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Дополненная, виртуальная реальность, онлайн и офлайн рассматриваются как единое жиз-
ненное пространство смешанной реальности — важного измерения социализации достроенной 
и расширенной техническими устройствами и программами личности, функционирующей в та-
кой среде. В этом контексте одним из основных психологических феноменов является феномен 
присутствия — субъективное переживание индивидами опыта нахождения в смешанной реаль-
ности. Цель исследования — изучение особенностей субъективного переживания опыта (фено-
мена) присутствия личностью, расширенной дополненной реальностью, в игровом социальном 
взаимодействии в смешанной среде. 154 студента в возрасте от 17 до 24 лет попарно принимали 
участие в игре «Подводная охота» в дополненной реальности. Рандомизованно им предъявлялись 
три инструкции: на нейтральное, кооперативное и конкурентное взаимодействие. Оценивались 
субъективное переживание присутствия (погружение в игру, вовлеченность, реалистичность до-
полненной реальности), как интегративного показателя технологически расширенной личности, 
социальное взаимодействие (отвлечение на партнера, отношение к партнеру), позитивные и нега-
тивные эмоции. Были получены следующие результаты: вовлеченность в игру и реалистичность 
дополненной реальности связаны с погруженностью в данную среду. Эффект присутствия связан 
с позитивным, но не негативным изменением эмоционального состояния по время игры в допол-
ненной реальности. Вовлеченность в игру в условиях AR при конкуренции более выражена, чем 
в условиях кооперации и при нейтральной инструкции. Большая вовлеченность в игру и реали-
стичность дополненной реальности связаны с меньшими отвлечениями на партнера. В отноше-
нии погруженности в игру тот же эффект был выявлен в отношении нейтральной инструкции и 
инструкции на кооперацию. Эффект присутствия (вовлеченность и реалистичность дополненной 
реальности) в смешанной среде как важный показатель личности, расширенной дополненной ре-
альностью, более выражен в условиях конкуренции и связан с более позитивными переживания-
ми в ней и меньшими отвлечениями на партнера.

Ключевые слова: дополненная реальность, смешанная реальность, расширенная личность, эф-
фект присутствия, социальное взаимодействие, игровое взаимодействие.
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Augmented, virtual reality, online and offline are considered as a single living space of mixed reality — 
"an important dimension of socialization of the personality, enhanced and expanded by technical devices 
and programs, functioning in such an environment. In this context one of the main psychological phenom-
ena is the phenomenon of presence — individuals’ subjective experience of being in mixed reality. The aim 
of the research is to study the peculiarities of the subjective experience (phenomenon) of presence by a 
personality, enhanced by augmented reality in a gaming social interaction in mixed environment. 154 stu-
dents aged 17 to 24 participated in an augmented reality underwater hunting game in pairs. They were 
randomly presented with three instructions: neutral, cooperative, and competitive interaction. Subjective 
experience of presence (immersion in the game, engagement, realism of augmented reality) as an inte-
grative indicator of technologically enhanced personality, social interaction (distraction to the partner, 
attitude towards the partner), positive and negative emotions were assessed. The following results were 
obtained: engagement and realism of augmented reality are related to immersion in the given environ-
ment. The effect of presence is related to positive, but not negative, changes in emotional state while play-
ing in augmented reality. Game involvement is more pronounced in competitive AR conditions than in 
cooperative and neutral ones. Greater game involvement and realism of augmented reality are associated 
with fewer distractions to the partner. Regarding game immersion, the same effect was found for neutral 
instruction and cooperative instruction. The effect of presence (engagement and realism of augmented re-
ality) in a mixed environment as an important indicator of personality, enhanced with augmented reality, 
was more pronounced in a competitive environment and was associated with more positive experiences in 
it and fewer distractions to a partner.

Keywords: augmented reality, mixed reality, enhanced personality, presence effect, social interaction, 
game interaction.
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Введение

Анализируя особенности развития технологий, Пол Милгрэм и Фумио Кишино 
уже в начале 1990-х гг. впервые выделили конструкт смешанной реальности. Он высту-
пил в рамках континуума «реальность-виртуальность» в качестве центрального и объеди-
няющего для таких сред, как дополненная (AR), неиммерсивная/иммерсивная виртуаль-
ная (VR) и физическая реальности [20]. Технологические достижения все интенсивнее 
размывают границы между онлайн и офлайн, и все чаще цифровой мир рассматривается 
не как отдельная среда, а как дополняющая традиционную повседневность. В настоящее 
время формируется новая тенденция, в том числе, и в психологических исследованиях — 
рассматривать дополненную, виртуальную реальности и офлайн не как отдельные среды, 
или онлайн в качестве еще одной реальности, являющейся расширением или дополне-
нием к обычной, а как единое жизненное пространство смешанной (конвергентной) ре-
альности. Она объединяет в своем поле традиционную и цифровую социализацию, где 
сложным образом переплетаются и объединяются виртуальные и реальные форматы по-
вседневной жизни человека [4; 5; 8].

Смешанная реальность — важное измерение цифровой социализации, достроенной и 
расширенной техническими устройствами и программами (в том числе технологиями до-
полненной реальности) личности, функционирующей в социальном пространстве такой 
среды [5]. Исследования «расширенного» или «достроенного» «Я» в контексте цифровых 
артефактов в эпоху четвертой промышленной революции в настоящий момент только за-
рождаются, при этом подавляющее большинство идей представлено в плоскости филосо-
фии и некоторых социальных наук [14], в то время как эмпирические исследования данно-
го феномена в психологии проводятся в недостаточной степени.

В рамках данной статьи мы будем исследовать смешанную среду с дополненной реаль-
ностью. Термин «дополненная реальность», предложенный в 1990 г. Томасом Коделом при 
разработке дисплеев для самолётов, получает всё более широкое распространение и из су-
губо технологической переходит в разные сферы жизнедеятельности человека. Например, 
в образовательную, где, как уже доказано, способствует улучшению понимания содержания 
обучающих материалов, изучению пространственной структуры объектов и абстрактных 
концепций и понятий, положительно влияет на мотивацию учеников, повышая их вовле-
чённость в процесс обучения, и способствуют лучшему освоению материала [19].

 Дополненная реальность представляет сочетание виртуальных и реальных стимулов 
и объектов среды: цифровой контент дополненной реальности накладывается на реальную 
среду, а дополненная виртуальность включает в себя реальный контент, наложенный на 
виртуальную среду пользователя. Таким образом, в смешанной среде с дополненной реаль-
ностью личность, с одной стороны, технологически достраивается виртуальными объекта-
ми, стимулами и соответствующими способами их использования. С другой — индивиды 
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действуют в реальном мире, используя и реальный, и цифровой контенты, которые к тому 
же взаимодействуют между собой [11; 12].

Эффект (феномен) присутствия как ключевое субъективное переживание
расширенной личности в смешанной реальности
Рассматривая смешанную (конвергентную) реальность в качестве одного из важней-

ших измерений социализации современного человека, ее можно определить как киберфи-
зическую среду, характеризующуюся сложной системой физических, социальных и психо-
логических показателей присутствия, в которой субъекты, объекты и стимулы реального 
и виртуального миров представлены одномоментно в рамках единого временно-простран-
ственного континуума и его целостного восприятия индивидом. Именно феномен присут-
ствия или «бытия там», «бытия-в-этом-мире» за последние три десятилетия стал одним из 
центральных понятий, отражающих опыт нахождения в смешанной среде, включающей в 
себя дополненную и виртуальную реальности [2]. На наш взгляд, субъективное пережива-
ние опыта присутствия, опосредованного смешанной средой с виртуальной и дополненной 
реальностью, — один из важнейших комплексных феноменов, отражающих особенности 
функционирования в такой среде технологически расширенной личности.

Изначально феномен присутствия в контексте смешанной реальности появился у 
Милграма и Кишино, которые рассматривали его как некую метафору (extent of presence 
metaphor), отражающую приближение ощущений естественности взаимодействия пользо-
вателя с дисплеем к ощущениям, характерным для реального мира [20]. Если у данных авто-
ров смешанная реальность предполагала одновременное нахождение на дисплее реальных 
и виртуальных объектов, то исследователи, которые позже стали заниматься этими вопро-
сами, взглянули на такую среду под другим ракурсом, подчеркнув аспект одновременного 
существования реальных и виртуальных объектов в восприятии человека, действующего 
в этой среде [25]. Поэтому с середины 1990-х гг. в научных обзорах феномен присутствия 
начинает рассматриваться достаточно широко — от понимания его как внутреннего пере-
живания нахождения в разных мирах (в любой среде, включая и реальный и виртуальные 
миры), до чувства контроля за пребыванием в определенном пространстве, а также реали-
зации намерений и действий в нем [1; 2].

Психологические подходы к феномену присутствия
Феномен присутствия изучается на основе разных теоретических подходов: с опорой 

на концепцию «потока» М. Чиксентмихайи [6; 13], в рамках когнитивной психологии [10; 
16], мотивационного подхода [9], классического бихевиористского подхода [17].

 В различных ракурсах феномен присутствия может пониматься как перцептивная 
иллюзия опосредованного присутствия [22]; как внимание, уделённое виртуальной среде; 
как субъективное переживание своего нахождения в среде, отличной от места физического 
нахождения [28]; как реакция на элементы виртуальной среды как реальной [26].

Рассматривая разные аспекты присутствия как субъективного переживания челове-
ком себя в виртуальных и физических средах, исследователи, как правило, изучают его в 
трех ракурсах.

Во-первых, собственно средовое или пространственное (ощущение себя в простран-
стве и возможности активности в нем) присутствие. В качестве его ключевого компонента 
часто рассматривается погружение — ощущение «окутанности» индивида средой или его 
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взаимодействия с ней [22]. Оно, в свою очередь, анализируется посредством таких субъ-
ективных конструктов, как «чувство места» — ощущение пространственного присутствия, 
возникающего при погружении в среду [25] или «чувства правдоподобия» — ощущение 
того, что события, происходящие в виртуальной среде, реалистичны и возникают вслед-
ствие целостного восприятия через различные сенсорные системы [25; 26].

Вторым ракурсом изучения феномена присутствия является личностный (психоло-
гический). Важные элементы личностного присутствия: вовлеченность — психологическое 
состояние, которое проявляется в результате сосредоточения энергии и внимания на по-
следовательном наборе стимулов или связанных действий и событий, и участие, которое 
нередко объединяется с вовлеченностью и понимается как сосредоточенный интерес [1]. 
Самоприсутствие или я-присутствие рассматривается как ментальный образ себя в вир-
туальной среде, ощущение, что виртуальная личность является частью «Я» и может также 
включать компоненты агентности и телесного воплощения, представляя собой самовос-
приятие своего тела, эмоций и/или идентичности [15; 18; 24]. В целом попытки изучения 
личностного присутствия достаточно разрозненны [2].

 Также нет согласованности и по поводу взглядов на понимание третьего ракурса фе-
номена присутствия — социального, когда в среду погружено несколько человек и возможно 
их взаимодействие. Тем не менее, наиболее часто исследователи опираются на концепцию 
социального присутствия Дж. Шорта, Э. Уильямса и Б. Кристи, в основе которой лежит 
способность коммуникативной среды эффективно передавать сигналы посредством во-
влеченных в эту среду участников, выполняющих определенные роли и поддерживающих 
межличностный обмен [23]. В современных исследованиях социальное присутствие разде-
ляется на соприсутствие — ощущение совместного присутствия в среде с другими субъек-
тами, с которыми происходит взаимодействие (например, в играх виртуальной и дополнен-
ной реальностей) [7; 27] и социальную связанность или чувство социального присутствия 
— осознание соприсутствия с другими в опосредованной среде, при котором уделяется вни-
мание намерениям, когнитивным или аффективным состояниям другого [21].

Несмотря на то, что рассмотрение феномена присутствия в фокусе разных изме-
рений привлекает все большее количество исследователей, выделение трех его аспектов 
несколько условно, так как все показатели, выражающие субъективные переживания 
присутствия, могут иметь разные ракурсы анализа. Главная трудность в обозначении 
этих трех измерений заключается в том, что у исследователей нет единого мнения по 
поводу того, что определяет каждое из них как в цифровой реальности, так и в сме-
шанной. Таким образом, поиски адекватной системы показателей присутствия в сме-
шанной реальности, выходящей за рамки технологического контекста, на основе разных 
координат, как физических, так и социально-психологических, пока находятся в начале 
пути. В данном поисковом исследовании мы концентрируемся на таких основных ком-
понентах присутствия как погружение, вовлеченность и реалистичность сред, а также 
на факторе социального взаимодействия в процессе игр на основе виртуальной или до-
полненной реальностях. Игры, вероятно, позволяют усилить чувство присутствия игро-
ка посредством вовлеченности, в том числе и эмоциональной, сюжетом и событиями 
игры, а также их реалистичностью.

Цель исследования — изучение особенностей субъективного переживания опыта (фе-
номена) присутствия личностью, расширенной дополненной реальностью, в игровом соци-
альном взаимодействии в смешанной среде.
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Были сформулированы следующие гипотезы:
1. Погружение в среду, вовлеченность в игру и оценка реалистичности дополненной 

реальности взаимосвязаны, поскольку представляют разные аспекты субъективного пере-
живания опыта присутствия в смешанной экспериментальной среде личностью, расширен-
ной дополненной реальностью.

2. Большая выраженность эффекта присутствия связана с более выраженным измене-
нием эмоционального состояния в процессе игры.

3. Различные установки на социальное взаимодействие в смешанной среде по-разному 
сказываются на проявлениях эффекта присутствия.

4. Ориентация на партнера во время игры связана с меньшей выраженностью эффекта 
присутствия.

Процедура и методы исследования

Исследование проводилось посредством аппаратно-программного комплекса допол-
ненной реальности, включающего:

• проектор Optoma GT1070Xe (Full 3D);
• экран настенный на раме Digis VELVET DSVFS-16905 формат 16:9;
• очки 3D Optoma ZF2300;
• графическая станция с основными параметрами: 6-ядерный процессор Intel Core 

i7-8700 3.20 GHz, оперативная память 16GB (2x8Gb) DDR4 3000Mhz, графическая карта 
NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB;

• система оптического трекинга в инфракрасном диапазоне: камера FL3-U3 32S2C-
CS, ИК подсветка Gernikom GR-80 (6 Вт), ИК фильтр, объектив Tamron 2.8 -11 mm;

• манипуляторы в виде «щитов»;
• программное обеспечение — игра “Подводная охота”, созданная российской компа-

нией EligoVision и модифицированная для проведения исследования.

Использовались следующие методы и методические приемы.
1. Особенности субъективного переживания присутствия оценивались после каж-

дого экспериментального условия на основе трех показателей: погружения в игру (задавался 
вопрос: «Важно ли вам было отслеживать ваше присутствие в реальности во время игры?», 
выбор из ответов: «Да, я постоянно отслеживал своё присутствия»; «Да, я иногда вспоми-
нал»; «Нет, не вспоминал, пока не сталкивался физически с реальностью»), вовлеченности 
в игру (на основе пяти вопросов (α = 0,84): «Насколько Вам было интересно играть? (1 — 
совсем не интересно, 10 — очень интересно)»; «Насколько сильно Вам хотелось победить? 
(1 — совсем не хотелось, 10 — очень хотелось)»; «Насколько неприятно Вам было бы про-
играть? (1 — совсем безразлично, 10 — очень неприятно)»; «Оцените, пожалуйста, испыты-
вали ли Вы азарт во время игры, желание рискнуть (от 1 до 10)?»; «Играя в игры, особенно 
в дополненной и виртуальной реальности, люди часто так вовлекаются, что забывают, где 
они, полностью «отдаваясь» игре. В какой степени Вы испытывали это чувство сейчас (от 
1 до 10)?») и реалистичности дополненной реальности (оценивался посредством вопроса: 
«Некоторым людям, когда они играют в дополненной реальности, мешают ощущения и 
мысли, что все происходящее не совсем реально, например, что то, что они видят, на самом 
деле, не существует, или что это нельзя потрогать. В какой степени Вы испытывали это чув-
ство сейчас?» (1 — испытывал в высокой степени, 10 — совсем не испытывал).
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2. Измерение социального взаимодействия оценивалось после каждого экспери-
ментального условия посредством двух показателей: отвлечение на партнера (варианты 
ответа: «Я был сосредоточен на игре и совершенно не обращал внимание на партнёра и 
окружающую среду»; «Я переключался на партнёра и окружающую среду, но был больше 
сосредоточен на игре»; «Я переключался на партнёра и окружающую среду, и был меньше 
сосредоточен на игре»; «Я постоянно отвлекался на партнёра и окружающую среду») и от-
ношение к партнеру (использовался вопрос: «Ваш партнёр в игре помогает вам или меша-
ет?». Предлагались следующие ответы: «Мешает»; «Скорее мешает, чем помогает»; «Где-то 
помогает, где-то мешает»; «Скорее помогает, чем мешает»; «Помогает»).

3. Для измерения влияния игры на эмоциональное состояние участников после каж-
дого экспериментального условия использовалась шкала позитивного и негативного аф-
фекта (ШПАНА) [3].

4. Общая оценка игры проводилась после окончания эксперимента; оценивались ком-
форт/дискомфорт смешанной среды (использовались вопросы: «Устали ли Вы?»; «Ваши гла-
за устали или болят?» «Кружится ли у Вас голова?»; «Чувствуете ли Вы тошноту? (Ответы: 
да, нет), комфортность игры (общий показатель опирался на четыре вопроса: три прямых и 
один обратный (α = 0,748): «Нравится ли Вам игра? (1 — совсем не нравится, 10 — очень нра-
вится)?»; «Комфортна ли Вам среда игры? Насколько комфортно Вам играть (от 0 до 10)?»; 
«Удобно ли Вам играть? Насколько удобно играть (от 1 до 10)?»; «Чувствуете ли Вы диском-
форт от игры (от 1 до 10)?») и реалистичность игры (использовался вопрос: «Насколько игра 
реалистична?» (от 1 (совсем не реалистична) до 10 (абсолютно реалистична)).

Процедура. Экспериментальная часть исследования проводилась в тёмной комнате с 
экраном, на который с помощью проектора выводится 3D изображение игры «Подводный 
мир». Игровое пространство дополненной реальности представляло собой имитацию мор-
ского дна с появляющимися рыбами и другими объектами, например, мусором, который соз-
давал препятствия во время игры. Игроки в специальных очках и с щитами-манипуляторами 
в руках могли свободно передвигаться в пространстве перед экраном, посредством щитов 
управляя пузырями зелёного и оранжевого цветов, которые выполняли функцию аватара 
игрока в дополненной реальности. Пузыри двигались через считывание движения щитов си-
стемой оптического трекинга. Щит представлял собой плоский круг диаметром 50 см, на ко-
торый нанесены пометки, считываемые камерой для передачи движений игроков в простран-
ство игры. В процессе рыбалки игрок либо получал баллы, либо терял их. Для того чтобы 
поймать рыбу, необходимо было захватить её, наведя на неё пузырь. Игроки видели на экране 
изменение их баллов, а также обратный отсчёт времени. Один раунд игры занимает 3 минуты.

В соответствии с процедурой квазиэкспериментального исследования, в игре прини-
мали участие одновременно два игрока. На первом этапе респондентам предлагалось отве-
тить на ряд вопросов анкеты. Второй этап представлял собой тренировочную серию (игро-
ки играли два раунда, меняясь местами), после которой респонденты отвечали на вопросы 
о реалистичности и комфорте игры.

На третьем этапе проводились три серии игры по два раунда, каждая с разными ин-
струкциями по характеру взаимодействия игроков (нейтральный, кооперация и конкурен-
ция). Инструкции (установка на взаимодействие) были рандомизированы в течение иссле-
дования, чтобы исключить влияние порядка их предъявления: нейтральная, кооперация, 
конкуренция — 50 человек (25 пар); кооперация, нейтральная, конкуренция — 52 человека 
(26 пар); конкуренция, кооперация, нейтральная — 52 человека (26 пар).
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После каждой серии (двух раундов) с определенной инструкцией респонденты за-
полняли опросник, оценивая свои состояния в процессе игровой активности и особенности 
взаимодействия (показатели контроля за средой, реалистичности дополненной реальности, 
вовлеченности, отвлечения на партнера и отношения к партнеру).

После завершения экспериментальной части респонденты заполняли тест ШПАНА.
Сбор выборки происходил в два этапа. Первый этап (пилотаж) — 30 человек (осень 

2019 г.). Второй этап (основной) — 124 человека (осень 2020 — весна 2022 гг). На втором 
этапе к анкете были добавлены вопросы, направленные на измерение критериев «контроль 
за физической средой», «отвлечение на партнёра», «отношение к партнёру». Общую вы-
борку исследования составили 154 студента в возрасте от 17 до 24 лет, 18 юношей (11,7%) 
и 136 девушек (88,3%).

Обработка данных проводилась в программе IBM SPSS Statistics 22, использовались 
методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента, хи-квадрат Пирсона, F-критерий 
Фишера, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты

Вовлеченность, реалистичность дополненной реальности и погруженность в среду как 
аспекты опыта присутствия. Смешанная среда с дополненной реальностью у участников, 
в основном, не вызывала неприятных физических ощущений, таких как усталость, тошно-
та или головокружение. Также респонденты отмечали, что чувствовали себя комфортно и 
свободно в процессе игры. Тем не менее, каждый четвертый все же испытывал неприятные 
физические ощущения «боли в глазах».

Игра в целом воспринималась игроками как достаточно реалистичная (M = 6,69, 
sd = 2,07) и комфортная (M = 7,96, sd = 1,42).

При всех трех экспериментальных условиях, чем больше респонденты были погру-
жены в игру и чем меньше отвлекались на физическую среду, тем большую вовлеченность 
и реалистичность дополненной реальности они отмечали (табл. 1). Единственное исклю-
чение составлял показатель вовлеченности в нейтральной серии, который не был связан с 
отвлечением на физическую среду во время игры.

Таблица 1
Различия между погруженностью в дополненную реальность при различной 

выраженности вовлеченности в игру и реалистичности AR: 
результаты однофакторного дисперсионного анализа

Инструкция Показатели F

Часто отвлекал-
ся на физиче-

скую среду

Иногда отвле-
кался на физи-
ческую среду

Погружен в 
игру

Ср. Ст. откл. Ср. Ст. откл. Ср. Ст. откл.
Нейтральная Вовлеченность 2,26 5,7 2,4 6,4 1,8 6,7 1,4

Реалистичность AR 5,48** 5,7 2,6 6,6 2,6 7,6 2,2
Кооперативная Вовлеченность 4,92** 5,5 2,1 6,1 1,9 6,8 1,5

Реалистичность AR 3,48* 6,8 2,6 6,7 2,7 7,8 2,0
Конкурентная Вовлеченность 5,49** 5,6 2,7 6,7 1,5 7,0 1,6

Реалистичность AR 3,61* 6,2 2,8 7,7 1,8 7,6 2,2
Примечание. * — <0,05, ** — <0,01.
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Наиболее вовлекались в игру и воспринимали среду дополненной реальности как 
более реалистичную те игроки, которые были больше погружены в игру. И наоборот, наи-
менее вовлекались и воспринимали дополненную реальность как менее реалистичную те, 
кто чаще всего отслеживал своё присутствие в физической среде. При конкуренции наи-
более реалистичной среда дополненной реальности воспринималась именно теми, кто был 
в средней группе по показателю контроля (кто иногда отвлекался), однако их показатели 
статистически не отличались от тех, кто был полностью погружен в игру, поэтому этот факт 
не учитывается при интерпретации результатов.

Показатели вовлеченности и реалистичности дополненной реальности оказались меж-
ду собой не связаны (нейтральная r =–0,08, кооперация r =–0,06, конкуренция r=–0,98).

Большая выраженность эффекта присутствия связана с более выраженным изме-
нением позитивного эмоционального состояния в процессе игры. Позитивный аффект ока-
зался слабо положительно связан с показателем реалистичности дополненной реальности 
(r=0,27, p<0,01) и в средней степени связан с показателем вовлеченности (r=0,41, p<0,01). 
Негативный аффект оказался значимо не связан с компонентами эффекта присутствия. 
Однако позитивный аффект значимо различается по степени отвлечения на партнёра в ней-
тральной серии (F=18,16, p<0,01). Наибольший он у тех, кто был полностью сосредоточен 
на игре (M=42,1, sd=4), а наименьший — у тех, кто чаще всего отвлекался (M=29,6, sd=10,5).

Влияние установки на социальное взаимодействие на проявления эффекта присут-
ствия. По результатам однофакторного дисперсионного анализа, при разных инструк-
циях на взаимодействие по-разному проявляется такой показатель, как вовлеченность в 
игру (F=3,18, p<0,05). Наиболее выражена вовлеченность в игру при конкуренции (M=6,6, 
sd=1,9), тогда как при кооперации и при нейтральной инструкции она ниже (M=6,3, sd=1,8).

Реалистичность дополненной реальности значимо не различается при разных инструк-
циях на взаимодействие. При сравнении нейтральной серии с серией на кооперацию в боль-
шинстве случаев склонность к погружению совпадает в разных условиях (χ2=83,78, p<0,01, 
V Крамера = 0,58). Тот же эффект отмечается при сравнении серии на конкуренцию с ней-
тральной серией (χ2=108,96, p<0,01, V Крамера = 0,66). Схожий результат выявлен и при 
сравнении серий на кооперацию и на конкуренцию (χ2=94,66, p<0,01, V Крамера = 0,62).

Ориентация на партнера во время игры и эффект присутствия. По результатам одно-
факторного дисперсионного анализа, показатели реалистичности дополненной реальности и 
вовлеченности в игру связаны с показателем отвлечения на партнёра (табл. 2). При этом ответ 
«постоянно отвлекался на партнера» выбрал только один респондент, и для удобства подсче-
тов такие ответы были добавлены к выбравшим ответ «часто отвлекался». Однако реалистич-
ность дополненной реальности не была связана с показателем отвлечения на партнёра в серии 
на кооперацию. Наиболее вовлеченными и воспринимающими среду дополненной реальности 
как более реалистичную оказались игроки, сосредоточенные на игре, однако в нейтральной се-
рии вовлеченность в игру у тех, кто был на ней сосредоточен, и тех, кто иногда отвлекался на 
партнёра, была одинаково высокой; у часто отвлекающихся этот показатель был ниже.

Показатель отношения к партнёру, по результатам однофакторного дисперсионного 
анализа, оказался значимо связан с отвлечением на партнёра лишь при условии коопера-
ции (F=5,85, p<0,01). Те, кто были сосредоточены на игре, больше склонялись к тому, что 
партнёр не оказывал значимого влияния или же равномерно мешал или помогал (M=3,4, 
sd=0,7), а те, кто иногда (M=4,1, sd=1,0) или часто (M= 4,0, sd=1,4) отвлекался, были склон-
ны считать, что партнёр скорее помогал.
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По показателю χ2 (табл. 3 и 4), отвлечение на партнёра связано с меньшим погружени-
ем в нейтральной серии (χ2=15,49, p<0,01, V Крамера = 0,25) и при конкуренции (χ2=24,28, 
p<0,01, V Крамера = 0,31).

 Таблица 3
Связь отвлечения на партнера и погруженности в дополненную реальность 

в нейтральной серии: таблицы сопряженности

Отвлечение на партнера
Важно ли вам было отслеживать ваше присутствие 

в реальности во время игры?
Да Иногда Нет

Был сосредоточен на игре 3,8% 26,9% 69,2%
Иногда отвлекался 14,6% 34,8% 50,6%
Часто отвлекался 55,6% 11,1% 33,3%

 Таблица 4
Связь отвлечения на партнера и погруженности в дополненную реальность 

в серии на кооперацию: таблицы сопряженности

Отвлечение на партнера
Важно ли вам было отслеживать ваше присутствие 

в реальности во время игры?
Да Иногда Нет

Был сосредоточен на игре 0,00% 12,90% 87,10%
Иногда отвлекался 20,20% 32,10% 47,60%
Часто отвлекался 55,60% 11,10% 33,30%

Обсуждение результатов

Личность, расширенная дополненной реальностью: погружение в среду, вовлеченность 
в игру, оценка реалистичности. В соответствии с первой гипотезой, большая вовлеченность 
в игру и реалистичность дополненной реальности связаны с большей погруженностью в нее 
и меньшим отвлечением на физическую среду. Единственное исключение составляет тот 
результат, что вовлеченность не связана с погруженностью в дополненную реальность при 

 Таблица 2
Связь показателей отвлечения на партнёра, вовлеченности и реалистичности 

дополненной реальности: результаты однофакторного дисперсионного анализа

Инструкция Показатели F
Сосредоточен 

на игре
Иногда 

отвлекался
Часто 

отвлекался
Ср. Ст. откл. Ср. Ст. откл. Ср. Ст. откл.

Нейтральная Вовлеченность в игру 5,29** 6,6 1,9 6,6 1,6 4,7 2,3
Реалистичность AR 4,40* 7,8 2,0 7,0 2,6 5,0 2,4

Кооперативная Вовлеченность в игру 5,33** 7,2 1,8 6,2 1,6 5,1 2,9
Реалистичность AR 1,69 3,0 1,7 4,0 2,5 3,6 3,0

Конкурентная Вовлеченность в игру 9,27** 7,2 1,5 6,8 2,8 4,4 2,1
Реалистичность AR 3,44* 8,0 2,1 7,3 2,1 5,8 3,4

Примечание. * — <0,05, ** — <0,01.
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нейтральной инструкции: направление этой связи соответствует гипотезе, но не достигает 
принятого уровня значимости. В целом, вовлеченность в игру концептуально связана имен-
но с вниманием и заинтересованностью в сценарии, связанном с взаимодействием игроков. 
Также и присутствие в целом связывают с интересом к сценарию [2]. В нейтральной серии 
отсутствовал такой компонент сценария как тип/способ взаимодействия между игроками, 
и, следовательно, вовлеченность игроков в сценарий в меньшей степени сказывалась на по-
гружении в игру.

Против первой гипотезы свидетельствует тот результат, что показатели вовлечен-
ности и реалистичности дополненной реальности оказались не связаны между собой. 
Однако тот факт, что они оба связаны с показателем погружения в дополненную реаль-
ность говорит о том, что они могут быть связаны опосредованно. Это позволяет выдви-
нуть гипотезу неоднородности эффекта присутствия, как одно из проявлений иллюзии 
смешанной реальности, который может в разной степени зависеть как от вовлеченности, 
так и от реалистичности среды. Дальнейшие исследования могут быть направлены на 
проверку этого предположения.

В целом, связь более глубокой погруженности с вовлеченностью и реалистичностью 
дополненной реальности может отражать тот факт, что они являются разными компонен-
тами одного эффекта — присутствия. Это позволяет говорить о возможности операциона-
лизации эффекта присутствия как вовлеченности, реалистичности и погруженности — на 
основании связи его компонентов. Наличие эффекта присутствия, в свою очередь, позво-
ляет говорить о расширении личности дополненной реальностью смешанной эксперимен-
тальной среды.

Эффект присутствия и позитивное эмоциональное состояние во время игры в допол-
ненной реальности. Вторая гипотеза предполагала, что эффект присутствия связан с бо-
лее выраженным изменением эмоционального состояния во время игры. Согласно резуль-
татам, вовлеченность в игру и реалистичность AR были связаны с усилением позитивного, 
но не негативного изменения состояния. Отчасти это может объясняться тем, что данная 
игра редко доставляла респондентам дискомфорт в целом, то есть изменения негативного 
аффекта были минимальны. Помимо этого, сама AR провоцирует именно позитивные из-
менения эмоционального состояния при погружении в нее, что способствует положитель-
ному впечатлению от нахождения в среде и позитивному подкреплению расширения лич-
ности посредством дополненной реальности.

Виды взаимодействия и эффект присутствия. В соответствии с третьей гипотезой, 
вовлеченность в игру как компонент присутствия наиболее выражен в условиях конкурен-
ции. Интересно, что выраженность вовлеченности в условиях кооперации не отличалась 
от нейтрального условия. Это позволяет предполагать, что концептуально вовлеченность 
определяется задачами и сюжетом игры, при этом конкуренция, или соревнование, — наи-
более вовлекающая задача. Не соответствует третьей гипотезе тот результат, что степень 
погруженности в игру достаточно стабильна между сериями. Тем не менее, качественный 
анализ частот указывает (хотя эти различия и не выражены), что конкуренция способству-
ет несколько большему погружению в игру.

Роль партнера в социальном взаимодействии в дополненной реальности. При коопера-
ции и конкуренции партнёр, по мнению респондентов, в основном никак не влияет на игру, 
однако при нейтральной серии респонденты начинают чаще отвечать, что партнёр им ско-
рее помогает, или в некоторых случаях даже и помогает, и мешает. С нашей точки зрения, 
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этот эффект может свидетельствовать о том, что задача на взаимодействие порождает осо-
бый вариант вовлеченности в игру, при котором партнер, парадоксально, вызывает меньше 
реакций. Вовлеченные в игру респонденты не отвлекаются на партнера и, как результат, 
рассматривают его как не влияющего на игру, даже если соревновались или должны были 
кооперироваться с ним.

Более того, в соответствии с четвертой гипотезой, большая вовлеченность в игру и 
реалистичность дополненной реальности связаны с меньшими отвлечениями на партнера. 
В отношении погруженности в игру тот же эффект был выявлен для нейтральной инструк-
ции и инструкции на кооперацию; при инструкции на конкуренцию он не достиг принятого 
уровня значимости.

В нашем случае смешанная среда с дополненной реальностью имеет важный аспект 
социального взаимодействия, который не может не сказываться на эффекте присутствия. 
Согласно полученным данным, отвлечение на партнера, даже при соблюдении респонден-
тами инструкций на кооперацию и конкуренцию, — показатель недостаточной выражен-
ности эффекта присутствия. Вовлеченность способствует тому, что человек и соревнуется, 
и кооперируется с минимальным отвлечением на физического партнера. Можно предпо-
лагать, что взаимодействие в смешанной среде при выраженном эффекте присутствия, как 
интегративном показателе расширенной дополненной реальностью личности, больше регу-
лируется дополненной реальностью, чем физической средой.

Основное ограничение данного исследования касается использования единственного 
варианта дополненной реальности: пользовательский интерфейс и особенности игры могут 
накладывать ограничения на репрезентативность полученных результатов, которые, таким 
образом, требуют проверки в дальнейших исследованиях. Помимо этого, исследование про-
водилось на студентах, большинство из которых были женского пола, что требует дальней-
ших исследований в выборках людей другого возраста и у мужчин.

Выводы

1. Вовлеченность в игру и реалистичность дополненной реальности связаны с погру-
женностью в данную среду, что позволяет говорить о них как о различных аспектах субъек-
тивного переживания присутствия — интегративного показателя расширенной средствами 
AR личности.

2. Эффект присутствия связан с позитивным, но не негативным изменением состоя-
ния во время игры в смешанной среде с дополненной реальностью, что может свидетель-
ствовать о наличии позитивного эмоционального подкрепления расширения личности 
средствами AR.

3. Вовлеченность в игру в условиях AR при конкуренции более выражена, чем в усло-
виях кооперации и при нейтральной инструкции. Погруженность в игру в целом остается 
схожей в различных экспериментальных условиях.

4. Большая вовлеченность в игру и реалистичность дополненной реальности связа-
ны с меньшими отвлечениями на партнера. В отношении погруженности в игру тот же эф-
фект был выявлен в отношении нейтральной инструкции и инструкции на кооперацию; в 
случае инструкции на конкуренцию он не достиг принятого уровня значимости. Можно 
предположить, что выраженность эффекта присутствия в смешанной среде с дополненной 
реальностью снижает значимость социального взаимодействия. При условии позитивного 
эмоционального подкрепления, возможно, эта тенденция усиливается.
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К ключевым направлениям дальнейших исследований относятся разработка инте-
гративного показателя эффекта присутствия в дополненной реальности как компонента 
расширенной личности и выявление его связи с различными личностными и пользователь-
скими характеристиками как у взрослых людей, так и у подростков.
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Локализация звука в пространстве — важный компонент слухового восприятия, участвующий в 
выделении различных звуковых потоков, восприятии речи в шуме и организации слуховых образов. 
Исследования, проводившиеся в течение прошлого столетия, показали, что локализация звука до-
стигается за счет: различий в интенсивности и временной задержки звуковых волн, приходящих на 
разные уши; спектральных искажений, возникающих из-за анатомических особенностей строения 
ушных раковин, головы, торса; динамических подсказок (движений головы слушателя), и т.д. Одна-
ко не были решены некоторые научные и методологические вопросы (в первую очередь связанные 
с восприятием естественных звуков и экологической валидностью исследований). Развитие техник 
цифрового звука также приводит к появлению новых направлений исследований, среди которых об-
работка звука для передачи пространственной информации в наушниках (что решается с помощью 
передаточной функции головы — HRTF) и создание слуховых интерфейсов. Задачи, стоящие перед 
исследователями в этих областях — улучшение восприятия пространственной информации (за счет 
манипуляции характеристиками звука, подсказок или тренировки) и создание таких звуковых собы-
тий, которые смогут восприниматься предметно, т.е. неразрывно связываться с целью деятельности 
слушателя. В разрешении поставленных задач и повышении экологической валидности исследова-
ний может помочь методология воспринимаемого качества событий, позволяющая выделять, какие 
свойства слухового образа становятся наиболее важными в деятельности человека и каким физиче-
ским свойствам события они соответствуют.

Ключевые слова: слуховое восприятие, локализация звука, передаточная функция головы 
(HRTF), слуховые интерфейсы, сонификация, воспринимаемое качество событий.
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Localization of sound in space is an important component of auditory perception, which is involved 
in the selection of various sound streams, the perception of speech in noise, and the organization of audi-
tory images. Research over the past century has shown that sound localization is achieved through: dif-
ferences in the intensity and time delay of sound waves arriving at different ears; spectral distortions aris-
ing from the anatomical features of the structure of the auricles, head, torso; dynamic cues (listener head 
movements), etc. However, some scientific and methodological issues (primarily related to the perception 
of natural sounds and the ecological validity of studies) have not been resolved. The development of digital 
audio techniques also leads to the emergence of new areas of research, including the processing of sound 
for the transmission of spatial information in headphones (which is solved using the head related transfer 
function — HRTF) and the creation of auditory interfaces. The tasks facing researchers in these areas are 
to improve the perception of spatial information (by manipulating the characteristics of the sound, prompts 
or training) and the creation of such sound events that can be perceived as object-related, i.e., inextricably 
linked with the purpose of the operator’s activity. The methodology of the perceived quality of events, which 
makes it possible to distinguish which properties of the auditory image become the most important in human 
activity and which physical properties of the event they correspond to, can help in solving the tasks set and 
increasing the ecological validity of research.

Keywords: auditory perception, sound localization, head related transfer function (HRTF), auditory 
interfaces, sonification, perceived quality of events.
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Введение

Человеческий слух обладает удивительными свойствами, позволяющими (как пра-
вило, без специальных усилий и знаний) решать множество сложных задач. Ситуации, где 
различные звуки, искажающие и маскирующие друг друга, исходят от источников, не вид-
ных глазу и находящихся в разных точках пространства, настолько обыденны, что мы не 
замечаем их. И при этом большинство может с легкостью выделить эти источники, опре-
делить их положение и соотнести с реальными предметами или видами деятельности [36]. 
В процессе взаимодействия со средой у человека формируется опыт предметного воспри-
ятия акустических событий как обособленных в окружающем человека пространстве [12]. 
Пространственный слух важен не только для локализации источника звука, но и чтобы от-
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делять сигнал от маскировочного звука, а также для организации слухового восприятия в 
целом [4; 10; 22—23].

Говоря о локализации звука в пространстве, выделяют широкое и узкое понимание 
этого термина. В узком смысле речь идет об определении направления на источник звука 
[29]. В широком смысле этот термин синонимичен слуховому пространственному воспри-
ятию, означающему, что кроме направления определяется расстояние до источника зву-
ка, его перемещение в трехмерном пространстве и объем звукового пространства [2; 35]. 
С последним компонентом связаны представления о звуковой обстановке и о роли ревер-
берации в восприятии пространства — даже не имея специальных знаний, по звуковым от-
ражениям легко определить объем помещения и наличие или отсутствие в нем различных 
предметов [4; 18].

Как показывают литературные данные, точность локализации звука в пространстве 
может быть достаточно высокой. Так, для широкополосных источников, находящихся спе-
реди от слушателя, в помещениях с низкой реверберацией, размывание абсолютной лока-
лизации составляет всего 4° по азимуту и подъему. Для латеральных звуков эта величина 
может увеличиться до 10°, а для задних — до 20—25°. В отличие от абсолютной локали-
зации, различия в пространственном положении источников звука определяются гораздо 
точнее (ошибки в диапазоне 1—3°) [35].

Одно из первых систематических исследований в области пространственной локали-
зации звука было сделано Джованни Вентури в 1796 г., но активное ее изучение началось 
ближе к концу 19-го века и ознаменовалось теориями Джона Стретта (лорда Рэлея), Жана-
Баптиста Ляборда и Сильвануса Томпсона [29]. На протяжении 20-го и 21-го веков эта про-
блема расширялась, как в рамках новых направлений психологии (например, когнитивной 
и инженерной психологии), так и в связи с развитием новых технологий обработки, преоб-
разования и передачи звуковых сигналов. В области психоакустики классической работой 
по пространственному слуху остается книга Йенса Блауэрта [2]. В современных исследо-
ваниях особо выделяются мультимодальная природа пространственного слуха, а также во-
просы связи восприятия и локализации звука с вниманием, памятью, исполнительными 
функциями и когнитивной нагрузкой [18; 30; 36; 41—42].

В этой статье мы рассмотрим основные подходы к изучению пространственной локали-
зации звука человеком, а также методологические вопросы, связанные с созданием простран-
ственных слуховых интерфейсов. Обсудим перспективы исследований пространственного 
слуха, которые открываются благодаря применению цифровых звуковых технологий.

Теоретическая и методологическая позиция проводимого анализа основана на подхо-
де воспринимаемого качества, разработанного для изучения взаимодействия человека с ре-
альными объектами его окружения [6; 7]. В рамках этого подхода ключевым является поня-
тие взаимодействия, которое характеризует как активность восприятия человеком качеств 
окружающей среды, так и роль человека в формировании этих качеств. Применительно к 
акустической среде это означает, что анализ должен осуществляться одновременно в от-
ношении качеств, характеризующих акустические свойства среды, и в отношении качеств, 
отражающих восприятие человеком акустических событий [4; 5; 9; 12; 39].

То есть речь идет о естественном окружении человека, в котором люди взаимодей-
ствуют с реальными звуковыми событиями, а не со стимулами, «изобретенными» для ис-
следования в лаборатории. Парадигма воспринимаемого качества дает инструментарий, 
позволяющий преодолеть трудности такой «экологизации» исследования. Этот инстру-
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ментарий позволяет участнику самому определить наиболее значимые, «сущностные» ка-
чества воспринимаемых событий, а также установить иерархию разных качеств.

Рассмотрим в контексте представлений о воспринимаемом качестве основные под-
ходы к изучению пространственной локализации звука.

Основные подходы к изучению пространственной локализации звука

Вопросы изучения пространственной локализации источника звука (или кажущего-
ся источника звука), являются важнейшими для экспериментального изучения слухового 
восприятия. Спецификой восприятия звука как динамического, процессуального образо-
вания является неразрывная связь пространственных характеристик с временными (ведь 
звучаний нулевой длительности в природе не существует!). Поэтому мы будем говорить, 
прежде всего, о звуке как об акустическом событии, в воспринимаемом качестве которого 
интегрированы как пространственные, так и динамические характеристики. Человек спо-
собен разделять звуковые потоки, идущие от разных источников, осуществляя их интегра-
цию во времени [4; 21]. Пространственно-временная интеграция звуковой информации по-
зволяет человеку не только ориентироваться в пространстве, но и, за счет так называемого 
«коктейль-эффекта» (Cocktail Party Phenomenon), дифференцировать содержание разных 
звуковых потоков [2; 10; 22—23].

Обычно механизмы пространственной локализации звука связываются с «дуплекс-
ной теорией», которую еще в 1907 г. предложил Дж.В. Стретт (Лорд Релей) [14]. Согласно 
этой теории, источники низкочастотных звуков локализуются благодаря восприятию ин-
терауральных временных различий (Interaural Time Delay), а высокочастотные источни-
ки — за счет интерауральных различий по интенсивности (Interaural Intensity Difference). 
Современные исследования подтверждают эту точку зрения: локализация звуковых источ-
ников с частотой < 1,5 кГц распознается благодаря интерауральной временной задержке 
и различиям в фазе (опытные слушатели чувствительны к разнице в 10—20 мс), звуки с 
частотой > 4 кГц локализуются благодаря различиям в интенсивности [36].

Для проверки дуплексной теории обычно применялись упрощенные для эксперимен-
та звуки, что позволяло отделить ситуации, в которых доминировал тот или другой тип 
интерауральных временных различий. Однако эта теория мало применима для интерпре-
тации закономерностей локализации сложных акустических событий, источником кото-
рых являются объекты естественного окружения человека. Для таких событий существует 
огромное количество комбинаций признаков, связанных с задержкой и/или с интераураль-
ными различиями по интенсивности, которые одновременно определяют содержание вос-
принимаемого качества услышанного [6—7].

Несмотря на то, что дуплексная теория хорошо объясняет бинауральную локализа-
цию звуков в горизонтальной плоскости (по азимуту), она не может объяснить ошибки 
перепутывания локализации источника звука, находящегося перед слушателем или сзади 
(front/back error). Такое перепутывание обычно наблюдается вблизи медианной плоскости, 
где из-за одинакового расстояния от источника звука до обоих ушей снижается значение 
интерауральной разницы времени и интенсивности. Аналогично, дуплексная теория не 
объясняет ошибки угла возвышения в медианной плоскости (elevation error, up/down error), 
когда слушатель перепутывает положение источника звука сверху/снизу. Эти два типа 
ошибок часто сочетаются: например, слушатель воспринимает звук снизу и спереди, хотя 
он звучит сверху и сзади [49].
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Во всех этих случаях определить правильное положение источника помогают изме-
нения в звуке, происходящие из-за преломления звуковой волны ушной раковиной, голо-
вой, туловищем, форма которых индивидуальна, а также за счет отражений в пространстве 
прослушивания [2; 26; 35; 43; 47; 50]. Также снижению ошибок локализации во фронталь-
ной и медианной плоскостях способствуют корректирующие движения головы [31; 32; 40]. 
Отслеживание положения головы особенно важно при восприятии движущихся источни-
ков, когда необходимо понимать, как расположена голова не только по отношению к телу, 
но и к окружению [42].

В задачи нашей статьи не входит детальное обсуждение результатов исследований 
пространственного слуха. Подробный анализ проблем, возникающих в этих исследованиях, 
был проведен нами ранее [4—7; 39]. Среди обобщающих работ особое внимание заслужива-
ет обзор Т. и Ш. Летовски [35], где авторы дают исчерпывающую информацию о современ-
ном состоянии исследований слуховой локализации. Для более глубокого ознакомления с 
полученными результатами читатель может обратиться к указанным источникам.

Отметим только еще раз, что большинство выводов было получено на упрощенных для 
эксперимента звуках. Соответственно, изучаемые механизмы описывались дифференциро-
ванно для отдельных составляющих искусственного звука, в рамках искусственных физиче-
ских моделей. Эксперименты проводились, как правило, в помещениях с подавленной ревер-
берацией, без учета акустической обстановки. Понятно, что экологическая валидность таких 
исследований остается под вопросом [5; 39]. Такое состояние объясняется большими техни-
ческими и методическими сложностями, хотя еще в 1964 г. К. Черри подчеркивал необходи-
мость применения в эксперименте реальных звуков человеческого окружения [15]. Методы 
традиционной психоакустики не позволяли обнаружить многочисленные различительные 
признаки, которые слушатель использует при восприятии сложного звука [28], и дифферен-
цировать эффект их одновременного воздействия на слушателя [4; 12; 39].

Нам представляется, что определенное решение методических проблем дает подход 
воспринимаемого качества, который «переворачивает» исследовательскую парадигму, ста-
вя на первый план не «физическую модель» внешнего события, а самого воспринимающего 
субъекта и сформированное у него воспринимаемое качество события [6—7]. В этом плане 
развитие технологий звукозаписи и звуковоспроизведения должно быть подчинено зада-
чам создания некоторого вторичного звукового поля, характеристики которого были бы 
аналогичны первичному не только в смысле его акустических свойств, но и в плане пси-
хологических качеств его восприятия. Последнее означает «психологическую реконструк-
цию» первичного поля [12].

Ряд технических сложностей решается благодаря применению цифровых технологий 
для преобразования звука. Активное применение цифрового звука наблюдается, например, 
в киноиндустрии, где особую роль играют пространственные эффекты. При этом коммер-
циализация новых возможностей цифрового звука часто опережает исследования его вос-
приятия человеком, а также анализ последствий (возможно негативных) его воздействия 
на слушателя [4; 11; 12].

Появление цифровых технологий обработки звука способствовало развитию новых 
областей исследования и практического применения возможностей пространственной ло-
кализации звука человеком [8; 52]. Речь идет не только о пространственном слухе, но и о 
возможности управления звуком так, чтобы его характеристики помогали человеку иден-
тифицировать окружающие объекты (не обязательно звуковые) и их расположение. Сюда 



25

Razvaliaeva A.Yu., Nosulenko V.N.
Spatial Localization of Digital Sound in Scientific Experiment and Practice

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

же можно включить работы по созданию таких неречевых звуков (сонификации), при вос-
приятии которых идентифицируются свойства закодированной совокупности данных, по-
зволяющих узнавать что-то об объектах человеческой деятельности, в том числе об их про-
странственных свойствах [13; 53].

Рассмотрим подробнее некоторые из этих работ.

Цифровые технологии в изучении пространственной локализации звука

Цифровые технологии дают возможность осуществить такое же преобразование зву-
ка, которое осуществляет тело человека (прежде всего голова и уши) с помощью так называ-
емой передаточной функцией головы — HRTF (Head-Related Transfer Function). Измерение 
характеристик звука для построения этих функций обычно осуществляется на входе в уш-
ной канал реального слушателя или на манекене «Искусственная голова», в котором по-
вторяется форма головы и ушных раковин человека со встроенными микрофонами. По 
результатам измерений строятся соответствующие 3D-модели пространственного звука и 
осуществляется так называемый бинауральный синтез путем обработки монофонического 
звука двумя фильтрами, характеристики которых соответствуют HRTF для левого и право-
го уха. Параметры фильтров могут быть не только вычислены из измеренных HRTF, но 
и рассчитаны численными методами из данных о дифракции звуковой волны на голове, 
торсе и ушных раковинах [38]. При прослушивании звука с помощью наушников такие 
бинауральные технологии позволяют создать ощущение, что кажущиеся источники звука 
находятся за пределами головы [26; 49], в отличие от звуков, созданных техникой панора-
мирования, локализуемых «внутри головы». В последнем случае фильтрующие характери-
стики, связанные с индивидуально-анатомическими особенностями, не учитываются, что 
и приводит к искажению в восприятии пространственных характеристик звука [2; 35; 38].

Таким образом, применение HRTF позволяет приблизиться к решению проблемы 
экологической валидности звука, воспроизводимого при помощи звуковых технологий, 
и создать естественное (экологически валидное) акустическое пространство. Технологии 
HRTF дают качественное преимущество в управлении пространственной локализацией 
кажущихся источников звука, по сравнению с обычным панорамированием (управление 
интерауральными различиями по времени или по интенсивности) [33; 35]. Важно подчер-
кнуть, что преобразование HRTF направлено на получение именно естественности воспро-
изводимого звука [49] и не должно приводить к таким его искажениям, которые возника-
ют в результате применения различных способов компрессии звукозаписи и снижают не 
только детальность кажущегося источника звука [11], но и точность его локализации [35]. 
В этом плане важную роль играет индивидуализация характеристик HRTF: наилучший 
эффект трехмерного звукового пространства достигается, если преобразование звука осу-
ществляется на основе измерений, полученных на голове того же слушателя, для которого 
предназначены создаваемые звуковые события. В практике часто используются результаты 
измерений HRTF, хранящиеся в многочисленных базах данных [48]. При применении не-
индивидуализированных HRTF точность локализации кажущегося источника звука может 
снижаться, как и в случае с панорамированием, и приводить к его восприятию «внутри» 
головы [40; 45; 47; 49].

Повысить точность локализации звуков, обработанных неиндивидуализированны-
ми HRTF, можно, если в их характеристиках учитываются движения головы слушателя. 
Возникающая динамическая подсказка снижает ошибки во фронтальной плоскости с 16% 
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до 6—7%, по сравнению со статичным предъявлением звуков [40]. Известны попытки пре-
образовать неиндивидуализированные HRTF и приблизить их к индивидуальным на осно-
вании антропометрических данных о характеристиках головы, туловища и ушной ракови-
ны [16; 19; 27; 46]. Применение нейросетей для такого преобразования позволяет повысить 
точность локализации и снизить ошибки во фронтальной плоскости до 12,5% по сравнению 
с усредненной HRTF [34].

Возможны дополнительные виды преобразования неиндивидуализированных HRTF 
при помощи различных фильтров. Например, более точной локализации угла подъема мож-
но добиться, усреднив импульсные отклики от двух точек в HRTF, отстоящие от источника 
на ±8º по вертикали. Пиковый фильтр на частоте 8 кГц приводит к смещению воспринима-
емых источников вверх. Режекторный фильтр на частоте 7 кГц и усреднение импульсных 
откликов от двух точек в HRTF, отстоящих от источника сигнала на ±8º по горизонтали, 
приводят к смещению воспринимаемых источников звука вниз [43]. Использование соче-
таний белого и розового шума в качестве стимульного материала также снижает ошибки 
относительно фронтальной плоскости по сравнению с коротким звуком с пиком 1 кГц [17].

Одна из возможностей повышения точности пространственной локализации кажу-
щегося источника звука связана с применением «подсказок» с помощью непространствен-
ных звуков. Так, например, к свип-тону частотой 200 Гц, который перемещался от 0º до 180º 
или, наоборот, со скоростью 90º в секунду, подмешивались звуки-акценты длительностью 
100 мс на частоте 100—102 Гц в моменты, когда свип-тон проходил точки 0º, 90º и 180º. 
Это помогало снизить ошибки во фронтальной и латерально-фронтальной областях (на 
14—48% в зависимости от области) [47]. Однако для 40% слушателей такая подсказка вос-
принималась как помеха для локализации основного звука и игнорировалась ими. То есть 
использование подсказки, которая становится дополнительной задачей, может приводить 
к возрастанию когнитивной нагрузки на слушателя.

В большом цикле исследований, посвященных применению пространственных слу-
ховых интерфейсов в авиации, пространственная локализация звуков, сформированных с 
помощью передаточной функции (HRTF), должна была указывать на необходимое смеще-
ние местоположения самолета к заданной путевой точке. Одной из непространственных 
подсказок достижения цели было голосовое сообщение «Путевая точка». При этом было 
показано, что отслеживание положения головы обеспечивает более точную и интуитивно 
более понятную информацию о положении и направлении движения самолета [25].

В других работах этих же авторов [24; 44] применялся слуховой интерфейс, в кото-
ром характеристики HRTF были связаны с параметрами тангажа и крена, получаемыми 
в реальном времени от соответствующих датчиков самолета. Получаемая пространствен-
ная информация добавлялась к произвольному звуку (например к музыке). Положение 
кажущегося источника звука перемещалось в направлении более высоко поднятого крыла 
самолета. Одновременно использовалась непространственная подсказка трех типов: (1) из-
менение соотношения верхних и низких частот в звуке, в зависимости от положения носа 
самолета вверх или вниз; (2) добавление в музыку так называемой «повторной высоты» 
(частотой 1000 Гц, если нос самолета поднят вверх, и частотой 2400 Гц, когда он направ-
лен вниз); (3) добавление в звук интерауральной декорреляции, что делало звучание более 
размытым при изменении горизонтальности полета. Еще одной подсказкой была скорость 
изменения этих параметров: медленнее вблизи к горизонтальному положению и быстрее 
в ответ на сильное отклонение положения. Результаты оценки системы в полете показали 



27

Razvaliaeva A.Yu., Nosulenko V.N.
Spatial Localization of Digital Sound in Scientific Experiment and Practice

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

эффективность звукового авиагоризонта, как для информирования пилота об изменениях 
в положении самолета, так и в плане улучшения качества маневрирования летательного 
аппарата при обеспечении горизонтального полета из случайной начальной позиции.

Локализация звука — пластичный процесс, и он может изменяться в результате на-
учения. Экспозиция и тренировки, включающие активное научение и обратную связь, по-
зволяют людям адаптироваться к неиндивидуализированным HRTF и другим условиям, 
искажающим слуховое восприятие. Часто эти программы включают полимодальные сигна-
лы, объединяющие, например, слух, зрение и проприоцепцию [20]. Даже короткие трени-
ровки, включающие 3—5 звуков, улучшают точность локализации, как азимута, так и угла 
подъема [37]. Тренировки позволяют снизить количество ошибок относительно фронталь-
ной плоскости [17; 51] и в вертикальной плоскости [45].

Заключение

Как мы уже отмечали, вопросы использования звука в качестве интерфейса в систе-
мах «человек-техника» привлекают все большее внимание исследователей и разработчиков 
технических систем. Уже более 25 лет проводится ежегодная научная конференция (ICAD) 
по проблемам создания звуковых дисплеев и слуховых интерфейсов. Возрастающая слож-
ность технических систем и повышение требований к информативности управляющих ка-
налов заставляют искать пути создания интерфейсов, дополняющих или заменяющих тра-
диционные средства визуального представления информации.

В отечественной инженерной психологии эти вопросы ставились еще в 80-х гг. про-
шлого века. Так, в работе Н.Д. Заваловой, Б.Ф. Ломова и В.А. Пономаренко [3], посвященной 
проблеме регуляции деятельности пилота, особо подчеркивалась необходимость дополни-
тельной поддержки представлений пилота о пространственном положении воздушного судна, 
поскольку пилот работает «…в условиях воздействия неинструментальных интеро- и пропри-
оцептивных сигналов, которые могут нести ложную информацию о положении самолета» [3, 
с. 113]. Формирование этого представления на базе совокупности приборной информации 
требует умственной работы пилота по перекодировке в образную форму абстрактной дискрет-
ной информации, поступающей от зрительных приборов. И здесь применение звука показыва-
ет определенные преимущества, особенно в связи с возможностями пространственного слуха.

