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Выдающийся отечественный ученый, психолог, член-корреспондент РАО Владимир 
Александрович Барабанщиков отметил 75-летие. Он родился 23 мая 1949 года в Ленинграде, 
в семье доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
генерал-майора Александра Васильевича Барабанщикова — известного ученого-педагога, 
создателя и руководителя современной педагогики и психологии высшей военной школы.

Научное мышление и взгляды В.А. Барабанщикова начинают складываться в семье, но 
особенно интенсивно во время учебы на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
(1967—1972 гг.). Его учителями в этот период были А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, 
П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник, Д.Б. Эльконин, Ю.Б. Гиппенрейтер, О.К. Тихомиров и др.

В это же время состоялось знакомство Владимира Александровича с крупным совет-
ским ученым и организатором науки Б.Ф. Ломовым, членом-корреспондентом АН СССР, 
первым директором Института психологии АН СССР. В 1972 г. Б.Ф. Ломов приглашает на 
работу Владимира Александровича, где юбиляр проработал долгие годы, он являлся учени-
ком и последователем Ломова. 

В 1978 году В.А. Барабанщиков защитил кандидатскую диссертацию«Движения 
глаз в условиях положительной зрительной обратной связи», а 1991 году — докторскую 
диссертацию по общей психологии «Динамика зрительного восприятия: системно-гене-
тический анализ». В том же году организовал и возглавил лабораторию системных ис-
следований психики в Институте психологии Академии наук СССР (ИП АН СССР), 
позднее преобразованную в лабораторию познавательных процессов и математической 
психологии. С 2007 года Владимир Александрович становится под патронажем академика 
РАО В.В. Рубцова директором Центра экспериментальной психологии МГППУ, позднее, 
Института экспериментальной психологии МГППУ.

В.А. Барабанщиков активно разрабатывает деятельностный подход в отечественной 
психологии. Им было теоретически и экспериментально доказано, что вектор «мотив-
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цель» выступает ведущей линией развития и функционирования сенсорно-перцептивных 
процессов. Вслед за А.Н. Леонтьевыми др. было экспериментально прослежено развитие 
перцептивных действий, обеспечивающих появление и работу психических образов, как 
основных результатов перцептивной деятельности личности. Перцепция человека при 
этом становится совершенно другой, чем в первых исследованиях (в основном чисто тео-
ретических) представителей деятельностной парадигмы. Раньше просто устанавливалась 
связь между отдельными компонентами деятельности (например, разными целями, моти-
вами) и элементами восприятия (в лучшем случае, в рамках квазиэксперимента). В работах 
Владимира Александровича восприятие выходит за содержание познавательного процесса, 
«… по своему содержанию и функциональным возможностям оно значительно шире», куль-
тура формирует элементы восприятия, структурные единицы деятельности проникают в 
компоненты перцепции. 

В его работах «леонтьевский» вектор «мотив-цель» расширяется и включает в себя: 
психические состоя ния индивида (установки, эмоции, волю) (а); опыт личности (перцеп-
тивный, умения, навыки) (б); личностные свойства (способности (перцептивные, прежде 
всего), черты характера, направленность) (в); обобщения, выдвижение гипотез (перцептив-
ных), перцептив ные категории (г). 

Вклад В.А. Барабанщикова в психологию восприятия, перцепции трудно переоце-
нить. По существу, восприятие не просто пронизано мышлением и образует «мыслящее 
восприятие» (Н.Н. Ланге), но оно само есть процесс решения задачи, выдвижения гипо-
тез (но перцептивных) (последнее, развивается им вслед за одним из любимых его психо-
логов Г. Гельмгольцем). Восприятие часть психики, личности, субъекта, ситуации, собы-
тия. Оно вбирает в себя процессы, свойства, состояния и на своем уровне их представляет, 
изменяет, реализует. Поэтому восприятие системно. В его работах выделяются 4 фунда-
ментальные отношения перцептивных явлений: 1) психофизическое отношение (к дей-
ствительности, в которой пребывает человек); 2) аксиологическое (ценностное) отноше-
ние (к воспринимающему действительность инди виду); 3) праксиологическое отношение 
(к формам активности); 4) психофизиологическое отношение (к телесной организации). 
Каж дое из отношений позволяет выделить особую группу качеств и опи сать особый класс 
закономерностей восприятия. Таким образом сформирована онтология сенсорно-перцеп-
тивной сферы человека. Восприятие неотъемлемая часть бытия личности, субъекта, но 
оно само есть бытие. 

В понимании В.А. Барабанщикова познавательное взаимодействие субъекта с объек-
том начинается с перцептивного и сенсорного уровней (а не с мыслительного), закономер-
ности этих уровней достраивают онтологию психического до целостной системы, до пер-
цептивного события. Акт восприятия уникален, это обмен информацией со средой, при из-
менении объекта и новом объекте перцепции меняется субъект. Изменения субъекта при-
водят к изменению отражения объекта, «…происходит переход друг в друга, порождение 
одного другим... перетекание субъекта в объект и обратно».

В.А. Барабанщиковым было введено понятие «перцептивное событие» как системоо-
бразующий фактор в перцептивной сфере. Оно означает, что личность во всей собственной 
тотальности (мотивы, черты, направленность, сознание, самосознание, бессознательное и 
др.) взаимодействует с познаваемым объектом во всей его целостности (культурособразно-
сти, понятийном определении, различных физических качествах в разных системах отно-
шений и др.) при восприятии объекта. Такое взаимодействие — не просто автоматизм отра-
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жения информации, но событие, как для личности, так и для объекта; это событие, потому 
что личность включена в систему связей с другими людьми. Локальный акт восприятия 
для личности становится бытием для всего человечества. Владимиром Александровичем 
были выделены 5 свойств перцептивного события (целостное функционирование (процес-
суальность) которого является доминантой), которые расширяют современную онтологию 
восприятия и психики. 

Такая разработка онтологических свойств восприятия приводит к реализации ново-
го системного подхода, где перцептивное событие становится органической целостностью, 
а структура, процесс, результат (образ) восприятия вбирают в себя не только культурные 
пласты, но и отражают преобразованную обществом физиологию (мозг и нервную систему, 
тело). Этот развитый системный подход проявляется в рассмотрении формы восприятия 
в трех измерениях, отражающих разные способы организации информационного содержа-
ния: 1) функциональном (перцептивный строй); 2) предметно-смысловом (перцептивная 
схема); 3) интерактивном (перцептивный план). Ценность этой системности очевидна, она 
позволяет быстро и эгосинтонно для психолога распространить данную иерархию понятий 
на другие психические явления, например, на мышление, интеллект (интеллектуальное со-
бытие, интеллектуальные схема, строй, план…).

Необходимо отметить вклад Владимира Александровича в осуществление процессу-
ального подхода к зрительному восприятию. Он одним из первых экспериментально ис-
следовал окуломоторные структуры зрительного восприятия. В отличие от элементарных 
движений глаз (саккады, дрейф и др.) окуломоторные движения относятся к целостным 
формам глазодвигательной активности, закономерности которых он начал изучать еще на 
старом оборудовании — приборах для фиксации движения зрачка, фиксируемых на глаз-
ном яблоке на силе натяжения. Прежде всего он сам выступал в качестве испытуемого, 
подвергая опасности собственное зрение. Данные исследования нашли свое выражение в 
его знаменитой монографии «Окуломоторные структуры восприятия» (М: Издательство 
«Институт психологии РАН», 1997). 

В целом процессуальность, динамика восприятия раскрыта им в «…двух вза-
имосвязанных планах: 1) как движение перцептивного анализа, син теза, обобщения 
и интерпретации и 2) как становление самого чув ственного образа — перцептогенез». 
Проводимые исследования отличаются высокой культурой методологической, теоретиче-
ской и экспериментальной работы, широким использованием достижений отечественной и 
зарубежнойнауки. 

В.А. Барабанщиков предложил оригинальные методы изучения форм и видов зри-
тельного восприятия человека и собрал большой фактологический материал. В частности, 
им выявлены закономерности преобразования структуры зрительного поля наблюдателя; 
обнаружены и изучены неизвестныеранее феномены точечного периферического пара- и 
метаконтраста; установлена взаимосвязь динамических эффектов зрительного поля, усло-
вия и тенденции их проявления; уточнены характеристики микрогенеза зрительного образа 
в экологически валидной ситуации;экспериментально обоснован принцип дополнитель-
ности альтернативных тенденций перцептивного процесса; выявлена зональная структу-
ра зрительно-окуломоторных отношений; определены этапы, формы, средства и условия 
окуломоторной адаптации человека в процессеразличных видов деятельности; изучены 
психологические механизмы восприятия линейныхискажений на экране дисплея; описаны 
структура и динамика окуломоторного поля человека; специфицированы критерии соци-
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окультурного стиля восприятия событий; выявлены закономерности оценки эмоциональ-
ного состояния человека по его мимике; изучены психологические механизмы восприятия 
выражений лица; выделены закономерности моделирования и восприятия «невозможно-
го» лица в виртуальной реальности. 

В.А. Барабанщиков является активным участником реализации экспериментальной 
традиции в отечественной психологической науке. Выполненные им исследования позво-
ляют более глубоко осмыслить современное состояние психологии и наметить стратегию 
ее развития. Разрабатываемое направление позволяет по-новому подойти к решениюпро-
блем психологической практики, связанных с конструированием новых видов техники, ди-
агностикой познавательного развития человека, обучением и рациональной организации 
деятельности специалистов широкого круга профессий. Полученные в исследовании мате-
риалы развивают и конкретизируют принципы наглядности и системности в организации 
учебного процесса.

В Институте экспериментальной психологи (ИЭП МГППУ), организатором и ди-
ректором которого В.А. Барабанщиков является, активно ведутся исследования в области 
психологиивосприятия, психофизики, когнитивной психологии, психофизиологии, при-
родных основпсихики, психологии виртуальной реальности. Владимир Александрович 
совместно со своими коллегами смог организовать уникальную научно-техническую пло-
щадку для проведения современных аппаратурных и междисциплинарных психологи-
ческих исследований. Глобальной целью ИЭП до сих остается максимальное содействие 
внедрению экспериментально — психологических методов в российскую психологическую 
науку и образование. С 2018 года в институте реализуются учебные программы бакалаври-
ата («экспериментальная психология») и магистратуры («когнитивная психология»). За 
разработку инновационных методов экспериментально-психологических исследований в 
2011 году Владимир Александрович сталЛауреатом Премии Правительства РФ в области 
образования.

По инициативе В.А. Барабанщикова были проведены четыре всероссийские конфе-
ренции по экспериментальной психологии (2010, 2012, 2014, 2016 гг.), с 2020 года проходят 
ежегодные всероссийские и международные конференции «Экспериментальная психоло-
гия в социальных практиках» (четыре), создана Российскаяассоциация эксперименталь-
ной психологии (2013).

С 1978 г. В.А. Барабанщиков регулярно ведет большую педагогическую работу: чи-
таллекции в МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школе психологии, Московском гу-
манитарномуниверситете, Московском государственном социальном университете, 
Государственномуниверситете гуманитарных наук, Московском государственном психо-
лого-педагогическом университете и др. С 1998 г. В.А. Барабанщиков является деканом 
факультета психологии Московского института психоанализа. За время своей работы он 
подготовил болеедвадцати кандидатов и четырех докторов психологических наук. Он ак-
тивно осуществлял формирование высшего психологического образования в России, пре-
подавая не только в Москве, но и в периферических университетах, всего работал более 
чем в 100 вузах. Под его патронажем в 2022 году была создана Лаборатория дидактических 
VR-приложений в образовании, с самыми современными гарнитурами виртуальной реаль-
ности (рук. Селиванов В.В.) в ИЭП МГППУ. 

Перу ученого принадлежат свыше 300 научных работ, в том числе монографии: 
«Динамика зрительного восприятия» (1990), «Методы окулографии в исследовании по-
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знавательных процессов и деятельности» (1994), «Окуломоторные структуры восприя-
тия» (1997), «Системогенез чувственного восприятия» (2000), «Восприятие и событие» 
(2002);«Системность. Восприятия. Общение» (2004, в соавторстве с В.Н. Носуленко); 
«Психологиявосприятия. Организация и развитие перцептивного процесса» (2006), 
«Стабильность видимого мира» (2008, в соавторстве с В.И. Белопольским); «Восприятие 
выражений лица» (2009); «Системогенез чувственного восприятия» (2011); «Экспрессии 
лица и их восприятие» (2012); «Регистрация и анализ направленности взора человека» 
(2013, в соавторстве с А.В. Жегалло); «Айтрекинг: методы регистрации движений в психо-
логической науке и практике» (2014, совместно с А.В. Жегалло); «Динамика восприятия 
выражений лица» (2016); «Перцептивная категоризация выражений лица» (2016, в соав-
торстве с А.В. Жегалло и О.А. Корольковой); «Общая психология: психология восприя-
тия» (2019).

Владимир Александрович является ответственным редактором более 15 книг, 
в томчисле «Методы психологического исследования» (1986), «Когнитивная психо-
логия» (1986), «Системные исследования в психологических исследованиях» (1990), 
«Проблемыпсихологии восприятия» (1995), «Принцип системности в общей и прикладной 
психологии» (2000), «Идея системности в современной психологии» (2005), «Общение и 
познание» (2007), «Познание в структуре общения» (2008), «Психологические и психоа-
налитические исследования» (2008), «Познание и общение: теория, эксперимент, практи-
ка»(2009), «Системная детерминация и организация психики» (2009), «Современная пси-
хофизика» (2009), «Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы» 
(2010), «Современная экспериментальная психология» (2011), «Экспериментальныйметод 
в структуре психологического знания» (2012), «Лицо человека как средство общения: 
Междисциплинарный подход» (2012), «Естественно-научный подход в современнойпсихо-
логии» (2014), «Лицо человека в науке, искусстве, практике» (2014), «Процедурыи методы 
экспериментально-психологических исследований» (2016), «Лицо человека впространстве 
общения» (2016), «Когнитивные механизмы невербальной коммуникации» (2017); «Лицо 
человека: познание, общение, деятельность» (2018), «Взаимодействие личности и вирту-
альной реальности: психическое развитие и личностная детерминация» (2019), «Влияние 
технологий виртуальной реальности высшего уровня на изменение психического в юноше-
стве» (2022).

Ряд трудов В.А. Барабанщикова опубликованы за рубежом: в США, Канаде, Германии, 
Франции, Голландии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Китае, Вьетнаме. Он входил в со-
став официальных российских делегаций на международных научных конференциях в 
Париже (Франция, 1993), на 26 Международном психологическом конгрессе в Монреале 
(1996) и др.

В.А. Барабанщиков активно участвует в научной и общественной жизни психологи-
ческого сообщества. Он выступил одним из инициаторов создания Российского психоло-
гического общества, был первым вице-президентом (1994—2003 гг.), членом Генеральной 
ассамблеи Международного союза психологической науки (IUPsyS) (1995—2004 гг.). 
Юбилярхорошо известен как организатор и докладчик на крупных международных и на-
циональныхнаучных форумах. Владимир Александрович являлся членом экспертного со-
вета ВАК РФпо педагогике и психологии (1997—2016 гг.). Долгое время возглавлял специ-
ализированный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора психо-
логическихнаук при Институте психологии РАН, был членом Ученого совета ИП РАН, 

Поздравление к 75-летию Барабанщикова В.А.
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2



9

был членомдиссертационных советов при Психологическом институте РАО и Яр. ГУ им. 
Демидова, член ученого и научно-экспертного советов МГППУ и МИП.

В 2002 г. за цикл работ по тематике «Системно-генетические исследования 
профессиональной деятельности» В.А. Барабанщиков стал лауреатом премии им. 
С.Л. Рубинштейна Президиума РАН. А также был награжден серебряной и золотой меда-
лями им. Г.И. Челпанова, стал лауреатом премии им. А.А. Смирнова. В 2002 году Владимир 
Александрович стал победителем национального психологического конкурса «Золотая пси-
хея» в номинации «Лучший проект в научной психологии» (за монографию «Восприятие 
и событие»). Почётный доктор МГППУ, экстраординарный профессор МИП. Владимир 
Александрович Барабанщиков является членом редколлегий ряда профессиональных пси-
хологических журналов. В 2008 г. по его инициативе и непосредственном участии создан 
журнал «Экспериментальная психология». 

Редколлегия и редакция журнала «Экспериментальная психология» поздравляет 
своего главного редактора с 75-летием и от всей души желает крепкого здоровья, новых 
профессиональных и творческих свершений, радости, счастья, отличного настроения и все-
го наилучшего!

Congratulations on the 75th anniversary of V.A. Barabanshchikov
Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 2
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В настоящей работе с помощью регистрации движений глаз у 40 здоровых испытуемых (20 муж-
чин, 20 женщин, возраст 24,3±0,8 года) оценивали влияние пола и когнитивного стиля на выпол-
нение задачи навигации по картам с разными типами меток (объектные, вербальные, без меток). 
Когнитивные стили (объектный, пространственный, вербальный) оценивали при помощи опрос-
ника Blazhenkova и Kozhevnikov [2009]. Только у мужчин наблюдалось уменьшение количества 
фиксаций при воспроизведении маршрута по сравнению с его запоминанием; женщины отличались 
от мужчин большей длительностью саккад. Для испытуемых с пространственным стилем харак-
терна меньшая длительность саккад по сравнению с объектным. В группах с пространственным и 
вербальным стилями количество фиксаций выше для карт с вербальными метками по сравнению 
с другими типами карт. Показана связанность пола и когнитивного стиля в ходе анализа данных 
опросника и количества фиксаций. Однако влияние пола и стиля не идентично. От пола зависит 
динамика движений глаз при выполнении различных задач (изучение карты, запоминание и вос-
произведение маршрута), а когнитивный стиль определяет окуломоторную активность при навига-
ции на картах с разным типом меток.
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Введение

В литературе, посвященной навигационному поведению, часто обсуждается вопрос 
о влиянии на него биологически (пол, возраст) и экологически (внешняя среда, опыт) об-
условленных факторов [21; 22; 32; 35].

Ряд авторов поддерживают точку зрения об определяющем влиянии пола на про-
цесс навигации в пространстве [23; 27; 32]. Так, мужчины лучше ориентируются в незнако-
мой местности [13], быстрее проходят виртуальные лабиринты, используя более короткие 
маршруты для достижения цели [13; 19], и лучше воспринимают навигационные инструк-
ции, использующие направления и конкретные расстояния, что позволяет более успешно 
выполнять навигационные задачи в аллоцентрической перспективе и читать карты мест-
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ности [32; 42]. Преимуществом женщин является лучшее выполнение задач на запомина-
ние положения объектов, как в двухмерном, так и в трехмерном пространстве [10], поэтому 
женщины запоминают значительно больше меток на маршруте по сравнению с мужчинами 
[46], а при прохождении лабиринтов пользуются бóльшим количеством ранее пройденных 
и запомненных маршрутов [13].

Вместе с тем многие из этих авторов, обсуждая различия навигационного поведения 
мужчин и женщин поднимают вопрос о специфике используемых ими навигационных 
стратегий [10; 17; 25; 32; 42]. Если обратиться к литературе, то прежде всего необходимо 
выделить аллоцентрическую и эгоцентрическую стратегии [5; 8; 21; 22; 32; 44]. Эти две 
стратегии различаются по способу кодирования пространственной информации в соответ-
ствующих системах отсчета [8; 36; 44]. Так, аллоцентрическая стратегия, предпочтительно 
используемая мужчинами, основывается на сканировании пространства в аллоцентриче-
ской перспективе (вид сверху) и последующем построении когнитивной карты, в которой 
учитываются пространственная геометрия, кардинальные направления и метрические ха-
рактеристики, в том числе евклидовы координаты [17; 24; 25; 26; 31; 44]. Эгоцентрическая 
навигационная стратегия, чаще предпочитаемая женщинами, основывается на кодирова-
нии отдельных ориентиров относительно самого субъекта навигации и других ближайших 
к нему объектов, т.е. в эгоцентрической перспективе [17; 24; 26; 44; 31]. Термин «ориентир» 
в литературе применяется очень широко и обозначает любой визуальный стимул в среде, 
который потенциально может повлиять на навигацию [14; 18; 33]. Было продемонстриро-
вано, что ориентиры в точках принятия решений (например, когда требуется совершить 
поворот) запоминаются более надежно, по сравнению с теми, что расположены между точ-
ками принятия решения [14; 34; 45]. Показано, что для успешной навигации необходимо 
одновременно использовать информацию, поступающую от нескольких ориентиров [18]. 
В целом, пространство, закодированное при использовании эгоцентрической стратегии, 
представляет собой набор маршрутов или когнитивных графов [32; 39], проведенных в эго-
центрической перспективе от одного ориентира до другого.

В литературе также представлены сведения об иных принципах выделения простран-
ственных стратегий или когнитивных стилей. Так, в экспериментальных исследованиях 
[11; 38], в которых испытуемые выполняли задачу навигации по карте, авторы используют 
разделение на вербальный (verbal), объектный (object) и пространственный (spatial) ког-
нитивные стили, предложенные Blazhenkova и Kozhevnikov [9]. Данное разделение, осно-
ванное на предпочтении и последовательности в обработке визуальной и вербальной ин-
формации, часто используют при исследованиях на группах студентов, обучающихся по 
разным направлениям: так, например, среди лингвистов и студентов других гуманитарных 
направлений в основном встречаются люди с вербальным стилем; среди обучающихся по 
направлению естественных наук и среди художников преобладают те, кто преимуществен-
но опирается на объектный стиль, а среди инженеров и архитекторов — пространственные 
визуализаторы [26]. Резюмируя информацию относительно когнитивных стилей и упомя-
нутых выше стратегий, можно сказать, что пространственный стиль предполагает исполь-
зование элементов аллоцентрической стратегии, в то время как объектный стиль — элемен-
тов эгоцентрической стратегии. Вербальный когнитивный стиль может рассматриваться в 
контексте как аллоцентрической, так и эгоцентрической стратегий ввиду того, что вербаль-
ные обозначения используются и при описании метрической информации и кардинальных 
направлений, и при описании отдельных ориентиров и их взаимоотношений.

Кушнир А.Б., Михайлова Е.С., Герасименко Н.Ю.
Влияние пола и когнитивного стиля на особенности движений глаз при навигации по карте
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2
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Судя по литературным источникам, остается не до конца ясным, как пол и когнитив-
ный стиль/стратегия навигационного поведения влияют на процесс навигации по карте, 
можно ли выделить среди них тот фактор, который оказывает большее воздействие на вы-
полнение этой задачи. Исходя из этого, была поставлена цель настоящей работы, а имен-
но: по результатам регистрации движений глаз оценить влияние пола и используемого 
когнитивного стиля на процесс навигации по картам городской местности разного типа. 
Используемые нами карты различались по типу меток (без меток, с объектными метками, 
с вербальными метками и с двумя типами меток), что позволяет оценить наличие или от-
сутствие характерных параметров движений глаз у людей, использующих различные ког-
нитивные стили или стратегии. Сама методика навигации по карте была выбрана потому, 
что в ней сочетаются элементы, присущие как аллоцентрической, так и эгоцентрической 
стратегиям. Как известно, навигация по карте требует использования аллоцентрических 
перспектив [26], но в то же время на ней присутствуют ориентиры, необходимые при эго-
центрической навигации. Учитывая, что степень влияния стратегии может зависеть от ва-
рианта выполняемой задачи [31; 35], мы использовали несколько навигационных задач, а 
именно: ознакомление с картой, запоминание маршрута на карте и его воспроизведение.

Выбранный нами метод регистрации движений глаз позволяет провести непосред-
ственную оценку направления взгляда, выделить наиболее значимую визуальную инфор-
мацию при восприятии объекта или сцены, вследствие чего получить информацию, доста-
точную для построения пространственных карт [1; 41].

Методика

В исследовании приняли участие 40 здоровых испытуемых (20 мужчин, 20 женщин) 
с нормальным или скорректированным до нормы зрением, имеющих высшее образова-
ние. Средний возраст испытуемых составил 24,25±0,79 года. Согласно информации, полу-
ченной от испытуемых, 34 из них были правшами, 4 — левшами, 1 — переученный лев-
ша, 1 — амбидекстр. С помощью метода Долмана [19] была проведена оценка ведущего 
глаза, по результатам которой у 26 испытуемых ведущим был правый глаз, у 14 — левый. 
Экспериментальное исследование было одобрено этической комиссией ИВНД и НФ РАН, 
протокол № 4 от 26.10.2021 г.

В процессе эксперимента испытуемый располагался на расстоянии 57 см от экра-
на монитора MultiSync EA193mi (диагональ 19”, разрешение экрана 1280 × 1024, частота 
60 Гц). Освещенность на уровне глаз составляла 10 лк. Движения глаз регистрировали при 
помощи айтрекера SmartEye Pro 5,9 (пространственное разрешение — 0,5 град., частота — 
60 Гц, SMART EYE AB, Швеция) и программного обеспечения GazeTracker 9,0 (Eyetellect, 
LLC, США). Для исключения двигательных артефактов голова испытуемого фиксирова-
лась на подбородочной опоре. Непосредственно перед началом эксперимента проводили 
калибровку оборудования при просмотре стимульного изображения на мониторе.

В качестве стимулов использовали предварительно обработанные в программе 
Photoshop CS6 карты городской местности (размер 37,5×30 град.), основанные на карте го-
рода Лимбург-ан-дер-Лан (Германия) и его окрестностей. Данная область была выбрана, 
чтобы избежать предварительного знакомства испытуемого с местностью. Всего было соз-
дано 16 стимульных изображений — для каждой из 4 карт местности использовали 4 типа 
меток: без меток, с объектными метками, с вербальными метками, с двумя типами меток 
(рис. 1А). На каждую карту с объектными метками наносили по 10 условных обозначе-
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ний (например, «музей», «информационный пункт», «аптека» и пр.). На каждую карту с 
вербальными метками наносили по 20 нейтральных названий улиц, таких как «Озерная», 
«Школьная», «Северная» и пр. Такой тип карт используется во многих эксперименталь-
ных исследованиях [37; 40; 45]. Для выполнения задачи запоминания маршрута на каждую 
карту наносили штриховую линию маршрута синего цвета. Каждый маршрут включал в 
себя от 10 до 14 поворотов и не имел пересечений с самим собой. Средняя протяженность 
маршрута составляла 81,5 град.

Эксперимент состоял из 4 блоков зрительно-пространственных задач, отличавшихся по 
типу меток на картах: без меток, с объектными метками, с вербальными метками, с двумя ти-
пами меток. Каждый блок представлял собой 3 последовательно выполняемых задачи: 1) оз-
накомление с картой городской местности; 2) запоминание маршрута, нанесенного штриховой 
линией синего цвета на эту карту; 3) зрительное воспроизведение маршрута на ней же, но уже 
без нанесенного маршрута (рис. 1Б). Длительность каждой задачи составляла 30 с. Перед каж-
дым предъявлением карты в центре экрана на 3 с предъявлялась фиксационная точка. Между 
блоками испытуемым демонстрировали сообщение с предложением сделать перерыв, во вре-
мя которого они могли снять голову с подбородочной опоры. Эксперимент продолжался по-
сле того, как испытуемый возвращал голову на подбородочную опору и нажимал специальную 
клавишу на расположенной перед ним клавиатуре. Последовательность выполнения блоков 
задач с разными вариантами меток на карте была псевдорандомизирована.

Испытуемые были заранее проинструктированы о ходе эксперимента. 
Непосредственно перед выполнением задачи ознакомления с картой на экране демонстри-
ровали текст инструкции с предложением изучить условные обозначения (в блоках задач с 
объектными метками и двумя типами меток), затем — изучить карту городской местности; а 
перед выполнением задач запоминания и воспроизведения маршрута — запомнить и затем 
максимально точно взглядом воспроизвести запомненный маршрут на карте. Общее время 
эксперимента составляло около 10 минут.

По завершении эксперимента испытуемые заполняли опросник Object-Spatial 
Imagery and Verbal Questionnaire (OSIVQ) [9] для оценки когнитивного стиля. В опрос-

Рис. 1. Примеры задач навигации по карте: А — тип карт; Б — схема блока эксперимента
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нике выделяют три шкалы, соответствующие вербальному (verbal), объектному (object) 
и пространственному (spatial) стилям. Различия между шкалами оценивали при помощи 
ANOVA RM c факторами «Когнитивный стиль» (3 уровня) и «Пол». Полученные резуль-
таты были использованы для разделения всей группы испытуемых на отдельные кластеры. 
В качестве меры близости наборов характеристик участников в двумерном пространстве 
данных использовали евклидово расстояние (Euclidean distance), в качестве «правила объе-
динения» использовали метод Варда. Для оценки количественных различий в представлен-
ности мужчин и женщин в кластерах использовали точный метод Фишера. Для уточнения 
различий заполнения опросников между кластерами использовали T-test.

Обработка полученных в результате записи данных проводилась при помощи програм-
мы OGAMA 5.1 (Freie Universit×t, Германия). Оценивались такие характеристики движений 
глаз, как количество фиксаций, длительность фиксаций (мс), длительность саккад (мс) и 
амплитуда саккад (град.). Для оценки параметров движений глаз с помощью ANOVA RM 
использовали 2 схемы анализа, в зависимости от фактора межгрупповой вариабельности: 
1) «Пол»; 2) «Кластер». Внутригрупповую вариабельность оценивали с помощью факторов 
«Карта» (4 уровня: без меток, с объектными метками, с вербальными метками, с двумя типа-
ми меток) и «Задача» (3 уровня: ознакомление с картой, запоминание маршрута, воспроизве-
дение маршрута). Для анализа контрастов использовали тест Тьюки. Статистический анализ 
проводили с помощью программного обеспечения STATISTICA 12 (StatSoft).

Результаты

Анализ данных опросника
При проведении дисперсионного анализа с факторами «Когнитивный стиль» и «Пол» 

для шкал OSIVQ (объектный, пространственный и вербальный стили) получены следующие 
результаты. Показан основной эффект когнитивного стиля: F = 8,29; df = 2,76; p<0,001 — и 
его взаимодействие с фактором «Пол»: F = 5,54; df = 2,76; p = 0,006, — что проявлялось в виде 
большего количества баллов по шкале объектного стиля по сравнению с пространственным 
(p<0,001) и вербальным (p = 0,002) стилями только в группе женщин (рис. 2).

Рис. 2. Половые различия оценок когнитивных стилей: по вертикали — баллы по шкалам; 
по горизонтали — когнитивный стиль; достоверность различий: «**» — p<0,01; «***» — p<0,001
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В результате кластерного анализа было выделено 3 кластера (табл. 1). Как видно из 
табл. 1, кластеры разбиваются по преимуществу оценок для разных когнитивных стилей, а 
именно: 1-й кластер (5 мужчин, 12 женщин) демонстрировал бо́льшие показатели по объ-
ектному стилю по сравнению с другими стилями; 2-й кластер (14 мужчин, 4 женщины) — по 
пространственному стилю; 3-й кластер (1 мужчина, 4 женщины) — по вербальному стилю. 
Согласно результатам точного метода Фишера, во 2-м кластере преобладали мужчины, в 
отличие от 1-го (φ*эмп = 2,99; p<0,01) и 3-го (φ*эмп = 2,44; p<0,01) кластеров, где преобладали 
женщины.

Таблица 1
Описательные статистики данных опросника внутри кластеров

Когнитивный стиль
Кластеры

Кл. 1 (N = 17) Кл. 2 (N = 18) Кл. 3 (N = 5)
Объектный стиль 61,41 ± 1,98 46,72 ± 1,50 36,60 ± 2,98
Пространственный стиль 39,29 ± 1,93 53,11 ± 1,36 38,20 ± 1,98
Вербальный стиль 43,76 ± 1,49 45,50 ± 1,14 42,40 ± 2,04

Для уточнения различий между кластерами по результатам заполнения опросников 
проведен T-test. Отмечено большее количество баллов по шкале объектного стиля у 1-го 
кластера по сравнению с 2-м (T = 7,58; df = 33; p<0,001) и 3-м (T = 9,16; df = 20; p<0,001), а 
также большее количество баллов по шкале пространственного стиля для 2-го кластера по 
сравнению с 1-м (T = 5,89; df = 33; p<0,001) и 3-м (T = 5,31; df = 21; p<0,001).

Анализ параметров движений глаз
Были проведены 2 схемы дисперсионного анализа с повторными измерениями с уче-

том факторов межгрупповой вариабельности «Пол» и «Кластер». В качестве факторов вну-
тригрупповой вариабельности выступали — «Карта» (4 уровня: без меток, с объектными 
метками, с вербальными метками, с двумя типами меток) и «Задача» (3 уровня: ознакомле-
ние с картой, запоминание маршрута, воспроизведение маршрута). Анализировали количе-
ство фиксаций (КФ), длительность фиксаций (ДФ), длительность саккад (ДС), амплитуду 
саккад (АС). Результаты анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты ANOVA RM характеристик движений глаз для групп, разделенных 

по признаку пола и когнитивного стиля

Вариант анализа Факторы F df p
Количество фиксаций

Пол Карта 11,96 3, 108 <0,001
Задача 16,65 2, 72 <0,001
Задача × Пол 3,78 2, 72 0,03

Кластеры OSIVQ Карта 15,53 3, 105 <0,001
Карта × Кластер 2,77 6, 105 0,01
Задача 8,67 2, 70 <0,001

Длительность фиксаций
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Вариант анализа Факторы F df p
Пол Карта 4,67 3, 108 0,004

Задача 12,28 2, 72 <0,001
Кластеры OSIVQ Карта 5,51 3, 105 0,001

Задача 6,47 2, 70 0,003
Длительность саккад

Пол Пол 9,55 1, 36 0,004
Карта 2,98 3, 108 0,03
Задача 16,97 2, 72 <0,001

Кластеры OSIVQ Кластер 4,26 2, 35 0,02
Карта 3,32 3, 105 0,02
Задача 16,22 2, 70 <0,001
Карта × Задача 2,84 6, 210 0,01
Карта × Задача × Кластер 1,95 12, 210 0,03

Амплитуда саккад
Пол Карта 16,96 3, 108 <0,001

Задача 183,88 2, 72 <0,001
Карта × Задача 10,37 6, 216 <0,001

OSIVQ Карта 15,65 3, 105 <0,001
Задача 122,18 2, 70 <0,001
Карта × Задача 8,66 6, 210 <0,001
Карта × Задача × Кластер 2,02 12, 210 0,02

Анализ количества фиксаций (КФ). Для КФ показаны основные эффекты факторов 
«Карта» и «Задача» при обеих схемах дисперсионного анализа. Влияние фактора «Карта» 
(p<0,001) проявлялось в виде большего КФ для карт с вербальными метками и двумя ти-
пами меток по сравнению с картами без меток (p<0,05) и с объектными метками (p<0,001). 
Эффект фактора «Задача» (p<0,001) проявлялся как уменьшение КФ при воспроизведении 
маршрута по сравнению с ознакомлением (p<0,01) и запоминанием (p<0,001). Показано вза-
имодействие факторов — Карта × Кластер (p = 0,01). При этом у испытуемых из 3-го кластера, 
отмечено значимое увеличение КФ для карт с вербальными метками по сравнению с объ-
ектными (p = 0,03), а также для карт с двумя типами меток по сравнению с картами с объ-
ектными метками (p = 0,01) и без меток (p = 0,03). Для 2-го кластера более высокие значения 
КФ отмечены только для карт с вербальными метками по сравнению с картами с объектными 
метками (p = 0,01) (рис. 3). Показано взаимодействие — Задача × Пол (p = 0,03): только в 
группе мужчин отмечено значимое уменьшение КФ при воспроизведении по сравнению с 
ознакомлением (p = 0,004) и запоминанием маршрута (p<0,001).

Для уточнения связанности эффектов «Пол» и «Кластер» дополнительно был про-
веден анализ MANOVA по двум схемам: 1) с учетом факторов «Карта» (4 уровня), «Пол» 
и «Кластер» отдельно для задач каждого типа; 2) с учетом факторов «Задача» (3 уровня), 
«Пол» и «Кластер» отдельно для каждого из типа карт. При анализе отдельно для каж-
дой задачи для ознакомления было выявлено взаимодействие — Карта × Пол × Кластер 
(F = 3,17; df = 6,96; p = 0,007. При анализе для каждого типа карт было выявлено взаимодей-
ствие — Пол × Кластер (F = 3,14; df = 2,34; p = 0,05 — для карт без меток; F = 3,78; df = 2,33; 
p = 0,03 — для карт с объектными метками.
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Анализ длительности фиксаций (ДФ). При анализе ДФ выявлены основные эф-
фекты факторов «Карта» и «Задача» (p<0,01). При анализе в группах, разделенных по полу 
и по когнитивному стилю, была отмечена бо́льшая ДФ для карт с объектными метками 
по сравнению c картами с вербальными метками (p<0,05) и двумя типами меток (p<0,01). 
Эффект фактора «Задача» проявлялся в виде увеличения ДФ при воспроизведении по 
сравнению с ознакомлением (p<0,01) и запоминанием (p<0,001).

Анализ длительности саккад (ДС). Показана бо́льшая ДС у женщин по сравнению 
с мужчинами. Также бо́льшая ДС показана для 1-го кластера по сравнению со 2-м (p = 0,01) 
(рис. 4). Сходно с КФ и ДФ, для ДС при обоих вариантах анализа (разделение групп по 
кластерам и по полу) показаны основные эффекты факторов «Карта» (p<0,05) и «Задача» 
(p<0,001). Эффект фактора «Карта» проявлялся как более высокая ДС для карт без ме-
ток по сравнению с картами с вербальными метками (p<0,05). Эффект фактора «Задача» 
проявлялся как большая ДС при ознакомлении по сравнению с запоминанием (p<0,001) и 
воспроизведением (p<0,001) маршрута. Для варианта анализа с кластерами показано вза-
имодействие — Карта × Задача. Значимое снижение ДС при запоминании по сравнению с 
ознакомлением отмечено только для карт без меток (p = 0,007). В то время как снижение 
ДС при воспроизведении по сравнению с ознакомлением показано как для карт без меток 
(p<0,001), так и для карт с объектными метками (p = 0,04). Также было выявлено тройное 
взаимодействие — Карта × Задача × Кластер. Так, только в 3-м кластере показана бо ́льшая 
ДС при ознакомлении для карт без меток по сравнению с другими типами карт (p<0,01). На 
этапе ознакомления с картой ДС больше для 3-гокластера по сравнению со 2-м (p = 0,02).

Анализ амплитуды саккад (АС). При анализе в группах, разделенных по когнитив-
ному стилю и по полу показаны основные эффекты факторов «Карта», «Задача» и их вза-
имодействие (p<0,001). Отмечена бо́льшая АС для карт без меток по сравнению с картами 
с вербальными метками (p<0,01) и двумя типами меток (p<0,01), а также для карт с объ-
ектными метками по сравнению с картами с вербальными и двумя типами меток (p<0,001). 

Рис. 3. Количество фиксаций для карт с разными метками в кластерах по OSIVQ 
(1 — объектный, 2 — пространственный, 3 — вербальный). Приведены данные, усредненные через 

все задачи: по вертикали — количество фиксаций; по горизонтали — тип карты; достоверность 
различий: «*» — p<0,05
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Эффект фактор «Задача» проявлялся как снижение АС при воспроизведении маршрута по 
сравнению с ознакомлением с картой (p<0,001). Зависимость АС от фактора «Задача» была 
неодинаковой для разных типов карт (p<0,001). Наибольшие различия были продемон-
стрированы при выполнении задачи ознакомления: для карт без меток и с объектными мет-
ками наблюдали большую АС по сравнению с картами с вербальными метками (p<0,001). 
Отмечено тройное взаимодействие — Карта × Задача × Кластер (p<0,001), что проявля-
лось как неодинаковая зависимость АС от фактора «Задача» для разных типов карт. Так, 
для 2-го кластера значимыми оказались все post-hoc сопоставления (p<0,001), т. е. значи-
мо различались все задачи для каждого типа карты, и все карты для каждого типа задачи. 
Для 1-го кластера так же сохранялась эта зависимость, но отсутствовали различия между 
задачей ознакомления и воспроизведения для карт с вербальными метками. 3-й кластер 
характеризовался наименьшим количеством значимых контрастов: бо́льшая АС при озна-
комлении по сравнению с запоминанием сохранялась только для карт без меток (p<0,001).

Обсуждение

Настоящее исследование с регистрацией движений глаз имело своей целью анализ 
особенностей навигации по картам местности в зависимости от пола и когнитивного сти-
ля, для определения которого испытуемые заполняли опросник OSIVQ [9], а полученные 
данные подвергали кластерному иерархическому анализу. Выделенные кластеры соответ-
ствовали объектному, пространственному и вербальному когнитивным стилям. Так как 
пространственный стиль использует элементы аллоцентрической навигационной страте-
гии, а объектный стиль использует элементы эгоцентрической навигационной стратегии, 
при обсуждении результатов приведенные термины «когнитивный стиль» и «стратегия» 
используются в равной степени.

При анализе движений глаз учитывали факторы типа карты (без меток, с объектными 
метками, вербальными метками и двумя типами меток) и выполняемой задачи (ознакомле-
ние с картой, запоминание и воспроизведение маршрута).

В первую очередь необходимо отметить закономерности работы с картами разного 
типа, не связанные со стилем/стратегией или полом. Карты с объектными метками и без 

Рис. 4. Межгрупповые различия длительности саккад: по вертикали — длительность саккад (мс); 
по горизонтали — группы; кластеры: 1 — объектный, 2 — пространственный, 3 — вербальный; 

достоверность различий: «**» — p<0,01
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меток по сравнению с картами с вербальными метками характеризуются меньшим коли-
чеством фиксаций, большей амплитудой саккад, а также большей длительностью как фик-
саций, так и саккад. Данный эффект можно сопоставить с различиями между процессом 
рассматривания визуальных объектов и чтением [2; 6; 20]. Сходство глазодвигательных 
коррелятов для карт без меток и карт с объектными метками можно объяснить тем, что при 
их прочтении преимущественно используется эгоцентрическая навигационная стратегия, 
опирающаяся на информацию об отдельных ориентирах и о пройденном маршруте, кото-
рый кодируется как последовательность ориентиров и поворотов на нем [18].

В работе были обнаружены различия глазодвигательных характеристик при выпол-
нении разных задач. При ознакомлении наблюдаются более низкие показатели количества 
и длительности фиксаций, но более высокие показатели длительности и амплитуды саккад 
по сравнению с другими задачами. Для запоминания характерны более высокие показате-
ли количества фиксаций, более низкие — для длительности фиксаций и саккад. При этом 
амплитуда саккад ниже по сравнению с ознакомлением, и выше по сравнению с воспро-
изведением. При воспроизведении количество фиксаций, длительность и амплитуда сак-
кад снижаются, длительность фиксаций, напротив, нарастает. Эти связанные с типом за-
дачи различия иллюстрируют изменение сложности задач [32]. Полученные нами данные 
о большей длительности саккад при ознакомлении с картой сопоставимы с результатами 
работы Колтуновой с соавторами [3], в которой были описаны более длительные следя-
щие движения глаз при выполнении задачи пассивной навигации по сравнению с актив-
ной. Согласно литературным сведениям, длительность фиксаций, как показатель глазод-
вигательной активности, может быть интерпретирована как характеристика уровня слож-
ности когнитивной нагрузки. Так, например, при выполнении задачи навигации в реальном 
времени, заключавшейся в прохождении маршрута, испытуемые совершали более длинные 
фиксации на ранних и поздних участках маршрута, которые считаются более сложными по 
сравнению со средней частью пути [15]. Также стоит отметить, что большая длительность 
саккад при ознакомлении по сравнению с задачами запоминания и воспроизведения марш-
рута сопоставима с анализом следящих движений глаз.

Значимые межгрупповые различия были обнаружены при анализе саккадических 
движений: показана бо́льшая длительность саккад: 1) у женщин по сравнению с мужчи-
нами; 2) у испытуемых, использующих объектных стиль, в сравнении с группой простран-
ственного стиля. Часто в работах по анализу навигационного поведения не обнаруживают 
половые различия саккадических движений [16]. Но они обнаруживаются при выполнении 
других зрительно-пространственных задач. Например, при просмотре (viewing) внутренне-
го интерьера [7], а также при прочтении электронных медицинских карт, где женщины от-
личались от мужчин бо́льшими длительностью и амплитудой саккад [43]. Межгрупповые 
различия саккадических движений описаны для групп испытуемых, различающихся по 
возрасту [29]. Например, в работе Irving с коллегами было обнаружено увеличение дли-
тельности саккад при вождении у пожилых людей, что авторы связали с возрастным ухуд-
шением в использовании аллоцентрической навигационной стратегии [29]. Так как полу-
ченные в нашем исследовании половые различия были найдены при выполнении задач с 
картами, которые в нашем эксперименте представлены в аллоцентрической перспективе 
(вид сверху), можно предположить, что обнаруженные различия могут быть связаны с за-
труднениями чтения карт у испытуемых-женщин. В пользу этого говорит результат иссле-
дования Harris с соавторами, в котором, несмотря на отсутствие различий по времени и 
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точности определения кардинальных направлений у мужчин и женщин, аллоцентрическая 
перспектива значительно ухудшала работоспособность у женщин [26].

Взаимодействие когнитивного стиля и типа карты отмечено при анализе количества 
фиксаций. Только в группах, использующих вербальный и пространственный когнитивные 
стили, отмечено значимое увеличение количества фиксаций для карт с вербальными метка-
ми, по сравнению другими вариантами карт. Для объектного стиля в целом характерно сопо-
ставимое количество фиксаций для всех типов карт. Можно предположить, что полученный 
результат связан с бо́льшим вниманием к вербальным меткам у лиц, использующих вербаль-
ный и пространственный когнитивный стили, по сравнению с людьми, использующими объ-
ектный стиль. Последние, хоть и обращаются к вербальным меткам в процессе чтения кар-
ты, но в меньшей степени используют их при навигации. Сходные данные были получены 
в работе Hoffler с коллегами, в которой сравнивали показатели направленного внимания к 
вербальным и визуальным характеристикам учебного материала. Было показано, что люди, 
использующие объектный стиль, больше фиксируются на изображениях, представленных в 
учебниках, по сравнению с людьми, использующими пространственный стиль [28].

Анализ взаимодействия пола и задачи для отдельных характеристик движений глаз 
показал, что только в группе мужчин значимо уменьшается количество фиксаций при вос-
произведении маршрута. Предположительно, данный эффект связан с лучшим выполнени-
ем задачи у мужчин по сравнению с женщинами, так как известно, что меньшее количество 
фиксаций связано с успешностью выполнения задачи [12; 46]. Ранее мы также обнаружили 
зависимость выполнения задач запоминания и воспроизведения маршрута от пола. Было 
показано, что мужчины совершают больше переходов между ближними и отдаленными от 
маршрута зонами при запоминании маршрута, тогда как женщины — при его воспроизве-
дении [4]. Мы предположили, что эти различия в переходах между зонами связаны с не-
обходимостью динамического обновления пространственной информации об окружающей 
среде. В задаче виртуальной навигации примером «динамического обновления» являются 
возвраты на ранее пройденные места, при совершении которых происходит своеобразная 
проверка местности [24]. Такое поведение некоторые авторы связывают с более высокой 
пространственной тревогой [24].

Интерес представляют данные, полученные при анализе взаимодействий факторов 
«Карта», «Задача» и «Кластер» («Когнитивный стиль»), выявленных при анализе сакка-
дических движений. Здесь наибольший интерес представляет группа с вербальным когни-
тивным стилем, которая совершала наиболее длительные по времени и амплитуде саккады 
в задачах с картами без меток по сравнению с другими типами карт. Можно предположить, 
что полученный результат связан с большей концентрацией внимания при работе с дан-
ным типом карт, как наиболее сложным для этой группы испытуемых [30]. Мы предпо-
лагаем, что карты без меток являются наиболее трудными для вербализаторов, так как при 
выполнении зрительно-пространственных задач они меньше опираются на информацию 
об объектах, предпочитая текстовую информацию [28; 38]. Несмотря на отмеченное выше 
сходство параметров движений глаз для карт без меток и с объектными метками, при ана-
лизе последних у группы с вербальным стилем не было отмечено увеличение длительности 
и амплитуды саккад. Данный эффект можно объяснить успешной повторной обработкой 
пространственной информации, поступающей в форме, не соответствующей предпочитае-
мому когнитивному стилю [10]. То есть можно предположить, что кодирование объектных 
меток у этой группы происходило не в виде символов, а в виде их вербальных обозначений.
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Оценка соотношения мужчин и женщин внутри кластеров показала преимущество 
женщин в группах объектного стиля, соответствующего эгоцентрической навигационной 
стратегии, и преимущество мужчин в группах пространственного стиля, соответствующего 
аллоцентрической стратегии. Это еще раз указывает на использование разных стратегий на-
вигации мужчинами и женщинами. Данный результат соответствует точке зрения Coluccia 
и Louse о биологической природе половых различий в пространственных способностях, 
которые модифицируются опытом и обучением [21; 26]. Как считают некоторые авторы, 
при навигации мужчины более склонны к использованию аллоцентрической и метриче-
ской информация об окружающей среде, в то время как женщины чаще используют эго-
центрическую и топологическую информацию [26; 42]. При выполнении задач с картами, 
женщины вспоминают значительно больше ориентиров на маршруте, а мужчины — больше 
евклидовых параметров. При описании пройденного маршрута мужчины в большей степе-
ни используют аллоцентрические и евклидовы термины, в то время как женщины — эго-
центрические и объектно-ориентированные термины [26].

Заключение

В психофизиологическом эксперименте с регистрацией движений глаз исследовали 
влияние когнитивного стиля и пола на выполнение задачи навигации по картам город-
ской местности. Когнитивные стили оценивали при помощи опросника Object-Spatial 
Imagery and Verbal Questionnaire [9] (объектный, пространственный и вербальный сти-
ли). Показана большая длительность саккад: 1) у женщин по сравнению с мужчинами; 2) 
у испытуемых, использующих объектный стиль, в сравнении с группой, использующей 
пространственный стиль. При анализе количества фиксаций выявлено взаимодействие 
когнитивного стиля и типа карты: только в группах, использующих вербальный и про-
странственный когнитивные стили, отмечено значимое увеличение фиксаций для карт с 
вербальными метками по сравнению другими вариантами карт. Анализ взаимодействия 
факторов пола и типа задачи показал, что только в группе мужчин значимо уменьшается 
количество фиксаций при воспроизведении маршрута. В целом, увеличение всех иссле-
дуемых параметров движений глаз можно связать с увеличением внимания к стимуль-
ному материалу, которое происходит либо из-за наличия на карте элементов, присущих 
когнитивному стилю испытуемого, либо из-за большей сложности выполнения задачи. 
Полученные нами различия между типами карт и выполняемой задачи зависели как от 
пола испытуемых, так и от используемого ими когнитивного стиля, исходя из чего мож-
но сделать вывод о том, что оба фактора влияют на навигационное поведение. Показана 
связанность этих характеристик при анализе данных опросников, а также при анализе 
количества фиксаций. При этом пол влиял на связь количества фиксаций с типом вы-
полняемой задачи, а когнитивный стиль влиял на зависимость количества фиксаций от 
типа меток на картах. Полученные в ходе настоящего исследования данные в дальнейшем 
могут быть использованы для разработки электронных навигационных систем, учитыва-
ющих индивидуальные особенности пользователя.
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Представлены результаты анализа вербализаций, полученных в ситуации вербального сравнения 
изображений эмоциональных экспрессий из базы ВЕПЭЛ. Показано, что в данных вербального срав-
нения количественно представлена специфическая информация об экспрессии. Обработка вербали-
заций, выполненная с помощью инструментария парадигмы воспринимаемого качества, позволила 
дифференцировать признаки экспрессий, представив их в двух типах вербальных портретов: аффек-
тивном и мимическом. Сопоставление этих двух типов вербальных портретов дает возможность ин-
терпретировать аффективные суждения в мимических терминах, и наоборот. Вербальные признаки, 
входящие в мимические вербальные портреты, были сопоставлены с описаниями мимических харак-
теристик базовых экспрессий, по П. Экману. Показано, что многие признаки, выделенные в ситуации 
вербального сравнения, совпадают с описаниями, предложенными П. Экманом, который, однако, дал 
их подробное перечисление без указания их относительной значимости.

Ключевые слова: экспрессии лица, воспринимаемое качество, вербальное сравнение, свободные 
вербализации, вербальный портрет.

Финансирование. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ), 
проект № 20-68-47048.

