Кроме того, методы, 
нацеленные на спектральные аномалии, редко позволяют отличить один тип психических рас-
стройств от другого. К достоинствам используемого нами метода стоит также отнести низкоза-
тратность и простоту применения, в отличие от метода фМРТ. В последние годы исследователи, 
работающие с фМРТ стали активно применять обученные нейросети для диагностики шизоф-
рении [20—22; 49]. Однако эти исследования требуют особой подготовки пациента, особых усло-
вий для проведения и являются дорогостоящими. В академических работах широко описывают-
ся, но еще не введены в широкое применение в клинике методы машинной диагностики [14; 15; 
38; 43]. Эти методы обладают огромным потенциалом, однако сильно различаются в точности и 
не могут оценить особенности психического расстройства [15].

Современные теории сходятся во мнении, что основные аспекты патофизиологии ши-
зофрении обусловлены дефицитом координации нейронной активности, которые затрагивают 
несколько областей коры головного мозга и характеризуют зрительную обработку среднего и 
более высокого уровня и когнитивные нарушения [17]. Известно, что искажение интеграци-
онных процессов у этих пациентов связано с изменениями в восприятии пространственных и 
временных характеристик зрительных стимулов, обработка которых обеспечивается магно- и 
парво-системами [23; 26; 47]. Признаки нарушения этих систем на различных уровнях обра-
ботки зрительной информации при шизофрении демонстрируют психофизические, электро-
физиологические исследования, а также оптическая когерентная томография [2; 9; 14; 53].

Ранее в наших исследованиях по оценке функционального состояния магно- и парво-
систем были получены данные на группе здоровых наблюдателей [4; 7]. Было показано, 
что амплитуды компонентов когнитивных зрительных вызванных потенциалов при предъ-
явлении изображений высокой пространственной частоты достоверно снижены по срав-
нению с низкой пространственной частотой на этапе первичного восприятия, а на более 
поздних этапах обработки зрительной информации амплитуды снижены при предъявле-
нии изображений низкой пространственной частоты по сравнению с высокой. Поэтому для 
нашего исследования мы выбрали такой же метод. Предварительные данные, полученные 
на небольшой группе пациентов с шизофренией, были опубликованы ранее [7].

Цель настоящей работы — провести анализ электрофизиологических маркеров обра-
ботки зрительной информации при шизофрении с продолжительностью болезни от 1 года 
до 7 лет. Задачами исследования было проанализировать значения соотношения амплитуд 
ранних и поздних компонентов зрительных вызванных потенциалов, полученных с помо-
щью метода классификации изображений.

Методы исследования

В исследовании на основе добровольного информированного согласия принимали 
участие 27 пациентов с параноидной формой шизофрении (F20 по МКБ — 10) — 15 муж-
чин и 12 женщин в возрасте от 20 до 35 лет с продолжительностью болезни от 1 до 7 лет без 
офтальмологической патологии и остротой зрения не менее 0,9. Все пациенты находились 
в стационаре и получали терапию атипичными антипсихотиками. Всем испытуемым были 
выполнены стандартный офтальмологический осмотр и электрофизиологическое исследо-
вание — измерение когнитивных зрительных вызванных потенциалов.
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Среди симптомов, которые наблюдались у пациентов с шизофренией, участвовавших 
в исследовании, необходимо отметить эмоциональную однообразность, гипомимичность, 
напряженность и настороженность, тревожность. Были характерны также слуховые гал-
люцинации (голоса). Для пациентов было характерно доминирование продуктивных сим-
птомов над негативными симптомами. Нарушения мышления и поведения не определяли 
клиническую картину обследованных пациентов. Со стороны работы головного мозга на-
блюдались нарушения структурирования мышления, снижение способности к концентра-
ции внимания и сосредоточению.

Испытуемый располагался в затемненной комнате без посторонних раздражителей 
перед экраном монитора (17 дюймов) на расстоянии 1 м. Функциональные нарушения зри-
тельной системы анализировались с помощью метода когнитивных зрительных вызван-
ных потенциалов, описанного ранее [4; 6; 7]. Предъявлялись изображения объектов, под-
вергнутые цифровой фильтрации путем свертки изображений с DoG-функцией (сокр. от 
Difference of Gaussians), представляющей собой разность двух двумерных функций Гаусса 
с различной полушириной. Параметры фильтров были подобраны так, чтобы стимулы 
вызывали избирательную активацию двух систем зрения: высокочастотную парво-систе-
му (с максимальным значением пропускания на частоте 10 цикл/град) и низкочастотную 
магно-систему (на частоте 1 цикл/град). Был использован набор из 90 монохромных кон-
турных изображений в оттенках серого — половина изображений живой природы, поло-
вина — неживой природы (рис. 1). Средняя яркость и контраст всех изображений были 
одинаковы. Их предъявляли в случайном порядке на 100 мс с интервалом в 1 с. От пациента 
требовалось максимально быстро нажать на левую клавишу мыши в половине измерений, 
когда он видит объект живой природы, и на правую клавишу в половине измерений, когда 
на экране — объект неживой природы. Регистрировались вероятность правильных ответов 
в процентах и количество опознанных значимых стимулов.

Вызванные потенциалы регистрировались с помощью энцефалографа «Мицар-
ЭЭГ-202» и программы WinEEG с помощью шапочки Electrocap с 19 электродами, рас-

Рис. 1. Пример черно-белых изображений — объектов живой и неживой природы, 
подвергнутых цифровой фильтрации путем свёртки с DoG-функцией в области высоких (а) 

и низких пространственных частот (б)
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положенными на поверхности головы по системе 10—20 в отведениях Fp1; Fp2; F7; F3; Fz; 
F4; F8; T3; C3; Cz; C4; T4; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; O2. Референтные электроды располагались 
на мочках ушей, а заземляющий электрод — в лобной области. Частота дискретизации со-
ставляла 250 Гц, полоса пропускания усилителей — 0,32—35 Гц.

Для обработки записи ЭЭГ использовался метод, описанный ранее [5; 6; 8]. Эпоха ана-
лиза продолжительностью в 700 мс была разделена на временные интервалы, соответствую-
щие компонентам: N60; P100 (N100); N170 (P170); N200; N250 (P250); P300; P500. Для каж-
дой области мозга выбирался более точный временной интервал; в каждом временном окне 
находили значения амплитуды, соответствующие пикам основных компонентов вызванного 
потенциала (максимум для позитивных волн и минимум для негативных волн) для каждого 
отведения (табл. 1). Наряду с электрофизиологическими данными регистрировались вероят-
ность правильных ответов в процентах и количество опознанных значимых стимулов.

Таблица 1
Усредненные значения амплитуд компонентов вызванных потенциалов 

по отведениям для пациентов в зависимости от вида стимула (мкВ)

Отведение Компонент Границы периода ЖВЧ ЖНЧ НЖВЧ НЖНЧ
Cz N100 136—156 –1,27 –1,05 –1,10 –0,52

P170 160—248 3,53 4,82 2,85 4,64
N250 252—320 –1,99 –0,96 –1,96 –2,82
P300 324—464 5,56 4,91 4,72 4,11
P500 468—696 8,06 7,92 8,07 7,11

T5 N60 72—100 –0,99 –1,19 –1,45 –0,40
P100 104—180 2,83 4,37 2,67 4,03
N200 184—220 –0,93 –0,71 –1,50 –0,19
P250 224—320 7,17 8,40 6,37 7,62

T6 N60 72—100 –1,25 –0,82 –1,22 –1,17
P100 104—180 3,25 3,29 2,79 3,84
N200 184—220 –1,37 –1,41 –1,22 –1,01
P250 224—320 6,94 7,96 5,63 6,71

Pz P170 216—332 7,80 8,50 6,53 7,52
N250 336—380 2,80 2,19 0,83 1,62
P300 384—428 6,54 5,66 4,82 4,44
P500 432—700 7,96 6,25 7,40 5,86

O1 N60 92—120 –1,56 –0,87 –2,05 –0,57
P100 120—180 2,37 5,20 1,77 5,79
N170 184—216 –1,92 –0,27 –2,35 0,38
P250 220—384 9,52 9,57 8,00 8,78

O2 N60 92—120 –1,58 –0,60 –1,90 –0,72
P100 120—180 3,11 5,54 2,15 6,65
N170 184—216 –1,84 0,54 –1,67 1,01
P250 220—384 10,66 11,35 9,88 10,07

Примечание: ЖВЧ — объекты живой природы высокой пространственной частоты; ЖНЧ — объекты 
живой природы низкой пространственной частоты; НЖВЧ — объекты неживой природы высокой 
пространственной частоты; НЖНЧ — объекты неживой природы низкой пространственной частоты.
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Данные вызванных потенциалов были усреднены у всех пациентов, входящих в 
группу исследования. Статистический анализ данных проводился с использованием двух-
факторного дисперсионного анализа для зависимых переменных ANOVA с зависимыми 
переменными — амплитудами вызванных потенциалов и факторами «частота» (высокие/
низкие частоты) и «стимул» (объекты живой/неживой природы). Статистические решения 
принимались на 5% уровне значимости, данные представлены средними ± стандартными 
отклонениями Mean ± SD. Расчеты проводились с использованием программного комплек-
са в программе SPSS Inc 13 [1].

Результаты

В результате статистического анализа данных пациентов при оценке соотно-
шения амплитуд компонентов вызванных потенциалов в зависимости от простран-
ственно-частотных и семантических характеристик изображений были выявлены 
следующие достоверные изменения. При предъявлении изображений, содержащих 
высокочастотную часть спектра, наблюдается достоверное снижение амплитуды 
компонентов по сравнению с ответом на изображения, содержащие низкочастотную 
часть спектра независимо от семантики стимула в определенных областях головного 
мозга (табл. 2). В затылочной области (в отведениях O1 и O2) было получено досто-
верное снижение амплитуды N60, P100 и N170, в затылочно-височной области слева 
(T5) — P100 и P250; в центральной области (Cz) — Р170; в центральной теменной об-
ласти (Pz) — P500. В остальных зонах анализа достоверного различия между ампли-
тудами в ответ на изображения высоких и низких пространственных частот получено 
не было. Достоверное различие амплитуд компонента P250 (N250) в зависимости от 
изменения семантики стимула отмечалось в затылочных (O1 и O2), задневисочных 
(Т5, Т6), центрально-теменном (Pz) и вертексном отведении (Cz). Усредненные вы-
званные потенциалы с обозначениями уровня статистической значимости представ-
лены на рис. 2.

Таблица 2
Значимости главных эффектов p ANOVA, df1=1, df2=24 (p <0,05) 

по отведениям для компонентов вызванных потенциалов в зависимости 
от характеристики стимула: пространственной частоты 

(низкой и высокой)

Отведение Компонент Время
Пространственная частота изображения

(НЧ и ВЧ)
O1 N 60 НЧ > ВЧ: 0,020*
O2 N 60 НЧ > ВЧ: 0,030*
T5 N 60 0,184
T6 N 60 0,384
Cz N 100 0,333
O1 P 100 НЧ> ВЧ: 0,000***
O2 P 100 НЧ > ВЧ: 0,000***
T5 P 100 НЧ > ВЧ: 0,003**
T6 P 100 0,181
Cz P 170 НЧ > ВЧ: 0,005**
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Отведение Компонент Время
Пространственная частота изображения

(НЧ и ВЧ)
O1 N 170 НЧ > ВЧ: 0,017*
O2 N 170 НЧ > ВЧ: 0,003**
Pz P 170 0,059
T5 N 200 0,184
T6 N 200 0,862
Cz N 250 0,916
O1 P 250 0,395
O2 P 250 0,386
Pz N 250 0,828
T5 P 250 НЧ > ВЧ: 0,002**
T6 P 250 НЧ > ВЧ:0,010*
Cz P 300 0,181
Pz P 300 0,158
Cz P 500 0,258
Pz P 500 НЧ > ВЧ: 0,000***

Примечание: уровень значимости: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001.

Статистический анализ при оценке соотношения амплитуд компонентов вы-
званных потенциалов в зависимости от семантических характеристик изображений 
показал следующие результаты. При предъявлении стимулов живой природы было 
получено достоверное снижение амплитуды компонентов по сравнению с ответом на 
изображения неживой природы в следующих отведениях (табл. 3). При предъявлении 
изображений низких пространственных частот было получено достоверное снижение 
амплитуды: в вертексном отведении (Cz) — N250, в правом затылочном (O2) и левом 
задневисочном отведении (T5) — P250. Достоверное различие амплитуд на стимулы 
высоких пространственных частот было получено: в правом затылочном отведении 
(O2) — P100, в центральном теменном отведении (Pz) — N250, в левом затылочном 
отведении (O1) — P250. Амплитуда всех вышеперечисленных компонентов в ответ 
на изображения неживой природы достоверно выше амплитуды в ответ на изображе-
ния живой природы. Достоверного отличия выявлено не было для следующих компо-
нентов: в затылочных отведениях — N60, P100 (N100); в затылочном отведении слева 
(O1) — N170 (P170); в задневисочных отведениях — N200; в задневисочном отведении 
справа — N60, P100 (N100); в центральном теменном отведении (Pz) — P500; в вер-
тексном отведении (Cz) — P100 (N100), N170 (P170), P300 и P500. Усредненные вы-
званные потенциалы пациентов с уровнями статистической значимости представлены 
на рис. 2.

Таким образом, по полученным данным у пациентов с шизофренией в указанных об-
ластях при предъявлении изображений, отфильтрованных по высоким пространственным 
частотам, наблюдается достоверное снижение амплитуд для подавляющего большинства 
компонентов ЗВП независимо от семантики стимула и снижение амплитуды в ответ на изо-
бражения объектов живой природы по сравнению с неживой. При этом средняя вероят-
ность правильных ответов у пациентов не менее 80%, что соответствует данным контроль-
ной группы, описанным раннее [6].



51

Murav’eva S.V., Schemeleva O.V., Lebedev V.S., Vershinina E.A.
Features of Visual Information Processing in Patients with Schizophrenia in the Early Stages

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1

Рис. 2. Усредненные вызванные потенциалы пациентов с шизофренией в центральном вертексном 
отведении (Сz), в затылочно-височном отведении слева (T5) и справа (Т6), в центральном теменном 
отведении (Pz) и в затылочных отведениях слева (O1, О2) на стимулы изображений объектов живой 

(А) и неживой (Б) природы, отфильтрованные по низким (серая линия) и по высоким (черная 
линия) пространственным частотам.

Звездочками показаны достоверные различия в зависимости от уровня значимости при сравнении 
соотношения амплитуд одного компонента внутри каждой семантической группы. Уровень 

значимости: «*» — p <0,05; «**» — p <0,01; «***» — p <0,001

АБ
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Обсуждение результатов

Основные нейронные системы в зрительной системе человека представлены двумя 
параллельными каналами от сетчатки до затылочной коры, которые осуществляют ана-
лиз зрительной информации. Магно-система чувствительна к низким пространственным 
частотам, низким контрастам. Она обеспечивает «пространственное» зрение (локализа-
цию объектов и ориентацию в пространстве). Парво-система чувствительна к высоким 
пространственным частотам, высоким контрастам. Она отвечает за «объектное зрение» 
(анализ цвета, текстуры и распознавание мелких деталей предметов и мелких объектов). 
Парво-система дает более медленный ответ по сравнению с магно-системой. В первичной 

Таблица 3
Значимости главных эффектов p ANOVA, df1=1, df2=24 (p <0,05) по отведениям 

для компонентов вызванных потенциалов в зависимости от семантики стимула 
(живой и неживой природы) при низких и высоких пространственных частотах

Отведение Компонент Время ЖВЧ и НЖВЧ ЖНЧ и НЖНЧ
Cz N 100 - -
Cz P 170 - -
Cz N 250 - 0,007**
Cz P 300 - -
Cz P 500 - -
T5 N 60 - 0,018*
T5 P 100 - -
T5 N 200 - -
T5 P 250 - 0,026*
Pz P 170 0,024* 0,064
T6 N 60 - -
T6 P 100 - -
T6 N 200 - -
T6 P 250 0,005** 0,011*
Pz N 250 0,001** -
Pz P 300 0,018* 0,021*
Pz P 500 - -
O1 N 60 - -
O1 P 100 - -
O1 N 170 - -
O1 P 250 0,003** -
O2 N 60 - -
O2 P 100 0,017* -
O2 N 170 - -
O2 P 250 - 0,025*

Примечание. ЖВЧ — объекты живой природы высокой пространственной частоты; НЖВЧ — объек-
ты неживой природы высокой пространственной частоты; ЖНЧ — объекты живой природы низкой 
пространственной частоты; НЖНЧ — объекты неживой природы низкой пространственной частоты. 
Звездочками показаны достоверные различия в зависимости от уровня значимости при сравнении со-
отношения амплитуд одного компонента внутри каждой группы. Уровень значимости: «*» — p <0,05; 
«**» — p <0,01.
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зрительной коре начинаются вентральный (затылочно-височный) и дорсальный (затылоч-
но-теменной) пути [23].

По полученным нами данным наблюдается достоверное снижение амплитуды ран-
них компонентов вызванных потенциалов — N60 и P100 на стимулы высоких простран-
ственных частот по сравнению с низкими пространственными частотами в затылочной и 
затылочно-височной области слева. Эти результаты соответствуют данным контрольной 
группы, полученным в ходе ранних исследований в нашей лаборатории с помощью этой 
же методики [4; 7]. В затылочных и затылочно-височных областях наблюдается снижение 
амплитуды компонентов, отвечающих за первичное восприятие (N60 и P100), в ответ на 
предъявление изображений высокой пространственной частоты по сравнению с низкой. 
Это связано с тем, что на этапе первичного восприятия происходит сначала анализ на низ-
ких, а затем на высоких пространственных частотах — сначала проводится глобальный, а 
затем детальный анализ объекта [5]. Таким образом, можно говорить о том, что у пациентов 
в затылочной области и затылочно-височной области соотношение амплитуд не меняется 
на этапе первичного восприятия по сравнению с данными контрольной группы.

В этой работе были получены также данные, свидетельствующие о том, что для бо-
лее поздних компонентов ЗВП (N170 (P170); N200; N250 (P250); P300 и P500) характерно 
либо снижение амплитуды компонентов зрительных вызванных потенциалов, либо нет 
достоверного отличия в ответ на стимулы высокой пространственной частоты по сравне-
нию с низкой. В наших ранних работах у контрольной группы было получено противо-
положное соотношение амплитуд вызванных потенциалов [7]. Эти компоненты отвечают 
за этапы первичной дифференцировки, сравнения с известными образами и первичного 
распознавания, за перевод в кратковременную рабочую память и принятие решения, за 
оперативную память. Данные, полученные ранее на группе здоровых субъектов, согласу-
ются с результатами недавних исследований, проведенных с помощью магнитной энце-
фалографии и ФМРТ, которые показали, что и дорсальная, и вентральная области уча-
ствуют в обработке изображений как низкой, так и высокой пространственной частоты. 
В первичной зрительной области и вентральных областях (топографические регионы V1-
V4, латеральные и вентральные затылочно-височные области, участвующие в визуальной 
обработке), а также в дорсальных областях (топографические регионы V3A, V3B, IPS01-
IPS04, верхняя и нижняя области внутри теменной борозды) высокочастотные изображе-
ния вызывают более высокую амплитуду ответа, чем низкочастотные изображения [66]. 
Таким образом, полученные нами данные на пациентах свидетельствуют в пользу того, 
что у пациентов с шизофренией с продолжительностью болезни от 1 до 7 лет наблюдается 
доминирующее снижение активности высокочастотной парво-системы на поздних эта-
пах обработки зрительной информации. Эта система, по данным исследований, у ново-
рожденных формируется позже [57] и может быть развита благодаря дополнительному 
зрительному опыту [16].

Электрофизиологические результаты при шизофрении, свидетельствующие о нару-
шении активности нейронных сетей, противоречивы. Часть исследователей склоняются к 
тому, что при этой патологии наблюдается снижение активности преимущественно низко-
частотной магно-системы [37; 41; 42; 56]. Другая часть исследователей пишут о нарушении 
активности высокочастотной парво-системы [13; 26; 44; 46] или двух систем одновременно 
[12]. Данные, полученные с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии 
(ФМРТ) с использованием «низкочастотных» и «высокочастотных» зрительных стимулов 
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у пациентов с шизофренией на ранних стадиях, свидетельствуют о снижении восприятия 
изображений только высоких пространственных частот (парво-система), а у хронических 
пациентов — о нарушении восприятия стимулов низких и высоких частот одновременно 
[13]. Это согласуется с полученными нами результатами.

Полученные нами электрофизиологические результаты совпадают с данными изме-
рения контрастной чувствительности у пациентов с шизофренией, свидетельствующие о 
дисфункции парво-системы (парво-каналов) на начальных стадиях болезни, которые были 
опубликованы ранее [2; 7; 9]. Было выявлено достоверное снижение средних значений по-
роговой контрастной чувствительности сетчатки в области высоких пространственных 
частот у пациентов с шизофренией. Измерение контрастной чувствительности, или ви-
зоконтрастометрия, является ведущим методом среди психофизических методов оценки 
восприятия изображений с различными пространственными частотами и применяется в 
клинике [6]. Величина контрастной чувствительности в значительной степени зависит от 
физических характеристик стимула, что, по мнению большинства ученых, подтверждает 
наличие в проводящей системе зрительного анализатора нескольких каналов, соответству-
ющих определенным характеристикам этих стимулов.

Полученные нами результаты коррелируют с характерными клиническими проявле-
ниями, которые наблюдались у исследуемой группы пациентов с шизофренией: быстрое 
цветовое утомление, резкое снижение функциональной устойчивости центрального хрома-
тического зрения, а также незначительное снижение остроты зрения, неподдающееся кор-
рекции с помощью оптических стекол. Эти симптомы характерны для нарушения работы 
высокочастотной парво-системы [5].

В процессе анализа данных пациентов по категориям объектов (объекты живой 
и неживой природы) нами были получены следующие результаты. Ответ на стимулы 
живой природы либо преобладает над стимулами неживой природы, либо нет досто-
верного различия. При низкой частоте изображения это характерно для ранних ком-
понентов, а при высокой — для ранних и поздних компонентов зрительных вызванных 
потенциалов. Отсутствие различия амплитуд на поздних компонентах при различе-
нии объектов разных семантических категорий коррелирует с результатами иссле-
дований пациентов, страдающих шизофренией, методом зрительных вызванных по-
тенциалов, направленным на оценку способности правильного объяснения значимых 
отношений между объектами или событиями (категоризации объектов) [40]. Также 
в работах других исследователей по категоризации при распознавании объектов жи-
вой и неживой природы при патологии психики обнаружены случаи избирательного 
ухудшения распознавания объектов живой природы при болезни Альцгеймера [27], 
аутизме, деменции [39] и шизофрении [35; 40]. Также было показано, что при травмах 
головного мозга с повреждениями лобно-височных областей гораздо чаще нарушается 
распознавание объектов живой природы [18]. Косвенным свидетельством важности 
для эволюционного развития зрительного восприятия объектов живой природы, на-
пример животных, является то, что они служат сигналами об опасности или об источ-
нике пищи и требуют быстрого реагирования, а объекты неживой природы могут быть 
игнорированы [22; 34; 35; 41].

Таким образом, с помощью электрофизиологических исследований (метода когни-
тивных ЗВП) у пациентов, страдающих параноидной формой шизофрении с продолжи-
тельностью болезни от 1 года до 7 лет, мы выявили изменения, свидетельствующие о пре-
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имущественном снижении активности высокочастотной парво-системы (системы объект-
ного зрения). Также для этой группы пациентов нами были получены данные, характерные 
для преимущественного нарушения распознавания объектов живой природы.

Условия проведения исследований соответствовали этическим нормам Хельсинкской 
декларации всемирной медицинской ассоциации. Все пациенты и здоровые наблюдатели 
подписывали информированное согласие.

Заключение

В работе был применен электрофизиологический метод классификации изображений с 
различными пространственными и семантическими характеристиками у пациентов с шизоф-
ренией продолжительностью болезни от 1 до 7 лет. Был проведен анализ электрофизиоло-
гических маркеров обработки зрительной информации при шизофрении. Получены данные 
в пользу нарушения обработки зрительной информации на поздних этапах. Таким образом, 
затронуты первичная дифференцировка, сравнение с известными образами и первичное рас-
познавание, перевод в кратковременную рабочую память и принятие решения, перевод в опе-
ративную память. Это свидетельствует в пользу дисфункции головного мозга на уровне глу-
бокой обработки зрительной информации. Но для того, чтобы оценить вклад сетчатки в эти 
нарушения, необходим более глубокий анализ с помощью метода оптической когерентной 
ангиографии для исследования возможных сосудистых изменений сетчатки. Возможно, на 
более поздних стадиях развития шизофрении изменения со стороны сетчатки будут возрас-
тать в связи с патологическим процессом или длительной лекарственной терапией. Однако 
на ранних этапах развития психоневрологической патологии описанный метод когнитивных 
зрительных вызванных потенциалов можно рекомендовать для использования в клинике для 
объективной оценки когнитивных нарушений и мониторинга терапии.
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При анализе физиологических сигналов возникает проблема настройки параметров обработки 
данных из-за размытости границы между свойствами сигнала и шума, а также фундаментального 
недостатка объективных критериев качества обработки данных в психофизиологии. В статье опи-
сан подход к оптимизации параметров обработки на примере кожно-гальванической реакции (КГР) 
и фотоплетизмограммы (ФПГ), основанный на использовании значимых для человека стимулов, 
подобранных на основе биографических данных, что можно рассматривать как критериальную 
валидизацию. В качестве метрики для оптимизации использовалась частота совпадения выделен-
ных в результате анализа стимулов с априорно заданными (имена людей, включая собственное 
имя человека, а также выбранные участником эксперимента визитные карточки). Сигналы КГР и 
ФПГ зарегистрированы с помощью МРТ-совместимого полиграфа в условиях проведения функ-
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циональной магнитно-резонансной томографии (N=46 человек). В первой части работы выполня-
лась оптимизация частотных фильтров и интервалов (эпох) анализа. Установлено, что для анализа 
амплитудных свойств сигнала КГР оптимальны следующие параметры обработки: фильтры Бат-
терворта первого порядка, частотный диапазон 0,025—0,25 Гц, интервал анализа 1—7 сот предъ-
явления стимула. Для анализа сигнала ФПГ по длине линии оптимальны следующие параметры 
обработки: фильтры Баттерворта второго порядка, частотный диапазон 1,25—12,5 Гц, интервал 
анализа 3—10 сот предъявления стимула. Далее с помощью той же метрики выполнено тестиро-
вание нескольких альтернативных способов обработки сигнала: перепад амплитуд сигнала КГР на 
интервале анализа по сравнению с классическим способом по максимуму амплитуды относительно 
базового уровня; несколько видов ранжирования реакций в пределах блока стимулов по сравнению 
с простым усреднением всех реакций. Полученные в работе параметры и способы обработки сиг-
налов демонстрируют универсальность по отношению к разнообразию исходных данных и могут 
быть применимы в исследованиях прикладной и фундаментальной направленности. Общий под-
ход, описанный в работе, может быть использован также для оптимизации параметров обработки 
других физиологических сигналов, включая фМРТ.

Ключевые слова: субъективная значимость, субъективно значимые стимулы, кожно-гальва-
ническая реакция, фотоплетизмограмма, полиграф, фМРТ, МРТсП, нейрокогнитивные процес-
сы, нейронные сети, сокрытие информации, криминалистическая психофизиология, нейрокри-
миналистика.
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When analyzing physiological signals, the problem of setting data processing parameters arises due to the 
blurring of the boundary between signal and noise properties, as well as the fundamental lack of objective 
criteria for the quality of data processing in psychophysiology. This paper describes an approach to optimiz-
ing processing parameters on the example of galvanic skin response (GSR) and photoplethysmogram (PPG), 
based on the use of stimuli that are significant for a person, selected on the basis of biographical data, which can 
be considered as criteria validation. As a metric for the optimization, we used the frequency of coincidence of 
the stimuli identified as a result of the analysis with the a priori given ones (human names, including the name 
of the volunteer, and also visit cards selected by the volunteer). GSR and PPG signals were recorded using an 
MRI-compatible polygraph under conditions of functional magnetic resonance imaging (N=46 volunteers). In 
the first part of the work, optimization of frequency filters and analysis intervals (epochs) was performed. It has 
been established that the following processing parameters are optimal for analyzing the amplitude properties 
of the GSR signal: first-order Butterworth filters, frequency range is 0.025-0.25 Hz, interval of analysisis 1—7 s 
from a stimulus. To analyze the PPG signal using the length of the curve, the following processing parameters 
are optimal: second-order Butterworth filters, frequency range is 1.25—12.5 Hz, interval of analysis is 3—10 s 
from a stimulus. Using the same criterion, several alternative signal processing methods were tested: change in 
the amplitude of the GSR signal over the analysis interval compared to the classical method by the amplitude 
maximum relative to the baseline; several types of ranking of reactions within a block of stimuli compared 
to simple averaging of all responses. The parameters and methods of processing of the GSR and PPG signals 
obtained in the work demonstrate universality in relation to the variety of initial data and could be applicable 
in applied and fundamental research. The general approach described in the work can also be used to optimize 
the processing parameters of other physiological signals including fMRI.

Keywords: subjective significance, subjectively meaningful stimuli, galvanic skin response, photople-
thysmogram, polygraph, fMRI, MRIcP, neurocognitive processes, neural networks, information conceal-
ment, forensic psychophysiology, neuro-forensics.
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Введение

Корректная оценка физиологических сигналов, получаемых в ходе регистрации ди-
намики дыхания человека, его и кожно-гальванической и сердечно-сосудистой активности 
(например, плетизмограммы), представляет интерес, как для фундаментальных, так и для 
прикладных исследований, проводимых, в частности, в области медицины, криминалистки 
и других отраслей знаний. В ранее опубликованной статье [9] были представлены резуль-
таты экспериментов в области прикладной — криминалистической — психофизиологии, 
которые свидетельствовали о появлении в отечественных нейробиологических исследо-
ваниях новой — нейрокриминалистической — направленности. Упомянутые эксперимен-
ты наглядно показали актуальность дальнейшего совершенствования технологии оценки 
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физиологических данных и предопределили необходимость проведения соответствующих 
дальнейших исследований.

Целью данной работы является апробация такого способа настройки параметров пре-
добработки для физиологических сигналов, который был бы основан на свойствах исход-
ных данных и уменьшил влияние на этот процесс экспериментатора. Такими параметрами 
в разных исследованиях могут быть, например, частоты фильтрации сигнала, пороги де-
тектирования, интервалы анализа и т.д., призванные сохранить информативный сигнал, но 
при этом убрать разного рода шум. Однако в силу размытости границы между свойствами 
сигнала и шума существует проблема влияния субъективных факторов на выбор этих пара-
метров и, как следствие, на экспериментальные результаты. Чтобы избежать ее, исследова-
тели нередко просто оставляют настройки по умолчанию в какой-либо готовой программе 
обработки, копируют параметры из аналогичного исследования либо обращаются за экс-
пертным мнением. Однако не всегда такой подход работает, особенно если эксперимент не 
является типовым или проводится на новом оборудовании и/или в необычных условиях. 
Возможным решением было бы проведение полной процедуры стандартизации измере-
ний, но на практике в настоящее время полноценная стандартизация в психофизиологии 
затрудняется ограниченностью размеров выборок в силу ресурсоемкости психофизиоло-
гического эксперимента, а также фундаментальным недостатком объективных критериев 
качества измерения и обработки данных. Особенно остро этот вопрос встает при переходе 
от простого эксперимента на контролируемой группе здоровых добровольцев к актуальной 
задаче клинических исследований и индивидуальной диагностики [2].

В данной статье представлены результаты исследования подхода к решению этой про-
блемы на материале зарегистрированных в экспериментах данных кожно-гальванической 
реакции (КГР) и фотоплетизмограммы (ФПГ). Актуальность работы обусловлена еще и 
тем, что данные получены с помощью МРТ-совместимого полиграфа (МРТсП) [7] в ус-
ловиях проведения функциональной магнитно-резонансной томографии при выполнении 
исследований медицинской и нейрокриминалистической направленности [9], а это требует 
дополнительного уточнения параметров обработки.

В технических науках в контексте решения аналогичной задачи выделяется ряд 
подходов.

1. На основе теоретического анализа заведомо известного или хорошо прогнозиру-
емого сигнала. Например, если заранее известен частотный диапазон источника сигнала, 
а также параметры шума, можно задать параметры частотных фильтров на основе этих 
данных [6].

2. На основе эмпирической настройки приемной системы по специально сгенериро-
ванному тестовому сигналу, совмещенному с источниками помех. Наличие тестового сиг-
нала решает проблему сомнений в том, насколько верна была теоретическая модель про-
цесса обработки данных — если тестовый сигнал детектируется верно, то не так важно, на-
сколько верна была теория обработки и была ли она вообще, но только в том случае, если 
сам тестовый сигнал и шум соответствуют реальным сигналам. В технике хорошие резуль-
таты нередко показывают системы, оптимальность которых не совсем очевидна с точки зре-
ния теории, но являющиеся более простыми в реализации — именно благодаря проверке на 
тестовом сигнале. Современные искусственные нейронные сети являются примером такого 
подхода к автоматической оптимизации параметров обработки, причем без анализа этих 
параметров вручную по причине их слишком большого числа [8].
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3. В случае отсутствия возможности создать реалистичный тестовый сигнал (в силу 
его сложности или малоизученности) прибегают к детектированию сигнала альтернатив-
ным способом, так как физические эффекты жестко взаимосвязаны. Таким образом, один 
из способов регистрации может использоваться в качестве контроля для совершенствова-
ния другого способа.

В психологических науках, включая психофизиологию, все эти подходы также при-
меняются [1], но сталкиваются со специфическими сложностями. Например, можно иметь 
общее представление о частотных параметрах сигнала, но при этом не знать в точности, 
какая часть этого сигнала важна в конкретном эксперименте, особенно это касается редко 
используемых диапазонов сигнала. Так, ведутся споры относительно того, следует ли во-
обще применять частотную фильтрацию к сигналу КГР [21].

Точно также возникают трудности с созданием реалистичного тестового сигнала, так 
как просто нет достаточных знаний о том, как работает источник этого сигнала — мозг. Тем 
не менее, стоитотметить появление в последнее время работ по моделированию сигналов 
КГР [11; 12; 13; 14; 26].

С развитием технических средств получают все большее распространение альтер-
нативные способы контроля сигналов (в психодиагностике такой контроль соответствует 
термину конкурентной валидности [1]). Например, для взаимного контроля проводится 
одновременная регистрация одних и тех же источников сигнала несколькими методами: 
ЭЭГ, МЭГ, экстраклеточная регистрация нейронов, фМРТ, ПЭТ и т.д. Однако такая ре-
гистрация, помимо своей очевидной сложности, может быть в принципе невозможна во 
многих случаях. При этом даже после преодоления технических трудностей и получения 
физиологических данных по-прежнему остаются вопросы к валидности соотнесения их с 
психологической феноменологией, в том числе такой принципиально важной, как субъек-
тивная значимость экспериментальных заданий, от которой существенно зависит актив-
ность мозга, обеспечивающая поведение участников эксперимента [3; 10].

Перспективным может быть подход, выработанный в криминалистической практике 
использования полиграфа для выявления следов скрываемой информации. Для настройки 
параметров обработки в этой области науки предложено использовать стандартные тесты с 
заведомо значимым для человека стимулом [22], что можно рассматривать как критериаль-
ную валидизацию на основе биографических данных. Причем для настройки параметров 
предлагается использовать не простые амплитудные свойства сигнала (на которые напря-
мую влияет процесс обработки данных), а взаимные соотношения значимых и незначимых 
сигналов, обработанных одинаковым образом [9]. Таким способом можно попытаться вы-
делить значимый стимул и подсчитать частоту совпадений выделенных стимулов с изна-
чально заданными. В данной работе мы предлагаем использовать эту метрику и расширить 
ее на более широкий круг задач психофизиологических исследований.

Отдельно стоит рассмотреть важную технологию настоящего времени — искусствен-
ные нейронные сети. Применение нейросетей напрямую для обработки данных в психо-
физиологии сталкивается с рядом трудностей: помимо очевидного дефицита примеров в 
обучающих наборах данных, которые добываются в весьма трудозатратных экспериментах, 
остаются проблемы валидности разметки естественных сигналов мозга, а также теорети-
ческой интерпретации полученных в итоге результатов. Однако нейросетевой подход за-
крепил в рутинной практике ряд полезных методических приемов оптимизации, которые 
ранее были известны, но не применялись так широко и которые можно использовать для 
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работы с классическими способами обработки данных: использование количественных ме-
трик в качестве критерия оптимизации, формализация итерационных приемов (метод гра-
диентного спуска, полный перебор параметров, если это возможно, и т. д.), а также проверка 
результата на валидационной выборке (что можно поставить в соответствие с критериаль-
ной валидностью в психодиагностике [1]).

В данной работе мы предлагаем объединить нейрокриминалистический и нейросе-
тевой подходы. В силу относительно небольшого числа параметров вместо градиентного 
спуска мы будем применять перебор значений с некоторым шагом, пригодным для графи-
ческого отображения. Далее значения выходной метрики будут представлены графически, 
что позволяет выбрать оптимальные параметры обработки визуально. Это соответствует по 
своей сути методу градиентного спуска (поиск минимума функции ошибки), но при этом 
позволяет принять более консервативные параметры, потенциально применимые к более 
широким выборкам, т.е.избежать типичной проблемы переобучения нейросетей, свой-
ственной небольшим выборкам.

В публикациях по обработке сигналов полиграфа обсуждается, в частности, выбор 
следующих параметров: частотные диапазоны фильтрации и типы фильтров, временные 
интервалы анализа, а также способ преобразования сигнала КГР и ФПГ в численные оцен-
ки величины реакций [5; 19; 20; 21; 27]. Поэтому в данной работе будут проанализированы 
именно эти параметры. Предполагается, что их оптимизация позволит повысить значение 
приведенной выше метрики качества обработки данных по сравнению с параметрами, за-
данными экспертно на основе визуального анализа сигналов. Также мы предполагаем, что 
полученные параметры окажутся достаточно универсальны и смогут применяться на но-
вых выборках, в том числе в клинических исследованиях.

В криминалистической практике выявлен и используется на практике феномен инди-
видуальных паттернов реагирования (симптомокомплекс) [4]. В данной работе эта пробле-
матика не рассматривается — стоит задача поиска универсальных параметров обработки, 
применимых в качестве базовых для групповой обработки данных в когнитивных иссле-
дованиях. Также в процессе обработки данных преднамеренно не исключались из выборки 
участники с нетипичными реакциями или заметными небольшими артефактами в запи-
санном сигнале с целью оптимизации алгоритма обработки таким образом, чтобы он был 
устойчив к подобным явлениям. Однако в дальнейшем после выявления базовых законо-
мерностей может быть перспективен переход к индивидуальному уровню с учетом паттер-
нов реагирования [23].

Вопрос о конструктной валидности также выходит за рамки данной работы. 
Предполагается, вслед за [3], что максимальные реакции соответствуют стимулам, имею-
щим большую субъективную значимость, чем остальные стимулы.

Важным является вопрос релевантности стимулов, т.е. то, что внешний критерий зна-
чимости соответствует действительной субъективной значимости. Теоретически может так 
оказаться, что по каким-то причинам в выборке будет некоторое количество людей, для ко-
торых произнесение собственного имени, обозначенного в паспорте, или визитная карточ-
ка, выбранная самим участником эксперимента, будут в текущий момент менее значимыми, 
чем альтернативное имя или визитная карточка. Это может произойти из-за высокой зна-
чимости в данный момент какого-либо из альтернативных имен, противодействием иссле-
дованию со стороны участника эксперимента и т.д. Эту проблему можно решить простым 
количественным способом — оценить на выборке величину частоты совпадений, получен-
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ную максимально эффективным методом. Предыдущие исследования показывают (в том 
числе на той же выборке и на таком же стимульном материале) [9], что частота совпадений 
по каналу КГР составляет примерно 90—100%. Это означает, что для оставшихся людей 
несовпадения могут быть обусловлены двумя причинами: как неточностью измерений, так 
и действительной нерелевантностью стимулов. Однако поскольку число в 10% и меньше 
составляет относительно небольшую часть выборки, им можно пренебречь в контексте дан-
ной работы. Для остальных же участников эксперимента стимулы являются релевантными, 
так как они стабильно выделяются многими независимыми способами анализа. Таким об-
разом, можно предположить, что оптимизированные по выбранным стимулам параметры 
могут быть перенесены и на другие субъективно значимые стимулы.

Методика

Участники исследования
В фМРТ-МРТсП-исследовании приняли участие 46 человек (23 мужчины и 23 жен-

щины, студенты технического вуза, возраст 21—23 года), которые сообщили об отсутствии 
у них каких-либо заболеваний на момент участия в исследовании. Разрешение на про-
ведение фМРТ-МРТсП-исследований было предоставлено этическим комитетом НИЦ 
«Курчатовский институт».

Процедура исследования
Для проведения экспериментов с применением фМРТ и МРТсП [7] были выбраны 

парадигма выявления скрываемой информации и соответствующие ей методические сред-
ства криминалистических исследований с применением полиграфа — «Тест со скрываемым 
именем» (ТСИ) и «Тест на знание виновного» (ТЗВ). Первый тест моделировал сокрытие 
личностно-значимой информации, сохраняемой в памяти человека на протяжении десяти-
летий. Второй — сокрытие ситуационно-значимой информации, сформированной в памяти 
человека менее чем за час до эксперимента.

При проведении ТСИ участник эксперимента скрывал от экспериментатора свое соб-
ственное имя, предъявляемое в ряду с пятью другими именами: шесть имен предъявлялись 
в ходе теста пять раз. Ряд имен начинался одним и тем же именем, которое в дальнейшем 
исключалось из анализа. Все остальные имена (включая имя участника эксперимента) 
задавали в случайном порядке, который был участнику эксперимента неизвестен. Имена 
задавали в вопросе: «Вас по паспорту зовут …?». Скрывая свое имя в ряду других имен, 
участники эксперимента на все вопросы отвечали: «Нет». С целью повышения вовлеченно-
сти и внимательности при выполнении теста участник эксперимента после его завершения 
должен был сказать, сколько раз в ходе ТСИ прозвучало его имя.