Современные работы показали, что звуковая интеграция приборной информации по-
зволяет снизить объем таких умственных преобразований, поскольку дискретная инфор-
мация разных зрительных приборов может быть отражена в целостном, квази-непрерыв-
ном потоке пространственной звуковой информации и поможет пилоту скорректировать 
неинструментальную информацию (зрительную и кинестетическую). То есть простран-
ственный слуховой интерфейс вполне может выполнять функции зрительных индикато-
ров пространственного положения самолета, что и было показано во многих современных 
работах [24; 25; 44].

Использование возможностей пространственного слуха при создании слуховых ин-
терфейсов позволяет расширить возможности информационных систем. Они не требуют 
направленного внимания оператора и позволяют создавать в разных точках трехмерного 
пространства кажущиеся источники звука, которые могут восприниматься одновременно, 
не мешая друг другу. Можно ожидать, что разработки по дополнению или замене зритель-
ных интерфейсов слуховыми позволят снизить когнитивную нагрузку оператора в самых 
разных технических системах.
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Как показал анализ работ в этой области, одна из проблем создания слуховых ин-
терфейсов заключается в недостаточной изученности возможностей такого управления 
звуком, которое позволило бы слушателю стабильно идентифицировать и локализовать 
кажущийся источник звука в пространстве, создавая у слушателя предметный образ вос-
принимаемого звучания [8]. Один из распространенных способов повышения точности ло-
кализации звука в пространстве заключается в применении непространственных звуковых 
подсказок (например, голосом [25] или путем внесения дополнительных спектральных ис-
кажений в звук [24; 44]). Однако использование таких подсказок может стать для оператора 
дополнительной задачей, что приведет к возрастанию когнитивной нагрузки на слушателя.

В соответствии с нашими представлениями, сочетание различных способов управле-
ния звуком должно обеспечивать создание некоторого целостного акустического события, 
которое будет восприниматься слушателем как интегральная совокупность признаков (вос-
принимаемое качество), «опредмечивающая» достижение цели некоторой деятельности 
(например, «опустить левое крыло, чтобы вернуть самолет в горизонтальное положение» 
[24; 44]). То есть содержание воспринимаемого качества такого акустического события 
должно восприниматься слушателем не как, например, искаженная музыка с добавлением 
тонального звука, а как сигнал «опустить левое крыло». Именно в исследовании возможно-
стей такой интеграции разных видов звуковой информации мы видим перспективу разви-
тия проблематики пространственных слуховых интерфейсов. Инструментарий парадигмы 
воспринимаемого качества позволяет определить характер «опредмеченности» индивидом 
искусственно сконструированных событий, а совокупность признаков в содержании вос-
принимаемого качества события покажет направления, по которым следует организовы-
вать тренировку слушателя [6—7]. Здесь важно учитывать полимодальность восприятия 
пространственной информации, так, чтобы в воспринимаемом качестве локализуемого со-
бытия были согласованы признаки разных модальностей (прежде всего слуховой и зри-
тельной). Ведь в случае их рассогласования могут возникнуть ошибки в локализации звука 
и даже слуховые иллюзии [42]. Такая «полимодальность» слухового интерфейса заложена 
в самой природе предметного восприятия акустического события: человек в своем опыте 
знакомится со звуками, которые излучаются предметами, обособленными в окружающем 
пространстве [4; 12]. Именно такой опыт необходимо сформировать у слушателя в процес-
се тренировки пространственного восприятия слухового интерфейса.

В практике создания слуховых интерфейсов задачей формирования пространствен-
ного звука является не обеспечение условий передачи характеристик первичного поля во 
вторичное, как это делается в звукозаписи, а управление локализацией кажущегося источ-
ника звука в соответствии с определенной моделью работы технической системы. Решение 
этой задачи затруднительно без применения цифровых технологий, позволяющих осу-
ществлять преобразование звука в соответствии с HRTF. Сложность применения HRTF 
связана, прежде всего, с зависимостью ее параметров от индивидуальных характеристик 
слушателя. В практическом плане наилучший выход заключается в создании базы инди-
видуальных HRTF для группы специалистов, занятых в определенном виде деятельности. 
Например, система управления самолетом перестраивается, в зависимости от конкретного 
пилота, совершающего полет. Однако создание такой базы требует относительно трудоем-
кой измерительной процедуры. Есть, конечно, примеры операционализации построения 
индивидуальных HRTF с помощью антропометрических данных о слушателе [16; 19; 27; 
46], но проверка эффективности применения этих данных требует, по нашему мнению, до-
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полнительных исследований. Перспектива повышения точности управления локализацией 
кажущегося источника звука видится также в получении индивидуализированных HRTF в 
реверберационных условиях [1] и в динамической коррекции HRTF, связанной с движени-
ями головы слушателя [31; 32; 40].

В этой статье мы сосредоточились, прежде всего, на актуальных вопросах изучения 
локализации звука, связанных с практическими задачами создания слуховых интерфейсов, 
предназначенных для применения в закрытом звуковом поле. Воспроизведение звука в 
условиях закрытого поля предполагает применение наушников. Поэтому вне нашего вни-
мания остались вопросы цифровой обработки звука в открытом поле (free-field), где начи-
нают действовать дополнительные механизмы пространственного восприятия, связанные, 
например, с расстоянием между источниками (излучателями) звука и слушателем. Другим 
ограничением проведенного анализа является отсутствие раздела, посвященного виртуаль-
ной реальности, хотя рассмотренные вопросы напрямую касаются проблемы создания и 
изучения виртуальной реальности. Однако при создании виртуальной реальности реша-
ются психологические задачи, отличные от задач применения слуховых интерфейсов, что 
требует, на наш взгляд, отдельного анализа.

Учитывая особую междисциплинарность обсуждаемой проблематики, мы хотели бы 
с помощью данной статьи привлечь внимание не только психологов, занимающихся про-
блемами психоакустики, но и специалистов, интересующихся вопросами моделирования 
звуковых событий (инженеров-акустиков, звукорежиссеров, акустических дизайнеров и 
др.), а также разработчиков техники, в управлении которой требуется применение звуко-
вых и мультимодальных интерфейсов, и самих операторов, которым придется эту технику 
использовать.
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Работа направлена на рассмотрение влияния современных специальных тренинговых программ 
в виртуальной реальности (ВР) на тревожность личности в юношеском возрасте. Представлены ма-
териалы эмпирических исследований, полученные на выборке студентов 2—4-го курсов московского 
и смоленского вузов. В исследованиях 1 (N=15) (с использованием тренинговой ВР-среды с авата-
ром от первого лица) и 2 (N=24) (с использованием тренинговой ВР-программы с антропоморфным 
аватаром (женщина) (от третьего лица)) приняли участие респонденты в возрасте от 19 до 24 лет. 
Для диагностики тревожности использовались методики: «Тест самооценки тревоги» Спилберге-
ра—Ханина, «Шкала тревоги» А.Т.Бека. Использовался однофакторный экспериментальный план с 
независимыми группами. Зависимыми переменными выступили различные виды тревожности, не-
зависимыми — параметры работы испытуемых с тренинговой ВР-программой высокой иммерсив-
ности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что тренинговая ВР-среда высшего уровня 
существенно сказывается на снижении тревожности. Причем уменьшаются как личностная, так и си-
туативная тревожность, а также общий уровень тревоги. В контрольных выборках либо происходит 
снижение тревожности, но на значительно меньшем уровне, либо не происходит изменений. Психосе-
мантический анализ сознания свидетельствует об изменении не только сознательного плана (связей 
между коннотативными значениями), но и бессознательных установок о своем тревожном состоянии 
(проявляющихся в триаде депрессивности: сниженное настроение, идеомоторная и моторная затор-
моженность). В целом, ВР-программы с аватарами должны рассматриваться в качестве эффективных 
технологий и средств изменения функциональных личностных свойств, в частности тревожности.
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The work is aimed at considering the influence of modern special training programs in virtual reality 
(VR) on personality anxiety in adolescence. Materials of empirical research obtained on a sample of students 
of 2—4 courses of Moscow and Smolensk universities are presented. Respondents aged from 19 to 24 years 
old participated in the study 1 (N=15) (using the training VR environment with a first-person avatar) and 2 
(N=24) (using the training VR program with an anthropomorphic avatar (female) (third-person). To diag-
nose anxiety we used methods: Spielberger-Hanin Self-Assessment Anxiety Test, A.T. Beck Anxiety Scale. 
A single-factor experimental design with independent groups was used; dependent variables were different 
types of anxiety, independent variables were the parameters of subjects’ work with the training VR-program 
of high immersiveness. The results show that the high level training VR environment has a significant ef-
fect on anxiety reduction. Both personal and situational anxiety, as well as the general level of anxiety, 
decreased. In the control samples, either anxiety decreases, but at a much lower level, or no change occurs. 
Psychosemantic analysis of consciousness indicates changes not only in the conscious plan (connections 
between connotative meanings), but also in unconscious attitudes about one’s anxiety state (manifested in 
the triad of depression: decreased mood, ideomotor and motor retardation).In general, VR programs with 
avatars should be considered as effective technologies and means of changing functional personality proper-
ties, in particular anxiety.

Keywords: virtual reality, training programs in VR, avatar, animation, personality, situational anxiety.
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Введение

В предыдущих исследованиях психологов получены данные о том, что дидактиче-
ские, кратковременные ВР-программы оказывают влияние на некоторые личностные осо-
бенности, такие познавательные процессы, как мышление, восприятие, память, воображе-
ние, креативность (Барабанщиков, Селиванов, 2022; Селиванов, Селиванова, 2016, 2018; 
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Побокин, 2015; Побокин, Селиванов, 2022; Сорочинский, 2013 и др.), тренинговые про-
граммы могут оказывать влияние на снижение тревожности (Барабанщиков, Селиванов, 
2019; Барабанщиков, Селиванов, 2022; Селиванов В.В., Майтнер Л., Грибер Ю.А., 2021; 
Fodor L.A., Cote C.D., Cuijpers P. et al., 2018; Harris S.R., Kemmerling R.L., North M.M., 
2002; Migoya-Borja M., Delgado-Gómez D., Carmona-Camacho R. Et al., 2020; Selivanov V.V., 
Selivanova L.N., Babieva N.S., 2020; Wallach H.S., Bar-Zvi M., Safir M., 2006, Zhai K., 
Dilawar A., Yousef M.S. et al., 2021). Однако результаты по тревожности в основном были 
получены либо на обычных мониторах, либо при использовании шлема E-Magin Z-800. 
В нашей классификации уровней ВР — это низкий и средний уровень иммерсивности вир-
туальной реальности, для которого характерны все четыре свойства (трехмерные изображе-
ния, интерактивность, анимация, эффект присутствия), но не в полной степени развития. 
Для комплексного решения проблемы взаимодействия психики человека и тренинговых 
кратковременных ВР-программ не хватает прослеживания изменений тревожности после 
работы в шлемах VIVE, объекты-ситуации в которых обладают высшей иммерсивностью. 
Тогда можно сравнить новые результаты с уже имеющимися (менее интерактивными), в 
итоге ВР выступит более дифференцированно.

Эффективность использования информационных технологий в обучении, в когни-
тивном развитии учащихся, начиная со старшего дошкольного возраста, бесспорна. Одной 
из задач этого исследования является установить, является ли продуктивным использо-
вание информационных технологий, в частности их высшего развития — виртуальной ре-
альности высокой иммерсивности, в изменении личностного и субъектного планов. В этом 
случае раскрывается психокоррекционный, психотерапевтический, воспитательный (по 
отношению к учебному процессу) аспект ВР. В этой проблемной зоне уже достигнуты 
положительные результаты. Например, в Европе существует два высокорейтинговых на-
учных журнала — «CyberTherapy & Rehabilitation» («Кибертерапия и реабилитация») и 
«Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking» («Киберпсихология, поведение и соци-
альные сети»), по результатам анализа статей которых сейчас ВР наиболее интенсивно ис-
пользуется для коррекции и лечения тревожных расстройств, депрессии и аутизма [5; 13].

ВР-технологии для лечения «социальных тревожных расстройств»используются в 
качестве экспозиционной терапии—метода, при котором пациент постепенно подвергает-
ся воздействию раздражителя, вызывающего тревогу (например, покупок и разговоров на 
публике). Такие социальные раздражители, а, вернее, сложные культурные объекты (пер-
цептивные события (В.А. Барабанщиков)) моделируются в ВР, что создает эффект при-
сутствия. Ощущение присутствия в виртуальной реальности необходимо для запуска эмо-
циональных реакций, таких как тревога. Поэтому важно, чтобы ВР-среда была как можно 
ближе к чувствам и поведению клиентов. При этом в виртуальной модели социальных от-
ношений пациент остается в комфорте и безопасности терапевтического кабинета, при поч-
ти полном контроле физических параметров информационных объектов (скорости, звука 
и проч.).

Процедура исследования

Оборудование. Это две программы («Тревоги: нет 1» и «Тревоги: нет 2») (Селиванов 
В.В.), специально направленные на снижение тревожности. В содержание первой програм-
мы от «третьего лица» («Тревоги: нет1») входит аватар, девушка, которая начинает свою 
деятельность в ненастную погоду, затем приходит на берег моря и в ясную, солнечную по-
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году начинает медитировать. Программа написана Е.М. Агафоновым в «движке» Unity под 
шлемы vive (рис. 1).

Во второй программе («Тревоги: нет2») использован аватар от «первого лица» (зри-
тельное восприятие осуществляется от глаз клиента), т.е. в ней нет антропоморфного су-
щества или человека. Программа написана А.А. Шамшевым в «движке» Unity под шлемы 
VIVE (рис. 2). В шлемы монтированы элементы техники десенсибилизации и переработки 
движениями глаз ДПДГ (EMDR) Ф. Шапиро.

Дизайн исследования заключался в том, что испытуемым (44 человека (39 —в экспери-
ментальной, 15 — в контрольной группах)) в самом начале работы измерялась выраженность 
тревожности по двум тестам (Спилбергера—Ханина и А. Бека); через 7 мин. отдыха испытуемые 
работали в тренинговых ВР-программах в шлемах VIVE (с аватаром от первого лица — 15 чел.; 
с антропоморфным аватаром (девушкой) от третьего лица — 24 чел.). После работы в ВР (через 
3 мин.) проводилась еще одна диагностика тревожности по тем же методикам. Использовался 
однофакторный экспериментальный план с независимыми группами: зависимые перемен-
ные — различные виды тревожности, независимые — параметры работы с ВР-программой.

Рис. 1. Кадр из ВР- программы «Тревоги: нет 1» (от третьего лица)

Рис. 2. Кадр из ВР- программы «Тревоги: нет 1» (от первого лица)
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Испытуемые

Выборка. Экспериментальная группа — молодые люди, 31 — девушки, 8 — юноши; 
возраст 19—24 года, в основном студенты гуманитарных направлений подготовки, уравнен-
ные по успеваемости.

Контрольная выборка — молодые люди, 12 — девушки, 3 —юноши; возраст 18—25 лет, 
студенты гуманитарных направлений подготовки, уравненные по успеваемости.

Результаты

По экспериментальной группе, использовавшей ВР-программу с аватаром от первого 
лица получены следующие данные. Значения баллов по тестам на тревожность до и после 
процедуры ВР сравнивались по критерию Уилкоксона, различия принимались достовер-
ными при р<0,05 (результаты тестов Уилкоксона (слева-направо): ситуативная тревож-
ность — W=1,0; p=0,0001;личностная тревожность — W=0,0; p=0,0001; тревожность по те-
сту Бека — W=0,0; p=0,0001). По всем видам тревожности наблюдается значимое снижение.

На графиках представлены значения медианы (точка в центре), квартилей (грани-
цы прямоугольников), минимальные и максимальные значения (границы вертикальной 
линии) и аппроксимированные распределения (рис. 3). Уровень тревожности до работы с 
программой — черная гистограмма слева), после работы в ВР — серая (справа).

По экспериментальной группе 2, использовавшей ВР-программу с аватаром от тре-
тьего лица, гистограммы и такие же показатели представлены на рис. 4. 3начения баллов 
по тестам на тревожность до и после процедуры ВР по критерию Уилкоксона таковы 
(слева-направо): ситуативная тревожность — W=1,0;p=0,0001; личностная тревожность —
W=0,0;p=0,0001; тревожность по тесту Бека —W=0,0;p=0,0001).

Произошли существенные изменения (снижение) уровня выраженности ситуатив-
ной, личностной тревожности и общей тревоги по А. Беку.В контрольной выборке, где 
испытуемые смотрели ТВ-ролик, также обнаружены значимые изменения ситуативной и 
личностной тревоги (но менее выраженные), не обнаружено достоверных различий по тре-
вожности по тесту Бека.

Нас интересовала также дифференцированная оценка испытуемыми изменения де-
прессивности при использовании ВР-программы «Тревожность: нет». Основная гипотеза 

Рис. 3. Гистограммы по трем видам тревожности до работы с программой с аватаром 
от первого лица (слева, черная) и после работы с VIVE (справа, серая)
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заключалась в том, что изменения депрессивности могут осуществляться на основе сниже-
ния уровня тревожности, повышения уверенности и общей субъектности. Для реализации 
поставленной задачи использовался микросемантический анализ, как метод, позволяющий 
фиксировать влияние тренинговой программы в ВР на сознательные и бессознательные 
установки субъекта в отношении самооценки депрессивных переживаний, которые были 
зафиксированы в 10 суждениях, отражающих компоненты триадической структуры депрес-
сии по Э. Крепелину: сниженное настроение; идеомоторная и моторная заторможенность.

Дизайн исследования

Основная задача исследования состояла в том, чтобы проследить влияние тренин-
говой ВР-программы по снижению тревожности на редукцию депрессии. Для диагностики 
переживания депрессии использовался семантический дифференциал относительно не-
скольких суждений о трех основных планах депрессии: болезненно сниженного настрое-
ния, идеомоторной и моторной заторможенности.

Дизайн эксперимента. Участникам эксперимента за 1—2 дня до работы в ВР-
программе предлагалось оценить 10 различных суждений по шести униполярным призна-
кам по пятибальной шкале. Все десять суждений так или иначе выражали связь с проблема-
ми депрессии и ее осознания, переживания. В качестве элементов, по которым нужно было 
оценить суждения, выступали следующие понятия: 1 — истинное; 2 — глупое; 3 — веселое; 
4 — любимое; 5 — приятное; 6 — реальное. Затем испытуемые работали с ВР-программой 
«Тревожности: нет» с аватаром от третьего лица, женского пола в виртуальной ситуации в 
шлемах VIVE. После этого, через 10—15 минут они снова оценивали те же 10 суждений по 
тем же признакам по пятибалльной шкале.

Испытуемые

Экспериментальная группа — 24 человека, молодые люди, 19 — девушки, 5 — юноши, 
возраст — 19—24 года, в основном студенты гуманитарных направлений подготовки, урав-
ненные по успеваемости.

Результаты

До психосемантической обработки посмотрим на те изменения, которые видны 
сразу в оценке суждений испытуемых, отметив лишь некоторые изменения в сознании. 

Рис. 4. Гистограммы по трем видам тревожности до работы с программой с аватаром 
от третьего лица до (слева, черная) и после работы с VIVE (справа, серая)
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Например, оценка такого суждения как «Я мало смеюсь» в среднем по выборке оценива-
ется как менее истинное в 1,5 раза, как более нереальное в 2,3 раза, как более любимое в 
3,4 раза, более приятное в 1,8 раза. Предложение «Я редко испытываю положительные эмо-
ции радости, подъема, счастья» во второй диагностике оценивается как менее истинное в 
2,7 раза, как более нереальное в 1,4 раза. В целом, наблюдается тенденция к оценке своего 
настроения как менее тревожного, более спокойного и даже как возможность испытывать 
радость и счастье. По всей триаде идет улучшение в самовосприятии и самооценке — как 
раскрепощение психического от оков сниженного настроения, так и раскрепощение мотор-
ных компонентов, способности ими регулировать. Это показывает большую выраженность 
рефлексивного плана.

Теперь рассмотрим произошедшие изменения в сознании клиентов после виртуаль-
ного тренинга с помощью психосемантического анализа, который позволяет выявить не 
только содержание значений в сознании, но и взаимосвязи между ними, что образует по-
верхностные бессознательные установки.

При факторном анализе, выделены первый фактор, который объясняет 50,5% дис-
персии элементов, и второй фактор — 21,4% дисперсии. Оба фактора объясняют примерно 
71,9% данных. Это достаточно высокий процент.

В результате второй диагностики веса двух наиболее важных факторов изменились. 
Первый объясняет 40,2% в общей дисперсии (было 50,5%), второй — 34,2%. Но в итоге оба 
фактора оказываются значимыми для 74,4%. Увеличивается процент объяснения данных 
двумя факторами после работы в ВР, вероятно потому, что изменилось содержание факторов.

Теперь обратимся к содержательной характеристике самих факторов, их определе-
нию. В ходе первой диагностики первый фактор формируется следующими признаками: 
«веселое», «любимое», «приятное» — образуют один из полюсов фактора. В оппозиции 
к нему находится «глупое». Фактор условно может быть назван «нереально-шутливое». 
Второй фактор наиболее тесно связан с такими признаками, как «нереальное», «истинное». 
Второй может быть условно назван «адекватное».

В ходе второй диагностики первый фактор образуют «весёлое» (№ 3) и «любимое» 
(«шутливо-приятное»). Второй фактор стали образовывать «истинное» и «приятное» 
(«правильное»).

Сравнивая координаты признаков (суждений) в семантическом пространстве в пер-
вой и во второй диагностике, очевидно, что они существенно отличаются друг от друга. 
Предлагаемые 10 суждений испытуемые после работы в тренинговой ВР-программе по ре-
дукции тревожности оценивали по-другому (рис. 5, 6).

По первому фактору «нереально-шутливое» мы можем проследить тенденцию к уве-
личению значений координат в оценке суждений № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (рис. 5). Это говорит 
о том, что клиенты гораздо в большей степени относят к нереально-шутливому такие по-
ложения, как: я мало смеюсь; наличие злобного настроения с утра; собственные частые тре-
воги; возможность невыполнения планов; отсутствие переживания радости и счастья… Это 
означает, что для испытуемых значительно более осознанными и приятными стали соб-
ственные тоскливые мысли и негативное настроение; их меньше стала беспокоить тревога; 
появилась рефлексивная позиция по отношению к ней.

Более адекватными стали восприниматься утверждения о том, что клиенты часто 
тревожатся; что алкоголь — важное средство для снижения тревоги; что у них неправиль-
ная осанка. Увеличились значения координат по этой оси у суждений № 3, 4, 6, 7 (рис. 6). 
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Это свидетельствует о том, что более правильным стало: постулирование своей неуклю-
жести, агрессивного настроя по утрам; возможности невыполнения собственных планов… 
Изменения по данному фактору также отражают линию снижения тревожности и говорят о 
начале более дифференцированного и рационального отношения к тревоге, депрессивным 
переживаниям, по всем компонентам триады.

Анализ семантических пространств, на которых отражены рассматриваемые изменения, 
показал, что происходят существенные изменения в положении отдельных суждений, а также 
в их группировке в семантическом пространстве. В целом, можно сделать вывод о том, что 
общая картина представлений клиентов по осознанию и переживанию тревожности и депрес-
сивных настроений становится более дифференцированной, многие суждения перемещают-
ся из «склеек», рассматриваются как самостоятельные и самодостаточные. Все это говорит в 
пользу повышения когнитивной сложности у испытуемых в данной проблемной сфере.

Таким образом, тренинговые ВР-программы приводят к изменениям внутри созна-
тельной активности. В ходе мыслительной активности субъекта реструктурируется не 

Рис. 5. Координаты суждений в пространстве (первая диагностика)

Рис. 6. Координаты суждений в пространстве (вторая диагностика)
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только план сознания, но и пласт бессознательного, который состоит, прежде всего, во вза-
имосвязях между внутренними образующими индивидуального сознания (прежде всего 
между коннотативными значениями).

Обсуждение результатов

Обсуждая полученные результаты, специально остановимся на неочевидной пробле-
ме использования технологий ВР в психокоррекции и психотерапии: возможно ли вообще 
эффективное воздействие на тревогу и др. свойства (обеспечивающие психопатизацию) вне 
психолога, психотерапевта, психиатра, т.е. вне личности профессионала? Насколько можно 
заменить конкретного человека в таком индивидуализированном и субъективном процессе, 
как личностные изменения? Вероятно, это возможно, хотя в нашем случае эксперименты про-
водились с участием психолога, под его контролем. Так, в статье испанских исследователей 
M. Migoya-Borja и др. приводятся результаты исследования по предоставлению аватара вме-
сто психолога во время консультирования для депрессивных пациентов [18]. Несмотря на то, 
что виртуальная технология не может заменить «живое» взаимодействие клиента и психоло-
га, она даже имеет некоторые преимущества перед традиционной психотерапией. Это касает-
ся клиентов с депрессивными расстройствами (как правило, абсолютное большинство из них 
имеют повышенный уровень тревожности). Они чувствуют себя более комфортно, обсуждая 
свои симптомы с помощью интерактивного программного обеспечения, с аватаром их воз-
раста (имеющим такой же внешний вид), чем если бы они делали это лицом к лицу с психо-
терапевтом. В этом исследовании показано, что симптомы депрессии, оцененные с помощью 
теста PHQ-9, который базируется на критериях DSM-IV, значимо уменьшались за 10 минут 
работы с аватаром. При употреблении технологий VR может повыситься осведомленность о 
симптомах, о контроле депрессивных состояний, об их профилактике и т.п., поскольку созда-
ется захватывающий опыт в безопасной среде, исключающей осуждение [13].

Селивановым В.В. были получены данные, свидетельствующие о том, что работа в 
ВР-программе средней иммерсивности по преодолению никтофобии с использованием 
аватара существенно снижает реактивную тревожность, изменений самооценки личност-
ной тревожности практически не происходит [3; 11; 12]. Это согласуется с эксперимен-
тальными результатами ZhaiK. и др. [16; 20]. Полученные нами результаты использования 
ВР-программы высшей иммерсивности, приведенные в этой статье, ценны тем, что демон-
стрируют возможность значимых изменений личностной тревожности (являющейся более 
устойчивой) даже в кратковременных тренинговых программах.

Ранее в наших работах было доказано, что дидактические ВР-программы выступают 
в качестве средства, метода и технологии обучения[11; 12]. Очевидно, что тренинговые ВР-
программы также являются средством, методом и технологией психокоррекционного (пси-
хотерапевтического, воспитательного) процесса. Современные компьютерные технологии 
(в том числе ВР) выступают и как орудие (направлено на внешние изменения), и как знак 
(ориентация на внутреннее преобразование), что также обеспечивает их существенный раз-
вивающий эффект на психическое.

Выводы

Использование информационных средств, технологий в учебно-воспитательном 
процессе не приводит к замещению учителя, преподавателя, психолога в образовании. 
Напротив, педагог, начиная реализовывать новые функции за счет использования инфор-
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мационных средств, становится более эффективным. Отказ в образовании от информаци-
онных технологий подобен тому, если бы в медицине врачи отказались от томографов, ла-
зерных скальпелей, узи-диагностики и т.д.

ВР-технологии выступают средством изменения психических состояний, в отличие от 
личностных свойств. Последние поддаются изменению гораздо меньше[3; 4; 7]. Вероятно, 
существует опосредствованный способ изменения качеств личности (например, обсуждае-
мой тревожности) в ВР — через функциональные подвижки состояний и познавательных 
процессов. Это можно использовать в психологическом сопровождении человека на раз-
ных этапах онтогенеза с целью коррекции личности.

В заключение необходимо отметить, что технологии ВР (специфические по содержа-
нию) обеспечивают редукцию уровня тревожности. Технологии ВР могут непосредственно 
оказывать влияние на снижение уровня тревоги за счет специфического содержания про-
грамм. Изменяется (уменьшается) прежде всего ситуативная тревожность.

Эффективность ВР-программ при влиянии на тревожность определяется успешным 
моделированием 3D-объектов, высокой анимацией, интерактивностью, изначально зало-
женных в содержание ВР высшего уровня, существенным влиянием ВР на сознательные и 
бессознательные установки клиента, возможностью отреагирования бессознательных пере-
живаний через идентификацию пользователя с аватаром. В целом, ВР выступает средством, 
методом и технологией обучения и коррекционного (воспитательного) воздействия. Эти ха-
рактеристики позволяют использовать гарнитуру ВР в самых разных социальных практиках.

В настоящее время целесообразно выделять два глобальных направления использова-
ния ВР-технологий для редукции страхов и тревоги: прямой — на основе разработки особо-
го контента для людей, имеющих повышенный уровень тревожности, особых ВР-программ; 
опосредствованный — изменение тревожных состояний через формирование других психо-
логических качеств-посредников клиента.

Эффективность использования технологий ВР, как высшей формы информацион-
ных технологий, в образовании определяется созданием в современной ВР виртуальной 
онтологии (с трехмерными объектами, симуляцией действий и др.), существенным влия-
нием ВР на сознательные и бессознательные установки клиента, возможностью отреаги-
рования бессознательных переживаний через идентификацию пользователя с аватаром. 
Эффективность ВР-технологий детерминирована и тем, что в обучении они выступают как 
образовательный инструмент (структурирующий содержание образования, обеспечиваю-
щий сверхнаглядность, анимацию); реализуются как орудия и знаки, что также оказывает 
существенный развивающий эффект ВР на психическое. В обеспечении воспитательного 
плана образования ВР реализует информационный контент в более доступной форме че-
рез моделирование сложных перцептивных и интеллектуальных событий, использование 
аватаров, анимации, интерактивности. Преимуществом воспитательных (тренинговых) 
ВР-технологий является возможность дозировать длительность изменения определенных 
личностных черт (далеко не все свойства необходимо закреплять на всю жизнь). В тради-
ционной педагогике такая проблема не ставится.
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В данной статье приводятся результаты исследования, направленного на измерение уровня 
тревожности, как ситуативной, так и личностной, до и после проведения кратковременной экспо-
зиционной процедуры с применением технологий виртуальной реальности (ВР). В исследовании, 
подразделенном на три части с независимыми выборками, приняли участие обучающиеся высшей 
школы, преимущественно гуманитарных направлений подготовки (актуально для первых двух эта-
пов), в количестве 107 человек. На первых двух этапах исследования экспериментальная процедура 
включала в себя серию погружений респондентов в виртуальное пространство при помощи специ-
ализированного оборудования (шлемы Vive) и двух срезов, первичного (до воздействия) и вторич-
ного (через 15 или 3 минуты после выхода из виртуального пространства). В рамках исследования 
испытуемым, включенным в состав экспериментальной группы, предлагалось погружение в одну из 
двух программ виртуальной реальности: «Тревоги: нет 1», с антропорфным аватаром-девушкой от 
третьего лица и «Тревоги: нет 2», с аватаром от первого лица. Респондентам в составе контрольной 
группы, предлагался к просмотру релаксационный ТВ-ролик, аналогичный по содержанию тренин-
говым программам виртуальной реальности. В психодиагностический комплекс были включены 
методики, направленные на измерение уровня тревожности, в том числе реактивной и личностной, 
а также актуального состояния, настроения и уровня активности респондентов. По результатам ис-
следования и статистической обработки данных с применением критериев Колмогорова—Смирно-
ва и T Вилкоксона были установлены значимые различия в показателях по уровню тревожности 
до и после экспозиционной процедуры, как у респондентов с изначально низким уровнем тревож-
ности, так и у испытуемых, характеризующихся при первом срезе средней степенью выраженности 
исследуемого признака. Аналогично были установлены значимые сдвиги в показателях по шкалам 
реактивной и личностной тревожности для первоначальных групп со «средним» и «высоким» уров-
нем тревоги соответственно. В третьей части исследования, проведенного в китайской клинике на 
43 испытуемых с выраженной депрессией, после применения ВР-технологий средней иммерсивно-
сти (без использования шлемов ВР), а именно релаксационной программы с аватаром от третьего 
лица, приводятся данные об улучшении скорости обработки информации, внимательности, рабо-
чей памяти и визуального обучения.
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This article presents the results of a study aimed at measuring the level of anxiety, both situational 
and personal, before and after a short-term exposure procedure with the use of virtual reality technol-
ogy (VR). The study, subdivided into threestages with independent samples, involved 107 students of 
higher education, mostly in the humanities (relevant for the first two stages). The first two stages of the 
experiment included a series of immersions of respondents in virtual space with specialized equipment 
(vive helmets) and two measures, primary (before exposure) and secondary (15 or 3 minutes after leav-
ing the virtual space). Within the study, the respondents of the experimental group were immersed in 
one of two virtual reality programs: ‘Anxiety: no1’, with an anthropomorphous female avatar (in third 
person), and ‘Anxiety: no2’ (in first person).Respondents in the control group were offered to watch a 
relaxation TV video similar in content to the virtual reality training programs. The psychodiagnostic 
research complex included methods aimed at measuring the level of anxiety, including situational and 
personal anxiety, as well as the current state, mood and activity of the respondents. According to the 
results of the study and statistical analysis using the Kolmogorov-Smirnov test and Wilcoxon T-test, 
significant differences were found between the indicators of the level of anxiety before and after the 
exposure procedure using virtual reality technologies for respondents with initially low and medium 
levels of anxiety. Similarly, significant differences were found on the scales of situational and personal 
anxiety for the initial “medium” and “high” anxiety groups, respectively. In the third part of the study 
conducted in the Chinese clinic on 43 respondents with severe depression, significant differences be-
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tween the indicators of the level of anxiety, information processing speed, attentiveness, working mem-
ory and visual learning before and after the application of VR technologies of medium immersiveness 
(without VR helmets), with a relaxation program with an anthropomorphic female avatar (in third 
person), were obtained.

Keywords: educational activity, anxiety, phobic disorders, stress, virtual reality, immersiveness, cor-
rectional VR-programs.
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Введение

В условиях постоянно меняющегося современного мира, характеризующегося высо-
ким уровнем развития цифровых технологий и доступности многочисленных информаци-
онных ресурсов, человек оказывается всё больше подвержен влиянию различных стрессо-
генных факторов внешней среды, в том числе экономических, социальных, политических 
и т. д. Соответственно, пропорционально с этим возрастает и необходимость в разработке 
и развитии доступных методик и техник, которые позволили бы снизить негативные эф-
фекты воздействия стрессоров. Особенно актуальным это представляется в отношении 
субъектов учебной деятельности, которая уже сама по себе определяется как процесс, ха-
рактеризующийся эмоциональной и интеллектуальной напряженностью. Среди факторов 
стресса, характерных для условий обучения в высшей школе, как правило, выделяют экза-
менационные сессии, большой объем домашних заданий, сложность в освоении новых спе-
циальных предметов и т. д. К этому нередко добавляются и иные стрессоры, характерные 
для «студенческих» лет, в том числе необходимость определения собственных планов на 
будущее, недостаток свободного времени, потребность в поиске работы и т. д. [10; с. 76—77].

Неудивительно, что, находясь в условиях постоянного напряжения от воздействия 
такого количества стрессов, студент постепенно может потерять работоспособность и саму 
мотивацию к обучению, что в дальнейшем способно привести и к полному отказу от по-
сещения учебного заведения. Более того, долговременный (хронический) стресс, который 
часто является прямым следствием воздействия на индивида напряженных условий учеб-
ной среды, по мнению многочисленных исследователей, оказывает на человека куда более 
негативное влияние, нежели кратковременный стресс, пусть и большей интенсивности 
[12]. Дело в том, что потребность в перманентной адаптации к стрессогенным влияниям 
внешней среды так или иначе приводит к мобилизации дополнительных эмоциональных и 
энергетических ресурсов, что со временем может вызывать их истощение, стать причиной 
психологической дезадаптации субъекта.

Нельзя не отметить и такую характеристику хронического стресса, как циклич-
ность. С постепенным истощением доступных ресурсов организма и утратой способ-
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ности к адаптации к стрессогенным влияниям окружающей среды у человека возникает 
чувство утраты сил, усталости, происходит снижение активности [9]. Учебные пред-
меты больше не вызывают у него интереса, а выполнение домашних заданий сопрово-
ждается все большим количеством сложностей, что неизменно приводит к ухудшению 
его академических успехов. Низкие результаты оценивания его деятельности, в свою 
очередь, способствуют повышению тревожности индивида и приводят к еще большему 
снижению мотивации к обучению, а соответственно и пропорциональному возрастанию 
уровня стресса.

Хронический стресс, по причине своей перманентности, гораздо сложнее распознает-
ся индивидом, нежели более интенсивные, но кратковременные воздействия острого стрес-
са [6; 11; 13]. В современных условиях информационных перегрузок падает эффективность 
автоматически формируемых психологических защит против стресса, что приводит к сни-
жению степени стрессоустойчивости личности и повышает ее восприимчивость к воздей-
ствию стрессоров [11; 25].

Как следствие, у человека может возникнуть и развиться состояние дистресса, т. е. 
«…функционального состояния организма и психики, характеризующегося существенны-
ми нарушениями биохимического, физиологического, психического статуса человека и его 
поведения», закономерно приводящего к возникновению разнообразных психических и со-
матических расстройств, в том числе и тревожно-фобического спектра [8].

В качестве предикторов формирования фобических расстройств различные авторы 
выделяют индивидуальные особенности индивида, например, богатое воображение и по-
вышенную эмоциональность при отсутствии опыта различения страха, обусловленного во-
ображаемой угрозой от страха рационального, а также генетическую предрасположенность 
к формированию тревожно-фобических расстройств, физиологические особенности инди-
вида [7; 18; 37].

В наших более ранних исследованиях, направленных на изучение предикторов фор-
мирования фобических расстройств у обучающихся высшей школы, удалось установить, 
что существуют достоверные связи между степенью склонности обучающихся к фор-
мированию специфических фобических расстройств и уровнем острого и хронического 
стресса [18].

Таким образом, перед нами неизбежно возникает проблема поиска такого адаптив-
ного метода, который позволил бы обучающимся, не обладающим высоким уровнем стрес-
соустойчивости, успешно справляться со значительными перманентными нагрузками на 
адаптационные ресурсы организма, предъявляемыми ему напряженными условиями учеб-
ной деятельности.

На данный момент в рамках терапии тревожно-фобических расстройств существу-
ет многочисленное количество разнообразных методик, в том числе аутогенная трени-
ровка, техники нервно-мышечной релаксации, гипнотические воздействия и т. д. Однако 
наибольшую популярность в силу своей высокой эффективности при лечении различных 
расстройств тревожно-фобической этиологии приобрели методики когнитивно-поведенче-
ской терапии, например, систематическая десенсибилизация, контр-обусловливание, им-
плозивная терапия, «наводнение» и т.д. [24, 37, 39].

При терапии непосредственно фобических расстройств экспозиционная проце-
дура может моделироваться в трех формах: in vivo — в реальности, in sensu — в вооб-
ражении и с применением технологий виртуальной реальности. Экспозиция in vivo, 
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несмотря на ее высокую эффективность, обладает рядом недостатков, сложных или не-
возможных к преодолению, например, в связи с высокой материальной затратностью 
процедуры (в случае аэрофобии) или невозможности длительной реализации самой 
экспозиции (при страхе насильственных действий). В таком случае, нередко подклю-
чается экспозиция in sensu. Зачастую оба метода используются в рамках одной тера-
пии. Клиент постепенно привыкает к воображаемым «пугающим» стимулам, а затем 
переходит к экспозиции in vivo.

Совершенно кардинально отличается проведение терапевтических процедур при по-
мощи технологий виртуальной реальности (VR). По В.В. Селиванову, виртуальная реаль-
ность есть не что иное, как «высокотехнологичные программные продукты, характеризую-
щиеся трехмерным изображением объектов, возможностью анимации и интерактивности, 
эффектом присутствия, однако не вызывающие измененные состояния сознания пользова-
теля» [19; 20; 21; 23].

Таким образом, именно пользователь внутри среды виртуальной реальности оказыва-
ет влияние на ее содержание, что, в свою очередь, способствует повышению степени вовле-
ченности индивида в актуальную ситуацию. Окружающая пользователя виртуальная среда 
воспринимается как реальная, соответственно значительно повышается и эффективность 
ее воздействия на индивида. Следовательно, возвращаясь к вопросу лечения фобических 
расстройств, как нарушений, характеризующихся взаимодействием индивида со стимула-
ми внешней среды, стоит отметить прямую необходимость использования в рамках тера-
пии вышеописанной нами особенности виртуальности реальности.

Кроме метода экспозиционной терапии VRET, технологии виртуальной реальности 
на данный момент активно используются также и в рамках когнитивно-поведенческой те-
рапии, а также таких специфических методов, как VR-SCT, или виртуально-реальный со-
циально-когнитивный тренинг, и VRH — виртуально-реальный гипноз [29; 33; 38].

На данный момент изучение потенциала ВР для работы с фобиями активно ведется 
группой исследователей под руководством В.В. Селиванова [19; 21]. По результатам про-
веденных исследований было установлено, что использование специальных ВР-программ 
со школьниками приводит к снижению их общей тревожности [2], оказывает влияние на их 
состояние и креативность [4].

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые VR-технологии лишь незначитель-
но способны повлиять на редукцию тревожности низкого и среднего уровня, однако оказы-
ваются эффективны против состояния повышенной ситуативной тревожности [3].

Наша работа посвящена изучению ряда вопросов, в числе которых вопрос: насколько 
эффективно кратковременное воздействие VR-программы может влиять на уровень и реак-
тивной, и личностной тревожности, как у лиц без установленных клинических расстройств 
тревожно-фобического спектра у обучающихся высшей школы, так и у респондентов, имев-
ших в анамнезе тревожные и фобические эпизоды различной степени тяжести. Согласно 
гипотезе нашего исследования, при помощи кратковременного экспозиционного воздей-
ствия с помощью релаксационной VR-программы будет наблюдаться снижение уровня 
тревоги у респондентов позднего юношеского возраста.

Процедура исследования

Общий дизайн исследования был разделен на три отдельных экспериментальных ча-
сти с независимыми выборками: экспериментальные планы первой и второй частей стро-
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ились аналогично (осуществлялись на психически здоровых молодых людях с использо-
ванием ВР-программ высокой иммерсивности), третья экспериментальная процедура осу-
ществлялась на испытуемых с выраженной депрессией, с использованием ВР-программ 
средней иммерсивности — без использования шлемов Vive.

Все участники исследования были ознакомлены с основными правилами и нормати-
вами проведения эксперимента и предоставили письменное согласие на участие в иссле-
довании. На каждом из этапов процедуры исследования респондентами осуществлялась 
работа в тренинговых ВР-программах с аватаром от первого лица или с антропоморфным 
аватаром-девушкой от третьего лица. Стоит отметить, что используемые нами тренинговые 
программы отличаются высоким уровнем иммерсии, а в завершающий релаксационный 
процесс программ «Тревоги: нет» вмонтированы элементы — техники десенсибилизации 
и переработки движениями глаз ДПДГ (EMDR) Ф. Шапиро. Тренинговые ВР программы 
были сгенерированы в мультиплатформенном приложении для создания 3D-изображений 
Unity, характеризующемся высокой степенью анимации и интерактивности. Программы 
демонстрировалась с использованием шлемов виртуальной реальности HTC Vive Pro, при-
ложения SteamVR. Контрольной группе на первом этапе демонстрировался аналогичный 
по содержанию ТВ-ролик.

В 1 и 2-й частях исследования экспериментальная процедура исследования включала 
в себя несколько компонентов.

1. Краткое ознакомление респондента с процедурой исследования, в том числе с 
правами и обязанностями респондента и экспериментатора, получение добровольно-
го письменного согласия на участие в исследовании, уточнение физиологического и 
эмоционального состояния респондента, — для выявления отсутствия противопоказа-
ний к участию в экспериментальной процедуре с применением шлемов виртуальной 
реальности.

2. Респондентам предлагается для заполнения ряд психодиагностических методик, 
направленных на определение уровня тревожности, в том числе реактивной и личностной, 
а именно «Шкала тревоги Бека» (Бек А.) и «Шкала оценки реактивной и личностной тре-
вожности» (Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина).

3. Погружение респондентов в программу виртуальной реальности, направленную на 
релаксацию и снижение уровня тревожности («Тревоги: нет 1» (транслируется от 3-го лица, 
с антропоморфным аватаром-девушкой) — 24 человека или «Тревоги: нет 2» (транслирует-
ся от 1-го лица) — 15 человек). Контрольной группе демонстрировался аналогичный по 
содержанию ТВ-ролик. Время просмотра — 4,5 минуты.

4. Проведение пост-экспериментальной беседы. Вопросы беседы: «Испытываете ли 
вы в данный период жизни какие-либо страхи?», «Какое влияние оказала на вас увиденная 
программа?».

5. В заключительной фазе эксперимента респондентам предлагается повторно пройти 
процедуру психодиагностического исследования, однако не ранее чем через 15 минут после 
выхода из виртуальной реальности или окончания просмотра ТВ-ролика.

На основании полученных на первом этапе данных, свидетельствующих о вы-
сокой эффективности воздействия на уровень тревожности респондентов наиболее 
многочисленной выборки, в качестве сценария для дальнейшего профилактического 
воздействия нами была выбрана программа «Тревоги: нет 1» с антропоморфным ава-
таром-девушкой.
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Экспериментальная процедура в первой части была дополнена «Методикой 
диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения» (САН) 
(Доскин В.А., Лаврентьев Н.А., Мирошников М.П., Шарай В.Б.) до и после работы с 
ВР-программой.

На первых двух этапах исследования использовался однофакторный эксперимен-
тальный план с независимыми группами. Независимыми переменными в исследовании яв-
лялись параметры работы испытуемых с тренинговой ВР-программой высокой иммерсив-
ности. В качестве зависимых переменных в эксперименте выступили показатели уровня и 
степени выраженности тревоги, в том числе личностной и реактивной, а также состояний, 
активности и настроения.

Дизайн экспериментальной процедуры в третьей (коррекционной) части (реализо-
ванной в Китае Джан Чао) отличался от вышеописанного ранее, как по продолжительности 
и систематичности воздействия, так и по методикам исследования. Была разработана си-
стема когнитивного обучения с применением технологий виртуальной реальности, вклю-
чающая в себя пять тренировочных заданий, направленных на развитие рабочей памяти 
у лиц с диагностированной в анамнезе клинической формой депрессивного расстройства. 
Респонденты экспериментальной группы в количестве 23 человек, в течение месячного пе-
риода подвергались систематическим воздействиям с применением ВР, а именно погруже-
нию в программу виртуальной реальности «Тревоги: нет 1».

В психодиагностический комплекс исследования вошли: Шкала депрессии Гамильтона 
(HAMD, HDRS), Шкала Гамильтона для оценки тревоги (HAM—A), Оценочная шкала ма-
ний Янга, Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MCCB), Опросник рабо-
тоспособности и нарушения деятельности (WPAI), опросник когнитивного и физическо-
го функционирования (CPFQ). Измерение показателей депрессии, тревожности и оценка 
когнитивных функций респондентов, как в контрольной, так и в экспериментальной груп-
пе, проводилась до начала обучения и по его завершении. Обработка и анализ полученных 
результатов были реализованы при помощи методов описательной статистики, одновыбо-
рочного непараметрического критерия Колмогорова—Смирнова, непараметрического кри-
терия T Вилкоксона, Хи-квадрата Пирсона, ковариационного анализа (ANCOVA), вклю-
ченных в пакет программы SPSS statistics 23.

Испытуемые

Выборка. В первой части исследования в выборку вошли студенты ФГБОУ ВО 
МГППУ гуманитарных направлений подготовки в количестве 53 человек в возрасте от 17 
до 28 лет, из них 50 (94%) женщин и 3 мужчин (6%).

Во второй части исследования приняли участие 54 человека, студенты ФГБОУ 
ВО СмолГУ гуманитарных направлений подготовки. Экспериментальную груп-
пу составили молодые люди (31 — девушки, 8 — юноши) в возрасте от 19 до 24 лет. 
Контрольную выборку составили молодые люди (12 — девушки, 3 — юноши) в возрасте 
от 18 до 25 лет.

В третьей части исследования приняли участие 43 респондента с диагностированной 
в анамнезе клинической формой депрессивного расстройства, из них 23 человека (5 муж-
чин и 18 женщин), в возрасте от 19 до 29 лет, вошли в состав экспериментальной группы, 
остальные 20 человек (6 мужчин и 14 женщин), в возрасте от 21 до 30 лет, были включены 
в контрольную группу исследования (табл. 1).
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Таблица 1
Демографические показатели и клинические характеристики респондентов

Параметры
Экспериментальная группа 

(n=23)
Контрольная группа 

(n=20)
Значение 
критерия

P

Пол (м/ж) 5/18 6/14 X2 = 0,383a 0,536
Возраст 24,87 ± 4,92 26,00 ± 4,78 T = –0,761b 0,451
Уровень образования 
(в годах)

15,30 ± 2,58 16,15 ± 2,46 –1,095b 0,280

Возраст манифестации 
заболевания

20,39 ± 5,09 22,45 ± 5,67 –1,225b 0,217

Количество острых 
эпизодов

2,87 ± 2,20 2,50 ± 1,43 0,641b 0,525

Последний острый 
эпизод (в месяцах)

2,39 ± 2,15 3,45 ± 3,34 -1,215b 0,233

Общая продолжитель-
ность болезни

47,09 ± 57,66 40,35 ± 40,83 0,436b 0,665

HAMD 22,26 ± 5,07 25,05 ± 5,09 –1,796b 0,080
HAMA 14,00 ± 4,37 14,40 ± 5,32 –0,271b 0,788
YMRS 1,70 ± 1,49 1,70 ± 3,39 –0,006b 0,996

Соответственно экспериментальная и контрольная группы были уравнены по демо-
графическим показателям и клиническим данным о степени развития депрессивных рас-
стройств.

Результаты

По проведению первого этапа исследования были получены следующие результаты.
По «Шкале Бека» было установлено, что среди обследуемых респондентов до про-

ведения экспозиционной процедуры преобладает низкий (46 чел. — 86,8%) и средний 
(7 чел. — 13,2%) уровень тревожности. Ни один респондент по данной методике не проде-
монстрировал высоких показателей по обследуемому критерию (рис. 1).

В то же время были установлены значимые различия при сравнении первичных зна-
чений с результатами, полученными по методике «Шкала Бека», после экспозиционной 
процедуры (Тэксп = –5,268b при р < 0,01) по группе в целом.

Кроме того, расчет сдвига показателя тревоги позволил выявить достоверное сниже-
ние показателей, как в подгруппе с первоначально низкими показателями (Тэксп = –4,703b при 
р < 0,01), так и в группе испытуемых, у которых до проведения эксперимента отмечался сред-
ний уровень тревожности (Тэксп = –2,371b при р < 0,05). Также стоит отметить, что у четырех 
из семи респондентов с первоначально средними показателями после экспозиционной про-
цедуры был зафиксирован уже не средний или умеренный уровень тревожности, а низкий.

В отношении измерения дифференцированных показателей и степени выраженно-
сти реактивной и личностной тревожности, по «Шкале оценки реактивной и личностной 
тревожности» (Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина), было выявлено преобладание 
низких и средних показателей реактивной тревожности и средних и высоких показателей 
личностной тревожности.

При исследовании степени реактивной тревожности у 32 респондентов (60%) был за-
фиксирован низкий уровень по данному критерию, у 19 участников исследования — сред-
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ний (36,3%), а у 2 студентов — высокий (3,7%). Так же, как и по результатам методики 
«Шкала Бека» степень выраженности тревожности у респондентов варьировалась от низ-
кого до среднего уровня, хотя процентное соотношение показателей до экспозиционного 
воздействия значительно сместилось — на 60% и 40% соответственно: с 86,8% для низких 
показателей и 13,2% для средних показателей. Кроме того, появились, хоть и малочислен-
ные, но показатели высокого уровня тревожности.

При этом при сравнении первичных данных с результатами, полученными по шка-
ле реактивной тревожности после экспозиционного воздействия по группе в целом, также 
были получены значимые различия, указывающие на снижение уровня тревожности у ре-
спондентов (Тэксп = –2,687b при р<0,01). Кроме того, при выделении подгрупп по первона-
чальной степени выраженности реактивной тревожности сдвиг по показателям был выяв-
лен только у респондентов со средним уровнем тревожности (Тэксп = –2,558b при р<0,05); у 
испытуемых же с первоначально низкой степенью выраженности изучаемого признака зна-
чимых различий до и после экспозиционного воздействия установлено не было (Тэксп> 0,05). 
Достоверное изучение сдвига по группе с высокими показателями оказалось невозможным 
в связи с ее малочисленностью (2 чел. — 3,7%).

Нельзя не отметить, что в общем уже у 9 испытуемых, первоначально демонстрирую-
щих средний уровень тревожности, показатели после воздействия оказались редуцирован-
ны до низкого уровня, а у двух респондентов с первично высокими результатами показате-
ли снизились до среднего уровня. Соответственно, на момент окончания исследования по 
шкале реактивной тревожности в группе не осталось испытуемых с высокими показателя-
ми по данному критерию.

Полученные по шкале личностной тревожности результаты значительно отличались 
от показателей, зафиксированных как по методике «Шкала Бека», так и по шкале реактив-
ной тревожности. Практически у половины респондентов при первичном замере был уста-
новлен высокий уровень тревожности, а именно у 25 респондентов (47,2%). В то же время 
24 испытуемых (45,3%) продемонстрировали средние показатели личностной тревожно-
сти и лишь у 4 участников исследования (7,5%) отмечался низкий уровень тревожности. 
Подобный разброс показателей по различным шкалам может объясняться перманентным 
влиянием хронического стресса на респондентов, что и выражается в фиксации высокой 

Рис. 1. Гистограмма тревожности, по методике А. Бека, до работы с ВР-программой 
и после работы в шлеме Vive
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степени тревожности по такому значительно более устойчивому, по сравнению с реактив-
ной тревожностью, критерию, как личностная тревожность.

По шкале личностной тревожности также были установлены значимые различия по 
Т-критерию Вилкоксона (Тэксп = –2,631b при р<0,01), по группе в целом после работы с ре-
лаксационной ВР-программой. По выделенным подгруппам ситуация оказалась прибли-
жена к результатам, полученным по итогам обработки и анализа данных шкалы реактивной 
тревожности, а именно у подгруппы с первоначально средней степенью выраженности лич-
ностной тревожности значимых различий в замерах до и после экспозиционной процедуры 
установлено не было (Тэксп > 0,05). В то же время по группе с высоким уровнем тревоги 
был выявлен достоверный сдвиг по показателям до и после экспозиционной процедуры 
(Тэксп = –2,469b при р<0,01). Более того, у четверых респондентов (7,5%) после проведения 
экспозиционной процедуры уровень тревожности снизился с высокой до средней степени 
выраженности. Среди респондентов по данному критерию также был зафиксирован и еди-
ничный случай изменения показателей в сторону возрастания уровня личностной тревож-
ности, со среднего до высокого, что может объясняться индивидуальными особенностями 
респондента (рис. 2).

По результатам анализа и обработки данных «Методики диагностики оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения» (САН), направленного на выявление 
актуального состояния респондентов, в среднем, по шкале «Самочувствия», респонденты 
демонстрировали близкие показатели, как до, так и после экспозиционной процедуры, с 
незначительным ростом в сторону «благоприятного» состояния (Mдо = 4,6; Мпосле = 4,8). 
Аналогичное заключение справедливо и в отношении средних показателей по группе по 
шкале «Настроение» (Mдо = 5,1; Мпосле = 5,1). Заметные различия наблюдались лишь по шка-
ле «Активность», где в среднем по группе отмечалось более выраженное снижение пока-
зателей после экспозиционной процедуры в сравнении с первичными данными (Mдо = 4,6; 
Мпосле = 4,1). Важно также отметить, что несмотря на некоторую вариативность показателей 
по данной шкале средние показатели по группе, как до, так и после экспозиционной про-
цедуры, лежат в области «благоприятных» состояний.

Рис. 2. Гистограмма по двум видам тревожности до работы с ВР-программой 
и после работы в шлеме Vive
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Кроме того, соответственно всему вышеописанному сдвиг в показателях выраженно-
сти признака был зафиксирован только по шкале «Активность» (Тэксп = –2,445c при р<0,05). 
При этом, как мы уже упоминали ранее, показатели после экспозиционной процедуры у 
значительной части респондентов оказались ниже, нежели первоначальные данные, полу-
ченные при первом срезе. В свою очередь, подобные результаты, выражающиеся в общем 
снижении уровня активности респондентов после погружения в программу виртуальной 
реальности, могут объясняться релаксационными возможностями VR-программы.

По результатам второго исследования были получены следующие результаты.
По экспериментальной группе, использовавшей ВР-программу с аватаром от первого 

лица, наблюдались достоверные различия по критерию Уилкоксона, при сравнении уровня 
тревожности, как личностной (Tэксп = 0,0 при p<0,001), так и ситуативной (Тэксп = 1, при 
p<0,001), до и после проведения экспозиционной процедуры.

Аналогичные показатели снижения уровня тревожности (Тэксп = 0,0 при p<0,001) по-
сле погружения в виртуальную реальность были зафиксированы и по результатам методи-
ки общей тревоги А. Бека.

По результатам обследования респондентов контрольной выборки, которым был 
предложен просмотр релаксационного ТВ-ролика, также были обнаружены значимые раз-
личия в показателях ситуативной и личностной тревожности до и после проведения экспо-
зиционной процедуры, однако значительно менее выраженные, нежели в эксперименталь-
ной группе. В то же время, достоверных различий по степени тревожности по тесту Бека в 
контрольной группе обнаружено не было (p > 0,05).