Для цитаты: Носуленко В.Н., Басюл И.А., Жегалло А.В. Соотношение мимических и аффективных характе-
ристик в вербальном сравнении лиц // Экспериментальная психология. 2024. Том17. № 2. C. 29—51. DOI: 
https://doi.org/10.17759/exppsy.2024170202



30

RELATIONSHIP OF MIMIC 
AND AFFECTIVE CHARACTERISTICS 
IN VERBAL COMPARISON OF FACES

VALERIY N. NOSULENKO
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0591-2335, e-mail: valery.nosulenko@ipras.ru

IVAN A. BASYUL
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3153-2096, e-mail: basjulia@ipran.ru

ALEXANDER V. ZHEGALLO
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5307-0083, e-mail: zhegalloav@ipran.ru

The results of the analysis of verbalizations obtained in the situation of verbal comparison of images of 
emotional expressions from the VEPEL database are presented. It has been shown that specific information 
about expression is quantitatively presented in the verbal comparison data. The analysis of verbalizations, 
performed using the tools of the perceived quality paradigm, made it possible to differentiate the features of 
expressions, presenting them in two types of verbal portraits: affective and mimic. Comparison of these two 
types of verbal portraits allows to interpret affective judgments in mimic terms, and vice versa. The verbal 
features included in mimic verbal portraits were compared with descriptions of mimic characteristics of 
basic expressions according to P. Ekman. It is shown that many of the features identified in the situation of 
verbal comparison coincide with the descriptions proposed by P. Ekman, who, however, enumerated them 
without indicating their relative value.

Keywords: facial expressions, perceived quality, verbal comparison, free verbalizations, verbal portrait.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 
20-68-47048.

For citation: Nosulenko V.N., Basyul I.A., Zhegallo A.V. Relationship of Mimic and Affective Characteristics in 
Verbal Comparison of Faces. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2024. Vol. 17, 
no. 2, pp. 29—51. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2024170202 (In Russ.).

Введение

В одной из работ, посвященных применению метода свободной вербализации в из-
учении восприятия эмоционально окрашенных изображений, было показано, что в вер-
бализациях представлено содержание эмоциональных переживаний не только качествен-
но, но и количественно [1]. При этом одни и те же вербальные данные свидетельствуют 
одновременно и о валентности, и об интенсивности эмоции, что говорит о новых возмож-
ностях интегративного анализа этих показателей, поиску которых посвящены многие со-
временные работы [27]. Была также обнаружена связь между вербальными показателями 
и шкальными оценками валентности и интенсивности эмоции, полученных методом SAM. 
Это подтверждает ранее сделанные выводы о количественной связи между данными, полу-
ченными разными методами [11; 13; 20; 21]. Существенным ограничением упомянутой ра-
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боты является процедура получения вербализаций в условиях предъявления изображений 
индивидуально, что снижает возможность количественного сопоставления выявляемых 
характеристик, по сравнению с процедурой, в которой осуществляется прямое сравнение 
объектов [11; 18; 30].

В данной статье рассматриваются примеры анализа вербализаций, полученных при 
сравнении изображений эмоциональных экспрессий.

Методологической базой нашего исследования является подход воспринимаемого 
качества объектов окружающей среды, который дает инструмент категоризации их субъ-
ективно значимых составляющих [10; 11; 16]. В соответствии с исследовательской пара-
дигмой воспринимаемого качества субъект самостоятельно определяет значимые для него 
особенности объекта, предоставляя в процессе свободного описания информацию о том, в 
чем они сходны, в чем различаются, а также в рамках каких категорий выделяемые призна-
ки могут быть объединены. В эмпирическом исследовании участник становится главным 
действующим лицом, задача которого заключается в описании внешнего окружения, а не в 
проверке гипотезы исследователя, с помощью ответов на вопросы экспериментатора, в со-
ответствии, например, с предложенными шкалами [12; 13].

Важную роль в становлении такой методологии играют идеи Б.Ф. Ломова о взаимос-
вязи познания и общения и о том, что именно в общении люди обмениваются своими об-
разами, представлениями или состояниями [8; 9; 15]. Это позволяет сделать вывод о том, 
что содержание воспринимаемого качества формируется в процессе общения и выявляется 
в коммуникативной ситуации через анализ вербализаций человека [10; 11; 18]. Для экспе-
риментального моделирования коммуникативных ситуаций обычно используются проце-
дуры референтного общения [15; 21; 26; 28], где участнику ставится задача передачи другим 
людям собственных представлений об объекте так, чтобы они поняли их содержание (т. е. 
чтобы у них сформировалось аналогичное воспринимаемое качество объекта).

Особым, одновременно познавательным и коммуникативным средством, обеспечиваю-
щим доступ к содержанию воспринимаемого качества, является сравнение, предопределяю-
щее процедуру использования свободной вербализации в эксперименте [15; 18; 30]. Сравнение 
в вербальной форме (вербальное сравнение) воспринимаемых объектов позволяет не только 
определить свойства сравниваемых объектов, но и количественно оценить степень субъектив-
ного сходства или различия между объектами при их категоризации [18; 20; 21].

Результаты применения парадигмы воспринимаемого качества, которые будут пред-
ставлены в этой статье, касаются сравнения изображений лиц с разными эмоциональными 
экспрессиями. В теории базовых эмоций П. Экмана специально отмечается наличие спец-
ифических коммуникационных сигналов, содержащих информацию об эмоциональном 
состоянии человека [22—23]. Предполагается, что каждой эмоции соответствует опреде-
ленная комбинация мимических признаков. При этом характер соответствия между пере-
живаемым эмоциональным состоянием и мимическими признаками принимается без како-
го-либо доказательства.

Цель экспериментального исследования состояла в проверке предположения о том, 
что в данных вербального сравнения количественно представлена информация о специфи-
ке экспрессии изображения лица, воспринимаемого человеком, и что эти данные позволяют 
дифференцировать аффективные и мимические составляющие воспринимаемого качества 
экспрессий. Результаты такой дифференциации будут затем соотнесены с мимическими 
признаками, список которых для каждой эмоции был составлен П. Экманом.
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Метод

Участники экспериментального исследования сравнивали и вербально описывали 
свойства изображений лица с разными эмоциональными экспрессиями при их попарном 
предъявлении.

Стимульный материал
В качестве стимульного материала в исследовании использовались фотоизображе-

ния эмоциональных экспрессий с сильной и слабой степенью выраженности, выбранных 
из базы ВЕПЭЛ [2; 7]. Изображения кадрировались до размера 227x315 pix, так что лицо 
было представлено крупным планом. На пару изображений накладывалась черная маска, 
отсекающая внешние по отношению к лицу элементы.

Таким образом, для эксперимента было выбрано 13 изображений лиц (рис. 1), катего-
рированных в соответствии с базовыми эмоциональными экспрессиям, по П. Экману [22] 
(«Радость», «Грусть», «Страх», «Удивление», «Гнев», «Отвращение»), каждая с сильной и 
слабой выраженностью и одно нейтральное изображение («Спокойствие»).

Соответственно, попарное сравнение изображений при исключении сравнения с са-
мими собою и без учета расположения составляет 78 предъявлений.

Процедура
В процессе эксперимента участникам предъявлялись все 78 пар стимульных изо-

бражений. В соответствии с принципами, выработанными в работах В.Н. Носуленко и 
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Рис. 1. Стимульный материал. Первая строка: «Страх» (сильно и слабо выраженный), «Гнев» 
(сильно и слабо выраженный). Вторая строка: «Отвращение» (сильно и слабо выраженное), 

«Спокойствие», «Радость» (сильно и слабо выраженная). Третья строка: «Грусть» (сильно и слабо 
выраженная), «Удивление» (сильно и слабо выраженное)
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Е.С. Самойленко [11; 18; 30], задачи участников формулировались инструкцией следую-
щим образом.

1. Внимательно рассмотрите пару лиц, находящихся в центре экрана, и оцените степень 
сходства между ними по предъявленной шкале: от 1 (совсем не похожие), через 5 (средняя 
степень сходства), до 9 (очень похожие). Выбрав оценку, сообщите ее экспериментатору.

2. Объясните, почему Вы дали такую оценку сходства, подробно описывая вслух, чем 
изображения сходны, а чем они различаются. В процессе объяснения Вы можете менять 
оценку сходства.

3. После того, как Вы сочтете описание достаточным, скажите экспериментатору, что 
Вы закончили, чтобы перейти к следующим изображениям.

Особо акцентировалась необходимость понимания эксперимента как ситуации ре-
ферентного общения: «Постарайтесь сформулировать описание так, чтобы человек, услы-
шавший его, понял, о каком из изображений в паре Вы говорите и почему Вы дали такую 
оценку сходства. Во время описания Вы можете изменять, повторять или дополнять выска-
занное Вами мнение. Вы абсолютно свободны в выборе способа описания».

Для экспериментатора была создана памятка, в соответствии с которой его главная зада-
ча состояла в обеспечении понимания участниками эксперимента заданной инструкции, а так-
же в избегании любых возможностей влияния на их суждения, следуя следующим правилам:

• избегать любых вопросов, позволяющих участнику получить представление о ха-
рактеристиках предъявляемых изображений;

• в процессе предъявления инструкции акцентировать внимание участника на том, 
что он: 1) свободен в выборе способа описания; 2) имеет возможность изменять или допол-
нять уже сказанное; 3) что из описания экспериментатор должен понять, о каком из изобра-
жений в паре говорится и почему именно предлагается такая оценка сходства.

Предъявление стимульного материала осуществлялось с помощью монитора ACER 
KG251Q в разрешении 1280х1024. Пара изображений располагалась по центру экрана по 
вертикали, по горизонтали расстояние между центрами изображений — 240 pix. На перифе-
рии экрана располагались шесть изображений сильно выраженных «базовых» эмоциональ-
ных экспрессий, задававших постоянный контекст восприятия [19; 32]. Угловые размеры 
сравниваемых изображений на расстоянии 60 см от экрана составляли 9,1°х6,6°.

Вербальные описания предъявленных пар изображений, продуцированные участни-
ками, регистрировались на диктофоне и затем переводились в текстовые файлы.

Выборка
В исследовании участвовали студенты московских вузов. Всего 50 человек, женщи-

ны — 42, мужчины — 8. Возраст — от 18 до 39 лет, m=22,5, sd=4,8.

Обработка вербальных данных

Для обработки текстов вербализаций применялся метод поэтапного анализа вербаль-
ных единиц, содержащих отдельную характеристику изображения [11; 18; 30; 31]. Этой 
характеристикой может быть как отдельный признак («брови опущены»), так и сложный 
образ («на правом изображении тратится меньше энергии, чем на левом»). При выделении 
вербальной единицы важно учитывать весь текст вербализации, полученной в исследова-
нии [6]. Вербальные единицы заносятся в базу данных одновременно с другой информаци-
ей, связанной с воспринимаемым изображением, а также данные об участнике, о психофи-
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зических оценках, предпочтениях, результатах личностных тестов и т.д. Подобная обработ-
ка данных позволяет провести триангуляцию разных эмпирических данных и индуктивно-
го поиска точек их интеграции [3; 13; 34].

Вербальные единицы кодируются в соответствии с принципами, конкретное содер-
жание которых вырабатывается непосредственно в процессе индуктивного анализа [33; 
34]. Закодированная вербальная единица становится отдельным элементом «измерения» 
составляющих воспринимаемого качества изображения, представляющих собой вербаль-
ные признаки, по которым дифференцируются сравниваемые изображения. Кодирование 
включает 8 этапов (рис. 2) заполнения разных полей базы данных.

В окончательно сформированной базе данных каждая вербальная единица нормиру-
ется в отдельном поле с целью обеспечения возможности их группового статистического 
анализа. Для каждого типа стимульных изображений (I) вербальным единицам в данных 
участника (S) приписывается «вес» KSI следующим образом:

KSI = NavI/NSI, где
NSI — количество вербальных единиц, выделенных из вербализаций участника S, про-

дуцированных при восприятии изображения I, а NavI — среднее количество вербальных еди-
ниц, относящихся к изображению I, по группе участников.

В процессе кодирования вербальные единицы также взвешиваются, в зависимости 
от их текстовой формы и взаимосвязи с разными фрагментами вербального протокола. 
Например, вербальной единице «грустный» приписывается вес 1, «немного грустит» — 0,5, 
«совсем грустный» — 1,5.

По окончании кодирования проводится анализ содержания выделенных дескрипторов 
с целью их группировки по основанию семантической близости [подробнее см.:11; 17]. Такая 
группировка позволяет предварительно сократить общее количество дескрипторов и пере-
йти к построению так называемых «вербальных портретов» сравниваемых изображений.

Частичная автоматизация процесса кодирования базы данных и ее обработки осу-
ществляется с помощью специально разработанной компьютерной программы [10].

Построение вербальных портретов
Вербальный портрет некоторого объекта, построенный в рамках описанной методо-

логии, является эмпирическим референтом воспринимаемого качества этого объекта [10; 
11]. Он показывает количественную представленность разных дескрипторов в описаниях 
каждого идентифицированного объекта, с учетом частотности и направленности их ис-
пользования. Показатель представленности (Fi) некоторой характеристики i определяется 
как взвешенная разность между частотой применения дескрипторов с кодом \yes\ и де-
скрипторов с кодом \no\ [11]:

Fi = | kpi | * (Fyes – Fno),
где | kpi | характеризует «вес» этой разницы в совокупности дескрипторов \yes\ и де-

скрипторов \no\:

В случае, когда все дескрипторы одного типа всегда одинаково направлены (только \
yes\ или только \no\), величина Fi равна количеству вербальных единиц, соответствующих 
данному дескриптору. Чем больше разброс в описаниях, связанных с применением опреде-
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ленного дескриптора, тем его представленность ближе к нулю, несмотря на общее количество 
вербальных единиц данного типа. Например, в описаниях изображения «Удивление» общее 
количество вербальных единиц, соответствующих дескриптору «напряженный», равно 41,4, 
а соответствующих дескриптору «прищуренный», равно 10,7. При этом для дескриптора «на-
пряженный» Fi =3,2, а для дескриптора «прищуренный» все вербальные единицы направле-
ны одинаково и поэтому Fi =—10,7 («не прищуренный»). Для внесения в вербальный портрет 
формируется биполярная пара дескрипторов, в зависимости от направленности Fi.

Результаты и обсуждение

Из описаний, полученных от 50 участников, было выделено 21014 вербальных 
единиц, количество которых распределяется между разными изображениями от 1332 
(«Спокойствие») до 1779 «Страх 1». В среднем, каждый участник продуцировал по 3,5 вер-
бальных единицы на каждую из 78 пар стимульных изображений.

Общее количество вербальных единиц, относящихся к аффективным описаниям изо-
бражения лица «в целом» (\afe\whole\), составляет 11144 вербальных единиц. При этом из 
аффективных описаний части изображения (\afe\part\) были выделены всего 252 вербаль-
ные единицы, что составляет менее 3% их общего количества. Поэтому в последующем ана-
лизе аффективных данных мы будем использовать только целостные описания (\afe\whole\).

Что касается вербальных единиц, касающихся мимических показателей экспрессии, 
то они хорошо представлены как в описаниях изображения «в целом» (3795), так и в описа-
ниях части изображения (5805), что позволяет проводить их дифференцированный анализ.

Заключительным этапом нашего анализа является построение вербальных портретов 
каждого из сравниваемых изображений. Для этого наибольший интерес представляют вер-
бальные единицы, в которых отражаются их дифференциальные свойства, позволяющие 
отделять одно изображение от другого и относить сравниваемые изображения к разным 
классам. Поэтому детальную сортировку полученных данных будем осуществлять по кри-
териям \dif\con\cla\dfe & afe\, что позволяет строить два типа вербальных портретов: ми-
мические \dfe\и аффективные \afe\.

В табл. 1 представлены списки объектов, выделенных из мимических описаний части 
изображения \part\object\ и соответствующих дескрипторов \dfeDescriptor\.

На первых трех этапах определяется, как организовано сравнение изображений [11; 
18; 30; 31]. Сначала устанавливается, отражает ли вербальная единица сходство \sim\ срав-
ниваемых изображений («оба лица злые») или различие \dif\ («первое нахмурено, а на вто-
ром улыбка»). Затем определяется характер обобщенности вербальной единицы: выделяет-
ся ли общая основа \gen\ сравнения изображений («по мимике похожи») либо отмечается 
их конкретная особенность \con\ («прямой взгляд»). Конкретные особенности дифферен-
цируются на классификационное различие \dif\con\cla\, позволяющее разделить изобра-
жения на разные классы («левое лицо спокойное, а правое выражает испуг») либо на граду-
альное \dif\con\gra\ сравнение в рамках одного класса характеристик («левое лицо более 
радостное, чем правое»).

На четвертом этапе кодирования вербальные единицы дифференцируются с точки зре-
ния интегральности описания изображения. Они могут относиться к изображению в целом \
whole\ («веселое лицо»), либо к его части \part\ («уголки губ опущены»). В последнем случае 
выделяется объект, относящийся к данной части изображения \part\objects\ («уголки губ»), 
который заносится в отдельное поле базы данных и в список идентифицируемых объектов.
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На пятом этапе вербальные единицы дифференцируются на дескриптивные \dfe\, 
которые относятся к мимическим признакам («морщинистый нос»), и аффективные \afe\ 
(«приятное лицо»).

Шестой этап предназначен для дифференциации вербальных единиц по валентности 
на позитивные \pos\, нейтральные \ntr\ и негативные \neg\.

На седьмом этапе кодирования формируются дескрипторы, которыми описывают-
ся вербальные единицы, отнесенные к дескриптивным \dfe\...\dfeDescriptor\ («морщини-
стый») или к аффективным \afe\...\afeDescriptor\ («приятный»). Для каждого типа де-
скрипторов выделяется поле базы данных и составляется список, наполняемый в процессе 
анализа всех текстов по мере появления новых характеристик.

Наконец, на восьмом этапе указывается «направленность» сформированных де-
скрипторов: дескриптор может иметь позитивную направленность \yes\, если он в вер-
бальной единице отражает исходно выделенную характеристику («приятный») \прият-
ный\yes\, и негативную направленность \no\, если в вербальной единице указывается 
противоположное значение или отсутствие исходно выделенной характеристики («не-
приятный») \приятный\no\.

В ситуациях сходства \sim\ или обобщенного описания \gen\ вербальная единица 
дублируется для каждого из сравниваемых изображений. Для градуального сравнения \
gra\ вербальная единица также дублируется, но для второго изображения пары указывает-
ся направленность, противоположная относительно первого (например, если для первого \
приятный\yes\, то для второго будет \приятный\no\).
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Рис. 2. Основные этапы кодирования вербальных единиц
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Таблица 1
Объекты и дескрипторы, используемые для построения мимических вербальных 

портретов по данным, относящимся к описаниям части изображения

Объект (\part\object\) dfeDescriptor (\yes\ Or \no\)
Брови на одной линии (не перекошены)

напряжены
нахмуренные
подняты
сведены

Взгляд прямой
сфокусирован

Глаза напряжены
прищурены
раскрыты
с морщинами
улыбающиеся

Уголки глаз подняты
Губы напряжены

подняты
сжаты
улыбающиеся

Уголки губ подняты
Зубы видны
Лоб напряжен

с морщинами
Нос искаженный

напряжен
поднят
сморщен

Рот искажен
раскрыт
улыбающийся

При кодировании мимических описаний изображений лица «в целом» (whole) было 
выделено 6 дескрипторов (\dfe\whole\...\dfeDescriptor\yes\ Or \no\): «искажено», «напря-
жено», «нахмурено», «сжато», «с морщинами», «улыбающееся».

Из вербальных единиц, содержащих аффективные характеристики было сформиро-
вано 20 дескрипторов (\afeDescriptor\yes\ Or \no\): «гневный», «грустный», «довольный», 
«ехидный», «задумчивый», «испуганный», «негатив», «озадаченный», «отвращение», «пре-
зрительный», «равнодушный», «радостный», «разочарованный», «сдержанный», «сосредо-
точенный», «спокойный», «удивленный», «усталый», «хитрый», «эмоциональный». Как уже 
отмечалось, для аффективных вербальных портретов использовались только описания изо-
бражений лица «в целом». Соответственно, вербальные единицы выделялись по следую-
щим критериям:

dif\con\cla\dfe\whole\...\dfeDescriptor\...\yesorno\.
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Для мимического вербального портрета использовались вербальные единицы, харак-
теризующие как часть изображения, так и изображение лица «в целом», в соответствии со 
следующими критериями:

dif\con\cla\dfe\whole\...\dfeDescriptor\...\yes or no\ (для изображения «в целом»);
dif\con\cla\dfe\part\object\dfeDescriptor\...\yes or no\ (для «части» изображения).
В данной статье мы не будем дифференцировать стимульные изображения по интен-

сивности экспрессий, суммируя значения представленности дескрипторов (Fi) для изобра-
жений со слабо выраженными и с сильно выраженными эмоциональными экспрессиями, 
поскольку стимульный материал сформирован из предположения, что они отражают одно 
и то же эмоциональное состояние [5; 23; 24]. Таким образом, для каждой пары изображений 
эмоциональных экспрессий (слабой и сильной) было построено по одному вербальному 
портрету. Эмоциональная экспрессия «Спокойствие», предполагаемая как нейтральная, 
представлена только одним изображением. В результате сопоставлялись 7 аффективных 
и 7 мимических вербальных портретов для семи типов изображений: «Спокойствие», 
«Грусть», «Радость», «Страх», «Удивление», «Гнев», «Отвращение».

При построении вербальных портретов выбирались только те дескрипторы, суммар-
ные значения однонаправленной представленности которых составляли более 95% от всей 
совокупности значений Fi дескрипторов, сформированных для изображений данного типа. 
При описании результатов исследования значения Fiв вербальных портретах будут показа-
ны как среднее 50 участников эксперимента, с учетом нормирования значимости вербаль-
ных единиц (см. описание процедуры).

На рис. 3 показаны средние по группе участников значения Fi, для мимических описа-
ний разных изображений лица «в целом» и для описаний их «части».

Носуленко В.Н., Басюл И.А., Жегалло А.В.
Соотношение мимических и аффективных характеристик в вербальном сравнении лиц
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2

Рис. 3. Средние значения представленности (Fi) однонаправленных мимических дескрипторов, 
характеризующих изображения разного типа «в целом» \whole\ и как их «часть» \part\
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Как видно из рисунка, для большинства изображений значения Fi «части» изобра-
жений превышают значения, соответствующие описаниям «в целом». Для изображений 
«Страх», «Удивление», «Гнев» и «Отвращение» — это различие значимо на уровне p ≤0,001; 
для изображения «Грусть» — на уровне p ≤0,01. Исключение составляет изображение 
«Радость», для которого выражена обратная тенденция (p ≤0,001).

Следующие рисунки позволяют сравнить аффективные и мимические вербальные 
портреты изображений разных типов. Значения, соответствующие описаниям «в целом», 
выделены темным заполнением. Поскольку показатели представленности дескрипторов 
(Fi) рассчитывались как средние по группе участников, их значения можно условно интер-
претировать как количество случаев однонаправленного использования соответствующего 
дескриптора одним участником. Например, если Fi =0,5, то 50% участников идентифициро-
вали присутствие характеристики i в описываемом изображении.

В аффективных вербальных портретах на первом месте (сверху) показано значение 
Fi для дескриптора, наиболее соответствующего типу характеризуемого изображения (на-
пример, Fi «грустный» для изображения «Грусть»). Остальные дескрипторы расположены 
в порядке убывания их значимости.

В мимических вербальных портретах дескрипторы объединены с соответствующими 
объектами. На первом месте показаны средние значения Fi дескрипторов, характеризующих 
изображение «в целом» (в порядке убывания значимости). Затем, также в порядке убывания 
значимости, идут Fi дескрипторов, относящихся к описаниям части изображения. Исключение 
сделано для мимического вербального портрета «Радость»: в его графическом представлении 
исключен дескриптор «лицо улыбающееся» (как наиболее значимый, более 75% целостного 
описания), чтобы можно было показать детали других мимических дескрипторов.

Сопоставление аффективных вербальных портретов с мимическими является, по 
сути, интерпретацией аффективных суждений, сделанных участниками в процессе сравне-
ния стимульных изображений на основании распознавания лицевой мимики, и наоборот. 
Рассмотрим подробнее содержание полученных аффективных вербальных портретов («аф-
фективное» воспринимаемое качество изображения) одновременно с мимическими («ми-
мическое» воспринимаемое качество).

На рис. 4 показаны вербальные портреты изображения «Спокойствие».
В вербальном портрете изображения «Спокойствие» больше 90% аффективных де-

скрипторов описываются терминами «спокойный» (Fi=5,5), «безэмоциональный» (Fi=3,7) и 
«равнодушный» (Fi=0,8). Представленность остальных характеристик существенно ниже, 
хотя их значения и превосходят выбранный порог. Эти же дескрипторы входят и в аффек-
тивный вербальный портрет изображения «Грусть» после основного дескриптора «груст-
ный» (рис. 5). Другими словами, изображения «Спокойствие» и «Грусть» воспринимаются 
как обладающие сходными характеристиками.

Более успешной является дифференциация изображений «Спокойствие» и «Грусть», 
осуществленная на основании мимических портретов в описаниях части (\part\) изобра-
жения. Среди наиболее значимых дескрипторов этих изображений общим является только 
целостное (\whole\) описание изображения («лицо расслаблено»). В описаниях деталей ис-
пользуются разные дескрипторы.

На рис. 6 показаны вербальные портреты изображений «Радость».
В этих вербальных портретах более 82% аффективных характеристик представлены де-

скрипторами «радостный» (Fi=10) и «довольный» (Fi=2,3), что вполне отражает содержание 
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Рис. 4. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображение 
«Спокойствие»

Рис. 5. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображения 
«Грусть»

Рис. 6. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображения 
«Радость»
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экспрессии. Что касается мимических дескрипторов, то, как уже отмечалось, более 70% их 
суммарной представленности составляет целостный дескриптор «лицо улыбающееся», кото-
рый на рисунке не показан. Среди остальных дескрипторов наиболее показательными явля-
ются характеристики «части» изображения и целостный дескриптор «лицо ухмыляющееся».

На рис. 7 сопоставляются аффективные и мимические вербальные портреты изобра-
жений «Страх».

Как следует из рисунка, 75% аффективных характеристик этого изображения 
распределены между дескрипторами «испуганный» (Fi=9,72) и «удивленный» (Fi=6,3), 
различия в представленности которых незначимо, что говорит о неоднозначности вос-
приятия этого изображения. Рассматривая мимический вербальный портрет, можно 
констатировать, что его специфичность в большей степени основана на восприятии де-
талей (\part\). Представленность целостной (\whole\) характеристики «лицо напряже-
но» (Fi=1,02) оказалась ниже большинства дескрипторов, характеризующих часть изо-
бражения.

На рис. 8 показаны вербальные портреты изображений «Удивление».
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Рис. 7. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображения «Страх»

Рис. 8. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображения 
«Удивление»



42

Аффективный вербальный портрет этого изображения характеризуется пятью 
дескрипторами, среди которых самым значимым является дескриптор «удивленный» 
(Fi=13,9). Сравнивая с предыдущим вербальным портретом («Страх»), следует отметить, 
что здесь также присутствует дескриптор «испуганный», однако его представленность зна-
чимо ниже (p ≤0,001) представленности основного дескриптора («удивленный»). Главная 
особенность мимического вербального портрета изображений «Удивление» заключаются 
в отсутствии целостных дескрипторов (\whole\). Наиболее существенными характери-
стики деталей этих изображений являются те же, что и в портрете изображений «Страх» 
(рис. 7: «рот раскрыт», «глаза раскрыты», «брови подняты»). Из этого следует, что раз-
личия между аффективными портретами «Удивление» и «Страх» обусловлены менее су-
щественными мимическими характеристиками («лоб с морщинами» и «глаза перекошены» 
в изображении «Удивление»; «зубы видны», «глаза с морщинами» и «глаза напряжены» в 
изображении «Страх»).

Вербальные портреты изображений «Гнев» показаны на рис. 9.

Главная аффективная характеристика этого изображения отражена в дескрипторе 
«гневный» (Fi=14,6), что говорит об однозначности его восприятия. Мимический портрет 
этого изображения представлен двумя целостными дескрипторами («лицо нахмурено» и 
«лицо напряжено»). Наиболее существенные характеристики деталей (\part\) изображе-
ния достаточно хорошо представлены в дескрипторах «губы сжаты», «брови сведены», 
«брови нахмурены» и «взгляд прямой».

На рис. 10 показаны вербальные портреты изображений «Отвращение».
Более 90% аффективных характеристик этих изображений представлены де-

скрипторами «отвращение», «недовольный», «презрительный» и «гневный», что го-
ворит о достаточной размытости исходного обозначения изображений. Мимический 
вербальный портрет этих изображений характеризуется наибольшим количеством как 
целостных (\whole\) дескрипторов, так и дескрипторов, характеризующих детали изо-
бражений (\part\). При этом среди целостных дескрипторов только один является уни-
кальным «лицо сморщено». Дескриптор «лицо нахмурено» представлен в вербальном 
портрете «Гнев», а дескриптор «лицо напряжено» представлен как в портрете «Гнев», 
так и в портрете «Страх». Среди дескрипторов, характеризующих часть изображений 
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Рис. 9. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображения «Гнев»
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«Отвращение» имеются три уникальных: «взгляд непрямой» (Fi=1,44), «нос сморщен» 
(Fi=0,68) и «рот искажен» (Fi=0,6).

Сравнивая вербальные портреты, показанные на рис. 4—10, можно сделать общий вы-
вод о том, что на всех аффективных вербальных портретах самый существенный признак со-
ответствует типу характеризуемого изображения, что говорит об относительной адекватно-
сти исходной классификации стимульного материала. Ближайшие по иерархии признаки в 
большинстве случаев семантически близки к доминирующему. Вместе с тем они показывают 
ближайшие по эмоциональной окрашенности изображения (см., например, вербальные пор-
треты «Гнев» и «Удивление»). Общее количество значимых дескрипторов в аффективных 
вербальных портретах меняется от 5 до 7, в зависимости от типа изображения.

Большинство мимических вербальных портретов также состоит из 5—7 дескрипторов, 
за исключением изображения «Отвращение», в портрет которого вошли11 дескрипторов. 
При этом доминирующие мимические характеристики представлены деталями изображе-
ния (\part\), а целостное описание является доминирующим только в мимических портре-
тах «Спокойствие» («лицо расслаблено») и «Радость» («лицо улыбающееся»). В связи с этим 
интерес представляет информация о том, какие объекты идентифицируются субъектом при 
обозначении той или иной мимической характеристики как наиболее значимой. В табл. 2 
показаны значения представленности дескрипторов, соответствующих разным объектам, 
на которые направлено воспринимаемое качество разных изображений.

Объект «Глаза» является самым значимым в вербальных портретах изображений 
«Удивление» («глаза раскрыты), «Отвращение» и «Радость» («глаза прищурены»). Объект 
«Брови» встречается наиболее часто. При этом он находится на втором месте по значи-
мости в вербальных портретах изображений «Удивление» («брови подняты») и «Гнев» 
(«брови сведены»). Объект «Рот» («рот раскрыт») идентифицируется как самый значи-
мый для изображения «Страх» и занимает третье по значимости место в вербальном пор-
трете «Удивление». Объект «Взгляд» занимает второе по значимости место в вербальном 
потрете изображения «Отвращение» («взгляд не прямой»). Объект «Губы» является самым 
значимым в описании изображения «Гнев» («губы сжаты»), а объект «Уголки губ» — в 
портрете изображения «Грусть» («уголки губ опущены»). Объект «Лоб» идентифицируется 
на втором месте по представленности в портрете изображения «Грусть». Аналогично объ-
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Рис. 10. Представленность однонаправленных дескрипторов, характеризующих изображения типа 
«Отвращение»
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ект «Зубы» представлен на четвертом месте в описаниях изображений «Страх» и «Радость» 
(«зубы видны»), а объект «Нос» — в вербальном портрете изображения «Отвращение» («нос 
сморщен»). Объект «Уголки глаз» находится на предпоследнем месте только в вербальном 
портрете «Грусть» («уголки глаз опущены»).

В целом, одинаковые сочетания объектов и их дескрипторов встречаются относитель-
но редко и на разных уровнях иерархии представленности, что позволяет говорить о доста-
точной «оригинальности» полученных вербальных портретов [4; 14; 17].

При сопоставлении этих результатов с материалом, показанным в работах П. Экмана 
[22] (в переводе на русский язык [2, с. 62]), можно обнаружить определенное сходство 
и различия между представленностью мимических дескрипторов, сформированных по 
данным наших экспериментов, и мимическими признаками, отобранными П. Экманом 
(будем называть их «список»). Следует отметить, что в списке П. Экмана присутству-
ют только характеристики части изображения, поэтому будем их сравнивать только с де-
скрипторами, отобранными по критерию \part\. Результаты такого сравнения показыва-
ют следующее.

Экспрессия «Грусть». Общей является характеристика «уголки губ опущены», однако 
в вербальном портрете она представлена как самая существенная, тогда как в общем переч-
не признаков находится на одном из последних мест. Остальные характеристики воспри-
нимаемого качества этой экспрессии отличаются от списка прежде всего тем, что в нем от-
сутствуют описания объектов «лоб», «глаза» и «взгляд».

Экспрессия «Радость». В воспринимаемом качестве этой экспрессии самым суще-
ственным является дескриптор «глаза прищурены», аналога которого не обнаруживается в 
общей классификации признаков. Общими (без учета иерархии) являются характеристики 
«рот раскрыт», «зубы видны», «уголки губ подняты», а также частично «глаза с морщинами» 
и «брови расслаблены».

Экспрессия «Страх». В воспринимаемом качестве наиболее существенной является 
характеристика «рот раскрыт», которая представлена и в классификации, но среди по-
следних. К общим относятся характеристики «брови подняты» (в списке на первом месте) 
и, частично, «лицо напряжено», «глаза напряжены». В списке отсутствуют характеристики 
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Таблица 2
Представленность (Fi) мимических дескрипторов в вербальных портретах разных 

изображений в зависимости от типа объекта

Объект
Тип изображения

Спокойствие Грусть Радость Страх Удивление Гнев Отвращение
Глаза Fi = 0,12 Fi = 2,1 Fi = 2,01 Fi = 3,73 Fi = 1,66
Брови Fi = 0,22 Fi = 0,59 Fi = 0,35 Fi = 1,51 Fi = 3,34 Fi = 3,77 Fi = 1,32
Рот Fi = 0,51 Fi = 2,24 Fi = 1,61 Fi = 0,57
Взгляд Fi = 0,21 Fi = 0,35 Fi = 0,77 Fi = 1,44
Губы Fi = 0,34 Fi = 2,54 Fi = 0,29
Уголки губ Fi = 0,89 Fi = 0,45 Fi = 0,23
Лоб Fi = 0,43 Fi = 0,38
Зубы Fi = 0,48 Fi = 1,06
Нос Fi = 0,68
Уголки глаз Fi = 0,19
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«глаза раскрыты», «зубы видны» и «глаза с морщинами», которые значимы для восприни-
маемого качества этой экспрессии.

Экспрессия «Удивление». В воспринимаемом качестве на первом месте стоит де-
скриптор «глаза раскрыты», аналог которого отсутствует в классификации. Также в клас-
сификации отсутствует характеристика «брови перекошены». Достаточно сходно представ-
лены характеристики «брови подняты», «рот раскрыт», «лоб с морщинами».

Экспрессия «Гнев». Характеристики «губы сжаты» и «брови сведены» являются са-
мыми существенными компонентами воспринимаемого качества. В списке они также хоро-
шо представлены, однако в нем отсутствует эквивалент характеристик «брови нахмурены» 
и «взгляд прямой».

Экспрессия «Отвращение». Самые существенные характеристики воспринимаемого 
качества («глаза прищурены», «взгляд не прямой», «брови сведены») отсутствуют в классифи-
кации признаков. Также в нем отсутствуют менее значимые для воспринимаемого качества 
характеристики «губы сжаты» и «уголки губ опущены», хотя сам объект «губы» представлен 
в списке на первом месте, но в сочетании с другими признаками («верхняя губа поднята», 
«нижняя губа приподнята и выдвинута вверх по направлению к верхней губе» или же «опуще-
на и слегка выпячена»). Общими являются характеристики «нос сморщен» и «брови опущены».

Различия между мимическими характеристиками воспринимаемого качества экс-
прессий и характеристиками, содержащимися в списках П. Экмана, заключаются также в 
том, что в отличие от списков, во всех мимических вербальных портретах, за исключением 
портрета «Удивление», присутствуют дескрипторы изображения «в целом» \whole\.

Обобщая эти результаты, можно сделать вывод, что мимические вербальные портре-
ты (т. е. содержание воспринимаемого качества) изучаемых экспрессий не в полной мере 
согласуются со списками П. Экмана, хотя и не противоречат им.

Вместе с тем возникает вопрос о правомерности такого сопоставления, в связи с ря-
дом принципиальных различий в задачах построения вербальных портретов экспрессий и 
построения классификации признаков этих экспрессий.

Вербальный портрет экспрессии, являясь эмпирическим референтом ее воспринима-
емого качества [10], объединяет отличительные признаки экспрессии таким образом, что-
бы у человека, которому коммуницируется совокупность этих признаков, сформировалось 
бы такое же воспринимаемое качество соответствующего изображения, как у большинства 
субъектов, участвующих в его описании. Для этого разработан специальный инструмен-
тарий получения данных вербального сравнения различных экспрессий и анализа этих 
данных, позволяющего количественно дифференцировать субъективно значимые для 
воспринимающего характеристики. Их количественная представленность показывает ие-
рархию значимости разных характеристик, как внутри одного вербального портрета, так и 
иерархию одинаковых характеристик в разных вербальных портретах. Например, характе-
ристика «рот раскрыт» представлена в воспринимаемом качестве экспрессии «Радость» со 
значением Fi=0,51, в экспрессии «Удивление» со значением Fi=1,61, а в экспрессии «Страх» 
со значением Fi=2,24. Соответственно, внутри вербальных портретов эта характеристика 
занимает разные иерархические позиции среди других характеристик. При этом одна из за-
дач построения вербального портрета заключается в сохранении его «оригинальности» при 
минимизации количества включенных в портрет признаков [4; 11; 14; 17].

Список признаков, предложенный П. Экманом, был получен с помощью совершенно 
других процедур и с целью перечислить мимические признаки, разная комбинация которых 
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будет соответствовать исходно выделенным базовым эмоциям. Полученная классификация 
признаков представляет собой подробный, но чисто качественный материал, не дающий 
информации об относительной значимости отдельных признаков. Кроме того, содержание 
классификации не предполагает однозначности выделенных признаков (что является обя-
зательным условием в парадигме воспринимаемого качества [11; 12]). Например, характе-
ристика «рот может быть приоткрыт или закрыт» (экспрессия «Радость») с позиции вос-
принимаемого качества не может быть дифференцирующей, поскольку в ней представлены 
два противоположных признака: «рот открыт» и «рот закрыт». Соответственно, возмож-
ны 2 варианта: 1) эти признаки встречаются в описаниях экспрессии с одинаковой часто-
той, что эквивалентно отсутствию данного признака в воспринимаемом качестве данной 
экспрессии; 2) они встречаются с разной частотой, тогда в воспринимаемом качестве бу-
дет только признак доминирующей направленности («рот раскрыт» или «рот закрыт»). 
Этим можно объяснить существенное различие в среднем количестве мимических призна-
ков в вербальных портретах (5,6) и в классификации (12,5). Отметим также, что большин-
ство признаков списка, отсутствующих в вербальных портретах (например, «вертикальные 
складки», «выпученные глаза», «щеки подняты», «челюсть опущена», «губы растянуты» 
и т. д.), находятся среди вербальных единиц в общей базе данных, однако показатели их 
однонаправленной представленности оказались незначимыми для воспринимаемого каче-
ства соответствующих экспрессий.

Заключение

В статье представлены результаты анализа вербальных данных, которые были получе-
ны при сравнении людьми изображений различных эмоциональных экспрессий. Обработка 
этих данных, выполненная с помощью инструментария парадигмы воспринимаемого ка-
чества, позволила создать для каждой экспрессии вербальный портрет (эмпирический ре-
ферент воспринимаемого качества [10]), в котором объединены субъективно значимые де-
скрипторы, отражающие специфику экспрессии.

Мы предположили, что используемая методология анализа позволит дифференци-
ровать характеристики, определяющие содержание воспринимаемого качества экспрессий, 
разделив их на аффективные и мимические, и получив тем самым возможность интерпре-
тации аффективных суждений, осуществленной участниками на основании оценки лице-
вой мимики, и наоборот.

Результаты показали, что представление воспринимаемого качества изображения 
лица с помощью двух типов вербальных портретов (аффективного и мимического) по-
зволяет интегрировать разные группы признаков эмоциональной экспрессии. Разные экс-
прессии дифференцируются не только по составу дескрипторов, входящих в вербальные 
портреты, но и по количественным показателям их представленности.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о достаточной обоснованности ис-
ходной категоризации стимульного материала. В аффективных вербальных портретах до-
минантный дескриптор всегда соответствует значениям, характеризующим экспрессию в 
базе ВЕПЭЛ. Мимические вербальные портреты также хорошо дифференцируются, в за-
висимости от типа экспрессии, что говорит о достаточно высокой их оригинальности.

Но при этом были обнаружены и некоторые тенденции смешения экспрессий. 
Например, в аффективных вербальных портретах экспрессий «Страх» и «Удивление» 
близкими по представленности оказались дескрипторы «испуганный» и «удивленный». 
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Одинаковыми для этих двух экспрессий являются и наиболее представленные описания 
мимических признаков («глаза раскрыты», «рот раскрыт» и «брови подняты»). Это гово-
рит о возможном сходстве изображений этих экспрессий и о необходимости дополнитель-
ного анализа содержания их воспринимаемого качества с целью повысить разрешающую 
способность вербальных портретов. Дополнительную дифференциацию сходных изобра-
жений можно обеспечить, учтя количественные данные об иерархии одинаковых дескрип-
торов, а также наличие или отсутствие в портрете целостных мимических дескрипторов. 
Как было показано ранее [4; 14; 17], существуют и другие способы повысить оригиналь-
ность вербальных портретов, одновременно снизив количество дескрипторов в их составе. 
Их применение для обработки полученного эмпирического материала будет целью после-
дующих работ.

Главное ограничение результатов, представленных в этой статье, связано с тем, что не 
учитывалась дифференциация одинаковых экспрессий по интенсивности. В анализе были 
объединены данные восприятия изображений, одинаковых по типу экспрессии, но разных 
по ее интенсивности (по базе ВЕПЭЛ [2; 7]). Соответственно, не было возможности оце-
нить возможные различия в воспринимаемом качестве объединенных пар изображений. 
Правомерность такого огрубления данных для сокращения объема статьи мы объясняли 
тем, что согласно принципам формирования стимульного материала, эти пары должны от-
ражать одно и то же эмоциональное состояние [23; 24]. Обоснованность данного утвержде-
ния можно будет проверить при сравнении результатов отдельного анализа воспринимае-
мого качества экспрессий разной интенсивности.

Объем статьи не позволил нам детально проанализировать и данные о вербальной 
валентности дескрипторов, которые, как было показано ранее [1], предоставляют богатый 
материал для оценки их значимости. Полученный статистический материал также пред-
ставляет основу для выявления возможных связей между содержанием воспринимаемого 
качества изображений различных экспрессий лица и данными, полученными инструмен-
тальными методами (регистрация движения глаз), психофизическими процедурами (оцен-
ка сходства), личностными тестами и т.д.
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Исследование рабочей памяти и внимания подростков в возрасте 15—16 лет было проведено во 
время пандемии COVID-19, которая вызвала дополнительный стресс из-за вынужденной изоляции 
и сокращения социальных контактов. Ограничение возможностей реального общения со сверстни-
ками привело к росту популярности социальных сетей и онлайн-игр, что полностью соответствует 
известным в литературе сведениям. Исследование рабочей памяти и внимания проводилось в груп-
пе старшеклассников (43 человека) с удовлетворительной и хорошей успеваемостью, которые ранее 
приняли участие в исследовании особенностей поведения в Интернете. Когнитивные процессы оце-
нивались при помощи компьютерной программы, имитирующей игровую деятельность в формате 
динамической цифровой матрицы. Задача испытуемых состояла в поиске чисел разного размера, 
расположенных в ячейках, цвет которых после каждого поискового действия изменялся. Программа 
фиксировала два типа ошибок: а) выбор неправильной цифры вследствие забывания предыдущего 
выбора, б) выбор цифры в ячейке неправильного цвета при сниженном качестве произвольного вни-
мания, — а также время реакции на правильный выбор, время ошибочных действий и общее время 
выполнения теста. Задание оказалось очень сложным для подростков, так как не все успешно справи-
лись с ним с первого раза. Среднее групповое время поиска цифр составило 10 секунд при количестве 
ошибок, связанных с вниманием, равным 50, т. е. превысило количество изменений в матрице. Фак-
торный анализ установил высокую отрицательную корреляцию между низким уровнем успешности 
выполнения задания в динамической матрице и временем, проведенным ежедневно с гаджетами в 
виртуальной среде. Более тесные связи времени цифрового досуга с числом ошибок были обнаруже-
ны для характеристик рабочей памяти, чем для произвольного внимания.

Ключевые слова: виртуальный досуг, компьютерные и сетевые игры, КОВИД-19, рабочая па-
мять, произвольное внимание, подростки.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного проекта No 23-28-00135, https://rscf.ru/project/23-28-00135/.

Для цитаты: Каменская В.Г., Татьянина Е.В. Экспериментальное исследование рабочей памяти и вни-
мания подростков с разной степенью вовлеченности в виртуальную деятельность в период панде-
мии КОВИД-19 // Экспериментальная психология. 2024. Том 17. № 2. C. 52—67. DOI: https://doi.
org/10.17759/exppsy.2024170203



53

EXPERIMENTAL STUDY OF WORKING MEMORY 
AND ATTENTION OF ADOLESCENTS WITH VARYING 
DEGREES OF INTERNET INVOLVEMENT DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

VALENTINA G. KAMENSKAYA
Bunin Yelets State University, Yelets, Russia
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1654-8041, e-mail: kamenskaya-v@mail.ru

ELENA V. TATIANINA
Bunin Yelets State University, Yelets, Russia
ORCID: http://orcid.org/0009-0008-5479-9440, e-mail: tatianinaelena@mail.ru

The study of working memory and attention of adolescents aged 16—17 years was conducted during the 
COVID-19 pandemic, which caused additional stress due to forced isolation and reduced social contacts. 
The decrease in opportunities to communicate with peers was reflected in increased communication on so-
cial networks and the use of online games on the Internet, which fully corresponds to the information known 
in the literature. The study of working memory and attention was conducted in a group of high school 
students (43 people), with satisfactory and good academic performance, who had previously participated 
in a questionnaire to assess the characteristics of behavior in an Intern. Cognitive processes were evaluated 
in a computer program simulating gaming activity using a dynamic digital matrix. Students had to quickly 
search for numbers of different sizes located in cells, the color of which changed after each search action. 
The program recorded two types of errors due to choosing the wrong number when forgetting the previous 
choice and due to choosing the wrong number in a cell with a reduced quality of conscious attention, as well 
as the reaction time to the correct choice, the time of erroneous actions and the total time of the test. The 
task turned out to be very difficult for teenagers, as not everyone successfully coped with it the first time. 
The average group search time for digits is 10 seconds with the number of errors in the search equal to 50, 
that is, exceeding the number of changes in the matrix. Factor analysis allowed us to establish a high nega-
tive correlation of the poor quality of the task in the dynamic matrix with the time spent daily with gadgets 
in a virtual environment. Closer links between digital leisure time and the number of errors were found for 
the characteristics of working memory than for arbitrary attention.
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Введение

Изучение рабочей памяти и внимания являются важнейшими темами в когнитивной 
психологии и психофизиологии когнитивных процессов. В настоящее время достижения в 
области изучения закономерностей протекания когнитивных процессов широко применя-
ются в прикладных исследованиях, например, при изучении преимуществ и недостатков 
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искусственного интеллекта, их относительно большие ресурсы часто связывают с успеш-
ным геймингом молодых людей и подростков. Считается, что геймификация оказывает мо-
тивационный эффект на учащихся, что нашло подтверждения в результатах многочислен-
ных исследований [16; 20; 23; 33].

Но вместе с тем установлено, что геймификация обучения оказывает различное вли-
яние на эффективность учебного процесса [12]. Наряду с теми, кто легко встраивается в 
процесс игровой учебной активности с участием цифровых устройств, существуют и те, для 
кого взаимодействие с компьютером и искусственным интеллектом (ИИ) характеризуется 
недостаточной эффективностью [12; 33]. В другом исследовании показана разная степень 
когнитивных возможностей в процессе взаимодействия человека с искусственным интел-
лектом, а также информацией, адресованной субъекту взаимодействия, из-за возрастающей 
когнитивной нагрузки, с которой не все субъекты могут успешно справляться [30]. Эти 
факты подчеркивают индивидуальные особенности учащихся, обусловливающие различ-
ную успешность их взаимодействия с ИИ и цифровыми устройствами. Можно допустить, 
что индивидуальные различия в эффективности использования ИИ связаны с разной сте-
пенью развития рабочей памяти и/или внимания у подростков.

Возможно, что киберактивность подростков и молодых людей улучшает основные 
когнитивные процессы, задействованные в сложных играх, в том числе рабочую память, 
внимание и пространственно-зрительную координацию [16]. Однако в исследованиях со-
отношения активности молодых людей в киберигре и характеристик функицонирования 
рабочей памяти получены неоднозначные результаты [15; 16; 21].

В аналитическом обзоре М. Анкафер и А. Вагнер приводятся факты, свидетельствующие 
о снижении академической успешности аддиктов, по классификации К. Янг [31], по сравне-
нию с теми, кто проводил за играми существенно меньшее время и был независим от игры [28].

В исследовании В.В. Плохих и С.К. Акимова [8] установлены достоверные различия 
(Р = 0,007, по критерию U Манна—Уитни) в эффективности рабочей памяти в воспроизве-
дении лингвистических текстов, а именно: между числом попыток запомнить осмысленный 
текст в группах сверхувлеченных игрой (9 попыток на успешное запоминание) и теми, кто 
не характеризуется сверхувлеченностью (7 необходимых попыток). Кроме этого, существу-
ют исследования, подтверждающие, что сверхувлеченность кибериграми вне образователь-
ного процесса приводит в когнитивным расстройствам и снижению эффективности произ-
вольного внимания, а также возрастанию импульсивности поведения [2; 15]. В лонгитюд-
ном исследовании анализировались последствия интенсивной видеоигры в связи с пробле-
мами внимания и импульсивностью в выборке из 3034 детей и подростков из Сингапура, 
обследуемых в течение трех лет. Как и в более ранних работах, было показано, что у тех, 
кто проводит больше времени за видеоиграми, впоследствии обнаруживается снижение 
основных показателей внимания и возрастание показателей импульсивности поведения. 
Более импульсивные и имеющие явные проблемы с вниманием проводили больше времени 
за видеоиграми. Как считают авторы работы, такие связи предполагает двунаправленные 
причинно-следственные соотношения между видеоиграми и проблемами с вниманием [15]. 
Можно допустить, что снижение качества произвольного внимания и рабочей памяти кор-
релирует со снижением школьной успеваемости. Вместе с тем существуют сведения, дока-
зывающие, что определенные игры (тетрис, гонки, шутеры) обнаруживают положительное 
влияние на работу пространственного мышления и внимания, а также на скорость реакции 
детей и подростков [16]. Многие теоретики и практики образования уверены в том, что раз-
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вивающие видеоигры и приложения улучшают когнитивные навыки [12; 23]. Специально 
разработанные компьютерные игровые методики могут быть полезны для формирования 
навыков самоконтроля и саморегуляции (в широком понимании — executive functions) [1].

Однако психодиагностических исследований влияния видеоигр и активности в вир-
туальном пространстве на состояние рабочей памяти и внимания выполнено недостаточно, 
чтобы сделать какие-либо достоверные выводы. Одной из немногих работ, ставящей по-
добные задачи, является исследование А.А. Марголиса с соавторами, в которой приводятся 
результаты психодиагностики интеллектуальных и творческих способностей подростков в 
связи с успешностью игровой деятельности [6]. Были обнаружены положительные и досто-
верные корреляции показателей креативности с суммарным баллом игровой деятельности, 
тогда как показатель выполнения невербального теста Дж. Равена оказался достоверно не 
связан с успешностью игры. Это еще раз подчеркивает неоднозначность известных фактов 
и необходимость выполнения тестирования когнитивных процессов подростков в экспери-
ментальной модели, имитирующей игровую активность.

Анализ существующей литературы позволяет сформулировать цель исследования 
как определение эффективности выполнения когнитивных заданий в компьютерной мо-
дели игровой активности подростков, различающихся временными затратами на виртуаль-
ный досуг, проводимый за предпочитаемыми видами виртуальной деятельности: видеои-
грами, коммуникациями в социальных сетях, поисковой активности в веб-браузерах.

Проверяется гипотеза о том, что сверхувлеченные Интернетом учащиеся хуже справ-
ляются с когнитивными заданиями из-за снижения рабочей памяти и внимания.

Методологические основы исследования

Методологическим основанием исследования стал системно-исторический подход 
Л.С. Выготского. Конкретные положения подхода можно сформулировать следующим 
образом: формирование когнитивных процессов личности определяется ее нервно-пси-
хическим развитием, которое зависит от социально-экологических условий среды разви-
тия. В настоящий период социально-экологическая среда обогатилась новыми факторами 
в виде информационных воздействий и цифровых технологий, существенно изменяющих 
социальное и психическое развитие подрастающего поколения.

