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Отношение к персонажам мультфильма у старших 
дошкольников в зависимости от идентификации 
детей с основными героями
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Резюме
Актуальность. В современной психологии существует дефицит работ, исследующих восприятие произведений 
искусства дошкольниками. В частности, это справедливо для наиболее востребованной категории искусства на 
данный момент, адресованной маленьким детям — мультипликационных фильмов.
Цель. Работа направлена на определение особенностей отношения дошкольников 5–7 лет к персонажам мульт-
фильма.
Выборка. В исследовании приняло участие 60 детей в возрасте от 5 до 7 лет (от 60 месяцев до 86 месяцев;  
М = 72,3, SD = 7,63): 30 мальчиков (от 60 месяцев до 86 месяцев; М = 73,3, SD = 7,94) и 30 девочек (от 62 месяцев до 
86 месяцев; М = 71,3, SD = 7,31), посещающих детские сады, работающие по общеобразовательным программам.
Методы. В исследовании использовалась модифицированная методика личностных конструктов Дж. Келли, 
которая направлена на исследование сходства и различия между объектами. Модификация этой методики за-
ключалась в использовании 6 карточек, включающих пять персонажей мультфильма «Старая игрушка» и одну 
карточку «Ты», обозначающую ребенка. Распределение выборов анализировалось с помощью z-критерия для не-
зависимых выборок, структурных особенностей использования субъективных личностных конструктов в раз-
личных группах идентификации — посредством факторного анализа (метод Главных компонент с последующим 
вращением Varimax Кайзера).
Результаты. Обнаружены различия в использовании детьми субъективных и объективных личностных кон-
структов, а также — различных вариантов субъективных личностных конструктов в зависимости от особен-
ностей идентификации детей. Кроме того, выявлены различия в структуре использованных субъективных лич-
ностных конструктов детьми из различных групп идентификации.
Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что характер идентификации с тем или иным 
персонажем в существенной степени определяет и личностное отношение к нему зрителя-дошкольника. Полу-
ченные результаты подчеркивают важность развертывания особой психолого-педагогической работы по худо-
жественному развитию детей дошкольного возраста и, в частности, воспитания их зрительской культуры.
Ключевые слова: дошкольный возраст, восприятие мультфильма, персонажи мультфильма, идентификация с 
героем, методика личностных конструктов Дж. Келли 

Для цитирования: Собкин, В.С., Рябкова, И.А., Антуфьева, Н.Е. (2024). Отношение к персонажам мультфильма 
у старших дошкольников в зависимости от идентификации детей с основными героями. Национальный психоло-
гический журнал, 19(4), 11–25. https://doi.org/10.11621/npj.2024.0401
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Abstract
Background. In modern psychology, there is a lack of study exploring the perception of art by preschoolers. In particular, 
this is true for cartoon films as the currently most popular category of art targeted at small children. 
Objective. The current paper is aimed at determining the characteristics of the attitudes of 5–7 year old preschoolers 
towards cartoon characters.
Study Participants. The study involved 60 children aged 5 to 7 years (from 60 months to 86 months; M = 72.3,  
SD = 7.63): 30 boys (from 60 months to 86 months; M = 73.3, SD = 7.94) and 30 girls (from 62 months to 86 months; M = 71.3,  
SD = 7.31), attending preschools.
Methods. The study used a modified method of personal constructs by J. Kelly, which aims to explore similarities and 
differences between objects. A modification of this method consisted in the use of six cards, presenting five characters of 
the cartoon “Old Toy” (1971, timing: 9:42; script by V. Livanov, directed by V. Samsonov) and one “You” card, denoting  
a child. The distribution of the elections was analysed using the z-criterion for independent samples, the structural fea-
tures of the use of subjective personality constructs in various identification groups were analysed by factor analysis (Prin-
cipal component analysis with varimax rotation and Kaiser normalisation).
Results. Differences in the use of subjective and objective personality constructs by children, as well as various variants 
of subjective personality constructs, in relation to the characteristics of children’s identification, were found. In addition, 
differences in the structure of the subjective personality constructs used by children from different identification groups 
were revealed.
Conclusions. The results allow us to conclude that identification with a particular character significantly determines  
the personal attitude of the preschooler towards that character. The results emphasise the importance of special psycho-
logical and pedagogical work on the artistic development in preschool children and, in particular, the development of 
their viewer culture.
Keywords: preschool age, cartoon perception, cartoon characters, identification with the character, J. Kelly’s method 
of personal constructs

For citation: Sobkin, V.S., Ryabkova, I.A., Antufueva, N.E. (2024). Older preschoolers attitude to cartoon characters de-
pending on their identification with main characters. National Psychological Journal, 19(4), 11–25. https://doi.org/10.11621/
npj.2024.0401
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Введение

Жизнь современного ребенка неизбежно включает 
тесный контакт с мультипликационными фильма-
ми (Собкин, Скобельцина, 2014; Demir, Sisman, 2021). 
Можно утверждать, что мультфильмы — тот вид 
искусства, с которым ребенок сталкивается на самых 
ранних этапах своего развития. Данное обстоятель-
ство обусловливает высокую значимость мультипли-
кационных произведений в жизни маленьких детей. 
Мультфильм, как произведение искусства, с одной 
стороны, отражает окружающий мир, а с другой — 
вносит в жизнь «свободу, освобождая ее элементы от 
косных связей, ставя их в новые позиции и соотно-
шения» (Лотман, 1994, с. 22). Наличие знакомых «сю-
жетов», с одной стороны, и новой «композиции» — с 
другой, приводит к тому, что ребенок соотносит 

происходящее на экране с собственной жизнью (De 
Leeuw, Van der Laan, 2017; Habib, Tarek, 2015; Mahmood 
et al., 2020; Sanson, Di Muccio, 1993; Wijethilaka, 2020; 
Zhang, 2021) и «осмысляет», «перестраивает» свое от-
ношение к нему (Выготский, 2004; Рябкова, 2023; Ряб-
кова, Шеина, 2023; Фрейд, 1992; Лотман, 1994). В этой 
связи искусство можно рассматривать как общест-
венную технику чувства (Л.С. Выготский).

Вместе с тем маленькому ребенку свойственно 
опираться на бытовое понимание при просмотре 
мультфильма («кто куда пошел и что сделал?»), в то 
время как осваивать смысловое пространство мульт- 
фильма ему гораздо сложнее (Усов, 2000). Важную 
роль в понимании мультфильма играет возможность 
идентификации ребенка с его персонажами. А.В. За-
порожец выделял элемент содействия, который по-
могает дошкольнику мысленно оказаться на позиции 
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главного героя, отслеживать его действия, сочувство-
вать неудачам, радоваться успехам и вместе с героем 
достигать целей, которые тот преследует, тем самым 
способствует развитию эстетического восприятия 
(Запорожец, 1986). Этот феномен Л.С. Выготский 
в «Психологии искусства» определял как содейст-
вующий аффект (Выготский, 1986). С помощью со-
действия дошкольник «включается» в пространство 
произведения, отождествляет себя с персонажами 
произведения; говоря словами А.А. Тарковского, он 
попадает в авторский «поток времени» (Tarkovskij, 
1986). Таким образом происходит идентификация с 
персонажем, которая для ребенка является одним из 
центральных механизмов восприятия киноистории. 

Более того, вероятно, процесс идентификации влия- 
ет на формирование отношения ребенка к героям 
произведения. Так, идентифицируясь с агрессивны-
ми киногероями, дети не считают их поведение нега-
тивным, поскольку смотрят на историю «их глазами», 
а не с точки зрения тех, кому они вредят (Bjorkqvist, 
Lagerspetz, 1985). Следовательно, эмоциональные 
оценки детей, их интерпретации происходящего 
на экране зависят от их отождествления с теми или 
иными персонажами, от той точки зрения, на кото-
рую они встают при просмотре мультфильма. 

Однако, несмотря на то, что психологические во-
просы, связанные с мультфильмами, активно иссле-
дуются (Kocak, Goktas, 2020; Banchonhattakit et al., 
2012; Barak et al., 2011; Rai et al., 2016; Wijethilaka, 2020), 
на данный момент остро ощущается дефицит работ, 
посвященных проблематике отношения детей к ге-
роям мультфильма в зависимости от особенностей 
идентификации с ними, что особенно справедливо 
относительно работ, изучающих период дошкольно-
го детства. Необходимо заметить, что особый инте-
рес в этой связи представляет именно старший до-
школьный возраст, характеризующийся появлением 
рефлексии, развитым внутренним планом и вообра-
жением, дифференцированным пониманием эмоций. 
Благодаря накопленному в игре опыту, т.е. регуляр-
ной практике децентрации (смене ролевых позиций) 
старший дошкольник обретает способность, во-пер-
вых, вставать на точку зрения другого человека, а во-
вторых, понимать взаимоотношения между разными 
позициями. Данные преимущества игрового опыта, 
согласно классическим работам, вносят существен-
ный вклад в понимание ребенком художественных 
произведений. 

Вероятно, способность вставать на различные точ-
ки зрения обусловливает особенности отождествле-
ния (идентификации) себя с персонажами у ребенка. 
В таком случае, если дошкольник идентифицирует-
ся с героем, его отношение к нему должно быть не 
формальным (объективным), но строиться на лич-
ных, глубинных (субъективных) основаниях. Более 
того, погружение в мир переживаний определенного 
героя должно провоцировать зрителя на интерпре-
тацию сюжета именно с точки зрения этого персона-
жа. В том случае, если ребенок способен удерживать 

несколько точек зрения, то есть вероятность, что он 
будет не только отождествлять себя с разными героя-
ми, но и верно интерпретировать основной конфликт 
кинопроизведения. Можно предположить также, что 
трудности идентификации с персонажами (т.е. не-
способность вставать на точку зрения другого) будет 
приводить к поверхностному и формальному вос-
приятию героев фильма и сложностям проникнове-
ния в его коллизии.

Настоящая работа нацелена на определение осо-
бенностей отношения дошкольников 5–7 лет к пер-
сонажам мультфильма. 

Гипотеза

В зависимости от особенностей идентификации до-
школьника с основными персонажами мультфильма 
(центрация на герое, децентрированная и отстранен-
ная позиции) проявляются существенные различия 
в использовании ребенком объективных и субъек-
тивных личностных конструктов в его отношении к 
персонажам. 

Описание мультфильма
В качестве экспозиционного материала был исполь-

зован мультфильм «Старая игрушка» (1971 г., хроно-
метраж: 9:42). Автор сценария В. Ливанов, режиссер-
постановщик В. Самсонов. 

Краткий сюжет фильма. Это история о Девоч-
ке и ее игрушках: Мишке, Кукле и Собачке. Мишка 
очень важен для Девочки: над ее кроватью висит их 
совместная фотография. В начале мультфильма Де-
вочка получает подарок: новую игрушку Клоуна. Она 
выходит на улицу и показывает детям во дворе но-
вую игрушку Клоуна, а каждая из ее старых игрушек 
(Мишка, Кукла и Собачка), сидя на лавочке, по-свое-
му переживает это событие. Кукла, глядя как Девоч-
ка восторгается Клоуном, дает Мишке зеркало, чтобы 
он посмотрел на себя. Мишка видит, что у него нет 
одного уха, а левая лапа отрывается. Мишка спрыги-
вает с лавочки и забирается на крышу дома. Там он 
смотрит на город и видит парк вдалеке. Вечер. Мишка 
отправляется в парк, там недавно прошел Молодеж-
ный карнавал: всюду разбросаны праздничные эле-
менты украшений: бумажные гирлянды, фонарики и 
маски. Мишка находит маску с длинным клоунским 
носом, колпак и переодевается. Утром Девочка обна-
руживает, что Мишка пропал и начинает его искать. 
Девочка находит Мишку, переодетого клоуном в пе-
сочнице, но не узнает его и убегает домой, так как 
начинается дождь. Девочка смотрит из окна, капли 
дождя смывают клоунский наряд с Мишки, она узна-
ет свою игрушку и бежит за ней. В финале: Мишка и 
Девочка обнимаются.

Данный мультфильм представляет особый интерес 
для изучения психологических особенностей кино-
восприятия персонажей детьми дошкольного воз-
раста в силу следующих обстоятельств. Так, принци-
пиально важен сам материал мультфильма. Заметим, 
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что его основные персонажи — игрушки и девочка. 
Таким образом, набор героев задает жизненно важ-
ную для ребенка ситуацию, связанную с ведущей в 
дошкольном возрасте игровой деятельностью. Игра 
предполагает, что сами игрушки могут выполнять 
определенные роли вне зависимости от их конкрет-
ного образа. Например, карандаш в игре ребенка мо-
жет быть Сторожем, а кубик — Вором и т.п. Так и в 
данном мультфильме сами игрушки (Медведь, Кук-
ла, Собачка) моделируют и определенную ситуацию 
игры. Понятно, что главная в этом наборе — сама 
Девочка, скорее всего, она — мама, которая играет 
со своими детьми, — заботливый взрослый или стар-
ший друг. И в этом отношении Девочка представля-
ет позицию самого ребенка-зрителя, у которого есть 
свои игрушки. Но играя, ребенок может принять 
роль той или иной игрушки, действовать с ее пози-
ции, «оживляя» ее. Иными словами, материал мульт-
фильма моделирует два типа игры: режиссерскую и 
ролевую. 

В этой связи, как видно из описанного выше сюже-
та, возможны и две позиции идентификации зрите-
ля: одна связана с Девочкой, у которой есть игрушки, 
другая идентификация — с одной из игрушек, роль 
которой может взять на себя ребенок в игре. Более 
того, детальный анализ художественных особен-
ностей данного мультфильма, связанный с учетом 
особенностей внутренней и внешней точки зрения 
(Лотман 1992; Успенский, 1970), показывает, что 
структурные особенности киноповествования пред-
полагают здесь объектную идентификацию зрителя 
с Девочкой (внешняя точка зрения) и субъектную — 
с Мишкой (внутренняя точка зрения) (Собкин, Кол-
мановская, 1990; Собкин, 2006; Собкин, 2014).

Методы исследования 

В исследовании использовалась модифицирован-
ная методика личностных конструктов Дж. Келли, 
которая направлена на исследование содержатель-
ных единиц констатации сходства и различия меж-
ду объектами (Козлова, 1976). Модификация этой 
методики, применительно к исследованию вопросов 
киновосприятия была использована в ряде исследо-
ваний (Петренко, 1983; Смирнова и др., 2014; Собкин, 
Колмановская, 1990).

В настоящем исследовании методика применя-
лась следующим образом (Антуфьева, 2024). Было 
подготовлено 6 карточек: 5 — с персонажами муль-
тфильма (Девочка, Мишка, Кукла, Клоун, Собач-
ка) и карточка «Ты», обозначающая ребенка. После 
просмотра мультфильма ребенку в разных сочета-
ниях предъявлялось по три карточки; зачитыва-
лись имена персонажей на них и задавался вопрос: 
«Кого ты поставишь вместе, а кто будет отдельно?». 
После того, как ребенок делал свой выбор (объеди-
нял 2 карточки и 1 ставил отдельно) ему задавался 
уточняющий вопрос: «Почему они вместе? Почему 

он/она отдельно?». Ответы ребенка на эти вопросы 
выступают в качестве уточняющих содержательных 
критериев, которые согласно методике, и обознача-
ются как личностные конструкты. 

Общее число всех возможных триадических соче-
таний карточек равно 20. Таким образом, каждый до-
школьник давал 20 триадических решений, со всеми 
возможными комбинациями объединения разных 
персонажей. При этом число используемых испытуе-
мым содержательных критериев в каждом триадиче-
ском сравнении не ограничивалось. Порядок предъ-
явления различных триад для каждого ребенка был 
случайным.

Все полученные высказывания (личностные кон-
структы) при триадических сравнениях были закоди-
рованы по следующим двум основаниям. Объектив-
ные критерии (конструкты), определяющие сходства/
различия: животные/люди, живые/неживые, игруш-
ки/не игрушки и т.п. субъективные критерии (кон-
структы), определяющие сходства/различия: весе-
лый/грустный, вредина / не вредина и т.п.

Выборка

В исследовании приняло участие 60 детей от 5 до 7 
лет (от 60 месяцев до 86 месяцев; М = 72,3, SD = 7,63): 
30 мальчиков (от 60 месяцев до 86 месяцев; М = 73,3, 
SD = 7,94) и 30 девочек (от 62 месяцев до 86 месяцев; 
М = 71,3, SD = 7,31), посещающих детские сады, рабо-
тающие по общеобразовательным программам.

Место и способ проведения исследования. Иссле-
дование проводилось в двух детских садах: частном 
детском саду Smart team в г. Красногорске и детском 
саду № 1344 г. Москва. Эксперимент проводился ин-
дивидуально с каждым ребенком в отдельном каби-
нете.

Во время исследования велась запись на диктофон. 
Каждый ребенок сначала смотрел на ноутбуке муль-
тфильм «Старая игрушка», а затем проходил тести-
рование по методике личностных конструктов Дж. 
Келли.

Математическая обработка данных осуществ-
лялась посредством программы Jamovi. Распре-
деление выборов анализировалось с помощью z-
критерия для независимых выборок, структурные 
особенности использования субъективных лич-
ностных конструктов в различных группах иденти-
фикации — посредством факторного анализа (ме-
тод Главных компонент с последующим вращением 
Varimax Кайзера).

результаты исследования

Методика Дж. Келли позволяет с помощью триа-
дических сравнений сходств и различий между пер-
сонажами установить характер их идентификации с 
тем или иным героем мультфильма. При этом, кри-
терием идентификации является объединение кар-



15

National Psychological Journal. 2024, 19(4)

Sobkin V.S., Ryabkova I.A., Antufueva N.E. 
Older preschoolers attitude to cartoon  
characters depending on their identification  
with main characters

точки «Ты» с карточкой того или иного персонажа. 
Теоретически, в ходе эксперимента, из 20 триадиче-
ских сравнений, которые совершал ребенок, он мог 
объединить себя с одним и тем же персонажем 4 раза 
(максимально возможное число объединений). Это 
позволило нам сформировать следующие группы ис-
пытуемых по характеру их идентификации с двумя 
главными персонажами мультфильма: Девочкой и 
Мишкой.

1 группа: дети, которые интенсивно идентифициро-
вали себя с Девочкой и при этом не отождествляли 
себя с Мишкой. К такой группе относились те, у кого 
было зафиксировано 3–4 случая объединения кар-
точки «Ты» с карточкой «Девочка» и при этом было 
не более 1 случая идентификации с Мишкой.

2 группа: дети, которые идентифицировали себя с 
Мишкой и не идентифицировали с Девочкой. К этой 
группе относились дети, у которых было зафиксиро-
вано 3–4 случая объединения карточки «Ты» и кар-
точки «Мишка» и при этом было не более 1 случая 
объединения с «Девочкой».

3 группа: дети, которые заняли децентрированную 
позицию и примерно одинаково часто идентифици-
ровали себя и с Мишкой, и с Девочкой. К этой группе 
были отнесены дети, которые не менее 2 раз объеди-

нили карточку «Ты» вместе с карточкой «Девочка» и 
не менее 2 раз также объединили карточку «Ты» вме-
сте с карточкой «Мишка».

4 группа: дети, которые мало отождествляли себя 
с Мишкой и Девочкой и демонстрировали отстра-
ненную позицию. К этой группе были отнесены дети, 
которые или не объединяли карточку «Ты» ни с од-
ним из главных персонажей, или не проявляли явной 
тенденции к отождествлению себя с Мишкой или Де-
вочкой (объединяли карточку «Ты» с главными пер-
сонажами не более одного раза).

На Рисунке 1 показано процентное распределение 
испытуемых по описанным выше четырем груп-
пам идентификации относительно всей выборки  
(n = 60). 

На рисунке видно, что около половины детей, уча-
ствовавших в эксперименте (43,3%) отстраненно от-
носятся к героям фильма, явно не идентифицируя 
себя с кем-либо из главных персонажей. Каждый 
четвертый (23,4%) склонен проявлять децентри-
рованную позицию, идентифицируя себя в равной 
степени с главными героями (Девочкой и Мишкой).  
И наконец, устойчиво идентифицирует себя с Миш-
кой каждый шестой (18,3%), а с Девочкой каждый 
седьмой (15,0%) дошкольник. 

Примечание: 1 — идентификация с Девочкой, 2 — идентификация с Мишкой, 3 — децентрированная позиция,  
4 — отстраненная позиция
Рисунок 1 
Распределение испытуемых по 4 группам идентификации с персонажами мультфильма
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Note: 1 — identification with the Girl, 2 — identification with the Bear, 3 — a decentered position, 4 — a detached position
Figure 1 
Distribution of children into 4 groups of identification with cartoon characters

Особый интерес представляет анализ соотношения 
используемых субъективных и объективных лич-

ностных конструктов в каждой из выделенных групп 
(Таблица 1).

Таблица 1 
Соотношение субъективных и объективных личностных конструктов в зависимости от группы идентификации (%), 
n — число вариантов ответов

Группы идентификации /  
Личностные конструкты

С Девочкой,  
n = 360

С Мишкой,
n = 440

Децентрированная пози-
ция, n = 560

Отстраненная позиция,  
n = 1040

Субъективные 20% 49,1% 48,7% 29,6%

Объективные 79,7% 48,6% 46,1% 66%

Нет ответа / Не знаю 0,3% 2,3% 5,2% 4,4%

Table 1 
The ratio of subjective and objective personal constructs depending on the group of identification (%),  
n is the number of answer types

Group of identification /  
Personal constructs

With the Girl,  
n = 360

With the Bear,
n = 440

Decentered position,  
n = 560

Detached position,  
n = 1040

Subjective 20% 49.1% 48.7% 29.6%

Objective 79.7% 48.6% 46.1% 66%

No answer/
“I don’t know” 0.3% 2.3% 5.2% 4.4%
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Представленные в Таблице 1 данные показывают 
существенные различия в использовании субъек-
тивных личностных конструктов в разных группах 
идентификации с персонажами фильма среди ис-
пытуемых. Так, менее всего используются субъек-
тивные личностные конструкты в группе, где про-
является отчетливая идентификация с Девочкой. 
Заметим, что доля использования субъективных 
личностных конструктов в этой группе существенно 
ниже, по сравнению со всеми остальными группа-
ми (z-критерий для различий независимых выборок 
значим на уровне p ≤ 0,01). Здесь доминируют объ-
ективные конструкты (игрушки/человек, живые/
неживые, животные/человек и т.п.). Характерно и 
то, что среди детей, занимающих отстраненную по-
зицию, использование субъективных личностных 
конструктов явно меньше, чем в группах детей, ко-
торые идентифицируют себя либо с Мишкой, либо 
склонны к децентрированной позиции (z-критерий: 
p ≤ 0,01). Эти данные позволяют сделать общий вы-
вод о том, что характер идентификации с тем или 
иным персонажем в существенной степени опре-
деляет и личностное отношение к ним зрителя-до-
школьника.

Однако этот вывод носит довольно общий харак-
тер, поскольку пока мы можем сказать лишь о том, 
что идентификация зрителя с героем, с позиции 
которого ведется киноповествование («внутрен-
няя точка зрения»), или децентрированная иден-
тификация (связанная с одновременным приня-
тием позиции сразу двух основных героев, между 
которыми строится главный конфликт фильма), 
ведет к явной актуализации зрителем использова-
ния субъективных личностных конструктов. Для 
понимания же содержательных особенностей свое-
образия использования личностных конструктов в 
выделенных нами разных группах идентификации 
с героями фильма обратимся к рассмотрению ча-
стоты использования различных вариантов субъ-
ективных личностных конструктов в каждой из 
групп.

Полученные данные позволили выделить следую-
щие семь обобщенных структурных семантических 
единиц, дифференцирующих варианты субъектив-
ных личностных конструктов.

1. Характеристики персонажа. К этой подгруппе 
были отнесены высказывания, связанные с личност-
ными характеристиками персонажей киноистории и 
их эмоциональными состояниями, например, «Кукла 
вредина», «Клоун громкий», «Собачка любит сме-
шиться», «Мишка грустил». 

2. Реальность ребенка. К данной подгруппе кон-
структов отнесены высказывания, связанные с 
миром самого ребенка, с тем, что его окружает и 
волнует. Например, «Я люблю собачек, но у меня ал-
лергия», «Потому что я хочу сестре клоуна купить» 
или «У меня две собачки и много кукол».

3. Позитивное разрешение конфликта. Данная 
подгруппа включает высказывания, связанные с 

желанным для ребенка (воображаемым) разре-
шением конфликта, например, «Мишка и Кукла 
женятся», «Девочка и Мишка должны быть вме-
сте».

4. Отношение ребенка к персонажу. К данной под-
группе отнесены высказывания, связанные с выра-
женным отношением ребенка к персонажам муль-
тфильма: «Мне понравился Мишка» или «Девочка, 
наверное, не любит мальчиков» (ответ мальчика), «Я 
хочу Мишку, как в фильме», «Мишка самый главный 
персонаж и милый», «Я не люблю такие смешинки» 
(про Клоуна), «Мы бы друг другу помогали, если бы 
я был в мультике».

5. Отношения между персонажами. К этой подгруп-
пе были отнесены высказывания, связанные с отно-
шением персонажей друг к другу: «Мишка и Девочка 
дружили» или «Клоун любил Куклу», «Девочка радо-
валась, что у нее есть Клоун», «Кукла помогала Миш-
ке», «Они друг друга любят».

6. Действие. Эта подгруппа включает высказыва-
ния, отражающие непосредственно действия, напри-
мер, «Клоун и Девочка были вместе», «Кукла выгули-
вает Собачку».

7. Этическая оценка. К данной подгруппе отнесены 
высказывания, содержащие этическую оценку как по 
поводу непосредственно увиденного в мультфильме, 
так и косвенно связанного с ним: «Я хочу, чтобы у 
Мишки была лучше пара, чем с Собачкой», «Медве-
жонку нужен человек».

В некоторых случаях формулировки детей вклю-
чали в себя не одно, а ряд высказываний: «Мишка 
грустил и думал, что Девочка не будет с ним иг-
рать, а это было неправильно» (здесь объединены 
«характеристики персонажа» и «этическая оцен-
ка»); «я его (Клоуна) друзьям могу показывать» 
(«отношение ребенка к персонажу» и  «действие»); 
«собачка может укусить, если бить ее, а если не 
бить, не может укусить» («действие» и «этическая 
оценка»); «Кукла мне нравится, но она дала Мишке 
зеркальце, и он подумал, что плохой, он залез на 
крышу, а потом пошел в парк» (объединены: «от-
ношение ребенка к персонажу», «этическая оцен-
ка» и «действие»). Такие высказывания одновре-
менно относились к нескольким подгруппам. 

Рассмотрим, как различные варианты субъектив-
ных личностных конструктов использовались в ка-
ждой из групп идентификации (Таблица 2).

Как видно из Таблицы 2, все группы идентифика-
ции отличаются между собой по частоте использо-
вания личностных конструктов. При этом, относи-
тельно целого ряда из них различия статистически 
значимы (z-критерий для различий независимых вы-
борок значим на уровне p ≤ 0,05), что может свиде-
тельствовать о содержательном своеобразии отноше-
ния к персонажам в каждой из групп идентификации. 
Для примера рассмотрим две группы детей: группу 
идентифицирующих себя с Девочкой и группу иден-
тифицирующих себя с Мишкой.
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Таблица 2 
Распределение субъективных личностных конструктов в группах идентификации (%),  
n — число вариантов ответов

Группы идентификации /  
Личностные конструкты

С Девочкой,  
n = 72

С Мишкой,
n = 216

Децентрированная 
позиция, n = 273

Отстраненная  
позиция, n = 308

Характеристики персонажей 22,2% 7,9% 23% 14,3%

Реальность ребенка 23,6% 8,3% 9,2% 7,5%

Позитивное разрешение конфликта 0% 0% 1,1% 0,3%

Отношение ребенка к персонажу 44,4% 60,2% 24,2% 39,7%

Отношения между персонажами 9,7% 20,4% 29,7% 35,0%

Действие 11,1% 25,0% 33,3% 10,1%

Этические основания 8,3% 1,0% 5,1% 2,3%

Table 2 
Distribution of subjective personal constructs in groups of identification (%), n is the number of answers types

Group of identification /  
Personal constructs

With the Girl,  
n = 72

With the Bear,
n = 216

Decentered position, 
n = 273

Detached position,  
n = 308

Features of characters 22.2% 7.9% 23% 14.3%

Reality of a child 23.6% 8.3% 9.2% 7.5%

Positive conflict resolution 0% 0% 1.1% 0.3%

Child’s attitude towards the character 44.4% 60.2% 24.2% 39.7%

Relationship between characters 9.7% 20.4% 29.7% 35.0%

Action 11.1% 25.0% 33.3% 10.1%

Ethical basis 8.3% 1.0% 5.1% 2.3%

Среди детей, которые проявляют явную идентифи-
кацию с Девочкой существенно чаще, чем у детей из 
других групп, используется личностный конструкт 
«реальность ребенка». Это может свидетельствовать 
о том, что дети, преимущественно идентифицирую-
щие себя с Девочкой, явно соотносят происходящее 
в фильме со своей собственной жизненной реаль-
ностью (23,6%). Таким образом, личность ребенка и 
его жизненная ситуация являются смысловой доми-
нантой, определяющей просмотр фильма. Например, 
«знаете, у меня есть один друг, который живет у меня 
дома. Он — это собака, мальчик. А зовут его Сальмон». 
Более того, стоит уточнить, что при выраженной 
идентификации с Девочкой ребенок «занят собой», а 
отношения между персонажами его мало интересуют 
(о чем свидетельствует низкое, по сравнению со всеми 
другими группами, использование личностного кон-
структа «отношение между персонажами» — 9,7%). 
В то же время, дети, явно идентифицирующие себя с 
Девочкой, более склонны, по сравнению с детьми из 
других групп, использовать личностные конструкты, 
фиксирующие этические основания (8,3%). Напри-

мер, весьма своеобразно проявляется «этический» 
личностный конструкт, основанный на соблюдении 
принципа справедливости: «Я собачку уже выбирал 
много, а Клоуна мало выбирал. Выберу его». В этом 
ответе мы видим, что ребенок отошел от самой ситуа-
ции фильма и проводит сравнение относительно мо-
ральной правильности своего собственного поведе-
ния в экспериментальной ситуации. Таким образом, 
ребенок, явно идентифицирующий себя с Девочкой, 
не включен в ситуацию фильма (в отношения между 
персонажами мультфильма), но в то же время, нахо-
дясь в своей реальной жизненной ситуации, склонен 
демонстрировать морально одобряемое поведение. 
Можно предположить, что отождествляя себя с Де-
вочкой, ребенок косвенно подчеркивает, что он хо-
роший (и Мишку не бросит!).

Совершенно иначе, чем в группе, идентифициру-
ющих себя с Девочкой, распределяется частотность 
личностных конструктов среди детей, активно иден-
тифицирующих себя с Мишкой. Как мы видим, среди 
них явно доминирует личностный конструкт «отно-
шение ребенка к персонажу» (60,2%). Подчеркнем, 



19

National Psychological Journal. 2024, 19(4)

Sobkin V.S., Ryabkova I.A., Antufueva N.E. 
Older preschoolers attitude to cartoon  
characters depending on their identification  
with main characters

что частота использования этого личностного кон-
структа статистически значимо отличается от дру-
гих рассматриваемых нами групп идентификации. 
Это позволяет сделать вывод о том, что дошкольни-
ки, идентифицирующие себя с Мишкой, находятся 
«внутри» ситуации фильма. Поскольку и сам сюжет 
фильма развернут относительно позиции Мишки, с 
его «внутренней точки зрения» (Лотман, 1992; Успен-
ский, 1970), то весьма своеобразно проявляется в этой 
группе детей и частота использования других субъек-
тивных личностных конструктов. В первую очередь, 
это касается двух конструктов: «действие» (25%) и 
«отношение между персонажами» (20,4%). Частота 
их использования статистически значимо отличает-
ся от использования в группе идентификации с Де-
вочкой. Таким образом, выраженная идентификация 
с Мишкой свидетельствует о включенности ребенка 
в саму ситуацию мультфильма, во взаимоотношения 
персонажей и действия с позиции героев. Причем, 
значимость личностного конструкта «действие» по-
зволяет высказать предположение об актуализации 
у ребенка особого эмоционального состояния, кото-
рое Л.С. Выготский определял как «содействующий 
аффект», характерный для восприятия художест-
венного произведения (Выготский, 1986). Примером 
подобного «содействия» может служить такое выска-
зывание ребенка при объединении себя с карточкой 
«Мишка»: «Он (Мишка) всех любил и необычный 
был, и я его искал и потом нашел».

В целом, приведенное сопоставление ответов в 
группах детей, идентифицирующих себя с Девочкой 
и с Мишкой можно рассматривать и как сопоставле-
ние особенностей восприятия персонажей фильма в 
зависимости от принятия зрителем «внешней» или 
«внутренней» точки зрения (Лотман, 1992; Успенский, 
1970). Таким образом, как показывают полученные 
результаты, особенности внешней и внутренней 
зрительской «точки зрения» существенно влияют на 
содержательные различия в частоте использования 
определенных личностных конструктов, а следова-
тельно, и на восприятие фильма.  

Кроме того, особый интерес представляет сопо-
ставление структурных различий в использовании 
субъективных личностных конструктов между рас-
смотренными выше четырьмя группами детей, отли-
чающихся своеобразием идентификации с персона-
жами мультфильма. С этой целью нами был проведен 
факторный анализ приведенных в таблице 2 данных о 
частотности использования субъективных личност-
ных конструктов в каждой из четырех групп (ме-
тод Главных компонент, с последующим вращением 
Varimax Кайзера). В результате факторного анализа 
были выделены два биполярных фактора с общей 
суммарной дисперсией 88,0%. Весовые нагрузки 
субъективных личностных конструктов и значения 
четырех групп детей с разной идентификацией по 
осям выделенных факторов приведены, соответст-
венно, в Таблице 3.  

Таблица 3 
Весовые нагрузки субъективных личностных  
конструктов в выделенных факторах

Субъективные личностные  
конструкты F1 (44,6%) F2 (43,4%)

Характеристики персонажа 0,821 0,566

Реальность ребенка 0,926 –0,375

Позитивное разрешение конфликта –0,021 0,995

Отношение ребенка  к персонажу –0,318 –0,919

Отношения между персонажами –0,652 0,609

Действие –0,272 0,600

Этические основания 0,994 0,111

Table 3 
Weight loads of subjective personal constructs  
in the selected factors

Subjective personal  
constructs F1 (44.6%) F2 (43.4%)

Features of characters 0.821 0.566

Reality of a child 0.926 –0.375

Positive conflict resolution –0.021 0.995

Child’s attitude towards the character –0.318 –0.919

Relationship between characters –0.652 0.609

Action –0.272 0.600

Ethical basis 0.994 0.111

Как видно из Таблицы 3, на положительном полюсе 
первого биполярного фактора F1 (вклад в суммар-
ную дисперсию: 44,6%) сгруппировались следующие 
субъективные личностные конструкты: «этические 
основания», «реальность ребенка», «характеристи-
ки персонажа». В целом, комплекс этих личностных 
конструктов определяет своеобразное отношение ре-
бенка к персонажу. Суть его состоит в том, что персо-
наж мультипликационного фильма, его личностные 
характеристики и эмоциональные состояния оцени-
ваются ребенком из внешней позиции относительно 
собственной реальности ребенка; иными словами, 
«персонаж — не я». Причем, те или иные личностные 
качества подвергаются этической оценке. По сути 
дела, этот комплекс характеристик можно обозна-
чить как «позитивный/негативный моральный обра-
зец». Отрицательный полюс этого фактора прост и 
его определяет личностный конструкт «отношения 
между персонажами». По сути, это свидетельствует 
о погруженности ребенка в кинореальность, воспри-
ятие взаимоотношений в мультфильме с внутренней 
позиции. 

Таким образом, фактор F1 можно определить через 
оппозицию: «позитивный/негативный моральный 
образец — взаимоотношения между персонажами».



20

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 4 

Собкин В.С., Рябкова И.А., Антуфьева Н.Е.  
Отношение к персонажам мультфильма у старших 
дошкольников в зависимости от идентификации детей  
с основными героями

На положительном полюсе второго биполярно-
го фактора F2 (43,4%) сгруппировались два типа 
личностных конструктов: «позитивное разрешение 
конфликта» и «действие». Подобная взаимосвязь 
свидетельствует о значимости действия в конфликт-
ных взаимоотношениях, что можно обозначить как 
«действенное разрешение конфликта», — включен-
ность зрителя в кинореальность с помощью дейст-
венной идентификации («содействующий аффект» 
по Л.С.  Выготскому). При характеристике данного 
полюса фактора важно иметь в виду, что он фикси-
рует не просто взаимоотношения между персонажа-
ми, а именно разрешение конфликтной ситуации с 
помощью действия. С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что при своем отношении к персонажам 
ребенок исходит из понимания основной коллизии 
мультфильма. С другой стороны, подобная ориен-
тация позволяет сделать вывод о том, что в данном 
случае ребенок находится именно в творческой пози-
ции, «додумывая» возможное разрешение конфлик-
та в тех или иных конкретных сюжетных действиях. 
В принципе, это своеобразная «воображаемая игра», 
построенная на основе центрального конфликта 
фильма. Противоположный отрицательный полюс 
фактора F2 определяет личностный конструкт «от-
ношение ребенка к персонажу», который характе-
ризует именно непосредственное эмоциональное 
отношение ребенка («люблю / не люблю», «нравит-
ся / не нравится» и т.п.), сопереживание персонажу 
(«сочувствующий аффект» по Л.С. Выготскому). Та-
ким образом, данный фактор обобщенно определяет 
оппозицию личностного отношения к персонажам: 
«содействие (положительный полюс) — сочувствие 
(отрицательный полюс)». 

В Таблице 4 приведены значения размещения по 
осям факторов F1 и F2 четырех групп испытуемых, 
отличающихся своей идентификацией с персонажа-
ми фильма. 

Таблица 4 
Значения по осям выделенных факторов четырех  
разных групп идентификации с персонажами

Группы идентификации F1+/– F2+/–

Группа идентификации с Девочкой, n = 72 1,4 –0,6

Группа идентификации с Мишкой, n = 216 –0,9 –0,8

Децентрированная идентификация, n = 273 0,1 1,4

Отстраненная позиция, n = 308 –0,6 0,0

Table 4 
The values along the axes of the selected factors of four 
different groups of identification with characters

Group of identification F1+/– F2+/–

Identification with the Girl, n = 72 1.4 –0.6

Identification with the Bear, n = 216 –0.9 –0.8

Decentered position, n = 273 0.1 1.4

Detached position, n = 308 –0.6 0.0

Для наглядности представим размещение этих 
групп в пространстве факторов F1 и F2.

Рисунок 2  
Размещение в пространстве факторов F1 («позитивный/негативный моральный образец — взаимоотношения  
между персонажами») и F2 («содействие — сочувствие») групп детей с разным основанием идентификации  
с персонажами мультфильма
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Как видно из Рисунка 2, группа детей, идентифици-
рующих себя с Девочкой, разместилась в квадранте II. 
Это свидетельствует о том, что отношение к персона-
жам среди детей данной группы носит с одной сто-
роны, сочувствующий, сопереживающий характер, а 
с другой — ребенок с подобным типом идентифика-
ции, находится во внешней позиции по отношению к 
героям. Он оценивает их исходя из своей жизненной 
реальности, обращая при этом основное внимание 
на личностные характеристики, причем оценка стро-
ится на основе использования моральных образцов. 
Это не просто сочувствующий и сопереживающий 
зритель, а именно переносящий ситуацию фильма 
на себя, то есть включающий ее в свою жизненную 
реальность. Но при этом важно подчеркнуть, что 
этот тип зрительского отношения весьма своеобра-
зен. Оно строится именно на значимости моральных 
образцов; сопереживание героя основывается на сле-
дующей формуле: «он хорошо себя ведет, поэтому он 
мне нравится».

Иное основание для отношения к персонажу харак-
терно для группы детей, которые идентифицируют 
себя с Мишкой. Поскольку эта группа разместилась 
в квадранте III, то можно сделать вывод о том, что 
основанием идентификации с Мишкой является от-
ношение к нему других персонажей (высокие отрица-
тельные значения по фактору F1). В то же время, дети 
этой группы проявляют явное сочувствие, сопережи-
вание герою (о чем свидетельствуют высокие отри-
цательные значения по фактору F2). Таким образом, 
они активно эмоционально включены в ситуацию 
мультфильма и воспринимают Мишку в ситуации его 
взаимоотношений с другими персонажами. Формула 
реакции такого зрителя: «Мишку жалко, потому что 
его не любят». Это эмоциональный, чувствительный 

зритель, глубоко понимающий мир переживаний 
Мишки, но при этом сильный аффект не позволяет 
ему дифференцировать другие содержательные осо-
бенности взаимоотношений между героями фильма.

Принципиально иная основа отношения к персо-
нажам фильма характерна для группы детей, про-
являющих децентрированную позицию, которые 
разместились в квадранте I. Именно среди них, в 
качестве доминанты, определяющей отношение к 
фильму, и выступают такие субъективные личност-
ные конструкты как: «действие» и «позитивное раз-
решение конфликта». Это позволяет сделать вывод о 
том, что дошкольники, способные в ходе восприятия 
мультфильма переходить с позиции одного из глав-
ных героев на позицию другого, реализуют подобный 
переход на основе действия с позиции персонажа 
(действенная идентификация). Дети этой группы не 
просто сопереживают, а занимают творческую по-
зицию, поскольку с помощью действия они могут 
«продолжить историю» фильма за счет «проигрыва-
ния» других возможных действий (способов) разре-
шения конфликта. Заметим, что подобный тип отно-
шения к фильму позволяет ребенку после просмотра 
использовать мультфильм и как материал для своей 
собственной игры. Поскольку в классических психо-
логических работах способность ребенка к децентра-
ции рассматривается как следствие развития игры в 
дошкольном возрасте, то можно предположить, что 
и приобщение ребенка к искусству (и, в частности, 
просмотр мультипликационных фильмов) также 
влияет на развитие этой крайне важной способности.

И наконец, те дети, которые занимают отстранен-
ную позицию (нулевые значения по фактору F2), 
определяют свое отношение к персонажам, ори-
ентируясь на их взаимоотношения. Сама по себе  

Figure 2 
Placement of factors F1 (“positive/negative moral model — relationship between characters”) and F2  
(“co-action — empathy”) in the space of groups of children with different basis for identification with cartoon characters
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ориентация ребенка-дошкольника на взаимоотно-
шения между персонажами соответствует выделен-
ному Д.Б. Элькониным четвертому уровню развития 
сюжетно-ролевой игры (Эльконин, 1978). Это самый 
высокой уровень развития игры, при котором на пер-
вый план выходит создание ребенком роли именно 
через систему отношений к другим ролям. И здесь 
возникает определенный парадокс, с которым мы 
сталкиваемся в ситуации восприятия мультфильма. 
Действительно, эти дети, ориентируясь на взаимоот-
ношения персонажей, не склонны включать при этом 
свой реальный жизненный опыт, моральные образцы 
и личностные характеристики. Для них не характерно 
ни содействие, ни сочувствие. Таким образом, если 
идентификация с персонажем отсутствует, то фильм 
действительно не затрагивает ребенка и это, в свою 
очередь, позволяет сделать вывод о том, что основой 
личностного отношения к мультфильму ребенка-до-
школьника является механизм идентификации.

обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило детально 
рассмотреть содержание отношения дошкольников 
к персонажам мультфильма в связи с их идентифика-
цией с основными героями. Представляется важным 
рассмотреть полученные результаты в контексте пе-
дагогической практики работы с детьми по их худо-
жественному развитию на материале мультиплика-
ционных фильмов.

В первую очередь, важно обратить внимание на то, 
что среди обследованных нами старших дошкольни-
ков наиболее многочисленной (около 45% испытуе-
мых) оказалась группа детей с «отстраненной пози-
цией». Это те дети, которые не показали каких-либо 
предпочтений в отождествлении себя с персонажами. 
Подобный результат имеет чрезвычайное значение 
для художественного воспитания маленьких детей, 
поскольку свидетельствует о том, что значительная 
часть дошкольников при просмотре мультфильмов 
не включается в художественную реальность, оста-
ваясь на уровне формального восприятия произве-
дения, фиксируя, в то же время, лишь отношения 
между персонажами: дружат, ссорятся, любят и т.п. 
Иными словами, они дифференцируют отношения 
между героями, но не относят их к собственному Я. 
Следовательно, важная и уникальная задача произ-
ведения искусства — вызвать не просто аффективное 
переживание, но дифференцировать, усложнить это 
чувство, отнеся к себе и превратив его в личност-
ный смысл — остается недостигнутой. Отсутствие 
идентификации с героями у ребенка не позволяет 
ему освоить кинопространство и, говоря словами 
А.А. Тарковского, попасть в авторский «поток време-
ни» (Tarkovskij, 1986). Таким образом, прежде всего, 
работа с дошкольниками должна быть нацелена на 
формирование идентификации с персонажем, что 

будет способствовать возникновению у детей сопе-
реживания ему и, в конечном итоге, более глубокому 
проникновению в ткань художественной реальности. 

Во-вторых, крайне важно обратить внимание на 
соотношение структурных особенностей фильма и 
особенностей идентификации зрителя с персона-
жами. Действительно, два главных героя (Девочка и 
Мишка) представлены в фильме с помощью разных 
художественных средств и приемов, в основе кото-
рых лежит ключевой композиционный принцип 
построения фильма: использование «внутренней» 
(Мишка) и «внешней» (Девочка) точек зрения (Лот-
ман, 1992; Успенский, 1970). Как показало наше иссле-
дование, характер идентификации зрителя с персона-
жем, относительно которого сюжет разворачивается 
с «внутренней» точки зрения, или с персонажем, ко-
торый в развитии сюжета занимает «внешнюю» точ-
ку зрения, основан на разных типах личностных 
конструктов. Это свидетельствует о принципиально 
разном личностно-смысловом освоении ребенком 
художественного произведения. Более того, особый 
интерес вызывает и выявленная группа детей, зани-
мающих децентрированную позицию, что позволяет 
переходить от позиции одного персонажа к другому, 
совмещая видение ситуации взаимоотношений геро-
ев фильма, как с внешней, так и с внутренней точки 
зрения. Подобная децентрированная позиция иден-
тификации позволяет видеть ситуацию одновремен-
но с двух точек зрения и принципиально отличается 
по семантике личностных конструктов, с помощью 
которых характеризуется отношение зрителя к геро-
ям. 

С нашей точки зрения, подобные три варианта 
идентификации можно интерпретировать и относи-
тельно логики развития личностно-смыслового ос-
воения фильма зрителем. Так, действительно, сопере-
живание героям, которые заданы в структуре фильма 
с внутренней точки зрения, можно рассматривать 
лишь как часть полноценного восприятия фильма. 
Другой, и тоже частичный, способ восприятия харак-
теризуется идентификацией с героем, представляю-
щим внешнюю точку зрения. Но реальное аффектив-
ное личностно-смысловое освоение возникает тогда, 
когда зритель может пережить то фундаментальное 
противочувствие, аффективное противодействие, 
которое, по Л.С. Выготскому, и разрешается в пере-
живании катарсиса (Выготский, 1986). И подобное 
целостное переживание художественного произве-
дения «Старая игрушка» возможно, когда зритель 
способен объединить обе «точки зрения» (позиции 
персонажей) с децентрированной позиции. Вместе 
с тем результаты данного исследования можно ин-
терпретировать и в логике процесса развития эсте-
тической реакции. Это позволяет сформулировать 
и педагогическое требование к развитию у ребенка 
способности переживания мультфильма (шире — 
художественного произведения) как с «внутренней» 
точки зрения, так и с «внешней», при соотношении 
которых происходит столкновение и разрешение мо-
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ральных «внешних» требований с миром аффектив-
ных переживаний героя.

Очевидно, именно децентрированная позиция 
представляет наибольший интерес для художествен-
ного воспитания, поскольку, с одной стороны, спо-
собствует глубокому проникновению зрителя-ребен-
ка в пространство взаимоотношений героев фильма, 
их душевных переживаний, а с другой — творческо-
му подходу ребенка к развитию сюжета, выходу за 
пределы наличной ситуации и «авторскому» разре-
шению коллизий произведения. В этом отношении, 
тезис Л.С. Выготского об искусстве как «обществен-
ной технике чувства» приобретает совершенно осо-
бое значение, применительно к ситуации развития в 
дошкольном возрасте и в связи с проблематикой де-
центрации в позиции ребенка. 

Выводы

1. Характер идентификации с тем или иным персо-
нажем в существенной степени определяет и лич-

ностностное отношение к ним зрителя-дошколь-
ника.

2. Поскольку группа детей, занимающих отстра-
ненную позицию достаточно многочисленна, то 
можно высказать предположение о том, что для 
значительного числа дошкольников просмотр 
мультипликационных фильмов не влияет на раз-
витие ни их эмоциональной сферы, ни формиро-
вании у них морально-нравственных образцов, 
ни на развитие способности к децентрированной 
идентификации. 

3. Полученные результаты подчеркивают важность 
развертывания особой психолого-педагогической 
работы по художественному развитию детей до-
школьного возраста и, в частности, воспитания их 
зрительской культуры.

Результаты настоящей работы могут представ-
лять интерес для исследователей, психологов и 
педагогов, занимающихся вопросами восприятия 
и понимания детьми мультфильмов и других ху-
дожественных произведений, а также могут быть 
использованы с целью просвещения заботящихся 
о детях взрослых. 
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Резюме
Актуальность. Актуальность исследования обусловлена изучением особенностей принятия решения во взаи-
мосвязи с временной перспективой как условия успешной адаптации в ситуации вынужденной миграции.
Цель. Исследование направлено на изучение восприятия окружающего мира во временной перспективе выну-
жденными мигрантами с различными типами принятия решения.
Выборка. В исследовании приняли участие 36 респондентов в возрасте от 32 до 73 лет (Мвозраст = 43; SD = 8,4;  
2 мужчин), вынужденные мигранты из Донецкой Народной Республики, проживающие с детьми или внуками в 
пункте временного размещения в Московской области.
Методы. В исследовании применялись специально разработанные для исследования методики «Дилеммы выбо-
ра в сложных жизненных ситуациях» и «Семантический дифференциал» для оценки восприятия окружающего 
мира респондентами во временной перспективе.
Результаты. Выявлено девять категорий анализа принятия решения в сложной ситуации посредством метода 
дилемм на основе разработанных сценариев, что позволило выделить и охарактеризовать среди вынужденных 
мигрантов три типа принятия решения — деятельный, выжидающий и размышляющий, и провести между ними 
сравнения в том, что касается особенностей принятия решения. Применение метода «Семантический диффе-
ренциал» позволило обнаружить и охарактеризовать ряд различий между типами принятия решения в восприя-
тии временной перспективы в настоящем и будущем и отсутствие различий в восприятии прошлого.
Выводы. Выделенные категории анализа принятия решения в сложной ситуации посредством метода дилемм 
позволяют охарактеризовать индивидуальные особенности принятия решения в ситуации вынужденной мигра-
ции. Наиболее уязвимым с точки зрения адаптации можно считать выжидающий тип, представители которого 
не готовы к изменениям, контролю над ситуацией и ответственности за себя и близких. Различия между тремя 
типами, выявленные в отношении восприятия настоящего и будущего, могут выступить предикторами успеш-
ности краткосрочной и долгосрочной адаптации вынужденных мигрантов. 
Ключевые слова: вынужденные мигранты, дилеммы, восприятие мира, временная перспектива, семантический 
дифференциал
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Abstract 
Background. The relevance of the study is due to the need for a better understanding of the individual characteristics of 
decision-making by forced migrants and the relationship of these features with a temporary perspective and long-term 
orientation.
Objective. The research is aimed at studying the perception of the surrounding world in a time perspective by forced 
migrants with different types of decision-making.
Study Participants. The study involved 36 respondents aged 32 to 73 years (Mage = 43; SD = 8.4; 2 men), forced migrants 
from the Donetsk People’s Republic living with children or grandchildren in a temporary accommodation in the Moscow 
region.
Methods. We used “Dilemmas of choice in difficult life situations” and “Semantic differential” to assess respondents’ per-
ception of the world in a time perspective.
Results. Nine categories of decision-making analysis in a difficult situation were identified using the dilemma method 
based on the created scenarios, which made it possible to identify and characterize three types of decision-making among 
forced migrants – awaiting, active, and thinking, and to make comparisons between them. The application of the “Seman-
tic differential” method made it possible to detect and characterize the differences and similarities between the types of 
decision-making in the perception of a time perspective in the present and the future and the absence of differences in the 
perception of the past.
Conclusions. The discovered categories of decision-making analysis in a difficult situation through the dilemma method 
allow us to identify individual features of decision-making. The most vulnerable from the point of view of adaptation can 
be considered the expectant type, whose representatives are not ready for changes, control over the situation and respon-
sibility for themselves and their loved ones. The differences between the three types identified in relation to the perception 
of the present and the future can act as predictors of the success of short-term and long-term adaptation.
Keywords: forced migrants, dilemmas, perception of the world, time perspective, semantic differential
Funding. The study has been supported by The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 
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Введение

Количество вынужденных мигрантов в мире неу-
клонно возрастает. По данным УВКБ ООН1, по состо-
янию на май 2024 г. более 120 млн человек покинули 
место своего постоянного проживания в результате 
реальной опасности для жизни и здоровья, в том 
числе, в связи с военными конфликтами, насилием, 
преследованиями и нарушением их прав2. Ситуация 
вынужденной миграции характеризуется высокой 

1 Управление Верховного комиссара Организации Объе-
динённых Наций по делам беженцев

2 https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/

неопределенностью будущего, обусловленной слож-
ностями с получением статуса и местом дальнейшего 
проживания (Carroll et al., 2023). С психологической 
точки зрения «вынужденность» миграции рассма-
тривается как центральная характеристика ситуации 
людей, покинувших места постоянного проживания 
в связи с реальной угрозой жизни и целостности, 
так как в этом случае человек воспринимает свое 
решение как инициированное извне в связи с отсут-
ствием у него выбора (Niemann, Hertel, 2023). Осу-
ществление выбора в ситуации миграции может 
оказаться парализованным внешними условиями и 
к тому же определяться индивидуальной специфи-
кой, в связи с чем высока актуальность исследования  
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особенностей поведения в принятии решения для 
данной категории.

Одним из современных направлений исследова-
ния поведения в сложной ситуации является изуче-
ние особенностей копинга при решении трудных 
жизненных задач, предполагающих достижение 
значимой цели и возможность контроля со стороны 
субъекта (Битюцкая, Корнеев, 2021). Альтернатив-
ным вариантом исследования особенностей выбора 
выступает метод дилемм, используемый в психоло-
гии принятия решений человеком достаточно давно, 
где предлагаемые дилеммы описывают сложные си-
туации, в которых необходимо сделать выбор. Реше-
ния предлагаются в виде альтернатив, выбор одной 
из которых исключает возможность использования 
другого варианта или возврата к нему3. Дилеммы 
могут описывать ситуации с вариантами уже совер-
шенного действия или возможного, когда респонден-
ту предлагается принять решения за героя ситуации 
или представить себя на его месте (Молчанов, 2011). 
Интерес к дилеммам как к методу диагностики осо-
бенностей принятия решений был обусловлен стрем-
лением к поиску эффективных способов анализа 
поведения человека, снижающих социальную жела-
тельность ответов и использованию новых форм ди-
агностики, сохраняющих чувствительность респон-
дентов к стимульному материалу и их вовлеченность 
в исследование (Kvalnes, 2010; Wark, Krebs, 2000). 

Представляется актуальным применение метода 
дилемм для анализа поведения человека, оказавше-
гося в сложной жизненной ситуации. Разработанные 
альтернативные варианты действий в дилеммах пред-
лагают выбор между активностью, направленной 
на сохранение привычных существующих условий 
(принятие ухудшившихся условий жизни; бездейст-
вие; минимизация/исправление ухудшений жизни) 
и активностью, направленной на изменения (готов-
ность к переезду, смене образа жизни, поиску другой 
работы). Предлагаемый выбор альтернатив действий 
в пространстве дихотомии «сохранение/изменение» 
имеет теоретическое обоснование. Например, в мо-
дели ценностных ориентаций С. Шварца изучаемые 
человеческие ценности объединены в группу ценно-
стей сохранения (конформизм, традиции, безопас-
ность) и группу ценностей открытости к изменениям 
(самостоятельность, стимуляция) (Шварц и др., 2012). 
Выделение двух оснований анализа — адаптивности/
неадаптивности и активности/пассивности при ре-
шении трудных жизненных ситуаций (Петровский, 
Шмелев, 2019) может оказаться полезным при рас-
смотрении сделанного выбора. 

Принятие решения неизбежно связано с оценкой 
его долгосрочных последствий, в связи с чем изуче-
ние временной перспективы у вынужденных мигран-
тов особенно актуально. Как известно, рассмотрение 
временной перспективы в психологии не ограничи-
вается только представлениями о будущем. Вслед 
за Л.К. Франком Курт Левин определяет временную 

3  https://plato.stanford.edu/entries/moral-dilemmas/#ConMorDil 

перспективу как все жизненное пространство инди-
вида, включающее будущее, настоящее и прошлое 
(Lewin, 1997), оказывающее всестороннее влияние 
на человека, его действия, эмоции и моральный дух. 
Ф. Зимбардо и Дж. Бойд, на представления которых 
опирается большинство современных исследований 
временной перспективы, отмечают, что временная 
перспектива как неосознанная установка личности 
ко времени и как процесс, связывающий непрерыв-
ный поток существования человека во временные 
категории, «помогает сделать нашу жизнь упорядо-
ченной, целостной и осмысленной» (Zimbardo, Boyd, 
1999, с. 51). Временная перспектива не является ста-
тичной, а может претерпевать изменения (Мандри-
кова, 2008) на индивидуальном и групповом уров-
не, в особенности в связи с кризисными событиями 
разного масштаба (Holman, Grisham, 2020), к каким 
относится и вынужденная миграция. Отмечается, 
что в ситуации вынужденной миграции восприятие 
прошлого, настоящего и будущего трансформирует-
ся, приводя к десинхронизации временной перспек-
тивы и затрудняя процесс адаптации (Серебряная, 
Бучек, 2023; Серый, Яницкий, 2015). Актуальность 
изучения временной перспективы у вынужденных 
мигрантов во взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего и ее связи с различными индивидно-лич-
ностными характеристиками обусловлена результа-
тами исследований, демонстрирующих роль воспри-
ятия различных периодов жизни в их взаимосвязи с 
психологическим благополучием и социально-пси-
хологической адаптацией (Baird et al., 2021). Для вы-
нужденных мигрантов, в частности, показано, что 
непродуктивные типы адаптации (депрессивный и 
отчужденный) характеризуются негативным воспри-
ятием своего прошлого и фаталистическим воспри-
ятием настоящего, тогда как продуктивный процесс 
адаптации прямо связан с позитивным отношением 
к своему прошлому (Серебряная, Бучек, 2023).

Кризисные жизненные события влияют и на про-
цессы ожидания, планирования и принятие решения 
относительно ближайшего и отдаленного будущего. 
В частности, показано, что на новом месте жительст-
ва вынужденные мигранты воспринимают перспек-
тивы будущего трудоустройства и профессиональ-
ной занятости как менее ясные и определенные, чем 
добровольные мигранты (Niemann, Hertel, 2023). 

Цель

Исследование направлено на изучение восприятия 
окружающего мира во временной перспективе выну-
жденными мигрантами, демонстрирующими различ-
ные типы решения дилемм.

Исследование носило поисковый характер и вклю-
чало следующие эмпирические задачи: выделить 
группы респондентов с разными типами решения 
дилемм и выявить особенности восприятия мира 
во временной перспективе (5 лет назад, в настоящее 
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время, через 5 лет) респондентами с различными ти-
пами решения дилемм.

Методы исследования 

Исследование проводилось посредством индиви-
дуального опроса. Респонденты заполняли распеча-
танные бланки методик. Время беседы с каждым ре-
спондентом составило в среднем 40 минут.

Дилеммы выбора в сложных жизненных ситуаци-
ях. Разработанные для исследования сценарии опи-
сывают жизненные ситуации, требующие принятия 
одного из альтернативных решений главным персо-
нажем. Сценарии описывают максимально близкие к 
реальной жизни ситуации, в которых может оказать-
ся человек, что помогает респонденту идентифици-
ровать себя с персонажем, на месте которого нужно 
совершить выбор. При этом сценарии намеренно не 
отражают ситуацию вынужденной миграции во из-
бежание прямого сходства и переноса произошед-
ших с человеком событий в процессе обсуждения. 
Описываемая ситуация носит характер незавершен-
ного действия со свободой выбора решения. Аль-
тернативные варианты решения предполагают либо 
преимущественно сохранение существующих усло-
вий жизни, либо выбор действий, направленных на 
изменения. Процедура проведения включала струк-
турированную беседу с респондентом с последую-
щим анализом результатов. Проведение методики 
включает в себя: чтение сценария; предложение воз-
можных альтернатив выбора; выбор респондентом 
одной из предложенных альтернатив; обсуждение 
условий ситуации, важных для принятия решения; 
идентификацию положительных и отрицательных 
сторон каждого из вариантов решения; конкрети-
зацию условий и плана действий; анализ средне- и 
долгосрочных последствий (спустя полгода, год, три 
года) выбранного решения; проявление стремления 
к контролю и принятие ответственности за себя и 
других; определение реалистичности использования 
своих возможностей для улучшения ситуации; опре-
деление сроков достижения результата или времени 
пересмотра принятого плана действий. Обсуждение 
записывалось на диктофон для дальнейшей расшиф-
ровки и категоризации ответов.

Модифицированная методика «Семантический 
дифференциал». Респондентам было предложено оха-
рактеризовать окружающий мир в разные периоды 
их жизни: сейчас, пять лет назад и через пять лет, ис-
пользуя десять пар прилагательных с противополож-
ным значением (биполярный семантический диф-
ференциал) (Молчанов и др., 2023). Из каждой пары 
респондентом выбиралось одно качество, которое, 
по его мнению, лучше характеризует мир в настоя-
щем, и оценивалась его выраженность по шкале от  
1 до 3 баллов. Далее по аналогичной схеме оценива-
лось восприятие мира пять лет назад и через пять лет.

Применялись описательные статистики для выбор-
ки в целом и отдельных групп респондентов, кластер-
ный анализ (метод K-средних) для выделения типов 
принятия решений, критерий Краскела — Уоллиса 
для выявления различий в оценках между типами. 
Использовался статистический пакет SPSS 23.0 для 
Windows.

Выборка 

В исследовании приняли участие 36 вынужденных 
мигрантов из Донецкой Народной Республики в воз-
расте от 32 до 73 лет (Мвозраст = 43; SD = 8,4; 2 мужчин), 
проживающих в пункте временного размещения 
(ПВР) в Московской области и сопровождающих не-
совершеннолетних детей. На момент проведения ис-
следования все участники исследования проживали в 
ПВР около двух лет. У 11 человек (30,5%) кто-либо из 
близких людей являлся участником СВО, у 7 человек 
(19,4%) среди близких, участвовавших в СВО, есть ра-
неные, у 6 (16,7%) — среди близких, участвовавших в 
СВО, есть погибшие, у 14 (38,9%) — среди близких, не 
участвовавших в СВО (гражданских жителей), есть 
пострадавшие от военных действий.

Для анализа были отобраны данные 25 респон-
дентов. Данные шести человек были исключены из 
анализа в силу односложных ответов в интервью, 
которые не поддавались категоризации, и пять ре-
спондентов испытали затруднения при выполнении 
методики Семантический дифференциал. 

результаты исследования

1. Выделенные категории анализа принятия ре-
шения

Охарактеризуем, в первую очередь, тип принятия 
решения в дилеммах, в котором группа экспертов из 
4 человек выделила девять категорий анализа. При 
выделении категорий анализа, значимых для реше-
ния поставленных задач, учитывалось два основания. 
На теоретическом уровне были изучены категории 
контент-анализа тематически близких исследований 
восприятия трудных жизненных задач (Битюцкая, 
Корнеев, 2021; Петровский, Шмелев, 2019), а на эмпи-
рическом уровне — категории анализа типов реше-
ния дилемм были идентифицированы на основе об-
работки расшифрованных стенограмм обсуждений с 
респондентами.

Характеристика типа принятия решения включала 
в себя анализ решений в сложной ситуации по следу-
ющим категориям:
•	 Наличие или отсутствие решения как такового — 

и его направленность на сохранение существую-
щих условий или готовность к значительным из-
менениям, требующим активности субъекта. 
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•	 Ориентировка в ситуации — проявление актив-
ной жизненной позиции, выражающейся в вер-
бализации различных условий ситуации, важных 
для принятия решения. Исследование ориенти-
ровки в условиях решения дилемм связывается с 
активностью и вовлеченностью субъекта в про-
цесс принятия решения (Подольский, 2012).

•	 Выделение плюсов и минусов различных вариан-
тов решения — свидетельство проработанности 
предлагаемых решений. Традиция анализа по-
ложительных и негативных сторон возможных 
выборов в дилемме была основана Л. Кольбер-
гом при анализе содержания моральных дилемм 
(Kohlberg, 1984).

•	 Наличие или отсутствие плана действий — сви-
детельство осмысленности принимаемого реше-
ния. Предлагаемые решения требуют последова-
тельных действий, а готовность респондентов к 
размышлению и планированию свидетельствует 
о понимании того, каких действий требует вы-
бранное ими решение.

•	 Категория учета отсроченных последствий — 
свидетельство о готовности к простраиванию 
временной перспективы. Анализ такой готовно-
сти как условия успешной реализации принятого 
решения используется, в частности, в области из-
учения личной профессиональной перспективы 
(Пряжников, 2005).

•	 Категория контроля — отражение готовности 
человека к совладанию с неблагоприятными 
жизненными условиями. Контроль проявляется 
в определении своих возможностей управления 
решениями с учетом долгосрочной ориентации и 
плана действий. 

•	 Категория ответственности — показатель го-
товности к принятию ответственности за себя и 
близких при выборе решения и его реализации. 

•	 Общая активность — глобальная оценка выска-
зываний респондента, направленных на поиск 
способов решения и на обсуждение его условий. 
Уровень активности определяет общую вовле-
ченность в решение задачи в ходе диалога.

Ниже представлено распределение выборки по вы-
деленным девяти категориям и значения, присвоен-
ные разным ответам:
1) вариант решения: отсутствует (1) — 0 человек 

(0%), пассивный / сохранение существующего 
(2) — 9 человек (36%), активный / направленный 
на изменения (3) — 16 человек (64%);

2) ориентировка в ситуации: низкая/отсутствует 
(1)  — 4 (16%), средняя (2) — 13 (52%), высокая 
(3) — 8 (32%);

3) количество плюсов: отсутствуют (1) — 8 (32%), 
немного (2) — 15 (60%), много (3) — 2 (8%);

4) количество минусов: отсутствуют (1) — 4 (16%), 
немного (2) — 17 (68%), много (3) — 4 (16%);

5) план действий: отсутствует (1) — 11 (44%), имеет-
ся (2) — 14 (56%);

6) учет отсроченных последствий: отсутствует (1) — 
18 (72%), имеется (2) — 7 (28%);

7) контроль: отсутствует (1) — 7 (28%), средний 
(2) — 17 (68%), высокий (3) — 1 (4%);

8) ответственность: отсутствует (1) — 9 (36%), сред-
няя (2) — 14 (56%), высокая (3) — 2 (8%);

9) общий уровень активности: низкий (1) — 3 (12%), 
средний (2) — 18 (72%), высокий (3) — 4 (16%).

При помощи кластерного анализа (метод К-сред-
них) участники исследования были разбиты на три 
группы, исходя из ответов по выделенным категори-
ям. В Таблице 1 приведены центры кластеров и ре-
зультаты сравнения оценок по разным категориям в 
разных кластерах (критерий Краскела — Уоллиса для 
нескольких независимых выборок).

Таблица 1 
Центры кластеров и сравнение оценок по разным категориям

Категория / Кластер
Кластер Различия

1 2 3 H (df = 2) p

Вариант решения 2 3 3 6,121 0,049

Ориентировка в ситуации 2 2 3 15,203 <0,001

Количество плюсов 1 2 2 21,871 <0,001

Количество минусов 2 2 2 0,975 0.614

План действий 1 2 2 6,792 0,034

Учет отсроченных последствий 1 1 2 3,206 0,201

Контроль 1 2 2 11,771 0,003

Ответственность 1 2 2 7,934 0,019

Общий уровень активности 2 2 3 14,990 0,001

Количество респондентов (%) 8 (32%) 12 (48%) 5 (20%)
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По всем параметрам, за исключением категорий 
«количество минусов» и «учет временных последст-
вий», в оценках респондентов из разных кластеров 
выявлены значимые различия, что позволяет нам 
говорить о каждом кластере как об отдельном типе 
принятия решения.

2.Типы принятия решения
На следующем этапе рассмотрения результатов, 

исходя из выделенных категорий и иллюстрируя 
примерами из обсуждения принятия решений в 
предложенных сценариях, представим особенности 
каждого типа принятия решения. 

Тип 1 «Выжидающий» (32% респондентов). Пред-
ставители этого типа ориентированы преимущест-
венно на сохранение существующих условий жизни, 
проявляют активность, направленную на приня-
тие ухудшившихся условий жизни или на возврат к 
прежним условиям («…попробовать найти более вы-
сокооплачиваемую работу, чтобы сделать ремонт в 
поврежденном доме»; «…часть дома починим, а часть 
оставим как есть»). Им сложно выделять и анали-
зировать плюсы разных выходов из ситуаций, есть 
тенденция концентрироваться на минусах происхо-
дящего («…потерять свое свободное время»). Наблю-
даются трудности с построением плана действий и 
учетом возможных последствий принятых решений 
(«Ну вот там через три месяца или полгода или ме-
сяца у человека терпение заканчивается»). Также они 
не готовы осуществлять контроль за выполнением 
своих решений и принимать ответственность за себя 
и близких в связи с выбранным решением. 

Тип 2 «Деятельный» (48% респондентов). Пред-
ставители этого типа готовы к осуществлению гло-
бальных изменений в жизни («…я не вижу вообще 
тут вариантов, чтобы не согласиться, если такие 
жилищные условия… если у тебя детки, больная 

мать, то что-то сделать по квартире, помочь дяде, 
это не такая большая проблема»). Они выделяют 
как плюсы, так и минусы разных вариантов реше-
ния проблемных ситуаций («Я думаю, да, что пока 
есть такая возможность, почему бы и нет. А там 
уже по обстоятельствам решать вопрос. Будет что-
то хуже, всегда можно уйти туда, откуда ты при-
шел, я считаю»). При наличии общей готовности к 
изменениям ориентировка в ситуации у респонден-
тов данной группы средняя: не всегда есть четкий 
план действий, нет оценки последствий изменений 
и необходимых усилий. При этом четко проявляет-
ся стремление к контролю над ситуацией и принятие 
ответственности за себя и близких («Условия, ну надо 
значит заранее об этом говорить, не просто так, 
что сегодня одни условия, завтра другие, послезавтра 
третьи… Надо на месте сразу все решать или как-
то даже зафиксировать это на бумаге»). 

Тип 3 «Размышляющий» (20% респондентов). Ре-
спонденты данного типа демонстрируют готовность 
к глобальным изменениям в жизни с более высоким 
уровнем ориентировки в условиях ситуации («Я пе-
режила и уже как бы это все… Переварила, плакала, 
пересмотрела уже»; «Ну, я же говорю, что человек ко 
всему приспосабливается, в принципе, не так уж и 
сложно»). Эти участники исследования выделяют и 
плюсы, и минусы различных решений («Это лучше, 
чем вообще без работы люди сидят и не хотят ра-
ботать. «Риск? Риски всегда могут быть. Но стоит 
попробовать»). У них есть детализированный план 
действий с учетом отдаленных последствий («Какой-
то доход у человека в любом случае есть, какую-то 
часть дохода ты можешь откладывать на ремонт 
своей квартиры и потихонечку ремонтировать»). 
Они склонны к контролю ситуации и готовы при-
нимать ответственность за себя и близких людей  

Table 1 
Cluster centers and comparison of ratings by different categories

Parameter /
Cluster

Cluster Differences

1 2 3 H (df = 2) p

Solution option 2 3 3 6.121 0.049

Orientation in the situation 2 2 3 15.203 <0.001

Number of advantages 1 2 2 21.871 <0.001

Number of disadvantages 2 2 2 0.975 0.614

Action plan 1 2 2 6.792 0.034

Consideration of the consequences over time 1 1 2 3.206 0.201

Control 1 2 2 11.771 0.003

Responsibility 1 2 2 7.934 0.019

Activity level 2 2 3 14.990 0.001

Number of respondents (%) 8 (32%) 12 (48%) 5 (20%)
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(«И совмещать (детей и работу) при наличии мужа, 
… двое родителей будут успевать вечером занимать-
ся детьми, или по очереди, или в зависимости от гра-
фика работы»). 

3. Различия временной перспективы в зависимо-
сти от типа принятия решения

Наконец, вслед за идентификацией трех типов 
принятия решения была предпринята попытка вы-
явления различий в восприятии мира в прошлом, на-

стоящем и будущем у респондентов трех охарактери-
зованных выше типов в соответствии с результатами 
методики «Семантический дифференциал». 

В Таблице 2 приведены средние значения и стан-
дартные отклонения оценок восприятия мира сейчас 
и представлены результаты сравнения этих оценок 
у респондентов в зависимости от типа принятия ре-
шения (применен критерий Краскела — Уоллиса для 
нескольких независимых выборок).