По итогам исследования, проведенного на второй экспериментальной группе, ис-
пользовавшей тренинговую программу «Тревоги: нет 1» от третьего лица, были получены 
значимые различия по критерию Уилкоксона при сравнении результатов, полученных до 
и после проведения экспозиционной процедуры. Было установлено достоверное снижение 
показателей тревожности, как ситуативной (Тэксп = 1,0 при p < 0,001), так и личностной 
(Тэксп = 0,0 при p < 0,001). По методике Бека также были зафиксированы значимые разли-
чия (Тэксп = 0,0 при p < 0,001), указывающие на снижение уровня тревожности после про-
ведения экспозиционной процедуры.

Таким образом, по итогам проведения второго этапа исследования было установлено 
значительное снижение уровня тревожности, как у респондентов, оказавшихся под воздей-
ствием программы виртуальной реальности от первого лица, так и в случае использования 
тренинговой программы с антропоморфным аватаром.

На этапе коррекции (третья часть) были получены следующие данные. В эксперимен-
тальной группе депрессивных больных в дополнение к медикаментозному лечению при-
менялась ВР-модель, которая соответствовала терапии положительных эмоций, психоана-
литической терапии и когнитивно-поведенческой терапии соответственно, использовалась 
ВР-программа «Тревоги: нет 1».

При первичном измерении (до начала обучения) показателей депрессии, тревожно-
сти и оценке когнитивных функций значимых различий между контрольной и эксперимен-
тальной группой по Т-критерию Вилкоксона установлено не было (p > 0,05). По результа-
там данных, полученных по шкалам CPFQ и WPAI, направленным на оценку субъектив-
ного снижения когнитивных функций и степени влияния заболевания на повседневную 
жизнь, значимых различий между показателями экспериментальной и контрольной групп 
также обнаружено не было (p > 0,05).
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Однако на этапе вторичного среза были получены значимые различия по Т-критерию 
Вилкоксона при сравнении показателей контрольной и экспериментальной группы по 
шкалам: «Рабочая память» (Tэксп= 6,025; p=0,019), «Рассуждение и решение проблем» 
(Tэксп = 6,509; p=0,015), «Общие познавательные способности» (Tэксп = 6,108; p = 0,018). 
Была установлена положительная динамика у респондентов экспериментальной группы по 
результатам оценки субъективного снижения когнитивных функций (F=13,818; p=0,001) и 
степени влияния заболевания на повседневную жизнь (F=4,588; p=0,038) (табл. 2)

Таблица 2
Результаты измерения показателей когнитивных функций до и после 

проведения коррекционной программы с применением ВР

Шкала
До/После экс-
позиционного 
воздействия

Экспериментальная 
группа (n=23)

Контрольная группа 
(n=20)

t P

Скорость обработ-
ки информации

До 43,83±8,11 48,30±8,68
1,666 0,205После 50,71±7,57 51,05±6,83

Внимание и ско-
рость реакций

До 45,48±7 45 46 55±8 58
1, 908 0175

После 49,45±9,30 47,70±7,06
Рабочая память До 44 26±8 30 47 45±8 36

6,025* 0019
После 55,05±10,03 50,45±9,82

Навыки словесного 
обучения

До 39,48±8,64 41,95±12,38
0,594 0,446После 45,45±8,04 44,95±13,00

Навыки визуально-
го обучения

До 48,04±5,71 46,50±9,17
0,860 0,359После 52,41±6,80 49,65±9,49

Суждение и приня-
тие решений

До 46,57±10,21 51,80±7,78
6,509* 0,015После 53,14±10,04 52,55±8,13

Социальные когни-
тивные навыки

До 48,91±9,65 42 55±11 99
0, 449 0,507После 48,14±10,08 45,90±9,36

Общие когнитив-
ные способности

До 42,13±7,72 44,10±7,43
6,108* 0,018

После 51,18±7,35 48,25±7,29
EBPM До 0,58±0,43 0,60±0,50

8,424** 0,006
После 0,81±0,12 0,71±0,16

TBPM До 0,52±0,51 0,75±0,44
0,389 0,536После 0,83±0,39 0,80±0,41

Таким образом, на основании полученных данных можно отметить, что экспозицион-
ное воздействие, а именно погружение в релаксационную программу виртуальной реаль-
ности с применением шлемов Vive вызывает не только общую положительную динамику в 
отношении снижения уровня ситуативной тревожности, но и оказывает влияние на более 
глубокие аспекты личности респондента, иными словами, создает возможности для редук-
ции личностной тревожности испытуемых с высокими показателями по данному критерию.

Кроме того, использование технологий виртуальной реальности весьма эффектив-
но и при работе с пациентами с депрессивными расстройствами, в частности, в отноше-
нии воздействия на показатели скорости обработки информации, внимательности, рабочей 
памяти и визуального обучения. На взгляд авторов, это значимые результаты, потому что 
они обозначают еще один путь, способ снижения тревожности и депрессии (не прямой, а 
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опосредствованный). В этом случае психолог, укрепляя субъектность личности через фор-
мирование эффективных познавательных процессов, внимания, информационного взаи-
модействия с окружением, обеспечивает снижение тревожности, фобических расстройств, 
депрессивности.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты также соотносятся с многочисленными данными, полу-
ченными при исследовании воздействия VR, как на респондентов с различными формами 
тревожных расстройств, в том числе социальным тревожным расстройством (СТР), пост-
травматическим стрессовым расстройством (ПТСР) [38], обсессивно-компульсивным рас-
стройством (ОКР) и фобическими расстройствами [29], так и на испытуемых, которым не 
были диагностированы расстройства тревожно-фобической этиологии [36].

Кроме того, обсуждая полученные результаты, стоит остановиться и на неочевид-
ной проблеме использования технологий ВР в психокоррекции и психотерапии. Данная 
проблема заключается в ответе на вопрос: возможно ли вообще эффективное воздействие 
на тревогу и другие свойства (обеспечивающие психопатизацию) вне психолога, психоте-
рапевта, психиатра, т. е. при отсутствии личности профессионала? Насколько можно за-
менить конкретного человека в таком индивидуализированном и субъективном процессе, 
как личностный рост? Вероятно, это возможно, хотя в нашем случае эксперименты прово-
дились с участием психолога, под его контролем. Так, в статье испанских исследователей 
M. Migoya-Borja и др. (Migoya-Borja, Delgado-Gomez, Carmona-Camacho, et al., 2020) по-
казано, что, несмотря на то, что виртуальная технология не может заменить «живое» вза-
имодействие клиента и психолога, в то же время она обладает и рядом преимуществ перед 
традиционной психотерапией. Это касается клиентов с депрессивными расстройствами 
(как правило, абсолютное большинство из них имеют повышенный уровень тревожности). 
Исследования доказывают, что люди с данным расстройством чувствуют себя более ком-
фортно, обсуждая свои симптомы с помощью интерактивного программного обеспечения, 
с аватаром их возраста (имеющим аналогичный внешний вид), чем если бы они делали это 
лицом к лицу с психотерапевтом [23].

Кроме того, исследования, проведенные группой отечественных ученых под руковод-
ством В.В. Селиванова, доказали, что симптомы депрессии, оцененные с помощью теста 
PHQ-9, который базируется на критериях DSM-IV, значимо уменьшаются уже спустя 10 
минут работы с аватаром. При употреблении технологий VR также может повыситься ос-
ведомленность респондента о симптомах, контроле депрессивных состояний и профилак-
тике, вследствие создания захватывающего опыта в среде без осуждения [23]. Вероятно, на 
психически здорового человека эти ВР-программы окажут более сильное влияние.

Также, касаясь вопроса применения технологий виртуальной реальности в рамках те-
рапии депрессивных расстройств, нельзя не отметить, организованное и проведенное нами 
исследование, направленное на разработку методики профилактики и адаптации после 
острых эпизодов клинической депрессии. Полученные в ходе эксперимента данные неиз-
бежно подводят нас к закономерному выводу о возможности снижения уровня тревожно-
сти не столько путем релаксационного воздействия, сколько путем улучшения показателей 
когнитивных функций, а именно скорости обработки информации, внимательности, рабо-
чей памяти и визуального обучения, что представляет собой качественно новый подход к 
проблеме редукции тревожности и профилактики тревожно-фобических расстройств.
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В рамках обсуждения полученных данных, нельзя не упомянуть и результаты, полу-
ченные в ходе исследования воздействия VR-программы по коррекции никтофобии, про-
веденного В.Г. Аникиной и Е.Г. Хозе на обучающихся высшей школы, и представляющие 
особый интерес для сравнения с выведенными нами показателями [3].

По итогам работы было установлено достоверное снижение уровня тревожности у 
респондентов с первоначально низким уровнем тревоги, что соотносится с полученными 
нами данными. Однако в исследовании отечественных ученых не наблюдалось значимого 
сдвига в показателях у испытуемых со средними и высокими показателями тревожности. 
Это может объясняться, главным образом, особенностями процедуры экспериментального 
исследования, в котором не применялись специализированные шлемы VR-реальности, а 
потому экспозиционная процедура несколько отдалялась от ситуации in vivo, максималь-
ное приближение к которой доступно лишь при полном погружении в виртуальную среду. 
Кроме того, в исследовании В.Г. Аникиной и Е.Г. Хозе наблюдалось применение VRET, в 
отличие от нашей работы, предполагающей, главным образом, раскрытие релаксационных 
возможностей виртуальной реальности, что отражается в различиях по показателям «ак-
тивности» респондентов до и после экспозиционной процедуры.

Таким образом, в целом, исследование воздействия VR-программ (VR-среды) на 
пользователей позволяет сделать вывод об эффективности применения данного метода при 
работе как с респондентами с установленными психическими расстройствами тревожно-
фобической этиологии, так и с испытуемыми, у которых подобные расстройства диагно-
стированы не были. При этом стоит отметить, что релаксационный эффект ВР-программ, а 
также их эффективность в отношении снижения уровня тревожности могут определяться 
не только их контекстным содержанием, но и степенью погруженности респондентов в вир-
туальную среду [35].

Выводы

Такая многофакторная и сложная проблема, как психологическое сопровождение 
обучающегося высшей школы, на данном этапе особенно остро стоит перед системой от-
ечественного образования. Как нивелировать или хотя бы минимизировать те негативные 
эффекты, которые учебная деятельность, уже сама по себе характеризующаяся эмоцио-
нальной и психической напряженностью, накладывает на организм и психику студента? 
Как снизить повышенную тревожность обучающегося, препятствующую эффективному 
усвоению знаний и неизбежно приводящую к снижению мотивации к обучению?

Ответом на данные вопросы может стать внедрение и активное применение в учебно-
воспитательном процессе информационных средств, в частности технологий виртуальной 
реальности, которые способны повысить мотивацию студентов к обучению, улучшить их 
психологическое состояние, снизить уровень хронического и острого стресса. Стоит от-
метить, что подобное позитивное воздействие ВР-технологий на индивида оказывается 
возможным, даже не столько благодаря новизне подобного метода и его интерактивности, 
сколько за счет возможностей виртуальной среды оказывать влияние на психические со-
стояния индивида [19].

Специфические технологии виртуальной реальности, аналогичные рассмотренным 
в данной работе, могут и должны использоваться с целью редукции тревожности у обу-
чающихся, тем самым превентируя возможность формирования у студентов негативных 
эффектов воздействия хронического стресса. Дополнительным подтверждением данной 
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позиции может служить и уже значительный опыт успешного применение ВР-технологий 
при лечении расстройств тревожно-фобической этиологии [37; 38; 39].

Более того, на основании организованного и проведенного нами исследования, направ-
ленного на разработку методики профилактики и адаптации после острых эпизодов клини-
ческой депрессии, можно утверждать, что технологии виртуальной реальности также оказы-
ваются эффективными в улучшении показателей когнитивных функций, а именно скорости 
обработки информации, внимательности, рабочей памяти и визуального обучения, что, несо-
мненно, представляет особый интерес в рамках учебно-воспитательного процесса.
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В статье представлены результаты экспериментального исследования уровня и силы выражен-
ности тревоги под воздействием ВР-программы по коррекции никтофобии. В эксперименте приняли 
участие две независимые группы респондентов в разных условиях работы с ВР-программой. В первой 
группе работа выполнялась в условиях освещенного помещения, во второй в темноте. До и после 
воздействия осуществлялась диагностика уровня и степени выраженности тревоги в обеих группах, 
а также степень выраженности состояний самочувствия, активности и настроения (САН) во второй 
группе. Так как группы статистически различались по всем исследуемым параметрам, то сравнения 
осуществлялись только внутри групп. Применение статистического Т-критерия Вилкоксона позво-
лило сделать вывод о достоверном изменении степени выраженности тревоги после работы с ВР-
программой у участников с «низким уровнем» тревоги, как в первой, так и во второй группах. До-
стоверное снижение степени тревоги произошло у группы участников, которые сообщили о том, что 
они испытывают страх темноты (n = 7). Для данной группы были характерны «низкий» и «средний» 
уровень тревоги. Статистически достоверные изменения в показателях по САН не были выявлены. 
Этот результат объясняется тем, что одноразовое и кратковременные воздействия используемой ВР-
программы по коррекции никтофобии не являются фактором изменения самочувствия, активности и 
настроения, однако является фактором изменения степени выраженности тревоги.
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The article presents the results of an experimental study of the level and severity of anxiety under the influ-
ence of a VR program for the correction of nyctophobia. The experiment involved two independent groups of 
respondents in different conditions of working with the VR program. In the first group, the work was carried 
out in a lighted room, in the second in the dark. Before and after exposure, the level and severity of anxiety 
were diagnosed in both groups, as well as the severity of states of well-being, activity and mood (WAM) in 
the second group. Since the groups differed statistically in all studied parameters, comparisons were made only 
within the groups. The use of the Wilcoxon T-test made it possible to conclude that there was a significant 
change in the severity of anxiety after working with the VR program in participants with a “low level” of anxi-
ety in both the first and second groups. A significant decrease in anxiety occurred in the group of participants 
who reported that they were afraid of the dark (n=7). This group was characterized by “low” and “medium” 
levels of anxiety. There were no statistically significant changes in SAN scores. This result is explained by the 
fact that a one-time and short-term impact of the used VR program for the correction of nyctophobia is not a 
factor in changing well-being, activity and mood, but it is a factor in changing the severity of anxiety.
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Введение

Проблема исследования заключается в том, что фобические расстройства занимают 
одно из ведущих мест в современных исследованиях в клинической психологии, психиа-
трии, консультативной психологии и психотерапии [4; 14; 20; 26 и др.]. В общей популяции 
невротические фобии встречаются у 8—9% населения. В период относительной политиче-
ской и экономической стабильности в мире, распространенность панического расстройства 
в течении жизни составляла от 1,2 до 3,8%, агорафобии — 6,7%; частота фобий при неврозах 
колебалась в пределах 15—44% случаев [26]. Так, Р. Комер отмечает, что около 19% взрос-
лого населения США страдали от тревожных расстройств [13]. Особый интерес для пси-
хологической науки представляет современное положение распространенности тревожно-
фобических расстройств и методы коррекции и профилактики.
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В работе группы исследователей были отражены результаты изучения тревоги и депрес-
сии в российской популяции (всего 16 877 человек из 10 регионов России) [29]. Для оценки 
уровня тревоги/депрессии была использована валидизированная в России госпитальная шка-
ла тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale — HADS). Авторы исследования 
отмечают, что в среднем общая распространенность повышенного уровня тревоги и депрессии 
составляет 46,3 и 25,6% соответственно. Более 1/3 от повышенного уровня составляют лица с 
клиническим уровнем тревоги/депрессии. Средний уровень тревоги/депрессии в исследован-
ной популяции составил 7,5±0,06 и 5,1±0,04 соответственно. Было отмечено, что, при одних и 
тех же критериях (8+) частота повышенного уровня депрессии в нашей стране составила в об-
щей выборке 25,6% против 23% в сравнении с немецкой популяцией, а частота тревоги — 46,3%, 
что более чем в 2 раза выше, чем в немецком исследовании (21%). Проведенный в рамках иссле-
дования сравнительный анализ полученных результатов с исследованиями норвежских ученых 
с помощью той же шкалы показал, что у 9,6% норвежских мужчин и 7,6% женщин 46—49 лет 
выявлен повышенный уровень депрессии (8+) и у 14 и 19,7% — тревоги соответственно.

Систематический обзор исследований по распространенности тревожных расстройств 
(публикации 1980—2009 гг.), проведенный экспертами из Университета Квинсленда показал, 
что их распространенность с поправкой на методологические различия составила в среднем 
7,3% (4,8—10,9%). В африканской популяции распространенность субклинического уровня 
тревоги в среднем достигала 5,3% (3,5—8,1%), а в евро/английской — 10,4% (7—15,5%) [30]. 
Исследования с использованием психометрических шкал, проведенные в целом ряде стран, 
показывают, что распространенность тревожных расстройств в общемедицинской практике 
составляет 5—15%, тогда как распространенность субсиндромальной тревоги в 2 раза выше, 
по некоторым данным симптомы тревоги отмечаются у 28—76% больных [29].

В журнале The Lancet опубликован метаанализ данных о распространенности боль-
шого депрессивного и тревожного расстройств во время пандемии COVID-19 в период с 
1 января 2020 г. по 29 января 2021 г. Данные собраны в западной и центральной Европе, 
Северной Америке, Австралазии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточной Азии — в 
общей сложности в 204 странах и регионах. Результаты показывают, что гипотетическая 
(с опорой на допандемические показатели) глобальная распространенность большого де-
прессивного расстройства в 2020 г. прогнозировалась на уровне 193 млн человек, но, к со-
жалению, увеличилась до 246 млн человек (прирост составил 53,2 млн чел.). Оправдались 
прогнозы в том, что рост в большей степени затронет женщин (35,5 млн чел.), в отличие 
от мужчин (17,7 млн чел.), и молодых людей в возрасте около 25 лет — в отличие от бо-
лее взрослого поколения. Похожая картина и в распространенности тревожного расстрой-
ства — прогнозы в 298 млн человек до пандемии к 374 млн человек после [32].

Сравнительный анализ научной литературы в области изучения фобий показал, что к 
наиболее актуальным проблемам можно отнести следующие.

1. Проблему дифференциаций фобий по структуре, содержанию и их связям с други-
ми психологическими, психопатологическими феноменами.

2. Разработку новых классификаций фобий, с учетом не только особенностей клини-
ческого протекания, но и понимания механизмов её появления в биологических, психоло-
гических и социальных аспектах детерминации.

3. В изучении тенденций расширения диапазона страхов, клинических закономерно-
стей развития «новых» фобий [26]. Особое внимание требует выделение ведущих детерми-
нант, обусловливающих появление фобий.
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4. Необходимость совершенствования диагностики фобических расстройств, с учетом 
расширяющегося диапазона фабулы фобий.

5. Совершенствование терапии фобий, в виде разработки новых методов и техник. 
Требуются глубокие обобщения теоретических моделей в рамках существующих психоло-
гических школ.

Фобии в силу их длительного течения, частой терапевтической резистентности, нару-
шения социальной адаптации у значительного числа субъектов являются предметом при-
стального внимания широкого круга специалистов, работающих с личностью — психоло-
гов, психотерапевтов, психиатров, антропологов, культурологов, социологов и др.

В каждой из научных областей такие понятия, как тревога, страх, фобия, имеют свои 
акценты предметного рассмотрения и особенности определения сущностных свойств. Для 
организации исследования таких сложных психологических явлений важно учитывать те-
оретические положения научных психологических школ, в рамках которых были разрабо-
таны модели и объяснительные принципы данных явлений.

Необходимо отметить, что на данный момент существует достаточно большое ко-
личество классификаций фобий, одни из которых включены как составляющие в общую 
структуру представления о психических расстройствах (медицинский аспект рассмотре-
ния), например, международная классификация болезней (МКБ-10, ВОЗ), и классифика-
торы отдельных стран, например в США (DSM- IV); другие чаще всего представлены в 
рамках отдельных терапевтических школ и направлений.

Целью нашего исследования является изучение динамики тревоги под влиянием ВР-
программы по коррекции никтофобии.

Согласно МКБ-10, никтофобия — боязнь темноты, она относится к группе F 40.2 
Специфические (изолированные фобии). В классификации Табачникова и Первого навяз-
чивый страх темноты (скотофобия — синонимы: ахлуфобия, лигофобия), фабула страха, 
относится к 4-й группе — недифференцированные фобии (Табачников, Первый, 2006).

Теоретические основания и подходы к пониманию природы 
тревоги, страха и фобий

На протяжении столетий проблема тревоги и страхов является предметом рассмотре-
ния не только философии, но и различных наук (культурологии, социологии, психологии, 
медицины и т. д.). Обращение к философским основаниям решения проблемы эффектив-
ной «работы» со страхом детерминировано, прежде всего, новым акцентом в современной 
философской антропологии, который предполагает рассматрение страха через призму по-
нимания природы человека. «Страх в философии связан со способами взаимодействия 
человека с условиями его существования, и поэтому страх позволяет проблематизировать 
интерпретацию природы человека и проверять их аутентичность» [25, с. 5]. Такой ракурс 
рассмотрения страха позволяет максимально широко увидеть связи данного феномена с 
бытием человека, его социальными и природными детерминантами.

В философской антропологии, выделяют три исторически изменяющихся представ-
ления о природе человека, в рамках которых формируется понимание феномена страха.

Так, в рамках классического подхода (Аристотель, Ф. Бэкон, Ф. М. Вольтер, 
Р. Декарт, И. Кант, Ж. О. Ламетри, М. Монтень, Ш.-Л. Монтескье, Б. Паскаль, Б. Спиноза, 
Т. Адорно, М.К. Мамардашвили, Г. Маркузе, К. Поппер, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас и др.), 
уже в новоевропейском конструкте человек — это «рациональный моральный субъект» — 
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образованный, свободный и нравственный гражданин. Такой человек испытывает страх 
от двух угроз:

1) опасность покинуть заданные человечеством и задающие человека культурные 
пределы [25, с. 41];

2) совершение поступка, в котором выражается совершенство или несовершенство 
гражданской жизни человека.

Для «классического человека» преодоление страха связано с гражданской жизнью 
регулирующей «страсти» (аффекты). Сама регуляция опирается на познание природы со-
ответствующего аффекта, этим и снимается его негативное влияние на человека. В целом, в 
рамках классического подхода страх требует коррекции и нивелирования со стороны чело-
века и общества и обладает отрицательными характеристиками.

Уже начиная с работ Г.Г. Гегеля, С. Къеркигора в европейской культуре формиру-
ется иное представление о человеке — как о существе, не знающем своих пределов, ко-
торый в течение всей жизни открывает себя (Н. Аббаньяно, М. Бубер, П. П. Гайденко, 
А. Камю, С.А. Левицкий, М. К. Мамардашвили, Р. Мэй, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, П. Тиллих, 
М. Унамуно, В. Франкл, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.). Такое видение человека обусловли-
вает и иное представление о страхе — страх начинает рассматриваться как специфическое 
переживание, которое выражается во взаимодействии человека с пределами его существо-
вания (Г. Гегель). Страх приобретает позитивный эффект для человека, переориентируя 
его на прорыв к подлинному существованию. В этом контексте страх — пограничное со-
стояние, указывающее на «неизведанное», «нераскрытое», «непредсказуемое» и поэтому 
потенциально неуправляемое в человеке. Все это вызывает страх и тем самым создает ситу-
ацию выбора — быть или казаться.

В рамках формирования представлений о постнеклассическом человеке (Ж. Батай, 
Ф. Гваттари, Ж. Делез, С. Жижек, П. Слотердайк, Р. Филлион, М. Фуко, Б. Хофмайер и 
др.) акцент в его описании делается на ситуацию потери аутентичности в постоянно ме-
няющемся и противоречивом мире. Человек представляется как диссоциированное суще-
ство, которое осуществляет поиск своей аутентичности, разрабатывая проекты «самосози-
дания». Страх указывает на человека как на открытость, восприимчивую к воздействиям, 
гарантирующую целостность его существования. Такое беспокойство является условием 
самостоятельной работы по возделыванию человеком собственной сущности.

В целом, описанные представления о страхе и его включенность в бытие человека яв-
ляются основаниями для разработки, в рамках ведущих психологических школ, не только 
новых теоретических представлений о тревоге и страхе, но практических методов и при-
емов работы с данными феноменами.

В современной психологии наиболее разработанные модели, объясняющие тревогу и 
страхи, представлены в рамках фрейдизма, гештальт-психологии, экзистенциальной психо-
логии и когнитивно-поведенческой терапии.

З. Фрейд в своих работах уделял большое внимание проблеме тревоги и страха. Он 
достаточно четко обозначал, что тревога и страх (фобия) не являются отдельным патологи-
ческим расстройством психики, а представляют собой только симптомы невроза личности 
различной этимологии. Природа возникновения фобии (страха объекта, который не несет 
непосредственной угрозы), связана с ситуацией неудовлетворенности либидо и проявле-
нием к объекту привязанности (источнику удовлетворения) агрессивных реакций (форма 
реакции зависит от стадии развития ребенка в онтогенезе). У ребенка в данной ситуации 
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возникает тревога, преодоление которой осуществляется за счет символизации и постро-
ения внешнего объекта, «несущего» угрозу. Этот объект становится «источником» фобии. 
З. Фрейд отмечал, что «сборка» объекта фобии опирается на жизненный опыт, впечатле-
ния, которые получил ребенок. Сама же ситуация, вызвавшая тревогу, вытесняется в бес-
сознательное [5; 13; 14]. Работа психотерапевта, в рамках психоанализа, направлена на вы-
явление источника первичной тревоги и «работу» личности с травмирующей ситуацией.

В рамках гештальтпсихологии центральным понятием, включенным в объяснитель-
ные схемы появление тревоги и страха, является понятие «контакт». Контакт представля-
ет собой соприкосновение феноменального поля, в котором выделяются фигура и фон с 
личностью. Опыт человек получает на контактной границе [9]. В связи с этим тревога рас-
сматривается как прерывание контакта вследствие снижения энергетического ресурса (не-
хватка кислорода) и неполучения ответа от окружающей среды. Задача гештальт-терапевта 
при работе с тревогой и страхом заключается в восстановлении уникальности пространства 
саморегулирующего контакта и творческого приспособления личности.

Когнитивно-поведенческая терапия, опирается на представление об адаптации чело-
века к среде за счет синхронизированного функционирования когнитивной, аффективной, 
поведенческой и физиологической адаптационных систем, в иерархии которых управление 
относится к когнитивным процессам [4; 24].

Тревога рассматривается как эмоциональная реакция, вызываемая автоматическими 
мыслями, в основе которых лежат глубинные убеждения. Исходя из этого, изменение опре-
деленных глубинных убеждений может предотвратить запуск соответствующих эмоцио-
нальных переживаний. Тревожное расстройство, в рамках когнитивно-поведенческой тера-
пии, определяется как нарушение гибкого переключения с одной адаптационной системы 
на другую, которое проявляется в неадекватной асинхронной реакции на ситуации. Само 
же искажение базируется на завышении предполагаемой степени опасности конкретной 
ситуации и на недостатке способности личности к эффективным действия [там же].

Работа психотерапевта в рамках КПТ направлена на синхронизацию функциониро-
вания всех адаптационных систем за счет реструктуризации глубинных убеждений, по-
буждающих к объективной оценке ситуаций, переоценке степени опасности той или иной 
ситуации и формирования у личности адаптивного поведения.

В экзистенциальной терапии страх рассматривается с позиции личностного потенци-
ала, как источник понимания ограниченности в раскрытии экзистенции человека.

Р. Мэй определяет тревогу как «…переживание Бытия, утверждающего себя на фоне 
Небытия. К сфере небытия относится все то, что ограничивает или разрушает бытие, на-
пример, агрессия, утомление, скука и, конечно, смерть» [19, с. 9] Он отводит тревоге важ-
ную роль в жизни человека, принимая ее как вызов и стимул к прояснению и разрешению 
лежащей за ней проблемы. Тревога — это «…знак борьбы, происходящей внутри личности, 
и показатель того, что окончательная дезинтеграция еще не произошла» [19, с. 306].

В рамках экзистенциальной терапии работа с тревогой предполагает понимание, того, 
что «… мужество заключается не в отсутствии страха и тревоги, а в способности двигаться 
дальше, даже испытывая страх. Конструктивная встреча с нормальной тревогой в обыден-
ной жизни и в кризисные периоды, которые требуют скорее морального, а не физического 
мужества (например, протекающие в условиях сильной тревоги кризисы саморазвития в 
психотерапии), сопровождается ощущением приключения. Однако при других обстоятель-
ствах, когда переживания тревоги более интенсивные, встреча с ними не сопровождается 
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приятными ощущениями и может быть доведена до конца, только если человек проявит 
упорство и решимость» [19, с. 306].

В рамках нашего исследования основой для интерпретации полученных эмпириче-
ских данных выступают положения когнитивно-поведенческого подхода.

В нашей работе мы использовали процедуру кратковременного экспозиционного воз-
действия, реализуемого при помощи ВР-программы по коррекции никтофобии, которая 
должна способствовать снижению уровня тревожности у респондентов. Следует отметить, 
что экспозиционная терапия занимает центральное место в когнитивно-поведенческом под-
ходе и является высокоэффективной для снижения тревожности [39]. Вместе с тем в когни-
тивно-поведенческом подходе существуют различные теоретические представления экспо-
зиционной терапии, включающие тормозящее обучение и теорию эмоциональной обработки 
[30; 34]. Ведущим механизмом теории эмоциональной обработки выступает происходящее в 
результате воздействия привыкание, которое приводит к более эффективной терапии [34].

Использование ВР-программ для работы с фобиями

Необходимо отметить, что исследование терапевтического и коррекционного эффек-
тов воздействия ВР в работе с тревожностью и фобиями является одним из актуальных 
направлений в рамках коррекционной работы.

В 2018 г. голландские исследователи, Pot-Kolder R.M.C.A., Geraets C.N.W., Veling W., 
van Beilen M., Staring A.B.P., Gijsman H.J., Delespaul P.A.E.G., & van der Gaag M., в рандо-
мизированном контролируемом исследовании показали, что добавление VR-программы 
к стандартному лечению может уменьшить параноидальные мысли и кратковременную 
тревогу у пациентов с психотическим расстройством [41]. В обзоре исследований, пред-
ставленном Tsamitros N., Beck A.,  Sebold M. ,  Schouler-Ocak M., Bermpohl F., Gutwinski S., 
отмечено, что VR-среда может расширить возможности психотерапии тревожных рас-
стройств. Обнадеживающие результаты лечения психозов и посттравматического стрессо-
вого расстройства на основе виртуальной реальности указывают на необходимость даль-
нейших исследований его эффективности и безопасности [43].

Большинство исследований продемонстрировали эффективность использования 
виртуальной реальности для поддержки лечения тревоги или депрессии в различных усло-
виях и ее потенциал в качестве инструмента для использования в клинической среде.

Американскими исследователями были получены обнадеживающие результа-
ты — ВР-программы показали свою эффективность в коррекции c различными вида-
ми тревожности [44].

Достижения в данной области стало основой для возникновения нового направле-
ния терапии — экспозиционной терапии виртуальной реальностью (virtual reality exposure 
therapy, или VRET). В его рамках ведется работа с широким диапазоном фобий и тревож-
ных расстройств (например, реабилитация военных с ПТСР, параноидальный психоз и др.).

Погружая клиента с помощью ВР-технологий в виртуальное пространство, которое 
в настоящей реальности является для него травмирующей ситуацией, клиент выполняет 
упражнения, связанные с необходимостью контролировать себя в ней, тем самым приоб-
ретая опыт контроля над своим страхом и преодоления фобий.

Карпов О.Э., Даминов В.Д., Новак Э.В., Мухаметова Д.А. выделили следующие пре-
имущества VRET по сравнению с другими видами терапий, используемых для работы с 
фобиями: более высокий уровень безопасности и контроля над уровнем и интенсивностью 
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раздражителей; лучшее обеспечение конфиденциальности пациента во время лечения; 
значительное снижение рисков травматизации пациентов во время лечения; возможность 
адаптировать сценарии под нужды конкретного пациента в соответствии с его ожиданиями 
и возможностями; простота в повторении конкретных виртуальных сценариев с настраива-
емыми стимулами необходимое количество раз; возможность уменьшить количество и про-
должительность сессий за счет большей эффективности генерируемых стимулов; снижение 
стоимости лечения за счет включения в программу виртуальных сценариев; привлекатель-
ность для пациентов: некоторые пациенты рассматривают новые технологии как более эф-
фективные, что повышает их приверженность терапии [11].

Ученые, также выделили недостатки VRET: открытость вопроса о ее безопасности для 
пользователей со стороны физического здоровья; нечеткость и несогласованность в отслежи-
вании движений головы и передаваемом изображении, что может быть незаметно обычным 
взглядом, но фиксируется более тонкими механизмами координации, вызывая головокруже-
ние, укачивание и тошноту; стоимость программного обеспечения и оборудования для VR, 
что является ограничением для более широкого применения; потребность в образовательных 
программах или курсах для выработки навыка использования VR-технологий; скептическое 
отношение некоторых специалистов к VR как к компьютерным развлекательным играм [11].

Как отмечает Ковпак Д.В., метод экспозиции в формате контакта с фобическим объ-
ектом в виртуальной среде, которого клиент избегает в жизни, эффективно корректирует 
данное состояние. Такие страхи, как страх высоты (акрофобия), пауков (арахнофобия), 
авиафобия, успешно преодолеваются данным методом [12].

Изучение потенциала ВР для работы с фобиями также ведется группой исследова-
телей под руководством В.В. Селиванова [22; 23]. Были получены данные о том, что ис-
пользование школьниками специальных ВР-программ снижают их общую тревожность [1], 
влияют на состояния и креативность [2].

В нашей работе поставлен вопрос: насколько эффективно кратковременное воздей-
ствие VR-программы может влиять на уровень тревожности, активности, на самочувствие и 
настроение? Мы предполагаем, что при помощи кратковременного экспозиционного воздей-
ствия с помощью VR-программы по коррекции страха темноты (никтофобии) возможно сни-
жение уровня тревоги у респондентов позднего юношеского возраста и ранней взрослости.

Методика

Эксперимент, направленный на выявление динамики уровня тревоги и состояний 
(самочувствие, активность, настроение) субъекта с использованием ВР-программы по кор-
рекции никтофобии, включал в себя две серии с участием двух независимых групп респон-
дентов. От участников исследования было получено добровольное согласие на участие в 
экспериментальной процедуре.

В первой серии респонденты (n₁ = 45) просматривали ВР-программу на мониторе ста-
ционарного ПК, в условиях освещенной комнаты. Во второй серии эксперимента участни-
ки исследования (n2 = 30) выполняли ту же процедуру, но в условиях темноты.

Проведение эксперимента осуществлялось с использование двух помещений, одно 
из которых представляло собой изолированную комнату, где был установлен монитор для 
демонстрации ВР-программы респонденту. Управление трансляцией и контроль времени 
демонстрации ВР-программы осуществлялись экспериментатором из другого помещения 
при помощи стационарного ПК.
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В первой серии до и после экспериментального воздействия проводилась диагности-
ка четырех параметров: уровень тревоги и степень ее выраженности (методика «Шкала 
тревоги Бека») (Бек А.) [12, с. 436]. Во второй серии до и после экспериментального воз-
действия проводилась диагностика по Шкале тревоги Бека, а также трех состояний — са-
мочувствие, активность и настроение («Методика диагностики оперативной оценки само-
чувствия активности и настроения» (САН)) (Доскин В.А., Лаврентьев Н.А., Мирошников 
М.П., Шарай В.Б) [7, с. 36].

Процедура проведения исследования состояла из нескольких этапов:
1. Ознакомление респондента с инструкцией: «Сейчас я вас попрошу войти в комнату 

для участия в исследовании. Вам нужно будет сесть на стул стоящий перед столом, на ко-
тором будут лежать бланки с заданием, для прохождения этапов работы (всего три этапа). 
На первом этапе необходимо будет заполнить два первых бланка, начиная с персональных 
данных, которые не будут разглашаться. Вы должны указать свою фамилию, имя отчество 
или использовать псевдоним. Если Вы будете использовать псевдоним, пожалуйста, запом-
ните его — он понадобится в дальнейшем. Данные о поле и дате рождения должны быть 
указаны точно. После заполнения бланков сообщите о готовности перейти к следующему 
этапу, громко произнесите: «Готов к следующему этапу».

Далее Вам необходимо сосредоточить внимание на экране монитора, стоящем перед 
вами на столе. На экране будет продемонстрирован видеосюжет. Попытайтесь представить 
себя на месте персонажа сюжета. В ходе демонстрации сюжета при помощи мыши компью-
тера имеется возможность осмотреть пространство, в котором находится персонаж. После 
остановки видео заполните, пожалуйста, два оставшихся бланка и сообщите о выполнении 
задания словами: «Закончил выполнение задания». Если у вас возникли вопросы, Вы мо-
жете их задать экспериментатору».

2. Заполнение участником исследования бланков методик.
3. Просмотр ВР-программы по коррекции никтофобии. Время просмотра — 2 минуты.
4. Заполнение бланков методик.
5. Проведение пост-экспериментальной беседы.
Вопросы беседы:
— Испытываете ли Вы, в данный период жизни, какие-либо страхи?
— Испытываете ли Вы, в данный период жизни, страх темноты?
— Какое влияние оказала на Вас увиденная программа?
Стимульный материал. В исследовании использовалась ВР-программа «Коррекция 

никтофобии» [22]. Программа сгенерирована в мультиплатформенном приложении для 
создания 3D-изображений Unity, характеризующейся высокой степенью анимации и инте-
рактивностью. Программа демонстрировалась с использованием ноутбука Asus TP500L и 
жк-монитора Philips 243V5QHSBA (00/01).

Независимыми переменными в исследовании являлись параметры работы испытуе-
мых с ВР-программой. В качестве зависимых переменных в эксперименте выступили по-
казатели уровня и степени выраженности тревоги, а также состояний самочувствия, актив-
ности и настроения личности.

В исследовании приняли участие студенты вузов в количестве 75 человек: в первой 
группе (n₁ = 45) респонденты в возрасте от 19 до 55 лет (M = 22,77; SО=3,9), из них 33 жен-
щины (73%) и 12 мужчин (27%); во второй группе (n2 = 30) респонденты в возрасте от 19 до 
45 лет (M = 20,93; SО = 2,3), из них 25 женщин (83%) и 5 мужчин (17%).
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Результаты

Использование методики «Шкала тревоги Бека» позволило получить показатель по 
уровню тревоги и степень ее выраженности для каждой из двух групп участников до и по-
сле выполнения экспозиционной процедуры. Для математического анализа данных приме-
нялись статистические критерии U Манна-Уитни и T Вилкоксона. Для обработки данных 
использовался статистический пакет Statistika 13 EN.

Результаты выраженности уровня тревоги до и после экспозиционной процедуры, в 
процентном соотношении представлены на гистограммах.

Для решения вопроса о возможности сравнения показателей двух групп, участвующих в 
исследовании в различных сериях, было осуществлено статистическое сравнение показателей 
тревоги с помощью U-критерия Манна—Уитни. Результаты расчетов показали, что данные 
группы статистически различаются, как до (UЭмп = 503, при p ≤ 0,05), так и после (UЭмп = 511, при 
p ≤ 0,05) воздействия, причем показатели тревоги были выше во второй группе. Полученные ре-
зультаты можно объяснить ситуативным фактором — участники второй группы были студента-
ми, которые включались в эксперимент до и/или после сдачи экзамена. Мы считаем, что стрес-
совая экзаменационная ситуация в той или иной степени повлияла на состояние респондентов.

В связи с выявленными различиями представляется целесообразным рассматривать 
результаты экспериментов отдельно по каждой группе.

Показатели тревоги в условиях освещенного помещения (n₁ = 45). В табл. 1 и на 
рис. 1 представлены показатели (% участников) уровней тревоги до и после экспозицион-
ного воздействия в условии освещенного помещения.

Таблица 1
Показатели уровней тревоги в условиях освещенного помещения (n₁ = 45)

Уровень Низкий %
(количество участников)

Средний %
(количество участников)

Высокий % 
(количество участников)

До 73 (33) 22 (10) 5 (2)
После 80 (36) 17 (8) 3 (1)

Рис. 1. Показатели уровней тревоги (% участников) до и после экспозиционного воздействия 
в условиях освещенного помещения (n₁ = 45)
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На рис. 1 отражены изменения по показателю уровня тревоги у участников первой 
группы, работающих в условиях освещенного помещения. Получен статистически досто-
верный сдвиг показателя тревоги на «низком уровне» до и после работы экспозиционного 
воздействия (TЭмп = 6, при p ≤ 0,01). Сдвиг показателей тревоги у участников, имеющих 
«средний уровень» тревоги, статистически значимо не изменился. Минимальное количе-
ство участников с показателями «высокого уровня» не позволили осуществить статисти-
ческий расчет сдвига значений тревоги. Вместе с тем расчет сдвига показателя тревоги по 
1-й группе в целом показал, что ВР-программа по коррекции никтофобии оказала досто-
верное воздействие на ее участников (TЭмп = 66; p ≤ 0,01) — уровень тревоги снизился.

Показатели тревоги в условиях темного помещения (n2 = 30). В табл. 2 и на рис. 
2 представлены показатели (% участников) уровней тревоги до и после экспозиционного 
воздействия в условии темного помещения (n2 = 30).

Таблица 2
Значения уровня тревоги в группе (n2 = 30), работающей с ВР-программой 

по коррекции никтофобии в условиях темного помещения

Уровень
Низкий % 

(количество)
Средний % 

(количество)
Высокий % 

(количество)

До 57 (17) 33 (10) 10 (3)
После 63 (19) 27 (8) 10 (3)

На рис. 2 отражены изменения по показателю уровня тревоги у участников второй группы, 
работающих в условиях темного помещения. Получен статистически достоверный сдвиг у участ-
ников, у которых диагностировался «низкий уровень» тревоги (TЭмп = 24, при p ≤ 0,05). Сдвиг 
значений тревоги «среднего уровня» не достиг статистической значимости. Расчет сдвига пока-
зателя тревоги в целом по 2 группе показал, что ВР-программа по коррекции никтофобии оказала 
достоверное воздействие на её участников (TЭмп = 70,5, p ≤ 0,01) — уровень тревоги снизился.

В ходе постэкспериментальной беседы были выявлены респонденты, которые сооб-
щали, что они боятся темноты, в данный период жизни (n3 = 7). Применение статистиче-
ского T-критерия Вилколскона позволило выявить статистически достоверный сдвиг в по-

Рис. 2. Показатели уровней тревоги (% участников) до и после экспозиционного воздействия 
в условиях темного помещения (n2 = 30)
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казателях шкалы тревоги после экспозиционного воздействия в освещенном помещении 
(TЭмп = 1, при p≤0,05). На рис. 3 представлен график изменения показателей тревоги у ре-
спондентов, сообщивших о боязни темноты.

Необходимо отметить, что показатели тревоги в группе испытывающих боязнь тем-
ноты находятся на «низком уровне» (3 чел.) и «среднем уровне» (4 чел.). Следовательно, 
можно предположить, что боязнь темноты напрямую не обусловливает общий уровень лич-
ностной тревоги.

Показатели по «САН» в условиях темного помещения (n2 = 30). Методика «САН» 
направлена на выявление степени выраженности состояний личности: самочувствия, ак-
тивности и настроения. Во второй серии эксперимента, когда работа выполнялась в усло-
виях темного помещения, дополнительно, кроме «Шкалы тревоги Бэка», использовалась 
методика «САН». Экспозиционное воздействие в условиях темного помещения более эко-
логически валидно, а показатели по САН изменяются.

На рис. 4 представлены средние значения показателей шкал методики «САН» до и 
после экспозиционного воздействия.

Рис. 3. Показатель тревоги до и после экспозиционного воздействия в условиях 
освещенного помещения у группы с боязнью темноты (n3=7) (1—7 — номера участников 

исследования, которые отмечали у себя устойчивую и длительную боязнь темноты)

Рис. 4. Средние значения параметров самочувствия, активности, настроения до 
и после экспозиционного воздействия в условиях темного помещения (n2 = 30)
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Расчет Т-критерия Вилкоксона не показал статистически достоверных сдвигов ни по 
одному параметру диагностируемых состояний. Сравнение средних значений с помощью 
t-критерия Стьюдента также не выявило значимых различий.

В целом, можно отметить, что экспозиционное воздействие при помощи ВР-
программы по коррекции никтофобии влияет на респондентов с низким уровнем тревоги, 
вызывая у них снижения ее показателей.

Обсуждение

Полученные нами результаты, соотносятся с данными, которые были получены в 
различных исследованиях виртуальной реальности. Так, J.M. Houtkamp, A. Toet, изучая 
эмоциональную оценку ночного времени в виртуальной среде в настольных виртуальных 
играх, отмечают, что «ночная» (по сюжету) ВР-программа оценивалась как менее прият-
ная, уютная и более напряженная, чем «дневная». Однако статистическая обработка дан-
ных, показала, что имитация темноты лишь незначимо влияет на эмоциональное состояние 
испытуемых [36].

В 2009 г. голландскими учеными было проведено исследование влияния ВР-
программы (настольные ПК), моделирующей стрессовые ситуации, на эмоциональное со-
стояние человека в условиях изменяющегося освещения [41]. Было показано, что темнота 
не повлияла на тревогу пользователей, включенных в виртуальную реальность, даже если 
респонденты испытывали острый предшествующий стресс. Учеными был сделан вывод о 
том, что понижение уровня освещенности в настольной виртуальной среде недостаточно 
для того, чтобы вызывать тревогу [41]. Полученные выводы частично согласуются с наши-
ми данными. У респондентов, работающих с ВР-программой в условиях темноты, состоя-
ния самочувствия, активности и настроения достоверно не изменились.

Важно отметить, что выборки, как в исследовании голландских ученых, так и в нашей 
работе, представляли собой респондентов, в целом не испытывающих страха темноты. Это 
позволяет сделать вывод о том, что ВР-программы (на ПК) с изменяющейся интенсивно-
стью темноты не вызывают тревоги у респондентов, т. е. не являются источником индуци-
рования данной эмоции.

Анализ данных, полученных в нашем исследовании, позволил выявить, что воздей-
ствие коррекционной ВР-программы достоверно снизило показатели тревоги у тех участ-
ников, у которых тревога была на низком уровне, и тенденцию к снижению у тех, у кого она 
была на «среднем» и «высоком» уровнях.

В работе Toet A., Houtkamp J.M. Paul E., Vreugdenhil P.E. [42] определялось влияние лич-
ной значимости на аффективную оценку виртуальной среды рабочего стола (ВР) в искусствен-
ной темноте. Авторы отмечают, что в соответствии с предыдущими исследованиями было об-
наружено, что имитация темноты действительно негативно влияет на эмоциональную оценку 
виртуальной среды рабочего стола: ночная версия воспринималась значительно менее уютной 
и более напряженной, чем ее дневной аналог. Имитация темноты, с точки зрения респондентов, 
также делала ВР-среду более возбуждающей [42]. Однако учеными был выявлен «неожидан-
ный эффект» — ВР-среда в ночное время была оценена как немного более уютная по сравнению 
с реальным ночным временем. Данный эффект может объяснить снижение показателей трево-
ги при работе с ВР-программой у респондентов в условиях темного помещения.

В целом, исследования воздействия ВР-программ (ВР-среды) на пользователей по-
зволяет сделать вывод о том, что темнота, как смоделированная в рамках ВР-программы, 
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так и созданная как условие работы с ВР, не является источником индуцирования тревоги 
у человека.

Следовательно, эффект ВР-программ по коррекции никтофобии будет определяться 
ее контекстным и сюжетным содержанием, опирающимся на разработанные технологии ра-
боты с данным видом фобий.

Выводы

1. Применение ВР-программы по коррекции никтофобии (одноразовое, недлитель-
ное по времени (2 мин.)) вызывает статистически достоверное снижение степени выражен-
ности тревоги (Tэмп = 6, при p ≤ 0,01) у респондентов с низким уровнем тревоги, в отличие 
от респондентов, у которых диагностировались «средний» и высокий» уровни тревоги, в 
условиях освещенного помещения.

2. По результатам исследования под воздействием ВР-программы наблюдается тен-
денция к снижению показателей «высокого» и «среднего» уровня тревожности и повыше-
нию значений «низкого» уровня в условиях как освещенного, так и темного помещения. 
Немного более выражена данная тенденция в условиях освещенного помещения.

3. Применение ВР-программы вызывает статистически достоверное снижение степе-
ни выраженности тревоги (Tэмп = 24, при p ≤ 0,05) у респондентов с низким уровнем тревоги, 
в отличие от респондентов, у которых диагностировался «средний» и «высокий» уровень 
тревоги в условиях темного помещения.

4. У респондентов с «низким» и «средним» уровнем тревоги, испытывающих устой-
чивый и длительный по времени страх темноты в данный период жизни, ВР-программа 
вызвала статистически достоверное снижение степени выраженности тревоги в условиях 
освещенного помещения (Tэмп = 1, при p ≤ 0,05).

5. По результатам исследования под воздействием ВР-программы наблюдается тен-
денция к снижению показателей «высокого» и «среднего» уровней тревожности и повы-
шению значений «низкого» уровня в условиях как освещенного, так и темного помещения. 
Немного более выражена данная тенденция в условиях освещенного помещения.

6. Необходимо отметить, что по окончании работы с ВР-программой у респондентов 
состояния самочувствия, активности и настроения статистически достоверно не изменились.

7. Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале воздействия, раз-
работанной коррекционной ВР-программы. Дальнейшая работа с большим объемом вы-
борки респондентов, увеличением длительности работы по времени (несколько сеансов), а 
также применение ВР-шлемов позволит, как мы предполагаем, более глубоко и всесторон-
не исследовать эффективность воздействие данной ВР-программы.
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Доверие искусственному интеллекту (ИИ) является особенно актуальным направлением в изуче-
нии взаимодействия «человек—компьютер» и требует нового взгляда на доверие как феномен. В на-
шем исследовании мы делаем акцент на изучении проявления доверия в контексте экономического 
поведения. Исследование проходило в два этапа. На первом этапе в ходе интервью были выявлены 
основные факторы доверия и недоверия ИИ, отдельно сформулированы факторы доверия ИИ в эко-
номических решениях. Также был выявлен субъективный показатель уровня доверия советнику — 
экономическая активность участника при выполнении рекомендованного действия. На втором этапе 
был проведен эксперимент, где участникам предлагалось сыграть в симуляторе фондовой биржи. Це-
лью игры было заработать денег на купле-продаже акций. В игре была опция обратиться к экономиче-
скому советнику. У экспериментальной группы в качестве советника выступал ИИ, у контрольной — 
человек (эксперт в трейдинге). По результатам анализа 800 экономических решений экономическая 
активность в ходе игры была выше у участников контрольной группы, которые следовали советам 
человека (t= 3,646; p<0,001). В результате проведенного исследования были получены три основных 
вывода: 1) уровень доверия советам в экономическом решении может быть выражен в виде экономи-
ческой активности; 2) уровень доверия экономической рекомендации зависит от того, дает рекомен-
дацию человек или ИИ; 3) выделяются специфические факторы доверия в экономическом решении: 
индивидуальность совета и скорость запрашиваемого решения.

Ключевые слова: доверие, искусственный интеллект, экономическое поведение, поддержка при-
нятия решений.
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AI as a new direction in the study of human-computer interaction requires a new look at trust as a phenom-
enon. In our study, we focus on examining trust in the context of economic behavior. The study took place in 
two stages. At the first stage, during the interview, we have identified the main factors of trust and mistrust in 
AI and the specific factors of trust in AI in economic decisions. Also, we have revealed a subjective indicator of 
the level of trust in the advisor’s recommendations — the economic activity of the participant when performing 
the recommended action. At the second stage, an experiment was carried out. The participants were asked to 
play a stock exchange game. The goal of the game was to make money by buying and selling shares. There were 
an option to ask an advise. For the experimental group, AI acted as an advisor, for the control group, a person (an 
expert in trading). According to the analysis of 800 economic decisions, economic activity during the game was 
higher among the participants in the control group who followed the advice of the person (t = 3.646, p <0.001). 
As a result of the study, three main conclusions were obtained: 1) the level of trust in councils in an economic 
decision can be expressed in the form of economic activity; 2) the level of trust in economic recommendation de-
pends on whether the recommendation is made by a human or an AI; 3) the specific factors of trust in economic 
decisions are highlighted: the individuality of the council and the speed of the requested solution.
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Введение

Технологии с применением искусственного интеллекта активно входят в рутину человека 
в 2023 году. Никого уже не удивить использованием ИИ в сферах транспорта, медицины и раз-
влечений [13; 17; 18; 21]. Взаимодействие человека с ИИ становится важным аспектом успеш-
ной деятельности, что усиливает интерес и среди психологов. Появляются работы, рассматрива-
ющие ИИ как социальных агентов [12], изучающие продуктивность совместной работы в зави-
симости от восприятия ИИ и опыта взаимодействия с ним [20; 22]. Наша работа так же связана 
с результатами совместной работы человека с ИИ, но не в трудовой деятельности, а в экономи-
ческой. В эксперименте, описанном ниже, мы проверяем гипотезу об уровне доверия экономи-
ческой рекомендации в зависимости от того, дана она человеком или программой на основе ИИ.

Доверие в социальной психологии
В социальной психологии доверие рассматривается в контексте межличностных от-

ношений (например, в коммуникации — доверие носителю информации, доверие инфор-
мации и др.) [1].
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Классической для отечественной социальной психологии является работа 
Т.П. Скрипкиной [8], посвященная всестороннему анализу феномена доверия в социаль-
ной психологии. Для нас важно отметить, что глобально доверие может существовать в от-
ношении себя, Мира или некого Другого. Привычным Другим в данном случае выступает 
человек (значимый или нет, в личном контексте или профессиональном и т. п.). Может ли 
в качестве Другого выступать ИИ?

В реальных условиях взаимодействие с ИИ может походить не только на взаимо-
действие с программой или роботом. В контексте, когда мы запрашиваем у ИИ помощь, 
разговариваем с голосовым помощником и др., мы можем имитировать межличностные 
отношения и строить социальный диалог [10]. А значит, взаимодействие с ИИ может отча-
сти рассматриваться и как взаимодействие с Другим, и как взаимодействие с частью Мира. 
Поэтому обратимся к примерам исследований доверия в обоих направлениях.

Говоря о доверии Другому, разные авторы немного по-разному подходят к опреде-
лению доверия. Сафонов описывает доверие в межличностной коммуникации как обмен 
значимыми мыслями и чувствами на основе веры в партнера, при этом происходит опреде-
ленное обособление этой пары общающихся людей от остальных [7]. Автор отмечает, что 
доверие заключается в отношении к партнеру как к человеку, который не станет исполь-
зовать значимое раскрытие против доверившегося. То есть мы можем рассмотреть фено-
мен доверия как некоторую установку, аттитюд, направленный на партнера, который имеет 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Гозман [2] выделяет в станов-
лении доверия два этапа: определение безопасности и меры сходства с самим собой. Таким 
образом, здесь, как и у Сафонова, звучит идея безопасности партнера по взаимодействию, 
но добавляется элемент воспринимаемой схожести во взглядах.

Продолжая тему доверия Другому, но уже в русле отношения именно к технологии, 
Купрейченко была разработана методика на основе пяти симметричных шкал доверия/не-
доверия для оценки уровня доверия технологии: Надежность; Предсказуемость; Приязнь; 
Единство; Расчет [4]. Эта методика составлена как реплика методик на определение дове-
рия другому человеку, но адаптирована под использование в области технологии.

В то же время мы видим и исследования, направленные на изучение доверия техно-
логии как части Мира. Например, исследования Нестика, Журавлева [3] и Солдатовой [9], 
которые направлены на выявление личностных характеристик, влияющих на формирова-
ние определенного уровня доверия технологиям в целом.

В нашем исследовании ИИ будет представлен интеллектуальным помощником (по 
аналогии с подобным помощником человеком), поэтому в рамках экспериментальной ча-
сти исследования мы концентрируемся на понимании доверия к ИИ как доверия Другому.

Тем не менее, на первом этапе работы на качественном уровне мы попытались опре-
делить, к какой категории доверия отнести доверие ИИ в целом. На втором этапе мы экс-
периментально проверили различия в уровне доверия человеку и ИИ в условиях принятия 
экономических решений.

Операционализация основных понятий
Доверие
Мы рассматриваем доверие в качестве установки в межличностных отношениях, так 

как доверие проявляется к конкретному объекту доверия в ситуации взаимодействия (со-
ветнику в экономическом решении).
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В случае экономической игры доверие советнику определяется через готовность ри-
сковать собственным ресурсом, опираясь на рекомендацию советника. Соответственно, 
если действие участника совпадает с рекомендованным советником, то мы определяем это 
как доверие, проявленное в данный конкретный момент.

Степень этого доверия выражается в экономической активности. Она выражается в 
количестве ресурса (условных единиц), которыми участник игры готов рискнуть, в отно-
шении к оставшемуся балансу игрока на данный момент.

Подобная операционализация стала возможна благодаря пилоту исследования и ка-
чественной части данной работы, описанной ниже.

Искусственный интеллект
В нашей экспериментальной работе ИИ представлен в виде ПО, обученного на дан-

ных о покупках/продажах акций. Его цель — предоставлять оптимальные рекомендации по 
следующему шагу игрока.

Гипотеза
Степень доверия экономической рекомендации зависит от того, дана эта рекоменда-

ция человеком или ИИ.

Материалы и методы

Исследование проходило в два этапа.
1. В рамках первой части в целях выделения факторов и критериев доверия/недоверия 

искусственному интеллекту в роли советника при принятии решений были проведены шесть 
глубинных интервью. В результате данного этапа были определены специфика восприятия 
ИИ именно в экономических решениях и основные факторы доверия и недоверия ИИ.

2. Во второй части исследования был проведен эксперимент с двумя группами. Выборка 
составила 40 человек (21 женщина и 19 мужчин). Основной задачей второго этапа исследо-
вания была проверка основной гипотезы — выявление наличия зависимости уровня доверия 
советнику в экономическом решении от того, является ли советник человеком или ИИ.

Описание экономической игры
Экономическая игра заключалась в принятии решения о купле-продаже акций. Для 

принятия решения участникам был представлен график акций по последним четырем ша-
гам и текущая стоимость акций.