Работа выполнена в формате сопоставления результатов психологического анкетиро-
вания и лабораторного эксперимента, имеющего своей целью психодиагностику эффектив-
ности функционирования произвольного внимания и рабочей памяти, необходимых для 
выполнения контролируемых программой «Радуга» пространственно-зрительных заданий 
у учащихся с различной вовлеченностью в Интернет. Исследование выполнялось в период 
пандемии КОВИД-19 в 2021 году с участием группы старшеклассников (43 человека воз-
растом 15,9 ± 0,13 лет) и включало два разнесенных во времени этапа.

Методики эксперимента

Первый этап состоял в анкетировании учащихся с использованием авторской ан-
кеты В.Г. Каменской «Цифровые предпочтения современных подростков», включающей 
11 вопросов относительно разных характеристик виртуального досуга, времени цифрового 
досуга, соотношения досуга в Интернете и школьной жизни. Предварительные результа-
ты по апробации анкеты на выборке 96 подростков показали, что на четыре вопроса под-
ростки, принадлежащие к разным группам, отвечают по-разному. Эти вопросы связаны со 
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временем любимого занятия в Интернете, видом доминирующего занятия (онлайн-игры, 
социальные сети, поисковая активность в веб-браузерах, интернет-шопинг), наличием ак-
каунтов в социальных сетях, организацией и ведением блога [3; 19]. Особенностью анкеты 
является то, что все вопросы допускают три/четыре варианта ответов, но при этом под-
росток по инструкции должен выбрать только один ответ в каждом вопросе; множествен-
ные выборы не принимались. Указанная особенность анкеты отличает ее от стандартных 
социологических опросов, которые используют онлайн-системы для проведения массовых 
обследований пользователей Интернета и гаджетов [11], что позволило получить четкую 
статистику распределения ответов. Каждый вопрос при корректном проведении тестиро-
вания и адекватных реакциях учащихся должен иметь 100% выборов при суммировании 
ответов всех участников анкетирования.

Опрос проводился в учебном классе в условиях индивидуального тестирования. 
Время проведения анкетирования: 5 минут — объяснение правил заполнения опросных 
бланков, 20 минут — прохождение анкетирования. По истечении вышеуказанного времени 
проводились сбор полученных результатов и проверка правильности заполнения бланков.

Анкета предлагалась учащимся 10-х классов одной из муниципальных школ Санкт-
Петербурга с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла; 
при этом учащиеся осваивали общеобразовательную программу старшей школы, т. е. про-
ходили обучение по гуманитарному, естественно-научному и математическому циклам. 
В исследовании приняли участие 43 ученика (29 девочек и 14 мальчиков), прошедших оба 
этапа эксперимента из группы участников анкетирования (88 подростков). Из-за высокой 
заболеваемости во время пандемии более половины участников не смогли полностью вы-
полнить программу диагностики. Результаты анкетирования в дальнейшем подвергались 
статистической оценке.

Второй этап исследования был посвящен диагностике когнитивных процессов: рабо-
чей памяти и произвольного внимания, необходимых при решении любых академических 
и жизненных задач. Тестирование проходило индивидуальным образом с применением 
компьютерной авторской программы «Радуга» (версия 9.2.2 от 26 февраля 2003 года; вну-
треннее имя — «PQ_200» (А.Г. Пятигорский, Л.В. Томанов, В.Г. Каменская, К.И. Павлов). 
Программа, моделирующая игровую активность, получила государственную регистрацию 
в 2013 году [9]. Программа является динамической четырехцветной версией известных в 
XX столетии в когнитивной психологии таблиц Шульте. В эксперименте использовалась 
таблица с 49 ячейками с цифрами в диапазоне от 1 до 49, четырех разных размеров, распо-
лагающихся в ячейках разного цвета. Матрица включала 49 переходов с 12 сменами цвета 
ячеек (красный, зеленый, желтый) и 13 сменами серого цвета.

По устной инструкции участники тестирования должны были начать поиск в матрице 
цифры «1» в ячейке определенного цвета, который был показан на специальном поле табли-
цы. Особенность матрицы состоит в том, что после каждого правильного действия с цифрами 
положение всех символов в таблице изменяется, что не позволяет участнику эксперимента 
запомнить положение ячеек таблицы и использовать долговременную пространственную па-
мять для облегчения поисковой деятельности. После правильного поиска цифры «1» необ-
ходимо было искать цифру «2» в ячейке другого цвета. Теоретически при наличии развитой 
рабочей памяти и хорошей переключаемости внимания по мере выполнения когнитивного 
задания скорость поиска цифр могла возрасти при одновременном уменьшении числа оши-
бок. Все участники перед началом тестирования получали следующую инструкцию: «После 
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правильного ответа в поле матрицы изменится цвет ячейки, в которой необходимо будет про-
должить поиск следующей цифры на единицу большую, чем предыдущая».

Программа фиксировала ошибки двух типов: ошибка первого типа — это ошибка 
памяти: из-за недостаточной эффективности рабочей памяти испытуемый указывал на 
неправильную цифру, забыв ту, которая была предыдущей. Ошибки второго типа связа-
ны с ошибкой внимания — испытуемый не заметил изменения цвета ячейки, на которой 
нужно было искать следующую цифру. Таким образом, успешность выполнения задания 
зависела от эффективности рабочей памяти и концентрированности и переключаемости 
произвольного внимания. Результаты выполнения задания включали число ошибок пер-
вого и второго типа, общее время выполнения теста, время поиска каждой цифры, а также 
время ошибочных реакций первого и второго типа. Фиксировался также дрейф как ин-
тегральный показатель эффективности поисковой деятельности, показывающий среднее 
время поисковых реакций. Все численные параметры выполнения теста служили мерой 
его эффективности.

Статистические методы. Результаты тестирования обрабатывались с помощью 
пакета программ SPSS-Statist 22 (IBM). Была выполнена как первичная статистика по 
двум тестовым методикам, так и многомерный факторный анализ методом главных компо-
нент для оценки связи количественных параметров анкеты по цифровым предпочтениям 
учащихся и характеристик рабочей памяти и внимания в программе «Радуга».

Результаты

Экспертиза цифровых предпочтений учащихся
Материалы обработки анкет представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты анкетирования с целью определения цифровых предпочтений

Характеристика Категория Количество Доля
Пол Женский 29 67,4%

Мужской 14 32,6%
Время, проведенное с гаджетами 1—1,5 часа 0 0%

2—3 часа 8 18,6%
4 часа и более 35 81,4%

Наличие аккаунта в социальных сетях Да, в одной 15 34,9%
Да, в нескольких 28 65,1%

Приоритетные интересы в Интернете Игры 16 37,2%
Социальные сети 22 51,2%
Интернет-поисковики 5 11,6%

Успеваемость Удовлетворительно 11 25,5%
Хорошо 26 60,5%
Отлично 6 14%

Примечание. Минимальное время, проведенное в Интернете, равное 1,0—1,5 часам, не получило ни 
одного выбора в данной группе подростков.

Статистика, приведенная в табл. 1, позволяет увидеть, что ученики 10-х классов 
школы Санкт-Петербурга во время пандемии КОВИД-19 проводили много времени в 
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Интернете: более 80% подростков тратили на цифровой досуг 4 часа и более, минималь-
ное время, равное 1—1,5 часам, не получило ни одного выбора. Указанная особенность 
поведения подростков школы Санкт-Петербурга в виртуальном пространстве не позво-
лила использовать стандартный подход оценки групповых различий с помощью крите-
риев для независимых выборок. Вместе с тем у подростков были обнаружены разные 
интересы в Интернете: 51% предпочитали общение в социальных сетях, 37% — прово-
дили время отдыха за онлайн-играми и только 5% использовали Интернет для поиска 
нужной или интересной информации. Социальные сети как любимый вид отдыха боль-
шинства подростков в Санкт-Петербурге были представлены двумя или тремя попу-
лярными в России массмедиа (Вконтакте, Одноклассники, Телеграмм), в которых 65% 
учеников имели свои аккаунты.

Результаты выполнения пространственно-зрительного теста
на оценку рабочей памяти и внимания
Задача последовательного поиска цифр в динамической четырехцветной матрице 

оказалась сложной для учащихся школы с художественно-эстетической образовательной 
программой. Было зафиксировано большое число ошибок первого и второго типа при от-
носительно большом времени выполнения теста. Описательная статистика исследования 
когнитивных процессов рабочей памяти и произвольного внимания с применением ком-
пьютерной авторской программы «Радуга» приведена в табл. 2.

Таблица 2
Описательная статистика результатов психодиагностического исследования рабочей 

памяти и произвольного внимания подростков

Показатель Х ± СКО Медиана
Межквартильный 

интервал
Показатель 

разброса
Общее время выполнения теста 490 ± 130 498 392—595 164—764
Число ошибок первого рода — ошибки 
памяти

24 ± 5 25 22—27 2; 30

Число ошибок второго рода — ошибки 
произвольного внимания

50 ± 23 45 40—53 2; 104

Время выполнения правильных выборов 10,03 ± 2,64 10,35 8—12,16 3,37; 15,61
Время выполнения ошибочных выборов 9,52 ± 2,78 9,05 7,87—11,47 3,35; 16,12
Дрейф 3,12 ± 4,39 1,83 0,35—4,73 –4,38; 15,98

Согласно результатам, представленным в табл. 2, преобладают ошибки второго рода, 
связанные с низким качеством произвольного внимания, по сравнению с рабочей памятью 
(50 ± 23 и 24 ± 5). Причем тех и других ошибок много, средние показатели свидетельствуют 
о том, что поиск практически каждой последующей цифры осуществлялся с ошибками (за-
бывание предыдущей цифры и пропуск изменений в цветности ячеек). Статистические по-
казатели отражают высокую вариативность результатов поисковой деятельности, причем 
внутригрупповая вариативность ошибок, связанных с низким качеством внимания, выше, 
чем внутригрупповая вариативность рабочей памяти. Время поиска символов в матрице в 
случае ошибочных и правильных решений имеет близкие статистические характеристики. 
В целом, описательная статистика выполнения динамической четырехцветной матрицы 
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свидетельствует о сниженном качестве выполнения задания, высокой групповой вариатив-
ности количественных характеристик поисковой деятельности. Значение интегрального 
показателя (D) не дает оснований для заключения о способности к обучению во время вы-
полнения теста.

Результаты факторного анализа
Как показал анализ характеристик поведения подростков в виртуальном простран-

стве, в группе испытуемых, находящихся под влиянием социальной изоляции и невоз-
можности реальных контактов в связи с введенными ограничениями по COVID-19, более 
80% школьников проводили время досуга с цифровыми продуктами по 4 часа в сутки и 
более. Такая значительная продолжительность нахождения в виртуальном пространстве, 
по свидетельствам литературных источников, позволяют заключить о выраженном риске 
интернет-аддикции у значительной части обследуемой группы школьников [2; 3; 16; 20; 29; 
32], многие исследователи относят таких подростков к «сверх увлеченным Интернетом». 
Полученное распределение времени досуга в выборке не позволяет использовать стандарт-
ные методы определения особенностей когнитивных функций у подростков с различной 
степенью риска интернет-аддикции в связи с отсутствием контрастной группы испытуе-
мых с минимальным временем (1—1,5 часа) виртуального досуга, характерного для не во-
влеченных в него сверстников. В подобных случаях полезным может оказаться мультипа-
раметрический анализ.

Для определения возможной структуры взаимосвязей между переменными был ис-
пользован факторный анализ методом главных компонент. В структуру факторного ана-
лиза включались данные о цифровых предпочтениях учащихся, характеристики выполне-
ния когнитивного теста в виде динамической четырехцветной матрицы «Радуга. В табл. 3 
представлена оценка возможности выполнения факторного анализа результатов исследо-
вания. Критерий Кайзера—Майера—Олкина (КМО) равен 0,733. Критерий сферичности 
Барлетта является статистически значимым, что свидетельствует о хороших возможностях 
использования факторного анализа.

Таблица 3
Оценка применимости факторного анализа на базе эмпирических данных

Критерий Значение
Мера адекватности выборки Кайзеа—Майера—Олкина 0,733
Критерий сферичности Барлетта χ2 653

df 55
P-value <0,001

При извлечении факторов оценивался график «каменной осыпи» (Scree plot), отра-
жающий собственные значения факторов. Собственные значения и объясненная дисперсия 
представлены в табл. 4.

Анализ значений факторных весов позволяет рассмотреть четырехфакторное реше-
ние, так как собственное значение 4-го фактора является практически равным 1, а нако-
пленная дисперсия в результате четырехфакторного решения равна 75,59%, что свидетель-
ствует об успешности факторного анализа. Объединение переменных в факторы и содержа-
тельный анализ структуры факторов проводились при значении факторной нагрузки выше 
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+0,5 или ниже –0,5. Оптимизация факторных нагрузок выполнялась по самому распростра-
ненному методу Varimax-вращения осей. Структура матрицы после вращения факторов 
представлена в табл. 5.

Таблица 5
Матрица факторных нагрузок после Varimax-вращения

Переменные Факторы
Время, проведенное с гаджетами –0,108 0,128 0,906 0,147
Наличие аккаунта в соц. сетях 0,257 0,611 0,288 0,040
Успеваемость –0,110 0,101 0,107 0,943
Игры –0,269 –0,714 0,110 –0,175
Число ошибок памяти 0,588 –0,041 0,670 –0,081
Число ошибок произвольного внимания 0,880 0,003 0,077 0,034
Среднее значение времени правильных реакций 0,915 0,123 0,084 –0,125
Среднее время ошибочных реакций 0,911 0,240 0,011 –0,044
Дрейф 0,595 –0,613 –0,109 0,267
Время выполнения теста 0,915 0,124 0,084 –0,125

Примечание. Жирным шрифтом обозначены параметры в таблице со значениями факторной нагруз-
ки выше +0,5 или ниже –0,5.

Фактор 1 с самым высоким значением факторного веса объединяет следующие пока-
затели: среднее значение правильных реакций и время выполнения теста с самой большой 
факторной нагрузкой. У всех переменных сохраняется положительный знак факторных 
нагрузок, свидетельствующий о том, что при увеличении значений одной из переменных 
значения других переменных, в том числе интегрального показателя и времени выполне-
ния теста, также ожидаемо увеличиваются. Фактор 1, следовательно, можно рассматривать 
как внутритестовую систему признаков, объединяющую функциональные особенности 
рабочей памяти и внимания, необходимые для выполнения трудного когнитивного зада-
ния. Фактор 2 содержит такие параметры цифрового поведения подростков, как наличие 
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Таблица 4
Собственные значения факторов и значения дисперсии

Компонент
(фактор)

Начальное собственное 
значение

Доля объясненной 
дисперсии, %

Совокупная объясненная 
дисперсия, %

1 5,03 45,73 45,73
2 1,59 14,42 60,14
3 1,15 10,42 70,56
4 0,99 9,03 79,59
5 0,81 7,37 86,96
6 0,56 5,13 92,09
7 0,34 3,11 95,21
8 0,26 2,32 97,53
9 0,22 1,98 99,5

10 0,06 0,5 100
11 0 0 100
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аккаунта в социальных сетях, использование игр для досуга, а также один из интегральных 
показателей выполнения когнитивного теста — дрейф. Значения факторных нагрузок — 
отрицательные, кроме наличия аккаунтов в социальных сетях. Соответственно, ученики, 
которые имеют аккаунты в нескольких социальных сетях, реже проводят досуг с играми, 
а также имеют более низкие значения показателя дрейфа. Эти связи подтверждают пред-
положение о том, что игры и социальные сети в качестве предпочитаемых видов досуга в 
Интернете выбираются разными подростками. Фактор 3 объединяет время, проведенное 
с гаджетами и число ошибок первого рода. Факторные нагрузки имеют одинаковый знак. 
Таким образом, ученики, которые больше времени проводят с гаджетами, имеют большее 
число ошибок, связанных с более низкими показателями рабочей памяти, что приводит к 
снижению эффективности выполнения поисковой деятельности в динамической матри-
це. Фактор 4 включает только показатель успеваемости, что может трактоваться как от-
сутствие корреляционных связей академической успеваемости участников эксперимента 
с анкетой на определение особенностей цифрового досуга в Интернете и с параметрами 
выполнения когнитивного теста «Радуга».

Обсуждение результатов

Результаты исследования подтверждают избирательность предпочитаемых видов 
цифрового досуга у подростков школы Санкт-Петербурга, которые ранее были описаны 
для их сверстников других городов России [3; 19]. Причем 51% школьников из Санкт-
Петербурга в виде любимой формы отдыха в киберпространстве указали на социальные 
сети, 37% выбрали игры. Указанное значение выборов игр как любимого вида цифрово-
го досуга российских школьников отличается от предпочтений подростков многих стран 
(Китая, США и стран тихоокеанского региона), которые в качестве развлечения и от-
дыха в Интернете играют в онлайн-игры в 80% и более случаев [13; 15; 20; 21; 23; 25; 27]. 
Существенное отличие использования киберигр российскими школьниками от их зарубеж-
ных сверстников может быть связано с фактом снижения возможностей их приобретения у 
зарубежных издателей [5] и соответственно меньшей их доступности.

Полученные нами данные о популярности соцсетей среди подростков исследованной 
группы согласуются с результатами, описанным в зарубежной и отечественной литературе 
[4; 14; 22; 26]. В том числе установлено, что американские учащиеся проводят время в обще-
нии в социальных сетях по 6—9 часов в зависимости от возраста [14; 24]. Однако в анкете, 
которая использовалась в нашей работе, максимальное время, проведенное в Интернете за 
играми и в социальных сетях, указывалось неопределенным образом — «4 часа и более». 
Поэтому прямое сопоставление временных затрат, указанных в литературных источниках 
и полученных в нашей работе, не совсем корректно. В связи с этим вопрос о сопоставлении 
времени, проведеннного в Интернете учащимися России и иных стран, остается открытым 
и требует дальнейших исследований.

Результаты изучения особенностей когнитивного функционирования свидетельству-
ют о значительном количестве ошибок при решении пространственно-зрительных задач, 
связанных с качеством памяти и внимания, допускаемых в тесте «Радуга». Обращает на 
себя внимание высокая внутригрупповая вариативность ошибок: от 2 до 30 для ошибок 
первого рода и от 2 до 107 для ошибок второго рода, — что отражает выраженную вну-
тригрупповую изменчивость рабочей памяти и внимания учащихся 10-х классов школы 
Санкт-Петербурга.
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Средние показатели числа ошибок указывают на более существенное снижение про-
извольного внимания по сравнению с рабочей памятью, что подтверждает связь злоупо-
требления гаджетами в ситуациях игрового поведения или виртуальной коммуникации 
и искажения и/или замедления формирования нейронных сетей лобной доли мозга, от-
ветственных за ряд ключевых психических функций. К ним относятся в первую очередь 
организация произвольного внимания и принятие адекватных решений относительно сен-
сорного сигнала [10; 16; 17; 20]. Подобные психофизиологические дефекты являются су-
щественным риском нарушений мыслительной деятельности, а не только поведенческих 
отклонений и социальной дезадаптации подростков [10; 18; 21; 29]. Эти последствия уси-
ленного использования социальных сетей или игр отчетливо проявились на фоне стрессо-
генного воздействия социальной изоляции учащихся школ, закрытых во время пандемии. 
Отмечено в этот период усиление игровой активности и виртуального общения молодежи, 
что привело к возрастанию показателей интернет-зависимости. В нейрофизиологических 
работах также обнаружено возрастание потребления глюкозы в условиях ускорения фор-
мирования аддикций активности в нейронной системе подкрепления—вознаграждения 
(reward circuitry) [2; 10]. Последняя, как известно, ассоциируется с импульсивностью пове-
дения и стремлением к повторению сильных положительно окрашенных ощущений и пере-
живаний [33]. Анализ немногочисленных исследований морфофункциональных и метабо-
лических нарушений у подростков и молодых людей, имеющих выраженные признаки за-
висимости от Интернета, свидетельствует о незрелости ряда структур мозга, ответственных 
за контроль поведения (прежде всего нейронных сетей лобного полюса и связанных с ней 
ядер лимбической системы). Эти признаки ставят вопрос о принадлежности отмеченных 
морфофункциональных изменений мозговой активности и психологических отклонений в 
поведении к классу аддиктивных расстройств, сопровождающихся нарушениями в работе 
центральной нервной системы [7; 11; 16; 21] и обостряющихся в периоды систематических 
стрессов, подобных пандемии КОВИД-19 [2; 20; 32].

Факторный анализ, выполненный с целью определения согласованных изменений 
параметров когнитивных функций с цифровыми предпочтениями и временем отдыха, про-
веденным в Интернете, показал ряд определенных и устойчивых связей. Сильные и устой-
чивые внутритестовые связи матрицы, сформировавшие первый фактор с максимальным 
факторным весом, отражают интегративный характер теста, в котором все численные пара-
метры тесно связаны друг с другом и характеризуют согласованное функционирование ра-
бочей памяти и произвольного внимания при выполнении теста. Однако факторный анализ 
объединил время, проведенное с гаджетами, и число ошибок, связанных с качеством рабо-
чей памяти, подтвердив большее участие рабочей памяти в выполнении теста. Результаты 
проведенного исследования не подтвердили предположения о тесной связи успеваемости 
с поведением подростков в киберпространстве, а также с качеством таких когнитивных 
функций, как рабочая память и произвольное внимание, что соответствует констатации 
противоречивых фактов в данной проблеме, отраженных в обзорных статьях [2; 16].

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Подтверждена избирательность поведения подростков в Интернете во время пан-

демии КОВИД-19, обострившую потребность молодежи в использовании виртуального 
пространства и средств поведения в нем. Негативный фон пандемии привел к более зна-

Каменская В.Г., Татьянина Е.В. Экспериментальное исследование рабочей памяти и внимания подростков 
с разной степенью вовлеченности в виртуальную деятельность в период пандемии КОВИД-19
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2



63

чительному увеличению продолжительности присутствия российских школьников в соци-
альных сетях по сравнению со временем игровой виртуальной деятельности, которая явля-
ется предпочитаемым видом досуга у подростков других стран. Вовлеченность российских 
школьников в виртуальное пространство оказалась высокой и сопоставимой с вовлечен-
ность их сверстников в других странах.

2. Экспериментальное изучение произвольного внимания и рабочей памяти с помо-
щью компьютерной программы, имитирующей игровую деятельность пространственно-
зрительного содержания, позволило получить количественные показатели, отражающие 
снижение показателей успешности выполнения когнитивных задач.

3. У большинства испытуемых обнаружено существенно большее число ошибок, свя-
занных с произвольным вниманием с большой внутригрупповой вариативностью, нежели с 
рабочей памятью. Результаты факторного анализа, однако, свидетельствуют о взаимосвязи 
времени, проведенном с гаджетами, с большим числом ошибок рабочей памяти. Временные 
параметры выполнения теста в виде правильных и ошибочных реакций выбора цифр в ма-
трице практически одинаковы, что может отражать незначительную диагностическую зна-
чимость данных показателей по сравнению с числом ошибок.

4. Отмечена высокая внутригрупповая вариативность выполнения когнитивного 
теста. Вместе с тем все параметры выполнения теста характеризуются высокой степенью 
корреляции, что позволяет утверждать, что тест с достаточной степенью точности изме-
ряет связанные друг с другом когнитивные процессы рабочей памяти и произвольного 
внимания.

Ограничения эксперимента и программа будущих исследований
Ограничения исследования заключаются в том, что работа выполнялась в период 

пандемии Ковид-19, вызвавшей социальные ограничения, болезни, прививки и связанные с 
этими объективными факторами тревогу и эмоциональное напряжение. Данные условия не 
могли не повлиять на функционирование когнитивных процессов и также на время присут-
ствия учащихся в виртуальном мире. В связи с этим в рамках проекта гранта № 23-28-00135 
РНФ необходимо повторение исследования для подтверждения и коррекции выводов на 
сбалансированных по полу и форме досуговой деятельности выборках.
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В исследовании моделировались эффекты фрейминга пре-стимульной информацией на оценку 
целевого объекта в процессе самопрезентационного видеоинтервью. В качестве пре-стимула предъ-
являлись нецелевые персонажи экстремально положительной и отрицательной личностной валент-
ности. Строились две путевые модели: в первой (модель отношения) воспроизводилась структурная 
логика формирования аттитюда, а во второй (модель черт) — логика восприятия диспозиционных 
черт объекта. Выборку составили 394 студента в возрасте от 17 до 27 лет (М = 20,06, SD = 1,24). Обна-
ружено, что сдвиг в оценках целевого персонажа происходит по принципу контраста, однако данный 
эффект запускается только негативным пре-стимулом. В модели отношения первичной «мишенью» 
негативного пре-стимула является когнитивный компонент аттитюда. Незначительно меняясь в сто-
рону улучшения, он вызывает лавинообразный позитивный сдвиг эмоционального и поведенческого 
компонентов. В модели черт негативный пре-стимул непосредственно влияет на оценку доброжела-
тельности и экстраверсии, которые, в свою очередь, опосредуют оценки сознательности и открытости 
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The effects of framing with pre-stimulus information on the target object assessment were simulated in 
the perception of self-presentation video interview. Non-target personages of extremely positive and nega-
tive personal valence were presented as pre-stimuli. Two path models were built: the first one (Attitude 
Model) reproduced the structural logic of the attitude formation, and the second one (TraitsтModel) — 
the logic of dispositional traits perception. The sample consisted of 394 students from 17 to 27 years old 
(M = 20.06, SD = 1.24). It was found that the shifts in the target object’s scores were occurred according 
to the contrast effect, however, this effect was triggered only by the negative pre-stimulus. In the Attitude 
Model, the primary “target” of the negative pre-stimulus is the cognitive component of the attitude. Slightly 
changing towards growth, it caused an avalanche-like positive shift in the emotional and behavioral com-
ponents. In the Traits Model, the shift in the perception of personality traits was also occurred according to 
the principle of contrast. Negative pre-stimulus had a direct impact on the perception of Agreeableness and 
Extraversion, which, in turn, mediated the perception of Conscientiousness and Openness to experience. 
The results obtained could be used to create directed perceptual effects in the process of pedagogical, media 
or therapeutic influence.
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Введение

Исследования в области анализа аттитюдов и поведения целевой аудитории — будь 
то аудитория СМИ, общественных организаций, образовательных учреждений и т.п. — сви-
детельствуют о том, что новостной, образовательный и даже развлекательный контент до-
носится не только с целью оповестить, но и сформировать мнение, определенный взгляд на 
происходящие события [например: 15;40]. В этой связи особую актуальность приобретает 
проблема фрейминга, или определенной технологии подачи информационного материала. 
Фрейминг может быть достигнут за счет смещения пропорций, изменения фокуса воспри-
ятия, а также определенной последовательности предъявления информации. Как отмечает 
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D. Scheufele [39, p. 104], информационные фрагменты могут выполнять разные функции, 
выступая и как независимые, и как зависимые переменные. В настоящем исследовании 
предпринимается попытка смоделировать эффекты фрейминга пре-стимульной информа-
цией в процессе экспериментально сконструированного самопрезентационного видеоин-
тервью и отследить специфику данных эффектов в отношении разных компонентов атти-
тюда и оценок диспозиционных черт целевого объекта.

Фрейминг и его эффекты на разные компоненты аттитюда. Понятие фреймин-
га впервые было описано И. Гофманом как индивидуальное ограничение при восприятии 
новой информации, обусловленное субъективной концепцией мира [22]. Важной особенно-
стью и источником фрейминга изначально считалось автоматическое стремление человека 
сохранить привычный взгляд на мир или дополнить его минимумом необходимых изме-
нений [10; 11]. В когнитивной психологии понятие фрейминга приобрело более широкий 
смысл. Его эффект проявляется в том, что даже слегка разные описания одной и той же 
реальности могут иметь неожиданно весомые последствия для восприятия и поведения [8].

Феномен аттитюда вызывает споры, как с точки зрения своей внутренней структуры, 
так и устойчивости к изменениям. Наименее спорное, но и наименее точное его опреде-
ление принадлежит A.H. Eagly и S. Chaiken [16], которые описывают его как континуаль-
ное отношение к объекту, отмеченное определенным уровнем благосклонности или недо-
вольства. Сложность этой системы была отражена с помощью известной трехсторонней 
модели [38], описывающей когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты 
аттитюда. Несмотря на ее распространенность и актуальность на сегодняшний день [см.: 
30], данная модель периодически подвергается критике и попыткам сведения аттитюда 
к одному-единственному, «главному» компоненту [32]. Однако большинство исследо-
ваний демонстрируют недостаточность одномерного понимания аттитюда и сложность 
отношений между его компонентами [20; 33]. Одним из свидетельств упомянутой слож-
ности является и специфическая подверженность аттитюда влиянию фрейминга [23; 29; 
31]. С одной стороны, имеются данные о том, что эмоциональный компонент вторичен 
по отношению к когнитивному компоненту [24; 25]. С другой стороны, есть данные, что 
фрейминг оказывает параллельное влияние на все компоненты аттитюда [29]. Таким об-
разом, вопрос о механизмах перестройки компонентов аттитюда в ответ на информацион-
ный фрейминг остается открытым.

Эффекты фрейминга на восприятие личностных черт. Аттитюд по отношению 
к отдельным людям обладает спецификой, связанной с восприятием их личностного про-
филя, образованного диспозиционными чертами. В целом, с точки зрения житейских пред-
ставлений, черты более или менее легко классифицируются как «хорошие» (социально 
одобряемые, поддающиеся волевой регуляции) и «плохие» (социально неодобряемые, не 
поддающиеся волевому контролю) [14; 43]. В исследованиях показано, что прайминг1 по-
нятиями, связанными с «хорошими» или «плохими» чертами (например честностью или 
подлостью), сдвигает оценку амбивалентного поведенческого паттерна целевого объекта в 
направлении, соответствующем валентности пре-стимульного воздействия [18]. Вместе с 
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1 Прайминг можно рассматривать как частный случай фрейминга. Его особенностью является предшествующее 
целевому стимулу (пре-стимульное) воздействие на субъекта, приводящее к неосознаваемой канализации его вос-
приятия целевого объекта [например: 35, p. 627].
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тем имеются данные о том, что пре-стимульное воздействие не всегда оказывает прямой 
эффект на восприятие целевого объекта [27].

Ассимиляция и контраст как результаты пре-стимульного воздействия. В ис-
следованиях обнаружены неоднозначные результаты пре-стимульного воздействия на вос-
приятие целевого объекта. С одной стороны, имеет место эффект ассимиляции, который про-
является в том, что оценки объекта сдвигаются в направлении, соответствующем праймин-
говой категории [17; 19; 45]. В то же время пре-стимульное воздействие может работать по 
принципу контраста, когда восприятие целевого объекта меняется в направлении, противо-
положном прайминговой категории [27; 36]. Объяснение противоположных эффектов пре-
стимульного воздействия предлагает теория включения —исключения Н. Шварца и Г. Блесса 
[41]. Согласно данной теории, эффекты ассимиляции и контраста определяются типом вос-
принимаемого отношения между пре-стимульным и целевым объектами: чем в большей сте-
пени они автономны, не похожи друг на друга, тем более вероятен эффект контраста. Если же 
они легко объединяются в одну категорию, более вероятен эффект ассимиляции.

Целью настоящего исследования является моделирование процесса восприятия ам-
бивалентной личности в условиях фрейминга пре-стимульным объектом экстремально по-
ложительной и экстремально отрицательной личностной валентности.

Для реализации этой цели строятся две перцептивные модели: (1) модель отношения 
и (2) модель черт. С помощью первой модели исследуется логика каузальных связей между 
компонентами аттитюда, а с помощью второй модели — логика каузальных связей между 
оценкой диспозиционных личностных черт целевого объекта.

Выдвигаются следующие гипотезы.
1. В ответ на пре-стимульное воздействие экстремально валентными объектами вос-

приятие целевого объекта будет смещаться в соответствии с законом контраста, т.е. после 
негативного пре-стимула (экстремально «плохой» личности) целевой амбивалентный объ-
ект и его диспозиционные черты будут оцениваться более позитивно, а после позитивного 
пре-стимула (экстремально «хорошей» личности) — более негативно по сравнению с кон-
трольной группой.

2. Опираясь на данные о разной доступности диспозиционных черт внешнему наблюде-
нию [28], можно предположить, что оценки более доступных для наблюдения черт — экстра-
версии и доброжелательности — будут опосредовать эффекты пре-стимульного воздействия 
на восприятие менее наблюдаемых черт — сознательности, открытости опыту и нейротизма.

Поскольку в исследованиях социальной перцепции имеются противоречивые данные 
о взаимной согласованности и взаимозависимости компонентов аттитюда, построение мо-
дели отношения будет осуществляться в логике эксплораторного анализа2. Соответственно, 
предварительная гипотеза о структуре данной модели не выдвигается.

Метод

Участники и процедура. В исследовании приняли участие 608 студентов. В процессе 
построения моделей из выборки были исключены участники экспериментальной группы с 
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2 Несмотря на применение конфирматорного анализа для построения моделей, полагаем, что процедура их по-
строения в большей степени соответствует именно эксплораторному подходу. Подробнее о построении моделей 
см. в разделе «Метод».
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позитивным пре-стимульным воздействием (n = 214), поскольку значимые эффекты были 
обнаружены только в группе с негативным пре-стимулом. Итоговую выборку составили 
394 студента в возрасте от 17 до 27 лет (М = 20,06, SD = 1,24), из них 94 мужчины (24%) и 
300 женщин (76%). Все участники давали письменное согласие на обработку персональных 
данных и подтверждали добровольность своего участия. В качестве поощрения за участие 
студенты получали 10% дополнительных баллов по академическим курсам в рамках психо-
логических дисциплин.

Исследование проводилось в режиме онлайн на платформе Anketolog (профессио-
нальная версия). Было сформировано 3 варианта тестовых наборов, соответствующих двум 
вариантам пре-стимульного воздействия и контролю. Наборы были идентичны в части ан-
кетных вопросов, личностных методик и параметров оценки целевого объекта.

На первом этапе участникам экспериментальных групп предъявлялась видеозапись 
интервью с экстремально позитивным или негативным пре-стимульным объектом, а за-
тем — с целевым амбивалентным объектом. Участники контрольной группы сразу смотре-
ли интервью с целевым объектом. Все видеозаписи предварялись инструкцией с установ-
кой на последующее высказывание мнения об этом человеке. После просмотра каждого 
интервью респонденты заполняли Шкалу общего отношения к объекту восприятия [12], 
а после просмотра интервью с целевым объектом дополнительно характеризовали его как 
человека по тесту Большой пятерки [42].

Стимульный материал. В качестве стимульного и пре-стимульного материала ис-
пользовались видеозаписи интервью со студентами, отвечавшими на вопросы Короткого 
опросника Темной триады [7]. С помощью составленных заранее сценариев ответов пер-
сонажи интервью представляли три личностных образа: негативный, позитивный и ам-
бивалентный. Негативный образ был сконструирован за счет таких ответов, которые при 
подсчете по ключу получали бы максимальные баллы по макиавеллизму, нарциссизму и 
психопатии. Позитивный образ — за счет противоположных ответов. Амбивалентный — 
за счет попеременных ответов, свидетельствующих то о максимальной выраженности, то 
об отсутствии «темных» личностных черт. Каждый личностный образ (негативный, пози-
тивный и амбивалентный) был представлен двумя вариантами — мужским и женским (их 
предъявление в группах было уравновешено). Роль персонажей интервью сыграли студен-
ты 4-го курса, обучающиеся по специальности «Актерское искусство».

Описание опросных методик. Короткий опросник Темной триады [7] — использо-
вался для создания самопрезентационного видеоинтервью. Он включал 27 утверждений, 
с которыми персонажам, в соответствии со сценарием, предлагалось уверенно согласиться 
/ не согласиться (или затрудниться с ответом). В результате формировались личностные 
образы, соответствующие максимальной, минимальной и амбивалентной выраженности 
шкал Темной триады — макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Шкала общего отно-
шения к объекту восприятия [12] — включала 15 вопросов, направленных на оценку когни-
тивного, эмоционального и поведенческого компонентов отношения к объекту. Опросник 
«Большая пятерка-2», русская версия [42] — включал описание 61 характеристики чело-
века, каждую из которых нужно было оценить с точки зрения ее выраженности у целевого 
объекта. Баллы подсчитывались в соответствии с ключом для 5 показателей: экстраверсии, 
доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости опыту.

Анализ данных. Данные диагностики были обработаны в программе SPSS AMOS. 
Строились две путевые модели. В первой воспроизводилась структурная логика формирова-
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ния отношения к объекту, а во второй — логика восприятия его базовых личностных черт. В 
обеих моделях в качестве независимой (экзогенной) переменной в путевой анализ включался 
номинативный показатель пре-стимульного воздействия (1 — позитивный пре-стимул, 2 — 
контрольный уровень, 3 — негативный пре-стимул). В качестве зависимых (эндогенных) пере-
менных в первую модель включались показатели когнитивного, эмоционального и поведен-
ческого компонентов отношения к объекту, а во вторую — показатели оценки его личностных 
черт: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости опыту. 
На первом шаге в обеих моделях каузально подобные пути были проведены от независимой 
к зависимым переменным в соответствии с гипотезами исследования. На втором и последую-
щем шагах производилась корректировка моделей c учетом содержательной логики, а также 
статистических показателей: значимости оценок путей и величины индексов пригодности.

Результаты

Описательная статистика эндогенных переменных моделей приводится в табл. 1.

Таблица 1
Описательные статистики экзогенных переменных (N = 608)

Показатели оценки целевого амбивалентного 
объекта

M SD As Ex

Когнитивный компонент отношения 3,11 0,76 –0,10 –0,31
Эмоциональный компонент отношения 3,26 0,84 –0,26 –0,48
Поведенческий компонент отношения 3,29 0,81 –0,17 –0,32
Экстраверсия 3,14 0,70 –0,29 –0,22
Доброжелательность 3,04 0,69 –0,08 –0,27
Сознательность—Добросовестность 2,99 0,63 –0,04 –0,33
Нейротизм 2,71 0,52 0,06 –0,03
Открытость опыту 2,93 0,63 –0,27 –0,17

Как видно из таблицы, показатели асимметрии и эксцесса для эндогенных перемен-
ных находились в пределах нормативных значений (As< 0,05; Ex< 1). Таким образом, ха-
рактер распределения переменных можно считать близким к нормальному.

На первом этапе был проведен сравнительный анализ показателей оценки целевого 
амбивалентного объекта с помощью t-критерия Стьюдента. Его результаты свидетельство-
вали о том, что включение в путевые модели всех трех уровней экзогенной переменной (1 — 
позитивный пре-стимул, 2 — контрольный уровень, 3 — негативный пре-стимул) эмпириче-
ски не обосновано (табл. 2).

Таким образом, показатель позитивного пре-стимула, а вместе с ним и соответствую-
щая экспериментальная группа (n = 214), были исключены из дальнейших анализов. Данные 
первого этапа показали также, что в модели черт эффект негативного пре-стимула на экстра-
версию будет, вероятно, отрицательным, а на нейротизм — незначимым или опосредованным.

На втором этапе строились путевые модели, в которые включались только два уровня 
экзогенной переменной (1 — контроль, 2 — негативный пре-стимул). В процессе анализа для 
обеих моделей проверялось предположение о нормальности распределения. Оно подтвер-
дилось для модели отношения, но не подтвердилось для модели черт: критический коэф-
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фициент многомерного эксцесса превышал предельно допустимое значение (Exm = 15,96). 
С учетом размера выборки, который более чем в 20 раз превышает число оцениваемых в 
данной модели параметров, был изменен метод ее оценки: вместо наиболее робастного 
Maximum likelihood был использован метод Asymptotically distribution-free (условно сво-
бодный от распределения). Индексы пригодности и описательные характеристики итого-
вых моделей представлены в табл. 3.

Как видно из таблицы, индексы пригодности свидетельствовали о хорошем соответ-
ствии обеих моделей исходным данным.

Полученная модель отношения представлена на рис. 1.
В модели отношения каузально-подобный путь прошел от негативного пре-

стимульного воздействия к единственному компоненту аттитюда — когнитивному. 
Несмотря на значимое влияние негативного пре-стимула на данный компонент (0,21), он 
обусловил только 4% его дисперсии. Однако этого влияния оказалось достаточно для по-
лучения значимых различий в когнитивных оценках амбивалентной личности (t = 4,19, 
р < 0,001). В свою очередь, когнитивный компонент оказал значимое влияние на форми-
рование эмоционального отношения к объекту (0,84), объяснив большую часть его диспер-
сии — 71%. Поведенческий компонент аттитюда (готовность взаимодействовать с объек-
том) подвергся совместному влиянию когнитивного (0,39) и эмоционального (0,51) компо-
нентов. В совокупности они объяснили 75% его дисперсии.
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Таблица 2
Сравнительный анализ показателей оценки целевого амбивалентного объекта 

после предъявления позитивного и негативного пре-стимула (N = 608)

Показатели оценки целевого 
амбивалентного объекта

M (SD)
t LeveneF p

КГ ЭГ
После предъявления позитивного пре-стимула

Когнитивный компонент отношения 3,00 (0,75) 3,03 (0,73) —0,51 0,09 0,769
Эмоциональный компонент отношения 3,14 (0,86) 3,16 (0,81) —0,27 2,30 0,130
Поведенческий компонент отношения 3,22 (0,82) 3,18 (0,79) 0,51 0,79 0,374
Экстраверсия 3,08 (0,70) 3,18 (0,75) –1,59 2,60 0,115
Доброжелательность 2,85 (0,64) 2,80 (0,60) 0,87 1,87 0,172
Сознательность—Добросовестность 3,02 (0,57) 2,96 (0,58) 1,02 0,10 0,751
Нейротизм 2,72 (0,54) 2,68 (0,48) 0,84 2,90 0,089
Открытость опыту 2,85 (0,60) 2,84 (0,62) 0,17 0,08 0,780

После предъявления негативного пре-стимула
Когнитивный компонент отношения 3,00 (0,75) 3,32 (0,78) –4,19** 0,36 0,548
Эмоциональный компонент отношения 3,14 (0,86) 3,50 (0,82) –4,24** 1,57 0,211
Поведенческий компонент отношения 3,22 (0,82) 3,51 (0,79) –3,60** 1,07 0,301
Экстраверсия 3,08 (0,70) 2,79 (0,65) 4,53** 2,02 0,164
Доброжелательность 2,85 (0,64) 3,51 (0,58) –10,66** 2,46 0,117
Сознательность—Добросовестность 3,02 (0,57) 3,15 (0,69) –2,05* 3,17 0,056
Нейротизм 2,72 (0,54) 2,76 (0,52) –0,77 0,41 0,524
Открытость опыту 2,85 (0,60) 3,12 (0,64) –4,41** 0,04 0,841

Примечание. КГ — контрольная группа (n = 202); ЭГ — экспериментальная группа (негативный пре-
стимул: n = 192, позитивный пре-стимул: n = 214); «*» — р < 0,05, ** р < 0,001.
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Таблица 3
Описательные характеристики и индексы пригодности модели отношения 

и модели черт (N = 394)

Описательные характеристики 
и индексы пригодности модели

Модель 
отношения

Модель 
черт

Нормативные значения при 
хорошей пригодности модели

Описательные характеристики
N/T 49 24 ≥ 20
Multivariate kurtosis c.r. –1,21 15,96 ≤ |5|

Индексы пригодности
χ2 1,89 5,89 —
df 2 5 —
χ2/df 0,947 1,18 ≤ 4
p 0,388 0,14 ≥ 0,05
GFI 0,998 1,000 ≥ 0,95
AGFI 0,988 1,000 ≥ 0,95
CFI 1,000 0,997 ≥ 0,95
RMSEA 0,001 0,021 ≤ 0,05
PCLOSE 0,667 0,749 ≥ 0,50

Рис. 1. Модель отношения
Примечание. Регрессионные коэффициенты стандартизированы и статистически значимы (р < 0,001)
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Полученная модель черт представлена на рис. 2.

В модели черт каузально-подобные пути прошли от негативного пре-стимульного 
воздействия к оценкам двух базовых черт объекта — доброжелательности (0,48) и экс-
траверсии (–0,30). Помимо пре-стимульного воздействия в модели был выявлен еще 
один экзогенный фактор — оценка нейротизма, которая, в свою очередь, не зависела 
от пре-стимульного воздействия и оценок других черт, включенных в модель. Высокая 
оценка нейротизма у воспринимаемого объекта приводила к снижению его оценок по 
доброжелательности (–0,13) и экстраверсии (–0,31). Оценка доброжелательности, в 
свою очередь, оказала влияние на восприятие экстраверсии (0,18). Совместное влияние 
негативного пре-стимула и нейротизма объяснило24% дисперсии доброжелательности, 
а совместное влияние негативного пре-стимула, доброжелательности и нейротизма — 
18% экстраверсии.

Оценки двух оставшихся базовых черт — открытости опыту и сознательности — не 
обнаружили прямой чувствительности к негативному пре-стимульному воздействию. Его 
влияние на открытость опыту было опосредовано доброжелательностью (0,50) и экстра-
версией (0,18), а влияние на сознательность — доброжелательностью (0,38), открытостью 
опыту (0,34) и экстраверсией (0,16). Общая дисперсия оценки открытости опыту составила 
30%, а сознательности — 45%. Важно отметить, что оценки открытости опыту и сознатель-
ности, судя по модели, формировались как результат совместного опосредованного влия-
ния негативного пре-стимула и нейротизма объекта. Вместе с тем величины стандартизиро-
ванных регрессионных коэффициентов указывают на то, что влияние нейротизма уступало 
влиянию пре-стимула.

Балева М.В., Полянина О.И
 Модели восприятия амбивалентного Другого в условиях негативного пре-стимула
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2

Рис. 2. Модель черт
Примечание. Все регрессионные коэффициенты стандартизированы и статистически значимы; для 

каузального пути «Нейротизм « Доброжелательность» р < 0,05, для остальных коэффициентов р < 0,001
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Обсуждение результатов

Полученные модели позволяют описать субъективную логику формирования образа 
Другого, выделив «отправные точки» его оценки, т.е. переменные, наиболее чувствитель-
ные к внешним, потенциально конструируемым, факторам восприятия.

Модель отношения свидетельствует о том, что эмоциональная установка к объекту 
зависит от некоторых рациональных умозаключений о его особенностях, сформированных 
на контрасте с пре-стимульным воздействием. Другими словами, объект восприятия нам 
не «просто нравится» или «просто не нравится», а вызывает обоснованные, соответству-
ющие его воспринимаемым характеристикам, эмоциональные отклики. В совокупности 
когнитивный и эмоциональный компоненты отношения формируют поведенческие уста-
новки — готовность или неготовность взаимодействовать с объектом. В то же время доли 
объяснимых дисперсий эмоционального и поведенческого компонентов свидетельствует о 
наличии других, помимо когнитивного, источников их формирования. На основании ряда 
исследований можно предположить, что в качестве таких факторов выступают пол объ-
екта и субъекта восприятия, физическая привлекательность объекта, а также объективное 
и субъективное (осознаваемое) сходство с ним [1; 2; 3]. Можно предположить также, что 
определенную роль в остаточной дисперсии эмоционального и поведенческого компонен-
тов играют индивидуальные особенности субъекта восприятия [см.: 37].

Модель черт свидетельствует о том, что негативный пре-стимул, как и предпола-
галось, оказывает прямое воздействие на представления только о двух диспозиционных 
характеристиках объекта — доброжелательности и экстраверсии, причем доброжелатель-
ность под его влиянием растет, а экстраверсия, наоборот, снижается. Это согласуется с им-
плицитной теорией личности, согласно которой человек с выраженной Темной триадой 
воспринимается как обладающий низкой доброжелательностью и высокой экстраверсией 
[5]. На контрасте с такой личностью амбивалентный объект воспринимается, соответствен-
но, как более доброжелательный-приятный и менее экстравертированный-напористый. 
При этом суждения об экстраверсии зависят от оценки доброжелательности, — вероятно в 
части ее влияния на фасет общительности. В исследованиях было обнаружено, что человек 
с выраженной Темной триадой характеризуется меньшей сознательностью и большей от-
крытостью опыту [7; 21; 34]. Из полученной модели видно, что доброжелательность и экс-
траверсия оказывают совместное влияние на оценки этих черт, причем влияние доброжела-
тельности более существенно. Структура модели свидетельствует также о том, что оценка 
нейротизма целевого объекта является резистентной к действию негативного пре-стимула. 
Этот факт хорошо объясняется разной оценочностью (judgeability) и наблюдаемостью 
(observability) черт Большой пятерки [28]. Так, имеются данные о том, что доброжелатель-
ность и экстраверсия обладают высокой оценочностью [13], а нейротизм относится к скры-
тым, ненаблюдаемым в поведении чертам [44].

Заключение

Таким образом, наше исследование показывает, что первичной «мишенью» негатив-
ного пре-стимула при формировании общего отношения к целевому объекту является ког-
нитивный компонент аттитюда. Незначительно меняясь в сторону улучшения, он вызы-
вает лавинообразный позитивный сдвиг эмоционального и поведенческого компонентов. 
Негативный пре-стимул трансформирует также представления о базовых личностных чер-
тах целевого объекта. Сдвиг в их восприятии происходит по принципу контраста: те черты, 
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высокая выраженность которых приписывается пре-стимульному объекту, оцениваются 
как слабо выраженные у целевого объекта (и наоборот). Обнаружено, что первичной «ми-
шенью» пре-стимульного воздействия становятся наиболее заметные на поведенческом 
уровне черты Другого — доброжелательность и экстраверсия. Вторичными «мишенями» 
выступают открытость опыту и сознательность, оценки которых, по всей видимости, логи-
чески выводятся из «очевидных» доброжелательности и (низкой) экстраверсии. Нейротизм 
целевого объекта не попадает в поле действия негативного пре-стимула, т.е. его оценки не 
меняются под его влиянием.

К ограничениям исследования следует отнести, во-первых, студенческую выборку с 
преобладанием лиц женского пола. Во-вторых, наблюдаемое изменение компонентов уста-
новки по отношению к целевому объекту в экспериментальной группе могло быть обуслов-
лено рядом сопутствующих характеристик целевого и пре-стимульного объектов, а также 
индивидуальными особенностями субъекта восприятия. Таким образом, полученные дан-
ные нуждаются в уточнении при разных модификациях экспериментальной процедуры.
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В статье рассматривается проблема согласования индивидуального опыта в ситуации до-
стижения индивидами коллективного результата. С позиций системно-эволюционного подхо-
да такое согласование описывается как взаимо-со-действие. Целью исследования была оценка 
возможных вариантов согласования индивидуального опыта в условиях совместного решения 
текстовых задач (в диадах). Применялись аналитические логические («Рыцари и лжецы», 
«Соответствие») и холистические («Анаграммы», «Моральные дилеммы») текстовые задачи. 
Проверялось два критерия выделения диад: 1. «Аналитичность—холистичность» индивидов и 
2. «Группы, представляющие разные способы решения». Предполагалось, что если индивиды 
обладают различающимися психологическими характеристиками («аналитик—холист»), то они 
оказываются более результативными в решении как аналитических, так и холистических задач, 
ввиду межиндивидуальной комплементарности, а если сходными («аналитик—аналитик» или 
«холист—холист»), то они оказываются более результативными в решении задач аналитическо-
го, либо холистического типа. Хотя связь результативности с комплементарностью в решении 
задач по критерию «аналитик—холист» была обнаружена, более выраженной оказалась связь с 
комплементарностью по критерию «Группы, представляющие разные способы решения». При-
надлежность индивидов в диаде к сходным по способам решения задач группам может в боль-
шей степени способствовать упомянутой результативности. Таким образом, комплементарность 
может быть как по различающимся, так и по сходным характеристикам, что согласуется с по-
ложением о необходимости взаимо-со-действия степеней свободы индивидов для достижения 
коллективного результата.
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Введение

Общее состояние исследований (см. табл. 1) по проблеме согласования структур ин-
дивидуального опыта в ситуации достижения коллективного результата в релевантной 
психологической литературе рассматривается в рамках представления о «комплементар-
ности» индивидов или их характеристик, черт или свойств [30; 33].

Таблица 1
Варианты подходов к исследованию совместной деятельности

Согласование Взаимосогласование (a)1 Взаимосогласование (b)
Основные 
термины

«Совместная актив-
ность»; «синхрониза-
ция»; «интерперсональ-
ная координация»

«Групповой поток»; «со-
стояние потока»

«ВзаимоСОдействие»; «фор-
мирование нового»; «надын-
дивидуальное» или «кросс-
индивидуальное»

Понимание 
комплемен-
тарности

Аддитивное и механи-
стическое сочетание 
имманентных характе-
ристик

Сходство поведенческих 
проявлений каких-либо 
внутренних состояний

ВзаимоСОдействие индиви-
дуальных структур опыта в 
достижении коллективного 
результата

Ссылки [29; 31; 32; 34; 35] [27; 36] [3; 4; 5; 11; 12; 18; 21; 26]

Оценка ситуации достижения коллективного результата возможна при обращении к 
понятию «способы решения» (СпР), операциональное определение которого было сформу-
лировано [18] на основе системно-эволюционного подхода [1; 20]. Способы решения харак-
теризуют компоненты структуры опыта, актуализация которых в поведении описывается 
через семейства решений (СР) — группы характеристик решения (показатели времени и 
точности решения, типы применяемых стратегий и их количество), сопряженные с синдро-
мом психологических характеристик: показатели «сомнение» и «чувствительность к изме-
нениям» (AHS, см. Методика) и показатели невербального интеллекта по тесту Дж. Равена 
(см. там же). Оценка возможных вариантов комплексов этих характеристик позволила вы-
делить четыре группы участников исследования, представляющих разные СпР [18].