При проведении ТЗВ участник эксперимента выбирал в случайном порядке одну 
из пяти визитных карточек неизвестных ему людей, записывал на бумажку и запоминал 
фамилию и место работы человека, указанного на этой визитке. Участнику эксперимента 
давалась установка скрыть от экспериментатора, регистрировавшего фМРТ- и МРТсП-
данные, признаки выбранной визитки (фамилию и место работы). Фамилия человека (Ф) 
предъявлялась участнику эксперимента в ходе теста четыре раза, а место работы (Р) — два. 
Признаки визитки предъявлялись в следующем порядке: Ф — Р — Ф — Ф — Р — Ф. Перед 
ними в каждом из шести предъявлений ТЗВ предъявлялись данные с визитки, отсутство-
вавшей среди пяти предлагаемых на выбор, и исключаемые из анализа. Все остальные за-



69

Malakhov D.G., Orlov V.A., Kartashov S.I., Skiteva L.I., Kovalchuk M.V., Alexandrov Yu.I., Kholodny Yu.I. 
Optimization of Signal Processing Parameters in Psychophysiological Studies on the Example...

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1

давались в случайном, неизвестном участнику эксперимента порядке в вопросе: «У Вас на 
визитной карточке была фамилия …?» или «Человек с визитной карточки работает в ...?».

Скрывая признаки выбранной визитки в ряду других фамилий и мест работы, участ-
ники эксперимента на все вопросы отвечали: «Нет». С целью повышения сосредоточенно-
сти в ходе теста участник эксперимента после его завершения должен был сказать, сколько 
раз в ТЗВ прозвучали фамилия и место работы человека с визитки.

ТСИ и ТЗВ длились соответственно 6—7 и 8—9 мин. В ходе тестов экспериментатор 
задавал вопросы с интервалом минимум 10 с, а на практике — 12—20 с, так как произво-
дился обязательный учет текущей динамики физиологических показателей участника экс-
перимента, регистрируемых с помощью МРТсП, чтобы минимизировать наложение слу-
чайных флуктуаций сигнала.

Регистрация комплекса физиологических параметров, включая ФПГ и КГР, осу-
ществлялась с помощью созданного в НИЦ «Курчатовский институт» МРТ-совместимого 
компьютерного полиграфа [7] в условиях одновременной регистрации фМРТ-данных при 
помощи томографа 3 Tesla SIEMENS Magnetom Verio MR. Подробнее процедура сбора дан-
ных описана в [9].

Обработка данных осуществлялась специально разработанным программным обеспе-
чением в среде Python 3.7.4 [28]. Статистические расчеты проводились с помощью откры-
того программного обеспечения JASP 0.14.1 [29], а численное моделирование фильтров — 
при помощи TINA-TI v.7.0.30.267 [31] и Octave v.4.4.0 [30].

Наборы данных для оптимизации и валидации
В качестве оптимизационного (обучающего) набора данных были применены тесты 

ТСИ на мужской и женской выборках (ТСИ М и ТСИ Ж), а также тест ТЗВ на мужской 
выборке (ТЗВ М). В качестве валидационного набора данных применялся тест ТЗВ на 
женской выборке (ТЗВ Ж), причем ключи для этого теста не были известны во время 
подбора параметров. При создании валидационного набора данных преднамеренно не 
применялось расщепление выборки случайным образом на две статистически однород-
ные половины, так как задача состояла в том, чтобы проверить устойчивость получен-
ных параметров при переходе на новые выборки, которые могут отличаться по динамике 
физиологических процессов [9].

Обработка данных и процедура оптимизации параметров
Сигнал КГР и ФПГ с аппаратной частотой дискретизации МРТсП 1000 Гц подвергал-

ся понижению частоты дискретизации до 100 Гц. Далее производилась цифровая частотная 
фильтрация при помощи фильтров Баттерворта. После фильтрации выделялись эпохи ана-
лиза с заданным интервалом от момента предъявления стимула.

С целью графического отображения выходной метрики фильтрация проводилась 
итерационно с варьированием параметров фильтров с заранее заданным шагом. Порядок 
фильтров верхней частоты (ФВЧ) и нижней частоты (ФНЧ) задавался как ряд (1; 2; 3; 4; 8). 
Частота фильтров для сигнала КГР варьировалась в диапазоне 0,001—1,0 Гц в логарифми-
ческой шкале. Промежуточные значения частот были фиксированными и кратными ряду 
(1,0; 0,63; 0,4; 0,25; 0,16; 0,1) (рис. 2). Частота фильтров для сигнала ФПГ варьировалась в 
диапазоне 0,02—20,0 Гц в логарифмической шкале. Промежуточные значения частот были 
фиксированными и кратными ряду (2,0; 1,25; 0,8; 0,5; 0,32; 0,2).
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Интервалы анализа также варьировались. Для сигнала КГР начало интервала ана-
лиза в секундах от времени предъявления стимула соответствовало ряду (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 
3,0). Конец интервала анализа в секундах от времени предъявления стимула соответство-
вал ряду (4,0; 5,0; 7,0; 10,0; 12,0). Для сигнала ФПГ начало интервала анализа в секундах 
от времени предъявления стимула соответствовало ряду (0,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0). Конец ин-
тервала анализа в секундах от времени предъявления стимула соответствовал ряду (6,0; 
7,0; 9,0; 10,0; 12,0).

В качестве неоптимизированного контроля были приняты параметры, установленные 
в работе [9] для удобства визуального анализа полиграмм экспертно: фильтры Баттерворта 
1-го порядка в диапазонах: КГР — 0,1—1 Гц; ФПГ — 1—20 Гц; интервалы длительностью 
10 с, начиная с момента предъявления стимула экспериментатором.

На каждой эпохе анализа вычислялась величина изменения сигнала: подсчитыва-
лась сумма модулей изменения амплитуды на каждом шаге дискретизации. Эта величина 
в определенном приближении соответствует графической длине линии сигнала (рассма-
триваемой в ряде работ [20; 27; 5]), но при этом не приводит к возникновению нелиней-
ности в случае маленьких реакций или при изменении масштаба амплитуды. Полученная 
оценка для сигнала ФПГ умножалась на весовой коэффициент — 1, так как в большин-
стве случаев личностно значимые стимулы вызывают уменьшение амплитуды ФПГ [16]. 
Дополнительно для КГР сравнивался классический способ расчета реакций по разнице 
между базовым уровнем и пиковым значением амплитуды сигнала.

Затем исключались стимулы, начинающие каждый блок предъявлений. Оставшиеся 
реакции нормировались (z-оценка) на стандартное отклонение по всем реакциям для каж-
дого участника эксперимента и вычиталось среднее арифметическое.

Далее z-оценки реакций подвергались нескольким способам обработки, эффектив-
ность которых требовалось проверить в данном исследовании. В качестве базового способа 
использовалось простое усреднение реакций по предъявлениям для каждого из пяти типов 
стимулов, и затем производился выбор значимого стимула по максимальной амплитуде 
реакции. Выделенный таким образом стимул сравнивался с априорно заданным, а далее 
подсчитывалась частота совпадений в процентах. Эта частота совпадений использовалась в 
качестве метрики эффективности алгоритма во всех задачах работы.

По полученным картам распределений частоты совпадений визуально определялись 
оптимальные параметры обработки данных. Как было сказано выше во введении, такой 
способ не является полностью автоматическим и сохраняется некоторый элемент эксперт-
ного подхода, но эксперт при своем выборе получает информацию о распределении метри-
ки качества обработки и может принять обоснованное решение, а также избежать выбора 
неоптимальных параметров при ограниченном объеме данных, что характерно для автома-
тического подхода.

После проведения процедуры оптимизации сравнивались результаты обработки с 
выбранными параметрами и с заданными экспертно ранее в работе [9]. Статистическая 
проверка различий выполнялась при помощи парного рангового критерия Вилкоксона по 
всем бинарным значениям совпадений (1) или несовпадений (0). В выборке объединялись 
данные по мужчинам и женщинам, что в сумме дает N=46. При этом тесты ТСИ и ТЗВ не 
объединялись, чтобы избежать проблемы инфляции данных.

Далее с помощью того же подхода проверялся еще ряд альтернативных способов об-
работки. Эти способы описаны в нижеследующих подразделах.
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Проверка алгоритма 1: сравнение способов расчета КГР — по сумме модулей
изменения амплитуды на каждом шаге дискретизации и по разнице между
базовым значением и максимумом амплитуды
Традиционно в психофизиологических исследованиях фундаментальной направ-

ленности при анализе сигналов КГР используют оценку реакций по разнице между ба-
зовым значением сигнала (на некотором начальном интервале времени) и пиковым зна-
чением амплитуды сигнала [17]. При этом для анализа сигнала ФПГ в ряде работ при-
меняют способ расчета по графической длине линии или близкие к этому варианты [5; 
20]. Применение к сигналу КГР того же способа расчета, который применяется к сигналу 
ФПГ, может быть потенциально полезно в целях унификации, а также возможного улуч-
шения качества обработки данных. Теоретическое обоснование возможного улучшения 
заключается в учете формы сигнала после прохождения максимума, а также учете двой-
ных пиков (рис. 1). Поэтому в данной работе было решено применить способ расчета по 
длине линии к сигналу КГР, а затем, имея объективный критерий эффективности алго-
ритма, сравнить его с классическим.

В качестве аналога длины линии вычислялась сумма модулей изменения амплитуды 
на каждом шаге дискретизации (эта величина с высокой точностью приближается к графи-
ческой длине линии сигнала для высокоамплитудных сигналов, но при этом избавлена от 
нелинейности для низкоамплитудных сигналов). Этот метод используется в данной работе 
для всех вычислений по умолчанию. Интервал анализа использовался тот, который был 
выбран на шаге оптимизации — 1—7 с (см. раздел «Результаты»).

Для второго (классического) способа использовались несколько интервалов анали-
за. Для поиска максимального значения применялся тот же интервал 1—7 с, что и для 
предыдущего способа, а также для сравнения был взят полный интервал 1—10 с. Базовое 
значение вычислялось как в точке 1 с от предъявления стимула, так и при помощи ус-
реднения на интервалах 0—1 с, 1—2 с и 0—2 с, чтобы проверить влияние способа расчета 
базового значения.

Проверка алгоритма 2: сравнение способов расчета — простое усреднение
реакций и классическое ранжирование реакций внутри блока предъявлений
При вычислении обобщенной оценки для каждого стимула по нескольким предъяв-

лениям может быть реализовано несколько подходов. При автоматическом анализе вели-

Рис. 1. Возможное влияние формы сигнала КГР на длину линии на интервале анализа: 
более резкий спад кривой B при той же величине максимума, что и у кривой А; 

двойной пик при меньшем максимуме у кривой C
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чины отдельных реакций обычно просто усредняются. Однако при экспертном визуальном 
анализе полиграмм вначале применяется ранжирование внутри блока стимулов: реакция 
на «…первый стимул во время теста не оценивается, чтобы уменьшить эффект ориентиро-
вочной реакции. Стимул, вызывающий самую сильную реакцию, получает два балла, а сти-
мул, вызвавший следующую, менее выраженную реакцию, получает один балл. Все другие 
стимулы получают ноль баллов» [18, с. 54]. Такая оценка повторяется для каждого блока 
стимулов. Далее баллы суммируются между блоками для получения обобщенной оценки 
для выбранного типа стимулов.

Экспертный подход с ранжированием внутри блока стимулов имеет свое обоснова-
ние — резкие случайные выбросы в сигнале, имеющие физиологическую или техническую 
природу, не смогут получить более двух баллов, тем самым уменьшится их влияние на ито-
говый результат. Однако процедура ранжирования, в силу перехода на другой тип шкалы, 
может внести искажения, которые не возникают при простом усреднении. Чтобы решить, 
какой из этих методов перспективнее применять в практике, мы реализовали автоматиче-
ское ранжирование по принципу экспертной оценки, а затем сравнили частоту совпадений, 
полученную с помощью этого метода и с помощью простого усреднения реакций.

Результаты

Оптимизация сигнала КГР
Вначале был произведен выбор порядка частотных фильтров Баттерворта. На рис. 2 

приведено распределение выходной метрики (частоты совпадений в процентах) в зависи-
мости от порядка фильтров ФНЧ и ФВЧ, а также от их частоты среза.

Примечание: на всех иллюстрациях наблюдается симметрия распределений (за неко-
торыми исключениями) относительно диагонали, где частота ФНЧ<ФВЧ и ФНЧ>ФВЧ, 
что может быть обусловлено особенностями реализации цифровых фильтров, так как 
фильтрация проводится не однопроходным полосовым фильтром, а двумя фильтрами 
ФНЧ и ФВЧ отдельно, при этом по амплитуде получившиеся сигналы выравниваются по-
следующей нормировкой.

По рис. 2 видно, что наиболее устойчиво значимые стимулы выделяются при при-
менении фильтров первого порядка — метрика выходит на плато с широким диапазоном 
возможных частот фильтрации. При этом в случае применения фильтров второго порядка 
наблюдаются отдельные точки, в которых значение выходной метрики выше. Однако эти 
выбросы нестабильны и, с высокой вероятностью, не будут воспроизведены в других усло-
виях. Проблема автоматического выбора параметров на небольших выборках обсуждалась 
выше в разделе «Введение», и в данной работе мы пробуем решить проблему фиксации 
алгоритма на локальных оптимумах при помощи графической визуализации и выбора бо-
лее консервативных параметров, имеющих более широкое плато оптимумов. Поэтому для 
сигнала КГР мы выберем для дальнейшего анализа фильтры первого порядка.

Далее, используя фильтры первого порядка, строим распределение выходной метри-
ки в зависимости от интервалов анализа и также от частот фильтрации (рис. 3). По данному 
распределению выбираем интервал 1—7 с и частотный диапазон 0,025—0,25 Гц. Интервалы 
1—5 и 2—5 с также показывают достаточно плотное распределение выходной метрики, но 
мы стараемся выбрать максимально широкий интервал для большей универсальности.

Графическая проверка на ТЗВ Ж (см. рис. 4) показывает, что выбранные значения 
параметров (интервал 1—7 с и частотный диапазон 0,025—0,25 Гц) находятся вблизи центра 
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Рис. 2. Распределение частоты совпадений (в процентах) субъективно значимых стимулов, 
выделенных по сигналу КГР, с априорно заданными по биографическим данным. 

Каждая точка на карте соответствует определенному диапазону частот фильтрации сигнала КГР, 
а также порядку фильтра (полный частотный ряд шкалы см. в разделе «Методика»). Приведены 

объединенные данные для трех тестов тренировочной выборки — ТСИ М, ТЗВ М и ТСИ Ж

Рис. 3. Распределение частоты совпадений (в процентах) по сигналу КГР. Каждая точка 
соответствует определенному диапазону частот фильтрации сигнала КГР, а также определенному 

интервалу (эпохе) анализа. Порядок фильтра фиксированный — первый. Красной и синей рамками 
выделен интервал 1—7 с и частотный диапазон 0,025—0,25 Гц. Приведены объединенные данные 

для трех тестов тренировочной выборки — ТСИ М, ТЗВ М и ТСИ Ж



74

Малахов Д.Г., Орлов В.А., Карташов С.И., Скитева Л.И., Ковальчук М.В., Александров Ю.И.,
Холодный Ю.И. Оптимизация параметров обработки сигналов в психофизиологических исследовани...
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1

плато максимальных значений выходной метрики. Численно значение метрики состави-
ло 96% и совпало с таковым для неоптимизированных контрольных параметров (частота 
0,1—1 Гц, интервал 0—10 с). При этом для контрольных параметров плато оптимумов име-
ет меньшую площадь, что может говорить о том, что оптимизированные параметры более 
устойчивы к помехам, чем неоптимизированные.

Сравнение с контрольными параметрами (табл. 1) показывает, что применение опти-
мизированных параметров позволило численно улучшить частоту распознавания в одном 
из тестов (ТЗВ М) до 100%. По остальным тестам результативность не изменилась, но надо 
заметить, что она и так была высокой.

Статистическая проверка с помощью критерия Вилкоксона по сырым бинарным 
значениям совпадений и несовпадений (см. раздел «Методика») показала, что различия 
при применении оптимизированных и неоптимизированных параметров для сигнала КГР 
статистически незначимы. На валидационной выборке выходные значения совпадают. 
Это говорит о том, что сигнал КГР имеет высокую устойчивость к изменению параметров 
обработки.

Таблица 1
Сравнение частоты совпадений для оптимизированных и неоптимизированных 

параметров обработки КГР с разбивкой на тесты

Способ обработки ТСИ М ТЗВ М ТСИ Ж ТЗВ Ж Среднее
КГР, неоптимизированные параметры 91% 91% 100% 96% 95%
КГР, оптимизированные параметры 91% 100% 100% 96% 97%

Рис. 4. Распределение частоты совпадений (в процентах) по сигналу КГР. Каждая точка 
соответствует определенному диапазону частот фильтрации сигнала КГР, а также определенному 

интервалу (эпохе) анализа. Порядок фильтра фиксированный — первый. Приведены данные  
для валидационной выборки — ТЗВ Ж
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Оптимизация сигнала ФПГ
Для сигнала ФПГ вначале также был произведен выбор порядка частотных фильтров 

Баттерворта. На рис. 5 приведено распределение выходной метрики (частоты совпадений в 
процентах) в зависимости от порядка фильтров ФНЧ и ФВЧ, а также от их частоты среза.

Сигнал ФПГ по сравнению с сигналом КГР показывает меньшую стабильность, и вы-
брать оптимальные параметры сложнее. Тем не менее, по рис. 5 зафиксируем второй по-
рядок фильтров для дальнейшего анализа — как компромисс между шириной оптимума и 
пиковым значением оптимума.

Далее, используя фильтры второго порядка, строим распределение выходной метри-
ки в зависимости от интервалов анализа и также от частот фильтрации (рис. 6). По данному 
распределению выбираем интервал 3—10 с и частотный диапазон 1,25—12,5 Гц. Интервал 
3—9 с также показывает достаточно плотное распределение выходной метрики, но мы ста-
раемся выбрать максимально широкий интервал для большей универсальности.

Графическая проверка на ТЗВ Ж (см. рис. 7) показывает, что выбранные значения пара-
метров (частота 1,25—12,5 Гц, интервал 3—10 с) не достигают максимума частоты совпадений. 
Тем не менее, параметры находятся близко к оптимуму, показывая частоту на уровне 57%, что 
при пяти альтернативах (т.е. при случайном совпадении 20%) является неплохим показателем. 
Также полученные значения выше, чем для контрольных параметров (частота 1—20 Гц и интер-
вал 0—10 с). При этом весь тест ТЗВ Ж при любых параметрах показал невысокую частоту со-
впадений — отдельные разрозненные точки по ТЗВ Ж в максимуме имеют точность лишь 65%.

Сравнение с контрольными параметрами (табл. 2) показывает, что применение оп-
тимизированных параметров позволило численно улучшить частоту распознавания значи-
мых стимулов во всех тестах (выделено жирным шрифтом).

Рис. 5. Распределение частоты совпадений (в процентах) по сигналу ФПГ. Каждая точка 
соответствует определенному диапазону частот фильтрации сигнала ФПГ, а также порядку фильтра. 

Приведены объединенные данные для трех тестов тренировочной выборки — ТСИ М, 
ТЗВ М и ТСИ Ж
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Рис. 6. Распределение частоты совпадений (в процентах) по сигналу ФПГ. Каждая точка 
соответствует определенному диапазону частот фильтрации сигнала ФПГ, а также определенному 
интервалу (эпохе) анализа. Порядок фильтра фиксированный — второй. Красной и синей рамками 

выделен интервал 3—10 с и частотный диапазон 1,25—12,5 Гц. Приведены объединенные данные для 
трех тестов тренировочной выборки — ТСИ М, ТЗВ М и ТСИ Ж

Рис. 7. Распределение частоты совпадений (в процентах) по сигналу ФПГ. Каждая точка 
соответствует определенному диапазону частот фильтрации сигнала ФПГ, а также определенному 

интервалу (эпохе) анализа. Порядок фильтра фиксированный — второй. Приведены данные для 
валидационной выборки — ТЗВ Ж
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Статистическая проверка при помощи критерия Вилкоксона показывают большую 
частоту совпадений с уровнем значимости p<0,05 для оптимизированных параметров. Это 
верно для тестов ТСИ и ТЗВ, объединенных по мужчинам и женщинам. Отдельная про-
верка для теста ТЗВ Ж по статистическому критерию не достигает порогового уровня зна-
чимости 0,05, но сохраняется численное улучшение (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение частоты совпадений для оптимизированных и неоптимизированных 

параметров обработки ФПГ с разбивкой на тесты

Способ обработки ТСИ М ТЗВ М ТСИ Ж ТЗВ Ж Среднее
ФПГ, неоптимизированные параметры 74% 57% 61% 52% 61%
ФПГ, оптимизированные параметры 96% 78% 70% 57% 75%

Проверка алгоритма 1: сравнение способов расчета КГР — по сумме модулей
изменения амплитуды на каждом шаге дискретизации и по разнице между
базовым значением и максимумом амплитуды
В табл. 3 приведены результаты сравнения двух способов расчета численных значений 

величины реакций КГР — по сумме модулей изменения амплитуды на каждом шаге дискре-
тизации (что в определенном приближении соответствует графической длине линии) и по 
разнице между базовым значением и максимумом амплитуды. Для первого способа был за-
дан интервал анализа, подобранный ранее как оптимальный. Для второго способа были зада-
ны несколько интервалов для вычисления максимума и для вычисления базового значения.

Результаты показывают, что принципиально эти два способа не отличаются. 
Наблюдается некоторое численное снижение выходной метрики в одном из тестов при от-
клонении интервала расчета базового значения и интервала расчета максимума от опти-
мальных (выделено в таблице жирным шрифтом).

Статистическая проверка выполнялась при помощи критерия Вилкоксона аналогич-
но описанной в предыдущем разделе, отдельно для тестов ТСИ и ТЗВ. Сравнивался пер-
вый способ расчета (табл. 3) с остальными. Статистически различия незначимы.

Таблица 3
Частота совпадений для разных способов расчета КГР — по длине линии 

и по разнице между базовым значением и максимумом амплитуды

Способ обработки ТСИ М ТЗВ М ТСИ Ж ТЗВ Ж Среднее
КГР, перепад амплитуд (длина линии) на интерва-
ле 1—7 с

91% 100% 100% 96% 97%

КГР, максимум амплитуды в интервале 1—7 с ми-
нус базовое значение в точке 1 с

91% 100% 100% 96% 97%

КГР, максимум амплитуды в интервале 1—7 с минус 
базовое значение, усредненное в интервале 0—1 с

91% 100% 100% 91% 96%

КГР, максимум амплитуды в интервале 1—7 с минус 
базовое значение, усредненное в интервале 1—2 с

91% 100% 100% 96% 97%

КГР, максимум амплитуды в интервале 1—7 с минус 
базовое значение, усредненное в интервале 0—2 с

91% 100% 100% 96% 97%

КГР, максимум амплитуды в интервале 1—10 с 
минус базовое значение в точке 1 с

91% 100% 100% 91% 96%
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Проверка алгоритма 2: сравнение способов расчета — простое усреднение
реакций и классическое ранжирование реакций внутри блока предъявлений
Для сигнала КГР (табл. 4) простое усреднение реакций по всем предъявлениям дает 

устойчиво лучшие результаты по выходной метрике (выделено жирным шрифтом) по срав-
нению со способами, основанными на ранжировании. Различные виды ранжирования не 
сильно отличаются между собой.

Статистическая проверка различий между обработкой без ранжирования (усред-
нением) и вариантами обработки с ранжированием проводилась при помощи критерия 
Вилкоксона. Данные по тесту ТСИ (объединенная выборка мужчин и женщин) не показы-
вают значимых различий между указанными способами обработки. В тесте ТЗВ обработка 
КГР без ранжирования показывает лучшие результаты, чем обработка с ранжированием, с 
уровнем значимости p<0,05, кроме случая «ранжирование 1—0», где p=0,07.

Таблица 4
Частота совпадений для разных способов расчета КГР — с ранжированием 

внутри блока стимулов и без ранжирования

Способ обработки ТСИ М ТЗВ М ТСИ Ж ТЗВ Ж Среднее
КГР, без ранжирования 91% 100% 100% 96% 97%
КГР, ранжирование 1-0 83% 87% 100% 87% 89%
КГР, ранжирование 2-1-0 91% 83% 100% 83% 89%
КГР, ранжирование 3-2-1-0 91% 78% 96% 83% 87%
КГР, ранжирование 4-3-2-1-0 91% 78% 96% 83% 87%

Для сигнала ФПГ (табл. 5) все способы ранжирования в целом также показывают худ-
ший результат по сравнению с простым усреднением реакций за одним исключением — в 
ТСИ Ж ранжирование 2-1-0 показало численно лучший результат (выделено жирным шриф-
том). Этот же способ ранжирования (являющийся классическим) выделяется и на фоне дру-
гих способов ранжирования. Однако в целом простое усреднение дает лучшие результаты.

Статистическая проверка различий между обработкой без ранжирования (усред-
нением) и вариантами обработки с ранжированием проводилась при помощи критерия 
Вилкоксона. В тесте ТСИ (объединенная выборка мужчин и женщин) обработка ФПГ без 
ранжирования показывает большую частоту совпадений, чем обработка с ранжированием, 
с уровнем значимости p<0,05, кроме случая «ранжирование 2-1-0». В тесте ТЗВ простое 
усреднение значимо лучше по сравнению со всеми способами ранжирования.

Таблица 5
Частота совпадений для разных способов расчета ФПГ — с ранжированием 

внутри блока стимулов и без ранжирования

Способ обработки ТСИ М ТЗВ М ТСИ Ж ТЗВ Ж Среднее
ФПГ, без ранжирования 96% 78% 70% 57% 75%
ФПГ, ранжирование 1-0 61% 47% 52% 35% 49%
ФПГ, ранжирование 2-1-0 65% 57% 78% 39% 60%
ФПГ, ранжирование 3-2-1-0 65% 48% 70% 39% 55%
ФПГ, ранжирование 4-3-2-1-0 65% 48% 70% 43% 57%
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Обсуждение результатов

Оптимизация сигнала КГР
Полученные нами данные сопоставимы с результатами, описанными в литературе. 

В работе [24] авторы сравнили Фурье-спектр сигнала КГР в состоянии покоя и во время 
выполнения стрессогенных когнитивных задач. Они заключили, что спектр электродер-
мальной активности парасимпатической нервной системы может лежать в диапазоне 
0,045—0,15 Гц, а симпатической — в диапазоне 0,045—0,25 Гц. Эти диапазоны практи-
чески совпадают с результатами, полученными в настоящем исследовании, основанном 
на симметричном сравнении реакций на стимулы различной субъективной значимости. 
Некоторая разница по нижней границе (не слишком существенная, что можно видеть 
по рис. 3) может быть обусловлена тем, что в работе [24] частоты задавались с боль-
шим шагом — в виде нескольких предустановленных широких диапазонов. Высокая со-
гласованность результатов тем более примечательна, что она была замечена уже после 
обработки данных и никак не повлияла на процесс подбора оптимальных параметров 
фильтрации.

В работе [13] пришли к выводу, что оптимальные параметры фильтра верхних 
частот следующие: двунаправленный фильтр Баттерворта первого порядка с частотой 
среза 0,016 Гц (постоянная времени 10 с). Следует заметить, что авторы применяли 
двухпроходный фильтр, реализованный в пакете Matlab в функции filtfilt[13], при 
этом два прохода фильтра несколько смещают частоту среза относительно номиналь-
но заданной. На рис. 8 показано моделирования амлитудно-частотной характеристики 
двухпроходного фильтра в программе TINA-TI v.7.0.30.267 [31], такие же результа-
ты получаются при сравнении однопроходной функции filter и двухпроходной filtfilt 
в Octave v.4.4.0 [30] — происходит смещение стандартной частоты среза по уровню 
3 dB почти в два раза. Итоговая частота среза становится равна 0,025 Гц. Это значение 
численно совпадает с выявленным в настоящей работе. Обзор работы [13] также вы-
полнялся после обработки данных и не влиял на принятие решения об оптимальном 
значении частоты фильтрации.

Рис. 8. Моделирование амплитудно-частотной характеристики двухпроходного фильтра с частотой 
среза первого прохода 0,016 Гц (зеленая кривая и красный маркер A). Второй проход тем же 
фильтром (коричневая кривая и синий маркер B) дает частоту среза 0,025 Гц на уровне 3 dB. 

По горизонтали задана частота в миллигерцах
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Для ФНЧ в работе [13] выбрана частота 5 Гц, не оказывающая существенного влия-
ния на сигнал КГР. Однако при наличии различного рода помех (как, например, при реги-
страции сигнала в условиях фМРТ-сканирования) имеет смысл ограничивать полосу про-
пускания только полезным сигналом, т. е. до 0,25 Гц.

Таким образом, можно сделать вывод о сохранении выбранных в процессе оптими-
зации параметров для применения в дальнейших расчетах. Выбранные параметры в целом 
согласуются с данными литературы, но при этом имеют следующие преимущества: верхние 
и нижние границы частотного диапазона максимально близко приближены к диапазону 
сигнала на основе экспериментальных данных, выбран оптимальный порядок фильтра, оп-
тимизированы интервалы (эпохи) анализа.

Оптимизация сигнала ФПГ
В отношении сигнала ФПГ труднее найти в литературе типичные примеры на-

стройки частотных фильтров, но не в силу недостатка публикаций, а из-за того, что па-
раметры сильно зависят от целей обработки — это может быть как простое вычисление 
частоты сердечных сокращений, так и сложный анализ формы кривой сигнала ФПГ. 
Разница верхней границы частот в этих случаях будет варьироваться от единиц до сотен 
герц. Нижняя граница частот также будет зависеть от целей обработки — требуется ли 
сохранить форму сигнала или необходимо максимально убрать низкочастотные тренды. 
Как характерный пример, в работе [25], посвященной изучению формы сигнала ФПГ с 
клиническими целями, осуществлялась аппаратная фильтрация сигнала ФПГ в диапа-
зоне 0,5—3,4 Гц. Если сравнить эти значения с распределением на рис. 6 и 7, то можно 
заметить, что они находятся вблизи оптимумов и не слишком сильно отличаются по 
значению выходной метрики от выбранных при оптимизации параметров, хотя и не до-
стигают максимумов.

В настоящем исследовании стояла прикладная задача подготовки сигнала для вычис-
ления обобщенных показателей, характеризующих субъективную значимость стимула для 
испытуемого. Поэтому подбор оптимальных значений параметров фильтрации был осу-
ществлен с использованием метрики, основанной на внешнем критерии субъективной зна-
чимости стимулов, в то время как в работе [25] в приоритете был визуальный анализ сиг-
нала. Соответственно, оптимизация показала необходимость более сильного подавления 
низких частот, но при этом пропускания большего диапазона верхних частот, оказавшихся 
информативными. Выбранные в процессе оптимизации параметры можно зафиксировать 
для применения в дальнейших расчетах, сохраняя возможность уменьшения интервала 
анализа до 9 с при необходимости устранения помех.

Проверка алгоритма 1: сравнение способов расчета КГР — по сумме модулей
изменения амплитуды на каждом шаге дискретизации и по разнице
между базовым значением и максимумом амплитуды
Результаты показали, что указанные два способа анализа дают сопоставимые, стати-

стически не различающиеся величины частоты совпадений (см. табл. 3). Результаты чис-
ленно совпадают при использовании одинаковых интервалов анализа 1—7 с и выборе в ка-
честве базового значения точки начала интервала — 1 с.

Такие результаты можно объяснить тем, что спад сигнала после прохождения мак-
симума определяется в основном не физиологическими процессами (в случае отсутствия 
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очевидных возмущений), а параметрами фильтра, которые константны. Двойные же пики 
(см. рис. 1) в анализируемых данных встречались редко и не повлияли на результат.

Некоторое численное снижение (статистически неразличимое) было обнаружено при 
использовании неоптимизированных интервалов для поиска максимумов и базовых значе-
ний (1—10 с и 0—1 с соответственно). Это говорит о том, что использование классического 
способа анализа по максимумам также может быть чувствительно к интервалам анализа, и 
методы оптимизации интервалов применимы и к классическому способу.

В качестве заключения можно сказать, что описанные способы анализа показа-
ли эквивалентные результаты при использовании оптимизированных интервалов ана-
лиза. В дальнейшей работе предполагается применять способ расчета, основанный на 
«длине линии», для большей унификации процесса обработки данных. Однако класси-
ческий способ анализа амплитуды КГР остается референсным для сравнения с данны-
ми литературы.

Проверка алгоритма 2: сравнение способов расчета — простое усреднение
реакций и классическое ранжирование реакций внутри блока предъявлений
Результаты показывают, что как для сигнала КГР (см. табл. 4), так и для сигнала ФПГ 

(см. табл. 5) простое усреднение дает устойчиво лучшие результаты по выходной метрике. 
Статистический анализ при помощи критерия Вилкоксона согласуется с этим выводом— 
различия либо незначимы, либо преимущество у простого усреднения.

Для сигнала ФПГ было замечено, что среди протестированных способов ранжиро-
вания классический способ с рангами 2-1-0 показывает лучший результат по сравнению 
с другими способами ранжирования. Более того, в одном из тестов (ТСИ Ж) такой спо-
соб обработки показал результат, численно превышающий простое усреднение. Однако 
в целом надо сделать вывод, что простое усреднение дает статистически значимо лучшие 
результаты. Теоретическое объяснение такому результату может заключаться в том, что 
присваивание высоких рангов в предъявлениях со слабыми реакциями сильнее искажает 
итоговую оценку, чем случайные выбросы в отдельных предъявлениях в случае простого 
усреднения.

Выводы

В работе показана оптимизация параметров обработки сигналов КГР и ФПГ при по-
мощи внешнего критерия субъективной значимости стимулов. В качестве метрики исполь-
зовалась частота совпадения выделенных в результате анализа стимулов с априорно задан-
ными по биографическим данным.

Установлено, что для анализа амплитудных свойств сигнала КГР оптимальны следу-
ющие параметры обработки: фильтры Баттерворта первого порядка, частотный диапазон 
0,025—0,25 Гц, интервал (эпоха) анализа 1—7 сот предъявления стимула. Возможно умень-
шение интервала анализа до 5 с при необходимости устранения помех.

Для анализа сигнала ФПГ по длине линии оптимальны следующие параметры обра-
ботки: фильтры Баттерворта второго порядка, частотный диапазон 1,25—12,5 Гц, интервал 
(эпоха) анализа 3—10 сот предъявления стимула. Возможно уменьшение интервала анали-
за до 9 с при необходимости устранения помех.

С помощью того же критерия выполнено тестирование нескольких альтернативных 
способов обработки сигнала.
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1. Для оценки амплитуды КГР протестировано использование перепада амплитуд на 
интервале анализа (сумма модулей изменения амплитуды на каждом шаге дискретизации, 
«длина линии») по аналогии с обработкой сигнала ФПГ [5]. Сравнение такого способа ана-
лиза КГР с классическим — по максимуму амплитуды относительно базового значения — 
показало их эквивалентность по выходной метрике при использовании оптимизированных 
интервалов анализа.

2. Протестировано несколько видов ранжирований реакций в пределах блока стиму-
лов по сравнению с простым усреднением всех реакций. Как для сигнала КГР, так и для 
сигнала ФПГ усреднение дает устойчиво лучшие результаты по выходной метрике, чем 
ранжирование.

Полученные в работе параметры и способы обработки сигналов КГР и ФПГ, зареги-
стрированных с помощью МРТсП в условиях проведения фМРТ, находятся в согласии с 
данными литературы и демонстрируют универсальность по отношению к исходным дан-
ным. Это говорит о том, что они могут быть применены для анализа стимулов по субъ-
ективной значимости (а возможно, также и по другим характеристикам) в исследованиях 
прикладной и фундаментальной направленности. При этом в работе не рассматривалась 
проблематика индивидуальных паттернов реагирования (симптомокомплексов) [4], одна-
ко в дальнейшем может быть перспективен переход к индивидуальному уровню с учетом 
паттернов реагирования [23].

Отдельно следует сказать о работоспособности общего принципа настройки параме-
тров обработки данных, примененного в данной работе. Высокая согласованность резуль-
татов с данными других исследований позволяет предположить, что описанный в работе 
принцип может быть использован для оптимизации параметров обработки других физио-
логических сигналов, включая фМРТ.
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В психологии принятия решений наиболее распространенной является точка зрения о синони-
мическом сходстве намерений и действий. Большинство экспериментальных процедур «сводят» их в 
единый акт. Понимая условность разделения данных понятий, мы выделяем два типа задач, первый 
из которых не предполагает поведенческой реализации принятого решения, а второй включает как 
формирование намерения, так и его последующую поведенческую реализацию. Целью настоящего 
исследования является сравнительный анализ склонности к риску как намерения и как действия. Те-
стируется гипотеза о том, что роль личностных факторов, провоцирующих рискованное решение, по-
разному проявляется в условиях выбора как намерения и выбора как действия. В исследовании при-
няли участие 462 студента в возрасте от 17 до 46 лет (М=21,20, SD=3,09), из них 80 мужчин (17,3%) 
и 382 женщины (82,7%). Для измерения риска как намерения участникам предлагался кейс, описы-
вающий гипотетическую игру на деньги. Для измерения риска как действия предлагалось сыграть 
в компьютерную игру аналогичного содержания. Анализ данных выполнялся с помощью ANOVA 
(межгрупповой дизайн). Было обнаружено, что выбор риска на уровне намерения не позволяет за-
фиксировать личностные корреляты принимаемого решения, однако на уровне реальных действий 
обнаруживается связь с Темной триадой и толерантностью к неопределенности. Интерпретация по-
лученных результатов осуществляется в логике когнитивного, мотивационного и социально-психо-
логического подходов. Полученные результаты могут быть использованы в сфере прогнозирования 
экономических рисков.

Ключевые слова: экономическое поведение, склонность к риску, риск как намерение, риск как 
действие, толерантность к неопределенности, Темная триада.
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In decision-making research, the most common point of view is the synonymous similarity of intentions 
and actions. Most experimental procedures “reduce” them into a single act. Understanding the convention-
ality of separating these concepts, we distinguish two types of tasks. The first one involves only the inten-
tion and the second one also involves its subsequent behavioral implementation. The purpose of our study 
is to compare the risky choice as an intention and as an action. The hypothesis of various manifestations of 
risk-related personality traits in choice as an intention and as an action was tested. 462 students from 17 to 
46 years old (M=21.20, SD=3.09) became participants in the study, including 80 male (17.3%) and 382 fe-
male (82.7%). To measure risk as intention, the participants were offered a case describing a hypothetical 
gambling game. To measure risk as an action, it was proposed to play a computer game of similar content. 
The results of one-way ANOVA (between group measures) showed that the choice of risk at the level of 
intention did not allow to fix the personal correlates of the decision making, however, at the level of real ac-
tions, its correlations with the Dark Triad and Uncertainty Tolerance appeared. These empirical facts were 
interpreted in the logic of cognitive, motivational and socio-psychological approaches. The results obtained 
can be used in the field of forecasting economic risks.

Keywords: economic behavior, risk preferences, risk as intention, risk as action, Uncertainty tolerance, 
Dark triad.
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Введение

При изучении риска в разрезе принятия решений его проявления можно рассматри-
вать, с одной стороны, как намерение, а с другой — как совершенное действие. Разведение 
оценок риска и действий с риском можно назвать традиционной теоретической парадигмой 
[см.: 5]. Эмпирически же такое разделение практически не реализуется в исследованиях. 
Большинство экспериментальных процедур «сводят» намерение и действие в один акт, 
представляющий собой выбор варианта ответа или нажатие кнопки. Примечательной ил-
люстрацией такого смешения является вступительная фраза к монографии по психологии 
выбора: «Мы не всегда выбираем то, что мы хотим, но всегда делаем то, что мы выбираем» 
[13, с. 8]. В психологии принятия решений связь намерений и действий не подвергается 
специальному изучению. Однако для социальной психологии вопрос о согласованности 
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установок и поведения является традиционным. В каком-то смысле в нашем исследовании 
соединяются эмпирические традиции экономической и социальной психологии.

Признаки разделения намерения и действия можно обнаружить в дискуссии о соотно-
шении решения и выбора. Наиболее распространенной является точка зрения о синоними-
ческом сходстве данных понятий, в рамках которой они наделяются все же разными оттен-
ками общего смысла. Так, например, Ю. Козелецкий рассматривает выбор как четвертый 
(конечный) этап реализации деятельности по принятию решений, называя его собственно 
решением — в отличие от предшествующих ему этапов предрешения [5]. Т.В. Корнилова 
отмечает содержательную идентичность решения и выбора, подчеркивая, однако, что речь 
в данном случае идет только о свободном и осмысленном, но не механическом выборе [10]. 
Она отмечает также большую терминологическую определенность и операционализируе-
мость выбора по сравнению с решением [7].

Д.А. Леонтьев и др. предлагают альтернативный подход. Опираясь на разные смысло-
вые коннотации решения и выбора, они выделяют три критерия их разделения. Во-первых, 
авторы отмечают, что «…принятие решения происходит в сознании и завершается решени-
ем, а выбор происходит в жизни и завершается действием» [13, с. 55]. Во-вторых, по мне-
нию авторов, решение имеет объективно верные или неверные исходы, а выбор определяет-
ся субъективным пониманием «правильного». Соответственно, в-третьих, выбор не может 
быть отчужден от субъекта, а решение может быть делегировано другому человеку или ис-
кусственной системе.

На наш взгляд, именно возможность операционализации позволяет соотнести вы-
бор с совершаемым действием. При этом неверно было бы рассматривать решение ис-
ключительно как намерение, поскольку, частично совпадая с выбором, реализуясь в нем, 
решение также может выражаться в совершенном действии. Наиболее четко разница 
между намерением и действием обнаруживается при наличии волевого усилия [см.: 14]. 
Наименее четкой она является, по-видимому, при выборе из случайных альтернатив [12]. 
Понимая условность разделения решения и действия (в качестве которого формально 
можно рассматривать и «галочку» или «клик» рядом с формулировкой предпочитаемой 
альтернативы), выделим два типа задач, которые задают их разные сочетания. К перво-
му типу можно отнести задачи, гарантированно не предполагающие, по крайней мере в 
ближайшей временной перспективе, поведенческую реализацию принятого решения. 
В задачах такого типа субъект ограничивается обозначением своего предпочтения. Таким 
образом, его решение или выбор представлены исключительно намерением. Второй тип 
задач предполагает не только формирование намерения, но и его поведенческую реализа-
цию. В этом случае решение или выбор проявляются в действии. Отметим, что в задачах 
каждого типа может присутствовать подкрепление — обратная связь в виде позитивных 
или негативных исходов принятого решения.