Целью в игре было увеличить свой бюджет за счет купли-продажи. На каждом ходу 
участники могли купить акции (исходя из своего текущего баланса), продать их (исходя из 
количества уже приобретенных акций) или пропустить ход. Участники могли воспользо-
ваться подсказкой советника, нажав на соответствующее поле и увидев его рекомендацию. 
В игре были предусмотрены 2 тренировочных хода и 20 игровых ходов.

Перед сбором основных экспериментальных данных была проведена серия пилотов 
(2 пилота по 6 участников в каждом) с целью оценки понятности инструкций для участни-
ков и интерфейса экономической игры.

Пилот был проведен в формате выполнения задач игры и проговаривании мыслей 
участников вслух, благодаря этому были также собраны данные о ходе размышления и при-
нятии экономического решения в ходе экономической игры.
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В результате серии пилотов в игре были проведены изменения:
1. количество шагов увеличено с 15 до 20, так как респонденты высказывали желание 

играть дольше, к 15 ходу они только «втягивались», появлялся азарт;
2. в основной текст инструкции добавлена информация о подсчете выигрыша в по-

следний ход, выделены жирным шрифтом информация о том, кто является советником и 
какой процент верных советов он дает на каждый шаг, так как к началу игры участники 
говорили, что уже не помнят, кто их помощник и какой процент вероятности его ошибки;

3. четко сформулирована основная цель игры («заработать денег больше, чем есть 
сейчас на счету»);

4. введены тренировочные ходы (чтобы познакомить с интерфейсом программы и 
основными функциями до начала сбора данных и отделить инструкцию с информацией о 
советнике, чтобы она не выглядела навязчивой и не слишком призывала к использованию 
помощника);

5. принято решение исключить из основной выборки исследования участников с опы-
том купли-продажи акций и тех, чья профессиональная деятельность связана с ИИ.

В ходе основной части сбора данных второго этапа участники были случайным об-
разом поделены на две группы: одной группе была представлена версия игры с советни-
ком в виде человека-эксперта (трейдера), второй группе была представлена версия игры 
с советником в виде искусственного интеллекта (ИИ). В остальном игры были абсолютно 
одинаковыми, в инструкции предусматривался одинаковый процент успеха предсказания 
советника (80%), объяснялся механизм, по которому советник предлагает решение (и в том 
и в другом случае советник изучил историю данной акции и предлагал решения, основан-
ные на ней); сама игра строилась на динамике одной и той же акции, а советники выдавали 
одинаковые рекомендации (см. рис. 1).

Рис. 1. Инструкция к игре
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Далее участникам было предложено выполнить два тренировочных хода, чтобы подго-
товиться к началу игры: «Давайте потренируемся. Первые два хода не пойдут в общий зачет.

 Перед вами график акции, сейчас вам нужно будет принять решение о покупке. Вы 
можете потратить любую сумму из внесенных средств, либо не тратить деньги вообще и 
пропустить ход.

Ваша цель в игре — заработать больше денег, чем у вас сейчас на счету.
Старайтесь действовать так, как действовали бы в реальной жизни и старайтесь про-

износить вслух все, что будет приходить вам в голову.
/ кнопка “тренироваться”/».
После тренировочных ходов начиналась непосредственно игра и выводилась следую-

щая инструкция.
«Теперь перейдем к игре. Напоминаем, ваша цель — заработать больше денег, чем у 

вас сейчас на счету за 20 ходов.
/кнопка “начать игру”/».
В ходе самой игры участники могли при желании обратиться к подсказке онлайн-со-

ветника, нажав на кнопку «Показать совет помощника» (рис. 2).

По окончании игры демонстрировался результат игрока (рис. 3).

Рис. 2. Пример отображения совета в игре

Рис. 3. Пример отображения окончания игры
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Таким образом, в нашем эксперименте независимая переменная — описание онлайн-
советника представлена на двух уровнях:

1) онлайн-советник является человеком (экспертом-трейдером);
2) онлайн-советник является ИИ (искусственным интеллектом).
Зависимая переменная — уровень экономической активности за ход.
Экономическая активность в нашем исследовании представлена в виде отношения 

суммы денег, используемых за данный ход (в случае продажи акций — суммарная стои-
мость этих акций, в случае покупки — потраченные деньги), к текущему балансу на данный 
ход (баланс складывается из свободных средств на счету испытуемого и денежного эквива-
лента акций, доступных для продажи).

Выборка
Всего в исследовании приняли участие 46 человек (3 мужчины и 3 женщины в рамках 

качественного этапа и 21 женщина и 19 мужчин в рамках эксперимента). Возраст участни-
ков варьировался от 20 до 40 лет).

Респонденты для обоих этапов были набраны на добровольной основе через социаль-
ную сеть Вконтакте по следующим критериям.

• Средний уровень знакомства с технологией искусственного интеллекта, т. е. рабо-
та/учеба/профессия участников не был связан с данной технологией, при этом присутству-
ет общее знакомство с технологией. На этапе пилота исследования в общении с професси-
оналом в области ИИ было выявлено, что специалисты не готовы воспринимать информа-
цию от советника-ИИ, если не указаны технические детали программы.

• Отсутствие опыта участия в биржевых сделках, сделках купли-продажи акций, 
так как на этапе пилота респонденты с опытом участия в сделках ожидали большей ин-
формации для принятия решения о купле-продаже и отказывались принимать участие 
в игре.

Результаты исследования

Первый этап (интервью)
На данном этапе для нас было важно определить, в каких категориях респонденты 

рассуждают об ИИ и существует ли такая категория понятий, как «доверие ИИ», из чего 
она состоит. Как видно из цитат ниже, категория доверия ИИ кажется всем респондентам 
знакомой темой, они развивают мысли на эту тему легко и приводят примеры.

С точки зрения основной гипотезы исследования в ходе интервью все участники мог-
ли назвать причины возможного доверия и недоверия технологии ИИ в качестве совет-
ника (по сравнению с советником-человеком). Купрейченко выделяет понятия доверия и 
не-доверия не как полюса одной шкалы, а как самодостаточные оценки [5]. В рамках бесед 
с респондентами эта концепция так же воспроизводится, респонденты говорят о недоверии 
как о самостоятельной категории восприятия ИИ.

В разговоре о недоверии ИИ респондентами выделялись следующие основные при-
чины недоверия этой технологии .

• Недостаточно знаний о технологии: «Здесь все-таки к человеку, есть какие-то по-
казатели, конечно, на которые может ориентироваться ИИ... если попытаться объяснить... 
я просто не представляю, какую диагностику может проводить ИИ»;

• Технология ИИ может использоваться против человека или определенной группы:



94

Винокуров Ф.Н., Садовская Е.Д. Экспериментальное сравнение доверия
искусственному интеллекту и человеку в экономических решениях
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 2

«Есть опасения, что данные о моих ценностях, предпочтениях, которые можно как-то 
использовать в своих целях… как Кэмбридж-аналитика».

Похожие результаты также представлены в исследованиях Нестика, где одним из 
выводов было суждение о том, что внедрение технологий искусственного интеллекта бу-
дет обращать внимание граждан на случаи «несправедливости и дискриминации», так как 
использоваться они будут определенными институтами в целях снижения субъективного 
фактора, что в первое время только усилит этот разрыв между теми, кто имеет власть над 
технологией, и теми, на кого эта технология распространяется [6].

• Зависимость от создателя ИИ: «Кто делает ИИ, тот и его создатель... 
Соответственно, ИИ становится заложником стереотипов своего создателя».

Подобный подход к доверию техническим системам описывает Купрейченко [4], ког-
да предлагает интерпретировать доверие системе через доверие ее создателю и человеку 
(людям), которые ей управляют.

Основная декларируемая причина как доверия, так и недоверия одновременно:
• Объективность, отсутствие предубеждений искусственного интеллекта: «ИИ ори-

ентируется на индексы, а человек подвержен всяким предубеждениям»; «Мне кажется, ак-
ции это когда ты наверняка как раз не можешь ничего просчитать и здесь важнее накоплен-
ный опыт и интуиция что ли».

Среди сфер, в которых респонденты встречались с ИИ и не испытывали недове-
рие, — таргетинг (реклама, подбор музыки, подбор фильма), карты (пробки, построение 
оптимального маршрута), банки (анализ истории и расчет оптимального предложения), 
компьютерное зрение (замена фонов при видео звонках, перемещение людей и контроль 
границ), беспилотные автомобили: «Вот в Яндекс.Музыке, например, очень классные реко-
мендации, они прямо предугадывают, что мне понравится»; «Ну вот в банках, например, 
они могут проанализировать там мои доходы/расходы и сразу как бы предодобрить кредит 
какой-нибудь хороший, мне это нравится»; «Данные по кредитам там многих людей перено-
сятся, создаются как бы типы клиентов, им предлагается что-то актуальное и полезное»; 
«Беспилотные автомобили иногда лучше, чем водители»; «Мое отношение в целом положи-
тельное, нежели отрицательное… Мне лично нравятся всякие подходы классификации и 
компьютерное зрение то что называется»; «Хорошо будет ИИ применять в плане контроля 
перемещения людей, как вот сейчас показал опыт карантина у Китая».

Поскольку в нашем исследовании мы делаем акцент именно на принятии решения с 
учетом рекомендации от ИИ, то принятие решений на основе данных от него обсуждалось 
отдельно. По словам респондентов, с одной стороны, искусственный интеллект позволяет 
человеку преодолеть преграды в объеме информации, которую можно обработать единов-
ременно, тем самым увеличивает «вместимость» человека. С другой стороны, человеческая 
интуиция кажется зеркальной уникальной особенностью человека. Интуиция называется 
и некоторыми исследователями возможностью обработать больший объем информации за 
раз, учесть весь свой опыт, знания из смежных областей и др. [16].

Говоря о критериях готовности обратиться за советом к ИИ, в ходе интервью мы об-
суждали с респондентами специфические факторы доверия для сферы принятия экономи-
ческих решений.

1. Скорость принятия решения, если решение должно быть быстрым, то респонденты 
высказывали предположение о том, что в сравнении с человеком-экспертом, они предпо-
чтут ИИ: «Вот когда нужно сделать что-то срочно быстро без разговоров, то тогда я готов 



95

Vinokurov F.N., Sadovskaya E.D.
Whom We Trust More: AI-driven vs. Human-driven Economic Decision-Making

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

обратиться к ИИ, а если это что-то долгосрочное... а если мне захочется еще об этом по-
говорить, то это к человеку” [сфера принятия экономических решений]; «В моем представ-
лении ИИ быстрее думает и дальше видит».

Возможно, речь идет о том случае, когда вместимость (capacity) искусственного интел-
лекта с точки зрения информации за единицу времени выше, чем у человека, что и является 
одним из аргументов его использования в качестве помощника в принятии решений [6; 19; 16].

2. Индивидуальность совета: «Если все будут обращаться к ИИ, то это будет тоже 
влиять очень сильно, никто не будет получать профита... Акции не те будут расти, кото-
рые показывает ИИ» [сфера принятия экономических решений];

Отмечается влияние эксклюзивности доступа к технологии. Причем это звучит как 
обратная сторона критерия недоверия, когда респонденты высказывали опасения о том, что 
технология и управление ей доступно лишь ограниченному количеству людей.

Многие исследования искусственного интеллекта в принятии решений связаны с ра-
ботой в связке с человеком, например, исследование, показавшее эффективность работы 
человека-медика в связке с искусственным интеллектом при выявлении рака при оценке 
изображений определенных клеток. Причем исследование продемонстрировало, что в связ-
ке человек-искусственный интеллект уровень точности выше, чем у каждого из них в от-
дельности; исследователи называют это синергетическим партнерством [20]. В то же время 
другие исследования в области создания систем поддержки принятия решения (decision-
support systems DSS) показывают, как сильно зависит общий успех командной работы че-
ловека и ИИ от типа взаимодействия. Если задачи, выполняемые совместно, предполагают 
перепроверку друг друга, то общий успех снижается, если же каждый имеет свою зону экс-
пертности, то успешность выполнения общей задачи становится выше [23].

Таким образом, отношение к технологиям искусственного интеллекта и их применении 
в принятии решений в различных прикладных областях вызывает неоднозначную реакцию 
у участников исследования. В некоторых исследованиях указывается, что чем выше уровень 
веры в возможности ИИ и его позитивное влияние на общество, тем больше декларируется 
страх порабощения человечества машинами [6]. Так и в нашем исследовании многие при-
чины доверия и недоверия могут совпадать или трактоваться как в положительную, так и в 
отрицательную сторону. В ходе бесед с респондентами некоторые из них сами упоминали о 
том, что не могут точно определить свое отношение к данной технологии. Как правило, вос-
хищение технологией, ее прикладными возможностями у тех же респондентов сочеталось со 
страхами внедрения технологии. Эти страхи, в основном, были связаны с людьми, которые 
будут применять данную технологию, страхами отсутствия возможности отказаться от реше-
ния технологии, отсутствием достаточной глубины знаний в области технологии.

Важно отметить, что отношение к одной и той же технологии на разных уровнях ее 
автоматизации может вызывать у одних и тех же людей абсолютно разные уровни доверия. 
Например, проверка здоровья искусственным интеллектом могла вызывать интерес, в то же 
время респондент высказывал желание, чтобы окончательный диагноз ему ставил человек.

Другой сквозной темой обсуждения была интуиция в контексте принятия решений. 
Респонденты описывали ее и как преимущество в принятии решения человеком, которым 
не обладает ИИ. Возможно, это попытка разграничить, каким образом решение принима-
ется человеком и ИИ.

Говоря о специфике принятия именно экономических решений с участием ИИ ос-
новная гипотеза исследования подтверждается на качественном уровне. Респонденты обо-
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значили важность факторов времени и эксклюзивности решения, влияющих на то, можно 
ли доверять ИИ в случае экономического решения, спонтанно рассуждали об амбивалент-
ности отношения к ИИ на разных уровнях автоматизации. Такие результаты качественного 
этапа дают возможность предполагать наличие различий в уровнях доверия ИИ в случае 
принятии конкретного экономического решения. В какую сторону и каким образом — мы 
сможем рассмотреть ниже в эксперименте.

Второй этап (эксперимент)
Целью второго этапа была проверка наличия зависимости уровня доверия совету от 

того, является советник человеком или ИИ.
Как упоминалось в разделе «Методы исследования», перед основным сбором экспе-

риментальных данных был проведен пилот экономической игры. Были собраны данные в 
рамках гипотез, связанных с интерпретацией участниками своих действий в игре.

Во-первых, удалось операционализировать понятие доверия в рамках нашего экспе-
римента.

Участники исследования спонтанно комментировали следование рекомендациям 
следующим образом: «Слушай, ну ему лучше знать, чем мне, у него опыта никакого, лучше я 
ему доверюсь и на каждом ходу буду делать, как он говорит».

В то же время просто обращение за помощью к онлайн-советнику в игре не интер-
претируется как доверие ему. Поэтому в ходе анализа мы брали данные по тем, кто не 
просто обратился к помощнику, но еще и последовал его совету. Участники часто обраща-
лись к онлайн-советнику просто из любопытства, некоторые просто забывали о нем в ходе 
игры: «Я обращался каждый раз, а почему нет, интересно, будет он угадывать или нет»; 
«Обращался? Да, но не следовал его советам, всегда сам все равно решение принимал»; «Ой, я 
вообще про него забыла, если честно».

Участники поясняли свое обращение за советом в таком случае как подтвержде-
ние уже принятого ими решения: «Я свое решение уже приняла, сейчас посмотрим, что он 
мне...»; « Я использовал его скорее для подтверждения своего решения...»; «О, получается, он 
тоже думает, надо продавать, тогда можно даже побольше продать».

В рамках пилота удалось понять, что уровень доверия онлайн-помощнику интерпретиру-
ется участниками как сумма денег, которую они готовы ввести в игру, исходя из его рекоменда-
ций (в рамках данной работы мы называем это экономической активностью/ход), чем больше 
эта сумма денег, тем доверие выше: «Ну вот в прошлый раз он меня не подвёл, можно и побольше 
акций в этот раз купить…»; «Так ну раз у него 8 из 10 правильно и два раза он уже облажался, 
то теперь не должен, думаю, ему можно доверять, можно все-таки продавать, как он говорит».

Данное восприятие доверия вполне закономерно. Во многих работах, посвященных 
роли доверия в экономической активности населения, демонстрируют связь социального 
доверия и желания платить налоги [например: 14; 15].

Обработка данных проходила с помощью программы IBM SPSS 24.
Для выявления значимых различий между группами использовался критерий 

Т-Стьюдента для независимых выборок. Всего было собрано 800 экономических решений.
В ходе проведения статистического анализа первоначальных гипотез были использо-

ваны суммарные данные по участникам .
Основная гипотеза подтверждена, обнаружены значимые различия на уровне зна-

чимости t= 3,646; p<0,001. В данной гипотезе было проанализировано 258 экономических 
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решений (были отобраны только те, где происходило обращение к помощнику и выполнено 
действие, посоветованное помощником, см. Таблица 1).

Таблица 1
Описательные статистики по экономической активности в экспериментальной 

и контрольной группах (N = 258)

Советник N Среднее Станд. отклонения Станд. средняя ошибка

Человек 139  ,2726  ,23581  ,02000
ИИ 119  ,1820  ,16077  ,01474

Таблица 2
Критерий для независимых выборок для гипотезы исследования

 Критерий равенства 
дисперсий Ливиня

t-критерий для равенства 
средних 

Экономическая 
активность

Предполагаются равные 
дисперсии

9,776 ,002 3,543** 256 ,000

Не предполагаются равные 
дисперсии

  3,646** 244,307 ,000 

Примечание. ** — обнаруженные различия значимы на уровне <0.001.

Полученные результаты говорят о различии в уровнях экономической активности в 
ходах, где участники не просто обращались за подсказкой советника, но именно выполняли 
после этой подсказки действие, предписываемое подсказкой (см. Таблица 2). Причем если 
мы обратимся к средним значениям экономической активности, то увидим, что среднее по-
казание экономической активности в группе с советником-человеком заметно выше (сред-
нее — человек = 0,2726 против среднее — ИИ = 0,1820 соответственно).

Возможным объяснением может служить факт проявления доверия помощнику через 
экономическую активность участников. Данное предположение основано на результатах 
пилота, где участники интерпретировали доверие помощнику через то количество денег, 
которые они готовы задействовать в игре по его совету. Мы также должны отметить фактор 
неопределенности в ситуации принятия экономического решения в игре. Этот фактор мо-
жет быть определяющим для конструирования представлений об абстрактном объекте, на 
основе которых будет строиться дальнейшее доверие [11].

Говоря о сравнении средних в показателях экономической активности у двух групп, 
вспоминаются результаты первой части исследования относительно доверия ИИ в приня-
тии экономических решений. Респонденты выделяли два основных фактора, которые ока-
зывали влияние на уровень этого доверия: индивидуальность советов и скорость необходи-
мого решения. Здесь участникам нужно было принимать быстрые решения, а советы и сама 
игра носили индивидуальный характер, что могло повлиять на доверие ИИ. В то же время 
специфика механизма игры — акции также может оказывать влияние, несмотря на то, что 
в выборке мы ввели критерий опыта в купле — продаже акций. Акции позиционируются 
как экономическое решение с долей неопределенности. То есть невозможно досконально 
просчитать, куда пойдет акция дальше — есть вероятность резкого изменения динамики. 
Таким образом, случай купли — продажи акций может быть похож на ситуацию, где важна 
интуиция, присущая только человеку.
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Выводы

1. Уровень доверия советам в экономическом решении может быть выражен в виде 
экономической активности (выражается в готовности тратить большую или меньшую сум-
му денег за ход). Респонденты в ходе пилотной проверки экономической игры комменти-
ровали свои действия и транслировали готовность тратить больше денег в случае, если до-
веряют рекомендации советника, которую они выполняют в данный ход.

2. Уровень доверия экономической рекомендации зависит от того, дает рекомендацию 
человек или ИИ. Данная закономерность была выявлена на втором этапе в ходе пилота эко-
номической игры. Получены значимые различия между контрольной и экспериментальной 
группой среди тех, кто следовал рекомендациям своего советника.

3. На уровень доверия ИИ в экономическом решении могут влиять как факторы до-
верия ИИ в общем, так и факторы, специфические для экономической сферы — индивиду-
альность решения и скорость, с которой необходимо принять решение.

4. Уровень доверия технологии может отличаться в зависимости от уровня автомати-
зации системы, областей ее применения, уровня контроля человека за принятием оконча-
тельного решения, а также на доверие могут оказывать влияние такие личностные характе-
ристики, как технофобия, групповые нормы и ценности, мнение значимых близких. Также 
уровень декларируемого доверия может быть связан с типом задачи, которую необходимо 
решить — быстрые решения, требующие оперативности в обработке данных, респонденты 
склонны доверять искусственному интеллекту.

Ограничения. Среди возможных причин подобного результата можно также рассматри-
вать и личностные особенности участников. Они могли оказать влияние на их экономическую 
активность при использовании подсказок советника-ИИ или советника-человека. Мы не мо-
жем исключать влияния личностного фактора, так как не была проведена предварительная 
оценка личностных факторов, влияющих на отношение к технологии ИИ. В данной работе мы 
делаем фокус на выборке неспециалистов, как в финансовой области, так и ИТ. Предполагается, 
что рассмотрение данных выборок могло бы дать результаты, отличные от полученных.

Экономические решения, на основе которых делаются выводы данного исследования, 
были игровыми, не включали использование реальных денег. Такая особенность, несмотря 
на большую включенность участников во время игры, могла оказать серьезное влияние на 
свободу в использовании средств.
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Установки на авторитаризм, социальное доминирование, социальную конкуренцию и социальное 
доверие являются важными регуляторами социального поведения. Поэтому соотнесение установок 
с приверженностью к различным формам активности является важным шагом на пути к пониманию 
и конкретизации их роли в поведении. Цель исследования — выявление роли установок на автори-
таризм и социальное доверие в проявлениях гражданской и онлайн-активности российской молоде-
жи. В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте 17—35 лет (средний возраст M=21,8; 
SD=6,2),442 человека (мужчин — 33,5%, женщин — 66,5%). Для анализа установок использовалась 
шкала Дж. Даккита в адаптации Д.С. Григорьева. Показатели доверия определены с помощью Шкалы 
межличностного доверия Дж. Роттера в адаптации И.Ю. Леоновой, И.Н. Леонова. Установлены кор-
реляционные связи между показателями авторитаризма правого толка, институционального доверия 
с приверженностью к гражданской (положительно) и онлайн-активности (отрицательно) и веры в 
конкурентный мир с приверженностью к гражданской (положительно) и протестной (отрицательно) 
активности. В результате структурного моделирования подтверждена гипотеза о прямом влиянии 
(направленной связи) установок авторитаризма правого толка и веры в конкурентный мир на при-
верженность к гражданской и онлайн-активности. Роль различных установок в приверженности к 
отдельным видам активности неодинакова. Изолированный их вклад в активность может достигать 
16—19%, наряду с возрастом, религиозностью и доверием — 19—26% вариаций. Доверие играет роль 
медиатора прямой связи установок и активности. В то же время авторитаризм правого толка также 
играет роль медиатора прямой каузальной связи возраста, субъективной религиозности и граждан-
ской и онлайн-активности.
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Attitudes towards authoritarianism, social dominance, social competition and social trust are important 
regulators of social behavior. Therefore, correlating attitudes with commitment to various forms of activity 
is an important step towards understanding and specifying their role in behavior. The purpose of the study 
is to identify the role of attitudes towards authoritarianism and social trust in the manifestations of civic and 
on-line activity of Russian youth. Participants. The study involved young people aged 17—35 years (average 
age M=21.8; SD=6.2) in the number of 442 people (men — 33.5%, women — 66.5%). The sample is repre-
sentative of the provincial regions of central Russia of economically different strata. Methods. The forms 
of social activity were measured using direct scaling, the types of activity were determined based on factor 
analysis. To determine the settings, the J. Dakkit’s scale was used in D.S. Grigoriev’s adaptation. Indicators 
of trust are determined using the Scale of interpersonal trust of J. Rotter in the adaptation of I.Y. Leonova, 
I.N. Leonova. Correlations have been established between indicators of right-wing authoritarianism, in-
stitutional trust with commitment to civic (positive) and Internet network (negative) activity; belief in a 
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competitive world — with a commitment to civic (positive) and protest (negative) activity. As a result of 
structural modeling, the hypothesis about the direct effect (directed connection) of right-wing authoritari-
anism and belief in a competitive world on commitment to civic and Internet network activity is confirmed. 
The role of different attitudes in adherence to certain types of activity varies. Their isolated contribution to 
activity can reach 16-19%, together with age, religiosity and trust — 19-26% of variations. Trust plays the 
role of a mediator of a direct connection between attitudes and activity, and at the same time, right-wing 
authoritarianism also plays the role of a mediator of a direct causal connection between age, subjective reli-
giosity and civic and Internet network activity.

Keywords: social activity; attitudes to authoritarianism; social trust; civic engagement; online activity.
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Введение

Сложность и неоднородность природы социальной активности личности (группы), 
двойственность источников ее порождения, развития и (или) ограничения, многоаспект-
ность проявления предполагает обращение к поиску объяснительных конструктов ее регуля-
ции, что особенно важно в условиях реформирования современного российского общества.

Результаты проведенных нами ранее исследований [1; 2; 3; 10; 11], а также данные 
других авторов [30] свидетельствуют о том, что в актуализации инициативной деятельно-
сти субъекта, имеющей социально значимую направленность или, иначе говоря, социаль-
ной активности, задействовано множество факторов и механизмов разноуровневого по-
рядка, содержательно отражающих «поле вовлеченности» субъекта жизнедеятельности в 
процессы преобразования социальной реальности.

Актуальным вопросом является изучение психологических переменных в проявле-
нии гражданской активности в условиях реальной и виртуальной среды. Относительно 
недавно было сформулировано и новое понятие — «цифровое гражданство», характеризу-
ющее «возможность участвовать в жизни общества в Интернете» [24]. С момента своего 
появления понятие «цифрового гражданства» претерпело некоторые изменения и уточне-
ния — от равноправного включения в интернет-среду до равноправного участия в интернет-
сообществе [18] и «переходах» из одной среды в другую [16; 17; 23].

В исследовании намерений китайской молодежи по отношению к офлайн-граждан-
скому участию I. Mingo, & M.P. Faggiano [23], J. Chen [17] и др. отмечают наличие при-
чинно-следственной связи онлайн- и офлайн-гражданской активности, объяснение кото-
рой кроется в наличии предшествующего «опыта» реализации гражданской активности в 
социальных сетях, порождающего стремление к офлайн участию в общественной деятель-
ности. При этом подчеркивается значимость количества онлайн-друзей пользователей, их 
разный социально-возрастной статус, «объем» онлайн-сети и виртуального сообщества, 
способствующих быстрому распространению и обсуждению информации, формированию 
моральных правил, норм реализации групповой деятельности в форме гражданской актив-
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ности. Аналогичные данные приведены в работах итальянских (M. Lenzi, и др.) [21], корей-
ских (S-J. Yoon, и др.) [33] ученых, предпринявших исследование гражданской социализа-
циимолодежи в условиях виртуального пространства. Как отмечают авторы исследований, 
Интернет-сетевая активность порождает чувство единения с Другими, что является одним 
из факторов, прежде всего, межличностного доверия с последующим расширением «ради-
уса доверия» (R.N. Wolfe) [31] в различных сферах реальной социальной жизнедеятельно-
сти (J.A.Bargh&K. McKenna) [15].

В исследовании казахских ученых [32] зафиксирована роль институционального доверия 
в проявлении социальной активности молодежи Казахстана. Авторы исследования отмечают, 
что высокий уровень институционального доверия стимулирует, прежде всего, политическую 
и гражданскую активность, а также позитивное отношение к преобразованиям общества.

Между тем результаты исследования соотношения социального доверия и социаль-
ной активности корейской молодежи, предпринятого E-A. Park [25], свидетельствуют о 
слабой взаимосвязи изучаемых параметров в случае низкой выраженности социального до-
верия и социальной активности и, напротив, наблюдается усиление взаимосвязи социаль-
ного доверия и социальной активности в случае их высокой выраженности. Автор иссле-
дования приходит к заключению о наличии синергетического эффекта «взаимодействия» 
этих переменных, интенсивность которого во многом определяется степенью вовлеченно-
сти молодежи в волонтерскую и гражданскую активность.

Следует особо отметить, что в академических кругах сложился устойчивый консенсус 
относительно определения целого ряда понятий: социальные сети, доверие, гражданское 
участие, удовлетворенность жизнью и т.д. представляют собой не что иное как содержа-
тельные составляющие социального капитала, выступающего эффективным фактором со-
вместного действия людей по достижению общей цели [26] развития общества.

Небезынтересны данные ряда исследований [27; 34], посвященных изучению пси-
хологических механизмов актуализации мотивации к изменению общества, в частности, 
ориентации на социальное доминирование и правовой авторитаризм, эффекты которых 
наблюдаются в реализации социальной активности, направленность которой может отли-
чаться принятием социальных изменений или противодействия им.

Согласно данным многочисленных исследований [19; 20; 29], установка на авторита-
ризм и социальное доминирование является динамической характеристикой личности и 
группы, актуализация которой определяется множеством экзогенных факторов (к примеру, 
стремительные изменения в обществе, провоцирующие чувство неуверенности, неблагопо-
лучия; наличие социальной угрозы, реальной или сфабрикованной СМИ и т.д.). Следует 
признать «контекстуальную» роль авторитарных установок в проявлении социальной ак-
тивности. Весьма актуальными представляются исследования эффектов влияния сетевых 
сообществ, характеризующихся авторитарным управлением и установками, на протестное 
поведение молодежи как в виртуальной, так и реальной среде [20], и исследования факто-
ров отказа от традиционных форм гражданской и политической активности [29].

Отметим, что на сегодняшний день вопрос о роли установок на авторитаризм и со-
циальное доверие в проявлениях гражданской и онлайн-активности остается вне поля ак-
тивного внимания ученых. Полагаем, что разрешение этого вопроса существенно расширит 
научное знание о механизмах и факторах детерминации социальной активности и формах 
ее проявления у представителей молодежи, от которых зависят перспективы развития со-
временного общества.
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Цель исследования — выявление роли установок на авторитаризм и социальное до-
верие в проявлениях гражданской и онлайн-активности российской молодежи.

В исследовании проверялись следующие гипотезы.
H1. Взаимосвязь приверженности гражданской и онлайн-активности с различными 

видами социальной активности и установками на авторитаризм и социальное доверие име-
ет свою специфику, выражающуюся в количестве и валентности взаимосвязей.

H2. Вариации приверженности к гражданской и онлайн-активности в значительной 
степени определяются установками на авторитаризм и социальную конкуренцию.

H3. Установки на авторитаризм и социальное доверие оказывают существенное влия-
ние на частоту проявления молодежью гражданской и онлайн-активности.

Материалы и методы

Участники исследования. Характеристика выборки представлена в табл. 1. В ис-
следовании приняли участие респонденты молодого возраста (N = 442) мужского и 
женского пола от 17 до 35 лет (М = 21,8; SD=6,2, мужчины — 33,5%, женщины — 66,5%), 
согласившиеся принять участие либо в письменном опросе, либо с использованием 
Google-формы.

Таблица 1
Характеристика выборки

Параметры Мужчины Женщины Всего
Количество, N (%) 148 (33,5%) 294 (66,5%) 442
Возраст, M (SD) 20.5 (4.04) 22.5 (6.9) 21.8 (6.2)
Место жительства
Село 9,5 10,5 10,2

Малый город 26,4 26,2 26,2
Большой город 56,8 59,9 58,8
Мегаполис 7,4 3,4 4,8
Благосостояние семьи
Низкое 3,4 2,4 2,7
Ниже среднего 20,9 18,4 19,2
Среднее 59,5 62,9 61,8
Выше среднего 13,5 13,9 13,8
Высокое 2,7 2,4 2,5

Методы. Для изучения специфики социальной активности использовалась анке-
та, оценивающая на основании 12 шкал следующие формы социальной активности: аль-
труистическую, досуговую, социально-политическую, интернет-сетевую, гражданскую, 
социально-экономическую, образовательно-развивающую, духовную, религиозную, про-
тестную, радикально-протестную, субкультурную [1; 11]. Также было добавлено 6 допол-
нительных шкал, направленных на оценку таких форм социальной активности, как спор-
тивно-оздоровительная, культурно-массовая, семейно-бытовая, экологическая, интернет-
поисковая, профессиональная. Респондентам предлагалось оценить свою активность по 
5-балльной шкале Лайкерта (от min 1 — «практически никогда» до max 5 — «постоянно»). 
Например, «Попробуйте оценить свое участие в общественной жизни, свою социальную 
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активность в следующих сферах, используя для этого шкалу: 1 — практически никогда, 2 — 
редко, 3 — иногда, 4 — довольно часто, 5 — постоянно».

Интернет-сетевая активность (активное участие в различных сетевых группах и со-
обществах, использование своего аккаунта и общение на разных общественно-доступных 
ресурсах (комментарии, репосты, собственные блоги и публикации, общение в мессенже-
рах и т.п.), открытое выражение собственного мнения и позиции в виртуальной среде (в со-
циальных сетях, блогах, «живом журнале»), участие в интерактивных сюжетно-ролевых 
играх с коллективным взаимодействием.

Интернет-поисковая активность (поиск новостной информации, познаватель-
ной информации, поиск аналитической информации на актуальные темы, поиск едино-
мышленников для общения, виртуальные экскурсии, и др.)». Для оценки степени при-
верженности видам социальной активности были использованы результаты ранее про-
веденного факторного (эксплораторного и конфирматорного) анализа с определением 
психометрических характеристик новых переменных — видов социальной активности: 
гражданской, протестной, интернет-сетевой (онлайн-активности) — и досуговой актив-
ности. Полученные переменные были проверены на предмет содержательной валидности 
и внутренней согласованности.

Выраженность социальной активности в виртуальной среде (Интернет или мессен-
джеры) определялась посредством вопросов с прямым 5-шаговым шкалированием.

Для фиксации параметров социального доверия в целом и институционального до-
верия — в частности применялась модифицированная версия опросника «Шкала социаль-
ного доверия» (СЖД) И.Ю. Леоновой, И.Н. Леонова [6], включающая 17 утверждений, сте-
пень согласия с которыми оценивается по 5-балльной шкале (от 1— «абсолютно согласен» 
до 5 — «абсолютно не согласен»).

Оценка авторитаризма правого толка, отражающего мотивацию и установки на под-
держание социальной сплоченности, порядка, стабильности и коллективной безопасности, 
определялась посредством применения краткой версии методики Дж. Даккита в адаптации 
Д.С. Григорьева [3]. Методика включает 16 вопросов, распределенных по ряду шкал: авто-
ритарное подчинение, авторитарная агрессия, конвенционализм, доминирование, эгалита-
ризм (шкалы с шагом в 9 пунктов), вера в опасный мир, вера в конкурентный мир (шкалы 
с шагом в 7 пунктов).

Методы математического анализа. Для обработки первичных данных мы использо-
вали статистический программный пакет IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.

Осуществлялась проверка шкал на внутреннюю согласованность (с использованием 
альфа-коэффициента Кронбаха). Полученные данные проверялись на нормальность рас-
пределения с использованием теста Комогорова—Смирнова и анализа показателей асим-
метрии и эксцесса. Все тесты показали приемлемый результат соответствия распределе-
ния нормальному закону. Затем социально-демографические данные были изучены с ис-
пользованием описательной статистики (отображаемой в средних значениях, стандартных 
отклонениях и процентах). После этого был проведен корреляционный анализ по методу 
Пирсона, регрессионный анализ (пошаговый метод), в котором в качестве независимых 
переменных выступили установки, а в качестве зависимых переменных —показатели при-
верженности к различным видам социальной активности и, наконец, метод моделирования 
на основе структурных уравнений (SEM) для проверки гипотезы о направленности связей 
и модерации переменных.
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Результаты исследования

Описательные статистики и результаты корреляционного анализа представлены в 
табл. 1 и 2. Как видно из таблицы 2, наиболее выражена приверженность молодежи к 
онлайн-активности с высокими значениями разброса, свидетельствующими о значитель-
ной дифференциации лиц с высокими и относительно низкими показателями частоты 
встречаемости такого рода активности. Однако отмечается незначительно более высокая 
частота приверженности молодежи к активности в реальной сфере против активности в 
виртуальной сфере.

Таблица 2
Описательные статистики и корреляции

Параметры М SD Гражданская Протестная Досуговая Онлайн

Гражданская 2,39 0,82 1 ,506** ,480** ,201**

Протестная 1,64 0,81 ,506** 1 ,144** ,177**

Досуговая 3,49 0,78 ,480** ,144** 1 ,295**

Онлайн 3,52 1,11 ,201** ,177** ,295** 1

Авторитарное подчинение 
(RWAAS)

3,96 2,14 ,311** -0,023 0,091 -,253**

Авторитарная агрессия (RWAAA) 5,23 2,31 ,219** -0,078 ,159** -,206**

Конвенционализм (RWAC) 3,61 2,13 ,317** -0,049 -,112* -,326**

Авторитаризм правого толка 
(RWAS)

4,27 1,65 ,375** -0,069 0,065 -,346**

Доминирование (SDOD) 4,27 2,09 0,017 0,062 ,127** -0,016

Эгалитаризм (SDOE) 4,60 2,18 0,005 0,088 0,092 -0,001

Ориентация на социальное доми-
нирование (SDOS)

4,44 1,91 0,012 0,084 ,122* -0,009

Вера в опасный мир (DWS) 5,93 1,92 -0,007 0 0,089 0,033

Вера в конкурентный мир (SJWS) 6,79 1,63 ,171** -,166** 0,072 0,079

Институциональное доверие 20,68 4,64 ,215** ,178** -0,018 -,282**

Доверие 45,07 6,84 ,263** ,098* 0,063 -,287**

В реальной (физической) среде 3,79 1,14 ,174** -,102* ,348** ,133**

В виртуальной среде (интернет 
или мессенджеры)

3,51 1,15 -0,061 ,096* 0,029 ,471**

Примечание. Значимость коэффициентов: «*»—p < 0,05; «**»—p < 0,01; «***»—p < 0,001.

Результаты корреляционного анализа демонстрируют существенную взаимосвязь 
установок на авторитаризм и приверженность к гражданской активности (положительно) 
и онлайн-активности (отрицательно). Были также выявлены взаимосвязи досуговой ак-
тивности — положительные с авторитарной агрессией и отрицательные — с конвенциона-
лизмом, свидетельствующие о склонности к поддержке действий властей в отношении на-
рушителей общественного порядка и в то же время к свободе в вопросах моральных норм. 
Вера в конкурентный мир связана с приверженностью к гражданской (положительно) и 
протестной (отрицательно) активности.
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Доверие в разных его проявлениях положительно связано с приверженностью к граж-
данской и протестной активности и отрицательно — к онлайн-активности.

Наконец, результаты свидетельствуют о наличии связи разных видов активности с ее 
осуществлением в реальной среде и лишь в двух случаях — приверженности к протестной 
и онлайн-активности — в виртуальной среде. Причем, онлайн-активность может восприни-
маться и как активность в реальной (физической среде); полученные в этом случае данные 
требуют проведения специального анализа.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа. Пошаговый метод

Независимые 
переменные

Гражданская Досуговая

Бета t р R2 Бета t р R2

RWAC 0,283 6,413 0 0,10 -0,126 -2,654 0,008 0,02
RWAAS 0,235 5,304 0 0,06 - - - -
SJWS 0,173 3,987 0 0,03 - - - -
RWAA - - - - 0,172 3,656 0 0,03
SDOD - - - - 0,102 2,163 0,031 0,01

F=34,82;p<0,001; R2=0,19 F=8,40;p<0;001; R2=0;06
Протестная Интернет-сетевая

Бета t р R2 Бета t р R2

RWAC -0,165 -3,52 0 0,03 -0,285 -6,305 0 0,11
RWAAS - - - - -0,194 -4,279 0 0,04

F=12,38;p<0,001; R2=0,03 F=36,29;p<0,001; R2=0,15
Примечание. Приняты следующие сокращения: авторитарное подчинение — RWAAS; авторитарная 
агрессия — RWAAA; конвенционализм — RWAC; авторитаризм правого толка — RWAS; доминиро-
вание — SDOD; эгалитаризм — SDOE; ориентация на социальное доминирование — SDOS; вера в 
опасный мир — DWS; вера в конкурентный мир — SJWS.

Как видно из табл. 3, установки на авторитаризм и ориентация на социальное домини-
рование и вера в опасный мир в наибольшей степени взаимосвязаны с приверженностью к 
гражданской и онлайн-активности и в меньшей степени —с протестной и досуговой.

Авторитарное подчинение, конвенционализм и вера в конкурентный мир являются 
предикторами гражданской активности; авторитарная агрессия, доминирование и авто-
ритарное подчинение — предикторами досуговой активности, конвенционализм — пре-
диктором протестной и конвенционализм и авторитарное подчинение — предиктором 
онлайн-активности.

Для проверки гипотезы о направленности связей между установками на авторита-
ризм и приверженностью к различным видам активности было проведено структурное мо-
делирование. Показатели согласованности модели соответствуют требованиям: получен-
ные ковариации, дисперсии экзогенных находятся на статистически достоверном уровне. 
Объем выборки в анализируемом случае достаточен, требование многомерной нормаль-
ности выполнено (Asymptotically distribution-free) [7]. Данные табл. 4 свидетельствуют о 
более высоком уровне согласованности модифицированной (с установлением медиаторов) 
модели, что позволяет использовать ее в качестве основной для интерпретации.
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Таблица 4
Структурная модель. Пригодность размеров индексов

Модели Χ2 df p CFI AGFI GFI RMSEA
Первичная 12,198 8 0,143 0,989 0,972 0,992 0,034

В качестве экзогенной переменной в модели представлена переменная возраста. 
Возраст связан с частотой встречаемости гражданских форм активности и авторитариз-
ма правого толка. Кроме того, существенную роль играет и субъективная религиозность, 
связанная с этими же переменными и приверженностью к онлайн-активности. Из модели 
следует, что религиозность оказывает сдерживающее влияние на онлайн-активность пря-
мо и опосредованно, через авторитаризм правого толка, причем последнее усиливает это 
влияние. Авторитаризм правого толка также оказывает влияние на интернет-активность 
прямо и опосредованно через доверие. Возраст оказывает влияние на гражданскую актив-
ность прямо и опосредованно, через авторитаризм правого толка. Еще одним важным на-
правлением является связь отсутствия веры в конкурентный мир и гражданской и интер-
нет-активности.

Обсуждение результатов

Соотнесение показателей видов социальной активности позволяет судить о высокой 
востребованности у молодежи онлайн- и досуговой активности. Необходимо отметить, что 
часто онлайн-активность представляет собой вывод досуга в интернет-пространство [11]. 
В частности, об этом же свидетельствует и одинаково выраженная корреляционная связь 
между приверженностью к досуговой активности и активностью в реальной (r=0,24;p<0,01) 
и в виртуальной (r=0,26;p<0,01) среде.

Рис. 1. Модель прямых и косвенных эффектов возраста, религиозности, доверия, установок 
на авторитаризм и социальную активность: RWAS — авторитаризм правого толка, SJWS — 

вера в конкурентный мир, Trust — доверие, Age — возраст, Religiosity — религиозность, Civic — 
гражданская активность, Internet — онлайн-активность
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Корреляционный анализ позволил установить специфичные связи между изучае-
мыми параметрами. В частности, гражданская (позитивно) и онлайн-активность (нега-
тивно) связаны с авторитаризмом правого толка. Это значит, что приверженцы граждан-
ской активности характеризуются также стремлением к авторитаризму, установлению 
более четких социальных границ, единообразия и контроля в обществе, в то время как 
приверженцы онлайн-активности являются своего рода антагонистами таких устано-
вок. Данный факт весьма интересен тем, что в условиях современной России молодежь, 
направленная на осуществление самых разнообразных форм активности, и, очевидно, 
приверженная к ее отстаиванию, в большей степени проявляет свои намерения в вирту-
альном пространстве. Эти данные согласуются с исследованиями, в которых установлен 
факт высокой нагрузки в интернет-среде либеральных ценностей [2]. Не кажутся слу-
чайными и прямые взаимосвязи веры в конкурентный мир и протестной активности и 
обратная связь с этой установкой гражданской активности. Иначе говоря, молодые люди, 
приверженные к различным формам гражданского участия, не приемлют конкурентных 
отношений. Возможно, гражданская активность предстает в виде лояльной действующей 
власти схемы отношений с обществом, в котором отсутствует конкуренция. Напротив, 
лица, приверженные к протестным формам активности, демонстрируют приятие кон-
куренции. Респонденты, склонные к осуществлению с основном досуговой активности, 
характеризуются сочетанием ориентации на авторитарную агрессию и доминирование и 
неприятием конвенционализма. В данном случае можно говорить, что приверженность к 
досуговой активности сочетается и с принятием подчиненной позиции, и доминирующей 
позиции в авторитарной традиции, что соотносится с так называемым «двойным макси-
мумом», выявленным Б. Альтмаером [13].

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о положительной взаимосвя-
зи гражданской, протестной (положительно), онлайн-активности (отрицательно) и инсти-
туционального доверия. То есть и гражданская, и протестная активность молодежи сопря-
жены с доверием к социальным институтам, а онлайн-активность, напротив, сопряжена с 
недоверием. Можно утверждать, что онлайн-активность во многом носит компенсаторный 
характер в условиях отсутствия социального доверия. С другой стороны, очевидно, здесь 
проходит водораздел между легитимными и нелигитимными формами протеста: в случае 
протестной активности в реальной среде имеется доверие социальным институтам и соци-
альные институты воспринимаются как источники социальных образцов, пользующиеся 
доверием [4]. В случае приверженности к онлайн-активности можно говорить о снижении 
уровня институционального доверия, что влечет за собой выход за пределы институцио-
нального (возможно, ненормативного) поведения. Последнее требует отдельного анали-
за взаимосвязи институционального доверия и проявлений девиантности в виртуальной 
среде. Важной особенностью поведения в данном случае является переход активности из 
виртуальной в реальную (физическую) среду. Ранее было показано, что частота соверше-
ния поступков, за которыми следовала моральная ответственность в реальной среде, связа-
на с этим переносом [35]. Таким образом, мы вновь возвращаемся к понятию «цифрового 
гражданства» и проблеме «непреодолимого разрыва» между реальным и виртуальным про-
странствами, а в некоторых случаях, напротив, тесной их связанности.

Далее отметим, что активность в реальной среде сопряжена со всеми видами социаль-
ной активности, но активность в виртуальной среде соотносится лишь с онлайн- и протест-
ной видами активности. То есть приверженность к виртуальной активности может быть 
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основой для реализации этих видов активности в условиях низкого институционального 
доверия молодежи.

Применение метода моделирования с помощью SEM позволило определить спец-
ифику влияния авторитарных установок и веры в конкурентный мир на осуществление 
гражданской и интернет-активности. В качестве экзогенной переменной в данной модели 
выступает возраст и религиозность. Во-первых, установки на авторитаризм правого тол-
ка тесно связаны с возрастом наряду с ростом консерватизма, склонности придерживаться 
более жестких взглядов на порядок и стремления к следованию традиционным ценностям 
[28]. Однако в ряде исследований был обнаружен нелинейный характер связи возраста и 
авторитаризма [9; 12].

Итак, обнаруживается взаимосвязь возраста, религиозности, доверия, установок на 
авторитаризм и социальную конкуренцию и проявлений гражданской активности (26%) и 
осуществления различных форм онлайн- активности (19%).

Результаты применения выбранной нами модели анализа свидетельствуют об осо-
бой опосредующей роли субъективной религиозности и социального доверия в прямой 
каузальной связи установок на авторитаризм и приверженности к различным видам ак-
тивности. Так, доверие играет роль медиатора в прямой причинной связи авторитаризма 
и гражданской активности, авторитаризма и онлайн-активности. Действительно, роль до-
верия в различных видах социальной активности неоднозначна. В одних случаях, доверие 
выступает важным основанием активности, как, например, в сетевой активности [32], в дру-
гих, напротив, — препятствующим ее проявлениям, например, в социально-политической 
или финансово-экономической [5] активности. Фундаментальное доверие к миру является 
фактором социальной активности [8].

Весьма важным фактором выступает связь субъективной религиозности с граждан-
ской и онлайн-активностью, в которой медиатором выступает авторитаризм правого толка. 
Принципиальная разница заключается лишь в том, что в случае гражданской активности 
субъективная религиозность способствует проявлениям первой, а в случае онлайн-ак-
тивности препятствует ее осуществлению, причем авторитаризм в значительной степени 
усиливает сдерживающее влияние религиозности на онлайн-активность. Таким образом, в 
российских условиях (легитимная) гражданская активность тесно связана с субъективной 
религиозностью. Вместе с тем «принадлежность» к какой-либо конфессии не только явля-
ется важным фактором проявления гражданской активности, но, более того, повышает ее 
[22]. При этом приверженцы онлайн-активности, вероятно, в наименьшей степени иденти-
фицируют себя с религиозной конфессией. Необходимо лишь добавить, что религиозность 
сохраняет значительную отрицательную связь с использованием Интернета [14].

Таким образом, авторитаризм правого толка при опосредующей роли доверия и вера 
в конкурентный мир играют существенную роль в проявлениях гражданской и онлайн-ак-
тивности. Обнаруживается прямая и опосредованная (через авторитаризм) взаимосвязь та-
ких факторов, как возраст и религиозность, и приверженности к гражданской активности, а 
также влияние религиозности на осуществление различных форм онлайн-активности.

Заключение

Социальные установки и доверие являются мощными регуляторами социального по-
ведения. Результаты проведенных в этой области исследований свидетельствуют о том, что 
ценности и установки играют преимущественную роль в общей социальной активности мо-
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лодежи. Однако их вклад в разные формы социальной активности неодинаков. Результаты 
проведенного исследования подтверждают выдвинутые гипотезы.

1. Авторитаризм правого толка и доверие наиболее тесно связаны с приверженностью 
к гражданской (положительно) и онлайн-активности (отрицательно); вера в конкурентный 
мир — с приверженностью к гражданской (положительно) и протестной (отрицательно) 
формам активности.

2. Вклад установок в осуществление различных форм социальной активности неоди-
наков: 15% форм приверженности к гражданской и 19% форм онлайн-активности объясня-
ются установками на авторитаризм и социальную конкуренцию.

3. Установки на авторитаризм и социальное доверие играют существенную роль в 
осуществлении гражданской и онлайн-активности молодежи. Авторитаризм правого тол-
ка с высокой вероятностью способствует гражданскому поведению и не способствует осу-
ществлению онлайн-активности, вера в конкурентный мир, — способствует проявлению 
как гражданской активности, так и онлайн-активности. Выявлена опосредующая роль 
субъективной религиозности и социального доверия в прямой взаимосвязи установок на 
авторитаризм и приверженности к различным видам активности.

Ограничения исследования. К ограничениям исследования можно отнести количе-
ство переменных, выступивших в качестве предикторов укрупненных видов социальной 
активности молодежи. Был получен относительно невысокий уровень дисперсии, объясня-
ющей вариации активности установок (совокупный вклад разных переменных составляет 
до 26% гражданской и 19% онлайн-активности). В последующих исследованиях необходи-
мо изучить влияние цивилизационных и культурных установок на приверженность к раз-
личным формам активности, что позволит прогнозировать осуществление субъектом той 
или иной активности, а также проводить коррекцию социализации личности.
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как риторическая организация текста. Установка на поиск конкретной информации способствует 
более тщательному первичному прочитыванию всего текста с меньшим количеством возвратов 
и переходов между отдельными смысловыми элементами цифрового текста. В случае установ-
ки на анализ текста первое прочитывание является поверхностным и одновременно наблюдается 
значительное количество возвратов и переходов от одногоабзаца к другому для установления ло-
гической последовательности излагаемой в тексте информации. Результаты исследования указы-
вают наважность корректного формулирования читательской задачи для обеспечения эффектив-
ности цифрового чтения.

Ключевые слова: цифровое чтение, метакогнитивные стратегии, цифровой текст, цифровой учеб-
ный текст, установка на чтение, айтрекинг, поисковое чтение, аналитическое чтение.
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The paper aims to investigate the correlation between reading setup and digital reading strategies used 
by Russian schoolchildren. To study the influence of the reading setup factor, we conducted an eye-tracking 
study of high school students (N=66), which showed the dependence of digital reading strategies on the 
pre-reading task by experienced readers. The study showed that the pattern of skimming digital texts does 
not always appear explicitly, and revealed a significant influence on reading strategies of both reader’s in-
dividual differences and the rhetorical organization of the text, as well as the reading task factor. The task 
of searching for specific information led to a more thorough primary reading of the entire text with fewer 
returns and transitions between the other semantic elements of the digital educational text. In the case of 
the text analysis task, the first reading was more cursory, but there was more jumping back and forth be-
tween paragraphs to establish the logical linkage of the text information. The influence of the reading setup 
on the digital reading strategy illustrates the importance of formulating the reading task correctly in order 
to ensure an effective digital reading experience.
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Введение

Процесс взаимодействия субъекта восприятия с текстом на экране, или цифровое чте-
ние, занимает все большее место в коммуникации современного человека и представляет 
собой актуальную исследовательскую задачу. Анализ данного феномена восприятия осу-
ществляется, с одной стороны, с точки зрения влияния формата чтения на его результаты 
(понимание и запоминание прочитанного), с другой стороны — с точки зрения оценки непо-
средственно процесса чтения, а именно стратегий и паттернов, присущих только цифровому 
чтению (и не являющихся характерными для чтения бумажных носителей информации).

Обзорный анализ зарубежных исследований, направленных на изучение стратегий и 
паттернов восприятия текста в случае чтения в цифровом формате указывает на проти-
воречивость выводов исследователей: с одной стороны, отмечается негативное влияние 
цифрового формата на результаты (скорость и понимание) чтения, с другой стороны, до-
казывается отсутствие различий в восприятии информации при цифровом чтении и чтении 
текстов на бумажных носителях [4]. Результаты исследования, проведенного на материале 
текстов на русском языке, указали на отсутствие существенных различий в эффективности 
восприятия цифрового и печатного текста наряду с наличием различий в скорости чтения: 
скорость чтения выше в случае чтения текстов на электронных носителях, что в некоторых 
случаях зависит от опыта работы с последними [7].

Видеорегистрация движений глаз (айтрекинг) является эффективным инструментом 
в задачах исследования процессов зрительного восприятия текста с экрана. Современные 
инструменты видеорегистрации движений глаз обеспечивают бесконтактный сбор данных, 
позволяя воспроизвести максимально приближенный к реальности процесс чтения текстов 
в условиях эксперимента [2; 19].

Наиболее распространенными методиками изучения особенностей восприятия циф-
рового и бумажного текстов являются: а) оценка особенностей пословного чтения или чте-
ния по предложениям у разных групп респондентов; б) оценка влияния лингвистических 
аспектов языка на процесс чтения. Экспериментов, направленных на изучение особенно-
стей чтения цельного цифрового текста с помощью технологии айтрекинга на материале 
русского языка, представлено крайне незначительное количество.

Показателями анализа глазодвигательной активности являются такие параметры, как 
средняя длительность и количество фиксаций, скорость саккад, относительное и абсолют-
ное время прочитывания определенных фрагментов текста. Однако, в отличие от иссле-
дований чтения отдельных предложений или слов, в исследованиях чтения текстов важно 
учитывать данные, описывающие временные периоды интереса, например, параметры, опи-
сывающие первое прочитывание всего текста или его частей (first-pass reading time) [6; 19; 
20]. Представляется, что анализ полученных показателей может проводиться с применени-
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ем методики, аналогичной методике оценки особенностей декодирования информации во 
время распознавания слов [21; 25].

 Не менее важными для анализа стратегий чтения и процессов понимания являются 
параметры регрессивных движений глаз, т.е. возвратов к ранее прочитанному, а также ко-
личество и направление переходов между областями интереса в тексте или изображениях 
[10; 27]. Данные параметры могут отражать обработку информации на более высоком ког-
нитивном уровне и описывать стратегии чтения текста в целом [14; 19]. Под стратегией 
чтения в данном исследования понимаются преднамеренные действия, направленные на 
поиск, интерпретацию и интеграцию информации в масштабах текста [9].

Стратегия просмотрового чтения (skimming) в цифровом формате является одной из 
наиболее описанных и изученных на данный момент. Так, Якоб Нельсон описал F-образный 
паттерн движения глаз при просмотровом чтении страницы поисковой выдачи в Интернете 
[16]. Такая стратегия выражается в горизонтальных движениях по строке в верхней поло-
вине страницы с последующими короткими вертикальными движениями вниз по странице. 
Для такой стратегии характерны пропуски части предложений или целых строк. Решение 
о пропуске принимается с опорой на быстрое распознавание информации в левой части 
строки. Позже схожая стратегия была описана в исследованиях с заданиями на просмотр 
содержания страницы и поиска конкретной информации в тексте [24].

Другое описанное и зафиксированное поведение при просмотровом чтении указывает 
на то, что респонденты читают текст до достижения информационного порога, после которого 
наступает понимание смыслового сообщения абзаца или текста, и они могут перейти к следу-
ющему абзацу текста или окончить чтение. В зарубежной литературе такая стратегия получи-
ла название «satisficing» («относительно удовлетворительное» чтение) [25]. Такая стратегия 
выражается в подробном чтении первой части абзаца и пропуске второй части [12; 26]. Более 
того, было обнаружено, что читатели, использующие такую стратегию, имели склонность 
перечитывать более ранние абзацы текста, возвращаясь к ним после ознакомления со всем 
материалом на странице [12; 23; 25]. Возможным объяснением применения данной стратегии 
является необходимость перепроверки пропущенных при первоначальном чтении деталей, 
или намерение усвоить материал при нежелании/невозможности перечитать весь текст.

Помимо абзацев текста анализировались также важные для выполнения задания ча-
сти текста, например, предложения или строки. Так, ключевые для понимания и выполне-
ния задания предложения прочитывались значительно дольше, в сравнении с открытками 
текста, нерелевантными задаче на понимание [11].