Индивидуальный опыт формируется при взаимодействии с предметными областями 
и является специфичным относительно этого взаимодействия. Из этого утверждения вы-
водится, что в ситуации достижения коллективного результата взаимодействующими ин-
дивидами, в том числе с различающимися СпР, путем взаимосогласования системогенезов 
формируются взаимосогласованные структуры индивидуального опыта.

Цель исследования — выявить возможные варианты согласования индивидуального 
опыта в условиях совместного решения текстовых задач (в диадах).

Гипотезы исследования. На основе ранее полученных результатов о различиях 
в решении задач гомогенными и гетерогенными диадами по критерию «аналитич-

Варфоломеева А.В., Тищенко А.Г., Александров Ю.И. Варианты взаимосогласования индивидов
со сходными и различающимися психологическими характеристиками
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2

1 Взаимосогласование может быть представлено двумя версиями, где: (a) используется термин взаимосогласова-
ния, но допускает механицизм, рассматривается как взаимовлияние, например, в ранней кибернетике, в частности 
в модельном опыте У.Р. Эшби, ранней общей теории систем; см. критику в [6]; (b) взаимосогласование, как способ 
соорганизации элементов или компонентов системы, который обеспечивает достижение результата. Статус при-
веденных в Табл. 1 конструктов и их отношений требует дальнейшего обсуждения, которое, однако, не является 
специальной целью настоящей работы. В то же время их выделение было важно для того, чтобы ввести и обосно-
вать проблему настоящего исследования, а также для обсуждения полученных результатов.
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ность—холистичность» [24], сформулированы гипотезы о проявлении межиндивиду-
альной комплементарности, связанной с различающимися психологическими харак-
теристиками.

Во-первых, ожидается, что результативность совместного решения, выраженная в по-
казателях времени и правильности, взаимосвязана с показателями шкалы «аналитичность—
холистичность»: наиболее результативными в решении логических задач («Рыцари и лже-
цы» и «Соответствие») окажутся гомогенные диады «АА»; в решении задач «Анаграммы» 
и «Моральные дилеммы» окажутся гомогенные диады «ХХ»; а гетерогенные диады «АХ» 
будут более результативно решать задачи всех типов.

Во-вторых, ожидается, что распределение показателей времени и правильности ре-
шения задач не различается для гомогенных и гетерогенных диад, в связи с тем, что А- и 
Х-индивиды реализуют сходные стратегии решения [9].

На основе ранее полученных результатов о выделении четырех групп участников ис-
следования, отличающихся по СпР, сформулирована гипотеза о проявлении межиндиви-
дуальной комплементарности, связанной со сходными и различающимися составляющими 
структуры индивидуального опыта. Ожидается, что индивиды с разным комплексом (се-
мейств решения и индивидуально-психологических характеристик), которые относятся 
к различающимся группам (подробнее см. раздел «Методика», табл. 2), будут иметь раз-
личающуюся результативность при совместном решении — наиболее результативными 
окажутся представители гетерогенных диад, наименее результативными — представители 
гомогенных диад.

Методика

В исследовании приняли участие 66 человек (Nмуж = 18; Nжен = 48) в возрасте от 17 до 
40 лет (Med = 20). Из этой совокупности сгруппировано 33 пары. Применявшийся про-
токол процедуры исследования (рис. 1) подробно описан в статьях [9; 18]. Применялись 
следующие методики: опросник «Шкала “Аналитичность—Холистичность”» (далее AHS; 
[7; 25]), «Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена: Параллельные формы» (далее 
SPM; [13]), текстовые задачи из групп «Рыцари и Лжецы», «Анаграммы», «Моральные ди-
леммы» и «Соответствие» [8; 16].

Состав диад определялся двумя способами. Первый предполагал разбиение выборки 
по медианному значению (применялся показатель выборки стандартизации: Med = 111) 
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Рис. 1. Схема процедуры исследования
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общего балла по опроснику AHS, таким образом, что участники со значениями (< 111) 
определялись как а-индивиды, а со значениями (111 <) как х-индивиды. Второй способ 
строился по принципу выделения групп участников исследования [18] и состоял из ите-
ративной группировки: 1) иерархическая кластеризация переменных-характеристик ре-
шения (для выделения СР); 2) определение представленности этих СР в исследуемой 
выборке методом Two Step Cluster; 3) соотнесение полученных групп с различающимися 
характеристиками решения с их психологическими характеристиками методом дискри-
минантного анализа. Таким образом, выделено четыре группы участников исследования 
(Г1—Г4), соответствующих группам, выделенным в индивидуальной серии (описание 
групп см. в табл. 2).

Таблица 2

Группа Синдром психологических характеристик2 Характеристики решения
Г1 Более высокие показатели: внимательность, уровень 

визуального различения, динамическая наблюда-
тельность (субшкалы A, C, D — здесь и далее по 
методике «Стандартные прогрессивные матрицы» 
Дж. Равена).
Повышенная чувствительность к изменениям и мень-
ше сомнений при ответе (Шкала «Чувствительность 
к изменениям» и «Число ответов типа «Затрудняюсь 
ответить» — здесь и далее по методике «Шкала анали-
тичность—холистичность»

Большее количество операций и 
стратегий решения, обладающих 
трудоемкостью

Г2 Более низкие: внимательность, уровень визуального 
различения, динамическая наблюдательность и чув-
ствительность к изменениям
Большая уверенность в своем ответе

Решение характеризуется под-
робным ведением записей на 
листе бумаги

Г3 Более низкие: внимательность, уровень визуального 
различения, динамическая наблюдательность и чув-
ствительность к изменениям.
Большая уверенность в своем ответе

Меньшее количество операций и 
стратегий для решения задач, об-
ладают меньшей трудоемкостью

Г4 Более высокие показатели: внимательность, уровень 
визуального различения, динамическая наблюдатель-
ность.
Повешенная чувствительность к изменениям.
Меньше сомнений при ответе

Решение характеризуется только 
ответом на листе бумаги или от-
сутствием записей

Статистические процедуры: гипотезы и критерии
Обработка данных проводилась с помощью пакета SPSS Statistics 22.0. Применялись 

следующие критерии и процедуры: U-критерий Манна—Уитни для сравнения распределе-
ния переменной в группах с различающимися СР и в группах с различающимися индиви-
дуально-психологическими характеристиками.

Отвержение гипотезы H0 проводилось при значениях p ≤ ,05, на диапазоне значений 
0,05 < p ≤ 0,09 определялись тенденции.
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2 Термин «синдром» здесь используется в значении совокупности психологических признаков, свойств, оценка 
которых проводилась при помощи методик AHS и SPM [18].
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Результаты и их обсуждение

1. Сравнение диад по составу участников исследования, выделенных по двум
критериям: по результатам опросника AHS и по группам участников исследования (Г1—Г4)
По результатам сопоставления составов диад, определенных по двум различным 

критериям, установлено сильное перекрытие: диады «АА-индивиды», «ХХ-индивиды» 
(гомогенные) и «АХ-индивиды» (гетерогенные), сформированные по результатам опрос-
ника AHS, соответствуют всем вариантам диад, выделенным по критерию групп (Г1—Г4) 
(табл. 3). Также необходимо подчеркнуть, что образуется два непересекающихся множе-
ства диад: индивиды, относящиеся к Г1 и Г3, не пересекаются с индивидами, относящимся 
к Г2 и Г4. В первую очередь это может быть связано с тем, что в основе их выделения лежит 
критерий времени (Г1 и Г3 — быстрое решение, Г2 и Г4 — медленное).

Таблица 3

Индивид-1 Индивид-2 Количество
Диады «Аналитик—Аналитик»

Г1 (А) Г1 (А) 2
Г4 (А) Г4 (А) 1
Г2 (А) Г4 (А) 2
Г2 (А) Г2 (А) 2

Диады «Холист—Холист»
Г1 (Х) Г1 (Х) 3
Г3 (Х) Г3 (Х) 1
Г1 (Х) Г3 (Х) 1
Г4 (Х) Г4 (Х) 2
Г2 (Х) Г4 (Х) 1
Г2 (Х) Г2 (Х) 2

Диады «Аналитик—Холист»
Г1 (А) Г1 (Х) 6
Г1 (А) Г3 (Х) 6
Г3 (А) Г3 (Х) 1
Г2 (А) Г4 (Х) 2
Г2 (А) Г2 (Х) 1

Результат сравнения диад по составу участников соотносится с ранее полученным в 
индивидуальной серии, где установлено, что как а-индивиды, так и х-индивиды могут ис-
пользовать схожие стратегии решения в задачах разного типа [9]. Кроме того, необходимо 
отметить, что «успешность совместной деятельности» определяется по типу задач (напри-
мер, вероятностное прогнозирование) и форме коммуникации (вербальная, невербаль-
ная) — невербальные формы эффективнее при задачах прогнозирования [14].

3. Оценка выраженности характеристик решения в диадах,
выделенных по двум критериям
3.1. Диады, выделенные по критерию групп (Г1—Г4)
Проводились попарные сравнения для оценки различий в распределении отобранных 

переменных. Установлено, что диады, состоящие из индивидов, каждый из которых отно-
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сится к Г1, решают более равномерно: «Время решения первой задачи» из набора «Рыцари 
и лжецы» (H = 8,662; p = ,034), «Использование листа» в задачах из набора «Рыцари и лже-
цы» (Задача 1, H = 27,349; Задача 2, H = 31 ,00; Задача 3, H = 16,755; Задача 4, H = 20,217; 
p < ,001), «Тип записи» во второй задаче из набора «Соответствие» на уровне тенденции 
(H = 6,658; p = ,084). Графики представлены на рис. 2.

3.2. Диады, выделенные по критерию AHS
Определено, что диады «АА-индивиды», «ХХ-индивиды» и «АХ-индивиды» разли-

чаются по характеристикам решения так, что гетерогенные диады характеризуются более 
длительным решением, а избираемые стратегии более трудоемкие, чем в гомогенных диа-
дах; «Время решения первой задачи» из набора «Рыцари и лжецы» — на уровне тенденции 
(H = 5,579; p = ,061), «Использование листа» во второй задаче из набора «Рыцари и лже-
цы» — на уровне тенденции (H = 4,770; p = ,092). Различия в этих диадах менее выражены 
(значения p — на уровне тенденции), чем различия в диадах, соотносимые с принадлежно-
стью участников к группам 1—4 по критерию выделения этих групп. Такой результат мо-
жет быть связан с общей неоднородностью диад (АХ, АА, ХХ; см. рис. 3), в связи с чем для 
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Рис. 2. Значения накопленных частот по характеристикам решения задач гомогенными 
(АА и ХХ) и гетерогенными (АХ) диадами в сравнении с составом диад на основе групп участников 

исследования, использующих разные способы решения (Г1—Г4). По оси ординат — переменные, 
прошедшие отбор при подготовке матрицы данных



91

точной их характеристики требуется более дифференцированный анализ, включающий по-
веденческие оценки решения задач, по которым и выделяются Г1—Г4.

В связи с результатами оценки характеристик решения задач диадами, выделенными 
по критерию AHS, невозможно однозначно принять или отвергнуть гипотезу о комплемен-
тарности именно гетерогенных диад, которой, по предположению соответствует большая 
результативность/эффективность решения. Следует отметить, что выборка участников ис-
следования по показателям опросника AHS может быть разбита по процентильным точкам 
на четыре группы таким образом, что только значения меньше Q1 и больше Q3 образуют 
сравниваемые контрастные группы [см.: 23]. Обнаружено, что при таком разбиении карти-
на итогового сравнения существенно не изменяется.

В связи с результатами оценки характеристик решения задач диадами, выделенны-
ми по критерию групп, можно определить, что диады Г1—Г1, в которые входят все диады, 
выделенные по AHS (рис. 2), характеризуются выраженной межиндивидуальной компле-
ментарностью, в том случае, если вывод о наличии комплементарности основывается на 
критерии результативности/эффективности решения [см., например: 19].

Однако, поскольку критерием выделения групп являются СР, которые репрезентиру-
ют внутреннюю структуру СпР, можно полагать, что такой специфический состав участни-
ков в выделенных диадах указывает на определенную общность опыта, формирующегося 
при достижении коллективного результата. Во всяком случае при ее оценке по критериям, 
использованным при выделении СпР. Также этот вывод не противоречит теоретическому 
положению о том, что комплементарным является индивидуально-специфичный опыт, а 
комплементарность — формирующаяся в ходе взаимодействия общность составляющих 
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Рис. 3. Значения накопленных частот по характеристикам решения задач гомогенными  
(АА и ХХ) и гетерогенными (АХ) диадами. По оси ординат — переменные, прошедшие отбор при 

подготовке матрицы данных



92

структур индивидуального опыта по принципу системогенеза, при котором взаимодей-
ствие реализуется как взаимо-со-действие, — «…подлинная кооперация компонентов мно-
жества, усилия которых направлены на получение конечного полезного результата. А это 
значит, что всякий компонент может войти в систему только в том случае, если он вносит 
свою долю содействия в получение конечного полезного результата» [6, с. 36]. При этом 
здесь комплементарность характеризует как разнообразие степеней свободы, вовлекаемых 
в систему компонентов, так и комплементарность их сходства [10; 37].

На основании этого утверждения допустимо ввести представление о возможном еди-
ном языке, а также подобии семантики решения текстовых задач [9; 17]. Объясняя результа-
ты оценки характеристик диад «Г1—Г1», можно предположить, что, поскольку индивиды из 
Г1 характеризуются низкой дифференцированностью структуры опыта [18], взаимодействие 
двух таких индивидов, в рамках которого формируется опыт совместного решения, создает 
сопоставимые для каждого из них условия этого процесса. В связи с тем, что, в отличие от 
индивидов, относящихся к Г3, они обладают такими психологическими характеристиками, 
как высокая внимательность, уровень визуального различения, динамическая наблюдатель-
ность и повышенная чувствительность к изменениям с меньшими сомнениями в своем вы-
боре, формирование состояния комплементарности у них может быть эффективнее.

Поскольку результатом взаимосогласования структур индивидуального опыта является 
формирование новых составляющих индивидуального опыта, а этот процесс, в свою очередь, 
сопряжен с морфогенетическими преобразованиями популяций нейронов, вовлекающихся в 
процессы селекции в ходе научения [2; 15], разные формы существования и развития СпР как 
компонентов структуры индивидуального опыта сопряжены с интенсивностью формирования 
новых составляющих индивидуального опыта и ресурсов для их формирования [18].

Тогда четыре группы участников исследования, использующих разные СпР, потенци-
ально могут описываться в терминах эволюционной закономерности формирования селек-
тивного многообразия форм — являться вариантами, для которых потенциально возможны 
альтернативные результаты взаимо-со-действия и, в связи с этим, формирование вариаций 
отношений комплементарности, соотносимых с разной эффективностью достижения кол-
лективного результата (рис. 4).
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Рис. 4. Варианты изменения решения задач в совместном решении после индивидуального с 
использованием предыдущего опыта решения
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Заключение

По результатам проведенной оценки вариантов взаимосогласования индивидов по 
двум критериям можно сформулировать наиболее важное положение работы. В ситуации 
достижения коллективного результата у взаимодействующих индивидов проходит два вза-
имосвязанных системогенеза и формируются согласованные структуры индивидуального 
опыта. Системогенез обеспечивает согласованность формирования индивидуального опы-
та у представителей популяции при их взаимодействии, что определят сходство тех струк-
тур опыта, которые связаны с достижением конкретных коллективных результатов у раз-
ных индивидов. И это сходство, с учетом специфичности индивидуального опыта, позво-
ляет обсуждать достижения коллективного результата в терминах «комплементарности» 
и вводить «комплементарные отношения», которые в таком случае можно определить для 
компонентов индивидуального опыта, имеющих у взаимо-со-действующих участников ис-
следования общий генез, связанный с достижением ими коллективного результата.
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Цель исследования состояла в расширении научных представлений о ресурсной роли осознанной 
саморегуляции в системе некогнитивных предикторов академической успеваемости в группах обучаю-
щихся с различным уровнем школьной вовлеченности. Выборку исследования составили 1056 обучаю-
щихся 5—11-х классов общеобразовательных школ (M=13,9; SD=1,9). Оценивались компоненты школь-
ной вовлеченности, осознанная саморегуляция, личностные свойства (модель «Большая пятерка»), 
тревожность, академическая мотивация. Созданы модели (SEM) регуляторных и личностных ресурсов 
успеваемости, на основании анализа которых раскрыта роль осознанной саморегуляции как метаресурса 
повышения успеваемости и снижения школьной тревожности у обучающихся с различными профиля-
ми школьной вовлеченности. Компоненты вовлеченности выступают в качестве медиаторов, опосред-
ствующих влияние на успеваемость личностных и мотивационных ресурсов. В группах обучающихся с 
различным уровнем школьной вовлеченности установлены различия в проявлении общих закономерно-
стей, выявленных на общей выборке. Показан положительный вклад осознанной саморегуляции в успе-
ваемость для обучающихся всех индивидуально-типологических групп. Понимание сложной системы 
прямых и опосредующих вкладов саморегуляции и вовлеченности в успеваемость может стать основой 
для разработки учебных программ, способствующих оптимальному усвоению материала.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, дифференциальный подход, некогнитивные преди-
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Введение

Научная проблема, на решение которой направлено исследование, состоит в оцен-
ке совместного вклада саморегуляции (СР) и школьной вовлеченности в академическую 
успеваемость обучающихся. Она рассматривается в контексте ресурсного и дифференци-
ального подходов к осознанной СР достижения учебных целей [5]. Выявление связей меж-
ду этими психологическими ресурсами, находящимися в процессе становления, с целью 
обеспечения стабильной академической успеваемости и позитивного эмоционального со-
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стояния у обучающихся, требует прояснения следующих вопросов: определение наиболее 
существенных цепочек вкладов некогнитивных предикторов (личностных, регуляторных и 
мотивационных) в успеваемость (1); выявление свойств, обеспечивающих высокую учеб-
ную успешность при сохранении позитивного отношения к учению (2); анализ различных 
вариантов детерминации успеваемости и тревожности с акцентами на регуляторных ком-
петенциях и/или школьной вовлеченности и мотивации (3). Бурные трансформационные 
физиологические процессы, сопровождающие обучение в средней школе, создают трудно-
сти в развитии этих ресурсов [3; 10].

Исследования показали, что, начиная с пятого класса, СР достижения учебных це-
лей выступает как метаресурс успеваемости, т.е. является механизмом мобилизации всех 
остальных видов ресурсов для достижения учебной успешности [16]. Как любой ресурс, 
она способна накапливаться и истощаться. Так, найденный Р. Баумайстером эффект «ис-
тощения эго» (ego depletion) говорит о том, что его запас у человека ограничен и требует 
времени на восстановление, а истощение, в свою очередь, приводит к неудачам в СР [4]. 
Дж. Данг и М. Хаггер (J. Dang, M.S. Hagger), объясняя неудачи в репликации результатов 
экспериментов Р. Баумайстера, отмечали, что разброс в получаемых результатах, в частно-
сти, объясняется неучетом степени вовлеченности испытуемых в выполнение задачи [11]. 
Мы предположили, что одним из эффективных способов преодоления истощения регуля-
торного ресурса в учебной деятельности может выступать школьная вовлеченность [13], 
поскольку изначально это понятие вводилось как конструкт, который позволял описать 
факторы, поддерживающие учебную мотивацию и познавательную активность посред-
ством интереса, положительных эмоций, энтузиазма и творчества. Дифференциальный и 
ресурсный подходы к осознанной СР достижения целей [8] в сочетании с лонгитюдны-
ми исследованиями позволяют прояснить вопросы онтогенеза и сенситивных периодов в 
развитии личностных свойств обучающихся. В практическом плане эти подходы создают 
основу для возможности применения выявленных закономерностей в практике оказания 
индивидуальной психологической помощи.

Индивидуальные особенности организации внешней и внутренней активности по до-
стижению целей, которые достаточно стабильно воспроизводятся в различных видах дея-
тельности, могут быть описаны набором когнитивных компетенций и личностных свойств. 
Так, в отношении осознанной СР принято выделять регуляторно-когнитивные компетен-
ции планирования, моделирования, программирования, оценки результатов и свойств гиб-
кости, ответственности, надежности, инициативности и т. д. [16]. Для академической мо-
тивации — это ряд внешних и внутренне ориентированных мотиваций [3], для школьной 
вовлеченности — поведенческая, когнитивная, социальная и эмоциональная вовлеченности 
[13]. Такая широкая палитра возможностей позволяет личности гибко адаптироваться к из-
меняющимся обстоятельствам. В тоже время, как показали исследования, для каждого вида 
деятельности существует оптимальный профиль, позволяющий достигать наивысших ре-
зультатов без ущерба здоровью. На этом постулате основан, например, профессиональный 
отбор. Анализ отклонений от этого профиля позволяет построить индивидуальные траек-
тории помощи конкретному ребенку при возникновении сложностей в обучении.

Интерес исследователей и педагогов к проблеме школьной вовлеченности актуален, 
так как именно она позволяет смягчить жесткую конструкцию «цель—результат», за ко-
торую отвечает осознанная саморегуляция. Она же обеспечивает поддержание психологи-
ческого благополучия [15]. Школьная вовлеченность — конструкт, призванный оценить 
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степень интереса, внимания и любознательности, которые учащиеся демонстрируют в про-
цессе обучения [23]. В настоящее время выделяют четыре ее компонента: поведенческий, 
аффективный, когнитивный и социальный. Более современные модели включают также 
фактор безучастности (disengagement), например модель М. Ванга [21]. Поведенческий 
компонент отражает активное участие в академической деятельности и соответствие 
школьным правилам, эмоциональный — оценивает удовольствие от процесса получения 
знаний, когнитивный — включает вдумчивость, готовность прилагать усилия для выпол-
нения высококачественной работы и, наконец, социальный — свидетельствует об уровне 
социального взаимодействия учащегося с одноклассниками и учителями. Отметим, что 
наиболее изучены поведенческая (ПВ) и когнитивная вовлеченность (КВ). Именно они об-
наруживают высоко значимые связи с академической успешностью [22]. Конструкт школь-
ной вовлеченности не является целостным. Показано, что отдельные компоненты модери-
руют различные связи в единой системе детерминации успеваемости: КВ опосредствует 
связь СР и успеваемости, ПВ — связь личностных свойств и СР [10]. Так как в отношении 
эмоционального и социального компонентов такие исследования не проводились, мы пред-
положили, что они в большей степени связаны с личностными свойствами и регуляцией 
тревожности. Школьная тревожность часто выступает препятствием к достижению высо-
ких учебных результатов. В начале средней школы она вносит небольшой, но положитель-
ный вклад в успеваемость [5], но к окончанию обучения может вносить негативный вклад 
в достижение высоких результатов [9]. Одним из перспективных путей ее снижения явля-
ется развитие и поддержание школьной вовлеченности, которая демонстрирует высокие 
корреляции с психологическим и субъективным благополучием [12].

Многочисленные исследования демонстрируют возрастную динамику изменения 
взаимосвязи саморегуляции и мотивации, а также их совместной детерминации успеваемо-
сти. Показано, что к 11-му классу у успешных учеников вклад СР не является прямым, он 
опосредствуется мотивацией (познавательной) или мотивацией достижения [9].

На основании анализа ранее выполненных исследований разработана теоретическая 
модель некогнитивных предикторов успеваемости, учитывающая аспект эмоционального 
состояния (тревожность) и школьной вовлеченности (рис. 1).
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Рис. 1. Общая модель медиаторных эффектов школьной вовлеченности во взаимосвязи 
некогнитивных предикторов академической успеваемости
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Цель настоящей статьи состояла в построении и анализе моделей регуляторных и 
личностных ресурсов успеваемости обучающихся с различными профилями школьной во-
влеченности. Рассмотрены следующие исследовательские вопросы.

Обнаруживаются ли различия в воспроизводимости общей модели на выборках об-
учающихся с различными профилями вовлеченности?

Какие некогнитивные предикторы могут рассматриваться в качестве метаресурсов 
успеваемости обучающихся?

Какие существуют опосредствующие механизмы во взаимосвязях некогнитивных ре-
сурсов и успеваемости?

Существует ли специфика вклада различных компонентов вовлеченности в успева-
емость обучающихся в группах обучающихся с разными профилями школьной вовлечен-
ности?

Проверялись следующие гипотезы:
Основная гипотеза предполагала, что СР вносит прямой вклад в успеваемость и в то 

же время опосредствует вклад личностных, мотивационных свойств и таких компонентов 
школьной вовлеченности, как поведенческая и когнитивная (Г1).

Дополнительно мы предположили, что эмоциональная вовлеченность (ЭВ) снижает 
учебную тревожность (Г2).

Выборка и методики

Выборку исследования составили 1056 обучающихся 5—11-х классов общеобразова-
тельных школ (10—18 лет, ср. возраст — 13,9 лет, 42,3% девушек).

Методики. 1. «Многомерная шкала школьной вовлеченности» [13; 30], шкалы: по-
веденческая, когнитивная, эмоциональная, социальная вовлеченность, интегративный по-
казатель — общий уровень вовлеченности. 2. Опросник В.И. Моросановой «Стиль само-
регуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)» (2017), шкалы: планирование, моделиро-
вание, программирование, оценивание результатов, гибкость, надежность, инициативность, 
ответственность, интегральный показатель — общий уровень осознанной саморегуляции. 
3. Русскоязычная адаптация опросника «Большая пятерка — детский вариант» (Малых и 
др., 2015), шкалы: экстраверсия, дружелюбность, нейротизм, добросовестность, открытость 
новому опыту. 4. Опросник «Шкала академической мотивации школьников (ШАМ-Ш)» 
(Гордеева и др., 2017), шкалы: познавательная мотивация, мотивация достижения, мотива-
ция саморазвития, мотивация самоуважения, мотивация уважения родителей, интроециро-
ванная мотивация, экстернальная мотивация, амотивация.

В качестве показателя академической успеваемости использовался средний балл 
годовых оценок по всем предметам. Для анализа данных использовались: корреляцион-
ный, кластерный, множественный регрессионный анализ и моделирование структурны-
ми уравнениями (SEM). Использовались статистический пакет IBM SPSS Statistics 27 и 
модуль AMOS 23.

Результаты

Для решения задач исследования мы выделили индивидуально-типологические 
группы обучающихся, различающиеся выраженностью компонентов школьной вовлечен-
ности, и сравнили их по уровню академической успеваемости и тревожности, создали базо-
вую структурную модель предикторов успеваемости и тревожности; проверили ее на инди-
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видуально-типологических группах, описали особенности индивидуально-типологических 
групп, преимущества и трудности в достижении учебных целей и регуляции тревожности.

С помощью кластерного анализа (k-means) выявлены 4 индивидуально-типологи-
ческие группы, различающиеся по компонентам школьной вовлеченности. Группа 1 — не-
вовлеченная группа с гармонично низким профилем вовлеченности, составила 23,96%. 
Группа 2 — высоко вовлеченная группа с гармонично высоким профилем — 26,14%. Две 
другие группы имеют акцентуированные профили, компоненты вовлеченности (поведен-
ческая, когнитивная и социальная) в которых «зеркально» отличаются, в то время как 
эмоциональная вовлеченность практически одинакова: когнитивно невовлеченная 30,11 % 
(Группа 3) и когнитивно вовлеченная — 19,79% (Группа 4).

Для проверки теоретической исследовательской модели (рис. 1) была построена стати-
стическая модель некогнитивных предикторов успеваемости (рис. 2). Все индексы соответ-
ствия свидетельствует о том, что модели удовлетворяют критериям пригодности. Зависимыми 
переменными выступают академическая успеваемость и тревожность. Независимыми — лич-
ностные факторы, школьная вовлеченность, познавательная активность и мотивация до-
стижения. Модель включает в себя один латентный фактор — осознанную СР. Личностные 
свойства мы анализировали отдельно, не объединяя их в латентный фактор, для того чтобы 
оценить вклад каждого личностного свойства в зависимые переменные. Результаты проверки 
модели на выделенных типологических группах представлены в табл. 1.

Таблица 1
Статистические коэффициенты моделей для индивидуально-типологических групп

Группа χ2/df p СFI RMSEA CLOSE
Высоко вовлеченная 1,49 ,002 ,975 ,042 ,797
Когнитивно вовлеченная 1,79 ,000 ,954 ,050 ,484
Когнитивно невовлеченная 1,42 ,005 ,957 ,045 ,668
Невовлеченная 1,62 ,000 ,940 ,050 ,499

В результате сравнения было установлено, что три группы — высоко вовлеченная, 
когнитивно вовлеченная и когнитивно невовлеченная — имеют хорошие индексы соответ-
ствия, сходные по составу и связям между компонентами. Различия касаются преимуще-
ственно размеров их вкладов. Не вовлечённая группа имеет принципиально иную структу-
ру в части мотивационных факторов.

Предлагается рассматривать высоко вовлеченную группу как эталонную, поскольку 
успеваемость в этой группе самая высокая, а тревожность самая низкая. Характер связей 
в группах когнитивно вовлеченных и когнитивно невовлеченных учеников принципиаль-
но не меняется. Изменяется в основном размер вкладов и добавляются опосредствующие 
свойства. Поэтому далее анализируется только наличие/отсутствие или размер вкладов, а 
также варианты опосредствований.

Предикторы успеваемости
Согласно полученной модели, для высоко вовлеченных учеников Добросовестность 

вносит прямой вклад в СР (β=0,25), которая, в свою очередь, является предиктором успе-
ваемости (β=0,24). КВ и мотивация достижения опосредствуют положительный вклад СР 
в успеваемость.
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Иная картина для когнитивно вовлеченных учеников: вклад Добросовестности в 
СР является непосредственным β=0,22, а вот прямой вклад СР в успеваемость отсутству-
ет. Вместо этого есть опосредствующий вклад СР в успеваемость, медиатором служит КВ 
(β=0,13). Обратим внимание на то, что успеваемость в этой группе детерминируется как 
вовлеченностью, так и мотивацией достижения (β=0,20). Представляется, что излишняя 
добросовестность в виде излишне аккуратного и систематичного выполнения заданий, со-
провождающаяся осторожностью, тщательностью и осмотрительностью, может ослаблять 
поведенческую вовлеченность и, как следствие, истощать ресурс СР.

В когнитивно невовлеченной группе прямые вклады рассматриваемых перемен-
ных в успеваемость отсутствуют. Цепочка предикторов выглядит следующим образом: 
Добросовестность вносит вклад в ПВ (β=0,26), ПВ → СР (β=0,63), последняя влияет на КВ 
(β=0,42). КВ влияет на мотивацию достижения (β=0,11), вклад которой в успеваемость со-
ставляет β=0,15. Получается, что в этой группе ученики не увлечены изучаемым предметом, 
их успеваемость на осознаваемом уровне достигается преимущественно за счет желания 
получить высокую оценку.

Считаем важным отметить, что ПВ всегда опосредствует связь «Добросовестность → 
СР» (β=0,74 для высоко вовлеченных, β=–0,37 для когнитивно вовлеченных, β=0,74 для 
когнитивно невовлеченных).

Другой важный путь детерминации успеваемости: Добросовестность → ПВ → 
Мотивация достижения → Успеваемость. Очевидно, что в высоко вовлеченной группе 
вклад связи «Добросовестность → ПВ» является преобладающим. Вклад в успеваемость 
других факторов приблизительно одинаковый во всех группах: ПВ → мотивация достиже-
ния (β=0,73 для высоко вовлеченных, β=0,60 для когнитивно вовлеченных, β=0,82 для ког-
нитивно невовлеченных); мотивация достижения → успеваемость (β=0,20 для когнитивно 
вовлеченных, β=0,15 для когнитивно невовлеченных).

Ранее было показано, что КВ опосредствует влияние СР на успеваемость [6]. В на-
стоящей модели раскрыт механизм этого влияния. Показано, что при включенной в модель 

Бондаренко И.Н., Фомина Т.Г., Моросанова В.И. Регуляторные и личностные ресурсы
успеваемости обучающихся с различными профилями школьной вовлеченности
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2

Рис. 2. Структурная модель для высоко вовлеченной группы (χ2/df=1,49; p=,002; СFI=,975; 
RMSEA=,042; PCLOSE=,797) и ее модификации в индивидуально-типологических группах 

когнитивно вовлеченных и когнитивно невовлеченных обучающихся: Э — экстраверсия, 
ДЖ — доброжелательность, ДС — добросовестность, Н — нейротизм, О — открытость, ПА — 

познавательная активность, МД — мотивация достижения
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мотивации достижения образуется цикл: КВ вносит в нее положительный вклад (β=0,06), 
она, в свою очередь, поддерживает саморегуляцию (β=0,29), которая усиливает КВ (β=0,38) 
(высоко вовлеченная группа). Аналогичный цикл мы наблюдаем и в когнитивно невовле-
ченной группе (β=0,11; β=0,45; β=0,42 соответственно). Но в группе когнитивно вовлечен-
ных эта цепочка не прослеживается: и мотивация, и вовлеченность вносят свои отдельные 
прямые вклады в успеваемость (β=0,2; β=0,13 соответственно).

Важно подчеркнуть, что различия по средней успеваемости в группах различаются, но 
не достигают уровня значимости (высоко вовлеченная группа — 4,38, когнитивно вовлечен-
ная — 4,27, когнитивно невовлеченная — 4,14, невовлеченная — 4,05). Это значит, что в за-
висимости от индивидуальных особенностей обучающиеся выбирают наиболее характерный 
для них индивидуальный способ достижения учебных целей. Созданные модели позволяют 
определить возможные ресурсы успеваемости с учетом их индивидуальных особенностей.

Если вклад и место ПВ и КВ в детерминации успешности ранее были определены [1], 
то в отношении социальной (СВ) и ЭВ такой определенности нет. Согласно полученным 
моделям, СВ и ЭВ укрепляют личностные свойства, такие как экстраверсия, доброжела-
тельность и открытость, а также поддерживают познавательную активность обучающихся 
(ПА). ПА является самостоятельной ценностью и только в одной модели (в группе ког-
нитивно невовлеченных) служит механизмом снижения тревожности (β=–0,11). Отметим, 
что СВ в высоко вовлеченной группе является наименее значимым компонентом — ре-
грессионные коэффициенты ее вклада в личностные свойства практически вдвое меньше в 
сравнении с другими группами (табл. 2).

Таблица 2
Вклад СВ и ЭВ в связь «личностные свойства→успеваемость»

СВ 
 
→ Личностные свойства

β
Высоко 

вовлеченные
Когнитивно 

вовлеченные
Когнитивно 

невовлеченные
Экстраверсия ,14 ,32 ,38
Добросовестность ,21 ,31 ,32
Открытость ,17 ,48 ,41
Познавательная активность ,16 ,27 ,26

ЭВ  →
Открытость ,34 ,48 ,45
Мотивация достижения — ,40 —
Добросовестность — ,48 ,26
Нейротизм — ,27 -,16

ЭВ, согласно модели, напрямую не вносит вклад в успеваемость (табл. 2). Она об-
разует устойчивую положительную связь с личностным свойством Открытость опыту. 
Действительно, утверждения, формирующие эти показатели, схожи: «Я счастлив в школе», 
«Мне интересно, что мы изучаем в школе» (ЭВ) и «Мне нравится читать книги», «Когда 
учитель что-то объясняет, я сразу понимаю» (Открытость опыту).

Предикторы успеваемости в низкой группе
Сразу отметим, что успеваемость в невовлеченной группе самая низкая (4,05), а тре-

вожность — самая высокая (13,74), в сравнении со средней тревожностью в остальных груп-
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пах (высоко вовлеченная — 9,84, когнитивно вовлеченная — 11,33, когнитивно невовлечен-
ная — 11,35). Принципиальным отличием модели является мотивационный блок (рис. 3).

Для достижения требуемых индексов соответствия в модель включена амотивация, 
мотивация достижения заменена на интроецированную мотивацию. (Шкала интроециро-
ванной мотивации измеряет побуждение к учебе, обусловленное ощущением стыда и чув-
ства долга перед собой и другими значимыми людьми (Гордеева, 2017)). Положительный 
вклад Добросовестности в успеваемость, усиливающийся осознанной СР, снижается за счет 
включения в эту цепочку амотивации. Ресурс интроецированной мотивации расходуется и 
на СР, и на КВ. В результате вклад КВ в успеваемость оказывается весьма малым (β=0,09). 
Самым значимым предиктором в этой группе выступила ПВ. Похоже, что у невовлеченных 
учеников именно она выступает ключевым ресурсом успеваемости. Ее вклад в познаватель-
ную активность (β=1,21), СР (β=0,31) и интроецированную мотивацию (β=2,62) весьма 
значителен и превышает вклады других предикторов. Анализируя модель, можно заметить, 
что школьная вовлеченность и осознанная СР не стали в этой группе теми новообразова-
ниями, которые опосредствуют влияние личностных свойств на успеваемость, как это на-
блюдается в других группах.

Предикторы тревожности в индивидуально-типологических группах
Модель подтвердила негативный вклад высокой тревожности в успеваемость [17]. По 

мере уменьшения вовлеченности негативный вклад тревоги растет (от 0,3 до 0,6). Размер 
этого вклада невысокий, возможно, благодаря сдерживающему влиянию СР, а в случае ког-
нитивно невовлеченной группы — познавательной активности. Результаты моделирования 
не подтвердили гипотезу 2 о снижении тревожности за счет ЭВ. Она оказалась не связан-
ной со школьной тревожностью. При этом существенным фактором, снижающим тревож-
ность в группах с высокой и средней успеваемостью и низкой тревожностью, выступает СР 
(β — от 0,39 до 0,23) (табл. 3).

Необходимо подчеркнуть, что особенностью невовлеченной группы является высо-
кая тревожность. Именно поэтому на ее снижение тратятся значительные ресурсы экстра-
версии (β =–0,76) и незначительные — ЭВ (β=—0,07). Такие свойства, как доброжелатель-
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Рис. 3. Структурная модель для невовлеченной группы (χ2/df=1,62; p=,00; СFI =,94; RMSEA=,00; 
PCLOSE=,45): Э — экстраверсия, ДЖ — доброжелательность, ДС — добросовестность, 

Н — нейротизм, О — открытость, ПА — познавательная активность, МД — мотивация достижения, 
А_М — амотивация, Инт_М — интроецированная мотивация
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ность (β=0,30), ПВ (β=0,30), СР (β=0,14), нейротизм (β=0,70), в этой группе поддерживают 
тревожность.

Обсуждение результатов

Целью исследования было создание модели некогнитивных предикторов академиче-
ской успеваемости и тревожности и проверка этой модели на индивидуально-типологиче-
ских группах обучающихся с разными профилями вовлеченности. Полученные результаты 
позволили создать теоретическую основу для выявления прямых и косвенных эффектов 
между исследуемыми переменными в контексте метаресурсной роли осознанной СР дости-
жения учебных целей. Показано, что для достижения не только высоких, но и стабильных 
результатов СР должна оказывать прямое влияние на успеваемость и быть включенной во 
взаимосвязи с добросовестностью, мотивацией достижения, КВ и познавательной активно-
стью. Снижение успеваемости связано с отсутствием такого прямого влияния. То есть СР 
отвечает не только за высокие результаты, но и за их стабильность. Гипотеза 1 подтверди-
лась. ПВ вносит значимый вклад в мотивацию достижения и КВ, тем самым поддерживая 
СР и внося положительный опосредствующий вклад в успеваемость. Полученные резуль-
таты не противоречат данным о ПВ как о предикторе успешности [7], но мы не получили 
подтверждения прямого вклада этого компонента вовлеченности в академические достиже-
ния. Важно отметить, что это не снижает значимости ее вклада.

Поиск ответа на второй исследовательский вопрос позволил раскрыть опосредству-
ющий вклад КВ в успеваемость, проявляющийся в усилении влияния СР на успеваемость. 
Новизна результата состоит в отсутствии прямого влияния КВ в результативность учеб-
ной деятельности в группе с самой высокой успеваемостью. На общих выборках ранее не 
было возможности получить этот эффект. Данные метаанализов показывали, что как общая 
школьная вовлеченность, так и ее компоненты частично опосредствуют связь между лич-
ностными особенностями и успеваемостью студентов. Из трех типов вовлеченности размер 
эффекта был самым высоким у ПВ, далее — у КВ и самый низкий — у ЭВ [20]. Среди выяв-
ленных типологических групп только в одной (когнитивно вовлеченные) мы обнаружили 
прямой вклад КВ в успеваемость. Этот вклад сопоставим со вкладом в успеваемость моти-
вации достижения. Вероятно, это та группа учеников, которые увлечены самим предметом 
и имеют соответствующие способности. Новым результатом явился негативный вклад КВ 
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Таблица 3
Факторы, снижающие уровень школьной тревожности

Факторы
β

Высоко во-
влеченные

Когнитивно 
вовлеченная

Когнитивно 
невовлеченная

Невовлеченные

Осознанная саморегу-
ляция —   → ТР

–,39 –,32 –,23 ,14

Когнитивная вовлечен-
ность

–,07 –,07 –,70 —

Доброжелательность ,11 –,3 — ,30

Познавательная актив-
ность

— — –,11 —

Примечание: ТР — тревожность.
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в тревожность. Во всех типологических группах, кроме низкой, КВ способствует снижению 
тревожности, что, в свою очередь, положительно сказывается на успеваемости.

Несмотря на то, что в литературе имеется много информации о многочисленных пре-
имуществах вовлеченности и положительном ее влиянии на академическую успешность, 
мало что известно о СВ учеников в этом контексте. Дополнительную сложность в изуче-
ние этого компонента вовлеченности привносит ее изменчивый характер в силу подвер-
женности внешним факторам, включающим культурные и кросс-культурные различия, и 
широкий социальный контекст [18]. Тем не менее полученные ранее результаты показали, 
что СВ в школе положительно коррелирует с академической успеваемостью, хотя значение 
этой взаимосвязи может варьировать в зависимости от контекста и индивидуальных осо-
бенностей. Социально вовлеченные учащиеся, как правило, имеют более высокую мотива-
цию к обучению и участию в учебной деятельности, лучшие навыки общения и сотрудниче-
ства, что способствует пониманию и запоминанию учебного материала. Они умеют извлечь 
пользу из обсуждений и проектов, что приводит к более глубокому пониманию предмета 
[13]. В трех типологических группах с высокой и средней успеваемостью СВ была связана с 
экстраверсией, доброжелательностью и открытостью, что подтверждается данными других 
исследователей [23]. В предложенной нами модели СВ в этих группах вносит существен-
ный положительный вклад в познавательную активность (β — от 0,16 до 0, 26), тем самым 
раскрывая механизм ее вклада в успеваемость. Действительно, положительный социаль-
ный климат в классе влияет на уверенность в выступлении у доски, межличностная и меж-
групповая поддержка способствует снижению тревожности, повышает желание посещать 
школьные занятия [14]. Модель показала, что в противоположность остальным группам 
ресурс СВ в невовлеченной группе расходуется на снижение нейротизма. При этом вклад 
в познавательную активность отсутствует, что является дополнительным фактором, не по-
зволяющим ученикам этой группы достигать высокой успеваемости.

Не подтвердились предположения о роли ЭВ в снижении учебной тревожности (ги-
потеза 2). Тем не менее специалисты настаивают на необходимости анализа эмоциональных 
факторов в связи со школьной успешностью. Педагоги признают, что эмоциональное состо-
яние обучающихся может быть мощным фактором, определяющим их успехи в учебе и вы-
ходящим за рамки традиционных представлений об образовании как о чисто когнитивной 
деятельности. В частности, исследования прояснили сложные механизмы взаимодействия 
ЭВ с когнитивными процессами, вниманием, рабочей памятью и стратегиями обработки 
информации [2; 15]. Связь ЭВ и внутренней мотивации проявляется в стремлении учени-
ков к академическим успехам. Обнаружено, что у финских подростков (9—11-й классы) 
снижение ЭВ и рост школьного выгорания усиливают тревожность и депрессию, несмотря 
на высокую успеваемость [22]. Полученные результаты подчеркивают важность изучения 
как положительных, так и отрицательных эмоциональных процессов для более глубокого 
понимания ЭВ учащихся и ее дифференцированного влияния на развитие подростка.

Направление дальнейших исследований
В наших моделях стабильно воспроизводится результат, демонстрирующий, что ПВ 

опосредствует вклад личностных свойств в успеваемость [1; 8]. Это касается, прежде всего, 
добросовестности. Можно предположить, что именно в этой части модели могут распола-
гаться показатели трудолюбия и воли. Проверка этого предположения может стать направ-
лением дальнейших исследований.

Бондаренко И.Н., Фомина Т.Г., Моросанова В.И. Регуляторные и личностные ресурсы
успеваемости обучающихся с различными профилями школьной вовлеченности
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2



109

Заключение

В статье раскрыты сложные взаимосвязи между регуляторными, мотивационными, 
личностными и эмоциональными предикторами, вносящими вклад в академическую успе-
ваемость обучающихся. На масштабной выборке обучающихся с 5-го по 11-й классы полу-
чены следующие результаты.

1. Предложена общая модель некогнитивных предикторов успеваемости обучающих-
ся, позволяющая описать общие закономерности взаимосвязи регуляторных, личностных 
и мотивационных особенностей с академической успешностью. Показано, что осознанная 
СР как метаресурс, во-первых, обеспечивает непосредственный вклад в успеваемость и су-
щественно снижает тревожность, во-вторых — опосредствует влияние личностных свойств, 
мотивации и школьной вовлеченности на достижение высоких учебных результатов.

2. Для четырех групп обучающихся с разными профилями вовлеченности построены 
специфические модели регуляторных и личностных ресурсов успеваемости. Показано, что 
школьная вовлеченность выступает в качестве медиатора связи личностных свойств и мо-
тивации с успеваемостью. В зависимости от типологических особенностей обучающиеся 
актуализируют те компоненты вовлеченности, которые помогают им компенсировать пока 
не получившие должного развития личностные, регуляторные, когнитивные или мотива-
ционные ресурсы. В группе когнитивно вовлеченных учеников КВ вносит прямой вклад в 
успеваемость наравне с мотивацией достижения. У когнитивно невовлеченных — ее вклад 
является опосредствующим. Кроме того, на нее ложится дополнительная нагрузка сниже-
ния тревожности. В группе невовлеченных другой ее вид, ПВ, берет на себя роль метаресур-
са, обеспечивающего достижение учебных целей.

3. Выявлено, что, несмотря на то, что СВ и ЭВ не вносят прямой вклад в успеваемость, 
их низкий уровень не позволяет ученикам достигать высокой успешности, таким образом 
косвенно подтверждая важность позитивного взаимодействия между учителями и свер-
стниками в школьном контексте.

4. Описаны особенности типологической группы учеников с низкой вовлеченностью, 
успеваемостью и высокой тревожностью, позволяющие разработать способы помощи, учитыва-
ющие уровень развития их регуляторных, мотивационных и личностных ресурсов. Понимание 
сложной системы прямых и опосредствующих вкладов некогнитивных предикторов успевае-
мости и тревожности может стать основой для разработки учебных программ, методов обуче-
ния и создания в классе среды, способствующей оптимальному усвоению материала.
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В статье рассматривается влияние обучения на компьютерных тренажерах на развитие навыков 
командной работы у операторов сложных систем, в частности, в авиации. Обоснована эффективность 
работы на компьютерных тренажерах для формирования навыков взаимодействия у людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Представлен обзор экспериментальных исследований, 
демонстрирующих положительное влияние использования компьютерных тренажеров на 
формирование навыков, необходимых для работы в команде: согласованных действий, коммуникации, 
принятия решений и ситуационной осведомленности. Приведен анализ методов оценки навыков 
командной работы и описана реализация программно-аппаратного комплекса в форме тренажера для 
обучения данным навыкам и их количественного измерения.

Ключевые слова: компьютерные тренажеры, навыки командной работы, коммуникативные 
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Введение

В настоящее время прикладные задачи в области обучения операторов сложных си-
стем включают, в качестве одного из наиболее существенных компонентов обучения, раз-
витие навыков командной работы и их количественную оценку. Это обусловлено тем, что 
высокий уровень развития данных навыков, к которым относятся в том числе и коммуни-
кативные способности, необходим для качественного профессионального взаимодействия 
и совместного решения сложных задач.

Если для многих специальностей, предполагающих совместную работу группы лю-
дей, навыки профессионального общения являются желательными, но не обладают перво-
степенной важностью и входят как подмножество в категорию надпрофессиональных на-
выков (в зарубежной литературе — «мягких» навыков), то в ситуации ведения воздушного 
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судна навыки командной работы составляют часть самой работы летного экипажа. Таким 
образом, они попадают в категорию основных профессиональных навыков как подмноже-
ство технических («твердых») навыков и оказываются важнейшим фактором, связанным 
с безопасностью и качеством полета [5; 12]. В частности, пилот воздушного судна должен 
приобрести под контролем инструктора опыт по координации действий экипажа, включая 
распределение задач по пилотированию и взаимодействию членов команды. Это отражено 
в требованиях к командиру воздушного судна, которые сформулированы в Федеральных 
авиационных правилах [10]. В настоящее время Международная организация гражданской 
авиации1 предлагает рассматривать деятельность пилотов с позиции компетентностного 
подхода, а компетенции — это основные, т. е. «твердые» навыки, которые к числу компе-
тенций пилота, согласно руководству Международной ассоциации воздушного транспорта 
[19]2, относятся в том числе, такие как:

• коммуникация;
• лидерство и командная работа;
• решение проблем и принятие решений;
• осведомленность о ситуации и управление информацией.
Техническая реализация компьютерных пилотажных тренажеров ориентирована на 

создание комплексных обучающих сред, способствующих развитию как специфических 
профессиональных умений, так и навыков общения во время совместной деятельности. Это 
делает их ценным инструментом, в том числе и для развития навыков командной работы. 
Основой эффективности таких тренажеров является их способность имитировать реаль-
ные рабочие условия и требовать от участников непосредственного взаимодействия при 
выполнении обучающих задач.

Обучение на компьютерных тренажерах в настоящее время претерпевает значитель-
ные технологические изменения, повышающие реалистичность и эффективность подготов-
ки специалистов в различных областях профессиональной деятельности. Данная техноло-
гия широко применяется в том числе в авиационной сфере. Поскольку команда операторов 
должна обеспечить корректное управление воздушным судном путем согласованных дей-
ствий, получая в реальном времени в удобной, понятной и доступной форме информацию 
о результатах своей деятельности, включая отображение положения воздушного судна, 
современные тренажеры должны предоставлять как можно более точные соответствую-
щие данные в необходимом объеме. В качестве примера таких моделей можно привести 
разработку веб-системы управления летными тренажерами (Web-Based Flight Simulator 
Management System «FSMS») [32], которая предоставляет возможности для эффективно-
го планирования и управления данными, необходимыми для учебных летных программ, и 
систему тренажера полета с шестиосевой 360-градусной платформой движения, обеспечи-
вающую высокий уровень воспроизведения движений, погружая обучаемых в высоко реа-
листичные сценарии полета [21].

Симуляционное обучение, направленное на развитие навыков командной работы, в 
частности на улучшение согласованных действий между членами команды, также важно 
в таких сферах, как медицина, работа спасателей и командные виды спорта, где высокая 
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степень координации действий является крайне существенным показателем обеспечения 
безопасности и эффективности решаемых задач.

Например, в работе американского исследователя Стивена Смолла подтверждается 
что симуляционные тренировки, направленные на улучшение командной работы в экс-
тренной медицине, способствуют улучшению производительности медицинских работни-
ков, повышению безопасности пациентов и снижению риска юридической ответственности 
[34]. Тренировки на симуляторах медицинских работников, обслуживающих пациентов в 
отделениях интенсивной терапии, также улучшают навыки лидерства и уверенности в себе 
при оказании неотложной медицинской помощи [30]. Мультидисциплинарное симуляци-
онное обучение для команд спасательных служб показало наибольшее повышение компе-
тенции в области структурированного принятия решений [31].

Симуляционные технологии в спорте широко применяются для улучшения такти-
ческих навыков и разработки стратегий игры, а использование виртуальной реальности 
позволяет спортсменам более глубоко понимать игровые ситуации и развивать команд-
ное взаимодействие. В исследовании научного сотрудника Шербрукского университета 
(Канада) Калеба Паже, посвященном улучшению навыков принятия решений в баскетболе 
с использованием видеосимуляций и виртуальной реальности, было показано, что такие 
тренировки способствуют переносу и обобщению навыков принятия решений [29].

Подобные технологические достижения показывают постоянную эволюцию симу-
ляционного обучения, направленную на создание более захватывающих, реалистичных и 
эффективных учебных решений. Сами программы симуляционного обучения становятся 
более подготовленными к сложностям различных профессиональных видов деятельности, 
обеспечивая приобретение важнейших навыков, необходимых для безопасной и эффектив-
ной командной работы.