Понятно, что представления субъекта о реализации принятого решения и о возмож-
ности столкнуться с его последствиями являются дополнительными факторами, опреде-
ляющими выбор альтернатив. Можно предположить, что вероятность выбора риска в за-
дачах первого и второго типа будет разной. Во втором случае она будет определяться как 
диспозиционно, так и антиципационно — на основании субъективных представлений о 
реально возможных исходах совершенного действия. Причем одновременная оценка себя 
и составляющих ситуации может спровоцировать внутренний конфликт при принятии 
решения.
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В психологических подходах, делающих акцент на мотивационно-личностной детер-
минации, осознанности и произвольности выбора, субстанциальным условием принятия ре-
шения является ситуация неопределенности. Именно в условиях неопределенности «лицо, 
принимающее решение» проявляет свою субъектность [см.: 6]. Неопределенность ситуации 
сопряжена с вероятностью неверного выбора, которая привносит элемент риска в процесс 
принятия решения. В то же время степень рискованности решения определяется не столько 
выбором неверной (неоптимальной) альтернативы, сколько степенью ущерба (опасности), 
которую такой выбор влечет [1; 6]. При этом важно отметить, что избегание неопределенно-
сти (в частности двусмысленности) преобладает над избеганием риска [см.: 20].

Базовым стремлением субъекта является уход от риска — в том числе через сниже-
ние неопределенности [29]. Ее субъективное восприятие и отношение к ней является важ-
ной переменной, определяющей склонность к рискованным решениям [15]. Ситуационные 
факторы также могут влиять на склонность к рискованным решениям. К ним относятся, в 
частности, эффект фрейминга [19] и индивидуальный опыт [24]. При этом индивидуаль-
ный опыт, а также другие переменные, например эмоциональное состояние, могут взаимо-
действовать с фактором фрейминга, трансформируя его в рефрейминг [8; 16].

Склонность к риску и Темная триада

С точки зрения диспозициональной характеристики риск можно рассматривать как 
один из аспектов личности с высокой Темной триадой, в разной степени и в разных кон-
текстах присущий нарциссам, макиавеллистам и психопатам. В исследовании Л. Крайсел 
и др. было показано, что темные черты положительно коррелируют как с импульсивно-
стью, так и с поиском ощущений [18], которые, в свою очередь, являются предикторами 
рискованного поведения [23]. Было обнаружено, что психопатия соотносится с поведе-
нием, которое можно интерпретировать как рискованное, например с преступными дей-
ствиями [30] или антиобщественными выступлениями [17]. Носители макиавеллизма ха-
рактеризуются, с одной стороны, наличием долгосрочных стратегических целей, умени-
ем планировать, а также подавлять импульсивные действия и эмоции [28]. Эти свойства 
можно рассматривать как определяющие низкую предрасположенность к риску. С другой 
стороны, имеются данные о том, что макиавеллизм положительно коррелирует с поис-
ком ощущений и отрицательно — практически со всеми показателями саморегуляции 
[2]. Можно предположить, что макиавеллисты склонны скорее не к импульсивному, а к 
продуманному риску, основанному на субъективном представлении о подконтрольности 
ситуации. В отношении нарциссизма имеются данные о его положительных корреляциях 
с рискованными решениями, что объясняется высокой уверенностью нарциссов в своих 
суждениях и поведении [21].

В самом общем виде можно предположить, что социально рискованное поведение 
темной личности, влекущее негативные исходы в виде разных форм остракизма, может со-
ставлять основу рискованных решений в самых разных сферах, в том числе в экономиче-
ском поведении. Так, одним из примеров рискованного поведения, предполагающего веро-
ятность существенных потерь, является мошенничество. Тот факт, что все черты темной 
триады отрицательно коррелируют с честностью в модели HEXACO [25], позволяет пред-
положить, что их носители склонны к рискованному поведению, уровень которого выходит 
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за рамки нормативных значений. В работе Ю.В. Красавцевой были обнаружены, однако, 
неоднозначные взаимосвязи темных черт с поведенческими стратегиями на разных эта-
пах игровой задачи Айова. Так, например, студенты с высокой психопатией избегали как 
безопасных, так и рискованных выборов на протяжении всей игры. Тем не менее, именно 
баланс предпочтений проигрышных и выигрышных стратегий позволил автору предполо-
жить склонность темной личности к рискованным выборам, поскольку они влекут за собой 
как высокие выигрыши, так и крупные проигрыши [11].

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ склонности к 
рискованному экономическому поведению в ситуации выбора как намерения и выбо-
ра как действия. Опираясь на описанные выше данные о диспозиционных факторах, 
повышающих вероятность рискованного решения, мы исследуем сопряженный с ри-
ском экономический выбор при разных уровнях толерантности к неопределенности и 
Темной триады.

Выдвигается гипотеза о том, что роль личностных факторов, провоцирующих риско-
ванное решение, по-разному проявляется в условиях выбора как намерения и выбора как 
действия.

Метод

Участники и процедура
Участниками исследования стали 462 студента в возрасте от 17 до 46 лет (М=21,20; 

SD=3,09), из них 80 мужчин (17,3%) и 382 женщины (82,7%). При обработке результатов 
размер выборки менялся в результате проведенной кластеризации, а также исключения 
пропущенных значений. Участие в исследовании было добровольным и поощрялось до-
полнительными баллами по дисциплинам психологической направленности. Участникам 
предлагалось пройти онлайн-опрос на платформе 1ka, включающий кейсы, игру и личност-
ные опросники, связанные с принятием экономических решений.

Опросные методики
Шкала толерантности и интолерантности к неопределенности (Корнилова, 

Чумакова, 2014) представляла собой опросник из 13 утверждений, с каждым из которых 
участникам предлагалось выразить степень своего согласия/несогласия по 7-балльной 
шкале. Измеряемые показатели: толерантность к неопределенности, интолерантность к 
неопределенности.

Короткий опросник Темной триады [3] представлял собой перечень из 27 утвержде-
ний, с которыми участникам предлагалось высказать степень своего согласия/несогласия 
по 5-балльной шкале. Измеряемые показатели: макиавеллизм, нарциссизм, психопатия, а 
также суммарная выраженность темнотриадических черт.

Диагностика склонности к риску как намерения
Для измерения склонности к риску как намерения участникам предлагался кейс, опи-

сывающий гипотетическую игру, в ходе которой вероятность проиграть 1000 руб. составля-
ет 50:50. Участникам необходимо было выбрать минимальный размер гипотетического вы-
игрыша в диапазоне от 500 до 3000 руб., при котором они согласились бы участвовать в дан-
ной игре. Предлагалась следующая инструкция: «Вам предлагают бросить монетку. Если 
выпадет решка, вы потеряете 1000 руб. Какой должна быть минимальная сумма обещанно-
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го выигрыша, поставленная на орла, чтобы вы согласились сыграть?» [4]. Выбранный вари-
ант ответа перекодировался в балл, соответствующий отношению возможного проигрыша 
к возможному выигрышу. Так, например, при выборе 500 руб. участник получал 2 балла, 
при выборе 800 руб. — 1,3 балла и т.д. Выбор более низких сумм свидетельствовал о повы-
шенной, а выбор более высоких сумм о пониженной склонности к риску.

Для диагностики склонности к риску как намерения мы сознательно решили не 
использовать классический опросник «Личностные факторы решений — ЛФР-21» [7], 
поскольку он, во-первых, не затрагивает сферу экономических (денежных) выборов, 
а во-вторых, помимо главной шкалы личностной готовности к риску содержит шкалу 
субъективной рациональности, вопросы которой, на наш взгляд, могут способствовать 
формированию у респондента «рационального» подхода при выборе риска или отказе 
от него.

Диагностика склонности к риску как реализованного действия
Для диагностики рискованного поведения участникам предлагалось сыграть в ком-

пьютерную игру, в ходе которой разыгрывались деньги, якобы полученные ими в виде 
премии. Игра предполагала выполнение следующих виртуальных действий: 1) соверше-
ние выбора (играть или не играть); 2) подбрасывание виртуальной монетки; 3) передачу 
проигрыша/получение выигрыша. Все эти действия совершались с помощью кликов в 
компьютерной программе. Предлагалось 5 раундов игры, в каждом из которых участники 
могли выбрать: продолжать игру (идти на риск) или остановиться и получить небольшое, 
но гарантированное вознаграждение. В 1-м, 2-м и 4-м раундах при выборе игры (риска) 
испытуемые проигрывали деньги, а в 3-м и 5-м раундах — выигрывали. В качестве показа-
телей рискованного поведения рассматривались: (1) выбор игры в 1-м раунде и (2) общее 
количество выбранных игр.

Анализ данных
Анализ данных выполнялся в логике квазиэкспериментального дизайна (сравне-

ние групп). Диагностические данные были обработаны в программе SPSS. В качестве 
основного анализа использовался однофакторный дисперсионный ANOVA (межгруп-
повой дизайн). В качестве дополнительного — кластерный анализ (метод К-средних). 
С помощью кластерного анализа выделялись группы участников с контрастными (низ-
кими, средними и высокими) показателями Темной триады и толерантности к неопре-
деленности. С помощью дисперсионного анализа сравнивались центральные тенденции 
и дисперсии показателей Темной триады и толерантности к неопределенности в груп-
пах участников, осуществивших рискованный и нерискованный выбор на уровне на-
мерения и действия.

Результаты

Оценка нормальности распределения показателей осуществлялась с помощью значе-
ний асимметрии и эксцесса для шкал стандартизированных методик — Короткого опросни-
ка Темной триады и Шкалы толерантности и интолерантности к неопределенности. Было 
обнаружено, что значения асимметрии колебались в диапазоне 0,01—0,42 (SE = 0,11), а зна-
чения эксцесса — в диапазоне 0,03—0,55 (SE = 0,23). Таким образом, был сделан вывод о 
нормальном и близком к нормальному распределении показателей.
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На подготовительном этапе с помощью кластерного анализа по методу К-средних 
были выделены две контрастные группы участников с противоположными значениями 
толерантности и интолерантности к неопределенности1. В первую группу (n = 99) вошли 
участники с высокой толерантностью и низкой интолерантностью к неопределенности, а 
во вторую группу (n = 95) — участники с низкой толерантностью и высокой интолерантно-
стью к неопределенности. Данные группы значимо различались между собой по обоим по-
казателям (Fтн = 150,24; р < 0,001; Fитн = 670,19; р < 0,01). Для простоты будем обозначать 
их как группы с низкой и высокой толерантностью к неопределенности, имея в виду, что 
интолерантность к неопределенности в данных группах является высокой и низкой соот-
ветственно. Дальнейшие анализы с показателем толерантности к неопределенности прово-
дились только на участниках выделенных контрастных кластеров.

Выбор риска при контрастных уровнях толерантности к неопределенности
В табл. 1 представлены результаты дисперсионного анализа переменной «Толерантность 

к неопределенности» (ТН) у участников с разными показателями склонности к риску как на-
мерения и как реализованного действия.

Таблица 1
Итоги дисперсионного анализа показателя ТН при разной выраженности 

склонности к риску как намерения и как действия

Показатели склонности к риску в зависимости 
от типа экспериментальной задачи

Различия в выраженности ТН 
Критерий 

Левена
Критерий 
Фишера

Мощность 
критерия

F (р) F (р) 1—β
Склонность к риску как намерение (n = 194) 1,25 (0,281) 1,34 (0,242) 0,52
Склонность к риску как реализованное действие:
выбор игры (риска) в 1-м раунде (n = 48)
общее количество выбранных игр (n = 135)

3,39 (0,067)
0,91 (0,402)

7,01 (0,009)
4,15 (0,017)

0,75
0,73

Как видно из таблицы, при разном уровне готовности к риску (риске как намере-
нии) значимых различий в выраженности ТН не наблюдалось. В то же время в группах 
участников, продемонстрировавших и не продемонстрировавших риск на уровне реализо-
ванного поведения, удалось выявить значимые различия в выраженности ТН (рис. 1 и 2). 
Статистическая мощность обнаруженных различий была более 70%.

Выбор риска при контрастных уровнях Темной триады
В табл. 2 представлены результаты дисперсионного анализа интегративного показа-

теля Темной триады (ТТ) у участников с разной выраженностью склонности к риску как 
диспозиции и как реализованного поведения.

1 В исследовании Т.В. Корниловой и М.А. Чумаковой показано, что шкалы толерантности и интолерантности к 
неопределенности не обязательно являются реципрокными. Наши данные поддерживают этот результат. Так, при 
трехкластерном решении была выделена одна группа с высокой ТН и низкой ИТН, а также две группы с одина-
ково высокими и одинаково низкими ТН и ИТН. Четырехкластерное решение позволило выделить две полярные 
группы с контрастными значениями обоих показателей, характерными для 42% участников. Еще 32% испытуемых 
обнаружили одинаково низкую, а 26% — одинаково высокую выраженность ТН и ИТН. В дальнейшие анализы 
были включены 194 участника (42%), вошедшие в группы с контрастными значениями ТН и ИТН [9].
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Как видно из таблицы, при разном уровне демонстрации риска как намерения 
значимых различий в выраженности ТТ не наблюдалось. В то же время реализованный 
и не реализованный поведенческий риск позволил выявить значимые различия в вы-
раженности ТТ (рис. 3 и 4). Статистическая мощность обнаруженных различий была 
более 75%.

Рис. 1. Средние значения и стандартные отклонения показателя ТН при разном уровне риска 
как реализованного действия

Рис. 2. Средние значения и стандартные отклонения показателя ТН 
при разном количестве реализованных рискованных действий (сыгранных игр): 
 число участников, сыгравших 2, 3 или 4 раза, оказалось существенно меньшим, 

 чем число участников, сыгравших 0, 1 или 5 раз; дисперсии значений ТН в малочисленных 
и многочисленных группах значимо различались между собой (р < 0,05) и не подлежали сравнению. 

Таким образом, в анализ были включены только самые многочисленные группы участников, 
выбравших игру 0, 1 или 5 раз
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Таблица 2
Итоги дисперсионного анализа интегративного показателя ТТ при разной 

выраженности склонности к риску намерения и как реализованного действия

Показатели склонности к риску в зависимости от 
типа экспериментальной задачи

Различия в выраженности ТТ 
Критерий 

Левена
Критерий 
Фишера

Мощность 
критерия

F (р) F (р) 1—β
Склонность к риску как намерение (n = 462) 1,26 (0,274) 1,39 (0,217) 0,54
Склонность к риску как реализованное действие:
выбор игры (риска) в 1 раунде (n = 104)
общее количество выбранных игр (n = 433)

0,93 (0,335)
1,63 (0,195)

7,58 (0,006)
4,63 (0,010)

0,78
0,78

Рис. 3. Средние значения и стандартные отклонения показателя ТТ при разном уровне риска 
как реализованного действия

Рис. 4. Средние значения и стандартные отклонения показателя ТТ при разном количестве 
реализованных рискованных действий (сыгранных игр): число участников, сыгравших 2, 3 или 

4 раза, оказалось существенно меньшим, чем число участников, сыгравших 0, 1 или 5 раз; дисперсии 
значений ТН в малочисленных и многочисленных группах значимо различались между собой 
(р < 0,05) и не подлежали сравнению. Таким образом, в анализ были включены только самые 

многочисленные группы участников, выбравших игру 0, 1 или 5 раз
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Обсуждение

Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о том, что на уровне 
базовых установок, или намерений, между носителями высоких и низких уровней ТТ и ТН не 
было обнаружено статистически значимых различий в предрасположенности к рискованно-
му экономическому поведению. Носители выраженной ТТ и ТН прогнозируют собственные 
экономические действия в рамках нормативных значений, предполагающих избегание риска 
через профилактическую компенсацию возможных потерь. В то же время на уровне реализо-
ванного поведения данные личностные характеристики оказались факторами, повышающими 
вероятность рискованных стратегий. Таким образом, в поддержку выдвинутой нами гипотезы 
был зафиксирован факт расхождения между выбором как намерением и выбором как действи-
ем. Этот результат можно рассматривать как частный случай расхождения между установка-
ми и поведением [см.: 22]. На наш взгляд, его можно объяснить следующим образом.

Предпочтение более крупных сумм потенциального выигрыша, который демонстри-
ровали респонденты с разной выраженностью ТТ и ТН, делая выбор, не предполагающий 
последующего действия, можно, с одной стороны, рассматривать как универсальный авто-
матизм (эвристику) мышления. С другой стороны, в этом выборе могут проявляться уста-
новки на «правильное» декларируемое решение, которое не обязывает к тому, чтобы его 
исполнять. На наш взгляд, умозрительный характер первой задачи (отсутствие собственно 
игровых действий) не позволяет в полной мере проявиться диспозиционным факторам, 
провоцирующим склонность к риску. В отличие от этого во второй задаче выбор решения 
мог привести к конкретному результату (выигрышу или проигрышу). При таком условии 
рискованное решение приобретало смысл, т. е. ситуационный фактор стимулировал про-
явление диспозиционной предрасположенности к риску.

Различия в экономическом выборе на уровне реализованного действия между респон-
дентами с высокими и низкими ТТ и ТН оказались вполне ожидаемыми: высокая выражен-
ность данных личностных свойств повышает вероятность рискованных действий. Помимо 
приведенных в первой части статьи теоретических и эмпирических обоснований этих за-
кономерностей можно предположить также, что медиатором связи ТТ и ТН с рискованным 
действием может выступать импульсивность, которая по определению проявляется скорее 
в самом действии, чем в намерении его осуществить. Это предположение подтверждается 
данными исследований о связях импульсивности с ТТ [26] и с ТН [27].

Ограничением настоящего исследования следует признать, во-первых, студенческую 
выборку с преобладанием лиц женского пола. Во-вторых, представленные результаты по-
лучены на выборке участников с реципрокными значениями толерантности и интолерант-
ности к неопределенности и не охватывают других имеющихся вариантов комбинации дан-
ных показателей. В-третьих, сопоставление показателей личностных свойств при выборе 
риска на уровне намерения и реализованного действия осуществлялось с помощью задач, 
сходных по вероятностным исходам (денежным выигрышам), однако различных по алго-
ритму потенциальных действий.

Заключение

Таким образом, выдвинутая в нашем исследовании гипотеза о разном проявлении 
склонности к риску как намерения и как реализованного действия у лиц с высоким уров-
нем ТН и ТТ получила эмпирическую поддержку. Было показано, что при выборе риска на 
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уровне намерения значимых различий в выраженности ТН и ТТ не наблюдается. В то же 
время на уровне реальных действий у лиц с более рискованным поведением наблюдается 
более высокая выраженность ТН и ТТ.

Полученные результаты могут быть использованы в сфере прогнозирования эконо-
мических рисков при решении широкого круга задач — от финансовой аналитики до реше-
ния кадровых вопросов и составления индивидуального финансового плана. Дальнейшие 
исследования в данном направлении призваны более четко прояснить как предложенные 
нами интерпретации полученных закономерностей, так и правомерность их распростране-
ния на процессы принятия решений в других областях (социальных отношений, поврежда-
ющего поведения, субъективного благополучия и др.).
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Исследование обращается к отдельным компонентам и характеристикам самосознания в целях 
расширения потенциала консультативной работы психолога с проблемой высокой личностной тре-
вожности. Предполагается, что в группах лиц с разным уровнем тревожности существуют статисти-
чески значимые различия в выраженности параметров самосознания. В качестве участников иссле-
дования выступают 125 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Целью исследования явилось изучение 
структурно-содержательных характеристик самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности 
в период ранней взрослости. Выявлено, что когнитивно-эмоциональный компонент самосознания 
оказывается на среднем уровне выраженности при общей тенденции к развитию внутренней деза-
даптации с возрастанием уровня тревожности. Поведенческий компонент самосознания с ростом 
тревожности обнаруживает тенденцию к снижению саморегуляции, общий низкий уровень волевой 
регуляции, настойчивости и самообладания, ухудшение функционирования процессов моделирова-
ния и программирования. Наиболее сформированными процессами являются планирование и само-
стоятельность, выступающие копинг-стратегиями для снижения уровня тревожности. Гипотеза в 
целом получила эмпирическое подтверждение.

Ключевые слова: личностная тревожность, самосознание, период ранней взрослости, самоотно-
шение, самооценка, уровень притязаний, саморегуляция.
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WITH A HIGH LEVEL OF ANXIETY

ALYONA I. SLONOVA
State Institution of Education «Kindergarten № 2 of Davyd-Haradok», Davyd-Haradok, Republic of Belarus 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9744-0894, e-mail: alyona_slonova@mail.ru

The article examines the individual components and characteristics of self-awareness to expand the po-
tential of the counseling work of a psychologist with the problem of high personal anxiety. We assume that 
statistically significant differences in the severity of individual parameters of self-awareness exist in groups 
of people with different levels of anxiety. The study participants are 125 people between the ages of 20 and 
30. The aim of the research is to study the structural and content characteristics of self-awareness in persons 
with a high level of anxiety during early adulthood. It was revealed that the cognitive-emotional component 
of self-awareness is expressed at the average level. The tendency towards the development of internal malad-
justment is noticeable with an increase in the level of anxiety. In the behavioral component of self-awareness 
decreases self-regulation, the general level of volitional regulation, perseverance and self-control, modeling 
and programming with an increase in anxiety. Planning and self-reliance are the most formed processes. 
They act as coping strategies to reduce anxiety levels. The hypothesis is confirmed.

Keywords: personal anxiety, self-awareness, early adulthood, self-attitude, self-esteem, level of aspira-
tions, self-regulation.
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Введение

Тревожность является одной из самых распространенных психологических проблем со-
временного мира, оказывающих огромное влияние на понижение качества жизни человека. 
Особую актуальность обсуждение тревожности, факторов риска ее развития, ее взаимосвя-
зи с различными аспектами личности, путей ее снижения обретает в обстановке длительной 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 [12; 32]. Тревожность характеризуется, пре-
жде всего, оцениванием окружающего мира как потенциально небезопасного, содержащего 
угрозы [8; 22; 26; 29; 34] и определяется как индивидуальная психологическая особенность, 
выражающаяся в склонности индивида к переживанию тревоги при низком пороге возникно-
вения реакции [12; 16]. Тревожность принято разделять на ситуационную и личностную [30]. 
Первая отражается в виде острой реакции на потенциальную угрозу, вторая же рассматрива-
ется как устойчивая черта личности, отличается хроническим характером и проявляется в те-
чение жизни. Отметим, что высокая личностная тревожность необязательно свидетельствует 
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об имеющемся психическом нарушении, но зачастую может быть фактором риска развития 
патологии либо показателем наличия какой-либо формы тревожного расстройства [2; 3; 5; 27].

Работа практического психолога с высокотревожным клиентом — зачастую кропот-
ливый, сложный процесс, даже при высоком качестве исполнения и квалифицированности 
специалиста сферы психического здоровья [15]. Например, может иметь место так называ-
емый эффект «перетекания», при котором избавление от тревожности в одной сфере при-
водит к ее возникновению в другой [22]. Помимо этого, исследователями указывается, что 
тревожность тяжело поддается преобразованию и редко сменяется полным эмоциональ-
ным благополучием [22]. Можно предположить, что данная проблема обнаруживает себя, 
поскольку субъект при помощи различных методов и техник обучается снижению диском-
фортной тревожности в наиболее стрессовых ситуациях («приступном периоде»), тогда как 
структура личности остается неизменной. Возможно, причины долгого и тяжелого избав-
ления клиента от повышенной тревожности лежат в плоскости отсутствия глубинной про-
работки особенностей его характера, темперамента, наконец, самосознания [21], тогда как 
именно эта сфера выступает ключевым компонентом в становлении личности, построении 
ею внутреннего уникального мира и внешних взаимоотношений [13; 31].

Исследователи предполагают наличие тесной взаимообусловленности самосознания 
и различных компонентов эмоционально-волевой сферы личности [1; 3]. С одной стороны, 
переживание тревоги и сопровождающие этот процесс физиологические реакции влияют 
на функционирование самосознания, изменяют его структурно-содержательные характе-
ристики [13; 31 и др.]. С другой стороны, трансформации структурных элементов самосо-
знания (самопринятия, самоотношения, самооценки) обусловливают различные эмоцио-
нальные проявления [1; 3; 6]. Так, результаты многочисленных исследований указывают 
на взаимосвязь тревожности с самооценкой, самоотношением, Я-концепцией и Я-образом, 
жизненным стилем, личностными эталонами [1; 3; 6; 17; 18].

Традиционно в отечественной психологии в качестве основных структурных ком-
понентов самосознания выделяются: когнитивный (знания человека о себе, представле-
ния о собственных качествах, характеристиках, свойствах), эмоциональный (оценка этих 
качеств, самоуважение, самолюбие), поведенческий (практическое отношение человека к 
себе, готовность к воздействию на объекты внешнего мира). Такого рода трехкомпонентные 
модели самосознания с некоторыми вариациями представлены в работах многих ученых 
(И.С. Кон, В.С. Мерлин, И.И. Чеснокова и др.). Вслед за ними мы придерживаемся данной 
парадигмы при построении исследования, наполняя каждый из структурных компонентов 
самосознания конкретными параметрами. Так, к когнитивно-эмоциональному компоненту 
мы условно относим самоотношение, самооценку, уровень притязаний. Поведенческий же 
компонент представлен саморегуляцией [13; 31].

Отметим, что деление самосознания на компоненты скорее искусственно и условно. 
Данный подход к исследованию имеет ряд ограничений и допущений, поскольку самосо-
знание функционирует целостно, неделимо, а все структурно-содержательные характери-
стики неотрывно взаимосвязаны, взаимопроникаемы, взаимообусловлены, образуя единый 
психический процесс. Однако на данный момент выстраивание исследования иным обра-
зом не представляется возможным ввиду отсутствия средств, которые позволяют изучить 
личность во всем ее многообразии, отсутствия достоверных критериев личностной измен-
чивости, структурной сложности феноменов самосознания и тревожности, а также множе-
ственности входящих в них компонентов [7; 14; 22].
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Несмотря на актуальность вопроса о взаимовлиянии тревожности и структурно-со-
держательных характеристик самосознания, существует незначительное число исследова-
ний, посвященных его разработке [1; 3]. В частности, нераскрытыми остаются особенности 
самосознания психически здоровых лиц, демонстрирующих существенно более высокий, чем 
в норме, уровень тревожности. Применение имеющихся данных в практической работе с са-
мосознанием, идентичностью, целостностью Я лиц при высокой личностной тревожности за-
труднительно. Обращение к функциям, свойствам, структурно-содержательным компонентам 
и характеристикам самосознания в целях постижения психологической сущности этого ядер-
ного компонента личности может способствовать расширению потенциала консультативной 
работы психолога, развитию оптимальных мер психологической коррекции и психотерапии.

Таким образом, целью представленного исследования является изучение структур-
но-содержательных характеристик самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности в 
период ранней взрослости. Основной гипотезой выступает предположение о существова-
нии значимых различий низкой, средней и высокой тревожности с выраженностью когни-
тивно-эмоциональных и поведенческих особенностей самосознания.

Метод

Исследование выполнено в парадигме неклассического типа научной рационально-
сти. Теоретико-методологическая база исследования включает следующие методы: теоре-
тический анализ общей и специальной литературы по проблеме исследования, тестирова-
ние с использованием стандартизированных методик для изучения необходимых параме-
тров, обработка и анализ полученных данных при помощи статистических методов.

В рамках исследования подобран психодиагностический инструментарий, позволяющий 
изучить проявления тревожности и сформировать группы на основе уровней ее выраженно-
сти: использована «Личностная шкала проявлений тревоги» (автор Дж. Тейлор, адаптация 
В.Г. Норакидзе) [19]. Далее в каждой из выделенных групп изучаются особенности самосозна-
ния, исходя из обозначенной модели и структуры данного психического феномена. Когнитивно-
эмоциональный компонент изучается с помощью «Методики исследования самоотношения» 
С.Р. Пантелеева [24], «Методики исследования самооценки личности» С.А. Будасси [23], 
«Самооценки уровня притязаний» Й. Шварцландера [6]. Поведенческий же компонент иссле-
дуется с использованием методик «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [20] и 
«Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана [33].

Участники исследования. Исследовательская выборка включает 125 участников от 
20 до 30 лет (Ме=25,67), осваивающих педагогические специальности. Выборка состоит из 
58 юношей и 67 девушек. Участие в исследовании принимают добровольно, с информи-
рованного согласия. Дифференциация по экспериментальным группам осуществляется на 
основании результатов, полученных на первом этапе исследования при помощи психодиаг-
ностического инструментария, направленного на определение уровня тревожности.

Результаты

На первом этапе исследования выделены следующие экспериментальные группы по 
критерию выраженности личностной тревожности:

— группа с низким и средним с тенденцией к низкому уровнями тревожности (31 человек);
— группа со средним уровнем (54 человека);
— группа с высоким уровнем тревожности (40 человек).

Слонова А.И.
Особенности самосознания лиц с высоким уровнем тревожности
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Далее обратимся к результатам второго этапа исследования. Интересующую нас экс-
периментальную группу высокотревожных лиц составляют 40 человек в возрасте от 20 до 
30 лет (Ме=24,75)— 13 юношей и 27 девушек. Охарактеризуем особенности их самосозна-
ния с опорой на выделенные ранее компоненты.

Когнитивно-эмоциональный компонент самосознания:
самоотношение, самооценка и уровень притязаний
Анализ сформированности самоотношения. В результате анализа и интерпретации 

данных, полученных при исследовании данной группы, выделены следующие особенности 
параметров самоотношения у лиц с высоким уровнем тревожности. У большинства пред-
ставителей группы (от 55% до 93%) все параметры, характеризующие самосознание, нахо-
дятся на среднем уровне выраженности (табл. 1).

Таблица 1
Параметры самоотношения у лиц с разным уровнем тревожности (%)

Шкала
Уровень 

сформированности 
параметра

Количество испытуемых, обнаруживших 
соответствующий уровень

Высокая 
тревожность

Средняя 
тревожность

Низкая 
тревожность

1. Открытость (Внутренняя 
честность)

Низкий 7,5 1,9 0
Средний 92,5 88,9 90,3
Высокий 0 9,3 9,7

2. Самоуверенность Низкий 20 5,6 0
Средний 72,5 74,1 64,5
Высокий 7,5 20,4 35,5

3. Саморуководство Низкий 7,5 3,7 0
Средний 72,5 70,4 61,3
Высокий 20 25,9 38,7

4. Зеркальное Я (Отраженное 
самоотношение)

Низкий 12,5 3,7 3,2
Средний 82,5 72,2 61,3
Высокий 5 24,1 35,5

5. Самоценность Низкий 0 1,9 6,5
Средний 80 66,7 54,8
Высокий 20 31,5 38,7

6. Самопринятие Низкий 17,5 5,6 0
Средний 55 57,4 71
Высокий 27,5 37,04 29,03

7. Самопривязанность Низкий 40 13 6,5
Средний 60 75,9 83,9
Высокий 0 11,1 9,7

8. Конфликтность Низкий 0 11,1 35,5
Средний 75 85,2 64,5
Высокий 25 3,7 0

9. Самообвинение Низкий 5 16,7 41,9
Средний 67,5 77,8 51,6
Высокий 27,5 5,6 6,5
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По шкале «Открытость (Внутренняя честность)» 92,5% участников группы демон-
стрируют среднюю выраженность параметра. Им свойственен нормативный уровень реф-
лексивности, осознанности своего Я. Высокий уровень данного параметра в группе не об-
наружен. Низкие значения, характеризующиеся закрытостью, слабой способностью к само-
анализу, выявлены у 7,5% участников.

72,5% участников с высокой тревожностью характеризуются средним уровнем 
«Самоуверенности», что свидетельствует об отсутствии чрезмерного самомнения при адек-
ватной уверенности в собственных качествах. 7,5% демонстрируют высокий уровень уве-
ренности в себе. Низкие значения, свидетельствующие о неуверенности, неудовлетворен-
ности собой, своими возможностями, выявлены у 20% участников группы.

72,5% участников демонстрируют средний уровень выраженности «Саморуководства» — 
в целом они осознают себя основным источником собственной активности и результатов, ка-
сающихся их деятельности и личности. Они способны к организации своего Я, демонстри-
руют обоснованность своих внутренних побуждений и целей. Высокий балл выявлен у 20%. 
Низкие показатели саморуководства, показывающие зависимость «Я» от внешних обстоя-
тельств, обнаружены у 7,5% представителей группы.

Параметр «Зеркальное Я (Отраженное самоотношение)» у 82,5% выражен на среднем 
уровне, свидетельствующем об адекватных положительных представлениях о себе в глазах 
окружающих людей. Всего у 5% представителей группы с высокой тревожностью обнару-
живается высокий уровень выраженности данного параметра. Низкий уровень выявлен у 
12,5% — эти участники не ожидают от других людей симпатии и уважения к себе, сомнева-
ются в том, что по отношению к ним может выражаться одобрение и понимание.

По шкале «Самоценность» у 80% участников обнаружены средние показатели, что 
соответствует в целом о положительной эмоциональной оценке себя, своего Я. У 20% вы-
явлен высокий уровень, отражающий заинтересованность в собственном Я, любовь к себе, 
ощущение ценности собственной личности и одновременно предполагаемую ценность сво-
его Я для других. Низкая самоценность в группе не обнаружена.

Параметр «Самопринятие» оказывается у 55% представителей группы на среднем 
уровне. 27,5% участников демонстрируют высокий уровень самопринятия, соответствую-
щий дружескому отношению к себе, согласию с самим собой. Отсутствие перечисленных 
качеств, т.е. недостаток самопринятия, являющийся проявлением внутренней дезадапта-
ции, выявлен у 17,5% участников.

60% участников обнаруживают средний уровень «Самопривязанности». Их отличает 
адекватная привязанность к своему Я, общая лабильность Я-концепции, способность ме-
няться при необходимости, положительное отношение к себе. Высокие значения шкалы, 
говорящие о ригидности Я-концепции, не обнаружены. Низкие значения, свидетельствую-
щие о желании что-то в себе изменить, соответствовать идеальному представлению о себе, 
неудовлетворенности собой, показывают 40% участников.

Параметр «Конфликтность» в группе лиц с высокой тревожностью в большинстве 
своем (75%) характеризуется средним уровнем выраженности, что свидетельствует о реф-
лексии, осознании своих трудностей, адекватном образе Я. Высокий уровень, характери-
зующийся наличием внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тревожно-
депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием чувства вины, в данной группе 
обнаружен у 25%. Высокая конфликтность связана с недостатком самоуважения, недооцен-
кой своей компетентности и т.д. Низкие значения конфликтности не обнаружены.

Слонова А.И.
Особенности самосознания лиц с высоким уровнем тревожности
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«Самообвинение» отличается средним уровнем выраженности у большинства участ-
ников группы (67,5%), что свидетельствует об адекватном уровне критичности к себе, соб-
ственным неудачам, недостаткам. Высокий уровень самообвинения у 27,5% участников 
служит индикатором отсутствия симпатии и сопровождается негативными эмоциями в 
свой адрес. Низкий уровень выявлен у 5% участников данной группы.

Таким образом, лица с высоким уровнем личностной тревожности демонстрируют в целом 
положительное самоотношение. Все характеризующие самоотношение параметры у большин-
ства представителей группы находятся на среднем уровне. Также отмечается определенная тен-
денция к развитию внутренней дезадаптации с возрастанием уровня тревожности: при сравнении 
с лицами с низкой и средней тревожностью некоторые участники данной группы обнаруживают 
низкую внутреннюю открытость и самопривязанность при полном отсутствии высоких значений, 
более низкие показатели самоуверенности, саморуководства, самопринятия, отраженного само-
отношения. Помимо этого, процент участников, демонстрирующих высокую конфликтность и 
самообвинение, в группе возрастает. Низкие же значения по данным параметрам отсутствуют.

Для проверки гипотезы о статистической значимости различий между эксперименталь-
ными группами применен критерий Краскела—Уоллиса (Kruskal—Wallis H-test), являющийся 
непараметрическим аналогом однофакторного дисперсионного анализа для сравнения трех и 
более независимых групп. Данный критерий используется, поскольку распределение в груп-
пах не подчиняется закону нормального распределения, что является нередким фактом в пси-
хологических исследованиях с выборками небольшого объема. Определено, что между груп-
пами с низким, средним и высоким уровнями тревожности существуют значимые различия 
в самоотношении по следующим шкалам: «Открытость (Внутренняя честность)» (H=13,383; 
df=2; p=0,001), «Самоуверенность» (H=18,034; df=2; p=0,0001), «Саморуководство» (H=11,660; 
df=2; p=0,003), «Зеркальное Я (Отраженное самоотношение)» (H=15,836; df=2; p=0,0001), 
«Самоценность» (H=7,304; df=2; p=0,026), «Самопривязанность» (H=20,018; df=2; p=0,0001), 
«Конфликтность» (H=40,419; df=2; p=0,0001), «Самообвинение» (H=29,221; df=2; p=0,0001).

При этом, согласно статистическому анализу, параметр «Самопринятие» в группах не 
обнаруживает значимых различий (H=3,906; df=2; p=0,142).

Анализ сформированности самооценки. Результаты диагностики самооценки пред-
ставлены в виде гистограммы (рис. 1).

Для большинства лиц с высоким уровнем тревожности (35%) характерна завышенная 
по невротическому типу самооценка. Завышенную самооценку без признаков невротиза-
ции в группе обнаруживают всего 2,5% участников.

Адекватной самооценкой, считающейся наиболее функциональной, обладают 22,5% 
участников группы. Заниженный уровень характерен для 22,5%. У 17,5% встречается за-
ниженная самооценка с проявлением невроза. Таких участников характеризуют неприятие 
себя, наличие внутренних конфликтов.

Таким образом, большая часть лиц с высоким уровнем личностной тревожности демон-
стрирует завышенную по невротическому типу самооценку, как и участники из групп с низ-
кой и средней тревожностью. Однако, в отличие от них, участники с высоким уровнем тре-
вожности реже демонстрируют завышенный уровень самооценки, при этом обнаруживается 
значительное число лиц с заниженной и заниженной по невротическому типу самооценкой.

Посредством статистического анализа определено, что между группами с разным 
уровнем тревожности существуют значимые различия по уровню сформированности само-
оценки (H=15,283; df=2; p=0,0001).

Slonova A.I.
Features of Self-Awareness of Persons with a High Level of Anxiety

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1



108

Анализ сформированности уровня притязаний. Результаты диагностики уровня при-
тязаний представлены в виде гистограммы (рис. 2).

У большинства представителей группы (57,5%) обнаруживается низкий уровень при-
тязаний. Адекватно умеренный уровень притязаний демонстрируют 20%, высокий — 2,5%. 
Помимо этого, выявлены крайне высокий (2,5%) и крайне низкий (17,5%) уровни притязаний.

Таким образом, лица с высоким уровнем тревожности в большинстве своем обна-
руживают низкий уровень притязаний. Умеренный и высокий уровни в данной группе, в 

Рис. 1. Уровень самооценки у лиц с разным уровнем тревожности

Рис. 2. Уровень притязаний у лиц с разным уровнем тревожности
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сравнении с участниками с низкой и средней тревожностью, представлен у меньшего числа 
участников. Также стоит отметить не встречавшийся в других группах нереалистично завы-
шенный уровень притязаний, характеризующийся переоцениванием своих способностей и 
возможностей. Такие люди берутся за непосильные для них задачи и часто терпят неудачи.

Однако анализ статистических данных демонстрирует отсутствие значимых различий по сте-
пени сформированности уровня притязаний в структуре самосознания (H=1,534; df=2; p=0,464).

Таким образом, предположение о наличии статистически значимых различий в когни-
тивно-эмоциональных особенностях самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности в 
целом подтверждена. В группах с низкой, средней и высокой тревожностью обнаруживают-
ся различия в выраженности самооценки и отдельных характеристик самоотношения (от-
крытость, самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я, самоценность, самопривязан-
ность, конфликтность, самообвинение). По уровню притязаний и самопринятию, однако, 
статистически значимых различий группы не обнаруживают.

Поведенческий компонент самосознания: саморегулирование
Анализ стиля саморегуляции поведения. У большинства представителей группы с вы-

соким уровнем тревожности параметры, характеризующие стиль саморегуляции, преиму-
щественно находятся на среднем уровне выраженности (табл. 2).

Таблица 2
Параметры стиля саморегуляции у лиц с разным уровнем тревожности (%)

Шкала
Уровень 

сформированности 
параметра

Количество испытуемых, обнаруживших 
соответствующий уровень

Высокая 
тревожность

Средняя 
тревожность

Низкая 
тревожность

1. Общий уровень саморегу-
ляции

Низкий 25 9,3 12,9
Средний 47,5 61,1 45,2
Высокий 27,5 29,6 41,9

2. Планирование Низкий 12,5 9,3 12,9
Средний 45 42,6 54,8
Высокий 42,5 48,2 32,3

3. Моделирование Низкий 42,5 7,4 3,2
Средний 45 66,7 48,4
Высокий 12,5 25,9 48,4

4. Программирование Низкий 22,5 11,1 19,4
Средний 67,5 68,5 64,5
Высокий 10 20,4 16,1

5. Оценивание результатов Низкий 10 5,6 3,2
Средний 60 59,3 61,3
Высокий 30 35,2 35,5

6. Гибкость Низкий 25 14,8 6,5
Средний 50 61,1 51,6
Высокий 25 24,1 41,9

7. Самостоятельность Низкий 12,5 9,3 22,6
Средний 37,5 61,1 54,8
Высокий 50 29,6 22,6

Slonova A.I.
Features of Self-Awareness of Persons with a High Level of Anxiety

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1



110

Показатели «Общего уровня саморегуляции» у большинства участников (47,5%) с 
высокой тревожностью имеют средние значения, что свидетельствует о достаточной само-
стоятельности, адекватном реагировании на изменение условий, сознательном формулиро-
вании и достижении целей. Высоким уровнем обладают 27,5%, низким — 25%. У последних 
потребность в регуляции своего поведения снижена, они более зависимы от ситуации и 
мнения окружающих людей.

«Планирование» характеризуется средним уровнем выраженности у большинства 
участников (45%), определяя, таким образом, в достаточной степени сформированное 
планирование деятельности, и высоким уровнем выраженности у 42,5% участников. У по-
следних ярко выражена потребность в осознанном планировании своих действий, их планы 
реалистичны, детализированы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. Наконец, 
низкие показатели демонстрируют 12,5% участников, отличающихся недостаточной сфор-
мированностью навыков планирования.