Большинство исследований процесса чтения с помощью технологии айтрекинга про-
ведены на материале европейских языков, однако и в отечественной литературе представ-
лены работы в данном направлении [1; 3; 8]. Существенная их часть посвящена возрастным 
изменениям и механизмам формирования стратегий чтения к определенному возрасту [5; 
6]. Исследователи предполагают, что у детей старшего возраста (12—14 лет) лучше сфор-
мирован навык подстройки к особенностям конкретного текста по сравнению с детьми бо-
лее младшей группы (9—10 лет) [7]. Это выражается как в большем объеме считываемой 
информации за один раз, так и в большем количестве вариантов стратегий анализа текста, 
используемых детьми старшей группы.

Кроме того, исследования показали, что на стратегию чтения и на понимание про-
читанного может влиять местонахождение заданий в тексте [6]. Предъявление вопросов в 
начале текста облегчает анализ текста для респондентов с сильными навыками чтения, в 
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сравнении с группой слабо читающих участников. Более того, в заданиях «вопросы до и по-
сле» такого рода различия являются более значительными по сравнению с заданиями «во-
просы после». Исследователи частично объясняют данный факт слабым владением страте-
гией выборочного поискового чтения у испытуемых со слабо развитыми навыками чтения.

В данной работе мы исследуем влияние предварительных установок на стратегии чте-
ния цифрового текста естественнонаучной направленности и на его понимание учениками 
старших классов.

Материалы исследования

В качестве стимульного материала были отобраны два научно-популярных текста 
естественнонаучного и гуманитарного профиля, выровненных по сложности. Тексты об-
ладали свойствами, характерными для цифровой среды: содержали по две иллюстрации 
(1-я иллюстрация располагалась между заголовком и текстом и носила иллюстративный 
характер; 2-я иллюстрация соотносилась непосредственно с содержанием текста и распола-
галась в середине текста между четвертым и пятым абзацами) и интерактивные элементы в 
виде всплывающих подсказок (одна подсказка содержала дополнительную информацию об 
ученом, упоминавшемся в тексте, вторая поясняла сложное слово). В данном исследовании 
мы старались сохранить оригинальную верстку и содержание текстов (лонгридов), широко 
представленных в Интернете, чтобы воспроизвести максимально приближенные к реаль-
ности условия отображения материалов из Интернета в процессе обучения.

В данной статье будут описаны результаты исследования на материале текста есте-
ственнонаучного профиля — «Крабы и корабли», посвященном проблеме негативного вли-
яния человека на природу (пример текста можно увидеть по ссылке https://digitalpushkin.
tilda.ws/crabs1). Второй текст, гуманитарного профиля, на данном этапе анализируется; 
поскольку целью исследования является изучение влияния учебной задачи на процесс и 
результаты чтения, фактор разных тематик текстов был исключен.

Объем текста составлял 3387 знаков с пробелами, составленным таким образом, что-
бы прочитывание текста до конца было бы возможно только при условии скроллинга стра-
ницы. Текст был представлен в двух вариантах: с установкой на поисковое чтение и с уста-
новкой на аналитическое чтение. В тексте с установкой на поисковое чтение школьникам 
требовалось найти в тексте животных, влияние шума на которых установлено учеными. 
Аналитическое чтение предполагало выявление причин гибели морских крабов в большом 
количестве. Сочетание текста и установки для каждого ученика были псевдослучайными. 
После прочтения текста испытуемые отвечали на вопросы на проверку понимания прочи-
танного, соотносящиеся с установкой на чтение, и выполняли либо задачу поиска несколь-
ких единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста, по ключевым сло-
вам, либо задачу определения причинно-следственных связей между различными фактами, 
представленными в тексте (аналитическое чтение).

Структура текста представлена в виде семи абзацев. Первый абзац содержит общую 
информацию, введение в тему, в нем отсутствует какая-либо информация, коррелирующая 
с установками перед текстом; второй абзац содержит ключевое слово «животные» из уста-
новки на поисковое чтение, а также помогает частично ответить на вопрос после прочтения 
текста; третий абзац содержит фактологическую информацию, не являющуюся ответом ни 
на один из вопросов, но при этом в нем наличествует ключевое слово «крабы»; четвертый 
абзац — абзац с самой высокой семантической плотностью (информационное ядро текста) 
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содержит ответ на вопрос при аналитическом чтении, а также качественно новую инфор-
мацию; пятый абзац — самый короткий, расположен после содержательно насыщенной ил-
люстрации, дублирует информацию из предыдущего абзаца и иллюстрации; шестой абзац 
содержит часть ответа на вопрос при аналитическом чтении; седьмой абзац (последний) — 
не содержит информацию для ответа на вопросы, но напрямую соотносится с установкой 
при аналитическом чтении.

Процедура исследования

Каждый респондент был проинструктирован перед началом эксперимента о всех осо-
бенностях записи при помощи айтрекинга. Ученики имели неограниченное время для чтения 
и выполнения заданий. После прочтения текста ученики переходили по кнопке в конце стра-
ницы к вопросам, которые появлялись во всплывающем окне на этой же странице. Ученик 
мог беспрепятственно вернуться к тексту и затем опять вернуться к ответу на вопросы не-
ограниченное количество раз. Перед началом основного блока эксперимента участнику пред-
лагалось прочитать тренировочный текст, без ответа на вопросы. Этот этап был необходим 
для ознакомления участников с интерфейсом программы и версткой заданий.

Регистрация окуломоторной активности производилась при помощи системы виде-
орегистрации движения глаз SR Research Eyelink 1000+, с частотой регистрации 500 Гц и 
13-точечной калибровкой перед началом эксперимента. Стимульный материал предъяв-
лялся на мониторе с диагональю 23 дюйма, разрешением 1920 на 1080 точек. Испытуемый 
находился на расстоянии 760 мм от экрана. Ширина представляемого текста — 949 px, вы-
сота букв — 26 px. Во время записи положение головы респондента было зафиксировано 
при помощи упора для лба. Упор для подбородка не был использован для возможной ком-
муникации респондента с оператором в процессе проведения экспериментальной сессии.

Для создания и презентации экспериментальной задачи было использовано расшире-
ние WebLink для программы Experiment Builder, позволяющее проводить запись на мате-
риале из Интернета.

В исследовании приняли участие ученики 10-х и 11-х классов школы Летово 
г. Москвы. Исследование проводилось в сентябре. Все респонденты имели нормальное или 
скорректированное до нормального зрение.

Результаты

Прежде всего была проведена качественная проверка всех записей в программе 
DataViewer. В процессе анализа были исключены записи учеников, качество которых не 
удовлетворяло минимальным требованиям к данным, а также тех, которые перешли сразу к 
вопросам в конце текста и потом вернулись к чтению, так как такое поведение не отвечало 
критериям первого прочтения. Таким образом из анализа были исключены 10 записей.

Далее была проведена разметка зон интереса: были выделены абзацы, заголовок и 
зоны изображений. Кроме того, каждый абзац был разделен посередине на правую и левую 
зоны текста. В данном эксперименте особое внимание было уделено периоду чтения до на-
жатия на кнопку вопросов.

После разметки материалов была проведена фильтрация данных в программе 
DataViewer: исключены фиксации во время прокрутки текста, а также длительностью 
менее 80 мс и более 800 мс. Подобные границы были установлены в ряде работ по изуче-
нию процессов чтения и считаются стандартом для предобработки данных в исследовани-
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ях чтения [13; 15]. Данные были дополнены информацией об ответе на вопрос к тексту. 
Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 10.

После проверки качества полученных записей и исключения из записей, в которых 
участник сразу переходил к кнопке вопроса и только после этого читал текст, в анализ были 
включены записи 66 учеников: 10 (46 человек) и 11 (20 человек) классов, из которых — 
26 юношей и 40 девушек. Средний возраст участников 16±0,7 лет.

Правильность ответов и скорость чтения:
какие фрагменты текста читали дольше
В рамках эксперимента было оценено понимание текста школьниками, так как плани-

ровалось исследовать зависимость стратегии чтения от правильности ответов на вопросы 
к тексту. В окончательный анализ вошли показатели участников эксперимента, за исклю-
чением одного из них, успешно справившихся с заданием на понимание текста (частично 
верный ответ дали 7 человек), что, однако, не позволяет сравнить стратегии чтения групп 
«успешных» и «неуспешных» читателей.

Другой важной характеристикой процесса чтения является скорость. В качестве вре-
мени чтения принималась лишь длительность периода просмотра цифрового текста от его 
появления на экране до первого нажатия на кнопку вопроса. Последующие возвращения 
к тексту не учитывались. Среднее время чтения не показало значимых различий (t-тест) 
между 10-ми и 11-ми классами из-за значительной индивидуальной вариабельности этого 
параметра: 136,7±40,0 с — для 10-го класса и 150±37,7 с — для 11-го класса. В дальнейшем 
данные учеников 10-го и 11-гоклассовв анализе объединялись. Установки на тип чтения 
также не показали значимых различий в общем времени чтения: 138,5±41,2 с — для анали-
тического и 143,3±38,2 с — для поискового чтения. Корреляция параметров времени чтения 
всего текста и количества фиксаций составила 0,87.

Для оценки нормальности распределения был использован критерий Колмогорова—
Смирнова. Для переменных, имеющих нормальное распределение (время чтения, относи-
тельное время чтения, доля фиксаций в первом прочтении, доля фиксаций), использовался 
параметрический метод дисперсионного анализа (ANOVA). Для переменных, расчет по-
казателей которых не обнаружил нормальности распределения (длительность фиксаций, 
количество фиксаций на слове), был использован непараметрический аналог ANOVA — 
критерий Краскала—Уоллеса.

Более подробный анализ показал различия в скорости чтения для разных фрагментов 
текста в зависимости от установки на чтение (табл. 1).

Так, в поисковом чтении суммарно значительно больше внимания уделялось первому 
и особенно второму абзацу, чем в аналитическом. По первому абзацу при поисковом чтении 
школьники, вероятно, пытались сделать вывод о содержании текста, чтобы понять таким 
образом, где именно искать нужную информацию. Внимание ко второму абзацу при поис-
ковом чтении можно объяснить наличием в этом фрагменте ключевого слова «животные», 
которое содержится в установке перед текстом, и правильного варианта ответа — «горбатые 
киты», а также перечислением различных групп животных (членистоногие, позвоночные, 
млекопитающие и т.д.). Для первого и второго абзацев были обнаружены значимые раз-
личия в количестве фиксаций (критерий Манна—Уитни), а также были обнаружены зна-
чимые различия для второго абзаца во времени чтения (t-тест) (см. табл. 1). Что касается 
установки на аналитическое чтение, первые два абзаца не содержат информации, необхо-
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димой для решения задачи, данной в установке перед текстом — первый раз морские крабы 
упоминаются только в третьем абзаце.

Для параметра доли фиксаций на каждом из абзацев от общего их числа показано 
значимое взаимодействие факторов установки и абзаца (F(6,365)=2,78; p<0,05) (рис. 1). 
Различия установок были ярко выражены для первого и второго абзацев, для остальных 
значимых различий не наблюдалось (см. табл. 1). Сходная динамика была обнаружена при 
анализе показателей относительного времени прочтения абзаца, где эти факторы также 
значимо взаимодействовали и показатели времени прочтение первого и второго абзацев 
были выше в случае наличия поисковой установки (F(6,365)=2,63; p<0,05).

В поисковом чтении значительно больше времени проводится в первом прочтении, 
в то время как в аналитическом первое прочтение осуществляется быстрее, и только затем 
участники более тщательно перечитывают текст. Данные выводы можно сделать на основа-
нии определения значительного влияния фактора установки на ряд параметров чтения за 
первое прочтение абзаца (табл. 1):

• абсолютное время чтения абзацев первом прочтении (F(1,365)=55,15; P<0,001), в 
среднем для поискового чтения — 15,94±0,47 с, для аналитического — 14,22±0,44 с;

• доля фиксаций на абзаце относительно всего текста, в первом прочтении (см. рис. 1) 
(F(1,365)=55,48; P<0,001), в среднем для поискового чтения — 0,073±0,004, для аналитиче-
ского — 0,031±0,004;

Таблица 1
Метрики времени чтения, количества и длительности фиксаций 

по абзацам текста при различных установках на чтение
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1 Поиск 17,16±1,23 0,14±0,01 31,1±5,9 0,06±0,01 77,9±5,0 0,137±0,006 214,6±1,93
Анализ 14,05±1,14 0,12±0,01 21,7±5,4 0,04±0,01 64,0±4,6 0,123±0,005 213,81±1,74

2 Поиск 19,91±1,23 0,16±0,01 54,1±5,9 0,10±0,01 90,2±5,0 0,158±0,006 219,11±1,81
Анализ 15,16±1,14 0,13±0,01 14,7±5,4 0,03±0,01 67,4±4,6 0,129±0,005 221,45±1,75

3 Поиск 10,09±1,23 0,08±0,01 29,2±5,9 0,05±0,01 46,8±5,0 0,085±0,006 212,71±2,28
Анализ 10,06±1,16 0,09±0,01 16,0±5,5 0,03±0,01 44,7±4,7 0,088±0,006 221,5±2,31

4 Поиск 22,33±1,23 0,18±0,01 56,7±5,9 0,10±0,01 101,5±5,0 0,177±0,006 219,25±1,78
Анализ 21,82±1,18 0,19±0,01 13,8±5,6 0,03±0,01 97,1±4,8 0,188±0,006 219,08±1,48

5 Поиск 6,69±1,23 0,05±0,01 21,7±5,9 0,04±0,01 32,7±5,0 0,057±0,006 206,97±2,83
Анализ 6,15±1,16 0,05±0,01 11,0±5,5 0,02±0,01 28,6±4,7 0,057±0,006 212,33±2,82

6 Поиск 22,61±1,28 0,17±0,01 53,8±6,1 0,10±0,01 105,3±5,2 0,179±0,006 211,96±1,65
Анализ 20,61±1,16 0,18±0,01 23,5±5,5 0,05±0,01 92,7±4,7 0,183±0,006 217,85±1,45

7 Поиск 12,78±1,30 0,10±0,01 35,5±6,2 0,07±0,01 59,5±5,3 0,106±0,006 211,75±2,08
Анализ 11,67±1,20 0,10±0,01 12,1±5,7 0,02±0,01 53,5±4,9 0,105±0,006 214,99±1,86

Примечание. Полужирным выделены данные для абзацев, имеющие значимые различия в попарном 
t-тесте (p<0,05) для данных с нормальным распределением и по критерию Манна—Уитни (p<0,05) 
для данных с ненормальным распределением при сравнении установок на чтение.
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• количество фиксаций на абзаце в первом прочтении (H (1, N=379)=49,82; P<0,0001), 
в среднем для поискового чтения — 40,29±2,24, для аналитического — 16,1±2,1;

• количество фиксаций на слове в первом прочтении (H(1, N=379)=48,84; p<0,0001); поис-
ковое чтение — 0,60±0,49 фиксаций/слово, аналитическое чтение — 0,25±0,36 фиксаций/слово.

При анализе суммарного количества фиксаций на одном слове в абзаце было выяв-
лено значимое влияние фактора «тип установки» (H(1, N=379)=6,37, P<0,01, поисковое — 
1,06±,037, аналитическое — 0,92±,03).

С целью включения в анализ стратегий чтения не только вербального компонента, но 
и иллюстраций, для зон интереса с абзацами текста и иллюстрациями было проведено нор-
мирование на площадь зоны в пикселях. Первое иллюстративное изображение не получи-
ло значительного внимания, не все испытуемые обнаруживали хотя бы одну фиксацию на 
данном изображении, и оно было исключено из анализа. Для текстовых зон были получены 
те же закономерности, что были описаны ранее. В целом, на иллюстрациях внимание фик-
сировалось значительно реже при обоих типах чтения (на основании анализа показателей 
времени рассматривания и относительного времени рассматривания).

Данные о длительности фиксаций
Фактор установки оказал небольшое, но значимое влияние на длительность фикса-

ций при чтении всего текста, (поисковое чтение — 213,05±76,27 мс; аналитическое чтение — 
216,16±71,78 мс, Критерий Манна—Уитни, p<0,002). Однако на уровне абзацев данные раз-
личия не всегда обнаруживали высокую степень значимости (см. табл. 1). Также абзацы 
различались значимо по средней длительности фиксаций (критерий Краскала—Уоллеса, 

Рис. 1. Доля фиксаций для каждого абзаца текста от общего их количества в зависимости 
от установки на чтение, при первом прочтении абзаца и суммарная доля за все время чтения. 

Различия между установками находятся на высоком уровне значимости
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H (1, N=24249)=9,5; p<0,002): самые короткие фиксации обнаруживались на пятом абза-
це, так как он располагается после информационно нагруженной иллюстрации, кроме того, 
информация в абзаце выше позволяет школьникам самостоятельно прийти к выводам, из-
ложенным в пятом абзаце (209,65±75,97 мс), самые длительные — на втором (220,91±79,06 
мс) и четвертом (219,16±81,67 мс). Четвертый абзац привлекал внимание участников не 
только как самый семантически плотный фрагмент: устный опрос детей показал, что опи-
сание научного эксперимента, представленное в этом абзаце, вызывает интерес.

Регрессии и количество посещений: какие фрагменты текста перечитывали
Отдельно были проанализированы случаи возврата к ранее прочитанным фрагмен-

там текста или просмотренным изображениям, а также общее количество просмотра каж-
дого абзаца и иллюстрации в тексте.

При аналитическом чтении совершалось в целом большее количество возвратов по 
сравнению с поисковым. При аналитическом чтении самым значительным было количе-
ство возвратов к четвертому абзацу, за которым следовали первый и второй. Минимальным 
было количество возвратов к пятому абзацу, а максимальным — к седьмому, последнему. 
Для поискового чтения было характерно в целом низкое количество возвратов; минималь-
ным было количество возвратов к пятому абзацу, а максимальным — к четвертому (рис. 2). 
Вероятно, такого рода динамика связана с тем, что информация, необходимая для решения 
этой учебной задачи, представлена в тексте последовательно, школьники преимущественно 
при первом прочтении понимали, что им понадобится при ответе на вопрос.

Дисперсионный анализ возвратов к абзацам: фактор абзаца — F(7,419)=9,16; p<0,001; 
фактор установки — F(1,419)=11,73; p<0,001; взаимодействие факторов — F(7,419)=4,18; 
p<0,001. Дисперсионный анализ возвратов к абзацам: фактор абзаца — F(7,419)=3,72; 
p<0,001; фактор установки — F(1,419)=17,15; p<0,001; взаимосвязь факторов не является 
статистически значимой.

Рис. 2. Связь количества возвратов к абзацам и установки на чтение. Различия между установками 
являются статистически значимыми
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Общее количество просмотров каждого абзаца является более значительным в 
случае аналитического чтения (3,75±2,12), чем при поисковом (2,47±1,64), так как ана-
литическое чтение требует установления причинно-следственных связей, для решения 
этой задачи первого прочтения школьникам не хватает. Наименьшее количество про-
смотров обнаруживалось у пятого абзаца (аналитическое чтение — 2,86±0,34; поиско-
вое чтение —2,0±0,36). Особенно значительное количество посещений обнаруживалось 
в случае четвертого (аналитическое чтение — 4,71±0,35; поисковое чтение — 2,69±0,36), 
шестого (аналитическое чтение — 4,86±0,34; поисковое чтение — 2,75±0,38) и седьмого 
(аналитическое чтение — 4,07±0,36; поисковое чтение — 2,13±0,39) абзацев (дисперсион-
ный анализ, фактор установки — F(1,365)=45,94; p<0,001; фактор абзаца — F(6,365)=3,92; 
p<0,001). Такое распределение связано с тем, что в четвертом и шестом абзацах содер-
жится основная информация, необходимая для решения задачи на аналитическое чтение, 
а седьмой абзац содержит потенциально значимую информацию, которая, тем не менее, 
не важна для решения учебной задачи, но для того, чтобы это понять, необходимо внима-
тельно вчитаться в этот фрагмент.

Сравнение левой и правой частей абзацев: работает ли F-паттерн

Для анализа стратегий «достаточно удовлетворительного» чтения мы провели срав-
нение различных метрик для правой и левой половин каждого абзаца. Для всех параме-
тров чтения наблюдалось преобладание левой половины текста: проведенном в зоне от-
носительного времени (фактор расположения текста F(1,730)=222,37; p<0,001); фактор 

Рис. 3. Визуальное представление данных по фиксациям и зонам интереса для двух участников, 
которые осуществляли больше фиксаций на левой половине блоков текста, что может быть 

интерпретировано как F-паттерн. Квадратами обозначены зоны интереса правой 
и левой стороны для каждого параграфа
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абзаца — F(6,730)=18,36; p<0,001), доле фиксаций от общего их числа, нормированной на 
площадь зоны (фактор расположения текста — F(1,730)=201,44; p<0,001; фактор абзаца — 
F(6,730)=17,66; p<0,001). Частичное объяснение данному факту заключается в организации 
текста, т. е. в выравнивании текста по левому краю: в правой половине находилось меньшее 
количество слов. Но наблюдались и различия между отдельными абзацами в зависимости 
от установки, которые не объясняются этим фактом. Для четвертого, информационно на-
сыщенного абзаца, различия между правой и левой половинами являются минимальными 
за счет увеличения всех параметров для правой половины. Для пятого абзаца различия так-
же являются незначительными, но за счет снижения относительных метрик внимания и 
для левой половины (табл. 2).

Асимметрия тщательности проработки текста и связь с важностью конкретного абза-
ца ярко проявились в параметре длительности фиксаций. На нее оказывают существенное 
влияние как фактор установки (H (1, N=24072)=80,64; p<0,0001; поисковое — 214,67±0,64; 
аналитическое — 217,33±0,58), так и фактор номера абзаца (H (1, N=24072)=80,64; p<0,0001) 
(табл. 2).

Таблица 2
Средние значения и результаты попарного сравнения по абзацам 

для левой и правой половины абзацев

Номер абзаца Положение текста Количество фиксаций Длительность фиксаций (мс)
1 Лево 50,19±0,38 211,8±1,3

Право 32,36±0,24 201,4±1,5
2 Лево 55,08±0,4 218,9±1,3

Право 37,2±0,3 204,8±1,5
3 Лево 31,3±0,2 214,4±1,6

Право 20,5±0,18 203,7±1,9
4 Лево 61±0,3 209,5±1,1

Право 55,6±0,3 208,9±1,2
5 Лево 19,8±0,2 205,4±2,05

Право 17,7±0,2 197,7±2,1
6 Лево 64,21±0,29 210,7±1,1

Право 46,74±0,25 204,03±1,3
7 Лево 43,01±0,33 211,6±1,39

Право 26,9±0,2 199,6±1,7
Примечание. Полужирным выделены данные для абзацев, имеющие значимые различия по критерию 
Манна—Уитни (p<0,05) при сравнении установок на чтение.

Обсуждение

Полученные данные об отсутствии значимых различий во времени чтения текста 
при разных установках расходятся с описанными ранее результатами исследований [25]. 
Одним из возможных объяснений отсутствия различий в данном параметре может быть 
общая сложность материала. Кроме того, предварительная установка не предлагала кон-
кретного задания, а только предупреждала о его типе, что не давало возможности более 
радикально изменять стратегию чтения.
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Как было показано в ранних исследованиях, степень знакомства участников с темой 
статьи и наличие фоновых знаний о данном предмете могут оказывать значительное влия-
ние как на скорость чтения, так и на глазодвигательные характеристики [17]. В таком слу-
чае стимульный материал мог мотивировать учеников читать вдумчиво, вне зависимости 
от установки на чтение. Еще одним фактором, частично объясняющим отсутствие времен-
ных различий, могли стать хорошо развитые у респондентов навыки применения различ-
ных стратегий при выполнении заданий на чтение. Это предположение будет проверено 
на следующей стадии исследований, когда в выборку будут включены школьники с менее 
развитыми навыками применения стратегий чтения.

Более подробный анализ чтения каждого абзаца текста показал влияние фактора 
установки на характеристики движений глаз, что указывает на различия в применяемых 
стратегиях. Большее время первого прочтения при поисковой стратегии может объяснять-
ся мотивацией респондентов искать слова, соответствующие поставленной задаче, сразу 
в процессе прочитывания. При аналитическом чтении респонденты в первый раз читали 
быстрее, что может объясняться необходимостью узнать содержание текста целиком для 
успешного выполнения задания. Также у учеников с установкой на аналитическое чтение 
было отмечено активное перечитывание первых абзацев после ознакомления с текстом. 
Такое описание выбранной стратегии согласуется с данными, полученными ранее об «от-
носительно-удовлетворительной» стратегии чтения (satisficing) [12; 22; 23; 25]. На это же 
указывают и данные, полученные при анализе возвратов к прочитанным ранее абзацам тек-
ста и количество их просмотров, которое являлось более значительным при аналитическом 
чтении от более поздних к более ранним абзацам текста.

Отсутствие влияния фактора установки на среднюю длительность фиксаций может 
частично объясняться ранее описанными факторами, влияющими на отсутствие различий 
во времени чтения. Сложность текста или хорошо развитые навыки применения стратегий 
чтения среди респондентов равнозначно могли нивелировать влияние установки на этот 
параметр. Однако изменение средней длительности фиксаций в зависимости от конкретно-
го абзаца может отражать разницу в сложности информации, представленной в некоторых 
отрывкахтекста. Так, наличие важной для выполнения заданий информации в абзацах 2 и 
4 могло требовать больше когнитивных усилий, а следовательно, увеличивать время фик-
сации на данных абзацах.

Дальнейший анализ переходов и возвратов к ранее прочитанному тексту показал 
большое количество просмотров абзаца 4. Такие результаты частично могут подтверждать 
важность информации в этой части текста. Также было обнаружено значительное коли-
чество переходов в 6 и 7 абзацах, при этом в других параметрах данные абзацы не имели 
значимых отличий в сравнении с другими частями текста. Отличия в этом параметре мо-
гут объясняться началом процесса перечитывания более ранней информации и возвратом к 
ней на этапе окончания чтения и при переходе к вопросам.

В целом, разные установки приводили к адаптации стратегий чтения текста. 
Установка на поиск конкретной информации приводила к более тщательному первич-
ному прочитыванию всего текста с меньшим количеством возвратов и переходов между 
отдельными смысловыми элементами. Это вполне объяснимо задачей — осуществлялся 
постоянный достаточно целенаправленный поиск релевантных установке фрагментов 
текста в ситуации отсутствия требований по его смысловому обобщению. В случае уста-
новки на анализ текста первое прочитывание было скорее поверхностным, зато наблюда-



134

Берлин Хенис А.А., Пучкова А.Н., Лебедева М.Ю., Купрещенко О.Ф., Веселовская Т.С.
Влияние установки на чтение на стратегию чтения цифрового текста у учащихся...
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 2

лось большее количество возвратов и переходов между абзацами для установления логи-
ки изложенной информации.

Первый и особенно второй абзацы содержали релевантную поисковой задаче инфор-
мацию и соответствующие ей ключевые слова, что объясняет большее внимание к ним в 
поисковой задаче. Четвертый абзац содержал основные результаты исследования, о кото-
ром шла речь в тексте, и играл ключевую роль для понимания смысла изложенной в тексте 
информации, что и объясняло высокое внимание к нему при аналитическом чтении и не-
обходимость его перечитывания для формирования общего понимания.

Упоминаемый в литературе F-паттерн чтения [16] с меньшим вниманием к концам 
строк тоже достаточно адаптивен. Если текущий фрагмент важен для выполнения задачи 
и требует вдумчивого чтения или, наоборот, явно не играет большой роли, то уровни про-
работки начала и конца строк могут выравниваться, как с точки зрения тщательного про-
чтения, так и с точки зрения увеличения скорости чтения. Первое характерно для сложного 
для восприятия четвертого абзаца, второе — для пятого, который содержал неважную для 
задачи информацию, объясняющую результаты в четвертом.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование подтвердило использование разных 
стратегий в зависимости от установки на чтение опытными читателями старших классов 
российских школ. Установка на поисковое чтение приводила к более подробному пер-
вичному сканирование с вниманием к ключевым словам. Для решения задачи на анали-
тическое чтение школьники прибегали к неоднократному перечитыванию семантически 
нагруженных текстовых фрагментов и совершали множественные переходы между фраг-
ментами текста для успешного понимания общего содержания и понимания причинно-
следственных связей.

Подтвердилось использование стратегии, названной в литературе относительно удов-
летворительным чтением и проявляющейся в прочитывании текста до достижения инфор-
мационного порога. Метод айтрекинга позволил увидеть сниженное внимание школьников 
к окончаниям строк. Однако применение этой стратегии также адаптируется школьниками в 
зависимости от цели чтения, так как тщательность проработки концов строк возрастает, если 
этого требует текущая задача, и снижается, если текстовый фрагмент не релевантен заданию.

Следующий этап эксперимента с использованием методики айтрекинга с расширени-
ем выборки будет направлен на получение более точных результатов по выявлению пара-
метров, влияющих на эффективное чтение цифровых учебных текстов.

Литература
1. Безруких М.М., Адамовская О.Н., Иванов В.В., Филиппова Т.А. Особенности зрительного восприятия 
и окуломоторной активности у второклассников при чтении текстов различной сложности // Новые 
исследования. 2017. № 4(53). С. 46—63.
2. Барабанщиков В.А., Жегалло А.В. Айтрекинг: методы регистрации движений глаз в психологических 
исследованиях и практике. М.: Когито-центр, 2014. С. 117—119.
3. Иванов В.В. Особенности глазодвигательной активности при чтении текста с различных устройств 
отображения информации у подростков 14—15 лет // Новые исследования. 2017. № 4(53).
4. Лебедева М.Ю., Веселовская Т.С., Купрещенко О.Ф. Особенности восприятия и понимания 
цифровых текстов: междисциплинарный взгляд // Перспективы науки и образования. 2020. № 4(46). 
С. 74—98. DOI:10.32744/pse.2020.4.5



135

Berlin Khenis A.A., Puchkova A.N, Lebedeva M.Yu., Kupreshchenko O.F., Veselovskaya T.S.
The Influence of a Reading Setup on Digital Reading Strategies in High School Students: Results...

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

5. Оганов С.Р., Корнев А.Н. Окуломоторные характеристики как показатель сформированности 
навыка анализа письменного текста у детей 9—11 и 12—14 лет // Специальное образование. 2017. 
№ 3. C. 112—121.
6. Оганов С.Р., Корнев А.Н. Саккады как показатель индивидуальной вариативности стратегий 
анализа текста: чтение научного текста студентами 2—4 курсов/ Когнитивная психология: 
методология и практика. Коллективная монография / Д. Айрапетян, Д.С. Алексеева, С.И. Алексухин, 
В.М. Аллахвердов и др. / Под науч. ред. В.М. Аллахвердова, Н.В. Дмитриевой, О.В. Защиринской, 
С.Н. Костроминой, С.А. Котовой, Т.В. Черниговской, Ю.Е. Шелепина. СПб.: ВВМ, 2015. С. 212—220.
7. Оганов С.Р., Корнев А.Н. Чтение письменных и электронных текстов детьми 9—11 и 12—14 лет: 
понимание, скорость и когнитивные механизмы // Чтение в цифровую эпоху : сб. материалов 
VIII Междунар. науч.-практ. конф. Рос. ассоц. дислексии. Москва, 2018a. С. 20—25.
8. Оганов С.Р., Корнев А.Н. Возрастные аспекты формирования навыков анализа письменного текста: 
айтрекинг исследование детей 9—11 и 12—14 лет / С.Р. Оганов, А.Н. Корнев // Детская медицина 
Северо-Запада. 2018b. Том 7. № 1. С. 237—238.
9. Afflerbach P., Pearson P.D., Paris S.G. Clarifying differences between reading skills and reading 
strategies // The reading teacher. 2008. Vol. 61. № 5. P. 364—373. DOI:10.1598/RT.61.5.1
10. Bicknell K., Levy R. Why readers regress to previous words: a statistical analysis // Proceedings of the 
33rd annual meeting of the Cognitive Science Society. 2011. P. 931—936.
11. Duggan G.B., Payne S.J. Skim reading by satisficing: evidence from eye tracking // Proceedings 
of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. 2011. P. 1141—1150. 
DOI:10.1145/1978942.1979114
12. Duggan G.B., Payne S.J. Text skimming: The process and effectiveness of foraging through text under 
time pressure // Journal of experimental psychology: Applied. 2009. Vol. 15. № 3. P. 228—242.
13. Holmqvist K. Eye tracking: a comprehensive guide to methods and measures. Oxford, UK: Oxford 
University Press, 2011. P. 782.
14. Kaefer T. The role of topic-related background knowledge in visual attention to illustration and children’s 
word learning during shared book reading // Journal of Research in Reading. 2018. № 4. P. 582—596.
15. Kliegl R., Nuthmann A., & Engbert R. Tracking the mind during reading: the influence of past, present, 
and future words on fixation durations // Journal of Experimental Psychology: General. 2006. Vol. 135. 
P. 12—35.
16. Nielsen J. F-Shaped pattern for reading Web content. 2006. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/. (дата обращения: 03.12.2021).
17. Penttinen M., Anto E., Mikkilä-Erdmann M. Conceptual change, text comprehension and eye movements 
during reading // Research in Science Education. 2013. Vol. 43. № 4. P. 1407—1434.
18. Radach R., Huestegge L., Reilly R. The role of global top-down factors in local eye-movement control 
in reading // Psychological Research. 2008. Vol. 72. № 6. P. 675—688. DOI:10.1007/s00426-008-0173-3
19. Rayner K. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research // Psychological 
bulletin. 1998. Vol. 124. № 3. P. 372.
20. Rayner K., Chace K.H., Slattery T.J., Ashby J. Eye movements as reflections of comprehension processes in 
reading // Scientific studies of reading. 2006. Vol. 10. № 3. P. 241—255. DOI:10.1207/s1532799xssr1003_3
21. Rayner K., Warren T., Juhasz B.J., Liversedge S.P. The effect of plausibility on eye movements in reading // 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2004. Vol. 30. № 6. P. 1290—1301. 
DOI:10.1037/0278-7393.30.6.1290
22. Reader W.R., Payne S.J. Allocating time across multiple texts: Sampling and satisficing // Human—
Computer Interaction. 2007. Vol. 22. № 3. P. 263—298.
23. Salmerón L., et al. Scanning and deep processing of information in hypertext: an eye tracking and cued 
retrospective think-aloud study // Journal of Computer Assisted Learning. 2017. Vol. 33. № 3. P. 222—233.
24. Shrestha S., et al. “F” pattern scanning of text and images in web pages // Proceedings of the 
Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2007. Vol. 51. № 18. P. 1200—1204. 
DOI:10.1177/154193120705101831
25. Strukelj A., Niehorster D.C. One page of text: Eye movements during regular and thorough reading, 
skimming, and spell checking // Journal of Eye Movement Research. 2018. Vol. 11. № 1. P. 1—22. 
DOI:10.16910/jemr.11.1.1



136

Берлин Хенис А.А., Пучкова А.Н., Лебедева М.Ю., Купрещенко О.Ф., Веселовская Т.С.
Влияние установки на чтение на стратегию чтения цифрового текста у учащихся...
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 2

26. Wilkinson S., Payne S. Eye tracking to identify strategies used by readers seeking information from on-
line texts // Proceedings of the 13th European conference on Cognitive ergonomics: trust and control in 
complex socio-technical systems. ACM, New York, NY, 2006. P. 115—116. DOI:10.1145/1274892.1274913
27. Vitu F., McConkie G.W. Regressive saccades and word perception in adult reading // Reading as a 
perceptual process. North-Holland/Elsevier Science Publishers, 2000. P. 301—326. DOI:10.1016/B978-
008043642-5/50015-2

References
1. Bezrukikh M.M., Adamovskaya O.N., Ivanov V.V., Filippova T.A. Osobennosti zritelnogo vospriyatiya 
i okulomotornoj aktivnosti u vtoroklassnikov pri chtenii tekstov razlichnoj slozhnosti [Features of visual 
perception and oculomotor activity in second graders when reading texts of varying complexity]. Novye 
issledovaniya [New research], 2017. Vol. 4, no. 53, pp. 46—63. (In Russ.).
2. Barabanshchikov V.A., Zhegallo A.V. Ajtreking: metody registracii dvizhenij glaz v psihologicheskih 
issledovaniyah i praktike [Eye tracking: methods of recording eye movements in psychological research and 
practice]. Moscow: Cogito Center, 2014. Pp. 117—119. (In Russ.)
3. Ivanov V.V. Osobennosti glazodvigatel’noj aktivnosti pri chtenii teksta s razlichnyh ustrojstv 
otobrazheniya informacii u podrostkov 14-15 let [Features of oculomotor activity when reading text from 
various display devices in adolescents 14-15 years old]. Novye issledovaniya [New research], 2017. Vol. 4, 
no. 53, pp. 46—63. (In Russ.).
4. Lebedeva M.Yu., Veselovskaya T.S., Kupreshchenko O.F. Osobennosti vospriyatiya i ponimaniya 
cifrovyh tekstov: mezhdisciplinarnyj vzglyad [Features of perception and understanding of digital texts: 
interdisciplinary view]. Perspektivy nauki i obrazovania [Perspectives of Science and Education], 2020. Vol. 4, 
no. 46, pp. 74—98. DOI:10.32744/pse.2020.4.5 (In Russ.).
5. Oganov S.R., Kornev A.N. Okulomotornye harakteristiki kak pokazatel’ sformirovannosti navyka 
analiza pismennogo teksta u detej 9-11 i 12-14 let [Oculomotor characteristics as indicators of written text 
analysis skills formation in children aged 9-11 and 12-14]. Specialnoe obrazovanie [Special education], 2017. 
No. 3, pp. 112—121. (In Russ.).
6. Oganov S.R., Kornev A.N. Sakkady kak pokazatel’ individual’noj variativnosti strategij analiza teksta: 
chtenie nauchnogo teksta studentami 2—4 kursov [Saccades as an indicator of individual variability of 
text analysis strategies: reading scientific text by students of 2-4 courses] / Ajrapetyan D., Alekseeva D.S., 
Aleksuhin S.I., Allahverdov V.M. et al. / pod red. AllahverdovaV.M., Dmitrievoj N.V., Zashchirinskoj O.V., 
Kostrominoj S.N., Kotovoj S.A., Chernigovskoj T.V., ShelepinaYu.E. [ed. Allahverdov V.M., Dmitrieva N.V., 
Zashchirinska O.V., Kostromina S.N., Kotova S.A., Chernigovskaya T.V., Shelepin Yu.E.]. Kognitivnaya 
psihologiya: metodologiya i praktika. Monografiya [Cognitive Psychology: Methodology and Practice. 
Monograph]. Saint Petersburg: VVM, 2015. Pp. 212—220. (In Russ.).
7. Oganov S.R., Kornev A.N. Chtenie pis’mennyh i elektronnyh tekstov detmi 9—11 i 12—14 let: ponimanie, 
skorost i kognitivnye mekhanizmy [Paper and electronic text reading in 9-11 and 12-14 years old children: 
the text comprehension, velocity of reading and cognitive mechanisms]. CHtenie v cifrovuyu epohu: sb. 
materialov VIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ros. assoc. disleksii. Moskva, 2018a. Pp. 20—25. (In Russ.).
8. Oganov S.R., Kornev A.N. Vozrastnye aspekty formirovaniya navykov analiza pismennogo teksta: 
ajtreking issledovanie detej 9-11 i 12-14 let [Age aspects of the formation of skills in the analysis of 
written text: eye-tracking research of children 9-11 and 12-14 years old. Detskaya medicina Severo-Zapada 
[Children’s medicine of the Northwest], 2018. Vol. 7, no. 1, pp. 237—238. (In Russ.).
9. Afflerbach P., Pearson P.D., Paris S.G. Clarifying differences between reading skills and reading 
strategies. The reading teacher, 2008. Vol. 61, no. 5, pp. 364—373. DOI:10.1598/RT.61.5.1
10. Bicknell K., Levy R. Why readers regress to previous words: a statistical analysis. Proceedings of the 33rd 
annual meeting of the Cognitive Science Soceity, 2011. Pp. 931—936.
11. Duggan G.B., Payne S.J. Skim reading by satisficing: evidence from eye tracking. Proceedings of the SIGCHI 
conference on human factors in computing systems, 2011. Pp. 1141—1150. DOI:10.1145/1978942.1979114
12. Duggan G.B., Payne S.J. Text skimming: The process and effectiveness of foraging through text under 
time pressure. Journal of experimental psychology: Applied, 2009. Vol. 15, no. 3, pp. 228—242.
13. Holmqvist K. Eye tracking: a comprehensive guide to methods and measures. Oxford, UK: Oxford 
University Press, 2011. Pp. 782.



137

Berlin Khenis A.A., Puchkova A.N, Lebedeva M.Yu., Kupreshchenko O.F., Veselovskaya T.S.
The Influence of a Reading Setup on Digital Reading Strategies in High School Students: Results...

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

14. Kaefer T. The role of topic-related background knowledge in visual attention to illustration and children’s 
word learning during shared book reading. Journal of Research in Reading, 2018. No. 4, pp. 582—596.
15. Kliegl R., Nuthmann A., & EngbertR. Tracking the mind during reading: the influence of past, present, 
and future words on fixation durations. Journal of Experimental Psychology: General, 2006. Vol. 135, 
pp. 12—35.
16. Nielsen J. F-Shaped pattern for reading Web content. 2006. [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.
nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/. (Accessed 03.12.2021).
17. Penttinen M., Anto E., Mikkilä-Erdmann M. Conceptual change, text comprehension and eye movements 
during reading. Researchin Science Education, 2013. Vol. 43, no. 4, pp. 1407—1434.
18. Radach R., Huestegge L., ReillyR. The role of global top-down factors in local eye-movement control in 
reading. Psychological Research, 2008. Vol. 72, no 6, pp. 675—688. DOI:10.1007/s00426-008-0173-3
19. Rayner K. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological 
bulletin, 1998. Vol. 124, no. 3, pp. 372.
20. Rayner K., Chace K.H., Slattery T.J., Ashby J. Eye movements as reflections of comprehension processes 
in reading. Scientific studies of reading, 2006. Vol. 10, no. 3, pp. 241—255. DOI:10.1207/s1532799xssr1003_3.
21. Rayner K., Warren T., Juhasz B.J., Liversedge S.P. The effect of plausibility on eye movements in reading. 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2004. Vol. 30, no. 6, pp. 1290—1301. 
DOI:10.1037/0278-7393.30.6.1290
22. Reader W.R., Payne S.J. Allocating time across multiple texts: Sampling and satisficing. Human—
Computer Interaction, 2007. Vol. 22, no. 3, pp. 263—298.
23. Salmerón L. et al. Scanning and deep processing of information in hypertext: an eye tracking and cued 
retrospective think‐aloud study. Journal of Computer Assisted Learning, 2017. Vol. 33, no. 3, pp. 222—233.
24. Shrestha S. et al. “F” pattern scanning of text and images in web pages. Proceedings of the Human Factors and 
Ergonomics Society Annual Meeting, 2007. Vol. 51, no. 18, pp. 1200—1204. DOI:10.1177/154193120705101831
25. Strukelj A., Niehorster D.C. One page of text: Eye movements during regular and thorough reading, 
skimming, and spell checking. Journal of Eye Movement Research, 2018. Vol. 11, no. 1, pp. 1—22. 
DOI:10.16910/jemr.11.1.1
26. Wilkinson S., Payne S. Eye tracking to identify strategies used by readers seeking information from on-
line texts. Proceedings of the 13th European conference on Cognitive ergonomics: trust and control in complex 
socio-technical systems. ACM, New York, NY, 2006. Pp. 115—116. DOI:10.1145/1274892.1274913
27. Vitu F., McConkie G.W. Regressive saccades and word perception in adult reading. Reading as a 
perceptual process. North-Holland/Elsevier Science Publishers, 2000. P. 301—326. DOI:10.1016/B978-
008043642-5/50015-2

Информация об авторах
Берлин Хенис Александра Алехандровна, специалист лаборатории когнитивных и лингвистических 
исследований, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. 
ИРЯ им. А.С. Пушкина»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-
2034-1526, e-mail: alexa.munxen@gmail.com

Пучкова Александра Николаевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лабо-
ратории когнитивных и лингвистических исследований, Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»), г. Москва, Российская Федерация, 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2292-6475, e-mail: puchkovaan@gmail.com

Лебедева Мария Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии когнитивных и лингвистических исследований, Государственный институт русского языка име-
ни А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»), г. Москва, Российская Федерация, 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9893-9846, e-mail: m.u.lebedeva@gmail.com

Купрещенко Ольга Федоровна, ведущий эксперт лаборатории когнитивных и лингвистических иссле-
дований, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ 
им. А.С. Пушкина»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1550-
9294, e-mail: ofkupr@gmail.com



138

Берлин Хенис А.А., Пучкова А.Н., Лебедева М.Ю., Купрещенко О.Ф., Веселовская Т.С.
Влияние установки на чтение на стратегию чтения цифрового текста у учащихся...
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 2

Веселовская Татьяна Сергеевна, кандидат филологических наук, главный эксперт лаборатории 
когнитивных и лингвистических исследований, Государственный институт русского языка име-
ни А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»), г. Москва, Российская Федерация, 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5163-5650, e-mail: veselovskayats@gmail.com

Information about the authors
Alexandrа A. Berlin Khenis, Specialist, Language and Cognition Laboratory, Pushkin State Russian Language 
Institute, Moscow, Russia, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2034-1526, e-mail: alexa.munxen@gmail.com

Alexandra N. Puchkova, PhD in Biology, Leading Researcher, Language and Cognition Laboratory, Pushkin 
State Russian Language Institute, Moscow, Russia, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2292-6475, e-
mail: puchkovaan@gmail.com

Maria Yu. Lebedeva, Ph.D. in Linguistics, Leading Researcher, Language and Cognition Laboratory, 
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9893-
9846, e-mail: m.u.lebedeva@gmail.com

Olga F. Kupreshchenko, Leading Expert, Language and Cognition Laboratory, Pushkin State Russian Language 
Institute, Moscow, Russia, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1550-9294, e-mail: ofkupr@gmail.com

Tatyana S. Veselovskaya, Ph.D. in Linguistics, Chief Expert, Language and Cognition Laboratory, Pushkin 
State Russian Language Institute, Moscow, Russia, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5163-5650, e-
mail: veselovskayats@gmail.com

Получена 23.12.2021 Received 23.12.2021

Принята в печать 01.06.2023 Accepted 01.06.2023



139

CC BY-NC

Экспериментальная психология Experimental Psychology (Russia)
2023. Т. 16. № 2. C. 139—156 2023, vol. 16, no. 2, pp. 139—156
DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2023160209 DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2023160209
ISSN: 2072-7593 ISSN: 2072-7593
ISSN: 2311-7036 (online)  I SSN: 2311-7036 (online)

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ТУВИНЦЕВ О СЕБЕ И ДРУГИХ: 
ФАКТОР МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ

ДЕМИДОВ А.А.
Московский институт психоанализа (НОЧУ ВО «МИП»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6660-5761, e-mail: demidov@inpsycho.ru

АНАНЬЕВА К.И.
Институт психологии Российской академии наук (ФГБУН «ИП РАН»); 
Московский институт психоанализа (НОЧУ ВО «МИП»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1666-3269, e-mail: ananyeva@inpsycho.ru

САМБА А.Д.-Б.
Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (ИС ФНИСЦ РАН), г. Москва, Российская Федерация;
Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления
Республики Тыва (ГБУ «НИИ МСПУ РТ») , г. Кызыл, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6525-2442, e-mail: sundui2012@yandex.ru

В статье приводятся результаты исследования представлений тувинцев об индивидуально-психо-
логических особенностях представителей тувинского и русского этносов. Испытуемыми исследова-
ния выступили тувинцы, проживающие в крупнейшем городе Республика Тыва — Кызыл (n=72) и в 
удаленном, юго-западном районе Республики Тыва — Монгун-Тайгинском районе (n=69). В рамках 
исследования была использована авторская методика «Карточки», позволяющая провести оценку и 
самооценку индивидуально- психологических особенностей в лаконичном и понятном для респон-
дентов формате. Проведен анализ данных с учетом трех возрастных когорт испытуемых — младшая, 
средняя и старшая возрастные группы. Были зафиксированы различия в содержании представлений 
тувинцев разных возрастных групп относительно представителей русского и тувинского этносов. 
Возрастной фактор оказывал более значимое влияние на этнические представления, нежели место 
проживания и жизнедеятельности.
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The article presents the results of a study of the ideas of Tuvans about the individual psychological character-
istics of representatives of the Tuvan and Russian ethnic groups. The subjects of the study were Tuvinians living 
in the largest city of the Republic of Tyva — Kyzyl (n=72) and in a remote, southwestern region of the Republic 
of Tyva — Mongun-Taiginsky district (n=69). As part of the study, the author’s methodology “Cards” was used, 
which allows for the assessment and self-assessment of individual psychological characteristics in a concise and 
understandable format for respondents. The analysis of the data was carried out taking into account three age co-
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Введение

Одной из заметных тенденций социального развития на протяжении последних не-
скольких десятилетий является урбанизация образа жизни — все возрастающее влияние го-
родов, в плане экономики, технологий, культуры, поведения и т.д., не только на жителей самих 
городов, но и жителей, проживающих за его пределами. Это общемировая тенденция — насе-
ление более 2/3 стран мира — это городское население. Есть страны, в которых доля городско-
го населения приближается в 100% (например, Кувейт, Бельгия, Катар, Израиль, Аргентина 
и т.д.) [1]. В России доля городского населения составляет около 75%. Урбанизация связана и 
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с трансформацией жизненной среды человека [2], в т.ч. и его субъективных составляющих [3; 
9; 10]. Следует отметить, что в городе формируется и функционирует своеобразная система 
нормативной регламентации поведения и взаимодействия его жителей, которая отличает их 
от жителей «не-города» (например, сельских районов). Можно даже сказать, что город — это 
сосредоточение разных планов и форматов человеческой коммуникации (культурной, техно-
логической, социальной, психологической и т.д.), за счет чего мы можем наблюдать различия 
в поведении между «городскими» и «не городскими» жителями.

Урбанизация в России представлена неравномерно, есть регионы, в которых население 
живет преимущественно в городах (например, Мурманская или Магаданская области, в ко-
торых соответственно 92,1% и 96,1% населения живут в городах), а есть регионы, в которых 
население живет за пределами городов, преимущественно, в сельской местности (например, 
Республика Алтай или Чеченская Республика, в которых соответственно 29,1% и 38% насе-
ления проживают в городах) [4]. Мы предполагаем, что место проживания может выступать 
важным фактором, обуславливающим особенности отношения человека к самому себе и дру-
гим людям. Последнее, во многом обусловлено количеством и направленностью социальных 
контактов населения, особенно, в плане межэтнического взаимодействия. Особенно, послед-
нее касается регионов с исконным этническим населением. В исследовании Е.Е. Тиниковой 
изучалось влияние городского образа жизни на происходящие в Республике Хакасия этниче-
ские процессы [10]. На примере Республики Хакасии были продемонстрированы не только 
различия в образе жизни городских и сельских хакасов, нашедшие свои фиксации в сфере 
занятости населения, распределения свободного времени и жилищно-бытовых условиях, но 
и в различных аспектах этнического самосознания. Для хакасов-горожан этническая иден-
тичность актуализирована в большей степени, чем для жителей села. Автор исследования 
объясняет это тем, что «город как агрессивная для этничности среда стимулирует процесс 
этнической мобилизации» [10, стр. 545] и вслед за Л.М. Дробижевой повторяют о том, что в 
городе этническая идентичность более значима, чем в сельской местности [там же].

Заявляемое исследование было выполнено в Республике Тыва в 2022 г. Доля го-
родского населения в Тыве составляет около 55% [4] — один из самых низких уровней в 
Сибирском федеральном округе и в России в целом. Республика Тыва территориаль-
но состоит на 17 кожуунов (районов) и 5 городов. Из них 2 города — республиканского 
(Кызыл — столица Республики, Ак-Довурак), 3 города — районного подчинения (Туран, 
Чадан, Шагонар) и 2 поселка городского типа (Каа-Хем и Хову-Аксы). В столице про-
живает более 125 тысяч человек, при этом на протяжении более 10 лет население города 
ежегодно возрастает. Большая часть жителей Кызыла — это тувинцы (около 70%), пред-
ставителей русского этноса около 28%. Можно предположить, что тувинцы Кызыла имеют 
достаточно большой объем непосредственных межэтнических коммуникаций с предста-
вителями русского этноса, и соответственно, более дифференцированно могут описывать 
их психологические особенности; в то время как жители удаленных районов Республики 
Тыва имеют незначительный объем таких коммуникаций и воспринимают представителей 
русского этноса более стереотипизировано. В этой связи в качестве второй, сравниваемой, 
выборки мы выбрали Монгун-Тайгинский район Республики Тыва, который расположен 
на юго-западе Республики. Это один из самых отдаленных, горных, районов Республики, 
который расположен почти в 500 км от ее столицы; он приравнен к районам Крайнего 
Севера. В Монгун-Тайгинский районе находится три населенных пункта — администра-
тивный центр с. Мугур-Аксы (около 4400 жителей), с. Кызыл-Хая (около 1400 жителей) и 
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с. Тоолайлыг (около 150 жителей). Особенностью этих населенных пунктов заключается 
в том, что в них практически не проживают представители русского этноса (летом 2022 г. 
только в с. Мугур-Аксы проживал один русский дедушка).

Выборка

В исследовании приняли участие жители г. Кызыл и сел Монгун-Тайгинского района 
Республики Тыва, которые постоянно проживали в указанных населенных пунктах.

В г. Кызыл приняло участие 72 человека, в возрасте от 18 до 66 лет (средний возраст — 
37,5 лет).

В Монгун-Тайгинском районе приняло участие 69 человек, в возрасте от 18 до 79 лет 
(средний возраст — 38,8 лет). Все респонденты проживали в одном из сел района — Мугур- 
Аксы, Кызыл-Хая и Тоолайлыг.

Стимульный материал

Каждому испытуемому выдавался набор из 36 бумажных карточек (размер — 4×6 см). 
На каждой карточке было представлено по одному из индивидуально-психологических ка-
честв или характеристик (см. Приложение). Подбор стимульных слов осуществлялся на 
основе комплексного анализа словарей русско-тувинского языков, психодиагностических 
методик «Личностный дифференциал», теста межличностных отношений Т. Лири и ранее 
полученных нами результатов исследований межличностной оценки по выражению лица и 
голосу человека (Ананьева и др., 2012; Демидов, 2009; Демидов и др., 2014; и др.).

Процедура исследования

Исследование проводилось индивидуально с каждым испытуемым. Испытуемый 
должен был распределить карточки со словами-стимулами (качествами) между четырьмя 
различным «объектами», которые были написаны на листе бумаги формата А4: русская мо-
лодежь, тувинская молодежь, русские старшие, русские тувинцы. При этом одно качество 
могло быть отнесено только к одной категории. Если какое-либо из качеств могло отно-
ситься к нескольким из предложенных категорий, испытуемый должен был выбрать ту, ко-
торой данное качество свойственно, с его точки зрения, в наибольшей степени.

Второй идентичный набор карточек испытуемый использовал для оценки самого 
себя, выбирая из 36 карточек любое их количество. Все ответы (распределение карточек/
выбор карточек) фиксировались экспериментатором для дальнейшей обработки.

Обработка данных

Для подготовки полученных эмпирических данных к последующему анализу для каждой 
этнической и возрастной группы были составлены матрицы частот встречаемости каждой из 
36 характеристик при описании предложенных объектов. С помощью критерия º2 был прове-
ден сравнительный анализ между значениями частоты выбора между четырьмя оцениваемыми 
«объектами» (русская молодежь, тувинская молодежь, русские старшие, тувинцы старшие) и 
самооценкой («Я»). Анализ данных был проведен для каждой из следующих возрастных групп 
испытуемых отдельно: для группы 1 — испытуемые в возрасте от 18 до 30 лет, группы 2 — ис-
пытуемые в возрасте от 31 до 43 лет, и группы 3 — испытуемые в возрасте от 44 и старше.

Подробное описание процедуры анализа данных представлено в наших предыдущих 
публикациях [5; 6].

Демидов А.А., Ананьева К.И., Самба А.Д.-Б.
Этнические представления тувинцев о себе и других: фактор места проживания
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Анализ результатов

Оценка себя и других жителями Монгун-Тайгинского района
Тувинская молодежь, проживающая в Монгун-Тайгинском районе, наделяет стар-

шее и младшее поколение русских некоторыми различающимися качествам, для которых 
были обнаружены статистические различия (рис. 1). Так, русская молодежь чаще ассоци-
ируются с такими качествами как инициативный (p=0,010), целеустремленный (p=0,014), 
эмоциональный (p=0,014), разговорчивый (p=0,046), самостоятельный (p=0,005), наивный 
(p=0,030), свободолюбивый (p=0,020), а старшее поколение русских воспринимается более 
ответственными (p=0,007) и добрыми (p=0,034) по сравнению с молодежью.

Для той же группы испытуемых, при сравнении представлений о тувинской молодежи 
и старшем поколении тувинцев, были обнаружены статистически значимые различия для 
следующих качеств: ответственный (p=0,006), терпеливый (p=0,001), добрый (p=0,027), 
справедливый (p=0,006), терпимы к различным мнениям и верованиям (p=0,020), близкий 
к природе (p=0,046), надежный (p=0,001), трудолюбивый (p<0,001) — качества которыми 
чаще наделяется старшее поколение, а также эмоциональный (p=0,001), упрямый (p=0,002), 
энергичный (p=0,001), эгоистичный (p=0,030), свободолюбивый (p=0,003), конфликтный 
(p=0,001) — которыми чаще наделяется молодежь.