Кроме того, компьютерные тренажеры профессиональной деятельности играют 
значительную роль в процессе социальной адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в частности с расстройствами аутистического спектра (РАС) [2; 11]. 
Исследования показали, что обучение в специализированных учебных заведениях для де-
тей с РАС (которым на сегодняшний день больше восемнадцати лет), достаточно успеш-
но формирует у них положительное отношение к труду и желание работать [1]. Основной 
акцент делался на развитии самостоятельности, дисциплины и выработке практических 
умений за счет непосредственного включения в трудовой процесс. Тем не менее выпуск-
ники школ и профессиональных училищ с РАС всегда были исключены из рынка труда и 
социума в целом, так как оказывались неготовыми к трудовой деятельности и социально-
бытовым условиям за пределами однородной среды интернатов или вне тьюторского со-
провождения. Исследования показывают, что большинство выпускников с РАС, усвоив во 
время обучения правила поведения и алгоритмы общетрудовых и профессиональных опе-
раций, действуют в соответствии с ними до тех пор, пока работают в одиночку. Совместная 
деятельность, умение работать под руководством и в команде оказываются для них недо-
ступными без многократных тренировок с моделированием подобных ситуаций [1].

Таким образом, актуальной становится задача создания методик для развития ко-
мандных навыков и оценки эффективности коллективной работы, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, так как из-за неготовности к профессиональной 
деятельности они часто остаются вне рынка труда. Хотя они усваивают базовые профес-
сиональные навыки и поведенческие алгоритмы, недостаток групповых взаимодействий 
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мешает их адаптации в коллективах или командах на рабочих местах [2; 3]. Применение по-
добных технологий способствует созданию более гибкой и инклюзивной образовательной 
среды, что делает разработки программ-тренажеров профессиональной деятельности край-
не актуальными для обеспечения специалистам с ограниченными возможностями здоровья 
полноценной интеграции в профессиональных сообществах.

Формирование и развитие навыков командной работы при обучении 
на компьютерных тренажерах

Компьютерные технологии значительно трансформируют образовательный процесс. 
В исследовании В.В. Давыдова было показано, что использование компьютеров в образова-
нии способствует не только приобретению технических навыков и развитию критического 
мышления, но и формированию умения работать в команде, развивая навыки совместной 
деятельности [6].

Хотя исследования эффективности обучения на компьютерных тренажерах начались 
еще в середине XX века, когда зарождались технологии виртуальной реальности (напри-
мер, в задачах обучения навыкам пилотирования воздушного судна), только в последние 
несколько десятилетий обучение на компьютерных тренажерах было признано в качестве 
допустимой замены части времени, отведенного на учебные полеты [15]. Ранний пример 
использования компьютерных технологий имитации полетных условий для образователь-
ных и исследовательских целей приведен С. Макдонафом [26]. В работе описана разработ-
ка тренажера для изучения проблем координации множества самолетов в определенной 
географической области.

Со временем, по мере развития компьютерных технологий и улучшения качества гра-
фики, компьютерные тренажеры стали незаменимым инструментом в подготовке пилотов, 
позволяя им получать практические навыки управления воздушным судном в безопасной 
и контролируемой среде. В образовательном процессе подготовки пилотов компьютерные 
тренажеры позволяют не только экономить ресурсы [7], но и повышать безопасность и ка-
чество обучения, а также уровень навыков управления воздушным судном [20].

Педагогические достижения в области обучения на компьютерных тренажерах в ави-
ации направлены на создание целостной учебной среды, в которой уделяется особое внима-
ние развитию таких важнейших навыков, как работа в команде, общение и принятие реше-
ний. Важным фактором для развития навыков межпрофессионального общения и команд-
ной работы в лонгитюдных исследованиях применения высокоточных тренажеров для об-
учения специалистов в области авиации оказалась реалистичность условий обучения [33].

Интеграция обучения межфункциональных команд диктует переход к совместной 
среде обучения, в которой люди с разным профессиональным опытом участвуют в слож-
ных имитациях реальных сценариев [35]. В подобных исследованиях в качестве методо-
логической основы часто выступает концепция «Совместного решения проблем» (англ. 
«Collaborative problem solving») [16; 18; 27]. Этот процесс предполагает сотрудничество 
двух или более лиц в оценке, представлении и решении разнообразных когнитивных задач. 
Данная концепция находит широкое применение в образовательной сфере и профессио-
нальной подготовке, способствуя улучшению когнитивных способностей участников и по-
вышению их производительности в командной работе.

В статье доктора медицины А. Барелли было описано исследование стандартов опти-
мизации обучения коммуникативным навыкам с использованием полномасштабных высо-

Ermakov S.S., Bystrova Y.A. Analyzing Research on the Role of Computer-Based
Training Devices in Shaping, Measuring and Improving Teamwork Skills

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 2



118

кодетализированных виртуальных сред для обучения спасателей. Было показано, что все 
фазы подобного обучения являются критически важными для достижения учебных целей, 
но при этом наиболее значимым навыком является умение работать в команде [14]. В целом, 
современные исследования в данной области демонстрируют значительное улучшение в по-
ведении и когнитивных (психических) состояниях при работе в команде, доказывая ценность 
интегрированных, реалистичных методов обучения для эффективного сотрудничества [24].

Английскими исследователями Д. Гудвином и С. Джонсоном процесс тренировки на 
авиационном тренажере был взят в качестве инновационной основы для программ обучения 
коммуникативным навыкам. Данная программа продемонстрировала улучшение показате-
лей командной коммуникации, координации и способности принимать решения. Результаты 
исследования показали, что такой подход отвечает основным критериям, предъявляемым к 
хорошему, эффективному и запоминающемуся тренингу навыков командной работы [17].

В исследовании научного сотрудника Бэйханского университета (Китай) С. Суня 
проведена оценка влияния обучения на основе виртуального моделирования на подготовку 
экипажей вертолетов для выполнения опасных миссий оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях, таких как спасение при землетрясениях, тушение пожаров и медицинская транс-
портировка. Автором отмечается, что система «Advanced Disaster Management System» 
(ADMS), представляющая собой платформу для виртуального обучения и имитирующая 
все виды чрезвычайных ситуаций, таких как пожар и медицинское спасение, значительно 
улучшает навыки работы, экстренной связи и координации действий команды [37].

Таким образом, исследования в области обучения с применением компьютерных 
тренажеров не только выявляют улучшение технических навыков, относящихся к способ-
ности выполнения стандартных процедур управления воздушным судном, но и отмечают 
положительный эффект такого обучения на развитие навыков согласованности действий, 
коммуникации, командной работы, принятия решений и ситуационной осведомленности.

Тренировки на специализированных компьютерных устройствах также оказывают 
положительное влияние на формирование навыков работы в команде у пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [13]. Это связано с тем, что у данной ка-
тегории пользователей в силу предметности и своеобразности мышления навыки понима-
ния происходящего и принятия решений формируются исключительно в практической 
деятельности. Без многократного повторения и проживания подобных ситуаций данные 
навыки плохо переносятся в новые условия, что затрудняет интеграцию данной группы 
пользователей в социум [1; 2]. Методы обучения на компьютерных тренажерах доступны 
для лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС), так как чаще всего как раз по-
падают в зону их сенсорных интересов. Следовательно, применение компьютерных тре-
нажеров может положительно повлиять на мотивацию и способствовать формированию и 
оценке навыков командной работы и коммуникативных способностей у лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это положительно влияет не только на профессиональную 
подготовку, но и на социальную адаптацию в коллективе и включение в социальную среду 
обучающихся, в том числе с расстройствами аутистического спектра [25].

Измерение и оценка степени сформированности навыков командной работы 
при обучении на компьютерных тренажерах

В процессе групповой работы на компьютерных тренажерах важной задачей являет-
ся не только формирование у обучающихся навыков командной работы, но и разработка 
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методов адекватной оценки их развития. Среди ключевых показателей данных навыков, 
подлежащих измерению и оценке, можно выделить навык согласованности действий, спо-
собность к совместному решению проблем, адаптивность, взаимоподдержку, принятие ре-
шений и управление стрессом. Особое внимание уделяется таким аспектам, как распреде-
ление ролей и ответственности в команде, умение эффективно общаться и поддерживать 
высокий уровень ситуационной осведомленности. Эффективная оценка помогает обучаю-
щимся понять свои сильные стороны и области для улучшения, а также позволяет инструк-
торам адаптировать обучение для достижения лучших результатов.

Методы оценки данных навыков варьируются от наблюдения и самооценки до более 
сложных инструментов, таких как анкетирование, рейтинговые шкалы, интервью, анализ 
видео и биометрические данные. Эти методы позволяют измерить уровень их сформиро-
ванности, например навыка ситуационной осведомленности [28], до, во время и после про-
ведения тренировок на тренажерах, демонстрируя эффективность такого обучения.

Однако существующие подходы к оценке указанных навыков командной работы, ос-
нованные на методах наблюдения, анализа видеозаписей, опроса или тестирования, дают 
лишь субъективную качественную оценку, что делает актуальной задачу разработки коли-
чественных методов оценки степени сформированности навыков командной работы для 
подготовки операторов сложных технических систем, а также оценки социальной интегра-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники молодежной лаборатории «Информационные технологии для психоло-
гической диагностики» факультета информационных технологий МГППУ представили 
в ряде публикаций математический аппарат для проведения исследований и разработ-
ки подобного инструментария. Они также предложили новый подход к анализу и диа-
гностике деятельности, позволяющий оценивать профессиональную подготовку [20; 21]. 
Применяемый подход показал существенные преимущества по сравнению с альтернатив-
ными способами оценок [8]. Он опирается на свертку прикладных марковских процессов 
(построенных на базе протоколов деятельности пилотов) в квантовые представления, что 
позволяет выявлять структуру и особенности этих процессов с помощью квантового спек-
трального анализа. Применение квантовой фильтрации позволяет получать количествен-
ные диагностические оценки деятельности пользователей. Фактически, это первая удачная 
попытка создания достаточно универсальной математической модели деятельности опера-
торов сложных технических систем, позволяющая количественно сравнивать содержание 
результатов их работы и опирающаяся на новый и доказавший свою эффективность мате-
матический аппарат. Необходимость применения квантовых представлений обусловлена 
тем, что они, в отличие от классической теории вероятности, обеспечивают исследование 
наблюдений в процессе эволюции, а не всей выборки сразу, что критически важно при ана-
лизе содержания деятельности операторов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «во временной развертке».

Создание новых компонентов математического аппарата и прикладных программ-
ных средств, обеспечивающих обоснованную количественную оценку степени сформи-
рованности навыков командной работы, включает разработку математической модели 
взаимодействий в команде. Такая модель, посредством матриц вероятностей переходов 
между выполняемыми пользователями тренажера элементарными операциями [8], явля-
ется формальным представлением деятельности и рассматривает совместную деятельность 
как последовательность дескрипторов элементарных взаимодействий в команде. В статье 
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Л.С. Куравского, А.Д. Козырева и И.И. Грешникова [9] представлен новый подход к ана-
лизу и диагностике деятельности, позволяющий оценивать профессиональную подготовку. 
Описанный математический аппарат позволяет получать диагностические выводы на эм-
пирических данных гораздо меньшего объема, чем другие методы, извлекая из этих данных 
больше полезной информации.

В целом, современные автоматизированные методы оценки достигают уровня точности 
сопоставимого или даже превосходящего точность экспертных оценок. Программные сред-
ства, опирающиеся на эти модели, могут автоматизировать тестовые процедуры и процесс 
формирования умений и навыков, позволяя систематически отслеживать прогресс и уровень 
их развития. Таким образом, разработка подобных инструментов, как для формирования, так 
и оценки рассматриваемых важнейших коммуникативных навыков, необходимых для эффек-
тивной и согласованной работы в группах, предоставит новые возможности для объективной 
количественной оценки степени их сформированности, что является основанием для разра-
ботки программно-аппаратного комплекса для формирования навыков командной работы.

Реализация программно-аппаратного комплекса в форме летного тренажера 
для формирования навыков командной работы

Разработки обучающих тренажеров, проводящиеся на базе факультета информацион-
ных технологий МГППУ (в лаборатории «Информационные технологии для психологиче-
ской диагностики»), направлены на решение задачи формирования навыков командной ра-
боты (что является в данном случае основной задачей) и на количественную оценку сфор-
мированности навыков у различных групп пользователей, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Сотрудниками этой лаборатории накоплен большой опыт рабо-
ты со студентами различных нозологий, и в настоящее время разрабатывается компьютер-
ный тренажер для отработки навыков командной работы, одну из целевых групп которого 
представляют обучающиеся с расстройствами аутистического спектра. Ключевым элемен-
том технической реализации тренажера является разделение управления между несколь-
кими операторами. В основе метода обучения лежит идея из области визуализации моделей 
системной динамики, под названием «Модель два душа» («The Two-Shower Model»).

Это модель совместной интерактивной обучающей среды, представляющей испытуе-
мым такую задачу: достичь нужной температуры в нескольких душевых лейках, у которых 
один и тот же ресурс горячей воды. Данный метод проверки слаженности работы команды 
был разработан отечественным психологом Ф.Д. Горбовым [4]. Принцип моделирования 
совместной деятельности, предложенный Ф.Д. Горбовым и воплощенный в гомеостатиче-
скую модель, был вдохновлен его наблюдениями за поведением людей в душевых кабинах, 
питающихся от общего источника горячей воды с ограниченной производительностью. 
Горбов заметил, что когда участников процесса устраивала умеренно теплая вода, система 
быстро достигала равновесия. Стремление же любого участника к личному комфорту за 
счет повышения температуры своей воды приводило к быстрой потере устойчивости си-
стемы из-за реакции других, попавших под холодную воду и, таким образом оказавшихся 
в менее комфортных условиях. В анализе данной модели в работе М. Висте было отмече-
но, что, несмотря на простое описание, это пример сложной нелинейной системы, способ-
ной быть трудной в управлении и в которой участники должны прийти к пониманию того, 
как она работает, чтобы научиться управлять ею вместе [36]. Исходя из этих наблюдений, 
Ф.Д. Горбов разработал концепцию о взаимосвязанных влияниях между индивидами в 
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группе, где характер решения частной задачи одним участником непосредственно воздей-
ствует на общий процесс работы, иллюстрируя тем самым важность координации действий 
в коллективе для достижения гармонии и устойчивости.

Этот же принцип используется в разрабатываемом летном тренажере, где каждый участ-
ник отвечает за отдельные аспекты управления, что требует от команды координированных 
согласованных действий и постоянного общения для достижения общей цели (рис. 1).

При пилотировании воздушного судна члены экипажа должны производить управля-
ющие воздействия на сайдстик (джойстик) для управления такими параметрами полета, как 
крен и тангаж. Крен — это изменение положения самолета в пространстве относительно про-
дольной оси воздушного судна. Крен означает, на сколько градусов повернута продольная 
ось самолета относительно ее нейтрального положения, т. е. это угол наклона воздушного 
судна на левый или правый бок. Тангаж означает изменение положения продольной оси са-
молета относительно горизонтальной плоскости полета. Иными словами, тангаж показывает 
угол подъема носа самолета (и опускание его хвостовой части) относительно нейтрального 
горизонтального положения воздушного судна. Таким образом, между двумя пользовате-
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лями разделено управление по плоскостям: один пользователь управляет полетом по крену 
(регулирует угол наклона крыльев в ту или иную сторону), а второй управляет по тангажу 
(регулирует угол подъема или опускания носовой части самолета). В итоге получается, что 
для эффективного управления необходимы скоординированные действия команды из двух 
человек и если обучающиеся не общаются, то они не справляются с задачей тренажера. Такой 
подход не только усиливает необходимость в навыках командной работы, но и создает ситуа-
ции для их практической отработки в условиях, приближенных к реальности.

Данный тренажер предназначен для развития и количественной оценки навыков ко-
мандной работы и обладает гибкостью в настройке условий виртуальной среды, что позво-
ляет регулировать сложность задач и адаптировать тренировочный процесс под уровень 
подготовки и специфические цели обучения. Это делает его достаточно универсальным 
средством формирования и количественного измерения навыков командной работы в раз-
личных прикладных областях и эффективным инструментом не только для подготовки бу-
дущих пилотов, но и для использования в образовательных целях среди широкого круга 
пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с 
расстройствами аутистического спектра.

Результатом программной реализации данного тренажера является комплексный 
подход к обучению, при котором технические и коммуникативные навыки развиваются 
одновременно, предоставляя учащимся возможность наработать ценный опыт взаимодей-
ствия в команде. Стимулируя развитие ключевых навыков командной работы, в первую 
очередь согласованности действий, занятия на летном тренажере для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья становятся эффективным средством, способствую-
щим их успешной адаптации в профессиональном коллективе.

Выводы

Формирование высокого уровня навыков командной работы, являясь одной из клю-
чевых задач в работе на летных тренажерах, происходит в процессе совместной деятельно-
сти по пилотированию воздушного судна. Анализ исследований в данной области показал, 
что такая работа на компьютерных тренажерах способствует развитию ключевых навыков 
командной работы, таких как согласованность действий, коммуникация, принятие реше-
ний, управление стрессом и ситуационная осведомленность.

Современные летные тренажеры предлагают все более реалистичные условия для 
развития данных навыков, обеспечивая необходимую подготовку специалистов, а также 
предоставляют возможность для развития навыков командной работы у людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, способствуя их успешной социализации в профессио-
нальных коллективах.

Применение количественных методов в задачах измерения степени сформированно-
сти навыков командной работы, развиваемых в ходе обучения на компьютерных тренаже-
рах, приводит к более объективной и точной оценке данных способностей.

Описанный программно-аппаратный комплекс в виде летного тренажера, разрабо-
танный для формирования и оценки коммуникативных навыков, демонстрируя важность 
скоординированных действий и общения для успешного выполнения предлагаемых им 
учебных задач, служит эффективным инструментом количественного измерения навыков 
работы в команде. Тренажер обладает гибкостью в настройке множества условий виртуаль-
ной среды, что также может оказаться эффективным инструментом для развития навыков 
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командной работы среди различных групп пользователей, включая людей с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС).

Заключение

Компьютерные тренажеры играют существенную роль в обучении и развитии на-
выков профессионального общения, необходимых для эффективной командной работы. 
Современные технологические решения, представляя реалистичные учебные среды, при-
ближенные к реальным условиям, способствуют развитию как технических, так и комму-
никативных навыков у обучающихся.

Применение современных компьютерных тренажеров, открывая новые возможности 
в обучении, предоставляет студентам и специалистам уникальные возможности для прак-
тического освоения важнейших надпрофессиональных умений, в первую очередь группы 
навыков командной работы, в условиях, максимально приближенных к реальности.

Особое внимание следует уделять работе на тренажерах пользователей с ограничен-
ными возможностями здоровья, поскольку использование тренажеров в данном случае по-
зволяет создать условия для более эффективной социализации и интеграции в профессио-
нальные сообщества. Это открывает новые возможности для инклюзивного образования и 
профессиональной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.

В контексте исследования работы на летном тренажере количественные методы из-
мерения качества обучения демонстрируют их эффективность и применимость для оценки 
уровня сформированности навыков командной работы. Это позволяет не только оценить 
текущий уровень подготовки студентов и специалистов, но и выявить потенциальные на-
правления для дальнейшего развития и совершенствования данных учебных программ. 
Дальнейшие разработки по улучшению и развитию технологий компьютерных тренажеров 
могут способствовать формированию высококвалифицированных, компетентных и адап-
тированных к реалиям современного мира специалистов.
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В данной статье впервые предлагается описание исследования концентрации внимания у детей 
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Введение

Внимание является одной из самых значимых когнитивных функций, непосред-
ственно влияющей на развитие памяти, мышления и интеллекта [1; 3]. Задержки психи-
ческого развития всегда сопровождаются теми или иными расстройствами внимания  — 
это не только ухудшает реализацию интеллектуальных возможностей ребенка, познание 
окружающего мира и себя, но и приводит нередко к затруднению дифференциальной 
диагностики заболевания (например, между умственной отсталостью и ранним детским 
аутизмом).

Внимание в психологии рассматривается как направленность и сосредоточен-
ность психической деятельности человека [2]. Согласно другому определению, вни-
мание понимается как избирательный процесс направления психической энергии на 
объекты окружающей среды и поддержания этой сосредоточенности в течение долго-
го времени [11]. Для изучения концентрации внимания используют различные кор-
ректурные пробы, в которых требуется в течение 5—10 минут вычеркивать заданные 
знаки (цифровые, буквенные, с простейшими геометрическими фигурами), например, 
корректурная проба Бурдона или тест Тулуз—Пьерона [5]. На практике для изучения 
свойств внимания у детей дошкольного возраста с различными вариантами задержек 
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психического развития чаще всего используют корректурную пробу «Шифровка» 
(вариант «А», фигуры), представленную в тесте Векслера [4]. В ходе этого теста ре-
бенку предлагается дорисовывать элементы в различных фигурах согласно ключу. 
Длительность теста составляет 2 минуты. По количеству пропусков фигур или ошибок 
делают заключение о способностях ребенка к концентрации внимания. Несмотря на 
то, что «Шифровка» является, пожалуй, одним из самых простых для понимания и 
усвоения ребенком тестов, тем не менее не все пациенты с умственной отсталостью 
способны его пройти. Это связано с непониманием инструкции, нарушениями мелкой 
моторики, а также отсутствием заинтересованности в прохождении теста. По тем же 
причинам остаются ограниченными в применении у детей с задержками психическо-
го развития и компьютерные тесты непрерывной производительности («Continuous 
Performance Test» (CPT—тест)), используемые для диагностики повышенной пере-
ключаемости внимания и импульсивности у пациентов с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности: The Test of Variables of Attention (T.O.V.A.®) [10], методика 
«Dots» [8; 9], CPT-MOXO [7]. Ограничение использования существующих методик 
для исследования внимания у детей с задержками психоречевого развития послужило 
поводом для создания нового метода диагностики. Основными свойствами разраба-
тываемой методики должны являться: простота в освоении детьми, независимость от 
уровня развития мелкой моторики, а также способность представленного в методике 
тестового материала поддерживать достаточный уровень заинтересованности, предо-
ставляя при этом объективные данные о свойствах внимания.

Описание исследования

Цель этого исследования состояла в оценке валидности теста ATTON и эффектив-
ности его использования для изучения свойств внимания у детей в возрасте от 5 до 7 лет. 
Для этого были проанализированы результаты тестирования двух групп — основной и кон-
трольной, определены различия между ними. Также была выявлена связь результатов теста 
ATTON и корректурной пробы «Шифровка» (вариант «А», фигуры) и связь с невербаль-
ным интеллектуальным показателем. Выбор теста «Шифровка» для исследования концен-
трации внимания и сравнение с тестом ATTON обусловлены тем, что данная методика счи-
тается стандартизированной, широко распространенной, простой в использовании у детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития или умственной отсталостью, 
а также схожестью методологии с тестом ATTON. Прочие корректурные пробы сложнее в 
освоении у данной категории пациентов, а CPT-тесты, хоть и используют компьютерные 
технологии, имеют ряд отличий от теста «Шифровка»: необходимость четкого следования 
вербальной инструкции (т. е. ребенок должен усвоить, что на кнопку нужно нажимать толь-
ко в том случае, если произойдет определенное событие), направленность на изучение им-
пульсивности и свойств внимания у детей с синдромом гиперактивности и дефицита вни-
мания, сложность освоения, низкая доступность, отсутствие доказанной эффективности 
использования у детей с умственной отсталостью.

Основную группу составили дети от 5 до 7 лет включительно — пациенты отделения 
детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева» и воспитанники центра 
ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья. Критерием отбора 
служило наличие нарушений внимания и/или жалобы на нарушения внимания со сторо-
ны родителей или законных представителей, а также диагностированная задержка психи-
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ческого развития или умственная отсталость. Всего в основной группе было обследовано 
106 детей: 5 лет — 34 ребенка, 6 лет — 36 детей, 7 лет — 36 детей. Группу контроля составили 
108 детей — ученики 1-го класса общеобразовательной школы, учащиеся общеобразова-
тельных детских дошкольных учреждений: 5 лет — 41, 6 лет — 17, 7 лет — 50.

В ходе исследования испытуемые проходили тест ATTON дважды с интервалом 
12—16 дней. В основной группе для оценки невербального интеллектуального показателя 
был проведен тест Векслера [4]. Для определения конвергентной валидности установле-
на корреляция между баллами субтеста «Шифровка» теста Векслера и результатами те-
ста ATTON. Для оценки внутренней согласованности теста использовался коэффициент 
× Кронбаха, ретестовая надежность была проверена с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона.

Описание методики ATTON

Тестирование внимания осуществлялось с помощью компьютерной программы c ра-
бочим названием ATTON (сокращенно от «attention») [6], установленной на персональный 
компьютер, и оригинального джойстика, подключаемого к компьютеру. Техническими осо-
бенностями джойстика является наличие трех кнопок, способных иметь любой заданный 
цвет и менять цвет под управлением компьютерной программы. В данном исследовании в 
тесте использовались три цвета: красный, зеленый и синий.

Применялась единая методика проведения тестирования для основной и кон-
трольной групп, включавшая: 1) ознакомительную серию-блок; 2) основную серию. 
Ознакомительная (обучающая) серия содержала ряд заданий, выполнение которых по-
могало ребенку понять суть задачи. Испытуемому предлагалось посмотреть на экран 
монитора с изображением круга одного из трех цветов (красный, зеленый, синий) на 
сером фоне. Затем ребенку предлагали обратить внимание на джойстик с тремя кноп-
ками, каждая из которых имела один из трех цветов (красный, зеленый, синий). Далее 
ребенку предлагали нажать на кнопку того цвета, которая соответствовала цвету круга на 
экране монитора. В случае непонимания инструкции (по причине речевых и/или интел-
лектуальных возможностей реьенка) экспериментатор использовал невербальные спосо-
бы ее пояснения (жестикуляцию). Основной блок состоял из 100 заданий — последова-
тельных предъявлений кругов трех разных цветов (красный, зеленый, синий) на экране 
монитора персонального компьютера. Цвета на экране менялись в случайном порядке. 
Одновременно с появлением круга на экране монитора загорались три кнопки на джой-
стике тремя разными цветами (красный, зеленый, синий) в случайном порядке. Такое 
решение позволило исключить вероятность запоминания испытуемым последовательно-
сти правильных ответов, обеспечивая таким образом возможность повторных тестирова-
ний спустя небольшой промежуток времени. Переход к следующему заданию происходил 
только после правильного нажатия на кнопку соответствующего цвета с целью исключе-
ния возможности поспешного нажатия испытуемым на все кнопки для быстрейшего за-
вершения теста. С другой стороны, такой метод позволил оценить количество ошибочных 
нажатий до того, как будет нажата верная кнопка.

Таким образом, выполнение каждого задания содержало следующую последователь-
ность действий: 1) посмотреть на экран монитора и увидеть цвет изображенного круга; 
2) перевести взгляд на джойстик и увидеть 3 кнопки, каждая из которых имеет свой цвет; 
3) выбрать и нажать ту кнопку, цвет которой совпадает с цветом круга на экране. Такая 
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последовательность действий согласуется с выполнением теста «Шифровка», в котором 
также нужно «увидеть» эталон и провести некоторое действие с объектом на основании 
представленного эталона.

В данном исследовании мы изучили следующие показатели компьютерного теста 
ATTON:

1) длительность выполнения теста — время, затраченное испытуемым на прохожде-
ние всего теста;

2) скорость ответа — время, затраченное испытуемым на выполнение каждого зада-
ния;

3) количество правильных ответов — количество заданий, выполненных без ошибок;
4) количество ошибок (поскольку переход к следующему заданию происходит только 

после правильного выполнения предыдущего, то количество ошибок в одном задании мо-
жет быть больше одной).

Результаты исследования

Длительность теста. Длительность прохождения теста детьми контрольной груп-
пы в среднем составила 160,7 ± 38,4 сек., испытуемые основной группы справились с тестом 
в среднем за 235,2 ± 93,7 сек. (табл. 1).

Таблица 1
Средняя длительность теста

Группа
Длительность 

теста, сек.
Стандартное 

отклонение, σ, сек.
min, 
сек.

max, 
сек.

Процентили, сек.
25 50 75

Контрольная 160,7 38,4 101,9 300,1 133,9 152,9 179,1
Основная 235,2 93,7 133,8 593,6 172,2 201,4 273,3

Контрольная группа имела нормальное распределение (p = 0,191), основная группа 
имела тенденцию к нормальному распределению (p = 0,052). Для сравнения длительно-
сти теста был использован критерий Манна—Уитни: значение статистики Z = –6,7, уро-
вень значимости α < 0,001, следовательно, группы достоверно различались по длительно-
сти прохождения теста. Средний ранг основной группы больше, чем в группе сравнения 
120,1 > 67,1, следовательно, дети основной группы проходили тест медленнее детей группы 
сравнения.

Учитывая, что длительность теста в контрольной группе была связана с возрастом 
(коэффициент корреляции Спирмена r = —0,690 при значимости α < 0,01), целесообразно 
было оценить данный параметр для каждой возрастной группы отдельно (табл. 2).

Таблица 2
Средняя длительность теста контрольной группы

Возраст
Длительность 

теста, сек.
Стандартное 

отклонение, σ, сек.
min, 
сек.

max, 
сек.

Процентили, сек.
25 50 75

5 лет 189,2 38,9 130,4 300,1 161,7 178,5 206,7
6 лет 172,1 24,9 134,1 221,6 147,0 176,2 189,6
7 лет 133,5 17,2 101,9 177,3 122,4 132,3 145,5
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Таким образом, нормативные показатели длительности теста составили: у детей 
5 лет 189,2 ± 38,9 сек. (150,3—228,1 сек.), 6 лет — 172,1 ± 24,9 сек. (147,2—197 сек.), 7 лет — 
133,5 ± 17,2 сек. (116,3—150,2 сек.). Успешность выполнения теста находится в прямой за-
висимости от возраста испытуемых.

Скорость ответов. Средняя скорость ответов у детей контрольной группы со-
ставила 1,57 ± 0,36 сек., тогда как в основной группе средняя скорость ответов составила 
2,13 ± 0,69 сек. (табл. 3).

Таблица 3
Средняя скорость ответов

Группа
Скорость 

ответов, сек.
Стандартное 

отклонение, σ, сек.
min, 
сек.

max, 
сек.

Процентили, сек.
25 50 75

Контрольная 1,57 0,36 1,01 2,88 1,31 1,51 1,76
Основная 2,13 0,69 1,31 4,99 1,68 1,91 2,44

Скорость ответов обеих групп имеет нормальное распределение (p = 0,254 для основ-
ной группы и p = 0,281 для контрольной). Для сравнения средних был использован крите-
рий Стьюдента: значение статистики t = –6,06 при уровне значимости α < 0,001, — группы 
достоверно различаются по скорости ответов. Средний ранг основной группы больше, чем 
в контрольной группе (112,4 > 71,71), следовательно, дети основной группы тратили в сред-
нем больше времени на каждое задание, чем дети контрольной группы.

Скорость ответа в группе контроля была связана с возрастом, что подтверждено ко-
эффициентом корреляции Спирмена: r = —0,671 при значимости α < 0,01. В табл. 4 указаны 
характеристики средней скорости ответов для каждого возраста.

Таблица 4
Средняя скорость ответов контрольной группы

Возраст
Скорость 

ответов, сек.
Стандартное 

отклонение, σ, сек.
min, 
сек.

max, 
сек.

Процентили, сек.
25 50 75

5 лет 1,83 0,36 1,57 1,75 2,02 1,27 2,88
6 лет 1,70 0,24 1,47 1,72 1,88 1,33 2,17
7 лет 1,32 0,17 1,21 1,31 1,42 1,01 1,78

Таким образом нормативные показатели средней скорости ответов составили: у детей 
5 лет — 1,83 ± 0,36 сек. (1,47—2,19 сек.), 6 лет — 1,70 ± 0,24 сек. (1,46—1,94 сек.), 7 лет — 
1,32 ± 0,17сек. (1,03—1,49 сек.). Скорость выполнения теста находится в прямой зависимо-
сти от возраста испытуемых.

Правильные ответы. Среднее количество правильных ответов в контрольной груп-
пе 96,74 (σ = 4,1), в основной группе — 88,38 (σ = 11,8) при максимальном количестве 100 
(табл. 5).

Количество правильных ответов обеих групп имеет ненормальное распределение 
(p = 0,039 — для основной группы и p = 0,05 — для контрольной). Для сравнения коли-
чества правильных ответов двух групп использовался критерий Манна—Уитни (значение 
статистики Z = –6,329 при уровне значимости α<0,001), группы достоверно отличаются по 
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количеству правильных ответов — в основной группе безошибочных ответов меньше (сред-
ние ранги: 56,12 < 105,58).

Количество правильных ответов контрольной группы имеет среднюю прямую связь 
с возрастом испытуемых: коэффициент корреляции Спирмена r = 0,404 на уровне значи-
мости α = 0,01. Характеристика среднего количества правильных ответов в зависимости от 
возраста у детей контрольной группы представлена в табл. 6.

Таблица 6
Среднее количество правильных ответов контрольной группы

Возраст
Количество 

правильных ответов
Стандартное 

отклонение, σ,
min max

Процентили
25 50 75

5 лет 94,93 4,55 82 100 92,5 96 98
6 лет 96,88 5,21 79 100 96 98 100
7 лет 98,18 2,45 90 100 98 99 100

Учитывая, что выборка имеет ненормальное распределение, в качестве нормативных 
показателей предложено использовать значения 25—75 процентилей: количество правиль-
ных ответов: в 5 лет — 92,5(92)—98, в 6 лет — 96—100, в 7 лет — 98—100.

Ошибки. Испытуемые контрольной группы при прохождении теста в среднем совер-
шили 3,76 ошибок (σ = 5,23), а дети основной группы 18,40 (σ = 24,74) (табл. 7).

Таблица 7
Среднее количество ошибок

Группа
Количество 

ошибок
Стандартное 

отклонение, σ,
min max

Процентили
25 50 75

Контрольная 3,76 5,23 0 29 0 2 5
Основная 88,38 11,8 0 119 3,0 8,0 20,50

В обеих группах распределение среднего количества правильных ответов ненормальное, 
это подтверждено критерием Колмагорова—Смирнова: значимость α ˂ 0,05 для обеих групп. 
Для сравнения количества ошибок двух групп использовался критерий Манна—Уитни (значе-
ние статистики Z = –6,385 при уровне значимости α < 0,001), группы достоверно различаются 
по количеству ошибок — в основной группе ошибок больше (средние ранги: 118,17 ˃ 68,24).

Количество ошибок контрольной группы имеет слабую обратную связь с возрастом 
испытуемых: коэффициент корреляции Спирмена r = –0,399 на уровне значимости α = 0,01. 
Характеристика среднего количества ошибок в зависимости от возраста у детей контроль-
ной группы представлена в табл. 8.
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Таблица 5
Среднее количество правильных ответов

Группа
Количество 

правильных ответов
Стандартное 

отклонение, σ,
min max

Процентили
25 50 75

Контрольная 96,74 4,1 79 100 95 98 100
Основная 88,38 11,8 43 100 84,5 92 97
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Таблица 8
Среднее количество ошибок контрольной группы

Возраст
Количество 

ошибок
Стандартное 

отклонение, σ,
min max

Процентили
25 50 75

5 лет 6,05 6,31 0 29 2 4 8,5
6 лет 3,47 6,14 0 25 0 2 4
7 лет 1,98 2,71 0 11 0 1 2,25

Учитывая, что выборка имеет ненормальное распределение, в качестве нормативных 
показателей предложено использовать значения 25—75 процентилей: количество ошибоч-
ных ответов в 5 лет — 2—8,5 (9), в 6 лет — 0—4, в 7 лет — 0—2,25 (3).

Проверка внутренней согласованности тестовых заданий на примере скорости отве-
тов нормативной группы, как одного из показателей валидности методики, выявила высо-
кую степень согласованности (α = 0,973), что, в общем, закономерно, ведь все 100 заданий 
однотипны, меняются лишь цвета кнопок и эталона.

Сравнение двух тестов основной группы (n = 43), проведенных с интервалом 12—
16 дней, показало сильную положительную связь результатов (коэффициент корреля-
ции Пирсона r = 0,757, p < 0,01), что свидетельствует о хорошей ретестовой надежности 
методики.

Сравнение результатов теста ATTON 
с корректурной пробой

Для оценки связи между баллами корректурной пробы (субтест «Шифровка») и ре-
зультатами теста ATTON был использован коэффициент корреляции Спирмена, данные 
представлены в табл. 9.

Таблица 9
Связь баллов корректурной пробы с результатами компьютерного теста ATTON

Результаты теста ATTON
Коэффициент корреляции 

Спирмена, r
p

Характеристика 
связи

Длительность теста –0,296 0,018 Обратная слабая
Скорость ответов –0,217 0,088 Связь отсутствует
Количество правильных ответов 0,347 0,005 Прямая слабая
Количество ошибок –0,353 0,005 Обратная слабая

Сравнение результатов тестов показало достоверное наличие слабой корреляционной 
связи баллов «Шифровки» с длительностью теста, количеством правильных ответов и ко-
личеством ошибочных ответов теста ATTON. Следует учитывать, что субтест «Шифровка» 
предполагает балльную оценку даже в том случае, если ребенок не понял инструкцию и не 
выполнил задание. Так, среди 65 детей, справившихся с тестом ATTON, 6 (9,2%) не смогли 
выполнить корректурную пробу, но при этом получили баллы за задание. На успешность 
выполнения субтеста «Шифровка» помимо понимания инструкции и следования этой ин-
струкции также влияют темп деятельности и развитие мелкой моторики, что могло при-
вести к снижению балльной оценки и, как следствие, снижению корреляционной связи ре-
зультатов обоих тестов.
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Сравнение результатов теста ATTON с невербальным 
интеллектуальным показателем

Для оценки связи между невербальным интеллектуальным показателем (НИП) и 
результатами компьютерного теста ATTON был использован коэффициент корреляции 
Спирмена, данные представлены в табл. 10. Следует отметить, что у 83% испытуемых с 
НИП ˂ 75 выявились низкие показатели освоения методики.

Таблица 10
Связь НИП с результатами компьютерного теста ATTON

Результаты теста ATTON
Коэффициент корреляции 

Спирмена, r
p Характеристика связи

Длительность теста –0,373 0,012 Обратная слабая
Скорость ответов –0,289 0,054 Связь отсутствует
Количество правильных ответов 0,329 0,027 Прямая слабая
Количество ошибок –0,349 0,019 Обратная слабая

Взаимосвязи скорости выполнения заданий с невербальным интеллектуальным 
показателем обнаружено не было. Результативность теста ATTON связана с невер-
бальным интеллектуальным показателем: чем выше НИП, тем быстрее дети справля-
лись с тестом, совершали меньше ошибок и обнаруживали более высокий процент пра-
вильных ответов.

Заключение

Проведенное исследование показало достоверные различия в длительности про-
хождения теста, скорости ответов, количестве правильных и ошибочных ответов у детей 
с когнитивными нарушениями и без когнитивных нарушений. Дети основной группы по 
сравнению с контрольной группой дольше проходили тест, выполняли задания медленнее 
и совершали больше ошибок.

Значения длительности прохождения теста, скорости ответов, количества правиль-
ных ответов и ошибок группы сравнения могут быть использованы в качестве нормативных 
(табл. 11).

Таблица 11
Нормативные показатели теста ATTON для детей 5—7 лет

Возраст
Длительность теста, 

сек.
Скорость 

ответов, сек.
Количество правильных 

ответов
Количество 

ошибок
5 лет 150,3—228,1 1,47—2,19 92,5 (92)—98 2—8,5 (9)
6 лет 147,2—197 1,46—1,94 96—100 0—4
7 лет 116,3—150,2 1,03—1,49 98—100 0—2,25 (3)

Возраст испытуемых достоверно влияет на результаты: чем старше ребенок, тем мень-
ше времени ему требуется для прохождения теста, тем выше скорость выполнения задания 
при низком количестве ошибок. Учитывая, что в 7 лет количество совершенных ошибок 
стремится к 0, возможно, этот варианта теста (в котором используется 3 цвета и 100 зада-
ний) не может быть использован эффективно у детей старше 7 лет.
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Результаты теста ATTON и корректурной пробы («Шифровка») сопоставимы по дли-
тельности теста, количеству правильных и ошибочных ответов. При этом количество де-
тей, справившихся с тестом ATTON, составило на 9,2% больше, чем с тестом «Шифровка». 
В пользу валидности метода также свидетельствует высокая внутренняя согласованность 
заданий, а надежность определяется сильной корреляционной связью результатов, полу-
ченных в разное время у одной группы испытуемых. То есть можно сделать вывод, что тест 
ATTON является достаточно эффективным методом оценки концентрации внимания у де-
тей 5—7 лет наравне с корректурной пробой.

Учитывая наличие связи результатов теста с невербальным интеллектуальным пока-
зателем, а также скорость и простоту использования методики, можно предположить, что 
тест ATTON также является эффективной скрининговой методикой выявления когнитив-
ного дефицита у детей 5—7 лет.
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На фоне быстрого распространения мобильных технологий и появления связанных с ними 
форм проблемного поведения наблюдается дефицит русскоязычных опросников, позволяющих 
изучать проблемное использование смартфонов подростками и молодыми людьми. В статье пред-
ставлены результаты исследования, направленного на разработку сокращенной версии опросни-
ка «Метакогниции в отношении проблемного использования смартфона» (S. Casale, L. Caponi, 
G. Fioravanti), основанного на идее о том, что в формировании проблемного поведения решающую 
роль играют метакогниции. Выборку составили 781 респондент в возрасте 14—25 лет. Апробируе-
мая версия опросника включает 10 пунктов, оцениваемых по 5-балльной шкале Ликерта, которые 
были выделены из первоначальной версии опросника (24 пункта) с помощью метода фокус-групп 
(n=35). Анализ структуры опросника (n = 636) позволил объединить пункты опросника в две шка-
лы: «Позитивные убеждения в отношении проблемного использования смартфона» и «Негативные 
убеждения в отношении проблемного использования смартфона». Получены удовлетворительные 
показатели конструктной валидности (конфирматорный факторный анализ: χ²/df = 1,84, p<0,01, 
CFI = 0,97, RMSEA = 0,04), внутренней согласованности шкал, (коэффициент Кронбаха: шкала 
«Позитивные убеждения в отношении проблемного использования смартфона» — α = 0,83; шкала 
«Негативные убеждения в отношении проблемного использования смартфона» — α = 0,72), кон-
курентной валидности (корреляционный анализ: r≥0,28 для обеих шкал опросника и показателей 
зависимости от смартфона, а также проблемного использования Интернета). Также получены 
приемлемые показатели ретестовой надежности (корреляционный анализ: шкала «Позитивные 
убеждения в отношении проблемного использования смартфона» — r = 0,64; шкала «Негативные 
убеждения в отношении проблемного использования смартфона» — r = 0,56). Обсуждаются воз-
можности использования опросника для решения задач профилактики, выявления и преодоления 
проблемного использования смартфона, а также перспективы дальнейших исследований с приме-
нением разработанного опросника.

Ключевые слова: проблемное использование смартфона, метакогниции, позитивные убеждения, 
негативные убеждения, опросник, школьники, студенты.
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Against the background of the rapid spread of mobile technologies and the emergence of related forms 
of problematic behavior, there is a shortage of Russian-language questionnaires that allow you to study 
the problematic use of smartphones by adolescents and young people. The article presents the results of a 
study aimed at developing an abbreviated version of the questionnaire version of the questionnaire “Meta-
cognitions about problematic smartphone use” (S. Casale, L. Caponi, G. Fioravanti), based on the idea 
that metacognitions play a decisive role in the formation of problematic behavior. The sample consisted of 
781 respondents aged 14—25 years. The tested version of the questionnaire includes 10 items evaluated on 
a 5-point Likert scale, which were isolated from the original version of the questionnaire (24 items) using 
the focus group method (n = 35). Analysis of the questionnaire structure (n = 636) allowed combining 
the questionnaire items into two scales: “Positive beliefs about problematic smartphone use” and “Nega-
tive beliefs about problematic smartphone use”. Satisfactory indicators of design validity were obtained 
(confirmatory factor analysis: χ2/df = 1.84, p<0.01, CFI = 0.97, RMSEA = 0.04), internal consistency of 
scales, (Kronbach coefficient: “Positive beliefs about problematic smartphone use” α = 0.83; “Negative 
beliefs about problematic smartphone use” α = 0.72), competitive validity (correlation analysis: r≥0.28 
for both scales of the questionnaire and indicators of smartphone dependence, as well as problematic In-
ternet use). Acceptable indicators of retest reliability were also obtained (correlation analysis: “Positive 
beliefs about problematic smartphone use” r = 0.64; “Negative beliefs about problematic smartphone use” 
r = 0.56). The possibilities of using the questionnaire to solve the problems of prevention, detection and 
overcoming of problematic smartphone use, as well as prospects for further research using the developed 
questionnaire are discussed.

Keywords: problematic smartphone use, metacognition, positive beliefs, negative beliefs, questionnaire, 
schoolchildren, students.
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Введение

В настоящее время смартфон является наиболее доступным для подростков и мо-
лодежи техническим устройством, обеспечивающим выход в Интернет. Статистические 
данные, опубликованные компанией «MediaScope», свидетельствуют о том, что сегодня 
смартфонами владеет, как минимум, 92% российских подростков [1], а среди студентов, по 
нашим данным, эта цифра приближается к 100% [4]; при этом, по данным на май 2023 г., 
среднесуточная продолжительность использования смартфона для подростков, прожива-
ющих в городах с населением более 100 000 человек, составила 359 минут [1]. В контексте 
последовательно возрастающей роли смартфонов в жизни современных подростков и мо-
лодежи помимо несомненных преимуществ, связанных с расширением возможностей для 
коммуникации, учебной, профессиональной и досуговой активности [15; 22], сегодня ши-
роко обсуждаются их возможные негативные влияния на становление психики и личности 
[10; 21; 36], на физическое благополучие [2; 11; 16], а также на эффективность учебно-про-
фессиональной деятельности [3; 10; 17; 20].

В связи с этим в последние десятилетия широко обсуждается проблема «злоупо-
требления смартфонами», которое обозначается термином «зависимость от смартфона» 
[7; 28 и др.], трактуемым как указание на поведенческую (в противоположность хими-
ческой) зависимость, характеризующуюся компульсивным использованием смартфо-
на и дистрессом при отсутствии смартфона или невозможности его использования. 
Метааналитические данные свидетельствуют о том, что проявления зависимости от 
смартфонов неуклонно возрастают, хотя динамика этого роста в разных странах варьи-
руется и может быть более или менее выраженной [29]. Подчеркивается, что зависимость 
от смартфона не тождественна интернет-зависимости, для которой характерен несколько 
иной профиль пользователя [14]. Однако, как показывают современные обобщающие об-
зоры, в исследованиях, авторы которых обозначают зависимость от смартфона в качестве 
предмета, связь между феноменом поведенческой зависимости и использованием смарт-
фонов остается не вполне проясненной, и, кроме того, последовательный рост количества 
поведенческих проявлений, интерпретируемых как зависимость от смартфона, может оз-
начать, что соответствующее ей поведение постепенно приобретает статус нормативного 
[32]. В результате в последние годы в исследованиях активно распространяется термин 
«проблемное использование смартфона», употребление которого призвано подчеркнуть, 
что обозначаемое им поведение не в полной мере соответствует критериям зависимости 
[24]. Отмечается, что удобство смартфона, определяемое его портативностью, быстротой 
доступа и приватностью, обеспечивает возможность реализации широкого спектра мо-
тивов, таких как регуляция настроения, улучшение самочувствия, самоидентификация/
конформизм, организация свободного времени, общение и безопасность [22], в связи с 
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чем использование смартфона целесообразнее характеризовать в континууме «адаптив-
ное—неадаптивное». Недавно опубликованный систематический обзор свидетельствуют 
о том, что неадаптивное (проблемное) использование смартфона сегодня наблюдается 
почти у каждого четвертого ребенка, подростка и молодого человека, которые относятся 
к возрастным группам с наибольшей распространенностью проявлений проблемного ис-
пользования смартфонов [25].

Одну из ключевых ролей в активации и сохранении неадаптивных способов по-
ведения, в том числе связанных с использованием смартфона, играют метакогниции. 
В рамках модели метакогнитивной терапии, предложенной А. Уэллсом [34], утвержда-
ется, что метапознание, определяемое как устойчивые убеждения о своей когнитивной 
системе и оценка значимости мыслей и воспоминаний, играет решающую роль в со-
владании, позволяя контролировать мысли, связанные с проблемным поведением, бла-
годаря персеверативному мышлению, мониторингу угроз и подавлению мыслей. В со-
хранение неадаптивного совладания вовлечены такие аспекты метапознания, как вера 
в то, что беспокойство помогает решать проблемы; вера в то, что мысли могут быть не-
контролируемыми и опасными, но их необходимо контролировать; убеждение в том, что 
собственные когнитивные навыки — в частности, память и внимание — неэффективны; 
убеждение в необходимости контролировать мысли; а также степень вовлеченности в 
метапознание [33]. Обобщение исследований, выполненных с опорой на эти теорети-
ческие положения, показало, что проблемное поведение поддерживается двумя видами 
метапознания: общими метазнаниями о своей когнитивно-аффективной сфере и метаз-
наниями о когнитивно-аффективных реакциях, связанных с проблемным поведением, 
которые могут быть представлены позитивными убеждениями о преимуществах про-
блемного поведения или же негативными убеждениями о неконтролируемости этого 
поведения. Позитивные убеждения играют ключевую роль в мотивации к соответству-
ющему поведению, тогда как негативные поддерживают его, сокращая возможности са-
моконтроля [18]. В целом, позитивные убеждения в большей степени проявляются на 
начальных этапах формирования проблемного поведения, однако наиболее надежны-
ми предикторами закрепления проблемного поведения являются убеждения, имеющие 
негативную окраску [30]. В то же время позитивные метакогниции могут служить по-
тенциальным путем к контролю над проблемным поведением через позитивные убеж-
дения о возможности контроля памяти и внимания [27]. Эти закономерности в полной 
мере характеризуют проблемное использование смартфона как одну из разновидностей 
«технологически обусловленного» проблемного поведения, наряду с зависимостью от 
Интернета и от социальных сетей [12].

Эмпирические исследования метакогниций подростков и молодежи в отношении 
проблемного использования смартфона, реализуемые сегодня в разных странах мира, 
доказывают, что они вносят существенный вклад в соотношение выраженности про-
блемного использования смартфона с показателями тревоги и депрессии [9; 13], тради-
ционно рассматриваемых в качестве коррелятов проблемного использования смартфо-
на [5]. Так, в лонгитюдном исследовании показано, что депрессия предсказывает про-
блемное использование смартфона, в то время как негативные метакогниции предска-
зывают депрессию [8]. Аналогичные данные были получены другими авторами, кото-
рые в дополнение к этому обнаружили, что тревога, в отличие от депрессии, связана не 
только с негативными, но и с позитивными метакогнициями в отношении проблемного 
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использования смартфона [31]. Помимо этого, имеются данные о взаимосвязи негатив-
ных метакогниций в отношении проблемного использования смартфона с нейротизмом 
[35]. В совокупности эти данные свидетельствуют о важности изучения метакогниций 
в отношении проблемного использования смартфона в контексте задач профилактики 
и преодоления проблемного использования смартфонов в подростковой и молодежной 
среде. Такую задачу позволяет решить опросник «Метакогниции в отношении про-
блемного использования смартфона» («Metacognitions about problematic Smartphone 
use») [13], включающий 24 пункта, составляющие три шкалы: «Позитивные убежде-
ния об эмоциональной и когнитивной регуляции», «Позитивные убеждения о соци-
альных преимуществах» и «Отрицательные убеждения о неконтролируемости и ког-
нитивном вреде использования смартфонов». Опросник первоначально представлен 
в англоязычной версии и впоследствии адаптирован в Китае [26] и Иране [9]. В связи 
с отсутствием русскоязычной версии опросника нами была предпринята попытка его 
адаптации для проведения исследований с привлечением русскоязычных выборок. 
Помимо русскоязычной адаптации опросника мы ставили перед собой задачу сокраще-
ния опросника в соответствии с современными тенденциями к сокращению опросных 
инструментов [6].

Таким образом, целью нашего исследования стала разработка сокращенной русско-
язычной версии опросника «Метакогниции в отношении проблемного использования 
смартфона» и его апробация на выборке подростков и молодежи.

Материалы и методы

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе 
оценивалась содержательная валидность пунктов опросника, предварительно переведенно-
го на русский язык методом прямого и обратного перевода, и осуществлялось сокращение 
оригинальной версии. На втором этапе оценивалась конструктная валидность и внутрен-
няя согласованность опросника. На третьем этапе определялась конкурентная валидность 
и ретестовая надежность опросника. На четвертом этапе рассчитывались описательные ста-
тистики для шкал опросника.

Выборка. В исследовании приняли участие 781 респондент в возрасте 14—25 лет. Все 
участники дали информированное согласие и участвовали в исследовании добровольно. 
Фокус-группы проводились в формате непосредственного взаимодействия исследователей 
с участниками; данные для проверки конструктной валидности, внутренней согласованно-
сти, конкурентной валидности, ретестовой надежности, а также для расчета описательных 
статистик, были получен с помощью онлайн-опроса.