Таблица 2 
Оценки «мира сейчас» у респондентов разных типов принятия решений; сравнение оценок

Шкала СД /
Тип

Выжидающий Деятельный Размышляющий Различия

M SD M SD M SD H (df = 2) p

Непредсказуемый — Устойчивый –1,5 1,69 –1,5 1,78 –1,2 2,17 0,057 0,972

Несправедливый — Справедливый –1,4 1,92 –1,7 1,78 –0,2 1,48 2,964 0,227

Ненадежный — Надежный –0,8 2,55 –1,4 2,07 –0,8 1,30 1,326 0,630

Хаотичный — Управляемый –0,9 2,03 –0,1 2,61 0,2 1,48 0,830 0,660

Враждебный — Доброжелательный * –0,8 1,58 –1,7 1,58 –0,2 1,30 5,972 0,037

Разобщенный — Целостный –0,6 1,60 –1,5 2,11 –1,4 1,14 2,173 0,337

Тревожный — Спокойный *,** –1,6 1,41 –2,4 0,90 0,0 2,45 5,896 0,041

Бесполезный — Ценный 1,0 2,45 1,7 2,06 2,2 0,84 0,313 0,855

Пассивный — Активный ** 0,9 1,36 1,8 1,47 –1,0 1,41 9,120 0,010

Сложный — Простой –1,3 1,58 –1,4 2,31 –0,6 2,41 1,226 0,542

Мир сейчас –6,9 8,39 –8,2 9,89 –3,0 6,59 1,729 0,421

Примечания: * — значимые различия между выжидающим и размышляющим типом; ** — значимые различия между 
деятельным и размышляющим типом

Table 2 
Assessments of “the world now” by respondents of different types of decision-making; comparison of assessments

SD Scale /
Type

Awaiting Active Thinking Differences

M SD M SD M SD H (df = 2) p

Unpredictable — Stable –1.5 1.69 –1.5 1.78 –1.2 2.17 0.057 0.972

Unfair — Fair –1.4 1.92 –1.7 1.78 –0.2 1.48 2.964 0.227

Unreliable — Reliable –0.8 2.55 –1.4 2.07 –0.8 1.30 1.326 0.630

Chaotic — Controllable –0.9 2.03 –0.1 2.61 0.2 1.48 0.830 0.660

Hostile — Friendly * –0.8 1.58 –1.7 1.58 –0.2 1.30 5.972 0.037

Divided — Whole –0.6 1.60 –1.5 2.11 –1.4 1.14 2.173 0.337

Anxious — Calm *,** –1.6 1.41 –2.4 0.90 0.0 2.45 5.896 0.041

Useless — Precious 1.0 2.45 1.7 2.06 2.2 0.84 0.313 0.855

Passive — Active ** 0.9 1.36 1.8 1.47 –1.0 1.41 9.120 0.010

Complex — Simple –1.3 1.58 –1.4 2.31 –0.6 2.41 1.226 0.542

The world now –6.9 8.39 –8.2 9.89 –3.0 6.59 1.729 0.421

Notes: * — significant differences between the awaiting and thinking type; ** — significant differences between the active and 
thinking type
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На Рисунке 1 демонстрируется выраженность поло-
жительного полюса каждой из оцениваемых пар при-
лагательных представителями трех типов принятия 
решения при оценивании мира в настоящем.

Рисунок 1  
Средние значения оценок «мира сейчас» у респонден-
тов с разными типами принятия решения

Figure 1 
Average values of “the world now” assessments among 
respondents with different types of decision-making 
features

При помощи критерия Манна — Уитни с примене-
нием поправки Бонферрони выявлено, что: 1) Выжи-
дающий тип воспринимает мир в настоящем значимо 
более враждебным (U = 5,500; p = 0,030) и тревож-
ным (U = 6,000; p = 0,042), чем размышляющий тип; 
2) Деятельный тип воспринимает мир в настоящем 
как значимо более тревожный (U = 7,000; p = 0,036) и 
активный (U = 1,500; p = 0,006), чем размышляющий 
тип.

Рисунок 2 иллюстрирует выраженность положи-
тельного полюса каждой из оцениваемых пар при-
лагательных представителями трех типов принятия 
решения при оценивании мира в прошлом.

Рисунок 2 
Средние значения оценок «мира 5 лет назад» у респон-
дентов с разными типами принятия решения

Figure 2 
Average values of “the world 5 years ago” assessments 
among respondents with different types of decision-making 
features

Примечательно, что значимых различий в оценках 
мира 5 лет назад между респондентами с разными ти-
пами решения дилемм не выявлено ни по одной паре 
прилагательных. 

В Таблице 3 приведены средние значения и стан-
дартные отклонения оценок мира через 5 лет у участ-
ников исследования. 
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Таблица 3 
Оценки «мира через 5 лет» у респондентов разных типов принятия решений; сравнение оценок

Шкала СД /
Тип

Выжидающий Деятельный Размышляющий Различия

M SD M SD M SD H (df = 2) p

Непредсказуемый — Устойчивый –0,3 2,66 1,2 2,25 –0,4 2,07 2,091 0,352

Несправедливый — Справедливый 0,0 2,20 1,2 1,90 –0,2 2,05 2,319 0,314

Ненадежный — Надежный * 0,0 2,00 1,1 1,90 –1,0 1,41 5,328 0,065

Хаотичный — Управляемый 0,5 1,93 1,3 1,55 0,4 2,07 1,063 0,588

Враждебный — Доброжелательный 1,0 1,85 1,6 1,51 0,0 1,41 3,192 0,203

Разобщенный — Целостный * 0,5 1,93 1,7 1,44 –0,2 1,10 5,930 0,054

Тревожный — Спокойный 1,3 1,39 1,1 2,07 –0,2 2,05 1,926 0,382

Бесполезный — Ценный 1,3 1,49 2,2 0,94 1,4 1,82 1,917 0,384

Пассивный — Активный * 1,3 1,39 2,1 0,90 –0,2 1,10 9,173 0,010

Сложный — Простой –0,4 1,60 –0,1 2,35 0,6 2,30 0,658 0,720

Мир через 5 лет * 5,1 14,30 13,2 12,33 0,2 9,65 5,071 0,071

Примечания: * — значимые различия между деятельным и размышляющим типом

Table 3 
Assessments of “the world in 5 years” by respondents of different types of decision-making; comparison of assessments

PD Scale /
Type

Awaiting Active Thinking Differences

M SD M SD M SD H (df = 2) p

Unpredictable — Stable –0.3 2.66 1.2 2.25 –0.4 2.07 2.091 0.352

Unfair — Fair 0.0 2.20 1.2 1.90 –0.2 2.05 2.319 0.314

Unreliable — Reliable* 0.0 2.00 1.1 1.90 –1.0 1.41 5.328 0.065

Chaotic — Controllable 0.5 1.93 1.3 1.55 0.4 2.07 1.063 0.588

Hostile — Friendly 1.0 1.85 1.6 1.51 0.0 1.41 3.192 0.203

Divided — Whole* 0.5 1.93 1.7 1.44 –0.2 1.10 5.930 0.054

Anxious — Calm 1.3 1.39 1.1 2.07 –0.2 2.05 1.926 0.382

Useless — Precious 1.3 1.49 2.2 0.94 1.4 1.82 1.917 0.384

Passive — Active* 1.3 1.39 2.1 0.90 –0.2 1.10 9.173 0.010

Complex — Simple –0.4 1.60 –0.1 2.35 0.6 2.30 0.658 0.720

The world in 5 years* 5.1 14.30 13.2 12.33 0.2 9.65 5.071 0.071

Notes: * — significant differences between the active and thinking type

Рисунок 3 
Средние значения оценок «мира через 5» лет у респон-
дентов с разными типами принятия решения

Figure 3 
Average values of “the world in 5 years” assessments among 
respondents with different types of decision-making features
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На Рисунке 3 показана представленность положи-
тельного полюса каждой из оцениваемых пар прила-
гательных в зависимости от типа принятия решения 
при оценивании мира в будущем.

При помощи критерия Манна — Уитни с приме-
нением поправки Бонферрони выявлено, что пред-
ставители деятельного типа воспринимают мир 
через 5 лет значимо более надежным (U = 7,500;  
p = 0,042), целостным (U = 6,500; p = 0,033) и активным  
(U = 3,000; p = 0,012), чем те, кто относится к размыш-
ляющему типу. Кроме того, мир через 5 лет в целом 
(суммарная оценка по всем парам прилагательных) 
представляется деятельному типу на уровне тенден-
ции более позитивным (U = 8,500; p = 0,066), чем раз-
мышляющему типу.

Таким образом, выявлен ряд различий между ти-
пами принятия решения в отношении восприятия 
временной перспективы в настоящем и будущем и 
отсутствие различий в восприятии мира в прош-
лом.

обсуждение результатов

На основе теоретического и эмпирического анализа 
выделены девять характеристик принятия решения в 
дилеммах: наличие или отсутствие решения, ориен-
тировка в ситуации, выделение количества плюсов 
и минусов варианта решения, наличие или отсутст-
вие плана действий, учет отсроченных последствий, 
контроль, ответственность, общая активность. Исхо-
дя из ответов по выделенным категориям, участники 
исследования были разбиты на три группы, в соот-
ветствии с чем выделены три типа принятия решения 
в сложных жизненных ситуациях — «выжидающий», 
«деятельный» и «размышляющий». Количественно 
наиболее представлен в выборке деятельный тип, 
включающий почти половину всех респондентов, 
тогда как вторая половина разбилась на две группы, 
из которых размышляющий тип представлен наи-
меньшим количеством.

Для всех респондентов характерен средний или вы-
сокий уровень активности, но направление этой ак-
тивности у выжидающего типа и двух других типов 
отличается. 

Выжидающий тип не пытается изменить слож-
ную жизненную ситуацию, отличается нежеланием 
контролировать свою жизнь и брать ответственность 
за себя и близких.

Деятельный и размышляющий типы схожи на-
правленностью на изменения ситуации, готовностью 
брать на себя ответственность за себя и близких и 
контролировать свою жизнь. Представители раз-
мышляющего типа более широко, чем вынужденные 
мигранты деятельного типа, ориентируются в усло-
виях и строят более развернутые планы действий с 
учетом последствий принятых решений во времен-
ной перспективе.

По сравнению с выжидающим типом, стратегии, 
выявленные для деятельного и размышляющего ти-

пов, представляются более адаптивными, так как на-
правлены на глобальные изменения. Для этих типов 
характерно желание контролировать свою жизнь и 
принимать ответственность за себя и близких, что 
в большей степени способствует ощущению себя 
субъектом своей жизни даже в сложных ситуациях. 
Стремление размышляющего типа детально разо-
браться в проблеме и учесть все последствия того 
или иного решения, с одной стороны, важно, но оно 
может отсрочить активные действия, в то время как 
недостаточный учет последствий и осведомленность 
в ситуации у представителей деятельного типа позво-
лит быстро начать действовать, при этом не взвесив 
тщательно все риски.

В том, что касается специфики временной перспек-
тивы, следует отметить отсутствие выявленных раз-
личий в восприятии мира в прошлом между тремя 
выделенными типами респондентов и наличие зна-
чимых различий в восприятии мира в настоящем и 
будущем. Можно предположить, что индивидуаль-
ные особенности принятия решения связаны только 
с временной перспективой в будущем и настоящем, 
так как прошлое неподвластно изменениям. Мир в 
настоящем размышляющий тип воспринимает зна-
чимо менее тревожным по сравнению с двумя дру-
гими типами и значимо менее враждебным, чем вы-
жидающий тип, но видит его менее активным, чем 
деятельный тип. Восприятие будущего в долгосроч-
ной перспективе различается у вынужденных миг-
рантов деятельного и размышляющего типов: пред-
ставители деятельного типа в целом воспринимают 
мир через 5 лет более позитивным, он кажется им бо-
лее надежным, целостным и активным по сравнению 
с респондентами размышляющего типа.

Таким образом, рассмотрение различий в целост-
ной временной перспективе позволяет предполо-
жить, что наиболее уязвимым с точки зрения дол-
госрочной адаптации оказывается выжидающий тип 
вынужденных мигрантов, для которого настоящее 
сопряжено с большей тревогой и опасностью.

Преимущества размышляющего типа видятся в бо-
лее спокойном восприятии настоящего по сравнению 
с двумя другими типами, что позволяет представите-
лям этого типа рассудительно принимать решения о 
будущем в достаточно спокойном эмоциональном со-
стоянии, а сильные стороны деятельного типа заклю-
чаются в его более оптимистичном восприятии мира 
в будущем, что поддерживает надежду относящих- 
ся к нему представителей на решение существую-
щих в настоящем проблем в долгосрочной перспек-
тиве. В  контексте принятия решений в ситуации 
вынужденной миграции временная перспектива бу-
дущего особенно важна, так как одна из основных 
функций долгосрочной ориентации — преадапта-
ционная, которая выражается «в расширении репер-
туара возможных образцов поведения, решений и 
жизненных стратегий, доступных личности и группе 
для ответа на различные локальные и глобальные вы-
зовы» (Нестик, 2020, с. 125).
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Можно охарактеризовать один из выделенных 
нами типов (деятельный) как активный, а два других 
(выжидающий и размышляющий) как пассивные. 
При этом нельзя утверждать, что тип с активной на-
правленностью всегда предпочтительнее типа с пас-
сивной направленностью в принятии долгосрочных 
решений и их реализации. Как отмечает Курт Левин, 
«Пассивные индивиды в среднем менее упорны, чем 
активные; тем не менее, существуют исключения. 
Индивиды с низкой инициативностью иногда де-
монстрируют определенный вид пассивной настой-
чивости; они не уклоняются от препятствий или 
сложностей и медленно продолжают продвигаться 
к цели» (Lewin, 1997, с. 83), тогда как некоторые ак-
тивные индивиды быстро прекращают движение к 
цели и неспособны довести дело до конца. С другой 
стороны, деятельные индивиды могут прекратить 
движение к цели своевременно, как только поймут, 
что цель недостижима, и поставить себе новую цель, 
а пассивным индивидам недостает гибкости, чтобы 
изменить принятое решение на новое, более эффек-
тивное (Там же). 

Несмотря на то, что нам удалось выделить и охарак-
теризовать индивидуальные типы принятия решения 
и их связь с долгосрочной ориентацией, необходимо 
учитывать, что процесс адаптации и аккультурации 
не является синхронным для всех вынужденных 
мигрантов. Разные индивиды могут находиться на 
разных стадиях процесса, что не позволяет с уве-
ренностью утверждать, обусловлены ли выявленные 
закономерности индивидуальными различиями или, 
например, этапом адаптации, на котором находится 
индивид в настоящий момент (Schwartz et al., 2020). 

В заключение следует отметить некоторые ограни-
чения проведенного исследования, связанные, глав-
ным образом с характеристиками выборки. Неболь-
шой объем выборки был обусловлен необходимостью 
проведения исследования в сжатые сроки в связи со 
сложностью организации доступа к вынужденным 
мигрантам, проживающим в ПВР. Возможно, что 
расширение объема выборки, а также лонгитюдный 
характер исследования позволил бы выявить больше 
значимых различий между выделенными типами в 
том, что касается временной перспективы на разных 
этапах адаптации. Необходимо также учитывать, что 
подавляющее большинство респондентов — женщи-
ны среднего возраста с детьми, что отражает реаль-
ный портрет вынужденной миграции в актуальном 
контексте. Особенности принятия решения в слож-
ной ситуации и их связь с временной перспективой у 
мужчин или у женщин другого возраста и без детей, 
возможно, могли бы быть кардинально иными.

Выводы

1. Выделенные категории анализа принятия реше-
ния в сложной ситуации посредством метода дилемм 
позволяют дифференцировать индивидуальные раз-
личия и выделить типы принятия решения. 

2. На примере вынужденных мигрантов выявлены 
три качественно отличающихся типа принятия реше-
ния, из которых один активный (деятельный) и два 
пассивных (выжидающий и размышляющий). На-
иболее уязвимым с точки зрения дальнейшей адап-
тации можно считать выжидающий тип, предста-
вители которого не готовы к изменениям, контролю 
над ситуацией и ответственности за себя и близких. 
Два других типа — деятельный и размышляющий, 
можно считать скорее конструктивными в том, что 
касается особенностей принятия решения. Деятель-
ный тип готов к изменениям, берет на себя контроль 
и ответственность за себя и близких, но испытывает 
трудности с полнотой оценивания ситуации и дол-
госрочным планированием. Размышляющий тип 
также готов к изменениям, контролю над ситуацией, 
ответственности за себя и близких, и более полно 
оценивает ситуацию и строит детальные планы.

3. В том, что касается временной перспективы пред-
ставителей разных типов принятия решения, разли-
чия выявлены в отношении восприятия настоящего 
и будущего, но не в отношении прошлого. По всей 
видимости, в контексте принятия решения, прошлое 
менее значимо и поэтому воспринимается более уни-
фицированно. Различия между типами в восприятии 
настоящего и будущего позволили выявить слабые и 
сильные стороны каждого типа, которые могут ска-
заться на успешности краткосрочной и долгосрочной 
адаптации. 

Практическое применение

Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в оказании психологической помощи 
вынужденным мигрантам с целью их реабилитации 
после пережитых травматических событий на разных 
этапах адаптации в новом социокультурном контек-
сте. Применение метода анализа принятия решения 
в трудной жизненной ситуации посредством исполь-
зования разработанных сценариев дилемм, учиты-
вая проявленный интерес респондентов к участию 
в исследовании, может оказаться актуальным в пси-
хокоррекционной работе с вынужденными мигран-
тами, направленной на выстраивание долгосрочной 
ориентации временной перспективы.
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Резюме
Актуальность. Чувство юмора является одной из наиболее продуктивных копинг-стратегий, позволяющих как 
взрослым, так и детям эффективно справляться со стрессом, регулировать эмоции, а также налаживать позитив-
ные социальные взаимодействия с окружающими. Изучение адаптивных возможностей развитого чувства юмо-
ра, а также его взаимосвязи с различными аспектами психического развития ограничено ввиду различных ме-
тодологических ограничений существующих методов диагностики чувства юмора и связных с ним конструктов. 
Цель. Целью текущей работы является представление результатов обзора основных типов диагностического ин-
струментария для оценки развития чувства юмора у дошкольников и младших школьников 4–10 лет в отечест-
венных и зарубежных исследованиях за последние тридцать лет. 
Выборка. В результате поиска литературы было найдено 966 публикаций (626 англоязычных и 340 русскоязыч-
ных). После применения критериев отбора исследований в конечный качественный анализ были включены 66 
публикаций. 
Методы. Диагностические инструменты, использованные в рассмотренных публикациях, были разделены на 
шесть типов в соответствии с основным содержанием используемого метода диагностики чувства юмора. При-
ведено описание процедур выделенных типов методик, а также условия применимости каждого из них. 
Результаты. Результаты проведенного обзора позволяют разделить весь диагностический инструментарий для 
оценки чувства юмора дошкольников и младших школьников на методики оценки понимания и создания юмора. 
Приведены наиболее важные ограничения каждого типа методов, а также даны рекомендации по их использо-
ванию. Материалы настоящего обзора могут быть полезны при подборе инструментов диагностики в исследова-
ниях чувства юмора у детей 4–10 лет, а также разработки новых диагностических методов с учетом ограничений 
имеющихся на сегодняшний день инструментов.
Выводы. Для выбора диагностических инструментов при планировании будущих исследований важно опреде-
лить, будет ли оцениваться у детей понимание или создание юмора, учитывая комплексную структуру конструк-
та детского юмора и его возрастные особенности, а также ограничения используемых методов.
Ключевые слова: дошкольный возраст, младший школьный возраст, чувство юмора, ирония, чувство 
комического, диагностика
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Abstract
Background. A sense of humor is one of the most productive coping strategies that allow both adults and children to ef-
fectively cope with stress, regulate emotions, and establish positive social interactions with others. The study of adaptive 
capabilities of a developed sense of humor, as well as its relationship with various aspects of mental development is limited 
due to various methodological limitations of existing methods of diagnosing the sense of humor and related constructs 
(irony, sarcasm, comedic sense).  
Objectives. The purpose of the current paper is to present the results of a review of the main types of diagnostic tools for 
assessing the development of a sense of humor in preschoolers and younger schoolchildren (4–10 years old) in domestic 
and foreign studies over the last thirty years.
Materials. A literature search retrieved 966 publications (626 English-language and 340 Russian-language). After apply-
ing study selection criteria, 66 publications were included in the final qualitative analysis. 
Methods. The diagnostic tools used in the reviewed publications were divided into six types according to the main content 
of the method used for diagnosing sense of humor. A description of the procedures of the selected types of techniques, as 
well as the conditions of applicability of each of them is given. 
Results. The results of the conducted review allow us to divide the diagnostic toolkit for assessing the sense of humor of 
preschoolers and younger schoolchildren into techniques for assessing understanding and creation of humour. The most 
important limitations of each type of method are given, and recommendations for their use are given. The materials of 
this review may be useful in selecting diagnostic tools in studies of the sense of humour in children aged 4–10, as well as 
in developing new diagnostic methods, taking into account the limitations of currently available tools.
Conclusions. When planning future studies, it is important to determine whether children’s understanding or production 
of humour will be assessed in order to select diagnostic instruments, given the complex structure of the children’s humour 
construct and its age-specific characteristics, as well as the limitations of the methods used.
Keywords: preschool age, primary school age, sense of humor, irony, sense of the comic, diagnostics
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Введение

Юмор представляет собой совокупность психиче-
ских процессов, участвующих как в процессе воспри-
ятия, так и в процессе создания стимулов, вызываю-
щих положительную аффективную реакцию (Hoicka, 
Gattis, 2008). Юмор является одним из наиболее 
гибких инструментов социального взаимодействия, 
выполняя множество функций, включая регуляцию 
эмоций, смягчение вербальной критики, улучше-
ние дружеских отношений, поддержание групповой 
сплоченности, снятие напряжения и повышения 

адаптационных возможностей человека в сложных 
жизненных ситуациях (Semrud-Clikeman, Glass, 2010; 
Zigler, 1986; Dews, Kaplan, Winner, 1995).

Ранее проведенные исследования сообщают о зна-
чимой взаимосвязи между развитым чувством юмо-
ра и социальным, эмоциональным и физическим бла-
гополучием человека (Boyle, Joss-Reid, 2004; Martin, 
2004). В частности, юмор вызывает позитивные эмо-
ции, которые в свою очередь обнаруживают тесную 
взаимосвязь со снижением влияния внешних стрес-
соров на физическое здоровье: смех помогает людям 
терпеть боль, а также улучшает функционирование 
иммунной системы (Stuber et al., 2009). В то же время 
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юмор связан с положительным социальным взаимо-
действием как в близких отношениях, так и в повсед-
невном общении с другими людьми (Bressler, Balshine, 
2006; Lohani, Isaacowitz, 2014).

Способность детей понимать смысл юмористиче-
ского содержания зависит от степени общего раз-
вития когнитивных и социальных навыков (Pexman, 
Glenwright, 2007). Предыдущие исследования пока-
зывают, что уровень развития памяти (Christensen 
et al., 2018), регуляторных функций (Gert, 2016) и ин-
теллекта (Bressler, Balshine, 2006) частично предска-
зывают развитие чувства юмора. Верна и обратная 
связь: формирование чувства комического снижает 
синкретизм восприятия дошкольников, повышает 
самостоятельность мышления и воображения (По-
пова, 2006). Также развитие чувства юмора связано 
с общей социальной компетентностью (Semrud-
Clikeman, Glass, 2010). 

Как и другие психические функции ребенка чув-
ство юмора при своем развитии проходит несколько 
стадий в зависимости от возраста. Например, широко 
распространена когнитивная теория инконгруэнтно-
сти П. Макги, в соответствии с которой выделяется 
четыре этапа развития юмора в онтогенезе, повто-
ряющие стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже 
(Piaget, 1983). Однако возрастной диапазон развития 
чувства юмора не имеет четких границ. Например, 
в работе Н. Банасик (Banasik, 2013) было показало, 
что маленькие дети 4–5 лет могут понимать простые 
иронические высказывания. Другие исследования 
показали, что дети и в более ранних возрастах уже 
способны различать ироническую критику (Pexman, 
Glenwright, 2007). Несмотря на это, исследования, 
посвященные изучению возрастных особенностей 
развития смехового поведения и чувства юмора, по-
прежнему представлены в недостаточном количестве 
(Лавринец, 2016). 

Все возрастающее количество исследований в об-
ласти психического благополучия привело к воз-
росшему интересу к концепции юмора (Seligman, 
Csikszentmihalyi, 2000; Зелезинская, 2013). Однако 
помимо указанных сложностей в определении воз-
растных границ появления и развития чувства юмо-
ра существуют методологические затруднения непо-
средственно с определением сущности изучаемых 
явлений. К примеру, в существующей литературе 
было предпринято множество попыток определения 
сущности иронических высказываний (Clark, Gerrig, 
1984; Wilson, Sperber, 1992), результаты которых не во 
всех случаях согласуются между собой. В то же вре-
мя, отдельные исследователи утверждают, что дать 
определение иронии вовсе невозможно (Nunberg, 
2001), что накладывает определенные ограничения 
на разработку и применение диагностических ин-
струментов для измерения юмора и смежных поня-
тий. Кроме того, многие существующие на сегодняш-
ний день исследования юмора отмечают различные 
методологические ограничения конкретных диагно-
стических процедур и методик, а также отсутствие 

диагностических инструментов, позволяющих ком-
плексно оценивать чувство юмора у детей в качест-
ве интегральной характеристики детского развития, 
одновременно учитывая особенности процесса по-
рождения, восприятия и понимания юмористиче-
ского, а не только какую-либо одну из этих сторон, 
что указывает на растущую актуальность анализа 
достоинств и недостатков имеющихся инструментов 
диагностики, а также дальнейшей разработки наибо-
лее комплексных методов измерения и оценки юмора 
(Kozbelt et al., 2010). 

В связи с этим целью текущей работы стало выде-
ление основных типов диагностического инструмен-
тария, используемого современными исследования-
ми при оценке чувства юмора у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Был произведен об-
зор эмпирических исследований, оценивающих раз-
личные аспекты и этапы развития чувства юмора у 
детей 4–10 лет с целью классифицировать используе-
мые методы диагностики чувства юмора и смежных с 
ним понятий (иронии, комического) в отечественных 
и зарубежных исследованиях.

Материалы и методы

Для проведения обзора поиск источников был 
произведен в поисковых системах по научным пу-
бликациям Академия Google и ScienceDirect (отбор 
источников проходил до 10.07.2024). Обзор литера-
туры осуществлен с опорой на методологию PRISMA. 
Поиск был осуществлен по следующим ключевым 
словам: чувство юмора, ирония, комическое, до-
школьники, младшие школьники, дети (humor, irony, 
sarcasm, comic, preschool, primary school, children). 
Результаты поиска были отфильтрованы по следую-
щим критериям: источники опубликованы с 1990 по 
2024 год (публикации до 1990 года включались в том 
случае, если работы являлись прецедентными публи-
кациями, на которые ссылаются авторы ранее ото-
бранных публикаций); относятся к полнотекстовым 
эмпирическим исследованиям; относятся к области 
исследований по психологии. В результате найдено 
392 англоязычных публикации в ScienceDirect, 340 
русскоязычных и 234 англоязычных публикаций в 
Академия Google (всего 966 публикаций: 626 англо-
язычных и 340 русскоязычных). 

Критериями для дальнейшего скрининга найден-
ных источников выступали следующие положения: 
1) в источнике описаны используемые методы в эм-
пирической части исследования; 2) возраст участ-
ников включает возрастной диапазон от 4 до 10 лет; 
3) участники не имеют отклонений в развитии и ог-
раничений по здоровью; 4) исследование отражает 
именно психологические аспекты юмора и смежных 
с ним конструктов.

Из найденных публикаций были исключены источ-
ники, не соответствующие выделенным критери-
ям, а также дубликаты. В результате было отобрано  
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100 публикаций, качество изложения подробностей 
используемого дизайна и методов которых было 
проанализировано с использованием чек-листа для 
оценки качества методологии исследований С. Даун-
са и Н. Блэка (Downs, Black, 1998) по параметрам ка-

чества отчета об исследовании, внешней и внутрен-
ней валидности; контроля смешанных эффектов и 
силы эффекта. Схема отбора исследований в текущем 
обзоре представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 
Блок-схема отбора статей для обзора

Figure 1  
Flowchart for selecting articles for review
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результаты исследования

В результате скрининга и оценки методологии ото-
бранных публикаций в конечный перечень источни-
ков было включено 66 публикаций (60 англоязычных 
и 6 русскоязычных). Большинство из рассмотренных 
исследований опубликованы в последние 15 лет и ана-
лизировали восприятие и порождение юмора, чет-
верть исследований рассматривали возрастные осо-
бенности появления и развития иронии, в остальных 
работах анализировались понятия сарказма, шутки, 
комического, смеха. Размер выборки в большинст-
ве рассмотренных публикациях варьировался от 15 
до 1000 детей дошкольного и школьного возраста 
(медианный размер выборки n = 71). Относительно 
большие размеры выборок (более 200 участников) 
были в меньшинстве исследований, что позволяет 
заключить, что среди рассмотренных исследований 
юмора и смежных с ним конструктов не характерны 
большие выборки.

В результате анализа использованных диагностиче-
ских методик для оценки юмора (иронии, комическо-
го), нами были выделены следующие группы: 1) «Бе-
седа», 2) «Опросники»; 3) «Наблюдение»; 4) «Оценка 
забавности стимула»; 5) «Истории и вопросы к ним»; 
6) «Создание смешного» (Таблица 1). 

Беседа 
Первый тип методик относится к методу беседы 

(полуструктурированного интервью), в рамках кото-
рого ребенка расспрашивают о том, как он понимает, 
что такое юмор, какие истории вызывают смех, что 
значит быть смешным и др. Ребенку предлагается 
назвать смешных героев из сказок и мультфильмов 
или вспомнить смешные события из жизни, а затем 
объяснить, почему они считают их смешными (Лав-
ринец, 2016; Фарапонова, Квасова, 2021; Bergen, Doris, 
2009). Для младших школьников возможно проведе-
ние анкетирования или интервью, в рамках которо-
го детям необходимо определить понятие «чувство 
юмора», оценить собственное чувство юмора, при-
вести примеры (Bosacki, 2013; Dowling, 2014). Возраст 
участников в большинстве работ относится к стар-
шему дошкольному или младшему школьному возра-
сту (Котова, 2013; Фарапонова, Квасова, 2021; Dowling, 
2014), однако в отдельных случаях метод беседы был 
использован и с дошкольниками в возрасте от 4 лет 
(Bergen, 2009). 

Опросники
Второй тип методик предполагает использова-

ние опросников (Fox et al., 2013; James, Fox, 2016; 
Barnett, 1991; Martin, Lefcourt, 1983; Yıldırım et al., 2024; 
Halfpenny, James, 2020; Dowling, Fain, 1999; Thorson, 
Powell, 1993; Boyle, Joss-Reid, 2004), наиболее часто 
применяющихся в исследованиях стилей юмора (аф-
филиативный, самоподдерживающий, агрессивный и 

самоуничижительный), которые представляют собой 
различные стратегии и способы использования юмо-
ра во взаимодействии с окружающими, а также для 
преодоления стресса (Martin et al., 2003). 

Для диагностики детских стилей юмора исполь-
зуется «Опросник стилей юмора для детей младше-
го возраста» (Humor Styles Questionnaire for Younger 
Children, HSQ-Y) (James, Fox, 2016; Fox et al, 2013), 
разработанный для оценки особенностей развития 
юмора у детей 8–11 лет, состоящий из 16 утвержде-
ний, измеряющих склонность к аффилиативному 
или агрессивному юмору по четырехбалльной шкале 
от «совсем не похоже на меня» до «очень похоже на 
меня». Данный тест обладает высоким уровнем над-
ежности по всем шкалам по результатам тестирова-
ния надежности и надежности в повторных измере-
ниях (коэффициенты альфа Кронбаха выше 0,7 для 
всех шкал). Другим примером опросников для оцен-
ки юмора является «Многомерная шкала чувства 
юмора» (Multidimensional Sense of Humor Scale) для 
детей 6–12 лет (Dowling, Fain, 1999; Thorson, Powell, 
1993), оценивающая четыре параметра развития чув-
ства юмора: способности самостоятельно создавать 
юмористическое содержание, использовать юмор в 
качестве механизма преодоления трудностей, уро-
вень понимания юмора, а также отношение к юмору 
и склонных к юмору людям (примеры утверждений: 
«Я могу говорить так, чтобы рассмешить людей», 
«Я  могу облегчить напряженную ситуацию, сказав 
что-то смешное»). Рассмотренный инструмент также 
обнаружил высокую надежность используемых шкал 
(значения коэффициентов надежности составили бо-
лее 0,7). 

Опросники чаще всего используются в исследова-
ниях с более взрослыми респондентами. Для детей же 
дошкольного возраста опросники могут заполняться 
родителями, которым предлагают оценить исполь-
зование шуток ребенком, умение понять шутку дру-
гого, шутить над собственными неудачами, замечать 
комическое в своих поступках, понимать комическое 
в художественном слове и др. (Фарапонова, Квасова, 
2021; Barnett, 1991; Hoicka, Akhtar, 2012). Опросник мо-
жет быть предоставлен не только родителю, но и пе-
дагогу, которому необходимо оценить частоту юмо-
ристического поведения ребенка (Carson et al., 1986). 

Наблюдение
Третий тип диагностических инструментов пред-

ставляет собой наблюдение, позволяющее обеспе-
чить высокую экологическую валидность результатов 
ввиду минимизации вмешательства в естествен-
ную деятельность ребенка (Bergen, 1989; Cameron, 
Kennedy, Cameron, 2008; Hoicka, Akhtar, 2012; Loizou, 
2005; Reddy, 2008; Stuber et al., 2009). Наблюдение 
может быть организовано в формате видеозаписи 
свободной игры ребенка с сиблингами, сверстни-
ками или родителями с последующим кодировани-
ем полученных записей с целью выделения случаев  
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смеха (Cekaite, Andren, 2019), реакций на иронические 
и юмористические высказывания (Hoicka, Akhtar, 
2012; Pexman et al., 2009), категорий юмористических 
действий, используемых детьми во время совмест-
ного времяпрепровождения (Paine et al., 2021a; Paine 
et  al., 2021b; Paine et al., 2022) или полной регистра-
ции всей речевой продукции внутрисемейных раз-
говоров для выделения особенностей использования 
юмора внутри семьи (Recchia et al., 2010). 

Оценка забавности стимула
Четвертый тип методик предполагает оценива-

ние степени комичности предоставленного ребенку 
стимула (например, картинок с подписями или ви-
деосюжетов) по предоставленной шкале (Романо-
ва, 2014; Laval, Bert-Erboul, 2005; Vrticka et al., 2013; 
Ger et al., 2024; Dowling, Fain, 1999; Neely et al., 2012) 
или выбор среди всех стимулов наиболее смешно-
го (Dews et al., 1996). Возрастной диапазон для ис-
пользования данного типа методик в большинстве 
рассмотренных работ составлял от 4 до 12 лет. Все 
используемые для оценки стимулы предваритель-
но тестируются на степень комичности на другой 
выборке детей со схожими социально-демогра-
фическими характеристиками. Также возможно 
добавление вопросов к участникам о том, почему 
они оценили каждый стимул тем или иным обра-
зом (Purser et al., 2020), а также видеофиксация лиц 
участников для последующей оценки мимических 
выражений, интенсивности смеха, улыбок и других 
реакций (Chik et al., 2005).

Истории и вопросы к ним
Пятый тип предполагает ознакомление ребенка с 

историями, представленными в виде серии картинок, 
в видеоформате (короткий видеосюжет, мультфильм) 
или в форме текста, после которого ребенку задаются 
вопросы на понимание юмористического контекста 
в данных историях (Banasik-Jemielniak, Boku, 2019; 
Creusere, 2000; Dews S. et al., 1996; Dews, Kaplan, Winner, 
1995; Filippova, Astington, 2008; Filippova, Astington, 
2010; Hancock et al., 2000; Glenwright, Pexman, 2007; 
Hayashi H., Ban, 2021; Köder, Falkum, 2021; Angeleri, 
Airenti, 2014; Pexman, Glenwright, 2007; Happe, 1993; 
Zajączkowska, Abbot-Smith, 2020; Rothermich et al., 
2020; Чеснокова, Светова, 2016; Keenan, Quigley, 1999; 
Sullivan et al., 1995; Yılmaz, Erden, 2022; Capelli et  al., 
1990; Burnett, 2015; Keenan, Quigley, 1999; Winner, 
Leekam, 1991). Данный тип методик в рассмотренных 
работах был использован для диагностики детей в 
возрасте от 4 до 12 лет. 

Участнику предлагается ознакомиться с рядом 
историй, содержащих иронические и юмористиче-
ские высказывания персонажей смешных историй, 
и ответить на вопросы к ним («Что имел в виду 
персонаж <…>, когда сказал <…>?»; «Почему он 
так сказал?», «Действительно ли <…> думает, что 
<…> было так?» и др.). Ответы на вопросы могут 

приниматься от ребенка в открытой форме (Keenan, 
Quigley, 1999), либо в виде выбора из вариантов от-
ветов (Zajączkowska, Abbot-Smith, 2020). Картинки 
и сюжеты могут быть частью стимульного матери-
ала, подготовленного специально для диагностики 
чувства комического, но также могут быть частью 
других тестов, также требующих интерпретации 
происходящего в некотором сюжете. Так, например, 
в работе О. Щербаковой и М. Осориной (Щербакова, 
Осорина, 2009) были использованы субтесты теста 
Векслера, успешное выполнение которых требует от 
испытуемого развитого понимания юмора, что по-
зволяет использовать данный инструмент не толь-
ко в целях диагностики интеллектуальных способ-
ностей, но в том числе и для диагностики чувства 
юмора. В результате оценки ответов несколькими 
экспертами выводится интегральная оценка спо-
собности ребенка отличить юмористическое и иро-
ническое содержание от буквального (Dews S. et al., 
1996; Filippova, Astington, 2010; Hancock et al., 2000; 
Glenwright, Pexman, 2007, Hayashi, Ban, 2021; Köder, 
Falkum, 2021; Pexman, Glenwright, 2007; Aguert et 
al., 2018). Все используемые истории подвергаются 
предварительной оценке по степени юмористично-
сти в ходе пилотного исследования на небольших 
выборках, не участвующих в основном исследова-
нии, с проверкой согласованности полученных оце-
нок между несколькими оценщиками. 

Создание смешного
Последний тип методик предполагает активное 

создание комического содержания в отличие от пре-
дыдущих методов, требовавших лишь понимания 
комического в различных готовых стимулах. Напри-
мер, участнику предлагается ознакомиться с неза-
конченным сюжетом (серией картинок, фрагментом 
видеоролика) и выбрать смешное окончание к нему 
из готовых вариантов ответов (Артемьева, 2021; Ко-
това, 2013; Allen, Zigler, 1986; Arslan et al., 2021; Chang 
H.J. et al., 2014; Greengross, Miller, 2011) или самосто-
ятельно придумать продолжение к незаконченной 
истории так, чтобы она стала смешной (Greengross, 
Miller, 2011; Kozbelt, Nishioka, 2010; Loizou, Kyriakou, 
2016, Захарова, 2017). Так, в работе Chang H.J. et al. 
(2014) детям предлагалось ознакомиться с 16 неза-
конченными историями (картинки с подписями) и 
предоставить обычное и юмористическое продол-
жение на каждую из ситуаций. Кроме того, ребенок 
может не только рассказать, но и нарисовать смеш-
ной сюжет (Захарова, 2017). Полученные от ребенка 
материалы фиксируются и оцениваются несколь-
кими экспертами по степени юмористичности с 
последующей проверкой согласованности получен-
ных оценок для выведения итоговой оценки чувства 
юмора или подвергаются контент анализу с целью 
выделения приемов создания юмористического со-
держания. 
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Таблица 1  
Группы диагностического инструментария для оценки детского юмора

Группа ин-
струментов Беседа Опросники Наблюдение Оценка забавно-

сти стимула
Истории и вопро-

сы к ним
Создание смеш-

ного

Исследования (Лавринец, 
2016); (Фарапо-
нова, Квасова, 
2021); (Bergen, 
Doris, 2009); 
(Dowling, 2014) 
и др.

(Фарапонова, 
Квасова, 2021); (Fox 
et al., 2013); (Martin, 
Lefcourt, 1983); 
(Thorson, Powell, 
1993) и др.

(Фарапонова, Ква-
сова, 2021); (Cekaite, 
Andren, 2019); 
(Pexman et al., 2009); 
(Recchia et al., 2010); 
(Paine et al., 2022); 
(Hoicka, Akhtar, 
2012); и др.

(Романова, 2014); 
(Laval, Bert-Erboul, 
2005); (Neely et al., 
2012) и др. 

(Чеснокова, Свето-
ва, 2016); (Banasik-
Jemielniak, Boku, 
2019); (Filippova, 
Astington, 2008); 
(Rothermich et al., 
2020) и др. 

(Артемьева, 2021); 
(Nusbaum et al., 
2017); (Chang H.J.  
et al., 2014); (Kozbelt, 
Nishioka, 2010); 
(Loizou, Kyriakou, 
2016) и др. 

Пример  
процедуры

Участника про-
сят рассказать, 
что такое юмор, 
привести при-
меры смешных 
историй, что 
значит быть 
смешным 
и др. Отве-
ты ребенка 
оцениваются и 
категорируют-
ся экспертами

Опросник содержит 
несколько утвержде-
ний (например, 10–
15), направленных на 
оценку склонности 
к различным стилям 
юмора

Регистрация рече-
вой продукции и 
поведения ребенка 
в ходе общения или 
свободной игры 
ребенка с сиблин-
гами, сверстниками 
или родителями 
с последующим 
выделением реакций 
на юмор, категорий 
юмористических 
действий

Оценивание сте-
пени комичности 
предоставленного 
ребенку стимула 
или выбор среди 
всех стимулов на-
иболее смешного 
(стимулы заранее 
проранжированы 
по степени комич-
ности)

Серия картинок, 
мультфильм 
или текст, после 
ознакомления с 
которым ребенку 
задаются вопросы 
на понимание 
юмористического 
содержания. Отве-
ты ребенка оцени-
ваются нескольки-
ми экспертами

Придумывание 
смешных подписей 
к картинкам или 
мультфильмам или 
выбор смешного 
окончания к исто-
рии из вариантов 
с объяснением 
выбора. Ответы 
ребенка оценива-
ются несколькими 
экспертами

Достоинства Развернутый 
ответ участни-
ка, подходит 
для качествен-
ного оценива-
ния (контент-
анализ) 

Стандартизирован-
ность процедуры и 
полученных данных, 
пригодных для 
количественного 
анализа. Возможно 
заполнение родите-
лями/педагогами для 
младших детей

Высокая экологи-
ческая валидность 
результатов ввиду 
минимизации вме-
шательства в естест-
венную деятельность 
ребенка. Подходит 
для диагностики 
детей с рождения. 
Возможность фикса-
ции как понимания, 
так и порождения  
юмора.

Стандартизиро-
ванность процеду-
ры, прямая оценка 
стимулов, упроща-
ющая количест-
венное сравнение 
результатов между 
собой (какие отве-
ты «правильные», 
какие нет — опре-
делено заранее)

Относительно 
высокая степень 
стандартизации 
полученных от 
ребенка ответов

Самостоятель-
ное порождение 
юмористического 
контекста; раз-
вернутый ответ; 
позволяет оценить 
именно порожде-
ние юмора, а не 
только его  
восприятие. 

Недостатки Наиболее 
применимо 
для диагности-
ки младшего 
школьного 
возраста и 
старше ввиду 
трудностей 
инициации 
развернутых 
ответов у млад-
ших детей

Наиболее примени-
мо для диагностики 
младшего школьного 
возраста и старше 
ввиду трудностей 
самоанализа и 
использования 
шкал опросников 
у младших детей. 
Более применим для 
косвенного оцени-
вания способностей 
к пониманию и 
порождению юмора, 
но не прямой оценки 
уровня развития 
чувства юмора

Низкий уровень 
репликации 
ввиду невысокой 
точности процеду-
ры, зависящей от 
профессионального 
опыта наблюдателей 
и особенностей 
культурной специ-
фики выборки. При 
отсутствии наводя-
щих инструкций от 
экспериментаторов 
респонденты не 
всегда обращаются 
к использованию 
юмора в своем пове-
дении 

Необходимость 
пилотной оценки 
стимулов на 
другой выборке; 
а также высокой 
согласованности 
экспертов (жела-
тельно более 2) в 
оценках стимуль-
ного материала 
(определение 
«правильной» 
интерпретации 
стимулов, какие 
из них относятся 
к смешным, какие 
нет). Более при-
меним для оценки 
восприятия, но 
не порождения 
юмора. Возможен 
«потолочный» 
эффект методик

Необходимость 
пилотной оценки 
стимулов на 
другой выборке; 
а также высокой 
согласованности 
экспертов (жела-
тельно более 2) в 
оценках стимуль-
ного материала и 
ответов ребенка 
(определения 
«правильной» 
интерпретации 
ответов ребенка, 
насколько они 
юмористичны, 
насколько ребенок 
выделил иронию 
и т.д.). Возможен 
«потолочный» 
эффект методик

Наиболее приме-
нимо для детей 
старшего дошколь-
ного возраста 
и старше ввиду 
формирования 
речевых способно-
стей к монологиче-
ской речи. Требует 
привлечения 
нескольких неза-
висимых экспертов 
для выделения 
критериев оценки 
детских ответов и 
последующей про-
верки согласован-
ности полученных 
экспертных оценок  
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Table 1  
Groups of diagnostic instruments for assessing children’s humor

Group of 
instruments Interview Questionnaires Observation Evaluation of the 

stimulus funniness
Stories and ques-

tions to them Creating the funny

Research (Lavrinec, 2016); 
(Faraponova, 
Kvasova, 2021); 
(Bergen, Doris, 
2009); (Dowling, 
2014) and others

(Faraponova, Kva-
sova, 2021); (Fox et 
al., 2013); (Martin, 
Lefcourt, 1983); (Thor-
son, Powell, 1993) and 
others

(Faraponova, 
Kvasova, 2021); 
(Cekaite, Andren, 
2019); (Pexman et 
al., 2009); (Rec-
chia et al., 2010); 
(Paine et al., 2022); 
(Hoicka, Akhtar, 
2012) and others

(Romanova, 2014); 
(Laval, Bert-Erboul, 
2005); (Neely et al., 
2012) and others

(Chesnokova, Sveto-
va, 2016); (Banasik-
Jemielniak, Boku, 
2019); (Filippova, 
Astington, 2008); 
(Rothermich et al., 
2020) and others

(Artem’eva, 2021); 
(Nusbaum et al., 2017); 
(Chang H.J. et al., 2014); 
(Kozbelt, Nishioka, 
2010); (Loizou, Kyriakou, 
2016) and others

Example of the 
procedure

The participant 
is asked to 
explain what 
humor is, to 
give examples 
of funny stories, 
to describe what 
it means to be 
funny, etc. The 
child’s answers 
are assessed and 
categorized by 
experts

The questionnaire 
contains several 
statements (e.g. 10–15) 
aimed at assessing the 
tendency to different 
styles of humor

Registration of 
speech production 
and behaviour of 
the child during 
communication 
or free play of the 
child with siblings, 
peers or parents 
with subsequent 
identification of 
reactions to humor, 
categories of hu-
morous actions

Assessing the degree 
of funniness of a 
stimulus provided 
to a child or choos-
ing the funniest one 
among all stimuli 
(the stimuli are 
pre-ranked accord-
ing to the degree of 
funniness)

A series of pictures, 
a cartoon or a text, 
after which the child 
is asked questions 
to understand the 
humorous content. 
The child’s answers 
are assessed by 
several experts

Coming up with funny 
captions for pictures or 
cartoons or choosing 
a funny ending to a 
story from options 
with an explanation of 
the choice. The child’s 
answers are assessed by 
several experts

Advantages A detailed 
response from 
a participant, 
suitable for 
qualitative as-
sessment (con-
tent analysis)

Standardization of 
the procedure and the 
obtained data, suitable 
for quantitative analy-
sis. Can be completed 
by parents/teachers 
for younger children

High ecological 
validity of the 
results due to the 
minimization of 
interference in the 
natural activity of 
the child. Suitable 
for diagnosing 
children from 
birth. Possibility 
of recording both 
understanding and 
the generation of a 
sense of humor

Standardization 
of the procedure, 
direct assessment of 
incentives, simplify-
ing the quantitative 
comparison of re-
sults (which answers 
are correct, which 
are not – deter-
mined in advance)

Relatively high 
degree of stan-
dardization of the 
responses received 
from the child

Independent generation 
of humorous context; 
detailed response; allows 
to evaluate the genera-
tion of humor, and not 
just its perception

Disadvantages Most applicable 
for diagnostics 
of primary 
school age and 
older due to 
difficulties in 
initiating de-
tailed responses 
in younger 
children

Most applicable for 
diagnostics of primary 
school age and older 
due to difficulties of 
self-analysis and use 
of questionnaire scales 
in younger children. 
More applicable for 
indirect assessment of 
abilities to under-
stand and generate 
humor, but not direct 
assessment of the level 
of development of a 
sense of humor

Low level of 
replication due 
to low accuracy 
of the procedure, 
which depends on 
the professional 
experience of the 
observers and the 
cultural specifics of 
the sample. In the 
absence of guiding 
instructions from 
the experiment-
ers, respondents 
do not always 
resort to the use 
of humor in their 
behaviour

Need for pilot 
assessment of 
stimuli on another 
sample; as well as 
high agreement of 
experts (prefer-
ably more than 2) 
in assessments of 
stimulus material 
(definition of the 

“correct” interpre-
tation of stimuli, 
which of them are 
funny, which are 
not). More appli-
cable for assessment 
of perception, but 
not generation of 
humor. The “ceiling” 
effect of methods is 
possible.

The need for a 
pilot assessment of 
stimuli on a differ-
ent sample; as well 
as high agreement 
among experts 
(preferably more 
than 2) in assess-
ing the stimulus 
material and the 
child’s responses 
(determining the 

“correct” interpreta-
tion of the child’s 
responses, how 
humorous they are, 
how much the child 
has identified irony, 
etc.). The “ceiling” 
effect of methods is 
possible

Most applicable to chil-
dren of senior preschool 
age and older in view of 
the formation of speech 
abilities for monologue 
speech. Requires the 
involvement of several 
independent experts 
to identify criteria for 
assessing children’s re-
sponses and subsequent 
verification of the con-
sistency of the obtained 
expert assessments
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обсуждение результатов 

В результате анализа существующего диагностиче-
ского инструментария для оценки уровня развития 
чувства юмора, иронии и комического у детей 4–10 
лет в отечественных и зарубежных исследованиях за 
последние тридцать лет были выделены следующие 
типы диагностических методик: «Беседа», «Опрос-
ники», «Наблюдение», «Оценка забавности стимула», 
«Истории и вопросы к ним», «Создание смешного». 

Все множество проанализированных методик ди-
агностики юмора возможно разделить на две боль-
шие категории: понимание и создание юмора (humor 
comprehension и humor production). К первой катего-
рии относятся все виды диагностического инстру-
ментария, отнесенные нами к следующим типам: 
«Беседа», «Опросники», «Наблюдение», «Оценка 
забавности стимула», «Истории и вопросы к ним». 
Данные методы предусматривают либо открытые 
вопросы о сущности юмора и примерах смешного, 
либо предоставление участникам каких-либо гото-
вых стимулов для оценки степени его забавности, а 
также причин, почему ребенок считает его забавным. 
Ко второй категории создания юмора относятся тип 
«Создание смешного», в рамках которых методики 
предусматривают активное творчество участников 
по созданию смешного содержания, а также тип 
«Наблюдение», поскольку он также позволяет фик-
сировать процесс самостоятельного создания юмо-
ристического содержания детьми в повседневных 
ситуациях.  

Применение первого типа инструментов диагно-
стики «Беседа» имеет преимущество ввиду разверну-
того характера ответов ребенка, качественный анализ 
которых позволяет выделить множество категорий 
понимания юмора у детей, однако имеет ряд огра-
ничений, в основном связанных с трудностями ини-
циации детского развернутого ответа на открытый 
вопрос о причинах того, почему какое-либо содержа-
ние является смешным (Bergen, 2009; Лавринец, 2016). 
Это может являться следствием трудностей рефлек-
сивной деятельности у детей младшего дошкольно-
го возраста, а также неполностью сформированных 
навыков связной монологической речи (Ощепкова и 
др., 2020), что указывает на то, что метод беседы наи-
более применим для детей младшего школьного или 
старшего дошкольного возраста. 

Использование опросников также подходит для бо-
лее старших детей, поскольку предполагает развитые 
навыки самоанализа. Анализ используемых опросни-
ков в области исследований чувства юмора показал, 
что применение указанного типа методов диагности-
ки наиболее уместно в младшем школьном возрасте и 
старше (James, Fox, 2016; Yıldırım et al., 2024; Halfpenny, 
James, 2020; Fox et al., 2013; Thorson, Powell, 1993), а 
также для взрослых респондентов (Martin et al., 2003). 
Это согласуется с результатами методологических 
публикаций о применимости опросниковых методов 

в исследованиях детей, согласно которым дети в воз-
расте 8 лет и старше способны использовать полный 
набор ответов в опросниках, в то время как более 
младшие дети склонны давать чаще всего либо по-
лярные крайние ответы по шкалам опросника, либо 
нейтральные ответы (Rebok et al., 2001). 

Третий тип диагностических методик «Наблюде-
ние» обладает наибольшей экологической валидно-
стью, что делает этот метод наиболее применимым в 
исследованиях с маленькими детьми (Angeleri, Airenti, 
2014), но в то же время имеет ряд существенных огра-
ничений. Так, в работе Реккьи и коллег (Recchia et al., 
2010) отмечается, что даже 9-часовое наблюдение не 
гарантировало полного запечатления всех типичных 
паттернов использования юмора в разговорах детей 
и родителей. Также подчеркивается низкий уровень 
возможной репликации ввиду невысокой точности 
процедуры, зависящей от профессионального опыта 
наблюдателей и особенностей культурной специфики 
выборок исследований (Angeleri, Airenti, 2014). Неко-
торое повышение точности процедуры при исполь-
зовании метода наблюдения возможно за счет при-
менения приемов видеофиксации и автоматической 
кодировки и транскрипции записанной речи (Cekaite, 
2019), что наиболее эффективно при изучении ча-
стотных характеристик проявления чувства юмора у 
детей (например, частота смеха, улыбок и др.). 

Четвертый тип «Оценка забавности стимула» явля-
ется одним из наиболее стандартизированных вари-
антов оценки чувства юмора и смежных конструктов, 
поскольку предполагает прямую оценку забавности 
стимулов, что упрощает последующее сравнение по-
лученных результатов между собой. Относительная 
высокая степень стандартизации полученных от 
ребенка ответов наблюдается также и в пятом типе 
методик «Истории и вопросы к ним», где ребенку 
предлагается оценить различные варианты историй 
и выделить в них юмористический подтекст. Огра-
ничением обоих указанных типов методов является 
субъективная природа восприятия и производства 
юмора, что порождает необходимость определить 
«правильную» интерпретацию степени юмористич-
ности стимула, а также оценить ответы ребенка не-
сколькими оценщиками, согласованность оценок 
которых должна быть на высоком уровне (Kozbelt 
et  al., 2010). В идеальном случае предварительное 
оценивание степени забавности используемых сти-
мулов должно проводиться на достаточно обширной 
выборке лиц, не участвующих в основном исследова-
нии, при этом количество оценщиков в размере двух 
человек (например, в работах Feingold, Mazzella, 1993; 
Masten, 1986) является недостаточным для высокой 
объективности оценки (Kozbelt et al., 2010). 

Одним из наиболее точных для интерпретации ре-
зультатов тестов понимания юмора и смежных с ним 
конструктов являются задания с выбором смешного 
окончания истории, которая демонстрирует пони-
мание ребенком иронического подтекста сюжета, а 
выбор остальных — отсутствие понимания иронии 
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и юмористического характера содержания (Kozbelt 
et  al., 2010). Однако естественным ограничением 
применимости данного типа методов диагностики 
является отмечаемый авторами эффект потолка по-
добных заданий, что делает данный инструмент на-
иболее применимым в возрасте до 10 лет, в то время 
как в более старших возрастах начинается развитие 
стадии формальных операций, и ребенок становит-
ся способным генерировать гораздо более широкий 
диапазон когнитивных гипотез и возможных оконча-
ний серии картинок, что снижает чувствительность 
данного теста (Allen, Zigler, 1986). 

В то время как большая часть эмпирических ис-
следований юмора фокусируется на восприятии и 
оценке заранее заготовленных смешных сюжетов, 
мультфильмов или картинок (Рокотянская, 2018), 
последний выделенный тип методик диагностики 
юмора «Создание смешного» предполагает самосто-
ятельное создание ребенком комического содержа-
ния. Придумывание смешных подписей к картинкам 
или мультфильмам на протяжении уже длительного 
времени признано «золотым стандартом» в области 
исследования юмора у детей (Nusbaum et al., 2017), на-
чиная со старшего дошкольного возраста, когда рече-
вые способности ребенка уже позволяют составлять 
монологические связные нарративы (Ощепкова и 
др., 2020). Однако интерпретация полученных от де-
тей историй требует от исследователей привлечения 
нескольких независимых экспертов для выделения 
критериев оценки детских ответов и последующей 
проверки согласованности полученных экспертных 
оценок. 

Помимо этого, важен учет степени сложности ис-
пользуемых в диагностике стимульных материалов 
для создания смешных историй, которые должны со-
держать как простые типы ироний (например, «какая 
замечательная погода» в ситуации ливня), так и более 
сложные варианты иронических и юмористических 
контекстов, иначе тест будет обладать низкой чувст-
вительностью (Banasik-Jemielniak, Bokus, 2019). Од-
нако слишком высокая сложность также может быть 
причиной низких оценок детей. Например, ирониче-
ские сюжеты, понимание которых требует развитой 
у детей теории сознания второго порядка, ограни-
чивает применимость подобных сюжетов до 5–6 лет 
(Winner, Leekam, 1991; Sullivan et al., 1995; Hancock et 
al., 2000; Filippova, Astington, 2008; Dews, Winner, 1997; 
Pexman et al., 2009), хотя отдельные работы показыва-
ют появление понимания некоторых простых форм 
иронии уже в возрасте 4 лет (Recchia et al., 2010). Кро-
ме того, важен учет уровня развития словарного за-
паса и понимания грамматических конструкций у де-
тей в данный возрастной период (Banasik-Jemielniak, 
Bokus, 2019). Все указанные методологические огра-
ничения требуют особенно внимательного подхода 
к выбору стимульного материала в соответствии с 
особенностями развития детей в каждый возрастной 
период.  

Теоретическое понимание чувства юмора и связан-
ные с ним инструменты диагностики, используемые 
авторами большинства проанализированных публи-
каций, рассматривают юмор преимущественно с ка-
кой-либо одной стороны (например, фиксация смеха 
как поведенческой реакции на юмористические сти-
мулы или оценка степени забавности детских исто-
рий как когнитивной способности запоминания и 
воспроизводства юмористического содержания), что 
предполагает понимание чувства юмора не в качест-
ве единого психологического измерения, а в качест-
ве многогранной конструкции слабо связанных или 
вовсе не связанных компонентов (Martin, 2003; Ruch, 
1996), что открывает проблему поиска наиболее обо-
бщающей категории для изучения чувства юмора как 
единой психологической характеристики развития. 

Такой внутренне согласованной и взаимосвязанной 
воедино парадигмальной психологической характе-
ристикой может являться категория психологическо-
го орудия и понятие высших психических функций в 
культурно-исторической парадигме Л.С. Выготского 
(Выготский, 1983). Юмор не дан ребенку с рождения, 
а возникает и развивается как психологическое ново-
образование в процессе передачи культурного опыта 
в социальном взаимодействии от взрослого к ребен-
ку (Домбровская, 2010). Первоначально у ребенка 
возникает натуральная реакция смеха во взаимодей-
ствии со взрослым по принципу подражания, затем 
развивается способность понимать, а главное — са-
мостоятельно создавать юмористическое содержание, 
которое обобщается и интериоризируется в онтоге-
незе и приобретает произвольный и преобразующий 
орудийный характер. Следуя общему генетическому 
закону культурного развития, сформулированно-
му Л.С. Выготским (Выготский, 1996), в развитии 
чувства юмора как высшей психической функции 
также прослеживается интериоризация отношений 
социального порядка — вращивание структуры ко-
мического из внешней интерпсихической категории 
социального отношения, разделенного с другими, 
во внутреннюю интрапсихическую категорию, при 
которой юмор приобретает новые системные функ-
ции. Так, сформированное и развитое чувство юмо-
ра выполняет знаковую и регулирующую функцию, 
затрагивая как социальную регуляцию для влияния 
на поведение других, так и саморегуляцию для инди-
видуального управления собственным поведением 
и ходом ментальных процессов (Домбровская, 2010). 
Юмор может выступать в качестве произвольно ис-
пользуемого средства регуляции эмоций и трансфор-
мации психического переживания, в ходе которой 
происходит изменение когнитивной структуры пе-
реживания по интенсивности эмоций и их модаль-
ности (Первичко, 2015). В то же время происходит 
смысловое опосредствование ситуации с порожде-
нием новых смыслов, что способствует снижению 
эмоциональной напряженности в трудных жизнен-
ных ситуациях и формированию взаимопонимания 
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и позитивных отношений в ходе взаимодействия в 
различных социальных ситуациях (Первичко, 2015).

Указанное выше позволяет концептуализировать 
чувство юмора через понятие социально-психологи-
ческого орудия и знакового средства для сознатель-
ного осуществления произвольной регуляции соб-
ственного и чужого поведения (Домбровская, 2010), 
что ставит вопрос о методах диагностики развития 
чувства юмора как высшей психической функции, 
рассматриваемой через призму культурно-историче-
ской парадигмы. Существующие же на сегодняшний 
день методы диагностики преимущественно оцени-
вают чувство юмора с какой-либо одной стороны 
(например, отдельный анализ социальных, эмоцио-
нальных, когнитивных, метакогнитивных аспектов 
юмора) без учета системного и комплексного ха-
рактера данного явления (Артемьева, 2021). Для бу-
дущих исследований представляется необходимым 
осуществление расширенного анализа используемых 
средств понимания и порождения юмора, а также его 
форм на различных этапах онтогенеза с выделением 
этапов развития чувства юмора (Веракса и др., 2023). 
Публикациями, анализирующими юмор как культур-
ное средство овладения своим поведением (напри-
мер, страхом) и орудие саморазвития и становления 
произвольности в рамках культурно-исторического 
и диалектического подходов к пониманию психиче-
ского развития ребенка, являются работы О. Щерба-
ковой и М. Осориной (Щербакова, Осорина, 2009) и 

А. Романовой (Романова, 2014). Однако количество 
подобных работ на сегодняшний день ограничено и 
требует значительного расширения в последующих 
исследованиях. 

Заключение

При планировании будущего исследования и под-
бора диагностического инструментария необходимо 
определить то, какую именно способность ребенка 
планируется оценивать в ходе диагностики — пони-
мание или создание юмора, что отражается в выборе 
конкретных методик из всего диапазона существу-
ющих на сегодняшний день методов диагностики с 
учетом всех достоинств и ограничений выбранного 
метода. Также необходимо учитывать комплексный 
характер изучаемого конструкта, представляющий 
собой сложный механизм культурных средств, а не 
отдельный набор компонентов чувства юмора, что 
ставит задачу разработки подходящих методов ди-
агностики, учитывающих специфику развития чув-
ства юмора как высшей психической функции. В то 
же время необходимо учитывать возрастные особен-
ности участников исследования, которые могут ока-
зывать влияние на результаты выполнения заданий 
выбранных методов диагностики, а также существу-
ющие ограничения каждого выбранного диагности-
ческого инструмента.
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Резюме
Актуальность. Нейропсихологическая диагностика зрительного восприятия имеет важное значение в детском 
возрасте, поскольку на его основе формируются базовые навыки письма и чтения. Актуальным направлением 
сегодня является интеграция объективных методов в дополнение к классическим методикам, что позволяет вы-
являть признаки нарушений на ранних стадиях. 
Цель. Данное исследование направлено на выявление связи между глазодвигательными паттернами у детей до-
школьного возраста с использованием айтрекера Pupil Invisible и эффективностью выполнения ими заданий на 
невербальное зрительное запоминание. 
Выборка. В исследовании приняли участие воспитанники дошкольного образовательного учреждения г. Москвы  
(N = 53, 25 девочек 6,76±0,32 лет и 28 мальчиков 6,74±0,31 лет). 
Результаты. Обнаружены значимые различия в количестве фиксаций между детьми, показавшими высокие и 
низкие результаты запоминания пространственного расположения стимулов (p < 0,01). Результаты были сопо-
ставлены с результатами методик на когнитивную гибкость, невербальный интеллект и уровень развития мел-
кой моторики, что позволило более четко отделить функции зрительной рабочей памяти от других управляю-
щих процессов. Уровень когнитивной гибкости, невербальный интеллект и мелкая моторика не влияют на эти 
различия. Количество фиксаций связано со шкалой «Расположение» (Rh = 0,35, p < 0,01). Глазодвигательные по-
казатели снижаются при переходе от первого к четвертому уровню (0,001 < p < 0,01) на каждый стимул.
Выводы. Успешно апробировано применение систем регистрации движений глаз совместно с проведением 
оценки невербальной зрительной рабочей памяти, что отражает перспективность использования современных 
технологий в изучении когнитивных процессов. Участники с высоким уровнем пространственной памяти со-
вершают больше фиксаций во время просмотра изображения. Общая концентрация внимания увеличивается с 
повышением сложности заданий. Глазодвигательные реакции могут играть дополнительную роль в успешности 
запоминания зрительной информации, что отражает процессы модуляции зрительной рабочей памяти. 
Ключевые слова: айтрекинг, фиксации, саккады, зрительно-пространственная память, невербальная рабочая 
память
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Abstract 
Background. Neuropsychological diagnostics of visual perception is of great importance in childhood, as it is the basis for 
the formation of basic writing and reading skills. The integration of objective methods with the classical ones is a wide-
spread trend, allowing to detect signs of disorders at early stages.
Objective. This study is aimed at identifying the relationship between oculomotor patterns in preschool children using 
the Pupil Invisible eye tracker and their performance on nonverbal visual tasks related to working memory. 
Study Participants. The study involved preschool children from a preschool educational institution in Moscow (N = 53, 
25 girls 6.76±0,32 years old and 28 boys 6.74±0,31 years old).
Results. Significant differences were found in the number of fixations between children who showed high and low results 
in memorizing the spatial location of stimuli (p < 0.01). The results were also compared with the results of tests on cogni-
tive flexibility, nonverbal intelligence, and fine motor skills, allowing for a clearer separation of visual working memory 
functions from other control processes. The level of cognitive flexibility, nonverbal intelligence, and fine motor skills did 
not affect these differences. The number of fixations is related to the Location scale (Rh = 0.35, p < 0.01). Oculomotor 
performance decreased from level one to level four (0.001 < p < 0.01) per stimulus.
Conclusions. The use of eye movement recording systems in conjunction with the assessment of nonverbal visual work-
ing memory has been successfully tested, reflecting the promising use of modern technologies in the study of cognitive 
processes. Participants demonstrating high levels of spatial memory show more fixations while viewing an image. Overall 
attentional focus increased with increasing task difficulty. Oculomotor responses may play an additional role in the suc-
cess of memorizing visual information, reflecting the modulation processes of visual working memory.
Keywords: eye-tracking, fixations, saccades, visual-spatial memory, nonverbal working memory
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Введение

Высшие психические функции (ВПФ) формируются 
прижизненно под воздействием социальных факторов 
и обладают особенностями развития: гетерохронно-
стью, речевой опосредованностью и произвольностью 
(Лурия, 1962; Трушкина, Скобло, 2022). На их формиро-
вание влияют внутренние и внешние факторы. Кроме 
того, детский мозг обладает высокой пластичностью, 
которая обеспечивает высокий уровень компенса-
ции нарушенных функций (Fandakova, Hartley, 2020). 

При диагностике детей дошкольного возраста 
важно помнить, что в этот период еще недостаточно 
развиты регуляторные функции (Чернова и др., 2014; 
Chichinina, Gavrilova, 2022; Zakharova, Machinskaya, 
2023). Речевые функции в этом возрасте также характе-
ризуются недостаточно полным развитием (Ахутина  

и др., 2013; Ощепкова, 2023). При этом сенсорные 
процессы, к примеру, зрительное восприятие, с одной 
стороны, формируется в онтогенезе достаточно рано, 
а с другой стороны, на его основе формируются такие 
базовые навыки, как письмо и чтение (Безруких, Те-
ребова, 2009; Burmenskaya, 2022; Soldatova, Rasskazova, 
2022). Это подчеркивает значимость зрительного гно-
зиса в процессе обучения и развития ребенка. 

Процесс зрительного восприятия обеспечивается 
совместной работой целого комплекса различных 
когнитивных функций, в том числе зрительно-про-
странственным вниманием, памятью, когнитивным 
контролем, зрительно-моторной интеграцией и 
координацией. Это, в свою очередь, обеспечивает 
процесс поэтапного восприятия релевантной визу-
альной информации, необходимой для реализации 
текущей деятельности. 
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Зрительно-пространственное внимание отвечает 
за выбор значимой сенсорной информации, необхо-
димой для восприятия в данный момент (Theeuwes et 
al., 2011), и формирования программы действий. При 
этом перед обработкой зрительной информации она 
удерживается в виде зрительно-пространственных 
образов в последовательности буферных хранилищ, 
последним из которых является буфер зрительной 
рабочей памяти (Skrzypulec, Chuderski, 2020). Можно 
сказать, что рабочая память — это система, направ-
ленная внутрь произвольного внимания, необходи-
мая для контроля внутренних представлений (Fuster, 
2008). Вместе с этим все еще неизвестно, связано ли 
зрительно-пространственное внимание с механизма-
ми невербальной рабочей памяти и влияет ли внима-
ние на процесс запоминания образов и их дальней-
шее восприятие.

При реализации различных когнитивных задач, в 
том числе и зрительно-пространственного восприя-
тия, задействуется целый комплекс сходных мозговых 
структур, обеспечивающих, к примеру, планирование 
и контроль (дорсолатеральная часть префронтальной 
коры); принятие решений, ожидание награды, оценку 
эмоциональной и мотивационной информации (пе-
редняя цингулярная кора); интеграцию сенсорных дан-
ных, пространственную ориентацию, проприоцепцию 
и анализ визуально-пространственных соотношений 
(височно-теменные зоны коры); обработку сенсорной 
информации и направленность внимания (таламус). 
Благодаря этому эффективность работы разных ког-
нитивных функций тесно коррелирует между собой 
(Zurrin et al., 2024). Кроме того, существуют данные, 
свидетельствующие о взаимосвязи ряда функций, ко-
торые на первый взгляд могут казаться независимыми 
друг от друга. Например, интересующие нас процессы 
зрительного распознавания взаимосвязаны с уров-
нем развития невербального интеллекта (Zakharov et 
al., 2016), отвечающего за способность решать новые 
задачи. Также показано, что зрительная рабочая па-
мять коррелирует с уровнем развития процессов ког-
нитивной гибкости (Веракса и др., 2020), отражающих 
способность управления своим поведением на основе 
системы внутренних образов и возможности вовремя 
переключаться между ними в незнакомых ситуациях. 

В настоящее время появляются исследования, ко-
торые показывают, что на развитие зрительно-мо-
торной интеграции в детском возрасте, связанной 
с освоением предметно-пространственной среды и 
обеспечением сенсомоторной координации, поло-
жительное влияние может оказывать физическая 
активность ребенка (Гаврилова и др., 2023). Возраст 
5–7 лет характеризуется интенсивным созреванием 
корковых зон и внутрикорковых связей, что отража-
ется в значительном улучшении не просто зритель-
ного гнозиса, но и показателей зрительно-моторной 
интеграции и зрительно-пространственного воспри-
ятия: растет умение выделять пространственные от-
ношения объектов и их деталей (Безруких, Теребова, 
2009), а также увеличивается объем невербальной 

памяти как на образы, так и на пространственное 
расположение значимых объектов (Безруких, Тере-
бова, 2009; Горшкова, 2022; Buss et al., 2018).

Это также объясняется тем, что в решении позна-
вательных и двигательных задач участвуют одни и те 
же мозговые структуры, такие как мозжечок и дор-
солатеральная префронтальная кора головного моз-
га (Diamond, 2000). Следует отметить, что мозжечок, 
префронтальная кора, а также базальные ганглии 
участвуют в координации не только произвольных 
движений конечностей, но и в системе глазодвига-
тельного контроля. Успешность выполнения двига-
тельной задачи у дошкольника значимо коррелиру-
ет с решением зрительно-пространственных задач 
(Фаликман, 2009), а повреждение анатомических 
структур, возможно, ведет к нарушениям обработки 
информации, при которых наблюдается снижение 
синхронизации зрительных и моторных функций 
(Фаликман, 2006), в частности, координации движе-
ния глаз и рук. С другой стороны, было установлено, 
что глазодвигательные реакции не только обеспечи-
вают восприятие визуальных стимулов, но и направ-
ляют произвольную часть внимания на значимые в 
данный момент объекты (Walcher et al., 2024). Следо-
вательно, мы предполагаем, что взаимосвязь когни-
тивных процессов невербальной памяти может быть 
прослежена не только на уровне координации дви-
жений глаз и рук, но и при изолированном изучении 
глазодвигательных реакций. 

Современные исследования все чаще показывают 
состоятельность их использования, наряду с класси-
ческими нейропсихологическими методиками, также 
и современными технологиями, в частности, айтре-
кинга (Liu et al., 2023; Olsen et al., 2014; Walcher et al., 
2024). Достоинством таких систем является то, что 
они позволяют подробнее изучить механизм рабо-
ты зрительно-пространственной памяти и отделить 
возможные причины нарушения, в частности, низ-
кий уровень внимания от более глубоких механиз-
мов нарушения памяти (Van der Stigchel, Hollingworth, 
2018). Так, в работе Р.К. Олсен и др. (Olsen et al., 2014) 
оценивается взаимосвязь сдвигов внимания с рабо-
той зрительно-пространственной памяти на приме-
ре анализа паттернов фиксаций. Продолжительность 
первой фиксации позволила изучить проспективную 
память у детей 6–7 и 9–10 лет и ее взаимосвязь с регу-
ляторными функциями, в том числе с рабочей памя-
тью (Hartwig et al., 2021). 

Однако многие работы по изучению окуломотор-
ных реакций зрительной рабочей памяти характе-
ризуются вариативностью методик и парадигм ис-
следования, что говорит об актуальности данного 
направления исследований. Наша работа предлага-
ет к обсуждению применение систем регистрации 
движений глаз во время проведения диагностики 
зрительной рабочей памяти с целью поиска специ-
фических глазодвигательных паттернов, отражаю-
щих работу когнитивных процессов невербальной 
памяти. В первой части работы представлен анализ 
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результатов отслеживания движений глаз детей до-
школьного возраста (N = 53) во время прохождения 
субтеста «Память на конструирование» диагности-
ческого комплекса NEPSY-II (Korkman et al., 2007), 
направленного на диагностику уровня развития зри-
тельно-пространственной рабочей памяти. 