Навык «Моделирования» развит у большинства представителей группы на среднем 
(45%) и низком (42,5%) уровнях. У участников с низкими показателями по шкале выявля-
ется неадекватная оценка значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, фанта-
зирование, которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к ситуации, по-
следствиям своих действий. У таких индивидов часто возникают трудности в определении 
цели и алгоритма действий, отвечающих текущей ситуации. Всего 12,5% обнаруживают по 
данной шкале высокие баллы.

Навыки «Программирования» сформированы у большинства участников данной груп-
пы (67,5%) на среднем уровне. В целом у них развита потребность в продумывании способов 
своих действий для достижения намеченных целей. У 10% выявлен высокий уровень навыков 
программирования. У 22,5% участников обнаружен низкий уровень программирования, ха-
рактеризующийся их неумением и нежеланием продумывать последовательность собственно-
го поведения. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, часто сталкиваются с не-
соответствием полученных результатов целям деятельности, действуют путем проб и ошибок.

Такой навык, как «Оценивание результатов», сформирован у большинства участников 
данной группы (60%) на среднем уровне и определяет достаточную развитость и адекват-
ность оценки самого себя и результатов своей деятельности и поведения. 30% обнаруживают 
высокий уровень. У них сформированы устойчивые субъективные критерии оценки резуль-
татов, они адекватно оценивают факт рассогласования полученных результатов с целью дея-
тельности, приведшие к нему причины. Низкий уровень по данному параметру обнаружен у 
10% участников, которые не замечают своих ошибок, некритичны к своим действиям.

По шкале «Гибкость» большинство участников группы (50%) имеют средние баллы. 
У них в целом сформирована способность перестраиваться, вносить коррекции в систему са-
морегуляции при изменении внешних и внутренних условий. У 25% выявлен высокий уровень 
гибкости. Они демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. У 25% обнаружен 
низкий уровень. В динамичной обстановке они чувствуют себя неуверенно, с трудом привы-
кают к переменам в жизни, не способны быстро и своевременно планировать деятельность.

Результаты анализа свидетельствуют также о высоком уровне «Самостоятельности» 
у 50% представителей группы лиц с высокой тревожностью, что указывает на автономность 
в организации активности, способность самостоятельно планировать деятельность и пове-
дение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее вы-
полнения. 37,5% обнаруживают средний уровень. У 12,5% обнаруживается низкий уровень 
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самостоятельности, они зависимы от мнений и оценок окружающих, нуждаются в помощи 
окружающих при построении плана и программы действий.

Обобщая полученные данные, можно отметить незначительную тенденцию к сни-
жению сформированности уровня саморегуляции с ростом тревожности. В целом, лица с 
высоким уровнем тревожности в большинстве своем обнаруживают средний уровень выра-
женности способности к саморегуляции. Однако при сравнении с менее тревожными участ-
никами можно обнаружить тенденцию к возрастанию данных показателей, в частности 
моделирования и программирования. Наиболее сформированными процессами являются 
планирование и самостоятельность — в данной группе они более выражены, чем в группах 
с низкой и средней тревожностью.

Определено, что между группами с разным уровнем тревожности отсутствуют зна-
чимые различия по шкале «Общий уровень саморегуляции» (H=4,661; df=2; p=0,097). Из 
всех шкал, направленных на оценку стиля саморегуляции поведения, значимые разли-
чия обнаруживаются только по факторам «Моделирование» (H=27,933; df=2; p=0,0001) 
и «Программирование» (H=15,354; df=2; p=0,0001). «Планирование» (H=1,323; df=2; 
p=0,516), «Оценивание результатов» (H=1,270; df=2; p=0,530), «Гибкость» (H=6,334; df=2; 
p=0,042), «Самостоятельность» (H=4,933; df=2; p=0,085) характеризуются равной степе-
нью сформированности — различия здесь не достигают статистической значимости.

Анализ сформированности волевой саморегуляции. Выделены следующие особенности 
саморегуляции у лиц с высоким уровнем тревожности (табл. 3).

Таблица 3
Параметры волевой саморегуляции у лиц с разным уровнем тревожности (%)

Шкала
Уровень 

сформированности 
параметра

Количество испытуемых, обнаруживших 
соответствующий уровень

Высокая 
тревожность

Средняя 
тревожность

Низкая 
тревожность

1. Индекс волевой саморе-
гуляции

Низкий 65 20,4 6,5
Средний 25 51,9 25,8
Высокий 10 27,8 67,7

2. Индекс настойчивости Низкий 60 18,5 9,7
Средний 32,5 59,3 25,8
Высокий 7,5 22,2 64,5

3. Индекс самообладания Низкий 57,5 25,9 9,7
Средний 27,5 51,9 38,7
Высокий 15 22,2 51,6

Волевая саморегуляция у большинства участников данной группы (65%) находится 
на низком уровне сформированности, что свидетельствует об их высокой чувствительно-
сти, эмоциональной неустойчивости, неуверенности в себе. Высокий уровень демонстри-
руют лишь 10%, средний — 25%. Такие индивиды в целом способны сознательно управлять 
своими действиями, овладевать собственными эмоциональными состояниями в различных 
ситуациях, обладают достаточной рефлексией.

У 60% участников по субшкале «Настойчивость» выявлен низкий уровень выражен-
ности, свидетельствующий о сниженном фоне активности, повышенной лабильности, им-
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пульсивности, которые могут приводить к непоследовательности поведения и снижению 
работоспособности. У 7,5% обнаружен высокий уровень настойчивости, у 32,5% — средний. 
Они обычно деятельны, работоспособны и целеустремленны.

По субшкале «Самообладание» у большинства участников (57,5%) обнаруживается 
низкий уровень выраженности. Таким индивидам свойственна спонтанность в сочетании 
с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов, которые являются защитой от 
интенсивных переживаний и внутренних конфликтов. У 15% участников выявлен высокий 
уровень, у 27,5% — средний.

Таким образом, лица с высоким уровнем тревожности демонстрируют общий низкий 
уровень волевой саморегуляции, проявляя тенденцию к снижению настойчивости и само-
обладания с ростом тревожности.

Согласно статистическому анализу, между группами с разным уровнем тревожности 
существуют значимые различия по общему уровню волевой саморегуляции (H=38,790; 
df=2; p=0,0001). Демонстрируется также наличие значимых различий по степени сфор-
мированности способности к проявлению «Самообладания» (H=22,290; df=2; p=0,0001), 
«Настойчивости» (H=37,364; df=2; p=0,0001).

Таким образом, гипотеза о наличии статистически значимых различий в развитии по-
веденческого компонента самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности частично 
подтверждена. В группах с низкой, средней и высокой тревожностью обнаруживаются раз-
личия в выраженности отдельных характеристик стиля саморегуляции (моделирование, 
программирование) и волевой регуляции, настойчивости, самообладания. Однако по обще-
му уровню стиля саморегуляции поведения, навыков планирования, оценки результатов, 
гибкости, самостоятельности статистически значимых различий группы не обнаруживают.

Обсуждение

Результаты исследования структурно-содержательных характеристик самосознания 
при высоком уровне личностной тревожности у лиц в период ранней взрослости позволяют 
заключить, что данный феномен эмоционально-волевой сферы, включающий осознаваемые 
человеком переживания беспомощности и неопределенности [8; 26], сопровождается опре-
деленными особенностями когнитивно-мотивационной и эмоциональной сфер личности. 
Вместе с тем можно предположить, что фрагментированность самосознания может стать ус-
ловием повышения тревожности [1; 3; 13; 31]. Такой «поддерживающий цикл», функциони-
рующий согласно принципу кольцевой детерминации, наиболее ярко обнаруживается на кон-
трастных значениях континуума психической патологии— при психических расстройствах. 
Так, исследователями отмечается изменение самоотношения как структурного компонента 
самосознания при наличии генерализованного тревожного расстройства (А.А. Атаманов, 
В.Д. Менделевич) [4], а также нарушения самосознания при тревожно-фобических расстрой-
ствах (И.В. Ганзин) [9]. Помимо этого, наличие тревожной симптоматики обусловливает 
особенности функционирования личности в целом [17; 18]. Например, П.М. Ларионовым от-
мечается такая особенность, как невротическая рассогласованность (внутренний конфликт, 
дисгармоничность отдельных черт личности), что выражается в снижении социального инте-
реса, обособлении от общества, но наличии зачастую латентного стремления к превосходству, 
эгоцентричности, веры в собственную исключительность. При тревожных расстройствах 
отмечаются также субъективно ощущаемая бесцельность жизни, фиксация на «негативной 
свободе» (свободе от ограничений), деструктивная внутрипсихическая агрессия [17; 18]. 
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Отметим, что подобные особенности самосознания и его структурно-содержательных харак-
теристик могут выступать в качестве важного компонента клинико-психологической струк-
туры дефекта и служить препятствием для эффективного излечения.

Итак, в группе лиц с высоким уровнем тревожности когнитивно-эмоциональный 
компонент самосознания характеризуется следующими особенностями: в целом наблюда-
ется положительное самоотношение, все характеризующие его параметры у большинства 
представителей группы оказываются на среднем уровне. При этом наблюдается тенденция 
к развитию внутренней дезадаптации с возрастанием уровня тревожности: при сравнении с 
лицами с низкой и средней тревожностью некоторые высокотревожные участники обнару-
живают более низкую внутреннюю открытость (и отсутствие в группе высоких значений), 
более низкие показатели самоуверенности, саморуководства, самопринятия, отраженного 
самоотношения, самопривязанности (также при отсутствии высокого уровня по параме-
тру). Помимо этого, обнаруживается значительно большее число респондентов, демонстри-
рующих высокую конфликтность и самообвинение, в группе высокотревожных индивидов 
по сравнению с респондентами других групп. Низкие же значения по данным параметрам 
отсутствуют. Отметим, что полученные данные согласуются с выводами других исследо-
вателей о высокой внутриличностной конфликтности при тревожной симптоматике [17].

Большая часть лиц с высоким уровнем тревожности обнаруживает завышенную по 
невротическому типу самооценку, как и участники из групп с низкой и средней тревож-
ностью. Но, в отличие от них, участники с высоким уровнем тревожности реже обнаружи-
вают завышенный уровень самооценки, в большей степени характеризуясь заниженной и 
заниженной по невротическому типу самооценкой. Лица с высоким уровнем тревожности 
в большинстве своем обнаруживают адекватно низкий уровень притязаний. Умеренный и 
высокий уровни в данной группе, в сравнении с участниками с низкой и средней тревож-
ностью, представлен у меньшего числа респондентов. Также стоит отметить не обнаружен-
ный в других группах нереалистично завышенный уровень притязаний, характеризующий-
ся переоцениванием своих способностей и возможностей (данная особенность может быть 
объяснена, согласно П.М. Ларионову, наличием у высокотревожных лиц скрытых убежде-
ний о собственной исключительности [17]).

Обобщая полученные данные, можно отметить возникающую с ростом тревожности 
незначительную тенденцию к снижению уровня саморегуляции. В целом, лица с высоким 
уровнем тревожности в большинстве своем обнаруживают средний уровень саморегуля-
ции. Однако при сравнении с менее тревожными участниками можно обнаружить увели-
чение низких показателей по различным параметрам, в частности моделированию и про-
граммированию. Респондентам данной группы свойственен более высокий, чем в группах 
с низкой и средней тревожностью, уровень выраженности планирования и самостоятель-
ности. Лица с высоким уровнем тревожности демонстрируют общий низкий уровень воле-
вой саморегуляции, обнаруживая тенденцию к снижению настойчивости и самообладания 
с ростом тревожности (вероятно, такая тенденция связана со склонностью лиц с тревожной 
симптоматикой ощущать свою жизнь как бесцельную и демонстрировать снижение соци-
ального интереса [17]). Подкрепляя полученные в проведенном нами исследовании резуль-
таты выводами других исследователей, отметим, что по мере возрастания интенсивности 
тревожности повышается вероятность возникновения нарушений адаптации [5].

Предполагается, что наиболее сформированные структурно-содержательные харак-
теристики самосознания у высокотревожных лиц (самостоятельность и планирование) вы-
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ступают своеобразными копинг-стратегиями для снижения приступов тревожности. Так, 
лица с высоким уровнем тревожности многократно перестраховываются, пытаются зара-
нее предусмотреть все возможные проблемы, исключить отклонения от намеченного пла-
на [29]. Такая психологическая защита может приводить к образованию примет, ритуалов, 
которые ограничивают самостоятельность в принятии решений в обычной жизни, а так-
же служат образованию устойчивых черт педантизма и формализма. Зачастую тревожные 
люди бесконечно долго готовят себя к какой-либо деятельности, планируют будущее в то 
время, как настоящее проходит мимо них. Кажущаяся противоречивость стиля регуляции 
поведения и волевой саморегуляции у лиц с высокой тревожностью описывается в научной 
литературе как гиперкомпенсация неуверенности и нерешительности: такие люди могут 
неожиданно реагировать утрированной решительностью, скоропалительностью решений и 
действий, безапелляционными высказываниями [29].

Материалы исследования в дальнейшем найдут применение при разработке програм-
мы психологической профилактики развития тревожных расстройств и проблем формиро-
вания самосознания в случаях наличия такого рода расстройств, а также модели психологи-
ческой коррекции структурных компонентов самосознания при высоком уровне личност-
ной тревожности. Такие программы представляется целесообразным выстроить с опорой 
на когнитивно-поведенческий подход (КПТ) и в соответствии со структурой общего про-
токола работы в данном направлении. Практики осознанности как основной метод третьей 
волны развития метода КПТ обнаруживает эффективность в работе с депрессивными и 
тревожными расстройствами, зависимым поведением, психосоматическими проявлениями 
различных нарушений [10; 28]. Помимо этого, согласно исследованиям, существует отри-
цательная корреляция между показателями осознанности и тревожности, т.е. при повы-
шении уровня осознанности личности снижается выраженность тревожных переживаний 
[25]. В работе с самосознанием, как в норме, так и при различных нарушениях психики, 
практики, базирующиеся на осознанности, демонстрируют значительные возможности по 
профилактике и коррекции его расстройств [11; 28].

Выводы

В исследовании описаны структурно-содержательные характеристики самосознания 
в период ранней взрослости у лиц с высоким уровнем личностной тревожности. Проведен 
сравнительный анализ выраженности различных характеристик самосознания при норма-
тивной тревожности и высоком ее уровне. Согласно полученным данным, между группами 
лиц с низкой, средней и высокой тревожностью существуют значимые различия в выра-
женности некоторых характеристик самосознания. Обнаруживается более низкий уровень 
самоотношения (открытости, самоуверенности, саморуководства, самоценности, самопри-
вязанности, конфликтности, самообвинения), самооценки, волевой саморегуляции, ее сти-
ля (параметров моделирования, программирования), настойчивости, самообладания. При 
этом характеристики самопринятия, уровня притязаний, общего уровня саморегуляции и 
отдельных ее параметров (планирование, оценивание результатов, гибкость, самостоятель-
ность) у лиц с высокой тревожностью выражены примерно так же, как и у индивидов с 
нормативным ее уровнем.

Таким образом, гипотеза, согласно которой у лиц с разным уровнем тревожности су-
ществуют статистически значимые различия в выраженности когнитивно-эмоциональных 
характеристик самосознания и поведения, в целом получает эмпирическое подтверждение.
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Результаты исследования служат углублению и уточнению ранее описанных взаи-
мосвязей эмоциональных характеристик личности с различными компонентами самосо-
знания. Материалы могут быть использованы исследователями в области психологических 
наук при изучении самосознания личности, практическими психологами и психотерапев-
тами в целях разработки программ профилактики развития тревожных расстройств, пси-
хокоррекционных программ по работе с аспектами самосознания у лиц с высоким уровнем 
тревожности.
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Статья посвящена изучению ресурсного потенциала ценностей для совладания со страхом перед 
COVID-19 и негативными психоэмоциональными состояниями в кросс-культурном контексте. В иссле-
довании участвовали 2310 российских и 500 казахстанских студентов (71,2% — девушки, средний воз-
раст 19,7 лет). Выявлено, что при умеренном уровне страха у большинства студентов доля казахстанских 
студентов, испытывающих в течение последнего месяца из-за коронавируса состояния подавленности, 
истощенности, нервозности, меньше доли российских студентов, что объясняется большей ориентацией 
традиционной казахстанской культуры на взаимную зависимость и поддержку в трудных жизненных 
ситуациях. Установлено, что ориентация на ценности «Открытость изменениям», независимо от страны 
проживания, сопровождается более низкими показателями страха перед COVID-19 и отсутствием нега-
тивных психоэмоциональных состояний, тогда как ориентация на ценности «Сохранение» — более вы-
сокими показателями страха и наличием данных психоэмоциональных состояний. Показано, что страх 
перед COVID-19 побуждает и российских, и казахстанских студентов более ответственно относиться к 
собственному здоровью и здоровью окружающих, подавлять свои социально разрушительные наклонно-
сти, ограничивать действия, причиняющие вред окружающим. Делается вывод о том, что актуализация 
консервативных ценностей и подавление самоориентированных гедонистических целей могут быть пси-
хологическим ресурсом личности, который способствует совладанию со страхом и негативными психоэ-
моциональными состояниями, вызванными стрессогеным воздействием COVID-19.
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The article is devoted to exploring the resource potential of values for coping with the fear of CO-
VID-19 and negative psychological and emotional states in a cross-cultural context. The study involved 
2,310 Russian and 500 Kazakhstan students (71.2% — girls, average age 19.7 years). It is found that with 
the moderate level of fear among the majority of students the proportion of Kazakhstan students expe-
riencing depression, exhaustion and nervousness due to coronavirus over the past month is less than the 
proportion of Russian students, which is explained by the greater orientation of traditional Kazakhstan 
culture towards mutual dependence and support in difficult life situations. It is established that value ori-
entation Openness to change, regardless of the country of residence, is accompanied by lower fear scores 
before COVID-19 and the absence of negative psychological and emotional states, while the focus on 
Conservation values is accompanied by higher indicators of fear and the presence of these psychological 
and emotional states. It is shown that the fear of COVID-19 encourages both Russian and Kazakhstan 
students to take more responsible attitude towards their own health and the health of others, to suppress 
their socially destructive tendencies and limit actions that harm others. It is concluded that the actualiza-
tion of conservative values and the suppression of self-oriented hedonistic goals can be a psychological re-
source of the individual, which contributes to coping with fear and negative psychological and emotional 
states caused by the stressful impact of COVID-19.

Keywords: psychological resources, values, values as a resource, pandemic, coronavirus disease, fear of 
COVID-19, negative psychological and emotional states, Russian students, Kazakhstan students, Russian 
culture, Kazakhstan culture.
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Введение

Влияние пандемии COVID-19 на психоэмоциональное состояние студенчества
Пандемия COVID-19 оказывает беспрецедентное по масштабу влияние на здоровье 

и благополучие миллионов людей во всем мире [8; 9]. Уровни стресса и беспокойства зна-
чительно выросли с начала пандемии. Так, в ряде исследований сообщается, что до 50% 
респондентов в репрезентативных выборках испытывают клинические уровни стресса, де-
прессии, тревоги, страха [16; 37].

Блокируя удовлетворение базовых потребностей человека в безопасности, опреде-
ленности, стабильности, контроле над своей жизнью, пандемия влияет на все слои насе-
ления, в том числе и на студенческую молодежь. Наряду с общими психотравмирующими 
факторами (угроза жизни и здоровью, ограничение свободы передвижения и др.) психо-
патологическую симптоматику у студентов усиливаются еще и специфические факторы: 
массовое внедрение дистанционного обучения, ограниченность электронных ресурсов, не-
достаточность навыков онлайн-обучения, отсутствие контактов с друзьями и сверстниками 
[17; 21; 28].

Отмечая деструктивное влияние режима пандемии COVID-19 на психоэмоциональ-
ное состояние студенчества и тем самым актуализируя потребность в прогнозировании 
психологических последствий пандемии и выделении мишеней воздействия, необходимо 
обратиться к анализу имеющихся психологических ресурсов у молодых людей.

Ресурсный потенциал ценностей личности для совладания
с негативными психоэмоциональными состояниями
Среди личностных характеристик, оказывающих прямое или косвенное влияние на 

сохранение здоровья в стрессовых условиях, многие исследователи называют ценности [5; 
6; 25] как относительно стабильные убеждения в том, что важно в жизни [32; 35].

Человеческие ценности служат моральным компасом для людей и регулятором со-
циального поведения. Ш. Шварцем [32] разработана почти универсальная теория челове-
ческих ценностей как важных жизненных целей, которая позволяет дифференцировать их 
на основе их мотивационного содержания. Он выделяет 10 различных типов ценностей, ос-
нованных на взаимной совместимости и конфликтах между мотивационным содержанием 
и целями каждого типа ценности. Так, ценности «Универсализм», движимые мотивацией 
понимать, ценить, терпеть и защищать благополучие всех людей и природы, совместимы с 
ценностями «Доброжелательность», потому что они имеют социальную направленность, 
но в отличие от ценности «Универсализм», ценности «Доброжелательность» имеют более 
узкую направленность на сохранение и повышение благосостояния близких нам людей 
(семьи и близких друзей). Эти ценности контрастируют и вступают в противоречие с цен-
ностями «Власть», которые ориентируют людей на достижение социального престижа, до-
минирования над людьми и ресурсами, а также с ценностями «Достижение», которые отно-
сятся к демонстрации успеха и компетентности. Следовательно, эти два набора ценностей 
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представляют собой одно главное мотивационное измерение, дифференцирующее мотива-
цию выйти за пределы эгоистичных интересов ради группы (близких родственников или 
более широких социальных коллективов) по сравнению с ориентацией на усиление личных 
интересов путем продвижения в социальной иерархии и демонстрации успеха. Иными сло-
вами, на полюсах данного измерения находятся ценности высшего порядка или метаценно-
сти «Самопреодоление» (включающие ценности «Универсализм» и «Благожелательность») 
и «Самоутверждение» (включающие ценности «Власть» и«Достижение») [32].

Второй набор ценностей варьируется в зависимости от основной мотивации отда-
вать приоритет собственным независимым мыслям, действиям и интересам, что противо-
речит ориентации на ограничение себя и сохранение традиционных практик и статуса кво. 
В частности, ценности «Стимуляция» относятся к поиску волнения, новизны и острых 
ощущений; ценности «Самостоятельность» сосредоточены на независимых мыслях и дей-
ствиях, включая творчество, любопытство и исследование новых областей; а ценности 
«Гедонизм»охватывают удовольствие, наслаждение жизнью и чувственное удовлетворение 
самого себя. В совокупности они составляют метаценность «Открытость изменениям», 
которая контрастирует с метаценностью «Сохранение», заключающую в себе мотивацию 
проявлять уважение, приверженность и принятие обычаев и идей традиционного общества 
и своей религии — ценности «Традиции»; мотивационное ограничение действий или им-
пульсов, которые могут расстроить других или нарушить социальные ожидания и нормы — 
ценности «Конформизм», и, наконец, мотивацию, связанную с личной безопасностью, а 
также гармонией и стабильностью в обществе — ценности «Безопасность» [32].

Эмпирически было показано, что страхи и ценности взаимосвязаны: страх за себя 
и своих близких связан с ценностями, выражающими интересы индивида (ценности 
«Самостоятельность» и «Открытость изменениям»), тогда как страх войны или экологи-
ческой катастрофы связан с ценностями «Самопреодоление» [34]. При этом связь между 
страхом и ценностями опосредуется их значимостью и содержанием. В частности, повы-
шение страха перед нарушениями здоровья связано с повышением значимости ценностей 
безопасности и самостоятельности [6].Иными словами, в условиях угрозы здоровью может 
меняться значимость ценностей, поскольку ценности служат защитой для подвергаемого 
угрозе Я. Нынешняя пандемия COVID-19 усилила беспокойство не только по поводу своих 
проблем, но и проблем, выходящих за рамки себя и ближайших родственников, включая 
общество, окружающую среду [35].

Культура как детерминанта, определяющая иерархию
индивидуальных ценностей
Исследование психологического ресурса ценностей студенческой молодежи акту-

ально в условиях формирования различных стратегий отношения к COVID-19 среди на-
селения в разных странах и культурах [20]. В этой связи особого внимания требует изуче-
ние отношения к COVID-19 у представителей народов России и Казахстана, в культуре 
которых отмечаются как сходства, так и различия. Обе страны объединены ориентацией 
на ценности и Востока, и Запада. Однако казахстанская культура в большей степени, чем 
российская, ориентирована на «восточные» традиционные коллективистские ценности [14; 
18; 26]. Это означает, что групповая (или Мы-идентичность) превалирует над личной (или 
Я-идентичностью), которая определяет поведение индивида в обществе. Акцент на инди-
видуалистических/коллективистических ценностях важен в контексте пандемии корона-
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вируса, так как, согласно результатам последних исследований, приверженность коллекти-
вистским социальным нормам обусловливает более строгое соблюдение государственных 
мер относительно карантина, социального дистанцирования, гигиены и тем самым сдер-
живает распространениеCOVID-19 [24; 29]. На основе этих данных мы предполагаем, что 
стремление носителей коллективистских ценностей к стабильности, защищенности инди-
вида, семьи и общества может сопровождаться более выраженным переживанием страха 
перед COVID-19.Наряду с этим можно выдвинуть и другое предположение —ориентация 
на ценности взаимной зависимости и поддержки, заботы о стариках, больных, детях будет 
сопровождаться снижением уровня страха и связанных с ним негативных эмоциональных 
переживаний [27].

Подытоживая краткий обзор отечественных и зарубежных исследований, скажем, 
что в науке имеются исследования ресурсного потенциала ценностей в условиях болезни. 
Однако отмечается недостаток работ, отражающих значение ценностей в борьбе с опасным 
коронавирусным заболеванием в кросс-культурном контексте.

Цель исследования — изучение индивидуальных ценностей как психологического ре-
сурса для совладания со страхом перед COVID-19 и другими негативными психоэмоцио-
нальными состояниями у российских и казахстанских студентов.

Метод

Участники исследования. Наша выборка состояла из 2810 человек, которые со-
гласились участвовать в нашем исследовании. Из них 82,2% (2310 человек) — из России 
(Москва, Пенза, Казань, Смоленск, Хабаровск), 17,8% (500 человек) — из Республики 
Казахстан (Костанай). Средний возраст респондентов = 19,7 лет, SD = 3,96; 71,2% 
(1996 человек) — женщины. В исследовании участвовали студенты разных направлений 
обучения: будущие врачи, психологи, социальные работники, экономисты, инженеры, 
филологи и мн. др.

Сбор данных проходил в течение сентября-октября 2020 г. онлайн, на платформе 
Qualtrics (https://www.qualtrics.com/). Ссылка для доступа к опросу была распространена 
через социальные сети и методом снежного кома.

Методики. Измерение степени переживания страха коронавирусного заболевания 
(COVID-19) проводилось с помощью русскоязычной версии «Шкалы страха COVID-19» 
[4; 30], состоящей из 9 утверждений. Например: «Я не могу спать из-за страха перед ко-
ронавирусом-19». Каждое утверждение оценивалось по 5-балльной шкале Ликерта, где 
1 — это «полностью не согласен», а 5 — «полностью согласен». Затем подсчитывалась об-
щая сумма баллов. Сумма баллов от 9 до 18 — низкий, от 19 до 24 — умеренный и от 25 
до 45 — высокий уровень страха. Коэффициент α Кронбаха = 0,841 и коэффициент Омега 
Макдональдса = 0,855, что говорит о высокой надежности используемой шкалы.

Определение наличия испытываемых респондентами в условиях пандемии негатив-
ных психоэмоциональных состояний осуществлялось с помощью ответа (утвердительного 
или отрицательного) на вопрос: «В течение последнего месяца, из-за COVID-19, чувствова-
ли ли Вы себя более подавленным, истощенным, одиноким, нервным, сердитым?», — полу-
чившем апробацию в зарубежных исследованиях [19; 36].

Ценности индивида изучались с помощью сокращенной версии опросника 
Ш. Шварца, включающего 21 пункт (ESS-21) [31] и позволяющего оценить 10 базовых цен-
ностей: Конформность, Традиция, Благожелательность, Самостоятельность, Стимуляция, 
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Гедонизм, Достижение, Власть, Безопасность, Универсализм, а также 4 ценности высшего 
порядка: Открытость изменениям — α=0,754, Сохранение — α=0,634, Самоутверждение — 
α=0,733, Самопреодоление — α=0,718. В нашей работе будут анализироваться только ре-
зультаты по четырем ценностям высшего порядка.

Результаты эмпирического исследования обрабатывались в программе SPSS v. 25. 
Анализ данных осуществлялся посредством однофакторного и двухфакторного дисперси-
онного анализа, t-критерия Cтьюдента и критерия хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования

Уровень страха и связанные с ним негативные психоэмоциональные
состояния студентов России и Казахстана
В результате анализа среднегрупповых значений уровня страха, полученных с по-

мощью «Шкалы страха COVID-19», выявлен одинаковый уровень страха, как у россий-
ских, так и казахстанских студентов, — по 21,9 балла (SD = 6,60), а также получен более 
высокий уровень страха у девушек (22,69 балла), по сравнению с юношами (19,98 балла) 
(t(2622)=9,706; p<0,001) на всей выборке. Применение двухфакторного дисперсионного 
анализа не обнаружило статистически достоверных различий в значениях страха в зависи-
мости от страны проживания и пола.

Студенты, отметившие у себя ухудшение своего психоэмоционального состоя-
ния, имели более высокий уровень страха, по сравнению с теми, кто такого изменения не 
указал: 25,93 против 20,49 — для подавленности (t(2285)=18,003; p<0,001), 26,13 против 
20,87 — для истощенности (t(2264)=15,160; p<0,001), 23,96 против 21,03 — для одиночества 
(t(2261)=9,266; p<0,001), 25,07 против 20,44 — для нервозности (t(2304)=16,411; p<0,001), 
24,54 против 20,95 — для недовольства (t(2280)=11,274; p<0,001).

В табл. 1 представлена доля лиц, испытывающих негативные психоэмоциональные 
состояния из-за COVID-19. Среди российских студентов эта доля выше, по сравнению с 
казахстанскими студентами, также, как и среди девушек, по сравнению с юношами.

Таблица 1
Доля лиц, испытывающих психоэмоциональные состояния в связи 

с COVID-19 в зависимости от страны проживания и пола

Психоэмоциональное состояние в 
течение последнего месяца. 

Я чувствовал себя:

Россия
(n=2310)

Казахстан
(n=500)

Юноши
(n=815)

Девушки
(n=2003)

Подавленным, % (n) 25,3 (504)** 19,1 (74)** 14,2 (100)*** 28,5 (479)***
Истощенным, % (n) 18,3 (363)** 12,1 (46)** 11,9 (83)*** 19,6 (326)***
Одиноким, % (n) 24,8 (491) 22,4 (86) 18,2 (127)*** 27,1 (450)***
Нервным, % (n) 31,6 (637)* 25,7 (101)* 19,4 (136)*** 35,3 (602)***
Сердитым, % (n) 23,1 (459) 21,7 (84) 17,8 (126)*** 25,1 (418)***

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.

Соотношение метаценностей с уровнем страха
и негативными психоэмоциональными состояниями
Анализ средних значений ценностей высшего порядка или метаценностей, получен-

ных по методике Ш.Шварца, показывает, что наиболее значимыми ценностями, как для 
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российских, так и для казахстанских студентов, являются ценности «Самопреодоление» 
(соответственно 4,35 и 4,39 балла) и «Открытость изменениям» (4,07 и 4,10), менее зна-
чимыми — ценности «Самоутверждение» (3,95 и 3,79) и «Сохранение» (3,69 и 3,74). 
При этом статистически значимые различия между российскими и казахстанскими 
студентами получены только в степени выраженности ценностей «Самоутверждение» 
(p<0,001), а также между девушками и юношами в степени выраженности ценностей 
«Самопреодоление» (4,37 против 4,32, p<0,001).

Анализ средних значений ценностей в зависимости от уровня страха перед 
COVID-19 свидетельствует о том, что у студентов, вошедших в группу с высоким уров-
нем страха, отмечается более высокая степень ориентации на ценности «Сохранение» 
(3,79 балла по сравнению с теми, кто вошел в группу с умеренным (3,71) и низким (3,57) 
уровнями страха (р<0,001), а также низкая степень ориентации на ценности «Открытость 
изменениям» по сравнению с указанными группами (соответственно 3,98, 3,71 и 4,19; 
р<0,001) (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения (стандартное отклонение) шкал опросника Шварца 

в зависимости от степени выраженности страха

Шкалы опросника
Низкий уровень 

страха
(n=859)

Умеренный уровень 
страха

(n=1003)

Высокий уровень 
страха

(n=870)
Сохранение 3,57 (0,63)*** 3,71 (0,58)*** 3,79 (0,52)***
Самопреодоление 4,33 (0,54) 4,37 (0,51) 4,37 (0,49)
Открытость изменениям 4,19 (0,58)*** 4,06 (0,54)*** 3.98 (0.51)***
Самоутверждение 3,95 (0,70) 3,90 (0,68) 3,91 (0,65)

Примечание: *** — p<0,001.

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа выявили статистически значи-
мые различия в значениях метаценностей «Открытость изменениям» и «Самопреодоление» 
в зависимости от страны и уровня страха: F(2,2258)=3,998; p=0,019 и F(2,2254)=4,673; 
p=0,009 соответственно (рис. 1 и 2).

Если у россиян высокие значения ценности «Открытость изменениям» сопровожда-
ются низким уровнем страха, то у казахстанцев наблюдается незначительное повышение 
этого показателя, а затем его снижение (рис. 2). При этом мы видим, что в группах казах-
станских студентов с высоким и низким уровнями страха присутствует небольшой разброс 
значений ценности «Открытость изменениям».

У россиян высокие значения ценности «Самопреодоление» сопровождаются низким 
уровнем страха, затем происходит резкое снижение данного показателя и затем снова повы-
шение. Тогда как у казахстанцев наблюдается обратная картина: низкие значения ценности 
«Самопреодоление» характеризуются низким уровнем страха, затем происходит повыше-
ние этого показателя и снова спад.

Проверка связи ценностей с психоэмоциональными состояниями студентов показа-
ла, что две из четырех ценностей — «Сохранение» и «Самопреодоление» — оказались не-
чувствительными к изменению/ухудшению психоэмоционального состояния. Тогда как 
две другие — «Открытость изменениям» и «Самоутверждение» — такую чувствительность 
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Рис. 1. Взаимодействие двух факторов: страна и уровень страха перед COVID-19 
по отношению к метацености «Открытость изменениям»

Рис. 2. Взаимодействие двух факторов: страна и уровень страха перед COVID-19 
по отношению к метаценности «Самопреодоление»
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проявили. Так, среди тех, кто указал на ухудшение эмоционального состояния, получены 
более высокая степень ориентации на ценности «Самоутверждение» (3,99; р<0,001) и бо-
лее низкая степень ориентации на ценности «Окрытость изменениям» (4,04; р<0,01), по 
сравнению с теми, кто подобные изменения в психоэмоциональной сфере не отметил (со-
ответственно 3,85 и 4,11). Иными словами, ухудшение эмоционального состояния связано с 
более высокой ориентацией на ценности «Самоутверждение» и более низкой ориентацией 
на ценности «Открытость изменениям».

Обсуждение результатов

Отсутствие различий в степени выраженности страха между российскими и казах-
станскими студентами, вероятно, обусловлено сходной стратегией противостояния рас-
пространению данного заболевания на государственном уровне и активным обсуждени-
ем мер безопасности в российском и казахстанском обществе [10; 12]. При этом обнару-
жен более высокий уровень переживания страха у девушек по сравнению с юношами, 
независимо от страны проживания, что согласуется с аналогичными данными других 
исследований [13] и лишний раз подтверждает большее влияние на переживание страха 
гендера, чем культуры.

Обнаруженная среди российских студентов, по сравнению с казахстанскими, боль-
шая доля лиц, испытывающих в последний месяц психоэмоциональные состояния по-
давленности, истощенности, нервозности, демонстрирует наличие более негативной эмо-
циональной атмосферы в среде российского студенчества, что, возможно, было связано с 
более высоким (на момент опроса) уровнем заболеваемости COVID-19 среди россиян [7], 
чем среди казахстанцев [1]. Нельзя исключать и того, что более высокий уровень эмоцио-
нального благополучия казахстанцев детерминирован выраженностью коллективистских 
тенденций в казахстанской культуре, защищающих ее носителей от подавленности, оди-
ночества и т.п. [27].

Анализ ценностей российских и казахстанских студентов выявил большую ориен-
тированность россиян, по сравнению с казахстанцами, на ценности «Самоутверждение», 
которые акцентированы на стремлении к удовлетворению собственных интересов, что 
объясняется большей направленностью российской культуры на индивидуализм по 
сравнению с казахстанской [27]. Обнаружены также половые различия в значимости 
ценностей «Самопреодоление», связанных с заботой о людях и природе. Девушки, не-
зависимо от страны проживания, в большей степени, чем юноши, ориентированы на 
данные ценности, что не противоречит результатам масштабных исследований половых 
различий в приверженности тем или иным ценностям, проведенных в 70 странах по все-
му миру [33].

При этом выявлено, что студенты, которые ориентированы на ценности «Открытость 
изменениям», в наименьшей степени переживают чувство страха перед COVID-19. 
Согласно теории Ш. Шварца, ценности «Открытость изменениям» активизируют стремле-
ние к автономности и независимости, позитивному эмоциональному переживанию, новиз-
не и состязательности в жизни [32]. Другими словами, с ростом ориентации на ценности 
«Открытость изменениям», выражающие интересы индивида, наблюдается усиление лич-
ностной идентичности, которая в нестабильных и неопределенных условиях, связанных 
с COVID-19, снижает чувство страха и другие негативные эмоциональные реакции, тем 
самым играя определяющую роль в адаптации человека к изменившейся реальности. Тот 
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факт, что ориентация на ценности «Открытость изменениям» является индикатором высо-
кого адаптационного потенциала личности, доказан во многих исследованиях. К примеру, 
в наших исследованиях различных категорий мигрантов установлено, что приоритет цен-
ности «Открытость изменениям» способствует успешности адаптации мигрантов к новым 
социокультурным условиям существования [2; 3].

Однако в ситуации угрозы здоровью, ценности «Открытость изменениям», мотиви-
рующие людей на беззаботное, связанное с риском и удовольствием поведение, скорее все-
го станут менее важными. В подтверждение этому появились первые свидетельства того, 
что опасения по поводу инфекции COVID особенно сильно коррелируют с повышением 
консервативности и снижением ценностей открытости у граждан Австралии во время изо-
ляции [22].

Интересно, что если у россиян высокие значения ценности «Открытость изменени-
ям» сопровождаются низким уровнем страха, то у казахстанцев данная тенденция выраже-
на не столь прямолинейно и ярко. Отсутствие у казахстанских студентов ярко выраженной 
связи между ориентацией на ценности «Открытость изменениям» и снижением чувства 
страха говорит о том, что роль данной ценности как психологического ресурса в совлада-
нии со страхом перед коронавирусным заболеванием не столь однозначна и, скорее всего, 
опосредована влиянием третьих факторов.

Наряду с этим, российские и казахстанские студенты, ориентированные на ценности 
«Сохранение», в наибольшей степени испытывают страх перед коронавирусной инфекци-
ей, что вполне объяснимо. Согласно теории Ш. Шварца, ценности «Сохранение» ориенти-
руют индивида на сохранение стабильности, безопасности, социальной гармонии за счет 
добровольного самоограничения и подчинения [32]. Поэтому наблюдающееся в условиях 
пандемии нарушение стабильности, повышение уровня неопределенности вызывают у лю-
дей с ориентацией на данные ценности чувства беспокойства, тревоги, страха.

В то же время в ориентации на данные ценности заложен и определенный ресурс для 
совладания со страхом. Как отмечают исследователи, беспокойство, тревога, страх перед 
заражением COVID-19 могут выступать предикторами не только негативных, но и пози-
тивных изменений в поведении людей (социального дистанцирования, улучшения гигиены 
рук и пр.) [15]. Тем самым формирование более ответственного отношения к своему здо-
ровью, здоровью окружающих будет сопровождаться подавлением своих социально-разру-
шительных наклонностей, ограничением действий, наносящих вред другим и нарушающих 
социальную гармонию, а значит, будет ориентировать на ценности «Сохранение» (безопас-
ности, конформности, традиции), которые в большей степени выражают интересы группы, 
чем интересы индивида. Смеем предположить, что, возможно, одним из последствий пан-
демии будет являться определенное смещение ценностных приоритетов населения мира 
от ценностей индивида к ценностям группы/коллектива. Такая мысль звучит в научном и 
общественном дискурсе [11;23].

Выявленное в исследовании соотношение низкой ориентации на ценности 
«Открытость изменениям» и высокой ориентации на ценности «Самоутверждение» с 
переживанием негативных психоэмоциональных состояний, связанных с COVID-19, 
вполне объяснимо. Чем более нетерпимы студенты к новому, неизвестному, непознан-
ному (характеристики, сопровождающие и коронавирусное заболевание), тем чаще 
они будут испытывать состояния тревоги, беспокойства, эмоционального дискомфор-
та. В условиях введения ограничительных мер, связанных с пандемией, у студентов, 
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ориентированных на ценности достижения, личного успеха, репутации, сократились 
возможности для их реализации, что, вероятно, сказалось и на их психоэмоциональном 
состоянии [21].

Выводы

1. Большинству и российских, и казахстанских студентов присущ умеренный уровень 
страха перед COVID-19. В то же время доля казахстанских студентов, испытывающих в 
течение последнего месяца из-за коронавируса такие негативные психоэмоциональные со-
стояния, как подавленность, истощенность, нервозность, ниже по сравнению с российскими 
студентами. Полученные различия, вероятно, объясняются большей ориентацией традици-
онной казахской культуры на взаимную зависимость, поддержку и тем самым в большей 
степени позволяют молодым людям избежать проблем, связанных с одиночеством и отчуж-
денностью. Среди девушек, независимо от страны проживания, чаще, чем среди юношей, 
встречаются те, кто испытывает высокий уровень страха перед COVID-19 и связанные с 
ним негативные психоэмоциональные состояния, что объясняется большей эмоциональ-
ной восприимчивостью женщин по сравнению с мужчинами.