Характеристика выборки представлена в табл. 1.
Методы. Оценка содержательной валидности пунктов опросника и сокращение 

его оригинальной версии проводились методом фокус-групп с опорой на методологию 
когнитивного интервью, используемую для оценки содержательной валидности психо-
логического инструментария с привлечением представителей целевой аудитории [19]. 
Респондентов просили выбрать 10—12 пунктов оригинального опросника, которые, с их 
точки зрения, отражают наиболее значимые аспекты представлений человека о своем 
взаимодействии со смартфоном, и прокомментировать свой выбор. До начала групповой 
работы респондентов просили оценить степень своего согласия с каждым утверждением 
оригинальной версии опросника, используя 5-балльную шкалу Ликерта (письменно, в 
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формате индивидуальной работы). Результаты обрабатывались с использованием кон-
тент-анализа (фокус-группы) и расчета описательных статистик (индивидуальная работа 
с опросником), на основании которых отбирались пункты, удовлетворяющие двум крите-
риям: 1) наибольшая различительная способность (по результатам расчета описательных 
статистик; 2) значимость для характеристики представлений человека о своем взаимо-
действии со смартфоном, по мнению респондентов (по результатам контент-анализа об-
суждений в формате фокус-групп). В результате в итоговый вариант сокращенной версии 
опросника были включены 10 пунктов, которые получили наибольшие показатели дис-
персии (1,02≤SD≤1,53) и были выбраны в качестве значимых не менее чем двумя третями 
участников фокус-группы (n≥24).

Данные, необходимые для оценки конструктной валидности краткой версии опрос-
ника и внутренней согласованности шкал, были получены с помощью онлайн-опроса; для 
оценки пунктов опросника использовалась 5-балльная шкала Ликерта. Конструктная ва-
лидность оценивалась с помощью эксплораторного (метод главных компонент с Варимакс-
вращением, выделение факторов на основе критериев Кайзера и Кэттела) и конфирматор-
ного (асимптотический метод) факторного анализа, внутренняя согласованность шкал — с 
помощью расчета α Кронбаха.

Описательные статистики для шкал опросника оценивались с учетом пола респонден-
тов и ступени образования, сравнение показателей осуществлялось с помощью U-критерия 
Манна—Уитни.

Конкурентная валидность оценивалась с помощью корреляционного анализа — 
анализировались взаимосвязи между шкалами опросника, краткой версии «Шкалы 
зависимости от смартфона» (В.П. Шейнов) и «Шкалы проблемного использования 
Интернета» (А.А. Герасимова, А.Б. Холмогорова) (по аналогии с процедурой разра-
ботки оригинальной методики, в которой использовалась итальянская версия «Шкалы 
зависимости от смартфона»[13]). Ретестовая надежность проверялась методом по-
вторного опроса с интервалом в 32 дня после первого заполнения опросника. Данные 
для проверки конкурентной валидности и ретестовой надежности были получены с 
использованием онлайн-опроса, для оценки использовался корреляционный анализ 
(r Спирмена).

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных статистиче-
ских программ IBM SPSS Statistics Ver. 23 с модулем AMOS.
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Таблица 1
Характеристика выборки

Задачи
Школьники Студенты

Девушки,
чел.

Юноши, 
чел.

Возраст, 
лет

Девушки,
чел.

Юноши, 
чел.

Возраст, 
лет

Оценка содержательной ва-
лидности, сокращение

9 7 15,7 10 9 20,3

Оценка конструктной валид-
ности и внутренней согласо-
ванности опросника

167 117 15,8 273 79 20,6

Оценка конкурентной валид-
ности и ретестовой надеж-
ности

35 27 15,4 34 14 20,0
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Результаты

Эксплораторный факторный анализ позволил выделить два фактора, объясняющих 
56,3% общей дисперсии переменных (табл. 2): фактор 1 — «Позитивные убеждения в от-
ношении проблемного использования смартфона», фактор 2 — «Негативные убеждения в 
отношении проблемного использования смартфона».

Таблица 2
Результаты эксплораторного факторного анализа

Пункты опросника Фактор 1 Фактор 2
1. Использование смартфона помогает мне расслабиться, когда я 
взволнован(а) или расстроен(а)

0,80 –0,02

2. Использование смартфона помогает мне снять напряжение, когда я 
устал(а) и хочу отдохнуть

0,80 –0,04

3. С помощью смартфона я могу хотя бы на время отвлечься от ежедневных 
обязанностей и забот

0,82 0,05

4. Использование смартфона помогает мне общаться с людьми, когда я чув-
ствую себя одиноким(кой)

0,64 0,20

5. Использование моего смартфона отвлекает мой разум от проблем 0,73 0,24
6. Я трачу на использование смартфона непозволительно много времени 0,44 0,60
7. Я часто продолжаю пользоваться своим смартфоном, несмотря на мысли 
о том, что было бы лучше прекратить

0,33 0,66

8. Использование смартфона наносит урон моему здоровью и/или эмоцио-
нальному благополучию

–0,12 0,79

9. Если со мной нет моего смартфона, мысли об этом становятся навязчи-
выми

0,34 0,49

10. Использование смартфона вредит моей учебе –0,08 0,73
Общая дисперсия 3,32 2,31
Доля общей дисперсии 0,332 0,231

Проверка соответствия эмпирических данных описанной структуре опросника с по-
мощью конфирматорного факторного анализа показала удовлетворительные характери-
стики предложенного двухфакторного решения: при учете ковариаций χ 2 = 36,8, df = 20, 
CFI = 0,97, RMSEA = 0,04 (рис. 1).

Расчет α Кронбаха позволил получить удовлетворительные показатели вну-
тренней согласованности выделенных шкал опросника: для фактора «Позитивные 
убеждения в отношении проблемного использования смартфона» α = 0,83; для фак-
тора «Негативные убеждения в отношении проблемного использования смартфона» 
α = 0,72.

Оценка конкуретной валидности позволила зафиксировать статистически значимые 
взаимосвязи между шкалами используемых методик (табл. 3).

Повторный опрос позволил зафиксировать удовлетворительную ретестовую надеж-
ность: для фактора «Позитивные убеждения в отношении проблемного использования 
смартфона» r = 0,64; для фактора «Негативные убеждения в отношении проблемного ис-
пользования смартфона» r = 0,56.

Описательные статистики для шкал краткой версии опросника приведены в табли-
це 4.
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Рис. 1. Результаты конфирматорного факторного анализа

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа (приведены корреляции для р≤0,05)

Переменные
Позитивные убеждения в 
отношении проблемного 

использования смартфона

Негативные убеждения в 
отношении проблемного 

использования смартфона
1. Предпочтение онлайн-общения 0,46 0,32
2. Регуляция настроения 0,49 0,28
3. Компульсивное использование 0,45 0,54
4. Когнитивная поглощенность 0,36 0,50
5. Негативные последствия 0,30 0,48
6. Зависимость от смартфона 0,42 0,51

Таблица 4
Описательные статистики для шкал опросника

Группы
Позитивные убеждения в 
отношении проблемного 

использования смартфона

Негативные убеждения в 
отношении проблемного 

использования смартфона
По выборке в целом 17,99 ± 4,93 13,96 ± 4,57
Юноши 16,85 ± 5,27 13,22 ± 4,90
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Обсуждение

Широкое использование смартфонов в различных сферах жизни актуализирует дис-
куссии о том, каковы признаки связанного с ним неадаптивного поведения и какие психоло-
гические механизмы лежат в основе его формирования и закрепления. Один из возможных 
ответов на этот вопрос дает модель метакогнитивной терапии А. Уэллса [34], в рамках кото-
рой решающая роль отводится убеждениям в отношении преимуществ и угроз, связанных 
с использованием смартфона. Для их оценки группой итальянских авторов был разработан 
опросник «Метакогниции в отношении проблемного использования смартфона» [13], кото-
рый в нашем исследовании был сокращен и адаптирован для русскоязычной выборки.

Разработанная нами сокращенная русскоязычная версии опросника включает две 
шкалы: «Позитивные убеждения в отношении проблемного использования смартфона» и 
«Негативные убеждения в отношении проблемного использования смартфона», каждая из 
которых объединяет по пять пунктов опросника. Двухфакторное решение было выбрано 
на основании результатов эксплораторного факторного анализа и впоследствии подтверж-
дено с помощью конфирматорного факторного анализа. Отметим, что, хотя оригинальная 
версия опросника включает в себя три шкалы («Позитивные убеждения, касающиеся эмо-
циональной и когнитивной регуляции», «Позитивные убеждения, касающиеся социальных 
преимуществ» и «Негативные убеждения о неконтролируемости и когнитивном вреде ис-
пользования смартфонов»), ее авторы отмечают возможность двухфакторного решения, 
в котором первые две шкалы объединяются в одну [13]. По итогам иранской адаптации 
опросника была подтверждена трехфакторная структура опросника с возможностью ее ре-
дукции к двум факторам, аналогично оригинальной [9], однако его адаптация для Китая 
позволила принять только двухфакторное решение, включающее факторы «Позитивные 
убеждения в отношении эмоциональной и когнитивной регуляции и социальных преиму-
ществ использования смартфонов» и «Негативные убеждения о неконтролируемости и 
когнитивном вреде использования смартфонов» [26], аналогичные тем, которые выделены 
в нашей работе. В совокупности с данными о том, что проблемное поведение, в том числе 
проблемное использование смартфона, поддерживается двумя широкими наборами убеж-
дений в отношении этого поведения (убеждения о преимуществах проблемного поведения 
и убеждения о неконтролируемости и вреде этого поведения) [18], принятое нами двухфак-
торное решение можно считать содержательно релевантным оригинальному опроснику.

Проверка конкурентной валидности шкал опросника позволила получить прогно-
зируемые на основе анализа литературы [12; 13] положительные корреляции между пока-
зателями позитивных и негативных убеждений в отношении проблемного использования 
смартфона и показателями зависимости от смартфона, а также проблемного использования 
Интернета. Эти данные в совокупности с удовлетворительными результатами проверки 
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Группы
Позитивные убеждения в 
отношении проблемного 

использования смартфона

Негативные убеждения в 
отношении проблемного 

использования смартфона
Девушки 18,49 ± 4,70 14,29 ± 4,39
Различия (по полу) U = 35230 p = 0,0002 U = 36822 p = 0,0003
Школьники 17,26 ± 5,26 14,05 ± 4,71
Студенты 18,57 ± 4,58 13,89 ± 4,47
Различия (по ступени образования) U = 42434 p = 0,001 -
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внутренней согласованности и ретестовой надежности опросника на материале выборки, 
состоявшей из учащихся средней и старшей школы, а также студентов, позволяют признать 
разработанную версию опросника пригодной для диагностики метакогниций в отноше-
нии проблемного использования смартфона в выборках подростков и молодежи. При этом 
результаты по шкале «Позитивные убеждения в отношении проблемного использования 
смартфона» целесообразно интерпретировать как убеждения респондента в том, что смарт-
фон является эффективным инструментом эмоциональной и когнитивной регуляции, а 
также обеспечивает ряд социальных преимуществ, связанных с возможностью коммуни-
кации, тогда как результаты по шкале «Негативные убеждения в отношении проблемного 
использования смартфона» свидетельствуют об убежденности респондентов в том, что они 
плохо контролируют свое поведение, связанное с использованием смартфона, и это может 
наносить им вред.

Ориентирами для оценки выраженности позитивных убеждений о преимуществах 
проблемного использования смартфона и негативных убеждений о неконтролируемости и 
вреде этого поведения могут стать полученные в нашем исследовании описательные ста-
тистики по шкалам опросника. Отметим, что полученные нами данные о более высоких 
показателях по обеим шкалам в выборке девушек, в сравнении с юношами, косвенно под-
тверждаются в исследованиях зависимости от смартфона, выступающей их сильным кор-
релятом [7], в то время как данные о более высоких показателях позитивных убеждений о 
преимуществах использования смартфонов в выборке студентов, в сравнении со школь-
никами, в литературе не представлены, что предполагает необходимость более детально-
го анализа возрастной динамики метакогниций в отношении проблемного использования 
смартфона, а также различий, обусловленных принадлежностью подростков и молодых 
людей к различным социальным группам. Указанные направления, наряду с дальнейшим 
анализом возможностей и ограничений опросника (в частности, сопоставление результа-
тов с данными по шкалам тревоги и депрессии, которые использовались при разработке 
оригинальной версии опросника [13]), составляют перспективы исследования, результаты 
которого представлены в данной статье.

Выводы

В ходе исследования нами была разработана сокращенная русскоязычная версии 
опросника «Метакогниции в отношении проблемного использования смартфона», а так-
же осуществлена его апробация на выборке подростков и молодежи. Итоговая версия 
опросника включает 10 пунктов, объединенных в две шкалы: «Позитивные убеждения в 
отношении проблемного использования смартфона» и «Негативные убеждения в отно-
шении проблемного использования смартфона». Удовлетворительные психометрические 
показатели позволяют использовать ее для диагностики убеждений в отношении преиму-
ществ и угроз, связанных с использованием смартфонов, в контексте решения широко-
го спектра задач по профилактике, выявлению и преодолению проявлений проблемного 
использования смартфонов в подростковой и молодежной среде. Следует отметить, что 
обе шкалы опросника характеризуют метакогниции респондентов в отношении проблем-
ного использования смартфонов, что позволяет использовать результаты диагностики 
для дифференцированного подхода к решению задач по содействию повышению адап-
тивности использования смартфона в повседневной жизни: в работе с респондентами, для 
которых характерно преобладание негативных метакогниций в отношении проблемного 
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использования смартфона над позитивными, целесообразно ориентироваться на измене-
ние модальности убеждений, в противоположном случае— на формирование убеждений 
в отношении возможностей контроля над собственным поведением, связанным с исполь-
зованием смартфона.
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Представлены математические и программные средства, обеспечивающие формирование и объек-
тивную количественную оценку навыков командной деятельности на основе квантовых представле-
ний. Они опираются на формальные представления деятельности испытуемых посредством матриц 
вероятностей переходов между выполняемыми ими элементарными операциями. Анализ деятельно-
сти испытуемых строится на сравнениях этих матриц для исследуемого паттерна действий с реле-
вантными матрицами для паттернов эмпирических данных, представляющих различные варианты 
работы испытуемых. При оценке навыков командной деятельности эти сравнения выполняются по 
«схеме треугольника», предполагающей сопоставление согласованных действий испытуемых, выпол-
ненных в паре и индивидуально. Для этого применяется квантовый спектральный анализ, обеспечи-
вающий эффективные количественные сопоставления скрытых периодичностей выполнения типо-
вых элементарных операций и их количеств в спектральной метрике. Инструментальные средства 
для формирования и оценки навыков командной деятельности реализованы в виде летного трена-
жера с разделением между пилотами каналов управления и модифицированной компьютерной игры 
«Морской бой», позволяющей оценивать динамику коммуникации и кооперации партнеров, анали-
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зируя их ходы, а также передаваемые друг другу подсказки. Представленный подход к формированию 
и оценке навыков командной работы достаточно универсален и может быть использован в различных 
прикладных областях, в том числе при оценке и подготовке летных экипажей, операторов сложных 
технических систем, обучающихся различных уровней и других целевых групп.

Ключевые слова: психологическая диагностика, навыки командной работы, квантовые представ-
ления, марковские процессы, квантовая фильтрация.
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Presented are mathematical and software tools providing the formation and objective quantitative as-
sessment of teamwork skills based on quantum representations. These tools utilize the formal representa-
tions of subjects’ activities through probability matrices of transitions between the performed elementary 
operations. Analysis of the subjects’ activities is based on comparisons of these matrices for a pattern of 
actions under study with relevant matrices for patterns of empirical data representing various variants of 
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the subjects’ work. When evaluating the teamwork skills, these comparisons are performed according to the 
“Triangle Scheme”, which involves comparing the coordinated actions of the subjects performed in pairs and 
individually. For this purpose, the quantum spectral analysis is used, which provides effective quantitative 
comparisons of the hidden periodicities of performing typical elementary operations and their quantities in 
the spectral metric. The tools for the formation and assessment of teamwork skills are implemented in the 
form of both a flight simulator with the separation of control channels between pilots and a modified com-
puter game “Sea Battle”, which allows to evaluate the dynamics of partners’ communication and cooperation 
by analyzing their moves as well as tips transmitted to each other. The presented approach to the formation 
and assessment of teamwork skills is quite universal and can be used in various applications areas, includ-
ing the assessment and training of flight crews, operators of complex technical systems, students of various 
levels and other target groups.

Keywords: psychological diagnostics, teamwork skills, quantum representations, Markovian processes, 
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Введение

В последние годы значительно возрос интерес к изучению процесса формирования и 
объективной количественной оценки навыков командной деятельности при подготовке опе-
раторов сложных технических систем, включая экипажи воздушных судов и боевых машин, а 
также в сфере образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Это обусловлено тем, что уровень подготовки, а также степень сформированности навыков 
индивидуальной и командной работы специалистов способны оказывать существенное вли-
яние на качество исполнения ими своих обязанностей. Все большее значение приобретают 
психологические методы, применяемые для профессионального отбора и подготовки.

Если для прикладных областей, предполагающих совместную работу людей, навыки 
профессионального взаимодействия являются желательными и входят как подмножество 
в категорию надпрофессиональных, или «мягких», навыков, то для летных экипажей они 
попадают в категорию основных профессиональных навыков, что обусловлено требовани-
ями безопасности полетов [10]. В частности, пилоты воздушных судов должны приобрести 
опыт координации действий членов экипажа, что отражено в Федеральных авиационных 
правилах [8].

Длительное время диагностический инструментарий, оценивающий уровень подго-
товки, опирался на подход [19], называемый современной теорией тестирования (в ориги-
нале — Item Response Theory, или IRT), и модель Г. Раша, предполагающую простую не-
линейную зависимость между вероятностью выполнить полученное задание и разностью 
между уровнем сформированности профессиональных способностей и трудностью зада-
ний, представленных в безразмерных шкалах. Однако этот подход, ориентированный на 
работу с психологическими опросниками традиционного типа, плохо вписывается в совре-
менный контекст.
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Проблемами, ограничивающими применение современной теорией тестирования, яв-
ляются: игнорирование усталости и других влияющих на оценки факторов, которые могут 
существенно изменяться со временем; отсутствие при построении расчетных оценок уче-
та времени, затрачиваемого на решение задач; необходимость выполнения значительного 
числа заданий для получения оценок с приемлемой точностью; сложная для практической 
реализации процедура оценки точности результата, связанная с применением метода мак-
симального правдоподобия и расчетом доверительных интервалов. Поэтому был разрабо-
тан новый подход [4; 7], предполагающий представление диагностических процедур по-
средством идентифицируемых марковских случайных процессов, определяющих последо-
вательность предъявления заданий и позволяющих вычислять байесовские оценки уровня 
подготовки испытуемых.

Новый подход позволяет: реализовывать адаптивные процедуры тестирования; выяв-
лять и использовать при построении оценок временную динамику изменения способностей 
справляться с заданиями; учитывать при построении оценок время, затрачиваемое на реше-
ние задач; предъявлять существенно меньшее по сравнению с другими подходами число за-
даний, обеспечивая заданную точность; используя фильтр Калмана, устранять артефакты, 
обусловленные подсказками, угадыванием и другими формами некорректного целенаправ-
ленного вмешательства в процедуру тестирования.

Однако остались проблемы, связанные с формализацией профессиональной деятель-
ности в форме, доступной для количественного анализа, и недоступностью при решении 
реальных практических задач достаточно большого объема эмпирических данных, предна-
значенных для «настройки» диагностического инструментария, что требует сложившаяся 
парадигма анализа результатов наблюдений. Это позволило говорить о необходимости раз-
работки новых математических подходов, позволяющих извлечь из эмпирических данных 
существенно больший объем полезной информации, чем классические методы, а также об 
актуальности появления адаптивных диагностических процедур и разработки профессио-
нальных тренажеров.

В 2022—2023 гг. удалось существенно продвинуться в части указанных направле-
ний: разработан и программно реализован прототип адаптивной системы с функцией ин-
теллектуального помощника, которая обеспечивает не только диагностику, но и обучение, 
существенно повышая его эффективность [6]; разработан новый подход к решению задач 
диагностики путем свертки прикладных марковских моделей в квантовые представления 
[5; 11—14]. Очевидным преимуществом данного подхода является то, что число представ-
ляющих кубитов определяется числом кластеров состояний модели и поэтому в несколь-
ко раз меньше числа состояний в исходном марковском процессе, благодаря чему при 
формировании диагностического решения используется только существенная информа-
ция, включая выявляемые квантовым спектральным анализом скрытые периодичности 
обхода кластеров, которые являются чисто квантовым эффектом и не могут быть выяв-
лены другими методами. Таким образом, квантовые представления позволяют оценивать 
внутреннюю структуру наблюдаемого процесса деятельности в частотной области, что 
не охватывают традиционные методы диагностики. Для экспериментов по исследованию 
эффективности применения квантовых представлений для решения диагностических за-
дач на выборках испытуемых разработан и использован специальный инструмент — ин-
формационная система для адаптивной психологической диагностики с использованием 
прогрессивных матриц Равена [6], выявившая значительные качественные преимущества 
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нового подхода, включая кратное уменьшение количества эмпирических данных, необхо-
димых для качественной «настройки» диагностических средств (это достигается за счет 
извлечения большего объема полезной диагностической информации из имеющихся экс-
периментальных данных).

В области авиации поиском решений рассматриваемых задач занимаются ведущие 
производители авиационной техники различного назначения. По данным последних лет, 
на каждый час полета гражданского воздушного судна приходится всего 5 минут ручного 
пилотирования (взлет, посадка и т.д.), однако за это время происходит 67% летных проис-
шествий и катастроф. Авиационные приложения для задачи оценки навыков командной 
деятельности являются, очевидно, далеко не единственными, но приоритетными, посколь-
ку цена одной ошибки экипажа — сотни человеческих жизней. В настоящее время для оцен-
ки указанных навыков и в России, и за рубежом используется технология «Crew Resource 
Management», когда навыки командной работы экипажа оцениваются группой экспертов-
психологов по видеозаписи. Это дорого, субъективно и ненадежно. Применяемые психоло-
гические методики уязвимы для критики. Часто делаются ошибочные заключения, особен-
но в условиях дефицита пилотов, последствия чего всем известны. Известны масштабные 
попытки научно-исследовательских подразделений зарубежных авиастроительных компа-
ний перейти к объективной количественной оценке навыков командной работы с использо-
ванием современных технологий. Однако они не увенчались успехом, поскольку не удалось 
формализовать деятельность пилота, построив пригодную для количественного анализа 
математическую модель. Существовавшие до настоящего времени подходы к оценке ука-
занных навыков, основанные на методах наблюдения, опроса и тестирования, дают лишь 
субъективную качественную оценку.

Не менее актуальным направлением является разработка средств формирования на-
выков командной деятельности, а также методов оценки сформированности совместной 
деятельности и командного взаимодействия людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в частности у лиц с сохранным интеллектом при расстройствах аутистического спек-
тра, как интегративного качества личности, позволяющего социализироваться в трудовом 
коллективе [9].

В настоящее время автоматизированные методы показывают сопоставимую или более 
высокую точность по сравнению с экспертными оценками. Соответствующие программные 
средства могут обеспечить автоматизацию процедур тестирования и формирования навы-
ков, что даст возможность регулярно отслеживать прогресс в их развитии. Таким образом, 
разработка подобных инструментов для формирования и оценки навыков, необходимых 
для эффективной и согласованной работы в группах, предоставит новые возможности для 
объективной количественной оценки степени их сформированности.

В работах [5; 11—14] представлен новый подход к анализу и диагностике деятель-
ности, позволяющий оценивать профессиональную подготовку. Применяемый подход 
показал существенные преимущества по сравнению с альтернативными способами оце-
нок. Он опирается на свертку прикладных марковских процессов, построенных на базе 
протоколов деятельности пилотов, в квантовые представления, что позволяет выявлять 
структуру и особенности этих процессов с помощью квантового спектрального анализа. 
Применение квантовой фильтрации [5; 13—14], представленной в указанных выше пу-
бликациях, позволяет получать количественные диагностические оценки деятельности 
пилотов. Фактически, это первая удачная попытка создания достаточно универсальной 
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математической модели деятельности операторов сложных технических систем, позво-
ляющая количественно сравнивать содержание результатов их работы и опирающаяся 
на новый и доказавший свою эффективность математический аппарат. Необходимость 
применения квантовых представлений обусловлена тем, что они, в отличие от классиче-
ской теории вероятностей, обеспечивают исследование наблюдений в процессе эволю-
ции, а не всей выборки сразу, что критически важно при анализе содержания исследуе-
мой деятельности «во временной развертке» [5; 13]. Применяемые квантовые представ-
ления программно реализуются на классическом компьютере и не требуют для своей 
реализации специальных вычислительных инструментов, обеспечивающих квантовые 
вычисления в привычном понимании, что в данный момент является новым и перспек-
тивным решением для охватываемых прикладных областей. Возможность реализации 
рассматриваемых квантовых методов на обычном компьютере обоснована известной те-
оремой Готтесмана—Книлла (об эффективном моделировании квантовых вычислений 
на классическом компьютере) [18].

Анализ деятельности операторов на основе формальных протоколов деятельности 
строится на сравнениях матриц вероятностей переходов для исследуемых паттернов дей-
ствий или поведения [5], которые опираются на количественные сопоставления степени 
близости характеристик периодичностей выполнения типовых элементарных операций и 
их количеств в спектральной метрике, детально и содержательно представляя последова-
тельности действий испытуемых. Основанием для применения такого аппарата являет-
ся существенно большая эффективность в части извлечения полезной диагностической 
информации из эмпирических данных по сравнению с классическими методами анализа 
данных: он позволяет получать диагностические выводы на эмпирических данных гораз-
до меньшего объема, извлекая из этих данных больше полезной информации [6]. Новизна 
рассмотренного аппарата и полученных с его помощью результатов обусловлена тем, что 
он опирается на новый удобный и достаточно универсальный способ формализации про-
фессиональной деятельности, пригодный для количественного анализа.

В этой статье представлены результаты разработки программно-аппаратного средств 
для формирования навыков командной деятельности и количественных методов оценки 
степени их сформированности для подготовки операторов сложных технических систем, а 
также социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Полученные 
результаты опираются на указанное выше представление профессиональной деятельности, 
пригодное для анализа математическими средствами, и метод анализа квантовых представ-
лений, позволяющий эффективно решать диагностические задачи.

Высокая научная значимость этих результатов с точки зрения современной пси-
хологии обусловлена тем, что, в отличие от существующих процедур, фиксирующих на-
личный уровень сформированности диагностируемых психологических характеристик, 
разрабатываемые средства позволяют реализовать новый подход — диагностику и мони-
торинг самого процесса становления значимых для данной деятельности характеристик, 
обеспечивающих развитие самой профессиональной деятельности, что является отече-
ственным и мировым приоритетом в разработке нового поколения психологического ин-
струментария. Рассмотренный далее подход достаточно универсален и может быть ис-
пользован в различных прикладных областях, в том числе при оценке и подготовке лет-
ных экипажей, операторов сложных технических систем, обучающихся различных уров-
ней и других целевых групп.
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1. Принцип построения программно-аппаратных средств для формирования 
навыков командной деятельности

Принцип построения разработанных программно-аппаратных средств опирается на 
модель совместной интерактивной обучающей среды, предложенную советским психологом 
Ф.Д. Горбовым [1; 3]. Эта модель, названная «Два душа» («The Two-Shower Model»), пред-
полагает разделение управления между несколькими операторами, стремящимися достичь 
нужной температуры в нескольких душевых лейках, имеющих один и тот же ресурс горя-
чей воды. Анализ, проведенный в работе М. Висте [20], показал, что, несмотря на простое 
описание, данная модель является сложной и трудноуправляемой нелинейной системой, при 
работе с которой испытуемые должны понять закономерности ее работы, чтобы научиться 
согласованной деятельности. На основе полученных результатов Ф.Д. Горбов разработал 
концепцию о взаимосвязанных влияниях между индивидами в группе, где характер решения 
частной задачи одним участником непосредственно воздействует на общий процесс деятель-
ности, иллюстрируя тем самым важность координации действий в коллективе.

Представленные далее средства для формирования и оценки навыков командной де-
ятельности опираются на современные технические возможности и представляют собой 
компьютерные игры-тренажеры, управляемые командой (в частности, парой) операторов 
(игроков) с разделением между ними каналов управления или игровых действий, которые 
в обычной ситуации контролирует один оператор. Команда операторов (игроков) должна 
обеспечить корректное управление тренажером или участие в игре путем согласованных 
действий, получая в реальном времени в удобной, понятной и доступной форме информа-
цию о результатах своей деятельности. Игры-тренажеры должны быть доступны людям, 
не имеющим специальной подготовки, и допускать настройку параметров, регулирующих 
трудность управления или участия в игре, обеспечивая таким образом адаптацию к раз-
личным уровням профессиональной подготовки и психофизиологическим состояниям 
операторов (игроков). В результате обеспечивается комплексный подход к обучению, при 
котором технические и коммуникативные навыки развиваются одновременно, предостав-
ляя операторам (игрокам) возможность наработать опыт согласованного взаимодействия в 
команде и стимулируя развитие ключевых навыков командной работы.

Инструментальные средства для формирования и оценки навыков командной дея-
тельности реализованы в двух вариантах:

— в виде тренажера, имитирующего полет воздушного судна и управляемого экипажем 
с разделением между пилотами каналов управления (работа с этим тренажером предполагает 
подключение специальных устройств, обеспечивающих управляющие воздействия);

— в виде модифицированной компьютерной игры «Морской бой», взаимодействую-
щие участники которой сталкиваются с ботом, автоматически размещающим свои корабли 
на игровом поле: игровой процесс позволяет оценивать динамику коммуникации и коопе-
рации партнеров, анализируя их ходы, а также передаваемые друг другу подсказки (данная 
игра не предполагает подключения специальных устройств).

2. Математическая модель согласованной деятельности испытуемых

Следуя работам [11; 12], формализованная согласованная деятельность испытуемых 
представляется посредством матриц вероятностей переходов между выполняемыми ими 
элементарными операциями. Рассматриваемая типовая модель, названная математиче-
ской моделью сопутствующей деятельности, представляет вероятностную динамику вы-
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полнения рассматриваемых типов элементарных операций как марковский процесс с дис-
кретными состояниями и дискретным временем (цепь Маркова):

p(t + 1) = Mlp(t)
где t — дискретное время; 0 ≤ t ≤ T; t, T ∈ N; T — конечный момент времени; N — мно-

жество натуральных чисел; n — число типов элементарных операций (совпадает с числом 
состояний цепи Маркова); вектор p(t) = (p0(t), .... pn—1 (t))T — представляет вероятности 
пребывания в состояниях цепи Маркова (т.е. выполнения различных типов элементарных 
операций) в момент времени t; Ml = ǀǀmij,lǀǀ — марковский оператор, представленный стоха-
стической матрицей вероятностей переходов между состояниями цепи Маркова порядка n, 
в которой mij,l — вероятность перехода из состояния j в состояние i для исследуемого фраг-
мента деятельности l. Диапазон значений индекса l определяется прикладной задачей, его 
использование обусловлено необходимостью различать образцы деятельности операторов.

Эффективность решения прикладных задач регулируется степенью детализации 
учитываемых элементарных операций, представляющих и конкретизирующих адаптацию 
модели к предметной области. Выбор указанной формы математической модели при реше-
нии задач классификации обусловлен высокой эффективностью квантового спектрального 
анализа матриц вероятностей переходов в сочетании с квантовой фильтрацией [5; 13; 14].

Альтернативный подход, который опирается на оценки взаимных правдоподобий, по-
строенные с использованием матриц вероятностей переходов, при решении данной задачи 
допустим, однако, как показано в работах [5; 13], этот способ решения существенно уступа-
ет по полноте, эффективности и качеству получаемых результатов методу, построенному 
на основе квантовых представлений.

В работах [2; 15—17] демонстрируется возможность создания эффективных диа-
гностических методик, основанных на сопоставлении исследуемых образцов (паттернов) 
действий или поведения с типовыми паттернами эмпирических данных, накопленными в 
результате экспериментов. В зависимости от выбора применяемых измеримых характери-
стик и типа диагностической задачи, в качестве таких паттернов могут использоваться воз-
действия на ручки управления воздушным судном (ВС), параметры состояния ВС, траек-
тории движения взгляда, временные ряды показателей кардио- и пульсометрии, параметры 
электроэнцефалограмм и т.д.

Подходы, не использующие сравнения с эмпирическими данными, в контексте диа-
гностической задачи не имеют перспективы из-за отсутствия на сегодняшний день до-
статочно полной и адекватной наблюдениям формализованной модели действий или по-
ведения оператора, опирающейся на выявленные в результате научных исследований ко-
личественные психологические и психофизиологические закономерности. В свою очередь, 
методы, опирающиеся на сравнение с эмпирическими данными, позволяют формализовать 
деятельность испытуемого как последовательность дескрипторов разнотипных элементар-
ных операций, регистрируемых с помощью измерительных систем.

Зарегистрированный в результате наблюдений протокол деятельности испытуемого, 
представляющий собой последовательность дескрипторов, преобразуется в матрицу веро-
ятностей переходов (точнее, в матрицу выборочных оценок вероятностей переходов) меж-
ду типами выполняемых им элементарных операций, размер которой определяется числом 
учитываемых типов операций. Полученная выборочная оценка матрицы вероятностей пе-
реходов, в свою очередь, дает возможность рассматривать динамику действий оператора 
как марковский процесс с дискретными состояниями и дискретным временем (или марков-
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скую цепь), состояниями которого являются учитываемые в протоколе типы элементарных 
операций. В общем случае, данный марковский процесс допускает полную систему связей 
между состояниями. Имеющая место разнотипность операций несущественна, поскольку 
используются только их вероятностные связи.

Представление деятельности испытуемых с помощью матриц вероятностей перехо-
дов между элементарными операциями имеет существенные преимущества перед другими 
подходами к построению модели их поведения, включая простоту построения представле-
ния деятельности по результатам наблюдений, доступность и разумный объем измерений, 
необходимых для создания модели поведения, и возможность проведения эффективного 
анализа данных. Распознаваемые типы испытуемых определяются прикладной задачей, в 
интересах которой проводится анализ.

Рассмотренный подход применялся для формирования навыков командной деятель-
ности и оценок степени сформированности таких навыков с помощью специального летно-
го тренажера, оснащенного необходимым периферийным оборудованием, а также с помо-
щью специализированной компьютерной игры (см. разделы 5—7).

3. Математическое представление поведения испытуемых с помощью матриц 
вероятностей переходов между состояниями марковского процесса

Согласно одному из основных постулатов квантовой механики, наблюдаемые значе-
ния являются собственными значениями некоторого эрмитова оператора в гильбертовом 
пространстве. Если этот оператор рассматривать как гамильтониан H формальной кванто-
вой системы, то его можно представить как H = EDE+, где D — диагональная матрица, на 
диагонали которой стоят наблюдаемые («измеряемые») вещественные значения; E — ком-
плекснозначная квадратная матрица, столбцами которой являются векторы, образующие 
ортонормированный базис; E+ — матрица, эрмитово сопряженная к E. Выбор указанного 
ортонормированного базиса является свободным. Столбцы матрицы E являются собствен-
ными векторами гамильтониана H, задающими допустимые варианты этого оператора. Они 
определяются удобством проведения «измерений» с точки зрения решения прикладной за-
дачи, причем их выбор является прерогативой «наблюдателя» квантовой системы. Таким 
образом, измеряемые значения, представляемые матрицей D, и характеристики «наблюда-
теля», представляемые матрицей E, определяют гамильтониан H наблюдаемой квантовой 
системы. В прикладных задачах число измеряемых значений может быть произвольным, 
но конечным, что позволяет говорить о квантовых представлениях наблюдаемой системы с 
помощью кудитов, имеющих более двух наблюдаемых состояний.

В свою очередь, если установлен гамильтониан H, то унитарный оператор эво-
люции квантовой системы U(t) определяется как решение уравнения Шредингера 

, записанного для этого оператора:
U(t) = e–iHt.

Присутствующая в этом выражении экспонента может быть приближенно вычислена 
как конечная сумма, сходящаяся к пределу суммы известного ряда:

.

Соответственно, эволюция данной формальной квантовой системы описывается сле-
дующим образом:

ǀq(t0 + t)〉 = U(t) ǀq(t0)〉,
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где ǀq(t0)〉 — текущее состояние исследуемой замкнутой системы в момент времени t0, 
ǀq(t0 + t)〉 — последующее состояние той же замкнутой системы в момент времени t0 + t.

Однако в вычислительном отношении такой способ описания эволюции системы не 
является удобным, поскольку требует суммирования медленно сходящегося ряда. Более 
удобно, хотя и избыточно, рассмотренное в работах [11; 12] квантовое представление, где 
каждое наблюдаемое значение описывается одним кубитом, «чистые» состояния которого 
выражают факт появления данного значения при наблюдениях или его отсутствия. При 
этом для обеспечения нормировки выполняется «запутывание по измерениям» (entangled 
by measuring — EM).

Кубиты запутываются по схеме «One-vs-Rest» с сопутствующей нормировкой ам-
плитуд вероятностей. Число кубитов равно числу возможных наблюдаемых значений. Это 
менее экономно, однако проще с точки зрения трудоемкости вычислений. Исследуемый 
марковский процесс при этом заменяется набором M кубитов , число которых 
определяется количеством кластеров, по которым распределены состояния данного про-
цесса [11; 12]. Представления кубитами (или кубитные представления) используются для 
представления переходов между кластерами состояний, число которых значительно мень-
ше числа состояний исходного марковского процесса, что обеспечивает понижение размер-
ности задачи. Кластеры состояний определяются на основе результатов наблюдений, со-
держащихся в матрице вероятностей переходов между состояниями процесса, посредством 
процедуры многомерного шкалирования.

Наблюдаемой величиной является пребывание марковского процесса в определен-
ном кластере состояний. «Измеряемые» значения определяются следующим образом:

— марковский процесс находится внутри заданного кластера состояний: 1,
— марковский процесс находится вне заданного кластера состояний: –1.
Структура, представляемая кубитами, описывает динамику пребывания в нескольких 

кластерах состояний, причем рассматриваемый процесс в каждый момент времени нахо-
дится в одном и только одном из M рассматриваемых кластеров.

Пребывание процесса в кластере состояний k (k = 0, ... , M – 1) представляется куби-
том ǀqk(t)〉=Ak(t)ǀak〉+Bk(t)ǀbk〉, где t — время; ǀak〉 и ǀbk〉 образуют базис, элементы которого 
становятся результатами наблюдений; Ak(t), Bk(t) ∈ C (C — множество комплексных чи-
сел); ǀAk(t)ǀ2 + ǀBk(t)ǀ2 = 1 где ǀAk(t)ǀ2 есть вероятность пребывания в кластере состояний k; 
ǀBk(t)ǀ2 есть вероятность отсутствия в кластере состояний k (то есть пребывания в любом 
другом доступном кластере системы j ≠ k , который не совпадает с кластером i). Каждое 
наблюдение («измерение») дает вектор ǀak〉 или вектор ǀbk〉 с двумя очевидными условия-
ми нормализации:

.

Совокупность таких кубитов называется EM-квантовой системой.
Поскольку эрмитовы операторы  определяются биполярными собственными 

значениями (—1 или 1), то для представления результата действия унитарного оператора 
эволюции k-го кубита Uk(t) допустим известный оператор вращения:

.

Указанный вариант унитарного оператора не является единственным: в работе [12] 
рассмотрен общий вид этих операторов для случая биполярных собственных значений, од-
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нако оператор вращения является наиболее удобным с точки зрения практических вычис-
лений и интерпретации их результатов. Как правило, выбор унитарного преобразования в 
конкретных прикладных задачах обусловлен достаточной степенью соответствия эмпири-
ческим данным и возможностью эффективной программной реализации сопутствующих 
вычислений.

Темп эволюции различных кубитов может различаться, однако все кубиты, находящи-
еся в одной и той же EM-квантовой системе, должны эволюционировать в одном и том же 
масштабе времени. Для этого каждому кубиту ǀqk(t)〉 приписывается частотный параметр θk, 
выражающий скрытую периодичность нахождения в кластерах состояний в течение периода 
наблюдений. При согласовании шкал времени результаты действия операторов Uk(t) при

,

где t — общее время; θk — частота вращения. Опираясь на работы [11; 12], параметры 
представлений кубитов идентифицируются по результатам наблюдений, выявляя скрытые 
периодичности попаданий в рассматриваемые кластеры в течение периода наблюдений. 
Применяемая процедура идентификации [11; 12] определяет наиболее правдоподобные па-
раметры заданной унитарной эволюции по наблюдаемым данным.

Путем имитационного моделирования в соответствии с вероятностями переходов 
между состояниями марковского процесса, для каждого распознаваемого класса объек-
тов генерируются выборки траекторий прохождения кластеров состояний. Эти выборки и 
идентифицированные параметры представлений кубитов используются для вычисления 
элементов матриц взаимных расстояний в спектральной метрике [11; 12]:

где в качестве спектров исследуемых процессов рассматриваются значения частот 
{θ*

k}k=0, ..., M–1 и наблюдаемые числа попаданий {Fk}k=0, ... , M–1 в кластеры состояний k = 0, … , 
M – 1 в моменты времени {tj}j=1, 2, ... , N, называемые амплитудами {Lk}k=0, ... , M–1 ; u и v (u, v =1, ... , 
Z) — пара индексов сравниваемых Z процессов такого поведения; wuv — расстояние между 
процессами u и v; Zuv — количество совпадающих частот {θ*

u,k}k=0, ..., M–1 и {θ*
v,k}k=0, ..., M–1 с одина-

ковыми индексами k для сравниваемых процессов u и v (частоты θ*
u,k и θ*

v,k с одинаковым 
индексом k считаются совпадающими, если модуль их разности меньше заданной общей 
точности ∆θ, т. е. ǀθ*

u,k – θ*
v,kǀ ≤ ∆θ ); Lu,k и Lv,k— амплитуды k-го кубита для процессов u и v со-

ответственно; β ≥ 0 — эмпирический коэффициент. Приведенная экспоненциальная функ-
ция принимает наибольшее значение, если Lu,k = Lv,k для всех k, при этом расстояние wuv 
принимает наименьшее значение.

Последующее многомерное шкалирование, получив на входе вычисленную матрицу 
взаимных расстояний, формирует для траекторий прохождения кластеров состояний диа-
грамму рассеяния в пространстве заданной размерности, на основе которой дискриминант-
ный и кластерный анализ вычисляют решение диагностической задачи.

Множества точек в пространстве шкалирования позволяют вычислить попарные 
статистики Уилкса, или Λ-статистики, для количественной оценки различий между тра-
екториями прохождения кластеров состояний. Статистики Уилкса Λλμ для пар множеств 
траекторий прохождения кластеров состояний λ и μ вычисляются с помощью отношения

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

; ,

ζλμ,laβ — значение переменной ζλμ,l для β-й сгенерированной траектории α-го варианта, l ∈ {i; j}, 
ζλμ,l** — среднее значение переменной ζλμ,l по всем вариантам траекторий, ζλμ,iα*

 и ζλμ,jα*
— сред-

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

Искажения, возникающие вследствие разброса выборочных оценок элементов матриц 
вероятностей переходов между состояниями исходной марковской цепи, устраняются, на-
сколько это возможно, с помощью квантовой фильтрации. Возможность такой фильтрации 
обусловлена:

— учетом выявляемой квантовым спектральным анализом [11; 12; 14] дополнитель-
ной скрытой информации о поведении испытуемых;

— взаимной компенсацией разнонаправленных сдвигов точек диаграммы рассеяния 
в пространстве шкалирования, что приводит к значительному снижению уровня «шума», 
связанного с ошибками выборочных оценок.

Квантовая фильтрация обеспечивается выполнением вычислительной процедуры, 
рассмотренной в [14]. Эта процедура включает:

1) свертку марковских процессов, описывающих процессы обхода состояний марков-
ской цепи, в квантовые представления;

2) генерацию выборок траекторий прохождения кластеров состояний, формирующих 
указанные квантовые представления, в соответствии с матрицами вероятностей переходов 
(для каждого испытуемого создается свое множество траекторий прохождения кластеров 
состояний фиксированного объема);

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

— каждой паре рассматриваемых испытуемых соответствует своя пара указанных сге-
нерированных множеств;

— эти матрицы вычисляются для одного и того же разбиения на кластеры, получен-
ного, используя матрицу вероятностей переходов первого элемента пары, для всех траекто-
рий, входящих в указанную пару множеств;

4) представление указанных траекторий в виде точек в пространстве шкалирования;
5) вычисление статистик Уилкса для пар сгенерированных множеств точек, представ-

ляющих траектории обхода кластеров в пространстве шкалирования;
6) решение задачи классификации испытуемых, используя в качестве меры близости 

вычисленные попарные статистики Уилкса.
Рассмотрим множество событий генерации траекторий прохождения кластеров со-

стояний .
Будем говорить, что подмножества независимых событий  и 

 закономерно связаны, если условные вероятности  до-
статочно велики, а именно: , где δ << 1. В предположении, что ве-
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роятности автономно рассматриваемых событий из подмножеств O и Ф для всех i удовлет-
воряют неравенствам Р(Оi) ≤ ε и Р(Фi) ≤ ε, где ε << 1, в работе [13] доказано утверждение 
о том, что вероятность появления подмножеств событий O и Ф в случае наличия законо-
мерной связи в ε–TO раз превышает вероятность появления тех же подмножеств в случае ее 
отсутствия. Таким образом: при достаточно больших TO даже разовое проявление некото-
рой общей закономерности фактически свидетельствует о ее наличии, причем значение TO 
может служить мерой надежности такого вывода. В качестве событий, в частности, может 
рассматриваться нахождение множеств точек, представляющих траектории прохождения 
кластеров состояний, в определенных областях пространства шкалирования.

4. Применение математической модели сопутствующей 
деятельности для количественной оценки степени сформированности 

навыков командной работы

Рассмотренный выше подход представляет собой новый гибкий способ анализа и ин-
терпретации сложного поведения испытуемых, пригодный для решения диагностических 
задач. Он может быть применен к анализу человеко-машинных систем, где оказываются 
неэффективными традиционные методы.

В приложении к оценке навыков командной деятельности целесообразно использовать 
«схему треугольника», согласно которой пара испытуемых выполняет вместе и индивиду-
ально определенную согласованную и сопоставляемую деятельность, такую как совместное 
пилотирование воздушного судна или командную игру (рис. 1). Работа должна быть направ-
лена на достижение заданной конкретной цели, понятной испытуемым. Для реализации та-
кой деятельности следует использовать специализированный программно-аппаратный ком-
плекс, позволяющий регистрировать протоколы деятельности испытуемых и формировать 
матрицы вероятностей переходов между типами выполняемых элементарных операций.

Валидность оценки степени сформированности навыков командной работы обусловле-
на структурой сравнений по «схеме треугольника» (рис. 1), согласно которой согласованная 
деятельность испытуемых сопоставляется с их индивидуальной деятельностью, рассматри-
ваемой как эталон выполнения согласованных командных действий. Представление деятель-
ности посредством матриц вероятностей переходов между выполняемыми элементарными 
операциями в сочетании с построенными на их основе квантовыми представлениями обеспе-
чивает возможность количественных сравнений различных вариантов действий испытуемых 
с учетом конкретного содержания выполняемой работы в необходимом объёме.

Приведенные выше статистики Уилкса, вычисленные по парам полученных матриц 
вероятностей переходов, которые реализуются в случае индивидуальной и командной 
деятельности испытуемых, используются в качестве количественных оценок согласован-
ности их работы. В качестве базы для сравнений целесообразно использовать один из 
вариантов индивидуальной деятельности. Относительное изменение статистики Уилкса 
при переходе от индивидуальной к командной деятельности служит удобной и легко ин-
терпретируемой количественной мерой степени сформированности навыков командной 
деятельности.

Примеры, иллюстрирующие использование специализированных программно-аппа-
ратных средств указанного типа, рассмотрены в разделе 7. В случае неоднократного при-
менения по релевантной методике, эти же комплексы могут служить тренажерами для фор-
мирования и совершенствования навыков командной работы у испытуемых.
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5. Тренажер, имитирующий полет воздушного судна (летный тренажер)

Этот тренажер представляет собой программно-аппаратный комплекс, имитирующий 
для работающих на нем испытуемых полет воздушного судна (рис. 2). Он управляется экипа-
жем с разделением между пилотами каналов управления, которые в реальном полете контроли-
рует один человек. Экипаж в составе двух находящихся рядом пилотов должен обеспечить кор-
ректное управление воздушным судном путем согласованных действий, получая в реальном 
времени в удобной, понятной и доступной форме информацию о результатах своей деятель-
ности, включая отображение положения воздушного судна относительно земной поверхности.

Работа с этим тренажером предполагает подключение специальных устройств (боко-
вой ручки управления, педалей и рычага управления двигателем), обеспечивающих управ-
ляющие воздействия.

Целью управления является поддержание устойчивого положения воздушного судна, 
при котором его нос направлен в сторону движения параллельно земной поверхности, а 
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Рис. 1. Оценка навыков командной деятельности по «схеме треугольника», предполагающей 
сопоставление согласованных действий испытуемых, выполненных в паре и индивидуально
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именно: пилоты должны удерживать самолет в определенной ориентации в пространстве, 
сохраняя движение в заданном направлении в течение установленного периода времени. 
Экипаж работает с органами управления, получая информацию о геометрическом положе-
нии и параметрах полета, отображаемых на основном пилотажном дисплее (рис. 3).

Реализовано следующее разделение каналов управления: первый пилот управляет 
боковой ручкой управления по каналу крена, рычагом управления двигателем и педалями 
(т.е. курсом), а второй пилот — ручкой управления по каналу тангажа и рычагом управле-
ния двигателем. Кроме того, для получения оценок, представленных в разделе 5, возможно 
управление воздушным судном только одним пилотом, воздействующим на все имеющиеся 
органы управления.

При количественной оценке степени сформированности навыков командной работы, 
в качестве выполняемых пилотами типов элементарных операций, используются воздей-
ствия на боковую ручку управления (по каналам крена и тангажа), педали и рычаг управ-
ления двигателем, а именно: воздействия в сторону увеличения значений каждого управ-
ляемого параметра, воздействия в сторону их уменьшения, а также отсутствие подобных 
изменений. Соответственно, матрица вероятностей переходов между типами выполняемых 
элементарных операций имеет размер, равный 34 (рис. 4).
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Рис. 2. Управление воздушным судном с разделением каналов управления между пилотами
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Тренажер доступен людям, не имеющим специальной летной подготовки, и допускает 
настройку параметров, регулирующих трудность управления воздушным судном, обеспе-
чивая адаптацию к различным уровням профессиональной подготовки и психофизиологи-

Kuravsky L.S., Yuryev G.A., Mikhailovsky M.A., Nesimova A.O., Yuryeva N.E., Polyakov B.Yu. Formation of 
Teamwork Skills and Their Objective Quantitative Assessment Based on Quantum Representations

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 2

Рис. 3. Информация о геометрическом положении воздушного судна на экране монитора и 
параметрах полета на основном пилотажном дисплее (Primary Flight Display). На основном 

пилотажном дисплее отображаются: высота полета, скорость, вертикальная скорость и положение 
самолета относительно земной поверхности и заданного маршрута

Рис. 4. Структура матрицы вероятностей переходов между 34типами выполняемых элементарных 
операций: 4 органа управления (боковая ручка управления по каналу крена,боковая ручка 

управления по каналу тангажа, педали и рычаг управления двигателем) и 3 варианта управления 
(«0» соответствует отсутствию изменений, «1» соответствует изменению в большую сторону, 

«2» соответствует изменению в меньшую сторону)
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ческим состояниям операторов (от курсантов летных учебных заведений до лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья различных нозологий).

6. Модифицированная компьютерная игра «Морской бой»

В игре участвуют два игрока, располагающих общим полем боя размером 10х10 кле-
ток. Игроки сталкиваются с ботом, который автоматически размещает свои корабли на поле. 
Размещение кораблей игроков также происходит автоматически. Участникам доступны три 
поля: главное поле, на котором отображаются подсказки союзника и нанесенные удары, и два 
дополнительных поля, содержащих информацию о состоянии собственного флота и флота 
союзника, что обеспечивает дополнительную мотивацию для игроков (рис. 5).

Ход каждого игрока состоит из выстрела по клетке и последующей подсказки. 
Подсказки обеспечивают взаимодействие между игроками. Игроки могут следовать под-
сказкам партнеров или игнорировать их. Например, участник может довериться партнеру 
и не проверять «пустую» клетку, либо проверить достоверность полученной информации, 
нанеся удар в клетку, где было заявлено отсутствие корабля.

Игроки побеждают, когда полностью разрушают все корабли виртуального соперни-
ка (бота). При этом один из игроков выигрывает при нанесении более значительного урона, 
в сравнении с союзником.

Анализ взаимодействия игроков опирается на информацию о сделанных ими ходах и 
реакциях на полученные подсказки. В процессе игры выполняются 30 типов элементарных 
операций, определяющих размер матриц вероятностей переходов, позволяющих исследо-
вать динамику коммуникаций и кооперации между игроками, анализируя их ходы, а также 
передаваемые друг другу подсказки и их влияние на действия партнеров.