Поскольку одной из ключевых проблем изучения 
зрительной рабочей памяти является вопрос отделе-
ния ее от других управляющих процессов ввиду их 
взаимосвязи друг с другом, во второй части работы 
глазодвигательные стратегии запоминания дошколь-
ников были проанализированы с учетом уровня раз-
вития невербального интеллекта, функций когни-
тивной гибкости, а также степени развития базовых 
моторных навыков. 

Уровень развития невербального интеллекта оце-
нивался с помощью Цветного варианта прогрессив-
ных матриц Дж. Равена (ЦПМР) (Raven et al., 2002), 
поскольку в литературе показано, что успешность 
переработки зрительно-пространственной инфор-
мации коррелирует с эффективностью выполнения 
заданий на диагностику наглядно-действенного 
мышления с опорой на зрительные образы (ЦПМР) 
(Ягудина, 2014). 

Для оценки уровня развития когнитивной гибко-
сти в исследование были включены результаты диаг-
ностики переключения с помощью методики «Сорти-
ровка карт по изменяемому признаку» (“Dimensional 
Change Card Sort” — DCCS) (Zelazo, 2006), так как 
была показана взаимосвязь зрительно-пространст-
венной памяти с переключением у детей возраста 6–7 
лет, то есть с одним из параметров когнитивной гиб-
кости (Веракса и др., 2020). Как было показано выше, 
тесная связь между двигательными функциями и 
зрительно-пространственным восприятием обуслав-
ливает важность зрительной памяти для успешного 
освоения навыков письма (Безруких, Теребова, 2009; 
Фаликман, 2009), то есть мелкой моторики. Поэтому 
мы также включили в исследовательскую батарею 
тестов методику определения уровня развития базо-
вых двигательных навыков и моторной компетентно-
сти (Movement Assessment Test Battery for Children-2) 
(Henderson et al., 2007).

Данный подход к исследованию позволит не только 
проследить взаимосвязь глазодвигательных страте-
гий с объемом зрительной рабочей памяти, но и вы-
явить специфические глазодвигательные паттерны 
компонентов зрительно-пространственной памяти, 
не зависящие от показателей других методик, что в 
будущем поможет скорректировать проведение ди-
агностики путем внедрения инновационных техно-
логий.

Выборка 

В исследовании принимали участие воспитанники 
дошкольного образовательного учреждения г. Мо-
сквы. Все родители были проинформированы о це-

лях исследования и подписали информированное 
согласие на участие их детей в исследовании. Всего 
было продиагностировано 53 ребенка, среди которых 
приняли участие 25 девочек (6,76±0,32 лет) и 28 маль-
чиков (6,74±0,31 лет). Все дети посещают детский сад 
не менее 2 лет.

Процедура исследования

Диагностика осуществлялась квалифицирован-
ными исследователями, обладающими навыками 
психологической диагностики детей дошкольного 
возраста. Процедура проводилась в индивидуальном 
порядке в отдельной комнате. Перед каждой методи-
кой ребенку была объяснена инструкция и проведе-
но ознакомительное задание. Во время выполнения 
заданий ребенку не сообщалось никаких дополни-
тельных инструкций и подсказок, а также было про-
контролировано отсутствие отвлекающих факторов: 
шум, яркий свет, блики или тени на стимульных ма-
териалах и т.д.

Цель

Основной целью работы было изучение взаимо-
связи уровня развития зрительной рабочей памяти и 
глазодвигательных реакций у детей 6–7 лет, а также 
поиск специфических паттернов движения глаз. На 
основе представленных литературных данных нами 
выдвигается гипотеза о том, что уровень развития 
зрительной невербальной памяти у детей дошколь-
ного возраста будет значимо связан с зрительно-мо-
торной координацией, оцениваемой по глазодвига-
тельным параметрам с использованием айтрекера.

Методы

Было проведено комбинированное исследование 
с применением систем регистрации движений глаз 
во время проведения субтеста «Память на констру-
ирование», направленного на оценку зрительной не-
вербальной памяти, из диагностического комплекса 
NEPSY-II (Korkman et al., 2007). 

Кроме того, был проведен ряд дополнительных 
тестов на когнитивную гибкость (тест «Сортиров-
ка карт по изменяемому признаку»), невербальный 
интеллект (методика Цветные прогрессивные ма-
трицы Равена) и уровень развития мелкой моторики 
(Movement Assessment Test Battery for Children-2), что 
позволило более четко отделить функции зрительной 
рабочей памяти от других управляющих процессов. 

1. Описание субтеста «Память на конструиро-
вание» 

Субтест «Память на конструирование диагностиче-
ского комплекса NEPSY-II (Korkman et al., 2007) был 
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использован для диагностики развития зрительной 
рабочей памяти. 

В материалы методики входят стимульная книга, 
набор карточек с целевыми стимулами и дистракто-
рами, пустая решетка и протокол исследования. Сти-
мульные изображения в книге представлены в виде 
набора картинок, расположенных в ячейках матри-
цы. На столе строго перед исследуемым расположена 
стимульная книга на подставке под углом 45 градусов. 
Пустая рамка лежит строго перед стимульной книгой 
так, что края рамки совпадали с краями книги. Ре-
бенку показывают стимульное изображение на рам-
ке и предлагают запомнить содержание рисунков и 
их расположение. Через 10 секунд рамка убирается 
из поля зрения. Ребенка просят выбрать нужное ко-
личество карточек и расположить их на пустой ре-
шетке, воспроизводя показанное ранее изображение. 
Содержание картинок и их расположение должно 
совпадать с целевым стимулом в книге. Всего было 
4 задания с разным количеством запоминаемых кар-
тинок, а также разным количеством карточек выбора 
(Таблица 1).

Таблица 1  
Количество карточек во время демонстрации стимулов 
и количество карточек для выбора при проведении 
теста

Уровень Количество картинок  
для запоминания

Количество карточек  
для выбора

Задание 1 4 8

Задание 2 6 10

Задание 3 6 12

Задание 4 8 16

Table 1  
Number of cards during stimulus demonstration and 
number of cards to select during test administration

Level Number of pictures to 
memorize Number of cards to select

Task 1 4 8

Task 2 6 10

Task 3 6 12

Task 4 8 16

Во 2 и 4 заданиях прибавлялось по 2 новых кар-
точки для запоминания к известным предыдущим. 
Стопка карточек для выбора содержала правильные 
картинки и дистракторы с похожими рисунками, но с 
недостающими или измененными элементами. После 
того, как ребенок разложил все карточки, исследова-
тель отмечает их расположение в протоколе и номера 
карточек по алгоритму: Верная карта и Дистрак-
тор. Расчет баллов осуществляется по трем шкалам: 
Образы, Расположение и Бонус за совпадение образа 

карточки и ее расположения. Суммирование по трем 
шкалам составляет итоговый балл. Время выполне-
ния всей методики составляло 10–20 минут. 

2. Анализ глазодвигательных параметров
Глазодвигательные параметры были записаны с ис-

пользованием инфракрасного видеозаписывающего 
айтрекера Pupil Labs Invisible (Tonsen et al., 2020). 

Запись осуществлялась только во время проведе-
ния субтеста «Память на конструирование» (Рисунок 
1). Очки были надеты на ребенка на протяжении всей 
методики и не мешали её проведению. Перед нача-
лом задания ребенку было дано время на то, чтобы 
познакомиться с очками-айтрекером и привыкнуть к 
их ношению. Проверка на доминантный глаз не про-
водилась. Данные были собраны в режиме реально-
го времени с помощью приложения Companion App 
(Pupil Labs GmbH) на записывающем телефоне и выг-
ружены в облачное хранилище Pupil Cloud. Частота 
записи данных айтрекера составляла 200 Гц. Частота 
записи внешней камеры 30 Гц. Поле зрения 70° × 70°.

3. Дополнительные тесты на когнитивную гиб-
кость, невербальный интеллект и уровень разви-
тия мелкой моторики

Для дополнительного анализа были использованы 
методики на оценку когнитивной гибкости, невер-
бального интеллекта, а также базовых двигательных 
навыков и моторной компетенции. 

Когнитивная гибкость 
Для оценки развития когнитивной гибкости ис-

пользовался тест «Сортировка карт по изменяемому 
признаку» (“Dimensional Change Card Sort”, DCCS) 
(Zelazo, 2006). 

Тест состоит из трех заданий, в которых ребенку 
необходимо сортировать карточки с изображениями 
зайцев и лодок согласно разным правилам: по цве-
ту, по форме, с переключением правил. К 5–6 годам 
большинство дошкольников справляется с первыми 
двумя сериями заданий. Поэтому решающим для оп-
ределения уровня развития переключения в старшем 
дошкольном возрасте является балл, набранный ре-
бенком в третьей серии. Поскольку было показано, 
что зрительно-пространственная память связана с 
переключением (Веракса et al., 2020) у детей возраста 
6–7 лет, то в анализе были учтены баллы только тре-
тьей серии переключение методики.

Невербальный интеллект
Для определения уровня невербального интеллек-

та использовался Цветной вариант Прогрессивных 
Матриц Равена (ЦПМР). Тест содержал три пробы  
(A, AB, B) по 12 заданий в каждом (Raven et al., 2002)1 .

Уровень развития мелкой моторики 
Влияние уровня развития мелкой моторики до-

школьников на зрительно-пространственную па-
мять оценивалось с использованием результатов 
методики для диагностики уровня развития базовых 

1 Подробнее с техникой проведения методики можно озна-
комиться по ссылке (Raven et al., 2002).
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двигательных навыков и моторной компетентно-
сти: Movement Assessment Test Battery for Children-2 
(Henderson S.E. et al., 2007). Тест для детей дошколь-
ного возраста состоит из 3 блоков, направленных на 
диагностику мелкой моторики, меткости и ловкости, 

статического и динамического равновесия (Гаврило-
ва и др., 2023). В анализе нашей работы учтен только 
стандартный балл Manual Dexterity, рассчитанный на 
основе суммарного балла по трем заданиям на мел-
кую моторику.

Рисунок 1  
Пример записи глазодвигательных параметров во время проведения субтеста «Память на конструирование» 
Figure 1  
An example of recording of the oculomotor parameters during the Construct Memory subtest 

обработка данных и статистический анализ 

Записи, полученные с систем регистрации движе-
ний глаз, были проанализированы для этапа демон-
страции изображения, чтобы изучить зрительное 
поведение детей во время запоминания визуального 
материала. В нашем исследовании в качестве анали-
за зрительных реакций рабочей памяти было решено 
оценить следующие параметры: количество и дли-
тельность фиксаций, скорость и амплитуду саккад. 
Длительность и количество фиксаций было рассчи-
тано как общая сумма параметра за время демонстра-
ции стимулов для каждого задания в отдельности, а 
также за общее время просмотра изображений на 
протяжении всего эксперимента. Амплитуда, сред-
няя и пиковая скорость саккад были рассчитаны как 
средние значения параметров также за время демон-
страции стимулов для каждого задания в отдельно-

сти и за общее время просмотра изображений на 
протяжении всего эксперимента

Обработка данных, в частности, и статистический 
анализ осуществлялся в программе RStudio. Резуль-
таты 47 человек были включены в анализ глазодви-
гательных параметров. Данные для 6 человек были 
исключены из анализа из-за большого количества 
артефактов. Для повышения точности анализа из 
общей выборки данных были удалены выбросы. Для 
проверки на нормальное распределение был прове-
ден тест Шапиро — Уилка. Статистическая оценка 
запоминания визуального материала проводилась в 
три этапа: 

1) Анализ глазодвигательных реакций за весь пе-
риод демонстрации стимула. Для каждого участника 
результаты трех шкал методики «Память на констру-
ирование» (Образы, Расположение и Общий резуль-
тат) были поделены на три уровня выполнения 
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задания в соответствии с установленными нормами 
(Алмазова, 2024): высокие, средние и низкие показа-
тели (Таблица 2). 

Таблица 2  
Средние значения и стандартные отклонения результа-
тов диагностики уровня развития зрительно-простран-
ственной памяти у дошкольников подготовительных 
групп

Образы

Уровень Низкий
(n = 4)

Средний
(n = 38)

Высокий
(n = 5)

Баллы 32,5±1,29 41,1±3,57 46,8±0,84

Расположение

Уровень Низкий 
(n = 3)

Средний 
(n = 24)

Высокий 
(n = 20)

Баллы 14,3±2,52 20,0±2,35 23,4±1,39

Общий результат

Уровень Низкий 
(n = 7)

Средний 
(n = 36)

Высокий 
(n = 4)

Баллы 58,7±7,48 88,1±14,7 115,0±4,57

Table 2  
Mean values and standard deviations of the results 
of diagnostics for the level of visual-spatial memory 
development in preschoolers of preparatory groups

Images

Level Low 
(n = 4)

Medium 
(n = 38)

High 
(n = 5)

Scores 32.5±1.29 41.1±3.57 46.8±0.84

Location

Level Low 
(n = 3)

Medium 
(n = 24)

High 
(n = 20)

Scores 14.3±2.52 20.0±2.35 23.4±1.39

Total score

Level Low 
(n = 7)

Medium 
(n = 36)

High 
(n = 4)

Scores 58.7±7.48 88.1±14.7 115.0±4.57

Исходя из описательной статистики (Таблица 2) бо-
лее 70% участников отнесены в группу среднего уров-
ня развития зрительно-пространственной памяти по 
шкале «Образы» и «Общий результат». Согласно ре-
зультатам шкалы «Расположение» респонденты были 
распределены между средним и высоким уровнем 
практически поровну. В связи с малой вариативно-
стью результатов методики «Память на конструи-
рование» было принято решение поделить выборку 
расчетом терцилей. В Таблице 3 приведены значения 
терцилей, между которыми была распределена вы-
борка участников по каждой шкале методики.

Таблица 3  
Значения верхнего, среднего и нижнего терцилей 

Образы

Терциль Нижний
(n = 16)

Средний
(n = 15)

Верхний
(n = 16)

Баллы 39 44 48

Расположение

Терциль Нижний
(n = 16)

Средний
(n = 15)

Верхний
(n = 16)

Баллы 20,3 23,6 24

Общий результат

Терциль Нижний
(n = 16)

Средний
(n = 15)

Верхний
(n = 16)

Баллы 73,6 97,6 120

Table 3  
Values of lower, middle and upper quantiles (n/3)

Images

Quantile (n/3) Lower
(n = 16)

Middle
(n = 15)

Upper
(n = 16)

Scores 39 44 48

Location

Quantile (n/3) Lower
(n = 16)

Middle
(n = 15)

Upper
(n = 16)

Scores 20.3 23.6 24

Total score

Quantile (n/3) Lower
(n = 16)

Middle
(n = 15)

Upper
(n = 16)

Scores 73.6 97.6 120

Сравнительный анализ проводился для выявле-
ния различий глазодвигательных реакций между 
верхним и нижним терцилями для каждой шкалы: 
«Образы», «Расположение», «Общий балл». Иссле-
дуемые выборки терцилей были распределены нор-
мально. Выявление различий глазодвигательных 
параметров между группами (верхний и нижний 
терциль) было проведено с использованием Т-кри-
терия для независимых выборок. Post-hoc сопостав-
ления были проведены с использованием парных 
сравнений с поправкой Бонферрони на множест-
венные сравнения. 

Для изучения зависимости между глазодвига-
тельными реакциями и уровнем развития зри-
тельно-пространственной памяти был проведен 
корреляционный анализ окуломоторных показате-
лей с результатами трех шкал методики: «Образы», 
«Расположение», «Общий балл» для всех резуль-
татов исследования. Значения параметров глазо-
двигательных реакций (длительность фиксаций, 
количество фиксаций, средняя скорость, пико-
вая скорость и амплитуда саккад) попарно сопо-
ставлялись с баллами шкал методики «Память на 
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конструирование» («Содержание», «Расположе-
ние», «Общий результат»). Соответственно, всего 
в исследовании было проанализировано 18 пар на-
блюдений. Корреляционный анализ проводился с 
помощью коэффициентов Спирмана или Пирсона 
в зависимости от распределения сравниваемых вы-
борок. 

2) Анализ глазодвигательных реакций по уровням 
сложности заданий субтеста «Памяти на констру-
ирование» в период демонстрации стимулов. Для 
выявления различий глазодвигательных реакций 
между уровнями сложности был проведен сравни-
тельный анализ эффекта сложности заданий («За-
дание 1», «Задание 2», «Задание 3», «Задание 4») с 
целью изучения динамики изменений глазодвига-
тельных реакций во время запоминания зритель-
ного материала. Поскольку распределение значений 
глазодвигательных параметров для каждого уровня 
сложности было отличным от нормального, выявле-
ние различий между заданиями разной сложности 
был проведен с использованием критерия Краске-
ла — Уоллиса. Для post-hoc сопоставлений был ис-
пользован тест Данна с поправкой Бонферрони на 
множественные сравнения.

3) Ковариационный анализ показателей глазодви-
гательных реакций с результатами оценки уровня 
развития когнитивной гибкости, невербального ин-
теллекта и мелкой моторики. Метод ANCOVA был 
использован для сравнительного анализа глазодви-
гательных параметров между двумя группами (верх-
ний и нижний терциль) с учетом влияния возмож-
ных ковариат: баллов методик «Сортировка карт по 
изменяемому признаку», Цветного варианта Про-

грессивных Матриц Равена и Movement Assessment 
Test Battery for Children-2. 

Все результаты считались значимыми при значе-
нии p-value меньше 0,05.

результаты

На предварительном этапе обработки данных рас-
чет и анализ всех показателей проводился отдельно 
для мальчиков и девочек. Ввиду отсутствия статисти-
чески достоверных различий между группами разно-
го пола было решено объединить всех участников в 
одну группу.

анализ глазодвигательных реакций за 
демонстрации стимулов за весь эксперимент

Т-критерий
Сравнительный анализ саккад не показал значи-

мых отличий между двумя группами для всех шкал.
Статистический анализ общего количества фикса-

ций показал тенденцию к отличиям между группа-
ми верхнего и нижнего терцилей для баллов шкалы 
«Общий результат» (Таблица 4). Общее количество 
фиксаций значимо различалось между группами, 
рассчитанными по баллам шкалы «Расположение» 
(p < 0,05). Post-hoc сопоставления выявили значимые 
различия в общем количестве фиксаций между верх-
ним и нижним терцилями (Таблица 4). 

На Рисунке 2 видно, что более высоким значени-
ям шкалы соответствует большее количество фик-
саций. 

Таблица 4  
Средние значения общего количества фиксаций для двух групп терцилей по шкалам «Общий результат»  
и «Расположение»

Показатель
Группа

t df p Размер  
эффектаНижний

(n = 16)
Верхний
(n = 15)

Общий результат 90,1±15,5 100,13±17,0 –1,71 28 p < 0,1 0,6

Расположение 94,0±17,6 118,6±20,8 –2,1 27 p < 0,05 1,2

Примечание: df — число степеней свободы

Table 4  
Mean values of the total number of fixations for two quantile groups of the “Total” and “Location” scales

Index
Quantile (n/3) group

t df p d Cohen’sLower
(n = 16)

Upper
(n = 15)

Total score 90.1±15.5 100.13±17.0 –1.71 28 p < 0.1 0.6

Location 94.0±17.6 118.6±20.8 –2.1 27 p < 0.05 1.2

Note: df — number of degrees of freedom
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Корреляционный анализ 
Для результатов параметров саккад и длительно-

сти фиксаций, рассчитанных суммарно за все четыре 
задания, коэффициент корреляции не выявил зна-
чимой зависимости. Напротив, количество фикса-
ций связаны со значениями шкалы «Расположение» 
средней силы корреляции» (p = 0,02, Rh = 0,32). Вза-
имосвязи количества фиксаций с другими шкалами 
не обнаружено. 

Анализ глазодвигательных реакций по уровням 
сложности заданий субтеста «Память на конструи-
рование» в период демонстрации стимулов 

В дополнение была проведена статистическая об-
работка результатов каждого задания по отдельно-
сти. Чтобы исключить влияние количества стимулов 

Рисунок 2 
График общего количества фиксаций за весь экспери-
мент для групп верхнего и нижнего терцилей шкалы 
«Расположение» дошкольников подготовительной 
группы
Примечание: The number of fixations — количество фик-
саций, Lower — Нижний терциль, Upper — Верхний тер-
циль. * — обозначены статистически значимые отличия 
между Высоким и Средним уровнями, p < 0,05

Figure 2 
Graph of the total number of fixations for the whole 
experiment quantile groups (n/3) of Location scale in 
preschoolers of the preparatory group 
Note: The number of fixations is the number of fixations, 
Upper — upper quantile (n/3), Lower — lower quantile (n/3). 

* — statistically significant differences between High and 
Medium levels are indicated, p < 0.05

в заданиях, рассчитанные значения длительности и 
количества фиксаций за каждое задание были поде-
лены на количество предъявляемых стимулов в соот-
ветствующем задании. 

Исследование параметров саккад не обнаружи-
ло значимых отличий между заданиями. Крите-
рий Краскела — Уоллиса выявил значимые от-
личия показателей фиксаций между заданиями  
(p < 0,001). Post-hoc попарные сопоставления выяви-
ли значимые различия в количестве фиксаций между 
следующими парами 1–2, 1–4, 1–3, 2–4, 3–4 (Таблица 5). 
Различий между вторым и третьим уровнем не об-
наружено. Графики (Приложение 1) отражают посте-
пенное уменьшение значений показателей в отноше-
нии к одному стимулу. 

Таблица 5  
Средние значения показателей глазодвигательных реакций для четырех заданий

Показатель
Средние значения

H df p
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4

Длительность  
фиксаций 2556±473 1705±616 1792±974 1339±702 120,0

3
p < 0,001

Количество  
фиксаций 5,5±1,63 4,09±1,57 ns 4,46±2,36 3,63±1,81ns 55,1 p < 0,01

Примечание: ns — нет значимых различий между выделенными парами, df — число степеней свободы

Table 5  
Mean values of oculomotor reaction indices for the four tasks 

Index
Average values

H df p
Task 1 Task 2 Task 3 Task 4

Duration of fixations 2556±473 1705±616 1792±974 1339±702 120.0
3

p < 0.001

Number of fixations 5.5±1.63 4.09±1.57 ns 4.46±2.36 3.63±1.81ns 55.1 p < 0.01

Note: ns — no significant differences between the selected pairs, df — number of degrees of freedom
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Ковариационный анализ

Ковариационный анализ проводился по шкале Рас-
положение с целью проверить достоверность разли-
чий между группами верхнего и нижнего терцилей 
для баллов шкалы «Расположение» с учетом влияния 
уровня развития когнитивной гибкости, невербаль-
ного интеллекта и базового двигательного навыка 
мелкой моторики у детей. В Таблице 6 представлены 
результаты диагностики уровня развития регулятор-
ных функций. 

Количество участников, одновременно прошедших 
дополнительные методики на диагностику регуля-
торных функций, методику «Память на конструиро-
вание» и оценку глазодвигательных реакций, меньше, 
чем в основной выборке. Тем не менее деление ре-
спондентов по группам верхнего и нижнего терцилей 

равномерно (примерно 50/50). Распределение выбо-
рок соответствует нормальному (p > 0,05).

По результатам ковариационного анализа сохра-
няются различия в общем количестве фиксаций 
между группами верхнего и нижнего терцилей для 
шкал «Расположение» (p < 0,05) вне зависимости от 
результатов пробы переключение методики «Сор-
тировка карточек». Различия в общем количестве 
фиксаций между группами для шкалы «Расположе-
ние» с учетом влияния пробы цветных прогрессив-
ных матриц Равена и пробы Физическое развитие 
прослеживаются на уровне тенденции (p < 0,01). 
Различия между группами для шкалы «Общий ре-
зультат» отмечены на уровне тенденции (p < 0,1) 
только с учетом влияния пробы «переключение». 
В  Таблице 7 представлены результаты ковариаци-
онного анализа для шкалы «Расположение» для 
трех ковариат. 

Таблица 6  
Средние значения и стандартные отклонения результатов диагностики уровня развития регуляторных функций  
у дошкольников подготовительных групп

Методика Шкала Среднее значение и ст. отклонение шкалы Диапазон баллов
Сортировка карточек 

(n=46) Переключение 9,46±2,76 1–12

ЦПМР* (n= 28) - 16,5±6,69 6–28
Физическое развитие 

(n= 28) Мелкая моторика 29,1±6,26 16–40

Примечание: *ЦПМР — Цветной вариант Прогрессивных Матриц Равена 

Table 6  
Mean values and standard deviations of the results of diagnostics of the level of development of regulatory functions  
in preschoolers of preparatory groups

Methodology Scale Mean and standard deviation of the scale Range of scores

Card sorting (n = 46) Shift frame 9.46±2.76 1–12

CRPM* (n =  28) - 16.5±6.69 6–28

Physical development (n 
=  28) Fine motor skills 29.1±6.26 16–40

Note: CRPM — Colour variant of Raven’s Progressive Matrices

Таблица 7  
Средние значения общего количества фиксаций для двух групп терцилей по шкале «Расположение» для трех мето-
дик оценки развития регуляторных функций у дошкольников подготовительных групп

Методика
Группа

F df p
Нижний Верхний

Сортировка карточек  
(n1 = 13, n2 = 15) 89,9±16,4 109,0±20,8 5,47 1 p = 0,02

ЦПМР* 
(n1 = 9, n2 = 11) 88,0±18,4 109,0±15,9 8,97 1 p < 0,1

Физическое развитие 
(n1 = 8, n2 = 9) 91,6±9,94 108,0±17,2 3,98 1 p = 0,06

Примечание: *ЦПМР — Цветной вариант Прогрессивных Матриц Равена 
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Table 7  
Mean values of the total number of fixations for two quantile groups of the “Location” scale for diagnostics of the level of 
regulatory functions development in preschoolers of preparatory groups

Index
Quantile (n/3) group

F df p
Lower Upper

Card sorting 
(n1 = 13, n2 = 15) 89.9±16.4 109.0±20.8 5.47 1 p = 0.02

CRPM* 
(n1 = 9, n2 = 11) 88.0±18.4 109.0±15.9 8.97 1 p < 0.1

Physical development 
(n1 = 8, n2 = 9) 91.6±9.94 108.0±17.2 3.98 1 p = 0.06

Note: *CRPM — Colour variant of Raven’s Progressive Matrices

личеством фиксаций при просмотре стимульного 
материала. Показано, что объем пространственной 
компоненты невербальной рабочей памяти поло-
жительно коррелирует с количеством фиксаций, что 
подтверждает выявленные различия между группами. 

Известно, что в контексте задания на изменение 
и определение образа целевого объекта объем кон-
текстной составляющей зрительно-пространствен-
ной рабочей памяти к 7 годам увеличивается до зна-
чений, близким к результатам взрослых (Buss et al., 
2018), а также и пространственное воспроизведение 
демонстрирует повышение точности у детей в воз-
расте 5–7 лет (Безруких, Теребова, 2009; Schutte et al., 
2003). В нашей работе использование комбинирован-
ной задачи на удержание в памяти образа и локали-
зации объекта с оценкой глазодвигательной активно-
сти позволила выявить закономерность успешного 
выполнения задачи с пространственной компонен-
той зрительной рабочей памяти. Дети рассматривали 
демонстрируемый материал с повышенной концент-
рацией внимания на расположении картинок. При 
этом большее количество фиксаций прослеживалось 
у детей, показавших более высокие результаты. Наша 
работа частично соотносится с анализом саккад в ра-
боте С. Стигчел и A. Холлингворт (Van der Stigchel, 
Hollingworth, 2018), где автор подчеркивает обнов-
ление глазодвигательных показателей внимания в 
пространственной рабочей памяти в соответствии 
с будущими местоположениями на сетчатке, чтобы 
удержать внимание на целевых объектах (Van der 
Stigchel, Hollingworth, 2018). Соответственно, дети с 
лучшей памятью на пространственное расположение 
стимулов могут обладать более эффективной систе-
мой глазодвигательных стратегий, повышающих уро-
вень внимания на визуальном материале. 

Помимо анализа общих результатов прохождения 
теста «Память на переключение» в работе был про-
веден статистический анализ глазодвигательных па-
раметров для каждого задания в отдельности. Дли-
тельность и количество фиксаций в расчете на одно 
изображение значимо уменьшаются от первого к 
четвертому заданию, при этом не выявлено значимых 
отличий между вторым и третьим заданиями. Исходя 

обсуждение результатов

В ходе работы проведено исследование с целью про-
верки гипотезы о связи уровня развития зрительной 
невербальной памяти у детей дошкольного возраста 
с зрительно-моторной координацией, оцениваемой 
по глазодвигательным параметрам с использованием 
айтрекера, а также выявлению специфических гла-
зодвигательных паттернов и определению влияния 
различных когнитивных и моторных функций на ви-
зуальное восприятие. 

В ходе исследования были записаны глазодвига-
тельные показатели 53 детей возраста 6–7 лет с помо-
щью айтрекера Pupil Invisible во время прохождения 
ими субтеста «Память на конструирование» диагно-
стического комплекса NEPSY-II (Korkman et al., 2007). 
Ввиду сложности оценки физиологических процес-
сов зрительной памяти, а также особенностей про-
ведения методики, в работе отражены результаты 
анализа только этапа демонстрации изображений, 
соответственно результаты статистической обработ-
ки позволяют оценить только процесс запоминания 
визуального материала. 

Полученные результаты диагностики невербальной 
рабочей памяти с использованием методики «Память 
на конструирование» соответствуют нормотипично-
му развитию зрительно-пространственной памяти. 
Больше 70% участников показали средний результат 
работы зрительно-пространственной памяти. При 
этом относительно схожее процентное распреде-
ление высоких, средних и низких показателей на-
блюдались в шкале «Образы», отражающей процесс 
удержания в памяти образа изображения. Согласно 
оценке баллов методики в выборке не наблюдается 
равное распределение высоких, средних и низких по-
казателей, поэтому сравнение средних значений по 
фактору «уровень развития» был затруднен. В ходе 
работы выборку поделили на терцили для каждой 
шкалы и был проведен сравнительный анализ край-
них групп (верхнего и нижнего терцилей). Были об-
наружены значимые различия в количестве фиксаций 
между группами по шкале «Расположение»: успешное 
прохождение задания характеризуется большим ко-
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из этого, можно заключить о повышении распределе-
ния внимания на стимульном материале в соответст-
вии с увеличением количества стимулов от первого 
к четвертому заданию. На этапе демонстрации при 
добавлении новых карточек дети стремятся уделить 
равное внимание большему объему зрительно-про-
странственной информации. Подобные зрительные 
стратегии помогают лучше запомнить большой объ-
ем зрительного материала. 

Полученные результаты также соотносятся с рабо-
тами, подчеркивающими роль внимания и участие 
стратегий зрительного поиска в функционирова-
нии рабочей памяти (Madrid, Hout, 2019). В работе 
А. Холлингворт и др. (Hollingworth et al., 2013) пока-
зано влияние отсутствия конкурирующих стимулов 
или предубеждения о зрительном представлении 
объекта на пространственно-временную динамику 
простых движений глаз. Выдвинуто предположение 
о распространении влияния зрительной рабочей па-
мяти на самые базовые глазодвигательные стратегии 
(Hollingworth et al., 2013), а также отмечена первосте-
пенная роль саккад в направлении фокуса внимания 
на релевантный объект (Walcher et al., 2024). Другими 
словами, тесная взаимосвязь глазодвигательной сис-
темы с зрительно-пространственной рабочей памя-
тью может прослеживаться при выполнении простых 
задач, как, например, просматривание изображений. 

Следует отметить, что интерпретация приведенных 
результатов затруднена ввиду малого количества схо-
жих исследований в данной области, в частности, с 
похожей парадигмой эксперимента. Тем не менее, 
мы можем проследить некоторые закономерности с 
публикациями, описывающими исследования рабо-
чей памяти с применением айтрекинга (Caldani et al., 
2023; Fu et al., 2024), некоторые из которых посвяще-
ны изучению патологических состояний с нарушени-
ем процессов запоминания. Так, работа Л. Сяо (Xiao 
et al., 2023) подчеркивает возможность разделения 
причин нарушения запоминания вследствие неспо-
собности удерживать внимание или нарушения более 
глубоких механизмов рабочей памяти. Группа участ-
ников с формой височной лобной эпилепсии с гип-
покампальным склерозом тратила меньше времени 
на просмотр целей на этапе декодирования по срав-
нению с контрольной здоровой группой при воспро-
изведении и поиске четырех целей (Xiao et al., 2023). 
Исследования в области особенностей тормозных и 
регуляторных функций у детей с расстройством ау-
тистического спектра связывают уменьшение ампли-
туды саккад, направляющих память, с нарушениями 
планирования и рабочей памяти (Caldani et al., 2023). 
Таким образом, патологические состояния, приводя-
щие к нарушению процессов зрительно-пространст-
венной памяти, характеризуются снижением значе-
ний таких параметров, как фиксации (отражающие 
степень длительности просмотра изображений) и ам-
плитуда саккад по сравнению со здоровой контроль-
ной группой. Поскольку в нашей работе суммарные 
значения показателей глазодвигательных стратегий 

увеличивались (уменьшение наблюдалось только в 
соотношении к одному стимулу), можно предполо-
жить, что наши результаты отражают работу непо-
врежденных механизмов, участвующих в процессах 
определения и удержания зрительно-пространствен-
ной информации в памяти. 

Вторая часть работы позволяет заключить о прямой 
взаимосвязи между уровнем пространственной зри-
тельной памяти и глазодвигательными параметра-
ми в процессе запоминания визуального материала. 
Согласно ковариационному анализу, наблюдаемые 
различия между группами участников прослежива-
ются для шкалы «Расположение» на уровне с учетом 
эффективности выполнения методики «Сортировка 
карточек», а также на уровне тенденции с учетом эф-
фективности выполнения методик Прогрессивные 
матрицы Равена и диагностики базовых двигатель-
ных навыков и моторной компетентности. Однако 
не исключена взаимосвязь между результатами вы-
полнения методики «Сортировка карточек» и общим 
результатом методики «Память на конструирование». 
Наш анализ соотносится со схемой корковой актива-
ции в процессе выполнения задания на зрительную 
рабочую память (Fuster, 2008). Основные области, 
отвечающие за планирование действий и переключе-
ние, принятие решений и формирование моторного 
ответа, начинают свою активацию к моменту удер-
жания визуальной информации в памяти и началу 
формирования ответа (Fuster, 2008). Учитывая это, 
изучение механизмов зрительно-пространственной 
памяти в парадигме использования методики «Па-
мять на конструирование», в частности этапа удержа-
ния зрительного образа и периода воспроизведения 
материала, представляет перспективу последующих 
исследований. 

Использование методики регистрации движений 
глаз позволяет дополнить исследование невербаль-
ной рабочей памяти психофизиологическими мар-
керами. На данный момент в качестве подобных вы-
ступает суммарное количество фиксаций во время 
запоминания материала. Увеличение выборки испы-
туемых в будущих исследованиях позволит провести 
более подробный статистический анализ. В частно-
сти, перспективным является отбор детей с разным 
уровнем зрительно-пространственной памяти, что-
бы провести анализ зрительных стратегий по шкалам 
Образы, и Общего результата, а также проверить 
установленную тенденцию к отличиям в глазодвига-
тельных параметрах для результатов Общего балла.

Выводы

В рамках нашей работы мы успешно апробирова-
ли применение систем регистрации движений глаз у 
детей дошкольного возраста совместно с прохожде-
нием диагностики невербальной рабочей памяти, что 
является инновационным методом изучения меха-
низмов рабочей памяти у детей. 
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Дети показали преимущественно средние значе-
ния объема зрительно-пространственной памяти. 
Несмотря на это, была отмечена зависимость коли-
чества фиксаций во время запоминания стимуль-
ного материала от успешности выполнения задания 
на воспроизведение расположения запоминаемого 
материала: дети с более высоким уровнем простран-
ственной памяти совершали больше фиксаций во 
время просмотра изображения. Таким образом, мы 
наблюдаем взаимосвязь уровня удержания внимания 
с определением пространственного расположения 
деталей на стимульном материале. Также анализ от-
дельно взятых заданий показал зависимость компо-
нентов зрительного поиска (переключения внимания 
и удержания внимания) от сложности заданий. Дети 
с высокими показателями объема пространствен-
ной компоненты рабочей памяти характеризуются 
повышенной концентрацией внимания во время де-
монстрации стимулов. Не исключено, что глазодви-
гательные стратегии играют дополнительную роль в 
успешности запоминания.

Зрительно-пространственная память играет клю-
чевую роль в формировании зрительного восприя-

тия детей. Наряду с освоением моторных навыков и 
зрительного поиска она создает надежную основу для 
познавательной деятельности ребенка, направляя и 
регулируя его поведение. Системы отслеживания дви-
жений глаз — перспективный метод изучения меха-
низмов зрительно-пространственной рабочей памяти, 
что подтверждено многими исследованиями, в том 
числе и данной работой. Несмотря на это, ввиду ма-
лого количества исследований, проведенных на детях 
дошкольного возраста, не представляется возможным 
полноценно сравнить результаты данного исследо-
вания с работами коллег. В связи с этим становится 
актуальным и необходимым продолжение исследова-
ний в данной тематике. В нашей работе еще остаются 
неизученными такие аспекты, как глазодвигательные 
стратегии во время воспроизведения запоминаемой 
информации, процент фиксаций на целевых карточ-
ках и дистракторах, частота переключения внимания 
с целевых стимулов на дистракторы. Также в плани-
ровании будущих работ не исключено увеличение вы-
борки испытуемых, чтобы было возможным провести 
более подробный дисперсионный анализ со сравне-
нием низких показателей оценки рабочей памяти. 
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Приложение 1

Графики анализа глазодвигательных реакций по уровням в период демонстрации стимулов.  
Параметры указаны в расчете на один стимул

Appendix 1

Graphs of the analysis of oculomotor reactions by levels during the period of stimulus demonstration.  
Parameters are indicated per stimulus

Примечание: Duration of gaze fixations, ms — длительность 
фиксаций, мс; Task 1–4 — задания 1–4. *** — обозначены 
статистически значимые отличия между заданиями,  
p < 0,001, ns — нет значимых отличий
Рисунок 1  
Длительность фиксаций за каждое задание диагно-
стики уровня развития зрительно-пространственной 
памяти у дошкольников подготовительной группы

Note: Duration of gaze fixations, ms — duration of fixations, 
ms; Task 1–4 — tasks 1–4. *** — statistically significant 
differences between the tasks, p < 0.001, ns — no significant 
differences
Figure 1  
Duration of fixations for each task of diagnostics of  
the level of visual-spatial memory development  
in preschoolers of the preparatory group

Примечание: The number of gaze fixations — количество 
фиксаций; Task 1–4 — задания 1–4. *** — обозначены ста-
тистически значимые отличия между заданиями,  
p < 0,001, ns — нет значимых отличий
Рисунок 2 
Количество фиксаций за каждое задание диагностики 
уровня развития зрительно-пространственной памяти 
у дошкольников подготовительной группы

Note: The number of gaze fixations — number of fixations; 
Task 1–4 — tasks 1–4. *** — statistically significant differences 
between the tasks, p < 0.001, ns — no significant differences
Figure 2  
The number of fixations for each task of diagnostics of the 
level of visual-spatial memory development in preschoolers 
of the preparatory group 
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Примечание: Mean saccade velocity, deg/sec — средняя ско-
рость саккад, град./с; Task 1–4 — задания 1–4. *** — обо-
значены статистически значимые отличия между задани-
ями, p < 0,001, ns — нет значимых отличий
Рисунок 3  
Средняя скорость саккад за каждое задание диагно-
стики уровня развития зрительно-пространственной 
памяти у дошкольников подготовительной группы

Note: Mean saccade velocity, deg/sec — average saccade 
velocity, deg/sec; Task 1–4 — tasks 1–4. *** — statistically 
significant differences between the tasks, p < 0.001, ns — no 
significant differences are indicated
Figure 3  
Mean saccade velocity for each task of diagnostics of the 
level of visual-spatial memory development in preschoolers 
of the preparatory group

Примечание: Peak saccade velocity, deg/sec — пиковая 
скорость саккад, град./с; Task 1–4 — задания 1–4. *** — 
обозначены статистически значимые отличия между 
заданиями, p < 0,001, ns — нет значимых отличий
Рисунок 4  
Пиковая скорость саккад за каждое задание диагно-
стики уровня развития зрительно-пространственной 
памяти у дошкольников подготовительной группы

Note: Peak saccade velocity, deg/sec — peak saccade 
velocity, deg/sec; Task 1–4 — tasks 1–4. *** — statistically 
significant differences between the tasks, p < 0.001, ns — 
no significant differences
Figure 4  
Peak saccade velocity for each task of diagnostics of 
the level of visual-spatial memory development in 
preschoolers of the preparatory group
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Примечание: Saccade amplitude, deg — амплитуда сак-
кад, град.; Task 1–4 — задания 1–4. *** — статистически 
значимые различия между заданиями, p < 0,001, ns — 
значимых различий нет
Рисунок 5 
Амплитуда саккад для каждого задания диагности-
ки уровня развития зрительно-пространственной 
памяти у дошкольников подготовительной группы

Note: Saccade amplitude, deg — amplitude of saccades, 
deg; Task 1–4 — tasks 1–4. *** — statistically significant 
differences between the tasks, p < 0.001, ns — no 
significant differences
Figure 5  
Saccade amplitude for each task of diagnostics of 
the level of visual-spatial memory development in 
preschoolers of the preparatory group

Примечания: Saccade duration, ms — длительность саккад, 
мс; Task 1–4 — задания 1–4. *** — обозначены статистиче-
ски значимые отличия между заданиями, p < 0,001, ns — 
нет значимых отличий
Рисунок 6  
Длительность саккад за каждое задание диагностики 
уровня развития зрительно-пространственной памяти 
у дошкольников подготовительной группы

Note: Saccade duration, ms — saccade duration, ms; Task 
1–4 — tasks 1–4. *** — statistically significant differences 
between the tasks, p < 0.001, ns — no significant differences
Figure 6  
Saccade duration for each task of diagnostics of the level of 
visual-spatial memory development in preschoolers of the 
preparatory group
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Резюме
Актуальность. Антисоциальная креативность реализуется в межличностном взаимодействии в виде буллинга и 
неэтичного поведения, нанося вред психологическому здоровью жертвы. Актуальность изучения антисоциаль-
ной креативности обусловлена оптимизацией межличностных взаимоотношений и взаимодействий у подрост-
ков. 
Цель. Цель настоящего исследования состояла в изучении связей между антисоциальной креативностью, вра-
ждебностью, согласием, добросовестностью и ценностями у подростков в разных социально-политических 
условиях.
Выборка. Исследование является срезовым и проводилось в 2018 г. и 2024 г. Выборку исследования в 2018 году 
составили кадеты (N = 52, Мвозраст = 15,8 SD = 0,425; из них 6 девушек). В 2024 году в исследовании приняли участие 
старшеклассники одной из школ г. Москвы (N = 46, Мвозраст = 16,0 SD = 0,390; из них 28 девушек). 
Методы. Участники очно заполняли бланки с опросниками: «NEO-FFI» (в адаптации В. Орла, И. Сенина),  
BPAQ-24 (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цыбульского), «Поведенческие особенности антисоциальной 
креативности» (в адаптации Н.В. Мешковой и др.), портретный ценностный опросник Шварца — пересмотрен-
ный PVQ-R. Для обработки количественных данных используются корреляционный анализ по критерию Спир-
мена, непараметрические сравнения по критерию Манна — Уитни.
Результаты. Было установлено, что уровни антисоциальной креативности выше, а ценностей высшего порядка 
и черт «Большой пятерки» ниже у подростков выборки 2024 года. Особенность последней выборки состоит еще 
и в отсутствии корреляционной связи между антисоциальной креативностью и чертой «Согласие» и значимой 
положительной корреляцией между враждебностью и чертой «Добросовестность». 
Выводы. Современные подростки менее склонны продумывать свои действия перед их совершением, менее тре-
бовательны к соблюдению моральных норм, более озабочены собственными интересами, менее готовы к новым 
идеям и преобразующим действиям, у них снижены ценности личного и социального фокуса. Подростки с таким 
психологическим профилем могут быть в группе риска по реализации антисоциальной креативности в деви-
антном поведении. Практико-ориентированная рекомендация состоит в том, чтобы уделять особое внимание 
формированию ценностей подрастающей личности.
Ключевые слова: социально-политический контекст, антисоциальная креативность, подростки, ценности, 
черты Большой пятерки, враждебность
Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00236, https://
rscf.ru/project/23-28-00236.
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Abstract
Background. Malevolent creativity is realised in interpersonal interaction in the form of bullying and unethical behavior, 
harming the psychological health of the victim. The relevance of studying antisocial creativity is due to the optimisation 
of interpersonal relationships and interactions among adolescents. 
Objectives. The aim is to study the links between antisocial creativity, hostility, consent, conscientiousness and values in 
adolescents in different socio-political conditions.
Study Participants. The study is a cross-sectional one and was conducted in 2018 and 2024. The study sample in 2018 was 
made up of cadets (N = 52, Mage = 15.8 SD = 0.425; 6 of them were girls). In 2024, high school students from a Moscow 
school took part in the study (N = 46, Mage = 16.0 SD = 0.390; 28 of them were girls).
Methods. Participants filled out forms with questionnaires in person: “NEO-FFI” (adapted by V. Orla, I. Senin), BPAQ-24 
(adapted by S.N. Enikolopov, N.P Tzibulskiy), “Behavioral features of antisocial creativity” (adapted by N.V. Meshkova, 
etc.), Schwartz’s portrait value questionnaire — revised PVQ-R. To process quantitative data, Spearman’s correlation anal-
ysis, nonparametric comparisons using the Mann — Whitney criterion were used.
Results. It was found that the levels of malevolent creativity are higher, and the values of the highest order and the traits 
of the “Big Five” are lower in adolescents of the 2024 sample. Another peculiarity of the last sample is the absence of a cor-
relation between malevolent creativity and the “Agreeableness” trait and a significant positive correlation between hostility 
and the “Conscientiousness” trait. 
Conclusions. Modern teenagers are less inclined to think over their actions before committing them, are less demanding 
of observing moral norms, are more concerned about their own interests, are less ready for new ideas and transformative 
actions, they have reduced values of personal and social focus. Adolescents with such a psychological profile may be at 
risk of implementing antisocial creativity in deviant behavior. The practice-oriented recommendation is to pay special 
attention to the formation of values of the younger person.
Keywords: socio-political context, antisocial creativity, adolescents, values, Big Five traits, hostility
Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation project number № 23-28-00236, https://rscf.
ru/project/23-28-00236.
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Введение

Актуальность изучения антисоциальной (вредо-
носной, malevolent) креативности, наносящей наме-
ренный вред другим людям, связана с ее проявле-
нием в мошенничестве (McLaren, 1993), коррупции 
и терроризме (Cropley, Cropley, 2011; Jackson, Loidolt, 
2013). В обыденной жизни реализация оригинальных 
решений, наносящих вред, обнаруживается в меж-
личностном взаимодействии в служебных отноше-
ниях (Yip et al., 2018; Мешкова и др., 2018б; Zheng et al., 
2019), ученических (Антропова, Мешкова, 2017; Боч-
кова, Мешкова, 2019) и студенческих группах (Меш-
кова и др., 2018а) в виде буллинга, неэтичного пове-
дения (Yip et al., 2018; Zhao J. et al., 2022), лжи, сплетен 

и черного юмора (Hao et al., 2016), нанося вред психо-
логическому здоровью жертвы (Yip et al., 2018). По-
этому важно изучить предикторы антисоциальной 
креативности с целью оптимизации межличностных 
взаимоотношений и взаимодействий у подростков.  
Под антисоциальной креативностью мы понимаем 
оригинальное решение проблемы в межличностном 
взаимодействии с намеренным нанесением вреда 
объекту взаимодействия (Бочкова, 2023).

По итогам 25-летнего изучения вредоносной 
(malevolent) креативности за рубежом Дж.  Чжоу с 
коллегами осуществили метаанализ публикаций, 
освещающих факторы вредоносной креативности. 
Согласно их выводам, значимыми стимулирующими 
переменными являются враждебность, моральная 
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отстраненность, агрессия и черты Темной триады, в 
то время как эмпатия, психологическая устойчивость, 
добросовестность и возраст смягчают или устраняют 
вредоносную креативность. Проведенный метаана-
лиз не выявил каких-либо значимых связей вредо-
носной креативности с эмоциональным интеллектом 
и чертой Большой пятерки «Согласие» (Zhou, Zhao, 
Li, 2024). Между тем, российскими авторами было 
показано, что черта «Согласие», наряду с «Добросо-
вестностью» играют большую роль как отрицатель-
ные предикторы антисоциальной креативности у 
подростков (Мешкова и др., 2020). Кроме того, такой 
компонент эмоционального интеллекта, как понима-
ние собственных эмоций, совместно с чертой «Со-
гласие» может смягчать/нивелировать проявление 
антисоциальной креативности в поведении у высо-
ковраждебных людей (Бочкова, 2023). 

Расхождение выводов Дж. Чжоу и коллег с резуль-
татами российских исследований можно объяснить 
тем, что проблема антисоциальной креативности рас-
падается на две: 1 — порождение вредоносных идей и 
2 — их реализации в поведении (Бочкова, Мешкова, 
2019; Hunter et al., 2022). В зависимости от использу-
емых подходов к изучению феномена антисоциаль-
ной креативности предикторы идеепорождения и 
реализации вредоносной креативности в поведении 
различаются. Более того, социально-политический 
контекст, в котором проводятся исследования, так же 
может оказывать свое влияние, проявляющееся в том, 
что связи, взаимодействия и закономерности в разных 
контекстах могут различаться (Мешкова, 2023). Так, 
при сравнении выборок юношей исследований 2019 и 
2023 гг. были выявлены различия в значениях перемен-
ных — антисоциальной креативности, враждебности, 
моральной идентичности и черты Большой пятерки 
«Согласие», в количестве предикторов антисоциаль-
ной креативности и силе связи между переменными 
(Мешкова и др., 2024). 

Цель исследования

Цель настоящего исследования состояла в изуче-
нии связей и взаимодействий между антисоциальной 
креативностью и личностными характеристиками у 
подростков в разных социально-политических усло-
виях. Для нас ключевыми контекстами стал период 
до начала ковида и период после начала специаль-
ной военной операции в Украине (СВО). В данном 
случае мы исходили из результатов лабораторных 
исследований, показавших, что в ситуации угрозы 
творческое мышление активизируется, а антисоци-
альная креативность повышается (Baas et  al., 2019; 
Perchtold-Stefan et al., 2022). Тем не менее, несмотря 
на исследование ситуационных переменных в ла-
бораторных исследованиях, неизученным остается 
влияние социокультурного и социально-политиче-
ского контекста на антисоциальную креативность 
индивида. Текущий период, в отличие от предковид-

ного периода, характеризуется санкциями со сторо-
ны Запада и угрозой благополучию граждан России. 
В исследованиях доковидного периода была показана 
роль черт и компонентов агрессии как в генерирова-
нии идей (Антропова, Мешкова, 2017), наносящих 
вред, так и в проявлении антисоциальной креатив-
ности в девиантном поведении (Бочкова, 2023), а роль 
ценностей достижений (Антропова, Мешкова, 2017), 
модерирующая роль ценностей «Традиции» и «Кон-
формизм-правила» — в связи агрессии с антисоци-
альной креативностью в поведении (Мешкова и др., 
2018а). В рамках рабочей схемы динамической модели 
социальной креативности (Мешкова, 2023) были вы-
явлены особенности антисоциальной креативности в 
разных контекстах на выборках юношей-курсантов. 
Например, было установлено, что у юношей 2023 г. 
значимо ниже антисоциальная креативность и зна-
чимо выше черта «Согласие», а связь враждебности с 
антисоциальной креативностью и чертой «Согласие» 
достоверно значимо сильнее, чем в выборке 2019  г. 
(Мешкова и др., 2024). Учитывая вышеизложенное, 
для нас интерес представляет исследование связи ан-
тисоциальной креативности с ценностями, с чертами 
Большой пятерки и компонентами агрессии у под-
ростков в разных социально-политических условиях.

Гипотеза исследования

В разных социально-политических контекстах у 
подростков существуют различия в уровне антисо-
циальной креативности и личностных характеристи-
ках, а также их связях. Мы полагаем, что у подростков 
в условиях СВО антисоциальная креативность выше, 
а личностные характеристики менее развиты, чем у 
подростков в доковидный период.

Выборка

Исследование является срезовым и проводилось в 
2018 г. и 2024 г. Выборку исследования в 2018 году со-
ставили кадеты (N = 52, ср. возраст 15,8, SD = 0,425; из 
них 6 девушек). Для анализа были использованы ре-
зультаты исследования, не вошедшие в публикацию 
(Мешкова и др., 2018б). В 2024 году в исследовании 
приняли участие старшеклассники одной из школ  
г. Москвы (N = 47, ср. возраст 16,0, SD = 0,390; из них  
28 девушек). 

Методы исследования

Участники очно заполняли бланки со следующими 
опросниками: «NEO-FFI» — сокращенный вариант 
опросника «NEO PI-R» П. Коста и Р. МакКраэ в адап-
тации В. Орла, И. Сенина (2008), BPAQ-24 А. Басса и 
М. Перри в адаптации С. Ениколопова, Н. Цыбуль-
ского (2007), «Поведенческие особенности антисоци-
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Таблица 1 
Описательная статистика по выборкам старшеклассников и кадетов и значимые корреляции по Спирмену 
переменных антисоциальная креативность, ценностей, агрессии и черт Большой пятерки 

Переменные
Среднее, SD

1. АК 7. ЦСпр 8. ЦСутв 9. ЦНов 10. ЦСохрВыборка 2018 г. 
(N = 52)

Выборка 2024 г. 
(N = 47)

1. АК. 14,8  
SD = 7,43

22,2  
SD = 7,92 - - - - -

2. Согласие 38,9  
SD = 5,43

35,3  
SD = 5,48

Н/кор (1)
−0,499***(2)

0,316*(1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

3. Дбр 44,0
SD = 6,67

37,9
SD = 5,96

Н/кор (1)
−0,338*(2)

0,332*(1)
0,541***(2)

0,302* (1)
Н/кор (2)

0,480***(1)
Н/кор (2)

0,462***(1)
0,538***(2)

4. Агрессия 26,5  
SD = 6,04

25,1  
SD = 5,34

0,324* (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

5. Гнев 22,0
SD = 3,37

22,0
SD = 4,86

Н/кор (1)
0,311* (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
0,370*(2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

0,381*(1)
Н/кор (2)

6. Вржд 22,1
SD = 5,49

22,8  
SD = 4,52

Н/кор (1)
0,462**(2)

0,325* (1)
Н/кор (2)

Н/кор (1)
Н/кор (2)

0,333* (1)
Н/кор (2)

0,444**(1)
Н/кор (2)

7. ЦСпр 13,5
SD = 2,19

10,3
SD = 2,72

Н/кор (1)
Н/кор (2) - - - -

8. ЦСутв 12,2  
SD = 2,66

10,2  
SD = 2,27

Н/кор (1)
Н/кор (2) - - - -

9. ЦНов 13,7  
SD = 2,12

10,1  
SD = 2,73

Н/кор (1)
Н/кор (2) - - - -

10. ЦСохр 12,9  
SD = 2,22

10,4  
SD = 2,42

Н/кор (1)
Н/кор (2) - - - -

Условные обозначения: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 
АК — антисоциальная креативность, Дбр — добросовестность; Вржд — враждебность; ЦСпр — ценности самопреодо-
ления, ЦСутв — ценности самоутверждения, ЦНов — ценности открытости изменениям, ЦСохр — ценности сохране-
ния; Н/кор — отсутствие корреляций; (1) — выборка подростков 2024 г., (2) — выборка кадетов 2018 г.

альной креативности» (Hao et al., 2016) (далее ПОАК) 
в адаптации Н.В. Мешковой и др. (2018), портрет-
ный ценностный опросник Шварца — пересмотрен-
ный PVQ-R на основе усовершенствованной теории 19 
базовых индивидуальных ценностей, объединяющих-
ся в ценности высшего порядка (Шварц и др., 2012).

Статистическая обработка проводилась в програм-
ме Jamovi 2.3.24 c использованием корреляционного 
анализа по критерию Спирмена, непараметрических 
сравнений по критерию Манна — Уитни, регресси-

онного анализа и линейной регрессии для проверки 
характера связи между переменными в разных соци-
ально-политических контекстах. 

результаты исследования

В таблице 1 представлена описательная статистика 
переменных по выборкам и значимые корреляции 
переменных.

Согласно результатам корреляционного анализа по 
критерию Спирмена, в выборках имеются следующие 
различия в корреляционных связях (Таблица 1): 

— У подростков (2024 г.) — значимо положитель-
но коррелирует антисоциальная креативность с фи-
зической агрессией; ценности самопреодоления — с 
чертой «Согласие» и враждебностью; ценности са-
моутверждения — с чертой «Добросовестность»; 
ценности открытости изменениям — с чертой «До-
бросовестность» и враждебностью; ценности сохра-
нения  — с враждебностью. Также были выявлены 
значимые положительные корреляции между чертой 
«Добросовестность» и компонентом агрессии враж-
дебностью (rho = 0,351; p < 0,05).

— У кадетов (2018 г.): антисоциальная креативность 
значимо отрицательно коррелирует с чертами Боль-
шой пятерки и значимо положительно — с гневом и 
враждебностью; ценности самоутверждения значи-
мо положительно — с гневом. Никаких корреляций 
между чертами Большой пятерки и компонентами 
агрессии в данной выборке выявлено не было.

В обеих выборках ценности самопреодоления и 
ценности сохранения значимо положительно корре-
лируют с чертой Добросовестность.

Непараметрические сравнения по критерию Ман-
на — Уитни показали, что выборки различаются по 
следующим параметрам: согласие (U = 830, p = 0,003,  
r = 0,347), добросовестность (U = 630, p < 0,001,  
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r = 0,505), ценностям высшего порядка — Самопре-
одоление (U = 322, p < 0,001, r = 0,696), Самоутвержде-
ние (U = 535, p < 0,001, r = 0,494), Открытость измене-
ниям (U = 313, p < 0,001, r = 0,704), Сохранение (U = 350,  
p < 0,001, r = 0,669) значимо выше в выборке 2018 г.,  

обсуждение результатов

В исследовании сравнивались две выборки под-
ростков: выборка кадетов 2018 года и 2024 года. Было 
установлено, что между выборками есть различия: 
уровни антисоциальной креативности выше, а черт 
Большой пятерки и ценностей высшего порядка 
ниже у подростков выборки 2024 года. Особенность 
последней выборки состоит еще и в том, что в отли-
чие от кадетов антисоциальная креативность и чер-
та «Согласие» не коррелируют между собой, а пере-
менные враждебность и черта «Добросовестность» 
значимо положительно коррелируют друг с другом. 
Иными словами, можно сформулировать психологи-
ческий профиль подростков выборки 2024 года сле-
дующим образом: они менее готовы к новым идеям и 
преобразующим действиям, им свойственны в мень-
шей мере самоограничение и порядок и стремление 

к удовлетворению собственных интересов, а так-
же они менее акцентированы на преодолении лич-
ных интересов ради других (см. Шварц и др., 2012). 
При создании портретного ценностного опросника 
Ш.  Шварц исходил из идеи о мотивирующей роли 
ценностей (Шварц и др., 2012). О  данной выборке 
можно сказать, что для нее характерна сниженная 
мотивирующая роль ценностей, меньшая склонность 
продумывать свои действия перед их совершением 
и рациональностью в принятии решений. В ней пре- 
обладает низкий уровень самодисциплины и требо-
вательности к соблюдению моральных норм с мень-
шей степенью доверия к окружающим и стремлени-
ем к сотрудничеству с другими людьми, в большей 
степени озабоченностью собственными интересами 
(Орел, Сенин, 2008). Неудивительно, что такая вы-
раженность психологических характеристик связа-
на с более высоким уровнем антисоциальной креа-
тивности, проявляющейся в поведении, наносящем 

а антисоциальная креативность (U = 574, p < 0,001,  
r = 0,540) значимо выше  у подростков выборки 2024 г.  
Выборки не различаются уровнем компонентов аг-
рессии.

Table 1 
Descriptive statistics (samples of 2018 and 2024 y.y.) and significant correlations according to Spearman between  
the variables antisocial creativity, values, aggression and traits of the Big Five

Variables
Mean, SD

1. MC 7. VSO 8. VSA 9. VOC 10. VCSample 2018 y. 
(N = 52)

Sample 2024 y. 
(N = 47)

1. MC 14.8  
SD = 7.43

22.2  
SD = 7.92 - - - - -

2. A 38.9 
SD = 5.43

35.3  
SD = 5.48

L/cor  (1)
−0.499***(2)

0.316*(1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

3. Con 44.0
SD = 6.67

37.9
SD = 5.96

L/cor  (1)
−0.338*(2)

0.332*(1)
0.541***(2)

0.302* (1)
L/cor  (2)

0.480***(1)
L/cor  (2)

0.462***(1)
0.538***(2)

4. Agression 26.5  
SD =6.04

25.1  
SD = 5.34

0.324* (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

5. Anger 22.0
SD = 3.37

22.0
SD = 4.86

L/cor  (1)
0.311* (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

 L/cor  (1)
0.370*(2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

0.381*(1)
L/cor  (2)

6. Hos 22.1
SD = 5.49

22.8  
SD = 4.52

L/cor  (1)
0.462**(2)

0.325* (1)
L/cor  (2)

L/cor  (1)
L/cor  (2)

0.333* (1)
L/cor  (2)

0.444**(1)
L/cor  (2)

7. VSO 13.5
SD = 2.19

10.3
SD = 2.72

L/cor  (1)
L/cor  (2) - - - -

8. VSA 12.2  
SD = 2.66

10.2  
SD = 2.27

 L/cor  (1)
L/cor  (2) - - - -

9. VOC 13.7  
SD = 2.12

10.1  
SD = 2.73

 L/cor  (1)
L/cor  (2) - - - -

10. VC 12.9  
SD = 2.22

10.4  
SD = 2.42

L/cor  (1)
L/cor  (2) - - - -

Symbols: * — p < 0.05, ** — p < 0.01, *** — p < 0.001. MC — malevolent creativity, A — agreeableness, Con — conscientiousness; 
Hos — hostility, VSO — Values of self-overcoming, VSA — values of self-affirmation, VOC — values of openness to change,  
VC — values of сonservation; L/cor — lack of correlations; (1) — sample of 2024, (2) — sample of 2018
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вред окружающим в виде агрессии, лжи и черного 
юмора. При не различающемся уровне компонентов 
агрессии выборка 2018 года менее склонна к реали-
зации антисоциальной креативности в девиантном 
поведении за счет регулирующей роли более разви-
той черты «Согласие». Полученные результаты не 
совпадают с результатами метаанализа Дж. Чжоу и 
коллег, не подтвердившего связь черты «Согласие» и 
антисоциальной креативности, но согласуются с ра-
нее полученными нами результатами по нескольким 
основаниям. Во-первых, черта «Согласие» является 
предиктором антисоциальной креативности также в 
сравнительном исследовании юношей 2019 и 2023 гг. 
(Мешкова и др., 2024). Во-вторых, особенности свя-
зей антисоциальной креативности с личностными 
характеристиками в разных социально-политических 
контекстах, выявленные на подростках, также обна-
ружены и у юношей (Мешкова и др., 2024). В целом 
гипотеза о том, что в разных социально-политиче-
ских контекстах у подростков существуют различия в 
уровне антисоциальной креативности и личностных 
характеристиках, а также их связях получила свое 
подтверждение. Однако полученные результаты тре-
буют дальнейшего осмысления, поскольку у юношей 
и у подростков выявлена разнонаправленность выра-
женности личностных характеристик в зависимости 
от социально-политического контекста: у подростков 
2024 года антисоциальная креативность выше, в то 
время как у юношей этот показатель выше в выборке 
социально-политического контекста 2019 года (Меш-
кова и др., 2024).

Неожиданным фактом стала значимо положитель-
ная связь в выборке 2024 года враждебности и чер-
ты «Добросовестность». Почему враждебность, по-
нимаемая как когнитивный компонент агрессии и 
проявляющаяся в высокой подозрительности, недо-
верчивости (Ениколопов, Цыбульский, 2007), вдруг 
сочетается с высоким стремлением к достижениям, 
волей, решительностью и надежностью (Орел, Се-
нин, 2008)? Объяснить полученный результат можно, 
что называется, от обратного, и опираясь на описание 
подшкал шкалы «Добросовестность». Никакой свя-
зи между этими переменными не обнаруживается в 
выборке 2018 года, в ней же зафиксированы значимо 
ниже антисоциальная креативность, значимо выше 
ценности высшего порядка и черта «Добросовест-
ность», с более высокой мотивирующей ролью цен-
ностей и, учитывая, что это выборка кадетов, с более 
выраженным стремлением к профессиональным до-
стижениям и самодисциплине.  Что касается выбор-
ки 2024 года, то здесь с враждебностью может быть 
связана подшкала «Обдумывание поступков» шка-
лы «Добросовестность», высокие значения по кото-
рой имеют люди предусмотрительные, осторожные 
(Орел, Сенин, 2008) и тогда становится понятной по-
ложительная связь черты с враждебностью. Получен-
ный результат входит в противоречие с результатами 
метаанализа Дж. Чжоу и коллег, согласно которым 
добросовестность смягчает или устраняет вредо-

носную креативность. Представляется, что в разных 
социально-политических контекстах формируются 
свои особенности взаимосвязей и взаимодействий 
личностных характеристик. Например, в обстанов-
ке последних нескольких лет недостаточно внима-
ния уделяется развитию ценностей у подростков, в 
результате чего такие положительные качества, как 
предусмотрительность и осторожность, сочетаются 
с отрицательными — мнительностью и насторожен-
ностью. При таких соотношениях может нарушаться 
регулирующая роль черты «Сотрудничество» в реа-
лизации антисоциальной креативности в поведении.

Что касается отсутствия различий между выбор-
ками по уровням компонентов агрессии, то здесь 
можно сделать вывод о том, что на когнитивный, 
эмоциональный и конативный компоненты агрессии 
социально-политический контекст может не оказы-
вать воздействие, если только в официальных СМИ 
не используются специальные техники для побужде-
ния к агрессии. И напротив, сниженные показатели 
высших ценностей у подростков 2024 г. по сравнению 
с 2018 г. можно объяснить тем, что текущий социаль-
но-политический контекст, который характеризует-
ся в официальных СМИ как период аномии, может 
отражаться в ценностях подрастающего поколения. 
Полученный результат говорит о снижении воспита-
тельной роли семьи и школы в формировании цен-
ностей детей.

Выводы

По результатам исследования можно сделать следу-
ющие выводы:
1. Уровень антисоциальной креативности в разных 

социо-политических контекстах различается: у 
подростков он выше в контексте периода СВО. 
В отличие от доковидного периода особенность 
антисоциальной креативности состоит также и 
в отсутствии связей с чертами Большой пятерки 
и враждебностью, при этом преимущественная 
роль принадлежит физической агрессии. 

2. Личностные характеристики и их связи имеют 
разную выраженность в относительно спокойный 
предковидный и период СВО в условиях нахожде-
ния России под санкциями. Можно выделить сле-
дующие особенности в период СВО: сниженные 
значения черт «Согласие» и «Добросовестность» 
и мотивирущей роли ценностей, повышенная ан-
тисоциальная креативность. Высокие показатели 
враждебности могут сочетаться с повышенной 
добросовестностью. Регулирующая роль черты 
«Согласие» в реализации антисоциальной креатив-
ности в поведении, наносящем вред в межличност-
ном взаимодействии, по сравнению с доковидным 
периодом снижается.

3. В период СВО (угрожающего контекста) подрост-
ки менее склонны продумывать свои действия 
перед их совершением, менее требовательны к 
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соблюдению моральных норм, более озабочены 
собственными интересами, менее готовы к новым 
идеям и преобразующим действиям, у них сниже-
ны ценности личного и социального фокуса. Под-
ростки с таким психологическим профилем могут 
быть в группе риска по реализации антисоциаль-
ной креативности в девиантном поведении.

Исследования в разных социально-политических 
контекстах позволяют выявить закономерности и 
особенности антисоциальной креативности. Для 
подростков такой закономерностью стала черта «Со-
гласие» как предиктор реализации антисоциальной 
креативности в поведении, наносящем вред. При 
сравнении результатов в разных контекстах установ-
лено, что уровень антисоциальной креативности не 
одинаков и опосредуется это сочетанием ценностей и 
черт характера: антисоциальная креативность выше, 
если менее развитые черты «Согласие» и «Добросо-
вестность» сочетаются со снижением мотивирующей 
роли ценностей. Именно такой кластер характеристик 
выявлен на подростках в условиях 2024 года. Разуме-
ется, формирование личности не происходит за один 
конкретный год, а является закономерным процессом, 

длящимся несколько лет. Приходится констатиро-
вать, что на формировании личности современного 
подростка не могли не сказаться условия социально-
политической обстановки нескольких последних лет, 
в которых находится страна: санкции, вводимые Ев-
ропой и Америкой, специальная военная операция. 

Наше исследование имеет ограничения, связан-
ные с количеством участников исследования и не 
уравненностью выборок по полу, что не дает экстра-
полировать полученные связи и закономерности на 
всю популяцию подростков. Кроме того, участники 
исследования 2018 года — кадеты и, соответственно, 
это также может сказываться на особенности полу-
ченных результатов. В момент подготовки настоящей 
статьи идет исследование, позволяющее учесть упо-
мянутые ограничения. Однако полученные на пи-
лотном этапе результаты позволяют сфокусировать 
внимание на тех психологических характеристиках, 
которые способны спровоцировать или затормозить 
девиантное поведение. Практико-ориентированной 
рекомендацией в данном случае может стать особое 
внимание к формированию ценностей подрастаю-
щей личности.
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Саморегуляция как основа психологической 
адаптации личности к цифровым рискам
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Резюме
Актуальность. В современной психологии особое значение приобретает изучение факторов и условий успешно-
сти адаптации личности к рискам цифровизации общества. 
Цель. В исследовании изучены связи психологической адаптации к цифровым рискам с личностными характе-
ристиками, определяющими особенности саморегуляции — диспозиционным оптимизмом, жизнестойкостью, 
стилями идентичности личности; а также с самоконтролем в составе целеполагания, субъективного контроля и 
копинг-стратегий.
Выборка. В исследовании приняли участие 408 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, из них 49,7% мужчин и 
50,3% женщин.
Методы. Были использованы опросник «Психологическая адаптация к рискам цифровизации»; тест диспози-
ционного оптимизма (ТДО), тест жизнестойкости, опросник стилей идентичности, тест «Шкала смены жизнен-
ных целей», методика «Уровень субъективного контроля» (УСК), опросник способов копинга (ОСК), опросник 
«Проактивный копинг». Для количественного анализа применены методы математической статистики критерий 
Колмогорова — Смирнова, дисперсионный анализ ANOVA, критерий U Манна — Уитни, использован статисти-
ческий пакет SPSS.18.
Результаты. Выделены три группы, различающиеся по характеру адаптации к цифровым рискам — «адапти-
рованные», «тревожно-неадаптированные» и «неадаптированные». Обнаружены значимые различия между 
группами в жизнестойкости, диспозиционном оптимизме, стилях идентичности, целеполагании, субъективном 
контроле и копинг-стратегиях. 
Выводы. Высокий уровень психологической адаптации к рискам цифровизации связан с высоким уровнем дис-
позиционного оптимизма, жизнестойкостью (вовлеченностью, контролем и принятием риска), информацион-
ным и нормативным стилями идентичности, сочетанием легкости изменения жизненных целей и направлен-
ностью на их достижение, интернальностью субъективного контроля и применением конструктивных видов 
копинга.
Ключевые слова: психологическая адаптация, саморегуляция, риски цифровизации, жизнестойкость, 
диспозиционный оптимизм, стили идентичности, целеполагание, субъективный контроль, копинг-стратегии 
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект 
№ 22-18-00230, тема проекта «Предикторы психологической адаптации личности в ситуации глобальных 
рисков цифрового мира: межпоколенный и гендерный анализ». 
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Abstract 
Background. In modern psychology, the study of factors and conditions for successful adaptation of an individual to  
the risks of digitalisation in society is of particular importance.
Objective. The study examined the connections of psychological adaptation to digital risks with personal characteristics: 
dispositional optimism, resilience, personal identity styles; as well as with self-control as a part of goal setting, subjective 
control, and coping strategies.
Study Participants. The sample included 408 respondents aged 18 to 55 years, 49.7% of which were men and 50.3% women. 
Methods. The questionnaire “Psychological adaptation to the risks of digitalisation”, dispositional optimism test (DOT), 
Hardiness survey, identity styles questionnaire, “Life Goals Change Scale” test, “Level of Subjective Control” (LSC) tech-
nique, Ways of Coping Questionnaire (WCQ), “Proactive Coping” questionnaire. For quantitative analysis, methods of 
mathematical statistics were used: Kolmogorov — Smirnov test, analysis of variance ANOVA, Mann — Whitney U test. 
The statistical package SPSS.18 was used.
Results. Three groups have been identified that differ in the nature of adaptation to digital risks: “adapted”, “anxious-
maladapted”, and “non-adapted”. Significant differences were found between groups in terms of resilience, dispositional 
optimism, identity styles, goal setting, subjective control and coping strategies.
Conclusions. A high level of psychological adaptation to the risks of digitalisation is associated with a high level of dis-
positional optimism, resilience (involvement, control, and risk acceptance), informational and normative identity styles, 
a combination of ease at rearranging life goals and focus on achieving them, internality of subjective control and the use 
of constructive types of coping.
Keywords: psychological adaptation, self-regulation, risks of digitalization, hardiness, dispositional optimism, identity 
styles, goal setting, subjective control, coping strategies
Funding. The study has been supported by Russian Science Foundation (RSF), project No. 22-18-00230, Predictors of 
psychological adaptation of the individual in the situation of global risks of the digital world: intergenerational and 
gender analysis.
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Введение

Актуальность исследования психологической адап-
тации к рискам цифровизации в современном обще-
стве обоснована трансформацией «достроенного че-
ловека» и возникновением нового качества высших 
психических функций, опосредствованных новыми 
культурно-технологическими средствами информа-
ционного общества (Войскунский, Солдатова, 2021). 
Личностный адаптационный потенциал представ-
ляет интегральную переменную, характеризующую 
систему индивидуально-психологических признаков, 
обусловливающих эффективность и границы психо-
логической адаптации. Структура адаптационного 
потенциала включает энергетический, когнитивный, 
инструментальный, творческий, мотивационный и 
коммуникативный  компоненты, выступающие на 
индивидном, субъектно-деятельностном и на лич-
ностном уровне, имеющем ключевое значение, (Бого-
молов, 2008). В концепции личностного потенциала 

Д.А. Леонтьева две взаимосвязанные функции — са-
мосохранения системы и ее адаптация к изменяю-
щимся условиям интегрированы в процессе саморе-
гуляции (Леонтьев, 2011). В теории саморегуляции 
Ч. Карвера и М. Шейера поведение представляется 
как движение к цели на основе механизма обратной 
связи. Причем отказ от цели выступает как отказ от 
саморегуляции, а гибкость переключения на другую 
цель, например, более легко достижимую характери-
зует эффективность саморегуляции и меру адаптив-
ности поведения (Carver, 2004). Процесс постоянного 
мониторинга прогресса в достижении цели, оценки 
результатов и в случае необходимости перенаправле-
ния действий составляют содержание саморегуляции 
(Berk, 2003). Значимость цели и ее достижимость вы-
ступают как факторы, определяющие способность к 
саморегуляции и стабильность целенаправленности 
поведения человека (Carver, Scheier, 2003). Одной из 
значимых характеристик саморегуляции является 
способность человека отказаться от труднодостижи-
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мых целей и переключиться на другие цели (Wrosch et 
al., 2003). Иерархическая система целей и связанных 
с ними универсальных и мультифинальных средств в 
теории системы целей выступает как механизм само-
регуляции (Kruglanski et al., 2002). Оценка личностью 
значимости целей и эффективности их достижения 
различными средствами определяет выбор целей и 
средств и способ самоконтроля (Berkman et al., 2017a; 
Buckholtz 2015; Neal et al., 2017; Kronke et al., 2020).