2. Обнаружены различия в оценке значимости ценностей «Самоутверждение» между 
российскими и казахстанскими студентами и ценностей «Самопреодоление» между девуш-
ками и юношами, независимо от страны проживания. Большая выраженность у российских 
студентов ценностей «Самоутверждение», которые акцентированы на стремлении к удов-
летворению собственных, а не коллективных интересов, скорее всего связано с большим 
преобладанием в российской культуре индивидуалистических тенденций, по сравнению 
с казахстанской культурой. Большая выраженность у девушек, по сравнению с юношами, 
ценностей «Самопреодоление», связанных с заботой о людях и природе, в данном случае 
свидетельствует о более выраженных гендерных, нежели культурных, различиях.

3. Более высокая ориентация на ценности «Самоутверждение»обнаружена у тех, кто 
указал на ухудшение психоэмоционального состояния. Вероятно, в условиях пандемии, 
введения карантинных мер, локдаунов и пр. для таких студентов уменьшились возможно-
сти для удовлетворения потребностей в самореализации и самопрезентации, что и повлек-
ло за собой ухудшение их психоэмоционального состояния.

4. Студенты, которые ориентированы на ценности «Открытость изменениям», в наи-
меньшей степени переживают чувство страха перед COVID-19 и негативные психоэмоцио-
нальные состояния. С одной стороны, входящие в данную метаценность ценности самосто-
ятельности и свободы, детерминированные потребностью индивида быть автономным и не-
зависимым, могли бы выступать ресурсом для совладания со страхом. А с другой стороны, в 
ситуации угрозы здоровью ценности «Открытость изменениям», мотивирующие людей на 
беззаботное, связанное с риском и удовольствием поведение, скорее всего становятся менее 
важными. Правда, тенденция, согласно которой высокие значения ценности «Открытость 
изменениям» сопровождаются низким уровнем страха, у казахстанцев выражена не столь 
прямолинейно и ярко, что требует дополнительного исследования для объяснения данной 
связи, возможно с привлечением других опосредующих данную связь переменных.

5. Наконец, российские и казахстанские студенты, ориентированные на ценности 
«Сохранение», в наибольшей степени испытывают страх перед коронавирусной инфек-
цией. Однако страх заразиться, в свою очередь, побуждает людей более ответственно от-
носиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, подавлять свои социально-
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разрушительные наклонности, ограничивать действия, причиняющие вред окружающим. 
Другими словами, ориентирует на то, что как раз и улавливаетсякластером безопасности, 
конформизма и традиций (в совокупности обозначаются как ценности «Сохранение», или 
консервативные ценности).Актуализация консервативных ценностей и подавление само-
ориентированных гедонистических целей выступает, на наш взгляд, психологическим ре-
сурсом личности в совладании со страхом и негативными психоэмоциональными состоя-
ниями, вызванными стрессогеным воздействием COVID-19.

Ограничения исследования. Во-первых, в результате использования платформы 
Qualtrics для проведения онлайн-опросов не удалось сформировать сбалансированные по 
полу и возрасту выборки. Во-вторых, казахстанская выборка в основном сформирована за 
счет участия студентов из Северного Казахстана, что не позволяет в полной мере экстрапо-
лировать результаты исследования на всех казахстанских студентов. Наконец, в-третьих, 
получена неоднозначная связь ценностей «Открытость изменениям» с низким уровнем 
страха перед Covid-19, что требует более глубокого исследования данной связи, в том чис-
ле с входящими в данную метаценность базовыми ценностями (в частности, с ценностями 
«Самостоятельность»), а также выявления условий, при которых ценности «Открытость 
изменениям» могли бы выступить в роли ресурса для совладания со страхом передкорона-
вирусным заболеванием.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
У МУЖЧИН-ОТЦОВ И МУЖЧИН, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

БОРИСЕНКО Ю.В.
Кемеровский государственный университет (ФГБОУ ВО «КемГУ»), 
г. Кемерово, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5218-2841, e-mail: evseenkova@mail.ru

В статье представлен анализ процесса становления родительской идентичности у мужчин (на 
материале сравнительного анализа групп мужчин-отцов и мужчин, не имеющих детей). На фоне 
растущей многофакторности влияний современного общества и многозадачности современного че-
ловека крайне важным является выявление процессов идентичности личности, позволяющих чело-
веку найти свое место в мире. В условиях разнообразных трансформаций родительских функций 
актуальной становится задача изучения процессов становления родительской идентичности, по-
зволяющей эффективно выполнять родительские роли. Анализ полученных данных осуществлялся 
с применением методов подсчета описательных характеристик, сравнения выборок по t-критерию 
Стьюдента и корреляционный анализ. В исследовании приняли участие 97 мужчин (60% без де-
тей, 40% отцов) в возрасте от 17 до 44 лет (M = 26,44; SD = 11,14). Использовались следующие 
методики: «Опросник родительской идентичности» Дж. Плека (ОРИ), «Тест статусов и структуры 
эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой, «Шкала измерения процессов идентичности» (DIDS), «Шка-
ла определения стадии идентичности» (ISRI), «Утрехтская шкала исследования процессов роди-
тельской идентичности» (U-MICS-PI) в модификации K. Пиотровски, «Тест смысложизненных 
ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева. Результаты нашего исследования показали, что родительская 
идентичность мужчины формируется еще до рождения ребенка и до взаимодействия с ним. Она 
взаимосвязана с множеством параметров личностной идентичности, включая такие процессы иден-
тичности, как принятие и идентификация с обязательствами и все процессы поиска идентичности. 
Существует взаимосвязь между родительской идентичностью и таким процессам, как принятие 
обязательств и поиск идентичности личности.

Ключевые слова: идентичность, родительская идентичность мужчины, ранняя взрослость, сред-
няя взрослость, процессы идентичности.
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In the paper we present the analysis of the processes of parental identity among men without children 
and fathers. In the background of the growing multifactorial influences of modern society and the multi-
tasking of modern man, it is extremely important to identify the processes of personal identity that allow 
a person to find his or her place in the world. Various transformations of parenting bring actuality to the 
studies of parental identity processes, which may help in effective performing in parental roles. We studied 
the specifics of parental identity processes among men. We used descriptive characteristics, Student’s t-
test, and correlation analysis. The study involved 97 men (60% without children, 40% of fathers) aged 17 
to 44 years (M = 26,44; SD = 11,14). We used Caregiving and Breadwinning Identity and Reflected Ap-
praisal Inventory (J. Pleck and colleagues), test of statuses and structure of ego-identity (E.L. Soldatova), 
Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (K. Luyckx and colleagues), Identity Stage Resolution 
Index (ISRI) (J.E. Cote), the Utrecht scale for studying identity processes-Parent identity (U-MICS-PI) 
(modification by K. Piotrowski) and test of life-meaningful orientations (D.A. Leontiev). Parental identity 
in men is formed even before the birth of a child and before interacting with him or her. Parental identity 
is interrelated with identity processes, such as: commitment making, and all exploration processes. There 
is a significant relationship between parental identity and processes such as commitment and exploration.

Keywords: identity, male parental identity, early adulthood, middle adulthood, identity processes.
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Введение

Согласно J. Côté [9], современное постмодернисткое общество западной культуры 
отличает ориентация на потребление, являющаяся не только основой функционирования 
экономических систем, но и способом формирования личностью собственной социальной 
идентичности. Такого рода состояние общественного запроса является причиной возник-
новения неопределенности социальных ориентиров и чувства незащищенности, которые, в 
свою очередь, усиливают у молодых людей ориентацию на мнение окружающих. Быстрая 
смена укладов жизни, когда взрослые не могут обеспечить своих детей моделями поведе-
ния, успешными в новых условиях [14], а, значит, утрачивают возможность существенно-
го влияния на становление идентичности молодого поколения, снижение значимости на-
следственных социальных позиций в постиндустриальных обществах приводят к тому, что 
молодому человеку приходится самому строить траекторию своей жизни, самостоятельно 
отвечая за собственное развитие, в том числе и поиск своей идентичности [7; 10]. И если 
проблемы выбора образовательной траектории, профессии и профессиональной идентич-
ности привлекают внимание исследователей очень давно, то вопросы, связанные с личным 
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счастьем человека, его супружеской и родительской идентичностью как ориентирами жиз-
ненного пути личности, остаются малоисследованными. В этой связи особый интерес пред-
ставляет изучение родительской идентичности мужчины как наименее изученной пробле-
мы в области исследований личностной идентичности.

Начиная с работ Э. Эриксона [12], идентичность личности рассматривается как развиваю-
щаяся на протяжении всей жизни. В соответствии с нормативными задачами развития и принци-
пами взаимодействия с окружающей средой происходит постоянная трансформация личности 
человека. Дж. Марсия, определив направления исследований идентичности на многие годы впе-
ред, выделил в качестве основных факторов протекания процессов идентичности такие процессы, 
как принятие обязательств и поиск идентичности. Основное положение о развитии идентично-
сти как постоянной психосоциальной задаче, процессуально-динамическом феномене определя-
ет взгляды даже тех авторов, кто акцентирует внимание на классификации типов идентичности 
или ее результатах. Например, в модели J. Côté описываются два вида идентичности: личностная 
идентичность взрослого и его социальная идентичность. Оба эти параметра рассматриваются 
Côté [9] как показатели и последствия использования ресурсов, которые индивид осваивает в 
процессе вступления во взрослую жизнь. Ресурсы идентичности могут быть материальными (не-
посредственно наблюдаемыми), например, социальный статус или принадлежность к различным 
социальным группам (скауты, члены спортивной команды или ассоциация, сотрудники компа-
нии). Согласно J. Côté [9], такого рода ресурсы можно рассматривать как своеобразную «базу» 
вступления в естественные социальные и институциональные сообщества. Выделяются также 
нематериальные ресурсы, например, самоуважение, самоэффективность, принятые в различных 
сферах обязательства идентичности, локус контроля, позволяющие активно справляться с пре-
пятствиями, а также распознавать и использовать преимущества возможностей, возникающих на 
пути к зрелости [27]. Эти ресурсы, по J. Côté, составляют так называемый капитал идентичности 
и способствуют интеграции личности в сообщество взрослых людей.

В рамках модели формирования идентичности M. Berzonsky [6] осуществляется ана-
лиз различий в социально-когнитивных процессах, используемых индивидами для кон-
струирования, поддержания и/или реконструкции своего чувства идентичности, а также 
выделяются четыре типа идентичности (на основании выводов Дж. Марсии [17]): прокра-
стинирующий, диффузно избегающий стиль [6; 11]; открытый, информационный стиль 
[17; 27]; конформный [19], нормативный стиль [16; 26].

Особо значение психологи придают таким факторам, как наличие собственных целей 
и их понимание субъектом, рассматривая эти факторы в качестве основных при идентифи-
кации субъекта с принимаемыми на себя обязательствами (А. Waterman [29]). А. Waterman 
определяет личностную экспрессивность (индекс соответствия личностных обязательств) 
как вовлеченность в самоидентифицирующиеся действия и обязательства, которые опира-
ются на фундаментальные жизненные цели человека. Таким образом, под личностной экс-
прессивностью понимается степень, в которой чувство идентичности человека соответству-
ет его уникальному потенциалу. Она же может определять внутреннюю мотивацию [29] и 
вовлеченность в деятельность. Когда рассматриваемые и принятые на себя альтернативы 
согласуются с потенциальными возможностями человека [15], принятие обязательств мо-
жет представлять собой путь к самопознанию [25].

Значение процессов идентичности особенно важно в понимании процессуально-дина-
мических характеристик родительской идентичности [13]. После того, как человек выполнил 
поиск «вширь», изучил различные варианты родительского поведения или способов родитель-
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ства и/или супружества, например, в ходе прочтения литературы или в беседе с другими людь-
ми, он может выбрать конкретное поведение — например, приняв решение о планировании 
рождения ребенка, выбрав определенную концепцию воспитания, приняв решение сохранить 
беременность, или решение о нежелании иметь детей и пр. (принятие обязательств) [23]. Тот 
факт, что он или она принимают такое обязательство, не означает, что процесс идентификации 
завершен. Вероятно, субъект будет продолжать собирать информацию (глубокий поиск) и ана-
лизировать ее для оценки сделанного выбора. Сбор информации об этом конкретном выборе 
может привести к растущему убеждению в том, что выбранный вариант является правильным 
(идентификация с этим вариантом будет усиливаться) или, наоборот, что выбранный вариант 
не является правильным (идентификация с этим вариантом ослабеет). Если человек решит, 
что этот вариант поведения не является правильным, то поиск «вширь» может возобновиться 
и поиск различных альтернатив может начаться снова. Таким образом, специфика процессов 
идентичности состоит в их тесной взаимосвязи и непрерывном взаимодействии в конкретной 
социальной ситуации [24]. То есть достижение идентичности можно охарактеризовать как че-
редование поиска и переоценки [16]. Взаимодействие глубинного поиска и идентификации с 
обязательствами характеризуется взаимонаправленностью и взаимовлиянием. Большая сво-
бода означает большую ответственность личности по отношению к собственной жизни, своей 
семье и детям, что создает большую нагрузку на процессы поиска идентичности. В этой связи 
представляет интерес исследование процессов родительской идентичности личности. Каковы 
проявления процессов поиска и обязательств в сфере родительства? Определяются ли они на-
личием детей и только ли наличием детей? Насколько различаются процессы идентичности 
у мужчин до рождения ребенка и мужчин-отцов. Таким образом, цель и новизна данного ис-
следования заключается в изучении особенностей родительской идентичности мужчин, опре-
делении различий в родительской идентичности мужчин-отцов и мужчин, не имеющих детей, 
во взаимосвязи с процессуальными характеристиками идентичности личности.

Гипотезы исследования.
1. Процессы идентичности личности взаимосвязаны с параметрами родительской 

идентичности.
2. Процессы, характеризующие достигнутую идентичность, такие как принятие обя-

зательств и идентификация с обязательствами, как в личностной так и в родительской 
идентичности более выражены у мужчин-отцов по сравнению с мужчинами без детей того 
же возраста.

Метод

Выборка исследования. Выборка включала в себя 97 человек — жителей России (из 
них — 60% мужчин без детей и 40% отцов), возраст — от 17 до 44 лет (M = 26,44; SD = 11,14). 
Средний возраст мужчин без детей — 24,11, мужчин-отцов — 29,08. Все испытуемые — жи-
тели Кемеровской области. Участие в исследовании происходило на основе добровольного 
мотивированного согласия испытуемых.

Схема проведения исследования. Респонденты заполняли опросники для измерения 
вариантов и процессов идентичности.

Методы исследования. Для сбора данных использовались следующие личностные 
опросники:

1. «Опросник родительской идентичности» Дж. Плека (Caregiving and Breadwinning 
Reflected Appraisal Inventory (ОРИ) [20]. Предназначен для определения особенностей 
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идентичности индивида с точки зрения воспитательно-ухаживающей и провайдерской по-
зиции родителя.

2. «Тест статусов и структуры эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой (СЭИ-тест) [5].
Процессуальный аспект идентичности изучался с помощью следующих методик.
3. «Шкала измерения процессов идентичности» (DIDS) [3; 16], созданная коллективом 

авторов под руководством K. Luyckx, включавшим известнейших современных исследова-
телей идентичности: S.J. Schwartz, M.D. Berzonsky, B. Soenens и их коллег M. Vansteenkiste, 
I. Smits и L. Goossens. Методика состоит из 25 утверждений, из которых первые пять ха-
рактеризуют процесс принятия обязательств, утверждения 6—10 характеризуют «поиск 
вширь», 11—15 — описывают навязчивый поиск, 16—20 — идентификацию с обязательства-
ми и 21—25 — глубокий поиск. Таким образом, осуществляется оценка всех пяти процессов 
идентичности, известных на сегодняшний день.

4. «Шкала определения стадии идентичности» (ISRI) [1; 8]. Имеет 2 подшкалы: иден-
тичность взрослого и социальная идентичность. Результаты методики оцениваются по 
суммарному баллу всех ответов. При этом, согласно Дж. Коте, при 18—24 баллах индивид 
характеризуется наличием достигнутой идентичности, при 13—17 баллах — предрешенной 
идентичности, при 7—12 баллах можно говорить о моратории идентичности и при 0—6 бал-
лах присутствует диффузная идентичность.

5. «Шкала определения стадии родительской идентичности» [1] представляет собой 
модификацию предыдущей методики (ISRI) и применяется в исследованиях родительской 
идентичности.

6. «Утрехтская шкала исследования процессов родительской идентичности» (U-MICS-
PI) (модификация K. Пиотровски [2; 20]). Методика направлена на изучение процессов 
родительской идентичности и включает 3 шкалы: 1) характеристика процесса принятия 
обязательств, 2) глубокий поиск и 3) пересмотр обязательств. Испытуемому необходимо 
выбрать ответ из предложенных вариантов: «совершенно неверно», «неверно», «в чем-то 
верно / в чем-то неверно», «верно», «совершенно верно».

7. В качестве вспомогательной методики использовался «Тест смысложизненных ори-
ентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева для изучения осмысленности выбора, в том числе обяза-
тельств идентичности.

Результаты

Анализ уровневых характеристик выборки, состоявшей из 97 человек в возрасте ран-
ней и средней взрослости, показал, что наибольшей дисперсией характеризуются данные, 
полученные по шкале осмысленности жизни (СЖО), наименьшей дисперсией характери-
зуются показатели по шкале оценки провайдерской родительской идентичности (ОРИ). 
Данные закономерности характерны как для всей выборки в целом, так и для выборок, раз-
деленных по наличию детей.

Результаты анализа различий между показателями группы отцов и группы муж-
чин, не имеющих детей, по t-критерию Стьюдента представлены на рис. 1. При этом все 
параметры, кроме навязчивого поиска, характеризуются большими значениями в группе 
отцов. Так, у мужчин-отцов более выражены такие процессы идентичности, как принятие 
обязательств, идентификация с обязательствами, а также воспитательно-ухаживающая ро-
дительская идентичность, чувство взрослости, чувство зрелости, цели в жизни, локус кон-
троля — жизнь, кроме того, выше показатели оценки уважения со стороны окружающих.
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Таким образом, подтверждается выдвинутое нами предположение о том, что отцов-
ство связано со зрелостью и осмысленностью жизни.

Кроме того, с помощью корреляционного анализа, по Пирсону, была проведена срав-
нительная оценка взаимосвязи параметров родительской идентичности в группе отцов и в 
группе мужчин, не имеющих детей.

Результаты оценки взаимосвязи различных параметров родительской идентич-
ности мужчин представлены в табл. 1. Большинство взаимосвязей — положительны. 
Отрицательная взаимосвязь обнаруживается между такими параметрами, как воспита-
тельно-ухаживающая родительская идентичность и возраст, т. е. чем старше мужчина, 
тем чаще он предоставляет жене заботу о ребенке. Также отрицательной взаимосвязью 
характеризуются провайдерская родительская идентичность и чувство зрелости, что объ-
ясняется озабоченностью молодых мужчин собственной способностью финансово обе-
спечить ребенка.

Таблица 1
Взаимосвязь параметров родительской идентичности мужчин без детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при p≤ 0,05
Воспитательно-ухаживающая 
родительская идентичность

Возраст –0,38
Отцовские установки (ШОУ) 0,42

Провайдерская родительская 
идентичность

Отношение к детям 0,34
Чувство зрелости —0,34
Поиск вширь (DIDS) 0,33
Отцовские установки (ШОУ) 0,30
Предрешенная идентичность (СЭИ) 0,36

Рис. 1. Значимые различия между группами отцов и мужчин, не имеющих детей, 
по t-критерию Стьюдента
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Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при p≤ 0,05
Отношение к детям Отношения с отцом 0,35

Планирование детей в будущем 0,47
Провайдерская РИ 0,34
Принятие обязательств (DIDS) 0,40
Отцовские установки (ШОУ) 0,42
Цели в жизни (СЖО) 0,34
Процесс жизни (СЖО) 0,39
Результативность жизни (СЖО) 0,38
Локус контроля — Я (СЖО) 0,52
Локус контроля — жизнь (СЖО) 0,41
Осмысленность жизни (СЖО) 0,46

Обратимся к анализу параметров процесса поиска. «Поиск вширь» у молодых мужчин 
прямо взаимосвязан с такими факторами идентичности, как провайдерская родительская 
идентичность (дискуссионный вопрос для современной молодежи), достигнутая идентич-
ность и отцовские установки, и характеризуется отрицательной взаимосвязью с чувством 
зрелости, найденным стилем жизни, чувством идентичности (табл. 2).

Такой фактор, как «глубокий поиск» положительно взаимосвязан только с от-
ношениями с отцом. При этом он отрицательно связан с параметрами: достигнутая 
идентичность, отношения с матерью, чувство идентичности, найденный стиль жизни 
и возраст.

Параметр «навязчивый поиск» находится в положительной взаимосвязи лишь с од-
ним параметром идентичности, а именно, с диффузной идентичностью (СЭИ). Таким об-
разом, все параметры поиска характерны для состояний недостигнутой идентичности, на-
пример, для диффузной идентичности.

Таблица 2
Взаимосвязь поиска с различными параметрами у мужчин, 

не имеющих детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент корреляции 

при p≤ 0,05
Поиск вширь Провайдерская родительская идентичность 0,33

Достигнутая идентичность (СЭИ) 0,39
Отцовские установки (ШОУ) 0,42
Чувство зрелости –0,35
Найденный стиль жизни –0,40
Чувство идентичности (ISRI) –0,35

Глубокий поиск Отношения с отцом 0,25
Достигнутая идентичность (СЭИ) –0,33
Отношения с матерью –0,34
Чувство идентичности (ISRI) –0,35
Найденный стиль жизни –0,36
Возраст –0,40
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В свою очередь, процессы принятия обязательств и идентификации с обязательства-
ми имеют взаимосвязи схожей значимости и знака с большим количеством параметров 
(табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязь принятия обязательств с различными параметрами 

у мужчин, не имеющих детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент корреляции при p≤ 0,05

Принятие обязательств
Идентификация с 
обязательствами

Планирование детей в будущем 0,41 0,44
Найденный круг общения 0,52 0,42
Достигнутая идентичность (СЭИ) 0,37 0,36
Диффузная идентичность (СЭИ) –0,41 –0,51
Цели в жизни (СЖО) 0,58 0,51
Процесс жизни (СЖО) 0,52 0,59
Результативность жизни (СЖО) 0,45 0,41
Локус контроля – Я (СЖО) 0,66 0,73
Локус контроля – жизнь (СЖО) 0,42 0,43
Осмысленность жизни (СЖО) 0,59 0,57
Отношения с матерью - 0,36
Оценка уважения окружающих - 0,32
Отношение к детям 0,40 -
Найденный стиль жизни 0,46 -
Чувство идентичности (ISRI) 0,38 -

Далее в целях исследования структурных характеристик родительской идентично-
сти у представителей исследуемой выборки нами были подробно проанализированы вза-
имосвязи основных параметров идентичности (с помощью корреляционного анализа по 
Пирсону) у испытуемых-мужчин, имеющих детей.

Характерно, что оба типа родительской идентичности — и воспитательно-ухажива-
ющая, и провайдерская — характеризуются положительной взаимосвязью у испытуемых 
данной группы. Таким образом, мы не можем говорить о том, что только провайдерской тип 
родительской идентичности является специфической особенностью идентичности данной 
группы мужчин; в большей степени такого рода специфика относится к социальному стере-
отипу обязательств отца перед ребенком, но не описывает глубокие переживания отца при 
взаимодействии с ним.

В свою очередь, провайдерская родительская идентичность характеризуется поло-
жительной взаимосвязью с различными социально-личностными параметрами (табл. 4) и 
отрицательной взаимосвязью с осмысленностью жизни и количеством детей; такого рода 
взаимосвязи могут объясняться социальными условиями жизни.

На основании полученных в исследовании данных можно сделать вывод о том, что 
процессы идентичности, включаясь в структуру идентичности, определяют ее. Так, при-
нятие обязательств (табл. 5) прямо связано с такими параметрами, как глубокий поиск, 
отцовские установки, чувство реализованности как родителя, важность родительства 
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в пространстве жизни, желание детей в будущем, чувство родительской идентичности, 
найденный стиль родительства, навязчивый поиск, оценка уважения окружающих как 
родителя. Принятие обязательств отрицательно связано с такими параметрами, как коли-
чество детей, процесс жизни, воспитательно-ухаживающая родительская идентичность, 
пересмотр обязательств, осмысленность жизни, локус контроля — Я, возраст ребенка, 
возраст, локус контроля — жизнь.

Таблица 4
Взаимосвязь родительской идентичности отцов с различными 

социально-личностными параметрами при p≤ 0,05

Параметры

В
ос
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та

те
ль

но
-

ух
аж

ив
аю

щ
ая

 
ро
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те

ль
ск

ая
 

ид
ен

ти
чн

ос
ть

П
ро

ва
йд

ер
ск

ая
 

ро
ди

те
ль

ск
ая

 
ид

ен
ти

чн
ос

ть

Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) - 0,48
Возраст 0,57 -
Возраст ребенка 0,59 -
Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность - 0,35
Идентификация с обязательствами (DIDS) 0,31 0,37
Количество детей - –0,32
Локус контроля – жизнь (СЖО) 0,30
Локус контроля – Я (СЖО) 0,37 –0,33
Найденное место в жизни (ISRI) 0,62 -
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,45 0,45
Найденный стиль жизни (ISRI) 0,69 0,40
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,33 -
Осмысленность жизни (СЖО) 0,37 –0,31
Отношения с матерью 0,65 -
Оценка уважения окружающих (ISRI) 0,45 0,37
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) - 0,40
Поиск вширь (DIDS) - 0,47
Принятие обязательств (DIDS) 0,42 -
Провайдерская родительская идентичность 0,35 -
Процесс жизни (СЖО) 0,40 -
Удовлетворенность отношениями с ребенком 0,44 0,32
Цели в жизни (СЖО) 0,46 -
Чувство взрослости (ISRI) 0,52 -
Чувство зрелости (ISRI) 0,52 -
Чувство идентичности (ISRI) 0,66 0,34
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,38 0,41
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,39 0,43
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 0,44 0,36
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Таблица 5
Взаимосвязь процесса принятия обязательств с различными социально-личностными 

параметрами у испытуемых-мужчин, имеющих детей при p≤0,05

Параметры Принятие обязательств
(U-MICS- PI)

Глубокий поиск (U-MICS-PI) 0,74
Отцовские установки (ШОУ) 0,40
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,36
Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) 0,35
Желание детей в будущем 0,34
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,34
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,32
Навязчивый поиск (DIDS) 0,32
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,31
Количество детей –0,30
Процесс жизни (СЖО) –0,33
Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность –0,34
Пересмотр обязательств (U-MICS-PI) –0,37
Осмысленность жизни (СЖО) –0,39
Локус контроля – Я (СЖО) –0,40
Возраст ребенка –0,48
Возраст –0,53
Локус контроля – жизнь (СЖО) –0,56

Параметр «глубокий поиск» (DIDS) взаимосвязан со шкалами СЖО «Результативность 
жизни», «Цели в жизни», а также с отношениями с матерью и отцовскими установками (табл. 6).

Таблица 6
Взаимосвязь процессов поиска с различными социально-личностными параметрами  

у испытуемых-мужчин, имеющих детей

Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при 
p≤ 0,05

Глубокий поиск 
(DIDS)

Чувство взрослости (ISRI) –0,59
Результативность жизни (СЖО) 0,43
Цели в жизни (СЖО) 0,35
Отношения с матерью 0,34
Отцовские установки (ШОУ) 0,31

Навязчивый поиск 
(DIDS)

Отношения с матерью 0,33
Отцовские установки (ШОУ) 0,48

Поиск вширь 
(DIDS)

Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,78
Отцовские установки (ШОУ) 0,74
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,72
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,71
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,69
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Взаимосвязанные параметры
Коэффициент 

корреляции при 
p≤ 0,05

Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) 0,67
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 0,60
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,53
Провайдерская родительская идентичность 0,47
Удовлетворенность отношениями с ребенком 0,45
Оценка уважения окружающих (ISRI) 0,37
Отношения с матерью 0,36
Найденное место в жизни (ISRI) 0,35
Чувство идентичности (ISRI) 0,31

Параметр «навязчивый поиск» также взаимосвязан с отношениями с матерью и от-
цовскими установками. Данный фактор обнаруживает наименьшее количество взаимосвя-
зей с изучаемыми социально-личностными характеристиками и, вероятно, чаще использу-
ется в качестве стратегии поведения в проблемных ситуациях.

Направленность на поиск «вширь» взаимосвязана с такими параметрами, как оценка 
уважения окружающих как родителя, отцовские установки, найденный стиль родитель-
ства, чувство родительской идентичности, найденный способ общения с детьми, важность 
родительства в пространстве жизни, чувство состоятельности как родителя, чувство реали-
зованности как родителя, провайдерская родительская идентичность, удовлетворенность 
отношениями с ребенком, оценка уважения окружающих, отношения с матерью, найденное 
место в жизни, чувство идентичности.

Обсуждение результатов

В современном обществе прослеживается тенденция к пересмотру сложившихся 
устоев и традиций, что приводит к уменьшению социального контроля и большей сво-
боде личности по отношению к различным сферам человеческой жизнедеятельности, на-
пример, к таким, как семья [2]. Возникающая в таких условиях определенная размытость 
общественных требований к функциям жены и мужа, отца и матери усиливает значение 
поиска родительской идентичности, как для женщин, так и для мужчин. Результаты про-
веденного нами исследования указывают на различия по основным характеристикам 
идентичности между мужчинами, не имеющими детей, и мужчинами-отцами. Процессы 
идентичности личности, такие, как процессы принятия и идентификации с обязатель-
ствами и процессы поиска, взаимосвязаны с параметрами родительской идентичности. 
Эти данные соотносятся с работами зарубежных коллег. Так, К. Пиотровски связывает 
особенности родительской идентичности с различными личностными характеристиками 
и в непоследнюю очередь — с субъективным качеством жизни личности [21]. Далее, при-
нятие обязательств, идентификация с обязательствами, так же, как и процесс глубокого 
поиска, как в личностной, так и в родительской идентичности, более выражены у муж-
чин-отцов по сравнению с мужчинами без детей того же возраста. То есть уровень пред-
ставленности достигнутой идентичности в обоих сферах идентичности — и в личностной, 
и в родительской — выше у мужчин-отцов, нежели у мужчин того же возраста, не имею-
щих детей [30].
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Однако следует упомянуть о некоторых ограничениях данного исследования. Во-
первых, результаты основываются на самоотчетах испытуемых. В дальнейших исследо-
ваниях в перечень анализируемых показателей необходимо включить также оценки пар-
тнерш/супруг и данные независимого наблюдения, что позволит устранить влияние со-
циальной желательности. В-вторых, в выборку не были включены приемные семьи, семьи 
с одним родителем. В-третьих, нами не были учтены индивидуально-психологические и 
социальные особенности испытуемых, согласившихся принять участие в исследовании, 
что ограничивает репрезентативность выборки [30]. И наконец, в исследовании не были 
учтены другие существенные факторы становления родительства у мужчин (помимо ак-
тивности самой личности): фактор супружеских отношений [23]; страхи и проблемы, вы-
зываемые беременностью и прогнозируемыми трудностями воспитания ребенка [4], осо-
бенности ожиданий матери [18], специфика выстраивания отношений с ребенком в связи 
с его особенностями [28], индивидуально-личностные особенности мужчин-отцов [22; 24]. 
Несмотря на эти ограничения, данное исследование способствует развитию понимания ди-
намики и механизмов становления родительской идентичности у мужчин — проблемы, ко-
торой, с нашей точки зрения, уделяется недостаточное внимание.

Заключение

Результаты нашего исследования показали, что родительская идентичность мужчи-
ны формируется еще до рождения ребенка и до взаимодействия с ним и характеризуется 
тесной взаимосвязью со множеством параметров личностной идентичности, включая такие 
важные процессы идентичности, как принятие обязательств, идентификация с обязатель-
ствами и все процессы поиска идентичности.

В процессе обретения идентичности человек осознает собственные возможности и 
определяет возможные стратегии родительства, принимая ответственность за свой выбор. 
Происходит значительная трансформация многих параметров родительской идентичности 
на протяжении жизненного пути личности, которая определяет изменение модальностей 
таких процессов, как глубокий поиск, поиск вширь, принятие обязательств, идентифика-
ция с обязательствами.

Мужчины в период ранней взрослости находятся на первичной стадии поиска, когда 
происходит поиск вариантов поведения, траекторий развития, направлений, поиск своего 
места в новой системе координат (в данном случае в родительстве). Поэтому в ситуации 
неопределенности альтернатив также затруднительным является принятие молодым чело-
веком на себя тех или иных обязательств. Таким образом, молодые люди оказываются в 
состоянии моратория, оставляя для себя время для принятия решений и выбора возмож-
ных вариантов поведения и форм отношений до появления в их жизни женщины, могущей 
стать матерью будущего ребенка.

После рождения ребенка жизненные планы и цели, перспективы любых жизненных 
изменений оказываются связанными с наличием и возрастом ребенка. При этом процесс 
глубокого поиска не прекращается. Этот поиск может приводить как к идентификации с 
обязательствами, так и к новому поиску культурных образов (поиску «вширь») для пере-
смотра обязательства. Такая осмысленность поиска и принятия обязательств характерна 
для выбора конструктивной стратегии отцовства.

В случае нехватки ресурсов для завершения поиска вширь и глубокого поиска проис-
ходит отказ от принятия обязательств и поиска идентичности на длительное время. Такая 
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диффузная родительская идентичность, когда нет полноценного, дающего возможность 
выбора поиска может приводить к реализации неконструктивной стратегии отцовства, 
сожалениям о рождении ребенка [22], отказу от взаимодействия с ним. Если, как мы уже 
говорили, основной характеристикой конструктивной стратегии отцовства является ее от-
крытость в системе взаимоотношений семьи и социума, то можно предположить, что при 
изменении внутренних и внешних обстоятельств субъекта может быть достигнута полно-
ценная родительская идентичность, позволяющая обеспечить субъективное благополучие 
и качество жизни не только ребенка, но и отца.

Дальнейшим этапом исследований является проведение лонгитюдных исследований 
и расширение выборочной совокупности за счет привлечения к участию в эмпирических 
исследований матерей, отцов детей с ОВЗ, отцов приемных детей, а также родителей из 
замещающих семей.
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В статье приводятся результаты исследования особенностей волевой регуляции у представителей 
различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе. В исследовании приняли участие 773 че-
ловека из Эрзина (185 чел.), Мугур-Аксы (266 чел.), Кызыла (173 чел.) и Москвы (149 чел.). Возраст 
респондентов: от 18 до 22 лет (203 чел.), от 23 до 35 лет (184 чел.), от 36 до 60 лет (223 чел.), старше 61 года 
(163 чел.). Для диагностики состояния волевой регуляции у респондентов использовались: «Шкала кон-
троля за действием» Ю. Куля; «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 
сфере, деятельности и поведении»; методика самооценки волевых качеств личности; тест смысложиз-
ненных ориентаций. Жители города и села значимо различаются между собой по показателям «Шкалы 
контроля за действием», эмоционального и поведенческого самоконтроля, самооценкам волевых качеств 
личности, теста СЖО. Представители старшего и младшего поколений значимо различаются между со-
бой по показателям поведенческого самоконтроля, самооценкам волевых качеств личности, теста СЖО. 
Наибольшие различия показателей воли между поколениями наблюдаются у тувинцев, проживающих 
в Москве. Результаты одномерного дисперсионного анализа (ANOVA) позволяют заключить, что раз-
личия показателей волевой регуляции обусловлены различиями показателей теста СЖО.

Ключевые слова: воля, волевая регуляция, самоконтроль, саморегуляция, волевые качества, 
кросс-культурный подход, образ жизни, тувинцы.
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The article presents the results of a study of the features of volitional regulation among representatives 
of various generations of Tuvans living in the urban and rural regions. The study involved 773 people from 
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Erzin (185 people), Mugur-Aksa (266 people), Kyzyl (173 people) and Moscow (149 people). Age of re-
spondents: from 18 to 22 years old (203 people), from 23 to 35 years old (184 people), from 36 to 60 years 
old (223 people), over 61 years old (163 people). To evaluate the individual characteristics of volitional 
regulation in the respondents, the following techniques were used: the “Action Control Scale” by J. Kuhl; 
the “Questionnaire for revealing the expression of self-control in the emotional sphere, activity and behav-
ior”; the technique for self-assessment of volitional traits; the Purpose in Life Test. Representatives of the 
older and younger generations differ significantly from each other in terms of behavioral self-control, self-
assessments of the volitional qualities of the individual, and the PLT test. The greatest differences in will 
indicators between generations are observed among residents of Moscow. The results of a one-dimensional 
analysis of variance allow us to conclude that the differences in the indicators of volitional regulation are due 
to differences in the indicators of the PLT test.

Keywords: volition, volitional regulation, will, willpower, self-control, self-regulation, volitional traits, 
cross-cultural approach, lifestyle, Tuvans.
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Введение

Изучение психологических механизмов волевой регуляции остается актуальной за-
дачей для современной науки. За последние десятилетия был достигнут значительный про-
гресс в изучении механизмов волевого самоконтроля (G. Ainslie, Р. Баумайстер), реализации 
намерений в действии (Ю. Куль, Х. Хекхаузен), произвольной мотивации (В.А. Иванников), 
развития воли в онтогенезе (Т.И. Шульга, А.В. Быков, О.Е. Смирнова) [8; 25; 26; 27]. Была 
показана связь воли с успешностью различных видов деятельности: учебной, профессиональ-
ной, спортивной и пр. [20]. Тем не менее, в науке до сих пор не сложилось единого подхода к 
определению понятия воли, его критериев, а также места среди других психических явлений.

Вслед за В.А. Иванниковым, мы предлагаем рассматривать волю как высшую пси-
хическую функцию, которая состоит в сознательном и произвольном управлении по-
буждением: торможении нежелательных импульсов и усилении целевых намерений [4]. 
Необходимость в волевой регуляции возникает в связи с групповым (социальным) образом 
жизни, когда перед человеком встает задача организации своей деятельности и поведения в 
соответствии с требованиями и ожиданиями других людей. В результате может возникать 
конфликт между различными уровнями детерминации поведения, в частности социально-
нормативным и личностно-смысловым [5; 8].

В связи с этим волю можно рассматривать как социальную форму психической регу-
ляции субъекта, в формировании которой принимает участие группа:

— во-первых, предъявляя человеку набор требований или образцов (эталонов) пове-
дения (что я должен делать?);

— во-вторых, предлагая человеку систему социальных представлений и ценностей, 
выполняющих смыслообразующую функцию (зачем я должен это делать?);

— в-третьих, предоставляя человеку набор социокультурных средств и способов 
управления собой и своими психическими процессами (как я должен это делать?).
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Поскольку между социальными группами существуют значительные культурные 
различия, возникает вопрос: существуют ли культурно-специфические формы волевой 
регуляции, в частности этнокультурные? Результаты кросс-культурных исследований, не-
смотря на небольшое их количество, позволяют дать скорее утвердительный ответ на этот 
вопрос [1; 6; 28; 29]. Представители различных этнических групп РФ различаются между 
собой по показателям волевой регуляции (самооценке волевых качеств, волевому самокон-
тролю, а также типу волевой регуляции, по Ю. Кулю): наибольшие значения наблюдаются 
у тувинцев, татар, башкир, а наименьшие — у русских (Москва), коми, марийцев [6; 21]. 
Тем не менее, в силу высокой разнородности сравниваемых групп возникает вопрос: чем 
конкретно обусловлены эти различия?

Отчасти они могут быть связаны с особенностями региона проживания группы. 
Например, у жителей регионов с тяжелыми условиями для жизни, приравненными к крайнему 
северу (коми, тувинцы), показатели самоконтроля выше, чем у жителей средней полосы (рус-
ские, марийцы) [6; 21]). Вместе с этим наблюдаются значимые различия между представите-
лями различных этнических групп, проживающих в одном регионе, например, между татара-
ми и башкирами из Уфы или русскими и тувинцами из Москвы, что позволяет предположить 
наличие этнокультурной специфики воли у представителей данных групп [21; 22]. В пользу 
этого предположения свидетельствует наличие положительных связей между показателями 
волевой регуляции и приверженностью традиционному образу жизни. Показатели волевой са-
мооценки и самоконтроля в среднем выше у респондентов, оценивающих свой образ жизни как 
близкий традиционному образу жизни своего народа, чем у респондентов, оценивающих свой 
образ жизни как более близкий к современному [24]. Также прослеживается связь между во-
левой регуляцией и этнической идентичностью. Принятие своей этнической принадлежности, 
традиционной культуры и образа жизни своего народа позитивно коррелирует с показателями 
волевой самооценки и самоконтроля [19]. У жителей сельских регионов, чьи образ жизни и 
деятельность ближе к традиционным, показатели воли выше, чем у городских жителей [23].

В связи с этим можно предположить, что кросс-культурные различия волевой регуля-
ции связаны с особенностями образа жизни группы. Чтобы проверить это предположение, 
необходимо исследовать волевую регуляцию в процессе трансформации образа жизни эт-
нической группы.

С этой целью мы обратились к изучению тувинского этноса, представителям которо-
го удалось сохранить свои уникальную культурную идентичность и образ жизни, несмотря 
на интенсивное влияние соседних культур (российской и тибето-буддийской) [11]. С мо-
мента присоединения Тувы к СССР в 1944 г. в регионе наблюдается интенсивная урбаниза-
ция, которая привела к значительным изменениям структуры занятости населения и образа 
жизни [3; 17]. На рубеже XX и XXI вв. в республике начался устойчивый рост национально-
го самосознания, интереса к традиционной культуре, религии, возрождению традиционных 
форм социального взаимодействия [12]. Как отмечают исследователи, своеобразную форму 
в республике приобретают процессы цифровизации: информационно-коммуникационные 
технологии становятся средством сохранения традиционного образа жизни [10].

Таким образом, современное тувинское общество характеризуется сочетанием процес-
сов модернизации и архаизации. Жители сёл, занятые преимущественно в традиционных, 
сельскохозяйственных видах деятельности, сохраняют многие черты традиционного образа 
жизни, тогда как жители городов, занятые преимущественно в производстве товаров и ока-
зании услуг, ведут современный образ жизни [3]. Еще один срез трансформации общества — 
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это межпоколенные различия. Старшее поколение характеризуется большей социальной 
инертностью и низкой чувствительностью к изменениям, тогда как младшее поколение — на-
против, большей мобильностью и высокой чувствительностью к изменениям [15].

В связи с этим цель данной работы состояла в изучении особенностей волевой регу-
ляции у представителей различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе.