7. Количественная оценка степени сформированности навыков командной 
деятельности: иллюстрирующие примеры

Рассмотрим результаты применения «схемы треугольника» для оценки навыков ко-
мандной деятельности с помощью представленных выше инструментальных средств: лет-
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Рис. 5. Модифицированная компьютерная игра «Морской бой»: иллюстрация
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ного тренажера и модифицированной компьютерной игры «Морской бой». Данные сред-
ства позволили зарегистрировать протоколы индивидуальной и командной деятельности 
испытуемых и сформировать на их основе оценки матриц вероятностей переходов между 
типами выполняемых элементарных операций, представленные на рис. 6—7. В качестве вы-
числительного инструмента для сравнения результатов деятельности, представленных эти-
ми матрицами, использована Интеллектуальная система квантового моделирования (The 
Intelligent System for Quantum Modeling, ISQM) [5; 13; 14].

Значения статистик Уилкса Λ1,1, Λ1,2 и Λ1,12, представляющих результаты работы на 
летном тренажере и вычисленные по парам матриц вероятностей переходов между типами 
элементарных операций, показанных на рис. 6, составляют, соответственно, 0,94; 0,73 и 0,55. 
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Рис. 6. Оценки матриц вероятностей переходов между 81 типом выполняемых элементарных 
операций для тренажера, имитирующего полет воздушного судна: (а) индивидуальная деятельность 

испытуемого 1; (б) индивидуальная деятельность испытуемого 2; (в) согласованная деятельность 
испытуемых 1 и 2

(а)

(в)

(б)
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Это свидетельствует о том, что, в терминах принятой шкалы измерений, количественная 
оценка согласованности командной деятельности испытуемых 1 и 2 в 1,71 раза хуже по-
казателя согласованной индивидуальной деятельности испытуемого 1 и в 1,33 раза хуже 
результата сравнения индивидуальной деятельности испытуемых 1 и 2, которое показыва-
ет, насколько может быть велик разброс характеристик, обусловленный индивидуальными 
различиями.

В свою очередь, значения статистик Уилкса Λ1,1, Λ1,2 и Λ1,12 представляющих резуль-
таты игры «Морской бой» и вычисленные по парам матриц вероятностей переходов между 
типами элементарных операций, показанных на рис. 7, составляют соответственно 0,86; 
0,83 и 0,78. Это свидетельствует о том, что, в терминах принятой шкалы измерений, коли-

Куравский Л.С., Юрьев Г.А., Михайловский М.А., Несимова А.О., Юрьева Н.Е., Поляков Б.Ю.
Формирование навыков командной деятельности и их объективная количественная оценка...
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2

Рис. 7. Оценки матриц вероятностей переходов между 30 типами выполняемых элементарных 
операций для модифицированной компьютерной игры «Морской бой»: (а) индивидуальная 

деятельность испытуемого 1; (б) индивидуальная деятельность испытуемого 2; (в) согласованная 
деятельность испытуемых 1 и 2

(а)

(в)

(б)
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чественная оценка согласованности командной деятельности испытуемых 1 и 2 в 1,10 раза 
хуже показателя согласованной индивидуальной деятельности испытуемого 1 и в 1,06 раза 
хуже результата сравнения индивидуальной деятельности испытуемых 1 и 2.

Сравнение согласованности командной деятельности испытуемых 1 и 2 с результатом 
сравнения индивидуальной деятельности испытуемых 1 и 2 позволяет судить о том, на-
сколько согласованность командной деятельности отличается от наблюдаемой вариатив-
ности индивидуальной работы испытуемых.

Проведенные сравнения позволяют говорить о том, что эффективность действий ис-
пытуемых на летном тренажере более чувствительна к наличию навыков командной дея-
тельности, чем соответствующая характеристика в случае игры «Морской бой». Поэтому 
различные средства оценки этих навыков могут демонстрировать разную чувствительность 
к их проявлению.

Очевидно, что, по мере накопления опыта согласованной деятельности, полученного 
в результате тренировок, оценки согласованности командной деятельности должны эволю-
ционировать в сторону показателя согласованной индивидуальной деятельности, позволяя 
проводить количественный мониторинг динамики формирования и совершенствования 
оцениваемых навыков.

Основные результаты и выводы

1. Разработаны математические и программные средства, обеспечивающие формиро-
вание и объективную количественную оценку навыков командной деятельности на основе 
квантовых представлений. Эти средства опираются на формальные представления деятель-
ности испытуемых посредством матриц вероятностей переходов между выполняемыми 
ими элементарными операциями. Анализ деятельности испытуемых строится на сравнени-
ях этих матриц для исследуемого паттерна действий с релевантными матрицами для пат-
тернов эмпирических данных, представляющих различные варианты работы испытуемых. 
При оценке навыков командной деятельности указанные сравнения выполняются по «схе-
ме треугольника», предполагающей сопоставление согласованных действий испытуемых, 
выполненных в паре и индивидуально. Для этого применяется квантовый спектральный 
анализ, обеспечивающий эффективные количественные сопоставления скрытых перио-
дичностей выполнения типовых элементарных операций и их количеств в спектральной 
метрике. Необходимые вычисления выполняются с помощью специально разработанного 
программного обеспечения.

2. Разработан программно-аппаратный комплекс для формирования и оценки навы-
ков командной деятельности в виде тренажера, имитирующего полет воздушного судна и 
управляемого командой операторов с разделением между ними каналов управления, которые 
в реальном полете контролирует один пилот. Команда операторов должна обеспечить кор-
ректное управление воздушным судном путем согласованных действий, получая в реальном 
времени в удобной, понятной и доступной форме информацию о результатах своей деятель-
ности, включая отображение положения воздушного судна. Тренажер доступен людям, не 
имеющим специальной летной подготовки, и допускает настройку параметров, регулирую-
щих трудность управления воздушным судном, обеспечивая адаптацию к различным уров-
ням профессиональной подготовки и психофизиологическим состояниям операторов.

3. Разработана модифицированная компьютерная игра «Морской бой» для оценки и 
формирования навыков командной деятельности, позволяющая оценивать динамику ком-
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муникации и кооперации партнеров, анализируя их ходы, а также передаваемые друг другу 
подсказки.

4. По мере накопления опыта согласованной деятельности, полученного в результате тре-
нировок, оценки согласованности командной деятельности должны эволюционировать в сторо-
ну показателя согласованной индивидуальной деятельности, позволяя проводить количествен-
ный мониторинг динамики формирования и совершенствования оцениваемых навыков.

5. Предложенный математический аппарат, применяемый для количественной оцен-
ки степени сформированности навыков командной деятельности, обеспечивает более высо-
кую эффективность по сравнению с другими подходами, позволяя получать диагностиче-
ские выводы на эмпирических данных гораздо меньшего объема и извлекая из этих данных 
больше полезной информации.

6. Применение квантовых представлений обусловлено тем, что они обеспечивают 
исследование наблюдений в процессе эволюции, а не всей выборки сразу, что критически 
важно при анализе содержания исследуемой деятельности «во временной развертке».

7. Доказано, что при достаточно больших объемах эмпирических данных даже разо-
вое проявление некоторой общей закономерности (например, нахождения множеств точек, 
представляющих траектории прохождения кластеров состояний, в определенных областях 
пространства шкалирования) фактически свидетельствует о ее наличии.

8. Различные средства оценки навыков командной деятельности могут демонстриро-
вать разную чувствительность к их проявлению.

9. Представленный подход к формированию и оценке навыков командной деятельно-
сти достаточно универсален и может быть использован в различных прикладных областях, 
в том числе при оценке и подготовке летных экипажей, операторов сложных технических 
систем, обучающихся различных уровней и других целевых групп.
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В статье представлены результаты адаптации и апробации методики «Шкала воспринимаемо-
го стресса для детей» (ШВС-Д) на русскоязычной выборке подростков в возрасте от 11 до 16 лет 
(n = 612). Выборку исследования составили учащиеся 5—8 классов общеобразовательных школ в 
разных регионах РФ (Забайкальский край, Алтайский край, Московская область, Ленинградская 
область). Результаты проверки психометрических показателей свидетельствуют, что вопросы мето-
дики обладают внутренней согласованностью: корреляция итогового показателя с отдельными во-
просами (rs = [0,4; 0,64], p < 0,01), надежность половинных форм (rt = 0,78; α-Кронбаха = 0,741). 
Показана прямая связь уровня воспринимаемого стресса и ситуативной тревожности (rs = 0,67, 
р < 0,01), сохраняющаяся при учете возраста, пола, города проживания респондентов, что говорит в 
пользу конвергентной валидности ШВС-Д. Факторизация вопросов методики выявила наличие двух 
факторов в структуре воспринимаемого стресса: 1) «Напряжение» и 2) «Ресурсы». Двухфакторная 
модель воспринимаемого стресса подтверждена с помощью конфирматорного факторного анализа 
(RMSEA = 0,058, 90% CI [0,045; 0,072], CFI = 0,952, GFI = 0,977). Дискриминативность методики 
составила δ = 0,97. Показаны половые различия в уровне воспринимаемого стресса, возрастные раз-
личия обусловлены ростом учебной нагрузки. Методика ШВС-Д является валидным и надежным 
инструментом для диагностики стресса у подростков 11—16 лет и может применяться как в индиви-
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дуальном обследовании, так и в групповой диагностике с целью мониторинга стрессовых состояний 
в подростковом возрасте.

Ключевые слова: шкала воспринимаемого стресса для детей, стресс, подростки, диагностика.
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The article presents the results of adapting and testing of the “Perceived Stress Scale for Children” 
(PSS-C) on a Russian-speaking sample of adolescents aged 11 to 16 (n = 612). The study sample consisted of 
students from grades 5 to 8 in secondary schools in various regions of the Russian Federation (Trans-Baikal 

Kharlamenkova N.E., Kazymova N.N., Nikitina D.A., Dymova E.N., Shatalova N.E., Guryanova T.A.
The Perceived Stress Scale for Children (PSS-C): Adaptation and Psychometric Indicators

Experimental Psychology (Russia), 2024, vol. 17, no. 2



180

Territory, Altai Territory, Moscow Region, Leningrad Region). The results of psychometric testing indicate 
that the questionnaire has good internal consistency with correlations between the final score and stand 
alone questions being rs = [0.4; 0.64], p < 0.01; the half-form reliability rt = 0.78; the Cronbach’s α = 0.741. 
A direct relationship between the perceived stress level and situational anxiety was shown (rs  = 0.67, 
p < 0.01), which persisted when taking into account the age, gender, and region of residence of the re-
spondents. These findings suggest that PSS-C has convergent validity. Factor analysis of the questionnaire 
revealed the presence of two factors in the perceived stress structure: 1) “Tension” and 2) “Resources”. The 
two-factor model of perceived stress was confirmed using confirmatory factor analysis (RMSEA = 0.058, 
90% CI [0.045, 0.072], CFI = 0.952, GFI = 0.977). The discriminativeness of the questionnaire was δ = 0.97. 
Gender differences in the level of perceived stress are shown; age differences are due to an increase in study 
load. The “Perceived Stress Scale for Children” questionnaire is a valid and reliable technique for diagnosing 
stress in adolescents aged 11 to 16. It can be used both in individual assessments and group diagnostics for 
monitoring of stress levels in adolescence.

Keywords: Perceived Stress Scale for Children, stress, adolescents, diagnostics.
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Введение

Актуальность создания диагностических методов, пригодных для оценки уровня вос-
принимаемого и переживаемого субъектом стресса, определяется целым рядом причин. 
В их числе: повышенная стрессогенность социальной среды, ослабление защитных ресур-
сов организма и механизмов совладания с трудностями, снижение уровня жизнестойкости 
человека в современном мире.

В качестве одного из хорошо зарекомендовавших себя диагностических инстру-
ментов следует назвать «Шкалу воспринимаемого стресса» (ШВС) (Perceived Stress 
Scale-14 (PSS-14)) [18]. С помощью ШВС измеряют степень, в соответствии с которой 
человек оценивает свою жизнь как «непредсказуемую, неконтролируемую и напряжен-
ную» [18, p. 385], а также способность личности справляться со стрессом. В своем ори-
гинальном варианте шкала включала в себя 14 пунктов, объединенных в два фактора — 
«Перенапряжение» и «Преодоление стресса». Разработаны краткие версии опросника 
(PSS-10 и PSS-4) [27]. Современные исследования подтверждают двухфакторную струк-
туру ШВС-10 [20; 36] и ориентированы, в том числе, на изучение устойчивости показате-
лей стресса, измеряемых опросником, во времени [29], а также сопряженности актуально-
го и посттравматического стресса [24; 26].

ШВС-10 используется для диагностики воспринимаемого стресса у взрослых; шкала 
адаптирована на русскоязычной выборке [1] и активно применяется для проверки иссле-
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довательских гипотез [2; 3; 10]. Валидность и надежность разных версий ШВС не вызывает 
сомнений [5; 22].

В последнее время все более серьезное внимание обращает на себя проблема пере-
живания стресса детьми и подростками. Острота этого вопроса становится очевидной в 
том случае, когда детский или подростковый стресс рассматриваются в контексте диадных 
или триадных отношений, т.е. отношений «ребенок—родитель». Показано, например, что 
родительские ожидания относительно академической успеваемости детей влияют на пере-
живание ими стресса и депрессии [14], а конфликты в семье и физические наказания значи-
тельно усиливают эту симптоматику [6]; наблюдая за матерью, находящейся в стрессовой 
ситуации, дети часто испытывают так называемый эмпатический стресс, спонтанно воспро-
изводя негативные переживания матери [15].

Актуальным предметом современных научных разработок является способность ро-
дителей и других взрослых оказывать ребенку эмоциональную и инструментальную под-
держку. Метаанализ данных 170 исследований, опубликованных в журналах за период с 
1983 по 2021 гг., подтвердил наличие тесной связи между социальной поддержкой ребенка 
родителями и переживанием им депрессии, в том числе с учетом ряда дополнительных фак-
торов. Выявлено, что как материнская, так и отцовская поддержка играют существенную 
роль в совладании ребенка с негативной симптоматикой [32].

Кроме влияния внешних факторов, уровень переживания стресса варьирует в зависи-
мости от способности ребенка и подростка адаптироваться к трудным жизненным обстоя-
тельствам, от личностных особенностей детей. Показано, например, что низкие самооценка 
и самоэффективность, высокие показатели нейротизма, экстраверсии, психотизма чаще 
всего диагностируются у подростков с высоким уровнем стресса [31] и коррелируют с по-
казателями нарушения психического здоровья [37]. Различия в эмоциональном отношении 
подростков к опасным жизненным ситуациям выявлены при сравнении подгрупп респон-
дентов с низким и высоким уровнем интеллекта [9].

Обосновывая необходимость конструирования валидных методов, предназначенных 
для оценки стресса у детей и подростков, многие авторы ссылаются на недостаток надеж-
ных и удобных в применении психологических тестов [20], обсуждая достоинства и недо-
статки существующих в настоящий момент опросников.

Нередко для работы со старшими подростками и юношами/девушками использу-
ется «Шкала воспринимаемого стресса» (ШВС-10) [2; 31]. Наряду с этим существует 
целый ряд методик, специально предназначенных для диагностики стресса у подрост-
ков. В качестве примера приведем данные исследования, выполненного Д. Бирном, 
С. Давенпортом, Д. Мазановым [16]. Диагностический инструментарий — Опросник 
подросткового стресса (Adolescent Stress Questionnaire, ASQ) сконструирован ими на 
основе предварительной беседы с подростками, цель которой состояла в достижении 
адекватного понимания характера переживаемых в этом возрасте стрессоров и в форму-
лировке вопросов методики наиболее точным образом. Данные опросника прокоррели-
ровали с показателями тревоги и депрессии, что позволило подтвердить конвергентную 
валидность теста. Задача получения обратной связи от респондентов с целью повышения 
валидности эмпирических результатов, поставленная в работе Д. Бирна, С. Давенпорта 
и Д. Мазанова, может быть квалифицирована в качестве одного из важных условий диа-
гностики эмоциональных состояний детей и подростков, которая успешно решается и в 
других научных проектах [8].
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Очевидно, что переживание стресса в детском и подростковом возрасте проявляет-
ся сходным образом. Тем не менее вопросы, предназначенные для подростков 12—17 лет, 
не всегда оказываются валидными для детей 7—11 лет. Возможно, именно этот факт стал 
определяющим в стремлении ряда авторов к тому, чтобы начать конструировать тесты, 
предназначенные для диагностики детского стресса.

С точки зрения К. Дэвис и Дж. Тернер-Кобб [20] внимания заслуживает «Опросник 
детского стресса» (Children’s Stress Questionnaire, CSQ) [17], структурно представленный 
пятью шкалами: «Повседневные трудности, слабо поддающиеся обычному контролю» («На 
меня не обращают внимания»); «Отношения с родителями» («Родители любят моего бра-
та/сестру больше, чем меня»); «Опыт, связанный с переменами» («Переезд», «Переход в 
другую школу»); «Проблемы в школе» («Трудности с концентрацией внимания в школе»); 
«Семейные разногласия и потрясения» («Развод родителей»). Определена внутренняя и 
внешняя валидность теста, его надежность; показано, что структура детского стресса устой-
чива и не меняется со временем.

Кроме CSQ анализируются: «Опросник воспринимаемого стресса» (Perceived Stress 
Questionnaire, PSQ 8—11), включающий две субшкалы — психологический и физиологи-
ческий стресс [34], методика «Стресс у детей» (Stress in Children, SiC) [30]. Перечень во-
просов последней методики касается соматических симптомов, эмоций (без указания на 
контекст, характер стрессора или жизненной ситуации, например, ситуации в школе) и рас-
пределяется по трем факторам — психологическое благополучие, дистресс, недостаток со-
циальной поддержки.

К. Дэвис и Дж. Тернер-Кобб обсуждают результаты создания авторского опросника 
— «Шкалы воспринимаемого стресса для детей» (Perceived Stress Scale for Kids, PeSSKi), 
определяют перспективы дальнейших исследований, которые связывают с использовани-
ем опросника в разных культурах, а также с необходимостью сравнения детей, имеющих и 
не имеющих проблем психического здоровья. Гендерные различия, выявленные в процессе 
проверки опросника на надежность и валидность, позволяют формулировать гипотезы о 
причинах более высоких оценок воспринимаемого стресса у девочек [20].

Отдельные исследования посвящены разработке опросника, направленного на диагно-
стику жизнестойкости у детей 10—12 лет (Children’s Hardiness Scale, CHS); факторизация 
пунктов которого позволила выделить такие субшкалы, как «Вовлеченность», «Контроль» 
и «Вызов» [33], а также созданию опросника, пригодного для оценки хронического стресса 
у респондентов 10—20 лет (Chronic Stress Questionnaire for Children and Adolescents, CSQ-
CA) [21]. Исследование де Брюина с коллегами проведено на трех выборках, включая вы-
борки детей, родители которых имели хронические заболевания или были здоровы.

Исследование детского и подросткового стресса является основой для понимания 
предикторов психологического благополучия ребенка в период его взросления, а также в 
дальнейшем — на разных этапах жизненного пути. Современные исследования показы-
вают, что хронический стресс может перерасти в травматический и посттравматический 
стресс. Накопленный эффект стресса, а также переживание ребенком воздействия интен-
сивных стрессоров, например природных катастроф [28; 35] и других психотравмирующих 
событий, создает риски для развития симптоматики посттравматического стрессового рас-
стройства, диагностика которого у детей связана с большими трудностями [19]. Из этого 
следует, что разработка и адаптация методики для диагностики воспринимаемого стресса у 
детей позволяют решать целый ряд серьезных научных и практических задач.

Харламенкова Н.Е., Казымова Н.Н., Никитина Д.А., Дымова Е.Н., Шаталова Н.Н., Гурьянова Т.А.
Опросник «Шкала воспринимаемого стресса для детей» (ШВС-Д): Адаптация и психометрические...
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2



183

Обоснование необходимости адаптации «Шкалы воспринимаемого стресса» 
для детей (ШВС-Д)

Актуальность исследования уровня стресса у детей и подростков подчеркивает необ-
ходимость разработки и адаптации соответствующего диагностического инструментария. 
Существующие на данный момент зарубежные методики, используемые для диагностики 
стресса в детском и подростковом возрасте, имеют ограниченную область применения. Так, 
часть из них направлена на оценку стресса у детей с различными заболеваниями. Разработка 
и валидизация ряда шкал проводились на относительно небольших выборках [24], часть из 
которых включала респондентов старшей возрастной категории [39].

Для диагностики стресса часто используются методики, предназначенные для тести-
рования личностных особенностей, по которым оценить уровень эмоционального напряже-
ния ребенка можно лишь косвенно. К таким характеристикам относятся, например, школь-
ная и личностная тревожность [4].

Кроме того, для диагностики уровня стресса у детей используется ряд проективных 
методов, которые позволяют провести качественный анализ потребностей, мотивов, эмо-
циональных особенностей ребенка, однако достоверность и надежность полученных с по-
мощью них данных не очевидна и должна быть специально проверена.

Отечественными исследователями [2; 10; 11; 12] успешно применяется методика 
ШВС-Д, разработанная на основе опросника ШВС для взрослых [1].

Достоинство детского варианта опросника (ШВС-Д) состоит в том, что она охватыва-
ет все сферы жизни детей и подростков (отношения с родителями и сверстниками, школь-
ную успеваемость, увлечения), а также отличается простотой и удобством в использовании.

Оригинальная методика «Шкала воспринимаемого стресса для детей» (Perceived 
Stress Scale for Children, PSS-C) была разработана Б. Уайт [38] с целью создания короткого 
и удобного инструмента для оценки стресса у детей. Валидизация методики была проведе-
на на выборке 153 детей в возрасте от 5 до 18 лет, включая 135 детей группы нормы и 18 де-
тей с тревожными расстройствами или связанными со стрессом состояниями (клиническая 
группа). Итоговый вариант оригинальной методики включает в себя 14 вопросов, первый 
из которых направлен на установление понимания детьми инструкции и не подлежит оцен-
ке. Варианты ответов на вопросы представлены в иллюстративной форме (разное коли-
чество цветных шариков) и символизируют собой частоту возникновения того или иного 
переживания за последнюю неделю: «никогда», «редко», «иногда», «часто». Проверка пси-
хометрических показателей оригинальной методики не представлена в литературе, одна-
ко опубликованные результаты апробации методики убедительно продемонстрировали ее 
пригодность и эффективность для определения уровня стресса у детей [38].

Цель настоящего исследования — психометрическая оценка русскоязычной версии 
методики для диагностики воспринимаемого стресса у подростков.

Методика

Перевод текста методики PSS-C на русский язык был выполнен сотрудниками лабо-
ратории психологии развития субъекта в нормальных и посттравматических состояниях 
Института психологии РАН в 2018 году. Отличием русскоязычного варианта теста от ори-
гинального стало исключение первого «тренировочного» пункта из текста, направленного 
на установление понимания задания ребенком, а также отказ от иллюстративной формы 
представления ответов. Причиной этих изменений стал возраст участников исследования 
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(подростки 11—15 лет), для которых понимание текста методики в вербальной форме не 
вызывает затруднений. Кроме того, автор оригинальной методики также сообщал о том, что 
подростки негативно воспринимают иллюстративную форму ответов, воспринимая такой 
бланк как разработанный «для маленьких детей» [38].

Таким образом, после небольших изменений русскоязычный текст ШВС-Д стал со-
держать 13 пунктов, касающихся беспокойства по поводу спешки или нехватки времени 
для выполнения желаемых дел, восприятия школьной нагрузки, качества дружбы и взаи-
моотношений с родителями, восприятия конфликтов, эмоций (гнев, счастье), ощущения 
себя любимым, восприятия достаточности сна в течение последней недели. На каждый 
вопрос может быть получен один из 4 вариантов ответа от 0 = «никогда» до 3 = «часто». 
Методика предполагает расчет единственного итогового показателя, получаемого путем 
суммирования баллов по всем пунктам опросника (прямые и обратные пункты) и отра-
жающего уровень воспринимаемого стресса. Максимально возможное значение итогового 
показателя — 39 баллов. Ключ к опроснику см. в Приложении.

Сбор данных для исследования был проведен в разных регионах РФ (Московская об-
ласть, Забайкальский край, Алтайский край, Ленинградская область) в период с 12 по 24 мая 
2023 г., когда итоговые проверочные работы в школах уже были закончены. Перед проведе-
нием опроса родители участников исследования были информированы о цели исследования 
и выразили свое согласие на участие в нем детей. Процедура исследования включала в себя 
заполнение диагностических методик учениками 5—8-х классов, а также параллельное во 
времени заполнение листа экспертной оценки эмоционального состояния учеников класс-
ным руководителем. Для этого классных руководителей просили оценить эмоциональное 
состояние каждого ученика по шкале от 0 до 7, где 0 означает «отсутствие стресса, ребенок 
расслаблен», а 7 — «выраженный стресс, ребенок крайне напряжен, подавлен». Оценки вы-
ставлялись на бланке, содержащем инструкцию к оцениванию и список учеников класса.

Исследование проходило под руководством школьного психолога, в групповой форме 
(отдельно в каждом классе), в урочное время и занимало в среднем 20—30 минут, включая 
инструкцию и непосредственно заполнение бланков двух методик: «Шкала воспринимае-
мого стресса» (ШВС-Д) и «Шкала тревоги Ч.Д. Спилбергера» в адаптации Ю.Л. Ханина 
(раздел «Ситуативная тревожность», вопросы 1—20) [7].

Участниками настоящего исследования стали ученики 5—8 классов средних обще-
образовательных школ в следующих городах РФ: Чита (Забайкальский край), Барнаул 
(Алтайский край), Каменногорск (Ленинградская область), Звенигород, Лосино-Петровский 
(Московская область). Общий объем выборки составили 612 респондентов в возрасте от 11 
до 16 лет (M = 13,16; Ме = 13,0; SD = 1,10): 320 мальчиков (M = 13,12; Ме = 13,0; SD = 1,11) и 
292 девочки (M = 13,2; Ме = 13,0; SD = 1,10). Среди них: учащиеся 5-х классов — 68 человек, 
6-х классов — 135 человек, 7-х классов — 260 человек, 8-х классов — 149 человек.

Региональное разнообразие выборки представлено респондентами из следующих 
городов: в г. Чита приняли участие 222 школьника (M = 13,22; Ме = 13,0; SD = 1,09), из 
них 119 мальчиков (M = 13,1; Ме = 13,0; SD = 1,04) и 103 девочки (M = 13,34; Ме = 14,0; 
SD = 1,13); в г. Барнаул — 206 респондентов (M = 13,33; Ме = 13,0; SD = 0,85), включая 
99 мальчиков (M = 13,35; Ме = 13,0; SD = 0,84) и 107 девочек (M = 13,3; Ме = 13,0; SD = 0,87); 
в г. Каменногорске Ленинградской обл. выборку составили 77 человек (M = 14,21; 
Ме = 14,0; SD = 0,69), в том числе 44 мальчика (M = 14,26; Ме = 14,0; SD = 0,73) и 33 девочки 
(M = 14,15; Ме = 14,0; SD = 0,67); в г. Звенигород и г. Лосино-Петровский Московской об-
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ласти — 107 школьников (M = 11,96; Ме = 12,0; SD = 0,69), из них 58 мальчиков (M = 11,91; 
Ме = 12,0; SD = 0,68) и 49 девочек (M = 12,02; Ме = 12,0; SD = 0,72).

Перед началом статистической обработки данных была решена проблема недостающих 
данных (пропусков ответов на отдельные пункты). Следует отметить, что пропущенных отве-
тов в ШВС-Д было немного (13 пунктов) во всей выборке. Для решения этой проблемы из всей 
выборки отбирались те респонденты, чей итоговый тестовый балл без учета пункта, в котором 
был допущен пропуск, был равен итоговому баллу респондента, допустившего пропуск. Далее у 
этих респондентов вычислялось среднее значение ответов по этому пункту, которое затем под-
ставлялось на место пропуска. Такие действия были предприняты в каждом отдельном случае.

Процедура апробации опросника на русскоязычной выборке подростков включала в 
себя проверку конвергентной и экологической валидности, дискриминативности, надеж-
ности и внутренней согласованности пунктов методики.

Полученные распределения тестового балла ШВС-Д в различных исследователь-
ских группах были проверены на соответствие нормальному закону с помощью критерия 
Колмогорова—Смирнова. Подавляющее большинство распределений отличалось от нор-
мального (p<0,05), что обусловило выбор непараметрических методов статистической об-
работки данных.

Статистический анализ данных был проведен с помощью программного пакета 
Statistica StatSoft v.8.0.

Результаты

Внутренняя согласованность пунктов ШВС-Д
Проверка внутренней согласованности ШВС-Д была осуществлена с помощью ана-

лиза корреляционной связи итогового балла с отдельными пунктами методики (табл. 1), 
метода половинного расщепления (split-half reliability), а также расчета коэффициента α 
Кронбаха (табл. 2, 3).

Таблица 1
Корреляционная взаимосвязь отдельных пунктов с итоговым показателем ШВС-Д

№ Содержание пункта rs p
1 Ты чувствовал/чувствовала, что спешишь или торопишься? 0,44 p<0,01
2 У тебя было достаточно времени, чтобы делать то, что тебе хотелось? 0,53 p<0,01
3 Ты беспокоился/беспокоилась, что слишком занят(а)? 0,45 p<0,01
4 Ты беспокоился относительно своих оценок или о школе? 0,40 p<0,01
5 Мама или папа помогали тебе почувствовать себя лучше? 0,51 p<0,01
6 Мама или папа давали тебе возможность почувствовать себя любимым? 0,46 p<0,01
7 Ты боялся чего-то или нервничал? 0,64 p<0,01
8 Ты злился? 0,56 p<0,01
9 Ты чувствовал себя счастливым? 0,58 p<0,01

10 Тебе удавалось выспаться? /поспать столько, сколько хотелось? 0,51 p<0,01
11 У тебя были конфликты с друзьями? 0,38 p<0,01
12 Ты общался с друзьями? 0,34 p<0,01
13 Ты чувствовал, что у тебя достаточно друзей? 0,47 p<0,01

Примечание: rs — значение коэффициента корреляции r Спирмена; p — уровень статистической зна-
чимости.
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Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в целом пункты методики 
ШВС-Д удовлетворительно коррелируют с ее итоговым показателем.

Для оценки гомогенности методики был применен метод расщепления (split-half 
method). Процедура оценки включала разделение пунктов ШВС-Д на 2 части: в первую 
вошли четные пункты, а во вторую — нечетные. Полученный коэффициент, относящийся 
к половинам теста (rs = 0,64 при p < 0,01), использовался для проверки внутренней кон-
стантности всей методики (при применении формулы Спирмена—Брауна). Полученный 
результат — rt = 0,78 — указывает на надежность методики ШВС-Д как диагностического 
инструмента.

Оценка надежности ШВС-Д с помощью расчета коэффициента альфа-Кронбаха так-
же показала удовлетворительный результат, определяемый согласованностью пунктов 
итоговой шкалы (α Кронбаха = 0,741). В табл. 2 приведены итоговые статистики для всей 
выборки (n = 612).

Таблица 2
Итоговые статистики для методики ШВС-Д

Наименование статистики Значение
Среднее 14,08
Стандартное отклонение 5,988
Дисперсия 35,861
Асимметрия 0,38
Эксцесс –0,122
Минимум 0
Максимум 33
α-Кронбаха 0,741
Стандартизованная альфа 0,743
Средняя межпозиционная корреляция 0,185

Дополнительно была проведена проверка показателей согласованности шкалы при 
последовательном удалении из нее каждого вопроса. Результаты, представленные в табл. 3, 
свидетельствуют о том, что в тесте отсутствуют пункты, удаление которых привело бы к 
повышению коэффициентов надежности методики.

Факторная структура опросника
Структура опросника была изучена с помощью эксплораторного и конфирматорного 

видов факторного анализа. Эксплораторный факторный анализ (Метод принципиальных 
компонент, варимакс-вращение) продемонстрировал разделение на 2 фактора, условно 
названные нами как «Напряжение» и «Ресурсы», объясняющие суммарно 37% диспер-
сии (табл. 4). При этом пункты, образующие эти факторы, разделились строго на прямые 
(Фактор 2 «Напряжение») и обратные (Фактор 1 «Ресурсы») по отношению к общему те-
стовому баллу.

Конфирматорный факторный анализ подтвердил двухфакторное решение модели, 
оба фактора которой, «Напряжение» и «Ресурсы», коррелируют между собой (табл. 5). 
Полученные значения свидетельствуют о высоком уровне соответствия имеющегося рас-
пределения проверяемой модели.
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Таблица 3
Критерий α Кронбаха шкалы при удалении каждого из пунктов

№ Содержание пункта
α Кронбаха

при удалении
1 Ты чувствовал/чувствовала, что спешишь или торопишься? 0,729
2 У тебя было достаточно времени, чтобы делать то, что тебе хотелось? 0,719
3 Ты беспокоился/беспокоилась, что слишком занят(а)? 0,727
4 Ты беспокоился относительно своих оценок или о школе? 0,743
5 Мама или папа помогали тебе почувствовать себя лучше? 0,725
6 Мама или папа давали тебе возможность почувствовать себя любимым? 0,728
7 Ты боялся чего-то или нервничал? 0,703
8 Ты злился? 0,715
9 Ты чувствовал себя счастливым? 0,716

10 Тебе удавалось выспаться? /поспать столько, сколько хотелось? 0,726
11 У тебя были конфликты с друзьями? 0,735
12 Ты общался с друзьями? 0,734
13 Ты чувствовал, что у тебя достаточно друзей? 0,728

Таблица 4
Факторные нагрузки пунктов опросника (Principal components, Varimax raw)

№ Содержание пункта Фактор 1 Фактор 2
1 Ты чувствовал/чувствовала, что спешишь или торопишься? 0,00797 0,62707
2 У тебя было достаточно времени, чтобы делать то, что тебе хотелось? 0,39703 0,37839
3 Ты беспокоился/беспокоилась, что слишком занят(а)? 0,03267 0,62871
4 Ты беспокоился относительно своих оценок или о школе? –0,13330 0,60482
5 Мама или папа помогали тебе почувствовать себя лучше? 0,67792 0,06359
6 Мама или папа давали тебе возможность почувствовать себя любимым? 0,69084 —0,00723
7 Ты боялся чего-то или нервничал? 0,21719 0,72472
8 Ты злился? 0,24507 0,57651
9 Ты чувствовал себя счастливым? 0,65481 0,19407

10 Тебе удавалось выспаться? /поспать столько, сколько хотелось? 0,44259 0,28394
11 У тебя были конфликты с друзьями? 0,21748 0,34210
12 Ты общался с друзьями? 0,53213 0,01856
13 Ты чувствовал, что у тебя достаточно друзей? 0,54019 0,12179

Примечание: жирным шрифтом выделены факторные нагрузки пунктов, отнесенных нами к соответ-
ствующему фактору.

Таблица 5
Показатели конфирматорного факторного анализа

RMSEA Lo 90% CB Hi 90% CB CFI GFI
0,058 0,045 0,072 0,952 0,977

Примечание: RMSEA — Root Mean Squared Error of Approximation — показатель отклонения от задан-
ной модели; Lo 90% CB — нижняя граница 90%-ного доверительного интервала, Hi 90% CB — верхняя 
граница 90%-ного доверительного интервала; CFI — Comparative Fit index — сравнительный индекс; 
GFI — Goodness of Fit index — индекс абсолютного согласия.
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Конвергентная валидность
Для оценки конвергентной валидности был проведен корреляционный анализ между 

итоговым показателем методики ШВС-Д и шкалой ситуативной тревожности (СТ) методи-
ки Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина. Шкала ситуативной тревожности была вы-
брана по причине отсутствия других методик, которые были бы направлены на диагностику 
стресса у детей, а также исходя из нашего предположения о том, что данное эмоциональное 
состояние является наиболее близким к стрессовому состоянию ребенка. Использовался rs 
критерий Спирмена на уровне значимости р < 0,05. Корреляционная связь по всей выборке 
(n = 612) оказалась значимой и положительной (rs = 0,67 при р < 0,01), что свидетельствует 
о правомерности использования ШВС-Д в качестве диагностического инструмента стрес-
совых состояний детей.

Процедура проверки методики на предмет конвергентной валидности включала 
не только корреляционный анализ итоговых показателей двух методик по всей вы-
борке, но и в отдельных группах респондентов. Группы были выделены по следующим 
признакам: город проживания ребенка, пол и возраст ребенка. В табл. 6 представле-
ны данные корреляционного анализа с учетом контроля переменной «город прожива-
ния».

Таблица 6
Значения коэффициентов корреляции итогового показателя ШВС-Д с показателем СТ 

при учете переменной «город проживания» ребенка

Показатели n rs p
г. Чита

ШВС-Д & СТ 222 0,76 p<0,01
г. Каменногорск

ШВС-Д & СТ 77 0,63 p<0,01
г. Звенигород и г. Лосино-Петровский

ШВС-Д & СТ 107 0,63 p<0,01
г. Барнаул

ШВС-Д & СТ 206 0,6 p<0,01
Примечание: n — количество респондентов в группе; rs — 
коэффициент корреляции r Спирмена; p — статистиче-
ский уровень значимости.

Результаты, представленные в табл. 6, показали, что во всех исследуемых городах ито-
говый показатель ШВС-Д значимо коррелирует с показателем СТ. Отметим, что наиболее 
тесная связь выявлена в выборке респондентов, проживающих в городе Чита, чуть ниже 
она в городах Каменногорск, Звенигород, Лосино-Петровский и Барнаул.

В табл. 7 представлены корреляционные связи уровня воспринимаемого стресса и си-
туативной тревожности с учетом контроля переменной «возраст». Показано, что ШВС-Д 
положительно коррелирует с показателем СТ во всех возрастных группах, при этом в груп-
пах 11 и 15 лет наблюдается сильная связь между показателями, а в группах 12—14 лет — 
средняя.

В табл. 8 приведены данные о корреляционных связях ШВС-Д и СТ в группах ре-
спондентов, различающихся по полу.
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Представленные данные свидетельствуют о том, что в выборках, разделенных по 
половому признаку, наблюдается высокая значимая связь между итоговым показателем 
ШВС-Д и шкалой СТ, при этом дополнительно можно отметить, что у девочек она немного 
выше в сравнении с мальчиками.

Экологическая валидность
Для проверки методики на предмет экологической валидности была применена экс-

пертная оценка стрессового состояния ребенка учителем/психологом. Связь экспертной 
оценки с отдельными факторами и итоговым показателем ШВС-Д оказалась слабой (табл. 9).

Как видно из таблицы, полученные величины коэффициентов корреляции указывают 
на слабую связь между самооценкой уровня стресса и внешней оценкой учителем состояния 
ребенка. Слабая связь может говорить о большом количестве обстоятельств, влияющих на 
оценку эмоционального состояния ученика учителем, в числе которых могут быть отноше-
ние к ученикам, предвзятость учителя, «подмена» оценки состояния оценкой успеваемости 
или поведения, социальная желательность при ответах учителя и мн.др. Примечательно, 
что значимые корреляции обнаружены только для фактора «Напряжение», при этом по-
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Таблица 7
Значения коэффициентов корреляции итогового показателя ШВС-Д с показателем СТ 

при учете переменной «возраст» ребенка

Показатели n rs p
11 лет

ШВС-Д & СТ 40 0,76 p<0,01
12 лет

ШВС-Д & СТ 137 0,63 p<0,01
13 лет

ШВС-Д & СТ 188 0,63 p<0,01
14 лет

ШВС-Д & СТ 174 0,69 p<0,01
15 лет

ШВС-Д & СТ 66 0,75 p<0,01
Примечание: n — количество респондентов в группе; rs — 
коэффициент корреляции r-Спирмена; p — статистиче-
ский уровень значимости.

Таблица 8
Значения коэффициентов корреляции итогового показателя ШВС-Д с показателем СТ 

при учете переменной «пол» ребенка

Показатели n rs p
Мальчики

ШВС-Д & СТ 320 0,61 p<0,01
Девочки

ШВС-Д & СТ 292 0,7 p<0,01
Примечание: n — количество респондентов в группе, rs — 
коэффициент корреляции r-Спирмена, p — статистиче-
ский уровень значимости.
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казатели ресурсности ребенка остаются за пределами внимания классных руководителей. 
Этот результат еще раз косвенно свидетельствует в пользу двухфакторной модели воспри-
нимаемого стресса, разводя актуальное эмоциональное состояние ребенка и ту поддержку, 
которую он получает от значимых близких и использует в качестве ресурсов совладания с 
повседневными стрессорами. Иными словами, стресс у ребенка может быть заметен даже 
если его близкие прикладывают максимум усилий по его минимизации.

Дискриминативность
Дискриминативность ШВС-Д была оценена с помощью формулы расчета коэффи-

циента δ Фергюссона, модифицированной для политомических шкал [25]. Полученный 
коэффициент (δ = 0,97) указывает на довольно высокую дискриминативную способность 
методики, ее чувствительность к различению респондентов с различным уровнем стресса.

Половые и возрастные особенности воспринимаемого стресса
Сравнение разных групп по ШВС-Д подтвердило ожидаемые нами результаты (табл. 

10). Были выявлены половые различия по двум факторам опросника: уровень воспринима-
емого стресса у девочек выше, чем у мальчиков, что может быть объяснено более высокой 
эмоциональностью девочек, а также фактором социальной желательности (стремлением 
казаться более сильными) у мальчиков.

Различия с учетом переменной «класс» (контролируются возрастные особенности) 
были получены только по первому фактору, который включает прямые пункты опросника 
и по смыслу соотносится непосредственно с оценкой ребенком воспринимаемого стресса 
(5-й класс: Me = 8; 6-й класс: Me = 7; 7-й класс: Me = 9; 8-й класс: Me = 9). Дополнительный 
анализ, проведенный с помощью критерия U Манна—Уитни, показал, что обнаруженные 
различия в большей степени связаны с тем, что в 6-м классе дети испытывают менее выра-
женный стресс в сравнении с 7-м (U = 14489, р = 0,04) и 8-м (U = 7909, р = 0,02) классами. 
По второму фактору, который включает обратные пункты и содержательно отражает виды 
социальной поддержки, различий с учетом переменной «класс» выявлено не было. Эти 
особенности косвенно указывают на валидность методики, так как полученные различия 
вполне ожидаемы и могут быть связаны с ростом учебной нагрузки на детей и как следствие 
увеличением у них уровня эмоционального напряжения.

Для разделения подростков по уровню стресса была применена процедура расчета 
квартилей, в ходе которой в группы с низким и высоким уровнем стресса вошли по 25% 
респондентов с соответствующими крайними значениями, а группу со средним уровнем со-

Харламенкова Н.Е., Казымова Н.Н., Никитина Д.А., Дымова Е.Н., Шаталова Н.Н., Гурьянова Т.А.
Опросник «Шкала воспринимаемого стресса для детей» (ШВС-Д): Адаптация и психометрические...
Экспериментальная психология. 2024. T. 17. № 2

Таблица 9
Корреляция экспертной оценки с факторами «Напряжение» и «Ресурсы», а также 
с итоговым показателем ШВС-Д во всей выборке и в группах мальчиков и девочек

Показатели
Экспертная оценка

Вся выборка (n=612) Мальчики (n=320) Девочки (n=292)
Напряжение 0,17** 0,17** 0,14*
Ресурсы - - -
ШВС-Д 0,15** 0,12* 0,15*

Примечание: показаны только статистически значимые коэффициенты корреляции Спирмена; «*» — 
уровень значимости p<0,05; «**» — уровень значимости p<0,01.
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ставили 50% респондентов. При этом выявленные половые различия указывают на необхо-
димость раздельного анализа уровня стресса у мальчиков и девочек (табл. 11).

Таблица 11
Значения баллов ШВС-Д в группах девочек и мальчиков с низким, средним, 

высоким уровнем стресса

Пол
Низкий

уровень стресса
Средний

уровень стресса
Высокий

уровень стресса
Девочки (n=292) 0—11 12—20 21—30
Мальчики (n=320) 0—9 10—16 17—33

Заключение

Результаты адаптации и апробации методики «Шкала воспринимаемого стресса 
для детей» (ШВС-Д), представленные в статье, свидетельствуют о возможности приме-
нения данного диагностического инструмента для оценки уровня стресса у подростков. 
Подтверждены внутренняя и внешняя валидность теста, его надежность, осуществлен кон-
троль влияний пола и возраста на уровень воспринимаемого подростком стресса, наиболее 
предпочтительной оказалась двухфакторная структура теста.

Полученные данные согласуются с результатами исследований, выполненных нами 
ранее на выборке детей (8—11 лет) и подростков (12—14 лет) [13] с использованием ШВС-Д 
и проективных методик («Цветового теста отношений» и теста «Рисунок несуществующе-
го животного»). Показано, что при высоком уровне стресса (по ШВС-Д) в качестве стрес-
совой ситуации дети чаще называют ситуацию утраты близкого, а подростки — ситуацию 
покинутости, оставленности, которые, как известно, квалифицируются как стрессоры вы-
сокой интенсивности. Качественный анализ данных, полученных с помощью проективных 
техник, снижающих уровень социальной желательности ответов, обеспечил дополнитель-
ную доказательную базу проверки методики на валидность.

Перспективным направлением исследования является поиск ответов на вопросы о 
возможности использования экспертной оценки эмоционального состояния детей и под-
ростков взрослыми.

Выводы

1. Адаптированная для русскоязычной выборки версия опросника «Шкала восприни-
маемого стресса для детей» обладает достаточной валидностью, надежностью, дискримина-
тивностью.
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Таблица 10
Сравнительный анализ уровня воспринимаемого стресса в разных группах подростков

Основание для 
выделения группы

Значение критерия по 
шкале «Напряжение»

p
Значение критерия по 

шкале «Ресурсы»
p

Критерий U Манна—Уитни
Пол (муж/жен) 36952,5 p < 0,01 37541,5 p < 0,01

Критерий H Крускала—Уоллиса
Класс (5, 6, 7, 8) H = 11,2 0,012 H = 1,36 0,71
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2. Опросник ШВС-Д обладает двухфакторной структурой, включающей показатель 
напряжения, вызванного повседневными стрессорами, и показатель наличия внутренних и 
внешних социальных ресурсов, способствующих преодолению стрессовых состояний.

3. Опросник ШВС-Д является удобным в применении инструментом для диагности-
ки уровня стресса у подростков 11—16 лет.

Приложение

Методика «Шкала воспринимаемого стресса для детей»

Инструкция: Вопросы, предлагаемые дальше, относятся к твоим чувствам и мыслям 
на протяжении прошлой недели. Для каждого вопроса надо обвести тот вариант, название 
которого лучше соответствует твоему ответу. Проверь, что ты выбрал не более одного вари-
анта ответа на каждый вопрос.

На прошлой неделе как часто…
1.… ты чувствовал/чувствовала, что спешишь или торопишься?
Никогда Иногда Время от времени Часто
2… у тебя было достаточно времени, чтобы делать то, что тебе хотелось?
Никогда Иногда Время от времени Часто
3… ты беспокоился/беспокоилась, что слишком занят(а)?
Никогда Иногда Время от времени Часто
4… ты беспокоился относительно своих оценок или о школе?
Никогда Иногда Время от времени Часто
5… мама или папа помогали тебе почувствовать себя лучше?
Никогда Иногда Время от времени Часто
6… мама или папа давали тебе возможность почувствовать себя любимым?
Никогда Иногда Время от времени Часто
7… ты боялся чего-то или нервничал?
Никогда Иногда Время от времени Часто
8… ты злился?
Никогда Иногда Время от времени Часто
9… ты чувствовал себя счастливым?
Никогда Иногда Время от времени Часто
10… тебе удавалось выспаться? /поспать столько, сколько хотелось?
Никогда Иногда Время от времени Часто
11… у тебя были конфликты с друзьями?
Никогда Иногда Время от времени Часто
12… ты общался с друзьями?
Никогда Иногда Время от времени Часто
13… ты чувствовал, что у тебя достаточно друзей?
Никогда Иногда Время от времени Часто

Ключ к обработке результатов ШВС-Д:
Итоговый показатель — сумма баллов по двум шкалам:
Шкала «Напряжение»: 1, 3, 4, 7, 8, 11.
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Пункты, входящие в шкалу, кодируются следующим образом:
Никогда = 0, иногда = 1, время от времени = 2, часто = 3.
Шкала «Ресурсы»: 2*, 5*, 6*, 9*, 10*, 12*, 13*.
Знаком «*» отмечены «обратные» пункты, требующие перекодирования в соответ-

ствии с инвертированной шкалой:
Никогда = 3, иногда = 2, время от времени = 1, часто = 0.

Чем выше итоговый показатель, тем выше уровень воспринимаемого стресса.
Максимальная возможная сумма баллов — 39.
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В статье представлены результаты первичной адаптации и валидизации опросника «Шкала про-
цесса планирования выхода на пенсию», разработанного коллективом новозеландских ученых. Про-
верка надежности и дискриминативности субшкал опросника, половых различий и модели подго-
товки к выходу на пенсию осуществлялась на выборке из 337 человек (от 43 до 65 лет). Проверка 
конвергентной валидности осуществлялась на выборке из 202 человек (от 45 до 63 лет). Результаты 
показали, что опросник имеет хорошие психометрические показатели и сохраняет на выборке рос-
сийских предпенсионеров четырехкомпонентную модель подготовки к выходу на пенсию. Итоговый 
вариант опросника включает 35 пунктов, разделенных по 4 субшкалам и обладает высокой степе-
нью надежности-согласованности: «Представления о выходе на пенсию» (α Кронбаха = 0,933), «Цели 
выхода на пенсию» (α Кронбаха = 0,862), «Решение о подготовке к выходу на пенсию» (α Кронба-
ха = 0,855), «Подготовка к выходу на пенсию» (α Кронбаха = 0,854). Опросник «Шкала выхода на 
пенсию» является надежным инструментом, измеряющим этапы изучаемого процесса, и может ис-
пользоваться в психологических исследованиях предпенсионного планирования.

Ключевые слова: планирование выхода на пенсию, опросник, надежность, валидность, адапта-
ция, предпенсионеры.
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The paper presents the results of the initial adaptation and validation of the “The Process of Retirement 
Planning Scale” questionnaire, developed by a team of New Zealand scientists. Verification of the reliabil-
ity and discriminativeness of the questionnaire subscales, gender differences and the model of retirement 
preparation were performed on a sample of 337 respondents (43 to 65 years old). Convergent validity was 
checked on a sample of 202 respondents (45 to 63 years old). Results showed that questionnaire has good 
psychometric measures and preserve 4-component model of retirement preparedness on a sample of Rus-
sian pre-retirees. Final version of questionnaire includes 35 items divided into 4 subscales and has a high 
degree of reliability-consistency: “Retirement representations” (Cronbach’s alpha = 0,933), “Retirement 
goals” (Cronbach’s alpha = 0.862), “The decision to prepare for retirement” (Cronbach’s alpha = 0.855), 
“Preparing for retirement” (Cronbach’s alpha = 0.854). “The Process of Retirement Planning Scale” is a reli-
able instrument measuring the stages of the process under study and can be used in psychological studies of 
pre-retirement planning.
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Введение

Пенсионная реформа 2018 года в нашей стране удлинила период выхода на пенсию 
значительной прослойки работников предпенсионного возраста, тем самым изменив ситу-
ацию на рынке труда. Развернувшаяся дискуссия в СМИ и научном дискурсе о проблемах 
и пользе внедрения Программы профессионального переобучения граждан предпенсион-
ного возраста ограничилась обсуждением ряда вопросов, связанных с повышением про-
фессиональной компетентности предпенсионеров, c их конкурентоспособностью на рынке 
труда, социальными и экономическими последствиями изменений в целом и т.п. [8 и др.]. 
Внимание отечественных специалистов сфокусировалось преимущественно на социаль-
ных и экономических эффектах пролонгации периода выхода на пенсию [4 и мн. др.], реже 
изучаются психологические последствия [6 и др.].

Проблема планирования выхода на пенсию отечественными специалистами косвенно 
затрагивается в исследованиях, рассматривающих вопросы: готовности личности к старе-
нию [7; 13; 14 и др.], отношения предпенсионеров к ситуации выхода на пенсию [9 и др.], 
психологического благополучия пенсионеров [12 и др.] и мн. др. В зарубежной науке за 
полвека исследований сформировалось несколько тематических направлений с оригиналь-
ными концепциями и подходами к планированию выхода на пенсию [см.: 19; 26; 29 и др.]. 
Среди множества изучаемых проблем зарубежные коллеги прежде всего указывают на важ-
ность разработки комплексной модели планирования выхода на пенсию, сложность выбора 
теоретико-методологических оснований, фундирующих эмпирическое исследование, по-
иск оптимальной системы детерминант [23; 25; 27; 30 и мн. др.]. Решение этих задач спе-
циалисты видят в построении моделей, включающих разные аспекты жизнедеятельности 
предпенсионеров, значимые для оценки их психологического и финансового благополучия 
после выхода на пенсию [20; 22; 23; 31 и др.]. В качестве предикторов планирования рас-
сматриваются их социально-психологические (например, самоэффективность, финансовая 
тревожность, удовлетворенность жизнью, самооценки успешности карьеры и т.п.) [27; 28], 
социально-демографические (возраст, пол, раса, род занятий и т.п.), организационные (ус-
ловия и опыт работы и т.п.) и другие характеристики [18; 25 и мн. др.].