В модели двойного процесса соотношение между 
автоматической и рефлексивной системой поведения 
определяет роль и качество когнитивного контроля 
и планирования в поведении и его эффективность 
(Hofmann et al., 2009; Kool, Botvinick, 2018). Черты лич-
ности, включая преднамеренность (планирование), 
поиск ощущений (тяга к азарту и риску), срочность 
(склонность к эмоциональному импульсивному ре-
агированию) и настойчивость, в теории UPPS при-
знаются важным фактором, определяющим переход 
от импульсивности к рефлексивному самоконтролю 
(Whiteside, Lynam, 2001). Актуализацию самоконтро-
ля порождает противоречие между ценностью цели 
и недостаточностью средств ее достижения, кон-
куренция целей, в том числе долгосрочных и крат-
косрочных (Kruglanski et al., 2002), конфликт между 
автоматической и рефлексивной системой поведения 
(Hofmann et al., 2009), несоответствие между желае-
мым и текущим результатом, ошибки прогнозирова-
ния (Duckworth et al., 2016), ресурсные ограничения 
(Baumeister et al., 2018).

Саморегуляция и самоконтроль могут фактически 
отождествляться (Vohs, Baumeister, 2004), либо рас-
сматриваться как разные процессы (Milyavskaya et al., 
2019). Д.А. Леонтьев, обосновывая несводимость са-
морегуляции к достижению целей, указывает на двух-
фазность модели саморегуляции в ситуации дости-
жения, которая включает в себя «две дополняющих 
друг друга функции — функцию самоопределения и 
функцию реализации, привязанные к определенным 
фазам цикла взаимодействия с миром, сменяющим 
друг друга» (Леонтьев, 2011, с. 128). Важной состав-
ляющей адаптационного потенциала, связанной с 
процессами самоопределения, являются психологи-
ческие ресурсы личности — жизнестойкость, осмыс-
ленность жизни, толерантность к неопределенности, 
самоэффективность, стратегии совладания с жизнен-
ными трудностями (Александрова и др., 2014). Жиз-
нестойкость как мера способности личности проти-
востоять стрессу на основе выбора копинг-стратегий 
и сохранять стабильность успешности деятельности 
(Леонтьев, Рассказова, 2011; Александрова, 2004) мо-
жет рассматриваться как условие психологической 
адаптации к стремительной цифровизации всех сто-
рон человеческой жизнедеятельности. Личностный 
адаптационный потенциал открывает возможности 
прогнозирования адаптационного эффекта, а его 
компоненты могут рассматриваться как предикторы 
психологической адаптации к рискам цифровизации. 
В то время как механизмы саморегуляции и самокон-

троля поведения и деятельности изучены достаточно 
глубоко (Конопкин, 1980; Леонтьев, 2011; Моросанова, 
2021) личностные характеристики и стили идентич-
ности как психологический механизм самоопределе-
ния, находящий выражение в статусе идентичности 
еще на стали предметом всестороннего исследования.

Значение компонентов адаптационного потенциа-
ла личности для преодоления рисков цифровизации 
было операционализировано нами в следующих ги-
потезах:

1. Диспозиционный оптимизм и жизнестойкость 
как компоненты адаптационного потенциала лич-
ности связаны с высоким уровнем психологической 
адаптации к рискам цифровизации.

2. Стили идентичности связаны с особенностями 
психологической адаптации к рискам цифровизации.

3. Самоконтроль в таких его компонентах, как лег-
кость смены жизненных целей, уровень субъектив-
ного контроля и применение различных видов ко-
пинг-стратегий связан с уровнем психологической 
адаптации к цифровым рискам.

Цель: исследование связи саморегуляции с особен-
ностями психологической адаптации к цифровым 
рискам. 

Задачи: 1) выделение групп, различающихся по 
уровню общей психологической адаптации к циф-
ровизации и адаптации в профессиональной, обра-
зовательной и семейной сферах; 2) изучение связи 
психологической адаптации к рискам цифровизации 
с диспозиционным оптимизмом и жизнестойкостью 
личности; 3) изучение связи психологической адапта-
ции со стилями идентичности; 4) изучение связи психо-
логическй адаптации с самоконтролем в составе целепо-
лагания, субъективного контроля и копинг-стратегий.

Методики исследования

Были использованы следующие методики: 
Опросник «Психологическая адаптация к рискам 

цифровизации» (Е.П. Белинская, О.А. Карабанова, 
О.А. Тихомандрицкая и др.), направлен на иссле-
дование общих параметров цифровой адаптации 
(поведенческой адаптации как умения обеспечить 
собственную безопасность в цифровом мире и как 
грамотность информационного поиска); коммуника-
тивной адаптации как повседневной включенности в 
виртуальную коммуникацию и адекватность взаимо-
понимания в ней; нормативной адаптации как отсут-
ствия склонности к обману, мошенничеству в вирту-
альной коммуникации; цифровой тревожности как 
переживания потери человеком своей субъектности 
и невозможности на что-либо повлиять) и показате-
лей общей адаптации в профессиональной, образо-
вательной и семейной сферах. Опросник включает 97 
утверждений и 12 шкал. (Белинская, Шаехов, 2023).

Тест диспозиционного оптимизма (ТДО-П) — 
русскоязычного аналога теста LOT-R М. Шейера,  
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Ч. Карвера и М. Бриджеса, пересмотренной версии 
методики LOT, в версии Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина и 
О.А. Сычева для выявления уровня диспозиционного 
оптимизма личности.

Тест жизнестойкости (опросник Hardiness Survey 
С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Расска-
зовой) (Леонтьев, Рассказова, 2006).

Опросник стилей идентичности М. Берзонски (в 
адаптации Е.П. Белинской, И.Д. Бронина, А.С. Кузне-
цовой) (Белинская, 2006).

Тест Goal Adjustment Scale (GAS), Шкала корректи-
ровки целей — для выявления особенностей целепола-
гания — легкости смены и отказа от жизненных целей 
(Wrosch et al., 2003). Был осуществлен двойной (прямой 
и обратный) перевод опросника независимыми экс-
пертами — с английского на русский и далее с русско-
го на английский, подтверждающий совпадение текс-
та опросника. Коэффициент альфа Кронбаха по двум 
шкалам опросника составил 0,63 (отказ) и 0,799 (лег-
кость смены жизненных целей), что подтверждает на-
дежность опросника и возможность его использования.

Опросник «Уровень субъективного контроля» 
(УСК) в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 
А.М. Эткинда (Бажин и др., 1993).

Опросник способов совладания (Р. Лазарус и  
С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой) для определения копинг-страте-
гий как способов преодоления трудностей в различ-
ных сферах (Крюкова, Куфтяк, 2007).

Опросник «Проактивный копинг» (Proactive 
Coping Inventory, PCI) (Е. Грингласс, Р. Шварцер,  
С. Тауберт в адаптации Е.П. Белинской) (Белинская, 
Вечерин, 2018).

Для количественного анализа применены мето-
ды математической статистики: критерий Колмого-
рова  — Смирнова, дисперсионный анализ ANOVA, 
критерий U Манна — Уитни, использован статисти-
ческий пакет SPSS.18.

Выборка 

Выборку составили 408 респондентов в возрасте 
от 18 до 55 лет, из них 49,7% мужчин и 50,3% жен-
щин. 

результаты

Методом К-средних на основе шкал психологи-
ческой адаптации к цифровизации была проведена 
кластеризация выборки с выделением трех кластеров 
(Таблица 1).

Таблица 1 
Распределение респондентов по группам, различающимся по характеру психологической адаптации к цифровизации

Шкалы психологической 
адаптации к цифровизации

Кластер 1.
Тревожно- 

неадаптированные
N = 142

Кластер 2.
Адаптированные

N = 131

Кластер 3. 
Неадаптированные

N = 135

Значимость различий 
между кластерами 
U Манна — Уитни*

M SD M SD M SD

Обеспечение безопасности  
в цифровой среде 3,47 0,60 3,57 0,57 2,98 0,53

Z = –6,62
1 и 3 р = 0,000

Z = –8,67
2 и 3 р = 0,000

Грамотность информационного 
поиска 3,09 0,42 3,58 0,46 3,05 0,39

Z = –7,58
1 и 2 р = 0,000

Z = –8,67
2 и 3 р = 0,000

Коммуникативная адаптация 3,33 0,53 3,25 0,53 2,94 0,45

Z = –6,00
1 и 3 р = 0,000

Z = –4,80
2 и 3 р = 0,000

Нормативная адаптация  
(отсутствие склонности  
к обману и мошенничеству)

3,11 0,83 4,11 0,52 3,31 0,63

Z = –9,65
1 и 2 р = 0,000

Z = –9,47
2 и 3 р = 0,000

Цифровая тревожность 3,70 0,50 2,93 0,69 2,90 0,57

Z = –9,12
1 и 2 р = 0,000

Z = –10,86
1 и 3, р = 0,000

Адаптация к цифровизации  
в семейной сфере 2,84 0,70 3,93 0,55 3,19 0,59

Z = –11,09
1 и 2 р = 0,000

Z = –4,00
1 и 3 р = 0,000

Z = –9,60
2 и 3 р = 0,000
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Адаптация к цифровизации  
в профессиональной сфере 2,83 0,41 3,55 0,41 3,08 0,35

Z = –11,43
1 и 2 р = 0,000

Z = –5,35
1 и 3 р = 0,000

Z = –9,20
2 и 3 р = 0,000

Адаптация к цифровизации  
в образовательной сфере 2,98 0,31 3,23 0,58 3,09 0,28

Z = –6,16
1 и 2 р = 0,000

Z = –4,37
2 и 3 р = 0,000

Примечание: * Здесь и далее для критерия Манна — Уитни применена поправка Бонферрони при α = 0,01667. В таблице 
указаны значимые различия между кластерами ≤ α.

Table 1  
Distribution of respondents into groups differing in the nature of psychological adaptation to digitalization

Scales of psychological 
adaptation to digitalization

Cluster 1.
Anxious-maladapted

N = 142

Cluster 2.
Adapted
N = 131

Cluster 3.
Non-adapted

N = 135

The significance  
of differences between 

clusters 
U Mann — Whitney*M SD M SD M SD

Ensuring security in the digital 
environment 3.47 0.60 3.57 0.57 2.98 0.53

Z = –6.62
1 and 3 р = 0.000

Z = –8.67
2 and 3 р = 0.000

Information retrieval literacy 3.09 0.42 3.58 0.46 3.05 0.39

Z = –7.58
1 and 2 р = 0.000

Z = –8.67
2 and 3 р = 0.000

Communicative adaptation 3.33 0.53 3.25 0.53 2.94 0.45

Z = –6.00
1 and 3 р = 0.000

Z = –4.80
2 and 3 р = 0.000

Normative adaptation (lack of 
tendency to deceive and cheat) 3.11 0.83 4.11 0.52 3.31 0.63

Z = –9.65
1 and 2 р = 0.000

Z = –9.47
2 and 3 р = 0.000

Digital Anxiety 3.70 0.50 2.93 0.69 2.90 0.57

Z = –9.12
1 and 2 р = 0.000

Z = –10.86
1 and 3. р = 0.000

Adaptation to digitalization  
in the family sphere 2.84 0.70 3.93 0.55 3.19 0.59

Z = –11.09
1 and 2 р = 0.000

Z = –4.00
1 and 3 р = 0.000

Z = –9.60
2 and 3 р = 0.000

Adaptation to digitalization  
in the professional sphere 2.83 0.41 3.55 0.41 3.08 0.35

Z = –11.43
1 and 2 р = 0.000

Z = –5.35
1 and 3 р = 0.000

Z = –9.20
2 and 3 р = 0.000

Adaptation to digitalization  
in the educational sphere 2.98 0.31 3.23 0.58 3.09 0.28

Z = –6.16
1 and 2 р = 0.000

Z = –4.37
2 and 3 р = 0.000

Note: * From here on, the Bonferroni correction is applied to the Mann — Whitney test at α = 0.01667. The table shows significant 
differences between clusters ≤ α.
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Выделенные кластеры характеризуются значи-
мыми различиями по большинству шкал оценки 
цифровой адаптации. Респонденты первого класте-
ра, названного нами «тревожно-неадаптированные»  
(N = 142), обнаружили самую высокую цифровую 
тревожность и низкие значения оценок по шкалам 
адаптации в семейной, профессиональной и обра-
зовательной сферах, шкале «Грамотность информа-
ционного поиска», при удовлетворительном уровне 
адаптации по шкалам коммуникативной адаптации и 
обеспечения безопасности в цифровой среде. Респон-
денты второго кластера (N = 131) имеют самые высо-
кие показатели психологической адаптации по всем 
заданным шкалам, за исключением шкалы «Цифровая 
тревожность». Респонденты этой группы отличаются 
высокой адаптацией в профессиональной, образова-
тельной и семейной сферах, грамотностью информа-
ционного поиска и обеспечения безопасности своих 
действий в цифровой среде, высоким уровнем норма-
тивной адаптации, по сравнению с другими группами. 
Респонденты третьего кластера «неадаптированные»  
(N = 135) не владеют умениями информационного по-

иска и обеспечения безопасности, испытывают труд-
ности в коммуникации в цифровой среде, для них ха-
рактерен низкий уровень адаптации к цифровизации 
в семейной, профессиональной и образовательной 
среде, но при этом демонстрируют низкий уровень 
цифровой тревожности. Выявлено преобладание воз-
растной группы 44–55 лет в кластере «хорошо адап-
тированных», по сравнению с группой молодежи 
(18–27 лет), при примерно равном распределении воз-
растных групп в группах неадаптированных и тревож-
но-неадаптированных.

В Таблице 2 представлена описательная статистика 
для диспозиционного оптимизма, жизнестойкости 
и стиля идентичности и значимость различий меж-
ду кластерами. Для оценки значимости различий по 
шкалам теста жизнестойкости был использован метод 
однофакторного дисперсионного анализа АНОВА,  
поскольку была подтверждена гипотеза о нормаль-
ности распределения; для остальных методик был 
использован критерий Манна — Уитни для незави-
симых выборок, поскольку гипотеза о нормальности 
распределения не получила подтверждения.

Таблица 2 
Описательная статистика для личностных характеристик адаптационного потенциала и значимость различий 
между кластерами

Личностные характеристики

1 кластер.
Тревожно-неадапти-

рованные

2 кластер.
Адаптированные

3 кластер.
Неадаптированные

Значимость различий 
между кластерами

М SD M SD M SD U Манна — Уитни*
 Z = –2,813 

1 и 2, р = 0,005
Z = –5,006

2 и 3, р = 0,000

Диспозиционный оптимизм 3,22 0,61 3,79 0,71 3,41 0,42

Жизнестойкость

Вовлеченность как жизнестойкость 26,76 5,79 31,05 5,17 27,32 5,41

ANOVA**
F = 23,72

2 и 1 р = 0,000; 
2 и 3 р = 0,000

Контроль как жизнестойкость 20,62 4,46 23,75 3,80 21,81 4,52

ANOVA**
F = 18,13

2 и 1 р = 0,000
2 и 3 р = 0,000

Принятие риска как жизнестойкость 14,64 3,73 17,02 3,08 15,32 3,37

ANOVA**
F = 18,48

2 и 1  р = 0,000
2 и 3  р = 0,000

Стиль идентичности

Информационный стиль идентичности 3,09 0,72 2,83 0,72 2,85 0,66

U Манна — Уитни*
 Z = –3,005

1 и 2, р = 0,003
Z = –2,63

1 и 3, р = 0,009

Приверженность как стиль идентичности 3,06 0,49 2,90 0,35 2,91 0,49
U Манна — Уитни*

Z = –2,64
1 и 3, р = 0,008
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Нормативный стиль идентичности 3,26 0,42 3,30 0,41 3,13 0,43

U Манна — Уитни*
 Z = –3,73

2 и 3, р = 0,000
Z = –2,88

1 и 3, р = 0,004

Диффузный стиль идентичности 2,99 0,57 2,51 0,51 2,95 0,46

U Манна — Уитни*
 Z = –6,74

1 и 2, р = 0,000
Z = –6,72

2 и 3, р = 0,000

Table 2  
Descriptive statistics for personal characteristics of adaptive potential and the significance of differences between clusters

Personal characteristics

Cluster 1.
Anxious-maladapted

N = 142

Cluster 2.
Adapted
N = 131

Cluster 3.
Non-adapted

N = 135

The significance of 
differences between 

clusters 

М SD M SD M SD U Mann — Whitney *
 Z = –2.813 

1 and 2. р = 0.005
Z = –5.006

2 and 3. р = 0.000
Dispositional optimism 3.22 0.61 3.79 0.71 3.41 0.42

Hardiness 

Commitment as Hardiness 26.76 5.79 31.05 5.17 27.32 5.41

ANOVA**
F = 23.72

2 and 1 р = 0.000; 
2 and 3 р = 0.000

Control as Hardiness 20.62 4.46 23.75 3.80 21.81 4.52

ANOVA**
F = 18.13

2 and 1 р = 0.000
2 and 3 р = 0.000

Challenge as Hardiness 14.64 3.73 17.02 3.08 15.32 3.37

ANOVA**
F = 18.48

2 and 1  р = 0.000
2 and 3  р = 0.000

Identity style

Information style of identity 3.09 0.72 2.83 0.72 2.85 0.66

U Mann — Whitney *
 Z = –3.005

1 and 2. р = 0.003
Z = –2.63

1 and 3. р = 0.009

Commitment as a style of identity 3.06 0.49 2.90 0.35 2.91 0.49
U Mann — Whitney *

Z = –2.64
1 and 3. р = 0.008

Normative style of identity 3.26 0.42 3.30 0.41 3.13 0.43

U Mann — Whitney *
 Z = –3.73

2 and 3. р = 0.000
Z = –2.88

1 and 3. р = 0.004

Diffuse style of identity 2.99 0.57 2.51 0.51 2.95 0.46

U Mann — Whitney *
 Z = –6.74

1 and 2. р = 0.000
Z = –6.72

2 and 3. р = 0.000

Note: * From here on, the Bonferroni correction is applied to the Mann — Whitney test at α = 0.01667. The table shows significant 
differences between clusters ≤ α.

** From here on, the posthoc Bonferroni correction is applied. The table shows significant differences between clusters.
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Результаты обнаруживают связь уровня адаптации 
с личностными характеристиками диспозиционного 
оптимизма, жизнестойкости и стиля идентичности. 
Корреляционный анализ выявил прямую связь дис-
позиционного оптимизма с адаптацией в профессио-
нальной сфере (ρ = 0,416, здесь и далее значимость 
корреляций по Спирмену 0,01), в семье (ρ = 0,376), 
адаптацию в нормативном пространстве (ρ = 0,318), 
грамотность в информационном поиске (ρ = 0,232) и 
обратную связь с цифровой тревожностью (–0,270). 
По всем параметрам жизнестойкости была отмечена 
прямая связь с адаптацией в профессиональной сфе-
ре (для шкалы вовлеченности ρ = 0,364, для шкалы 
контроля ρ = 0,377, для шкалы принятия решений  
ρ = 0,331), в семье (для перечисленных шкал, соответ-
ственно, ρ = 0,312, 0,310, 0,306), с нормативной адапта-
цией (соответственно, ρ = 0,184, 0,239, 0,197), и обрат-
ная связь с цифровой тревожностью — ρ = –0,218 для 
шкалы вовлеченности, ρ = –0,255 для шкалы контроля  
и ρ = –0,255 для шкалы принятия решений. Обна-
ружена обратная связь информационного стиля 
идентичности с адаптацией в семейной, профессио-
нальной и нормативной сфере (ρ = .–0,183, ρ = –0,157 
и ρ = –0,242) и прямая связь с цифровой тревожно-
стью (ρ = 0,136). Для диффузного стиля характерна 
прямая связь с цифровой тревожностью (ρ = 0,217) 
и обратная связьс адаптацией в профессиональной 
(ρ = –0,440), нормативной (ρ = –0,367), семейной  
(ρ = –0,395) сферах и с грамотностью информацион-
ного поиска (ρ = –0,214). Нормативный стиль иден-
тичности положительно связан с готовностью к 
онлайн-обучению (ρ = 0,221) и обеспечению безопас-
ности (ρ = 0,175). В отношении стиля приверженно-
сти значимых корреляций не обнаружено.

Респонденты из группы с высокой адаптацией от-
личаются самыми высокими показателями диспози-
ционного оптимизма, жизнестойкости, включая во-
влеченность, контроль и принятие риска и стилями 
идентичности, определяющими высокие статусы  — 
моратория и достигнутой идентичности (информа-
ционный и нормативный стили) и самыми низки-
ми показателями диффузного стиля идентичности.  
В случае неадаптированности и высокого уровня 
цифровой тревожности при самых низких значениях 

личностных характеристик диспозиционного опти-
мизма и тревожности выявлены достаточно высокие 
показатели информационного и нормативного стиля 
идентичности, что позволяет предположить высокий 
уровень вовлеченности респондентов в процесс са-
моопределения и конструирования идентичности в 
условиях цифровизации, вызывающей тревожность 
и неуверенность респондентов этого кластера. Ин-
тересным представляется сравнение результатов 
кластеров тревожно-неадаптированных (1 кластер) 
и хорошо адаптированных (2 кластер) респонден-
тов. При хорошем уровне адаптации значимо более 
выражен диспозиционный оптимизм и все параме-
тры жизнестойкости (вовлеченность, контроль и 
принятие риска). У респондентов тревожно-неадап-
тированного кластера более выражены такие стили 
идентичности, как информационный, диффузный 
и стиль приверженности, что свидетельствует об 
определенных трудностях формирования идентич-
ности. Сравнительный анализ адаптированных и 
неадаптированных респондентов (кластеры 2 и 3) 
обнаруживает связь высокого уровня адаптации с 
выраженностью диспозиционного оптимизма и па-
раметров жизнестойкости (вовлеченность, контроль  
и принятие риска), а также нормативного стиля иден-
тичности, свидетельствующего о более высоком ста-
тусе идентичности в группе хорошо адаптированных 
респондентов. Отличие респондентов тревожно-не-
адаптированного кластера от неадаптированных 
респондентов связано, в первую очередь, с большей 
выраженностью информационного, нормативного и 
приверженного стилей идентичности, а также в более 
низких значениях вовлеченности, контроля и приня-
тия риска как показателей жизнестойкости.

В Таблице 3 представлены характеристики саморе-
гуляции деятельности, включая целеполагание, уро-
вень субъективного контроля и виды копинг-стра-
тегий, направленных на преодоление проблемных 
ситуаций. В случае подтверждения гипотезы о нор-
мальности распределения для выявления различий 
между кластерами был использован однофакторный 
дисперсионный анализ, в случае опровержения ги-
потезы — непараметрический критерий U Манна — 
Уитни.

Таблица 3  
Описательная статистика для саморегуляции и самоконтроля деятельности и значимость различий между класте-
рами

Параметры регуляции деятельности

1 кластер.
Тревожно- 

неадаптированные

2 кластер.
Адаптированные

3 кластер.
Неадаптированные Значимость различий 

между кластерами
М SD M SD M SD

Целеполагание — Шкала корректировки целей

Легкость смены и переключение на другие 
жизненные цели 3,52 0,53 3,35 0,56 3,41 0,42

U Манна — Уитни*
 Z = –2,93

1 и 2, р = 0,003
Z = –2,40

1 и 3, р = 0,016
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Отказ от жизненных целей –3,04 2,47 –4,18 2,16 –4,28 2,21

U Манна — Уитни*
 Z = –2,93

1 и 2, р = 0,000
Z = –2,40

1 и 3, р = 0,016
Уровень субъективного контроля 

Уровень субъективного контроля (УСК) 4,56 0,63 4,28 0,47 3,98 0,75

ANOVA**
F = 28,18

1 и 2, р = 0,028
1 и 3, р = 0,001

УСК в области достижений 4,56 0,66 4,31 0,62 3,97 0,79

U Манна — Уитни*
Z = –3,06

1 и 2, р = 0,002
Z = –3,06

1 и 3, р = 0,000
Z = –4,05

2 и 3, р = 0,000

УСК в области неудач 4,57 0,73 4,21 0,59 4,00 0,76

ANOVA**
F = 23,15

1 и 2, р = 0,000
1 и 3, р = 0,000

УСК в области семьи 4,70 0,76 4,39 0,60 4,03 0,81

ANOVA**
F = 28,68

1 и 2, р = 0,002
1 и 3, р = 0,000
2 и 3 , р = 0,000

УСК в области производственных отно-
шений 4,54 0,71 4,31 0,57 3,99 0,82

U Манна — Уитни*
Z = –5,04

1 и 3, р = 0,000
Z = –3,26

2 и 3, р = 0,001

УСК в области межличностных отноше-
ний 4,39 0,91 3,91 0,77 3,93 0,91

U Манна — Уитни*
Z = –4,01

1 и 2, р = 0,000
Z = –3,89

1 и 3, р = 0,000

УСК в области здоровья 4,45 0,95 4,29 0,83 3,92 0,91

U Манна — Уитни*
Z = –3,30

2 и 3, р = 0,001
Z = –4,38

1 и 3, р = 0,000

Виды копинга (по Лазарусу)

Конфронтация 2,75 0,49 2,52 0,43 2,60 0,46
U Манна — Уитни*

Z = –3,441
1 и 2, р = 0,001 

Дистанцирование 2,93 0,49 2,62 0,43 2,77 0,50

U Манна — Уитни*
Z = –4,70

1 и 2, р = 0,000
Z = –2,68

2 и 3, р = 0,007

Самоконтроль 3,00 0,47 2,99 0,44 2,81 0,47

ANOVA**
F = 7,58

1 и 3, р = 0,002
2 и 3, р = 0,004

Поиск социальной поддержки 2,91 0,56 2,84 0,45 2,74 0,54
U Манна — Уитни*

Z = –2,68
1 и 3, р = 0,007

Принятие ответственности 3,02 0,53 2,82 0,55 2,82 0,56

U Манна — Уитни*
Z = –2,72

1 и 2, р = 0,007
Z = –2,73

1 и 3, р = 0,006
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Бегство/избегание 2,85 0,47 2,43 0,52 2,68 0,49

ANOVA**
F = 24,22

1 и 2, р = 0,000
1 и 3, р = 0,011
2 и 3 р = 0,000

Планирование решения проблемы 3,06 0,49 3,29 0,44 2,86 0,55

U Манна — Уитни*
Z = –4,15

1 и 2, р = 0,000
Z = –2,95

1 и 3, р = 0,003
Z = –6,48

2 и 3, р = 0,000

Положительная переоценка 2,88 0,47 2,91 0,46 2,69 0,55

U Манна — Уитни*
Z = –2,60

1 и 3, р = 0,009
Z = –2,93

2 и 3, р = 0,003
Проактивный копинг

Проактивный 2,60 0,50 2,52 0,52 2,45 0,47

Рефлексивный 2,75 0,58 2,78 0,62 2,53 0,49

U Манна — Уитни*
Z = –2,68

1 и 3, р = 0,007
Z = –2,76

2 и 3, р = 0,006
Планирование 2,64 0,66 2,59 0,66 2,49 0,58

Превентивный 2,72 0,53 2,82 0,59 2,57 0,50
U Манна — Уитни*

Z = –2,95
2 и 3, р = 0,003

Инструментальная поддержка 2,56 0,59 2,57 0,55 2,51 0,52
Эмоциональная поддержка 2,48 0,65 2,48 0,58 2,42 0,55

Примечание: * Здесь и далее для критерия Манна — Уитни применена поправка Бонферрони при α = 0,01667. В таблице 
указаны значимые различия между кластерами ≤ α.

** Здесь и далее применен posthoc Бонферрони. В таблице указаны значимые различия между кластерами.

Table 3  
Descriptive statistics for self-regulation and self-control of activities and the significance of differences between clusters

Parameters of activity regulation

Cluster 1.
Anxious-maladapted

N = 142

Cluster 2.
Adapted
N = 131

Cluster 3.
Non-adapted

N = 135

The significance of 
differences between 

clusters 
М SD M SD M SD

Goal setting — Goal Adjustment Scale

Life Goal Disengagement 3.52 0.53 3.35 0.56 3.41 0.42

U Mann — Whitney *
 Z = –2.93

1 and 2. р = 0.003
Z = –2.40

1 and 3. р = 0.016

Life Goal Reengagement –3.04 2.47 –4.18 2.16 –4.28 2.21

U Mann — Whitney *
 Z = –2.93

1 and 2. р = 0.000
Z = –2.40

1 and 3. р = 0.016

Level of subjective control

Level of subjective control (LSC) 4.56 0.63 4.28 0.47 3.98 0.75

ANOVA**
F = 28.18

1 and 2 р = 0.028
1 and 3 р = 0.001
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LSC in the field of achievements 4.56 0.66 4.31 0.62 3.97 0.79

U Mann — Whitney *
Z = –3.06

1 and 2. р = 0.002
Z = –3.06

1 and 3. р = 0.000
Z = –4.05

2 and 3. р = 0.000

LSC in the area of failures 4.57 0.73 4.21 0.59 4.00 0.76

ANOVA**
F = 23.15

1 and 2. р = 0.000
1 and 3. р = 0.000

LSC in the field of family 4.70 0.76 4.39 0.60 4.03 0.81

ANOVA**
F = 28.68

1 and 2. р = 0.002
1 and 3. р = 0.000
2 and 3. р = 0.000

LSC in the field of industrial relations 4.54 0.71 4.31 0.57 3.99 0.82

U Mann — Whitney *
Z = –5.04

1 and 3. р = 0.000
Z = –3.26

2 and 3. р = 0.001

LSC in the field of interpersonal 
relations 4.39 0.91 3.91 0.77 3.93 0.91

U Mann — Whitney *
Z = –4.01

1 and 2. р = 0.000
Z = –3.89

1 and 3. р = 0.000

LSC in the field of health 4.45 0.95 4.29 0.83 3.92 0.91

U Mann — Whitney *
Z = –3.30

2 and 3. р = 0.001
Z = –4.38

1 and 3. р = 0.000

Types of coping according to Lazarus

Confrontation 2.75 0.49 2.52 0.43 2.60 0.46
U Mann — Whitney *

Z = –3.441
1 and 2. р = 0.001 

Distancing 2.93 0.49 2.62 0.43 2.77 0.50

U Mann — Whitney *
Z = –4.70

1 and 2. р = 0.000
Z = –2.68

2 and 3. р = 0.007

Self-control 3.00 0.47 2.99 0.44 2.81 0.47

ANOVA**
F = 23.15

1 and 2. р = 0.000
1 and 3. р = 0.000

Finding Social Support 2.91 0.56 2.84 0.45 2.74 0.54
U Mann — Whitney *

Z = –2.68
1 and 3. р = 0.007
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Acceptance of responsibility 3.02 0.53 2.82 0.55 2.82 0.56

U Mann — Whitney *
Z = –2.72

1 and 2. р = 0.007
Z = –2.73

1 and 3. р = 0.006

Escape/avoidance 2.85 0.47 2.43 0.52 2.68 0.49

ANOVA**
F = 24.22

1 and 2. р = 0.000
1 and 3. р = 0.011
2 and 3 р = 0.000

Planning a solution to the problem 3.06 0.49 3.29 0.44 2.86 0.55

U Mann — Whitney *
Z = –4.15

1 and 2. р = 0.000
Z = –2.95

1 and 3. р = 0.003
Z = –6.48

2 and 3. р = 0.000

Positive revaluation 2.88 0.47 2.91 0.46 2.69 0.55

U Mann — Whitney *
Z = –2.60

1 and 3. р = 0.009
Z = –2.93

2 and 3. р = 0.003
Proactive coping

Proactive 2.60 0.50 2.52 0.52 2.45 0.47

Reflexive 2.75 0.58 2.78 0.62 2.53 0.49

U Mann — Whitney *
Z = –2.68

1 and 3. р = 0.007
Z = –2.76

2 and 3. р = 0.006
Planning 2.64 0.66 2.59 0.66 2.49 0.58

Preventive 2.72 0.53 2.82 0.59 2.57 0.50
U Mann — Whitney *

Z = –2.95
2 and 3. р = 0.003

Tool support 2.56 0.59 2.57 0.55 2.51 0.52

Emotional support 2.48 0.65 2.48 0.58 2.42 0.55

Note: * From here on, the Bonferroni correction is applied to the Mann — Whitney test at α = 0.01667. The table shows significant 
differences between clusters ≤ α.

** From here on, the posthoc Bonferroni correction is applied. The table shows significant differences between clusters.

В случае высокой адаптации к цифровым рискам 
выявлена направленность на достижение целей при 
возможности гибкого изменения жизненных целей, 
оптимальный уровень субъективного контроля и 
предпочтение продуктивных видов копинг-стра-
тегий — самоконтроля, принятия ответственности 
поиска социальной поддержки, планирования ре-
шения проблемы и положительной переоценки. В 
случае высокой тревожности и неадаптированности 
для респондентов характерна наибольшая легкость 
изменения жизненных целей и отказа от прежних 
целей, воспринимаемых как недостижимые, самый 
высокий уровень интернальности субъективного 
локус-контроля и широкий спектр применения ко-
пинг-стратегий, как продуктивных, так и не продук-
тивных. Неудовлетворительный уровень адаптации 
сочетается с легкостью смены жизненных целей и го-
товностью отказа от целей при низком уровне субъ-

ективного контроля и разнообразии применяемых 
стратегий совладания. 

Выявлены значимые различия в особенностях само-
регуляции и самоконтроля у респондентов кластеров 
с различным характером психологической адаптации 
к цифровизации. При тревожно-адаптированном ва-
рианте респонденты чаще, чем хорошо адаптирован-
ные, предпочитают конфронтацию, дистанцирова-
ние, принятие ответственности и бегство/избегание, 
а хорошо адаптированные — планирование решения 
проблемы. Сравнительный анализ результатов кла-
стеров высокой и неудовлетворительной адаптации 
обнаруживает большую выраженность уровня ин-
тернальности субъективного контроля, предпочте-
ние стратегий самоконтроля, планирования решения 
проблемы, положительной переоценки, а также пре-
вентивного копинга и планирования у респондентов 
адаптированной группы. Низкий уровень адапта-
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ции характеризуется предпочтением респондента-
ми копинга дистанцирования и бегства/избегания. 
Сравнительный анализ респондентов тревожно-
неадаптированного кластера и неадаптированных 
показывает, что при тревожно-неадаптированном 
варианте наблюдается более высокий уровень субъ-
ективного контроля и легкость сменяемости целей, 
а также более активное использование практически 
всех видов копинга — конфронтации, дистанциро-
вания, самоконтроля, поиска социальной поддержки, 
принятия ответственности, бегства/избегания, пла-
нирования решения проблемы, положительной пе-
реоценки, а также рефлексивного копинга.

обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования подтвер-
ждают гипотезу о связи особенностей психологиче-
ской адаптации личности к рискам цифровизации с 
диспозиционным оптимизмом и жизнестойкостью. 
Диспозиционный оптимизм, отражающий генера-
лизованные представления о будущем, создает пози-
тивный образ будущего как основу для смыслового 
самоопределения и целеполагания — составляющих 
саморегуляции личности в изменяющемся цифровом 
мире. При достаточно высоких значениях показате-
лей жизнестойкости в обследованной выборке для 
респондентов с высоким уровнем адаптации харак-
терны самые высокие значения вовлеченности, обес-
печивающие мотивационную включенность лично-
сти, контроля как убежденности в своей способности 
управлять ситуацией и принятия риска как ситуации 
готовности к саморазвитию в отношении преодо-
ления проблемы. Жизнестойкие убеждения обес-
печивают принятие личностью активной позиции 
в отношении рисков цифровизации, характеризую-
щейся установкой на саморегуляцию и самоконтроль 
посредством саморазвития. Полученные результаты 
согласуются с положением об осознанной саморе-
гуляции как метаресурсе саморазвития и условии 
успешной адаптации к цифровизации образования, 
установленное в исследованиях В.И. Моросановой 
(Моросанова, 2021), что подтверждает продуктив-
ность ресурсного подхода в преодолении неопреде-
ленности и психологической адаптации к стрессо-
вым условиям и планированию и организации образа 
жизни, в том числе в стрессовых ситуациях и услови-
ях пандемии (Моросанова и др., 2024; Zinchenko et al., 
2020). Выявлена связь между стилем поиска идентич-
ности и особенностями психологической адаптации. 
Информационный и диффузный стиль идентично-
сти связаны с неадаптированностью к рискам циф-
ровизации. Это подтверждает выдвинутую гипотезу 
и является еще одним эмпирическим свидетельст-
вом положения о том, что самоопределение является 
значимым условием эффективности самоконтроля в 
проблемной ситуации (Леонтьев, 2011). Обнаружена 
сложная связь компонентов самоконтроля и психоло-

гической адаптации. Показано, что чрезмерная лег-
кость смены жизненных целей и высокий показатель 
интернальности субъективного контроля связаны с 
высокой цифровой тревожностью и низким уров-
нем адаптации. Оптимальным сочетанием является 
гибкость целеполагания, выраженная в средних зна-
чениях легкости смены целей и настойчивость в их 
достижении, а также умеренно высокий уровень ин-
тернальности субъективного контроля. 

Высокий уровень адаптации согласуется с предпоч-
тением таких конструктивных копинг-стратегий, как 
самоконтроль, планирование решения, положитель-
ная переоценка, превентивный копинг. Применение 
стратегий совладания тревожно неадаптированными 
респондентами противоречиво — они достаточно ча-
сто используют как конструктивные виды копинга — 
самоконтроль, поиск социальной поддержки, при-
нятие ответственности, рефлексивный копинг, так 
и отличаются высокими показателями применения 
неэффективных видов копинга — конфронтации, 
дистанцирования, бегства/избегания. Для неадап-
тированных респондентов характерны самые низкие 
значения обращения к конструктивным видам ко-
пинга и достаточно высокие к неэффективным видам 
копинга — бегству/избеганию и дистанцированию. 
Таким образом, гипотеза о том, что самоконтроль в 
таких его компонентах, как легкость смены жизнен-
ных целей, уровень субъективного контроля и при-
менение различных видов копинг-стратегий связан 
с уровнем психологической адаптации к цифровым 
рискам получила частичное подтверждение. Вместе 
с тем обнаружена связь выраженности цифровой 
тревожности и особенностей саморегуляции и само-
контроля личности. Ограничения исследования свя-
заны с недостаточным учетом характера професси-
ональной и учебно-профессиональной деятельности 
респондентов выборки и возрастных особенностей 
психологической адаптации к рискам цифровизации. 
Исследование характера взаимосвязи тревожности 
и компонентов саморегуляции, а также возрастных 
особенностей психологической адаптации представ-
ляет перспективу дальнейшего исследования.

Выводы 

1. Психологическая адаптация к цифровизации 
может рассматриваться как процесс саморегуляции, 
включающий фазы самоопределения и самоконтро-
ля. Жизнестойкость, диспозиционный оптимизм как 
генерализованное представление о будущем, и сти-
ли идентичности как основа формирования иден-
тичности обуславливают характер самоопределения 
личности как первой фазы саморегуляции, состав-
ляя основу мотивационно-смысловой составляющей 
адаптации в условиях цифровизации современного 
общества. 

2. Самоконтроль как регулятивная составляющая 
адаптации, включая целеполагание, интернальность 
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субъективного контроля и различные виды копинга 
как стратегию совладания с проблемной ситуацией, 
обнаруживает сложную связь с уровнем адаптации. 

3. Высокий уровень психологической адаптации 
к рискам цифровизации связан с высоким уровнем 
диспозиционного оптимизма, жизнестойкостью (во-

влеченностью, контролем и принятием риска), нор-
мативным стилем идентичности, сочетанием легко-
сти изменения жизненных целей и направленностью 
на их достижение, интернальностью субъективного 
контроля и применением конструктивных видов ко-
пинга.
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Резюме
Актуальность. Шкала экзистенциальной изоляции (EIS) представляется наиболее удачным психометрически 
обоснованным инструментом для изучения экзистенциальной изоляции. С момента разработки шкалы значи-
тельно выросло количество исследований экзистенциальной изоляции во всем мире. 
Цель. Цель данного исследования заключалась в адаптации русскоязычной версии EIS.
Выборка. Количество респондентов, принявших участие в исследовании, составило 300 человек в возрасте от 18 
до 72 лет, среди которых — 200 женщин и 100 мужчин.
Методы. Участники исследования заполняли русскоязычную версию EIS и инструменты, оценивающие выра-
женность разных сторон одиночества, самооценки, черт Большой пятерки, удовлетворенности жизнью. 
Результаты. Надежность русскоязычной версии EIS, измеренная с помощью коэффициента α Кронбаха, про-
демонстрировала высокую степень внутренней согласованности и составила 0,816. Факторная валидность про-
верялась конфирматорным факторным анализом. В результате была подтверждена однофакторная структура 
опросника, соответствующая оригинальной версии. Конвергентная валидность изучаемой шкалы определялась 
при помощи корреляционного анализа, который продемонстрировал связи между показателями экзистенци-
альной изоляции и теоретически схожими конструктами, такими как изоляция, отчуждение, одиночество. При 
этом экзистенциальная изоляция отличается от названных конструктов в своих корреляционных связях с таки-
ми феноменами, как дисфория, зависимость от общения, удовлетворенность жизнью, самооценка, экстраверсия, 
что позволило сделать вывод о достаточной дискриминантной валидности шкалы. 
Выводы. Русскоязычная версия EIS измеряет степень выраженности феномена экзистенциальной изоляции, от-
личного от тех, что измеряются опросниками одиночества на русском языке. Адаптированная шкала EIS явля-
ется надежным и валидным инструментом, который может быть рекомендован для оценки экзистенциальной 
изоляции среди русскоязычных участников исследования.
Ключевые слова: экзистенциальная изоляция, одиночество, изоляция, отчуждение, психометрический анализ
Финансирование. Работа выполнена в рамках программы «Научный фонд Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)», проект № 24-00-046, тема проекта «Доказательный 
подход к развитию личности: возможности и ограничения».
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Abstract
Background. The Existential Isolation Scale (EIS) appears to be the most successful psychometrically valid instrument 
for the study of existential isolation. Since the scale’s development, the number of existential isolation studies worldwide 
has increased significantly. 
Objective. The purpose of this study was to adapt the Russian-language version of the EIS. 
Study Participants. The number of participants of the study amounted to 300 people aged 18 to 72 years, including 200 
women and 100 men.
Methods. The study participants filled out the Russian-language version of the EIS and instruments assessing the expres-
sion of different aspects of loneliness, self-esteem, Big Five traits, and life satisfaction. 
Results. The reliability of the Russian-language version of the EIS, measured using the Cronbach’s α coefficient, demon-
strated a high degree of internal consistency and amounted to 0.816. Factor validity was checked by confirmatory factor 
analysis. As a result, the one-factor structure of the questionnaire was confirmed to be consistent with the original version. 
Convergent validity of the scale was determined using correlation analysis, which demonstrated relationships between 
existential isolation scores and theoretically similar constructs such as isolation, alienation, and loneliness. At the same 
time, existential isolation differs from the named constructs in its correlations with phenomena such as dysphoria, depen-
dence on communication, life satisfaction, self-esteem, and extraversion, which allowed us to conclude that the scale has 
sufficient discriminant validity.
Conclusions. The Russian-language version of the EIS measures the degree of expression of the phenomenon of existen-
tial isolation, different from those measured by loneliness questionnaires in Russian. The adapted EIS scale is a reliable 
and valid instrument that can be recommended for assessing existential isolation among Russian-speaking research par-
ticipants.
Keywords: existential isolation, loneliness, isolation, alienation, psychometric analysis
Funding. The study has been supported within the framework of the Academic Fund Programme at HSE University, 
project No. 24-00-046 titled “Evidence-based approach to personality development: opportunities and limitations”.
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Введение

Количество исследований, посвященных проблеме 
одиночества, возросло в последние десятилетия по 
всему миру (Banerjee et al., 2023). Нет причин объяс-
нять мощный прирост интереса к изучению одиноче-
ства и изоляции в период пандемии COVID-19 (Ernst 
et al., 2022; Kirkland et al., 2023; O’Sullivan et al., 2021). 
Кроме того, повышение актуальности проблемы оди-
ночества ассоциируют с ростом числа людей, кото-
рые проживают одни (Anttila et al., 2020; Snell, 2017), 
а также с увеличением продолжительности времени, 
проведенного в социальных сетях (Bonsaksen et al., 
2023). Эмпирически одиночество традиционно свя-
зано с депрессией (Kraav et al., 2021), тревогой (Yang 
et al., 2023), суицидальностью (Beutel et al., 2017), сни-
жением показателей здоровья и повышенным риском 
смертности (Stickley, 2013). 

В зарубежных исследованиях в последнее время уси-
ливается интерес к разным формам одиночества, сре-

ди которых особенно растет число исследований экзи-
стенциальной изоляции (Helm et al., 2022). Во многом 
этот рост обязан разработке одноименной шкалы. 
Однако в русскоязычном поле эта тема остается неза-
тронутой, поскольку отсутствуют валидные инстру-
менты для измерения экзистенциальной изоляции.

Конструкт экзистенциальной изоляции, или ина-
че — экзистенциального одиночества, предложен 
И. Яломом в 1980 году. В своей монографии «Экзи-
стенциальная психотерапия» И. Ялом отделяет эк-
зистенциальную изоляцию от внутриличностной и 
межличностной (Yalom, 1980). Если внутриличност-
ная изоляция предполагает диссоциативный процесс 
отделения отдельных частей личности и их исклю-
чения, то межличностная изоляция характеризуется 
разобщением с другими людьми, дефицитом личных 
близких отношений, социальным одиночеством. 
В  свою очередь экзистенциальная изоляция прояв-
ляет себя даже при отсутствии двух первых, т.е. в си-
туации внутренней интегрированности и глубокой 
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связанности с другими. Этот тип переживания оди-
ночества представляется фундаментальным «непре-
одолимым разрывом между “Я” и другими, который 
существует даже при очень глубоких и доверитель-
ных межличностных отношениях» (Ялом, 1997, с. 12). 
Автор относит экзистенциальную изоляцию к четы-
рем данностям человеческого бытия, утверждая, что 
состояние экзистенциальной изоляции присуще всем 
людям и оно не может быть преодолено: «мы рожда-
емся и умираем в одиночку» (там же, с. 13). Многочи-
сленные уникальные индивидуальные переживания, 
воспоминания, мысли, фантазии, ощущения задают 
принципиальную инаковость мира каждого челове-
ка и, следовательно, делают невозможным ему быть 
понятым другим человеком. Об этом свидетельствует 
и то, что субъективный опыт возникает в результа-
те фильтрации любых стимулов через органы чувств 
и когнитивные процессы более высокого уровня 
(Bruner, 1990). Иными словами, экзистенциальная 
изоляция является неотделимым спутником процес-
са динамического преобразования и неповторимости 
нашего внутреннего мира.

Несмотря на то, что с философской точки зрения 
экзистенциальная изоляция (далее — ЭИ) рассма-
тривается, как данность, присущая всем людям, с 
психологической точки зрения не все испытывают 
ее постоянно. ЭИ может быть характерна определен-
ным периодам в жизни человека, при этом в иные 
периоды он может ощущать связанность, пóнятость, 
переживать Встречу с другими людьми. (Бубер, 1993; 
Фромм, 2004; Pinel et al., 2006). В психологических 
исследованиях принято говорить об изучении пере-
живания ЭИ, которое характеризуется ощущением 
заточенности в собственном опыте, невозможности 
быть полностью понятым другими или понять опыт 
других. Фокус таких исследований обычно касается 
изучения индивидуальных различий в переживании 
ЭИ в зависимости от ситуационных и диспозицио-
нальных причин (Helm et al., 2019). 

Ощущение ЭИ возникает из-за длительного или 
чрезвычайно яркого переживания отличности соб-
ственного опыта от окружающих и переживания 
непонятости другими (Pinel et al., 2017). Люди, при-
надлежащие к доминирующей социальной группе, 
склонны предъявлять более низкий уровень ЭИ, на-
ходясь в среде единомышленников. Переживание ЭИ 
может нарушать психологическое равновесие чело-
века и вызывать состояния, подобные последствиям 
социальной изоляции (Pinel et al., 2004; Yalom, 1980). 

Качественные исследования феномена экзистен-
циального одиночества (в значении ЭИ) проводи-
лись на выборках ВИЧ-инфицированных пациентов 
(Mayers et al., 2005), медсестер (Sundström et al., 2018), 
пожилых людей (Carr, Fung, 2021; Larsson et al., 2023; 
Olofsson et al., 2021), умирающих (Razban et al., 2020) 
и онкопациентов (Razban et al., 2022). Результаты де-
монстрируют, что переживание экзистенциального 
одиночества часто сопутствует жизненным кризисам, 
ситуациям угрозы жизни и умиранию, оно характер-

но для людей с тяжелыми соматическими заболева-
ниями (Mayers et al., 2005). 

В количественных исследованиях для измерения 
одиночества используются разнообразные шкалы и 
опросники. Наиболее используемым инструментом 
этой области во всем мире считается Шкала одино-
чества UCLA Д. Рассела (Russell, 1996), которая изме-
ряет социальное одиночество и самоощущение чело-
века как одинокого. 

Проблема одиночества достаточно подробно ис-
следовалась в отечественной психологии. В 2013 году 
Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым был разработан Диф-
ференциальный опросник переживания одиночества 
(ДОПО) (Осин, Леонтьев, 2013), который состоит из 
трех шкал, измеряющих переживание одиночества и 
две формы отношения к нему — позитивное и нега-
тивное. Тем не менее, ДОПО не подходит для измере-
ния ЭИ с точки зрения феноменологии переживания 
невозможности быть пóнятым другими людьми.

Более близким в отношении интересующего нас 
феномена является русскоязычный опросник экзи-
стенциального одиночества Л.В. Мельник (Мельник, 
2004). Однако данный инструмент показал низкую 
дивергентную валидность, а его пункты соответст-
вовали как социальному, так и экзистенциальному 
одиночеству (Салихова и др., 2006).

Примерно в это же время А.М. Майерс с колле-
гами разработали опросник ELQ, переведенный на 
турецкий и арабский языки (Gökdemir-Bulut, Bozo, 
2018; Aminikhoo, 2023), который не может считаться 
пригодным для общей выборки, т.к. его пункты пред-
назначены для ВИЧ-инфицированных пациентов 
(Mayers et al., 2002). Кроме того, некоторые форму-
лировки опросника ELQ вызывают сомнения отно-
сительно соответствия изначальному конструкту, и 
относятся скорее к социальной или межличностной 
изоляции (Pinel et al., 2017). 

В 2023 году С. Хадей разработал новый опросник 
экзистенциального одиночества (Hadeei, 2023). Взяв 
за основу опросник А.М. Майерс, автор ставил перед 
собой цель расширить возможности его использо-
вания на неспецифичных выборках. Пункты этого 
опросника также по большей части относятся к со-
циальной изоляции или к общей экзистенциальной 
тревоге. 

Наконец, еще один инструмент определения выра-
женности переживания ЭИ был разработан Э.  Пи-
нел с коллегами (Pinel et al., 2017). Данная шкала EIS 
показала высокую надежность, согласованность. 
Дальнейшие исследования подтвердили дискрими-
нантную валидность конструкта: несмотря на то, что 
ЭИ связана с социальной, межличностной и интрап-
сихической изоляцией, отчуждением, и одиночест-
вом, было показано и отличие искомого феномена от 
схожих с ним (Pinel et al., 2017; Arrowooda et al., 2021). 
При использовании шкалы EIS была продемонстри-
рована позитивная связь ЭИ с депрессией, трево-
гой, суицидальными мыслями, и негативная связь с 
идентификацией с группой, осмысленностью жизни, 
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удовлетворенностью психологических потребностей 
(Helm et al., 2020).

На наш взгляд, пункты большинства созданных 
опросников для измерения экзистенциальной изоля-
ции (одиночества) чаще относятся к ее внешним про-
явлениям и последствиям, а также могут описывать 
переживание социальной изоляции. Среди всех ин-
струментов выделяется шкала EIS, пункты которой 
касаются непосредственного опыта и самой сути пе-
реживания ЭИ. К преимуществам шкалы относится 
краткость и рост ее использования в исследованиях 
по всему миру. В связи с этим представляется акту-
альным адаптировать шкалу EIS на русскоязычной 
выборке, что и стало целью данного исследования.

Выборка

Исследование осуществлялось на платформе для 
проведения онлайн-опросов «Анкетолог» с января по 
февраль 2024 года. Все респонденты были проинфор-
мированы о цели исследования, а также об условиях 
обеспечения анонимности, добровольности участия 
и конфиденциальности получаемых сведений. Вы-
борка составила 300 респондентов, в числе которых 
200 женщин и 100 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет 
(M = 32,7; SD = 11,1).

Методы 

Методики
Участники исследования заполнили анкету, вклю-

чающую социально‐демографические характери-
стики. Для адаптации шкалы нами были выбраны 
релевантные психодиагностические инструменты, 
равнозначные или идентичные тем, что были исполь-
зованы при разработке оригинальной методики. 
1. Шкала экзистенциальной изоляции (EIS) оце-

нивает яркость переживания ЭИ респондентов, 
как ощущения невозможности быть полностью 
понятым другими людьми в собственном опыте 
(Pinel et al., 2017). Перевод шкалы на русский язык 
и дальнейшие шаги предполагали предваритель-
ное получение согласия автора оригинального 
инструмента в соответствии со стандартами про-
ведения психометрических процедур адаптации 
опросников (Krach et al., 2017).

2. Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS) в 
адаптации Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева оцени-
вает субъективную удовлетворенность жизнью 
респондента (Осин, Леонтьев, 2020; Diener et al., 
1985).

3. Шкала самооценки Розенберга (RSES) в адаптации 
А.А. Золотаревой оценивает уровень самооценки 
и самоуважения респондента (Золотарева, 2020; 
Rosenberg, 1965). 

4. Дифференциальный опросник переживания 
одиночества (ДОПО) оценивает три различных 

аспекта переживания одиночества и два типа от-
ношения к нему (Осин, Леонтьев, 2013). Инстру-
мент состоит из 8 субшкал, позволяющих оценить 
особенности проживания разных сторон одино-
чества респондентом: самоощущение, дисфория, 
отчуждение, изоляция, потребность в компании, 
одиночество как проблема, радость и ресурс уе-
динения.

5. Краткая версия опросника Большой пятерки  
(BFI-2-S) в адаптации А.М. Мишкевич с соавтора-
ми позволяет оценить выраженность нейротизма, 
экстраверсии, добросовестности, доброжелатель-
ности и открытости опыту (Мишкевич и др., 2022; 
Soto, John, 2017).

Преследуя цель создания оптимальной по объему 
анкеты, мы решили ограничиться использованием 
пяти инструментов. Однако на следующих этапах ра-
боты со шкалой для прояснения содержания фено-
мена ЭИ интересно включить в исследование такие 
мишени, как экзистенциальная исполненность, вну-
тренний диалог, духовный смысл и др.

результаты исследования

Факторная структура русскоязычной версии 
EIS определялась с помощью конфирматорно-
го факторного анализа (КФА) с опорой на модель с 
однофакторной структурой оригинального опрос-
ника. Полученная нами модель факторной структу-
ры адаптируемого инструмента была построена на 
общей выборке и продемонстрировала приемлемые 
показатели (Satorra — Bentler χ2 (9) = 22,8, p = 0,007; 
CFI = 0,979; TLI = 0,965; RMSEA = 0,071 (90% CI от 
0,035 до 0,109)). Факторные нагрузки всех пунктов EIS 
составили значения выше 0,49 (Таблица 1).

Таблица 1  
Факторные нагрузки пунктов шкалы экзистенциаль-
ной изоляции

Пункты Факторные нагрузки

1.* Обычно я чувствую, что люди 
разделяют мои взгляды на жизнь 0,735

2.* Я часто реагирую на происходя-
щее так же, как и окружающие 0,837

3.* Окружающие склонны реагиро-
вать на события в том же ключе, что 
и я

0,868

4. Люди редко видят ситуацию так же, 
как и я 0,654

5. Люди обычно не могут понять, что 
я испытал 0,494

6.* Люди часто смотрят на вещи с той 
же перспективы, что и я 0,759

Примечание: * — обратный пункт
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Table 1  
Factor loadings for the EIS items

Items Factor loadings

1.* I usually feel like people share my 
outlook on life 0.735

2.* I often have the same reactions to 
things that other people around me do 0.837

3.* People around me tend to react to 
things in our environment the same 
way I do

0.868

4. People do not often share my  
perspective. 0.654

5. Other people usually do not under-
stand my experiences 0.494

6.* People often have the same “take” or 
perspective on things that I do 0.759

Note: * — reversed item
Надежность. Расчет надежности русскоязычной 

адаптации EIS осуществлялся при помощи коэффици-
ента α Кронбаха. Полученные значения показали хоро-
ший уровень внутренней согласованности (α = 0,816).

Валидность. Конвергентная валидность определя-
лась путем изучения корреляционных взаимосвязей 
показателя EIS с феноменологически близкими пси-
хологическими конструктами. ЭИ продемонстриро-
вала положительные связи с отчуждением, общим 
переживанием одиночества, изоляцией, а также сла-
бые положительные связи с нейротизмом и открыто-
стью опытом. В то же время ЭИ отрицательно кор-
релировала с экстраверсией, доброжелательностью, 
удовлетворенностью жизнью, самооценкой, зависи-
мостью от общения. Подробные сведения о данных 
корреляционных связях представлены в Таблице 2.
Таблица 2  
Корреляционные связи между экзистенциальной изо-
ляцией и другими переменными

Переменная Экзистенциальная 
изоляция

Дифференциальный опросник переживания одиночества

Отчуждение  0,390a

Общее переживание одиночества 0,342a

Зависимость от общения –0,117c

Изоляция 0,310a

Самоощущение 0,216a

Самооценка –0,223a

Удовлетворенность жизнью –0,220a

Большая пятерка

Экстраверсия –0,196a

Доброжелательность –0,194a

Добросовестность –0,108

Нейротизм 0,146c

Открытость опыту 0,115c

Примечание: p a < 0,001; b < 0,01; c < 0,05

Table 2 
Correlations between the existential isolation and other 
variables

Variable Existential Isolation

Differential Test of Aloneness

Alienation 0.390a

General loneliness 0.342a

Intolerance of aloneness –0.117c

Isolation 0.310a

Abandonment 0.216a

Self-Esteem –0.223a

Satisfaction with Life –0.220a

Big Five

Extraversion –0.196a

Agreeableness –0.194a

Conscientiousness –0.108

Neuroticism 0.146c

Openness to Experience 0.115c

Note: p a < 0.001; b < 0.01; c < 0.05

Для установления дискриминантной валидности 
были проанализированы корреляционные связи, 
которые ЭИ и конструкты, с которыми она сильно 
коррелирует, обнаруживают с другими феноменами.

ЭИ не обнаруживает связей с дисфорией и зависи-
мостью от общения, что отличает ее от общего пере-
живания одиночества и самоощущения, которые де-
монстрирует сильно значимые положительные связи 
с этими конструктами. 

В то время как показатель отчуждения обнару-
живает отрицательные связи с добросовестностью, 
ЭИ таковых связей не обнаруживает. Кроме того, по 
сравнению с ЭИ отчуждение демонстрирует более 
сильные негативные корреляции с экстраверсией, 
удовлетворенностью жизнью, самооценкой, а также 
более сильные позитивные корреляции с нейротиз-
мом.

Изоляция обнаруживает более сильную отри-
цательную связь с экстраверсией, самооценкой и 
удовлетворенностью жизнью, чем ЭИ. Не обна-
руживаются значимые связи ЭИ с добросовестно-
стью, дисфорией и зависимостью от общения, в то 
время как изоляция значимо отрицательно связана 
с добросовестностью, значимо позитивно связана с 
дисфорией, и слабо позитивно связана с зависимо-
стью от общения. Изоляция обнаруживает слабые 
отрицательные связи с открытостью опытом, в то 
время как ЭИ обнаруживает слабые позитивные 
связи с открытостью опытом. Подробные сведения 
о данных корреляционных связях представлены в 
Таблице 3.



108

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 4 
Аверина П.А., Лебедева А.А. 
Шкала экзистенциальной изоляции: 
адаптация русскоязычной версии EIS

Таблица 3 
Дискриминантная валидность шкалы экзистенциальной изоляции

Переменная Экзистенциальная 
изоляция Изоляция Отчуждение Самоощущение Общее переживание 

одиночества

Экстраверсия –0,196a –0,389a –0,460a –0,436a –0,481a

Доброжелательность –0,194a –0,206a –0,209b –0,128c –0,201b

Добросовестность –0,108 –0,229a –0,306a –0,408a –0,355a

Нейротизм 0,146c 0,188b 0,271a 0,431a 0,301a

Открытость опыту 0,115c –0,115c –0,097 –0,008 –0,094

Дисфория –0,002 0,221a 0,121c 0,350a 0,254a

Зависимость от общения –0,124 0,137c 0,033 0,317a 0,254a

Удовлетворенность жизнью –0,220a –0,413a –0,409a –0,407a –0,462a

Самооценка –0,223a –0,468a –0,509a –0,579a –0,586a

Примечание: p a < 0,001; b < 0,01; c < 0,05

Table 3 
Discriminant validity of the existential isolation scale

Variable Existential Isolation Isolation Alienation Abandonment General loneliness

Extraversion –0.196a –0.389a –0.460a –0.436a –0.481a

Agreeableness –0.194a –0.206a –0.209b –0.128c –0.201b

Conscientiousness –0.108 –0.229a –0.306a –0.408a –0.355a

Neuroticism 0.146c 0.188b 0.271a 0.431a 0.301a

Openness to Experience 0.115c –0.115c –0.097 –0.008 –0.094

Dysphoria –0.002 0.221a 0.121c 0.350a 0.254a

Intolerance of aloneness –0.124 0.137c 0.033 0.317a 0.254a

Satisfaction with Life –0.220a –0.413a –0.409a –0.407a –0.462a

Self-Esteem –0.223a –0.468a –0.509a –0.579a –0.586a

Note: p a < 0.001; b < 0.01; c < 0.05

Социально-демографические особенности. Ана-
лиз показал отсутствие статистически значимых раз-
личий в уровне экзистенциальной изоляции между 
мужчинами и женщинами. Кроме того, не было об-
наружено статистически значимых корреляционных 
связей между возрастом респондентов и показателем 
ЭИ. 

Сравнительный анализ не показал значимых раз-
личий в показателях ЭИ между респондентами с раз-
ным семейным положением, в зависимости от нали-
чия детей и формы занятости.

обсуждение результатов 

Результаты проведенных процедур адаптации рус-
скоязычной версии EIS позволяют констатировать 
ряд заключений о психометрических характеристи-
ках шкалы. Во-первых, нами была подтверждена од-
нофакторная структура адаптируемого инструмента, 
который включал как прямые, так и обратные те-

стовые пункты, что соответствует структуре ориги-
нального опросника EIS. Кроме того, показатели мо-
дели в адаптированной версии EIS оказались выше, 
чем в оригинальной, что подтверждает факторную 
валидность русскоязычного инструмента (Pinel et 
al., 2017). Во-вторых, были получены хорошие меры 
внутренней согласованности α Кронбаха (0,816), пре-
вышающие показатели оригинальной версии (0,809 
и 0,78). В-третьих, были обнаружены прямые корре-
ляционные связи между показателями ЭИ и такими 
конструктами, как отчуждение, изоляция, общее пе-
реживание одиночества. Полученные данные соот-
ветствуют закономерностям, обнаруженным в пред-
шествующих исследованиях, что свидетельствует в 
пользу конвергентной валидности адаптированной 
шкалы (Pinel et al., 2017; Helm et al., 2019). В-четвер-
тых, экзистенциальная изоляция отличается от схо-
жих конструктов тем, какие корреляционные связи 
она обнаруживает с показателями удовлетворенно-
сти жизнью, самооценки и экстраверсии, и не обна-
руживает с показателями зависимости от общения и 
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дисфории. Это говорит в пользу дискриминантной 
валидности адаптированной русскоязычной шкалы 
и соотносится с результатами оригинального иссле-
дования (Pinel et al., 2017). Результаты исследования 
подтверждают, что измеряемый шкалой EIS кон-
структ отличается от отчуждения, одиночества, со-
циальной изоляции, уединения.

Наконец, сравнительный анализ по полу русско-
язычной версии EIS не обнаружил различий между 
мужчинами и женщинами по переменной ЭИ, что 
может быть предметом дискуссии, поскольку в ре-
зультаты использования оригинальной версии EIS 
показывают значимо более высокие показатели ЭИ у 
мужчин, чем у женщин (Pinel et al., 2017). Поскольку 
предыдущие исследования обнаруживают, что значи-
мый вклад в искомые различия в выраженности ЭИ 
у мужчин и женщин могут вносить половые разли-
чия в приверженности общинным ценностям (Helm 
et al., 2018), мы можем предположить, что мужчины и 
женщины в России не отличаются в степени данной 
приверженности.

В заключение к вышесказанному стоит оговорить 
ограничения и наметить дальнейшие перспективы 
будущих исследований русскоязычной версии EIS. 
Поскольку целью настоящего исследования являлась 
адаптация инструмента, в психометрическом иссле-
довании мы ориентировались на методики, которые 
применялись при разработке оригинальной версии 
EIS. Однако нам представляется интересным изуче-
ние экзистенциальной изоляции в контексте иных 
экзистенциальных феноменов. Так, перспективным 
является исследование связей EIS со шкалой экзи-
стенции (Майнина, Васанов, 2010; Шумский и др., 

2016). Выборка проведенного исследования доста-
точно разнородна по характеристикам возраста и 
места проживания, что может оказывать дополни-
тельное влияние на результаты исследования. Сре-
ди перспектив подчеркнем, что расширение выбор-
ки исследования необходимо для стандартизации 
адаптированной шкалы и определения диапазонов 
норм для разных групп. Кроме того, будущие иссле-
дования могут включить оценку ретестовой надеж-
ности русскоязычной версии EIS. 

Несмотря на указанные ограничения, адаптирован-
ная русскоязычная версия EIS представляет собой 
валидный инструмент для оценки степени пережи-
вания экзистенциальной изоляции среди русскоя-
зычных респондентов.

Выводы

1. Русскоязычная версия EIS показала себя как над-
ежный и валидный инструмент измерения экзи-
стенциальной изоляции у русскоязычных респон-
дентов.

2. Шкала EIS измеряет у русскоязычных участников 
степень выраженности экзистенциальной изоля-
ции, а результаты исследования подтверждают 
самобытность феномена и его отличия от отчуж-
дения, социальной изоляции, уединения, общего 
одиночества и зависимости от общения.

3. Для подтверждения валидности и стандартиза-
ции адаптированной шкалы требуются дополни-
тельные психометрические исследования в раз-
личных популяционных группах.
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Приложение

Русскоязычная версия EIS

Инструкция: Пожалуйста, рассмотрите последовательно каждое утверждение и оцените, насколько Вы  
согласны с ним, от 0 — «Абсолютно не согласен», до 9 — «Абсолютно согласен».

1. Обычно я чувствую, что люди разделяют мои взгляды на жизнь.
2. Я часто реагирую на происходящее так же, как и окружающие.
3. Окружающие склонны реагировать на события в том же ключе, что и я.
4. Люди редко видят ситуацию так же, как и я.
5. Люди обычно не могут понять, что я испытал. 
6. Люди часто смотрят на вещи с той же перспективы, что и я.

Обработка результатов. Для получения суммарного показателя ЭИ необходимо сложить оценки респон-
дента по прямым пунктам 4, 5 по восходящей шкале и по обратным пунктам 1, 2, 3, 6 по нисходящей шкале. 
Чем выше суммарный показатель, тем более выражено переживание ЭИ.

Appendix

Russian version of EIS (as translated to English)

Instructions: Please consider each statement in turn and rate how much you agree with it, from 0 — “Absolutely 
disagree” to 9 — “Absolutely agree”.

1. I usually feel like people share my outlook on life.
2. I often have the same reactions to things that other people around me do.
3. People around me tend to react to things in our environment the same way I do. 
4. People do not often share my perspective.
5. Other people usually do not understand my experiences.
6. People often have the same “take” or perspective on things that I do.

Processing the results. To obtain the total EI score, add up the respondent’s scores for direct items 4, 5 on an 
ascending scale and for inverse items 1, 2, 3, 6 on a descending scale. The higher the total score, the more pronounced  
the EI experience.
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Резюме
Актуальность. Агрессия и агрессивность как свойства личности безусловно являются одними из наиболее де-
структивных явлений, а молодежь — важная социальная группа в структуре общества. Актуальным становится 
изучение взаимосвязи показателей психологического благополучия и агрессивности в структуре личности сту-
денческой молодежи.
Цель. Изучение взаимосвязи агрессии с удовлетворенностью жизнью, самооценкой и самоэффективностью сту-
денческой молодежи РФ.
Методы. Опросник агрессивности Басса — Перри, опросник «Удовлетворенность жизнью» Э. Динера, опросник 
«Самоуважение (Самооценка)» (RSE) “Self-esteem. Rosenberg Self-esteem Scale”, опросник «Самоэффективность». 
При обработке полученных результатов использовался корреляционный анализ и линейная регрессия.
Выборка. В исследовании приняли участие 1398 респондентов, средний возраст испытуемого 20,2 (мин. — 17, 
макс. — 30), 1033 испытуемых женского пола и 365 мужского пола.
Результаты. При оценке общих закономерностей линейной регрессии и корреляции было выявлено, что не 
все шкалы имеют схожие тенденции, в ряде случаев отношения между «Удовлетворенностью жизнью», «Са-
мооценкой» и «Самоэффективностью» и шкалами агрессивности нелинейные. При этом влияние шкал агрес-
сивности на уровневые группы — «Удовлетворенность жизнью», «Самооценку» и «Самоэффективность» — не 
эквиваленты результатам общих тенденций. Так, «Враждебность» оказалась отрицательным предиктором всех 
трех критериев благополучия личности: самооценки, самоэффективности и удовлетворенности жизнью. Рег-
рессионный анализ показал U-образные отношения между шкалой «Физическая агрессия» и «Самооценка». 
«Вербальная агрессия» является значимым предиктором при низких показателях «Самооценки» и «Самоэф-
фективности».
Выводы. «Враждебность» является универсальным предиктором (отрицательным) почти во всех случаях и 
уровневых группах благополучия. «Вербальная агрессия» может быть положительным предиктором роста «Са-
мооценки» только в группе испытуемых с низкой самооценкой, также она может выступать предиктором роста 
самоэффективности в группе испытуемых с низкими значениями самоэффективности. «Физическая агрессия» 
является значимым предиктором в группах с высокими и низкими показателями самооценки. Выявленные зако-
номерности демонстрируют комплексность и сложность агрессии. Кроме того, в определенных случаях прояв-
ления агрессии могут быть эффективным механизмом мнимой адаптации личности, однако это в долгосрочной 
перспективе перекрывает возможность полной системной адаптации для данного субъекта.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, самооценка, самоэффективность, удовлетворенность жизнью, 
дезадаптивный копинг
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Abstract
Background. Aggression and aggressiveness as properties of personality are certainly among the most destructive phe-
nomena. It is therefore topical to study the relationship between the parameters of psychological wellbeing and aggression 
in the personality structure of young students.
Objective. The goal is to study the relationship of aggression with life satisfaction, self-esteem and self-efficacy of young 
people in the Russian Federation.
Methods. Buss-Perry’s aggression questionnaire, E. Diener’s Life Satisfaction questionnaire, Rosenberg’s Self-esteem Scale 
(RSE) and Schwarzer-Jerusalem General Self-efficacy scale (GSE). Correlation and linear regression analyses were used to 
process the obtained results.
Study Participants. The study involved 1398 respondents, mean age of the subjects was 20.2 (min. — 17, max. — 30),  
1033 female and 365 male subjects.
Results. Upon analysing the general patterns of linear regression and correlation, it was found that not all scales had simi-
lar trends: in some cases, the relationships between “Life Satisfaction”, “Self-Esteem” and “Self-Efficacy” and aggressive-
ness scales were non-linear. It was found that the influence of aggressiveness scales on level-groups — “Life Satisfaction”, 
“Self-esteem” and “Self-efficacy” — were not equivalent to the results of general trends. Thus, the general pattern was that 
“Hostility” was a negative predictor of all three criteria of personality wellbeing: self-esteem, self-efficacy and life satis-
faction. Regression analysis showed a U–shaped relationship between the scale “Physical Aggression” and Self-Efficacy. 
“Verbal aggression” was a significant predictor for low scores of Self-esteem and Self-efficacy.
Conclusions. “Hostility” is a universal predictor (negative) in almost all cases and level-groups of wellbeing. “Verbal ag-
gression” can be a positive predictor of “Self-Esteem” growth only in the group of subjects with low self-efficacy, also it can 
act as a predictor of self-efficacy growth in the group of subjects with low self-efficacy values. “Physical aggression” is a sig-
nificant predictor in the groups with high and low values of self-efficacy. The revealed patterns demonstrate the complexity 
of aggression. In addition, in certain cases, manifestations of aggression can be an effective mechanism of imaginary adap-
tation of the personality, however, in the long term, this overlaps the possibility of full systemic adaptation for the subject.
Keywords: aggression, aggressiveness, self-esteem, self-efficacy, life satisfaction, maladaptive coping
Funding. The study has been supported by Russian Science Foundation (RSF), project No. 24-18-00389, Social 
psychological and systemic-physiological markers of mental well-being and prosocial behaviour of young people.
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Введение

Одной из самых важных социальных групп для на-
учного изучения во всем мире была и остается сту-
денческая молодежь. Именно эта социальная группа 
является резервом человеческого капитала общества 
и во многом определяет его дальнейшее развитие. Та-
ким образом, исследование психологического благо-
получия студенческой молодежи РФ, а также факто-
ров его стимулирования и редуцирования является 
значимой научной задачей. В свою очередь агрессия 
и агрессивность, как свойства личности, безусловно 

являются одними из наиболее деструктивных явле-
ний как с точки зрения жизнедеятельности отдель-
ного человека, так и с точки зрения негативных, а 
иногда и трагических последствий для общества в це-
лом. Исходя из вышеупомянутого, в представленной 
статье мы бы хотели рассмотреть взаимосвязь пока-
зателей психологического благополучия и агрессии 
студенческой молодежи РФ. 