В представлениях тувинской молодежи русская молодежь отличается от тувинской 
деловитости (p=0,001), расчетливостью (p=0,006), разговорчивостью (p<0,001), общитель-
ностью (p=0,006), а тувинская от русской — силой (p=0,010), упрямством (p=0.039), энер-
гичностью (p=0,020), близостью к природе (p=0,014); старшие русские отличаются делови-
тостью (p<0,001), опрятностью (p=0,020), эгоистичностью (p=0,030), а старшие тувинцы — 
терпеливостью (p<0,001), уважением к авторитетам (p=0,027), силой (p=0,041), честностью 

Рис. 1. Распределение характеристик по оцениваемым «объектам» — старшие русские, 
русская молодежь, старшие тувинцы, тувинская молодежь и самоописание (Я) для младшей 

возрастной группы респондентов, проживающих в Монгун-Тайгинском районе
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(p<0,001), близостью к природе (p<0,001), искренностью (p=0,010), наивностью (p=0,030), 
зависимостью от мнения большинства (p=0,020), трудолюбивостью (p =0,004).

Представления о людях разного этноса и возраста носят более однородных характер для 
представителей средней возрастной группы тувинцев Монгун-Тайги. Статистически значи-
мые различия обнаружены для меньшего числа характеристик. Так русская молодежь отли-
чается энергичностью (p=0,015) и свободолюбием (p=0,039) от старших русских, а последние 
от молодежи отличаются терпимостью к различным мнениям и верованиям (p=0,039).

В представлениях среднего поколения тувинская молодежь является более эмоци-
ональной (p=0,022) и самостоятельной (p=0,039), а старшее поколение — более честное 
(p=0,007), близкое к природе (p=0,002) и надежное (p=0,001) (рис. 2).

Среднее поколение тувинцев из Монгун-Тайги статистически значимо различают 
тувинскую молодежь от русской лишь уважением к авторитетам (p=0,005), а старшее по-
коление тувинцев воспринимается более честным (p=0,007), близким к природе (p<0,001) 
и надежным (p=0,025) нежели старшие русские.

Старшее поколение тувинцев видит отличия русской молодежи от старшего поколения 
русских в энергичности (p=0,014), опрятности (p=0,020), эгоистичности (p=0,027), конфликтно-
сти (p=0,030), считая старших более справедливыми (p=0,020) и надежными (p=0,006) (рис. 3).

Отличия младшего и старшего поколения тувинцев данная группа видит упрямстве 
(p=0,003), энергичности (p=0,027), уверенности (p=0,020), наивности (p=0,020), конфликтности 
(p<0,001), любознательности (p=0,001), эгоистичности (p=0,014), наделяя старшее поколение 
большей ответственностью (p=0,001), терпеливостью (p=0,001), добротой (p<0,001), справед-
ливостью (p=0,003), честностью (p<0,001), терпимостью к различным мнениям и верованиям 
(p<0,001), близостью к природе (p<0,001), надежностью (p=0,001) и трудолюбием (p<0,001).

По мнению старшего поколения тувинцев Монгун-Тайги, тувинскую молодежь от-
личает от русской упрямство (p=0,043), наивность (p=0,020), любознательность (p=0,043), 

Рис. 2. Распределение характеристик по оцениваемым «объектам» — старшие русские, 
русская молодежь, старшие тувинцы, тувинская молодежь и самоописание (Я) для средней 

возрастной группы респондентов, проживающих в Монгун-Тайгинском районе
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конфликтность (p=0,010), а русскую молодежь отличается большая инициативность 
(p=0,034). Старших тувинцев отличает от старших русских ответственность (p=0,020), тер-
пеливость (p=0,004), доброта (p=0,046), честность (p=0,005), терпимость к различным мне-
ниям и верованиям (p=0,023), близость к природе (p=0,001), трудолюбие (p=0,022).

Еще одни этап анализа данных осуществлялся с помощью одного из вариантов метода 
главных компонент — процедуры анализ соответствий (correspondence analysis), позволяю-
щий визуально и численно исследовать структуру таблиц сопряженности.

Для каждой группы испытуемых в отдельности (молодые респонденты, респонденты 
среднего возраста, респонденты старшего возраста) были получены визуализации распре-
деления данных.

Общее качество решения для младшей возрастной группы тувинцев, проживающих 
в Монгун-тайгинском районе, на основе первых двух главных компонент — 83,79%, первая 
компонента (ось Х) объясняет 62,82% общей вариативности, вторая компонента — 20,97% 
(рис. 4).

Представления респондентов о старшей и младшей группах русских и тувинцев рас-
положились достаточно ортогонально в системе координат, также, как и весьма разными по 
своим психологических характеристикам является русский и тувинских этносы (соответ-
ствующие точки расположены в разных плоскостях многомерного пространства). Позиция 
«Я» при этом оказывается почти в середине координат. Все это свидетельствует о том, что 
для наших младших респондентов старшие русские, старшие тувинцы, русская молодежь, 
тувинская молодежь и «Я» являются отельными категориями.

Для среднего и старшего поколения наблюдается другая конфигурация: «Я» располага-
ется в зоне старшего поколения, причем блице к категории «старшие русские» (общее качество 
решения для средней возрастной группы составляет 78,57%, первая компонента (ось Х) объяс-
няет 54,54% общей вариативности, вторая компонента — 24,30%; общее качество решения для 

Рис. 3. Распределение характеристик по оцениваемым «объектам» — старшие русские,  
русская молодежь, старшие тувинцы, тувинская молодежь и самоописание (Я) для старшей 

возрастной группы респондентов, проживающих в Монгун-Тайгинском районе
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средней возрастной группы составляет 87,34%, первая компонента (ось Х) объясняет 67,41% 
общей вариативности, вторая компонента — 19,93% — соответственно). Таким образом, можно 
предположить, что среднее и старшее поколение имеет тенденцию отождествить себя с пред-
ставителями старшего возраста, хотя тот факт, что наблюдается тенденция к сближению не с 
тувинским, а с русским этносом требует дополнительных исследований (рис. 5 и 6).

Рис. 4. Соотношение характеристик по четырем оцениваемым объектом для младшей возрастной 
группы респондентов, проживающих в Монгун-Тайгинском районе. n1—n36 — порядковые номера 

характеристик, указанных в Приложении (здесь и далее)

Рис. 5. Соотношение характеристик по четырем оцениваемым объектом для средней возрастной 
группы респондентов, проживающих в Монгун-Тайгинском районе
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Оценка себя и других жителями г. Кызыл
По выборке респондентов, проживающих в г. Кызыл — столице Республики 

Тыва — было получено, что тувинская молодежь (рис. 7), различает старшее поколе-
ние русских от русской молодежи дисциплинированностью (p=0,007), терпеливостью 
(p=0,034), расчетливостью (p=0,030), справедливостью (p=0,034), а молодежь отличает 
инициативность (p=0,023), дружелюбие (p=0,001), общительность (p=0,016) и свободо-
любие (p=0,010).

Рис. 6. Соотношение характеристик по четырем оцениваемым объектом для старшей возрастной 
группы респондентов, проживающих в Монгун-Тайгинском районе

Рис. 7. Распределение характеристик по оцениваемым «объектам» — старшие русские, 
русская молодежь, старшие тувинцы, тувинская молодежь и самоописание (Я) для младшей 

возрастной группы респондентов, проживающих в г. Кызыле
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Для той же группы испытуемых при сравнении представлений о тувинской молоде-
жи и старшем поколении тувинцев были обнаружены статистически значимые различия 
для качеств надежный (p<0,001) и трудолюбивый (p=0,029), которыми чаще наделяется 
старшее поколение, а также эмоциональный (p<0,001), сильный (p=0,017), энергичный 
(p=0,001), самостоятельный (p = 0,002), любознательный (p=0,034) — которыми чаще на-
деляется молодежь.

В представлениях тувинской молодежи русская молодежь является более инициатив-
ной (p=0,023) и опрятной (p=0,023), а тувинская молодежь в отличие от русской, которая 
представляется эмоциональной (p=0,003), сильной (p<0,001), упрямой (p=0,029), энергич-
ной (p=0,012), дружелюбной (p=0,017), наивной (p=0,016), конфликтной (p=0,003).

Старшие русские представляются более дисциплинированными (p=0,002) и расчет-
ливыми (p<0,001), а старшие тувинцы — более надежными (p=0,016).

По средней возрастной группе участников исследования статистически значимые 
различия обнаружены при сравнении частот распределения качеств по категориям рус-
ская молодежь и русские старшие: старшие русские отличаются дисциплинированностью 
(p=0,031), ответственностью (p=0.005), силой (p=0,029), справедливостью (p=0,007) и на-
дежностью (p=0,004), а русская молодежь отличаются инициативностью (p=0,002), энер-
гичностью (p<0,001), самостоятельностью (p<0,001), любознательностью (p=0,015) и сво-
бодолюбием (p=0,002) (рис. 8).

В представлениях среднего поколения тувинская молодежь является более це-
леустремленной (p=0,001), эмоциональной (p=0,044), упрямой (p<0,001), энергичной 
(p=0,004), наивной (p=0,001), любознательной (p<0,001), эгоистичной (p<0,001), сво-
бодолюбивой (p=0,003), зависимой от мнения большинства (p=0,015) и конфликтной 
(p<0,001), а старшее поколение — более дисциплинированным (p=0,001), обязательным 
(p=0,007), ответственным (p=0,005), терпеливым (p<0,001), добрым (p<0,001), справед-

Рис. 8. Распределение характеристик по оцениваемым «объектам» — старшие русские, 
русская молодежь, старшие тувинцы, тувинская молодежь и самоописание (Я) для средней 
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ливым (p=0,004), честным (p<0,001), терпимым к различным мнениям и верованиям 
(p=0,006), близким к природе (p<0,001), искренним (p=0,014), надежным (p=0,001) и 
трудолюбивым (p=0,008).

Для среднего поколения тувинцев Кызыла обнаружены статистически значимые 
различия в представлениях о тувинской и русской молодежи: расчетливой (p=0,020), раз-
говорчивой (p=0,044), энергичной (p=0,032), самостоятельной (p<0,032) представляется 
русская молодежь, сильными (p=0,002), упрямыми (p<0,001), наивными (p<0,001), зави-
симыми от мнения большинства (p<0,001) и конфликтными (p=0,001) — молодежь Тывы. 
Старшее поколение тувинцев воспринимается средней возрастной группой наших респон-
дентов более терпеливыми (p<0,001), добрыми (p=0,003), честными (p<0,001), терпимыми 
к различным мнениям и верованиям (p=0,006), близкими к природе (p<0,001), искренними 
(p=0,002), наивными (p=0,031), нежели старшие русские, которые представляются более 
образованными (p=0,003), деловитыми (p=0,044), разговорчивыми (p=0,020) и опрятными 
(p<0,001) (рис. 9).

Старшее поколение тувинцев видит отличия русской молодежи от старшего по-
коления русских в опрятности (p=0,001) и эгоистичности (p=0,022), а старшее поколе-
ние считает более образованным (p=0,035), обязательным (p=0,002) и дружелюбным 
(p=0,049).

Отличия младшего и старшего поколения тувинцев данная группа видит в их об-
разованности (p=0,024), эмоциональности (p=0,011), упрямстве (p<0,001), энергичности 
(p=0,045), эгоистичности (p=0,027), свободолюбии (p=0,010) и конфликтности (p=0,024), 
наделяя старшее поколение большей дисциплинированностью (p=0,045), ответственно-
стью (p=0,017), терпеливостью (p<0,001), добротой (p=0,022), отзывчивостью (p=0,017), 
справедливостью (p<0,001), честностью (p<0,001), терпимостью к различным мнениям и 
верованиям (p=0,002), близостью к природе (p<0,001), надежностью (p<0,001) и трудолю-
бием (p<0,001).

Рис. 9. Распределение характеристик по оцениваемым «объектам» — старшие русские, 
русская молодежь, старшие тувинцы, тувинская молодежь и самоописание (Я) для старшей 
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По мнению старшего поколения тувинцев Кызыла, тувинскую молодежь отличает 
от русской уважение к авторитетам (p=0,035), сила (p=0,011), упрямство (p=0,002) и сво-
бодолюбие (p=0,010), а русскую молодежь отличается большая расчетливость (p=0,024) и 
опрятность (p=0,004).

Старших тувинцев отличает от старших русских терпеливость (p=0,001), справед-
ливость (p=0,013), честность (p=0,029), терпимость к различным мнениям и верованиям 
(p<0,001), близость к природе (p<0,001), надежность (p=0,012) и трудолюбие (p=0,002), а 
старших русских — образованность (p=0,011),

Результаты анализа данных с помощью процедуры «анализ соответствия», также как 
и в случае анализа данных по Монгун тайге, показывают поляризацию категорий русская 
молодежь, тувинская молодежь, старшие русские, старшие тувинцы по разным плоскостям 
многомерного пространства.

Общее качество решения для младшей возрастной группы на основе первых двух 
главных компонент — 69,66%, первая компонента (ось Х) объясняет 36,96% общей вари-
ативности, вторая компонента — 84,31% (рис. 10); для средней возрастной группы общее 
качество решения на основе первых двух главных компонент — 69,66% (рис. 11), первая 
компонента (ось Х) объясняет 58,10% общей вариативности, вторая компонента — 26,21%; 
для старшей возрастной группы общее качество решения на основе первых двух главных 
компонент — 81,89% (рис. 12), первая компонента (ось Х) объясняет 59,97% общей вариа-
тивности, вторая компонента — 21,92% (рис. 10).

Как и в случае выборки из Монгун-Тайги данные по выборке Кызыла свидетельству-
ют о том, что предложенные для распределения качеств категории являются ортогональны-
ми и не группируются как по возрасту, так и по этносу.

Представления о себе представителей младшей возрастной группы наших испыту-
емых локализуются в центре координат многомерного пространства, что свидетельству-

Рис. 10. Соотношение характеристик по четырем оцениваемым объектом для младшей возрастной 
группы респондентов, проживающих в г. Кызыл
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ет о выделении представлений о себе в отдельную оценочную категорию, т.е. подчерки-
ваются скорее отличия от других людей. Для средней и старшей группы наблюдается 
расположение категории «Я» в многомерном пространстве в плоскости, где располо-
жены категории «старшие тувинцы» и «старшие русские» причем на равноудаленном 
расстоянии, что свидетельствует скорее о том, что наши респонденты ассоциируют себя 
с представителями старшего поколения, а этническая составляющая не является суще-
ственно значимой.

Рис. 11. Соотношение характеристик по четырем оцениваемым объектом для средней возрастной 
группы респондентов, проживающих в г. Кызыл

Рис. 12. Соотношение характеристик по четырем оцениваемым объектом для старшей возрастной 
группы респондентов, проживающих в г. Кызыл
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Сравнительный анализ данных в целом по выборке Монгун тайги и Кызыла (рис. 13) 
позволил обнаружить следующие статистически значимые различия. Жители Монгун 
тайги по сравнению с жителями Кызыла считают русскую молодежь более дисципли-
нированной (p=0,003), но менее трудолюбивой (p=0,048). А жители Кызыла по сравне-
нию с жителями Монгун тайги, считают старших русских более дисциплинированными 
(p=0,005). Больше статистически значимых различий было обнаружено в плане восприя-
тия тувинской молодежи.

Так, жители Кызыла по сравнению с жителями Монгун Тайги оценивают тувинскую 
молодежь как более деловитую (p=0,014), сильную (p=0,026), добрую (p=0,017) и завися-
щую от мнения группы (p=0,011). Статистически значимых различий в представлениях о 
старших тувинцев, а также о себе для представителей столицы и отдаленных поселений 
Республики обнаружено не было.

Рис. 13. Сравнение распределения характеристик по оцениваемым «объектам» для респондентов, 
проживающих в Монгун-Тайгинском районе и проживающих в г. Кызыл
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Продолжение рис. 13. 
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Заключение

Проведенное исследование позволило зафиксировать различия в содержании пред-
ставлений тувинцев о себе (автостереотипы) и о представителях русского этноса (гетеро-
стереотипы). Выявлено парциальные особенности указанных представлений в зависимости 
от места проживания, и жизнедеятельности, наших респондентов — столица Республики 
Тыва, Кызыл и удаленный, юго-западный район Республики, Монгун-Тайгинский кожуун. 
Выявленные различия мы связываем с социально-культурными трансформациями, проис-
ходящими в Республики за последние 25 лет [7; 8; 11], но поскольку наша работа носила во 
многом характер поискового исследования, то выявление систем детерминант изучаемого 
феномена задача предстоящих исследований.

П р и л о ж е н и е

1. Близкий к природе 20. Дисциплинированный
2. Деловитый 21. Добрый
3. Зависит от мнения большинства (группы) 22. Дружелюбный
4. Инициативный 23. Свободолюбивый
5. Искренний 24. Сильный
6. Конфликтный 25. Справедливый
7. Любознательный 26. Терпеливый
8. Надежный (заслуживающий доверие) 27. Терпимый к различным мнениям и верованиям
9. Наивный 28. Трудолюбивый
10. Образованный 29. Уважает авторитеты
11. Общительный 30. Уверенный
12. Обязательный 31. Упрямый
13. Опрятный 32. Целеустремленный
14. Ответственный 33. Честный
15. Отзывчивый 34. Эгоистичный
16. Разговорчивый 35. Эмоциональный
17. Расчетливый 36. Энергичный
18. Решительный
19. Самостоятельный
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На основе анализа модели приверженности Кислера и теории атрибуции Вайнера была предло-
жена гипотетическая цепь событий, приводящих к формированию приверженности бренду: фокус 
внимания → каузальное измерение причинность того или иного события → самооценка → привер-
женность. Особенности процесса ее формирования изучались применительно к ситуации выбора 
оптического привода в двух исследованиях с использованием процедуры воздействия на фокус вни-
мания участников с целью усиления веса одного из двух каузальных измерений причинности — атри-
буции результатов выбора к внутренним/внешним причинам (Эксперимент 1) и атрибуции резуль-
татов выбора к стабильным/нестабильным причинам (Эксперимент 2). В исследованиях приняли 
участие 60 студентов (29 мужчин) и 72 студента (29 мужчин), соответственно. Результаты анализи-
ровались при помощи дисперсионного и путевого анализа и поддержали существование предполагав-
шейся цепи событий, приводящих к формированию приверженности бренду, в обоих исследованиях. 
При этом, как и ожидалось, такая цепь событий сильнее проявлялась в ситуации успеха (при высокой 
удовлетворенности выбранным приводом) в Эксперименте 1 и в ситуации неудачи (при низкой удов-
летворенности выбранным приводом) в Эксперименте 2. Обсуждаются преимущества использования 
теории атрибуции для объяснения приверженности и перспективы дальнейших исследований в дан-
ной области.
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Based on the analysis of Kisler’s commitment model and Weiner’s attribution theory, a hypothetical 
chain of events resulting in brand commitment was offered: focus of attention → causal dimension → self-
esteem → commitment. Its existence was tested in two studies that manipulated the focus of attention of 
participants in order to strengthen the weight of one of the two causal dimensions, attribution of choice re-
sults to internal/external causes (Experiment 1) and attribution of choice results to stable/unstable causes 
(Experiment 2). 60 students (29 men) and 72 students (29 men), respectively participated in studies. Re-
sults were analyzed using ANOVA and path analysis and supported the existence of the assumed chain of 
events resulting in commitment in both studies. At the same time, as expected, such a chain of events was 
more pronounced in the situation of success in Experiment 1 and in the situation of failure in Experiment 2. 
The advantages of using the attribution theory to explain the commitment and prospects for further re-
search in this area are discussed.

Keywords: Weiner`s attribution theory, self-serving bias, focus of attention, knowledges, causal dimen-
sion, state self-esteem, brand commitment.

For citation: Rebzuev B.G., Kalimov A.S. Role of Causal Attribution and State Self-Esteem in Emergence of 
Brand Commitment. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental psychology (Russia), 2023. Vol. 16, no. 2, 
pp. 157—177. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2023160210 (In Russ.).

Введение

В литературе по покупательскому поведению под приверженностью бренду пони-
мается отчетливое предпочтение одного или более брендов из определенного класса про-
дуктов [20]. Исследования в этой области преимущественно концентрировались на пред-
посылках формирования приверженности бренду [4; 27; 32], ее последствиях [3; 6; 8; 28] 
или способности индивида сопротивляться влиянию внешних факторов на его поведение и 
выбор [1; 2; 7; 14; 29; 30; 31]; однако в них почти не уделялось внимания ее психологическим 
механизмам. Поэтому цель настоящей статьи заключается в описании таких механизмов и 
проверке их существования в эмпирическом исследовании.

Одна из ранних теорий приверженности была предложена Киcлером. Оттолкнувшись 
от идеи Левина [21] о ключевой роли связи мотивации с поведением принятия решения, не 
только побуждающего индивида осуществлять те или иные действия, но и выполняюще-
го функцию «замораживания», т. е. фиксирующего его в заданных ранее рамках, Кислер 
определил приверженность как обязательство индивида выполнять выбранные поведен-
ческие акты или его обязательства после их свершения [19], описал пять способов мани-



159

Rebzuev B.G., Kalimov A.S.
Role of Causal Attribution and State Self-Esteem in Emergence of Brand Commitment

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

пуляции приверженностью: через стремление индивида к повтору аналогичных действий, 
важностью сделанного им выбора, публичностью выбора, необратимостью его последствий 
и добровольностью — и отнес к ключевому эффекту приверженности чрезвычайную устой-
чивость поведения и его когнитивных репрезентаций к последующим изменениям. Такой 
эффект был впоследствии продемонстрирован не только в социальной психологии, но и в 
области потребления [аттитюды к политикам: 1; 7; реклама брендов-конкурентов: 14; 30; 31; 
статьи с негативной информацией о бренде: 2; 29].

Почему приверженность тому или иному действию (акту) увеличивает как его сопро-
тивление, так и его когнитивные репрезентации? Кислер [18] предположил, что все пять 
способов манипуляции приверженностью прямо или косвенно влияют на восприятие ин-
дивидом свободы выбора, которое, с одной стороны, вызывает у него чувство ответствен-
ности за совершенное действие, а с другой стороны, может потребовать от него объяснений 
за любое его изменение. А поскольку последние подразумевают негативную оценку своего 
Я (например, ошибся, поступил глупо и т. п.), то во избежание таких объяснений инди-
вид будет усиливать сопротивление, как поведенчески, так осознанно и бессознательно. 
Однако за рамками этой описательной модели Кислер лишь незначительное место отводит 
описанию механизмов и факторов формирования приверженности. Новизна настоящего 
исследования заключается в изучении таких механизмов и переменных с позиций более 
широкой теории атрибуции Вайнера [33; 34]. Следует отметить, что попытка концептуаль-
ного объединения теорий лояльности к бренду и теорий каузальной атрибуции уже пред-
принималась Мейером и коллегами на примере приверженности игровым стратегиям [22]. 
Однако они опирались на ранние атрибутивные подходы Хайдера [15] и Келли [16], не ана-
лизировали роль успеха и неудачи в формировании приверженности к бренду, не оценива-
ли атрибутивный стиль и установки испытуемых.

Согласно Вайнеру, при объяснении причин успеха или неудачи предыдущего пове-
дения индивид чаще всего прибегает к четырем типам атрибуций: способностям (С), уси-
лиям (У), трудности задания (Т) и везению/невезению (В), — входящими в единое кау-
зальное пространство с тремя измерениями: внутренние/внешние (С + У против Т + В), 
стабильные/нестабильные (С + Т против У + В) и контролируемые/неконтролируемые 
(У + Т против С + В) условия. Характер привлекаемых для объяснения причин того или 
иного события и собственного поведения, обстоятельств и социальных объектов зависит 
от ситуации, например от того, какие из них оказываются в фокусе внимания индивида 
[10], легкости их выделения, от эффектов первичности информации [17] и др. Каждое изме-
рение связано с комплексом эмоций (например: гордость—стыд, уверенность—беспомощ-
ность, гнев—сожаление), влияющих на самооценку индивида. Хотя Вайнер допускает, что 
на самооценку индивида в той или иной степени влияют все перечисленные факторы, од-
нако предполагается, что самооценка претерпевает существенные изменения под влиянием 
внутренних/внешних условий, тогда как характеристики стабильности/нестабильнности 
оказывают влияние в первую очередь на ожидание успеха/неудачи. Объединенное влияние 
самооценочных эмоций и ожиданий идет в направлении мотивирования субъекта к повто-
рению прежних действий в будущем.

Положение Кислера о существовании двух гипотетических факторов — осознания 
индивидом ответственности и негативных последствий для его Я в случае изменения по-
ведения — можно дополнить предложенной Вайнером каузальной структурой, в состав 
которой входят как оценка субъектом сопутствующих важному для него событию обсто-
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ятельств, так и возникающие в связи с событием самооценочные эмоции. Теория Вайнера 
также применима к описанию поведения, связанного с выбором бренда и последующей 
оценкой потребителем его результатов в терминах удовлетворенности (успеха) или неудов-
летворенности (неудачи), — временных оценок, которые в дальнейшем трансформируются 
в устойчивый аттитюд к выбору данного бренда (т. е. приверженность бренду) [26]. Таким 
образом, можно проследить процесс формирования приверженности бренду: фокус внима-
ния → каузальное измерение → самооценка → приверженность.

Для проверки общей гипотезы о специфике формирования приверженности брен-
ду были проведены два эксперимента, манипулировавшие фокусом внимания участни-
ков с целью усиления веса одного из двух каузальных измерений — внутренних/внешних 
(Эксперимент 1) и стабильных/нестабильных (Эксперимент 2) атрибуций, — и анализ 
результатов такого рода воздействия на формирование ситуационной самооценки и при-
верженности бренду. С учетом влияния на формирование приверженности бренду таких 
факторов, как характер и ожидание успеха/неудачи, был сформулирован ряд частных ги-
потез исследования.

Эксперимент 1

Каким образом самооценка индивида, выбиравшего, скажем, оптический привод, бу-
дет влиять на атрибуцию успешных или неудачных результатов такого выбора? С одной 
стороны, индивид с высоким уровнем внимания после успеха должен чаще апеллировать к 
внутренним (способностям, усилиям), а после неудачи — к внешним (трудности задания, 
везению/невезению) причинам. Такие прогнозы вытекают из теории объективного само-
осознания [12], утверждающей, что его усиление повышает внимание индивида к разнице 
между личными стандартами и результатами в ситуации неудачи, вызывая ощущение угро-
зы своему Я и негативные эмоции, которых он пытается избежать апелляцией к внешним 
причинам, а также из исследований ошибки в свою пользу (self-serving bias) — склонности 
людей объяснять успехи внутренними, а неудачи внешними причинами [5; 24], — показы-
вающих, что она может усиливаться при высоком внимании к себе [5]. Однако, с другой 
стороны, существуют свидетельства, что усиление самоосознания не вызывает апелляций к 
внешним причинам после неудачи, если индивид считает, что может улучшить результаты 
[10; 11], или более широко — что его способность к выполнению задачи может меняться [9]. 
Следует отметить, что способность выбрать хороший привод носит именно такой характер. 
Тогда с учетом того, что при высоком внимании к себе наряду с лучшим осознанием лич-
ных стандартов индивид должен лучше осознавать и изменчивость способности их достичь, 
следует ожидать, что он будет объяснять внутренними причинами не только успехи, но и 
неудачи, т. е. что ошибка в свою пользу будет скорее наблюдаться при низком внимании к 
себе, чем при высоком.

Руководствуясь этой логикой и описанной выше цепью событий, в эксперименте 
выдвигались следующие частные гипотезы: 1) при высоком внимании к себе результаты 
выбора будут чаще объясняться внутренними причинами, чем при низком, при этом та-
кая тенденция будет проявляться сильнее после неудачи; 2) при высоком внимании к себе 
ситуационная самооценка будет оказываться выше, чем при низком, при этом такая тен-
денция будет проявляться слабее после неудачи (поскольку ее объяснение внутренними 
причинами сильнее снижает самооценку, чем внешними); 3) те же самые прогнозы будут 
распространяться и на приверженность бренду.
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Методика

В исследовании приняли участие 60 студентов (29 мужчин, 31 женщина) РГПУ име-
ни А.И. Герцена, набранные на добровольной основе для изучения процессов покупатель-
ского выбора; вся выборка была распределена случайным образом на четыре подгруппы в 
соответствии с условиями факторного плана 2 (низкое/высокое внимание к себе) х 2 (низ-
кая/высокая удовлетворенность). Один в ходе дебрифинга сообщил, что ранее слышал об 
этом эксперименте, из-за чего его данные были удалены.

Исследование проводилось с каждым испытуемым индивидуально1. Перед участни-
ком раскладывались слева направо фотоизображения четырех приводов, обозначенных А, 
Б, В и Г, различавшихся по 7 характеристикам (цене — от «наименее дорогой» до «наи-
более дорогой», модификации, скорости чтения/записи данных, поддержке технологии 
LightScribe, интерфейсу, габаритам, весу) и не различавшихся по двум параметрам (цветам 
передней панели и гарантийному сроку 1 год). Изображения всегда располагались в оди-
наковом порядке (от А до Г). Участнику предлагалось представить, что ему понадобилось 
купить для своего компьютера оптический привод; в наличии имеются четыре марки при-
водов, которые ему следует изучить и выбрать одну из них. На выполнение задания отво-
дилось 5 минут. По завершении задания экспериментатор просил участника указать свой 
выбор и предлагал ответить на вопросы анкеты, цель предъявления которой заключалась 
в воздействии на такое индивидуальное свойство субъекта, как сосредоточенность на себе; 
кроме того, испытуемый должен был указать свой пол и возраст (поскольку последние не 
влияли на зависимые переменные — параметры атрибуции и степень сосредоточенности на 
себе, — ниже они не рассматриваются). Затем экспериментатор озвучивал результаты вы-
мышленного опроса потребителей. Далее испытуемому предлагалось ответить на вопросы 
второй анкеты, цель которой заключалась в воздействии на такие факторы, как удовлетво-
ренность собственным выбором и действиями, атрибутивной стиль и степень сосредото-
ченности на себе (зависимые переменные). После предъявления каждого задания (по выбо-
ру привода, инструкций по заполнению первой и второй анкеты) экспериментатор покидал 
комнату, оставляя участника одного. По завершении сессии с каждым из испытуемых про-
водили беседу, выражали благодарность за участие в эксперименте.

Для регистрации поведенческих проявлений участников эксперимента исполь-
зовалась видеокамера HERO, ставившаяся на треножник в 60 см от головы участника. 
Использование камеры объяснялось участникам эксперимента необходимостью предста-
вить по условиям гранта несколько видеозаписей экспериментальных сессий. Тем участ-
никам исследования, у которых отмечалась высокая степень сосредоточенности на себе, до-
полнительно сообщалось, что они были случайно отобраны для записи, и когда грантодатель 
убедится в подлинности исследования, запись будет стерта. На протяжении сессии на рабо-
ту камеры указывал мигающий индикатор. В условиях низкого внимания ему говорилось, 
что он не был случайно отобран для записи, — на протяжении сессии камера была выключе-
на и повернута к стене. Для манипуляций удовлетворенностью приводом участнику (после 
озвучивания своего выбора и заполнения первой анкеты) сообщались результаты опроса, 
якобы проведенного в странах Евросоюза, где пользователей просили оценить приводы по 
нескольким критериям и что в среднем они оценили качество выбранного участником при-

1 Эксперимент проводила Мария Овсянникова.

Rebzuev B.G., Kalimov A.S.
Role of Causal Attribution and State Self-Esteem in Emergence of Brand Commitment

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2



162

вода как нормальное. В условиях высокой удовлетворенности добавлялось, что большин-
ство пользователей сообщили, что он проработал у них около двух лет, а в условиях низкой, 
что часть пользователей сообщила, что он вышел из строя, не проработав и 1 года.

Эффективность экспериментальных воздействий на фокус внимания проверялась 
при помощи шкалы семантического дифференциала [25]. Испытуемым предлагалось оце-
нить задание на выбор привода как «неважное—важное», «не имеет—имеет ко мне отно-
шение», «не заботит—заботит меня», «не затрагивает—затрагивает меня лично», «не име-
ет—имеет для меня значение», «не несет—несет для меня смысл» (альфа Кронбаха = 0,93). 
Также с целью воздействия на степень удовлетворенности выбранным продуктом участни-
ков просили высказать свое мнение относительно продолжительности работы привода в 
сравнении с гарантийным сроком его использования; оценка осуществлялась при помощи 
шкал: от -3 (чрезвычайно расстроила) до 3 (чрезвычайно обрадовала) и от -3 (абсолютно 
не удовлетворила) до 3 (полностью удовлетворила) (альфа Кронбаха = 0,94). Паттерн от-
несения участниками результатов их выбора к способностям, усилиям, трудностям задания 
и «везению—невезению» оценивался на основании 7-балльной шкалы от 1 (нисколько) до 
7 (полностью). Ситуационная самооценка участников определялась с помощью 7-балль-
ной шкалы оценки степени интенсивности 7 чувств (находчивый, способный, эффектив-
ный, сообразительный, умелый, гордость, уверенный) [23] от 1 (совсем не испытываю) до 
11 (в очень сильной степени) (альфа Кронбаха = 0,97). Наконец, приверженность бренду 
оценивалась с помощью следующего опроса — участникам предложили представить, что 
им необходимо еще раз выполнить то же самое задание и указать вероятность выбора того 
же привода от 0 до 100%.

Результаты

Проверка манипуляций. Средние оценки представлены в табл. 1. Двухфакторный 
ANOVA 2 (низкое/высокое внимание к себе) х 2 (низкая/высокая удовлетворенность) 
оценок внимания выявил основные эффекты фокуса внимания: F (1, 55) = 138,78; 
p < 0,001 — и удовлетворенности: F (1, 55) = 21,65; p < 0,001. Оценки внимания были выше 
не только при высоком внимании к себе в сравнении с низким (M = 1,79 vs. M = –0,68), 
но и высокой удовлетворенности в сравнении с низкой (M = 1,04 vs. M = 0,07). ANOVA 
удовлетворенности выявил основные эффекты удовлетворенности: F (1, 55) = 509,33; 
p < 0,001 — и фокуса внимания: F (1, 55) = 38,67; p < 0,001. Удовлетворенность брендом 
была выше не только при высокой удовлетворенности в сравнении с низкой (M = 2,23 
vs. M = –1,17), но и при высоком внимании в сравнении с низким (M = 1,00 vs. M = 0,06). 
Эффекты взаимодействия в обоих ANOVA были незначимыми (оба F < 1). И все же, по-
скольку эффекты фокуса внимания и удовлетворенности в обоих ANOVA значительно 
превышали соответствующие эффекты удовлетворенности и фокуса внимания (ω2 = 0,70 
vs. ω2 = 0,26 и ω2 = 0,90 vs. ω2 = 0,39), манипуляции вниманием и удовлетворенностью 
можно признать сравнительно успешными.

Каузальные атрибуции успеха и неудачи. Средние оценки атрибуций результатов 
выбора привода приведены в табл. 1. Во всех экспериментальных условиях наблюдались 
схожие паттерны атрибуций, проявляющиеся либо в более высоких оценках внешних атри-
буций в сравнении с внутренними (первый и третий столбцы, в третьем лишь тенденция), 
либо наоборот (второй и четвертый столбцы). Другими словами, манипуляции вниманием 
к себе преимущественно влияли на измерение внутренних/внешних атрибуций. В дальней-
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шем на основе оценок атрибуций для всех участников рассчитывались оценки трех кау-
зальных измерений — атрибуций к себе, к стабильности и к контролируемости — путем 
вычитания внешних атрибуций из внутренних, нестабильных из стабильных и неконтро-
лируемых из контролируемых.

Таблица 1
Средние и стандартные отклонения (в скобках) внимания к себе, удовлетворенности 

выбранным брендом и каузальных атрибуций в Эксперименте 1 (N = 59)

Зависимые переменные
Низкая удовлетворенность Высокая удовлетворенность

Низкое
внимание

Высокое 
внимание

Низкое
внимание

Высокое
внимание

Внимание к себе
Удовлетворенность брендом
Атрибуция к способностям
Атрибуция к усилиям
Атрибуция к трудности задания
Атрибуция к везению/невезению

–1,21 (0,77)
–1,64 (0,63)
1,64 (1,60)
1,93 (1,64)
5,14 (1,83)
6,00 (1,66)

1,34 (0,88)
–0,70 (0,70)
4,73 (1,44)
5,53 (1,06)
3,07 (0,96)
2,47 (1,46)

–0,16 (0,98)
1,77 (0,37)
4,60 (0,83)
3,93 (0,88)
4,20 (1,26)
4,93 (1,22)

2,24 (0,54)
2,70 (0,56)
6,00 (0,93)
5,47 (1,51)
2,80 (1,08)
2,33 (1,11)

Примечание. Увеличение средних отражает увеличение внимания, удовлетворенности и атрибуций. 
Оценки внимания и удовлетворенности варьируют от —3 до 3, атрибуций от 1 до 7.

Каузальные измерения, ситуационная самооценка и приверженность бренду. 
Для проверки частных гипотез реализовывались ANOVA трех каузальных измерений, си-
туационных самооценок и приверженности бренду. Средние оценки зависимых перемен-
ных представлены на рис. 1.

Первой гипотезой прогнозировалось, что при высоком внимании к себе результаты 
выбора привода будут чаще объясняться внутренними причинами, чем при низком, и что 
такая тенденция будет сильнее после неудачи. ANOVA атрибуций к себе выявил основные 
эффекты фокуса внимания: F (1, 55) = 110,08; p < 0,001 — и взаимодействия фокуса вни-
мания с удовлетворенностью: F (1, 55) = 8,58; p < 0,01. Как и ожидалось, атрибуции к себе 
были выше при высоком внимании, чем при низком (M = 2,77 vs. M = –2,04), при этом такая 
тенденция сильнее проявлялась при низкой удовлетворенности (M = 2,37 vs. M = –3,78), 
чем при высокой (M = 3,17 vs. M = –0,30) (левая верхняя панель рис. 1). Основной эффект 
удовлетворенности был также значимым: F (1, 55) = 21,85; p < 0,001, — атрибуции к себе при 
высокой удовлетворенности были выше, чем при низкой (M = 1,43 vs. M = –0,71). ANOVA 
атрибуций к стабильности выявил основные эффекты фокуса внимания: F (1, 55) = 4,07; 
p < 0,05 — и удовлетворенности, F (1, 55) = 5,22; p < 0,05. Атрибуции к стабильности были 
выше при высоком внимании, чем при низком (M = 0,20 vs. M = –0,30), и при высокой удов-
летворенности, чем при низкой (M = 0,23 vs. M = –0.34) (правая верхняя панель рис. 1). 
Эффект взаимодействия был незначимым: F < 1. ANOVA атрибуций к контролируемости 
не выявил значимых эффектов.

Второй гипотезой прогнозировалось, что при высоком внимании к себе показатели 
самооценки будут выше, чем при низком, и что такая тенденция будет слабее после неуда-
чи. ANOVA самооценок выявил основные эффекты фокуса внимания: F (1, 55) = 249,28; 
p < 0,001 — и взаимодействия фокуса внимания с удовлетворенностью: F (1, 55) = 32,33; 
p < 0,001. Как и ожидалось, самооценки при высоком внимании были выше, чем при низ-
ком (M = 7,80 vs. M = 3,44); при этом такая тенденция слабее проявлялась при низкой 
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удовлетворенности (M = 5,43 vs. M = 2,63), чем при высокой (M = 10,18 vs. M = 2,63) (ле-
вая нижняя панель рис. 1). Основной эффект удовлетворенности был также значимым: 
F (1, 55) = 131,95; p < 0,001, — самооценки при высокой удовлетворенности были выше, чем 
при низкой (M = 7,21 vs. M = 4,03).

Третья гипотеза распространяла прогнозы первой и второй гипотез на привержен-
ность бренду. Поскольку ANOVA приверженности обнаружил нарушение допущения 
об однородности дисперсий (F (1, 55) = 5,22; p < 0,01), ее оценки подвергались кубиче-
ской трансформации с делением на 104 для возвращения к начальной процентной шкале. 
ANOVA трансформированных оценок выявил эффекты фокуса внимания: F (1, 55) = 171,91; 
p < 0,001 — и взаимодействия, F (1, 55) = 6,38; p < 0,05. Как и ожидалось, приверженность 
выбранному приводу при высоком внимании была выше, чем при низком (M = 72,13 vs. 
M = 18,59); при этом такая тенденция слабее проявлялась при низкой удовлетворенности 
(M = 47,88 vs. M = 4,64), чем при высокой (M = 96,39 vs. M = 32,51) (правая нижняя па-
нель рис. 1). Основной эффект удовлетворенности был также значимым: F (1, 55) = 87,41; 

Рис. 1. Атрибуции к себе (верхняя левая панель), к стабильности (верхняя правая панель), 
ситуационная самооценка (нижняя левая панель) и приверженность бренду (нижняя правая 

панель) в Эксперименте 1. Вертикальные линии показывают стандартные ошибки
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p < 0,001, — приверженность при высокой удовлетворенности была выше, чем при низкой 
(M = 64,45 vs. M = 26,26).

Путевой анализ. Для проверки общей гипотезы в отношении событий, приводящих 
к приверженности, реализовывался путевой анализ. Поскольку второй и третьей частными 
гипотезами предполагалось, что манипуляции вниманием к себе будут по-разному влиять 
на самооценку и приверженность после успеха и неудачи, такой анализ реализовывался 
раздельно для ситуаций низкой и высокой удовлетворенности. Также, поскольку ANOVA 
трех каузальных измерений выявил значимые эффекты манипуляций вниманием к себе и 
удовлетворенностью не только в оценках атрибуций к себе, но и атрибуций к стабильности, 
оба путевых анализа дополнялись оценками этого каузального измерения. Итоговые путе-
вые модели приведены на рис. 2.

Во-первых, строилось линейное уравнение с оценками атрибуций к себе в роли за-
висимой переменной и оценками внимания к себе в роли предиктора. Как и ожидалось, 
связь между этими переменными была позитивной, как при низкой (β = 0,82), так и при 
высокой (β = 0,76) (обе p < 0,001) удовлетворенности. Во-вторых, строилось линейное 
уравнение с оценками атрибуций к стабильности в роли зависимой переменной и оцен-
ками внимания к себе в роли предиктора. Как и ожидалось, связь между этими перемен-
ными оказывалась слабее, чем в предыдущем случае как при низкой (β = 0,27; р > 0,15), 
так и при высокой (β = 0,39; p < 0,05) удовлетворенности. В-третьих, строилось линейное 
уравнение с ситуационной самооценкой в роли зависимой переменной и оценками вни-
мания к себе и обоих каузальных измерений в роли предикторов. Как и ожидалось, связь 
атрибуций к себе с самооценкой была сильнее при высокой (β = 0,50; p < 0,05), чем при 
низкой (β = 0,42; р > 0,12) удовлетворенности; при этом такие связи превосходили соот-
ветствующие связи атрибуций к стабильности с самооценкой (β = 0,05; р > 0,70 и β = 0,07; 
р > 0,66). Наконец, строилось линейное уравнение с оценками приверженности бренду в 
роли зависимой переменной, и оценками внимания к себе, обоих каузальных измерений и 
ситуационной самооценкой в роли предикторов. Здесь приверженность была позитивно 
связана с самооценкой, как при низкой (β = 0,59), так и при высокой (β = 0,67) удовлетво-
ренности (обе p < ,001). В дополнение в обоих путевых анализах также следует отметить 
позитивные связи внимания как с самооценкой (β = 0,23; р > 0,40 и β = 0,33; р (односто-
ронняя) < 0,05), так и с приверженностью (β = 0,34; р (односторонняя) < 0,05 и β = 0,26; 
р < 0,05), что согласуется с прогнозируемыми второй и третьей гипотезами основными 
эффектами внимания в отношении самооценки и приверженности. Таким образом, пу-
тевые анализы поддержали общую гипотезу о цепи событий приверженности, которая 
выглядит следующим образом: внимание к себе → атрибуции к себе → ситуационная са-
мооценка → приверженность.

Обсуждение

Эксперимент 1 поддержал как частные гипотезы, так и общую гипотезу в отноше-
нии событий, приводящих к приверженности, однако при этом также обнаружились три 
результата, требующих дополнительных объяснений. Во-первых, проверка эффективности 
экспериментальных воздействий на фокус внимания и на удовлетворенность испытуемых 
влияли не только на их оценки внимания к себе, но и (хотя и слабее) на их оценки удовлет-
воренности выбранным приводом, а воздействия на удовлетворенность влияли не только 
на оценки удовлетворенности выбранным приводом, но и (хотя и слабее) на оценки вни-
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мания к себе. По-видимому, это объясняется не столько тем, что манипуляции фокусом 
внимания предшествовали манипуляциям удовлетворенностью, сколько обнаруженным в 
предыдущих исследованиях позитивным влиянием воспринимаемой важности задания на 
ожидания позитивных результатов [13]. Во-вторых, ANOVA каузальных измерений обна-
ружили влияние экспериментальных воздействий на внимание к себе и удовлетворенность 
не только на атрибуции к себе, но и на атрибуции к стабильности. Однако, как и ожидалось, 
оба экспериментальных воздействия все же сильнее влияли на атрибуции к себе (ω2 соот-
ветствующих моделей ANOVA составляли 0,73 vs. 0,13). Наконец, при проверке частных 
гипотез во всех случаях кроме прогнозировавшихся основных эффектов внимания и вза-
имодействия также обнаруживался основной эффект удовлетворенности. Такой эффект, 
по-видимому, отражает «ошибку в свою пользу», при которой люди чаще объясняют успе-
хи внутренними, а неудачи внешними причинами [5; 24]. Однако в ANOVA атрибуции к 
себе (левая верхняя панель рис. 1) он сопровождался эффектом взаимодействия, т. е. такая 
ошибка сильнее проявлялась при низком внимании к себе, чем при высоком. Остальные 
основные эффекты удовлетворенности в ANOVA самооценок и приверженности (нижние 
панели рис. 1), являлись прямым продолжением и отражением наблюдавшихся в ANOVA 
атрибуции к себе.

Рис. 2. Путевая схема связей изучавшихся переменных. Сплошные стрелки отражают значимые, 
а пунктирные стрелки незначимые связи: «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001
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Эксперимент 2

В отличие от Эксперимента 1, Эксперимент 2 был направлен на проверку эксперимен-
тальных воздействий фокуса внимания участников на свои знания о выборе привода с целью 
усиления измерения стабильных/нестабильных атрибуций. Предполагается, что фокусиро-
вание внимания индивида на своем уровне знаний будет приводить к тому, что при объясне-
нии результатов решения задачи он будет рассматривать знания в качестве составной части 
своих способностей к ее решению. Отсюда можно предположить, что после неудачи индиви-
ды, не испытывавшие дефицита знаний в том, как решать задачу, будут объяснять причины 
своей неудачи не трудностью задачи (поскольку знания должны были облегчить ее решение) 
или недостатком способностей (поскольку знания должны были повысить такие способ-
ности), а невезением или недостатком усилий, т. е. прибегать к нестабильным атрибуциям. 
В свою очередь индивиды, испытывавшие дефицит знаний о том, как решать задачу, после 
неудачи будут острее осознавать недостаток способностей и трудность задачи (усиливаемые 
дефицитом знаний) и, наоборот, прибегать к стабильным атрибуциям.

В отличие от этого предполагается, что после успеха независимо от уровня знаний 
(дефицит знаний чаще осознается в ситуациях неудачи, чем успеха) индивиды при объ-
яснении результатов решения задачи будут чаще прибегать к внутренним атрибуциям 
(способностями и усилиями), поскольку последние будут позитивнее сказываться на их 
самооценке в сравнении со стабильными атрибуциями (способностями и легкостью зада-
чи). Такой прогноз также подкрепляется меньшей склонностью индивидов вовлекаться в 
каузальные поиски после успеха, чем после неудачи [33; 34], а также их тенденцией атрибу-
тировать свои успехи к внутренним причинам [5; 24].

Из этих соображений вытекают следующие частные гипотезы: 1) после успеха резуль-
таты выбора привода будут чаще объясняться внутренними причинами, тогда как после 
неудачи при высоком уровне знаний они будут чаще объясняться нестабильными причи-
нами, а при низком уровне знаний стабильными причинами; 2) после успеха ситуационная 
самооценка будет оказываться выше, чем после неудачи, при этом после неудачи она будет 
оказываться ниже при низком уровне знаний, чем при высоком уровне знаний; 3) те же про-
гнозы будут распространяться и на приверженность бренду.

Методика

Выборка из 72 студентов (29 мужчин, 43 женщины) РГПУ имени А.И. Герцена, на-
бранных на добровольной основе, была распределена случайным образом на четыре под-
группы в соответствии с условиями факторного плана 2 (низкие/высокие знания о приво-
де) х 2 (низкая/высокая удовлетворенность).

Процедура Эксперимента 2 была такой же, как в Эксперименте 1 с тремя отличиями. 
Во-первых, поскольку многие пользуются не стационарными компьютерами, а ноутбука-
ми, в Эксперименте 2 в качестве продукта использовался внешний оптический привод для 
ноутбуков. Во-вторых, в нем не использовалась камера, а экспериментальные воздействия 
на внимание к себе заменялись манипуляциями уровнем воспринимаемых знаний о при-
водах. В условиях высокого уровня знаний перед заданием на выбор привода участнику 
предлагалось в течение 5 минут ознакомиться с распечатанным на нескольких листах бу-
маги формата А4 текстом, разъясняющим смысл различных характеристик привода и на 
что следует обращать внимание при выборе привода. В условиях низкого уровня знаний 
участнику предлагалось в течение 5 минут ознакомиться с текстом, описывающим недавно 
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вышедший на рынок смартфон. Для проверки экспериментальных воздействий на уровни 
знания участникам предлагалось оценить текущий уровень знаний о внешних приводах в 
сравнении с другими людьми от –3 (гораздо хуже) до 3 (гораздо лучше). В-третьих, ис-
пользовавшаяся в Эксперименте 1 процедура измерения приверженности дополнялась еще 
двумя пунктами. Участников просили представить, что им предложили снова выполнить 
задание на выбор тех же приводов, но на этот раз один из невыбранных приводов замени-
ли новым, превосходящим по характеристикам выбранный ими привод (за исключением 
гарантийного срока в 1 год), и оценить вероятность выбора такого привода. А также пред-
ставить, что они могут выбрать одно из двух дополнительных заданий на выбор приводов — 
с четырьмя новыми приводами и с четырьмя новыми приводами и ранее выбранным им 
приводом — и оценить вероятность того, что они выберут второе задание. Альфа Кронбаха 
такого трехпунктового измерения приверженности составил 0,55. Альфа Кронбаха шкал 
удовлетворенности, внимания к себе и ситуационной самооценки составили 0,92. Как и в 
Эксперименте 1, пол и возраст не влияли на зависимые переменные.

Результаты

Проверка манипуляций. Средние оценки представлены в табл. 2. Двухфакторный 
ANOVA 2 (низкие/высокие знания о приводе) х 2 (низкая/высокая удовлетворенность) 
оценок знаний о приводах выявил основной эффект уровня знаний: F (1, 68) = 18,14; 
p < 0,001. Оценки знаний о приводах были выше при высоком уровне знаний в сравнении с 
низким (M = 4,39 vs. M = 2,91). Основной эффект удовлетворенности и эффект взаимодей-
ствия были незначимыми, оба F < 2,33. ANOVA оценок удовлетворенности брендом выявил 
основной эффект удовлетворенности: F(1, 68) = 423,77; p < 0,001. Удовлетворенность брен-
дом была выше при высокой удовлетворенности, чем при низкой (M = 2,26 vs. M = –1,33). 
Основной эффект знаний и эффект взаимодействия были незначимыми, оба F-теста < 1. 
Чтобы убедиться, что манипуляции знаниями не влияли на внимание участников к себе, 
проводился ANOVA оценок внимания, не обнаруживший значимого основного эффекта 
уровня знаний: F (1, 68) = 3,80; p > 0,05. Основной эффект удовлетворенности и эффект 
взаимодействия были также незначимыми, оба F < 2,61. Таким образом, манипуляции зна-
ниями и удовлетворенностью были успешными.

Каузальные атрибуции успеха и неудачи. Средние оценки атрибуций результатов 
выбора привода приведены в табл. 2. Как и ожидалось, паттерны атрибуций в условиях 
высокой и низкой удовлетворенности различались. В первом случае они проявлялись в бо-
лее высоких оценках внутренних атрибуций, чем внешних (третий и четвертый столбцы), 
а во втором — либо в более высоких, либо более низких оценках стабильных атрибуций, 
чем нестабильных (первый и второй столбцы). Другими словами, высокая удовлетворен-
ность преимущественно влияла на внутренние/внешние атрибуции, а низкая удовлетво-
ренность — на стабильные/нестабильные атрибуции. В дальнейшем, как и в Эксперименте 
1, на основе исходных оценок атрибуций рассчитывались оценки трех каузальных измере-
ний — атрибуций к себе, стабильности и контролируемости.

Каузальные атрибуции успеха и неудачи. Средние оценки атрибуций результатов 
выбора привода приведены в табл. 2. Как и ожидалось, паттерны атрибуций в условиях вы-
сокой и низкой удовлетворенности различались. В первом случае они проявлялись в более 
высоких оценках внутренних атрибуций, чем внешних (третий и четвертый столбцы), а во 
втором — либо в более высоких, либо более низких оценках стабильных атрибуций, чем 
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нестабильных (первый и второй столбцы). Другими словами, высокая удовлетворенность 
преимущественно влияла на внутренние/внешние атрибуции, а низкая удовлетворен-
ность — на стабильные/нестабильные атрибуции. В дальнейшем, как и в Эксперименте 1, 
на основе исходных оценок атрибуций рассчитывались оценки трех каузальных измере-
ний — атрибуций к себе, стабильности и контролируемости.

Каузальные измерения, ситуационная самооценка и приверженность бренду. 
Для проверки частных гипотез реализовывались ANOVA трех каузальных измерений, си-
туационных самооценок и приверженности бренду. Средние оценки зависимых перемен-
ных представлены на рис. 3.

Первой гипотезой прогнозировалось, что после успеха результаты выбора привода бу-
дут чаще объясняться внутренними причинами, тогда как после неудачи при высоком уровне 
знаний они будут чаще объясняться нестабильными причинами, а при низком — стабиль-
ными. ANOVA атрибуций к себе и к стабильности поддержали эти прогнозы. ANOVA атри-
буций к себе выявил основной эффект удовлетворенности: F (1, 68) = 7,54; p < 0,01. Как и 
ожидалось, атрибуции к себе были выше при высокой удовлетворенности, чем при низкой 
(M = 1,00 vs. M = –0,21) (левая верхняя панель рис. 3). Основной эффект знаний и эффект 
взаимодействия были незначимыми, оба F-теста < 1. ANOVA атрибуций к стабильности вы-
явил эффект взаимодействия знаний и удовлетворенности: F (1, 68) = 6,45; p < 0,05. Как и 
ожидалось, в условиях низкой удовлетворенности при высоком уровне знаний результаты 
выбора привода чаще объяснялись нестабильными, а при низком уровне стабильными при-
чинами (M = —0,44 vs. M = 0,42; t (68) = –2,22; p < 0,05), тогда как в условиях высокой удов-
летворенности этого не наблюдалось (M = –0,67 vs. M = 0,22; t (68) = 1,37; p > 0,17) (правая 
верхняя панель рис. 3). Основные эффекты знаний и удовлетворенности были незначимыми, 
оба F-теста < 1. ANOVA атрибуций к контролируемости не выявил значимых эффектов.

Второй гипотезой прогнозировалось, что после успеха ситуационная самооценка бу-
дет оказываться выше, чем после неудачи, при этом после неудачи она будет оказываться 
ниже при низком уровне знаний, чем при высоком. ANOVA самооценок выявил основные 
эффекты удовлетворенности: F (1, 68) = 22,13; p < 0,001 — и взаимодействия: F (1, 68) = 5,29; 

Таблица 2
Средние и стандартные отклонения (в скобках) знаний о приводах, 

внимания к себе, удовлетворенности выбранным брендом и каузальных атрибуций 
в Эксперименте 2 (N = 72)

Зависимые переменные
Низкая удовлетворенность Высокая удовлетворенность

Низкие
знания

Высокие 
знания

Низкие
знания

Высокие
знания

Знания о приводах
Внимание к себе
Удовлетворенность брендом
Атрибуция к способностям
Атрибуция к усилиям
Атрибуция к трудности задания
Атрибуция к везению/невезению

3,17 (1,04)
–0,03 (1,45)
–1,36 (0,90)
3,83 (1,82)
3,17 (1,38)
3,83 (1,98)
3,67 (1,85)

4,11 (1,60)
0,07 (1,41)

–1,31 (0,88)
3,61 (1,38)
4,11 (1,18)
3,61 (1,58)
4,44 (1,82)

2,67 (1,57)
–0,62 (1,35)
2,36 (0,54)
4,00 (1,81)
4,67 (1,68)
3,22 (1,59)
3,44 (1,69)

4,67 (1,57)
0,46 (0,86)
2,17 (0,57)
4,28 (1,53)
3,89 (1,78)
3,11 (1,60)
3,06 (1,95)

Примечание. Более высокие средние отражают более высокие оценки знаний о приводах, внимания 
к себе, удовлетворенности и соответствующих атрибуций. Оценки внимания и удовлетворенности 
варьируют от —3 до 3, знаний о приводах и атрибуций — от 1 до 7.
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p < 0,05. Как и ожидалось, самооценки при высокой удовлетворенности были выше, чем 
при низкой (M = 6,36 vs. M = 4,37). При этом при низкой удовлетворенности они были ниже 
при низком уровне знаний, чем при высоком (M = 3,71 vs. M = 5,03; t (68) = 2,22; p < 0,05), 
тогда как при высокой удовлетворенности такие различия были незначимыми (M = 6,67 vs. 
M = 6,05; t (68) = —1,04; p > 0,30) (левая нижняя панель рис. 3). Основной эффект знаний 
был незначимым, F < 1.

Наконец, третья гипотеза распространяла те же прогнозы на приверженность бренду. 
ANOVA приверженности выявил основные эффекты удовлетворенности: F (1, 68) = 49,55; 
p < 0,001 — и взаимодействия: F (1, 68) = 4,49; p < 0,05. Как и ожидалось, приверженность 
выбранному бренду привода при высокой удовлетворенности была выше, чем при низ-
кой (M = 68,52 vs. M = 43,61). При этом, как и ожидалось, при низкой удовлетворенно-
сти она была ниже при низком уровне знаний, чем при высоком (M = 37,96 vs. M = 49,26; 
t (68) = 2,26; p < 0,05), тогда как при высокой удовлетворенности такие различия были не-
значимыми (M = 70,37 vs. M = 66,67; t (68) = —0,74; p > 0,46) (правая нижняя панель рис. 3). 
Основной эффект знаний был незначимым: F (1, 68) = 1,15; p > 0,05.