Изучение самого процесса планирования выхода на пенсию, в частности его этапов, 
реже становится предметом исследования [22; 24; 29 и др.]. Прежде всего в связи с трудно-
стями выбора базового теоретического подхода, разработкой измерительного инструмента и 
его применения на разных кросс-культурных выборках. В последнем случае речь идет о вли-
янии культурных традиций, национального менталитета и т.п., изменяющих процессы пла-
нирования [23]. Принимая во внимание некоторые особенности российского менталитета, 
отраженные в языковой культуре (к примеру, пословицы и поговорки, выражающие отно-
шение к труду в контексте планирования деятельности [3; 15]), отсутствие каких либо соци-
альных и финансовых механизмов поддержки планирования выхода на пенсию в отечествен-
ной организационной культуре, а также в целом сложность построения жизненных планов 
в современных социально-экономических условиях развития российского общества, можно 
утверждать, что проблема изучения процесса выхода на пенсию российских предпенсионе-
ров обладает как актуальностью, так и научной новизной. В связи с этим целью настоящего 
исследования стала психометрическая проверка опросника новозеландских исследователей 
Дж. Нуна, К. Стивенс и Ф.М. Альпасс [24]. Гипотеза строилась на проверке предположения 
о стадиальности процесса планирования выхода на пенсию в группе российских предпенсио-
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неров. Практическая значимость данной работы связана как с расширением инструменталь-
ных возможностей отечественных психологов-исследователей, так и с разработкой действен-
ной помощи предпенсионерам со стороны государственных организаций, разрабатывающих 
социальную политику. Знание ими особенностей процесса пенсионного планирования будет 
способствовать пониманию того, на каких этапах планирования требуются поддержка и вме-
шательство, в чем именно она должна заключаться и т.п.

Методика

Опросник Дж. Нууна и его коллег «Шкала процесса планирования выхода на пен-
сию» («The Process of Retirement Planning Scale» (PRePS)) базируется на теоретической 
концепции С.Л. Фридман и Е.К. Шольник, рассматривающих процесс планирования на 
трех уровнях, т.е. когда мы: сталкиваемся с какой-либо проблемной ситуацией; предугады-
ваем возможное будущее развитие ситуации; контролируем поведение для осуществления 
задуманного плана. В рамках данной концепции планирование — многокомпонентное об-
разование, включающее: представление (генерирование мысленного образа), выбор цели, 
принятие решения о начале планирования, разработку плана, его реализацию и последую-
щий мониторинг выполнения плана, а также обучение посредством плана [17].

Основываясь на данном подходе, новозеландские исследователи [24] разработали мо-
дель пенсионного планирования, выделив в этом процессе несколько стадий — от формиро-
вания образа жизни на пенсии до готовности к выходу на пенсию. Авторы сократили коли-
чество стадий в связи с трудностью различения последних этапов в эмпирическом исследо-
вании. В итоговом варианте модель планирования Дж. Нуна и его коллег включала четыре 
компонента: пенсионные представления, пенсионные цели, решение о подготовке к пенсии 
и готовность. По их мнению, на первом этапе подготовки формируется ментальная репре-
зентация проблемы выхода на пенсию, т.е. ментальный образ конкретного события. На сле-
дующем этапе на основе ранее сформированной репрезентации определяется цель выхода 
на пенсию. Третий этап предполагает принятие предпенсионерами решения о подготовке к 
выходу на пенсию. Причем, если на первой стадии проблема определена и понята планиру-
ющим, переход от представления проблемы к принятию подходящего решения может быть 
настолько быстрым, что обращение к определению цели (2 стадия) может оказаться ненуж-
ным. Принятие предпенсионерами решения о подготовке к выходу на пенсию завершает-
ся переходом на последнюю стадию, связанную с оценкой своих ресурсов и возможностей 
в реализации намеченного плана [24]. Как отмечают Фридман и Шольник, на каждом из 
этапов процесса планирования решение задач может осуществляться по-разному. К при-
меру, на последней стадии вариант «предвосхищающего» («аnticipatory») плана чаще всего 
используется индивидом, когда цель плана четко определена, знакома и проста, в то время 
как «оппортунистическая» («оpportunistic») модель подходит для описания нечетко опре-
деленных задач, которые «планировщик» откладывает, потому что они не вписываются в 
текущую деятельность и т.п. [17].

В оригинальный опросник вошли 52 утверждения, распределенные по конкретным 
сферам планирования выхода на пенсию — финансовая (представления о семейном бюд-
жете, финансовом положении пенсионеров, возможности создания финансовых накопле-
ний и инвестирования), изменение стиля жизни (представления о досуговой активности на 
пенсионном этапе жизни), психосоциальное планирование (изменение социальных ролей в 
семье, конкретной группе и в обществе в целом), а также планирование в сфере сохранения 
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здоровья (забота о долгосрочном здоровье, сформированность полезных привычек, про-
хождение медицинских осмотров). В качестве факторов пенсионного планирования авто-
ры использовали следующие показатели: планирование будущего (FTP), локус контроля, 
возраст и предполагаемое время выхода на пенсию, индекс экономического уровня жизни, 
физическое и психическое здоровье, а также уровень образования [см.: 24].

Выборка
На первом этапе исследования (оценка внутренней согласованности и дискримина-

тивности, проверка факторной структуры опросника, анализ различий по полу) приняли 
участие 337 человек — 174 женщины в возрасте от 43 до 65 лет и 163 мужчины в возрасте 
от 49 до 65 лет. Все респонденты указали, что в настоящий момент работают. Большинство 
(46%) проживают в мегаполисе (население более 1 млн), имеют высшее образование (63%), 
отметили, что замужем/женаты (60%), наличие детей указали 33% из них.

На втором этапе с целью проверки конвергентной валидности в исследовании приня-
ли участие 202 человека —102 женщины в возрасте от 43 до 59 лет и 100 мужчин в возрасте 
от 49 до 63 лет. Все респонденты указали, что в настоящий момент работают. Половина из 
них (45,5%) отметили, что проживают в мегаполисе, 59% участников исследования имеют 
высшее образование, 63% замужем/женаты, 46,5% имеют детей.

Сбор данных проводился онлайн, путем размещения программы исследования на 
платформе Anketolog.ru, в ноябре 2023 г. и январе 2024 г. Все респонденты участвовали в 
предложенных исследованиях на добровольной основе.

Методики исследования

Опросник «Шкала процесса планирования выхода на пенсию» Дж.Х. Нуна, К. Стивенс 
и Ф.М. Альпасс [24]. Для проверки конвергентной валидности были использованы: опросник 
личностной готовности к переменам (PCRS) С. Рольника и др. [1], он позволил оценить выра-
женность индивидуальных черт личности (оптимизм, смелость, адаптивность и др.), способ-
ствующих совладанию личности с трудными жизненными ситуациями (выход на пенсию); 
тест-опросник «Шкала финансовой тревожности личности» Т.В. Дробышевой, В.А. Садова 
[5], направленный на измерение уровня личностной тревожности в ситуациях взаимодей-
ствия с другими людьми, опосредованного монетарными отношениями, или угрозы потери 
финансовых средств. Включение данного опросника в программу было обосновано тем, что 
очень высокий или очень низкий уровень тревожности приводит к искажениям в принятии 
решений, связанных с управлением своими финансами и построением финансовых планов. 
С помощью краткой версии Стэнфордского опросника временной перспективы Ф. Зимбардо 
и Дж. Бойда (СОВП) [11] изучали систему отношений личности к временному континууму. 
Методика Р. Шварцера «Проактивный копинг» [2] применялась с целью выявления жизнен-
ной позиции предпенсионеров, построенной на их убеждениях в том, что происходящее в их 
жизни зависит от них самих, а не от внешних обстоятельств. Планируя выход на пенсию, 
человек несет ответственность за те события, которые с ним происходят. Анкета включала со-
циодемографические характеристики (пол, возраст, семейное положение, образовательный 
статус, наличие детей, место проживания и др.) и вопросы, направленные на выявление уда-
ленности планируемого периода выхода на пенсию.

Статистический анализ проводился при помощи пакета статистических программ 
IBM SPSS.22.0, IBM AMOS 19.0, Jamovi 2.4.11. Методами анализа выступили: описатель-
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ная статистика, проверка нормальности распределения по Колмогорову—Смирнову, ана-
лиз надежности-согласованности шкал (α Кронбаха), конфирматорный факторный анализ, 
корреляционный анализ (ранговый коэффициент Спирмена), непараметрический анализ 
различий для двух несвязанных выборок Манна—Уитни.

Результаты

Статья с оригинальным текстом методики опубликована в открытом доступе. Перевод 
осуществляли пять переводчиков с английского на русский и два переводчика с русского 
на английский, т. е. производились прямой и обратный переводы. В осуществлении перево-
да приняли участие психологи, специализирующиеся в разных отраслях науки. Проведена 
экспертная оценка текста опросника психологами, занимающимися исследованием про-
блемы психологической готовности и планирования, по критериям: соответствие/несоот-
ветствие утверждений содержанию опросника, их доступность пониманию респондентов.

1. Проверка на нормальность распределения оригинального варианта методики
Проведенная проверка нормальности показала, что по критерию Колмогорова—

Смирнова (р ≥ 0,05) нормальное распределение демонстрирует только шкала «Представления 
о выходе на пенсию» (табл. 1). На основании показателей асимметрии и эксцесса распреде-
ление всех шкал может быть признано нормальным, так как они находятся в диапазоне от 
–1 до +1; в большинстве исследований нормальным считают распределение при значениях 
эксцесса и асимметрии до 2 баллов [см.: 10]. Поскольку в нашем случае проверка по критерию 
Колмогорова—Смирнова показала ненормальность распределения, мы посчитали целесоо-
бразным использование непараметрических методов при обработке результатов.

Таблица 1
Описательные статистики и проверка нормальности распределения субшкал опросника 

«Шкала процесса планирования выхода на пенсию» (N = 337)

Субшкалы M σ Min Max Skewness Kurtosis р
Представления о выходе на пенсию 60,74 13,86 18,00 90,00 –0,038 –0,199 0,385
Цели выхода на пенсию 13,1 3,72 4,00 20,00 –0,325 0,059 0,000
Решение о подготовке к выходу на 
пенсию

43,6 7,36 24,00 70,00 0,490 0,912 0,000

Подготовка к выходу на пенсию 48,51 9,27 21,00 80,00 0,117 0,690 0,000
Примечание: M — среднее (средний балл) по методике, σ — стандартное отклонение, Min — минимум, 
Max — максимум, Skewness — асимметрия, Kurtosis — эксцесс.

2. Внутренняя согласованность
Оценка внутренней согласованности шкал методики и их надежности проводилась пу-

тем вычисления α Кронбаха (α ≥ 0,7). Проведенный анализ показал, что субшкалы ориги-
нальной методики демонстрируют высокий уровень надежности, однако удаление некоторых 
пунктов улучшает данные показатели. Так удаление в первой субшкале «Представления о 
выходе на пенсию» пунктов 1 («Я много думаю о своем финансовом положении в будущем») 
и 3 («Я хорошо понимаю, с какими финансовыми трудностями сталкиваются пенсионеры») 
улучшает надежность с 0,930 до 0,933 и содержательно не меняет субшкалы. Анализ надеж-
ности субшкалы «Цели выхода на пенсию» показал, что она надежная (0,862) и отсутствуют 
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варианты ее повышения путем удаления пунктов. Надежность субшкалы «Решение о под-
готовке к выходу на пенсию» увеличивается с 0,811 до 0,855 при удалении пунктов: 25 («Я 
знаю, что люди моего возраста начинают финансовую подготовку к выходу на пенсию»), 26 
(«Стоит создать финансовые резервы для выхода на пенсию»), 31 («Я знаю, что люди моей 
возрастной группы придумывают новые способы потратить свободное время»), 32 («Стоит 
придумать новые виды деятельности, чтобы тратить свободное время на пенсии), 35 («Я 
знаю, что люди моей возрастной группы готовятся к смене своих ролей»), 36 («Стоит приго-
товиться к изменению моих ролей на пенсии»). Удаление пунктов 46 («Я никогда не прохожу 
медицинское обследование на наличие таких заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца») 
и 47 («Я никогда не прохожу общих медицинских осмотров») субшкалы «Подготовка к выхо-
ду на пенсию» улучшает ее надежность с 0,795 до 0,828. По мнению экспертов, принимавших 
участие в работе, удаление данных пунктов существенно не изменяет содержание субшкал и 
шкалы в целом. Оставшиеся в каждой из субшкал суждения охватывают все сферы жизнеде-
ятельности респондентов (досуг, финансы, здоровье, социальные связи).

3. Факторная структура
В связи с тем, что все субшкалы методики показали достаточный уровень надежности, 

был проведен конфирматорный анализ с целью подтверждения оригинальной структуры 
методики (4 субшкалы поэтапного планирования в четырех сферах жизнедеятельности).

Анализ модели с удаленными на основании проверки надежности пунктами, проде-
монстрировал ее недостаточное соответствие (χ2 = 3146; df = 813; p < 0,001; CFI = 0,708; 
TLI = 0,691; SRMR = 0,09; RMSEA = 0,09). Опираясь на таблицу факторных нагрузок уда-
лили пункты, имеющие низкий вес (< 0,4): 41 («Ко времени выхода на пенсию, я буду иметь 
собственное жилье без ипотеки»), 44 («Я избегаю нездоровых привычек»), 48 («Есть много 
вещей, которые я мог бы сделать в свободное время, если бы мне пришлось уйти на пенсию 
сегодня»), 49 («Недавно у меня появились новые интересы, занятия и хобби»), 50 («В моей 
жизни много интересов помимо работы, которыми я бы хотел заниматься»), 51 («Я начи-
наю разделять себя и свою работу»), 52 («Я снижаю или скоро снижу время своей рабо-
ты»). Удаление данных пунктов привело к изменению надежности субшкалы «Подготовка 
к выходу на пенсию» — α Кронбаха увеличилась с 0,828 до 0,854. Обновленная модель 
продемонстрировала улучшение в показателях (χ2 = 2249; df = 554; p < 0,001; CFI = 0,766; 
TLI = 0,749; SRMR = 0,07; RMSEA = 0,09), однако недостаточное для ее принятия как ва-
лидной (RMSEA < 0,08; SRMR ≤ 0,08; CFI >0 ,8; TLI > 0,8) [16 и др.]. По этой причине 
было принято решение связать остатки на основании предложенных индексов модифика-
ции. Были добавлены ковариации остатков пунктов 5 и 6, 5 и 7, 6 и 7, 43 и 45, 4 и 18, 21 и 22. 
Итоговый вариант модели продемонстрировал достаточно высокие результаты (χ2 = 1324; 
df = 539; p < 0,001; CFI = 0,892; TLI = 0,880; SRMR = 0,061; RMSEA = 0,065), поэтому при-
няли решение о ее применении в последующем анализе (Приложение, табл. А).

4. Оценка дискриминативности
Оценка дискриминативности проводилась путем item-total correlation — корреля-

ции показателя одного пункта с суммарным по каждой субшкале (коэфф. корр. Спирмена) 
(Приложение, табл. Б). Все пункты субшкал «Представления о выходе пенсию», «Цели вы-
хода на пенсию», «Решение о подготовке к выходу на пенсию» и «Подготовка к выходу на 
пенсию» продемонстрировали среднюю и высокую связь со шкалой (при р ≤ 0,001).
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5. Конвергентная валидность методики
Проверка конвергентной валидности осуществлялась с помощью расчета коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена. В связи с отсутствием в российской психологии 
специального психодиагностического инструментария для оценки планирования выхода 
на пенсию использовали методики и показатели, предложенные зарубежными исследова-
телями [18; 21] и ранее адаптированные на российской выборке: опросник личностной го-
товности к переменам (PCRS) С. Рольника и др. (альфа = от 0,591 до 0,730); тест-опросник 
«Шкала финансовой тревожности личности» Т.В. Дробышевой, В.А. Садова (альфа = 0,874); 
краткую версию Стэнфордского опросника временной перспективы (СОВП) (альфа = от 
0,667 до 0,726); методику Р. Шварцера «Проактивный копинг» (альфа = от 0,777 до 0,849). 
Посредством анкетирования выявляли социально-демографические характеристики (пол, 
возраст), а также планируемый возраст выхода на пенсию.

Результаты взаимосвязи показателей опросника «Шкала процесса планирования вы-
хода на пенсию» и инструментария, подобранного для проверки конвергентной валидности 
(Приложение, табл. В), указывает на соответствие адаптируемой методики измеряемому 
феномену — поэтапное планирование и подготовка к выходу на пенсию.

6. Гендерные различия средних значений по шкалам
Описательная статистика и проведенный анализ различий по критерию Манна—

Уитни показал (Приложение, табл. Г), что статистически значимых различий по полу на 
данном этапе не выявлено. Для двух субшкал «Решение о подготовке к выходу на пен-
сию» и «Подготовка к выходу на пенсию» значение d Коэна является достаточно низким 
(d = 0,014 и d = 0,04), что указывает на отсутствие различий в показателях между мужской 
и женской выборками. Для субшкал «Представления о выходе на пенсию» и «Цели выхода 
на пенсию» d Коэна считается низкой (0,2), но свидетельствует о возможных различиях в 
результатах.

Обсуждение результатов

Итак, анализ надежности и дискриминативности субшкал показал приемлемые из-
мерительные свойства опросника. С помощью конфирматорного факторного анализа под-
тверждена четырехфакторная структура методики (субшкалы «Представления о выхо-
де на пенсию», «Цели выхода на пенсию», «Решение о подготовке к выходу на пенсию», 
«Подготовка к выходу на пенсию»). Однако в одной из субшкал не удалось сохранить все 
четыре сферы оценивания (финансы, здоровье, досуг, социальная роль). Конкретно суб-
шкала «Подготовка к выходу на пенсию» стала включать оценки только финансов и здоро-
вья, что указывает на специфику процесса планирования выхода на пенсию в группе рос-
сийских предпенсионеров, принимавших участие в работе. В их представлениях только эти 
две сферы требуют разработки плана и действий по его реализации в будущем. Отсутствие 
значимой связи субшкалы «Решение о подготовке к выходу на пенсию» и ее слабая обратно 
пропорциональная ковариация с остальными субшкалами методики может быть объяснена 
тем, что принятие решений в планировании зависит от чувствительности личности к ситу-
ациям, требующим планирования [17]. В ситуации высокой неопределенности в обществе, 
трудности планирования жизни в целом, переход от репрезентации о надвигающейся ситу-
ации выхода на пенсию и целеполагания к последующему принятию решения может быть 
нарушен. То есть в сложившейся ситуации предпенсионерам трудно выбрать наиболее эф-
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фективные стратегии достижения поставленной цели в подготовке к выходу на пенсию. 
Возможно, по этой причине переход на следующую стадию, связанную с собственно под-
готовкой к этому событию, приводит к редуцированию сфер жизнедеятельности (остаются 
планы только в сферах финансов и здоровья).

Результаты анализа конвергентной валидности показали, что «Шкала процесса плани-
рования выхода на пенсию» имеет хорошую взаимосвязь с методиками, отобранными для ее 
проверки, включающими оценку временной перспективы, личностной готовности к переме-
нам и проактивный копинг. Характер связи свидетельствует о специфике процесса планиро-
вания в сознании респондентов. С одной стороны, на всех его этапах они продемонстрирова-
ли низкий уровень оптимизма по отношению к будущему, неуверенность в своих способно-
стях, неопределенность целей и ожиданий и т. п., с другой — готовность обращаться к новым 
источникам для решения проблем, энергичность в своей деятельности, веру в себя. Анализ 
связи планирования выхода на пенсию с финансовой тревожностью показал, что на первых 
этапах финансовая тревожность была выше, но на стадии разработки плана и действий по его 
реализации уровень тревожности снизился. То есть когда решение о подготовке к выходу на 
пенсию принято, финансовая тревожность снижается. Данный факт указывает на конструк-
тивную функцию финансовой тревожности личности, выраженную в поиске факторов «угро-
зы» и последующем выборе действий, направленных на ее снижение [5].

Проверка различий в выраженности показателей по всем шкалам опросника в за-
висимости от пола респондентов продемонстрировала отсутствие статистически значи-
мых различий. Однако авторы не исключают, что в дальнейшем в исследованиях с при-
менением данного опросника могут быть обнаружены различия по показателям субшкал 
«Представления о выходе на пенсию» и «Цели выхода на пенсию» в группах респондентов 
разного пола. На это указывает расчет величины статистического эффекта по Коэну.

Заключение

Представленные результаты перевода, первичной адаптации, валидизации, стан-
дартизации и проверки надежности методики продемонстрировали ее психометрическую 
обоснованность. Несомненным достоинством адаптации данной методики является сокра-
щение пунктов с 52 до 35 с сохранением оригинальной структуры из четырех шкал, что 
позволяет уменьшить время диагностики, обеспечивает простоту обработки результатов. 
Интерпретация полученных результатов основывается на анализе выраженности показате-
лей каждой из субшкал, раскрывающих разные стадии процесса планирования выхода на 
пенсию, а также оценок четырех сфер жизнедеятельности предпенсионеров (финансы, здо-
ровье, досуг и социальная роль), значимых для построения пенсионных планов. Основным 
отличием результатов, полученных на отечественной выборке, по сравнению с оригиналь-
ной методикой, является тот факт, что при переходе на последнюю стадию («подготовка 
к выходу на пенсию»), российские предпенсионеры ограничивают свои планы вопросами 
поддержания здоровья и финансов, исключая из них сферы досуга и социальных связей. 
Обнаруженная специфика планирования выхода на пенсию требует дальнейшего, более 
глубокого изучения, что предполагается выполнить на следующем этапе работы.

Завершая анализ, заметим, что опросник «Шкала процесса планирования выхода на 
пенсию» является единственным валидным инструментом для измерения поэтапного про-
цесса подготовки к выходу на пенсию на русскоязычной выборке. Итоговый вариант мето-
дики может применяться в изучении проблем предвосхищающей, финансовой и экономи-
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ческой социализации людей предпенсионного возраста, их психологической готовности к 
финансовым и социальным изменениям в будущем, а также разных видов зрелости — лич-
ностной, социально-психологической, экономико-психологической. Ограничения по при-
менению опросника связаны с возрастными границами выборки — от 45 до 63 лет. При 
дальнейшей психометрической доработке методики представляется важным: проведение 
исследований с целью проверки тест-ретестовой надежности методики, стандартизации 
шкал в других профессиональных и социальных группах; проведение дополнительных ис-
следований внешней и конструктной валидности; проверка связи с другими методиками.

Практическая значимость выполненной работы связана с применением опросника 
для разных исследовательских целей, диагностирования трудностей планирования выхода 
на пенсию и разработкой специальных программ (психологических, социальных, финансо-
вых), ориентированных на оказание помощи в построении предпенсионерами их жизнен-
ных планов на пенсии. Данный инструментарий также может быть полезен для работников 
социальных структур, занимающихся вопросами социальной поддержки населения.

Приложение

Таблица А
Факторные нагрузки пунктов субшкал адаптированной версии опросника 

«Шкала процесса планирования выхода на пенсию» (N = 337)

Номер пункта 
оригинальной 

модели*

Номер пункта 
адаптированной 

версии
Формулировка

Вес 
пункта**

Представления о выходе на пенсию
(α Кронбаха = 0,933; M = 52,6; SD = 13,15)

2 1 Я часто сравниваю свое текущее финансовое положе-
ние с финансовым положением, которое я бы хотел 
иметь на пенсии

,447

4 2 Я часто обсуждаю финансовые проблемы пенсионе-
ров со своей семьей

,571

5 3 Я много думаю о своем долгосрочном здоровье ,551
6 4 Я часто сравниваю свое текущее состояние здоровья с 

тем, которое хотел бы иметь в будущем
,570

7 5 Я осознаю, насколько здоровье важно для пожилых 
людей 

,425

8 6 Я часто обсуждаю со своей семьёй наше здоровье в 
будущем

,649

9 7 Я много думаю о том, на что буду тратить время по-
сле выхода на пенсию

,701

10 8 Я часто сравниваю то, на что я трачу время сейчас, с 
тем, на что хотел бы тратить время на пенсии

,725

11 9 Я понимаю на что пенсионеры тратят свое время ,585
12 10 Я часто обсуждаю с семьей, на что пенсионеры тратят 

время 
,784

13 11 Я много думаю о том, какую роль я буду играть в 
своей семье после выхода на пенсию

,810
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Номер пункта 
оригинальной 

модели*

Номер пункта 
адаптированной 

версии
Формулировка

Вес 
пункта**

14 12 Я много думаю о том, какую роль я буду играть в 
моем сообществе после выхода на пенсию

,822

15 13 Я четко представляю, как меняются роли людей по-
сле их выхода на пенсию

,701

16 14 Я часто сравниваю свои текущие роли с теми, кото-
рые хотел бы играть после выхода на пенсию

,838

17 15 Я часто обсуждаю с семьей какие роли играют пенси-
онеры

,799

18 16 Я часто обсуждаю с пенсионерами, каково это выйти 
на пенсию

,647

Цели выхода на пенсию (α Кронбаха = 0,862; M = 13,1; SD = 3,73)
19 17 У меня есть конкретные цели относительно финансо-

вого положения, которое я хочу иметь на пенсии
,728

20 18 У меня есть конкретные цели в отношении моего 
долгосрочного здоровья

,734

21 19 У меня есть конкретные цели относительно того, как 
я хочу провести свободное время на пенсии

,780

22 20 У меня есть конкретные цели относительно того, 
какие роли я хочу играть на пенсии

,792

Решение о подготовке к выходу на пенсию
(α Кронбаха = 0,855; M = 23,13; SD = 6,8)

23 21 Я считаю, что еще слишком рано задумываться о 
моем финансовом положении на пенсии

,725

24 22 Я бы предпочел разобраться с любыми финансовыми 
проблемами ближе к выходу на пенсию, а не созда-
вать финансовые резервы сейчас

,674

27 23 Мне еще слишком рано думать о своем здоровье в 
долгосрочной перспективе

,703

28 24 Я бы предпочел(ла) решать любые проблемы со здо-
ровьем, когда они возникнут, а не готовиться к ним 
сейчас

,625

29 25 Мне еще слишком рано начинать думать о том, на что 
я буду тратить время на пенсии

,773

30 26 Я бы предпочел(ла) решить, что я буду делать со сво-
бодным временем после выхода на пенсию, нежели 
думать об этом сейчас

,543

33 27 Мне еще слишком рано примерять на себя роль пен-
сионера

,650

34 28 Я бы предпочел(ла) решать любые вопросы, касаю-
щиеся моих будущих ролей, когда они возникнут, чем 
готовиться к ним сейчас

,600

Подготовка к выходу на пенсию (α Кронбаха = 0,854; M = 22,8; SD = 6,3)
37 29 Если бы я был(а) вынужден(а) уйти на пенсию сей-

час, у меня было бы достаточно денег для того, чтобы 
справиться с этим

,675
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Номер пункта 
оригинальной 

модели*

Номер пункта 
адаптированной 

версии
Формулировка

Вес 
пункта**

38 30 Если бы я был(а) вынужден(а) уйти на пенсию по 
достижению пенсионного возраста, у меня было бы 
достаточно денег справиться с этим

,822

39 31 Члены моей семьи могут откладывать или инвестиро-
вать существенную часть нашего дохода

,733

40 32 К моменту выхода на пенсию у меня будет доста-
точный доход, чтобы обеспечить тот уровень жизни, 
который я хочу

,856

42 33 Ко времени выхода на пенсию у меня будет доста-
точно денег, чтобы оплатить любые неожиданные 
расходы

,783

43 34 Я ем только то, что хорошо влияет на мое здоровье в 
долгосрочном плане

,461

45 35 Я стараюсь заниматься физической активностью (на-
пример, совершать регулярные прогулки, заниматься 
спортом, йогой и т.д.)

,459

Примечание: «*» — приводятся номера пунктов в исходной последовательности оригинального вари-
анта методики; «**» — все коэффициенты «веса» статистически значимы (p < 0,001).

Таблица Б
Коэффициенты ранговой корреляции пунктов шкалы с общим баллом по субшкалам, 

по Спирмену (N = 337)

Номер пункта 
оригинальной методики

Представления о 
выходе на пенсию

Номер пункта 
оригинальной методики

Решение о подготовке 
к выходу на пенсию

2 0,523*** 23 0,808***
4 0,652*** 24 0,765***
5 0,665*** 27 0,679***
6 0,684*** 28 0,677***
7 0,530*** 29 0,800***
8 0,714*** 30 0,566***
9 0,726*** 33 0,717***

10 0,761*** 34 0,616***
11 0,614***
12 0,800***
13 0,798***
14 0,796***
15 0,704***
16 0,813***
17 0,799***
18 0,682***

Номер пункта 
оригинальной методики

Цели выхода на 
пенсию

Номер пункта 
оригинальной методики

Подготовка к выходу 
на пенсию

19 0,786*** 37 0,717***
20 0,820*** 38 0,799***
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Номер пункта 
оригинальной методики

Цели выхода на 
пенсию

Номер пункта 
оригинальной методики

Подготовка к выходу 
на пенсию

21 0,880*** 39 0,749***
22 0,878*** 40 0,832***

42 0,819***
43 0,575***
45 0,562***

Примечание: «***» — при р ≤ 0,001.

Таблица В
Коэффициенты ранговой корреляции адаптированной 

версии опросника «Шкала процесса планирования выхода на пенсию» 
и шкал методик «Проактивный копинг», личностной готовности к переменам, 

финансовой тревожности, Стэнфордского опросника временной перспективы, 
по Спирмену (N = 202)

Методика Шкалы
Представления 

о выходе на 
пенсию

Цели 
выхода на 

пенсию

Решение о 
подготовке 
к выходу на 

пенсию

Подготовка 
к выходу на 

пенсию

Планируемый возраст вы-
хода на пенсию

–0,185** 0,196***

Финансовая тревожность 0,189** 0,149* –0,242***

«
П

ро
ак

ти
вн

ы
й 

ко
пи

нг
»

 (
ад

ап
та

ц
ия

 
Е

.П
. Б

ел
ин

ск
ой

 и
 д

р.
) Проактивный копинг 0,198** 0,304*** 0,333***

Рефлексивный копинг 0,229*** 0,268*** 0,169*
Планирование 0,191** 0,330*** 0,279***
Превентивный копинг 0,282*** 0,343*** 0,315***
Поиск инструментальной 
поддержки

0,255*** 0,258*** 0,209**

Поиск эмоциональной 
поддержки

0,249*** 0,319*** 0,194**

К
ра

тк
ая

 в
ер

си
я 

С
О

В
П

 (
ад

ап
та

ц
ия

 
Т

.А
. Н

ес
ти

к,
 

О
.С

. Н
ик

иш
ин

а)

Негативное прошлое 0,406*** 0,199**
Позитивное прошлое 0,297*** 0,263*** 0,188**
Фаталистическое насто-
ящее

0,143* 0,338***

Гедонистическое настоя-
щее

0,387*** 0,344*** 0,217**

Будущее 0,206** 0,314*** 0,345***

О
пр

ос
ни

к 
ли

чн
ос

тн
ой

 
го

то
вн

ос
ти

 к
 

пе
ре

м
ен

ам
 

Страстность 0,401*** 0,378*** 0,405***
Находчивость 0,381*** 0,364*** 0,396***
Оптимизм –0,383*** –0,176* –0,247***
Смелость –0,309*** –0,247*** –0,199**
Адаптивность –0,282*** –0,313*** –0,248***
Уверенность 0,259*** 0,324*** 0,413***
Толерантность к двусмыс-
ленности

–0,310*** –0,168*

Примечание: «*» — при р ≤ 0,05; «**» — при р ≤ 0,01; «***» — при р ≤ 0,001.
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Таблица Г
Описательные статистики по субшкалам адаптированной версии опросника 

«Шкала процесса планирования выхода на пенсию» 
в группах разного пола (N = 337)

Группа N M Me Min Max Variance σ Skewness Kurtosis
Представления о выходе на пенсию

Мужчины 163 51,22 52 16 80 179,435 13,4 –0,09 –0,26
Женщины 174 53,9 52,5 20 80 164,533 12,8 0,06 0,36
Общая выборка 337 52,6 52 16 80 173,002 13,15 –0,03 –0,273

Цели выхода на пенсию
Мужчины 163 12,7 13 4 20 14,824 3,84 –0,29 0,07
Женщины 174 13,46 13 4 20 12,851 3,58 –0,33 0,05
Общая выборка 337 13,1 13 4 20 13,897 3,7 –0,32 0,06

Решение о подготовке к выходу на пенсию
Мужчины 163 23,18 24 8 40 44,118 6,64 –0,03 –0,17
Женщины 174 23,08 23,5 8 39 48,264 6,94 –0,11 –0,59
Общая выборка 337 23,13 24 8 40 46,114 6,8 –0,07 –0,42

Подготовка к выходу на пенсию
Мужчины 163 22,96 23 8 40 44,097 6,64 0,18 –0,05
Женщины 174 22,67 23 9 40 35,875 5,98 –0,14 –0,06
Общая выборка 337 22,81 23 8 40 39,754 6,3 0,05 –0,03

Примечание: N — количество человек, M — среднее (средний балл) по методике, Me — медиана, Min — 
минимум, Max — максимум, Variance — дисперсия, σ — стандартное отклонение, Skewness — асимме-
трия, Kurtosis — эксцесс.
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Цель работы — разработка и апробация опросника диспозиционной терпимости, нацеленного на 
комплексную оценку уровня терпимости субъекта. Сбор данных осуществлялся в онлайн-формате. 
В апробации методики приняли участие 160 студентов, средний возраст составил 20 лет. С целью 
валидизации представленного опросника диспозиционной терпимости использовались методики 
проверки внутренней согласованности и надежности шкалы, конвергентной валидности, а также кон-
фирматорный факторный анализ для проверки соответствия теоретической факторной структуры 
опросника реальной. Оценка внутренней согласованности методики осуществлялась посредством 
расчета значения коэффициентов α Кронбаха = 0,725. Оценка конвергентной валидности осущест-
влялась с опросником «Индекс толерантности», уровень корреляции составил 0,601. Факторный 
анализ опросника диспозиционной терпимости подтвердил факторную структуру методики. Было 
выделено понятие диспозиционной терпимости и произведено его соотнесение с понятием психоло-
гическая толерантность для дальнейшего представления психометрического инструмента. Данный 
опросник выступает в качестве методики, позволяющей диагностировать терпимость как установку 
субъекта. Полученные результаты подтвердили достаточную надежность для использования пред-
ставленного психометрического инструмента в психологической практике.

Ключевые слова: диспозиционная терпимость, толерантность, апробация опросника.
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Objective of the work was to construct and validate a dispositional tolerance questionnaire that aims to 
measure the subject’s tolerance level in a complex way. Data collection was carried out in an online format. The 
methodology was approved with 160 students, the average age was 20 years old. In order to validate the present-
ed questionnaire of dispositional tolerance we used methods of internal coherence and reliability of the scale, 
convergent validity, as well as confirmatory factor analysis to check the compliance of the theoretical factor 
structure of the questionnaire with the real one.Internal consistency of the methodology was assessed by calcu-
lating the value of Cronbach’s α coefficients = 0.725. Convergent validity was assessed with the tolerance index 
questionnaire and the correlation level was 0.601. Factor analysis of the dispositional tolerance questionnaire 
confirmed the factor structure of the methodology.The meaning of dispositional tolerance was conceptualized 
and compared with existing concepts of psychological tolerance for further presentation of the psychometric 
instrument. This questionnaire stands as a method to diagnose tolerance as a subject’s attitude. The obtained 
results confirmed sufficient reliability for using the presented psychometric tool in psychological practice.

Keywords: dispositional forbearance, tolerance, approbation of the questionnaire.
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Введение

Несмотря на, казалось бы, крайне понятную базовую концепцию, лежащую в основе 
термина «терпимость», а именно принятие и отказ от насильственного воздействия на дру-
гие идеи, традиции, образы мышления, модели поведения, культурные особенности и про-
чее, термин «терпимость» и его соотношение с близким по смыслу, но не синонимичным 
термином толерантность представляют собой актуальную тему исследований, в рамках 
которой пока не достигнут единый научный консенсус [4; 6; 19]. В рамках изучения терпи-
мости выделяется два компонента: сенсуальная терпимость и диспозиционная терпимость 
[14]. «Сенсуальная терпимость (лат. sensualis — чувственный, основанный на чувствах, 
ощущениях) связана с устойчивостью к воздействию социальной среды, с ослаблением 
реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор за счет снижения чувствительно-
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сти к его воздействию. Сенсуальная терпимость, таким образом, связана с классической 
(и даже психофизиологической) толерантностью, с повышением порога чувствительности 
к различным воздействиям социальной среды, в том числе воздействиям субъектов меж-
личностного взаимодействия. Образно говоря, сенсуальная терпимость есть терпимость-
черствость, терпимость-крепость, терпимость-стена» [14].

Диспозиционная терпимость основана на диспозиционной концепции (ДК) — «те-
ории регуляции социального поведения личности» [20]. «При этом в качестве системоо-
бразующего признака выступают различные состояния и уровни предрасположенности ин-
дивида к восприятию условий деятельности. При этом диспозиции личности понимаются 
как своеобразный продукт “столкновения” ее потребностей и ситуаций ее удовлетворения. 
В соответствии с ДК на всех уровнях поведение личности регулируется ее диспозицион-
ной системой. Однако в каждой конкретной ситуации и в зависимости от цели ведущую 
регулятивную роль играет определенный уровень диспозиций. Ценность ДК состоит в том, 
что социальные установки вплетены в широкую систему социальных связей личности» [16, 
с. 117—118; 20]. Под диспозиционной системой понимается «…многоуровневая система 
субъективных предрасположенностей личности, выполняющая функцию планирования и 
регуляции социального поведения» [7; 20].

В основе диспозиционной терпимости (диспозиция — предрасположенность) ле-
жит принципиально иной механизм, обеспечивающий терпимость личности при социаль-
ных взаимодействиях. В данном случае, по А.А. Реану, речь идет о предрасположенности, 
готовности к определенной (терпимой) реакции личности на среду. За диспозиционной 
терпимостью стоят определенные установки личности, ее система отношений к действи-
тельности: к другим людям, к их поведению, к себе, к воздействию других людей на себя, 
к жизни вообще. Примерами установок личности, обеспечивающих ее диспозиционную 
терпимость являются, скажем, такие: «все люди когда-нибудь ошибаются», «каждый имеет 
право на свое мнение», «чем больше точек зрения, тем лучше», «агрессия и раздражитель-
ность чаще провоцируются ситуацией, а не являются внутренней сущностью человека» 
и т. п. Принятие стратегии и позиции, известной под названием «альтруистический эго-
изм», вероятнее всего также приводит к существенному повышению терпимости личности. 
Несомненно, что и в данном случае надо говорить о диспозиционной, а не сенсуальной тер-
пимости. Диспозиционная терпимость, следовательно, образно говоря, есть терпимость-
позиция, терпимость-установка, терпимость-мироощущение. Она вовсе не связана с пси-
хофизиологической толерантностью. Носителем высокой диспозиционной терпимости, 
таким образом, вполне может быть высокочувствительная личность — эмотивный акценту-
ант, обладающий слабой сенсуальной терпимостью [14].

В рамках рассматриваемого подхода актуальной является проблема определения то-
лерантности, а именно соотношения толерантности и диспозиционной терпимости. Так, 
существует запрос и философского соотнесения понятий «терпимость» и «толерантность» 
[19]. Связано это с тем, что не существует единого подхода к пониманию толерантности в 
психологическом сообществе. Данный факт подтверждается отсутствием в некоторых даже 
академических психологических словарях определения толерантности, например, как в 
Большом психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко [10]. 
В то же время в психологических словарях, включающих данное определение, нельзя вы-
явить его однозначную, универсальную трактовку. Часто толерантность понимается лишь 
как физиологическое явление, связанное с привыканием. «Толерантность — привыкание 
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организма к употреблению определенных препаратов в форме ослабления реагирования 
на них» [16]; «отсутствие или ослабление реагирования на некий неблагоприятный фактор 
в результате снижения чувствительности к его воздействию» [2]. Такое, физиологическое, 
понимание толерантности может быть связано, в первую очередь, с сенсуальной терпимо-
стью, но никак не с диспозиционной. Особенностью же нашего подхода служит разделение 
сенсуальной терпимости и диспозиционной терпимости; в иных исследованиях толерант-
ности причины толерантности часто не учитываются, хотя они могут иметь как сенсуаль-
ную, так и диспозиционную природу.

Существует ряд определений толерантности, которые в большей степени связаны 
именно с диспозиционной терпимостью, где толерантность определяется не как физио-
логическое явление, а как социально-психологическое. Так, в словаре под редакцией 
Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова толерантность определяется как «свойство личности не-
предвзято оценивать людей, события, явления, обладающие различными, в том числе про-
тиворечивыми, чертами» [8]. Существует также подход, где толерантность «…характери-
зуется способностью отмечать одновременно и положительные, и отрицательные черты, 
соотнося собственные взгляды со всей имеющейся информацией, не отдавая предпочтения 
в конечной оценке собственному отношению» [8]. Исследователями также рассматрива-
ется подход, в рамках которого этнокультурная толерантность выступает как коммуника-
тивная категория [13]. Один из современных подходов в социально-психологических ис-
следованиях последних лет определяет толерантность как терпимость, различая данные 
категории в контексте культурного, религиозного и идеологического восприятия [21; 26; 
27]. М. Веркуйтен и др., определяют толерантность как «не нейтралитет или нежелание су-
дить», а больше как невмешательство в чужие убеждения [27, с. 4]. Данный подход созвучен 
нашему подходу к интерпретации и изложению концепции диспозиционной терпимости.

Мы можем говорить о синонимичности понятий толерантности и диспозиционной 
терпимости в случае, когда толерантность является суммой социально-психологических 
установок — диспозиций. Однако мы считаем, что эти понятия не являются синонимич-
ными в случае, когда толерантность подразумевает физиологическую конституцию или от-
дельные политические установки. Ряд авторов рассматривают психологическую толерант-
ность как установку либерального принятия ценностей, убеждений и моделей поведения 
других [3; 12; 15]. На наш взгляд, диспозиционная терпимость больше, чем отдельные про-
явления политических ценностей и толерантное отношение к ним.

Существует еще один подход к определению толерантности. В нем толерантность — 
«…свойство личности проявлять терпимость к установкам, ценностям и поведению других 
людей» [16]. Это представление о толерантности наиболее близко к понятию диспозицион-
ной терпимости, но все-таки не тождественно ему. Потому что здесь толерантность — это 
свойство личности, а диспозиционная терпимость — это в первую очередь система устано-
вок личности, система ее отношений к миру и другим людям.

Часто исследуют толерантность по отношению к отдельным объектам и свойствам, 
однако данные результаты не отражают показателей общей социально-психологической 
толерантности, и как следствие они не могут быть полностью сопоставимы с диспозици-
онной терпимостью. Так, «…анализ представленного в современной психологической ли-
тературе психодиагностического инструментария показывает, что уровень толерантности 
измеряется, как правило, по отношению к какому-либо одному объекту. Такой подход не 
позволяет оценивать толерантность во всем многообразии ее проявлений» [11, с. 125].
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Терпимость, как психологический феномен, значима для успешной адаптации личности 
и входит в концепцию зрелости личности, в рамках которой она выделяется как один из четы-
рех факторов зрелости личности вместе с ответственностью, саморазвитием и интегративным 
компонентом — позитивным мышлением или позитивным отношением к миру [14] (рис. 1).

Говоря об актуальности и современных подходах к исследованию терпимости, мы бы хо-
тели обратиться к такому научному направлению, как «позитивная психология» (ПП). Кроме 
того, это согласуется и с классической психологией, в которой принято изучать феномен терпи-
мости в совокупности с личностными качествами [5]. В рамках ключевой модели ПП «24 силь-
ные стороны личности», описывающей положительные личностные качества, присущие каж-
дому человеку, применение и развитие индивидом данных качеств способствует стимулирова-
нию психологического благополучия личности, а также выступает своеобразным превентив-
ным механизмом, позволяющим легче переносить негативные жизненные обстоятельства [18; 
24]. Феномен терпимости в позитивно-психологической модели VIA-24 представлен четырьмя 
сильными сторонами личности: «прощение», «смирение», «благоразумие» и «самоконтроль», 
что безусловно подчеркивает значимость терпимости в структуре личности. Кроме того, в 
исследовании китайских психологов показана корреляционная связь между терпимостью и 
снижением показателей депрессивности у студентов; при этом исследователи рассматривают 
именно терпимость как понятие, отличное от понятия толерантности, различение которых ба-
зируется на культурных особенностях [28]. Похожий результат с включением системных пси-
хофизиологических показателей, таких как сердечный ритм, был получен исследовательской 
группой Т. Су и др. [25]. Исследования китайских коллег показывают, что повышение уровня 
терпимости с высокой значимостью снижает уровень депрессивности [25; 28]. В то же время в 
отечественных исследованиях Н.Н. Лепехина и др. показано, что конфликтоустойчивость яв-
ляется результатом баланса диспозиций «агрессия», «паранойяльность» и «терпимость» [9].

Исходя из теоретических предпосылок актуальности изучения психологического фе-
номена терпимости, мы решили разработать психометрический инструмент, измеряющий 
именно диспозиционную терпимость, т.е. аспект терпимости как терпимости-установки.

Целью данной статьи является представление опросника «Диспозиционная терпи-
мость личности». Для достижения поставленной цели использовались методики проверки 
внутренней согласованности и надежности шкалы, конвергентной валидности.
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Рис. 1. Взаимоотношения факторов зрелости личности [14]
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Материалы и методы

Описание методики. Методика состоит из одной шкалы, включает 15 вопросов, 
представляющих собой утверждения (9 прямых и 6 обратных), на которые респондент дол-
жен дать ответ по шкале Ликерта: «1» — Полностью не согласен, «2» — Не согласен, «3» — 
Скорее не согласен, «4» — Скорее согласен, «5» — Согласен, «6» — Полностью согласен. 
Разработанная методика представлена в Приложении.

Характеристика выборки. В исследовании с целью апробации опросника прини-
мали участие 160 студентов: 89% — женщины, 11% — мужчины. Возраст респондентов со-
ставил 18—45 лет, средний возраст — 20 лет.

Процедура исследования. Для достижения поставленных исследовательских задач 
был применен метод online-анкетирования. Участие в опросе — добровольное, на безвозмезд-
ной основе и полностью анонимное для респондентов. Исследование проводилось в 2023 г.

Обработка полученных данных производилась с помощью системы SPSS v.23 и рас-
ширения AMOS v.23.

Результаты исследования

Надежность шкалы. В результате обработки полученных данных в ходе опроса 
была определена внутренняя согласованность методики посредством расчета значения ко-
эффициентов α Кронбаха = 0,725. Данные значения говорят о достаточной согласованности 
исследуемой психометрической шкалы.

Как было описано во введении, диспозиционная терпимость и толерантность связан-
ны. Для проверки конвергентной валидности использовался опросник «Индекс толерантно-
сти», разработанный Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевым, Л.А. Шайгеровой 
[17], содержащий 22 вопроса (8 прямых, 14 обратных), на которые респондент должен дать 
ответ по шкале Ликерта: «1» — Полностью не согласен, «2» — Не согласен, «3» — Скорее не 
согласен, «4» — Скорее согласен, «5» — Согласен, «6» — Полностью согласен, α-Кронбаха = 
0,759. Показатель корреляции шкал терпимости и толерантности 0,601 (Корреляция значи-
ма на уровне 0,01 (двухсторонняя Пирсона)).

Проверка факторной структуры. Для проверки соответствия теоретической фак-
торной структуры опросника реальной нами был проведен конфирматорный факторный 
анализ в системе AMOS v.23 и был сравнен с референтными значениями соотношения фак-
торной структуры опросника (рис. 2, табл. 1).

Таблица 1
Показатели согласованности модели

Модель / Model Референтные значения / Cut-off for good model fit
CFI 0,946 >0,90

RMSEA 0,034 <0,08
SRMR 0,0618 <0,08
χ2/df 1,180 1<…< 3

Примечание: все показатели согласованности модели удовлетворяют референтным значениям [19; 20].

Помимо этого, была построена схема связей всех утверждений с фактором 
«Диспозиционная терпимость». Каждое утверждение оказалось корреляционно связанным 
с фактором «Диспозиционная терпимость» (>0,05).
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Обсуждение результатов

Надежность шкалы. Социально-психологическая толерантность может быть (ис-
ходя из теор. части) синонимична или связана с диспозиционной терпимостью; таким 
образом, значимая прямая корреляция шкалы терпимости и шкалы толерантности будет 
свидетельствовать о валидности первой. Результаты проверки надежности и валидности 
психометрического инструмента опросник диспозиционной терпимости показали доста-
точную внутреннюю согласованность (α Кронбаха = 0,725), конвергентную валидность с 
опросником «индекс толерантности» в виде значимой прямой корреляции (0,601).

Проверки факторной структуры. Конфирматорный факторный анализ является 
конвенциональным методом апробации психометрических методик. Факторный анализ 
опросника диспозиционной терпимости подтвердил факторную структуру методики.

Ключевой особенностью представленного психометрического инструмента, отлича-
ющего его от других методик, направленных на измерение терпимости, толерантности и 
других близких понятий в различных своих проявлениях, выступает именно диспозицион-
ная составляющая. С помощью данного опросника можно узнать, насколько респонденты 
сознательно склонны проявлять позицию терпимости (терпимость-выбор; терпимость-ми-
роощущение) по отношению к «чужим» в социально-психологическом понимании.

Выводы

Теоретической задачей данной работы служило выделение понятия диспозиционной 
терпимости и соотнесение его с существующими понятиями психологической толерантности 
для дальнейшего представления психометрического инструмента. В соответствии с отече-
ственными и иностранными исследованиями терпимость является основным фактором фор-
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Рис. 2. Модель опросника диспозиционной терпимости



224

мирования позитивного мышления, поэтому возникает запрос на создание диагностической 
методики. Также, в связи с меняющимися социальными тенденциями, тесты на толерантность 
и диспозиционную терпимость необходимо обновлять и повторно апробировать.

Для апробации данной методики использовались конвенциональные методы валиди-
зации шкал (конфирматорный факторный анализ, коэффициент α Кронбаха). Было пока-
зано, что данная методика обладает достаточной надежностью для использования в психо-
метрических задачах.

В результате был разработан и апробирован опросник «Диспозиционная терпимость», 
позволяющий диагностировать терпимость как установку субъекта. Данная методика мо-
жет быть эффективной при проведении социально-психологических и психодиагностиче-
ских исследований с целью оценки уровня терпимости как системы установок.

Приложение

Бланк опросника диспозиционной терпимости

Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, предложенные утверждения и оцените их по 
6-балльной шкале от 1 («Полностью не согласен») до 6 («Полностью согласен»). Выбирайте 
вариант ответа, который первым придет вам в голову. Здесь нет верных или неверных, хо-
роших или плохих вариантов. Отвечайте, ничего не пропуская.

1 — Полностью не согласен
2 — Не согласен
3 — Скорее не согласен
4 — Скорее согласен
5 — Согласен
6 — Полностью согласен

1 2 3 4 5 6
1 Решать конфликты мирным путем не эффективно
2 Я стараюсь ответить человеку той же монетой
3 Я почтительно отношусь к традициям и обычаям других народов
4 Я спокойно отношусь к неформально одетым людям или к демонстративно-

му поведению
5 Людям нужно давать второй шанс
6 На мой взгляд, лучше простить и забыть обиды
7 Чтобы не обидеть других, я обдумываю свои слова перед тем, как сказать
8 Все люди когда-нибудь ошибаются
9 Мне неприятно, когда кто-то рядом со мной унижает или высмеивает дру-

гого из-за его особенности
10 Я могу долго держать обиды на людей и считаю это нормальным
11 Меня злит, если мои идеи не поддерживают
12 Надо уметь защищать свои личные границы и не нарушать при этом грани-

цы других людей
13 Нужно отвечать грубостью на грубость других людей
14 Мстительность не конструктивное качество, от него мало пользы
15 Я могу вести себя несдержанно по отношению к человеку, который ведет 

себя медлительно и несообразительно
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Ключи и обработка результатов
Прямые вопросы: № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 12, № 14; обратные вопросы: 

№ 1, № 2, № 10, № 11, № 13, № 15.
Уровень диспозиционной терпимости определяется суммированием баллов за пря-

мые вопросы согласно полученным ответам и суммированию перекодированных баллов за 
обратные вопросы:

1 — Полностью не согласен — 6 баллов
2 — Не согласен — 5 баллов
3 — Скорее не согласен — 4 балла
4 — Скорее согласен — 3 балла
5— Согласен — 2 балла
6— Полностью согласен — 1 балл.
Таким образом, результат по представленному тесту лежит в области от 15 до 90 бал-

лов; чем выше балл, тем выше уровень диспозиционной терпимости личности.
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