Поздний подростковый и юношеский период 
является одним из ключевых этапов становления 
личности, в этот период происходят важные соци-
ально-личностные изменения, активно протека-
ют процессы формирования и развития, человек 
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активно «впитывает» окружающий его социум. 
Опыт, полученный на этих этапах, влияет на даль-
нейшую жизнь и становление психологического 
благополучия личности (Santrock, 1997; Реан и др., 
2007; Реан и др., 2022). В операциональном плане 
психологическое благополучие личности в нашем 
исследовании представлено рядом параметров, а 
именно удовлетворенностью жизнью, самооцен-
кой и самоэффективностью. Исследователи Е. Ди-
нер, Ш. Ойши и Р. Лукас (Diener et al., 2003) писали, 
что субъективное психологическое благополучие 
связано с оценкой человеком своей удовлетворен-
ности жизнью, работой, личной сферой и самореа-
лизацией. Аналогичным образом психологическое 
благополучие личности исследуется через теорию 
самодетерминации, выявляя базовые потребности 
человека в автономии, компетентности и соци-
альных взаимосвязях (Deci, Ryan, 1985; Ryan, Deci, 
2001), и через реализацию данных потребностей 
достигает удовлетворенности жизнью с адекват-
ным уровнем самооценки и высоким уровнем са-
моэффективности.

Говоря о современной молодежи, невозможно 
не выделить ряд поколенческих особенностей. Ис-
следователи отмечают высокий уровень владения 
информационными технологиями и техникой, по-
вышается частота взаимодействия и общения в 
виртуальной среде (Гурова, Евдокимова, 2016). В то 
же время в наших исследованиях, посвященных мо-
лодежи, в рамках позитивно-психологического под-
хода с использованием модели «VIA», 24 сильных 
сторон личности, было продемонстрировано, что 
в сравнении с более старшими поколениями моло-
дые люди, в рамках достижения психологического 
благополучия, в большей степени актуализируют 
сильные стороны личности, связанные с юмором и 
просоциальным взаимодействием (Реан и др., 2022). 
Многие черты современного поколения связаны со 
сменой форм информационного потребления, где 
функционально преимущество при работе с инфор-
мацией заключается не в запоминании, а в умении 
ее быстро находить (Реан и др., 2023). Данная осо-
бенность при работе с информацией несет в себе 
как положительные, так и отрицательные послед-
ствия для личностного функционирования (Ким, 
2017). В то же время новые способы коммуникации 
могут способствовать как развитию благополучия, 
так и порождать новые проблемы и риски: появля-
ются и адаптируются различные формы агрессии, 
может меняться роль вербальной и косвенной аг-
рессии. Так, например, происходит диверсифика-
ция видов кибер-агрессии: флейминг, троллинг и 
хейтинг, кибербуллинг и киберсталкинг (Солдатова 
и др., 2020). Г.У. Солдатовой показано, что каждый 
второй подросток сталкивался с тремя и более ви-
дами онлайн-агрессии, при этом старшие подростки 
чаще, чем младшие (Солдатова и др., 2020). Все вы-
шеперечисленное актуализирует исследовательскую 

задачу изучения психологических закономерностей 
влияния разных типов агрессии на компоненты пси-
хологического благополучия. 

Важно внести терминологическую ясность. Агрес-
сия определяется как «осознанные действия, которые 
причиняют или намерены причинить ущерб другому 
человеку, группе людей или животному» (Реан и др., 
2016, с. 86). Однако не всегда агрессия свидетельству-
ет о высокой агрессивности (как свойстве личности). 
Важно также разделять поведенческий (склонность к 
физической агрессии), эмоциональный (гнев) и ког-
нитивный (враждебность) компоненты агрессивно-
сти (Ениколопов, Цибульский, 2007).

Агрессивный акт может быть спонтанным, ситуа-
тивно, а не личностно детерминированным, а высо-
кий уровень агрессивности не перерастать в акт аг-
рессии. Агрессивность понимается как «готовность 
к агрессивным действиям в отношении другого, 
которую обеспечивает готовность личности вос-
принимать и интерпретировать поведение другого 
соответствующим образом» (Реан и др., 2016, с. 230). 
Агрессивность может быть обусловлена различными 
факторами: биологическими, психологическими, со-
циальными и культурными. Однако во всех случаях 
и агрессия, и агрессивность являются деструктивны-
ми проявлениями, неэффективными в долгосрочной 
перспективе. 

В то же время некоторые из форм агрессии могут 
быть стратегиями преодоления стресса (одним из де-
задаптивных копингов). Б. Скиннер с соавт. (Skinner 
et al., 2003) пишут о том, что копинг стоит рассматри-
вать в дихотомии вредно/полезно. Копинг-поведение 
может быть адаптивным и дезадаптивным (Сирота, 
Ялтонский, 2009), кроме того, одна и та же страте-
гия поведения может иметь как адекватный, так и 
неадекватный характер, в зависимости от условий 
и ситуации реагирования (Ялтонский и др., 1996). 
Агрессия выступает как дезадаптивный механизм в 
долгосрочной перспективе, так как закрепляет неже-
лательное поведение и не позволяет сформировать 
просоциальное поведение. 

Развивая идею адаптивности и дезадаптивности, 
следует выделить подход отечественного иссле-
дователя А.А. Реана в виде системной адаптации. 
А.А.  Реан рассматривает адаптацию не как диаду 
социальная адаптация–дезадаптация, а как более 
сложную структуру, вводя внешний и внутренний 
критерий социальный адаптации. Внешний крите-
рий  — взаимоотношения и поведение личности в 
рамках социальных правил, норм и установок; вну-
тренний критерий — психоэмоциональная стабиль-
ность, состояние внутренней стабильности и удов-
летворенности и т.д. 

Таким образом, согласно указанному подходу, 
помимо состояния полной истинной (Real) сис-
темной социальной адаптации и по внутреннему, и 
по внешнему критерию, а также состояния полной 
дезадаптации по этим критериям, появляются две 
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формы неполной, мнимой (Imaginary) адаптации 
только по внутреннему или только по внешнему 
критерию (Реан, 2016; Реан и др., 2023). Именно в 
этом ключе мнимой социальной адаптации мож-
но рассмотреть дезадаптивный копинг. Например, 
личность, адаптированная по внутреннему крите-
рию, находится в психологическом равновесии и 
«внутренней гармонии», а проявление агрессии яв-
ляется привычным видом копинг-механизма дан-
ного индивида. Тем не менее проявляемая агрессия 
не позволяет в полной степени социально адапти-
роваться по внешнему критерию, поскольку, хоть 
для субъекта такой стиль поведения удобен, при-
емлем и эффективен, в общественных, внешних 
взаимоотношениях, он не эффективен и вызывает 
неприязнь, тем самым достичь полной социальной 
адаптации через проявления агрессии невозмож-
но, только мнимой. 

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение 
взаимосвязи агрессивности с удовлетворенно-
стью жизнью, самооценкой и самоэффективно-
стью студенческой молодежи РФ. Одна из задач 
данного исследования — понять, какие из видов 
агрессивности обладают наибольшей негативной 
выраженностью, влияющей на формирование 
психологического благополучия, представленного 
удовлетворенностью жизнью, самооценкой и само-
эффективностью. 

Гипотезы исследования

Исходя из цели исследования, мы сформулировали 
следующие гипотезы: (1) Различные компоненты аг-
рессивности имеют различную степень взаимосвязи 
с психологическим благополучием личности, выра-
женным в удовлетворенности жизнью, самооценке и 
самоэффективности; (2) Крайние значения (высокие 
и низкие) показателей удовлетворенности жизнью, са-
мооценки и самоэффективности могут актуализиро-
вать отдельные компоненты агрессивности личности.

Новизна представленного исследования обуслов-
лена детальным изучением компонентов агрессив-
ности личности (физическая и вербальная агрес-
сивность, гнев и враждебность), их специфики в 
зависимости от выраженности показателей удов-
летворенности жизнью, самооценки и самоэф-
фективности как составляющих психологического 
благополучия личности. Кроме того, несмотря на 
обилие эмпирических работ в рамках исследова-
тельского поля агрессии и агрессивности личности, 
крайне незначительная часть из них посвящена 
вопросам взаимосвязи психологического благопо-
лучия и агрессивности, данное утверждение спра-

ведливо и для индивидуальных компонентов пси-
хологического благополучия, удовлетворенности 
жизнью, самооценки и самоэффективности, в то 
же время в работах, исследующих данную пробле-
матику, в подавляющем большинстве результаты 
сводятся к демонстрации отрицательной взаимос-
вязи агрессивности и компонентов психологиче-
ского благополучия, за исключением самооценки 
и ее сложной связи с агрессивностью личности 
(Amad et al., 2021; Demeter et al., 2021; Hart et al., 
2021; Zhu, Shek, 2021; Yu et al., 2022).

Методы 

Для изучения агрессии существует множество 
методик и подходов. Одним из наиболее распро-
страненных и валидных методов является опросник 
Басса — Перри, который позволяет оценить четыре 
аспекта агрессивности: физическую и вербальную, 
гнев и враждебность (Buss, Perry, 1992). В России 
данный опросник был адаптирован и апробирован 
такими исследователями, как С.Н. Ениколопов и 
Н.П. Цибульский (Ениколопов, Цибульский, 2007), 
М.М. Лобаскова, Т.В. Адамович и др. (Лобаскова и 
др., 2021). Для оценки параметров психологического 
благополучия были использованы опросники: Удов-
летворенность жизнью Э. Динера (Diener et al., 1985; 
Осин, Леонтьев, 2020); Самоуважение (Самооценка) 
(RSE) «Self-esteem. Rosenberg Self-esteem Scale» (Золо-
тарёва, 2020); Самоэффективность (Шварцер и др., 
1996). Обработка данных производилась с помощью 
системы SPSS v.23. Опрос осуществлялся в онлайн-
формате. Все респонденты были проинформированы 
о цели исследования и выразили готовность (согла-
сие) к сотрудничеству. Участие в исследовании явля-
лось добровольным и анонимным.

Выборка

По итогам проведенного исследования мы полу-
чили 1398 анкет респондентов, прошедших опрос 
от начала и до конца. Испытуемые были из разных 
регионов России, средний возраст испытуемого 20,2 
(мин. — 17, макс. — 30), 1033 испытуемых женского 
пола и 365 мужского пола. 

результаты исследования

В результате корреляционного анализа Пирсона 
(Таблица 1), была отмечена значимая обратная кор-
реляция во всех случаях соотнесения типов агрес-
сивности с компонентами благополучия, кроме «Са-
моэффективности» и «Вербальной агрессии» — где 
связь не значима. Результаты «Самооценки» и «Вер-
бальной агрессии» имеют значимость на уровне 0,05, 
в то время как все остальные на уровне 0,01.
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Таблица 1 
Матрица коэффициентов корреляция между шкалами 
Басса — Перри и Удовлетворенностью жизнью, Само-
оценкой, Самоэффективностью

Физическая 
агрессия Гнев Враждеб-

ность
Вербальная 

агрессия
Удовлетворен-
ность жизнью –0,181** –0,286** –0,470** –0,098**

Самооценка –0,232** –0,314** –0,552** –0,055*

Самоэффек-
тивность –0,202** –0,245** –0,358** –0,013

Примечание: ** — Корреляция значима на уровне 0,01 
(двухсторонняя); * — Корреляция значима на уровне 0,05 
(двухсторонняя)

При оценке линейной регрессии шкал агрессив-
ности с «Удовлетворенностью жизнью», «Само- 
оценкой», «Самоэффективностью» можно наблю-
дать следующие особенности (Таблица 2). Высокая 
предиктивность отмечается в отношении «Удовлет-
воренности жизнью» с «Враждебностью» (В = –0,480; 
знч. 0,000) и «Вербальной агрессией» (В = 0,133; знч. 
0,009). Самая высокая предиктивность отмечает-
ся в отношении «Самооценки» с «Враждебностью»  

Таблица 2 
Оценка параметров линейной регрессии с константой между шкалами Басса — Перри и Удовлетворенностью жиз-
нью, Самооценкой, Самоэффективностью

Зависимая переменная Параметр B Стандартная ошибка t Значимость

Удовлетворенность жизнью

Свободный член 32,787 0,744 44,084 0,000

Физическая агрессия –0,010 0,026 –0,398 0,691

Гнев –0,062 0,034 –1,831 0,067

Враждебность –0,480 0,031 –15,506 0,000

Вербальная агрессия 0,133 0,051 2,619 0,009

Самооценка

Свободный член 66,118 1,195 55,323 0,000

Физическая агрессия –0,104 0,042 –2,451 0,014

Гнев –0,113 0,054 –2,087 0,037

Враждебность –0,985 0,050 –19,796 0,000

Вербальная агрессия 0,518 0,082 6,351 0,000

Самоэффективность

Свободный член 61,823 1,324 46,697 0,000

Физическая агрессия –0,180 0,047 –3,830 0,000

Гнев –0,213 0,060 –3,556 0,000

Враждебность –0,546 0,055 –9,918 0,000

Вербальная агрессия 0,556 0,090 6,152 0,000

(В = –0,985; знч. 0,000). Для проверки мультиколли-
неарности использовался критерий VIF. Согласно 
рекомендациям Менард (Menard, 2001) и Джеймс и 
др. (James et al., 2013), значения VIF > 5 или VIF > 10 
могут указывать на наличие мультиколлинеарности. 
Все значения VIF по всем представленным далее шка-
лам, в том числе во всех подгруппах, находятся в ди-
апазоне от 1,210 до 2,080.

Table 1 
Matrix of correlation coefficients between Buss —  
Perry scales and Life Satisfaction, Self-Esteem,  
Self-Efficacy

Physical 
aggression Anger Hostility Verbal 

aggression
Life 
Satisfaction –0.181** –0.286** –0.470** –0.098**

Self-Esteem –0.232** –0.314** –0.552** –0.055*

Self-Efficacy –0.202** –0.245** –0.358** –0.013

Note: ** — The correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed); * — The correlation is significant at the 0.05 level 
(2-tailed)
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Table 2 
Estimation of linear regression parameters with constant between Buss — Perry scales and Life Satisfaction, Self-Esteem, 
Self-Efficacy

Dependent variable Parameter B Standard error t p

Life Satisfaction

Constant term 32.787 0.744 44.084 0.000

Physical aggression –0.010 0.026 –0.398 0.691

Anger –0.062 0.034 –1.831 0.067

Hostility –0.480 0.031 –15.506 0.000

Verbal aggression 0.133 0.051 2.619 0.009

Self-Esteem

Constant term 66.118 1.195 55.323 0.000

Physical aggression –0.104 0.042 –2.451 0.014

Anger –0.113 0.054 –2.087 0.037

Hostility –0.985 0.050 –19.796 0.000

Verbal aggression 0.518 0.082 6.351 0.000

Self-Efficacy

Constant term 61.823 1.324 46.697 0.000

Physical aggression –0.180 0.047 –3.830 0.000

Anger –0.213 0.060 –3.556 0.000

Hostility –0.546 0.055 –9.918 0.000

Verbal aggression 0.556 0.090 6.152 0.000

При обработке данных с помощью корреляцион-
ного и регрессионного анализа нами были замече-
ны несовпадения в тенденциях (Таблица 1 и Табли-
ца 2), что позволило выдвинуть предположение о 
нелинейном распределении взаимосвязей предик-
торов. Для проверки этого предположения была 
проведена оценка распределения с разделением на 
уровневые подгруппы. Наша выборка разделилась 
на три группы по показателям каждой перемен-
ной («Удовлетворенность жизнью», «Самооценка», 
«Самоэффективность»): группа с низкими показа-
телями, группа со средними показателями и груп-
па с высокими показателями (Рисунок). Деление на 
группы происходило с отступлением в одну сигму, 
согласно закону нормального распределения, то 
есть в группу с низкими значениями попадают все 
участники в диапазоне до 25 процентиля, в группу 
со средними значениями входят участники, попа-
дающие в диапазон от 25 до 75 процентиля, в груп-
пу с высокими значениями входят люди после 75 
процентиля. 

Формирование подгрупп

Выборка была разделена на три подгруппы по 
каждой зависимой переменой: «Удовлетворен-

ность жизнью» — низкие значения 25% квартиль,  
N = 340, средние значения между 25% и 75% квар-
тилями, N = 760, высокие значения все после 75% 
квартиля, N = 298; «Самооценка» — низкие значения  
N = 254, средние значения N = 837, высокие значения 
N = 307; «Самоэффективность» — низкие значения 
N = 317, средние значения N = 740, высокие значения 
N = 341. 

Ограничением нашего исследования является не 
равное половое распределение в общей выборке 
(73,9% — женщин, 26,1% — мужчин). В подгруппах 
наблюдалась схожая тенденция полового распреде-
ления: низкие значения удовлетворенности жизнью 
(LS) — 70,3% женщин, 29,7% мужчин; средние зна-
чения LS — 78,7% женщин, 21,3% мужчин; высокие 
значения LS — 65,8% женщин, 34,2% мужчин. Низ-
кие значения самооценки (SE) — 72,0% женщин, 
28,0% мужчин; средние значения SE — 76,7% жен-
щин, 23,3% мужчин; высокие значения SE — 67,8% 
женщин, 32,2% мужчин. Низкие значения самоэф-
фективности (SeF) — 71,6% женщин, 28,4% мужчин; 
средние значения SeF — 80,4% женщин, 19,6% муж-
чин; высокие значения SeF — 61,9% женщин, 38,1% 
мужчин. 

Корреляционный анализ подгрупп каждой зави-
симой переменной показал следующие результаты, 
представленные в таблицах (Таблицы 3–5).
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Примечание: (LS — «Удовлетворенность жизнью»;  
SE — «Самооценка»; SEf — «Самоэффективность»)
Рисунок 
График нормального распределения и разделения на 
уровневые группы

Note: (LS — “Life Satisfaction”; SE — “Self-Esteem”; 
SEf —“Self-Efficacy”)
Figure 
Graph of normal distribution and division into level groups

Так, из Таблицы 3 видно, что при низких и высоких 
показателях «Удовлетворенностью жизнью» шкала 
«Физической агрессии» показывает прямую связь 
(однако, результат не значим), в то время как при 

средних показателях «Удовлетворенностью жизнью» 
отмечается обратная связь, которая совпадает с об-
щей тенденцией.

Таблица 3 
Корреляционный анализ показателей «Удовлетворенности жизнью»

Общая тен-
денция

Низкие показатели оценки 
удовлетворенностью жизнью 

(N = 340)

Средние показатели оценки 
удовлетворенностью жизнью 

(N = 760)

Высокие показатели оценки 
удовлетворенностью жизнью 

(N = 298)
Пирсон Знч. Пирсон Знч. Пирсон Знч.

Физическая агрессия –0,181** 0,022 0,341 –0,139** 0,000 0,009 0,442

Гнев –0,286** –0,123* 0,012 –0,149** 0,000 –0,124* 0,016

Враждебность –0,470** –0,244** 0,000 –0,258** 0,000 –0,173** 0,001

Вербальная агрессия –0,098** 0,001 0,492 –0,067* 0,032 –0,020 0,366

Примечание: ** — Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * — Корреляция значима на уровне 0,05  
(двухсторонняя)

Table 3 
Correlation analysis of Life Satisfaction scores

General trend
Low life satisfaction scores  

(N = 340)
Average life satisfaction scores 

(N = 760)
High life satisfaction scores  

(N = 298)
Pearson sig. Pearson sig. Pearson sig.

Physical aggression –0.181** 0.022 0.341 –0.139** 0.000 0.009 0.442

Anger –0.286** –0.123* 0.012 –0.149** 0.000 –0.124* 0.016

Hostility –0.470** –0.244** 0.000 –0.258** 0.000 –0.173** 0.001

Verbal aggression –0.098** 0.001 0.492 –0.067* 0.032 –0.020 0.366

Note: ** — The correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); * — The correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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Таблица 4 
Корреляционный анализ показателей «Самооценки»

Общая 
тенденция

Низкие показатели 
самооценки (N = 254)

Средние показатели 
самооценки (N = 837)

Высокие показатели 
самооценки (N = 307)

Пирсон Знч. Пирсон Знч. Пирсон Знч.

Физическая агрессия –0,232** 0,128* 0,021 –0,255** 0,000 –0,014 0,405

Гнев –0,314** –0,167* 0,004 –0,125** 0,000 –0,248** 0,000

Враждебность –0,552** –0,315** 0,000 –0,294** 0,000 –0,322** 0,000

Вербальная агрессия –0,055* 0,097 0,062 –0,048 0,084 –0,122* 0,016

Примечание: ** — Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * — Корреляция значима на уровне 0,05 (двух-
сторонняя)

Table 4 
Correlation analysis of “Self-esteem” scores

General trend
Low self-esteem scores  

(N = 254)
Average self-esteem scores  

(N = 837)
High self-esteem scores  

(N = 307)
Pearson sig. Pearson sig. Pearson sig.

Physical aggression –0.232** 0.128* 0.021 –0.255** 0.000 –0.014 0.405

Anger –0.314** –0.167* 0.004 –0.125** 0.000 –0.248** 0.000

Hostility –0.552** –0.315** 0.000 –0.294** 0.000 –0.322** 0.000

Verbal aggression –0.055* 0.097 0.062 –0.048 0.084 –0.122* 0.016

Note: ** — The correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); * — The correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Таблица 4 показывает, что только в группе с высо-
кими показателями самооценки «Вербальная агрес-
сия» имеет значимую связь с «Самооценкой», что 
совпадает с общей тенденцией. Также в группе с низ-

кими показателями «Самооценки» отмечается поло-
жительная связь со шкалой «Физическая агрессия», 
что не совпадает с общей тенденцией.

Таблица 5 
Корреляционный анализ показателей «Самоэффективности»

Общая 
тенденция

Низкие показатели 
самоэффективности (N = 317)

Средние показатели 
самоэффективности (N = 740)

Высокие показатели 
самоэффективности (N = 341)

Пирсон Знч. Пирсон Знч. Пирсон Знч.

Физическая агрессия –0,202** 0,005 0,467 –0,066* 0,037 –0,066 0,112

Гнев –0,245** –0,086 0,064 –0,083* 0,012 –0,179** 0,000

Враждебность –0,358** –0,080 0,077 –0,180** 0,000 –0,199** 0,000

Вербальная агрессия –0,013 0,075 0,090 –0,006 0,439 –0,043 0,213

Примечание: ** — Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * — Корреляция значима на уровне 0,05 (двух-
сторонняя)
Table 5 
Correlation analysis of “Self-efficacy” scores

General trend
Low self-efficacy scores 

 (N = 317)
Average self-efficacy scores  

(N = 740)
High self-efficacy scores  

(N = 341)
Pearson sig. Pearson sig. Pearson sig.

Physical aggression –0.202** 0.005 0.467 –0.066* 0.037 –0.066 0.112

Anger –0.245** –0.086 0.064 –0.083* 0.012 –0.179** 0.000

Hostility –0.358** –0.080 0.077 –0.180** 0.000 –0.199** 0.000

Verbal aggression –0.013 0.075 0.090 –0.006 0.439 –0.043 0.213

Note: ** — The correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); * — The correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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В Таблице 5 видно, что корреляционный анализ 
групп показал, что в группе с низкими показателя-
ми самоэффективности связи со шкалами «Физиче-
ская агрессия», «Гнев» и «Враждебность» становятся 
незначимыми, также незначимой становится связь 

«Физической агрессии» с высокими показателями 
«Самооценки». 

Регрессионный анализ уровневых групп каждой за-
висимой переменной показал следующие результаты, 
представленные в таблицах (Таблица 6–8).

Таблица 6 
Оценка согласованности нестандартизированных B-коэффициентов в моделях оценки связи между параметрами 
агрессивности и показателем «Удовлетворенность жизнью» (общая тенденция / по группам) 

Предиктор Общая тенденция Удовлетворенность (низкая)
Вывод:

«+»: коэффициенты согласованы
«–»: коэффициенты не согласованы

Физическая агрессия –0,010 0,042 –

Гнев –0,062 –0,024 –

Враждебность –0,480** –0,163** +

Вербальная агрессия 0,113* 0,053 –

Предиктор Общая тенденция Удовлетворенность (средняя) Вывод

Физическая агрессия –0,010 –0,019 +

Гнев –0,062 –0,018 +

Враждебность –0,480** –0,118** +

Вербальная агрессия 0,113* 0,017 –

Предиктор Общая тенденция Удовлетворенность (высокая) Вывод

Физическая агрессия –0,010 0,033 –

Гнев –0,062 –0,026 +

Враждебность –0,480** –0,071* +

Вербальная агрессия 0,113* 0,039 –

Примечание: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01

Table 6 
Assessment of consistency of non-standardized B-coefficients in the models for assessing the relationship between  
the parameters of aggressiveness and Life Satisfaction (general trend / by groups)

Predictor General trend Low Life Satisfaction
Conclusion:

«+»: coefficients are harmonized
«–»: coefficients are not harmonized

Physical aggression –0.010 0.042 –

Anger –0.062 –0.024 –

Hostility –0.480** –0.163** +

Verbal aggression 0.113* 0.053 –

Predictor General trend Average Life Satisfaction Conclusion

Physical aggression –0.010 –0.019 +

Anger –0.062 –0.018 +

Hostility –0.480** –0.118** +

Verbal aggression 0.113* 0.017 –

Predictor General trend High Life Satisfaction Conclusion

Physical aggression –0.010 0.033 –

Anger –0.062 –0.026 +

Hostility –0.480** –0.071* +

Verbal aggression 0.113* 0.039 –

Note: *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01
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В Таблице 6 продемонстрировано, что в группо-
вой регрессии «Вербальная агрессия» незначимый 
предиктор «Удовлетворенности жизнью», в отличие 
от общей регрессии, где «Вербальная агрессия» зна-
чимый предиктор. Следовательно, можно предпо-
ложить, что существует некая общая для каждой из 
групп тенденция, где у отдельных испытуемых пока-

затель «Вербальная агрессия» ведет к росту «Удов-
летворенности жизнью», что говорит о том, что в ка-
ждой из подгрупп есть ряд испытуемых, для которых 
данный феномен «работает», однако при разделении 
на подгруппы сумма этих испытуемых внутри под-
группы становится статистически недостаточной и, 
как следствие, значимость теряется. 

Таблица 7 
Оценка согласованности нестандартизированных B-коэффициентов в моделях оценки связи между параметрами 
агрессивности и показателем «Самооценка» (общая тенденция / по группам)

Предиктор Общая тенденция Самооценка (низкая)
Вывод:

«+»: коэффициенты согласованы
«–»: коэффициенты не согласованы

Физическая агрессия –0,104* 0,138* –

Гнев –0,113* –0,154* +

Враждебность –0,985** –0,339** +

Вербальная агрессия 0,518** 0,258* +

Предиктор Общая тенденция Самооценка (средняя) Вывод

Физическая агрессия –0,104* –0,186** +

Гнев –0,113* 0,030 –

Враждебность –0,985** –0,300** +

Вербальная агрессия 0,518** 0,162* +

Предиктор Общая тенденция Самооценка (высокая) Вывод

Физическая агрессия –0,104* 0,092* –

Гнев –0,113* –0,061 –

Враждебность –0,985** –0,198** +

Вербальная агрессия 0,518** –0,011 –

Примечание: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01
Table 7 
Assessment of consistency of non-standardized B-coefficients in models for assessing the relationship between aggression 
parameters and Self-Esteem (general trend / by groups)

Predictor General trend Low Self-Esteem
Conclusion:

«+»: coefficients are harmonized
«–»: coefficients are not harmonized

Physical aggression –0.104* 0.138* –

Anger –0.113* –0.154* +

Hostility –0.985** –0.339** +

Verbal aggression 0.518** 0.258* +

Predictor General trend Average Self-Esteem Conclusion

Physical aggression –0.104* –0.186** +

Anger –0.113* 0.030 –

Hostility –0.985** –0.300** +

Verbal aggression 0.518** 0.162* +

Predictor General trend High Self-Esteem Conclusion

Physical aggression –0.104* 0.092* –

Anger –0.113* –0.061 –

Hostility –0.985** –0.198** +

Verbal aggression 0.518** –0.011 –

Note: *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01
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В группе с низкими и высокими показателями «Са-
мооценки» шкала «Физическая агрессия» является 
значимым предиктором (В = 0,138 и 0,092), а в груп-
пе со средними показателями «Самооценки» данные 

совпадают с общей регрессией, показывая, что «Фи-
зическая агрессия» предиктор с отрицательным зна-
ком (Таблица 7).

Таблица 8 
Оценка согласованности нестандартизированных B-коэффициентов в моделях оценки связи между параметрами 
агрессивности и показателем «Самоэффективность» (общая тенденция / по группам)

Предиктор Общая тенденция Самоэффективность (низкая)
Вывод:

«+»: коэффициенты согласованы
«–»: коэффициенты не согласованы

Физическая агрессия –0,180** 0,009 –

Гнев –0,213** –0,126 –

Враждебность –0,546** –0,081 –

Вербальная агрессия 0,556** 0,255* +

Предиктор Общая тенденция Самоэффективность (сред-
няя) Вывод

Физическая агрессия –0,180** –0,014 –

Гнев –0,213** –0,013 –

Враждебность –0,546** –0,148** +

Вербальная агрессия 0,556** 0,069 –

Предиктор Общая тенденция Самоэффективность (высокая) Вывод

Физическая агрессия –0,180** 0,007 –

Гнев –0,213** –0,097* +

Враждебность –0,546** –0,099* +

Вербальная агрессия 0,556** 0,121 –

Примечание: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01

Table 8  
Assessment of consistency of non-standardized B-coefficients in models for assessing the relationship between aggression 
parameters and Self-efficacy (general trend / by groups)

Predictor General trend Low Self-efficacy
Conclusion:

«+»: coefficients are harmonized
«–»: coefficients are not harmonized

Physical aggression –0.180** 0.009 –

Anger –0.213** –0.126 –

Hostility –0.546** –0.081 –

Verbal aggression 0.556** 0.255* +

Predictor General trend Average Self-efficacy Conclusion

Physical aggression –0.180** –0.014 –

Anger –0.213** –0.013 –

Hostility –0.546** –0.148** +

Verbal aggression 0.556** 0.069 –

Predictor General trend High Self-efficacy Conclusion

Physical aggression –0.180** 0.007 –

Anger –0.213** –0.097* +

Hostility –0.546** –0.099* +

Verbal aggression 0.556** 0.121 –

Note: *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01
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В Таблице 8 представлено, что «Вербальная агрес-
сия» не является значимым предиктором при высо-
ких (знч. = 0,102) и средних (знч. = 0,226) показателях 
«Самоэффективности», хотя общие закономерно-
сти совпадают с группой с низкими показателями  
(В = 0,255, знч. = 0,035), т.е. параметры связаны поло-
жительно.

обсуждение результатов

При оценке общих закономерностей линейной рег-
рессии и корреляции было обнаружено, что не все 
шкалы имеют схожие тенденции, что говорит о том, 
что в ряде случаев отношения между «Удовлетворен-
ностью жизнью», «Самооценкой» и «Самоэффек-
тивностью» и шкалами агрессивности нелинейные. 
Одним из ограничений построения регрессионной 
модели является то, что может не включаться мно-
жество иных факторов, влияющих на благополучие 
и на агрессивность. В результате было выявлено, что 
влияние шкал агрессивности на уровневые груп-
пы — «Удовлетворенность жизни», «Самооценку» и 
«Самоэффективность» — не эквиваленты результа-
там общих выявляемых тенденций (представленных 
в Таблице 1 и Таблице 2). 

Одним из важнейших индикаторов благополу-
чия является уровень удовлетворенности жизнью. 
«Враждебность» является наиболее сильным пре-
диктором «Удовлетворенности жизнью» (В = –0,480;  
знч. = 0,000). «Враждебность» может выступать ин-
дикатором негативных установок, и даже при разде-
лении на уровневые группы (низкий, средний, высо-
кий уровень удовлетворенности жизнью) — является 
наиболее сильным предиктором (отрицательным) по 
отношению к росту «Удовлетворенности жизнью». 
«Враждебность» может выступать негативной уста-
новкой, а в ряде случаев и дезадаптивным копингом. 
Полученный в настоящем исследовании факт напря-
мую согласуется с положением о том, что враждеб-
ность негативно связана с различными показателя-
ми благополучия, вплоть до наличия взаимосвязей с 
соматическими заболеваниями (Ениколопов, 2007). 

При анализе по группам не было выявлено значи-
мых предикторов помимо «Враждебности». Однако, 
оценивая общие закономерности (без разделения на 
уровневые группы), существует связь роста «Удов-
летворенности жизнью» с «Вербальной агрессией», 
которая пропадает при разделении на группы. По-
лагаем, что это общая закономерность, которая де-
монстрирует, что «Вербальная агрессия» может быть 
распространенной деструктивной стратегией, кото-
рая способна в ряде наблюдений повышать уровень 
удовлетворенности жизнью. Тем не менее, учитывая 
более широкий контекст общего благополучия лич-
ности, определяемого нами из показателей трех шкал 
(удовлетворенности жизнью, самооценки и самоэф-
фективности), которые связаны и взаимодействуют 

друг с другом, можно утверждать, что вербальная 
агрессия не способна системно повышать благополу-
чие личности, а снижает его за счет негативного воз-
действия на самооценку и самоэффективность.

При анализе показателей шкалы «Самооценки» и 
шкал агрессивности, выявлено, что субшкалы «Гнев» 
и «Враждебность» являются значимым предикто-
рами (отрицательными) «Самооценки». При этом 
«Враждебность» является наиболее сильным пре-
диктором (отрицательным) «Самооценки» (Таблица 
2). Это показывает, что «Враждебность» системно 
связана с индикаторами благополучия. «Физическая 
агрессия» является значимым предиктором (пря-
мым) в группах с низкими и высокими показателями 
самооценки (Рисунок). Возможно предположить, что 
люди с низкими показателями самооценки, проявляя 
физическую агрессию, стимулируют свою самооцен-
ку. Респонденты с высокими показателями, проявляя 
агрессию, вероятнее всего обеспечивают основание 
уровню своей самооценки, поддерживая высокий 
уровень. При этом в целом, без разделения на уров-
невые подгруппы, физическая агрессия отрицатель-
но связана с самооценкой. Кроме того, это может 
быть связано с тем, что люди при крайних показате-
лях самооценки могут быть более вспыльчивыми и 
уязвленными в отношении своего эго. Самооценка 
крайне сложна для линейной интерпретации, так как 
радикальные показатели самооценки часто связыва-
ют с повышенным уровнем агрессии, К. Гарофало с 
соавт. (Garofalo et al., 2015) предполагают, что уровень 
самооценки оказывает различное косвенное влияние 
на агрессивность. Так, в работе А.Р. Ратинова и соавт. 
(Ратинов и др., 1979) отмечается, что высокие пока-
затели самооценки выявлены как у подростков, так 
и у взрослых правонарушителей. Иной точки зрения 
придерживаются Г.К. Валицкас и Ю.Б. Гиппенрейтер 
(Валицкас, Гиппенрейтер, 1989), которые связывают 
высокую агрессивность с низкой самооценкой. Кро-
ме того, рассматривая агрессивность, стоит не за-
бывать о таком важном феномене как аутоагрессия 
(направленность на себя). Самооценочный блок в 
комплексе описания аутоагрессии личности являет-
ся важнейшим, а исследования показывают, что чем 
выше аутоагрессия, тем ниже самооценка и тем ниже 
человек оценивает свои когнитивные и физические 
показатели (Реан, 1998). Важно отметить, что в эмпи-
рическом смысле полученные нами данные при рас-
смотрении самооценки как зависимой переменной 
и типами агрессии как предикторами, согласуются 
с обоими подходами к интерпретации взаимосвязи 
самооценки и агрессии. 

В группе респондентов с низкими показателями 
самооценки все шкалы являются значимыми предик-
торами, при этом шкалы «Физическая агрессия» и 
«Вербальная агрессия» — предикторы с положитель-
ным знаком. Мы можем предполагать, что чем ниже 
самооценка у человека, тем больше у него представ-
лены механизмы для защиты своей уязвимости, тем 
он больше стремится к превосходству над другим 
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через физическую и словесную демонстрацию. «Вер-
бальная агрессия» является прямым значимым пре-
диктором «Самооценки», что может быть связано с 
тем, что чем больше проявление вербальной агрессии 
в данной группе, тем сильнее происходит стимулиро-
вание самооценки у людей с низкими показателями 
самооценки. 

В этой подгруппе «Гнев» и «Враждебность» явля-
ются значимыми предикторами (обратными), это 
говорит о данных типах агрессии, как о тормозящих 
буферах повышения самооценки и ее стабилизации в 
группе испытуемых с низкой самооценкой. Оценивая 
результаты субшкалы «Гнев», видно, что в группах со 
средними и высокими показателями «Самооценки» 
Гнев перестает быть значимым предиктором Само-
оценки. Это может указывать на то, что с ростом са-
мооценки, проявление гнева все менее положительно 
стимулирует самооценку, его роль как эффективного 
дезадаптивного копинга снижается, тем самым сни-
жается мотивация к проявлению гнева, как следствие 
гнев становится более регулируемой реакцией.

В группе участников со средними показателями 
самооценки незначимым предиктором стала шкала 
«Гнев». Значимыми предикторами Самооценки (от-
рицательными) являются «Физическая агрессия» 
и «Враждебность». Можно предположить, что при 
снижении проявления гнева и физической агрессии, 
с улучшением способности управлять своим состо-
янием, стабилизируется самооценка, что позволяет 
человеку использовать более эффективные стратегии 
и решения стрессовых ситуаций. 

«Вербальная агрессия» остается прямым значимым 
предиктором повышения роста показателей само-
оценки в группе средних значений самооценки. В со-
четании с результатами по субшкалам «Физическая 
агрессия» и «Враждебность» можно говорить, что 
при стабильных значениях самооценки именно вер-
бальная агрессия выходит на первый план как потен-
циальная стратегия поведения для мнимой адапта-
ции по внутреннему критерию, однако по внешнему 
критерию вербальная агрессия — дезадаптивна, так 
как влечет конфликты с социумом. Кроме того, вер-
бальная агрессия в долгосрочной перспективе стано-
вится дезадаптивной по обоим критериям. Указан-
ную интерпретацию может подтверждать тенденция 
к диверсификации видов вербальной агрессии на бо-
лее узкий ряд понятий, используемых с различными 
манипулятивными или агрессивными целями: вер-
бальное насилие, газлайтинг, вербальный буллинг, 
обесценивание, язык ненависти (язык вражды, рито-
рика ненависти; hate speech) и др. (Коновалов, 2023).

Интересными представляются результаты в под-
группе людей с высокими показателями самооценки, 
шкала «Физическая агрессия» является значимым 
предиктором (В = 0,092; знч. = 0,010). С учетом того, 
что эта шкала также является значимым прямым пре-
диктором в группе низкой самооценки, мы предпола-
гаем, что физическая агрессия может выступать за-
щитным механизмом при неадекватной самооценке 

у молодежи в ряде случаев, в группе высокой самоо-
ценки физическая агрессия является потенциальным 
индикатором возможности нарушения личных гра-
ниц другого человека, при этом вербальная агрессия 
уходит на второй план. Полученные нами результаты 
«Самооценки» и шкалы «Физическая агрессия» согла-
суются с работой М. Переза и соавт. (Perez et al., 2005). 
Исследование авторов показало, что умеренная само-
оценка была связана с низкой физической агрессией, 
в то время как высокая и низкая самооценка были 
связаны с более высокими показателями агрессивно-
сти. Они показали, что регрессионная модель имеет 
U-образную кривую (Perez et al., 2005). Однако в 2007 
году было проведено исследование (Webster, 2007), в 
котором были получены обратные результаты. Полу-
ченные нами результаты подтверждают U-образную 
кривую отношения «Самооценки» и «Физической аг-
рессии» у молодежи. 

Единственной шкалой, сохраняющей свою посто-
янную тенденцию, является «Враждебность», кото-
рая остается значимым предиктором (c отрицатель-
ным знаком) уровня самооценки. 

Самоэффективность является важной частью 
благополучия личности, так, все субшкалы агрессии 
являются значимыми предикторами. Общими за-
кономерностями стало то, что шкалы «Физическая 
агрессия», «Гнев» и «Враждебность» являются обрат-
ными предикторами уровня «Самоэффективности» 
(Таблица 1, 2). Такой результат согласуется с положе-
нием, что более самоэффективные люди менее агрес-
сивные (Khademi Mofrad, Mehrabi, 2015).

Однако, в группе с низкими показателями «Само-
эффективности» незначимыми предикторами ста-
ли шкалы «Гнев», «Враждебность» и «Физическая 
агрессия», это говорит о том, что эти типы агрессии 
не влияют на стремление улучшить самоэффектив-
ность, и могут быть связаны лишь косвенно. Одна-
ко «Вербальная агрессия» является предиктором  
(В = 0,255; знч. = 0,035) при низких показателях само-
эффективности (Таблица 8). И это может говорить о 
том, что чем ниже человек проявляет себя, реализует 
свой потенциал, тем больше он выражает свою вер-
бальную агрессию. 

Интересными являются показатели группы со 
средними значениями «Самоэффективности», так 
как «Враждебность» снова становится предиктором  
(В = –0,148; знч. = 0,000), что может говорить о том, 
что эта шкала препятствует формированию социаль-
ных контактов, влияет на решение проблем челове-
ком и может выступать негативным копингом. Такие 
шкалы, как «Физическая агрессия», «Гнев» и «Вер-
бальная агрессия» являются незначимыми предик-
торами при средних значениях самоэффективности. 

В группе с высокими значениями «Самоэффектив-
ности» значимыми предикторами являются шкалы 
«Гнев» (В = –0,213; знч. = 0,043) и «Враждебность»  
(В = –0,099; знч. = 0,025). Шкалы «Физическая агрес-
сия» и «Вербальная агрессия» не являются значимы-
ми предикторами. 
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Выводы

В ряде случаев связи «Самооценки», «Самоэффек-
тивности», «Удовлетворенности жизнью» и шкал аг-
рессии могут быть нелинейными, что свидетельству-
ет о сложности и многообразии взаимодействия этих 
переменных, это может и означать, что агрессивность 
влияет неоднозначно или неравномерно. Нелинейная 
связь также может указывать на наличие пороговых 
эффектов, когда изменение одной переменной при-
водит к существенному изменению другой только 
при достижении определенного значения. Однако 
есть и общие линейные закономерности, которые 
показывают, что агрессивность негативно влияет на 
самооценку, самоэффективность, удовлетворенность 
жизнью в большинстве случаев.

Было выявлено, что «Враждебность» является уни-
версальным предиктором (отрицательным), почти 
во всех случаях и уровневых группах. Враждебность 
отражает негативное отношение к себе и другим, а 
также низкую толерантность к фрустрации и стрессу. 
Враждебность является сильным тормозящим фак-
тором роста самооценки, удовлетворенности жиз-
нью и самоэффективности, так как эти показатели 
зависят от способности индивида ценить себя, нахо-
дить смысл в своей жизни и достигать своих целей, а 
враждебность может выступать негативной сдержи-
вающей развитие установкой.

«Вербальная агрессия» может быть положитель-
ным предиктором роста «Самооценки» только в 
группе испытуемых с низкой самооценкой, также она 
может выступать предиктором роста самоэффектив-
ности в группе испытуемых с низкими значениями 
самоэффективности. Это может быть обусловлено 
тем, что вербальная агрессия выступает как защит-
ный механизм, эмоциональная реакция или в целом 
кратковременный дезадаптивный копинг только при 
неудовлетворенности своей эффективностью. Вер-
бальная агрессия может помогать индивиду поддер-
живать свое самоуважение, выражать свои чувства 
и утверждать свои права в конфликтных ситуациях, 
что может быть проиллюстрировано связью «Вер-

бальной агрессии» и «Удовлетворенности жизнью» в 
результатах общей линейной регрессии (Таблица 2). 
Вербальная агрессия является дезадаптивным ко-
пингом, который может кратковременно и несистем-
но повышать самооценку, самоэффективность или 
удовлетворенность жизнью.

При этом в группе с низкой самооценкой также 
представлен другой предиктор — «Физическая аг-
рессия». Роль вербальной агрессии в повышении са-
мооценки в группе с низкой агрессией выше, что мо-
жет говорить о том, что люди с низкой самооценкой 
более склонны словесно защищаться, чем вступать в 
открытый конфликт, что, согласно данным, отличает 
их от группы людей с высокой самооценкой. Люди 
с высокой самооценкой могут использовать физи-
ческую агрессию как способ демонстрации своего 
превосходства, доминирования или самозащиты, в 
то время как люди с низкой самооценкой могут из-
бегать физического насилия из-за страха поражения, 
наказания или унижения, и предпочитают вербаль-
ную агрессию, при этом уровень допустимости в этих 
группах физической агрессии выше. Также получен-
ные результаты согласуются с U-образным отноше-
нием агрессии и самооценки. 

Выявленные закономерности важным образом, эм-
пирически демонстрируют структурную комплекс-
ность и сложность такого явления, как агрессия, 
показывая, что в определенных случаях проявления 
агрессии является эффективным механизмом мни-
мой адаптации личности, что для субъекта наблюде-
ния предпочтительней дезадаптации, однако в дол-
госрочной перспективе перекрывает возможность 
полной системной адаптации для данного субъ-
екта. Именно этот факт говорит о необходимости 
комплексного воздействия на субъект при работе с 
уменьшением уровня агрессии и агрессивности, то 
есть системное стимулирование и развитие пока-
зателей психологического благополучия не менее 
важно, чем одновременное обучения адаптивным 
копинг-стратегиям совладания с ситуацией. Одними 
из самых эффективных практических методик тако-
го комплексного воздействия являются позитивные 
психологические интервенции (Реан и др., 2023).
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Резюме
Актуальность. Важность исследований рабочей памяти (РП) при удержании серийной информации у детей свя-
зана как с общетеоретическими представлениями о механизмах РП, так и практическими задачами обучения. 
В литературе данные об удержании вербальной и невербальной серийной информации и влиянии на эти про-
цессы способа предъявления последовательностей (статического или динамического) представлены в отдельных 
работах, что определяет актуальность сопоставления влияния этих факторов в рамках единого эксперимента. 
Цель работы — анализ особенностей отсроченного воспроизведения детьми 9–11 лет вербальных и невербаль-
ных последовательностей, предъявляемых статически или динамически. 
Выборка. Типично развивающиеся дети (n = 19, средний возраст 10,75±0,57). 
Методы. Дети запоминали и отсроченно воспроизводили предъявляемые зрительно последовательности букв, 
цифр и изображений ломаной линии. Варьировались способы предъявления (статический или динамический), 
а также длина последовательностей и время задержки ответа. Оценивались точность воспроизведения и время 
реакции.
Результаты. Анализ точности воспроизведения показал, что лучше всего запоминаются цифры, хуже всего — 
буквы, статическая последовательность запоминается лучше динамической, точность падает с увеличением вре-
мени задержки ответа и длины последовательности. Обнаружена зависимость точности воспроизведения от ре-
жима предъявления и времени удержания в РП при воспроизведении невербальных последовательностей, но не 
в случае вербальных. Время реакции уменьшается при увеличении времени задержки в случае воспроизведения 
невербальных последовательностей. 
Выводы. Вербальные и невербальные последовательности, предъявляемые статически и динамически сохра-
няются в РП детей по-разному. Предположительно вербальные стимулы запоминаются как последовательность 
при любом способе предъявления, при этом цифровые последовательности могут сохраняться как многознач-
ные числа, а невербальные последовательности — как единый объект при статическом предъявлении и как по-
следовательность — при динамическом. Результаты свидетельствуют о большей изменчивости репрезентаций 
невербальных последовательностей по сравнению с вербальными при их удержании в РП.
Ключевые слова: рабочая память, серийная информация, вербальная память, невербальная память, 
отсроченное воспроизведение
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Abstract
Background. The mechanisms of serial information retention in working memory (WM) in children are an important 
and debated topic. They are related to both general theoretical ideas regarding memory and practical issues of learning 
organisation. Despite numerous studies of WM regarding the retention of verbal and non-verbal sequences as well as dif-
ferently presented sequences (as static or dynamic objects), there are virtually no studies that consider both the factor of 
modality and the sequence presentation.
Objective. The aim of the study is to conduct a comparative analysis of delayed reproduction of verbal and non-verbal 
sequences by children aged 9–11 years.
Study Participants. Typically developing children (n = 19, mean age 10.75±0.57).
Methods. Subjects were asked to remember and recall the sequences of letters, digits, and segments that formed a broken 
curve. In the experiment, we varied length, retention time, and presentation mode (static or dynamic). Accuracy and 
reaction time were analysed.
Results. Analysis of accuracy showed that numerical sequences were best remembered, and letter sequences were worst 
remembered, static information was remembered better than dynamic, accuracy decreased with time and with increasing 
length of a sequence. Also, the analysis revealed dependence of accuracy of broken curve reproduction on the presenta-
tion mode and retention time, but these factors showed no effect on the reproduction of verbal sequences. Reaction time 
significantly decreased with increasing retention time for nonverbal sequences.
Conclusion. Verbal and nonverbal sequences presented statically and dynamically are stored differently in children’s 
WM. Apparently, verbal stimuli are remembered as a sequence in any presentation mode, while numerical sequences can 
be stored as multidigit numbers, and nonverbal sequences as a single object when presented statically and as a sequence 
when presented dynamically. During the retention of sequences in WM, the representations of non-verbal information 
are more mutable than the representations of verbal information.
Keywords: working memory, serial information, verbal memory, nonverbal memory, delayed reproduction
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Введение

В процессе освоения навыков и знаний человек 
сталкивается с необходимостью запоминать и вос-
производить более или менее сложные последова-
тельности информационных единиц разного типа, в 
том числе речевые и зрительно-пространственные. 
В когнитивной психологии теме запоминания после-
довательностей посвящены многие исследования (см. 
например, обзор Hurlstone et al., 2014). Такого рода 
информация в этой традиции называется серийной 
(serial), и в нашей работе мы будем в дальнейшем, 
говоря об элементах, организованных как последо-
вательность, использовать термин «серийная инфор-
мация». 

Кратковременное запоминание информации, не-
обходимой для текущей деятельности описывается 

моделями рабочей памяти (РП). Одной из наиболее 
распространенных является модель А. Бэддели и Дж. 
Хитча (Baddeley, Hitch, 1974), предполагающая коди-
рование и хранение информации в специфических 
буферах — фонологической петле (phonological loop) 
и зрительно-пространственном блокноте (visuospatial 
sketchpad). Поведенческие и нейрокогнитивные экс-
перименты позволяют дополнить модально-специ-
фические блоки РП структурой управления (Baddeley 
et al., 2019; Camos, 2017), а также выделить процес-
сы кодирования информации о последовательно-
сти элементов (Ginsburg et al., 2017; Jones et al., 1995; 
Marshuetz, 2005). При этом неочевидным оказывается 
вопрос о зависимости сохранения последовательно-
сти от типа запоминаемой последовательности сти-
мулов (вербальной или зрительно-пространствен-
ной). Следуя традиции исследований РП (Depoorter, 
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Vandierendonck, 2009), мы будем в дальнейшем обо-
значать тип последовательности, используя термин 
«модальность» (вербальная и невербальная). Ряд 
исследований указывают на то, что порядок может 
храниться отдельно от самих элементов (Attout et al., 
2018; Marshuetz, 2005; Majerus, 2019), при этом воз-
можно наличие как модально-специфических, так и 
универсальных способов кодирования и хранения 
последовательностей. С одной стороны, есть данные, 
указывающие на относительную универсальность 
механизмов сохранения информации о порядке эле-
ментов вербальных и невербальных последователь-
ностей (Jones et al., 1995; Ginsburg et al., 2017; Hurlstone 
et al., 2014). В пользу этого говорят схожие паттерны 
ошибок, возникающих при воспроизведении ин-
формации разной модальности (Ginsburg et al., 2017; 
Hurlstone et al., 2014). С другой стороны, показано, что 
порядок элементов легче запоминается и воспроиз-
водится при удержании вербального материала по 
сравнению с невербальным, что указывает на модаль-
но-специфические формы хранения порядка в РП 
(Gmeindl et al., 2011). Нейровизуализационные иссле-
дования показывают, что в сохранении вербального 
материала в большей степени участвует префрон-
тальная кора слева, в то время как при сохранении 
пространственной информации — префронтальная 
кора справа (Wager, Smith, 2003). В недавней работе 
(Tian et al., 2022) методом структурного моделиро-
вания показано, что модель с модально-специфиче-
скими факторами соответствует экспериментальным 
данным лучше, чем модель, предполагающая один 
общий фактор сохранения порядка. Таким образом, 
вопрос об универсальности или специфичности ме-
ханизмов РП при хранении серийно организованной 
информации, в том числе вербальной и зрительно-
пространственной, остается открытым.

Другим существенным фактором, влияющим на 
запоминание информации является способ ее предъ-
явления. Последовательность элементов может быть 
представлена единовременно — статически или дина-
мически, когда элементы предъявляются поочередно 
(Logie, 1995). Модель РП Logie (Logie, 1995) включает 
зрительный (visual cache) блок, ответственный за за-
поминание признаков объекта (форма, цвет и др.), и 
пространственный блок (inner cache), кодирующий 
пространственное положение объектов. Такое раз-
деление согласуется с данными, полученными на вы-
борках здоровых взрослых, а также на детях младшего 
школьного возраста (Mammarella et al., 2008; Pickering 
et al., 2001). Исследования показывают, что запоми-
нанию статически предъявляемых зрительно-про-
странственных стимулов соответствует активация 
задней теменной коры (Lehnert, Zimmer, 2008), а при 
запоминании стимулов в динамическом режиме акти-
вируются чувствительные к движению нейроны обла-
стей MT/MST (Donato et al., 2020; Curtis, Sprague, 2021). 

Стоит отметить, что несмотря на большое число ра-
бот, посвященных оценке особенностей сохранения 
и удержания в РП вербальных и невербальных сти-

мулов, предъявляемых статически или динамически, 
практически нигде оба эти фактора не рассматрива-
ются в рамках единого исследования. Ранее мы прово-
дили экспериментальное исследование запоминания 
и отсроченного воспроизведения вербальной (после-
довательности букв) и зрительно-пространственной 
(сегментированные ломаные кривые) информации, 
варьируя способ ее предъявления — динамический 
и статический на выборке взрослых здоровых испы-
туемых (Корнеев и др., 2022). Мы обнаружили, что 
невербальные стимулы воспроизводятся с большим 
количеством ошибок и большим латентным време-
нем ответа, а также что при воспроизведении стати-
чески предъявляемых последовательностей точность 
воспроизведения вербальной и невербальной ин-
формации практически не отличается, а в динамиче-
ском режиме число ошибок увеличивается, причем 
заметно сильнее при воспроизведении невербальной 
информации. 

Оценка особенностей РП в детском возрасте пред-
ставляет отдельный интерес, как теоретический, 
так и практический. Исследование формирования 
функции в онтогенезе, благодаря развертке процес-
са во времени дает дополнительную информацию о 
структурно-функциональной организации РП, кроме 
этого, могут быть выявлены специфические особен-
ности запоминания и воспроизведения последова-
тельностей разной модальности у детей, что в свою 
очередь может быть полезно при организации учеб-
ного процесса. 

Использование структурных моделей с точки зре-
ния оценки стабильности или изменчивости ком-
понентов РП у детей разного возраста показывают, 
что трехфакторная модель, соответствующие модели 
Бэддели (управляющий механизм, фонологическая 
петля и зрительно-пространственный блокнот) под-
тверждается и достаточно стабильна в возрастном 
диапазоне от 4 до 15 лет. С другой стороны, в рабо-
те Б. Карретти и коллег (Carretti et al., 2022) тести-
ровались модели с разным числом вербальных, зри-
тельных и зрительно-пространственных факторов 
и показано, что лучше всего экспериментальным 
данным, полученных на детях 3–8 лет, соответствует 
четырехфакторная модель с отдельными факторами 
запоминания вербальной и зрительной информации 
и двумя факторами, связанными с запоминанием 
статической и динамической зрительно-пространст-
венной информации. В другой работе, посвященной 
исследованию структуры РП у детей 4–11 лет, авторы 
рассматривают несколько конкурирующих моделей, 
включающих в себя как модально-специфические 
(вербальные или зрительно-пространственные) фак-
торы, так и неспецифические, связанные с контролем 
переработки информации вне зависимости от ее 
модальности (Alloway et al., 2006). В результате наи-
более точно соответствующими данным оказались 
модели, в которых заложены как модально-специфи-
ческие факторы, связанные с хранением вербальной 
и зрительно-пространственной информации, так и  
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неспецифические управляющие механизмы (собст-
венно РП). При этом отмечается, что модально-спе-
цифический фактор удержания зрительно-простран-
ственной информации у детей 4–6 лет оказывается 
очень тесно связан с фактором управляющего контр-
оля, а к 7–11 годам эта связь ослабевает.

Ряд работ рассматривает возрастную динамику за-
поминания информации в зависимости от способа 
ее предъявления и/или модальности. В работе С. Пи-
керинга и соавторов (Pickering et al., 2001) показано, 
что динамические зрительные и пространственные 
стимулы запоминаются детьми 5–10 лет менее эффек-
тивно, а продуктивность запоминания статически 
предъявляемых стимулов с возрастом повышается. 
К. Робертс и коллеги (Roberts et al., 2018) указывают 
на различия траекторий развития запоминания ста-
тической вербальной (линейно повышается от 6 до 
25 лет), и зрительно-пространственной информации 
(достигает плато к 18 годам). Рост эффективности за-
поминания при динамическом представлении замед-
ляется в 12–13 лет, и снова возрастает после 20. Дан-
ные нашего исследования также показали, что дети 
9–11 лет хуже воспроизводят зрительно-простран-
ственные последовательности при динамическом 
предъявлении по сравнению со статическим (Анто-
нова и др., 2015), а увеличение времени удержания 
статически предъявляемых невербальных стимулов 
снижает время реакции и увеличивает число ошибок, 
в то время как у взрослых снижение времени реак-
ции не сопровождается снижением точности (Кор-
неев, Ломакин, 2017). При этом динамический режим 
почти не играет роли при запоминании взрослыми 
вербального материала (Корнеев и др., 2022). Однако 
недостаточно исследованным остается вопрос, мож-
но ли говорить о подобных эффектах в отношении 
вербального материала у детей.

Цель настоящего исследования — оценить совмест-
ное влияние типа (вербального или невербального) 
запоминаемой информации, способа ее предъявле-
ния и времени удержания на эффективность РП у де-
тей 9–11 лет в рамках единого эксперимента. Основы-
ваясь на данных, полученных на выборке взрослых 
испытуемых, основную гипотезу нашего исследова-
ния можно сформулировать так: вербальные и не-
вербальные последовательности могут запоминаться 
и удерживаться в РП у детей этого возраста по-разно-
му, при этом невербальные последовательности запо-
минаются в большей степени как целостный объект, 
а вербальные — в большей степени именно как по-
следовательности.

Выборка

В исследовании приняли участие дети от 9,5 до 
11,5 лет (N = 19, 8 мальчиков, 11 девочек, средний воз-
раст 10,75±0,57 лет) — учащиеся 4-х и 5-х классов мо-
сковской общеобразовательной школы. Все испыту-
емые не имели диагностированных неврологических 

нарушений, имели нормальное или скорректирован-
ное зрение.

Методы

Дизайн исследования
Каждому испытуемому предлагалось решить три 

задачи на запоминание и отсроченное (в ответ на за-
держанный императивный сигнал) воспроизведение 
последовательностей (Рисунок 1, верхний ряд). В каче-
стве императивного сигнала использовался короткий 
(100 мс) тональный звуковой сигнал. Использовались 
два значения задержки 500 мс и 3000 мс. В первой за-
даче требовалось запомнить и воспроизвести пальцем 
на сенсорном экране последовательность прямоли-
нейных отрезков, организованных в незамкнутую ло-
маную линию (далее эту задачу будем обозначать TRJ 
от «траектории»). Во второй и третьей задаче испы-
туемых просили запомнить и воспроизвести в неиз-
менном порядке, соответственно, последовательность 
цифр (далее эту задачу будем обозначать DIG от digits) 
и букв (LET от letters). Длина последовательности ва-
рьировала от 3 до 5 элементов в задачах DIG и LET, а в 
задаче TRJ — от 4 до 6 элементов.

Каждая из трех задач предлагалась в статическом 
и динамическом режиме. В статическом режиме вся 
последовательность предъявлялась целиком на фик-
сированное время (T = 2000 мс). В случае DIG и LET 
это были строки, соответственно, цифр и букв, а 
в случае TRJ — ломаная линия. В DIG и LET после 
окончания задержки одновременно с императивным 
сигналом появлялся перемешанный случайным обра-
зом набор показанных символов (цифр или букв), и 
задача испытуемого состояла в том, чтобы коснуться 
пальцем изображений этих символов на сенсорном 
экране в том порядке, в котором они были показаны 
в эталонной последовательности.

В динамическом режиме в задачах DIG и LET симво-
лы предъявлялись один за другим (время экспозиции — 
500 мс), а в задаче TRJ по невидимому контуру ломаной 
линии двигалась точка, имитирующая графические 
движения человека, рисующего такую линию (вре-
мя движения по каждому отрезку ломаной — 500 мс).

В процессе эксперимента также велась запись элек-
троэнцефалограммы испытуемого, однако анализ 
этой части эксперимента в рамках данной работы не 
рассматривается.

Проведение эксперимента
Эксперимент проводился в автоматическом режи-

ме под управлением программы, написанной в среде 
Octave (ОС Kubuntu) с использованием библиотеки 
функций psychtoolbox3 (www.psychtoolbox.org).

Эксперимент проводился на компьютере с сенсор-
ным экраном (около 60 см), во время проведения экс-
перимента испытуемый сидел в кресле в затемненной 
камере и смотрел на экран, расположенный на таком 
расстоянии от испытуемого, чтобы ему/ей было 
удобно касаться пальцем экрана и рисовать на нем. 
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Рисунок 1 
Три задачи, которые решали испытуемые и структура пробы эксперимента

Figure 1  
Three types of tasks and structure of a trial in the experiment

Анализируемые параметры. Вычислялись и ана-
лизировались два показателя: доля правильных от-
ветов (точность) и латентное время двигательного 
ответа. Для вербального материала правильность 
ответа определялась автоматически по совпадению 
воспроизведенной и показанной последовательности. 
Правильность воспроизведения траекторий опреде-
лялась визуально одним из экспериментаторов. Пра-
вильными считались последовательности, в которых 
число элементов и их конфигурация совпадала со 
стимулом. Латентное время (время реакции, далее 
ВР) измерялось как время, прошедшее от начала им-
перативного сигнала до момента, когда испытуемый 
начинал движение. 

результаты

Была проведена серия дисперсионных анализов, в 
которых зависимыми переменными были доля пра-
вильных ответов (далее — точность) и время реакции 
(далее — ВР), а факторами — тип стимула (3 уровня — 
буквы, цифры и траектории, далее СТИМУЛ), режим 
предъявления (2 уровня — статический и динамиче-
ский, далее РЕЖИМ), время задержки (2 уровня — 
500 и 3000 мс, далее ЗАДЕРЖКА) и длина последова-
тельности (3 уровня — 3, 4 или 5 элементов для букв, 
4, 5 и 6 — для траекторий, далее — ДЛИНА). Резуль-
таты дисперсионного анализа приведены в Таблице 1.
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Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа

Эффект Точность ответов Время реакции

СТИМУЛ F(2, 36) = 7,515, p = 0,002, η2
p
  = 0,295 F(2, 36) = 0,04, p = 0,961, η2

p
 = 0,002

РЕЖИМ F(1, 18) = 17,02, p < 0,001, η2
p
  = 0,486 F(1, 18) = 1,186, p = 0,291, η2

p
 = 0,062

ЗАДЕРЖКА F(1, 18) = 8,796, p = 0,008, η2
p
  = 0,328 F(1, 18) = 36,134, p < 0,001, η2

p
 = 0,667

ДЛИНА F(2, 36) = 204,204, p < 0,001, η2
p
  = 0,919 F(2, 36) = 0,283, p = 0,755, η2

p
 = 0,015

СТИМУЛ × РЕЖИМ F(2, 36) = 8,691, p = 0,001, η2
p
  = 0,326 F(2, 36) = 0,848, p = 0,437, η2

p
 = 0,045

СТИМУЛ × ЗАДЕРЖКА F(2, 36) = 5,653, p = 0,007, η2
p
  = 0,239 F(2, 36) = 11,538, p < 0,001, η2

p
 = 0,391

РЕЖИМ × ЗАДЕРЖКА F(1, 18) = 0, p = 1, η2
p
  = 0 F(1, 18) = 1,519, p = 0,234, η2

p
 = 0,078

СТИМУЛ × ДЛИНА F(4, 72) = 24,695, p < 0,001, η2
p
  = 0,578 F(4, 72) = 4,675, p = 0,002, η2

p
 = 0,206

РЕЖИМ × ДЛИНА F(2, 36) = 1,336, p = 0,276, η2
p
  = 0,069 F(2, 36) = 1,209, p = 0,31, η2

p
 = 0,063

ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА F(2, 36) = 0,164, p = 0,849, η2
p
  = 0,009 F(2, 36) = 0,149, p = 0,862, η2

p
 = 0,008

СТИМУЛ × РЕЖИМ × ЗАДЕРЖКА F(2, 36) = 0,52, p = 0,599, η2
p
  = 0,028 F(2, 36) = 2,337, p = 0,111, η2

p
 = 0,115

СТИМУЛ × РЕЖИМ × ДЛИНА F(4, 72) = 0,786, p = 0,538, η2
p
  = 0,042 F(4, 72) = 0,459, p = 0,765, η2

p
 = 0,025

СТИМУЛ × ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА F(4, 72) = 0,483, p = 0,748, η2
p
  = 0,026 F(4, 72) = 2,613, p = 0,042, η2

p
 = 0,127

РЕЖИМ × ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА F(2, 36) = 8,397, p = 0,001, η2
p
  = 0,318 F(2, 36) = 0,558, p = 0,577, η2

p
 = 0,03

СТИМУЛ × РЕЖИМ × ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА F(4, 72) = 1,265, p = 0,292, η2
p
  = 0,066 F(4, 72) = 0,76, p = 0,555, η2

p
 = 0,041

Примечание: η2
p — частная эта-квадрат (величина статистического эффекта). Полужирным шрифтом выделены значимые 

эффекты.

Table 1 
Results of ANOVA

Effect Accuracy Reaction time

STIMULUS F(2, 36) = 7.515, p = 0.002, η2
p
 = 0.295 F(2, 36) = 0.04, p = 0.961, η2

p
 = 0.002

MODE F(1, 18) = 17.02, p < 0.001, η2
p
 = 0.486 F(1, 18) = 1.186, p = 0.291, η2

p
 = 0.062

DELAY F(1, 18) = 8.796, p = 0.008, η2
p
 = 0.328 F(1, 18) = 36.134, p < 0.001, η2

p
 = 0.667

LENGTH F(2, 36) = 204.204, p < 0.001, η2
p
 = 0.919 F(2, 36) = 0.283, p = 0.755, η2

p
 = 0.015

SUMILUS TYPE × MODE F(2, 36) = 8.691, p = 0.001, η2
p
 = 0.326 F(2, 36) = 0.848, p = 0.437, η2

p
 = 0.045

SUMILUS TYPE × DELAY F(2, 36) = 5.653, p = 0.007, η2
p
 = 0.239 F(2, 36) = 11.538, p < 0.001, η2

p
 = 0.391

MODE × DELAY F(1, 18) = 0, p = 1, η2
p
 = 0 F(1, 18) = 1.519, p = 0.234, η2

p
 = 0.078

SUMILUS TYPE × LENGTH F(4, 72) = 24.695, p < 0.001, η2
p
 = 0.578 F(4, 72) = 4.675, p = 0.002, η2

p
 = 0.206

MODE × LENGTH F(2, 36) = 1.336, p = 0.276, η2
p
 = 0.069 F(2, 36) = 1.209, p = 0.31, η2

p
 = 0.063

DELAY × LENGTH F(2, 36) = 0.164, p = 0.849, η2
p
 = 0.009 F(2, 36) = 0.149, p = 0.862, η2

p
  = 0.008

SUMILUS TYPE × MODE × DELAY F(2, 36) = 0.52, p = 0.599, η2
p
 = 0.028 F(2, 36) = 2.337, p = 0.111, η2

p
 = 0.115

SUMILUS TYPE × MODE × LENGTH F(4, 72) = 0.786, p = 0.538, η2
p
 = 0.042 F(4, 72) = 0.459, p = 0.765, η2

p
 = 0.025

SUMILUS TYPE × DELAY × LENGTH F(4, 72) = 0.483, p = 0.748, η2
p
 = 0.026 F(4, 72) = 2.613, p = 0.042, η2

p
 = 0.127

MODE × DELAY × LENGTH F(2, 36) = 8.397, p = 0.001, η2
p
 = 0.318 F(2, 36) = 0.558, p = 0.577, η2

p
 = 0.03

SUMILUS TYPE × MODE × DELAY × LENGTH F(4, 72) = 1.265, p = 0.292, η2
p
 = 0.066 F(4, 72) = 0.76, p = 0.555, η2

p
 = 0.041

Note: η2
p  is the partial eta-squared (the magnitude of the statistical effect). Significant effects are highlighted in bold.
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Как видно из Таблицы 1, в отношении доли правильных 
ответов все основные эффекты оказались значимыми: 

1. СТИМУЛ — максимальная точность наблюдает-
ся при воспроизведении последовательностей цифр, 
минимальная — при воспроизведении букв (Рису-
нок 2А). Попарное сравнение (здесь и далее — с по-
правкой Хольма) показало значимые различия меж-
ду точностью воспроизведения последовательностей 
цифр и букв (p < 0,001). Для букв и траекторий разли-
чия были субзначимы (p = 0,064), a между буквами и 
траекториями — незначимы (p = 0,282).

2. РЕЖИМ — точность ответов испытуемых ниже 
при использовании динамического режима. (Рису-
нок 2Б). 

3. ЗАДЕРЖКА — точность не очень сильно, но зна-
чимо снижается при увеличении времени задержки 
(Рисунок 2В).

4. ДЛИНА — точность снижается при увеличении 
числа элементов последовательности (Рисунок 2Г). 
При этом различия между тремя уровнями фактора 
попарно значимы на уровне p < 0,001.

Рисунок 2 
Средние значения точности ответов в зависимости от влияния факторов по отдельности. Столбики ошибок — 95% 
доверительный интервал среднего

Figure 2 
Mean accuracy depending on the influence of the factors. Error bars are 95% confidence interval 
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Также были обнаружены значимые взаимодействия: 
1. СТИМУЛ × РЕЖИМ — эффект режима незначим 

в случае последовательности букв и цифр (p > 0,300 
при попарном сравнении), но значимым при воспро-
изведении траекторий, при этом точность выше в 
статическом режиме (Рисунок 3А) (p < 0,001).

2. СТИМУЛ × ЗАДЕРЖКА — эффект задержки 
отсутствует при воспроизведении букв и цифр (p > 
0,700 при попарном сравнении), но значим при вос-
произведении траекторий, при этом увеличение за-

держки значительно снижает точность ответа (Рису-
нок 3Б) (p = 0,003).

3. СТИМУЛ × ДЛИНА — эффект длины сильнее 
всего при воспроизведении последовательностей 
букв (p < 0,001) при попарном сравнении всех длин 
между собой), несколько слабее, но значим — при 
воспроизведении цифр (p < 0,022 во всех сравнени-
ях), и еще слабее — при воспроизведении траекторий 
(Рисунок 3В) (значимо только при сравнении корот-
ких и длинных последовательностей, p = 0,004). 

Рисунок 3 
Средние значения точности ответов при взаимодействии фактора СТИМУЛ с другими факторами. Столбики оши-
бок — 95% доверительный интервал среднего

Figure 3 
Mean accuracy for the STIMULS TYPE interaction with other factors. Error bars are 95% confidence interval

Оценки влияний тройных взаимодействий фак-
торов позволили выделить только одно значимое 
тройное взаимодействие — РЕЖИМ  ×  ЗАДЕР-
ЖКА × ДЛИНА. Оно связано с тем, что при корот-

кой задержке ответа в 500 мс эффект длины сильнее 
в статическом режиме (Рисунок 4 слева), а при задер-
жке в 3000 мс эффект длины в двух режимах предъ-
явления практически одинаков (Рисунок 4 справа).
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Рисунок 4 
Средние значения точности ответов при взаимодействии факторов РЕЖИМ × ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА. Столбики 
ошибок — 95% доверительный интервал среднего

Figure 4 
Mean values of response accuracy for interaction of factors MODE × DELAY × LENGTH. Error bars are 95% confidence 
interval 

В отношении ВР обнаружены следующие значимые 
эффекты:

ЗАДЕРЖКА — ВР заметно уменьшается при увели-
чении времени задержки от 500 к 3000 мс (Рисунок 5А).