Методы

Описание выборки. Сравнивались тувинцы, проживающие в трех населенных пун-
ктах Республики Тывы, а также в Москве:

Тувинцы, жители с. Эрзин — административного центра Эрзинского района 
Республики Тыва (численность населения — 3 тыс. чел.). Представители данной группы — 
сельские жители, их основное занятие — сельское хозяйство, оседлое животноводство, что 
является традиционным видом деятельности для тувинского народа.

Тувинцы, жители с. Мугур-Аксы1 — административного центра Монгуóн-Тайгиóнского 
района Республики Тыва (численность населения — 4,5 тыс. чел.). Представители данной 
группы — сельские жители, их основное занятие — сельское хозяйство, выпас яков на вы-
сокогорных пастбищах, охота, что является традиционными видами деятельности для ту-
винского народа.

Тувинцы, жители г. Кызыла — столицы Республики Тыва (численность населения — 
120 тыс. чел.). Основное занятие респондентов данной группы — сфера услуг (образование, 
здравоохранение, социальная сфера, торговля). Благодаря урбанизации и индустриализа-
ции образ жизни жителей Кызыла претерпел существенные изменения. Тем не менее, бла-
годаря политике Правительства Республики Тыва элементы традиционного образа жизни 
после 90-х гг. постепенно возвращаются в жизнь жителей Кызыла.

Тувинцы, жители г. Москвы — столицы РФ (численность населения — 12 млн. чел.). 
Основное занятие респондентов данной группы — сфера услуг (образование, здравоохра-
нение). В условиях современного мегаполиса образ жизни представителей данной группы 
неизбежно претерпел существенные изменения. Тем не менее, благодаря общинному цен-
тру тувинцам, проживающим в Москве, удается поддерживать связь с традиционной куль-
турой своего народа.

Также выборка была разбита на четыре возрастные группы, в первую очередь, в соот-
ветствии с местом респондентов в общественном производстве.

От 18 до 22 лет — в основном представлены учащимися и студентами, рожденными и 
воспитанными в XXI веке; представители «цифрового поколения», «поколения Z».

От 23 до 35 лет — «молодежь», представлены молодыми специалистами, рожденны-
ми в «лихие 90-е»; поколение «миллениалов», «поколение Y».

От 36 до 60 лет — респонденты зрелого возраста, специалисты, рожденные и воспи-
танные в советское время; «поколение перестройки», «поколение Х».

Старше 61 года — респонденты пенсионного возраста, рожденные и воспитанные в 
советское время; «поколение застоя»; «бэби-бумеры».

В табл. 1 приставлено распределение респондентов по группам (группы были сбалан-
сированы по полу).

1 Жителям Эрзина и Мугур-Аксы удалось сохранить многие черты традиционного образа жизни народа.
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Таблица 1
Распределение респондентов по группам сравнения

Возраст Эрзин Мугур-Аксы Кызыл Москва
От 18 до 22 лет 35 82 35 51
От 23 до 35 лет 39 48 56 41
От 36 до 60 лет 73 64 54 32
Старше 61 года 38 72 28 25
Всего 185 266 173 149

Всего в исследовании приняли участие 773 человека. Все респонденты проживают в 
регионе с рождения, за исключением респондентов из Москвы, которые переехали сюда не 
менее 5 лет назад.

Методы исследования. Состояние волевой регуляции респондентов оценива-
лось с помощью методик: «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в 
эмоциональной сфере, деятельности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильева, 
С.В. Фирсова) [9]; субшкала «Контроль за действием при планировании» Ю. Куля в адап-
тации С.А. Шапкина [18]; модификация методики самооценки Дембо-Рубинштейн, пред-
ложенной В.А. Иванниковым и Е.В. Эйдманом (анализировался только общий балл воле-
вой самооценки, который складывался из самооценок 20 волевых качеств) [7].

Для оценки состояния смысловой сферы респондентов использовался тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО). Анализировался только общий показатель (Леонтьев, 2000) [14].

Процедура. Исследование проводилось в 2021—2022 гг. Респонденты заполняли 
опросники на русском языке в индивидуальном порядке в присутствии исследователя. 
Участие в исследовании носило добровольный характер, за участие в нем респондентам вы-
давалось денежное вознаграждение. С целью статистической обработки полученных дан-
ных использовалась программа IBM SPSS Statistics v. 23.01.

Результаты

В табл. 2 приведены значения описательных статистик показателей волевой регуля-
ции и теста СЖО в сравниваемых группах.

Таблица 2
Описательные статистики показателей волевой регуляции 

и теста СЖО в сравниваемых группах

Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т

Возраст

ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Э
рз

ин

От 18 
до 22 лет

7,14 2,75 13,70 2,67 18,13 3,75 18,00 3,74 79,84 15,10 112,18 18,60

От 23 
до 35 лет

7,49 2,52 14,00 2,70 19,23 3,15 18,86 3,41 84,14 13,87 113,09 18,24

От 36 
до 60 лет

6,79 2,55 13,57 2,98 19,52 3,31 17,98 3,50 83,42 16,37 116,33 19,77
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Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1



157

Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т

Возраст

ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Старше 
61 года 

7,50 2,51 13,44 2,92 19,52 2,68 19,04 3,20 90,33 9,12 112,13 24,66

Вся выборка 7,15 2,57 13,68 2,82 19,18 3,27 18,36 3,48 83,99 14,71 114,06 19,84

М
уг

ур
-А

кс
ы

От 18 
до 22 лет 

6,76 2,55 12,96 3,00 17,46 3,75 17,39 3,21 80,43 12,69 103,88 17,91

От 23 
до 35 лет 

7,08 2,66 13,90 2,89 18,50 3,74 18,31 3,19 85,81 8,76 108,35 19,51

От 36  
до 60 лет 

7,13 2,47 13,39 2,53 18,95 3,18 17,89 3,45 80,91 11,17 106,30 17,84

Старше 
61 года 

7,03 2,38 12,92 2,68 20,42 2,89 18,13 2,77 82,94 14,32 106,86 16,88

Вся выборка 6,98 2,50 13,22 2,80 18,80 3,57 17,88 3,16 82,19 12,29 106,07 17,90

К
ы

зы
л

От 18 
до 22 лет 

7,09 3,21 13,51 2,95 18,74 3,74 18,20 3,27 75,43 18,26 105,03 21,19

От 23 
до 35 лет 

7,13 2,44 13,30 2,28 18,61 3,07 18,27 3,84 81,52 11,49 111,80 20,41

От 36 
до 60 лет 

5,74 3,17 13,39 2,70 18,76 3,67 17,74 3,24 80,44 11,22 111,24 21,02

Старше 
61 года 

6,50 3,38 13,18 3,15 18,61 3,91 17,61 3,38 80,79 12,98 102,82 20,32

Вся выборка 6,58 3,03 13,35 2,68 18,68 3,51 17,98 3,45 79,83 13,36 108,80 20,89

М
ос

кв
а

От 18 
до 22 лет 

5,37 2,83 12,16 2,23 16,52 3,61 16,76 3,78 76,59 11,36 91,52 21,10

От 23 
до 35 лет 

5,61 2,33 12,29 3,21 15,76 4,70 17,13 3,12 73,86 14,49 97,90 17,11

От 36
до 60 лет 

6,50 2,72 13,38 2,50 20,20 2,49 19,56 3,40 86,63 10,39 115,33 15,59

Старше 
61 года 

6,33 2,08 14,00 1,41 23,00 1,41 19,33 3,79 78,33 4,62 112,50 0,71

Вся выборка 5,60 2,60 12,36 2,68 16,76 4,26 17,27 3,56 76,42 12,87 97,90 19,79

В
ся

 в
ы

бо
рк

а

От 18 
до 22 лет 

6,53 2,84 12,99 2,81 17,61 3,76 17,49 3,45 78,56 14,06 103,37 19,75

От 23 
до 35 лет 

6,85 2,56 13,39 2,80 18,10 3,84 18,18 3,46 81,51 12,66 108,96 19,76

От 36 
до 60 лет 

6,60 2,75 13,45 2,71 19,15 3,34 17,96 3,40 81,74 12,85 110,56 19,57

Старше 
61 года 

7,04 2,63 13,10 2,81 19,86 3,16 18,21 3,02 83,76 13,35 106,66 18,78

Вся выборка 6,73 2,71 13,24 2,78 18,60 3,65 17,93 3,37 81,15 13,35 107,44 19,66
Примечание: ШКД — «Шкала контроля за действием»; ЭСК — эмоциональный самоконтроль; ПСК — 
поведенческий самоконтроль; ССК — социальный самоконтроль; СОВК — суммарный балл само-
оценки волевых качеств; ТСЖО — тест СЖО; M — среднее; SD — дисперсия.
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Для оценки значимости различий между группами использовался t-критерий 
Стьюдента2. Результаты этого анализа приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3
Результаты попарного сравнения жителей различных населенных пунктов (t-критерий)

Населенный пункт ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО
Эрзин Мугур-Аксы 0,17391 0,45979 0,37635 0,48694 1,79262 7,98386*

Кызыл ,56754* 0,32983 0,49804 0,37976 4,15270* 5,25209*
Москва 1,55135* 1,32329* 2,41720* 1,09163* 7,56619* 16,15760*

Мугур-Аксы Кызыл 0,39363 -0,12996 0,12169 -0,10719 2,36008 -2,73177
Москва 1,37744* ,86350* 2,04085* 0,60469 5,77356* 8,17374*

Кызыл Москва ,98382* ,99346* 1,91916* 0,71187 3,41348* 10,90551*
Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01 (так во всех таблицах).

Таблица 4
Результаты попарного сравнения представителей различных 

возрастных групп (t-критерий)

Возрастные группы ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО
От 18 до 22 лет От 23 до 35 лет -0,32124 -0,40155 -0,48905 -0,68635 -2,94796* -5,58471*

От 36 до 60 лет -0,06997 -0,45443 -1,53860* -0,4675 -3,17600* -7,18831*
Старше 61 года -0,50344 -0,10461 -2,25041* -0,72434 -5,19927* -3,2896

От 23 до 35 лет От 36 до 60 лет 0,25127 -0,05288 -1,04956* 0,21885 -0,22805 -1,6036
Старше 61 года -0,1822 0,29694 -1,76136* -0,03799 -2,25132 2,29511

От 36 до 60 лет Старше 61 года -0,43347 0,34982 -0,7118 -0,25684 -2,02327 3,89871

Для оценки влияния факторов «Возраст» и «Поселение» на состояние волевой регу-
ляции использовался одномерный дисперсионный анализ (ANOVA), результаты которого 
приведены в табл. 5. Поскольку значения показателей волевой регуляции тесно связаны со 
значениями теста СЖО, а сравниваемые группы значимо различаются по этому показате-
лю, был проведен дисперсионный анализ с контролем ковариаты «Тест СЖО».

Как можно видеть из представленных таблиц, сравниваемые группы различаются 
между собой по исследуемым показателям.

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по показателям «Шкалы 
контроля за действием»: наибольшие показатели наблюдаются у жителей Эрзина, а 
наименьшие — у тувинцев, проживающих в Москве (см. табл. 2 и 3). Значимых разли-
чий между возрастными группами по данному показателю не обнаружено (см. табл. 2 и 
4). Результаты дисперсионного анализа показали наличие значимого влияния фактора 
«Поселение» на данную переменную. Однако при условии контроля ковариаты «тест 
СЖО», это влияние оказывается незначимым (см. табл. 5). Это позволяет предполо-
жить, что различия между группами обусловлены разным уровнем показателей теста 
СЖО у респондентов, проживающих в разных поселениях: наибольшие показатели на-

2 Тесты Колмогорова—Смирнова и Левиня показали наличие нормального распределения и равенства дисперсий 
показателей, что позволило нам использовать методы параметрической статистики.
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блюдаются у жителей Эрзина, а наименьшие — у тувинцев, проживающих в Москве (см. 
табл. 1 и 3).

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уроню эмоционального 
самоконтроля: наименьшие показатели наблюдаются у тувинцев, проживающих в Москве 
(см. табл. 2 и 3). Значимых различий между возрастными группами по данному показа-
телю не обнаружено (см. табл. 2 и 4). Тем не менее, результаты дисперсионного анализа 
не показали наличия значимого влияния фактора «Поселение» на данную переменную 
(см. табл. 5).

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уроню поведенческо-
го самоконтроля: наименьшие показатели наблюдаются у тувинцев, проживающих в 
Москве(см. табл. 2 и3). Также были обнаружены значимые различия по данному пока-
зателю у представителей различных возрастных групп: наибольшие показатели наблю-
даются у респондентов старше 35 лет, а наименьшие — у респондентов моложе 35 лет 
(см. табл. 2 и 3). Результаты дисперсионного анализа показали наличие значимого 
влияния фактора «Возраст» на данную переменную, а также взаимодействия факторов 
«Возраст» и «Поселение», которые сохраняются и при условии контроля ковариаты «тест 
СЖО» (см. табл. 5). Как видно из рис. 1, у жителей Кызыла различия показателей пове-
денческого самоконтроля между представителями разных возрастных групп практически 
отсутствуют, у жителей Эрзина и Мугур-Аксы — умерено выражены, а у тувинцев, про-
живающих в Москве, — сильно выражены.

Таблица 5
Результаты одномерного дисперсионного анализа

Фактор df
С ковариатой (тест СЖО) Без ковариаты

F OP F OP
Шкала контроля за действием

Поселение 3 1,46 0,39 3,017* 0,71
Возраст 3 0,59 0,17 0,40 0,13
Поселение Х Возраст 9 1,11 0,56 1,10 0,55

Эмоциональный самоконтроль
Поселение 3 2,09 0,54 0,80 0,22
Возраст 3 0,78 0,22 0,45 0,14
Поселение Х Возраст 9 0,70 0,35 0,56 0,28

Поведенческий самоконтроль
Поселение 3 0,45 0,14 0,38 0,13
Возраст 3 7,291** 0,98 8,432** 0,99
Поселение Х Возраст 9 1,788** 0,81 2,734** 0,96

Социальный самоконтроль
Поселение 3 0,74 0,21 0,85 0,24
Возраст 3 2,10 0,54 1,48 0,39
Поселение Х Возраст 9 1,21 0,60 1,04 0,52

Самооценка волевых качеств
Поселение 3 2,63* 0,64 4,071** 0,85
Возраст 3 1,50 0,40 3,593** 0,79
Поселение Х Возраст 9 1,35 0,66 1,911* 0,84
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Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уровню социального самокон-
троля: наибольшие показатели наблюдаются у жителей Эрзина, а наименьшие — у тувинцев, 
проживающих в Москве (см. табл. 2 и 3). Значимых различий между возрастными группами по 
данному показателю не обнаружено (см. табл. 2 и 4). Результаты дисперсионного анализа не по-
казали наличия значимого влияния фактора «Поселение» на данную переменную (см. табл. 5).

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уроню самооценки во-
левых качеств: наименьшие показатели наблюдаются у тувинцев, проживающих в Москве 
(см. табл. 2 и 3). Также были обнаружены значимые различия по самооценке у представи-
телей различных возрастных групп: наименьшие показатели наблюдаются у респондентов 
моложе 22 лет (см. табл. 2 и 4). Результаты дисперсионного анализа показали наличие зна-
чимого влияния факторов «Возраст» и «Поселение» на данную переменную, а также их 
взаимодействия. Тем не менее, при условии контроля ковариаты «тест СЖО», значимым 
остается только влияние фактора «Поселение». Это позволяет предположить, что различия 
между группами, в первую очередь, обусловлены различным уровнем показателей теста 
СЖО у представителей разных возрастных групп: у людей моложе 22 лет он ниже, чем в 
других группах (см. табл. 2 и 4). Как видно из рис. 2, у жителей Эрзина и Москвы разли-
чия показателей самооценки волевых качеств между представителями разных возрастных 
групп выражены сильнее, а у жителей Кызыла и Мугур-Аксы — слабее.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что различия по-
казателей состояния волевой регуляции в сравниваемых группах обусловлены: в случае 
«Шкалы контроля за действием» — фактором «Поселение», в случае поведенческого само-
контроля — фактором «Возраст», в случае самооценки волевых качеств — обоими фактора-
ми. Наибольшие различия показателей воли между поколениями наблюдаются у тувинцев, 
проживающих в Москве. Влияние фактора «Поселение» обусловлено, в первую очередь, 
различиями показателей теста СЖО в регионах.

Рис. 1. Среднегрупповые значения показателей поведенческого самоконтроля упредставителей 
различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе
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Обсуждение результатов

Полученные результаты показали, что у жителей городов (Москва, Кызыл) преобладает 
ориентация на состояние, а у жителей села (Эрзин, Мугур-Аксы) — ориентация на действие. 
Данный факт указывает, что жителям городов чаще, чем сельским жителям, приходится при-
бегать к волевому усилию и сознательному самоконтролю в своей деятельности, что согла-
суется с результатами других исследований [22; 23]. Ю. Куль определяет «ориентацию на 
состояние» как менее эффективную форму волевой регуляции, что объясняет более низкие 
показатели самоконтроля в деятельности и самооценки волевых качеств у городских жителей 
по сравнению с сельскими [27]. Можно предположить, что это состояние — сочетание ориен-
тации на состояние и снижения самоконтроля и самооценки — является результатом урбани-
зации тувинского общества и внутренней миграции из деревни в город. Оно свидетельствует о 
том, что потребность в волевой регуляции у жителей города выше, чем у жителей села.

Ориентация на состояние является ответом на сложность задачи, превосходящую 
возможности субъекта [27]. Наряду с этим снижение способности к самоконтролю явля-
ется результатом утомления, истощения энергетических ресурсов волевой регуляции [26]. 
Соответственно можно предположить, что описанные особенности волевой регуляции го-
родских жителей являются ответом на усложнение жизни и деятельности жителей городов.

В связи с этим встает вопрос, чем обусловлена эта сложность? Очевидно, речь идет не 
об объективных условиях жизни, которые, согласно данным мониторинга качества жизни, 
по целому ряду климатических, социальных и экономических показателей в Туве ниже, 
чем в Москве [16]. Полученные результаты позволяют предположить, что различия меж-
ду городом и селом обусловлены в первую очередь смысловыми факторами (см. табл. 4). 
Несмотря на объективно более сложные условия, осмысленность жизни у жителей Эрзина 
и Мугур-Аксы значимо выше, чем у жителей Кызыла и особенно Москвы (см. табл. 2 и 3).

Рис. 2. Среднегрупповые значения самооценки волевых качеств личности у представителей 
различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе
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Источниками осмысленности жизни у сельских жителей могут выступать традици-
онные виды деятельности (сельское хозяйство), традиционные формы социального взаи-
модействия, а также традиционные ценности и представления о мире, в том числе рели-
гиозные. Как отмечает А.С. Обухов, традиционная культура предлагает человеку простую 
и понятую картину мира, стабильные нормативы социальных, в том числе межпоколен-
ческих, взаимодействий, естественно-рациональную организацию уклада жизни, которые 
обеспечивают устойчивое бытие и развитие личности в мире [15]. В процессе развития 
общества образ мира становится более сложным и неоднозначным, возникают новые цен-
ности и смыслы, усложняются деятельность и механизмы ее регуляции [2]. В связи с этим 
можно предположить, что особенности волевой регуляции жителей города — это, в первую 
очередь, результат усложнения смысловых отношений человека с миром в городской среде.

Это предположение хорошо согласуется со смысловой концепцией волевой регу-
ляции В.А. Иванникова, согласно которой необходимость в волевой регуляции возника-
ет в результате смыслового конфликта [4; 8]. Согласно А.Н. Леонтьеву, — это конфликт 
между различными отношениями и мотивами, реализуемыми в действии: «наглядными» 
и «идеальными», «физическими» и «социальными» [13]. По Ю. Кулю, источником этого 
конфликта выступает противоречие между «Я-концепцией» и «имплицитной личностью» 
[30]. У городских жителей необходимость в волевой регуляции может возникать в резуль-
тате конфликта между смысложизненными ориентациями, основанными на коллективном 
опыте, усваиваемом в процессе воспитания, и личным опыте, приобретаемым в ходе жизни.

Таким образом, можно заключить, что в процессе урбанизации (модернизации) ту-
винского общества усложняются смысловые механизмы регуляции деятельности, возни-
кает конфликт между различными уровнями регуляции деятельности — социально-норма-
тивным и личностно-смысловым, в результате чего возникает необходимость в волевой ре-
гуляции как форме психической регуляции сложных видов деятельности в сложном мире.

Также в исследовании было показано, что тувинцы старшего возраста превосходят моло-
дежь по выраженности самоконтроля в деятельности и самооценкам волевых качеств. Эти ре-
зультаты могут свидетельствовать о том, что необходимость обращаться к волевой регуляции у 
тувинской молодежи возникает чаще, чем у представителей старшего поколения (см. табл. 2 и 4).

Необходимо отметить, что значимый межпоколенческий разрыв наблюдается исклю-
чительно в городе — в пространстве интенсивной модернизации общества; а в селе, где пре-
имущественно сохраняются традиционные формы социального взаимодействия, различия 
эти практически отсутствуют (см. рис 1 и 2). В связи с этим можно предположить, что раз-
личия в состоянии волевой регуляции между поколениями обусловлены, в первую очередь, 
не возрастными, а социокультурными факторами. Результаты дисперсионного анализа под-
тверждают это предположение: межпоколенческие различия самооценок волевых качеств 
обусловлены показателями теста СЖО (см. табл. 5). Отмечается, что люди более старшего 
поколения демонстрируют высокую приверженность традиционным ценностям, тогда как 
молодежь наиболее чувствительна к воздействию современной массовой культуры [15].

В связи с этим можно предположить, что межпоколенческие различия также от-
ражают изменения волевой регуляции в процессе урбанизации тувинского общества. 
Необходимость в волевой регуляции у молодых людей выше в силу большей смысловой 
вариативности и многозначности жизни и деятельности.

Безусловно встает вопрос, являются ли обнаруженные закономерности специфич-
ными для тувинского общества или они отражают универсальные механизмы социогене-
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за волевой регуляции деятельности? Результаты кросс-культурных исследований скорее 
свидетельствуют в пользу второго утверждения [4]. Тем не менее, необходимы дальнейшие 
исследования этого вопроса.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать ряд заключений. Различия, обнаружен-
ные между группами, могут отражать динамику состояния волевой регуляции в процессе 
урбанизации (модернизации) тувинского общества. Жители городов, по сравнению с сель-
скими жителями, в своей деятельности чаще вынуждены прибегать к сознательному во-
левому усилию, они чаще испытывают проблемы с самоконтролем и чаще сталкиваются с 
трудностями в процессе реализации намерений в действии. Аналогичные особенности воли 
можно наблюдать у тувинцев — представителей младшего поколения по сравнения с людь-
ми более старшего возраста. Соответственно можно предположить, что необходимость в во-
левой регуляции — в сознательном и произвольном управлении побуждением — возникает 
у тувинцев в процессе трансформации (урбанизации/модернизации) традиционного (сель-
ского) общества как результат усложнения отношений человека с окружающим миром.

Полученные результаты позволяют предположить, что, в первую очередь, эта необходи-
мость связана с изменениями смысловых отношений человека с миром и стоящих за ними тра-
диционных ценностных ориентаций и представлений о мире. В процессе развития общества 
субъективный образ мира становится более сложным, гетерогенным, изменчивым, вариатив-
ным, он утрачивает внутреннюю согласованность, что становится источником смысловых кон-
фликтов [15]. Многие традиционные ценности утрачивают свое прежнее значение, всё боль-
шую роль в регуляции деятельности начинают играть личностные смыслы, что обусловливает 
высокую потребность в волевой регуляции как личностной форме произвольной регуляции [8].

Таким образом, можно предположить, что необходимость в волевой регуляции возни-
кает в ситуации смыслового конфликта — противоречия между различными уровнями де-
терминации деятельности и поведения: социально-нормативным и личностно-смысловым. 
В процессе развития общества жизнь человека ставится сложнее — складываются новые 
отношения, появляются новые виды деятельности, новые мотивы и смыслы, что требует 
новых форм психической регуляции — воли.

Безусловно, это предположение нуждается в дальнейшей проверке: в изучении ис-
точников и содержания смысловых конфликтов у современных тувинцев и представителей 
других народов РФ, проживающих в городе и в селе, а также их влияния на состояние во-
левой регуляции.
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ОДИНОЧЕСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРА ПОЛА
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Стратегия социальной изоляции, принятая с целью противодействия распространению заболе-
вания при пандемии COVID-19, в сочетании с непрерывным травматическим стрессом актуализи-
ровала переживания одиночества. Эмпирические данные об особенностях переживания одиночества 
в условиях социальной нормы позволят организовать психологическую поддержку в экстремальных 
ситуациях жизнедеятельности. Гипотеза данного исследования, выполненного в октябре 2019 г.до 
наступления пандемии COVID-19,предполагает наличие связи межличностных отношений, мотивов 
аффилиации и переживания одиночества в юношеском возрасте в зависимости от фактора пола. Вы-
борку составили учащиеся средней школы (n = 60 человек) в возрасте 15—17 лет (M = 16,6), 30 юношей 
и 30 девушек. Методики: дифференциальный опросник переживания одиночества (краткая версия; 
Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев); методика субъективной оценки межличностных отношений (С.В. Духнов-
ский); диагностика мотивов аффилиации (А. Мехрабиан, в модификации М.Ш. Магомед-Эминова). 
Различий в переживании одиночества в зависимости от пола в данной выборке не выявлено. В ре-
зультатах девушек выявлены корреляции показателей напряженности (r = 0,647; р ≤ 0,01), отчужден-
ности (r = 0,705; р ≤ 0,01), агрессии (r = 0,391; р ≤ 0,05) и общей субъективной оценки межличностных 
отношений (r = 0,611; р ≤ 0,01) с показателями общего уровня одиночества. В результатах юношей 
установлены корреляции показателей напряженности (r = 0,426; р ≤ 0,05), конфликтности (r = 0,485; 
р ≤ 0,01), агрессии (r = 0,404; р ≤ 0,05) и общей субъективной оценки межличностных отношений 
(r = 0,427; р ≤ 0,05) со стремлением к уединению и его позитивного использования; показателей мо-
тивов аффилиации (ó = 0,314; р ≤ 0,05) и зависимости от общения с целью избежать одиночества. 
Полученные результаты определяют необходимость развития характеристик межличностного обще-
ния для предупреждения негативных последствий переживания одиночества в условиях социальной 
нормы и в периоды экстремальных ситуаций жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: межличностные отношения, аффилиация, коммуникация, одиночество, уедине-
ние, переживание, юношеский возраст, половые различия.
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The social isolation strategy adopted to prevent the spread of disease during the COVID-19 pandemic 
along with continuous traumatic stress foregrounded experiences of loneliness. The empirical data on pecular 
features of experience of loneliness in conditions of social norms helps to arrange psychological support in 
extreme situations in life activities. The hypothesis of this research, carried out in October 2019 before the 
COVID-19 pandemic, implies the existence of connection between interpersonal relationships, motives of af-
filiation and experience of loneliness in adolescence depending on the gender factor. The sample was based 
on secondary school students (n=60 people) aged 15—17 years (M = 16.6), 30 boys and 30 girls. Techniques: 
Differential Questionnaire of Loneliness, short version, E.N. Osin, D.A. Leontyev; Method of Subjective As-
sessment of Interpersonal Relationships, S.V. Dukhnovsky; Diagnostics of Affiliation Motives, A. Mehrabian, 
modified by M.Sh. Magomed-Eminov. No differences in the experience of loneliness depending on genderwere 
revealed in this sample. The girls’ results revealed correlations of indicators oftension (r = 0.647; р ≤ 0.01); 
alienation (r = 0.705; р ≤ 0.01); aggression (r = 0.391; р ≤ 0.05); and general subjective assessment of interper-
sonal relationships(r = 0.611; р ≤ 0.01) with indicators of general level of loneliness. The boys’ results identified 
correlations of indicators of tension (r = 0.426; р ≤ 0.05); proneness to conflict (r = 0.485; р ≤0.01); aggression 
(r = 0.404; р ≤ 0.05) and general subjective assessment of interpersonal relationships(r = 0.427; р ≤0.05) with-
desire for isolation and its positive use; indicators of the affiliation motives (ó = 0.314; р ≤ 0.05) and dependence 
on communication to avoid loneliness. The obtained results determine the need to develop the characteristics 
of interpersonal communication to overcome negative consequences of experience of loneliness in conditions 
of social norms and in periods of extreme situations in human life activities.

Keywords: interpersonal relationships, affiliation, communication, loneliness, solitude, experience, ado-
lescence, gender differences.
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Введение

Переживание одиночества может быть как позитивным условием для развития лично-
сти, так и негативным фактором, вызывающим психологические и соматические проблемы. 
В период пандемии COVID-19 сокращение социальных связей противодействовало распро-
странению заболевания, но актуализировало переживание одиночества, усиливающееся фак-
торами непрерывного травматического стресса [17; 22; 30; 33; 35 и др.]. Для оказания психо-
логической поддержки и преодоления негативных последствий нарушений межличностных 
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коммуникаций в экстремальных ситуациях жизнедеятельности человека необходимы знания 
о переживании одиночества в условиях нормы для разных социальных групп.

Цель настоящей статьи составляет исследование особенностей межличностных отно-
шений, потребности в позитивных эмоциональных контактах и переживания одиночества 
в юношеском возрасте в связи с половыми различиями, что определяет следующие задачи: 
во-первых, выполнить теоретический анализ сущности, причин и особенностей пережива-
ния одиночества; во-вторых, осуществить эмпирическое исследование взаимосвязи меж-
личностных отношений, аффилиации и переживания одиночества в юношеском возрасте в 
зависимости от фактора пола.

Сущность и причины возникновения переживания одиночества

«Одиночество, по определению Е.В. Зинченко, — особое психическое состояние чело-
века, возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с другими людьми, в 
том числе доверительном» [5].

Различные виды одиночества обладают особенностями внешних социальных, поведен-
ческих проявлений, личностных психологических переживаний и объективных диагностиче-
ских данных, позволяющих оказывать индивидуальную психологическую помощь [8].

Экзистенциальная психология, рассматривающая с гуманистических позиций пробле-
му человека в экстремальных условиях, наряду с базисными темами жизни и смерти, свобо-
ды и ответственности, обращается к теме общения и одиночества как к следствию глубинной 
личностной рефлексии для обретения смысла или бессмысленности существования [25].

Экзистенциальное положение о постижении личностных смыслов в ситуации оди-
ночества позволило Д.А. Леонтьеву раскрыть феномен личности, который «…возникает в 
историческом развитии тогда, когда индивид становится способен осуществлять челове-
ческие формы регуляции и отношений с миром в одиночку, в отделенности от социальной 
группы; этот же процесс прогрессивной эмансипации от симбиотических связей лежит в 
основе и становления личности в онтогенезе» [11]. Эмпирически доказано, что высокий 
уровень развития Эго связан с отсутствием страданий одиночества, позитивным приняти-
ем уединения и умением творчески его использовать [6].

И.М. Слободчиков рассматривает процесс развития личности в зависимости от динами-
ки отношения к одиночеству в онтогенезе и критерия его нормативности. Процесс развития 
рефлексии, осознание и вербализация переживания одиночества, начиная с первых месяцев 
жизни человека, обеспечивают положительную или отрицательную оценку его аффективно-
го и когнитивного компонентов и соответствуют нормативному психологическому процессу 
[19]. Амбивалентный характер феномена одиночества или проявляется в его положительной 
субъективной оценке как возможности для рефлексии текущих ощущений, нового опыта и 
саморазвития, или, напротив, вызывает непринятие и актуализирует защитные механизмы 
для борьбы с ним. Специфику его влияния обусловливают как внешние — социальные, так и 
внутренние — индивидуально-психологические компоненты субъекта [11; 19].

При внерефлексивном переживании одиночества аффективный компонент преоблада-
ет над рефлексивным, и это выводит процесс за рамки нормативности. Кризис переживания 
одиночества проявляется как «…сверх-острое психоэмоциональное переживание на основе 
накопления динамических признаков» [19, с. 199] тревожности, заниженной самооценки, 
эмоциональной нестабильности и низкой стрессоустойчивости. На посткритической стадии 
интенсивность переживания одиночества снижается, процесс приобретает циклический ха-
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рактер. По заключению И.М. Слободчикова, психологическое созревание переживания оди-
ночества имеет неравномерный характер в разные возрастные периоды и, начиная с подрост-
кового периода, становится самостоятельным и значимым для развития личности [19, с. 199].

Субъективное переживание одиночества в объективной ситуации включенности лич-
ности в социальные отношения остро проявляется в подростковом и юношеском возрасте, 
в кризисе среднего возраста и в пенсионном возрасте [5].

Аффективно-поведенческие характеристики переживания ситуаций одиночества/
замкнутости рассматриваются в психологии развития как следствие детско-родительских 
отношений и взаимодействия со сверстниками, в клинической психологии — как проявле-
ние избегающего расстройства личности (социальной фобии) [15].

Структуру переживания одиночества, согласно исследованиям Д.А. Леонтьева, об-
разуют три фактора: общее одиночество (составляют параметры изоляции, самокатегори-
зации и отчуждения); независимость от общения(определяют дисфория, осознание одино-
чества и толерантность к переживанию уединения); позитивное переживание одиночества 
(эмоциональное принятие уединения и инструментальный компонент его использования 
представляется как ресурс для рефлексии и саморазвития) [11].

Преобладание негативного аффекта в ситуации одиночества обусловливает предрас-
положенность к изменениям общего психического состояния, развитие соматических за-
болеваний, снижение социального взаимодействия, возникновение состояния депрессии, 
тревоги, членовредительство, снижение продолжительности жизни и др. [11; 13; 28; 34].

Содержание психологической помощи и превентивных мер в ситуации одиночества 
составляют психологическое консультирование с целью улучшить интеграцию в социум и 
приобрести необходимые навыки общения и реализация социальных мер, направленных на 
улучшение благосостояния, организацию общественных пространств и мероприятий для 
активной коммуникации людей [29].

Применение адаптивной концепции психологического совладания позволяет чело-
веку, во-первых, изменить отношение к ситуации, воспринимаемой как одиночество, во-
вторых, использовать ее в дальнейшем как ресурс для саморазвития [9; 13; 20].

Сочетания биологических факторов и социальных традиций обусловливают лич-
ностные различия в зависимости от пола, проявляющиеся в ситуации адаптации индивида 
[12, с. 207].

Особое значение переживание одиночества имеет для развития личностной индиви-
дуализации, овладения рефлексией и саморегуляцией на ранних этапах онтогенеза.

Особенности переживания одиночества в юношеском возрасте

В юношеском возрасте процессы развития личности и социализации определяют две 
тенденции: развитие межличностного общения, ориентации на референтную группу и раз-
витие самостоятельности, самооценки, усложнение внутреннего мира, обретение нового 
уровня самосознания [18].

Е.В. Зинченко выделяет чувство одиночества как важное переживание для нормаль-
ного процесса взросления [5]. В период юности оно обусловливает процессы трансформа-
ции глубины и избирательности социальных контактов [1; 13; 24]. Специфичность пере-
живания одиночества в подростковом и молодом возрастах определяют такие факторы, как 
социально-демографические показатели, характер отношений в родительской семье, воз-
раст социального перехода из родительской семьи в самостоятельную жизнь и личностные 
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особенности. В среднем возрасте они отражаются на достижениях в образовании и работе, 
состоянии здоровья [27; 32].

Лонгитюдное исследование старшеклассников в возрасте от 15 до 18 лет трех групп: с 
детским церебральным параличом, сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей из 
условно благополучных семей — выявило динамику переживания одиночества в зависимо-
сти от возраста и в связи с особенностями социальной ситуации развития [21].

Активные процессы социализации и индивидуализации, высокое значение межлич-
ностного общения обостряют переживание одиночества в юношеском возрасте. Это дает 
основание для включения его в группу риска для психологического и соматического здоро-
вья. Основной задачей психологической помощи в этом возрасте является развитие навы-
ков использования позитивного аспекта уединения [6; 13].

Итак, одиночество рассматривается как переживание нарушения социальных связей и 
проблем в коммуникации, как эмоциональная реакция на утрату объекта привязанности, как 
условие для обретения экзистенциальных смыслов жизни. Позитивная интерпретация рас-
сматривает одиночество как уединение, используемое для развития ресурсов личности, реф-
лексии опыта и самосовершенствования, а негативное восприятие одиночества ведет к нару-
шению межличностных отношений, развитию проблем психического и физического здоровья.

Цель эмпирического исследования — выявить особенности межличностных отноше-
ний, потребности человека в позитивных эмоциональных контактах и переживания одино-
чества в юношеском возрасте в зависимости от пола.

Гипотеза исследования предполагает существование статистически значимых кор-
реляционных связей показателей межличностных отношений, аффилиации и переживания 
одиночества у юношей и девушек 15—17 лет

Программа исследования

Выборку составили 60 учащихся средней общеобразовательной школы г. Хабаровска, 
включая 30 юношей и 30 девушек 15—17 лет, средний возраст — 16,6 года (рис. 1). 
Исследование выполнено в октябре 2019 года.

Методики исследования.
1. Дифференциальный опросник переживания одиночества (краткая версия (ДОПО-

3к); Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев). Авторская модель экзистенциальной ценности одино-

Рис. 1. Характеристики возрастной структуры выборок, в относительных единицах
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чества представляет его как ресурс уединения для личностного саморазвития, а непри-
ятие и страх одиночества вызывают избегание уединения и поиск социальных контак-
тов. В методике три шкалы. Шкала «Общее переживание одиночества» (ОО) выявляет 
уровень актуального переживания одиночества. Низкие значения связаны с отсутствием 
выраженного ощущения одиночества. Высокие показатели по шкале свидетельствуют о 
негативном переживании ситуации изоляции при недостатке эмоциональной близости с 
людьми. По шкале «Зависимость от общения» (ЗО) низкие значения показывают толе-
рантность к одиночеству и отсутствие беспокойства по отношению к уединению. Высокий 
балл по шкале отражает неспособность испытуемого оставаться одному и стремление из-
бегать ситуаций уединения. Шкала «Позитивное одиночество» (ПО) измеряет способ-
ность ценить ресурс уединения и осознанно выделять для него время, использовать для 
самопознания, саморазвития, творчества и др. Низкие показатели ПО выявляют неспо-
собность испытывать положительные эмоции и использовать ресурс уединения. Высокие 
показатели свидетельствуют о том, что респондент испытывает положительные эмоции и 
ценит уединение [14].

На основе данных о валидизации теста ДОПО-3к, представленных его авторами [14], 
рассчитаны интервалы для трех уровней показателей методики. К среднему значению для 
каждой шкалы (M) были прибавлены/отняты значения стандартного отклонения и опреде-
лены интервалы среднего, низкого и высокого уровней показателей испытуемых (табл. 1).

Таблица 1
Результаты расчета уровней показателей по шкалам дифференциального 

опросника переживания одиночества (ДОПО-3к)

Показатель
ДОПО-3к

Валидизация
(N = 2298)

M (SD)

Низкий уровень 
показателей

Средний уровень 
показателей

Высокий уровень 
показателей

Общее переживание оди-
ночества (ОО)

17,69 (5,74) < 12 12—23 >23

Зависимость от общения 
(ЗО)

14,57 (5,15) < 9 9—20 > 20

Позитивное одиночество 
(ПО)

28,48 (4,93) < 24 24—33 > 33

2. Методика субъективной оценки межличностных отношений (СОМО) 
(С.В. Духновский), измеряющая их характеристики на основе самооценок обследуемого 
по четырем параметрам: напряженность, отчужденность, конфликтность, агрессия в отно-
шениях и общий балл по методике, характеризующий стремление субъекта к ослаблению 
позитивных эмоциональных связей с другими людьми [3].

3. Диагностика мотивов аффилиации (А. Мехрабиан, в модификации М.Ш. Магомед-
Эминова), исследующая потребность человека в позитивных эмоциональных контактах с 
людьми на основе двух мотивов: стремления к принятию и страха быть отвергнутым окру-
жающими людьми [23].

В статистической обработке использован пакет программ STATISTICA-13 для рас-
чета коэффициента корреляции r Спирмена, коэффициента корреляции ó Кендалла и кри-
терия U Манна—Уитни.

Бармина П.С., Нозикова Н.В. Особенности межличностных отношений
и переживания одиночества в юношеском возрасте в зависимости от фактора пола
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1



173

Результаты исследования

Рассмотрим результаты, полученные по методике дифференциального опросника 
переживания одиночества для подгрупп юношей и девушек, представленные на рис. 2.

Шкала «Общее переживание одиночества». Низкий уровень переживания одиноче-
ства преобладает у 60% юношей и 54% девушек; средний — у 37% юношей и 43% девушек; 
высокий уровень показателей выявлен у 3% в обеих группах.

Шкала «Зависимость от общения». Низкий уровень зависимости от общения диагно-
стирован у 23% юношей и 10% девушек; в выборке преобладает средний уровень ЗО у 63% 
юношей и 67% девушек; высокий уровень показателей ЗО, свидетельствующий о стремле-
нии избегать уединения, выявлен у 14% юношей и 23% девушек.

Шкала «Позитивное одиночество». Низкий уровень ПО, свидетельствующий о неуме-
нии использовать ресурс уединения, выявлен у 50% юношей и у 44% девушек; средний уро-
вень — у 33% юношей и 53% девушек; высокий уровень показателей ПО установлен для 17% 
юношей и 3% девушек, позитивно оценивающих уединение и использующих его как ресурс.

Следовательно, в данной выборке у девушек и юношей 15—17 лет выявлено преоб-
ладание низкого уровня общего переживания одиночества, среднего уровня зависимости 
от общения, низкого у юношей и среднего у девушек уровней позитивного отношения к 
уединению.

Расчет U-критерия Манна—Уитни установил отсутствие достоверных различий в по-
казателях общего уровня переживания одиночества, зависимости от общения и позитивно-
го отношения к одиночеству для подгрупп юношей и девушек в данной выборке (табл. 2).

Рассмотрим статистически значимые корреляционные связи показателей по методи-
кам субъективной оценки межличностных отношений (СОМО), диагностики мотивов аф-
филиации и переживания одиночества (ДОПО-3к) в зависимости от фактора пола (табл. 3).