Рис. 3. Атрибуции к себе (верхняя левая панель), к стабильности (верхняя правая панель), 
ситуационная самооценка (нижняя левая панель) и приверженность бренду (нижняя правая 

панель) в Эксперименте 2. Вертикальные линии показывают стандартные ошибки
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Путевой анализ. Для проверки общей гипотезы в отношении событий, приводящих 
к приверженности, реализовывался путевой анализ. Поскольку второй и третьей частной 
гипотезами предполагалось, что влияние стабильных/нестабильных атрибуций будет силь-
нее проявляться после неудачи, где ситуационная самооценка и приверженность будут ока-
зываться выше при высоком уровне знаний, чем при низком, такой анализ реализовывался 
раздельно для ситуаций низкой и высокой удовлетворенности. Итоговые путевые модели 
приведены на рис. 4.

Во-первых, строилось линейное уравнение с оценками атрибуций к себе в роли за-
висимой переменной и оценками знания о приводах в роли предиктора. Как и ожидалось, 
связь между этими переменными отсутствовала как при низкой (β = 0,02), так и при высо-
кой (β = –0,00) удовлетворенности (обе p > 0,89). Во-вторых, строилось линейное уравне-
ние с оценками атрибуции к стабильности в роли зависимой переменной и знания о при-
водах в роли предиктора. Как и ожидалось, знания о приводах были негативно связаны с 
атрибуцией к стабильности при низкой (β = –0,32; р (односторонняя) < 0,05), но не при 
высокой (β = 0,27; p (односторонняя) > 0,05) удовлетворенности. В-третьих, строилось ли-
нейное уравнение с ситуационной самооценкой в роли зависимой переменной и знания о 
приводах и обеих каузальных атрибуций в роли предикторов. Как и ожидалось, атрибуции 

Рис. 4. Путевая схема связей изучавшихся переменных. Сплошные стрелки отражают значимые, 
а пунктирные стрелки незначимые связи: «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001
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к стабильности были негативно связаны с самооценкой при низкой (β = –0,37; р < 0,01), но 
не при высокой (β = –0,20; p > 0,24 удовлетворенности). В свою очередь, атрибуции к себе 
были позитивно связаны с самооценкой не только при высокой (β = 0,46; р < 0,01), но и 
при низкой (β = 0,53; p < 0,001) удовлетворенности. Наконец, строилось линейное уравне-
ние с оценками приверженности бренду в роли зависимой переменной и знания о приво-
дах, обеих каузальных атрибуций и ситуационной самооценкой в роли предикторов. Как и 
ожидалось, приверженность была позитивно связана с самооценкой при низкой (β = 0,42; 
р < 0,05), но не при высокой (β = 0,13; p > 0,51) удовлетворенности. В обоих случаях при-
верженность не имела других значимых связей. Таким образом, за исключением обнару-
жившейся значимой связи атрибуции к себе с самооценкой при низкой удовлетворенности 
путевые анализы поддерживают общую гипотезу о цепи событий приверженности, кото-
рая применительно к Эксперименту 2 выглядит следующим образом: знания о приводах → 
атрибуции к стабильности → ситуационная самооценка → приверженность бренду.

Обсуждение

Результаты Эксперимента 2 поддержали как частные гипотезы, так и общую гипо-
тезу в отношении цепи событий, приводящих к приверженности, однако при этом также 
обнаружились два результата, требующих дополнительных объяснений. Во-первых, в 
Эксперименте 2 было важно показать, что внимание участников к своим знаниям о приво-
дах по психологическому содержанию отличается от внимания участников к своему Я, эф-
фекты которого изучались в Эксперименте 1. Однако, хотя основной эффект уровня знаний 
в отношении внимания к себе и не оказывался значимым, он лишь немного не достигал 5% 
(p = 0,055). Это наводит на мысль о том, что когда знания могут стать частью Я-концепции 
(что могло бы произойти при усилении эффективности манипуляций уровнями знаний), 
не исключено, что их эффекты в отношении самооценки и приверженности будут похожи 
на обнаруженные в Эксперименте 1. Во-вторых, как и в Эксперименте 1, по результатам 
ANOVA самооценок и приверженности (нижние панели рис. 3), в Эксперименте 2 наблю-
дались основные эффекты удовлетворенности, отражающие «ошибку в свою пользу», со-
провождавшиеся эффектами взаимодействия.

Общее обсуждение

Исследование поддержало существование каузальной цепи, в которой использование 
участниками как измерения внутренних/внешних атрибуций (Эксперимент 1), так и из-
мерения стабильных/нестабильных атрибуций (Эксперимент 2) для объяснения причин 
успеха или неудачи в выборе бренда влияло на их самооценку и приверженность выбран-
ному бренду, а также прогнозы в отношении специфических особенностей влияния изме-
рений внутренних/внешних и стабильных/нестабильных атрибуций. В частности, атрибу-
ции к внутренним причинам усиливали приверженность участников бренду привода при 
высокой (после успеха в его выборе), а атрибуции к нестабильным причинам при низкой 
(после неудачи в его выборе) удовлетворенности. Эти результаты оказывают поддержку 
механизму каузальной атрибуции в объяснении возникновения приверженности бренду.

К ограничениям исследования следует отнести то, что для манипуляций последствия-
ми выбора привода использовались результаты потребительского опроса, а не личный опыт 
участников, а также то, что цепь событий приверженности проверялась на основе путевого 
анализа, не позволяющего делать выводы о направлении каузальной связи самооценки и 
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приверженности. Первое ограничение отчасти смягчается тем, что в исследованиях атри-
буции использовались как реальные, так и воображаемые ситуации и что оба подхода при-
водили к схожим результатам. Что касается второго, хотя результаты обоих экспериментов 
и допускают возможность обратной связи между самооценкой и приверженностью, связь, 
при которой самооценка предшествует приверженности, согласуется с теорией атрибуции, 
получившей надежную поддержку [34]. Тем не менее, это не отменяет необходимости до-
полнительной проверки гипотетической цепи событий, приводящих к формированию при-
верженности к бренду.

В исследовании не изучались роли ожиданий в возникновении приверженности. В те-
ории Вайнера измерение стабильных/нестабильных атрибуций влияет не столько на само-
оценку, сколько на ожидания будущего успеха/неудачи. Можно предположить, что ожида-
ния успеха будут усиливать приверженность поведению, тогда как ожидания неудачи бу-
дут ее ослаблять. Эти прогнозы можно проверить измерением ожиданий участников после 
того, как им становятся известны последствия выбранного поведения (в контексте данного 
исследования после оглашения результатов их выбора). Если они получат поддержку, это 
потребует дополнить цепь событий приверженности звеном, связывающим атрибуции к 
стабильности с приверженностью через ожидания. В обоих экспериментах для участников 
также поддерживались одинаковые уровни воспринимаемой свободы выбора (участники 
выбирали из четырех альтернатив, им не предлагали вознаграждений, экспериментатор 
выходил из помещения, оставляя участника одного во время выбора). Поэтому в будущих 
исследованиях можно изучить эффекты свободы выбора с использованием двух уровней 
независимой переменной «свобода выбора» — низкого (например, предоставление участ-
никам выбора из двух альтернатив) и высокого (например, выбора из пяти альтернатив). 
Это представляется полезным с учетом того, что в обоих экспериментах не обнаружилось 
влияний измерения контролируемых/неконтролируемых атрибуций на зависимые пере-
менные, и манипулирование свободой выбора может оказаться одним из подходов к из-
учению роли, которую играет в цепи событий приверженности такое каузальное измерение. 
Для этого можно также воспользоваться пятью способами манипуляции приверженностью 
из модели Кислера [18] (повторение поведения, его важность, публичность, необратимость 
последствий и его добровольность), все из которых, по его мнению, в той или иной мере 
влияют на свободу выбора.

Несмотря на отмеченные ограничения и требующие изучения дополнительные вопро-
сы, рассмотрение каузальной атрибуции в роли механизма приверженности обладает важны-
ми преимуществами. Теория атрибуции позволяет не только объяснять известные факты, но 
и прогнозировать новые факты. С одной стороны, она объясняет обнаружившееся в исследо-
ваниях влияние на приверженность бренду таких переменных, как вовлеченность и когни-
тивная сложность индивидов [4; 27] (предположительно усиливавших каузальное измерение 
внутренних атрибуций). А также, напротив, не обнаружившееся в исследованиях влияние на 
приверженность личностных черт из «Большой пятерки» [32] (не связанных с каким-либо 
каузальным измерением). С другой, она прогнозирует, например, повышение приверженно-
сти бренду после его повторных покупок (из-за усиления роли контролируемых атрибуций) 
или публичного характера продукта (т. е. степени, в которой используемый продукт доступен 
наблюдению со стороны других людей) (из-за усиления роли внутренних атрибуций). А так-
же снижение приверженности после покупки бренда по причине скидки или совета продавца 
(из-за усиления роли неконтролируемых атрибуций). Помимо этого, универсальность кау-
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зальных атрибуций позволяет изучать приверженность не только в потребительском, но и в 
других контекстах (например организационном и межличностном).

Выводы

В исследовании в двух экспериментах проверялось существование каузальной цепи 
событий, приводящих к возникновению приверженности. Результаты ANOVA и путевых 
анализов в целом поддержали как частные гипотезы, выдвигавшиеся в обоих эксперимен-
тах, так и предполагавшуюся цепь каузальных событий. А именно: манипуляции внимани-
ем участников к себе (Эксперимент 1) влияли на внутренние/внешние атрибуции и при-
водили к следующей цепи событий возникновения приверженности: внимание к себе → 
атрибуция к себе → самооценка → приверженность. Такая цепь наблюдалась как при низ-
кой (после неудачи в выборе привода), так и при высокой (после успеха в его выборе) удов-
летворенности, при этом она была более выраженной во втором случае. В свою очередь, 
манипуляции знаниями о приводе (Эксперимент 2) влияли на стабильные/нестабильные 
атрибуции и приводили к другой цепи событий: знания о приводах → атрибуция к стабиль-
ности → самооценка → приверженность. Такая цепь наблюдалась лишь при низкой удов-
летворенности (после неудачи в выборе привода).
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Разработан новый подход к созданию адаптивных систем психологической диагностики, ко-
торые могут рассматриваться как средства искусственного интеллекта для оценки деятельности 
испытуемых. Его применение опирается на свёртку прикладных марковских процессов, представ-
ляющих диагностическую процедуру, в квантовые представления, что позволяет выявить структу-
ру исследуемых процессов с помощью квантового спектрального анализа. В случае ограниченного 
объема эмпирических данных, используемых для настройки диагностического инструментария, 
рассмотренные квантовые оценки имеют значимые преимущества, как перед оценками правдопо-
добия и байесовскими оценками, построенными с помощью представлений диагностических про-
цедур в форме марковских процессов, так и более простыми оценками, полученными с помощью 
нейронных сетей.
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Введение

В последние годы возросла популярность различных форм психологической диа-
гностики, использующих практически все формы и способы получения информации с 
помощью информационных и коммуникационных технологий. Применяемые подходы 
имеют как известные преимущества, так и недостатки, наиболее значимые из которых 
обусловлены отсутствием эффективной адаптации диагностического процесса к ин-
дивидуальным особенностям и возможностям его участников. Проблемы, связанные с 
адаптацией такого рода, сложны для решения и наиболее актуальны при оценке нефор-
мализуемых умений и навыков. Существующие средства автоматизации обходят рас-
сматриваемую проблему, решая более доступные задачи. Причина этого заключается, 
в первую очередь, в трудностях формализации и отсутствии подходящего математиче-
ского аппарата.

Задача практической реализации систем адаптивной психологической диагностики к 
настоящему времени не имеет удовлетворительного решения. В частности, существенными 
с точки зрения практического применения недостатками современной теории тестирова-
ния (Item Response Theory — IRT), которая является одним из наиболее известных инстру-
ментов, являются:

— «статичность» оценок: игнорирование усталости и других факторов, которые могут 
существенно изменяться со временем;

— невозможность учета времени, затрачиваемого на решение тестовых задач, при по-
строении расчетных оценок;

— необходимость выполнения достаточно большого числа заданий для получения 
оценок с приемлемой точностью;

— сложность оценки распределения вероятностей различных исходов теста для за-
данного результата его прохождения;

— сравнительно сложная для практической реализации процедура оценки точности 
результата, связанная с применением метода максимального правдоподобия и расчетом до-
верительных интервалов.

Кроме того, одной из основных нерешенных проблем адаптивного подбора заданий, 
опирающегося на оценки IRT, является выбор заданий с приблизительным равенством ве-
роятностей правильного и неправильного выполнения, что делает результаты тестирова-
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ния зависимыми в основном от посторонних случайных факторов, не связанных с измеря-
емыми конструктами.

Подходы на основе обучаемых структур (нейронных сетей, идентифицируемых мар-
ковских процессов и др.) создают свои проблемы, включая необходимость получения боль-
шого объема эмпирических данных для их настройки.

Применение технологий искусственного интеллекта в психологической диагностике 
целесообразно при реализации генерации тестовых заданий и автоматизации подбора за-
даний оптимального уровня сложности. Достаточно гибкий процесс адаптации содержания 
заданий под индивидуальный уровень способностей обеспечивает более точную оценку 
диагностируемых характеристик.

Указанные проблемы сделали актуальной разработку новых подходов. В 2010—
2012 гг. был разработан метод адаптивного тестирования [2—4], построенный на приме-
нении идентифицируемых марковских моделей с непрерывным временем и байесовской 
классификации. Как развитие этого результата, в 2017 г. предложен новый вариант марков-
ской модели адаптивного тестирования с дискретным временем [5], предполагающий оцен-
ки конструктов с использованием предельных распределений вероятностей пребывания в 
состояниях, вычисленных с помощью матриц вероятностей переходов.

Различные возможности марковских процессов для решения диагностических, про-
гностических и других задач подробно рассмотрены в работах [2—6; 9; 10; 14—15], где пред-
ставлены многочисленные решения, реализованные в различных областях, включая анализ 
психологических данных, системы поддержки принятия решений, адаптивное тестирова-
ние и обучение, управление прикладными мультиагентными системами. Однако диагно-
стика на основе процессов такого типа обычно требует достаточно подробной информации 
о наблюдаемых переходах между многочисленными состояниями и поэтому нуждается в 
большом объеме эмпирических данных, которые часто недоступны [подходящие примеры 
можно найти в: 6]. Эти причины формируют запрос на разработку более эффективных ма-
тематических представлений в рассматриваемой прикладной области.

Применение квантовых представлений, аналогичных тем, что были в работах [2—4], 
для моделирования поведения марковских процессов при решении диагностических задач 
может дать требуемое решение благодаря тому, что квантовые структуры являются обоб-
щением традиционных вероятностных конструкций (поэтому они лучше отвечают имею-
щимся результатам наблюдений), а число необходимых кубитов обычно намного меньше, 
чем число состояний соответствующей марковской модели. Следуя субъективной интер-
претации вероятности вместо частотной, данный подход дает новую гибкую форму пред-
ставления поведения прикладных вероятностных систем, что существенно расширяет воз-
можности их анализа.

Следует отметить, что рассмотренные квантовые представления являются чисто те-
оретическими построениями и не требуют для своей реализации специальных вычисли-
тельных инструментов, обеспечивающих квантовые вычисления в привычном понимании. 
Допустимость этого подхода обосновывается, опираясь на теорему Готтесмана—Книлла [23].

Предложенная в работе [19] квантовая фильтрация является новым вариантом при-
менения квантовых представлений для решения прикладных задач и может рассматривать-
ся как развитие результатов, представленных в работах [16—18]. Целесообразность приме-
нения квантовой фильтрации обусловлена необходимостью очистки результатов вычисле-
ний от случайного «шума», обусловленного ошибками выборочного наблюдения.
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В этой работе представлен новый фундаментальный подход к созданию систем психоло-
гической диагностики, которые могут рассматриваться как средства искусственного интеллек-
та для оценки компонентов деятельности испытуемых, проявляющихся при выполнении спе-
циализированных форм заданий. Предложенные в рамках этого подхода математические мо-
дели и методы обеспечивают возможность для разработки и программной реализации средств 
адаптивной диагностики. В частности, рассмотрен новый подход к решению задач диагностики 
путем свертки прикладных марковских моделей в квантовые представления, что позволяет вы-
являть структуру процесса выполнения заданий с помощью квантового спектрального анализа.

Перспективность использования квантовых представлений в качестве компонентов 
математического аппарата при создании систем искусственного интеллекта для решения 
диагностических задач обусловлена дефицитом эмпирических данных для идентификации 
диагностического инструментария, который, как правило, имеет место в реальных услови-
ях практического применения. В частности, доступных данных обычно совершенно недо-
статочно для обучения нейронных сетей, особенно в случае наиболее популярных разно-
видностей этих структур (свёрточные сети, LSTM-сети, многослойные персептроны).

Решения, принимаемые на основе эмпирических данных, допустимы, однако они ча-
сто приводят к ошибкам, обусловленным достаточно грубыми выборочными оценками ма-
триц вероятностей переходов и интенсивностей переходов между состояниями процедур 
тестирования в случае, если применяется диагностика на основе оценок правдоподобия и 
байесовских оценок, построенных с помощью представлений диагностических процедур в 
форме марковских процессов. Используя особенности кубитов, свёртка марковских про-
цессов в квантовые представления позволяет извлечь максимум полезной информации из 
доступных эмпирически данных и обеспечить создание эффективных диагностических ин-
струментов, параметры которых идентифицируются по выборкам экспериментальных дан-
ных ограниченного объема (так называемых «малых» выборках).

В случае ограниченного объема эмпирических данных, используемых для настройки 
диагностического инструментария (именно такие данные, как правило, доступны в реаль-
ных условиях практического применения), квантовые оценки имеют значимые преимуще-
ства, как перед оценками правдоподобия и байесовскими оценками, построенными с помо-
щью представлений диагностических процедур в форме марковских процессов, так и более 
простыми оценками, полученными с помощью нейронных сетей.

Рассмотренный в этой работе пример практического применения проиллюстрировал, что 
построение квантовых представлений для анализа динамики марковских процессов в сочета-
нии с квантовой фильтрацией существенно улучшает результаты диагностики при ограничен-
ном объеме эмпирических данных, превращая их из ненадежных в достаточно надежные.

В целом, анализ литературы по тематике проведенных исследований позволяет ут-
верждать, что представленные далее результаты обладают значительной новизной и имеют 
существенные преимущества по сравнению с современными зарубежными и отечественны-
ми аналогами. Это подтверждается сравнениями эффективности предложенных методов и 
подходов, традиционных для данной области междисциплинарных исследований [1].

1. Марковский процесс как математическая модель 
диагностической процедуры

Для реализации диагностических процедур применяется марковский процесс с дис-
кретными состояниями и непрерывным временем [6; 7], для которого известны начальные 
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распределения вероятностей и наблюдаемые частоты нахождения в состояниях процесса 
Fi,d в контрольные моменты времени {td}d=0,...,D–1, где i — индекс состояния, D — число момен-
тов времени, для которых известны частоты Fi,d, 0 ≤ td ≤ T, T —конечный момент времени. 
Интенсивности переходов между состояниями являются идентифицируемыми параметра-
ми рассматриваемых моделей.

Полагается, что каждый испытуемый имеет одну из заданных оценок диагностиче-
ского уровня с индексами l ∈ {1, ... , z}. Вероятности пребывания в состояниях процесса, как 
функции времени, определяются следующей системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений Колмогорова в матричной форме:

где 0 ≤ t ≤ T, M(λl) = ǁmij(λl)ǁ — матрица размера 2n+2, 

 — упорядоченное множество интенсивностей 
переходов между состояниями процесса для уровня подготовки испытуемого l, pl(t) пред-
ставляет вероятности пребывания в состояниях марковского процесса {xi}i=0,…,n и {xi*}i=0,…,n, для 
определенного уровня подготовки испытуемого l, pl(t) = (p0,l(t), ... , pn,l(t), p0*,l(t), ... , pn*, l(t))T.

Для определения того, как вероятности пребывания в состояниях изменяются со време-
нем, используется марковский процесс, представляющий собой конечную цепь из 2n+2 состоя-
ний (рис. 1). Состояния xk и xk* соответствуют фрагментам заданий, представляющим kые содер-
жательные уровни процесса оценки. Для каждого k может быть определен свой собственный 
адаптирующийся к возможностям испытуемого набор заданий с релевантным содержанием.

Когда испытуемый находится в состоянии xk, назначенное для выполнения тестовое за-
дание адаптивно выбирается из множества возможных вариантов, соответствующих данному 
состоянию. Каждое задание имеет свои ограничения, в том числе по времени выполнения.

Переходы между состояниями определяются следующими правилами, обеспечиваю-
щими для испытуемого адаптивность диагностической процедуры:

— если испытуемый, пребывая в состоянии xk, выполняет соответствующее задание 
правильно и не нарушает временные или другие ограничения, связанные с этим заданием, 
выполняется переход в состояние xk+1 ;

— если испытуемый, пребывая в состоянии xk, выполняет соответствующее задание 
неправильно и не нарушает временные или другие ограничения, связанные с этим задани-
ем, пребывание в состоянии xk продолжается;

Рис. 1. Марковский процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем, 
представляющий динамику оценки: {xi}i=0,…, n и {xi*}i=0,…, n — состояния процесса,

 — упорядоченное множество интенсивностей 
переходов между состояниями для уровня подготовки испытуемого l
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— если испытуемый, пребывая в состоянии xk, выполняет соответствующее задание 
правильно, но нарушает временные или другие ограничения, связанные с этим заданием, 
выполняется переход в состояние xk*;

— если испытуемый, пребывая в состоянии xk*, при выполнении задания нарушает 
временные или другие ограничения, связанные с этим заданием, либо выполняет соответ-
ствующее задание неправильно и не нарушает временные или другие ограничения, связан-
ные с этим заданием, пребывание в состоянии xk* продолжается;

— если испытуемый, пребывая в состоянии xk*, выполняет соответствующее задание 
правильно и не нарушает временные или другие ограничения, связанные с этим заданием, 
выполняется возвращение в состояние xk.

Полагается, что в начальный момент времени испытуемый находится в состоянии x0. 
Функционально состояния xk* выполняют роль своего рода «ловушек» для тех испытуе-
мых, которым не удается уложиться в заданные лимиты времени или другие ограничения 
при выполнении заданий.

Зная состояние процесса, в котором испытуемый в определенный момент времени ока-
зывается после выполнения текущего задания, а также соответствующие прогнозируемые 
вероятности пребывания в состояниях процесса, которые можно рассчитать с помощью урав-
нений Колмогорова для каждого диагностического уровня, с помощью формулы Байеса оце-
ниваются апостериорные вероятности диагностических уровней подготовки экипажа:

где Cl — событие, состоящее в том, что испытуемый обладает lой оценкой диагности-
ческого уровня (l ∈ {1, ... , z}); S(t) — событие, состоящее в том, что испытуемый находится 
в указанном состоянии процесса в указанный момент времени; P(Cl) — априорная вероят-
ность того, что испытуемый обладает lой оценкой диагностического уровня; P(S(t)ǀCl — ве-
роятность пребывания в указанном состоянии процесса в указанный момент времени при 
условии, что испытуемый обладает lой оценкой диагностического уровня; P(ClǀS(t)) — веро-
ятность того, что lая оценка диагностического уровня соответствует испытуемому, который 
находится в указанном состоянии процесса в указанный момент времени.

Оценка диагностического уровня, при которой достигается наибольшее значение ус-
ловной апостериорной вероятности

является искомой.
Процесс обхода состояний рассматриваемых марковских процессов прерывается, если 

указанное выше наибольшее значение условной апостериорной вероятности P(CmaxǀS(t))
превысит все оставшиеся значения апостериорных вероятностей {P(ClǀS(t))}l=1,...,z    не менее 
чем на установленное критическое значение Δp*. После этого адаптивная оценка диагности-
ческого уровня устанавливается по текущему результату.

Параметры марковского процесса

идентифицируются по наблюдаемым и прогнозируемым гистограммам, представля-
ющим распределения частот пребывания в состояниях процесса. Вычисляются оценки этих 
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параметров, обеспечивающие наибольшее согласование между наблюдаемыми и прогнози-
руемыми частотами пребывания в контрольных состояниях процесса в заданные моменты 
времени, а именно: определяется множество интенсивностей переходов между состояния-
ми λl, которым соответствует наименьшее значение статистики Пирсона:

где ; Fi,d, Fi*,d — наблюдаемые частоты пребывания в состояниях 
процесса в моменты времени {td}d=0,...,D–1. Эта статистика используется для проверки стати-
стической гипотезы о том, что набор прогнозируемых частот попадания в состояния значи-
мо не отличается от соответствующего набора наблюдаемых частот [2; 6; 20] и представляет 
собой меру согласования применяемой математической модели с наблюдениями.

Для решения данной задачи идентификации разработан специальный численный метод 
[15]. При ограниченном объеме эмпирических данных интенсивности переходов между со-
стояниями могут приближенно оцениваться как обратные величины к средним интервалам 
времени между двумя смежными переходами в соответствующем направлении [71], что явля-
ется наиболее практичным решением в случае эмпирических данных ограниченного объема.

Работа с эмпирическими данными показала, что использование для построения 
байесовских оценок диагностического уровня вероятностей пребывания в парах состоя-
ний «xk + xk*» (k = 0,1, ..., n) (т.е. состояний вместе с соответствующими им состояниями-
«ловушками») обеспечивает существенно более высокий уровень дискриминации между 
оцениваемыми уровнями, чем в случае использования вероятностей пребывания в состоя-
ниях, вычисленных раздельно.

2. Построение квантовых представлений для анализа 
динамики марковских процессов

Применение квантовых представлений для анализа марковских процессов при решении 
диагностических задач обеспечивает необходимое решение благодаря тому, что такие квантовые 
структуры являются обобщениями традиционных вероятностных конструкций (поэтому они луч-
ше отвечают имеющимся результатам наблюдений). Следуя субъективной интерпретации вероят-
ностной конструкции вместо частотной, этот подход дает новую гибкую форму представления по-
ведения прикладных вероятностных систем, что существенно расширяет возможности их анализа.

Для исходного представления динамики поведения исследуемой системы в рассма-
триваемом контексте удобны марковские процессы с дискретными состояниями и дискрет-
ным временем (марковские цепи), при этом вероятности перехода из состояния в состояние 
являются параметрами модели. Переход от рассмотренных выше марковских процессов с 
непрерывным временем к соответствующим процессам с дискретным временем обеспечи-
вается путем фиксации пребывания в заданных состояниях процесса в моменты, взятые с 
постоянным временным шагом.

Динамика вероятностей пребывания в состояниях марковского процесса определяет-
ся матричным уравнением:

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

основной шкале; вероятности пребывания в состояниях в момент времени i представляют-
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ся как pi = (pi,1, ..., pi,G)T ; G — количество состояний марковского процесса; Ud = ǁud,ijǁ— сто-
хастическая матрица вероятностей перехода между состояниями размера G × G, в которой 
ud,ij — вероятность перехода из состояния j в состояние i.

Преобразование марковских моделей в квантовые представления позволяет выявить 
структуру исследуемых процессов с помощью квантового спектрального анализа [17; 18]. 
Результаты этого анализа, подобно анализу функций с помощью преобразования Фурье, 
выражают внутреннюю структуру случайного наблюдаемого процесса в частотной области. 
Они, в свою очередь, могут быть использованы для последующего углубленного анализа 
поведения квантовой системы. Накопленный эмпирический опыт показывает, что такой 
подход существенно увеличивает количество полезной и значимой информации о поведе-
нии исследуемой системы по сравнению с марковскими процессами.

Чтобы представить прикладной марковский процесс данного типа для решения диа-
гностической задачи, используется набор M кубитов , размер и величина кото-
рого определяются количеством распознаваемых состояний. Полученное представление 
кубитов отражает переходы между кластерами состояний, число которых значительно 
меньше числа состояний исходной марковской модели. Кластеры распознаваемых состоя-
ний определяются на основе эмпирических данных, содержащихся в матрице вероятностей 
переходов между состояниями марковской модели, преобразуемой посредством процедуры 
многомерного шкалирования.

Таким образом, этапами свертки марковского процесса в систему кубитов являют-
ся как многомерное шкалирование [11; 12; 21; 22] для получения определенного представ-
ления состояний марковской модели в пространстве шкалирования, так и последующий 
кластерный анализ [21; 22] для формирования кластеров объединенных состояний этой 
модели. Пары состояний марковской модели, имеющие большие вероятности взаимных 
переходов, в результате выполнения указанной процедуры располагаются в пространстве 
шкалирования ближе друг к другу.

По сравнению с исходным марковским процессом, рассмотренное представление 
имеет преимущества благодаря уменьшению размерности задачи (число кубитов опреде-
ляется числом кластеров и поэтому в несколько раз меньше числа состояний в исходном 
марковском процессе) и использованию более обобщенного и гибкого квантового пред-
ставления вероятности [17; 18]. Каждое квантовое представление соответствует одному 
из кластеров, выявленных в результате проведенного кластерного анализа. Оптимальное 
количество кластеров определяется с использованием информации об эффективности ре-
шения рассматриваемой прикладной задачи. Благодаря кластеризации для принятия диа-
гностического решения используется только существенная информация.

Для рассматриваемых квантовых систем наблюдаемой величиной является пребыва-
ние марковского процесса в заданном кластере состояний. Поэтому ее «измеряемые» значе-
ния могут быть представлены биполярными константами типа либо 1 (марковский процесс 
находится внутри набора заданных состояний), либо —1 (марковский процесс без этого на-
бора состояний).

Исследуемые марковские процессы могут быть выражены с помощью квантовых 
представлений пребывания в соответствующих кластерах состояний, а именно: вероятност-
ная структура, представляемая кубитами, описывает динамику пребывания в нескольких 
кластерах состояний, причем рассматриваемый процесс в любой момент времени находит-
ся в одном и только одном из M рассматриваемых кластеров.
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Пребывание процесса в кластере состояний k(k = 0, ..., M – 1) представляется кубитом 
ǀqk(t)〉=Ak(t)ǀak〉+Bk(t)ǀbk〉, где t — время; ǀak〉 и ǀbk〉 образуют базис, элементы которого ста-
новятся результатами наблюдений за системой кубитов; Ak(t) Bk(t) ∈ C (C — множество 
комплексных чисел); Ak(t)ǀ2 + Bk(t)ǀ2 = 1, где ǀAk(t)ǀ2 согласно правилу Борна рассматривается 
как вероятность пребывания в кластере состояний k; ǀ Bk(t)ǀ2 согласно правилу Борна рас-
сматривается как вероятность отсутствия в кластере состояний k (т.е. пребывания в любом 
другом доступном кластере системы j ≠ k, который не совпадает с кластером i).

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

.

Опираясь на подход фон Неймана к интерпретации измерений [6], отличия от обыч-
ных квантовых систем можно выразить с помощью следующих преобразований нормализа-
ции Nk, обеспечивающих выполнение при «измерении» заданных условий для Ak(t) и Bk(t)  
(k = 0, ..., M – 1):

.

Как отмечено в [17; 18], указанные преобразования нормализации делают представ-
ленные кубиты запутанными измерениями (entangled by measuring — EM). Вся совокуп-
ность представленных кубитов, запутанных измерениями, называется далее EM-квантовой 
системой. Нормализация, о которой идет речь, формирует ограничение, накладываемое 
прикладными задачами. Фактически рассматриваемые кубиты используются как зонды, 
которые получают информацию о состоянии системы и формируют фон для диагностиче-
ских выводов.

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

ǀqk(t0 + t)〉 = Uk(t0, t)ǀqk(t0)〉,
где ǀqk(t0)〉 — текущее состояние исследуемой замкнутой системы в момент времени 

t0; ǀqk(t0 + t)〉— последующее состояние той же замкнутой системы в момент времени t0 + t.
Оператор Uk(t0, ∆t) унитарной эволюции, который отвечает за эволюцию системы в 

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

Если гамильтониан Hk установлен, то полное поведение k-го рассматриваемого куби-
та определяется решением уравнения Шрёдингера, записанного для оператора Uk:

Эта форма уравнения легко выводится из условий непрерывности и унитарности 
оператора эволюции. Очевидно, что гамильтониан полностью определяет поведение EM-
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квантовой системы. Экспериментально наблюдаются («измеряются») значения, определя-
емые этим оператором.

Применяемая вероятностная модель квантовых представлений подтверждена извест-
ными физическими экспериментами [13; 23].

Согласно одному из основных постулатов квантовой механики, каждой эксперимен-
тально наблюдаемой величине соответствует определенный эрмитов оператор в гильбер-
товом пространстве, причем собственные числа этого оператора являются ее измеряемыми 
значениями. Поскольку исследуемые системы не являются физическими, в качестве экспе-
риментальных результатов можно рассматривать биполярные константы –1 и 1 со следую-
щей интерпретацией: —1 — система не находится в данном кластере состояний; 1 — система 
находится в данном кластере состояний.

Решение уравнения Шрёдингера имеет вид: Uk(t0, t) = Uk(t0, 0)e–iHkt. Так как исполь-
зуемый гамильтониан является эрмитовым оператором, операторы  определяют-
ся измеренными биполярными собственными значениями (–1 или 1). Начальные условия 
для решения уравнения могут быть представлены в любой приемлемой форме, поскольку 
начальный момент времени можно располагать в любой точке временной оси.

В качестве решения уравнения Шрёдингера допустим хорошо известный оператор 
вращения, который использовался в работах [16—18] для описания поведения квантовой 
системы, а именно:

Скорость эволюции различных кубитов может различаться. Однако все кубиты, ра-
ботающие в одной и той же EM-квантовой системе, должны эволюционировать в одном и 
том же масштабе времени. Поэтому для каждого кубита ǀqk(t)〉 должен быть определен ча-
стотный параметр θk. В этом случае приведенный выше оператор вращения принимает вид:

где t — общее время; θk — частота вращения кубита, которую необходимо определить. 
Эволюция, представленная таким образом, выражает скрытую периодичность нахождения 
в заданных кластерах состояний в течение периода наблюдения.

Идентификация параметров представлений кубитов, выполняемая отдельно для каж-
дого из исследуемых процессов, а также сопутствующие проблемы представлены в работах 
[17; 18]. Моделируя динамику марковской цепи в соответствии с вероятностями перехода 
между состояниями соответствующих матриц, генерируются выборки траекторий прохож-
дения кластеров состояний для каждого распознаваемого класса объектов. Эти выборки, а 
также выявленные параметры представлений кубитов используются для вычисления эле-
ментов матриц взаимных расстояний в определенной далее спектральной метрике.

Важно, что использование матриц вероятностей переходов дает возможность полу-
чать траектории обхода кластеров состояний марковских процессов произвольной длины, 
не проводя для этого трудоемкие эксперименты, связанные с содержательной реализацией 
обхода этих состояний.

Для каждой исследуемой ЕМ-квантовой системы в качестве соответствующего спек-
тра анализируемого процесса рассматриваются как значения частоты {θk

*}k=0, ..., M–1, так и на-
блюдаемые числа {Fk}k=0, ..., M–1 попаданий в кластеры состояний k = 0, …, M – 1 в моменты 
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времени {tj}j=1,2, ..., N, которые называются амплитудами {Lk}k=0, ..., M – 1. При анализе поведения 
ЕМ-квантовой системы определяются скрытые периодичности попаданий в эти кластеры 
в течение периода наблюдений. Спектральная метрика [17; 18] оказалась наиболее эффек-
тивно й для сравнения спектров процессов для пары вариантов поведения системы:

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

u,k}k=0, ..., M–1 и {θ*
v,k}k=0, ..., M–1  с 

одинаковыми индексами k для сравниваемых процессов u и v (частоты θ*
u,k и θ*

v,k с одина-
ковым индексом k считаются совпадающими, если модуль их разности меньше заданной 
общей точности ∆θ, т.е. ǀθ*

u,k – θ*
v,kǀ ≤ ∆θ); Lu,k и Lv,k — амплитуды k-го кубита для процессов u и 

v  соответственно; β ≥ 0 — определенный эмпирический коэффициент. Очевидно, что ука-
занный экспоненциальный коэффициент принимает наибольшее значение, если Lu,k = Lv,k 
для всех k, при этом расстояние wuv принимает наименьшее значение.

Для решения диагностической задачи для исследуемого испытуемого, представ-
ленного определенной траекторией прохождения кластеров состояний, необходимо 
включить соответствующую ему траекторию в выборку других допустимых траекторий. 
Используя вычисленную матрицу взаимных расстояний в качестве входных данных, 
многомерное шкалирование позволяет получить представление рассматриваемых тра-
екторий прохождения кластеров состояний (включая траекторию, соответствующую ис-
следуемому объекту) в виде точек в пространстве шкалирования заданной размерности. 
Основываясь на информации о принадлежности к заданным классификационным клас-
сам, дискриминантный анализ того или иного типа может выявить класс траектории, 
соответствующей исследуемому объекту. Преимущества представленного подхода рас-
смотрены в работах [16; 21].

3. Распознавание типов испытуемых на основе квантовой фильтрации: 
описание процедуры

Эффективность диагностической процедуры может быть существенно повышена пу-
тем свертки прикладных марковских моделей в квантовые представления с использовани-
ем методов, рассмотренные в работах [17; 19].

В качестве одного из этапов анализа, эта свёртка предполагает генерацию выборки тра-
екторий прохождения кластеров состояний, формирующих квантовые представления, в соот-
ветствии с элементами матриц вероятностей переходов марковских процессов, описывающих 
динамику обхода состояний марковской цепи с использованием имитационного моделирова-
ния. Для элементов таких выборок, вычисленных для пар рассматриваемых траекторий про-
хождения кластеров состояний, далее вычисляются матрицы взаимных расстояний в специ-
ально построенной спектральной метрике, после чего многомерное шкалирование позволяет 
представить эти траектории в виде точек в пространстве шкалирования заданной размерности.

Полученные пары множеств точек в пространстве шкалирования, в свою очередь, 
позволяют вычислить попарные статистики Уилкса, или Λ-статистики. Эти статистики 
Уилкса используются для количественной оценки качества дискриминации между указан-
ными парами множеств точек. Их значения лежат в интервале от 0 до 1, причем значения, 
близкие к нулю, указывают на хорошую дискриминацию, а близкие к единице — на факти-
ческое отсутствие дискриминации.
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Статистики Уилкса для пар траекторий прохождения кластеров состояний λ и μ вы-
числяются следующим образом:

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

ковариаций;

; , 

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

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

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

Попарные статистики Уилкса далее используются как оценки близости между траек-
торией прохождения кластеров состояний, соответствующей исследуемому испытуемому, 
и паттернами таких траекторий для распознаваемых типов испытуемых. Эти оценки «от-
фильтрованы» от искажений, обусловленных ошибками в выборочных оценках элементов 
матриц вероятностей переходов между состояниями исходной марковской цепи.

Эффект, приводящий к фильтрации указанных искажений, объясняется:
— использованием дополнительной скрытой информации о поведении испытуемых, 

выявляемой с помощью квантового спектрального анализа [см.: 17; 18]), а также
— эффектом, обусловленным тем, что разнонаправленные сдвиги точек в простран-

стве шкалирования, вызванные искажениями элементов рассматриваемых матриц вероят-
ностей переходов, при вычислении статистик Уилкса для рассмотренных выше пар выборок 
траекторий прохождения кластеров состояний взаимно компенсируются, что приводит к 
существенному уменьшению уровня случайного «шума», обусловленного ошибками выбо-
рочного наблюдения (в результате выявляется «тенденция», отфильтрованная от «шума»).

Таким образом, последовательное выполнение:
(1) свертки марковских процессов, описывающих динамику обхода состояний мар-

ковской цепи, представляющих результат прохождения диагностической процедуры, в 
квантовые представления (каждому рассматриваемому типу испытуемых при этом ставит-
ся в соответствие свое квантовое представление);

(2) генерации выборок траекторий прохождения кластеров состояний, формирующих 
указанные квантовые представления, в соответствии с матрицами вероятностей переходов 
марковских процессов, описывающих динамику обхода состояний марковской цепи (каж-
дому типу испытуемых соответствует свое множество траекторий прохождения кластеров 
состояний фиксированного объема);

(3) вычисления элементов матриц взаимных расстояний для пар множеств сгенери-
рованных траекторий прохождения кластеров состояний в спектральной метрике с выпол-
нением следующих условий:

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

— эти матрицы вычисляются для одного и того же разбиения на кластеры, получен-
ного, используя матрицу вероятностей переходов первого типа пары, для всех траекторий, 
входящих в указанную пару множеств;
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(4) представления указанных в п. 3 траекторий в виде точек в пространстве заданной 
размерности с помощью процедуры многомерного шкалирования;

(5) вычисления статистик Уилкса для указанных в п. 4 сгенерированных пар мно-
жеств точек в пространстве шкалирования, представляющих рассматриваемые пары типов 
траекторий;

(6) вычисления для траекторий прохождения кластеров состояний, соответствующих 
исследуемым испытуемым, ближайших паттернов прохождения кластеров состояний, со-
ответствующих их распознаваемымтипам и определяющих этим искомый результат клас-
сификации, используя в качестве меры близости указанные в п. 5 попарные статистики 
Уилкса, — повышает эффективность распознавания типов испытуемых по сравнению с 
методом, опирающимся на байесовские оценки. Сложность данной вычислительной проце-
дуры, далее называемой квантовой фильтрацией, компенсируется качеством получаемого 
результата.

Представленные выше шаги квантовой фильтрации можно содержательно интерпре-
тировать следующим образом:

— шаг 1 упрощает представление анализируемого процесса, выделяя его существен-
ную часть с точки зрения возможности получения полезных выводов;

— шаг 2 обеспечивает представление вариативности возможных траекторий обхода 
кластеров состояний для каждого из возможных типов испытуемых;

— шаг 3 обеспечивает попарные сравнения в новой метрике, отражающей существен-
ные особенности анализируемых процессов в квантовом представлении;

— шаг 4 переводит представление исследуемых диагностических процедур в форму, 
удобную для последующего анализа;

— шаг 5 выявляет «тенденции» в расположении точек, представляющих исследуемые 
диагностические процедуры, «отфильтрованные» от случайного шума, обусловленного 
ошибками выборочных наблюдений;

— шаг 6 обеспечивает решение задачи классификации на основе результатов кванто-
вой фильтрации.

4. Распознавание типов испытуемых на основе квантовой фильтрации: 
иллюстрация практического применения

Для иллюстрации эффективности практического применения представленного под-
хода рассматриваются оценки интеллектуальных способностей относительно небольшой 
выборки, состоящей из 21 испытуемого, полученные с помощью адаптивной версии теста 
«Матрицы Равена» [8]. Определялась принадлежность испытуемых к трем типам, условно 
называемым «Сильный», «Средний» и «Слабый». Эталонное распределение по типам для 
последующих сравнений было выявлено с помощью экспертных оценок. Марковский про-
цесс (рис. 1), использованный для представления диагностической процедуры, включал 5 
пар состояний. Объем имеющейся выборки испытуемых позволяет говорить о решении за-
дачи классификации на малой выборке эмпирических данных.

Матрицы вероятностей переходов между состояниями марковских цепей, соответ-
ствующих рассматриваемым типам, представлены на рис. 2. На рис. 3 представлена матри-
ца вероятностей переходов для исследуемого испытуемого. На рис. 4 показаны матрицы 
взаимных расстояний для пар множеств сгенерированных траекторий прохождения кла-
стеров состояний в спектральной метрике.

Kuravsky L.S., Yuryev G.A., Yuryeva N.E., Nikolaev I.A., Nesimova A.O., Polyakov B.Yu., Kozyrev A.D.
Development of Psychological Diagnostics Systems Basing on New Mathematical Representations

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2



192

На рис. 5 приведены диаграммы рассеяния для сгенерированных траекторий про-
хождения кластеров состояний марковской цепи. Указанные траектории получены посред-
ством имитационного моделирования и показаны в виде пар множеств точек в простран-
стве шкалирования размерности 2. Для генерации траекторий использовались матрицы 
вероятностей переходов, описывающие динамику переходов между состояниями. Как для 
каждого рассматриваемого типа, так и для заданного испытуемого генерировались 10 тра-
екторий обхода кластеров.

На рис. 6 представлены значения попарных статистик Уилкса для исследуемого ис-
пытуемого и трех рассматриваемых типов.

Вычисления выполнялись с помощью Интеллектуальной системы квантового моде-
лирования («Intelligent System for Quantum Modeling», ISQM) [18]. Проведенные вычисли-
тельные эксперименты выявили на заданной выборке только одну ошибку классификации 
(4,8% выборки).

Рис. 2. Матрицы вероятностей переходов между состояниями марковских цепей, соответствующие 
типам испытуемых (а) «Сильный», (б) «Средний» и (в) «Слабый», в цветовой шкале
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Рис. 4. Матрица взаимных расстояний для пар множеств сгенерированных траекторий прохождения 
кластеров состояний в спектральной метрике: (а) «Слабый» тип испытуемых против исследуемого 
испытуемого; (б) «Средний» тип испытуемых против исследуемого испытуемого; (в) «Сильный» 

тип испытуемых против исследуемого испытуемого (по 10 траекторий для каждого варианта)

Рис. 3. Матрица вероятностей переходов между состояниями марковской цепи, 
соответствующая исследуемому испытуемому, в цветовой шкале
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Рис. 5.  Диаграммы рассеяния для сгенерированных траекторий прохождения кластеров состояний 
марковской цепи: указанные траектории получены посредством имитационного моделирования 

и показаны на диаграммах в виде пар множеств точек в пространстве шкалирования размерности 
2 для следующих вариантов: (а) «Слабый» тип испытуемых против исследуемого испытуемого; 

(б) «Средний» тип испытуемых против исследуемого испытуемого; (в) «Сильный» тип испытуемых 
против исследуемого испытуемого (по 10 траекторий для каждого варианта)

Рис. 6. Попарные статистики Уилкса (0,42; 0,53; 0,9) для исследуемого испытуемого 
и трех рассматриваемых типов испытуемых («Слабый», «Средний» и «Сильный»)
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Полученный результат может быть сопоставлен с рассмотренными в разделе 2 байе-
совскими диагностическими оценками, опираясь на представление диагностических про-
цедур с помощью марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным вре-
менем. Учитывая, что в модели используется 5 пар состояний, соответствующих заданным 
уровням сложности заданий теста «Матрицы Равена», приведенная выше в матричной 
форме система обыкновенных дифференциальных уравнений Колмогорова, определяющая 
динамику пребывания в состояниях марковского процесса, приобретает следующий вид:

(обозначения см. в разделе 2).
Идентификация параметров этих уравнений [6] для трех заданных вариантов диа-

гностической оценки, с использованием имеющейся малой выборки эмпирических данных, 
привела к временной динамике вероятностей пребывания в состояниях марковского про-
цесса, представленной на рис. 7.

Рис. 7. Временная динамика вероятностей пребывания в сдвоенных состояниях марковского 
процесса в случае испытуемых, соответствующих диагностическим уровням: (а) «Слабый», 

(б) «Средний» и (в) «Сильный»

(а) (б)

(в)
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Построение диагностической оценки проиллюстрировано на рис. 8 с помощью рас-
четной диаграммы для сдвоенных состояний. Приведенная оценка вычислялась для со-
стояния процесса x1, в котором испытуемый находился в контрольный момент времени 
(100-я секунда выполнения теста). Для повышения качества дискриминации, использо-
вались вероятности пребывания в паре состояний «x5 + x5*». Текущая оценка, соответ-
ствующая контрольному моменту времени, — уровень 2 («Сильный»).

Проведенные вычислительные эксперименты выявили на заданной выборке 8 оши-
бок классификации (38,1% выборки).

С целью получения более полного представления об эффективности применения 
квантовых представлений можно провести сопоставление с классическими оценками прав-
доподобия, полученными с помощью марковских цепей. Дискретизация временной шкалы 
выполняется по моментам завершения испытуемыми работы над тестовыми заданиями. 
Результат выполнения испытуемым диагностической процедуры d представляется траек-
торией (последовательностью) пройденных состояний марковской цепи Vd = {δ1,d, δ2,d, ..., δN,d}      
. Правдоподобие траектории d по отношению к диагностическому уровню l (l ∈ {1, ... , z}), 
представленному соответствующей матрицей вероятностей переходов между состояниями 

Рис. 8. Построение байесовской диагностической оценки на 100-й секунде выполнения тестовых 
заданий с помощью графиков вероятностей пребывания в состояниях соответствующего 

марковского процесса
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марковских цепей Ul = ǁuij,lǁ , может быть представлено как условная вероятность P(VdǀUl), 
которая вычисляется по последовательности пройденных состояний Vd для матрицы Ul:

Величина zdl = ln P(VdǀUl) есть оценка правдоподобия соответствия диагности-
ческой процедуры d диагностическому уровню l. Выбор подходящего диагностиче-
ского уровня определяется наибольшим значением указанной оценки правдоподобия  

 
Для вычисления значений величин zdl использовались выборочные оценки матриц Ul, 

что при имеющемся малом объеме эмпирических данных привело к 8 ошибкам классифи-
кации (38,1% выборки).

Гипотеза об однородности распределения корректных и некорректных результатов 
диагностической процедуры в случае 8 ошибок классификации и имеющегося объема вы-
борки не может быть отвергнута по критерию хи-квадрат Пирсона (p>0,2 при χ2=1,19 и 
df=1), что свидетельствует о статистически незначимом преобладании корректных ре-
зультатов.

Таким образом, построение квантовых представлений для анализа динамики мар-
ковских процессов в сочетании с квантовой фильтрацией существенно улучшает в данном 
примере результаты диагностики, превращая их из ненадежных в достаточно надежные. 
Гипотеза о незначимости различий в распределениях корректных и некорректных резуль-
татов диагностической процедуры в случае применения, представленного выше и приме-
нявшихся ранее классических подходов с высокой степенью статистической достоверности 
отвергается по критерию хи-квадрат Пирсона (p<0,001 при χ2=9,89 и df=1), что свидетель-
ствует о значимом улучшении результатов диагностики при использовании квантовых 
представлений.

Применение обучаемых нейронных сетей для решения данной задачи на доступном 
объеме эмпирических данных (21 испытуемый, 3 распознаваемых типа) корректные ре-
зультаты не обеспечивает.

Основные результаты и выводы

1. Разработан новый подход к созданию систем психологической диагностики, ко-
торые могут рассматриваться как средства искусственного интеллекта для оценки компо-
нентов деятельности испытуемых, проявляющихся при выполнении специализированных 
заданий. Предложенные в его рамках математические модели и методы обеспечивают воз-
можность для разработки и программной реализации средств адаптивной диагностики.

2. Применение разработанного подхода опирается на свёртку прикладных марков-
ских процессов в квантовые представления. Эти представления подразумевают: запутыва-
ние путем измерения, количественную оценку соответствия между замкнутой системой ку-
битов и наблюдениями для определения параметров кубитов, а также специализированную 
спектральную метрику для сравнения траекторий обхода кластеров состояний.

3. Очевидным преимуществом представленного подхода является то, что число ку-
битов определяется числом кластеров и поэтому в несколько раз меньше числа состояний 
в исходном марковском процессе. Благодаря этому при формировании диагностического 
решения используется только существенная информация.
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4. Преобразование марковских моделей в квантовые представления позволяет вы-
явить структуру исследуемых процессов с помощью квантового спектрального анализа. 
Результаты этого анализа, подобно анализу функций с помощью преобразования Фурье, 
выражают внутреннюю структуру случайного наблюдаемого процесса в частотной области. 
Они, в свою очередь, могут быть использованы для последующего углубленного анализа 
поведения квантовой системы. Накопленный эмпирический опыт показывает, что такой 
подход существенно увеличивает количество полезной и значимой информации о поведе-
нии исследуемой системы по сравнению с марковскими процессами.

5. На основе квантовых представлений построена процедура квантовой фильтрации, 
реализуемая последовательным выполнением:

— свёртки марковских процессов, описывающих динамику обхода состояний марков-
ской цепи, представляющих результат прохождения диагностической процедуры, в кван-
товые представления;

— генерации выборок траекторий прохождения кластеров состояний, формирующих 
указанные квантовые представления, в соответствии с матрицами вероятностей переходов 
марковских процессов, описывающих динамику обхода состояний марковской цепи;

— вычисления элементов матриц взаимных расстояний для пар множеств сгене-
рированных траекторий прохождения кластеров состояний в спектральной метрике с 
выполнением следующих условий: каждой паре рассматриваемых типов испытуемых 
соответствует своя пара указанных сгенерированных множеств; эти матрицы вычисля-
ются для одного и того же разбиения на полученные кластеры, с использованием ма-
трицы вероятностей переходов первого типа пары, для всех траекторий, входящих в 
указанную пару множеств;

— представления указанных траекторий в виде точек в пространстве заданной раз-
мерности с помощью процедуры многомерного шкалирования;

— вычисления статистик Уилкса для сгенерированных пар множеств точек в про-
странстве шкалирования, представляющих рассматриваемые пары типов траекторий;

— вычисления для траекторий прохождения кластеров состояний, соответству-
ющих исследуемым испытуемым, ближайших паттернов прохождения кластеров со-
стояний, соответствующих их распознаваемым типам и определяющих этим искомый 
результат классификации с использованием в качестве меры близости попарные стати-
стики Уилкса.

6. Квантовая фильтрация существенно повышает эффективность распознавания ти-
пов испытуемых по сравнению с методами, опирающимся на байесовские оценки и оценки 
правдоподобия. Эффективность этой процедуры обусловлена использованием дополни-
тельной скрытой информации, выявляемой с помощью квантового спектрального анализа, 
а также взаимной компенсацией разнонаправленных сдвигов точек в пространстве шкали-
рования, представляющих выборки траекторий прохождения кластеров состояний при вы-
числении статистик Уилкса.

7. В случае ограниченного объема эмпирических данных, используемых для настрой-
ки диагностического инструментария (так называемых «малых выборок»), рассмотренные 
квантовые оценки имеют значимые преимущества, как перед оценками правдоподобия и 
байесовскими оценками, построенными с помощью представлений диагностических про-
цедур в форме марковских процессов, так и более простыми оценками, полученными с по-
мощью нейронных сетей.
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Выполнено сопоставление на уровне субшкал опросника эмпатии Бойко и опросника ЭмИн. До-
полнительно проведено сопоставление субшкал опросников с результатами генетического анализа 
генов-кандидатов COMT (rs4680), DRD4 (rs1800955), 5HTR2A (rs6313). Показано, что субшкалы 
опросников имеют взаимно дополняющий характер. Выявленные взаимосвязи полиморфизма генов 
с рядом субшкал, как опросника эмпатии Бойко, так и опросника ЭмИн, в целом не противоречат 
существующим данным о механизмах, в регуляцию которых вовлечены исследованные гены. В то же 
время эмпатия, измеряемая опросником Бойко, заведомо не является монолитным конструктом. Мы 
полагаем, что итоговый показатель ОЭИ, измеряемый опросником ЭмИн, также не следует рассма-
тривать как монолитный конструкт.
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A comparison was made between each other at the level of subscales of the Boyko empathy questionnaire 
and the EmIn questionnaire. Additionally, the subscales of the questionnaires were compared with the results 
of the genetic analysis of COMT, DRD4, 5HTR2A. It is shown that the subscales of the questionnaires are 
mutually complementary. The revealed relationships of gene polymorphism with a number of subscales of both 
the Boyko empathy questionnaire and the EmIn questionnaire as a whole do not contradict existing data on 
the mechanisms in the regulation of which the studied genes are involved. At the same time, empathy, as mea-
sured by Boyko’s questionnaire, is obviously not a monolithic construct. We believe that the final indicator of 
EEI, measured by the EmIn questionnaire, should also not be considered as a monolithic construct.
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Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSCF), project number 
20-68-47048.

For citation: Zhegallo A.V., Basyul I.A., Vlasov A.V. The Relations of Constructs Measured by the Boyko 
Empathy Questionnaire and the EmIn Questionnaire. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental 
Psychology (Russia), 2023. Vol. 16, no. 2, pp. 203—217. DOI:  https://doi.org/10.17759/exppsy.2023160212 
(In Russ.).

Введение

В нейрокультурной теории эмоций П. Экмана [12; 13] «нейро» компонента представля-
ет собой сформировавшийся в процессе эволюции конструкт, обеспечивающий максимальную 
полезность эмоций и сопровождающих их внешних проявлений — эмоциональных экспрессий. 
В то же время «культурная» компонента описывает социальные нормы и традиции проявления 
эмоций в том или ином обществе. Таким образом, ожидается весьма низкая вариация в части про-
явления и восприятия эмоций, по крайней мере в рамках отдельного социума. Действительно, 
в экспериментах, изучающих восприятие «базовых» сильно выраженных эмоциональных экс-
прессий при нормальных условиях экспозиции наблюдается низкая вариативность и хорошая 
воспроизводимость результатов. Эталонные фотоизображения, содержащие хорошо выражен-
ные специфические мимические признаки «базовых» эмоциональных экспрессий, опознаются 
наблюдателями как выражающие соответствующие эмоции. Однако в повседневной жизни мы 



205

Zhegallo A.V., Basyul I.A., Vlasov A.V.
The Relations of Constructs Measured by the Boyko Empathy Questionnaire and the EmIn Questionnaire

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2

имеем дело в основном с кратковременными и низкоинтенсивными эмоциональными экспрес-
сиями. Любое приближение условий демонстрации к естественным (сокращение времени экспо-
зиции, прямая и обратная маскировка нейтральным лицом, уменьшение интенсивности эмоци-
ональных экспрессий, зашумление изображений и т. д.) приводит к значительному увеличению 
вариативности при идентификации эмоционального состояния. Источником такой вариативно-
сти могут быть индивидуально-личностные характеристики наблюдателя и его прежний опыт. 
В крайнем своем варианте данные представления нашли свое выражения в конструктивисткой 
теории эмоций [11]. Последние исследования в рамках конструктивисткой теории направлены 
на проверку ее следствий на уровне локализации активности отдельных областей головного 
мозга во время воспоминаний о ранее пережитых эмоциональных эпизодах. Предсказание и 
объяснение особенностей восприятия эмоциональных экспрессий в рамках конструктивисткой 
теории, по-видимому, возможно только на индивидуальном уровне; в практическом плане дан-
ная задача может быть решена через индивидуальную работу с клиентами.