Влияние взаимодействия факторов СТИМУЛ × ЗА-
ДЕРЖКА — различия между ВР при разном времени 
задержки слабо различаются при воспроизведении 
букв и цифр (p > 0,300 в обоих случаях), но заметно в 
случае воспроизведения траектории — при увеличе-

нии времени задержки ответа в этом случае RT резко 
снижается (Рисунок 5Б) (p = 0,001).

Влияние взаимодействия факторов СТИМУЛ × 
ДЛИНА — увеличение длины последовательности 
приводит к некоторому увеличению ВР при воспро-
изведении цифр, почти не оказывает влияние на ВР 
при воспроизведении букв, а в случае траекторий 
рост длины последовательности приводит к сниже-
нию времени реакции (Рисунок 5В). 
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Рисунок 5 
Средние значения времени реакции в зависимости от (А) времени задержки, (Б) типа стимула и времени задержки 
и (в) типа стимула и длины последовательности. Столбики ошибок — 95% доверительный интервал среднего

Figure 5 
Mean reaction times in dependence on (A) DELAY, (B) STIMULUS TYPE and DELAY, and (c) STIMULUS TYPE and 
LENGTH. Error bars are 95% confidence

Рисунок 6 
Средние значения ВР при учете взаимодействия факторов СТИМУЛ × ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА. Столбики ошибок — 
95% доверительный интервал среднего
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Figure 6 
Mean Reaction time for interaction of STIMULUS TYPE × DELAY × LENGTH. Error bars are 95% confidence interval

снижение точности ответов при увеличении длины 
последовательности известно из литературы: оно 
обнаруживается при воспроизведении вербальных 
и невербальных стимулов (Barton et al., 2014; Brown 
et al., 2013). По нашим данным, это эффект наиболее 
силен при воспроизведении букв, несколько слабей 
при воспроизведении цифр и минимален для тра-
екторий. Таким образом, можно предположить, что 
ломаная кривая запоминается как целостный объ-
ект, число его сегментов играет менее существенную 
роль, в то время как успешность воспроизведения 
вербальных последовательностей (особенно не объ-
единяемых в более крупные единицы букв) обнару-
живает снижение точности при увеличении длины 
последовательности за счет ограниченного объема 
РП у детей 9–11 лет. У взрослых этот эффект длины 
выражен слабее (Корнеев и др., 2022), и они вос-
производят последовательности букв лучше за счет 
большего объема РП. Данные многих исследований 
показывают, что от младшего школьного ко взросло-
му возрасту увеличивается объем вербальной и не-
вербальной памяти, причем с разной скоростью, как 
указывалось во введении, наиболее заметно растут 
возможности вербальной памяти (Roberts et al., 2018). 
Учет модальности в сочетании с режимом предъяв-
ления показывает, что дети хорошо (лучше вербаль-
ных) воспроизводят статически предъявленные тра-
ектории и заметно хуже динамические (сопоставимо 
с наихудшим показателем воспроизведения букв), а 
в вербальных стимулах эффекта режима предъявле-
ния не наблюдается. Это соответствует результатам, 
полученным ранее на взрослой выборке, в которой 
также режим предъявления оказался важным только 
при воспроизведении невербальных последователь-
ностей (Корнеев и др., 2022), а также согласуется с 
данными других исследований (Pickering et al., 2001) 
о снижении точности воспроизведения зрительно-
пространственных стимулов у детей и взрослых,  

Также обнаружено значимое взаимодействие фак-
торов СТИМУЛ × ЗАДЕРЖКА × ДЛИНА, число эле-
ментов при разном времени задержки сказывается на 
ВР по-разному для трех типах последовательностей: 
при воспроизведении букв и при короткой, и при 
большой задержке эффект длины практически отсут-
ствует (Рисунок 6А), при воспроизведении цифр эф-
фект длины (увеличение ВР) заметнее при короткой 
задержке, а при длинной — практически отсутствует 
(Рисунок 6Б), при воспроизведении траекторий эф-
фект длины одинаков при короткой и длинной задер-
жке, при этом ВР снижается при увеличении длины 
(Рисунок 6В).

обсуждение результатов

Результаты указывают, что у детей наибольшие за-
труднения вызывает запоминание буквенных после-
довательностей, а наиболее точно они воспроизводят 
цифровые последовательности, что согласуется с ре-
зультатами, полученными на взрослых (Korneev et al., 
2022). Можно предположить, что у детей 10–11 лет, 
так же как у взрослых, механизм перекодирования 
позволяет группировать последовательности цифр в 
многозначные числа, такое объединение отдельных 
элементов хорошо известно (см., например, Fendrich, 
Arengo, 2004). Используемые же нами в эксперименте 
последовательности букв в такие группы не объеди-
няются, они запоминаются как последовательности 
элементов, за счет чего задача оказывается более 
сложной, чем запоминание цифр. На это также ука-
зывает максимальный эффект длины, полученный 
именно при воспроизведении букв (Рисунок 3В), при 
воспроизведении цифр этот эффект меньше и прояв-
ляется при максимальной длине последовательности. 
Стоит обратить внимание на различие эффекта по-
следовательности для трех типов стимулов. В целом, 
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когда они предъявляются в динамическом режиме по 
сравнению со статическим режимом. Наличие вли-
яние режима только при удержании невербальных 
последовательностей также может свидетельствовать 
в пользу вывода о запоминании детьми невербаль-
ной последовательности как целостного объекта при 
статическом предъявлении. В динамическом режиме, 
когда ребенок запоминает траекторию движущегося 
объекта, построение целостного образа может быть 
затруднительным, в силу чего запоминание проис-
ходит на уровне отдельных элементов (сегментов 
траектории) и точность снижается, становясь сопо-
ставимой с точностью воспроизведения букв. Кроме 
того, заметим, что при сравнении воспроизведения 
вербальной и невербальной информации следует 
учесть, что в пробах с ломанной кривой надо имен-
но воспроизвести последовательность элементов, а 
в случае букв и цифр — только восстановить их по-
рядок, и поэтому можно ожидать меньшую точность 
воспроизведения кривых по сравнению с вербаль-
ными последовательностями. Вместе с тем в данном 
исследовании мы не обнаружили существенного 
различия в точности воспроизведения букв и ломан-
ных линий. Это может объясняться возрастными 
особенностями испытуемых, у которых, несмотря на 
большую сложность требуемого ответа, точность не 
снижается за счет лучшего удержания ломаной ли-
нии, в особенности при статическом предъявлении 
(см. обсуждение выше). Что касается вербальных по-
следовательностей, по данным других исследований, 
есть тенденция к снижению точности в динамиче-
ском режиме, полученная на выборке англоязычных 
взрослых при воспроизведении последовательностей 
слов (Ordonez Magro et al., 2022) и букв (Frick, 1985; 
McFayden et al., 2023). Этот эффект в нашем случае не 
достигает значимости, что может быть связано с об-
щей сложностью запоминания буквенных последо-
вательностей в детском возрасте (дети выполнят эти 
задания заметно хуже, чем взрослые в аналогичном 
эксперименте (у детей средняя точность в заданиях с 
буквами составила 0,60, а у взрослых — 0,85, (Корне-
ев и др., 2022)), и режим предъявления оказывается 
на этом фоне не столь существенным. 

Выявленное в настоящем исследовании снижение 
точности ответов при увеличении времени удержа-
ния информации соответствует сходным данным, 
полученным на детских выборках (Towse et al., 1998), 
что говорит о меньшей устойчивости репрезентации 
последовательности у детей. В группе взрослых тако-
го эффекта получено не было (Корнеев и др., 2022), 
что согласуется с данными об отсутствии эффекта 
забывания зрительной информации с увеличением 
времени ее удержания на протяжении 1–3 секунд 
(Souza, Oberauer, 2015). Вместе с тем в работе (Ricker, 
Cowan, 2014) показано, что на выборке взрослых при 
увеличении времени задержки до 6–12 секунд точ-
ность ответов снижается. 

В отношении ВР снижение при увеличении времени 
удержания информации в РП согласуется с результа-

тами предыдущих исследований (Корнеев, Курган-
ский, 2013; Корнеев, Ломакин, 2017; Корнеев и др., 
2022). Важным является различие эффекта задержки 
ответа для стимулов разной модальности. В преды-
дущих исследованиях мы интерпретировали различ-
ную динамику ВР как свидетельство преобразования 
репрезентации последовательности от сенсорно-
специфической к более абстрактной при сравнении 
динамической и статической информации (Корнеев, 
Курганский, 2013). В настоящем исследовании разли-
чия в динамике репрезентации практически отсутст-
вует в случае вербального материала и проявляется 
при удержании в РП невербальной информации (Ри-
сунок 5Б). Таким образом, можно говорить о том, что 
у нас нет оснований говорить о преобразовании ре-
презентации вербальных последовательностей в РП 
на протяжении 3 секунд, в отличие от невербальных, 
по крайней мере на основании поведенческих дан-
ных. Большую информацию об этом могут дать дан-
ные исследования электрической активности мозга, 
которая будет рассмотрена в последующих работах. 
Одновременно, этот результат указывает, что сниже-
ние ВР при удержании невербальной последователь-
ности не связано с возможным проявлением эффек-
та предшествующего периода (foreperiod effect (Los, 
Horoufchin, 2011)). Этот эффект заключается в сокра-
щении времени реакции на более поздние стимулы 
при варьировании времени задержки ответа за счет 
повышения готовности испытуемого к ответу. Такого 
рода эффект должен проявляться в ответах незави-
симо от модальности стимулов, что не соответствует 
нашим данным. С другой стороны, ВР в задаче вос-
произведения последовательности может зависеть 
от необходимости подготовки моторного ответа, и, в 
случае воспроизведения кривой, этот процесс может 
влиять в большей степени. 

В текущем эксперименте не удалось обнаружить 
различий ВР при варьировании времени задержки 
при различных способах предъявления информации. 
Это значит, что мы не можем судить о различиях пре-
образования репрезентации серийной информации у 
детей при различных способах ее предъявления. 

Интересно, что эффект длины (изменение ВР при 
увеличении числа элементов последовательности) в 
детской выборке разнонаправлен при сопоставле-
нии стимулов разного типа. ВР снижается при уве-
личении длины невербальной последовательности, 
но не меняется или незначительно растет в случае 
воспроизведения вербальной информации. Интер-
претация данного результата требует дальнейшего 
более подробного анализа и обсуждения, но одно из 
возможных объяснений заключается в том, что при 
воспроизведении все более сложных траекторий 
дети сокращают этап предварительного моторного 
программирования последовательности движений, 
увеличивая долю текущего программирования. Это 
предположение можно проверить, включив в анализ 
время выполнения и пауз при воспроизведении лома-
ной кривой, что будет сделано в последующих работах. 
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Выводы

1. У детей в рабочей памяти относительно плохо 
удерживаются вербальные стимулы (последова-
тельность букв), при этом цифровые последова-
тельности, которые могут объединяться в целост-
ные объекты (многозначные числа) запоминаются 
хорошо. Невербальные последовательности луч-
ше всего воспроизводятся в статическом режиме, 
а хуже — в динамическом. Это может быть свя-
зано с тем, что статические невербальные после-
довательности (ломаные кривые) запоминаются 
как целостный объект, а вербальные (буквенные) 
последовательности, предъявляемые как статиче-
ски, так и динамически — в большей степени как 
последовательность, что увеличивает нагрузку на 

РП и приводит к снижению точности воспроиз-
ведения.

2. Эффект длины различается при запоминании 
трех типов стимулов, его большая выраженность 
для вербальных последовательностях (прежде 
всего — для буквенных) также может свидетель-
ствовать о том, что они запоминаются как серия 
элементов, а снижение для невербальных — о том, 
что эта информация запоминается в большей сте-
пени как целостный объект.

3. Время хранения информации в РП у детей ока-
зывает существенный эффект только при запо-
минании невербальных последовательностей, что 
указывает на возможно большую изменчивость 
невербальных репрезентаций по сравнению с вер-
бальными.
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Стресс в образовательной среде и его влияние 
на академическую успешность и психологическое 
благополучие обучающихся
Т.Г. Фомина , Е.В. Филиппова, А.В. Бурмистрова-Савенкова, В.И. Моросанова 
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Резюме
Актуальность. Рост стрессовой нагрузки и распространенность нарушений психического здоровья у современ-
ных обучающихся приводит к снижению качества их жизни, успеваемости и психологического благополучия.  
В свою очередь, эти явления могут оказаться негативными прогностическими факторами в отношении профес-
сионального самоопределения и будущей карьеры. Требуется обобщение теоретических и эмпирических осно-
ваний изучения влияния стресса в образовательной среде на академическую успешность и психологическое бла-
гополучие обучающихся.
Цель. Анализ современных подходов к исследованию стресса в академической среде, а также механизмов его 
влияния на успеваемость и психологическое благополучие обучающихся в современных условиях развития об-
разования. Дополнительной задачей стало выделение перспективных направлений изучения психологических 
ресурсов успеваемости и поддержания психологического благополучия в условиях академического стресса. 
Методы. Теоретический анализ результатов научных исследований в рамках тематики академического стрес-
са. Поиск статей осуществлялся в библиографических базах Google Scholar, Science Direct, Consensus, PubMed, 
Research Gate по ключевым словам educational stress, academic stress, exams, student health, student well-being, stress 
management.
Результаты. Рассмотрены источники, факторы и формы академического стресса. Обосновано, что основной 
причиной возникновения стресса является недостаточность у обучающихся ресурсов для того, чтобы соответ-
ствовать требованиям образовательной среды. Анализ имеющихся работ выявил разностороннее негативное 
влияние академического стресса на психологическое благополучие студентов и установил разнонаправленные 
эффекты его влияния на успеваемость обучающихся. Среди психологических ресурсов преодоления академи-
ческого стресса рассматривается широкий спектр характеристик, среди которых особое место занимает само-
регуляция как метаинструмент их актуализации и мобилизации. 
Выводы. Представленный обзор позволяет констатировать, что факторы, механизмы и последствия академи-
ческого стресса изучены недостаточно. Необходима организация комплексных исследований, позволяющих 
выявить и описать стрессовые нагрузки у обучающихся разных ступеней образования. Исследование психоло-
гических ресурсов, которые обеспечивают устойчивость школьников и студентов к стрессовым воздействиям, 
позволит разрабатывать эффективные технологии психологической поддержки для обеспечения высокого каче-
ства жизни современной молодежи. 
Ключевые слова: стресс, академический стресс, экзаменационный стресс, психологическое благополучие, 
академическая успешность, психологические ресурсы
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Abstract
Background. Increasing stress and mental health disorders in modern students lead to a decrease in their life quality, 
academic performance, and psychological wellbeing. In turn, these phenomena may serve as the negative prognostic 
factors with regard to professional self-determination and future career. It is necessary to summarise the theoretical and 
empirical studies in order to analyse the influence of stress in the educational environment on the academic success and 
psychological wellbeing of students.
Objective. The research analyses modern approaches to studying the stress factors in academic environment as well as the 
mechanisms of its influence on the academic performance and psychological wellbeing of students in modern conditions 
of educational system development. An additional task was to highlight promising areas for studying the psychological 
resources of academic performance and for maintaining psychological wellbeing under conditions of academic stress.
Methods. Searching for articles on the topic was carried out by means of Google Scholar, Science Direct, Consensus, 
PubMed, Research Gate, etc. using the keywords “educational stress”, “academic stress”, “exams”, “student health”, “student 
well-being”, «stress management». 
Results. The article considers the sources, factors, and forms of academic stress. It is substantiated that the main cause of 
stress is the lack of students’ resources to meet the requirements of their educational environment. The research analysis 
has revealed a diverse negative impact that academic stress has on the students’ psychological wellbeing and established 
its multidirectional effects on academic performance. Among the psychological resources for overcoming academic stress, 
a wide range of characteristics is considered, with a special focus made on the conscious self-regulation as a meta-tool for 
actualisation and mobilisation.
Conclusions. The presented review allows to conclude that the factors, mechanisms, and consequences of academic stress 
have not been sufficiently studied to date. It is necessary to organise comprehensive studies to identify and describe the 
stress loads on the students at different levels of education. The study of psychological resources that ensure the resistance 
of schoolchildren and students to stressful influences will allow for developing the effective technologies of psychological 
support to provide a high quality of life for modern youth. 
Keywords: stress, academic stress, examination stress, psychological well-being, academic success, psychological 
resources
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Введение

В отчетах Всемирной организации здравоохране-
ния в последние годы регулярно сообщается о росте 
числа психических расстройств среди школьников 
и студентов. Исследователи отмечают, что старший 
школьный и студенческий возраст является пери-
одом, когда стрессовая нагрузка часто превосходит 
те ресурсы, которые поддерживают благополучие и 
выступают буфером возникновения разнообразных 
проблем (учебных, личных, семейных, профессио-
нальных). Качество жизни и психологическое бла-
гополучие в период студенчества может выступать 

значимым прогностическим фактором будущей про-
фессиональной продуктивности (Самохвалова и др., 
2022). Результаты эмпирических исследований од-
нозначно свидетельствуют о серьезных негативных 
последствиях стресса для успеваемости, мотивации, 
благополучия обучающихся на различных ступенях 
обучения, а также о тех последствиях, которые гло-
бально критичны как для образовательной практи-
ки в целом, так и для позитивного функционирова-
ния каждого обучающегося.

В зарубежной и отечественной психологии нако-
плен значительный опыт, требующий теоретическо-
го осмысления, практической верификации различ-
ных концепций стресса в сфере образования, а также 
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анализа роли личностных и регуляторных ресурсов 
преодоления академического стресса у школьников 
и студентов. Все это позволяет обозначить актуаль-
ность изучения проблемы психологического благо-
получия и ресурсов его поддержания у обучающихся 
всех уровней образования.

Целью настоящей статьи является анализ совре-
менных подходов к исследованию стресса в акаде-
мической среде, а также механизмов его влияния 
на успеваемость и психологическое благополучие 
обучающихся в современных образовательных усло-
виях. Дополнительной задачей стало выделение пер-
спективных направлений изучения психологических 
ресурсов успеваемости и поддержания психологиче-
ского благополучия в стрессовых ситуациях. Для ее 
решения был осуществлен обзор наиболее известных 
подходов к пониманию стресса у школьников и сту-
дентов, проведен анализ результатов современных 
исследований влияния стресса через призму специ-
фики современных условий образовательной среды 
(в том числе, и развития дистанционных технологий), 
а также предпринята попытка обозначить перспекти-
вы исследований в этом направлении. В статье обсу-
ждаются концептуальные и методологические труд-
ности, возникающие при разработке и проведении 
исследований в данной области. 

Понятие стресса в образовательной среде

Большое количество стрессоров, характерных для 
образовательной среды, привело исследователей к 
выделению специфического вида стресса — акаде-
мического. В настоящий момент отсутствует единое 
понимание академического стресса. Этим обусловле-
ны противоречия в результатах исследований и раз-
личия при описании феноменологии академического 
стресса их авторами. Одни исследователи использу-
ют термин «академический стресс» для обозначения 
стимула или учебной ситуации, вызывающей стресс. 
Другие используют этот термин для обозначения ре-
акции, субъективного переживания, эмоционального 
состояния, которое может сопровождаться чувством 
тревоги и/или беспокойства (например, «Я испыты-
ваю стресс, так как беспокоюсь о провале на экзаме-
не»). Существует также направление исследований, в 
рамках которого академический стресс рассматрива-
ется через призму психологических ресурсов обуча-
ющихся по преодолению сложных учебных ситуаций 
и определяется как психическое состояние напря-
женности, инициированное отношениями личности 
в образовательной среде, когда степень негативного 
воздействия превышает приспособительные ресурсы 
индивида (Lisnyj et al., 2023). Всемирная организация 
здравоохранения определяет академический стресс 
как специфику восприятия учащимися событий и 
ситуаций, возникающих в процессе обучения, как 
угрозу, в результате чего возникает беспокойство, 
тревога или страх. Академический стресс чаще всего 

определяют как психологическую реакцию обучаю-
щегося на различные учебные трудности, которые 
субъективно воспринимаются как несоответствую-
щие индивидуальным ресурсам (когнитивным, лич-
ностным) совладания с трудной ситуацией. Такая 
реакция сопровождается биохимическими, физиоло-
гическими, когнитивными и поведенческими изме-
нениями (Harahap et al., 2022). Следует подчеркнуть, 
что трудные обстоятельства сами по себе являются 
стрессогенными, поскольку связаны с истощением 
психологических ресурсов. Академический стресс 
возможен на любой ступени обучения, но наиболее 
сенситивными периодами для его возникновения 
являются переходные периоды, обучение в старшей 
школе и адаптация к обучению в вузе. 

Наряду с понятием академического стресса, ис-
следователи используют термин «экзаменационный 
стресс», связанный со специфическими учебными 
ситуациями оценивания знаний. Экзамены считают-
ся одним из наиболее распространенных источников 
острого стресса для обучающихся. Истощение пси-
хологических ресурсов, связанное с воздействием 
данного стрессора, может приводить к появлению 
психических расстройств, в том числе и к суици-
дальному поведению. Статистика свидетельствует о 
росте числа суицидов среди студентов в период экза-
менов (Reddy et al., 2018). Области академического и 
экзаменационного стресса и то, в какой степени они 
могут пересекаться, четко не определены в литера-
туре (Putwain et al., 2023). Поскольку экзамены отно-
сятся к определенному типу учебной деятельности, 
то экзаменационный стресс можно рассматривать 
как подтип или контекстно-зависимую форму ака-
демического стресса. В исследованиях показано, что 
некоторые обучающиеся еще на этапе подготовки к 
экзаменам испытывают отрицательное влияние экза-
менационного стресса и отмечают напряженность во 
время учебных занятий (Connor, 2003).

Отечественные исследователи рассматривают ака-
демический стресс как психологический феномен, 
проявляющий себя различными вариантами реа-
гирования, разными возможностями разрешения 
возникшего напряжения в ситуациях риска и не-
определенности (Сёмина, Фёдорова, 2023). При этом 
отмечается, что при наличии достаточных ресурсов 
стресс, в определенной его форме, может положи-
тельно влиять на процесс обучения. Действительно, 
учебная деятельность по своему содержанию ней-
тральна, но учебные ситуации могут иметь субъек-
тивное значение: то, что для одного обучающегося 
является стрессовым событием, для другого может 
выступать в качестве мотивирующего и активизи-
рующего личностные ресурсы (Матюшкина, 2016; 
Сёмина, Фёдорова, 2023; Córdova et al., 2023). Однако 
чрезмерное, повторяющееся переживание академи-
ческого стресса может истощать ресурсы и негатив-
но сказываться на психологическом благополучии 
обучающегося и его академических достижениях 
(D’Mello, 2013; Shannon et al., 2019). 
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источники, факторы и проявления стресса  
в образовательной среде

Задача систематизации факторов стресса в 
образовательной среде является актуальной и не 
в полной мере выполненной. В качестве источ-
ников стресса в образовательной среде выделя-
ют процедуры оценки знаний, чрезмерную учеб-
ную нагрузку, сложности в самоорганизации и 
планировании времени, завышенные ожидания 
родителей в отношении академических успехов, 
низкие социальные навыки, конкуренцию среди 
сверстников, финансовые проблемы, трудности 
в установлении баланса между учебой и личной 
жизнью, условия обучения (переполненные ауди-
тории, строгая система оценивания, отсутствие 
необходимых для обучения ресурсов и пр.), страх 
неудачи, влияющий на самооценку и уверенность 
в себе. Существуют попытки их систематизации 
(Reddy et al., 2018; Ibda et al., 2023). Среди внешних 
факторов, наиболее часто провоцирующих стресс 
у старшеклассников и студентов в процессе об-
учения, исследователи выделяют четыре основные 
группы учебных ситуаций. 

К первой группе относят ситуации, связанные с 
оценкой знаний (экзамены, контрольные и провероч-
ные работы, зачеты, защиты проектов). 

Во вторую группу включены факторы, связанные 
с учебной нагрузкой, методологией преподавания 
и организационными компонентами обучения (на-
сыщенные учебные планы, инновационные методы 
преподавания, использование дистанционных тех-
нологий, внеурочные курсы и т.д.). Академический 
стресс здесь проявляется, когда обучающиеся счита-
ют себя перегруженными академическими задачами 
и испытывают трудности с выполнением академиче-
ских требований. Некоторые исследователи выделя-
ют понятие «стресс инноваций», указывая при этом, 
что внедрение инновационных практик призвано 
снизить воздействие академического стресса, но 
на этапе внедрения может выступать как источник 
стресса (Арпентьева и др., 2020). 

К третьей группе стрессовых факторов, влияющих 
на успеваемость и психологическое благополучие, 
относят изменения условий обучения при переходе 
на более старшую ступень в школе, при поступле-
нии в вуз или при смене образовательного учрежде-
ния (Моросанова, 2023). Так, например, студентам 
на первых курсах обучения приходится справляться 
как с интенсивными нагрузками, непосредственно 
связанными с обучением, так и с новой системой со-
циальных отношений. Эти факторы могут вызывать 
длительную дезадаптацию и в некоторых случаях 
провоцировать эмоциональные расстройства, повы-
шать суицидальные риски (Холмогорова и др., 2009; 
Hirai et al. 2015).

В четвертую группу объединены различные фак-
торы, связанные с социальными отношениями 

«учитель  — ученик», «преподаватель — студент», 
отношения со сверстниками, а также ожидания, 
предъявляемые к учащимся членами семьи отно-
сительно их учебных достижений (de la Fuente et al., 
2020). 

Таким образом, внешние факторы, вызывающие 
академический стресс, разнообразны и относят-
ся к различным аспектам организации обучения 
(Connor, 2003). При этом экзамены по степени влия-
ния считаются наиболее значительным источником 
академического стресса, и субъективное отношение 
обучающегося к ним может оказывать воздействие 
на весь процесс обучения задолго до непосредст-
венного в них участия (Denovan, Macaskill, 2017; Bob 
et al., 2014). 

Говоря о внутренних факторах, исследователи вы-
деляют индивидуальные особенности обучающихся, 
которые могут при определенных условиях обучения 
стать факторами возникновения академического 
стресса: низкий уровень самоэффективности и само-
регуляции, тревожность, низкая мотивация достиже-
ния, сложности в самоорганизации и планировании 
времени, недостаточно развитые социальные навыки, 
трудности в установлении баланса между учебой и 
личной жизнью, страх неудачи, влияющий на само-
оценку и уверенность в себе (Harahap et al., 2022).

Говоря о симптоматике академического стрес-
са у обучающихся и студентов, обычно выделяют 
четыре группы непосредственно наблюдаемых его 
проявлений: поведенческие (стремление занимать-
ся чем угодно, лишь бы не готовиться к экзамену; 
ухудшение сна и снижение аппетита; избегание ма-
лейшего напоминания об учебе и т.д.); когнитив-
ные (снижение показателей памяти, рассеянность 
и т.д.); эмоциональные (чувство общего недомо-
гания, страх, неуверенность, тревога, раздражи-
тельность и т.д.); физиологические (головные боли, 
тошнота, напряжение мышц, углубление и учаще-
ние дыхания и т.д.). Эта симптоматика может на-
блюдаться как в острой, так и в хронической форме 
(Леонова, 2007).

Таким образом, в учебной деятельности суще-
ствуют объективные факторы, которые могут вы-
зывать академический стресс у обучающихся при 
недостатке психологических ресурсов для их пре-
одоления. Прежде всего, это факторы, связанные с 
подготовкой и сдачей экзаменов, с необходимостью 
достижения поставленных учебных целей, с не-
возможностью справиться с большими объемами 
учебной нагрузки, с дефицитом времени. Наиболь-
шую стрессовую нагрузку большинство школьни-
ков и студентов испытывают при прохождении 
рубежного контроля, текущей и промежуточной 
аттестации. Изучение психологических ресурсов 
преодоления академического стресса, несомненно, 
имеет важное значение, учитывая потенциальный 
риск соматизации и снижения образовательных 
результатов.
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особенности влияния стресса на 
академическую успеваемость школьников  
и студентов

Стресс оказывает разностороннее влияние на ака-
демические успехи школьников и студентов. Иссле-
дователи указывают на стресс как наиболее сущест-
венное препятствие для академических достижений 
у молодых людей (American College Health Association, 
2018; Lisnyj et al., 2023). При этом он может оказывать 
как негативное, так и положительное (мобилизую-
щее) влияние на академическую успешность, в зави-
симости от различных факторов, таких как источник 
стресса, индивидуальные ресурсы его преодоления, 
гендерные особенности. Так, например, по сравне-
нию с юношами, девушки-студентки характеризуют-
ся более высоким уровнем оценочной и личностной 
тревожности, не отличаясь при этом от них по ре-
зультативности (пр., Núñez-Peña et al., 2016). Гендер-
ные различия также фиксируются в способах преодо-
ления трудностей и в используемых индивидуальных 
стратегиях по снижению воспринимаемого стресса 
(Graves et al., 2021). Эти результаты подчеркивают 
важность разработки в образовательных учреждени-
ях стратегий, помогающих обучающимся справлять-
ся со стрессом и использовать его для повышения 
своих академических достижений.

Во многих исследованиях показано, что высокий 
уровень стресса связан с более низкой успеваемостью, 
то есть является одним из значимых предикторов не-
успеваемости обучающихся разного возраста (Pascoe 
et al., 2020). Отмечается, что студенты, которые фик-
сировали для себя факт того, что стресс повлиял на 
их успеваемость, имели более низкий средний балл, 
а также сообщали о низкой самоэффективности, 
устойчивости и социальной поддержке. В система-
тических обзорах дополнительно подчеркиваются 
последствия повышенной нагрузки, выражающиеся 
у учащихся в усилении воспринимаемого стресса и 
снижении среднего балла успеваемости (Lisnyj et al., 
2023). На выборках российских школьников показа-
ны различные тенденции. Так, ученики, у которых 
уровень учебного стресса выше, имеют более высо-
кую успеваемость, но при этом зачастую более высо-
кий показатель суицидального риска (Сыманюк и др., 
2019).

В современных отечественных исследованиях по-
казаны эффекты стрессогенного влияния итоговых 
экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) на обучающихся (Костромина, 
Писарев, 2017; Летфуллина, Луковцева, 2016; Павлен-
ко, Бочавер, 2020). При этом отмечено, что высокий 
уровень экзаменационной тревожности наблюдается 
у старшеклассников не только перед самими экзаме-
нами, но и на протяжении всего учебного года перед 
выпуском. Переживания, связанные с подготовкой к 
ЕГЭ, провоцируют стресс и препятствуют успешной 
сдаче экзаменов. Отмечается, что необходимо разли-
чать понятия экзаменационного стресса и экзамена-

ционной тревожности. Стресс представляет собой 
генерализованную реакцию организма на ситуацию 
проверки знаний и контроля учебных результатов, 
в то время как экзаменационная тревожность явля-
ется более пролонгированной во времени реакцией, 
которая формируется в течение длительного периода, 
включающего различные ситуации проверки знаний 
и подготовки к ним. И если стресс в первую очередь 
связан с физиологическими реакциями (повышение 
частоты сердечных сокращений, головокружение, 
повышенная потливость и т.п.), то тревожность вы-
ражается в нестабильном эмоциональном состоянии, 
повышенном волнении и беспокойстве, в ожидании 
негативного результата и оценки (Костромина, Пи-
сарев, 2017). Отрицательное влияние оценочной тре-
вожности на надежность учебных действий и резуль-
тат итогового экзамена показано в исследованиях 
В.И. Моросановой, Е.В. Филипповой (2019).

особенности влияния стресса на 
психологическое благополучие школьников  
и студентов

В рамках современных концепций изучения стрес-
са у школьников и студентов исследователи обо-
значают проблему поддержания психологического 
благополучия. Отмечено, что в период студенчества 
происходят значимые для развития личности про-
цессы профессионального самоопределения, само-
идентификации, построения образа будущего, что в 
современных условиях зачастую сопровождается по-
вышением тревоги и снижением удовлетворенности 
жизнью (пр., Wunsch et al., 2017, 2020). 

Систематические обзоры по теме взаимосвязи ка-
чества жизни и стресса на студенческих выборках 
однозначно фиксируют отрицательную связь между 
данными феноменами, подчеркивая при этом влия-
ние стресса как на физическое здоровье, так и на пси-
хологическое благополучие (Ribeiro et al., 2017). Эти 
эффекты не зависят от возраста, пола или социально-
экономического статуса. 

Определения благополучия в психологии широки 
и в большей части размыты, поэтому его понимание 
в контексте образовательной среды представлено 
достаточно разнообразно (Bailey, Phillips, 2016; Joing 
et al., 2020; Denovan, Macaskill, 2017; Soykan et al., 2019). 
Вследствие многогранной природы психологическо-
го благополучия, исследователи сосредоточились на 
различных аспектах этого феномена, что привело к 
отсутствию единства и ясности в понимании благо-
получия обучающихся в целом (Amholt et al., 2020). 
В теории благополучия, предложенной Додж и соав-
торами (Dodge et al., 2012), благополучие определя-
ется как «точка равновесия между запасом ресурсов 
индивида и стоящими перед ним проблемами». Такое 
понимание благополучия позволяет рассматривать 
наличие достаточных психологических ресурсов у 
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школьников и студентов для решения проблемной 
учебной ситуации как необходимое условие сохра-
нения благополучия и предотвращения негативного 
влияния академического стресса. 

Говоря о возрастных особенностях влияния стрес-
совых факторов на благополучие и, как следствие, 
академическую успешность, исследователи выделя-
ют наиболее чувствительный для такого воздейст-
вия стресса период — от 16 до 23 лет (Linden, Stuart, 
2020). Действительно, старшеклассники и студенты 
вузов чаще испытывают чрезмерный стресс из-за 
конкурентной среды вуза, академических требова-
ний, финансовых проблем, переживаний, связан-
ных с будущей карьерой и близкими отношениями 
(MacKean, 2011). Проявления академического стрес-
са среди студентов исследователи характеризуют 
как усиление симптомов соматических заболеваний 
(Miczo et al., 2006); ухудшение психического здоровья 
(Eisenberg et al., 2007), качества сна, (Taylor et al., 2013); 
злоупотребление алкоголем, никотином и употребле-
ние наркотиков (Kingsbury et al., 2015); снижение по-
казателей удовлетворенности жизнью (Holinka, 2015; 
Klainin-Yobas et al., 2021).

Недавние исследования показали, что студенты 
представляют собой «группу очень высокого риска» 
по возникновению психических расстройств (Alharbi, 
Smith, 2018). Влияние стресса на психологическое бла-
гополучие весьма сложно и зависит от внутренних и 
внешних ресурсов личности, таких как способность 
справляться с трудностями и социальная поддержка. 
Но при этом психологическое благополучие являет-
ся важным личностным ресурсом, способствующим 
выработке адаптивных стратегий преодоления ака-
демического стресса (Freire et al., 2016; Barbayannis 
et al., 2022; Slimmen et al., 2022). 

Личностные особенности могут опосредовать вли-
яние стресса на психологическое благополучие. Была 
обнаружена значимая положительная связь между 
самокритичным перфекционизмом, депрессией и 
симптомами стресса (Huang, Mussap, 2018). Показано, 
что студенты, открытые новому опыту и среде, испы-
тывают значительно меньший стресс и лучше адап-
тируются к новым условиям обучения (Hirai et  al., 
2015).

Особое внимание проблема поддержания психо-
логического благополучия и преодоления стресса в 
условиях образования получила в период пандемии 
коронавируса: исследования на отечественной вы-
борке позволили зафиксировать изменение структу-
ры взаимосвязей между смысловыми категориями в 
сознании студентов, что является индикатором со-
циальной растерянности, диффузии идентичности, 
дезориентации в психологическом времени и ведет к 
возникновению проблем с постановкой целей, опре-
делением смысла и видением себя (Тихомирова и др., 
2021). Исследования, проведенные в сложившемся 
социальном контексте самоизоляции, ограничения 
свободы передвижения, перевода непосредственного 
общения и форм деятельности в онлайн-среду пока-

зали, что важным стрессогенным фактором в данных 
условиях стала неопределенность не только отдален-
ного, но и ближайшего будущего. Многочисленные 
работы показывают, что стресс от неопределенности 
в большей степени может способствовать разви-
тию психических расстройств и дисфункциональ-
ных состояний в студенческом возрасте, чем учеба 
или актуальный жизненный контекст, связанный с 
ближайшим будущим. Высокая неопределенность, 
фрустрирующая потребность в безопасности и ста-
бильности является фактором риска, снижающим 
уровень психологического благополучия личности, 
повышающим ее социальную уязвимость, способст-
вующим снижению самоэффективности и саморегу-
ляции (Зинченко, 2021).

В качестве стратегий, помогающих школьникам и 
студентам справляться с академическим стрессом, 
предлагается задействовать различные ресурсы, на-
чиная с физической активности и заканчивая соци-
альной поддержкой. Показано, что регулярная фи-
зическая активность оказывает профилактическое 
влияние и помогает снизить негативное воздействие 
академического стресса на здоровье, улучшая каче-
ство сна, самочувствие и эмоциональное состояние 
(Wunsch et al., 2017); социальная активность, выпол-
нение групповых проектов, занятия командным 
спортом и участие в студенческих объединениях по-
ложительно влияют на психологическое благополу-
чие и помогают снизить академический стресс. Для 
студентов, уже испытывающих стресс, показали свою 
эффективность тренинговые программы по форми-
рованию навыков управления стрессом (Alborzkouh 
et al., 2015). Однако, отмечается краткосрочная эф-
фективность подобных программ.

Психологические ресурсы преодоления 
академического стресса и поддержания 
благополучия 

В широком понимании, психологические ресур-
сы  — это такие индивидуальные психологические 
особенности, которые могут осознанно использо-
ваться человеком для достижения определенных це-
лей. Применительно к проблематике стресса, ресур-
сы помогают противостоять различным стрессовым 
воздействиям, поддерживают благополучие, обес-
печивают надежность в достижении целей (Hobfoll, 
2011). Существуют различные классификации ресур-
сов, но в контексте нашей работы наибольший ин-
терес представляют внутренние (когнитивные, лич-
ностные, регуляторные) ресурсы, способствующие 
совладанию со стрессовой ситуацией. Эта группа 
ресурсов включает достаточно широкий спектр ха-
рактеристик: жизнестойкость, самоэффективность, 
психологический капитал, оптимизм, толерантность 
к неопределенности и др. В современных исследо-
ваниях все чаще указывается на то, что осознанная 
саморегуляция также является значимым ресурсом 



154

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 4 

Фомина Т.Г., Филиппова Е.В.,  
Бурмистрова-Савенкова А.В., Моросанова В.И. 
Стресс в образовательной среде и его влияние на академическую 
успешность и психологическое благополучие обучающихся
  

преодоления академического стресса (Моросанова, 
2021; de la Fuente et al., 2020).

Осознанная саморегуляция является рефлексив-
ным психологическим инструментом, включающим 
систему регуляторных компетенций операциональ-
но-когнитивного (планирование, моделирование, 
программирование, оценка результатов) и регулятор-
но-личностного (гибкость, самостоятельность, от-
ветственность и надежность) уровней (Моросанова, 
2021). Эти компетенции, в свою очередь, мобилизуют 
первичные психические процессы и состояния (ког-
нитивные, личностные, эмоциональные) и могут вы-
ступать средствами интеграции других видов ресур-
сов обучающегося для преодоления академического 
стресса. В этом смысле осознанная саморегуляция 
является управляющим метаресурсом, опосредству-
ющим влияние других ресурсов (внешних и внутрен-
них) на достижение различных учебных целей. 

Так, показано, что саморегуляция положительно 
связана с большей жизнестойкостью, с использова-
нием стратегий, ориентированных на решение про-
блем и преодоление стресса, а высокий уровень раз-
вития саморегуляции снижает негативное влияние 
стрессовых факторов (de la Fuente et al., 2020). Следо-
вательно, высокий уровень саморегуляции действует 
как защитный фактор, а низкий — как фактор риска 
возникновения стресса. Кроме того, показано, что 
саморегуляция студента во взаимодействии с внеш-
ней регуляцией со стороны преподавателя оказывает 
прямое влияние на эффективное преодоление вли-
яния факторов стресса у студентов университетов 
(там же). То есть, значительное количество исследо-
ваний фиксируют отрицательную связь между само-
регуляцией учебной деятельности и академическим 
стрессом. Эти эффекты особенно проявились в ис-
следованиях, проведенных во время пандемии на вы-
борках студентов разных стран (Harahap et al., 2022). 

В отечественных исследованиях также было пока-
зано, что чем выше осознанная саморегуляция, тем 
легче студентам удается справиться с тревогой и 
трудностями самоорганизации, вызванными неопре-
деленностью (Morosanova et al., 2021). Эмпирические 
данные свидетельствуют, что чем выше у обучающих-
ся уровень развития регуляторных компетенций, тем 
шире их образовательные возможности (Моросано-
ва, 2021). Показано, что высокий уровень развития 
саморегуляции у обучающихся в старших классах мо-
жет выполнять компенсирующую функцию в ситу-
ации снижения академической мотивации. Изучены 
и описаны специальные и универсальные регулятор-
ные ресурсы обучающихся, обеспечивающие успеш-
ность достижения учебных целей в условиях экзаме-
национного стресса (Моросанова, Филлипова, 2019). 
Установлен также факт существования отдаленных 
прогностических эффектов влияния осознанной са-
морегуляции на экзаменационные результаты в сред-
ней школе (Фомина и др., 2022). Подтверждены дан-
ные о том, что осознанная саморегуляция выступает 
метаресурсом в системе значимых некогнитивных 

предикторов успешности и надежности учащихся 
в ситуациях экзаменационного тестирования. Раз-
витые регуляторные компетенции в определенной 
степени позволяют компенсировать и преодолевать 
некоторые ограничения личностно-темпераменталь-
ных особенностей, опосредовать влияние оценочной 
тревожности на результаты экзамена (Fomina et al., 
2020).

В рамках ресурсного подхода уже было показано, 
что осознанная саморегуляция не только вносит не-
посредственный вклад в успеваемость, но и опосред-
ствует влияние когнитивных и личностных предик-
торов на академические достижения (Morosanova 
et al., 2023). Лонгитюдные исследования позволили 
установить, что чем выше уровень осознанной само-
регуляции учащихся в начальной и средней школе, 
тем вероятнее их успешное обучение и благополу-
чие в более старших классах. А исследования само-
регуляции в системе других значимых предикторов 
обучения и благополучия позволили обосновать ее 
метаресурсный характер. Формирование психоло-
гических ресурсов, позволяющих учащимся успешно 
проходить экзаменационные испытания, также тес-
но связано с развитием осознанной саморегуляции 
учебной деятельности как способности к самостоя-
тельному и ответственному выдвижению учебных 
целей и управлению их достижением. Показано, что 
надежность осознанной саморегуляции выступа-
ет психологической основой надежности действий 
учащихся в ситуациях проверки знаний в услови-
ях стресса (Моросанова, Филиппова, 2019). Уровень 
развития осознанной саморегуляции является долго-
срочным предиктором академической успеваемости 
и значимым ресурсом экзаменационной успешности 
обучающихся в средней школе (Фомина и др., 2022; 
Morosanova et al., 2023).

Таким образом, анализ факторов возникновения 
академического стресса и его влияния на благополу-
чие и академическую успешность обучающихся по-
зволил нам предположить, что при изучении пробле-
мы академического стресса продуктивным является 
применение теории осознанной саморегуляции как 
метаресурса достижения учебных целей, что позво-
ляет рассматривать не только отдельные внешние и 
внутренние ресурсы, но и их синергетическое взаи-
модействие в совладании с академическим стрессом. 

Заключение

Проведенный обзор позволил сформулировать 
следующие выводы и рекомендации для изучения 
проблематики стресса в образовательных условиях.

Широкие масштабы проблемы стрессовых состоя-
ний в образовательной среде привели к выделению 
особой разновидности стресса — академического, 
который рассматривается как психологическая ре-
акция и состояние напряженности учащихся, вы-
зываемые различными факторами, связанными с 
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процессом обучения. Такая реакция сопровождается 
биохимическими, физиологическими, когнитивны-
ми и поведенческими изменениями.

Возникновению стресса в образовательных услови-
ях способствуют специфические факторы, которые 
относятся к широкому спектру ситуаций и условий 
объективного и субъективного характера. На сегод-
няшний день не существует исчерпывающей систе-
матизации стресс-факторов образовательной среды. 
Исследователи отмечают, что основными стрессо-
рами для учащихся являются такие факторы, как 
экзамены, чрезмерные учебные нагрузки, неудовлет-
ворительные навыки управления временем, плохие 
социальные отношения, конкуренция со сверстни-
ками. Понимание факторов стресса и механизмов их 
влияния позволит эффективно разрабатывать стра-
тегии психологической поддержки обучающихся. 

Актуальным направлением современных теорети-
ческих и прикладных исследований является изуче-
ние стресса в академической среде и особенностей 
его влияния на психологическое благополучие и 
академическую успешность современных обучаю-
щихся. Стресс оказывает разностороннее влияние на 
различные индикаторы академической успеваемости 
(средние баллы, результаты экзаменов и т.п.). При 
этом он может оказывать как негативное, так и мо-
билизующее влияние на академические достижения, 
в зависимости от различных факторов. Одним из ус-

ловий мобилизации обучающегося в ситуации стрес-
са является наличие ресурсов для его преодоления и 
кратковременность стрессового воздействия. 

Показано, что стресс не только оказывает негатив-
ное воздействие на важнейшие индикаторы качества 
обучения, но и существенно снижает качество жиз-
ни, увеличивает риск возникновения психических и 
соматических заболеваний, приводит к дисбалансу в 
межличностном взаимодействии и т.п. Эти эффекты 
установлены для школьников и студентов разных 
уровней обучения. Чтобы уменьшить стресс и улуч-
шить психологическое благополучие, важно понять, 
как различные источники стресса связаны с психо-
логическим благополучием и какие факторы могут 
смягчить их влияние на него. 

Изучение психологических ресурсов, которые обес-
печивают устойчивость и надежность жизнедеятель-
ности в стрессовых условиях — крайне актуальная 
область исследований в современной психологии об-
разования. Наиболее продуктивным представляется 
изучение метаресурсов, которые позволяют интегри-
ровать ресурсы различного уровня для противосто-
яния разнообразным стрессорам. Одним из важней-
ших направлений является изучение метаресурсной 
роли осознанной саморегуляции достижения учеб-
ных целей в совладании со стрессом и поддержании 
психологического благополучия в образовательной 
среде.
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Резюме
Актуальность. В научных исследованиях недостаточно сведений о влиянии психосоциальных факторов на ра-
бочем месте сотрудников нефтеразведочного предприятия на юго-востоке РФ, на динамику их функциональных 
состояний в течение вахтового периода. 
Цель. Выявить и описать ключевые психосоциальные факторы на рабочем месте персонала нефтеразведочного 
предприятия на юго-востоке РФ, влияющие на динамику их функциональных состояний в течение вахтового 
периода. 
Выборка. Исследование осуществлялось средствами научной экспедиции в 2022 г. на одной из площадок нефте-
разведочного предприятия в Оренбургской области. В исследовании приняло участие 58 вахтовых работников с 
длительностью вахтового периода — 30 дней.
Методы. Проводился ежедневный мониторинг утром и вечером функциональных состояний работников объ-
ективными аппаратными (вариокардиоинтервалометрия, сложная зрительно-моторная реакция) и субъектив-
ными (оценка состояния сниженной работоспособности) методами. Оценка психосоциальных факторов на ра-
бочем месте осуществлялась с помощью методики QPSNordic. Статистический анализ данных осуществлен с 
помощью корреляционного анализа.
Результаты. Установлено, что сотрудники нефтеразведочного предприятия в течение вахтового заезда характе-
ризуются умеренной выраженностью утомления, монотонии, стресса и пресыщения, допустимым уровнем об-
щего функционального состояния и средним уровнем работоспособности на основании субъективных и объек-
тивных оценок. Выраженность психосоциальных факторов требований к работе, ролевых ожиданий, контроля, 
социальной поддержки, мастерства, командной работы и рабочих мотивов оказывают влияние на количествен-
ные характеристики динамики функциональных состояний работников, измеренных объективными и субъек-
тивными методами. Факторы социальной поддержки, руководства и групповой работы дифференцированно 
связаны с объективными и субъективными параметрами функциональных состояний работников в динамике 
вахтового заезда.
Выводы. Психосоциальные факторы на рабочем месте из числа ролевых ожиданий, контроля, мастерства, руко-
водства, социальной поддержки, командной работы и рабочих мотивов оказывают влияние на динамику функ-
циональных состояний персонала нефтеразведочного предприятия на юго-востоке РФ в течение вахтового пе-
риода.
Ключевые слова: функциональное состояние, психосоциальные факторы, нефтеразведочное предприятие, 
динамический мониторинг, вахтовый метод труда
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Abstract
Background. Scientific research provides insufficient information on the influence of psychosocial factors in the work-
place of employees at an oil exploration company in the southeast of the Russian Federation on the dynamics in their 
functional states during the shift period. 
Objective. To identify and describe the key psychosocial factors at the workplace of the personnel of an oil exploration 
enterprise in the southeast of the Russian Federation that affect the dynamics of their functional states during the shift 
period. 
Study Participants. The study was carried out by means of a scientific expedition in 2022 at one of the sites of an oil ex-
ploration enterprise in the Orenburg region. The study involved 58 workers with a 30 days’ shift period.
Methods. Daily monitoring was carried out in the morning and in the evening of the workers’ functional states by objec-
tive (variocardiointervalometry, complex visual-motor reaction) and subjective (assessment of the state of reduced perfor-
mance) methods. The assessment of psychosocial factors in the workplace was carried out using the QPSNordic method. 
Statistical analysis of the data was carried out using correlation analysis. 
Results. It has been established that the employees of the oil exploration enterprise during the shift race were charac-
terised by moderate severity of fatigue, monotony, stress and satiety, an acceptable level of general functional state and  
an average level of efficiency. Psychosocial factors of work requirements, role expectations, control, social support, mas-
tery, teamwork and work motives influence the dynamics of the functional states of workers measured by objective and 
subjective methods. Factors of social support, management and group work were differentially related to the objective and 
subjective parameters of the functional states of workers in the dynamics of the shift.
Conclusions. Psychosocial factors in the workplace concerning role expectations, control, skill, leadership, social support, 
teamwork and work motives affect the dynamics of the functional states of the personnel of an oil exploration enterprise 
in the southeast of the Russian Federation during the shift period.
Keywords: functional state, psychosocial factors at the workplace, oil exploration enterprise, dynamic monitoring, shift 
method of work organization. 
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Введение

Работники нефтяной и газовой промышленности, 
осуществляющие свою деятельность на удаленных 
производственных объектах (как в море, так и на 
суше), часто осуществляют деятельность в экстре-
мальных условиях и подвергаются влиянию различ-
ных физических стрессоров, включая неблагоприят-
ные погодные условия, продолжительный рабочий 
день, сменную работу, работу в ночное время, шум, 
вибрацию, плохую вентиляцию и др. (Pavičić Žeželj 

et al., 2019). Специфика труда сотрудников нефтега-
зовой отрасли в удаленных местах и сложных геогра-
фических условиях обуславливает их большую уяз-
вимость и высокий риск опасности (Mohd Rani et al., 
2022). В систематическом обзоре анализа научных 
исследований по психосоциальным факторам ра-
ботников нефтегазовой отрасли, которые приводят 
к проблемам с психическим здоровьем во всем мире, 
Н.Д. Мохд Рани с соавторами установили, что на со-
трудников оказывают влияние химические и физиче-
ские факторы: шум, вибрация и чрезмерно высокие 
или низкие температуры; эргономические факторы: 



163

National Psychological Journal. 2024, 19(4)

Korneeva Y.A., Simonova N.N., Korneeva A.V., Dobrynina M.A.  
Dynamics of functional states in shift personnel  
at an oil exploration enterprise as influenced by workplace 
psychosocial factors 

ручная работа, повторяющиеся движения и неудоб-
ные позы; и психосоциальные факторы: усталость, 
ненормированный рабочий день, изолированное 
расположение объектов (Mohd Rani et al., 2022). Эти 
факторы можно рассматривать как угрозы физиче-
скому и психическому здоровью сотрудников (Mohd 
Rani et al., 2022).

Рабочие также подвержены психосоциальным 
стрессорам, к числу которых относятся социальная 
изоляция, недостаток поддержки со стороны семьи, 
высокая ответственность и нагрузка на работе, уста-
лость и недостаток сна (Pavičić Žeželj et al., 2019). 

Как показал метаанализ лонгитюдных исследова-
ний, проведенный Л. Торквати с соавторами, смен-
ная работа является серьезным фактором стресса 
(Berthelsen et al., 2015). Одной из важнейших харак-
теристик работы на буровых и морских установках 
нефтяной и газовой промышленности является кол-
лективный командный характер деятельности, что 
требует от работников хорошей сработанности и 
совместимости в бригаде (Nielsen et al., 2013). Дли-
тельное воздействие стрессоров в нефтегазовой от-
расли потенциально может способствовать развитию 
психологических расстройств и неблагоприятных 
функциональных состояний работников, которые 
могут привести к несчастным случаям на производ-
стве и значительным материальным потерям. Поэто-
му повышение осведомленности о стрессорах на ра-
бочем месте важно для улучшения и реализации мер 
безопасности (Kang et al., 2016).

Ряд исследований показал, что работники неф-
тяной и газовой промышленности чаще страдают 
тревожными и депрессивными расстройствами, 
чем население в целом (Kang et al., 2016, Bowers 
et al., 2018; Gu et al., 2020). При этом отмечалось, 
что наиболее часто упоминаемыми стрессорами 
вахтовых работников добывающей промышлен-
ности и строительства в Австралии были отсут-
ствие особых событий в жизни (86%), проблемы 
в отношениях с партнерами (68%), финансовый 
стресс (62%), сменные графики (62%) и социальная 
изоляция (60%) (Bowers et al., 2018). Установлено, 
что те сотрудники, кто работает в течение про-
должительных, неравномерных и повторяющихся 
смен, особенно подвержены риску развития трево-
ги (Berthelsen et  al., 2015; Pavičić Žeželj et al., 2019; 
Torquati et al., 2019; Bazazan et al., 2019) и депрессии 
(Berthelsen et al., 2015; Torquati et al., 2019; Gu et al., 
2020; Bazazan et al., 2019). Кроме того, работа в ноч-
ную смену связана с более высоким уровнем раз-
дражительности, депрессии и повышенным риском 
самоубийства (Parker et al., 2018; Torquati et al., 2019; 
Gu et al., 2020). В качестве факторов стресса и раз-
вития других неблагоприятных психологических 
феноменов у нефтегазодобывающего персонала 
выступают возраст, стаж, должность, сменная ра-
бота и семейное положение (Jiang et al., 2017). 

Исследование малазийских ученых Я. Кулип с со-
авторами позволило установить, что в период пан-

демии COVID-19 работники нефтяной и газовой 
промышленности испытывали следующие неблаго-
приятные психологические состояния: у 26,8% со-
трудников симптомы депрессии, у 33,5% — тревоги 
и у 17,1% — стресса (Kulip et al., 2022). Австралийские 
ученые отнесли к числу наиболее значимых стрессо-
ров в период COVID-19 и вытекающих из этого не-
гативных последствий у работников нефтегазодобы-
вающих предприятий следующие факторы: графики 
работы, гарантии занятости и время, проведенное 
вдали от дома (Emma D’Antoine et al., 2023).

Психосоциальные опасности определяются Между-
народной организацией труда (ILO, 2016) как взаимо-
действие между содержанием работы, организацией 
труда и управлением, а также другими условиями 
окружающей среды и организации, с одной стороны, 
и компетенциями, и потребностями работников, с 
другой1. Как таковые, психосоциальные опасности 
относятся к тем взаимодействиям, которые оказыва-
ют опасное влияние на здоровье работников благода-
ря их восприятию и опыту (ILO, 2016). Международ-
ной организацией труда психосоциальные опасности 
были признаны рисками, которыми необходимо 
управлять, и важно активно пропагандировать про-
блемы психического здоровья среди работников (ILO, 
2016). Эффективное взаимодействие субъекта труда 
и трудового поста на предприятиях относитель-
но содержания работы, организации и управления 
труда, а также контроля над рабочей средой имеют 
решающее значение для поддержания безопасности 
работников во время работы и сохранения их здоро-
вья (Mohd Rani et al., 2022). Психосоциальные аспек-
ты рабочей среды в нефтегазовой отрасли касаются 
условий жизни, таких как замкнутое пространство, 
ограниченная конфиденциальность, недостаточные 
возможности для проведения досуга и уединения, а 
также периодическое отсутствие работников дома 
(Mette et al., 2018). Ведутся многочисленные дискус-
сии об организации труда работников нефтегазовой 
отрасли, в которых основное внимание уделяется 
психосоциальным последствиям (Chandrasegaran  
et al., 2020; Bergh, 2018; Ferguson et al., 2020; Mokarami 
et al., 2021). Установлено, что социальная поддержка, 
профессиональная роль, личная реакция на напря-
жение, личностное и профессиональное выгорание 
были основными факторами, влияющими на психо-
логический стресс у работников нефтедобывающих 
предприятий (Ning et al., 2018).

Таким образом, проведенный анализ научных 
исследований позволяет сделать вывод о высокой 
подверженности развитию неблагоприятных функ-
циональных состояний у вахтового персонала неф-
тегазоразведочных и добывающих предприятий, 
которая обусловлена действием множества произ-
водственных и психосоциальных факторов. В то же 

1 International Labour Office (2016). Psychosocial risk, stress and 
violence in the world of work. International Journal of Labour Re-
search. 8(1-2). URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---
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время установлено, что за счет обеспечения благо-
приятных психосоциальных факторов на рабочем 
месте возможно снижать выраженность неблаго-
приятных состояний у сотрудников. Проведенный 
теоретический анализ позволил сделать вывод о не-
достаточности научных исследований, изучающих 
динамику изменений функциональных состояний 
сотрудников в течение вахтового периода, а также 
выявления ключевых психосоциальных факторов, 
влияющих на динамику состояний, что обусловило 
актуальность настоящего исследования.

Цель исследования

Выявить и описать ключевые психосоциальные 
факторы на рабочем месте персонала нефтеразведоч-
ного предприятия на юго-востоке РФ, влияющие на 
динамику их функциональных состояний в течение 
вахтового периода. 

Гипотеза исследования

Полагаем, что параметры динамики функциональ-
ных состояний работников, измеренные объектив-
ными и субъективными методами, будут диффе-
ренцированно взаимосвязаны с психосоциальными 
факторами на рабочем месте. Объективные параме-
тры динамики функциональных состояний вахтово-
го персонала будут иметь большую связь с фактора-
ми требований и контроля в работе, в то время как 
субъективные параметры динамики функциональ-
ных состояний работников, — с факторами социаль-
ной поддержки, организационной культуры и руко-
водства.

Выборка

В исследовании приняло участие 58 вахтовых ра-
ботников в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 
34,48±1,368), со стажем работы вахтовым методом от 
0,5 до 29 лет (средний стаж 8,74±1,085), со стажем в 
должности от 0,5 до 23 лет (средний стаж в должно-
сти 5,02±0,807). Участники принимали участие в ис-
следовании на добровольной основе и подписывали 
информированное согласие. 

По уровню образования все обследуемые делятся 
следующим образом: 11,1% имеют общее среднее об-
разование; 48,9% — среднее профессиональное обра-
зование; 6,7% — незаконченное высшее образование; 
33,3% — высшее образование. Относительно зани-
маемой должности все сотрудники распределяются 
на профессиональные группы следующим образом: 
17,8% — машинист буровой установки (бурильщик); 
24,4% — помощник бурильщика; 31,1% — инженерно-
технические работники (ИТР); 26,7% — специалисты 
технического обслуживания.

Методы

Исследование осуществлялось средствами научной 
экспедиции в период с 13 августа по 14 сентября 2022 г. 
на одной из площадок нефтеразведочного предпри-
ятия на юго-востоке РФ (Оренбургская область) в 
рамках соглашения о сотрудничестве. Участие в ис-
следовании было добровольным. В течение 30-днев-
ного вахтового периода ежедневно двукратно (утром 
и вечером) производилась оценка функциональных 
состояний работников с помощью аппаратурных 
методов, а субъективная оценка состояния проводи-
лась через каждые три дня вахтового заезда. Средняя 
температура воздуха на данной территории в августе 
2022 была +32 °С, в сентябре 2022 +20 °С.

Комплексная оценка функциональных состояний 
сотрудников осуществлялась средствами следующих 
методов:

1. Объективные (психофизиологические аппара-
турные) методы оценки с помощью устройства пси-
хофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Пси-
хофизиолог»: 

А) Методика «Вариокардиоинтервалометрия» 
(«ВКМ») — на основе ЭКГ 128 кардиоциклов прово-
дится оценка функционального состояния и адап-
тационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы. Методика позволяет определить уровень 
функциональных состояний работников от критиче-
ского до оптимального.

Б) Методика «Сложная зрительно-моторная реак-
ция» («СЗМР-35») — проводится оценка скорости и 
качества зрительно-моторных реакций на 75 стиму-
лов, в результате чего определяется уровень опера-
торской работоспособности.

В) Индекс Кердо (KI) на основе данных замеров 
диастолического давления и частоты сердечных 
сокращений, который вычисляется по формуле:  
KI = (1 − d/p) × 100, где d — диастолическое давление, 
p — частота пульса. Если значение этого индекса > 0, 
то говорят о преобладании симпатических влияний 
в деятельности вегетативной нервной системы, если 
< 0, то о преобладании парасимпатических влияний, 
если равен 0, то это говорит о функциональном рав-
новесии. Замеры артериального давления до и после 
смены производились фельдшером здравпункта на 
объекте.

2. Субъективные (психологические) методы оценки:
Г) Методика «Оценка состояния сниженной ра-

ботоспособности» (ДОРС) А.Б. Леоновой, С.Б. Ве-
личковской (Леонова А.Б., Величковская С.Б., 2002) 
позволяет оценить четыре состояния сниженной ра-
ботоспособности: утомление, монотонию, пресыще-
ние и стресс. 

Однократно проводилось анкетирование и психо-
логическое тестирование сотрудников на выявление 
психосоциальных факторов на работе, производст-
венных факторов, адаптивных и личностных качеств 
сотрудников. 
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3. В настоящей статье оценены взаимосвязи раз-
личных параметров функциональных состояний 
вахтовых работников и психосоциальных факто-
ров на рабочем месте, оцененных с помощью об-
щего опросника психосоциальных факторов на 
работе QPSNordic (Dallner et al., 2000; Korneeva 
et al., 2022). Опросник включает оценку частоты 
проявлений 123 психосоциальных факторов, объ-
единенных в 14 блоков: личная информация, тре-
бования к работе, ролевые ожидания, контроль в 
работе, прогнозирование в работе, мастерство в 
работе, социальное взаимодействие, руководство, 
организационная культура, взаимодействие между 
работой и личной жизнью, рабочая центральность, 
приверженность организации, групповая работа, 
рабочие мотивы, включающие следующие мотивы: 
мотив развития своей личности; хорошей зарпла-
ты и материальных благ; безопасной и здоровой ра-
бочей среды; безопасной работы, приносящей ре-
гулярный доход; иметь мирную и упорядоченную 
работу; чувствовать, что достигли чего-то стояще-
го; иметь возможность применить воображение и 
творческие способности на рабочем месте (Кор-
неева, Корнеева, 2022). Респонденты дают оценки 
по 5-балльной шкале Лайкерта (очень редко или 
никогда; довольно редко; иногда; довольно часто; 
очень часто или всегда).

4. Статистический анализ данных проводился с 
помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 23.00 
(лицензионное соглашение № Z125-3301-14) с исполь-
зованием методов описательных статистик, корреля-
ционного анализа (коэффициент Спирмена).

В настоящей статье представлена только часть 
исследования, которая посвящена оценке психосо-
циальных факторов на рабочем месте работников 
нефтегазоразведочного предприятия. Исследование 
также включало диагностику индивидуально-лич-
ностных, адаптивных качеств и свойств, мотивов 
профессиональной деятельности, анализ которых бу-
дет произведен в следующих научных публикациях, 
которые позволят детализировать и уточнить пред-
ставленные в данной статье результаты.

результаты исследования

Для анализа характера динамики функциональных 
состояний сотрудников нефтеразведочного предпри-
ятия в течение тридцатидневного вахтового заезда 
производился расчет коэффициента индивидуаль-
ных трендов (среднего прироста) изменения показа-
телей состояния каждого из участников, полученных 
в ходе ежедневных наблюдений с использованием 
объективных и субъективных методов. По каждому 
параметру было построено уравнение регрессии с 
вычислением коэффициента, отражающего средний 
прирост показателя за единицу времени. Таким обра-
зом, чем больше коэффициент, тем выше рост (при 
положительных значениях) или меньший спад (при 
отрицательных величинах) показателя в динамике 
наблюдений (Симонова и др., 2022). В Таблице 1 при-
ведены значения описательных статистик (среднего 
значения и ошибки среднего) для каждого параметра 
функционального состояния сотрудников, а также 
среднего значения коэффициентов прироста.

Таблица 1 
Средние значения и коэффициенты среднего прироста значений объективных (психофизиологических)  
и субъективно-оценочных параметров функциональных состояний работников нефтегазоразведочного  
предприятия в течение вахтового заезда (N = 58)

Наименование  
показателя

Методика  
диагностики

Среднее значение за весь 
вахтовый период

М±SD

Уровень среднего  
значения

Усредненное по группе  
значение коэффициента 

среднего прироста 
М±SE

Индекс Кердо Замер артериального 
давления –81,7±3,95 преобладание парасимпатич. 

влияний ВНС –0,363±0,734

Утомление ДОРС 17,9±0,11 умеренный 0,021±0,020

Монотония ДОРС 18,2±0,05 умеренный 0,010±0,010

Пресыщение ДОРС 18,7±0,09 умеренный 0,032±0,019

Стресс ДОРС 18,9±0,07 умеренный 0,013±0,013

Оценка функциональ-
ного состояния ВКМ 0,5±0,01 допустимый –0,001±0,004

Оценка операторской 
работоспособности СЗРМ 0,4±0,03 средний –0,004±0,005
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Table 1 
Average values and coefficients of the average increase in the values of objective (psychophysiological) and subjective-
evaluative parameters of the functional states in employees at an oil and gas exploration enterprise during a shift period  
(N = 58)

Name of the indicator Diagnostic technique Average value for the entire 
shift period М±SD Average level

Group-averaged value of  
the coefficient of average 

growth М±SE

Kerdo index Blood pressure  
measurement –81.7±3.95 parasympathetic dominance. 

influences of the ANS –0.363±0.734

Fatigue DSRP 17.9±0.11 moderate 0.021±0.020

Monotony DSRP 18.2±0.05 moderate 0.010±0.010

Satiation DSRP 18.7±0.09 moderate 0.032±0.019

Stress DSRP 18.9±0.07 moderate 0.013±0.013

Functional state  
assessment VCM 0.5±0.01 admissible –0.001±0.004

Operator working 
capacity assessment CVMR 0.4±0.03 average –0.004±0.005

Как видно из данных Таблицы 1, согласно оцен-
ке функциональных состояний с помощью субъ-
ективных методов, установлена умеренная выра-
женность утомления, монотонии, пресыщения и 
стресса сотрудников в течение вахтового периода. 
При этом объективные аппаратурные методы по-
зволили диагностировать у сотрудников средний 
уровень операторской работоспособности, что как 
правило, выражалось в повышенной скорости дей-
ствий при среднем качестве выполнения заданий. 
Психофизиологическая оценка функционального 
состояния работников свидетельствует о том, что 
сотрудники характеризовались преимущественно 
допустимым уровнем состояния, который прояв-
лялся в выраженном напряжении регуляторных 
систем, связанном с активной мобилизацией за-
щитных механизмов.

Анализ коэффициентов индивидуальных трен-
дов изменений различных параметров функцио-
нальных состояний работников в течение вахтово-
го периода позволил оценить характер изменений 
функциональных состояний на протяжении 30 
дней вахты количественно. Отмечается повышение 
утомления, монотонии, пресыщения и стресса, из-
меренных субъективным психологическим мето-
дом, от начала к концу вахтового заезда. При этом 
общий уровень функционального состояния и 
операторская работоспособность снижаются к за-
вершению вахтового периода. Относительно пока-

зателя индекса Кердо, традиционно используемого 
для оценки деятельности вегетативной нервной си-
стемы, — наблюдается его снижение к концу вах-
тового заезда, что характеризуется большими вли-
яниями парасимпатической вегетативной нервной 
системы, то есть направленность на расслабление и 
отдых. Эти данные указывают на согласованность 
результатов, полученных с помощью объективных 
и проективных методов.

На следующем этапе исследования для выявле-
ния ключевых психосоциальных факторов на ра-
бочем месте, взаимосвязанных со средними значе-
ниями коэффициентов индивидуальных трендов 
изменения объективных и субъективных показа-
телей функциональных состояний вахтовых ра-
ботников применен корреляционный анализ (ко-
эффициент Спирмена), по результатам которого 
составлены две корреляционные плеяды по тем 
параметрам, которые имеют статистически значи-
мые связи (Рисунки 1 и 2). Корреляционному ана-
лизу подвергались оценки частоты проявлений 123 
психосоциальных факторов в работе работников 
нефтеразведочного предприятия. В корреляцион-
ной плеяде отмечены только те факторы, которые 
имеют статистически значимые связи на уровне р 
меньше 0,04 с параметрами функциональных со-
стояний работников (групповая оценка вероятно-
сти ошибки (I рода) по методу Бонферрони в моди-
фикации Холма). 
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Операторская работоспособность сотрудников 
снижается сильнее в течение вахтового заезда при 
выполнении однообразной работы, но медленнее при 
воздействии фактора социальной поддержки: готов-
ности коллег выслушать рабочие проблемы при не-
обходимости.

Четкое формулирование обязанностей и их пони-
мание работниками способствует сохранению оп-
тимального общего функционального состояния 
сотрудников в течение вахтового периода, в то же 
время, выполнение противоречащим личным цен-
ностям задачи приводит к их снижению.

Преобладанию симпатических проявлений в дея-
тельности вегетативной нервной системы работни-
ков в течение вахтового заезда, которые выражаются 
в мобилизации функций и подготовке к активным 
действиям, способствуют следующие факторы в ра-
боте: ее однообразие, поощрение руководителем 
участия в принятии важных решений и его справед-
ливое распределение работы, и общение с подчинен-
ными, частота групповых встреч, а также развитые 
у сотрудников мотивы мирной, упорядоченной, без-
опасной работы, регулярно приносящей доход.

Рисунок 1 
Взаимосвязь усредненных в течение вахтового заезда сдвигов объективных показателей функциональных  
состояний и психосоциальных факторов на работе вахтового персонала нефтеразведочного предприятия



168

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 4 

Корнеева Я.А., Симонова Н.Н., Корнеева А.В., Добрынина М.А. 
Влияние психосоциальных факторов рабочего места  
на динамику функциональных состояний вахтового 
персонала нефтеразведочного предприятия

Figure 1 
Interrelations of shifts in objective indicators of functional states and psychosocial factors averaged during a shift period  
at work of shift personnel at an oil exploration enterprise

Утомление развивается стремительнее в тече-
ние вахтового периода у сотрудников при воздей-
ствии факторов из блока командной работы, что 
может быть обусловлено большим включением в 
общую работу и принятием большей ответствен-
ности за общий результат у сотрудников при при-
нятии ценности командной работы. В то же вре-
мя, чем больше для сотрудников важен рабочий 
мотив безопасности труда и регулярного дохода, 
тем меньше развивается утомление к концу вахты. 

Это может быть связано с большим вниманием к 
вопросам безопасности труда у данных сотрудни-
ков, принятием для этих целей индивидуальных 
мер, что способствует поддержанию у них опти-
мального уровня функционального состояния в 
течение вахтового заезда.

На рост выраженности состояния монотонии в те-
чение вахтового периода значимое влияние оказы-
вает фактор возможности получения поддержки от 
непосредственного руководителя.
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Чем меньше работа требует точных движений, 
имеет четкие и спланированные задачи, конкретно 
определенные обязанности и ожидания к конечному 
результату труда, а также небольшие возможности 
устанавливать собственный темп работы и мини-
мальную удовлетворенность качеством выполняе-
мой работы, тем быстрее нарастает состояние пре-
сыщения у сотрудников в течение вахтового заезда.

Снижению показателей стресса у сотрудников 
к концу вахтового периода или меньшему его 
приросту способствует исполнение задач, пред-
полагающих выполнение одной и той же проце-
дуры с интервалом в несколько минут, а также 
реализация сложной в позитивном смысле слова 
работы.

Рисунок 2  
Взаимосвязь усредненных в течение вахтового заезда сдвигов субъективных показателей функциональных  
состояний и психосоциальных факторов на работе вахтового персонала нефтеразведочного предприятия
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Figure 2 
Interrelations of shifts in subjective indicators of functional states and psychosocial factors averaged during a shift period at 
work of shift personnel at an oil exploration enterprise

обсуждение результатов

Обобщая результаты проведенного анализа, нами 
были установлены следующие психосоциальные фак-
торы, которые способствуют развитию позитивной 
динамики функциональных состояний сотрудников 
в течение вахтового периода (повышению активно-
сти, работоспособности, позитивному самочувствию 
и настроению):

— В области требований к работе: ввиду отрица-
тельной связи плотности социальных контактов и 
благоприятного функционального состояния можно 
рекомендовать снизить интенсивность социальных 
контактов с коллегами во время работы и отдыха 
в вахтовой период, а также по мере возможности 
уменьшить однообразие в работе; 

— В области контроля и ролевых ожиданий: доби-
ваться четкого понимания, в чем заключаются про-
фессиональные обязанности; снизить количество за-
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дач, противоречащих личным ценностям; отсутствие 
возможности влиять на решения, касающиеся людей, 
с которыми нужно будет работать;

— В области руководства: отношения с непосред-
ственным руководителем не являются источником 
стресса;

— В области социальной поддержки: возможность по-
говорить с супругом или близким человеком о работе; 
готовность непосредственного руководителя и коллег 
выслушать рабочие проблемы и оказать поддержку.