Установлено: чем выше показатели общего уровня одиночества в подгруппе девушек, 
тем выше:

— напряженность, неустойчивость межличностных отношений (r = 0,647; р ≤ 0,01);

Рис. 2. Уровень переживания одиночества для подгрупп юношей и девушек по шкалам: 
Общее переживание одиночества (ОО), Зависимость от общения (ЗО), 

Позитивное одиночество (ПО), в относительных единицах
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— отчужденность, стремление к дистанции, осторожность и избирательность в меж-
личностных отношениях (r = 0,705; р ≤ 0,01);

— агрессия, стремление обрести контроль, резкость и грубость в отношениях с окру-
жающими (r = 0,391; р ≤ 0,05);

— общий балл по методике СОМО, раскрывающий тенденции к одиночеству и осла-
блению позитивных связей с другими людьми (r = 0,611; р ≤ 0,01).

Чем выше показатели шкалы позитивного отношения к одиночеству в подгруппе 
юношей, свидетельствующие об их стремлении к уединению, тем выше:

— напряженность, неустойчивость межличностных отношений (r = 0,426; р ≤ 0,05);
— конфликтность, бескомпромиссность в коммуникативной сфере (r = 0,485; р ≤ 0,01);
— агрессия, стремление обрести контроль, резкость и грубость в отношениях с окру-

жающими (r = 0,404; р ≤ 0,05);
— общий балл субъективной оценки межличностных отношений (r = 0,427; р ≤ 0,05).

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа показателей переживания одиночества 

в подгруппах юношей и девушек

Шкалы дифференциального 
опросника переживания одиночества 

(ДОПО-3к)

Средние значения
U-критерий 

Манна—Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (p)Юноши Девушки

Общий уровень одиночества (ОО) 12,77 13,23 420 0,657
Зависимость от общения (ЗО) 14,63 16,23 369,5 0,234
Позитивное одиночество (ПО) 24,8 25,33 420 0,663

Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции в подгруппах юношей и девушек

Методики Шкалы

Дифференциальный опросник переживания 
одиночества (ДОПО-3к)

Общий уровень 
одиночества 

(ОО)

Зависимость 
от общения 

(ЗО)

Позитивное 
одиночество 

(ПО)
Ю

но
ш

и

Д
ев

уш
ки

Ю
но

ш
и

Д
ев

уш
ки

Ю
но

ш
и

Д
ев

уш
ки

1. Методика субъ-
ективной оценки 
межличност-
ных отношений 
(СОМО)

Напряженность в отноше-
ниях (Н)

0,12 0,647** –0,017 0,084 0,426* 0,164

Отчужденность в отноше-
ниях (О)

0,274 0,705** 0,243 –0,118 0,324 0,311

Конфликтность в отноше-
ниях (К)

0,275 0,305 0,227 0,139 0,485** 0,137

Агрессия в отношениях (А) 0,243 0,391* 0,174 0,183 0,404* 0,108
Общий балл по методике 
СОМО

0,228 0,611** 0,23 0,056 0,427* 0,228

2. Методика диагностики мотивов аффилиации –0,124 –0,115 0,314* 0,166 –0,07 0,153
Примечание: «*» — различия статистически достоверны при р ≤ 0,05; «**» — различия статистически 
достоверны при р ≤ 0,01.
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По результатам в подгруппе девушек, в отличие от подгруппы юношей, установлено, 
что чем выше показатели отчужденности, дистанции, осторожности и избирательности в 
межличностных отношениях, тем выше показатели общего уровня переживания одиноче-
ства (r = 0,705; р ≤ 0,01).

Результаты в подгруппе юношей, в отличие от подгруппы девушек, продемонстриро-
вали, что чем выше показатели конфликтности в коммуникативной сфере, тем выше пока-
затели позитивного отношения к одиночеству (r = 0,485; р ≤ 0,01).

По результатам подгруппы юношей видно, что чем выше конфликт мотивов аффили-
ации, тем выше показатели зависимости от общения (ó = 0,314; р ≤ 0,05).

Итак, в результатах исследования для данной выборки юношеского возраста в зави-
симости от фактора пола наблюдается ряд статистически значимых корреляционных свя-
зей показателей шкал методик субъективной оценки межличностных отношений, диагно-
стики мотивов аффилиации и показателей шкал методики дифференциального опросника 
переживания одиночества.

Обсуждение результатов

Дифференциальная психология выделяет половые различия как одну из важнейших 
координат в изучении проблем адаптации человека. Процесс формирования половых раз-
личий развивается на протяжении онтогенеза. Общепризнаны различия мужчин и женщин 
в когнитивных способностях и в социальной сфере [7; 12]. В ситуации стресса мужчины 
самостоятельно справляются со своими негативными переживаниями, переходя к физи-
ческой и интеллектуальной активности; женщины стремятся разделить свои негативные 
эмоции с другими, пассивны в поведении и сконцентрированы на переживаниях, что уве-
личивает их уязвимость для депрессии [12].

Новизна цели настоящего изучения особенностей межличностных отношений, по-
требности в позитивных эмоциональных контактах и переживания одиночества в юноше-
ском возрасте в связи с половыми различиями обусловлена отсутствием в научной литера-
туре численных данных по данной теме.

Статистически значимых различий в общем уровне переживания одиночества, зави-
симости от общения и позитивном отношении к одиночеству в связи с половыми различи-
ями не выявлено. Установлено для данной выборки, что, независимо от пола, у испытуемых 
преобладает низкий уровень общего переживания одиночества, средний уровень зависимо-
сти от общения; низкий у юношей и средний у девушек уровни позитивного отношения к 
уединению. В отличие от девушек (3%), юноши в большей степени осознанно стремятся к 
позитивному использованию уединения (17%).

Независимо от пола, с высокими показателями переживания одиночества коррели-
руют следующие характеристики межличностных отношений: напряженность, агрессия, 
общая субъективная оценка межличностных отношений.

Выявлены следующие половые различия в связи межличностных отношений, аффи-
лиации и переживании одиночества. Чем выше показатели перечисленных особенностей 
межличностных отношений у девушек, тем выше показатели общего переживания одино-
чества, свидетельствующие о негативном переживании ситуации изоляции при недостатке 
эмоциональной близости с людьми. Чем выше показатели перечисленных особенностей 
межличностных отношений у юношей, тем выше показатели позитивного отношения к 
одиночеству, указывающие на положительные эмоции в уединении, осознанное стремле-
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ние к нему и более частый, в отличие от девушек, выбор уединения при коммуникативных 
затруднениях (17% у юношей против 3% у девушек).

У девушек, в отличие от юношей, отчужденность в межличностных отношениях кор-
релирует с общим уровнем переживания одиночества, а у юношей, в отличие от девушек, 
конфликтность связана с позитивным отношением к одиночеству и осознанному выбору 
уединения.

У юношей, в отличие от девушек, конфликт мотивов аффилиации, проявляющийся в 
стремлении быть принятым референтной группой и страхе быть отвергнутым, ведет к за-
висимости от общения, стремлению избежать одиночества и внутренней напряженности.

Следовательно, установлен ряд статистически значимых корреляционных связей 
структур межличностных отношений, аффилиации и переживания одиночества в юноше-
ском возрасте в связи с половыми различиями.

Исследование следует отнести к начальному этапу изучения данной актуальной про-
блемы. Ограничением уровня обобщения результатов исследования является относитель-
но небольшая выборка испытуемых; ее численное увеличение позволит повысить надеж-
ность результатов и подтвердить полученные данные.

Полученные результаты близки к исследованию Е.В. Кудрявцевой (2010), в котором 
установлена связь показателей отчуждения с количеством используемых психологических 
защит в межличностных отношениях в юношеском возрасте [10].

Знания об особенностях межличностных отношений и переживания одиночества в ус-
ловиях социальной нормы необходимы для планирования психологического сопровожде-
ния в периоды неопределенности [17; 22; 30; 33; 35 и др.]. Так, угрозы эпидемии COVID-19 
создали глобальную ситуацию непрерывного травматического стресса [22]. Установлен вы-
сокий риск психологического травматизма пандемии для социальных групп медицинских 
работников, молодежи, людей, потерявших работу или имеющих хронические заболевания 
и др. [22; 35]. Это вызвало необходимость проведения исследований ресурсов саморегуля-
ции и совладания, в том числе переживания одиночества в режиме социальной изоляции, 
введенном для снижения риска распространения инфекции.

Установлена зависимость уровня переживания одиночества в период пандемии от на-
ционально-культурных норм социального и межличностного взаимодействия в обществе, 
степени личностной автономии молодых людей [2], а также принятого уровня эпидемиоло-
гических ограничений в разных странах [26; 31].

Обнаружены корреляционные связи переживания одиночества в период панде-
мии COVID-19 с симптомами депрессии и тревоги, молодым возрастом, низким соци-
ально-экономическим положением [33], несколькими диагнозами физического или 
психического здоровья, наличием широких виртуальных социальных контактов [30]. 
Рассматривается связь переживания одиночества, актуального эмоционального состоя-
ния, межличностной чувствительности, мотивов аффилиации и принятых мер изоляции 
в период пандемии [16].

Выявлены половые различия в переживании стресса пандемии COVID-19. Женщины 
составляют группу риска получения психологической травмы [22; 35]; для мужчин отмечен 
высокий риск развития депрессии и тревоги [33]. В динамике социальных страхов в период 
пандемии у мужчин выявлена трансформация локуса контроля в сторону экстернальности; 
у женщин отмечено повышение показателей интернальности в межличностных и семейных 
отношениях [4].
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В настоящем исследовании, выполненном до наступления пандемии COVID-19, 
установлены некоторые дифференциально-психологические особенности межличностных 
отношений, потребности в позитивных эмоциональных контактах и переживания одиноче-
ства в юношеском возрасте.

Проведение исследований по данной теме, касающихся развития личности, изучения 
потребности в общении и формирования межличностных отношений с учетом индивиду-
альных, групповых и типологических различий между людьми, позволит предупредить 
развитие проблем переживания одиночества, как в условиях социальной нормы, так и в 
периоды экстремальных ситуаций жизнедеятельности человека.

Выводы

Выполненное исследование межличностных отношений, потребности в общении и 
переживания одиночества в юношеском возрасте в зависимости от фактора пола позволяет 
сделать следующие выводы.

В зависимости от пола не выявлено статистически значимых различий в показателях 
общего уровня переживания одиночества, зависимости от общения и позитивного отноше-
ния к одиночеству. Выявлены следующие особенности:

— независимо от пола показатели напряженности, агрессии, общей субъективной 
оценки межличностных отношений коррелируют с показателями структуры переживания 
одиночества;

— у девушек показатели напряженности, отчуждения, агрессии и общей субъективной 
оценки межличностных отношений связаны с уровнем общего переживания одиночества;

— у юношей показатели напряженности, конфликтности, агрессии и общей субъек-
тивной оценки межличностных отношений коррелируют с уровнем позитивного отноше-
ния к одиночеству;

— у юношей конфликт мотивов аффилиации связан с зависимостью от общения и 
стремлением избежать уединения.

Полученные данные могут быть использованы для разработки комплексных про-
грамм развития межличностных отношений и формирования опыта позитивного исполь-
зования уединения, развития самостоятельности, творчества и включения в общественно 
значимую деятельность, в том числе в ситуации неопределенности.
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Статья посвящена разработке нового метода оценки регуляции поведения — опросника «Кон-
троль поведения». Контроль поведения в рамках системно-субъектного подхода рассматривается как 
единая регуляторная система, включающая три субсистемы регуляции, которые основаны на ресур-
сах индивидуальности и интегрируются, создавая индивидуальный паттерн саморегуляции. Опрос-
ник содержит 27 вопросов и позволяет оценить три компонента контроля поведения: когнитивный, 
эмоциональный и волевой контроль, а также общий уровень контроля поведения. Стандартизация 
опросника проводилась на выборке из 689 человек (возраст 18—79 лет). Опросник имеет хорошие 
психометрические показатели (альфа Кронбаха 0,86 для общего балла и 0,65—0,82 для отдельных 
шкал). Конфирматорный факторный анализ подтвердил теоретическую трехкомпонентную модель 
контроля поведения. Опросник может использоваться в различных типах психологических исследо-
ваний для изучения регуляции поведения.
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The article is described a new method for assessing the regulation of behavior — the questionnaire “Be-
havioral Control”. The behavioral control within the framework of the system-subject approach is consid-
ered as a united regulatory system, including three subsystems of regulation, which are based on the resourc-
es of individuality and are integrated, creating an individual pattern of self-regulation. The questionnaire 
contains 27 questions and allows to evaluate three components of behavioral control: cognitive, emotional 
and volitional control, as well as the general level of behavioral control. The questionnaire was standard-
ized on a sample of 689 people (aged 18—79 years). The questionnaire has good psychometric indicators 
(Cronbach’s alpha 0.86 for the total score and 0.65—0.82 for individual scales). Confirmatory factor analysis 
confirmed the theoretical three-component model of behavior control. The questionnaire can be used in 
various types of research to solve diverse psychological tasks.
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Введение

Опросник «Контроль поведения» стал результатом теоретических и эмпирических 
поисков психологических механизмов регуляции поведения.

Идея разработки конструкта «контроль поведения» родилась из анализа существую-
щих в психологии подходов к саморегуляции человека, его состояний, деятельности, жизне-
деятельности. Подробный анализ подходов представлен в монографии [24] и обобщающей 
статье [25]. Отметим здесь только ключевые положения. Конструкт контроля поведения — 
это попытка разработки проблем саморегуляции с новых системно-субъектных позиций. 
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Контроль поведения мы понимаем как психологический уровень регуляции поведения, 
реализующий индивидуальные ресурсы психической организации человека, обеспечиваю-
щий соотношение внутренних возможностей (способностей человека) и внешних целей. 
Контроль поведения является основой самоконтроля [22; 24]. Термин «контроль поведе-
ния» подчеркивает именно психологический уровень в организации регуляции, поскольку 
термин «регуляция» используется очень широко: регуляция напряжения, кровяного дав-
ления, питания и т. д. Термин «саморегуляция» указывает в большей степени на уровень 
осознанной, произвольной регуляции собственного поведения, который, как мы считаем, 
имеет предшествующие более низкие уровни и основания. Наша гипотеза контроля пове-
дения релевантна представлениям о единстве когнитивных, аффективных и волевых пси-
хических процессов [3; 9; 20; 35; 36 и др.]. Аргументами в пользу единства интеллекта, аф-
фекта и воли могут служить не только психологические исследования, демонстрирующие 
их тесную связь, но и данные нейронауки, показавшие важнейшую роль системы префрон-
тальной коры и связанных с ней других корковых и подкорковых образований в регуляции 
поведения. Кроме того, в регуляцию поведения, включая саморегуляцию субъекта, вовле-
чены всегда, но в разной мере, уровни как сознательной, так и неосознанной регуляции, 
составляющие единую систему. В контроле поведения реализуется интегративная индиви-
дуальность человека. Индивидуальность человека не возникает внезапно, а формируется 
шаг за шагом, опираясь на его генетико-средовую уникальность: индивидуальный генотип 
и средовой опыт, уникальность его психической организации. Эта индивидуальность пред-
полагает наличие определенных ресурсов, способностей индивида: его интеллектуального 
потенциала (способности предвосхищать события, извлекать и упорядочивать ментальный 
опыт, ментально планировать решение и моделировать исполнение, способности к когни-
тивной гибкости, сравнению предполагаемого и реального результата), эмоциональности 
(интенсивности эмоций, эмоциональной лабильности, активности, способности к сопере-
живанию, пониманию своих эмоций и эмоций Другого), способности к произвольной орга-
низации действий, волевых усилий.

Понятие контроля поведения сформировано с опорой на три теоретические положе-
ния. Первое основывается на единстве, неразрывности когнитивных, эмоциональных и ис-
полнительных (действий) компонентов психической организации. Второе принципиаль-
ное положение состоит в том, что именно субъект как носитель психического реализует 
взаимодействие данных компонентов. Согласно третьему положению, субъект всегда ин-
дивидуален. Это означает, что организация трех компонентов контроля поведения у каж-
дого человека будет обладать своей спецификой. Таким образом, контроль поведения рас-
сматривается как единая система, включающая три субсистемы регуляции (когнитивный 
контроль, эмоциональную регуляцию, волевой контроль), которые основаны на ресурсах 
индивидуальности и интегрируются, создавая индивидуальный паттерн саморегуляции.

В рамках контроля поведения мы выделяем три компонента: когнитивный контроль, 
эмоциональный контроль и волевой контроль.

Когнитивный контроль — это особенности интеллектуальных, когнитивных способ-
ностей, обеспечивающих анализ и упорядочивание внешней и внутренней среды, создание 
ментальных моделей ситуации и событий и оперирование ими. В когнитивный контроль 
мы включаем особенности меры интеллекта (совокупность всех тех способностей, которые 
описываются понятием интеллекта: от перцептивного анализа до создания ментальных 
схем), и стилевые когнитивные способности, обозначаемые традиционно как когнитивные 
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контроли. Мы согласны с М.А. Холодной [29] в определении интеллектуальных ресурсов 
как совокупности интеллектуальных и метакогнитивных способностей (последние реали-
зуются в индивидуальных когнитивных стилях), имеющих отношение к способности чело-
века извлекать и упорядочивать ментальный опыт.

Эмоциональный контроль включает контроль выражения эмоций, контроль эмоци-
онального состояния, способы регуляции эмоциональных состояний, распознавание, ин-
терпретацию и прогнозирование собственных эмоций и эмоций другого. Эмоциональная 
регуляция — это, прежде всего, способность справляться со стрессом, вызванным внешни-
ми воздействиями, и регулировать собственный уровень эраузала. Она может протекать на 
разных уровнях.

Третья субсистема контроля поведения — произвольный/волевой контроль — также 
опирается на индивидуальный ресурс человека. Становление произвольности исполни-
тельных действий, поведения, подчинение определенным целям, стандартам, смыслам про-
ходит длительный путь развития в онтогенезе человека. Произвольность связана с разви-
тием префронтальной кортикальной системы, обеспечивающей тормозный контроль, гиб-
кость когнитивных и эмоциональных процессов, программирование действий, интеграцию 
информации. В раннем возрасте он существует в виде контроля действий, контроля пове-
денческих проявлений, управления построением целостного поведенческого акта.

Гипотеза контроля поведения была верифицирована в исследованиях на детях и 
взрослых [2; 4—8; 16; 23—26; 30].

Для операционализации наших гипотетических представлений мы использовали раз-
личные методические инструменты, разработанные или адаптированные другими авторами 
(В.И. Моросанова, С.А. Шапкин). Такая ситуация верификации наших представлений не мог-
ла нас устраивать в полной мере, поскольку любая методика имеет теоретическое основание.

Годы поисков и усилий привели нас к необходимости конструирования собственного 
теста-опросника.

При создании нового опросника контроля поведения мы учитывали опыт использо-
вания при оценке контроля поведения других инструментов для измерения различных со-
ставляющих контроля поведения. Это такие методики, как: «Стилевые особенности саморе-
гуляции поведения» (ССП-98) В.И. Моросановой [13]; Self Report Emotional Intelligence Test 
(SREIT), сконструированная Н. Шутте с коллегами на базе ранней модели Дж. Мэйера и П. 
Сэловея [21; 42]; «Шкала контроля за действием» Ю. Куля в адаптации С.А. Шапкина [31]; 
«Толерантность к неопределенности» Т.В. Корниловой [10]; тест-опросник А.В. Зверькова 
и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» [17], «Способность к самоуправле-
нию» (ССУ) Н.М. Пейсахова [27]; ЭмИн Д.В. Люсина [11]; «Уровень субъективного контро-
ля» Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда [1].

Выборка и методы

В результате анализа опыта предшественников был составлен первоначальный ва-
риант опросника из 75 вопросов, предполагающих ответ по 5-балльной шкале Лайкерта, 
который прошел первичный опрос на 58 респондентах (12 мужчин, 46 женщин, средний 
возраст — 35,5 лет). В результате этого пилотажа были отсеяны 26 вопросов, сильно ухуд-
шавших альфу Кронбаха.

Оставшиеся 49 вопросов распределялись по 3 шкалам опросника: когнитивный контроль 
(15 вопросов), эмоциональный контроль (17 вопросов) и волевой контроль (17 вопросов).
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На протяжении 2019—2022 гг. тестирование для психометрической проверки методи-
ки прошли 890 респондентов (359 мужчин, 528 женщин, 3 респондента без указания пола, 
средний возраст — 32,9 лет). Все данные были получены от 8 источников сбора данных, 
находящихся в разных городах России, 44,6% всех анкет было получено с помощью онлайн-
опроса, размещенного на платформе Google.

Поскольку тестирование общей выборки проводилось разными группами исследова-
телей, в разных условиях, в разное время и на разных группах респондентов, сами условия 
проведения опроса могут служить мощным внешним фактором, вносящим «шум» в инте-
ресующие нас закономерности взаимосвязей переменных. Для психометрической провер-
ки новой методики необходимо, чтобы отдельные компоненты выборки (группы, опраши-
ваемые разными исследователями или с использованием разных способов сбора данных) 
не обнаруживали слишком сильных различий в закономерностях взаимосвязи собранных 
данных. Лишь одна группа продемонстрировала значительную негомогенность с другими, 
это были 151 мужчина-военнослужащий. В результате отсева негомогенных данных в вы-
борке психометрической проверки осталось 689 человек (158 мужчин, 528 женщин, 3 ре-
спондента без указания пола, средний возраст 32 года) (табл. 1).

Таблица 1
Распределение выборки психометрической проверки методики по полу и возрасту

Возраст
Мужчины

(18—76 лет)
Женщины

(18—79 лет)
Всего

18—19 лет 56 39 95
20—29 лет 54 136 190
30—39 лет 17 148 165
40—49 лет 16 79 95
50+ лет 10 45 55
Без указания возраста 5 81 86
ВСЕГО 158 528 686

Как видно из табл. 1, распределение выборки по мужчинам и женщинам менее рав-
номерное, чем по возрастам (мужчины составляют только 24% от всей выборки). Также 
можно отметить, что большая часть выборки (52%) приходится на возраст респондентов от 
20 до 39 лет. Однако уже такая выборка позволяет рассчитать базовые психометрические 
показатели методики.

Результаты и обсуждение

На первом этапе психометрической проверки исследовалась внутренняя согласован-
ность шкал методики. Данная методика является гомогенной по всем вопросам, в таких 
случаях используется статистический показатель «коэффициент надежности по внутрен-
ней согласованности альфа Кронбаха». Важно отметить, что методика содержит прямые и 
обратные вопросы, однако для упрощения и прозрачности анализа все оценки по обратным 
вопросам были пересчитаны в прямые.

Вычисление альфы Кронбаха и оценка распределения ответов на вопросы отсеяли 
часть вопросов, не обладающих приемлемым уровнем данных показателей. В результа-
те осталось 27 вопросов — по 9 вопросов на каждую составляющую контроля поведения 
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(табл. 2). При проведении эксплораторного факторного анализа (метод главных компо-
нент) для вопросов шкалы когнитивного контроля факторные нагрузки составляют от ,331 
до ,587; для вопросов шкалы эмоционального контроля — от ,408 до ,758; для вопросов шка-
лы волевого контроля — от ,522 до ,799.

Альфа Кронбаха, находясь в диапазоне от достаточных до хороших значений согласо-
ванности, для общего уровня контроля поведения составляет ,86, отдельно для когнитивно-
го контроля — ,65; для эмоционального контроля — ,71; для волевого контроля — ,82.

Таблица 2
Внутренняя согласованность вопросов методики
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Когнитивный контроль
2. Мне трудно заводить новых друзей ,29 ,86 ,18 ,66
6. Стремлюсь, чтобы результат в точности соответствовал 
моим ожиданиям

,33 ,86 ,32 ,63

8. Я всегда хорошо представляю себе, что я должен получить ,49 ,85 ,42 ,61
10. Меня раздражает необходимость планировать всё в мель-
чайших подробностях

,34 ,86 ,42 ,60

14. Если я вижу, что задача для меня не решаема, я прекра-
щаю попытки её решить

,40 ,86 ,29 ,63

19. Я лучше могу оценить свои результаты, чем другие люди ,32 ,86 ,17 ,66
21. Я планирую каждый свой будущий день ,41 ,86 ,50 ,58
24. Тщательно планирую все, что необходимо сделать ,39 ,86 ,47 ,59
26. Я делаю ошибки, потому что не сразу замечаю изменение 
ситуации

,33 ,86 ,23 ,65

Эмоциональный контроль
1. Мне всегда понятно, какие чувства я испытываю в данный 
момент

,37 ,86 ,49 ,66

4. Слушая музыку, стихи, рассматривая картину, я всегда по-
нимаю, какие эмоции выражает произведение искусства

,29 ,86 ,22 ,71

7. Я умею поддерживать в себе хорошее настроение ,50 ,85 ,55 ,65
11. Я понимаю причины смены настроения у окружающих ,28 ,86 ,35 ,69
13. Если кто-то на меня обижен, я теряюсь и не знаю, как вос-
становить с ним хорошие отношения

,42 ,86 ,34 ,69

15. Если мне грустно, то это надолго ,28 ,86 ,35 ,69
17. Мне удается поднять настроение в компании ,31 ,86 ,36 ,68
22. Мне трудно разобраться в причинах моих чувств ,28 ,86 ,39 ,68
25. Надо постараться, чтобы испортить мне настроение ,32 ,86 ,39 ,68

Волевой контроль
3. Мои решения больше зависят от моего настроения, чем от 
поставленных мной целей

,44 ,86 ,46 ,81
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5. Я могу отказаться от своих целей, если сталкиваюсь с се-
рьезными трудностями

,46 ,86 ,48 ,80

9. Я продолжаю добиваться своего, несмотря на неудачи ,62 ,85 ,62 ,79
12. Я всегда выполняю обещанное ,42 ,86 ,37 ,81
16. Несмотря на мое настроение, я завершу начатое дело в 
любом случае

,57 ,85 ,61 ,79

18. Меня легко отвлечь от того, чем я занят ,46 ,86 ,49 ,80
20. Мне часто хочется бросить то, что я делаю, если что-то 
не получается

,53 ,85 ,55 ,79

23. Я умею не отвлекаться на постороннее при достижении 
намеченной цели

,47 ,86 ,49 ,80

27. Я стараюсь доводить дело до конца, невзирая на препятствия ,56 ,85 ,58 ,79
Примечание: курсивом отмечены обратные вопросы, ответы по которым пересчитаны.

В табл. 3 представлены данные о средних значениях, стандартном отклонении, асим-
метрии и эксцессу среднего балла по всем показателям методики, а также результаты про-
верки распределения баллов на нормальность по критерию Шапиро—Уилкса. Проверка на 
нормальность показала значимое отклонение от нормального распределения по всем шка-
лам, кроме общего показателя, что вызвано левосторонней асимметрией по показателям 
эмоционального и волевого контроля (см. распределение общего балла и баллов по объ-
единенным показателям когнитивного, эмоционального и волевого контроля на рис. 1—4). 
Вследствие этого при работе с полученными данными мы вынуждены пользоваться непа-
раметрическими методами статистической обработки.

Таблица 3
Базовые показатели шкал методики
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Общий балл Общий контроль поведения 92,56 14,85 -,03 ,093 -,21 ,186 ,393
Показатели 
контроля по-
ведения

Когнитивный контроль 30,09 5,59 -,18 ,093 -,26 ,186 ,0028
Эмоциональный контроль 31,70 5,71 -,22 ,093 -,08 ,186 ,0015
Волевой контроль 30,78 6,68 -,25 ,093 -,25 ,186 ,0002

Примечание: проверка на нормальность проводилась с помощью критерия Шапиро—Уилка.

В табл. 4 представлены связи отдельных шкал опросника между собой и с общим 
уровнем контроля поведения (использован r-коэффициент корреляции Спирмена).
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Рис. 1. Гистограмма распределения общего балла 
контроля поведения

Рис. 2. Гистограмма распределения общего балла 
когнитивного контроля поведения

Рис. 3. Гистограмма распределения общего балла 
эмоционального контроля поведения

Рис. 4. Гистограмма распределения общего балла 
волевого контроля поведения

Таблица 4
Корреляции отдельных шкал опросника между собой 

и с общим уровнем контроля поведения

Шкалы опросника
Общий уровень 

контроля поведения
Когнитивный 

контроль
Эмоциональный 

контроль
Волевой 
контроль

Общий уровень контроля 
поведения 

1,00 ,84 ,75 ,88

Когнитивный контроль ,42 ,68
Эмоциональный контроль ,45
Волевой контроль

Примечание: все представленные корреляции — с уровнем значимости р<,05.

Для проверки структурной валидности методики использовался конфирматорный 
факторный анализ (КФА). При этом, так как пункты опросника оценивались респонден-
тами в порядковой шкале Лайкерта, для оценки модели использовался метод диагональ-
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но взвешенных наименьших квадратов (diagonally weighted least squares, DWLS), при-
менимый при обработке данных, измеренных в порядковой шкале [32]. Для оценки ка-
чества моделей использовались критерий согласия модели CFI, индекс Такера—Льюиса 
TLI, квадратичная средняя ошибка аппроксимации RMSEA и средний квадрат остатков 
(SRMR).

Анализ проводился в R-версии 4.2.0 [39] с использованием пакета lavaan [40]. Для 
оценки качества моделей мы использовали следующие правила: для CFI и TLI значения 
выше ,90 отражают хорошее соответствие модели; для RMSEA и SRMR значение менее ,08 
указывает на близкое соответствие [41].

Учитывая возможные связи между пунктами, не связанными с принадлежностью к 
одному фактору, в модель были добавлены несколько дополнительных связей между пара-
ми пунктов: 10 (Меня раздражает необходимость планировать всё в мельчайших подробно-
стях) — 21 (Я планирую каждый свой будущий день); 10 (Меня раздражает необходимость 
планировать всё в мельчайших подробностях) — 24 (Тщательно планирую все, что необходи-
мо сделать); 21 (Я планирую каждый свой будущий день) — 24 (Тщательно планирую все, что 
необходимо сделать) — пункты, характеризующие отношение человека к планированию 
своей деятельности; 2 (Мне трудно заводить новых друзей) — 17 (Мне удается поднять на-
строение в компании) — пункты, связанные с социальным взаимодействием; 1 (Мне всегда 
понятно, какие чувства я испытываю в данный момент) — 22 (Мне трудно разобраться в 
причинах моих чувств) — пункты, связанные с пониманием собственных эмоций; 5 (Я могу 
отказаться от своих целей, если сталкиваюсь с серьезными трудностями) — 6 (Стремлюсь, 
чтобы результат в точности соответствовал моим ожиданиям) — пункты, связанные с ре-
зультативностью деятельности человека. Введенные нами дополнительные связи не просто 
улучшают показатели модели, но и являются содержательными.

Параметры модели с учетом этих связей представлены в табл. 5.

Таблица 5
Оценки качества модели

Коэффициент Значение коэффициента
Значение коэффициента с поправкой 

на ненормальность
Хи-квадрат 2145,66 1909,04
df 315 315
CFI ,92 ,83
TLI ,91 ,82
RMSEA ,08 ,09
SRMR ,08

В табл. 5 указаны также значения коэффициентов с поправкой на ненормальность 
распределения данных. Используемый метод (DWLS) без такой поправки дает завышен-
ные оценки [44]. С учетом поправки на ненормальность модель имеет пограничные оценки, 
однако с учетом всех других психометрических характеристик опросника (альфа Кронбаха, 
факторные нагрузки и т. д.) можно считать трехфакторную модель достаточно точно опи-
сывающей полученные результаты. Недостаточно высокие оценки модели могут быть свя-
заны с невысокими корреляциями пунктов, входящих в шкалу когнитивного контроля.

Полученная в результате КФА модель представлена на рис. 5.
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Проведенный нами поиск примеров разработки опросников с проведением КФА по-
казал, что в русскоязычной литературе случаев разработки опросника «с нуля» не очень 
много. Вот некоторые из них, относящиеся к сфере саморегуляции.

Одной из самых известных и широко применяемых оригинальных методик оценки са-
морегуляции является опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП) и различные его 

Модель контроля поведения на основе КФА с использованием опросника на контроль поведения 
(КК — когнитивный контроль, ЭК — эмоциональный контроль, ВК — волевой контроль). 

Содержание пунктов см. в табл. 3
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модификации, разработанный В.И. Моросановой и ее сотрудниками [14]. Несмотря на богатую 
историю его применения, нам не удалось обнаружить, применялся ли КФА для подтверждения 
теоретической структуры, положенной в основу данного опросника. КФА проводился только 
при разработке одной из последних модификаций — опросника «ССУД-М» [15], на предста-
вительной выборке школьников 6—11-х классов. Наилучшие показатели имела модель с че-
тырьмя вторичными факторами и одним фактором третьего уровня: CFI=0,89; RMSEA=0,046; 
CMIN/df=2,9; GFI=0,86. Однако эти вторичные факторы не совпадали с исходной теоретиче-
ской моделью (три из четырех факторов включали как шкалы регуляции, так и личностно-ре-
гуляторные свойства), некоторые шкалы входили в два или даже три фактора одновременно.

В работе, посвященной разработке краткой версии опросника саморегуляции 
В.И. Моросановой [28], на выборке из 976 участников при эксплораторном факторном ана-
лизе данных исходного полного опросника было получено три фактора, что не соответству-
ет теоретической структуре опросника. В сокращенную версию вошли только вопросы из 
второго фактора, так как они имели прямую формулировку. Для КФА использовался ме-
тод взвешенных наименьших квадратов (WLSMV), близкий к тому, что использован в на-
шей работе. Полученная модель имела хорошие параметры согласия с эмпирическими дан-
ными: ó2 (27)=103,17; p<0,00; RMSEA=0,054 (90% CI 0,043—0,065); CFI=0,986; TLI=0,982. 
Однако следует учесть, что модель была максимально проста, а вопросы предварительно 
отобраны прежде всего по формальным показателям.

Н. Польской и А. Разваляевой разработан опросник эмоциональной дисрегуляции 
[18]. Конечная трехфакторная модель имела хорошие оценки пригодности (CFI=0,914; 
RMSEA=0,056). Выборка стандартизации была не очень велика (210 чел.), и довольно од-
нородна по возрасту: в ней не было людей старше 45 лет, а половина была младше 22 лет.

Достаточно хорошие показатели имеют факторные модели в адаптированных верси-
ях зарубежных опросников, как, например, в работе Рассказовой, Леоновой и Плужникова 
[19], посвященной адаптации «Опросника когнитивной регуляции эмоций» (CFI=0,9; 
RMSEA=0,05). Однако выборка стандартизации была относительно невелика (364 чел.) 
с преобладанием женщин (около 65%) и молодежи (средний возраст — 25 лет). При адап-
тации методики исследования самоуправления Ю. Куля и А. Фурмана [12] выборка была 
значительно больше (866 человек), но в ней еще более преобладали женщины (78%) и мо-
лодые люди (примерно половина выборки — студенты факультета психологии в возрас-
те 17—22 лет). Модель показала хорошее соответствие эмпирическим данным (χ2/df =2,81; 
CFI=0,89; RMSEA=0,05), однако в этой работе, как и в предыдущих, не было указано, какой 
использовался метод и делалась ли поправка на ненормальность, хотя данные, как в нашем 
опроснике, так и в других рассмотренных методиках, представляли собой порядковую шкалу.

Подчеркнем еще раз, что рассмотренные методики либо имели значительно мень-
шую, чем наша, выборку стандартизации, либо в выборке преобладали молодые люди, либо 
заложенная в опросник теоретическая модель подвергалась существенной корректировке. 
Результаты нашего опросника, полученные на обширной и разнородной по социодемогра-
фическим показателям выборке, в целом соответствуют теоретической модели, и хотя па-
раметры модели имеют пограничные значения, все же можно считать, что эмпирические 
данные, полученные при помощи разработанного опросника, подтвердили существование 
трехкомпонентной структуры контроля поведения.

Следующий этап психометрической проверки методики заключался в оценке ее кон-
структной валидности. Это проверялось путем поиска корреляционных связей с методика-
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ми, с помощью которых ранее неоднократно измерялись отдельные компоненты контроля 
поведения:

• для оценки когнитивного компонента контроля поведения: «Стилевые особенно-
сти саморегуляции поведения» (ССП-98) В.И. Моросановой [13];

• для оценки эмоционального компонента контроля поведения: методика Self Report 
Emotional Intelligence Test (SREIT), созданная Н. Шутте с коллегами на базе ранней моде-
ли Дж. Мэйера и П. Сэловея Н. [21; 42];

• для оценки волевого компонента контроля поведения: «Шкала контроля за дей-
ствием» Ю. Куля в адаптации С.А. Шапкина [31].

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 6, всего для этого анализа 
использовались данные 114 респондентов (70 девушек и 44 юноши в возрасте от 18 лет до 
21 года, средний возраст выборки — 19,7 лет).

Таблица 6
Корреляционные связи между показателями методики на контроль поведения 

и методиками ССП-98, SREIT и «Шкала контроля за действием»
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Когнитивный контроль ,33 ,43 ,53 ,59 ,43 ,64 ,42 ,58 ,58 ,32 ,65 ,21
Эмоциональный контроль ,33 ,45 ,44 ,30 ,45 ,29 ,48 ,49 ,32 ,52 ,22
Волевой контроль ,30 ,31 ,38 ,33 ,31
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ

,22 ,28 ,33 ,35 ,30 ,41 ,35 ,39 ,32 ,34

Анализ полученных данных показывает плотные связи со всеми тремя методиками, что 
может говорить о хорошей конструктной валидности. Связи шкал опросника не только с ме-
тодикой, измеряющей тот же компонент, что и соответствующая шкала, но и с другими мето-
диками, могут объясняться довольно высокой корреляцией шкал между собой, что в свою оче-
редь, отражает тесную эмпирическую взаимосвязь компонентов контроля поведения. Важно 
отметить, что оценка конструктной валидности проводилась на ограниченной выборке (114 че-
ловек), отличающейся по среднему возрасту (19,7 лет) от общей выборки психометрической 
проверки (32 года), что может оказать некоторое влияние на результаты проведенного анализа.

Заключение

Развернутая психометрическая проверка нового опросника контроля поведения по-
казала его теоретическую и эмпирическую валидность. Опросник может использоваться 
в самых разных типах исследований для решения разнообразных психологических задач.

Представленный опросник дает возможность как компактной интегративной оценки 
контроля поведения, так и анализа вклада и взаимосвязей отдельных его компонентов (ког-
нитивного, эмоционального и волевого) с другими психологическими характеристиками. 

Sergienko E.A., Vilenskaya G.A., Vetrova I.I.
A New Method for Assessing Mental Regulation — the Questionnaire “Behavioral Control”

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 1



194

Это является его преимуществом перед другими рассмотренными опросниками, которые 
оценивают, как правило, какой-то один компонент (ССП-98 — когнитивный, Шкала кон-
троля за действием — волевой и т. д.).

Одной из перспектив применения опросника может быть прояснение проблемы экстре-
мальных значений показателей саморегуляции. Общепризнано, что недостаток саморегуля-
ции ведет к разнообразным проблемам в адаптации индивида, однако значительно реже ис-
следователи обращают внимание на то, что крайне высокие показатели саморегуляции могут 
также вести к негативным последствиям. Например отмечается, что избыточная саморегу-
ляция часто сопровождает обсессивно-компульсивное расстройство [34; 37], вносит вклад в 
формирование расстройств пищевого поведения [33; 43], может наблюдаться при посттравма-
тическом стрессовом расстройстве, приводя к снижению возбуждения и появлению диссоци-
ативных симптомов [45]. Наличие компактного опросника даст возможность выявить вклад 
отдельных компонентов контроля поведения в формирование того или иного варианта деза-
даптации, а также определить границы оптимального уровня развития контроля поведения.

Введение нового инструментария в психологическое поле и тщательная психометри-
ческая проверка методик является необходимой и важной частью методического поиска.

П р и л ож е н и е

Бланк опросника «Контроль поведения»

Просим Вас предоставить сведения, необходимые для обработки данного опросника, 
которые останутся строго конфиденциальными.

Имя и фамилия (ник) _________________________________________________
Возраст (полных лет) ________________

Пол (поставьте галочку в соответствующем окошке)
Мужской
Женский

Достигнутый уровень образования
Школьник
Основное общее образование (закончен 9 класс)
Полное общее образование (закончен 11 класс)
Среднее специальное
Неоконченное высшее
Бакалавр
Магистр
Высшее
Второе высшее или ученая степень

Род деятельности ____________________________________________________

Если вы хотите получить обратную связь на e-mail, укажите его ________________

Сергиенко Е.А., Виленская Г.А., Ветрова И.И.
Новый метод оценки психической регуляции — опросник «Контроль поведения»
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 1



195

Согласие на обработку персональных данных.
Заполняя данную анкету, вы выражаете свое согласие на сбор, обработку, использо-

вание, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, обезличивание, блокирование, удаление своих персональных данных, указан-
ных в настоящей анкете, в целях обработки статистической информации.