В проводимом нами исследовании осуществляется поиск предикторов вариативности вос-
приятия эмоциональных экспрессий на уровне индивидуально-личностных особенностей на-
блюдателей, а также на уровне связей с носительством определенного генотипа функциональных 
генов дофаминовой и серотониновой систем [3; 4; 18]. Участники исследования выполняли экспе-
риментальные задания, связанные с опознанием и сравнением экспрессий. Также участники вы-
полняли ряд тестовых методик, в том числе опросник эмоционального интеллекта ЭмИн [5] и ме-
тодику диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко [2]. Также проводился отбор 
генетического материала с последующим анализом полиморфизма генов COMT, DRD4, 5HTR2A, 
рассматриваемых как гены-кандидаты, связанные со способностью к пониманию своих и чужих 
эмоций и управлению ими. Дизайн исследования, предполагавший необходимость участия одних 
и тех же испытуемых на всех этапах (эксперименты, опросники, генетипирование) с акцентом на 
проведение экспериментов, определил относительно небольшой объем выборки. Цель настоящей 
работы состоит в сопоставлении результатов, относящихся к данным опросников и генетического 
анализа для выполнения их дальнейшего соотнесения с результатами экспериментов.

Эмпатия, по В.В. Бойко, — «…форма рационально-эмоционально-интуитивного от-
ражения другого человека, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту и 
постичь причины и следствия самопроявлений — свойств, состояний, реакций — в целях 
прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение». Эмоциональный интеллект, 
по Д.В. Люсину, рассматривается как «…способности к пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими». Данные авторами определения содержат в себе признаки как сходства 
(понимание чужого состояния), так и различия (в опроснике ЭмИн не определяются цели, 
в то же время помимо состояния другого включается понимание собственного состояния).

Следует отметить, что однозначная трактовка терминов «эмпатия» и «эмоциональ-
ный интеллект» в настоящее время отсутствует. Помимо методики ЭмИн для измерения 
эмоционального интеллекта также используются: методика «MSCEIT 2.0», «Опросник 
EQ-i 2.0» (Bar-On Emotional Quotient Inventory), методика Н. Холла, методика «SREIT» 
(Self Report Emotional Intelligence Test), методика «ЭМIQ-2» [8]. Для измерения эмпатии 
используются: «Многофакторный опросник эмпатии» М. Дэвиса, методика «Уровень со-
переживания» С. Барон-Коэна и С. Уилрайта, «Опросник когнитивной и аффективной 
эмпатии» (QCAE) Р. Реньерса [6]. Помимо традиционного факторного и корреляционно-
го анализа для решения вопроса о соотношении конструктов эмпатии, определяемых раз-
ными опросниками, может быть использована биологическая информация о носительстве 
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различных генотипов.
Некоторые ассоциации генов-кандидатов с эмоциональным интеллектом и успешно-

стью распознавания лицевых экспрессий рассматривались ранее [3; 4]. Поэтому для получе-
ния дополнительной информации, позволяющей уточнить соотношение между измеряемы-
ми конструктами и эффективностью опознания эмоциональных экспрессий, в данное иссле-
дование был включен генетический анализ. Были выполнены проверка различий на основе 
биомаркера (генотип), сопоставление измеряемых опросниками конструктов с результатами 
анализа генов катехол-о-метилтрансферазы COMT (rs4680), дофаминового рецептора чет-
вертого типа DRD4 (rs1800955), серотонинового рецептора второго типа 5HTR2A (rs6313).

Методика

В исследовании в части заполнения опросника эмпатии Бойко приняли участие 138  чело-
век, из них 112 женщин, 26 мужчин. Возраст от 17 до 42 лет, m = 20,6 лет, sd = 4,3 года. Опросник 
ЭмИн заполнили 158 человек, из них 128 женщин, 30 мужчин. Возраст — от 17 до 42 лет, 
m = 20,6 лет, sd = 4,0 года. Участники исследования заполняли бумажные бланки. У участников 
исследования добровольно собирался биоматерал. Исследовались образцы ДНК, выделенной 
из соскобов ротовой полости. Для молекулярно-генетического анализа использовались ре-
агенты «ГенТестЭкстрем» и следующие участки ДНК: полиморфный локус Val158Met гена 
COMT (472A>G, rs4680), полиморфный локус rs1800955 гена рецептора дофамина подтипа 
D4 (DRD4), полиморфный локус rs6313 гена рецептора серотонина 5HTR2A.

Полученные первичные результаты вручную были кодированы и агрегированы в на-
бор данных (Прим.: доступен по мотивированному запросу у авторов исследования) для 
последующей компьютерной обработки и анализа.

Проведения исследования было одобрено на Локальном этическом комитете НИИ 
МТ (Протокол № 8 от 18.09.2019 г.; доп. № 4 от 17.05.2023 г.) в соответствии с этическими 
принципами и стандартами Хельсинкской декларации. Письменное информированное со-
гласие об участии в исследовании было предоставлено всем участникам; перед исследова-
нием они также были ознакомлены со своими правами, согласно статьям 5—7 Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах человека.

Результаты: опросник эмпатии Бойко

Автор дает следующие характеристики субшкал опросника [2, с. 78—79]
Рациональный канал эмпатии (РК) «…характеризует направленность внимания, вос-

приятия и мышления эмпатирующего на сущность любого другого человека — на его состоя-
ния, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоци-
онального и интуитивного отражения партнера».

Эмоциональный канал эмпатии (ЭК): «Фиксируется способность эмпатирующе-
го входить в эмоциональный резонанс с окружающими — сопереживать, соучаствовать. 
Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится средством «вхождения» в энер-
гетическое поле партнера».

Интуитивный канал эмпатии (ИК) «…свидетельствует о способности респондента 
видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 
опираясь на опыт, хранящийся в подсознании».

Установки, способствующие эмпатии (УЭ) «…облегчают или затрудняют действие 
всех эмпатических каналов».

Жегалло А.В., Басюл И.А., Власов А.В. Конструкты, измеряемые опросниками
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Проникающая способность в эмпатии (ПЭ) «…расценивается как важное коммуни-
кативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверитель-
ности, задушевности. Каждый из нас своим поведением и отношением к партнерам способ-
ствует информационно-энергетическому обмену или препятствует ему».

Идентификация в эмпатии (ИЭ): «…умение понять другого на основе сопереживаний, 
постановки себя на место партнера. В основе идентификации — легкость, подвижность и 
гибкость эмоций, способность к подражанию».

С точки зрения автора методики отдельные субшкалы имеют вспомогательный ха-
рактер, основным показателем, подлежащим дальнейшей интерпретации, выступает уро-
вень эмпатии, вычисляемый как сумма значений по перечисленным субшкалам. Основные 
статистические показатели по субшкалам опросника приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика субшкал опросника эмпатии Бойко

Субшкала M Sd IQR Kr20 p
РК 3,61 1,23 3—4 0,29 <10-3

ЭК 3,18 1,71 2—5 0,66 <10-3

ИК 3,18 1,67 2—5 0,62 <10-3

УЭ 3,70 1,31 3—5 0,50 <10-3

ПЭ 4,08 1,24 3—5 0,22 <10-3

ИЭ 4,06 1,45 3—5 0,49 <10-3

Эмпатия 21,81 4,94 19—26 0,72 ,23
Примечание: M — среднее значение; sd — стандартное отклонение; IQR — межквартильный размах; 
kr20 — согласованность по Кудеру—Ричардсону (возможный диапазон значений 0—1, более высокие 
значения указывают на лучшую согласованность); p — уровень значимости при проверке на нормаль-
ность, тест Шапиро—Вилка, гипотеза о нормальности принимается при p > 0,05.

Для отдельных вопросов опросника доля ответов «нет» (после применения ключа) 
составляет от 0,06 до 0,74; Me = 0,36; IQR = 0,24—0,54. Как видно из таблицы, распределе-
ние значений для отдельных субшкал опросника не является нормальным; можно пред-
положить, что нормальность распределения итогового значения эмпатии, согласно цен-
тральной предельной теореме, достигается за счет суммирования нескольких независимых 
случайных величин. В таком случае за итоговым показателем эмпатии не стоит реальный 
психический конструкт. Для анализа взаимосвязей между субшкалами и итоговой величи-
ной эмпатии был проведен корреляционный анализ (рассчитывался коэффициент корре-
ляции Спирмена) (табл. 2).

Проведенный корреляционный анализ показывает, что в качестве «ведущей» субшка-
лы опросника можно рассматривать ИЭ, значимо положительно коррелирующую с РК, ЭК, 
ИК, ПЭ; с УЭ корреляция — на уровне тенденций. РК, по нашим данным, независим от 
ЭК и ИК, что не согласовывается с авторской интерпретацией. ИК коррелирует с ЭК, что 
в принципе не противоречит авторской характеристике субшкал. УЭ могут облегчать или 
затруднять работу РК и ЭК, в случае ИК зависимость — на уровне тенденций. ПЭ не корре-
лирует с другими субшкалами.

Конфирматорный факторный анализ выполнялся в среде статистической обработки 
R, пакет lavaan, пункты опросника рассматривались как порядковые переменные (параметр 
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ordered = TRUE). Результаты анализа показывают хорошее согласование со структурой 
опросника: CFI = 0,918, TLI = 0,916, RMSEA = 0,033.

Результаты: связь между субшкалами опросника Бойко 
и результатами генотипирования

Были обнаружены различия между группами носителей различного генотипа 5HTR2A 
(n = 125 C/C-55, C/T-56, T/T-14) по субшкале ИК опросника (рис. 1). Тест Краскалла—
Уоллеса, p = 0,02; M(CC) = 2,95; M(CT) = 3,14; M(TT) = 4,29; при этом на уровне тенден-
ций выявлен соответствующий паттерн различий в носительстве определенного генотипа 
5HTR2A (максимальное значение — у носителей генотипа T/T, минимальное — у носите-
лей генотипа С/С) воспроизводится для всех пунктов опросника, входящих в субшкалу.

Таблица 2
Корреляции между субшкалами опросника Бойко

РК ЭК ИК УЭ ПЭ ИЭ Эмпатия
РК * 0,37

<10-3

0,26
0,003

0,46
< 10-3

ЭК * 0,27
0,002

0,25
0,005

0,19
0,03

0,61
<10-3

ИК * 0,18
0,05

0,21
0,02

0,54
<10-3

УЭ * 0,19
0,03

0,17
0,06

0,59
<10-3

ПЭ * 0,49
0,006

0,52
<10-3

ИЭ * 0,65
<10-3

Примечание: приведены коэффициенты корреляции и уровни значимости в случае p < 0,10.

Рис. 1. Значения по субшкале ИК при носительстве определенного генотипа 5HTR2A. 
На рисунке отображаются медианные значения, межквартильный размах (прямоугольник 

с жирной центральной линией), средние значения (серый кружок), «сырые» данные по отдельным 
участникам (черные точки)
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Результаты: опросник ЭмИн Люсина

Автор дает следующие характеристики первичных субшкал опросника [5].
Субшкала МП (понимание чужих эмоций). Способность понимать эмоциональное 

состояние человека на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звуча-
ние голоса) и/или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей.

Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вызывать у других лю-
дей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. Возможно, склон-
ность к манипулированию людьми.

Субшкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию своих эмоций: 
их распознавание и идентификация, понимание причин, способность к вербальному опи-
санию.

Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и потребность управлять 
своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контро-
лем нежелательные.

Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать внешние прояв-
ления своих эмоций.

Объединенный индекс эмоционального интеллекта (ОЭИ) вычисляется как сумма 
значений первичных субшкал.

Основные статистические показатели по субшкалам опросника приведены в табл. 3.

Таблица 3
Характеристика субшкал опросника ЭмИн

Субшкала M Sd IQR Α P
МП 25,85 5,05 23—29 0,85 0,05
МУ 20,37 4,52 17—24 0,79 0,22
ВП 18,67 4,96 15—22 0,78 0,19
ВУ 13,53 3,51 11—16 0,68 0,10
ВЭ 10,19 3,42 7—13 0,58 0,17

ОЭИ 88,61 14,38 80—97 0,88 0,77
Примечание: M — среднее значение; sd — стандартное отклонение: IQR — межквартильный размах; 
α — согласованность (альфа кронбаха); p — уровень значимости при проверке на нормальность, тест 
Шапиро-Вилка, гипотеза о нормальности принимается при p > 0,05.

Распределение значений для всех первичных субшкал можно считать нормальным. 
Первичные субшкалы характеризуются хорошей внутренней согласованностью. Для ана-
лиза взаимосвязей между субшкалами и итоговой величиной эмпатии был проведен корре-
ляционный анализ (рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона), см. табл. 4.

Все первичные субшкалы опросника положительно коррелируют между собой. 
Исключение составляет субшкала ВЭ, для которой отсутствует корреляция с МУ, а корре-
ляция с МП проявляется на уровне тенденций.

Проверка структуры опросника выполнялась с помощью конфирматроного фактор-
ного анализа в среде статистической обработки R, пакет lavaan, пункты опросника рас-
сматривались как порядковые переменные (параметр ordered=TRUE). Результаты ана-
лиза показывают хорошее согласование со структурой опросника: CFI=0,927; TLI=0,933; 
RMSEA=0,073.
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Результаты: связь между субшкалами опросника ЭмИн 
и результатами генотипирования

Были обнаружены различия между группами носителей различного генотипа 
COMT (n = 145: Met/Met-54, Val/Met-60, Val/Val-31) по субшкале ВП опросника; Тест 
Краскалла—Уоллеса, p=0,04; M(Met/Met) = 19,65; M(Val/Met) = 17,35; M(Val/Val) = 19,52 
(рис. 2). при этом на уровне тенденций соответствующий паттерн различий в носительстве 
определенного генотипа COMT (минимальное значение для генотипа Val/Met) воспроиз-
водится для всех пунктов опросника, входящих в субшкалу.

Были обнаружены различия между группами носителей различного генотипа 
DRD4 по субшкале ВЭ опросника; Тест Краскалла—Уоллеса, p = 0,02, M(C/C) = 8,92; 
M(C/T) = 10,93; M(T/T) = 9,73 (рис. 3); при этом на уровне тенденций соответствующий 
паттерн различий в носительстве определенного генотипа DRD4 (максимальное значение 
для генотипа C/T) воспроизводится для всех пунктов опросника, входящих в субшкалу.

Таблица 4
Корреляции между субшкалами опросника Бойко

МП МУ ВП ВУ ВЭ ОЭИ
МП * 0,66

<10-3

0,33
<10-3

0,27
0,001

0,16
0,06

0,78
<10-3

МУ * 0,21
0,01

0,29
<10-3

0,70
<10-3

ВП * 0,42
<10-3

0,22
0,007

0,68
<10-3

ВУ * 0,36
<10-3

0,66
<10-3

ВЭ * 0,47
<10-3

Примечание: приведены коэффициенты корреляции и уровни значимости в случае p < 0,10.

Рис. 2. Значения по шкале понимания своих эмоций при носительстве 
определенного генотипа COMT
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Результаты: опросники Бойко и ЭмИн; корреляционный анализ

Корреляции Спирмена между субшкалами опросников Бойко и ЭмИн Люсина 
(n = 137) приведены в табл. 5.

Таблица 5
Корреляции между субшкалами опросников Бойко и ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ ОЭИ
РК 0,26

0,002
ЭК -0,27

0,001
-0,29
<10-3

-0,47
<10-3

-0,28
0,001

ИК 0,28
<10-3

0,32
<10-3

-0,18
0,04

УЭ 0,53
<10-3

0,66
<10-3

0,44
<10-3

0,72
<10-3

0,56
<10-3

0,88
<10-3

ПЭ 0,80
<10-3

0,53
<10-3

0,82
<10-3

0,45
<10-3

0,17
0,04

0,90
<10-3

ИЭ 0,47
<10-3

0,43
<10-3

0,14
0,09

-0,17
0,05

0,31
<10-3

Эмпатия (Бойко) 0,44
<10-3

0,41
<10-3

-0,32
<10-3

0,18
0,03

Примечание: приведены коэффициенты корреляции и уровни значимости в случае p < 0,10.

Корреляционный анализ показывает, что субшкалы УЭ и ПЭ опросника Бойко поло-
жительно коррелируют со всеми субшкалами ЭмИн и итоговым показателем ОЭИ.

Субшкала ИЭ, которую мы считаем «ведущей» для опросника Бойко положительно 
коррелирует с субшкалами МП и МУ, что соответствует их семантике. Субшкалы ЭмИН, 
относящиеся к внутриличностному восприятию, связаны с ИЭ незначительно и разнона-
правленно: отсутствие корреляции для ВП, положительная на уровне тенденций для ВУ, 
слабая отрицательная для ВЭ. Субшкала РК положительно коррелирует с МП. Субшкала 

Рис. 3. Значения по шкале контроля экспрессий при носительстве определенного генотипа DRD4
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ЭК отрицательно коррелирует со всеми шкалами, относящимися к внутриличностно-
му восприятию. Данный результат можно интерпретировать как указывающий на то, что 
«эмоциональный резонанс» с другим является негативным фактором, затрудняющим ра-
циональную оценку собственного эмоционального состояния.

Субшкала ИК положительно коррелирует с субшкалами, относящимися к межлич-
ностному восприятию.

Итоговый показатель эмпатии, по опроснику Бойко, положительно коррелирует с 
субшкалами межличностного восприятия ЭмИн и отрицательно — с субшкалой ВЭ.

Обсуждение

DRD4 (rs1800955) и контроль экспрессий. Дофаминэргическая система является 
одним из ключевых звеньев регуляции произвольной двигательной активности. При до-
фаминэргической недостаточности могут развиваться различные патологии — например, 
болезнь Паркинсона [9], одной из характерных черт которой является сниженная способ-
ности к произвольному запуску либо остановке моторного акта. Аналогичные изменения, 
в функциональном плане, наблюдаются у страдающих болезнью Паркинсона и в когнитив-
ной сфере, а именно персеверации — повторения стереотипных действий. Такие действия 
могут быть речевыми (повторение одного и того же слова или фразы), моторными (напи-
сание одной и той же буквы, рисование и др) или интеллектуальными («застревание» на 
одной и той же мысли). В отличие от самой болезни Паркинсона, при которой человек не 
может остановить и постоянно воспроизводит простейшие моторные акты (дрожание), в 
персеверации происходит «зацикливание» значительно более сложного паттерна.

Еще одним примером взаимосвязи дофаминэргической системы с контролем произ-
вольных моторных действий является синдром Туретта [17]. Синдром характеризуется на-
личием спонтанных и неконтролируемых человеком моторных действий — от весьма про-
стых до сложных (выкривание слов, гримасы и др.). Синдром Туретта является более ком-
плексным, чем сугубо «дофаминовые» расстройства, однако и в данном случае наблюдается 
изменение в работе дофаминэргической системы; в отличие от паркинсонизма при синдро-
ме Туретта дофаминэргическая система гиперактивна и в целом разрегулирована [10].

Субшкала «Контроль экспрессий» опросника ЭмИн представляется в большей сте-
пени именно моторной. В конечном счете проявление экспрессии — это моторный акт. 
Поэтому «контроль экспрессий» можно определить как частный случай произвольного 
контроля моторных действий. В этой связи, а также с учетом большого объема данных о 
взаимосвязи уровня активности в дофаминэргической системе и связанных с этим изме-
нениях в способности людей регулировать свои произвольные моторные действия, связь 
полиморфизма гена DRD4 с субшкалой «Контроль экспрессий» представляется логичной 
и дополняющей существующие данные о взаимосвязи физиологических параметров до-
фаминэргической системы с психологическими свойства людей. В данном случае, с точки 
зрения развития контроля экспрессий у носителей генотипа C/T (DRD4), данные способ-
ности были проявлены максимально.

COMT (rs4680) и понимание своих эмоций. Понимание своих эмоций и в целом сво-
его состояния является важным навыком любого человека. Снижение способности к пони-
маю своих эмоций и чувств называют алекситимией, и ранее была выявлена взаимосвязь 
повышенного уровня алекситимии с генотипом Val/Val COMT [15]. Результаты нашего 
исследования в целом согласуются с существующими данными, однако не было выявлено 
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достоверных различий по результатам субшкалы «Понимание своих эмоций» опросника 
ЭмИн между носителями генотипа Val/Val и носителями генотипа Val/Met. Можно пред-
положить, что понимание своих эмоций является лишь составляющей частью возникнове-
ния алекситимии.

Стоит дополнительно отметить стрессоустойчивость, работоспособность и экстра-
вертность у гомозигот Val/Val, неслучайно данный вариант Val был назван «геном воина»; 
они уступают гомозиготам по Мet в обучаемости [1; 16; 19]. Высокоактивный генотип Val/
Val, носители которого имеют пониженный уровень дофамина, связывают с высоким уров-
нем согласия и добросовестности, удовлетворенности.

5HTR2A (rs6313) и интуитивный канал Бойко. «Интуитивный канал» опросника 
Бойко отражает наличие у человека ощущения того, что он «может угадывать будущее» и 
действовать «вопреки знаниям и опыту». Ключевым в данном случае является тот факт, 
что опросник не измеряет, насколько хорошо человек действительно может угадывать бу-
дущее, а просто оценивает, насколько у человека выражено это ощущение, безотноситель-
но к его реальным способностям. Такое ощущение и оценку своих способностей без под-
тверждения реальными фактами можно назвать разновидностью когнитивного искажения 
[14]. Функциональный смысл большинства когнитивных искажений — снижение уровня 
тревожности и создание ощущения предсказуемости и контролируемости окружающего 
мира. Можно ожидать, что у людей с генетической предрасположенностью к повышенно-
му уровню тревожности можно ожидать и повышенной частоты (или степени выраженно-
сти) средств «защиты» от этой тревожности, хотя бы в виде таких когнитивных искажений. 
Отсюда следует логичная взаимосвязь данного свойства с биомаркерами-предикторами со-
стояний повышенной тревожности, часто встречающимися, например, у людей при депрес-
сии. В нашем исследовании наблюдается повышенная степень выраженности «противотре-
вожных» стратегий у носителей генотипа Т/Т 5HTR2A. Вероятно, данный полиморфизм 
обусловливает повышенный уровень тревожности у его носителей, что проявляется в не-
обходимости ее компенсации.

Корреляционный анализ. По данным корреляционного анализа, показатель эмпа-
тии, измеряемый опросником Бойко, является суммой слабо коррелирующих между собой 
компонент, а не монолитным конструктом.

Подтверждение того, что интегральный показатель эмпатии (Бойко) может быть объ-
ективно детерминирован с помощью биомаркеров, требует дополнительного обоснования. 
Также фенотип «эмпатии» изучается как самодокументированная эмпатия (self-reported 
empathy) и когнитивная эмпатия (cognitive empathy), где выделяется полигенетический 
набор соответствующих биомаркеров [20; 21].

Индекс ОЭИ, измеряемый опросником ЭмИн, представляет собой сумму средне—
слабо коррелирующих между собой субшкал. Мы не обнаружили каких-либо его связей с 
полиморфизмами генов-кандидатов. Мы полагаем, что индекс ОЭИ опросника ЭмИн не 
следует рассматривать как монолитный конструкт. Этому предположению противоречит, 
в частности, наличие сильных корреляций между независимыми субшкалами УЭ и ПЭ и 
большинством субшкал ЭмИн и наличие связей субшкал ВЭ и ВП опросника ЭмИн с по-
лиморфизмами генов DRD4 и COMT соответственно.

Рассмотренные опросники имеют взаимно дополняющий характер. Несмотря на то, 
что субшкалы МП и МУ опросника ЭмИн положительно коррелируют с эмпатией, измеря-
емой опросником Бойко и «ведущей» субшкалой ИЭ, опросник ЭмИн не может рассматри-
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ваться в качестве полноценной замены опросника эмпатии Бойко. В качестве возможных 
кандидатов на место индивидуально-личностных предикторов эффективности опознания 
и различения эмоциональных экспрессий следует рассматривать первичные субшкалы рас-
смотренных опросников, а не итоговые показатели эмпатии и ОЭИ.

Вопрос о полной структуре (гипотетического) эмоционального интеллекта требует 
дальнейшего изучения. Необходимо проведение сопоставления результатов различных ме-
тодик, включая когнитивную эмпатию, заявленных как измеряющие эмоциональный ин-
теллект [21]. При этом желательно, чтобы первичные данные различных опросников были 
представлены в единой форме, допускающей проведение эксплораторного факторного ана-
лиза на уровне набора вопросов. Также появляется вопрос о возможности модификации 
опросника эмпатии Бойко, к переходу от дихотомического варианта ответов (Да/Нет) к 
более дробной шкале. В опроснике ЭмИн используется ранговая шкала с 4 вариантами от-
ветов («совсем не согласен», «скорее не согласен», «скорее согласен», «полностью согла-
сен»). В то же время при выполнении сравнения объектов рекомендуется использовать 
9-бальную ранговую шкалу [7]. Та же проблема о дробности ранговой шкалы возникает 
применительно к изучению индивидуально-личностных характеристик.

В максимально полном варианте исследование должно включать комплекс методик-
опросников; тестовых заданий на опознание и различение эмоциональных экспрессий в раз-
личных условиях; в качестве дополнения был бы желателен сбор генетического материала.

Проведенное нами сопоставление с данными генотипирования (COMT; DRD4) по-
требует дальнейшей интерпретации и расширения панели возможных генов [21; 20; 18]. 
Следует особо отметить, что отдельные вопросы опросника, входящие в ту или иную суб-
шкалу, по-разному соотносятся с результатами генотипирования, что позволяет в дальней-
шем уточнить объем субшкал и наполнение вопросников эмпатии.

Выводы

На примере опросника эмпатии Бойко и опросника ЭмИн показано, что методики, 
направленные на измерение близких психологических характеристик, фактически могут 
отражать разные аспекты. Необходимо проведение дальнейших исследований, направлен-
ных на сопоставление результатов разных методик. Такое сопоставление требует перехода 
к стандартизованным ранговым шкалам с единым набором градаций. В таком случае от-
крывается возможность факторизации на уровне первичных вопросов, входящих в разные 
методики.
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Проэкологическое поведение в значительной мере зависит от социокультурного контекста и 
конкретных инфраструктурных условий. Применение западных шкал измерения такого поведе-
ния в России не дает возможности детального рассмотрения как вариативности проэкологических 
действий, так и их детерминант. Данное исследование нацелено на разработку шкалы проэколо-
гического поведения с использованием качественных и количественных методов сбора данных: 
анализ литературы (n = 61), полуструктурированное интервью (n = 65), а также социально-психо-
логические опросы (n1 = 542; n2 = 56; n3 = 462). В результате исследования была создана шкала, 
состоящая из 23 вопросов и включающая в себя 5 категорий: управление бытовыми отходами, со-
циальные действия, ресурсосбережение, экологичное потребление и климатические (транспорт-
ные) действия.
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Pro-environmental behavior largely depends on the socio-cultural context and the availability of 
specific infrastructure. Thus, the use of Western scales for measuring this behavior in Russia does not 
allow for in-depth analysis of both the variability of pro-environmental behavior and of the effects of 
its determinants. Current study aims to develop a scale of pro-environmental behavior using qualitative 
and quantitative methods: literature analysis (n = 61), semi-structured interviews (n = 65), as well as 
socio-psychological surveys (n1 = 542; n2 = 56; n3 = 462). Based on the obtained data, a five-factor scale 
of pro-environmental behavior was developed. The created scale consists of 23 questions and 5 catego-
ries: household waste management, social actions, resource conservation, green consumption, and climate 
(transport) actions.
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Введение

В условиях глобальных изменений и деградации окружающей среды, вызванных 
антропогенной деятельностью, все большее внимание уделяется изучению способов при-
влечения всех акторов общества к охране окружающей среды. Важное место в этом про-
цессе занимают исследования проэкологического поведения и его детерминант [2], а также 
создание и продвижение политик, направленных на изменение поведения населения [38]. 
Однако на сегодняшний день многие используемые шкалы проэкологического поведения-
не имеют доказательства согласованности и валидности, а также актуальности применения 
в различных социокультурных контекстах [21]. Например, факторная структура шкалы 
проэкологического поведения К. Брика и коллег в России показала результаты, отличные 
от полученных в США, где шкала была создана [1; 9]. Поскольку не все виды проэколо-
гического поведения, распространенные в одной среде, могут быть применимы к другим, 
использование шкал, разработанных под другой контекст, может приводить к ошибкам в 
интерпретации результатов исследований.

Для того чтобы решить данную проблему, было решено создать шкалу проэкологиче-
ского поведения, соответствующую социокультурному, политическому, экономическому и 
инфраструктурному контексту России. В этой связи целью данного исследования являет-
ся разработка российской шкалы проэкологического поведения, определение ее факторной 
структуры, а также доказательство ее надежности.

Определение и классификация проэкологического поведения
Проэкологическое поведение — это действия, направленные на снижение вреда окру-

жающей среде или на оказание на нее благоприятного воздействия [31]. В зарубежной пси-
хологии среды такое поведение разделяют на непосредственно приносящее пользу окру-
жающей среде, но при этом не зависящее от проэкологических намерений (англ. impact-
oriented behavior) и стремящееся принести пользу окружающей среде, но не всегда дости-
гающее этой цели (англ. intent-oriented behavior) [13; 32; 39]. Например, выбор в пользу 
общественного транспорта положительно влияет на окружающую среду, но не обязательно 
основан на проэкологических мотивах. В то же время покупка электромобиля с намере-
нием снизить личный углеродный след может быть бессмысленной, если для выработки 
электричества используется ископаемое топливо [5; 32]. Важно принимать во внимание 
и поведение, направленное на результат, с точки зрения его эффективности, и действия с 
проэкологическими намерениями, которые ведут к пониманию процессов изменения по-
ведения [32].

На данный момент нет единой классификации проэкологического поведения [15]. 
Оно рассматривается и измеряется как конструкт, состоящий из нескольких категорий 
[11], или операционализируется на основании единого фактора (как правило, на выборках 
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с развитой экологической культурой [9; 13]). Проэкологическое поведение разделяют: на 
личные и социальные действия [9; 10; 5], по степени сложности его осуществления [16], 
на основе конкретных задач, на выполнение которых оно направлено (например: сбереже-
ние ресурсов, обращение с бытовыми отходами, климатическое поведение (направленно на 
снижение выбросов парниковых газови др. [6; 25; 40]).

Измерение проэкологического поведения
Создание единого инструментария для различных культур и адаптация зарубежных 

методик несомненно важны, однако вопросу применимости западных шкал проэкологиче-
ского поведения в других контекстах уделяется недостаточно внимания. Например, шка-
ла Кайзера и Уилсона, адаптированная в Швейцарии и США, названа кросс-культурной 
[15; 16]. Позже в Китае в нее вносили изменения с учетом контекста страны [19]. Кросс-
культурные сравнения также свидетельствуют о различиях в типах проэкологического по-
ведения между странами [23; 33].Таким образом, для улучшения качества исследований 
необходимо формирование культурно-специфического инструментария.

Важная роль культурного контекста и специфичные проэкологические практики 
были выделены в российских исследованиях, начатых в 1999 году [3]. Для измерения про-
экологического поведения, на момент написания данной статьи, были обнаружены две ва-
лидизированные методики.

Адаптированная в России шкала Брика и коллег, состоящая из 20 вопросов, охва-
тывает широкий спектр категорий поведения [1; 9]. При разработке в США шкала имела 
однофакторную структуру, в России — пять факторов. Несмотря на то, что методика ис-
пользуется в исследованиях проэкологического поведения [37], она не учитывает некото-
рые действия, характерные для российского контекста.

Шкала экологического образа жизни включает в себя 7 пунктов и рассматривает (1) 
социальные действия и (2) экологическое самоограничение [27]. Данные категории про-
экологического поведения важны, так как, вероятно, ассоциируются для населения с при-
несением пользы окружающей среде [32], однако, они не учитывают спектр проэкологиче-
ских практик в стране.

Таким образом, отсутствие детализированного инструментария, соответствующего 
российскому контексту, обосновывает необходимость его создания. Для этого будет ис-
пользована комбинация методов, индуктивного и дедуктивного, чтобы учесть поведение, 
связанное с аттитюдами и намерениями населения, и мнение экспертов и научные данные 
о наиболее эффективных видах действий, что позволит обеспечить внешнюю валидность 
инструментария. Охват эффективных и доступных населению видов поведения определяет 
включение социальных и личных действий различных уровней сложности, а также катего-
рий, определенных разными проэкологическими задачами. Поэтому и по результатам адап-
тации шкалы Брика [1] мы предполагаем, что разработанная шкала будет многофакторной.

Создание шкалы проэкологического поведения

В соответствии с целью создания культурно-специфичной для российского контекста 
методики измерения проэкологического поведения был выполнен ряд последовательных 
шагов, рекомендованных для разработки шкал [7].

Исследование проводилось с января по декабрь 2021 года и было одобрено этической 
комиссией НИУ ВШЭ.
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В рамках дедуктивного подхода, были проанализированы эмпирические исследования 
проэкологического поведения на российских выборках (45 источников) с целью определения 
изученных практик [3]. Для расширения предметной области и включения действий, имеющих 
потенциальную релевантность для России, были проанализированы западные методики изме-
рения проэкологического поведения (16 источников). Индуктивный метод, используемый для 
выявления конкретных культурно-специфичных проэкологических действий россиян, пред-
полагал полуструктурированные интервью: 13 c экспертами (экологами, сотрудниками эколо-
гических НКО, журналистами и др.) и 52 с населением (от 18 до 72 лет (M = 33; SD = 13); 61,5% 
женщины) из разных регионов России. Интервью дословно транскрибировались, кодирова-
лись в темы, соответствующие категориям поведения, и изучались с помощью тематического 
анализа (примеры и гайды интервью представлены в электронном приложении).

В результате был сформирован широкий список видов проэкологического поведения 
и выделены основные категории: Ресурсосбережение, Снижение потребления, Социальные 
действия, Управление бытовыми отходами, Забота о природе, Питание, Транспорт, 
Снижение углеродного следа.

Далее были рассмотрены существующие варианты вопросов и интервальных измерений. 
Например: 1) «С какой частотой Вы выполняете следующие действия?» с вариантами ответа от 
«никогда» до «всегда»; 2) «Как часто вы выполняли следующие действия в последнее время?» с 
вариантами ответа:«5 или более лет назад», «1—3 года назад» и др. Некоторые одновременно ис-
пользовали несколько вариантов шкал [8; 22; 40], что дает возможность наиболее детально из-
учить интересующие действия, но значительно усложняет анализ данных. Поэтому для данной 
шкалы выбрана унифицированная форма вопроса (1) и 5-пунктная шкала Ликерта (никогда, 
редко, иногда, часто, всегда) с соответствующими формулировками утверждений (например: 
«Делаю пожертвования», «Рассказываю»). Для редких видов поведения, были использованы 
формулировки, начинающиеся с «когда» и «если», например: «Когда я покупаю технику …».

Предполагаемый инструментарий был протестирован в 6 интервью (респонденты — 
от 23 до 55 лет, 87,5% женщин), в результате чего был сформирован список из 88 вопросов. 
Так как часть вопросов, касающихся транспорта (1), приусадебного участка (2), кондици-
онеров (3) и термостатов (4), воспитания детей (5), могли оказаться нерелевантными для 
респондентов, для 17 пунктов шкалы было решено ввести 5 фильтр-вопросов (например: 
«Есть ли у вас кондиционер?»).

Исследование 1. Первоначальная оценка шкалы. Первый опрос проводился в це-
лях сокращения списка вопросов и определения факторной структуры. Помимо вопросов о 
поведении, опрос включал 5 фильтр-вопросов и социодемографические переменные. Сбор 
данных проходил в апреле 2021 г. методом онлайн-опроса (стихийная выборка) на плат-
форме 1ka.si. Финальная выборка состояла из ответов 542 респондентов в возрасте от 17 до 
83 лет (M-возраст = 31; SD-возраст = 10,8; 72,7% женщин). Большинство участников име-
ли высшее (76,2%) или неоконченное высшее образование (13,8%), проживали в Москве 
и Московской области (46,5%) и Санкт-Петербурге (31,2%). Респонденты имели низкий 
(38%), средний (44,1%) и высокий (17,9%) уровень доходов.

Результаты исследования 1. По результатам анализа была сформирована 5-фак-
торная структура шкалы из 33 вопросов, которые были отобраны по релевантности для 
генеральной совокупности, отсутствию асимметричности распределения, высоким фактор-
ным нагрузкам и наименьшей зависимости от социально-демографических переменных.

Иванова А.А., Агисова Ф., Сауткина Е.В., Кабанова В.С., Патракова Н.А., Иванде К.
Российская шкала проэкологического поведения: разработка и психометрическая оценка
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 2



223

Было выявлено, что менее 60% респондентов отвечали положительно на 1 из 5 фильтр-
вопросов, поэтому было решено удалить все 17 вопросов о поведении. Далее 6 вопросов были 
удалены из-за асимметрии распределения. Затем эксплораторный факторный анализ с враще-
нием Oblimin выделил 5 факторов (КМО = 0,871; 43,79% дисперсии): Социальные действия, 
Управление бытовыми отходами, Экопотребление, Ресурсосбережение и Климатические 
(транспортные) действия. Далее внутри каждой категории был сделан выбор между схожими 
по содержанию вопросами в пользу тех, которые имеют более высокие факторные нагрузки. 
Например, вопрос «Когда я еду отдыхать, я выбираю направления, для которых не требуется 
длительных авиаперелетов» был удален, а вопрос «…, я заменяю авиаперелеты поездками на 
поезде» остался. В случае если похожие вопросы имели схожие факторные нагрузки, сохра-
нялся вопрос, имеющий наименьшую связь с социально-демографическими показателями. 
Например, вопрос «Когда я покупаю средства по уходу за телом …, я выбираю товары с на-
туральным составом» был оставлен, в отличие от вопроса «Когда я покупаю декоративную 
косметику …, я выбираю товары, не тестированные на животных» (связан с возрастом и по-
лом). Таким образом, для дальнейшего тестирования были сохранены 33 вопроса (табл. 1).

Таблица 1
Показатели статистических процедур для оценки пунктов шкалы

Пункты шкалы ICC DI
IRT

M I O
1. Планирую домашний рацион так, чтобы вся купленная еда была ис-
пользована

0,74 0,21 -0,8 1,06 1,05

2. Когда одежда становится старой или больше не нужна, я сдаю ее на 
переработку

0,62 0,30 0,73 1,22 1,19

3. Пользуюсь многоразовыми бутылками, кружками, термосами 0,71 0,25 -0,7 0,9 0,87
4. * Когда я иду за покупками, то беру одноразовые пакеты в отделе 
фруктов/овощей …

0,42 0,06 0,26 1,06 1,05

5. Сортирую бытовые отходы (пластик, стекло, бумагу) 0,82 0,46 0,22 1,53 1,62
6. Когда дома накопились вредные отходы, я сдаю их … 0,66 0,45 0,01 1,3 1,29
7. Если я вижу, что кто-то на улице или на природе оставил мусор, я 
его подбираю и выбрасываю

0,65 0,22 0,32 0,79 0,81

8. Ограничиваю количество покупаемых вещей (одежды, техники и др.) 0,54 0,21 -0,3 0,8 0,81
9. Когда электроника, техника или мебель приходят в негодность или 
устаревают, я сдаю их на переработку

0,56 0,40 0,72 0,93 0,9

10. Ремонтирую вещи, чтобы не покупать новые взамен 0,54 0,25 -0,5 0,61 0,62
11. Рассказываю людям об экологическом образе жизни 0,7 0,33 0,59 0,67 0,67

12. Когда я слышу, что организуется мероприятие по озеленению, я 
принимаю в нем участие

0,8 0,36 0,89 0,69 0,66

13. На выборах поддерживаю кандидатов с программой, в которой 
важное место уделяется окружающей среде

0,49 0,43 0,29 0,83 0,83

14. Делаю пожертвования на природоохранную деятельность и эколо-
гические инициативы

0,65 0,29 1,15 0,83 0,8

15. Если я знаю об акциях выражения общественного мнения по во-
просам экологии и окружающей среды, я участвую в них

0,43 0,34 1,03 0,8 0,76

16. Когда проходят экологические мероприятия, акции, я участвую 
в них

0,59 0,30 1,15 0,69 0,67
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Пункты шкалы ICC DI
IRT

M I O
17. Когда я слышу, что организуется субботник (уборка двора, терри-
торий), я принимаю в нем участие

0,6 0,34 0,56 0,86 0,89

18. Подписываю петиции и письма в защиту окружающей среды, когда 
мне это предлагают

0,64 0,37 0,09 1,09 1,09

19. Занимаюсь самообразованием на экологические темы (читаю 
статьи, смотрю фильмы)

0,48 0,40 0,42 0,53 0,54

20. Выключаю дома лишние источники (лампы, люстры) 0,18 0,17 -1,2 1,22 1,27
21. Когда я покупаю лампы, я выбираю энергосберегающие виды (на-
пример, светодиодные)

0,59 0,18 -1,2 1,16 1,15

22. Выключаю технику (телевизоры, радио, компьютер, планшет), ког-
да ими не пользуюсь

0,58 0,19 -1,4 1,2 1,12

23. Экономлю воду, когда принимаю душ, чищу зубы, мою посуду 0,7 0,34 -0,5 1,07 1,06
24. Когда я покупаю технику, я выбираю энергоэффективные товары 0,35 0,29 -0,5 1,04 1,04
25. Когда я покупаю средства по уходу за телом, я выбираю товары с 
натуральным составом

0,75 0,32 -0,3 0,86 0,85

26. Покупаю местные продукты питания (выращенные в пределах 160 км) 0,46 0,21 -0,3 0,66 0,68
27. Покупаю продукты питания, отмеченные органическими и биоло-
гическими сертификатами

0,65 0,27 -0,1 0,73 0,73

28. * Использую машину, чтобы куда-то поехать (личную, арендован-
ную, такси)

0,69 0,02 0,1 1,72 1,83

29. * Заказываю готовую еду с доставкой домой 0,76 0,04 -0,6 1,03 1,08
30. * Когда нужно купить одежду, я заказываю ее онлайн 0,81 0,05 -0,2 1,49 1,58
31. * В моем ежедневном рационе есть мясо 0,85 0,10 0,76 1,04 1,07
32. Когда я еду отдыхать, я заменяю авиаперелеты поездками на поезде 0,74 0,21 0,14 1,23 1,24
33. На небольшие дистанции я хожу пешком или езжу на велосипеде 
вместо …

0,47 0,19 -0,9 1,07 1,04

Примечание. Категории поведения: Управление бытовыми отходами (1—10), Социальные дей-
ствия (11—19), Ресурсосбережение (20—24), Экопотребление (25—27), Климатические (транспорт-
ные) действия (28—33); «*» — обратные вопросы; ICC — коэффициент внутриклассовой корреляции; 
DI — дискриминационный индекс, IRT — теория тестовых заданий; M (measure) — показатель слож-
ности задания; I — информационно-взвешенный индекс (Infit); O — невзвешенный индекс (Outfit). 
Жирным шрифтом отмечены удаленные по результатам анализа вопросы, а также показатели, слу-
жившие причиной удаления.

Исследование 2. Оценка тест-ретестовой надежности. Далее был проведен вто-
рой опрос на платформе 1ka.si (вознаграждение — розыгрыш 6 призов по 1000 рублей). 
Студентам московского вуза было предложено пройти 2 опроса (в июле и августе 2021 г.). 
Данные 56 респондентов (женщины — n = 48; M-возраст = 21,8; средний размер эффекта — 
d = 0,5) о низкой тест-ретестовой надежности служили причинами для удаления вопросов 
из финальной версии.

Результаты исследования 2. Тест-ретестовая надежность по коэффициенту вну-
триклассовой корреляции (ICC) для всей шкалы одновременно была высокой (ICC = 0,87, 
average-measurement, absolute-agreement, 2-way mixed-effects). Однако коэффициенты 
между отдельными видами поведения варьировались от 0,175 до 0,848 (табл. 1, single-
measurement, absolute-agreement, 2-way mixed-effects). Принято считать, что ICC менее 0,5 
указывает на низкую и от 0,75 на приемлемую надежность [17].
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Исследование 3. Финальная оценка шкалы. Целью проведения третьего опроса 
было подтверждение факторной структуры шкалы. Кроме вопросов о 33 проэкологиче-
ских действиях и социодемографических характеристиках, опрос включал в себя шкалы 
ценностей [36], экологической мотивации [26], обеспокоенности [30] и знаний [14]. Опрос 
осуществлялся на платформе anketolog.ru в июле 2021 г. с корректированием социодемо-
графических характеристик выборки для их равномерного распределения (вознагражде-
ние 210 рублей). Была собрана выборка из 462 респондентов в возрасте от 17 до 72 лет 
(M = 36,7; SD = 11,8; 56,7% женщин). Респонденты имели высшее (56,5%), неоконченное 
высшее (14,1%), среднее специальное (20,6%) и среднее или неоконченное среднее (8,8%) 
образование. Большинство жили в городах-миллионерах (60%), в городах от 250 тысяч до 
миллиона населения (21,9%), в менее крупных городах (18,1%) и имели низкий (45,4%), 
средний (40,8%) и высокий (13,8%) уровень дохода.

Результаты исследования 3. По результатам анализов внутриклассовой корреля-
ции, дискриминационных индексов и модели Раша из шкалы были удалены 10 вопросов. 
Затем была подтверждена 5-факторная структура шкалы из 23 вопросов.

Дискриминационные индексы и модель Раша для рейтинговых шкал показывают, на-
сколько вопрос различает людей с высокой и низкой вовлеченностью в проэкологические дей-
ствия. Дискриминационные индексы варьировались от —0,05 до 0,46 (табл. 1) при приемлемых 
показателях выше 0,2. Пороговые значения для невзвешенных (Outfit) и информационно-взве-
шенных (InFit) индексов — <0,6 и >1,4. Самые низкие значения внутри каждой категории — ин-
дикаторы для детального рассмотрения роли вопроса в шкале и возможности его исключения.

По результатам анализа, категория Экопотребление, состоящая из трех пунктов, была 
сохранена. Из категории Ресурсосбережение были удалены 2 вопроса — 20-й (ICC=0,18) и 
24-й (ICC=0,35)— с самыми низкими коэффициентами. Из категории Социальные действия 
были удалены 4 вопроса (13, 15, 16, 19), все они имели ICC ниже 0,6, а также Infit = 0,53 и Outfit 
= 0,54 вопроса 19 выходили за рамки нормы. Данная категория включала 2 пункта о полити-
ческих действиях — 13 и 15, оба из которых имели низкие ICC, потому был оставлен один во-
прос с лучшим показателем. Также было решено удалить вопрос 16, так как он пересекался с 
вопросами 12 и 17. Категория Управление отходами содержала вопрос 7, который также пере-
секался с вопросом 17 и был удален как менее значимый. Вопросы 4, 8, 9, 10 имели ICC <0,6. 
Вопрос 4 был удален из-за низкого дискриминационного показателя (DI=0,06). Вопросы 9 и 
10 были удалены из-за пересечения с вопросами 2 и 8. В категории Климатических действий 
большинство вопросов имели низкие дискриминационные или тест-ретестовые показатели, 
было принято решение удалить только вопрос 30 из-за пересечения с вопросом 29.

Для проверки пятифакторной структуры шкалы был проведен конфирматорный 
факторный анализ для 23 вопросов: χ² (220) = 669; p <0,001; CFI = 0,808; RMSEA = 0,06; 
90% CI 0,06—0,07; SRMR = 0,069. Данные показатели модели являются приемлемыми 
для шкалы, так как она включает в себя разноплановые виды действий. Внутренняя со-
гласованность вопросов внутри факторов варьируется: Социальные действия (6 пунктов, 
α = 0,79), Управление отходами (6 пунктов, α = 0,67), Экопотребление (3 пункта, α = 0,65), 
Ресурсосбережение (3 пункта, α = 0,5) и Климатические действия (5 пунктов, α = 0,4). При 
этом надежность для всех вопросов шкалы является высокой (α = 0,83), что говорит о ее на-
правленности на измерение общего конструкта — проэкологического поведения. В связи с 
низкой надежностью двух категорий они были протестированы на респондентах с высоким 
экологическим профилем.

Ivanova A.A., Agissova F., Sautkina E.V., Kabanova V.S., Patrakova N.A., Ivande K.
Russian Scale of Pro-Environmental Behavior: Development and Psychometric Assessment

Experimental Psychology (Russia), 2023, vol. 16, no. 2



226

Для определения такого профиля был использован метод кластерного анализа 
(k-means) на биосферических ценностях и обеспокоенности, экологических знаниях и мо-
тивации. Трехкластерное решение выявило 62 респондента с высокими показателями по 
таким параметрам, как ценности (M = 0,76), обеспокоенность (M = 0,74), знания (M = 0,97) 
и мотивация (M = 0,98). Анализ One-way ANOVA с поправкой Бонферрони показал, что 
эти респонденты значимо отличались по всем 5 категориям проэкологического поведения 
(все p <0,05) от остальной части выборки. Для 62 участников была подтверждена фак-
торная структура шкалы и показана приемлемая внутренняя согласованность категории 
Климатические действия (α = 0,65) и низкая согласованность категории Ресурсосбережение 
(α = 0,52). Финальная версия шкалы представлена в Приложении 1; на рис. 1 представлены 
средние значения по видам и категориям поведения, в Приложении 2 описана связь катего-
рий поведения с социодемографическими переменными.

Рис. 1. Средние значения по шкале проэкологического поведения 
(номера вопросов соответствуют табл. 1)

Иванова А.А., Агисова Ф., Сауткина Е.В., Кабанова В.С., Патракова Н.А., Иванде К.
Российская шкала проэкологического поведения: разработка и психометрическая оценка
Экспериментальная психология. 2023. T. 16. № 2



227

Обсуждение результатов

В данной работе представлены результаты качественного и количественного анализа 
разработки российской шкалы проэкологического поведения, учитывающей социокультур-
ный контекст страны. Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ подтвердил 
предположение о том, что в России проэкологическое поведение не имеет структуры еди-
ного конструкта, а представляет собой несколько взаимосвязанных категорий: Управление 
бытовыми отходами, Социальные действия, Ресурсосбережение, Экологичное потребление, 
Климатические действия.

Несмотря на хорошие показатели структуры выделенных категорий, их внутрен-
няя согласованность не всегда имела приемлемые коэффициенты. Фактор Социальные 
действия имел высокую согласованность, вероятно, в связи с тем, что именно эти 
виды поведения являются для населения наиболее тесно связанными как между со-
бой, так и с активной защитой окружающей среды. Приемлемая согласованность фак-
тора Управление бытовыми отходами может являться результатом увеличившегося 
внимания общественности к данной теме, в частности внедрения политики раздель-
ного сбора [4]. Фактор Экопотребление также имел приемлемую надежность, что со-
относится представлением о тесной связи видов экологического потребления даже 
если они имеют под собой разные (личные, экологические или социо-экономические) 
мотивы [28]. Фактор Ресурсосбережение имеет низкие показатели согласованности 
даже для экологичных респондентов, в отличии от фактора Климатические действия. 
Это может быть связано с тем, что ресурсосбережение, по мнению респондентов на-
целено на достижение экономической выгоды [12], также изучаемые действия во мно-
гом автоматизированы и сложно поддаются частотной оценке [20; 24]. Мы считаем 
низкие показатели внутренней согласованности для категорий Ресурсосбережение и 
Климатические действия допустимыми, так как созданная шкала учитывает наиболее 
эффективные для преодоления экологического и климатического кризиса виды по-
ведения [32]. С популяризацией климатической повестки в России ожидается, что ре-
левантность данных категорий будет повышаться, поэтому целесообразно повторное 
исследование свойств шкалы.

Созданная шкала дает возможность детального изучения детерминант проэкологи-
ческого поведения, так как категории могут определяться разными предикторами [29; 37]. 
При этом возможно использование отдельных подшкал, например, в экспериментальных 
исследованиях перетекания проэкологического поведения (англ. spillover), со сходством 
между активацией первоначального и последующего действия [35]. Шкала также может 
использоваться практическими специалистами для оценки уровня проэкологического по-
ведения внутри корпораций, социальных институтов или регионов для развития программ 
по его внедрению.

Одним из ограничений данного исследования является нерепрезентативность вы-
борок, что, однако, допустимо для разработок шкал [22]. Для некоторых подшкал были 
достигнуты низкие показатели надежности, что объясняется спецификой предмета иссле-
дования и контекстом и соотносится с разработками других шкал проэкологического по-
ведения [22]. Также самоотчетное и наблюдаемое проэкологическое поведение имеет вы-
сокую конгруэнтность [18; 34], однако шкалы с субъективной оценкой частоты действий 
могут приводить к неточным выводам при интерпретации данных [18].
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Выводы

Для создания российской шкалы проэкологического поведения, учитывающей ши-
рокий спектр действий, направленных на защиту окружающей среды, использовалось 
сочетание методов: анализ российских и зарубежных исследований, опросы и интервью 
с экспертами и населением. В связи с неравномерной информированностью россиян об 
экологических проблемах, достаточно сложной стала задача достижения согласованности 
некоторых категорий поведения. При этом россияне считают, что время от времени вы-
полняют большинство проэкологических практик. Использование разработанной шкалы 
повысит качество исследований, обеспечивая валидность измерений и релевантность со-
циокультурному контексту.

П р и л о ж е н и е  1

Шкала проэкологического поведения

Инструкция. Пожалуйста, отметьте, как часто вы выполняете следующие действия 
по шкале от 1 (никогда) до 5 (всегда).

1 = Никогда; 2 = Редко; 3 = Иногда, 4 = Часто; 5 = Всегда.
Процедура. Рекомендуется предъявлять вопросы в случайном порядке. Предъявление 

вопросов в виде приведенного ниже списка может ухудшить работу методики из-за возник-
новения ошибки измерения.

Описание инструментария. Шкала проэкологического поведения включает в себя 
5 подшкал: Управление отходами (вопросы 1—6), Социальные действия (вопросы 7—12), 
Сохранение ресурсов (вопросы 13—15), Экологичное потребление (вопросы 16—18), 
Климатические (транспортные) действия (вопросы 19—23).

Обработка результатов. Вопросы, отмеченные «*», являются обратными. Сначала 
ответы на эти вопросы нужно пересчитать, используя формулу (6 —значение ответа). Далее 
высчитывается среднее каждой подшкалы, которое служит показателем категории проэко-
логического поведения. Шкала не предполагает наличия тестовых норм.

1. Планирую домашний рацион так, чтобы вся купленная еда была использована.
2. Когда одежда становится старой или больше не нужна, я сдаю ее на переработку.
3. Пользуюсь многоразовыми бутылками, кружками, термосами.
4. Сортирую бытовые отходы (пластик, стекло, бумагу).
5. Когда дома накопились вредные отходы (батарейки, ртутные градусники, лампы и др.), я сдаю 
их в утилизацию.
6. Ограничиваю количество покупаемых вещей (одежды, техники и др.).
7. Рассказываю людям об экологическом образе жизни в личном разговоре или социальных сетях.
8. Когда я слышу, что организуется мероприятие по озеленению (высадке деревьев, кустарников), 
я принимаю в нем участие.
9. На выборах поддерживаю кандидатов с программой, в которой важное место уделяется окружа-
ющей среде.
10. Делаю пожертвования на природоохранную деятельность и экологические инициативы.
11. Когда я слышу, что организуется субботник (уборка двора, территорий), я принимаю в нем 
участие.
12. Подписываю петиции и письма в защиту окружающей среды, когда мне это предлагают сделать.
13. Когда я покупаю лампы, я выбираю энергосберегающие виды (например, светодиодные).
14. Выключаю технику (телевизоры, радио, компьютер, планшет), когда ими не пользуюсь.
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15. Экономлю воду, когда принимаю душ, чищу зубы, мою посуду.
16. Когда я покупаю средства по уходу за телом (косметику, мыло, дезодоранты и др.), я выбираю 
товары с натуральным составом.
17. Покупаю местные продукты питания (выращенные в пределах 160 км).
18. Покупаю продукты питания, отмеченные органическими и биологическими сертификатами 
(произведенные без использования химикатов).
19. * Использую машину, чтобы куда-то поехать(личную, арендованную, такси).
20. * Заказываю готовую еду с доставкой домой.
21. * В моем ежедневном рационе есть мясо.
22. Когда я еду отдыхать, я заменяю авиаперелеты поездками на поезде.
23. На небольшие дистанции я хожу пешком или езжу на велосипеде вместо использования лично-
го автомобиля, общественного транспорта или такси.

П р и л о ж е н и е  2

Для проверки взаимосвязи выделенных 5 категорий проэкологического поведения с со-
циодемографическими переменными был проведен анализ корреляции Спирмена. Социальные 
действия (r = 0,113; p = 0,015), Ресурсосбережение (r = 0,141; p = 0,002) и Экопотребление 
(r = 0,246; p<0,001) были положительно связаны с возрастом. Чем старше люди, тем больше 
они выполняют данные действия. С уровнем дохода положительно связано Экопотребление 
(r = 0,108; p =0,021) и отрицательно связаны Климатические действия (r = 0,19; p <0,001). 
Экопотребление также положительно связано с размером населенного пункта проживания 
(r = 0,114; p = 0,014). Чем больше город проживания, тем чаще люди там совершают такие 
покупки, Для оценки различий в проэкологическом поведении по полу использовался ана-
лиз Манна—Уитни. Управление отходами (Z = —2,27; U = 0,023; Mrang Ж = 242,71; Mrang 
М = 214,35) и Экопотребление (Z = -2,078; U = 0,038; Mrang Ж = 241,6; Mrang М = 215,81) 
значимо чаще выполняются женщинами; такая же тенденция характерна для действий по 
Ресурсосбережению (Z = -1,812; U = 0,07; Mrang Ж = 240,17; Mrang М = 217,71).
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