Установлены следующие психосоциальные фак-
торы, которые способствуют развитию негативной 
динамики функциональных состояний сотрудников 
(повышению стресса, монотонии, пресыщения, на-
пряжения):

— В области требований к работе: необходимость 
физической выносливости; необходимость работать 
в быстром темпе очень много рабочих задач;

— В области контроля и ролевых ожиданий: от-
сутствие четких и спланированных задач в работе; 
отсутствие понимания, в чем заключаются профес-
сиональные обязанности и ожиданий от работы; сни-
жена возможность устанавливать свой темп в работе;

— В области мастерства и рабочих мотивов: чем 
меньше довольны качеством выполняемой работы; 
чем меньше выражен мотив безопасности работы и 
обеспечения регулярным доходом, тем более выраже-
ны утомление и пресыщение процессом работы;

— В области социальной поддержки: отсутствие 
возможности получить помощь от непосредственно-
го руководителя; 

— В области руководства: отношения с непосредст-
венным руководителем являются источником стресса;

— В области групповой работы: успешность реше-
ния задач командой;

— В области организационной культуры: проявле-
ние инициативы сотрудников на рабочем месте; если 
отмечалось неравенство по отношению к молодым и 
старшим сотрудникам; организация вдохновляет ра-
ботать с максимальной эффективностью.

Гипотеза исследования подтвердилась частично: 
параметры динамики функциональных состояний 
работников, измеренные объективными и субъек-
тивными методами, дифференцированно взаимос-
вязаны с психосоциальными факторами на рабочем 
месте. Общими психосоциальными факторами, вли-
яющими на динамику объективных и субъективных 
параметров функциональных состояний вахтового 
персонала, являются факторы требований к работе, 
ролевых ожиданий, контроля, социальной поддержки, 
мастерства, командной работы и рабочих мотивов.

В настоящем исследовании факторы социальной 
поддержки и руководства оказали большее влияние 
на динамику объективных параметров функцио-
нального состояния вахтовых работников, что так-
же показано в исследовании Л. Нин с соавторами  
(Ning et al., 2022). Эти результаты указывают на боль-
шую значимость данных факторов и обязательном 
их учете при планировании мероприятий по управ-

лению персоналом и охране труда и обеспечения без-
опасности. 

Интересным является тот факт, что на динамику 
осознаваемых декларируемых параметров функци-
онального состояния оказывают большее влияние 
факторы групповой работы. Так как на буровых 
установках работа осуществляется командой, важен 
уровень сплочения, доверия и сработанности внутри 
бригады. Эти факторы приобретают большое зна-
чение, а зачастую могут требовать от сотрудников 
большего включения, т.к. многие понимают свой лич-
ный вклад в общий результат коллектива и не могут 
позволить себе подвести коллег, что в свою очередь 
положительно характеризует самих работников и 
требует от них больших затрат и включенности, что 
может приводить к снижению их функциональных 
состояний к концу вахтового периода.

В связи с условиями групповой изоляции коллек-
тивов оборудование и удобство жилых помещений, 
а также продуманная организация жизнеустройства 
в вахтовом поселке играют важную роль для вос-
становления работоспособности работников после 
смен, что согласуется с результатами исследований 
М.Б. Нильсен с соавторами (Nielsen et al., 2013). 

Следует отметить, что в исследованиях других авто-
ров также подчеркивается важность обратной связи 
и поддержки со стороны руководителя. Установлено, 
что поддержка руководителя помогает снизить риски 
развития неблагоприятных состояний работников 
и их поведения в опасных ситуациях (Guzman et al., 
2022). Согласно данным исследований, улучшение 
лидерства, организационных коммуникаций и рабо-
чей среды среди сотрудников нефтегазового сектора 
снизит количество инцидентов и несчастных случаев 
на их рабочем месте (Naji et al., 2022). Стратегическое 
лидерство может быть ценным ресурсом на рабочем 
месте, поскольку оно может смягчить воздействие 
психосоциальных опасностей на психическое здоро-
вье сотрудников (Wray, Kinman, 2020). Предыдущее 
исследование Р. Ругулис с соавторами показало, что 
участливое поведение лидера, например, поддержка, 
доверие и обратная связь, связаны с более высоким 
самочувствием сотрудников и могут помочь им спра-
виться со стрессом (Rugulies et al., 2021).

Выстраивание коммуникации по вертикали между 
руководством предприятия и сотрудниками помога-
ют снизить психологическое и социальное напряже-
ние персонала на рабочем месте. Обратная связь от 
сотрудников и учет их мнения может не только спо-
собствовать подлинной оценке опасностей на рабо-
чем месте, но и снизить факторы риска на буровой. 
Н.Д. Мохд Рани с соавторами подчеркивает важность 
предоставления возможности работникам вносить 
изменения в организацию процесса осуществления 
деятельности, чтобы справляться со стрессорами 
окружающей среды (Mohd Rani et al., 2022). Важно 
вносить изменения в условия жизнедеятельности в 
вахтовом поселке, доступность и разнообразие ре-
сурсов на выполнение задач (как материальных, так 
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и временных), медицинское обслуживание (повыше-
ние его качества, доступности для работников), по-
ощрения и вознаграждения на основе полученной от 
работников обратной связи (Mohd Rani et al., 2022). 

Проведенное исследование позволило разработать 
ряд практических рекомендаций по оптимизации 
функциональных состояний работников в течение 
вахтового периода:

1. Для улучшения функциональных состояний пер-
сонала в вахтовый период следует давать возмож-
ность сотрудникам устанавливать перерывы в работе 
для восстановления функционального состояния, да-
вать возможность влиять на состав рабочей бригады, 
а также собирать обратную связь относительно спло-
ченности коллектива и удовлетворенности работой 
команды, периодически оценивать социально-пси-
хологический климат в рабочих бригадах.

2. Важным является общение с непосредственным 
руководителем, возможность изложить возникающие 
рабочие проблемы и получить поддержку. Возможно, 
либо в силу недостатка времени, либо недооценки ру-
ководителем обратной связи с сотрудниками, работ-
никами отмечается недостаток общения с мастером 
и руководством среднего звена. Исходя из анализа 
причин, необходимо предусмотреть распределение 
рабочего времени непосредственных руководителей 
для данной задачи, или обучить навыкам общения 
с подчиненным и конструктивной и своевременной 
обратной связи.

3. В связи с тем, что установлен ряд неблагоприят-
ных связей относительно факторов руководства и ор-
ганизационной культуры, предлагаются следующие 
рекомендации: большее включение сотрудников в об-
суждение важных решений, а также обсуждение акту-
альных проблем на рабочем месте и помощь в свое-
временном их решении. В данном случае речь идет об 
улучшении обратной связи с сотрудниками. Это могут 
быть и совещания по важным вопросам и сбор ин-
дивидуальной обратной связи от членов коллектива.

Это исследование является третьим в серии, по-
священных влиянию психосоциальных факторов на 
рабочем месте на функциональные состояния работ-
ников, которое проводится настоящим авторским 
коллективом (ранее данный вопрос был изучен на 
выборках лесозаготовителей (Korneeva et al., 2022) и 
сотрудников вневедомственной охраны (Корнеева, 
Корнеева, 2022). Во всех проведенных исследованиях 
отмечается важная роль факторов социальной под-
держки, руководства и организационной культуры 
в поддержании оптимального уровня функциональ-
ных состояний работников.

В связи с тем, что в настоящей статье отражена 
лишь часть полученных результатов исследования, 

в дальнейшем планируется анализ индивидуально-
личностных, адаптивных качеств и свойств, мотивов 
профессиональной деятельности, взаимосвязанных с 
поддержанием оптимального уровня функциональ-
ных состояний работников нефтегазоразведочного 
предприятия в течение вахтового периода. Что по-
зволит детализировать и уточнить представленные в 
настоящей статье результаты.

Ограничениями настоящего исследования явля-
ются относительно небольшой объем выборки, что 
обусловлено проведением исследования на одной 
площадке с включением максимального количества 
работников, находящихся на объекте в период экспе-
диции. Это может быть также ограничением в силу 
специфичности действующих производственных и 
климато-географических факторов. Следует отме-
тить, что дальнейшие исследования на других вы-
борках и других производствах позволят со временем 
обобщить результаты и уточнить выводы.

Выводы

В проведенном исследовании определено, что со-
трудники нефтеразведочного предприятия в тече-
ние вахтового заезда характеризуются умеренной 
выраженностью утомления, монотонии, стресса и 
пресыщения, допустимым уровнем общего функцио-
нального состояния и средним уровнем работоспо-
собности. При этом отмечается тенденция к увеличе-
нию неблагоприятных функциональных состояний в 
динамике к концу вахтового периода.

Установлены статистически значимые связи ко-
личественно выраженных в коэффициентах харак-
теристик динамических индивидуальных трендов 
объективных и субъективных показателей функцио-
нальных состояний вахтовых работников с психо-
социальными факторами требований к работе, ро-
левых ожиданий, контроля, социальной поддержки, 
мастерства, командной работы и рабочих мотивов. 
При этом большее влияние на изменение функцио-
нальных состояний работников, измеренных объек-
тивными аппаратурными методами, оказывают фак-
торы руководства и социальной поддержки, а также 
требований к работе и ролевых ожиданий. В то время 
как на изменения субъективных параметров функци-
ональных состояний работников оказывают большее 
влияние факторы требований к работе, ролевых ожи-
даний и групповой работы.

По результатам проведенного исследования пред-
ложены практические рекомендации по оптимизации 
функциональных состояний работников нефтераз-
ведочного предприятия в течение вахтового периода.
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Резюме
Актуальность. Для специалистов экстремального профиля когнитивные функции являются профессионально 
важными качествами, к развитию которых предъявляются высокие требования. Пожарным регулярно необхо-
димо запоминать планы охраняемых объектов, их характеристики, концентрироваться на поступающей инфор-
мации, работать в режиме многозадачности и др.  Под влиянием стресса, нагрузок, возрастных изменений эти 
функции могут снижаться, поэтому для специалистов важно их поддерживать и развивать. 
Цель. Изучить возможности тренировки некоторых свойств внимания и памяти посредством мобильных при-
ложений у специалистов экстремального профиля на примере пожарных.
Выборка. В исследовании приняли участие 90 специалистов Федеральной   противопожарной службы МЧС Рос-
сии (г. Москва), выполняющих инспекторскую деятельность и обеспечивающих пожарную охрану зданий госу-
дарственной власти. Возраст респондентов составил от 24 до 37 лет (М = 30, ơ = 3,53), среди которых 26 женщин 
и 64 мужчины со стажем работы более трех лет. 
Методы. Для оценки эффективности мобильного приложения и изменения показателей свойств внимания и 
памяти применялся формирующий эксперимент, а также методики: «Кольца Ландольта», «Числовой квадрат», 
«Проба Мюнстерберга», «Память на числа», «Методика изучения пространственной зрительной памяти» (Диаг-
ностика познавательных способностей, 2020).
Результаты. Некоторые показатели памяти и внимания повысились и у тех, кто тренировался с помощью мо-
бильного приложения (улучшился объем внимания, его устойчивость, распределение, избирательность; объем 
кратковременной памяти и уровень развития пространственной зрительной памяти), и у тех специалистов, кто 
выполнял свою привычную профессиональную деятельность (повысился объем внимания, его устойчивость, 
распределение и избирательность). Но при этом сравнение улучшений в обеих группах показало более значимое 
различие у тренировавшихся специалистов по показателям объема внимания, его концентрации, устойчивости, 
распределению и избирательности, объему кратковременной памяти и уровня развития пространственно-зри-
тельной памяти.
Выводы. Регулярные когнитивные тренировки с помощью мобильного приложения показали свою эффектив-
ность, однако при этом выполнение пожарными своей профессиональной деятельности также способствует 
поддержанию этих процессов.
Практическое применение. Результаты исследования были использованы в рамках обучающих занятий по пси-
хологической подготовке у специалистов МЧС России, также могут быть использованы в случае поиска эффек-
тивных инструментов для когнитивных тренировок.
Ключевые слова: когнитивная тренировка, мобильное приложение, тренировка памяти и внимания
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Abstract
Relevance. Cognitive functions are professionally important qualities, which are an essential part of professional require-
ments to specialists of extreme profile. Firefighters have to remember building plans of protected objects and their charac-
teristics, focus on incoming information, work in multi-tasking mode, etc. These functions can be reduced under the in-
fluence of a professional stress and age-related changes. Thus, it is important for specialists to maintain and develop them.
Objective. The aim is to explore possibilities for training certain attention properties of extreme profile specialists by 
means of mobile applications.
Study Participants. 80 specialists of Federal Firefighting Service, EMERCOM of Russia, who perform the duties of in-
spection and provide fire protection of Government buildings, took part in the research. Their age ranged from 24 to 37 
years (М = 30, ơ = 3.53); work experience was more than three years; 26 women and 64 men participated.
Methods. The forming experiment as well as methods “Landolt Ring”, “Numerical Square”, “Münsterberg’s Test”, “Memory 
for Numbers”, “Methods of Studying Spatial Visual Memory” (Diagnostics of Cognition, 2020) were used to assess the 
effectiveness of a mobile application and change in indicators of attention and memory.
Results. Certain indicators of attention and memory increased for those who practiced using a mobile application (the 
scope of attention, its sustainability, distribution, and selectiveness; the scope of short-term memory and spatial visual 
memory) and for those who perform their usual duty (the scope of attention, its sustainability, distribution, and selective-
ness). However, the comparison of improvements in both groups showed more significant difference in the indicators for 
the scope of attention, its span, sustainability, distribution and selectiveness, the scope of short-term memory, and the 
level of visual-spatial memory.
Conclusions. Regular cognitive training with a mobile application proved effective. However, performing professional 
duty by firefighters also helps maintain those processes. 
Practical application. The results of the research were used as a part of psychological training for EMERCOM of Russia 
specialists. They may also be used as an effective instrument for cognitive training. 
Keywords: cognitive training, mobile application, memory and attention training 
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Введение

Современная реальность такова, что люди, по мере 
развития технологий, проводят за смартфонами все 
больше и больше времени. С их помощью возможно 
уже не только общаться, выполнять рабочие задачи, 
обучать, но и тренировать когнитивные функции 
(Shin et al., 2017; Shahmoradi, Mohammadian, Katigari, 
2022).

В связи с чем, наблюдается активный рост числа 
мобильных приложений, реализующих эту задачу. 
Именно игры демонстрируют наибольшее количе-
ство скачиваний и покупок у пользователей IOs и 

Android. На 2019 год доход от мобильных игр на 25% 
превышает прибыль других мобильных приложений 
(Отчет AppAnnie за 2019 год). 

Стоит отметить, что среди игр наиболее популяр-
ным жанром являются головоломки, что говорит об 
интересе к тренировке когнитивных функций у поль-
зователей (Жаркова и др., 2020). 

Доступность компьютеров и постоянное взаимо-
действие человека с ним, повлияло и на развитие 
научных интересов и исследований. О.К. Тихоми-
ров стоял у истоков психологии компьютеризации 
в отечественной психологии. Позже большую попу-
лярность стало набирать новое направление — ки-
берпсихология или психология Интернета, которую 
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активно начал развивать его ученик — А.Е. Войскун-
ский (Войскунский, 2013). 

В психологии Интернета интерес перешел к вли-
янию, оказываемому Интернетом, социальными 
сетями и онлайн-сервисами на психику, поведение 
и деятельность человека, однако внимание уделя-
лось и воздействиям новых технологий и устройств 
(Арестова, Бабанин, Войскунский, 1995). В рамках 
этих направлений отдельное внимание выделялось 
изучению воздействия, оказываемого компьютерны-
ми играми на психологические особенности игроков 
(Аветисова, 2011).

Интересно, что упоминания о поиске способов за-
поминания встречаются еще с античных времен, но 
наибольший рост числа научных публикаций, посвя-
щенных данной тематике, наблюдается в последние 
десятилетия (Раушанова, Аимбетова, Кашафутдино-
ва, 2015; Анисимов и др., 2017; Алексеева и др., 2018; 
Батдыва, Умарова, 2018; Olfers, Band, 2018; Kirk et al., 
2021; Benso et al., 2021).

При этом понятие тренировки когнитивных функ-
ций часто встречается в литературе, но практиче-
ски нигде не приводится его определение. Единст-
венное имеющееся на данный момент определение 
было сформулировано Б.Б. Величковским, который 
определяет тренировку когнитивных функций как 
систематическое распределенное во времени реше-
ние заданий, активирующих отдельные когнитивные 
функции, с целью устойчивого улучшения когни-
тивного функционирования. Автор также указыва-
ет на то, что возможности тренировки когнитивных 
функций активно изучаются, но в большей степени 
на испытуемых с установленными заболеваниями  
(к примеру, болезнь Альцгеймера), в то время как ис-
следований, проведенных на выборке без патологий, 
пока недостаточно (Величковский, 2009).

Также Б.Б. Величковский вместе с соавторами про-
вели исследование, в котором было показано, что 
тренировка с адаптивными программами, которые 
подстраивают уровень сложности, исходя из оценки 
справляемости испытуемых с заданием, наиболее эф-
фективна (Величковский и др., 2010).

В последние годы проводилось много исследова-
ний, в ходе которых авторы пытались выявить по-
ложительный эффект тренировок с помощью ком-
пьютерных игр (Прокопенко, Можейко, Корягина, 
2014; Козлова, Цехмейструк, 2018; Марченко, 2018; 
Wiest et al., 2022). Но работ, направленных на изуче-
ние мобильных приложений, значительно меньше: на 
2019 год их количество не превышало одиннадцать 
(Vergani et al., 2019). К тому же большинство исследо-
ваний использовали специально разработанные при-
ложения, хотя в относительно новых публикациях 
встречаются приложения, представленные на рынке 
и являющиеся общедоступными для потребителей. 
(Oh et al., 2018; Savulich et al., 2019; Bonnechère et al., 
2021). Несмотря на небольшое количество исследова-
ний, посвященных данному направлению, большин-

ство из них демонстрируют положительное влияние 
приложений на развитие когнитивных функций.

Под влиянием стресса, информационной нагрузки, 
возрастных изменений работа памяти и внимания 
может ухудшаться, поэтому поиск новых и эффек-
тивных инструментов для их тренировки, не требую-
щих значительного времени и сил, видится актуаль-
ной задачей.

Целью данного исследования стало изучение воз-
можности тренировки некоторых свойств внимания 
и памяти с помощью мобильного приложения у спе-
циалистов экстремального профиля (на примере по-
жарных).

Была выдвинута гипотеза исследования о том, что 
регулярная тренировка посредством мобильного 
приложения будет способствовать улучшению пока-
зателей и свойств внимания и памяти у специалистов 
ФПС МЧС России.

Исследование проводилось в четыре этапа: 
1. Изучение и анализ исследований, посвященных 

тренировке когнитивных функций посредством 
компьютерных и мобильных игр.

2. Отбор мобильного приложения для когнитив-
ной тренировки (с помощью фокус-группы было 
отобрано два приложения, которые впоследствии 
прошли через пилотажное исследование для оцен-
ки их эффективности на выборке студентов-психо-
логов экстремального профиля МГУ им. М.В. Ло-
моносова, в результате чего одно приложение 
«Игры ума» оказалось наиболее эффективным).

3. Разработка и реализация схемы исследования 
(проведение начальной диагностики в группах, 
вводного занятия по осуществлению тренировок 
в экспериментальной группе, осуществление тре-
нировки специалистами, заключительная диагно-
стика в обеих группах).

4. Обработка и анализ полученных данных.
Специфика деятельности пожарных, участво-

вавших в исследовании
Взаимодействие с данной категорией специалистов 

и анализ их должностных инструкций показал, что 
в период несения службы они наблюдают за состоя-
нием участков зданий, осуществляют рейды по вы-
явлению нарушителей противопожарного режима, 
оформляют служебные документы, занимаются раз-
работкой и проведением мероприятий по противо-
пожарной безопасности.

В рамках несения службы им требуется значитель-
ная устойчивость, концентрация внимания, а также 
умение воспринимать поступающую оперативную 
информацию в необходимом объеме и распределять 
ее по степени значимости, переключаться при осу-
ществлении одних трудовых функций на другие, а 
при возникновении пожара — в режим чрезвычай-
ной ситуации.

Помимо значительной актуальности внимания при 
несении службы, у сотрудников отмечается востре- 
бованность кратковременной и оперативной памяти, 
так как заступление на каждое дежурство требует 
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удержания в памяти значительного объема оператив-
ной информации. Нагрузка на зрительную память и 
внимание связана с необходимостью круглосуточно-
го пребывания на охраняемых объектах и постоян-
ным  рейдом по их территории (проверка эвакуаци-
онных выходов и оборудования). 

Мобильное приложение «Игры ума»
Тренировка памяти и внимания у эксперимен-

тальной группы осуществлялась с помощью мо-
бильного приложения «Игры ума», которое было 
отобрано среди имеющихся в свободном доступе 
приложений в рамках пилотажного исследования 
2020–2021 года. 

Данное приложение было отобрано фокус-группой, 
состоящей из студентов-психологов экстремально-

го профиля и продемонстрировало эффективность 
при оценке динамики когнитивных показателей на 
выборке студентов-психологов экстремального про-
филя МГУ им. М.В. Ломоносова. На основании полу-
ченных результатов было выдвинуто предположение, 
что при тренировке с помощью данного приложения 
будут получены положительные результаты и у спе-
циалистов ФПС МЧС России.

Приложение заявлено разработчиком Mindware 
Consulting, Inc. как тренирующее различные умст-
венные способности, в том числе рабочую память, 
внимательность, концентрацию и скорость реакции. 
В данном приложении представлено 35 различных 
игр (Рисунок 1), каждая длительностью около двух 
минут.

Рисунок 1 
Интерфейс приложения для тренировки памяти и вни-
мания «Игры ума»

Figure 1 
Interface of the application for memory and attention train-
ing “Mind games”
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Испытуемым предлагалось играть в пять игр, про-
хождение которых в сумме занимало 10 минут: игра 
«Тренировка внимания» — тренирующая избира-
тельность и распределение внимания; игра «Пере-
ключение внимания, уровень 1» — улучшающая 
объем, концентрацию, устойчивость внимания и 
объем рабочей памяти; игра «Отражения» — улуч-
шающая устойчивость внимания; игра «Простран-
ственная память» — тренирующая пространствен-
ную зрительную память и объем рабочей памяти; 
игра «Запоминание пути» (Рисунок 2) — улучшаю-
щая объем рабочей памяти и  зрительную простран-
ственную память.

Рисунок 2 
Пример игры «Запоминание пути» в приложении 
«Игры ума»

Figure 2 
Example of a game “Remembering the route”  
in the application “Mind Games”

Испытуемым предлагалось играть в приведенные 
выше пять игр, что в сумме составляло 10 минут, три 
раза в неделю в течение трех недель, повышая свой 
личный результат и процент сравнительного рейтин-
га в каждой игре. В качестве отчетности испытуемые 
записывали свои результаты после каждого прохо-
ждения игры в специальный лист наблюдения. На 
вводном занятии специалистам было рекомендовано 

играть в дневное время суток не превышая рекомен-
дованного времени. 

Методы исследования

В исследовании применялся формирующий экспе-
римент, в рамках которого одна группа специалистов 
выполняла свою привычную профессиональную де-
ятельность, а другая, помимо профессиональных за-
дач, осуществляла тренировки с помощью мобильно-
го приложения.

Для отслеживания динамики показателей памяти и 
внимания использовались методики: 

— «Кольца Ландольта» (или «Корректурная проба 
с кольцами») — рассматривались показатели свойств 
внимания: объем внимания, концентрация внима-
ния, избирательность внимания, устойчивость вни-
мания (Диагностика познавательных способностей, 
2020).

— «Числовой квадрат» (или «Тест отыскания чи-
сел») — с ее помощью оценивались объем и распре-
деление внимания (Диагностика познавательных 
способностей, 2020).

— «Проба Мюнстенберга» — использовались пока-
затели объема и избирательности внимания (Истра-
това, Эксакусто, 2006).

— «Память на числа» направлена на изучение крат-
ковременной зрительной памяти (использовались 
показатели памяти: объем кратковременной памяти) 
(Истратова, Эксакусто, 2006).

— Методика изучения пространственной зритель-
ной памяти — рассматривались показатели памяти: 
уровень развития пространственной зрительной па-
мяти (Диагностика познавательных способностей, 
2020).

В связи с суточным графиком работы участников 
исследования, начальная и заключительная диагно-
стика проводилась в обеих группах при заступлении 
специалистов на смену.

Выборка

В исследовании приняли участие 90 специалистов 
Федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, выполняющих инспекторскую деятельность и 
обеспечивающих пожарную охрану зданий государ-
ственной власти. Их возраст составил от 24 до 37 лет 
(М = 30, ơ = 3,53), среди которых 26 женщин и 64 муж-
чины со стажем работы более трех лет. 

Выбор участников исследования и их распределе-
ние в контрольную и экспериментальную группы 
осуществлялись случайным образом. Несмотря на 
это, в экспериментальной группе, уровень измеря-
емых параметров когнитивных функций оказался 
выше, чем в контрольной. Это могло быть связано 
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как с функциональным состоянием специалистов, 
которое не оценивалось, но могло повлиять. Для ми-
нимизации этого фактора диагностика проводилась 
в утренние часы, однако полностью исключить его 
индивидуальное воздействие невозможно. Также 
участники групп работают на разных объектах, часть 
из которых являются более напряженными по про-
фессиональным задачам и в большей степени регу-
лярно задействуют работу памяти и внимания. Вме-
сте с тем нельзя исключить молодой возраст выборки, 
участники которой являются активными пользовате-
лями мобильных приложений и игр, что также могло 
повлиять на изначальный уровень параметров.

результаты исследования

Обработка полученных данных проводилась с 
применением математико-статистических методов в 
программе IBM SPSS Statistics 17: 
1. Проверка нормальности распределения проводи-

лась с использованием критерия Колмогорова — 
Смирнова.

2. Статистический анализ значимых различий для 
выявления изменений «до» и «после» трениров-
ки в экспериментальной группе и «до» и «после» 
трехнедельного периода в контрольной груп-
пе проводился с использованием Т-критерия  

Уилкоксона для связанных выборок при ненор-
мальном распределении и с использованием Т-
критерия Стьюдента для парных выборок при 
нормальном распределении.

3. При сравнении результатов контрольной и экспе-
риментальной групп после тренировки использо-
вался непараметрический критерий U Манна  — 
Уитни для независимых выборок.

Результаты сравнительного анализа продемонстри-
ровали наличие значимых различий в контрольной 
и экспериментальной группах в конце исследования, 
несмотря на то, что испытуемые контрольной груп-
пы не проходили тренировку когнитивных функций  
(Таблица 1, Таблица 2). 

В контрольной группе, где специалисты работали 
в обычном режиме по сменному графику, были об-
наружены значимые различия по таким показателям, 
как объем внимания, его устойчивость, распреде-
ление и избирательность (по пробе Мюнстерберга). 
Полученные результаты говорят об улучшении пока-
зателей заключительной диагностики в сравнении с 
данными начального среза (Таблица 1). 

При этом по двум показателям внимания (концен-
трация и избирательность — по методике «Кольца 
Ландольта»), а также по показателям памяти (объем 
кратковременной памяти и уровень развития зри-
тельной пространственной памяти) значимых раз-
личий обнаружено не было (Таблица 1).

Таблица 1 
Достоверность различий в контрольной группе по показателям внимания и памяти в начале и конце эксперимента 

Методика Показатели

Контрольная группа

До После 
р

М σ М σ

Кольца 
Ландольта

Объем внимания* (сырые баллы) 210,18 50,34 232,45 38,05 0,000

Концентрация внимания**, % 88,4 13,82 87,28 13,77 0,985

Избирательность внимания**, % 94,35 7 93,68 6,9 0,773

Устойчивость внимания** (сырые баллы) 197,53 46,9 217,03 36,38 0,000

Числовой
Квадрат

Объем внимания* (сырые баллы) 28,38 6,77 31,03 5,83 0,002

Распределение внимания** (стены) 9,75 2,46 10,75 2,06 0,016

Проба 
Мюнстерберга

Объем внимания* (сырые баллы) 309,98 110,9 390,28 103,44 0,000

Избирательность внимания* (сырые баллы) 15,33 4,42 19,1 4,33 0,000

Память на числа Объем кратковременной памяти* (сырые баллы) 6,53 1,65 5,68 2,7 0,121

Методика изучения 
пространственной 
зрительной памяти

Уровень развития пространственной зрительной 
памяти* (сырые баллы) 72,2 20,32 75,3 18,07 0,425

* в соответствии с ключом для методики 
** в соответствии с формулой расчета для конкретной методики 
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Table 1 
Significance of differences in attention and memory in the control group before and after the experiment 

Method Indicators

Control group

Before After
Р

М σ М σ

Landolt Ring

Scope of attention* (Raw scores) 210.18 50.34 232.45 38.05 0.000

Attention span**,% 88.4 13.82 87.28 13.77 0.985

Selectiveness of attention**,% 94.35 7 93.68 6.9 0.773

Sustainability of attention** (Raw scores) 197.53 46.9 217.03 36.38 0.000

Numerical Square
Scope of attention* (Raw scores) 28.38 6.77 31.03 5.83 0.002

Distribution of attention** (Sten scores) 9.75 2.46 10.75 2.06 0.016

Münsterberg’s Test
Scope of attention* (Raw scores) 309.98 110.9 390.28 103.44 0.000

Selectiveness of attention* (Raw scores) 15.33 4.42 19.1 4.33 0.000

Memory for Numbers Scope of short-term memory* (Raw scores) 6.53 1.65 5.68 2.7 0.121

Methods of Studying Spatial 
Visual Memory Spatial visual memory* (Raw scores) 72.2 20.32 75.3 18.07 0.425

* In accordance with the key to the technique
** In accordance with the calculation formula for the specific technique 

В экспериментальной группе с участием специали-
стов, которые работали на сменах и при этом прохо-
дили тренировку когнитивных функций посредством 
мобильного приложения, были обнаружены значимые 
различия по следующим показателям: объём внима-
ния,  его устойчивость, распределение и избиратель-

ность; объем кратковременной памяти, уровень разви-
тия пространственной зрительной памяти (Таблица 2). 

По показателям концентрации и избирательности 
внимания (по методике «Кольца Ландольта»), а также 
объёма внимания (по методике «Числовой квадрат») 
значимых различий не обнаружено (Таблица 2).

Таблица 2 
Достоверность различий в экспериментальной группе внимания и памяти в начале и конце эксперимента

Методика Показатели

Экспериментальная группа

До После 
р 

М σ М σ

Кольца Ландольта

Объем внимания* (сырые баллы) 248,05 42,51 277,63 66,07 0,005

Концентрация внимания**, % 80,5 22,54 82,93 19,78 0,682

Избирательность внимания**, % 90,48 11,43 91,33 11,35 0,724

Устойчивость внимания** (сырые баллы) 222,28 36,16 249,55 61,97 0,008

Числовой
Квадрат

Объем внимания* (сырые баллы) 30 7,11 32 6,39 0,087

Распределение внимания** (стены) 10,83 3,05 12,13 2,33 0,006

Проба Мюнстерберга
Объем внимания* (сырые баллы) 411,1 109,99 451,33 92,47 0,000

Избирательность внимания* (сырые баллы) 19,05 4,73 21,58 3,51 0,000

Память на числа Объем кратковременной памяти* (сырые баллы) 5,45 2,36 7,25 2,12 0,000

Методика изучения 
пространственной 
зрительной памяти

Уровень развития пространственной зрительной 
памяти* (сырые баллы) 77,53 22,39 81,18 12,38 0,004

* в соответствии с ключом для методики 
** в соответствии с формулой расчета для конкретной методики
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Table 2 
Significance of differences in attention and memory in the experimental group before and after the experiment

Method Indicators

Experimental group

Before After
р 

М σ М σ

Landolt Ring

Scope of attention* (Raw scores) 248.05 42.51 277.63 66.07 0.005

Attention span**,% 80.5 22.54 82.93 19.78 0.682

Selectiveness of attention**,% 90.48 11.43 91.33 11.35 0.724

Sustainability of attention** (Raw scores) 222.28 36.16 249.55 61.97 0.008

Numerical Square
Scope of attention* (Raw scores) 30 7.11 32 6.39 0.087

Distribution of attention** (Sten scores) 10.83 3.05 12.13 2.33 0.006

Münsterberg’s Test
Scope of attention* (Raw scores) 411.1 109.99 451.33 92.47 0.000

Selectiveness of attention* (Raw scores) 19.05 4.73 21.58 3.51 0.000

Memory for Numbers Scope of short-term memory* (Raw scores) 5.45 2.36 7.25 2.12 0.000

Methods of Studying Spatial 
Visual Memory Spatial visual memory* (Raw scores) 77.53 22.39 81.18 12.38 0.004

* In accordance with the key to the technique
** In accordance with the calculation formula for the specific technique 

В результате сравнительного анализа данных за-
ключительной диагностики для обеих групп было 
выявлено, что значимые различия наблюдаются по 
всем показателям, кроме избирательности внимания 
(по методике «Кольца Ландольта») и объема внима-
ния (по методике «Числовой квадрат») (Таблица 3). 
Также средние ранги по всем показателям, кроме 

избирательности внимания и объема внимания, в 
экспериментальной группе наблюдаются выше, чем в 
контрольной группе. 

Полученные результаты свидетельствуют о более 
значимых изменениях в показателях у специалистов, 
осуществлявших тренировку когнитивных функций 
с помощью мобильного приложения. 

Таблица 3 

Достоверность различий между контрольной группой (КГ) и экспериментальной (ЭГ) после эксперимента

Методика Показатель
ЭГ КГ

Р
Средний ранг Средний ранг

Кольца Ландольта

Объем внимания 50,00 31,00 0,000

Концентрация внимания 49, 06 31,94 0,001

Избирательность внимания 39,86 41,14 0,804

Устойчивость внимания 47,94 33,06 0,004

Числовой квадрат
Объем внимания 42,78 38,23 0,379

Распределение внимания 48,28 32,73 0,002

Проба Мюнстерберга
Объем внимания 48,16 32,84 0,002

Избирательность внимания 47,66 33,34 0,005

Память на числа Объем кратковременной памяти 46,86 34,14 0,013

Методика изучения пространствен-
ной зрительной памяти

Уровень развития пространственной зрительной 
памяти 48,29 32,71 0,003
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Table 3 
Significance of differences between the control group (CG) and the experimental group (EG) after the experiment

Method Indicators
EG CG

Р
Average rank Average rank

Landolt Ring

Scope of attention 50.00 31.00 0.000

Attention span 49.06 31.94 0.001

Selectiveness of attention 39.86 41.14 0.804

Sustainability of attention 47.94 33.06 0.004

Numerical Square
Scope of attention 42.78 38.23 0.379

Distribution of attention 48.28 32.73 0.002

Münsterberg’s Test
Scope of attention 48.16 32.84 0.002

Selectiveness of attention 47.66 33.34 0.005

Memory for Numbers Scope of short-term memory 46.86 34.14 0.013

Methods of Studying Spatial Visual 
Memory Spatial visual memory 48.29 32.71 0.003

обсуждение результатов

Для тренировки памяти и внимания можно исполь-
зовать различные инструменты: осваивать мнемо-
техники, регулярно выполнять простые упражнения 
на запоминание или концентрацию, использовать 
специальные программы тренировки, компьютер-
ные игры или игры в телефоне. Последний вариант 
является очень удобным и не требует значительного 
времени, что отмечали сами специалисты в процессе 
участия в эксперименте. 

Интересно отметить, что участники контрольной 
группы не играли в мобильное приложение, однако 
значимое улучшение по показателям свойств вни-
мания произошло. Этому можно найти несколько 
объяснений. Прежде всего, в период между началь-
ной и заключительной диагностикой специалисты 
продолжали выполнять свои должностные обязан-
ности, которые включают существенную нагрузку 
на внимание и память. Выполнение специфической 
профессиональной деятельности могло оказаться 
ведущим фактором, положительно повлиявшим на 
свойства внимания. 

Еще одним фактором, повлиявшим на улучшение 
показателей, мог стать тренировочный эффект от ме-
тодик. Его нельзя исключать, так как между прохо-
ждением испытуемыми начальной и заключительной 
диагностики прошло всего три недели, в течение ко-
торых могли остаться воспоминания о первом про-
хождении методик. 

Обратим также внимание, что в контрольной груп-
пе не произошло улучшений по показателям кон-
центрации и избирательности внимания, а также 

объему кратковременной памяти и уровню развития 
зрительной пространственной памяти. Здесь можно 
предположить, что профессиональные задачи, ко-
торые стояли перед специалистами в эти три недели 
исследования в меньшей степени влияли на развитие 
этих показателей. Также не исключаем фактор про-
фессиональной нагрузки специалистов в этот период. 

Стоит отметить заметное расхождение в измерении 
одного и того же показателя избирательности внима-
ния: по методике «Проба Мюнстреберга» были полу-
чены значимые различия, когда по методике «Кольца 
Ландольта» — нет. Предположительно, данное про-
тиворечие может быть связано со спецификой вы-
полнения самих методик. В «Пробе Мюнстерберга» 
специалистам необходимо было отыскивать слова 
среди букв, а в «Кольцах Ландольта» — кольца с раз-
рывом сверху среди других колец. Работа с большим 
объемом текстовой информации более характерна и 
привычна для участников исследования, так как для 
заполнения отчетов и инструкций требуется имен-
но внимание к словам, а также включает смысловой 
компонент, что облегчает ее выполнение и может 
приводить к более показательным результатам. 

В экспериментальной группе значимые улучшения 
были отмечены по всем показателям, кроме концен-
трации и избирательности внимания (по методике 
«Кольца Ландольта»), а также по показателям объема 
внимания (по методике «Числовой квадрат»). Воз-
можное объяснение в расхождении результатов по 
показателю избирательности внимания представлено 
выше, а вот по объему внимания по методике «Чи-
словой квадрат» наблюдается противоречие, так как 
в контрольной группе по данному показателю значи-
мые различия есть. 
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Это нельзя связать с функциональным состояни-
ем специалистов в группе (то есть с предположени-
ем, что случайно функциональное состояние испы-
туемых экспериментальной группы оказалось ниже, 
чем в контрольной), так как по остальным методикам 
замечаются значимые различия, значит этим предпо-
ложением влияние не объясняется. Однако, можно 
отметить, что значимость распределения внимания 
по этой же методике на порядок выше в эксперимен-
тальной группе р = 0,006 (Таблица 1), чем в контроль-
ной группе р = 0,016 (Таблица 2). Возможно, стремясь 
выполнить задание более внимательно в отведенное 
время (на эту методику дается 1,5 минуты), специали-
сты жертвовали количеством в пользу качества. 

Также в результатах экспериментальной группы 
мы наблюдаем значимые различия по показателям 
памяти, которых не было выявлено в контрольной 
группе. Возможно, они связаны со спецификой задач 
профессиональной деятельности, упомянутых выше, 
но видится возможность влияния эффекта выполня-
емых специалистами когнитивных тренировок с по-
мощью приложения «Игры ума».

Нельзя также исключать фактор мотивационной 
включенности, так как участники экспериментальной 
группы могли понимать, что тренируют свои когни-
тивные функции и заинтересованы в улучшении ре-
зультатов, к тому же мог присутствовать определен-
ный соревновательный эффект между специалистами.

При сравнении результатов заключительной ди-
агностики двух выборок, были выявлены значимые 
различия по всем показателям, кроме избиратель-
ности внимания по методике «Кольца Ландольта» и 
объему внимания по методике «Числовой квадрат». 
Показатели объема внимания по методике «Числовой 
квадрат» наиболее спорные, так как при выявлении 
значимости внутри контрольной группы выделялся 
значимый результат, но при сравнении двух групп 
не демонстрируется. Возможно, в отношении имен-
но показателя объема внимания данная методика не 
дала «измерительный» эффект, и ее специфика не по-
зволяет вполне надежно оценить данный показатель.

Также, полученные результаты частично сходятся с 
результатами исследования 2018 года с применением 
компьютерных flash-игр, где были продемонстриро-
ваны улучшения по показателям объема внимания, 
устойчивости внимания и уровня развития про-
странственно-зрительной памяти (Марченко, 2018).

Стоит особенно отметить, что все игры в приложе-
нии «Игры ума» построены по принципу адаптивно-
сти. Принцип тренировки, при котором сложность 
заданий подстраивается под ответы участников, 
считается наиболее эффективным для тренировки 
когнитивных функций (Величковский, Козловский, 
Вартанов, 2010). Это сходится с результатами многих 
исследований по когнитивной тренировке, в которых 
также наблюдался значительный эффект после тре-
нировки, при применении данного принципа (Ани-
симов и др., 2017; Benso et al., 2021; Wiest et al., 2022).

Выводы

Проведенное исследование позволило прийти к 
следующим выводам:

1. Выявлено улучшение показателей изучаемых 
свойств внимания, а также объема кратковремен-
ной памяти и уровня развития пространственной 
зрительной памяти как у специалистов, которые вы-
полняли свои служебные обязанности, но при этом 
осуществляли тренировку памяти и внимания с ис-
пользованием мобильного приложения, так и у тех 
специалистов, которые тренировку не проходили, а 
только выполняли свои профессиональные обязан-
ности. 

2. Выявлены достоверные различия между показа-
телями свойств внимания, объема кратковременной 
памяти и уровня развития пространственной зри-
тельной памяти и их изменение в большую сторону 
в группе, осуществлявшей тренировку, в отличие от 
группы, которая не тренировалась. 

3. Изменение свойств внимания и памяти в обеих 
группах может быть связано как с эффектом трени-
ровки от прохождения диагностики в начале и конце 
исследования, так и с физическим и психологиче-
ским состоянием специалистов, а также с влиянием 
профессиональной деятельности. 

4. Сама специфика деятельности поддерживает 
когнитивные функции на хорошем уровне. У специ-
алистов регулярно задействуется внимание и многие 
виды памяти: им необходимо воспринимать посту-
пающую оперативную информацию в необходимом 
объеме, работать с ней, оценивать по степени зна-
чимости, переключаться с одной задачи на другую, а 
также быть готовым переключиться с режима ожида-
ния в режим ликвидации пожара и спасения людей, 
находящихся на объекте.

5. Мобильное приложение для тренировок — 
удобный инструмент, не требующий значительных 
временных затрат. Оно может стать одним из ком-
понентов программ тренировок когнитивных функ-
ций.

Безусловно, выборка исследования небольшая, а 
эффект тренировки памяти и внимания может но-
сить временный характер, в этом видится и перспек-
тива будущих исследований — ее расширение, иссле-
дование вопроса закрепления полученного эффекта, 
а также оценка других мобильных приложений для 
тренировки, сравнение их эффективности.

Практическое применение 

Практическая реализация результатов исследо-
вания заключается в продвижении идеи о том, что 
когнитивные процессы требуют внимательного от-
ношения, особенно у специалистов экстремального 
профиля, влияют на безопасность и результат их труда.
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Результаты исследования используются в рамках 
обучающих занятий по психологической подготовке 
у специалистов МЧС России (темы по поддержанию 
и развитию когнитивных функций). Также получен-
ные результаты вносят вклад в поиск эффективных 

инструментов для когнитивных тренировок, которые 
могут использоваться ежедневно, а также в составе 
более сложных программ тренировок, включающих 
регулярное выполнение упражнений, прохождение 
обучающих занятий и др.
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Резюме
Актуальность. Личность актера, по данным различных исследований, характеризуется повышенной чувстви-
тельностью и восприимчивостью, эмоциональной подвижностью, открытостью, богатым воображением. При 
этом профессия актер сопряжена с большим количеством стрессовых ситуаций, связанных с нестабильностью 
профессиональной занятости и доходов, высокой конкуренцией, чувствительностью актеров к ситуациям не-
определенности. В совокупности это определяет необходимость изучения стратегий совладания и поведения 
актеров в стрессовых ситуациях. 
Цель. Выявление взаимосвязей между личностными характеристиками, стратегиями совладания со стрессом и 
реакциями на фрустрацию у представителей актерской профессии.
Выборка. В исследовании приняли участие 27 актеров театра и кино (18 женщин, 11 мужчин), в возрасте от 22 до 
57 лет. Стаж работы по профессии варьируется от 1 года до 35 лет. 
Методы. В исследовании применялись психодиагностические методики: опросник Кеттелла 16 PF, опросник спо-
собов совладания Лазаруса и Фолькман в адаптации Т.Л. Крюковой, методика «Тест фрустрационных реакций» 
С. Розенцвейга. На основе корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи личностных характеристик, 
используемых респондентами копинг-стратегии и типов поведения во фрустрирующих ситуациях.
Результаты. Выявлены взаимосвязи типов поведения во фрустрирующих ситуациях и стратегий совладания с 
коммуникативными и эмоциональными свойствами личности, а также тревожностью. Показано, что эмоцио-
нальная чувствительность положительно связана с экстрапунитивным направлением реакций на фрустрацию  
(r = 0,42, p = 0,05) и отрицательно — с обращением к другим для решения проблемы (r = –0,53, p = 0,01). Характе-
ристика «подозрительность», свойственная исследуемой выборке, отрицательно связана с агрессивным самоза-
щитным типом поведения в стрессе (r = –0,47, p = 0,05).
Выводы. Анализ совокупности полученных корреляционных связей выявил, что специфические личностные 
особенности: высокая эмоциональная чувствительность и подозрительность, определяют поведение актеров в 
стрессе преимущественно как фиксацию на препятствии. Сопоставление полученных в исследовании резуль-
татов с данными схожих работ прошлых лет позволило зафиксировать особую роль комплекса личностных 
характеристик «подозрительность» в контексте реакций на стрессовые ситуации. Обозначена тема различия в 
управлении актерами своим эмоциональным состоянием в ситуациях профессиональной деятельности и по-
вседневной жизни.
Ключевые слова: актер, личностные характеристики, стресс, копинг-стратегии, реакция на стресс, фрустрация
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Abstract
Background. The personality of the actor, according to various studies, is characterised by increased sensitivity and recep-
tivity, emotional mobility, openness, and a rich imagination. At the same time, the profession of an actor is associated with 
a large number of stressful situations related to the instability of professional employment and income, high competition, 
and actors’ sensitivity to situations of uncertainty. Taken together, this determines the need to study coping strategies and 
behaviours of actors in stressful situations
Objective. The current study focuses on the identification of interrelationships between personality characteristics, cop-
ing strategies and reactions to frustration in representatives of the acting profession.
Study Participants. The study involved 27 theater and film actors (18 women, 11 men), aged 22 to 57 years. The length of 
service in the profession ranged from 1 to 35 years.
Methods. Techniques of psychodiagnostics were used in the study, including Kettell 16 PF questionnaire, Folkman and 
Lazarus coping strategies questionnaire adapted by T.L. Kryukova, “Frustration Reactions Test” by S. Rosenzweig. On the 
basis of correlation analysis, the interrelations of personal characteristics, coping strategies used by respondents and types 
of behaviour in stressful situations were revealed.
Results. Correlations of types of behaviour in stressful situations and coping strategies with communicative and emo-
tional properties of personality, as well as with anxiety, were revealed. Emotional sensitivity was shown to be positively 
related to extrapunitive direction of reactions to stress (r = 0.42, p = 0.05) and negatively related to turning to others to 
solve the problem (r = –0.53, p = 0.01). The characteristic of “suspiciousness”, peculiar to the study sample, was negatively 
associated with aggressive self-protective type of stress behaviour (r = –0.47, p = 0.05).
Conclusions. The analysis of the set of obtained correlations revealed that specific personality traits: high emotional sen-
sitivity and suspiciousness, determine the actors’ behaviour in stress mainly as fixation on the obstacle. Comparison of the 
results obtained in the study with the data of similar works of previous years allowed to fix the special role of the complex 
of personality characteristics “suspiciousness” in the context of reactions to stressful situations. The theme of difference in 
the actors’ management of their emotional state in situations of professional activity and everyday life is outlined.
Keywords: actor, personality characteristics, stress, coping strategies, reaction to stress, frustration
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Введение

Актерская профессия относится к той редкой груп-
пе специальностей, где основным инструментом про-
фессиональной деятельности является сам человек и 
его внутренний мир (Родионова, 1999). Такая «игра 
самим собой» обеспечивается определенным скла-
дом личности актера, который неоднократно изучал-
ся исследователями-психологами. 

По результатам исследований можно выделить ряд 
специфических черт личности актера, как, например, 
богатое воображение, поглощенность своим вну-
тренним миром, стремление к экспериментирова-
нию (Гройсман, 2003), высокая коммуникабельность, 
богатая эмоциональность (Собкин, 1984), импуль-
сивность, склонностью к риску, чувствительность, 
подозрительность (Рождественская, 2005). Данные 
сведения подтверждаются и в более современных 
публикациях (Собкин и др., 2021, Собкин и др., 2023, 

Dikiy et al., 2018), а также результатами зарубежных 
исследований (Вильсон, 2001; Nettle, 2006; Robb, Due, 
2017; Robb et al., 2018; Rule, 1973). 

Несмотря на то, что актерская профессия со сто-
роны может показаться весьма легкой, романтичной 
и не особенно серьезной, важно обратить внимание 
на то, что она сопряжена с достаточно сильными 
стрессами. Среди факторов, определяющих высо-
кую стрессогенность актерской профессии, можно 
выделить, во-первых, нестабильную занятость и, как 
следствие, доход (Вильсон, 2001; Кузнецова, Шипаре-
ва, 2005; Chen, Jagtiani, 2021), во-вторых, конкурен-
цию, которая особенно выросла в последние годы в 
связи с открытием частных творческих институтов и 
авторских курсов. В определенной степени ситуация 
усугубляется условиями неопределенности, начиная 
с пандемии COVID-19 и др. (Кабдиева, 2020; Некра-
шевич, 2022; Переверзева, 2021; Харламенкова и др., 
2020). Рассматривая особенности личности актера в 
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контексте профессиональных трудностей, С.В. Мак-
симова обращает внимание на роль негативных уста-
новок актеров относительно своих возможностей 
(Максимова, 2020). В работах A.E. Robb, посвящен-
ных теме психологического благополучия актеров, 
отмечена негативная роль таких факторов, как отсут-
ствие продолжительных социальных связей, высокая 
самокритичность, перфекционизм, трудности с само-
идентификацией (Robb et al., 2018). Помимо этого, ак-
теры относятся к группе риска по отношению к тре-
вожным расстройствам, депрессии (Robb, Due, 2017).

Учитывая перечисленные выше особенности лич-
ности актеров, им бывает весьма непросто справить-
ся с личными и профессиональными стрессовыми 
ситуациями.

Отметим, что по данным изучения особенностей 
личности и поведения в стрессе у работников стрес-
согенных профессий (сотрудников правоохранитель-
ных органов, системы здравоохранения, образования 
и др.), высокая стрессоустойчивость и возможность 
конструктивного поведения связаны с гибкостью 
(Ивашкина, Чернов, 2021), высоким эмоциональным 
интеллектом (Дрыгина, 2018), эмоциональной ста-
бильностью, открытостью новому опыту, низким 
нейротизмом и высоким уровнем добросовестности 
(Синельникова, Удовиченко, 2023; Storm, Rothmann 
2003; Duschek, 2020; Karimzade, 2011; Vollrath, 2000). 
В то же время люди с сильной эмоциональной возбу-
димостью, невысоким показателем эмоционального 
интеллекта, высоким нейротизмом и низкой добросо-
вестностью и сознательностью, чаще предпочитают 
«уходить от проблем» (Ивашкина, Чернов, 2021; Дры-
гина, 2018; Леонова, Багрий, 2009; Storm, Rothmann, 
2003; Duschek, 2020; Karimzade, 2011; Vollrath, 2000). 

Данные краткого обзора подтверждают высказан-
ное нами выше предположение о том, что тема совла-
дания со стрессом для актеров является весьма акту-
альной и требующей специального изучения.  

В начатом нами исследовании актеров (в котором 
приняли участие как студенты, так и опытные ак-
теры) показано, что опытным актерам свойственны 
различные варианты отстранения от проблем, от-
каз от социальной поддержки (Лыкова, Петракова, 
2023а), помимо этого, студенты-актеры в стрессовых 
ситуациях чаще стремятся найти в них позитивный 
смысл (Лыкова, Петракова, 2023б).

Отметим, что на предыдущем этапе исследования 
для изучения поведения в стрессовых ситуациях был 
использован «Опросник способов совладания» Р. Ла-
заруса и С. Фолькман (Lazarus, Folkman, 1988) в адап-
тации Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2007). В настоящем 
исследовании мы дополнительно использовали про-
ективную методику «Тест фрустрационных реакций» 
С. Розенцвейга, которая позволяет снизить влияние 
«социальной желательности», а также выявить непо-
средственные варианты поведения актеров в ситуа-
циях фрустрации. Помимо этого, нам представляется 
интересным провести содержательное сопоставление 
результатов, полученных по этим методикам.

Добавим, что методика «Тест фрустрационных 
реакций» С. Розенцвейга ранее использовалась при 
исследовании студентов-актеров (Собкин, Лыкова, 
2014; Собкин, Лыкова, 2018; Собкин и др., 2021). Таким 
образом, мы имеем возможность сопоставить полу-
ченные результаты, а также оценить целесообраз-
ность и эффективность использования этих методик 
в комплексе.

Цель исследования

Выявление взаимосвязей между личностными ха-
рактеристиками, стратегиями совладания со стрес-
сом и реакциями на фрустрацию у представителей 
актерской профессии. 

Задачи исследования: 1) анализ средних значений по 
личностному опроснику Р.Б. Кеттелла 16 PF, опросни-
ку способов совладающего поведения Р. Лазаруса и 
С. Фолькман и тесту фрустрационных реакций С. Ро-
зенцвейга; 2) выявление корреляционных связей 
между шкалами опросников; 3) сопоставление полу-
ченных результатов с результатами других исследо-
ваний, в которых были использованы аналогичные 
методики.

Выборка

В исследовании приняли участие 27 актеров театра 
и кино (18 женщин, 11 мужчин), в возрасте от 22 до 
57  лет. Стаж работы по профессии варьируется от 
1 года до 35 лет. Все участники исследования прожи-
вают в г. Москва, имеют различные формы профес-
сиональной занятости (служат в театрах, являются 
актерами антрепризы).

Методы 

Испытуемым было предложено заполнить лич-
ностный опросник Р.Б. Кеттелла 16 PF (Cattell, 1970, 
Капустина, 2006), «Опросник способов совладания» 
Р.  Лазаруса и С. Фолькман (Lazarus, Folkman, 1988, 
Лазарус, 1970) в адаптации Т.Л. Крюковой (Крюко-
ва, Куфтяк, 2007) и «Тест фрустрационных реакций» 
С. Розенцвейга (Ясюкова, 2018). В то время как опрос-
ник Р.Б. Кеттелла 16 PF известен и хорошо зарекомен-
довал себя в многочисленных исследованиях лич-
ности актера (Собкин, 1984; Собкин, Лыкова, 2015; 
Собкин и др., 2018; Собкин, Лыкова, 2019), «Опрос-
ник способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолькман 
и «Тест фрустрационных реакций» С. Розенцвейга 
требуют краткой характеристики.

Методика «Опросник способов совладания» в 
адаптации Т.Л. Крюковой предназначен для опреде-
ления копинг-механизмов — способов преодоления 
трудностей в различных сферах психической дея-
тельности. Опросник состоит из 50 утверждений, 
сгруппированных в 8 шкал: конфронтационный  
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копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск со-
циальной поддержки, принятие ответственности, 
бегство-избегание, планирование решения пробле-
мы, положительная переоценка. 

Проективная методика «Тест фрустрационных 
реакций» С. Розенцвейга позволяет определить до-
минирующий тип реакции испытуемого на неудачи, 
а также выявить способы выхода из ситуаций, в ко-
торых деятельности или удовлетворению потребно-
стей личности препятствуют различные факторы. 
Респондентам предлагается по очереди 24 картинки, 
на которых изображены различные фрустрирующие 
ситуации. На каждой картинке изображены два раз-
говаривающих друг с другом человека. Высказывание 
первого приведено, задача испытуемого — предста-
вить и записать, что ответил другой человек. 

Далее при обработке результатов с помощью спе-
циального ключа каждое высказывание оценивается 
по двум параметрам: направленности и типу реак-
ции. Выделяют три вида направленности: экстрапу-
нитивная (E) — реакция направлена на других людей; 
интрапунитивная (I) — реакция направлена на себя; 
импунитивная (M) — неопределенное направление 
реакции, и три типа реакции: O-D — акцент на пре-
пятствии, вызвавшем фрустрацию; E-D — фиксация 
на самозащите — субъект порицает кого-нибудь, бе-
рет вину на себя или вообще отрицает ответствен-
ность (винить некого), N-P — фиксация на реше-
нии проблемной ситуации — субъект либо требует 
решения от другого лица, либо берется сам решить 
проблему, либо рассчитывает на то, что со временем 
нормальный ход вещей изменит ситуацию.

Математическая обработка (корреляционный ана-
лиз) данных проводилась с использованием про-
граммного обеспечения SPSS 21.0

результаты

Рассматривая полученные результаты, остановим-
ся на следующих аспектах: краткий анализ средних 
значений по личностному опроснику Р.Б. Кеттелла  
16 PF, опроснику «Способы совладающего поведения» 
Р. Лазаруса и С. Фолькман и теста фрустрационных 
реакций С. Розенцвейга, выявление корреляционных 
связей между шкалами опросников.

Как было отмечено выше, данная статья являет-
ся продолжением исследования, посвященного из-
учению взаимосвязей личностных характеристик и 

копинг-стратегий у актеров. В нашей предыдущей 
статье (Лыкова, Петракова, 2023) представлены ре-
зультаты, полученные на выборке данного исследо-
вания по опроснику Р.Б. Кеттелла 16 PF и опроснику 
способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолькман, по-
этому здесь кратко обозначим полученные содержа-
тельные результаты.

Анализ средних суммарных показателей респон-
дентов по опроснику Кеттелла 16 PF выявил вы-
сокие средние значения по следующим шкалам:  
Е (доминантность), H (смелость), I (чувствитель-
ность) и L (подозрительность). Таким образом, ис-
следуемую выборку характеризует выраженное 
стремление к лидерству, эмоциональная впечатли-
тельность, склонность к эмпатии, готовность к риску, 
а также настороженное отношение к людям.

Результаты, полученные по опроснику способов 
совладающего поведения, показали, что средние зна-
чения по 4 из 8 копинг-стратегий находятся на низ-
ком уровне. Это касается шкал «дистанцирование», 
«самоконтроль», «принятие ответственности» и 
«планирование решения проблем». Иными словами, 
актеры реже используют указанные способы совла-
дания со стрессом, а именно, мало ориентированы 
на решение проблемы, отделение себя от ситуации и 
контроль своего эмоционального состояния. Средние 
суммарные значения по другим стратегиям («кон-
фронтация», «бегство-избегание», «положительная 
переоценка», «поиск социальной поддержки») нахо-
дятся на среднем уровне.

Заметим, что низкая частота использования в 
стрессовых ситуациях стратегий «дистанцирование» 
и «самоконтроль» имеет определенные параллели с 
профессиональной деятельностью актеров. Так, на 
сцене актер должен быть эмоционально включен в 
действие, проявлять живые чувства, вовремя реаги-
ровать на партнера и ситуацию, что, по сути, прямо 
противоположно снижению эмоциональной значи-
мости проблемы (копинг-стратегия «дистанцирова-
ние») и целенаправленному подавлению и сдержива-
нию эмоций (копинг-стратегия «самоконтроль»). 

Далее обратимся к тесту фрустрационных реак-
ций С. Розенцвейга. Для удобства интерпретации и 
обсуждения полученных результатов мы опираемся 
на абсолютные значения сочетаний направленности 
и типов реакций, выявленных по данной методике. 
В Таблице 1 представлены средние значения сочета-
ний направленности и типов реакций у актеров по 
данной методике.

Таблица 1 
Средние значения сочетаний направленности и типов реакций у актеров по тесту Розенцвейга (абсолютные значения)

Направление реакций
Типы реакций

O-D фиксация на препятствии E-D фиксация на самозащите N-P фиксация на решении проблемы

E экстрапунитивные реакции 12 10,3 11,8

I интрапунитивные реакции 10,5 8,8 10,4

M импунитивные реакции 9,7 8 9,6
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Table 1  
Mean values of combinations in direction and reaction types in actors according to the Rosenzweig test (absolute values)

Reaction direction
Reaction types

O-D fixation on obstacle E-D fixation on self-defense N-P fixation on problem solving

E extrapunitive reactions 12 10.3 11.8
I intrapunitive reactions 10.5 8.8 10.4
M impunitive reactions 9.7 8 9.6

риативности и гибкости их поведения. Можно пред-
положить, что данная особенность характерна для 
актеров и связана с их профессиональной деятель-
ностью, так как, проживая разнообразные конфликт-
ные ситуации в пространстве сценического взаимо-
действия, они приобретают широкий арсенал типов 
реагирования на фрустрацию, который используют в 
повседневной жизни. 

Перейдем к результатам корреляционного анализа 
(Таблица 2).

Полученные данные показывают, что у актеров в от-
носительно равной степени распространены все ди-
агностируемые тестом Розенцвейга сочетания типов 
и направленностей реакций на фрустрирующие ситу-
ации. Таким образом, в повседневной жизни актеры 
при столкновении с неожиданными неприятностями 
проявляют все возможные поведенческие реакции 
(эмоциональный выплеск, требование решения про-
блемы от других, принятие на себя ответственности 
и т.д.), что может свидетельствовать о высокой ва-

Таблица 2 

Корреляционные связи шкал опросника Кеттелла 16 PF, копинг-стратегий и показателей теста Розенцвейга

Шкалы опросника Кеттелла 16 PF Копинг стратегии, показатели теста Розенцвейга, величина коэффициента корреляции

А (замкнутость — общительность)
O-D фиксация на препятствии

0,43 (р ≤ 0.05)

L (доверчивость — подозрительность) 
E (E-D) самозащита через агрессию Копинг-стратегия «поиск социальной поддержки»

–0,47 (р ≤ 0.05) –0,53 (р ≤ 0.01)

I (жесткость — чувствительность)
Е экстрапунитивное направление реакций E (N-P) обращение к другим для решения проблемы

0,42 (р ≤ 0.05) –0,45 (р ≤ 0.05)

F (сдержанность — экспрессивность)
M (E-D) самозащита через философское отношение к проблеме

–0,51 (р ≤ 0.05)

Вторичный фактор F1  
(спокойствие — тревожность)

Е (E-D) самозащита через агрессию Копинг-стратегия «бегство-избегание»

–0,42 (р ≤ 0.05) 0,37 (р ≤ 0.05)

Table 2 

Correlations between Cattell 16 PF scales, coping strategies, and Rosenzweig test scores

Cattell 16 PF questionnaire scales Coping strategies, Rosenzweig test indicators, correlation coefficient value

А (eticence — sociability)
O-D fixation on obstacle

0.43 (р ≤ 0.05)

L (gullibility — suspiciousness) 
E (E-D) self-defense through aggression Coping-strategy “search for social support”

–0.47 (р ≤ 0.05) –0.53 (р ≤ 0.01)

I (rigidity — sensitivity)
Е extrapunitive direction of reactions E (N-P) turning to others to solve the problem

0.42 (р ≤ 0.05) –0.45 (р ≤ 0.05)

F (restraint — expressiveness)
M (E-D) self-defense through philosophical attitude towards the problem

–0.51 (р ≤ 0.05)

Secondary factor F1 (calmness — anxiety)
Е (E-D) self-defense through aggression Coping-strategy “escape-avoidance”

–0.42 (р ≤ 0.05) 0.37 (р ≤ 0.05)
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Результаты корреляционного анализа сгруппиро-
ваны относительно трех сюжетов, основанных на 
шкалах опросника Кеттелла 16 PF:

1. Коммуникативная сфера (корреляции со шкала-
ми опросника Кеттелла 16 PF, относящимся к группе 
коммуникативных свойств). 

2. Эмоциональная сфера (корреляции со шкала-
ми опросника Кеттелла 16 PF, относящимся к группе 
эмоциональных свойств).

3. Тревожность (корреляции со шкалами опросни-
ка Кеттелла 16 PF, входящими во вторичный фактор 
«Тревожность»).

Коммуникативная сфера. Рассматривая корреля-
ционные связи со шкалами опросника Кеттелла 16 PF 
А (общительность) и L (подозрительность), которые 
входят в группу коммуникативных свойств, обратим 
внимание, что общительность (шкала А) положи-
тельно связана с ригидной реакцией на стресс (тип 
реакции O-D). При этом подозрительность (шкала 
L) имеет отрицательные связи с поиском социальной 
поддержки и самозащитным агрессивным поведени-
ем (тип реакции E(E-D)). 

Таким образом, можно выделить два варианта по-
ведения в стрессовой ситуации. Первый характерен 
для открытых к сотрудничеству, общительных, спон-
танных актеров — в стрессовой ситуации они чаще 
фиксируют свое внимание на возникшей ситуации, 
либо эмоционально реагируя на само препятствие 
(«Ах, какой ужас!»), либо интерпретируя его как бла-
го («Так даже лучше»), либо игнорируя возникшие 
трудности («Ничего страшного»). Второй вариант 
поведения свойственен актерам, склонным к подо-
зрительности, настороженно относящимся к людям. 
В стрессовых ситуациях они не вступают в конфликт, 
не пытаются «найти виноватых», а также они реже 
обращаются за поддержкой к окружающим. В сово-
купности такой тип реакции можно трактовать как 
замкнутость, проявление осторожности в реакциях, 
недоверие. То есть поведение в стрессе, по сути, ил-
люстрирует качества, фиксируемые шкалой опрос-
ника Кеттелла 16 PF L (подозрительность). Таким 
образом, вопрос о том, как актеры такого типа справ-
ляются со стрессом, остается открытым. Добавим, 
что анализ средних значений по шкалам опросника 
Кеттелла 16 PF выявил у респондентов высокие зна-
чения по данной шкале.

Эмоциональная сфера. К группе эмоциональный 
свойств опросника Кеттелла 16 PF относятся шкалы 
I (чувствительность) и F (экспрессивность). Актерам 
с высокими показателями по шкале I, которые фик-
сируют такие качества, как развитая эмоциональ-
ность, эмпатичность, восприимчивость, в стрес-
совой ситуации свойственны различные варианты 
реакций «вовне» (экстрапунитивность, показатель Е 
теста Розенцвейга). При этом отрицательная связь с 
типом реакции E(N-P) позволяет уточнить характер 
поведения респондентов. Поскольку тест Розенцвей-
га предполагает три варианта экстрапунитивных 

реакций (E(O-D), E(E-D) и E(N-P)), следовательно, 
эмоционально восприимчивые актеры в ситуациях 
фрустрации либо «застревают» на препятствии (тип 
реакции E(O-D): «Какой ужас!»), либо обвиняют 
партнера в случившемся (тип реакции E(E-D): «Мы 
опоздали из-за тебя!»). Они не склонны обращаться 
к другим участникам ситуации за помощью (тип ре-
акции E(N-P): «Что будем делать?»).

Отрицательная корреляционная связь значений по 
шкале F (экспрессивность) опросника Кеттелла 16 PF 
с типом реакции M(E-D) показывает, что философ-
ское отношение к стрессу и фрустрации, избегание 
осуждения и оценок («Мы не могли знать, что маши-
на сломается») свойственно сдержанным, осторож-
ным, рассудительным актерам. Представители же 
противоположного типа (импульсивные, беспечные, 
жизнерадостные) демонстрируют такую позицию в 
минимальной степени.

Тревожность. И, наконец, обратим внимание на 
связь вторичного фактора опросника Кеттелла 16 PF 
F1 (тревожность) со способами поведения в стрес-
совых ситуациях. Высокая общая тревожность, ха-
рактеризующаяся беспокойством, чувством вины, 
недовольством собой, предполагает склонность к 
уклонению от трудностей через отрицание пробле-
мы, отвлечение, фантазирование (стратегия «бегст-
во-избегание»). При этом самозащитное агрессивное 
поведение (тип реакции E(E-D): «Это вы виноваты!») 
свойственно респондентам-актерам с низким уров-
нем общей тревожности.

обсуждение результатов

В данном разделе мы обратимся к двум сюжетам. 
Во-первых, предложим интерпретацию описанных 
выше корреляций с теми шкалами опросника Кет-
телла 16 PF, значения по которым для выборки акте-
ров выходят за пределы среднего уровня. Во-вторых, 
сопоставим полученные в настоящем исследовании 
результаты с результатами предыдущих работ, по-
священных изучению поведения актеров в ситуациях 
стресса.

Как было отмечено выше, для исследованной нами 
выборки актеров характерны высокие средние зна-
чения по шкалам опросника Кеттелла 16 PF Е (до-
минантность), H (смелость), I (чувствительность) и 
L (подозрительность). Для двух из этих шкал (I и L) 
выявлены корреляционные связи с типами реакций 
на фрустрацию по тесту Розенцвейга и копинг-стра-
тегиями. 

Актеры, имеющие высокие значения по шкале L 
(подозрительность), в стрессовых ситуациях ведут 
себя достаточно пассивно, замкнуто. Они не ищут 
виноватых, не инициируют открытый конфликт 
(отрицательная связь с самозащитой через агрес-
сию). Также для них не характерно привлечение 
внешних (социальных) ресурсов для решения про-
блемной ситуации, они не ожидают от окружающих  
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внимания, совета или сочувствия, не обращаются за 
поддержкой. Подобный результат, с нашей точки зре-
ния, может объясняться спецификой условий про-
фессиональной деятельности актеров: нестабильная 
профессиональная занятость и, как следствие, доход, 
высокая конкуренция, необходимость регулярно 
участвовать в кастингах. И здесь высокая подозри-
тельность, настороженное отношения к людям, не-
доверие (шкала L) сами по себе выступают в качестве 
своеобразного «защитного механизма», благодаря 
которому в стрессовых ситуациях актеры выбирают 
отказ от открытого конфликта (тип реакции E(E-D)) 
и социальной поддержки. 

Вместе с тем актеры обладают повышенной эмоци-
ональной чувствительностью, склонностью к эмпа-
тии и сопереживанию (высокие значения по шкале 
I), что является специфической чертой личности для 
данного контингента (Гройсман, 2003; Рождествен-
ская, 2005; Собкин, 1984; Собкин и др., 2021; Собкин 
и др., 2023). Как показано в настоящей работе, эти 
личностные качества открывают возможность для 
разнообразных реакций, направленных вовне (тип 
реакции Е по тесту Розенцвейга), за исключением 
обращения к другим для решения проблемы (тип 
реакции E(N-P) по тесту Розенцвейга). В совокупно-
сти с нежеланием вступать в конфликт (тип реакции 
E(E-D) по тесту Розенцвейга), являющимся следст-
вием высокой подозрительности, оказывается, что 
по сути единственным оставшимся способом реаги-
рования в ситуациях стресса остается фиксация на 
препятствии (тип реакции E(O-D)). Иными словами, 
специфические личностные особенности актеров — 
высокая эмоциональная чувствительность и подо-
зрительность  — не оставляют места для конструк-
тивного решения проблем и выстраивания контакта 
с другими участниками ситуации. При этом важно 
подчеркнуть, что данный результат, с нашей точки 
зрения, применим именно к повседневной, «быто-
вой» жизни актеров и не характеризует их профес-
сиональную деятельность. Он, скорее, оказывается 
следствием или результатом специфического склада 
личности, нужного для успешности в профессии. 

Перейдем к сопоставлению содержательных ре-
зультатов настоящего исследования с другими, также 
посвященными реакциям актеров на стресс. 

В исследовании студентов-актеров, выполнен-
ном В.С. Собкиным, Т.А. Лыковой, А.В. Собкиной 
(Собкин и др., 2021) для изучения типов реакций 
на фрустрацию использовался тест С. Розенцвейга. 
Авторами было показано, что студентам-актерам 
свойственно два основных типа поведения в стрессе: 
либо игнорирование фрустрирующих ситуаций (тип 
реакций М(O-D) по тесту Розенцвейга), либо актив-
ное вовлечение партнера в их разрешение (все виды 
экстрапунитивных реакций по тесту Розенцвейга). 
Результаты корреляционного анализа выявили, что 
студенты с высокими значениями по шкале опрос-
ника Кеттелла 16 PF L (подозрительность) чаще де-

монстрируют самозащитное агрессивное поведение 
(тип реакции E(E-D) по тесту Розенцвейга). Также 
была отмечена роль шкалы опросника Кеттелла 16 PF 
I (чувствительность) — высокие значения по ней от-
рицательно связаны с самозащитой через агрессию и 
положительно — с самообвинением (тип реакции I 
(E-D) по тесту Розенцвейга) (там же). 

Сопоставляя результаты исследования на студен-
тах-актерах (там же) с полученными в настоящем ис-
следовании на материале опроса более опытных акте-
ров, отметим интересную тенденцию: и у студентов, 
и у опытных актеров важную роль в склонности к 
конфликтному (самозащитному агрессивному) пове-
дению играет шкала опросника Кеттелла 16 PF L (по-
дозрительность). Но если студенты-актеры с высокой 
подозрительностью и настороженностью по отноше-
нию к окружающим могут «позволить себе» прояв-
ление агрессивных реакций в ситуациях фрустрации, 
то опытные актеры с такими же личностными харак-
теристиками демонстрируют прямо противополож-
ное поведение — уклонение от прямого конфликта и 
поиска виноватых. 

Мы предполагаем, что это различие объясняется 
разницей в возрасте и профессиональном опыте 
респондентов. Так, сочетание подозрительности и 
неконфликтности у опытных актеров, с одной сто-
роны, оказывается следствием адаптации к высокой 
конкуренции, средством создать позитивный образ 
себя (чтобы у режиссера и продюсера не сложился 
образ «скандалиста»), с другой стороны, это может 
в определенной степени препятствовать конструк-
тивному преодолению трудностей в форме умест-
ной конфронтации. При этом студенты-актеры в 
силу своего возраста и небольшого профессиональ-
ного опыта в конфликте склонны идти до конца, 
действуя решительно и вступая в открытый кон-
фликт. Подобное поведение отчасти приветствует-
ся (или игнорируется) педагогами творческих вузов, 
поскольку воспринимается как проявление яркой 
эмоциональности, экспрессивности, «специфики» 
актеров. Профессиональный же актер в большей 
степени контролирует подобные свои проявления 
в обычной жизни, но в то же время, в сочетании с 
высокой настороженностью и недоверием по отно-
шению к окружающим, такой способ поведения в 
стрессовых ситуациях может приводить к чрезмер-
ному уходу в себя, надуманному самобичеванию, 
росту тревожности. 