Оцените, пожалуйста, в какой степени каждое из этих высказывание описывает Вас, и 
поставьте значок в соответствующей графе напротив. Старайтесь не пропускать высказыва-
ния. Давайте первый ответ, который приходит в голову. Здесь нет правильных и неправиль-
ных ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь выявление индивидуаль-
ных особенностей. Вариант ответа «Затрудняюсь ответить» выбирайте только тогда, когда 
действительно не можете ни в какой степени согласиться или не согласиться с высказыванием.
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1 Мне всегда понятно, какие чувства я испытываю в дан-
ный момент

2 Мне трудно заводить новых друзей
3 Мои решения больше зависят от моего настроения, чем 

от поставленных мной целей
4 Слушая музыку, стихи, рассматривая картину, я всегда 

понимаю, какие эмоции выражает произведение искусства
5 Я могу отказаться от своих целей, если сталкиваюсь с 

серьезными трудностями
6 Стремлюсь, чтобы результат в точности соответствовал 

моим ожиданиям
7 Я умею поддерживать в себе хорошее настроение
8 Я всегда хорошо представляю себе, что я должен получить
9 Я продолжаю добиваться своего, несмотря на неудачи

10 Меня раздражает необходимость планировать всё в 
мельчайших подробностях

11 Я понимаю причины смены настроения у окружающих
12 Я всегда выполняю обещанное
13 Если кто-то на меня обижен, я теряюсь и не знаю, как 

восстановить с ним хорошие отношения
14 Если я вижу, что задача для меня не решаема, я прекра-

щаю попытки её решить
15 Если мне грустно, то это надолго
16 Несмотря на моё настроение, я завершу начатое дело в 

любом случае
17 Мне удается поднять настроение в компании
18 Меня легко отвлечь от того, чем я занят
19 Я лучше могу оценить свои результаты, чем другие люди
20 Мне часто хочется бросить то, что я делаю, если что-то 

не получается
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21 Я планирую каждый свой будущий день
22 Мне трудно разобраться в причинах моих чувств
23 Я умею не отвлекаться на постороннее при достижении 

намеченной цели
24 Я тщательно планирую все, что необходимо сделать
25 Надо постараться, чтобы испортить мне настроение
26 Я делаю ошибки, потому что не сразу замечаю измене-

ние ситуации
27 Я стараюсь доводить дело до конца, невзирая на пре-

пятствия

Спасибо, что вы ответили на все вопросы!
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Нарушения образа тела тесно связаны с пищевыми расстройствами, суицидальными мыслями 
и намерениями. В зарубежной науке и практике для диагностики нарушений образа тела широко 
распространена шкала оценки образа тела (Contour Drawing Rating Scale, CDRS) М. Томпсона и 
Дж. Грея. Целью настоящего исследования стала адаптация CDRS на выборке русскоязычных ре-
спондентов. В исследовании приняли участие 560 респондентов, заполнивших русскоязычные вер-
сии CDRS, шкалы оценки пищевого поведения (Eating Disorder Inventory, EDI), шкалы депрессии, 
тревоги и стресса (Depression, Anxiety, and Stress Scale-21, DASS-21). Для оценки конвергентной и 
конкурентной валидности русскоязычной версии CDRS был использован коэффициент корреля-
ции r Пирсона. Половые и возрастные различия в образе тела были оценены с помощью t-критерия 
Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. Показатели степени соответствия 
реального образа тела идеальному по CDRS статистически значимо коррелировали с показателями 
наличия/отсутствия расстройства пищевого поведения, выраженности стресса и тревоги по EDI и 
DASS-21, а также с сообщаемым весом и индексом массы тела, что свидетельствует в пользу конвер-
гентной и конкурентной валидности адаптированной шкалы. Результаты исследования указывают 
на более значительное расхождение между реальным и идеальным образами тела в женской группе 
и среди респондентов более старшего возраста по сравнению с группой мужчин и респондентов 
более молодого возраста. И наконец, можно говорить о достаточной конвергентной и конкурентной 
валидности русскоязычной версии CDRS.

Ключевые слова: CDRS, образ тела, пищевое поведение, психологический дистресс, психологи-
ческая диагностика.
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Body image disorders are closely associated with eating disorders, suicidal thoughts and intentions. In 
foreign science and practice, the Contour Drawing Rating Scale (CDRS) by M. Thompson and J. Gray is 
widely used for diagnosing body image disorders. The purpose of the present study was to adapt the CDRS 
on a population sample of Russian-speaking respondents. Five hundred and sixty respondents completed the 
Russian-language versions of the CDRS, Eating Disorder Inventory (EDI), and the Depression, Anxiety, 
and Stress Scale-21 (DASS-21). To assess the convergent and concurrent validity of the Russian CDRS, the 
r-Pearson correlation coefficient was used. Sex and age differences in body image were examined using the 
Student’s t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). Results showed that real and ideal body im-
ages according to the CDRS correlated statistically significantly with the EDI and DASS-21 scores, as well 
as reported weight and BMI. These findings proved the convergent and concurrent validity of the adapted 
instrument. Females and older respondents reported a greater discrepancy between real and ideal body im-
ages than did males and younger respondents. In conclusion, the Russian CDRS showed convergent and 
concurrent validity.

Keywords: CDRS, body image, eating behavior, psychological distress, psychological measurement.

For citation: Zolotareva A.A. Psychometric Properties of the Contour Drawing Rating Scale (Testing on a 
Russian Sample). Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2023. Vol. 16, no. 1, 
pp. 201—210. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2023160112 (In Russ.).

Введение

Специалисты в области здравоохранения наблюдают рост заболеваемости расстрой-
ствами пищевого поведения — с 3,5% в 2000—2006 гг. до 7,8% в 2013—2018 гг. [5]. По данным 
моделируемых исследований, почти один из семи мужчин (14,3%) и одна из пяти женщин 
(19,7%) испытают расстройства пищевого поведения в течение жизни, а лечение всех слу-
чаев заболеваемости пищевыми расстройствами может предотвратить 70,5 случаев смерти 
на 100000 человек в возрасте до 40 лет [17].

Расстройства пищевого поведения (РПП) тесно связаны с нарушениями образа тела. 
В широком смысле образ тела может быть определен как представление человека о соб-
ственной физической привлекательности. Нарушения образа тела проявляются в субъек-
тивном искажении и неудовлетворенности размерами и очертаниями фигуры. Пациенты 
с нервной анорексией показывают бóльшую неудовлетворенность образом тела и бóльшую 
неточность в восприятии собственного тела при сравнении собственных оценок с показа-
телями объективных замеров, чем условно здоровые [12]. Как показывают результаты 6- и 
12-месячного наблюдения, неудовлетворенность образом тела предсказывает тяжесть суи-
цидальных мыслей у подростков [10].
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Диагностика образа тела служит важным инструментом оценки в случае проведения 
скрининга и мониторинга групп риска по развитию пищевых расстройств и связанного с 
ними суицидального поведения. Современные специалисты отдают предпочтение рисуноч-
ным инструментам.

Среди них наиболее распространена шкала оценки образа тела (Contour Drawing 
Rating Scale, CDRS) М. Томпсона и Дж. Грея [16]. CDRS содержит два набора изображений 
мужских и женских фигур, упорядоченных таким образом, чтобы каждая фигура посте-
пенно увеличивалась в размерах от дефицита массы тела до ожирения (см. Приложение). 
Тестируемому необходимо оценить реальный и идеальный образ тела, т. е. указать, какой 
фигурой он обладает и какую фигуру он считает идеальной. Индекс расхождения между 
реальным и идеальным размерами тела рассчитывается посредством вычитания значения 
идеального образа тела из значения реального образа тела, при этом, чем больше индекс 
расхождения, тем выше степень неудовлетворенности собственным телом.

Результаты психометрических испытаний CDRS позволяют сделать вывод о ее рете-
стовой надежности [20], конвергентной [7] и конкурентной валидности [18]. CDRS успеш-
но используется в клинических и популяционных исследованиях в Италии [8], Германии 
[15], Японии [9] и некоторых других странах. Целью настоящего исследования является 
адаптация CDRS на русскоязычной выборке.

Метод

Участники исследования. В исследовании приняли участие 560 респондентов 
(279 мужчин и 281 женщина) в возрасте от 20 до 78 лет (M = 48,11; SD = 13,85). Набор ис-
пытуемых осуществлялся с помощью организации «Анкетолог», занимающейся опросами 
и сбором эмпирических данных в России.

Методики. Все респонденты выполнили русскоязычную версию CDRS, ответили на 
ряд социально-демографических вопросов (пол, возраст, семейный статус, уровень обра-
зования), а также заполнили следующие опросники (выбранные в соответствии с задачей 
валидизации и адаптации CDRS [9; 20]):

1. Шкала оценки пищевого поведения (Eating Disorder Inventory, EDI) Д. Гарнера в 
адаптации О.А. Ильчика и др. [2]. Шкала включает 51 тестовый пункт, оценивающие семь 
особенностей пищевого поведения: стремление к худобе («Я все время думаю о похуде-
нии»), булимию («Я ем или пью тайком»), неудовлетворенность телом («Я считаю, что мой 
живот слишком толстый»), неэффективность («Я чувствую себя бесполезным»), перфек-
ционизм («Когда я что-либо делаю, то хочу быть лучше других»), недоверие в межличност-
ных отношениях («Я беспокоюсь, выражая мои эмоции другим») и интероцептивную не-
компетентность («У меня есть чувства, которые я не могу точно определить»).

2. Шкала депрессии, тревоги и стресса (Depression, Anxiety, and Stress Scale-21, DASS-
21) С. Ловибонда и П. Ловибонда в адаптации А.А. Золотаревой [1]. Шкала направлена на 
анализ следующих трех показателей психологического дистресса: депрессию («Я чувствовал, 
что мне не на что надеяться»), тревогу («Меня тревожили ситуации, в которых я мог запани-
ковать и выглядеть глупо») и стресс («Я слишком остро реагировал на некоторые ситуации»).

Включенные в анкету вопросы о весе и росте респондентов позволили произвести 
расчеты индексов массы тела по формуле ИМТ = вес (кг) / рост (м)2.

Анализ данных. Для оценки связей между показателями по CDRS, EDI, DASS-21 и 
индексом массы тела был использован коэффициент корреляции r Пирсона. Половые раз-
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личия в образе тела были оценены с помощью t-критерия Стьюдента, возрастные разли-
чия — с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA.

Результаты

Перевод. Разрешение на адаптацию русскоязычной версии CDRS было получено в 
личной переписке автора статьи и Джеймса Грея, профессора Фордхемского университета 
(США), одного из авторов оригинальной версии CDRS.

В переводе на русский язык инструкция к CDRS звучит следующим образом: «Перед 
Вами изображения с различными женскими/мужскими фигурами. Выберите, пожалуйста, 
фигуру, которая, по Вашему мнению, наиболее соответствует Вашей фигуре, и фигуру, ко-
торую Вы считаете идеальной и которой Вам хотелось бы обладать» (см. Приложение).

Валидность. Психометрические свойства русскоязычной версии CDRS были оце-
нены с помощью показателей конвергентной и конкурентной валидности адаптированной 
шкалы.

Конвергентная валидность была установлена благодаря анализу корреляционных 
связей между показателями по СDRS, EDI и DASS-21 (табл. 1). Результаты проведенного 
анализа свидетельствуют о наличии положительной взаимосвязи между реальным обра-
зом тела и стремлением к худобе, булимией и неудовлетворенностью телом, индекс рас-
хождения — с этими же характеристиками, а также с неэффективностью и интроцептив-
ной некомпетентностью. Идеальный образ тела находится в отрицательной взаимосвязи со 
стремлением к худобе, неэффективностью, интроцептивной чувствительностью, депресси-
ей, стрессом и общим психологическим дистрессом.

Таблица 1
Связи между показателями по СDRS, RSES, EDI и DASS-21

Шкалы
Реальный 
образ тела

Идеальный 
образ тела

Индекс 
расхождения

RSES — самооценка –0,02 –0,02 –0,01
EDI — стремление к худобе 0,28a –0,19a 0,38a

EDI — булимия 0,21a –0,08 0,24a

EDI — неудовлетворенность телом 0,47a –0,08 0,51a

EDI — неэффективность 0,03 –0,12b 0,10c

EDI — перфекционизм –0,01 –0,06 0,03
EDI — недоверие в межличностных отношениях 0,01 0,01 –0,01
EDI — интроцептивная некомпетентность 0,02 –0,11c 0,09c

DASS-21 — депрессия –0,04 –0,11c 0,06
DASS-21 — тревога –0,03 –0,07 0,02
DASS-21 — стресс –0,03 –0,14b 0,06
DASS-21 — психологический дистресс –0,02 –0,12b 0,05

Примечание: «a» —p < 0,001; «b» —p < 0,01; «c» —p < 0,05.

Конкурентная валидность русскоязычной версии шкалы была оценена с помощью 
анализа корреляционных связей между показателями по CDRS, сообщаемым весом и ин-
дексом массы тела (ИМТ). Реальный образ тела в большей, чем идеальный образ, степени 
связан с сообщаемым весом и ИМТ (табл. 2).
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Таблица 2
Связи между показателями по СDRS, сообщаемым весом и индексом массы тела (ИМТ)

Шкалы
Реальный образ 

тела
Идеальный образ 

тела
Индекс 

расхождения
Вес 0,63а 0,49а 0,40а

Индекс массы тела (ИМТ) 0,73а 0,46а 0,57а

Примечание: «a» — p < 0,001.

Социально-демографические особенности. Показатели оценки идеального образа 
тела испытуемыми женского пола характеризовались более низкими значениями (t = 12,63; 
p < 0,001; d = 1,08) и более существенным расхождением с реальным образом тела (t = 7,45; 
p < 0,001; d = 0,63), чем аналогичные показатели в группе мужчин. Совпадение оценок в 
мужской и женской группах наблюдалось лишь в одном случае — при выборе реального 
образа тела на 6-м изображении (t = 0,22; p = 0,829; d = 0,02).

Динамика возрастных изменений в оценках состоит в увеличении значений показателей 
оценок реального образа тела (F[2, 557] = 12,21; p < 0,001; η = 0,04) и расхождения с идеальными 
представлениями (F[2,557] = 7,52; p = 0,001; η = 0,03). Совпадение оценок идеального образ тела 
у всех участников исследования обнаруживается в случае 4-го изображения (F[2,557] = 0,90; 
p = 0,407; η = 0,01). На рис. 1 и 2 представлены половые и возрастные различия в образе тела.

Рис. 1. Различия в образе тела между мужчинами и женщинами

Рис. 2. Различия в образе тела между респондентами разного возраста
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Обсуждение

Результаты настоящего исследования свидетельствуют в пользу конвергентной и 
конкурентной валидности русскоязычной версии CDRS. Полученные корреляционные 
взаимосвязи между показателями оценок образа тела, пищевого поведения и выражен-
ности психологического дистресса указывают на достаточную конвергентную валидность 
адаптированной шкалы. Индивиды, недовольные образом своего тела и считающие иде-
альным худощавое телосложение, с большей вероятностью склонны к пропускам приема 
пищи, избеганию определенных пищевых продуктов и в крайнем варианте к вызыванию 
рвоты после приема пищи [13]. Неудовлетворенность образом тела также тесно связана с 
тревожными и депрессивными симптомами, являющимися основными показателями пси-
хологического дистресса [14]. Полученные взаимосвязи между значениями показателей 
оценок реального образа тела, сообщаемым весом и ИМТ свидетельствуют в пользу доста-
точной конкурентной валидности адаптированной шкалы. Индивиды с избыточным весом 
и различными стадиями ожирения сообщают о значительно более высокой неудовлетво-
ренности образом тела, чем люди с нормальным и недостаточным весом [19].

Общепринятая теза о том, что расхождение между идеальными и реальными пред-
ставлениями об образе тела наиболее свойственно женщинам и респондентам более стар-
шего возраста, нельзя назвать очевидным. Результаты зарубежных исследований указыва-
ют на весьма противоречивую картину гендерных различий в образе тела, а полученные 
данные нуждаются в интерпретации с учетом социокультурных феноменов. В западных 
культурах женщины сильнее обеспокоены своей внешностью, чем мужчины [4], в то вре-
мя как в восточных культурах мужчины обнаруживают более низкую удовлетворенность 
своим образом тела, чем женщины [3]. Гендерные различия в восприятии внешности свя-
заны с возрастом людей: у мужчин возраст предсказывает снижение важности физической 
привлекательности, в то время как образ тела у женщин не зависит от возраста [11]. Таким 
образом, адаптация русскоязычной версии CDRS открывает перспективы эмпирических 
исследований образа тела в России с учетом социально-демографических факторов, нацио-
нальных, возрастных и территориальных особенностей.

Настоящее исследование представляет собой апробацию русскоязычной версии мето-
дики CDRS на весьма ограниченной по своему размеру выборке, а потому требуется прове-
дение новых психометрических испытаний, как с точки зрения увеличения выборки, так и с 
точки зрения увеличения форм и условий проведения тестирования и оценки — например, в 
клинических условиях. Кроме того, будущие психометрические испытания русскоязычной 
версии CDRS должны включать исследование в формате «бумага—карандаш» для оценки 
психометрической эквивалентности бланковой и электронной формы шкалы, а также изуче-
ние ретестовой надежности адаптированной шкалы, поскольку этот психометрический по-
казатель определяет возможность использования CDRS для оценки динамики образа тела, в 
том числе в процессе терапевтических и психотерапевтических вмешательств [6; 20].

Выводы

1. Результаты адаптации CDRS на российской популяционной выборке указали на 
конвергентную и конкурентную валидность русскоязычной версии шкалы.

2. Результаты исследования свидетельствуют о более низких значениях оценок иде-
ального образа тела и более высоком расхождении с реальным образом тела в женской вы-
борке, чем в мужской.
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3. Результаты исследования указывают на возрастную динамику увеличения значений 
показателей оценки реального образа тела и ее расхождения с идеальными представлениями.

4. Дальнейшие психометрические испытания русскоязычной версии CDRS связаны 
с ее апробацией в клинических условиях, оценкой тест-ретестовой надежности, изучением 
психометрической эквивалентности бланковой и электронной форм адаптированной шкалы.

П р и л о ж е н и е  1

Женская версия шкалы образа тела CDRS

Перед Вами изображения с различными женскими фигурами. Выберите, пожалуйста, 
фигуру, которая, по Вашему мнению, наиболее соответствует Вашей фигуре, и фигуру, ко-
торую Вы считаете идеальной и которой Вам хотелось бы обладать.

А. Моя фигура соответствует фигуре № _____.
Б. Идеальная фигура, которой мне хотелось бы обладать, — это фигура № _____.

П р и л о ж е н и е  2

Мужская версия шкалы образа тела CDRS

Перед Вами изображения с различными мужскими фигурами. Выберите, пожалуйста, 
фигуру, которая, по Вашему мнению, наиболее соответствует Вашей фигуре, и фигуру, ко-
торую Вы считаете идеальной и которой Вам хотелось бы обладать.

А. Моя фигура соответствует фигуре № _____.
Б. Идеальная фигура, которой мне хотелось бы обладать, — это фигура № _____.
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Построение интегральной модели тестирования на полиграфе подразумевает разработку методи-
ки, валидной задаче выявлению факта сокрытия информации. Целью настоящего исследования была 
проверка критериальной валидности методики тестирования на полиграфе, основанной на регистра-
ции сердечного ритма человека при использовании блокового принципа построения тестов. Экспе-
римент состоял из двух серий, где испытуемым следовало скрывать различную автобиографическую 
информацию, выбранную по инструкции (ложь по инструкции, 1-я серия), или по собственному же-
ланию (ложь с целью обмана, 2-я серия). Участниками эксперимента (40 человек в каждой части) 
были лица, проходящие реальную проверку на полиграфе, что повышало экологическую валидность 
эксперимента. При апробации использовались показатели, отражающие различные системы регуля-
ции сердечного ритма и относящиеся к разным типам математического обсчета, что позволяло учиты-
вать их межиндивидуальную вариативность. По результатам исследования была разработана модель 
на основе интерпретации показателей сердечного ритма в рамках системно-эволюционного подхода с 
эффективностью выявления лжи равной 74,5%.

Ключевые слова: детекция лжи, полиграф, сердечный ритм, вариабельность сердечного ритма, 
регрессия, апробация модели.
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The construction of the integral model of polygraph testing implies the disclosure of a method that will 
be valid on the task of identifying the fact of information concealment. The aim of this study was to verify 
the criterion validity of polygraph testing method based on the registration of a person’s heart rate with 
the use of a block test. The experiment was carried out in two series, where the examinees concealed auto-
biographical information, chosen according to the instruction (lie according to the instruction, 1st series), 
or at their own request (lie for the purpose of deception, 2nd series). The participants in the experiment 
(40 people in each part) were people undergoing the real polygraph testing, which increased the environ-
mental validity of the experiment. We used indicators that reflect different systems of heart rate regulation 
and are observed for different types of mathematical calculation, which made it possible to take into account 
their interindividual variability. Based on the results of the study, the model based on the interpretation of 
heart rate indicators in the framework of the system-evolutionary approach was developed with a lie detec-
tion efficiency of 74.5%.

Keywords: lie detection, polygraph, heart rate, heart rate variability, regression, model approbation.

Funding. The preparation of the article was supported by the RSF grant No. 22-18-00435 (Institute 
of Psychology, Russian Academy of Sciences).

For citation: Uchaev A.V., Apanovich V.V. Validity of the Technique for the Concealed Information 
Revealing Based on the Registration of Heart Rate during Polygraph Testing. Eksperimental’naya psikhologi-
ya = Experimental Psychology (Russia), 2023. Vol. 16, no. 1, pp. 211—224. DOI: https://doi.org/10.17759/
exppsy.2023160113 (In Russ.).

Введение

Полиграф — техническое устройство по симультанной регистрации ряда физиоло-
гических показателей с целью выявления сокрытия информации респондентом [7; 15]. 
Несмотря на широкую распространенность проверок на полиграфе в государственной и 
коммерческой сфере, а также в частной практике, нет общепринятых методологических 
оснований процедуры. Каждая модель описывает лишь отдельные аспекты комплекс-
ного поведения по сокрытию информации [см., например: 9; 24]. С нашей точки зрения, 
возможно построение интегральной теоретической модели поведения по сокрытию ин-
формации, реализуемого в проверках на полиграфе, на основе системно-эволюционного 
подхода В.Б. Швыркова [18]. В таком случае акт лжи понимается как целостное и целе-
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направленное поведение, обеспечиваемое реализацией соответствующих функциональ-
ных систем. Таким образом, отсутствует описание акта лжи через призму других парал-
лельно протекающих психических процессов или явлений, как это происходит в других 
теориях. Кроме того, появляется возможность для сопоставления схожего поведения по 
сокрытию информации в самом тестировании на полиграфе, а также в предтестовой бе-
седе перед его началом [19].

Согласно системно-эволюционному подходу [1; 2; 21; 22] любое поведение является 
целенаправленным и обеспечивается одновременной актуализацией функциональных си-
стем (ФС) разного онтогенетического возраста и степени дифференцированности. При этом 
под ФС понимается комплекс взаимосодействующих элементов организма для достиже-
ния полезного приспособительного результата при соотношении со средой. «Психическое» 
и «физиологическое» рассматриваются как разные аспекты описания единых системных 
процессов. С такой позиции изменчивость сердечного ритма возможно рассматривать как 
отражение включенности сердца в общеорганизменные ФС. Вариабельность ритма явля-
ется результатом процесса согласования активности различных элементов организма и за-
висит от характеристик системной организации реализуемого поведения [6; 23].

В проверках на полиграфе традиционно анализируются такие показатели, как из-
менение потоотделения, дыхания, сердечно-сосудистой деятельности и движений [7; 15]. 
Активность сердечно-сосудистой системы анализируется по изменениям плетизмограммы 
(кровенаполнение периферических сосудов). При этом электрокардиографические метри-
ки не используются ввиду их избыточности. Использование вариабельности (изменчиво-
сти) сердечного ритма для выявления лжи ранее встречалось в различных работах. В прове-
денных исследованиях [38; 39], однако, использовались только спектральные показатели и 
при реализации ложных ответов в свободной беседе, а не в ситуации, приближенной к про-
верке на полиграфе. При анализе кардиоритма используются различные метрики, отража-
ющие отдельные аспекты регуляции сердечного ритма, обусловленной включением сердца 
в различные функциональные системы [5]. К ним относят: частоту сердечных сокращений, 
дисперсию, моду и амплитуду RR-интервалов, вариационный размах, спектральные харак-
теристика ритма и мн. др. [13; 30]. Также существуют нелинейные метрики: энтропийные 
показатели [6; 23; 29], фрактальные размерности и пр.

Одна из используемых в ходе проведения тестирования на полиграфе методик — вы-
явление скрываемой информации (МВСИ). Она предполагает предъявление испытуемому 
ряда однородных вопросов, касающихся какого-либо аспекта расследуемого события: суммы 
украденных денег, орудия взлома и пр. Также возможно ее применение в качестве предваря-
ющего теста, когда обследуемого просят скрыть какой-либо факт биографии: имя, год рожде-
ния и т.д. [15]. Обычно интервал между предъявляемыми вопросами не превышает 15—30 се-
кунд [8], что недостаточно при регистрации вариабельности сердечного ритма. Однако суще-
ствует работа, где были получены достоверные различия в спектральных показателях сер-
дечного ритма на материале анализа 40-секундных записей ложных и честных ответов [28].

Согласно ряду проведенных метаисследований критериальная валидность тестов 
МВСИ, рассчитанная как площадь под ROC-кривой, составляет в среднем 0,94 и зави-
сит от используемых в моделях переменных (показателей центральной и периферической 
нервной системы). При этом стоит отметить, что использование только частоты сердеч-
ных сокращений снижало качество модели до 0,71 [35; 36]. Достаточно важным вопросом 
в психофизиологических исследованиях поведения по сокрытию информации является 
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их экологическая валидность. Большинство из них проводятся в лабораторных условиях 
с последующей попыткой экстраполяции на реальные проверки. А второй решающий фак-
тор — использование парадигмы вынужденной лжи, когда испытуемого просят врать на 
отдельные конкретные вопросы теста [10; 25].

Целью настоящего исследования была проверка критериальной валидности мето-
дики выявления сокрытия информации, основанной на анализе показателей сердечного 
ритма в условиях тестирования на полиграфе. В более широком смысле наше предположе-
ние заключалось в том, что выявление сокрытия информации возможно на основе систем-
но-эволюционной интерпретации показателей сердечного ритма.

Методика

Процедура исследования. Данный эксперимент проводился во время кадровой про-
верки на полиграфе, что обеспечивало его экологическую валидность. На первом этапе 
участников исследования знакомили с процедурой тестирования на полиграфе, проводил-
ся сбор сведений о текущем самочувствии, подписывались необходимые бумаги. Далее осу-
ществлялась постановка датчика сердечного ритма и проводилась беседа с участниками по 
проверяемым на полиграфе событиям. Затем проходило непосредственно тестирование по 
разработанной нами методике.

С целью решения проблемы, связанной с малым интервалом между предъявляемыми 
вопросами, использовался блоковый тест В.В. Коровина [19]. Он предполагает предъяв-
ление вопросов без перемешивания, позволяя объединять их в единую временную эпоху 
для последующего анализа (табл. 1). В каждой серии участнику исследования задавалось 
4 вопроса с 20-секундной задержкой, что в сумме дает 80-секундный интервал анализа. 
Информация сходного опыта (например, об имени) предъявлялась вместе, а пауза между 
вопросами одного блока составляла 30 секунд. Интервал между разными тестами (к при-
меру, об имени и годе рождения) был также не менее 30 секунд.

Таблица 1
Классический и блоковый варианты предъявления тестов МВСИ

Классический тест
1-е предъяв-

ление
«Ваше имя 
Михаил?»

«Ваше имя Олег?» «Ваше имя 
Евгений?»

«Ваше имя 
Сергей?»

2-е предъяв-
ление

«Ваше имя Олег?» «Ваше имя 
Сергей?»

«Ваше имя 
Михаил?»

«Ваше имя Олег?»

Блоковый тест
1-е предъяв-

ление
«Ваше имя 
Михаил?»

«Вас зовут 
Михаил?»

«По паспорту Ваше 
имя Михаил?»

«Ваше имя 
Михаил?»

2-е предъяв-
ление

«По паспорту Ваше 
имя Олег?»

«Вас зовут Олег?» «Ваше имя Олег?» «Вас зовут Олег?»

В ходе эксперимента участникам исследования следовало скрывать различную авто-
биографическую информацию. Выбор скрываемых сведений был обусловлен их распро-
страненностью в реальных исследованиях на полиграфе, например, в предваряющих тестах 
[15]. Кроме того, скрываемая информация отражала поведение, приобретенное на разных 
этапах онтогенеза и связанное с разными субдоменами опыта [19].
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В ходе первого эксперимента участнику исследования по инструкции следовало сол-
гать на вопросы о собственном имени; годе рождения; типе школы, в которой учился; оцен-
ке по предмету в школьном аттестате; названии компании, в которую трудоустраивается; а 
также о своем возрасте. В каждом случае предъявлялся однородный ряд вопросов, из кото-
рых один относился к нему/ней. Перед началом тестов участникам исследования давалась 
инструкция солгать только на тот вопрос, что относится к ним, а на другие ответить честно 
(ложь по инструкции). Каждый отдельный тест состоял из трех серий вопросов (одной с 
ложью и двух — без лжи).

Во втором эксперименте участникам исследования также следовало скрывать ин-
формацию, приобретенную на разных этапах индивидуального развития: имя и фамилию; 
год рождения и школьную оценку; место трудоустройства и недавний выезд за пределы 
Москвы; возраст и количество лет после недавнего значимого события. В каждом блоке 
(например, об имени и фамилии) было по одному вопросу, где испытуемый лгал и где от-
вечал честно. Перед началом тестирования участнику выдавался лист бумаги, содержащий 
указанные сведения, в котором он/она отмечали те факты (по одному в каждой паре), ко-
торые затем будут скрываться (ложь с целью обмана). Лист с отмеченными элементами на-
ходился у участника исследования для того, чтобы он/она могли сверяться с выбранными 
сведениями до начала каждого теста, и отдавался в конце эксперимента исследователю для 
последующего анализа данных.

Для позиционного уравнивания вопросы в тестах перемешивались, а также для каждо-
го участника изменялся порядок предъявления самих тестов. Перед началом каждой экспе-
риментальной серии обследуемым сообщалось, что данный тест используется для оценки их 
способности лгать для последующего использования при анализе результатов тестирования.

Участники исследования. В первом исследовании приняли участие 40 человек (из 
них 11 женщин) в возрасте от 20 до 46 лет (M = 24,65; Med = 23; SD = 4,87).Во втором иссле-
довании также приняли участие 40 человек (из них 15 женщин) в возрасте от 20 до 40 лет 
(M = 24,38; Med = 22,5; SD = 4,75). Ни один человек не участвовал сразу в двух экспери-
ментах. Все участники не имели жалоб на физическое недомогание или психологический 
дискомфорт. Перед началом тестирования каждый участник дал письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Регистрация и обработка данных. В ходе проведения эксперимента производилась 
запись сердечного ритма с использованием датчика Zephyr (HxM BT) и специальной про-
граммы для телеметрической регистрации показателей [16].

В анализе использовались последовательности RR-интервалов, вычисляемые как ин-
тервалы между двумя соседними R-зубцами кардиокомплексов. В первом эксперименте по 
каждому участнику были получены последовательности для 6 ложных ответов на вопросы 
и 12 правдивых (по 2 вопроса в 6 сериях), а во втором для 4 ложных и правдивых соответ-
ственно. Из полученных записей исключались те, в которых содержались артефакты.

После обработки каждой RR-последовательности были сформированы сводные та-
блицы, содержащие данные по каждому эксперименту. По первой серии были получены 
472 записи, где реализовывалось поведение по честному ответу, и 245 записей, где участ-
ники исследования лгали, согласно инструкции. Для второй серии были получены 134 и 
123 записи соответственно.

Выбор анализируемых в эксперименте характеристик (табл. 2) был основан на том, 
что они, с одной стороны, отражают разные аспекты многоконтурной и иерархически ор-
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ганизованной системы регуляции сердечного ритма, обусловленной включением сердца в 
различные функциональные системы [5]. Например, амплитуда моды отражает активацию 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, а индекс централизации показыва-
ет, насколько выше активность центрального контура по отношению к автономному. С дру-
гой стороны, выделенные показатели отражают разные классы математическо-статистиче-
ских методов обработки: общей вариабельности (например, амплитуда моды, ЧСС), перио-
дических составляющих (спектральный анализ) и внутренней организации динамического 
ряда кардиоинтервалов (нелинейная динамика) [5].

Обработка и статистический анализ данных проводился в программах MATLAB 
R2020a и IBM SPSS Statistics 23.0. Для проверки валидности методики использовалась би-
нарная логистическая регрессия. Ее выбор был обусловлен тем фактом, что в качестве не-
зависимых переменных могут выступать данные, измеренные в любой шкале, а зависимой 
переменной является дихотомия (ложь/правда).

Результаты

В результате проведенного анализа были получены расчетные показатели сердечно-
го ритма (табл. 2). Сложность построения модели, позволяющей разграничивать ложь и 
правду по какому-либо одному показателю, заключалась в том, что каждый из них стати-
стически значимо не отличался (p > 0,05) для ситуации лжи и правды при межгрупповом 
сравнении. Значимость обнаруживалась только при внутрииндивидуальном анализе, од-
нако и в этом случае показатель мог изменяться разнонаправленно, т.е. увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от типа предъявляемого вопроса, или же вообще не отличаться 
(для ситуации лжи по инструкции [подробнее см.: 19].

Таблица 2
Список вычисляемых характеристик последовательностей 

RR-интервалов и их значения

№ Название Сокращение
mean (SD), 

ложь
mean (SD), 

правда
1 Амплитуда моды RR-интервалов [5; 13; 14] AMode 7,86 (3,05)

7,61 (2,69)
8,08 (3,13)
8,21 (3,20)

2 Фрактальная размерность Хигучи [26; 27] HFD 1,89 (0,07)
1,91 (0,05)

1,90 (0,06)
1,88 (0,08)

3 Частота сердечных сокращений [5; 13; 14] HR 80,78 (12,33)
81,11 (12,49)

80,33 (11,99)
82,17 (13,54)

4 Индекс централизации (соотношение сум-
мы низко- и высокочастотных осцилляций 
к ультранизким, выделяемых в спектре 
RR-интервалов) [5]

IC 5 (4,03)
6,22 (5,34)

5,03 (4,24)
7,53 (5,13)

5 Фрактальная размерность Каца [26; 27] KFD 2,34 (0,46)
2,31 (0,39)

2,36 (0,45)
2,25 (0,46)

6 Соотношение низко- и высокочастотных 
осцилляций, выделяемых в спектре RR-
интервалов [5; 13]

LF/HF 3,09 (2,88)
3,04 (2,28)

2,86 (2,67)
3,21 (2,59)

7 Алгоритм Лемпеля—Зива [37] LZ 0,85 (0,15)
0,88 (0,14)

0,86 (0,15)
0,82 (0,17)
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№ Название Сокращение
mean (SD), 

ложь
mean (SD), 

правда
8 Показатель адекватности процессов регуля-

ции (соотношение амплитуды моды к моде 
RR-интервалов) [13; 14]

PAPR 0,11 (0,006)
0,011 (0,005)

0,011 (0,006)
0,012 (0,006)

9 Выборочная энтропия (размерность = 2; 
фильтрующий фактор = 0,5*σ) [27; 37]

SampEn 0,73 (0,21)
0,76 (0,18)

0,74 (0,21)
0,71 (0,20)

10 Энтропия Шеннона [27] ShannonEn 0,82 (0,15) * 109

0,74 (0,16) * 109

0,82 (0,14) * 109

0,74 (0,17) * 109

11 Ширина основания среднеквадратичной 
триангулярной интерполяции наиболее 
высокого пика гистограммы, построенной 
по всем RR-интервалам [5]

TINN 0,15 (0,05)
0,15 (0,05)

0,14 (0,05)
0,13 (0,05)

Примечание: в столбцах «mean (SD)» в верхней части ячейки представлены результаты первого экс-
перимента, а в нижней — второго.

При построении бинарной логистической регрессии строилось уравнение регрессии 
(1): значение каждого предиктора (xi) умножается на соответствующий ему коэффициент 
(bi). Если полученный показатель (p) более 0,5, то поведение испытуемого классифициру-
ется как ложь, если менее 0,5 — то наоборот.

 (1)

По результатам обработки первой экспериментальной серии была получена таблица, 
отражающая эффективность выявления факта сокрытия информации (табл. 3А). В левой 
части таблицы показана ситуация классификации, основанная на критерии принятия ре-
шения, находящемся в стандартной точке p = 0,5. В таком случае максимально верно вы-
является ложь и неправильно — правда. В правой части представлена ситуация в случае 
установления критерия в среднем значении (p = 0,3417).

При обработке результатов второй серии эксперимента, где сокрытие происходи-
ло не по инструкции, а на основе самостоятельного выбора участников исследования, 
были получены результаты, представленные в табл. 3Б. Качество классификации их от-
ветов в ситуации установки критерия принятия решения на уровне p = 0,5 соответствует 
72,4%. При этом оценки в каждой подгруппе не смещены, а распределены равномерно. 
Смещение критерия принятия решения на уровень среднего (p = 0,4862) приводит к сни-
жению качества модели (70,8%). А введение зоны неопределенности (например, 0,2*SD), 
куда относится 9,2% ответов, наоборот, повышает ее качество (74,5%). Она обусловлена 
тем, что при вынесении решения по результатам проведенного теста в рамках проверки 
на полиграфе существуют три зоны: ложь не обнаружена (No Deception Indicated, NDI), 
ложь обнаружена (Deception Indicated, DI) и неопределенность (Inconclusive, INC) [см., 
например: 32]. Дальнейшее изменение зоны неопределенности позволяет варьировать ка-
чество модели (табл. 4). Кроме того, это позволило нивелировать тот факт, что итоговые 
оценки, рассчитанные по регрессионной формуле, смещены в большей степени к центру, 
чем к краям (рис. 1).

Дополнительный анализ полученной таблицы по критерию χ2 выявил высокую свя-
занность полученных оценок (p < 0,001).
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Таблица 3
А). Классификации ответов участников исследования  

по результатам первого эксперимента

Предсказанные

Наблюденные
Ложь Правда Эффективность Ложь Правда Эффективность

Ложь 468 4 99,2% 254 218 53,8%
Правда 239 6 2,4% 110 135 55,1%

50,8% 54,5%
Примечание: в левой части критерий принятия решения p = 0,5, а в правой p = 0,3417 (на уровне 
среднего); объяснение в тексте.

Б). Классификации ответов участников исследования 
по результатам второго эксперимента

Предсказанные

Наблюденные
Ложь Правда Эффективность Ложь Правда Эффективность

Ложь 93 37 71,5% 83 27 75,5%
Правда 33 90 73,2% 29 81 73,6%

72,4% 74,5%
Примечание: в левой части критерий принятия решения p = 0.5, а в правой введена зона неопределен-
ности; объяснение в тексте.

Таблица 4
Соотношение величины зоны неопределенности (Inconclusive, INC) 

и эффективности модели

Величина, x*SD 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Эффективность, % 72,4 72,1 72,1 74,2 74,5 75,7 75,5 76,3 76,6
Данных в зоне, % 0 2,5 3,6 6,7 9,2 13,1 15,9 17,5 20,6

Рис. 1. Гистограмма распределения относительных оценок ответов участников исследования 
для последующей классификации их как честные или ложные.  

Левая часть — первый эксперимент, правая часть — второй эксперимент
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Обсуждение

При рассмотрении результатов первой серии эксперимента, где ложь происходит по 
заданию экспериментатора, выявляется снижение качества классификации ответов испы-
туемых в качестве правдивых или ложных (табл. 3А). Оценки резко смещены в сторону 
«оправдания», когда практически сто процентов участников исследования классифициру-
ются как честные (ошибка первого рода). Сдвиг критерия на уровень среднего позволил 
добиться равномерного распределения оценок для подгрупп честных и ложных ответов. 
Однако общее качество классификации осталось на уровне случайного угадывания (54,5%).

Наибольшую теоретическую и практическую значимость составляет рассмотрение 
второй экспериментальной серии, где участники исследования самостоятельно выбирали 
тот вопрос, который он или она затем будут скрывать. В таком случае повышается эколо-
гическая валидность эксперимента, что является давним предметом дискуссий при рассмо-
трении исследований лжи [10; 25; 33]. Касательно полученных результатов было выявлено, 
что качество классификации сердечного ритма во время реализации респондентами требу-
емого поведения составляет порядка 72,4% (табл. 3Б). При этом процент правильных попа-
даний внутри подгрупп также гомогенен. Значимость критерия ó2 (p<0,001) подтверждает 
значимость смещения оценок в сторону правильности классификации.

Как было сказано ранее, при вынесении решений по результатам проведения прове-
рок на полиграфе существует не две, а три градации выводов: сокрытие, отсутствие сокры-
тия, неопределенность [32]. Введение зоны неопределенности в виде процента от средне-
квадратичного отклонения оценок позволило повысить качество предложенной модели. 
В литературе [например: 31; 34] описано, что процент неопределенных результатов может 
достигать 20—30% в ситуации экспертной обработки данных и 10% в ситуации использо-
вания компьютерных алгоритмов. Данные в табл. 4 показывают, что увеличение указанной 
зоны не приводит к существенному возрастанию качества классификации. На наш взгляд, 
оптимальным будет установить зону неопределенности на уровне 0,2*SD. В таком случае 
эффективность модели будет составлять 74,5%, а неопределенными будут только 9,2% ре-
зультатов. Полная формула будет выглядеть следующим образом:

При p<0,4548 принимается решение о том, что в данной серии реализовывалось по-
ведение по честному ответу, а при p>0,5452 делается вывод о реализации поведения лжи. 
При попадании значения в промежуток между ними вывод не производится.

Получение эффективности модели на уровне 74,5% является низким по сравнению с 
эффективностью проверок на полиграфе, основанных на регистрации различных показа-
телей вегетативной нервной системы и составляющих порядка 90—95% [17]. Однако, как 
отмечалось ранее, использование только частоты сердечных сокращений снижало качество 
модели до 0,71 [35; 36]. В нашем исследовании использовался набор различных показате-
лей вариабельности сердечного ритма, что все же позволило несколько увеличить ее эф-
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фективность. Кроме того, преимущество разработанной модели состоит в ее валидности 
двум задачам — на выявление лжи и на анализ системной организации поведения по про-
дуцированию лжи и правды [19].

Классические тесты по методике выявления скрываемой информации предполагают 
использование порядка четырех вопросов с реализацией честных ответов на один с ложью 
[15]. В нашем случае во второй экспериментальной серии было по одной серии с честными 
и ложными ответами. Как указывает E. Meijer с соавт. [36], следует отдавать предпочте-
ние большему числу повторений одних и тех же вопросов, а не увеличению числа вопросов 
внутри одного теста. По результатам проведенного исследования использование подобной 
схемы не привело к существенному снижению качества модели.

Отдельный аспект значимости работы заключается в психометрической проверке ме-
тодики. В большинстве классических руководств по психометрике [например: 3; 11; 20] тре-
бование эмпирической проверки психометрических характеристик относят к методикам, 
построенным на субъективных самоотчетах (опросниках), вместе с тем проблема проверки 
экспериментальных процедур чаще носит теоретический характер (оценка конструктной 
валидности). В современной литературе существует относительно малое количество экспе-
риментальных процедур, построение которых сопровождается проверкой их психометри-
ческих характеристик [см., например: 4; 12].

Заключение

По результатам проведенного исследования была разработана модель тестирования 
на полиграфе, основанная на регистрации сердечного ритма с последующим выделением 
различных показателей, отражающих его регуляцию и учитывающая межиндивидуальную 
вариативность. В процессе предъявления вопросов использовалось блоковое построение 
тестов. Полученные данные позволяют заявить об адекватной эффективности модели, со-
гласующейся с другими подобными исследованиями.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на апробацию методики, основан-
ной на одновременной регистрации сердечного ритма и других показателей вегетативной 
нервной системы в блоковом тесте. Также возможна апробация указанной модели в рамках 
тестов по методике контрольных вопросов [15].
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