В другом исследовании, проведенном на базе ак-
терского факультета Института современного искус-
ства, также был использован опросник Кеттелла 
16 PF и опросник способов совладания Лазаруса и 
Фолькман (Лыкова, Петракова, 2023б). Показано, 
что студенты-актеры чаще всего стремятся найти 
для себя положительный смысл в ситуациях стрес-
са (стратегия «положительная переоценка»). В этом 
отношении результаты студентов значительно от-
личаются от результатов исследования опытных 
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актеров: начинающие склонны к своего рода «пози-
тивному мышлению», тогда как профессиональные 
актеры скорее не используют определенные стратегии  
(дистанцирование, самоконтроль, принятие ответ-
ственности, планирование решения), но при этом не 
демонстрируют выраженных высоких значений по 
шкалам данной методики. 

Проведенный в этом же исследовании корреляци-
онный анализ шкал опросника Кеттелла 16 PF и шкал 
опросника способов совладания выявил у студен-
тов также весьма важное место шкалы L (подозри-
тельность). Так, студенты-актеры, склонные к подо-
зрительности и настороженности по отношению к 
окружающим, чаще прибегают к копинг-стратегиям 
«положительная переоценка» и «планирование реше-
ния проблемы» (Лыкова, Петракова, 2023б). 

В совокупности приведенные результаты демон-
стрируют своеобразие поведения актеров в ситуа-
циях неопределенности вне его профессиональной 
деятельности. Обратим внимание на известный «Па-
радокс об актере» Дени Дидро (Дидро, 2022), согласно 
которому, профессиональный актер при работе над 
ролью опирается на «холодный разум»: заставляя пу-
блику переживать различные эмоции, сам он остает-
ся отстраненным, наблюдая за происходящим как бы 
со стороны и контролируя свое поведение на сцене 
(Собкин, 2023). Автор «Парадокса» считает, что хо-
роший актер не должен быть излишне эмоционально 
чувствительным и вовлекаться в переживания своего 
персонажа. 

По аналогии с Д. Дидро можно обозначить и 
еще один своеобразный «парадокс», связанный с 
личностью актера. Профессиональная актерская 
деятельность предполагает поиск и сценическое 
воплощение различных конфликтов, заложенных 
в драматургическом материале. По мысли Л.С. Вы-
готского, именно аффективное противоречие ле-
жит в основе эстетической реакции (катарсиса) при 
восприятии искусства (Выготский, 2022). При этом 
стратегия поведения в драматургическом конфлик-
те и способ его разрешения заданы актеру изначаль-
но автором произведения и режиссером. Безуслов-
но, это не отменяет непосредственного актерского 
творчества — выявления своеобразия канвы пере-
живания персонажа, воплощение сути его образа. 
Многие талантливые актеры за счет хорошего вла-
дения различными психотехниками умеют вызвать 
у себя различные эмоциональные состояния для 
роли, управлять своими эмоциями, создавая тем 
самым достоверные, яркие и оригинальные образы. 
При этом в обычной жизни, вне пространства ху-
дожественного текста, актер сталкивается с необхо-
димостью решать реальные конфликты, исход кото-
рых напрямую зависит от его собственных действий 
и выбранных стратегий. И в этой ситуации актеры 
часто оказываются неприспособленными, беспо-
мощными, не умеющими конструктивно справлять-
ся со стрессом. Это, в свою очередь, приводит к де-

структивным вариантам поведения (употребление 
алкоголя, наркотиков, неконтролируемый прием 
психотропных препаратов и др.).

Отметим, что по результатам проведенного иссле-
дования, ключевую роль в указанном противоречии 
играют личностные особенности актеров — подозри-
тельность и эмоциональная чувствительность. С од-
ной стороны, они способствуют профессиональной 
деятельности, а с другой — препятствуют конструк-
тивному поведению в стрессовых ситуациях, затруд-
няют возможности коммуникации и построения ди-
алога в конфликте.

Одним из способов позитивного изменения этой 
ситуации может быть обращение актеров за профес-
сиональной психологической помощью. При этом, с 
нашей точки зрения, подобная помощь будет наибо-
лее эффективна в том случае, если психолог имеет 
представление о специфике профессиональной дея-
тельности и своеобразии личности актеров.

ограничения

Неоднородность выборки и ее маленький объем 
накладывают ограничения в отношении распростра-
нения полученных результатов на всех представите-
лей актерской профессии, а также оставляют откры-
тым вопрос о том, насколько полученные результаты 
специфичны именно для представителей актерской 
профессии.  

Выводы

Обобщая полученные результаты, можно сделать 
следующие основные выводы:

Включение в исследовательскую программу ме-
тодики для изучения фрустрационных реакций по-
зволило уточнить специфику поведения актеров в 
стрессовых ситуациях и его связь с личностными 
особенностями.

Результаты корреляционного анализа позволяют 
говорить о том, что специфические личностные осо-
бенности актеров — высокая эмоциональная чув-
ствительность и подозрительность — в стрессовых 
ситуациях препятствуют конструктивному решению 
проблем и выстраиванию контакта с другими участ-
никами ситуации.

На основе сопоставления полученных результатов 
с другими исследованиями личности актеров выявле-
на особая роль комплекса качеств, обозначенного как 
«подозрительность», который связан с предпочтени-
ем определенных способов реагирования и совлада-
ния со стрессом у актеров.

Зафиксирована проблема, связанная с различием 
возможностей актеров управлять своим эмоцио-
нальным состоянием на сцене и в повседневной 
жизни.
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Резюме
Актуальность. Раскрытие закономерностей формирования и развития базовых компетенций IT-специалистов 
является важнейшим условием оптимизации процесса профессиональной подготовки и повышения эффектив-
ности информационной деятельности в целом.
Цель. Выявить и объяснить особенности и закономерности генезиса двух базовых категорий компетенций IT-
специалистов — жестких и мягких навыков в процессе профессионализации.
Методы. Совокупность методик, направленных на экспертную оценку степени сформированности основных 
профессиональных компетенций IT-специалистов, базирующаяся на синтезе методов концентрации суждений, 
фокус-групп и «частотно-значимостной селекции», а также на разработанной в исследовании методики экспер-
тирования двух категорий компетенций — жестких и мягких навыков. Кроме того, применялся метод корреля-
ционного анализа, в том числе и в варианте определения коэффициентов корреляционного отношения (η).
Выборка. В исследовании приняли участие три стажных группы IT-специалистов одной из наиболее репре-
зентативных разновидностей данной деятельности — программистов. В первую группу вошли лица со стажем 
1,5 года; во вторую — со стажем 3–4 года; в третью — со стажем 7 и более лет. В количественном отношении 
первая группа включала 72 человека, вторая — 64, третья — 43 человека. 74% общей численности всей выборки 
составляли лица мужского пола, 26% — женского. Возрастной диапазон обследованных — от 21 года до 42 лет. 
Результаты. Выявлено, что формирование и развитие общей совокупности профессиональных компетенций, 
дифференцирующейся на две основные категории — жестких и мягких навыков, развертывается на основе базо-
вых принципов, которые характерны для особого типа генезиса — для процесса системогенеза. Ими выступают 
принципы неравномерности и гетерохронности. Следовательно, и процесс профессионализации IT-специали-
стов также представляет собой процесс системогенеза. Доказано, что по отношению к информационной дея-
тельности и ее генезису этот процесс приобретает принципиально новые грани. Он развертывается не только 
в соответствии с классическими системогенетическими закономерностями, но и предстает как более сложный 
процесс метасистемогенеза. Это означает, что он включает в себя становление и развитие не только тех детер-
минант — жестких навыков, которые имеют по отношению к ней как к системе внутреннюю локализацию, но 
и тех, которые имеют экстрасистемную локализацию. Они, функционально включаясь — «встраиваясь» в дея-
тельность, конституируют один из уровней ее субъектных детерминант — уровень метакомпетенций, который и 
образован категорией мягких навыков. За счет них оказывается возможной минимизация тех дефицитов, кото-
рые присущи в случае недостаточного уровня сформированности жестких навыков (hard-skills), а тем самым — и 
оптимизация деятельности в целом. 
Выводы. В исследование установлен принципиально новый результат, состоящий в обосновании принадлеж-
ности процесса формирования профессиональных компетенций IT-специалистов к системогенетическому типу, 
а весь процесс профессионализации должен быть понят и объяснен как процесс системогенеза. Кроме того, по 
отношению к информационной деятельности он представлен в его специфической разновидности — как метаси-
стемогенез, поскольку он включает в себя и формирование таких компетенций, которые локализуются вне самой 
деятельности и имеют характер метакомпетентностных образований мягких навыков. 
Ключевые слова: компетенции, профессиональные компетенции, программисты, профессиональная 
деятельность, жесткие навыки, мягкие навыки, системогенез, профессионализация, деятельность
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Abstract
Background. The disclosure of patterns of formation and development of basic competencies of specialists is an essential 
condition for optimising the process of professional training and improving the effectiveness of information-related activ-
ity in general.
Objective. The aim is to identify and explain the features and patterns of the genesis of two basic categories of specialists’ 
competencies: hard-skills and soft-skills in the process of professionalisation.
Methods. A set of techniques aimed at expert assessment of the degree of formation of the main professional competen-
cies in specialists was applied. The research was based on the synthesis of the judgments concentration method, the meth-
od of focus groups and the method of “frequency-significant selection”, as well as on a specially developed methodology 
for exporting two categories of competencies: hard-skills and soft-skills. In addition, the method of correlation analysis 
was used, including in the variant of determining the coefficients of the correlation ratio (η).
Study Participants. The study involved three experienced groups of specialists from one of the most representative types 
of this activity — programmers. The first group included persons with up to 1.5 years of experience; the second — with 3 
to 4 years of experience; the third — with 7 or more years of experience. Quantitatively, the first group included 72 respon-
dents, the second group consisted of 64 participants, and the third group involved 43 people. 74% of the total number of 
the entire sample were male, 26% were female. The age range of the surveyed respondents was from 21 to 42 years.
Results. It is revealed that the formation and development of a common set of professional competencies, differentiating 
into two main categories: hard-skills and soft-skills, is based on the principles that are characteristic of system-genesis as  
a special type of genesis. They are the principles of unevenness and heterochrony. Consequently, the process of profession-
alisation of specialists is also a process of system-genesis. It is proved that in relation to information activity and its genesis, 
this process acquires fundamentally new characteristics. It unfolds not only in accordance with classical system-genetic 
patterns, but also appears as a more complex process of metasystem-genesis. This means that it includes the formation and 
development not only of those determinants that have internal localisation in relation to it as a system, but also of those 
that have extra-systemic localisation. They, being functionally included, “embedded” in it, constitute one of the levels of 
its subjective determinants: the level of meta-competencies, which is formed by the soft-skills category. Due to them, it is 
possible to minimise the deficits that are inherent in the case of an insufficient level of hard-skills formation, and thereby 
optimise the activity as a whole.
Conclusions. The study established a fundamentally new result, consisting in substantiating the belonging of the process 
of formation of professional competencies of specialists to the system-genetic type, and the entire process of professionali-
sation should be understood and explained as a process of system-genesis. In addition, in relation to information activity, 
it is presented in its specific form — as metasystem-genesis, since it also includes the formation of such competencies that 
are localised outside the activity itself and have the character of meta-competence formations — soft-skills.
Keywords: competence, professional competencies, programmers, professional activity, hard-skills, soft-skills, system-
genesis, professionalization, activity
Funding. The study has been supported by Russian Science Foundation (RSF), project No. 21-18-00039, title of the 
project “System-genesis of information activity”.
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Введение

Одной из основных проблем психологии профес-
сиональной деятельности является необходимость 
установления и объяснения закономерностей ее 
субъектных детерминант в целом и индивидуальных 

качеств, выступающих в функции профессионально 
важных детерминант деятельности, в особенности. 
Эти качества являются определяющими факторами 
профессиональной деятельности, поскольку от них 
в решающей степени зависят как ее результативные 
параметры, так и процессуальные характеристики 
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(Карпов, 2022; Смолл, Ворган, 2011; Хусенов, 2020). 
Это положение не только стало своего рода «клас-
сикой жанра», но и фактически единодушно разде-
ляется исследователями в данной области. Однако, 
как это и присуще любой классике, данное положе-
ние, сохраняя свою актуальность и значимость в его 
принципиальном содержании, в то же время весьма 
чувствительно к тем изменениям, которые объектив-
но присущи развитию научных представлений, рав-
но как и к изменяющимся требованиям со стороны 
практики.

Демонстративным проявлением этого является 
следующая особенность современной трактовки 
данного положения. Логика развития представле-
ний в этой области привела к включению в сферу 
субъектных детерминант профессиональной де-
ятельности, наряду с их традиционно дифферен-
цируемыми категориями (например, с категорией 
профессионально важных качеств, дифференциру-
ющейся, в свою очередь, на различные типы, или с 
компонентами так называемой ЗУН-овской триа-
ды — знаниями, умениями и навыками), принципи-
ально новой категории, обозначаемой обобщающим 
понятием компетенции (Профессионализм, 2011; Ра-
вен, 2002). Данная особенность, являясь общей для 
многих видов и типов деятельности (в частности, 
управленческой и организационной, а также педа-
гогической), очень характерна и для тех ее видов, 
которые образуют и субъектно-информационный 
ее класс, синтезирующий в себе многочисленные 
разновидности деятельности сферы IT-специали-
стов (Карпов, 2021; Кастельс, 2000). Кроме того, в 
русле компетентностного подхода оформились, 
стали весьма популярными и широко применяе-
мыми два тесно связанных понятия, обозначающих 
две группы профессиональных компетенций, ими 
являются понятия «жестких» и «мягких» навыков 
(hard-skills и soft-skills) (Бакунович, Станкевич, 2018; 
Гольдратт, Кокс, 2009; Карпов, 2022; Карпов, 2024; 
Мартин, 2012). Очень показательно и то, что дан-
ные понятия возникли не как следствие эволюции 
теоретических представлений в области профессио-
нальной деятельности, а в силу логики развития са-
мой этой деятельности — практики ее осуществле-
ния и эволюции ее видов и типов, форм и классов. 
Это — убедительное свидетельство их жизненности, 
верифицированности практикой и оценкой этой 
практики со стороны социума. Несмотря на недо-
статочную определенность и даже определенную 
некорректность — психологическую нестрогость 
этих понятий и их внутреннюю противоречивость, 
они зарекомендовали себя как действенное средство 
исследования одних из наиболее сложных и интег-
ративных субъектных детерминант — компетенций. 
Они фиксируют в себе подчеркнуто функциональ-
ные сущности, формирующиеся и реализующиеся 
как средства обеспечения деятельности и синте-
зирующие для этого в себе ряд иных гетерогенных 
образований — в частности, знания, умения, инди-

видуальные качества, способности (Карпов, 2021; 
Плоткина, 2010; Профессионализм, 2011; Равен, 2002). 
Поэтому более конструктивным является не столько 
критический взгляд на возможную терминологиче-
скую нестрогость этих понятий, сколько попытка 
их включения в психологические представления о 
деятельности в целом и ее генезисе, в особенности.

Действительно, конструктивность данных понятий 
весьма отчетливо проявляется по отношению к отно-
сительно наиболее сложным и когнитивно насыщен-
ным видам и типам деятельности — прежде всего, по 
отношению к информационной деятельности. В этой 
связи нельзя, конечно, не отметить, что именно ин-
формационная деятельность является в настоящее 
время наиболее значимой, широко представленной 
и наиболее перспективной с точки зрения общей ло-
гики развития форм и типов профессиональной де-
ятельности. Действительно, к настоящему времени 
выполнено немало исследований данной деятельнос-
ти, в том числе и тех, которые эксплицируют данные 
категории субъектных детерминант в качестве опе-
рационных средств ее изучения (Курильчик, Гера-
щенко, 2021; Мартин, 2012; Смолл, Ворган, 2011; Attrill, 
Fullwood, 2016). В них показана, действительно, очень 
важная роль в структурной и функциональной орга-
низации данной деятельности не только жестких, но 
и мягких навыков. Более того, даже высказывается 
мнение, согласно которому роль вторых существен-
нее, нежели первых (есть и радикальные вариан-
ты данного положения, состоящие в том, что более 
70% детерминации общей эффективности данной 
деятельности приходится именно на мягкие навы-
ки (soft-skills) (Гольдратт, Кокс, 2009; Мартин, 2012). 
И хотя не исключено, что в этом есть определенная 
доля преувеличения, факт остается фактом и он со-
стоит в очень значимой функциональной роли мяг-
ких навыков в организации деятельности в целом и 
информационной, в частности.

Вместе с тем, констатируя данное обстоятельство, 
нельзя не видеть и другого: до сих пор остается су-
щественно менее исследованным вопрос о сравни-
тельной роли этих категорий субъектных детерми-
нант в генезисе информационной деятельности — в 
том, каким образом они формируются и как они 
взаимодействуют друг с другом в ходе профессио-
генеза информационной деятельности. Однако, по 
понятным причинам, именно этот аспект данной 
проблемы также является весьма значимым — при-
чем не только в теоретическом, но и в практическом 
плане, поскольку он непосредственно сопряжен с 
разработкой действенных средств оптимизации 
профессиональной подготовки IT-специалистов, 
что предполагает необходимость развертывания 
специальных исследований, направленных на его 
разработку. В связи с этим основная цель представ-
ленного ниже исследования заключается в попыт-
ке осуществления именно этого  — генетического, 
точнее — профессиогенетического аспекта данной 
проблемы.
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Реализация данной цели предполагает необходи-
мость следующей организации процедуры иссле-
дования. Поскольку исследование имело профес-
сиогенетическую направленность, то в его основу 
положена методология сравнительного изучения 
степени сфомированности субъектных детерми-
нант деятельности — в данном случае профессио-
нальных компетенций на разных стадиях профес-
сиогенеза. В данной связи, разумеется, возникает 
достаточно сложный как в теоретическом, так и в 
практическом отношении вопрос о выборе и обо-
сновании тех временных интервалов — этапов, 
стадий профессионализации, которые следует из-
брать в качестве базовых. В конечном счете, он 
сопряжен и с обоснованием критерия дифферен-
циации таких этапов. Следует отметить также, что 
этот вопрос до настоящего времени не имеет до-
статочно обоснованного решения. Это, в свою оче-
редь, обусловлено не только его сложностью, но и 
высокий динамичностью самой сферы, а также тех 
требований, которые она предъявляет к процессу 
профессионализации. Вместе с тем, как показало 
специальное реферирование литературных источ-
ников по данному вопросу, все же в большинстве 
случаев дифференцируются три основных этапа 
общего процесса профессионализации IT-специ-
алистов в целом и программистов, в особенности 
(Кузнецова, Скрыльникова, 2017; An Introduction 
to Cyberpsychology, 2016). Первый этап обознача-
ется, как правило, в качестве этапа «первичной 
профессионализации», а его продолжительность 
в большинстве источников определяется интер-
валом до полутора лет. Именно на этом интервале 
происходит наиболее интенсивное формирование 
основных профессиональных компетенций. Бо-
лее того, как отмечает Билл Гейтс, «уже с самого 
начала работы программиста ясно, каким специ-
алистом он станет впоследствии» (Wallace, 1993,  
р. 48). Это — вообще одна из основных особенно-
стей процесса профессионализации специалистов 
IT-сферы. Второй этап чаще всего обозначается как 
«продвинутая профессионализация» и приурочи-
вается к интервалу 3–4 лет. Подчеркнем также, что 
эта дифференциация осуществляется не на основе 
какого-либо теоретически обоснованного крите-
рия, а базируется на обобщении большого эмпи-
рического опыта профессиональной деятельности 
IT-специалистов. Наконец, наиболее неопределен-
ными являются границы (и, добавим, терминоло-
гическое оформление) третьего этапа, который 
чаще всего приурочен к стажу профессиональной 
деятельности, превышающему 7 лет (что базиру-
ется на преимущественно эмпирических данных). 
При этом, разумеется, возникает показательная 
аналогия (которая в действительности является 

больше чем просто аналогией) и с «магической се-
меркой», и с понятием семилетней периодичности 
личностных и профессиональных кризисов. Од-
нако наиболее важно в целях основных задач дан-
ной статьи то, что, как показывают исследования, 
после этого срока (около 7 лет) темпы повышения 
профессиональной компетентности резко снижа-
ются, а сама она выходит на своеобразное  — ин-
дивидуально-специфическое «плато». Данный этап 
не имеет общеупотребительного термина для его 
обозначения; он может именоваться и как «позд-
няя» профессионализация, и как отсроченная, и 
как финишная и даже как «насыщенная» профес-
сионализация. Последний термин, несмотря на его 
необычность, наиболее полно передает сущность 
данного этапа. Дело в том, что к этому времени 
субъект выходит в своем профессиональном со-
вершенствовании на тот предел — уровень и даже 
«потолок», который обусловлен его способностя-
ми, а потому дальнейшее продвижение уже ста-
новится трудноосуществимым; оно замедляется, 
хотя, разумеется, и не прекращается. Профессио-
нализация как бы достигает уровня насыщения 
способностями и знаниями субъекта, что и состав-
ляет суть данного этапа. Наконец, характерно и 
то, что дифференциация именно этих трех этапов 
профессионализации хорошо согласуется и с на-
иболее традиционной дифференциацией уровней 
профессиональной квалификации программистов, 
которая предполагает выделение трех уровней — 
так называемых «джунов» (junior) — начинающих 
специалистов, «мидлов» (middle) — специалистов, 
у которых уже есть существенный опыт работы 
и «сеньоров» (senior)  — специалистов, у которых 
очень хорошо развиты как менеджерские качества, 
так и профессиональные.

За счет этого временной критерий дифференциа-
ции верифицируется и качественным — компетент-
ностным критерием, что подтверждает данную диф-
ференциацию. В силу этого она и была реализована в 
представленном ниже исследовании. В исследовании 
были сформированы три стажные группы IT-специ-
алистов одни из наиболее репрезентативных разно-
видностей данной деятельности — программистов, 
соответствующие указанным этапам профессиона-
лизации. 

Далее, важной задачей методического плана яв-
лялась необходимость разработки диагностических 
средств, направленных на определение меры сформи-
рованности базовых деятельностных компетенций. К 
сожалению, в этом плане следует констатировать, что 
сложившаяся к настоящему времени ситуация не яв-
ляется удовлетворительной. В связи с этим возникла 
необходимость разработки специальной методики, 
направленной на диагностику степени сформирован-
ности базовых деятельностных компетенций про-
граммистов. Такая разработка проходила в несколько 
основных этапов. 
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На первом этапе посредством специального рефе-
рирования литературных источников, а также метода 
контент-анализа, определялся больший круг тех ком-
петенций, которые дифференцируются в настоящее 
время по отношению к деятельности программистов. 
В настоящее время существует достаточно большое 
количество перечней такого рода компетенций, ко-
торые, носят, как правило, эмпирический характер 
и не являются достаточно систематизированными.  
Поэтому на следующем — втором этапе все множе-
ство компетенций подвергались дифференциации на 
две категории — жестких и мягких навыков. 

Далее, на третьем этапе производилась селекция 
наиболее репрезентативных компетенций из ка-
ждой их группы. Данная задача является весьма 
значимой и во многом определяющей в силу двух 
причин. Во-первых, общая совокупность диффе-
ренцированных к настоящему времени компетен-
ций достаточно обширна, в силу чего практически 
отсутствует возможность их полной диагностики 
в одном отдельно взятом исследовании. Следова-
тельно, реализуемым является только тот вариант, 
который базируется именно на селекции наиболее 
значимых компетенций. Во-вторых, в связи с этим 
необходим выбор, а также последующая реализа-
ция обоснованной процедуры такой селекции. В ее 
качестве нами был осуществлен прием совместно-
го использования известных и хорошо себя заре-
комендовавших методов фокус-групп и концент-
рации суждений (Профессионализм, 2011; Карпов, 
2018; Мехтиханова, 2024). В  результате их реали-
зации были сформированы два перечня наиболее 
значимых компетенций двух категорий — жестких 
и мягких навыков.

На четвертом этапе решалась еще одна задача — 
также традиционная для подобного рода исследо-
ваний. Она состоит в том, чтобы по отношению 
к селектированным компетенциям, которые вы-
ступают в качестве индикатов методики, сформи-
ровать набор сопряженных с ними индикаторов. 
В  них эти компетенции проявляются и, следова-
тельно, через них могут быть эксплицированы и 
продиагностированы. Для каждой из 20 компетен-
ций (по 10 на категории жестких и мягких навыков) 
были определены по четыре ключевых индикатора. 
Отметим также, что и по отношению к этой зада-
че был реализован специальный — традиционный 
для нее прием, который известен как метод «ча-
стотно-значимостной селекции» (Карпов, 2018), 
что составило содержание пятого этапа разработки 
методики. Так, в частности, по отношению к жест-
ким навыкам «Знание систем управления базами 
данных и владение ими» в их качестве выступили 
следующие положения:

1. Эффективно проектирует и нормализует базы 
данных.

2. Успешно осуществляет запросы и манипуляции 
с данными. 

3. Эффективно осуществляет администрирование 
и обеспечение безопасности баз данных.

4. Владеет эффективными приемами интеграции 
баз данных с приложениями. 

В качестве мягких навыков, а именно таких как 
«Владение стратегиями конфликтного поведения» 
выступили следующие утверждения:

Эффективно прогнозирует возможное возникно-
вение конфликтных ситуаций.

Работник предпочитает разрешение конфликтных 
ситуаций на основе достижения компромисса.

Работник считает, что главное при разрешении 
конфликтных ситуаций — сохранение позитивных 
отношений с коллегами.

Работник способен к адекватному пониманию 
позиций других в конфликте. В результате был 
сформирован общий список пунктов опросника, 
включающий 80 позиций. Перечень двух катего-
рий диагностированных компетенций представлен 
ниже — в Таблицах 1 и 2.

Далее, на основе этой методики производилось 
оценивание степени сформированности основных 
компетенций в трех стяжных группах специалистов. 
В качестве экспертов выступали лица, непосредст-
венно работающие вместе с экспертируемыми и по-
этому хорошо знающие их и, кроме того, те, которые 
обязательно имели более высокий уровень квалифи-
кации, чем у экспертируемых (Мехтиханова, 2024). 
Оценивание производилось тремя экспертами по 
стандартной 10-балльной шкале, затем результаты 
усреднялись, что и давало итоговую оценку по ка-
ждой компетенции.

Выборка

Как отмечалось выше, общая выборка включала три 
стажные группы специалистов одной из наиболее ре-
презентативных разновидностей данной деятельнос-
ти — программистов. В первую группу вошли лица 
со стажем до 1,5 года; во вторую — со стажем от 3 до 
4 лет; в третью — со стажем 6 и более лет. В количе-
ственном отношении первая группа включала 72 че-
ловека, вторая — 64, третья — 43 человека. Возраст-
ной диапазон обследованных — от 21 года до 42 лет.

Результаты

В процессе исследования соответствии с его целя-
ми необходимо было продиагностировать две группы 
профессиональных компетенций специалистов — то, 
что обозначается понятиями «жестких» и «мягких» 
навыков, то есть hard-skills и soft-skills. В Таблицах 1 
и 2 представлены средние значения экспертных оце-
нок степени их сформированности в каждой из трех 
стажных групп.
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Таблица 1 

Оценки степени сформированности первой категории 

компетенций (жестких навыков) на разных этапах  

профессионализации

Жесткие навыки 1,5 года 3–4 года >7 лет
Владение языками 
программирования 4,6 8,0 8,7

Знание библиотек 2,6 7,6 8,9
Понимание алгоритмов  
и структуры данных 4,0 7,7 9,1

Владение инфраструктурой 
разработки 3,6 7,8 8,7

Знание cистем управления базами 
данных и владение ими 3,5 8,2 8,9

Знание операционных систем  
и умение их использовать 4,1 8,4 8,1

Знание сетевых протоколов  
и умение работать с ними 3,2 7,2 8,1

Знание методологий разработки 
программного обеспечения 4.4 7,9 7,0

Знание методов тестирования 
программного обеспечения 3,0 7,8 8,3

Способность отлаживать код  
и устранять неполадки в нем 4,6 7,4 8,3

Средние значения 3,8 7,8 8,5

Table 1 

Assessment of the degree of formation of the first category 

of competencies (hard skills) at different stages of 

professionalization

Hard skills 1.5 year 3–4 
years >7 years

Proficiency in programming 
languages 4.6 8.0 8.7

Knowledge of libraries 2.6 7.6 8.9

Understanding of algorithms and 
data structures 4. 0 7.7 9.1

Proficiency in development 
infrastructure 3.6 7.8 8.7

Knowledge of and proficiency in 
database management systems 3.5 8.2 8.9

Knowledge of and ability to use 
operating systems 4.1 8.4 8.1

Knowledge of and ability to work 
with network protocols 3.2 7.2 8.1

Knowledge of software development 
methodologies 4.4 7.9 7.0

Knowledge of software testing 
methods 3.0 7.8 8.3

Ability to debug and troubleshoot  
a code 4.6 7.4 8.3

Average values 3.8 7.8 8.5

Таблица 2 
Оценки степени сформированности второй категории 
компетенций (мягких навыков) на разных этапах  
профессионализации

Мягкие навыки  1,5 года 3–4 года >7 лет
Аналитический склад ума и сис-
темность мышления 4,6 6,3 8,0

Умение работать в команде и ком-
муникабельность 5,0 5,3 6,8

Стремление к самосовершенство-
ванию и самообучаемость 3,8 3,5 7,9

Тайм-менеджмент 4,7 5,6 6,9
Открытость опыту и любознатель-
ность 5,1 5,5 8,2

Креативность 3,4 3,8 6,4
Адаптивность и толерантность к 
неопределенности 4,7 6,0 8,5

Стресс-устойчивость 4,1 5,2 6,8
Владение стратегиями конфликт-
ного поведения 4,1 6,0 8,4

Самообладание и управление 
эмоциями (self-менеджмент) 4,2 4,8 6,3

Средние значения 4,4 5,4 7,4

Table 2 
Assessment of the degree of formation of the second 
category of competencies (soft skills) at different stages of 
professionalization

Soft skills 1.5 year 3–4 
years >7 years

Analytical mindset and systematic 
thinking 4.6 6.3 8.0

Ability to work in a team and com-
munication skills 5.0 5.3 6.8

Striving for self-improvement and 
self-learning 3.8 3.5 7.9

Time management 4.7 5.6 6.9

Openness to experience and curiosity 5.1 5.5 8.2

Creativity 3.4 3.8 6.4
Adaptability and tolerance to uncer-
tainty 4.7 6.0 8.5

Stress resistance 4.1 5.2 6.8
Possession of conflict behaviour 
strategies 4.1 6.0 8.4

Self-control and emotion manage-
ment (self-management) 4.2 4.8 6.3

Average values 4.4 5.4 7.4

Далее, эти значения были суммированы в каждой 
из трех групп, что в итоге дало общую оценку степе-
ни сформированности всей совокупности и в каждой 
из трех исследованных групп. Они представлены в 
Таблице 3.
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Таблица 3 
Средние значения сформированности общей совокуп-
ности компетенций двух категорий

Категория компетенций  1,5 года 3–4 года >7 лет

1-я (жесткие навыки) 3,8 7,8 8,5

2-я (мягкие навыки ) 4,4 5,4 7,4

Table 3 
The average values of the formation of the total set of 
competencies of the two categories

Category of competencies 1.5 year 3–4 
years >7 years

1st (hard skills) 3.8 7.8 8.5

2nd (soft skills) 4.4 5.4 7.4

Полученные данные можно представить и в графи-
ческой форме (Рисунок 1).

Рисунок 1 
Средние значения сформированности общей 
совокупности компетенций двух категорий 
Обозначения: С — стаж: 1 — группа со стажем 1,5 года,  
2 — группа со стажем 3–4 года, 3 — группа со стажем >7 лет; 
СС — экспертные оценки степени сформированности по 
10-балльной шкале

Figure 1 
The average values of the formation of the total set  
of competencies of the two categories 
Note: C — experience: 1 — group with 1.5 years of experience, 
2 — group with 3–4 years of experience, 3 — group  
with >7 years of experience; CC — expert assessments of  
the degree of development on a 10-point scale

Вся совокупность этих данных позволяет зафик-
сировать обстоятельства достаточно общего плана, 
состоящие в следующем.

Во-первых, профессиогенетическая динамика раз-
вития компетенций двух основных категорий ха-
рактеризуется выраженной неравномерностью, по-
скольку она осуществляется разными темпами на 
различных этапах профессионализации. Так, пока-
затели жестких навыков возрастают существенно 
бóльшими темпами при переходе от первой группы 
ко второй, то есть на интервале от 1,5 лет до 3–4 лет, 
и менее выражены при переходе от второй группы к 
третьей, то есть на интервале от 3–4 лет до >7 лет. При 
этом различия в средних величинах между первой и 
второй стяжными группами, определенные методом 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) 
и пост-хок тестами в варианте Бонферрони, значимы 
при р < 0,99, а между второй и третьей — при р < 0,90. 
Однако по отношению к мягким навыкам имеет место 
во многом противоположная картина. Их показате-
ли возрастают существенно меньшими темпами при 
переходе от первой группы ко второй, то есть на ин-
тервале от 1,5 лет до 3–4 лет и более явно возрастают 
при переходе от второй группы к третьей, то есть на 
интервале от 3–4 лет до >7 лет. При этом различия в 
средних величинах между первой и второй стажны-
ми группами значимы при р < 0,95, а между второй 
и третьей — при р < 0,99. Далее, диапазон динамики 
жестких навыков в целом существенно более выра-
жен, нежели диапазон динамики мягких навыков. Это 
свидетельствует о большей подверженности профес-
сиогенетическому развитию именно первой катего-
рии компетенций, что вполне согласуется с теорети-
ческими положениями относительно их содержания. 

Напротив, вторая категория компетенций более 
инерционна — менее подвержена профессиогенети-
ческому развитию, что также вполне согласуется с их 
психологической природой. Кроме того, эта нерав-
номерность имеет место не только по отношению к 
обобщенным значениям степени сформированности 
всех жестких и мягких навыков, но и по отношению к 
отдельным компетенциям. Вместе с тем она выраже-
на в разной степени по отношению к тем или иным из 
них. Например, по отношению к такой компетенции, 
как «Знание методов тестирования программного 
обеспечения» она представлена весьма рельефно, а 
по отношению к компетенции «Знание методологий 
разработки программного обеспечения» она про-
является в более сглаженном виде. В связи с этим 
можно говорить о своеобразной вторичной нерав-
номерности — о «неравномерности самой неравно-
мерности» — ее представленности с разной степенью 
выраженности по отношению к различным компе-
тенциям.

Во-вторых, темпы наиболее интенсивного фор-
мирования компетенций двух основных катего-
рий — жестких и мягких навыков — в целом не сов-
падают по времени, то есть им присуща не только  
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неравномерность, но и гетерохронность формиро-
вания в процессе профессиогенеза. Действительно, 
можно видеть, что для первой категории компетен-
ций — жестких навыков — она более выражена на 
относительно более ранней стадии профессионализа-
ции (то есть на интервале от 1,5 года до 3–4 лет), тогда 
как для второй категории — она рельефнее на более 
продвинутой ее стадии (на интервале от 3–4 лет до >7 
лет). Наряду с этим такая гетерохрония также пред-
ставлена в разной степени по отношению к отдельным 
компетенциям (а не только к их совокупной динамике 
в каждой категории компетенций). Это, равно как и 
аналогичный факт по отношению к неравномерности 
динамики развития компетенций, по всей вероятно-
сти, свидетельствует о еще одной закономерности — о 
диверсифицированности этой динамики. Она со-
четает в себе как ее общие особенности (то есть не-
равномерность и гетерохронность как таковые), так 
и ее специфические черты — разную степень выра-
женности, рельефности этих параметров динамики.

В-третьих, суперпозиция этих особенностей, рав-
но как и тех зависимостей, которым они присущи, 
приводит к их показательному паттерну — своего 
рода «профессиогенетическому параллелограмму», 
который эксплицирует совместное и, по-видимо-
му, взаимообусловливающее развитие компетенций 
обеих категорий. В этом плане возникает и вполне 
обоснованная аналогия этого параллелограмма с 
известным мнемическим параллелограммом, уста-
новленным при изучении сравнительных темпов 
развития непосредственного и опосредствованного 
запоминания (Леонтьев, 1931). Это, по всей вероятно-
сти, закономерно, поскольку в обоих случаях имеет 
место действие сходных генетических, точнее систе-
могенетических принципов — неравномерности и 
гетерохронности, которые и эксплицируют общий 
тип их развития — системогенез.

В-четвертых, достаточно большой интерес пред-
ставляет также и вопрос о том, существуют ли какие-
либо особенности взаимосвязи и взаимодействия 
процессов формирования двух основных категорий 
компетенций. Данный вопрос имеет два аспекта. 
Первый состоит в том, чтобы выяснить, существует 
ли какая-либо значимая сопряженность — взаимо-
связь двух основных категорий компетенций в пла-
не их формирования. Второй аспект состоит в том, 
чтобы попытаться определить, существуют ли какие-
либо детерминационные отношения между этими 
категориями профессиональных компетенций в про-
цессе их формирования. В плане возможного ответа 
на первый из этих вопросов должен быть реализован 
традиционный метод корреляционного анализа, а в 
плане решения второго — должны быть использо-
ваны иные методы математической обработки. Они 
должны быть релевантны общей задаче определе-
ния детерминационных отношений между теми или 
иными сущностями. При этом следует учитывать, что 
данная задача является весьма сложной в методиче-
ском плане и не имеет пока исчерпывающего реше-

ния. Однако нельзя не отметить и то, что существу-
ют, как минимум, два способа ее решения, которые  
наиболее релевантны ей. Это, с одной стороны, метод 
определения коэффициентов корреляционного отно-
шения между изучаемыми сущностями (η), а с другой 
стороны — регрессионный анализ. При этом следует 
иметь в виду, что они, хотя и не эксплицируют пол-
ностью детерминационные отношения, но в сущест-
венной степени содействуют их установлению (Гласс, 
Стэнли, 1976). Причем, как показывают исследования, 
они не только не противоречат друг другу, но, напро-
тив, являются взаимодополнительными. Их реализа-
ция позволила получить данные, представленные в 
Таблице 4.

Таблица 4 
Уровни значимости коэффициентов корреляции (ρ) 
и корреляционного отношения (η) в трех стажных 
группах

1,5 года 3–4 года >7 лет

ρ hs /ss

0,25
незначимо

0,16
незначимо

0,30
p < 0,80

ηhs/ss

0,18
незначимо

0,20
незначимо

0,35
 p < 0,80

ηss/hs

0,25
незначимо 

0,51
p < 0,95

0,59
р < 0,95

Примечание: ηhs/ss — коэффициент, эксплицирующий вли-
яние жестких навыков на мягкие навыки; ηss/hs — коэф-
фициент, эксплицирующий влияние мягких навыков на 
жесткие навыки 

Table 4 
The significance levels of correlation coefficients (p)  
and correlation ratio (n) in three age groups

1.5 year 3–4 years >7 years

ρ hs /ss

0.25
insignificant

0.16
insignificant

0.30
р < 0.80

ηhs/ss

0.18
insignificant

0.20
insignificant

0.35
р < 0.80

ηss/hs

0.25
insignificant

0.51
р < 0.95

0.59
р < 0.95

Note: ηhs/ss is the coefficient explicating the influence of hard 
skills on soft skills; ηss/hs is the coefficient explicating  
the influence of soft skills on hard skills

Эти данные также позволяют зафиксировать ряд 
достаточно показательных результатов. Прежде все-
го, можно видеть, что — вопреки априорным ожида-
ниям — ни в одной из стажных групп не выявляется 
значимой корреляции между общим уровнем сфор-
мированности двух категорий компетенций (хотя 
имеет место некоторая тенденция к возрастанию 
этой связи в процессе профессионализации). Эта 
связь лишь приближается к тому уровню значимости, 
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который определяется в статистике как «значимость 
на уровне тенденции» (то есть при р < 0,90). Далее, 
можно видеть, что в первой стажной группе другой 
коэффициент ηss/hs — корреляционного отношения 
является значимым (хотя опять-таки только на уров-
не тенденции — при р < 0,90), а коэффициент ηhs/ss — 
нет. Следовательно, здесь имеет место некоторая тен-
денция к детерминации формирования со стороны, 
а обратной — встречной детерминации (со стороны) 
не эксплицируется. Однако, в дальнейшем ситуация 
существенно меняется. Дело в том, что и во второй, 
и особенно в третьей стажной группе выявляется 
значимый коэффициент ηss/hs, что свидетельствует об 
аналогичном, то есть также значимом влиянии фор-
мирования мягких навыков на формирование жест-
ких навыков. Причем, поскольку в третьей группе он 
выше и по величине и, соответственно, по уровню 
значимости, то можно констатировать усиление де-
терминационной роли мягких навыков на формиро-
вание жестких навыков, происходящее при возраста-
нии стажа. Наряду с этим во второй и третьей группе 
коэффициенты ηhs/ss являются статистически незна-
чимыми; это эксплицирует отсутствие существенной 
детерминации формирования жестких навыков по 
отношению к формированию мягких навыков. Под-
черкнем также, что в этих труппах значения η, оце-
ненные по известной шкале Чэддока, должны быть 
отнесены к классу «заметных» (Гласс, Стэнли, 1976). 
Все это также требует попытки выявления и объяс-
нения данных закономерностей в целом и их общего 
смысла, в особенности.

Обсуждение результатов

Анализ всей совокупности представленных выше 
результатов и, в особенности, данных, представлен-
ных на Рисунке, позволяет констатировать следую-
щие основные особенности и эксплицировать те за-
кономерности, которые их обусловливают.

Прежде всего, наиболее общая закономерность, 
которая проявляется достаточно отчетливо как по 
отношению к совокупной динамике компетенций 
каждой из двух категорий, так и по отношению к не-
которым из них, состоит в ее неравномерном и гете-
рохронном характере. Однако именно это означает, 
что общий смысл всех этих результатов состоит в том, 
что они эксплицируют действие двух основных прин-
ципов системогенеза — принципов неравномерности 
и гетерохронности по отношению к профессиогене-
тической динамике базовых компетенций информа-
ционной деятельности. Причем оно имеет место как 
по отношению к отдельным компетенциям внутри 
каждой категории, то есть на аналитическом уровне, 
так и по отношению к их общей совокупности, то есть 
на уровне их общей структуры. В связи с этим необ-
ходимо зафиксировать обстоятельство достаточно 
общего и важного плана, которое состоит в том, что 

два базовых и определяющих принципа системогене-
за — принципы неравномерности и гетерохронности 
присущи и профессиогенетической динамике таких 
единиц деятельности, которые до сих пор не были 
включены должным образом в сферу концепции 
системогенеза деятельности. Иными словами, выяв-
ляется новый в теоретическом отношении факт  — 
подчиненность профессиогенетической динамики 
базовых компетенций принципам системогенеза. Это 
является и значимым указанием на то, что весь про-
фессиогенез данной деятельности также представля-
ет собой процесс системогенеза, то есть подчиняется 
системогенетическому типу развития. Наряду с этим, 
можно видеть, что на основе сказанного появляются 
основания для того, чтобы включить в сферу понятия 
системогенеза и, соответственно, в саму концепцию 
системогенеза такой класс деятельности (информа-
ционную), который пока не был вовлечен в нее и по 
отношению к которой не был реализован ее концеп-
туальный потенциал. Кроме того, эксплицируется и 
еще одна специфическая закономерность системоге-
нетического типа. Она состоит в том, что все принци-
пы системогенеза (в том числе и те, о которых здесь 
идет речь — неравномерности и гетерохронности), 
как правило, действуют на двух уровнях — аналити-
ческом и структурном. Иными словами, они действу-
ют по отношению и к отдельным составляющим — в 
данном случае компетенциям, и к их общей структу-
ре, представленной в нашем случае двумя основными 
категориями компетенций — жестких и мягких навы-
ков. Наконец, необходимо отметить еще один весьма 
показательный факт. Как можно видеть из данных, 
представленных на Рисунке, уже в первой стажной 
группе обе категории компетенций представлены в 
достаточно сформированном виде. По отношению к 
мягким навыкам это вполне закономерно, поскольку 
и в эту группу входят лица зрелого возраста и, сле-
довательно, те, у которых индивидуально-психологи-
ческие качества, лежащие в основе данной категории 
компетенций, сформированы в достаточной степени. 
Однако по отношению к категории жестких навыков 
следует констатировать более интересную и показа-
тельную ситуацию. Дело в том, что их относительно 
выраженная степень сформированности уже в пер-
вой стажной группе обусловлена не только влиянием 
со стороны самой деятельности и процесса ее освое-
ния, но и факторами иного плана. Это объясняется 
тем, что, наряду с категориями мягкими и жесткими 
навыками, в настоящее время дифференцируется 
еще и категория «цифровых навыков», digital-skills — 
которые характеризуют общие принципы и способы 
владения компьютерной техникой. Наиболее важно 
то, что они, являясь важнейшим условием для фор-
мирования жестких навыков, складываются задолго 
до этапов освоения профессиональной деятельности 
на относительно ранних онтогенетических стадиях. 
Это особенно характерно для современного поколе-
ния, у представителей которого цифровые навыки 
формируются очень рано и в весьма развитой форме.  
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В этом плане следует отметить и то, что вследствие 
сказанного, возникает иная и в известной мере — 
противоположная традиционным представлениям 
картина. Очень важная категория навыков — цифро-
вые навыки формируется не как результат освоения 
деятельности, а наоборот, само освоение деятель-
ности базируется на уже сформированных навыках. 
Базовые — «технические» компоненты деятельности 
(операции, навыки) выступают не продуктами осво-
ения деятельности, а ее основой и условием, влияя 
на темпы и эффективность ее формирования. В этом 
плане можно усмотреть и аналогию данной законо-
мерности с еще двумя системогенетическими прин-
ципами — «одновременности закладки» компонен-
тов системы и «обеспечения минимального эффекта» 
компонентов для ее функционирования (Анохин, 
1978; Шадриков, 1982). 

Вместе с тем реальная картина и действительная 
сложность происходящих процессов, по-видимо-
му, не исчерпывается только теми особенностями и 
закономерностями, которые описаны в концепции 
системогенеза, взятой в ее каноническом варианте, и 
которые зафиксированы в понятии принципов сис-
темогенеза. Дело в том, что представленные выше ре-
зультаты свидетельствуют также о таких особенно-
стях и закономерностях, которые выходят за пределы 
системогенетической концепции. Данное обстоятель-
ство представляется и наиболее существенным, и од-
новременно — достаточно нетрадиционным с точки 
зрения сложившихся представлений, в силу чего на 
нем необходимо остановиться более подробно.

Действительно, для того чтобы эксплицировать 
смысл данного обстоятельства, следует обратиться к 
общей логике становления и развития представлений 
о жестких (hard-skills) и мягких навыках (soft-skills) 
как базовых профессиональных компетенциях. Дело 
в том, что их трактовка именно с позиций компетент-
ностного подхода привела к необходимости введения 
еще одного важного понятия — метакомпетенций 
(Гольдратт, Кокс, 2009; Карпов, 2015; Карпов, 2020). 
Посредством него дифференциация всей совокупно-
сти компетенций на две основные — указанные выше 
категории была эксплицирована в дополнительном 
смысле. Первая из них включает те компетенции, ко-
торые непосредственно обусловлены самой деятель-
ностью — ее содержанием и условиями, предметом 
и средствами ее реализации. Вторая группа включа-
ет принципиально иные по генезу компетенции  — 
мягкие навыки. Как отмечалось выше, реальная и 
достаточно обширная практика анализа многих со-
временных и относительно наиболее сложных видов 
деятельности — в особенности тех, которые базиру-
ются на компьютерной технике — выявила важное 
обстоятельство. Общая совокупность компетенций 
не может быть сведена только к тем «составляю-
щим», которые обозначаются понятием и которые 
локализованы на собственно деятельностных уров-
нях. Значимой «составляющей» всей совокупности 
компетенций выступает также и то, что в обобщен-

ном виде обозначается понятием мягких навыков и 
включает в себя такие компетенции, которые имеют 
внедеятельностный характер. Они непосредственно 
не выводятся из содержания самой деятельности и 
не сводятся к этому содержанию, выступая реально 
действующими и весьма сильными детерминантами 
ее организации, то есть включаются в общую систему 
компетенций деятельности. Они сопряжены не с са-
мим содержанием деятельности непосредственно, а с 
тем более широким контекстом, образованным фак-
торами социального, организационного и профессио- 
нального плана, в который включена деятельность и 
который оказывает очень существенное влияние на 
ее реализацию и результативность. Поэтому первые 
из такого рода детерминант (жесткие навыки) имеют 
атрибутивно и исходно интрадеятельностную лока-
лизацию, а вторые (мягкие навыки) столь же атри-
бутивно имеют исходную экстрадеятельностную 
локализацию. 

За счет этого возникает наиболее принципиаль-
ная с точки зрения традиционных представлений 
сложность. Оказывается, что в качестве субъект-
ных детерминант деятельности выступают и такие 
факторы, которые лежат вне ее самой и имеют экс-
трасистемную локализацию. Они, не принадлежа ей 
исходно, тем не менее оказывают на деятельность 
очень существенное влияние и, более того, включа-
ются в общий состав ее собственных субъектных де-
терминант. Они, равно как и ее собственные детер-
минанты — жесткие навыки, обозначаются одним 
и тем же базовым понятием — понятием навыков 
(skills), что как раз и подчеркивает их функциональ-
ную общность, включенность и тех и других в содер-
жание самой деятельности. Иными словами, логика 
развития представлений в этой области привела к 
необходимости их рассмотрения именно как двух 
разновидностей одной и той же сущности, а не двух 
разных категорий. Эти категории навыков однов-
ременно находятся и внутри деятельности, и вне ее, 
поскольку исходно локализованы в более общих по 
отношению к ней метасистемах, то есть выступают 
в качестве метауровня. В качестве основных из этих 
метасистем выступают, с одной стороны, макросо-
циальная среда, в которой развертывается деятель-
ность, а с другой — личность самого субъекта дея-
тельности в целом. Метакомпетенции — даже с чисто 
формальной и просто этимологической точки зрения, 
являются образованиями, в известной степени выхо-
дящими за пределы деятельности, которую они в дей-
ствительности и «обслуживают». Метакомпетенции, 
являясь наддеятельностными и потому надсистем-
ными образованиями, выступают как проявления 
именно метасистемной детерминации деятельности. 
Как следствие этого, по отношению к организации 
деятельности и ее субъектных детерминант склады-
вается принципиально новая и существенно более 
сложная психологическая реальность. Несколько 
схематизируя ее, можно сказать и так: в реальности 
деятельность включает в себя и то, что ей исход-
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но вовсе не принадлежит и что отнюдь не вытекает 
непосредственно из ее содержания. Деятельность  
ассимилирует в себе — в своем собственном составе и 
такие сущности, которые имеют по отношению к ней 
как системе внешнюю, то есть экстрасистемную ло-
кализацию. И именно эти сущности, функционально 
включаясь, «встраиваясь» в деятельность, образуют 
один из уровней ее субъектных детерминант — уро-
вень метакомпетенций, который и образован катего-
рией мягких навыков. Последние при этом оказыва-
ют отнюдь не внешнее и потому относительно менее 
существенное влияние на деятельность, но и нередко 
играют ведущую и определяющую роль в ее органи-
зации, поэтому и генезис деятельности в целом также 
предполагает становление и развитие данного клас-
са детерминант, а также их взаимодействий с собст-
венно деятельностными компетенциями. Тем самым 
генезис эксплицируется не только как процесс сис-
темогенеза, но и как более сложный и комплексный 
процесс метасистемогенеза и ассимилирует в себе 
и такие сущности, которые имеют по отношению к 
деятельности как системе внешнюю, то есть экстра-
системную локализацию. И именно они — мягкие 
навыки, функционально включаясь — «встраиваясь» 
в нее, конституируют один из уровней ее субъектных 
детерминант — уровень метакомпетенций. Поэтому 
система деятельности, впрочем, как и иные сложные 
системы, может быть адекватно и полно продуктом 
интеграции «внутреннего» и «внешнего». Причиной 
этого является то, что само «внешнее» оказывается 
функционально представленным в той интеграции, 
которая и лежит в основе формирования систем. По-
нятно, что данный вывод и такая существенно скор-
ректированная трактовка категории системы в целом 
несколько нетрадиционна. Вместе с тем, эта трактов-
ка непосредственно — естественным образом выте-
кает из представленных выше материалов и сущест-
венно расширяет представления об интегративных 
механизмах, лежащих в основе системообразования. 
Процесс же формирования систем в целом и системы 
деятельности в частности раскрывается и как после-
довательное функциональное включение «внешнего» 
в нее, то есть и как процесс метасистемогенеза.

Кроме того, с этих позиций выявляется еще одно 
обстоятельство принципиального плана, содейст-
вующее углублению представлений об уровневом 
строении деятельности в целом и ее генезиса, в част-
ности. Как следует из данных, представленных в Таб-
лице 4, коэффициенты корреляционного отношения  
(ηhs/ss), то есть те, которые индицируют обусловлен-
ность soft-skills со стороны hard-skills, являются во 
всех группах незначимыми. Однако коэффициенты 
корреляционного отношения ηss/hs во второй и осо-
бенно в третьей группе являются значимыми; по-
казательно и то, что имеет место также тенденция к 
возрастанию коэффициента корреляции — он макси-
мален именно в третьей группе. Данный результат не 
только допускает, но и требует осмысления именно с 
позиций представлений об уровневом строении дея-

тельности в целом и о межуровневых взаимодействи-
ях в ней, в частности. Действительно, этот результат 
показывает и доказывает ведущую роль в организа-
ции и генезисе деятельности именно высшего уров-
ня — метасистемного, на котором и локализованы те 
метакомпетенции, которые синтезированы в катего-
рию мягких навыков. Степень его детерминирующего 
воздействия на тот уровень, на котором локализова-
ны жесткие навыки, выше (и статистически значима), 
нежели обратная детерминация. Следовательно, в 
процессе профессионализации, именно высший уро-
вень организации деятельности оказывает на него не 
только существенное, но и определяющее влияние, 
детерминируя и обусловливая генезис иных — ниже 
локализованных уровней. Более того, есть основания 
считать, что уровень мягких навыков оказывает не 
только детерминирующее воздействие на жесткие 
навыки, но и может реализовывать по отношению 
к этим навыкам и компенсаторные функции. Дейст-
вительно, в психологии профессиональной деятель-
ности хорошо известен факт, являющийся столь же 
общим, сколько и фундаментальным по своей значи-
мости, и состоит он в том, что недостаточный уровень 
развития собственно деятельностных способностей 
может быть нивелирован или даже полностью ком-
пенсирован со стороны внедеятельностных факто-
ров, которые, в свою очередь, могут являться крайне 
разнообразными. В еще более общем плане данный 
феномен представляет собой деятельностное вопло-
щение фундаментального явления компенсации в це-
лом. Однако трудно не видеть вполне очевидного об-
стоятельства, что именно этот феномен и составляет 
очень существенную часть всего соотношения мяг-
ких и жестких навыков. Мягкие навыки могут оказы-
вать и, как правило, оказывают на жесткие навыки не 
только регулятивное или развивающее воздействие, 
но и воздействие компенсаторного типа. Более того, 
сама эта компенсация состоит во встречающейся 
нередко замене регуляции деятельности со стороны 
жестких навыков на ее регуляцию со стороны мягких 
навыков. В результате этого базовыми детерминанта-
ми деятельности начинают выступать именно мягкие, 
а не жесткие навыки, что и зафиксировано эмпири-
чески во многих исследованиях сложных видов про-
фессиональной деятельности и объяснено исходя из 
представленных выше данных.

Выводы

Итак, резюмируя всю совокупность представлен-
ных материалов, можно сделать следующее заключе-
ние обобщающего плана. Прежде всего, полученные 
результаты свидетельствуют о том, что значимым и 
во многом определяющим аспектом формирования 
деятельности специалистов выступает становление 
и развитие общей совокупности профессиональных 
компетенций, дифференцирующейся на две основные  
категории — жесткие и мягкие навыки. Однако, еще 
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более существенно то, что это становление разверты-
вается на основе двух базовых принципов, которые 
характерны для особого типа генезиса систем — про-
цесса системогенеза. Такими принципами выступают 
принципы неравномерности и гетерохронности, ко-
торые были эксплицированы в результате проведен-
ного исследования по отношению к развитию двух 
базовых категорий профессиональных компетен-
ций. Следовательно, можно заключить, что процесс 
профессионализации IT-специалистов представляет 
собой процесс системогенеза. Тем самым существен-
но расширяется и обогащается общая сфера дейст-
вия всей концепции системогенеза, поскольку в ней 
включается принципиально новый класс деятельнос-
ти — информационная. Однако, имеет место и своего 
рода «встречное движение»: сама информационная 
деятельность в целом, а также процесс ее генезиса в 
особенности, также получают новую теоретическую 
экспликацию, поскольку выступают как частное про-
явление концепции системогенеза.

Вместе с тем по отношению к информационной 
деятельности и ее генезису эксплицируется и то, что, 
в силу ее очевидной специфичности, сам процесс 
ее генезиса также обретает принципиально новые 
грани и развертывается не только в соответствии с 
классическими системогенетическими закономер-
ностями, но и предстает как более сложный процесс 

метасистемогенеза. Это означает, что процесс гене-
зиса деятельности включает в себя становление и 
развитие не только тех детерминант — жестких на-
выков, которые имеют по отношению к ней как к си-
стеме внутреннюю локализацию, но и тех, которые 
имеют экстрасистемную локализацию — мягких 
навыков. Последние, функционально включаясь — 
«встраиваясь» в деятельность, конституируют один 
из уровней ее субъектных детерминант — уровень 
метакомпетенций, который и образован категорией 
мягких навыков (soft-skills). Тем самым генезис дея-
тельности специалистов эксплицируется не только 
как процесс системогенеза, но и как более сложный 
процесс метасистемогенеза. В структуре генезиса 
развертываются сложные и комплексные взаимо-
действия между двумя категориями компетенций, 
основными среди которых выступают отношения 
компенсаторного типа. За счет этих отношений ока-
зывается возможной минимизация тех дефицитов, 
которые присущи в случае недостаточного уровня 
их сформированности, а тем самым — и оптими-
зация деятельности в целом. На этой основе от-
крываются и новые возможности для разработки 
практических рекомендаций, направленных на оп-
тимизацию процесса профессиональной подготов-
ки IT-специалистов.
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Резюме
Актуальность. До 30% участников боевых действий имеют диагноз «боевой синдром» (посттравматическое 
стрессовое расстройство, ПТСР), а у 15% ветеранов его симптомы обнаруживаются даже через 10 лет после окон-
чания войны. Не только во время военных действий, но и в мирное время около 60% людей в разные периоды 
своей жизни сталкиваются с травматическими событиями, которые могут провоцировать у них появление рас-
стройства, по совокупности признаков напоминающего «боевой синдром». 
Цель. ПТСР — это мультимодальное расстройство, диагностика и лечение которого требует междисциплинар-
ного подхода. Целью работы является анализ основных методов психофизиологической (инструментальной)  
диагностики и нейрореабилитации ПТСР. 
Результаты. Выделены ключевые направления психофизиологических исследований механизмов формирова-
ния ПТСР. Представлен обзор достижений и перспектив клинической психофизиологии в области разработки 
инструментальных методов диагностики и нейрореабилитации ПТСР.
Выводы. Методы психофизиологии в комплексе с методами психо- и фармакотерапии повышают эффектив-
ность лечения ПТСР и являются незаменимыми в ситуациях, когда пациенты не доверяют методам конвенцио-
нальной медицины или обнаруживают нечувствительность к традиционной терапии. Наиболее перспективны-
ми направлениями в развитии методов инструментальной диагностики и коррекции ПТСР являются разработка 
техник нейробиоуправления и адаптивных нейроинтерфейсов, методов ТЭС и ТМС, изучение вклада генетиче-
ских и эпигенетических факторов в этиологию ПТСР. 
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 
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Abstract
Background. Up to 30% of combatants are diagnosed with combat syndrome (post-traumatic stress disorder, PTSD), and 
15% of veterans show symptoms even 10 years after the end of the war. Not only during hostilities, but also in peacetime, 
about 60% of people at different periods of their lives encounter traumatic events that can provoke a disorder that, in its 
totality of symptoms, resembles “combat syndrome”.
Objective. PTSD is a multimodal disorder, the diagnosis and treatment of which requires an interdisciplinary approach. 
The article is devoted to a brief review of methods of psychophysiological (instrumental) diagnosis and neurorehabilita-
tion of PTSD.
Results. The key areas of psychophysiological research into the mechanisms of PTSD formation are highlighted. A review 
of the achievements and prospects of clinical psychophysiology in the development of instrumental methods for the diag-
nosis and neurorehabilitation of PTSD is presented.
Conclusions. Methods of psychophysiology in combination with methods of psycho- and pharmacotherapy increase 
the effectiveness of treatment of PTSD and are indispensable in situations where patients do not trust the methods of 
conventional medicine or show insensitivity to traditional therapy. The most promising directions in the development 
of methods for instrumental diagnosis and correction of PTSD are the development of neurofeedback techniques and 
adaptive neural interfaces, TES and TMS methods, and the study of the contribution of genetic and epigenetic factors to 
the etiology of PTSD. 
Keywords: combat syndrome, post-traumatic stress disorder (PTSD), electroencephalogram (EEG), amygdala, 
hypothalamic-adrenal system, galvanic skin response (GSR), infrared thermography, neurofeedback, reconsolidation, 
psychopharmacotherapy
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Введение 

Исследуются психофизиологические аспекты про-
блемы посттравматического стрессового расстройст-
ва (ПТСР).

Синдром ПТСР представляет собой комплексное 
психофизиологическое расстройство, развиваю-
щееся вследствие сильного психотравмирующего 
стрессового воздействия угрожающего или ката-
строфического характера (Васильева и др. 2023). 
В  соответствии с мультимодальным характером за-
болевания современное лечение ПТСР опирается на 
широкий спектр психотерапевтических и фармако-
терапевтических средств, которые рассматриваются 
Всемирной организацией здравоохранения и Ме-
ждународным обществом по изучению травматиче-
ского стресса (International Society for Traumatic Stress 
Studies, ISTSS) как методы лечения «первой линии» и 
применяются в зависимости от клинической картины,  

комплаентности1 и тяжести состояния пациента. При 
этом наибольшим доверием пользуются методы пси-
хотерапии, обладающие длительным терапевтиче-
ским эффектом — когнитивно-бихевиоральная те-
рапия, десенсибилизация и переработка движениями 
глаз (ДПДГ), классический стресс-менеджмент (Ка-
зенная, 2020; Можаева, 2022; Васильева и др., 2023). 

В настоящее время эта группа методов дополняется 
активно развивающимися техниками психофизиоло-
гической инструментальной диагностики и нейроре-
абилитации ПТСР, которые в комплексе с методами 
«первой линии» повышают эффективность лечения 
ПТСР. Более того, психофизиологические методы 
становятся незаменимыми в ситуациях, когда паци-
енты не доверяют методам конвенциональной меди-
цины, либо в случаях, когда обнаружена нечувстви-
тельность к традиционной терапии. 

1 Комплаентность (от англ. patientcompliance) — привер-
женность лечению, степень соответствия между поведением 
пациента и рекомендациями врача.
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Научное обоснование инструментальных методов 
базируется на результатах исследований, посвящен-
ных изучению механизмов ПТСР с помощью совре-
менных технологий психофизиологии и нейронаук. 

1. Психофизиологические модели механизмов 
ПТСр

1.1. ПТСР как результат «выученного страха»: 
роль миндалины, гиппокампа, префронтальной и 
поясной коры 

В когнитивных и психофизиологических моделях 
ПТСР патогенез ПТСР связывают с нарушением про-
цессов переработки информации и интеграции трав-
матического опыта в автобиографическую память 
пациента (Biggs, 2017). С этой точки зрения, ПТСР яв-
ляется результатом «выученного страха» (Di Giacinto 
et al., 2014). Обусловленность страхом — это одна из 
форм ассоциативного обучения, хорошо изученная на 
поведенческом / нейронном уровнях (Burgos-Robles 
et al., 2007). 

В соответствии с законами ассоциативного обуче-
ния, повторные предъявления УС (условного сти-
мула) без безусловного подкрепления приводят к 
постепенному ослаблению реакций страха вплоть до 
их полного исчезновения. По-видимому, у пациентов 
с ПТСР имеются нарушения в механизме угасания 
реакций, что также может быть одной из причин на-
рушения эмоциональной регуляции при данном син-
дроме (Sherin, Nemeroff, 2011). Так, по данным А.Ди 
Джачинто и др. (Di Giacinto et al., 2014), у пациентов 
с ПТСР отсутствует привыкание по отношению к пе-
риодической центральной и периферической стиму-
ляции нервной системы. Другим примером наруше-
ния (ослабления) механизма негативного обучения 
у пациентов с ПТСР являются данные исследований 
мигательного рефлекса на неожиданный громкий 
звук — «акустического рефлекса испуга» (“Acoustic 
Stimulus Response”, ASR). Мигательная старт-реак-
ция представляет собой самый ранний компонент 
комплекса нервных и мышечных реакций организ-
ма, образующих механизм защитного рефлекторного 
вздрагивания (испуга) в ответ на неожиданный сти-
мул. В норме по ходу многократного предъявления 
старт-стимула (звука) мигательный рефлекс ослабля-
ется (уменьшается амплитуда моргания, увеличива-
ется латентный период). Оказалось, что в отличие 
от здоровых людей, у пациентов с ПТСР отсутствует 
привыкание ASR, что указывает на ослабление ме-
ханизмов адаптации к текущей сенсорной стимуля-
ции. Кроме этого, пациенты с ПТСР демонстрируют 
более высокие уровни возбуждения ВНС (критерий 
D5 в DSM-IY) в ответ как на условные (модулирую-
щие, предъявляются перед запуском моргания), так 
и на безусловные (пусковые: например, резкий звук) 
стимулы в опытах с регистрацией реакции испуга. 
Более того, пациенты с ПТСР интерпретируют даже  

эмоционально нейтральные раздражители как по-
тенциальную угрозу (Brunetti et al., 2010). 

Одним из главных мозговых «центров стра-
ха» является миндалина, или амигдала (corpus 
amygdaloideum), — парная структура мозга, являю-
щаяся частью базальных ганглиев и входящая в со-
став височного отдела лимбической системы мозга. 
Активность миндалины связана с обеспечением раз-
ных форм оборонительного поведения (затаивание, 
испуг, агрессия) и формированием (совместно с гип-
покампом) следов эмоциональной памяти. Миндали-
на — это единственная структура мозга, активность 
которой позволяет «мгновенно» (с одного предъявле-
ния) сформировать след долговременной памяти на 
эмоционально окрашенное событие, связанное с по-
тенциальной угрозой для организма. Экстремальные 
стрессовые ситуации, приводящие к возникновению 
ПТСР, являются событиями, максимально задейст-
вующими активность миндалин. Согласно данным 
фМРТ-исследований, реакции миндалин на эмоцио-
генные стимулы обнаруживают высокую корреля-
цию с другими физиологическими проявлениями 
ПТСР — увеличением кожной проводимости (КГР) 
и частоты сердцебиений, увеличением артериального 
давления, выбросом гормонов стресса (адреналина, 
кортизола) (Hoffman et al., 2007; Pole, 2007).

В фМРТ-обследованиях пациентов с ПТСР выяв-
лены нарушения в мозговых структурах, связанных с 
регуляцией эмоций, формированием следов эмоцио-
нальной памяти и механизмами страха. У пациен-
тов с ПТСР часто наблюдается уменьшение объема 
нервной ткани и снижение активации в вентромеди-
альной префронтальной коре (программирование и 
контроль поведения) и передней поясной коре (регу-
ляция эмоций и стрессовых реакций), а также повы-
шение активации в миндалинах. В совокупности это 
свидетельствует об ослаблении нисходящих тормоз-
ных влияний неокортекса на активность подкорко-
вых структур (Mintie, Stapler, 2018). В МРТ-исследова-
нии Л.М. Шин и др. (Shin et al., 2001) обнаружено, что 
по сравнению с нормой у ветеранов войны во Вьет-
наме с диагнозом ПТСР снижены объем и активность 
передней части поясной извилины. В исследованиях 
близнецов обнаружена отрицательная корреляция 
между тяжестью симптомов ПТСР и объёмом гип-
покампа, взаимодействие которого с миндалиной 
лежит в основе запоминания эмоционально окра-
шенной информации (в том числе травматической) 
(Mintie, Stapler, 2018).

1.2. Особенности функционирования «гипотала-
мо-адреналовой оси стресса» при ПТСР 

Острые стрессовые реакции в составе ПТСР явля-
ются нормальным ответом организма на однократ-
ные или регулярно повторяющиеся чрезвычайное 
воздействия. Из-за дефицита ресурсов адаптации 
естественный ответ на стресс принимает патологи-
ческий характер. В частности, чрезмерно активиру-
ются нейроэндокринная гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая и симпатоадреналовая системы, что  
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приводит к манифестации симптомов ПТСР, пониже-
нию порогов для реакций тревоги (страха), физиоло-
гическому перевозбуждению (Cool, Zappetti, 2019; Са-
польски, 2020). Изменения в активности нейронных 
сетей гиппокампа, миндалины и префронтальной 
коры, вызываемые повышенной и устойчиво сохра-
няющейся в крови концентрацией гормона стресса 
кортизола (глюкокортикоида коры надпочечников), 
могут объяснять такие признаки ПТСР, как устой-
чивость следов эмоциональной памяти на травмиру-
ющее событие и высокую степень коморбидности — 
наличие сопутствующих синдрому психических 
расстройств (биполярно-депрессивное расстройство 
2 типа, тревожные расстройства, аддикции) (Lupien 
et al., 2007; Sarro et al., 2014; Lajud, Torner, 2015; McEwen 
et al., 2016). Еще одной причиной формирования 
устойчивого «гиперглюкокортизолизма» при ПТСР 
является нарушение (десинхронизация) мозговой 
системы регуляции циркадианных ритмов организ-
ма (биологических часов), серотонин-мелатониновая 
гормональная активность которой в норме ограни-
чивает действия кортизола (Kino, Chrousos, 2011). 

Вызванные травмой нарушения гипоталамо-адре-
наловой системы могут сохраняться в течение мно-
гих лет. Так, в работе Р. Лоутон и др. (Lawton et al., 
2023) приводятся данные о сохранности субъектив-
ных и объективных (пониженный уровень кортизо-
ла) симптомов ПТСР у людей, переживших тяжелый 
стресс 14 лет назад (цунами в Индийском океане).

2. Психофизиологические подходы к 
диагностике ПТСр

2.1. Периферические биомаркеры ПТСР
Результаты поиска возможностей использовать 

параметры активности периферической (вегетатив-
ной) нервной системы (ВНС) в качестве биомарке-
ров ПТСР являются немногочисленными и проти-
воречивыми. В некоторых работах показано, что по 
сравнению с контрольной группой пациенты с ПТСР 
демонстрируют повышенную частоту сердечных со-
кращений (ЧСС) как в состоянии покоя, так и при 
эмоциогенных воздействиях (особенно в состоянии 
испуга). Ряд авторов связывают ПТСР с низкой вари-
абельностью сердечного ритма (Ge et al., 2020; Sadeghi 
et al., 2020; Cakmak et al., 2021). Несмотря на неко-
торые расхождения в вопросе об ЭКГ-параметрах 
ПТСР, большинство авторов в качестве основного 
биомаркера ПТСР чаще всего используют повышен-
ный уровень ЧСС.

У пациентов с ПТСР в состоянии испуга наблю-
дается также повышенная электропроводимость 
кожи в сочетании с ее очень медленным снижением 
от пробы к пробе. Однако в исследовании Т. Йова-
новик и др. (Jovanovic et al., 2009) такие изменения 
в параметрах кожно-гальванической реакции (КГР) 
не обнаружены, а в качестве характерного признака 
ПТСР рассматривается пониженный уровень арит-

мии дыхательного синуса по сравнению с контроль-
ной группой. 

В работе А.Ди Джачинто и др. (Di Giacinto et al., 
2014) представлены результаты пилотных исследо-
ваний особенностей активности ВНС у пациентов с 
ПТСР (жертв ограблений банков) с помощью комби-
нации методов регистрации КГР и функциональной 
инфракрасной термографии (ИКТ) высокого раз-
решения. В экспериментах с выработкой условно-
го оборонительного рефлекса на изображение лица 
(УС  — условный стимул), сопровождаемое неожи-
данным громким звуком (БС — безусловный стимул), 
регистрировались тонический компонент КГР и из-
менения температуры в области кончика носа. Авто-
ры обнаружили, что в экспериментах с «обучением 
страху» пациенты со слабо выраженными симптома-
ми ПТСР и здоровые испытуемые демонстрировали 
сходные изменения КГР и ИКТ за одним важным 
исключением: значения кожной проводимости и тем-
пературы кончика носа у пациентов с ПТСР значимо 
отличались от таковых у здоровых людей большим 
разбросом (дисперсией) как в фазу выработки реф-
лекса, так и во время его последующих воспроизведе-
ний. Кроме того, длительность периода сохранности 
рефлекса у пациентов с ПТСР заметно превышала та-
ковую у представителей группы нормы. Эти данные, 
свидетельствующие об устойчиво высоком уровне 
возбуждения (тонуса) ВНС у людей даже с легкими 
формами ПТСР, могут послужить в перспективе ос-
новой для разработки психофизиологического мето-
да ранней диагностики заболевания.

Несмотря на то, что методы ИКТ в последние годы 
активно развиваются (Di Giacinto et al., 2014; Balters 
et al., 2021), их использованию пока препятствуют 
ограничения на условия измерений, которые частич-
но снимаются, если комбинировать результаты ИКТ, 
получаемые в области лица и пальцев рук (Resendiz-
Ochoa et al., 2021).

Резюмируя итоги поиска периферических био-
маркеров ПТСР, следует отметить, что объективной 
причиной не очень большой популярности и эффек-
тивности этого направления исследований в клини-
ческой психофизиологии является высокая степень 
неспецифичности и полифункциональности ВНС. 
В  этой связи объектом исследований, связанных с 
разработкой психофизиологических экспертных си-
стем для объективной диагностики ПТСР, находится 
мозг, специфические изменения активности которого 
напрямую связывают с психологическими манифе-
стациями при этом синдроме.

2.2. Электроэнцефалографические (ЭЭГ) маркеры 
ПТСР

В исследованиях суммарной электрической актив-
ности мозга выделяют несколько разных ЭЭГ-марке-
ров ПТСР.

Ряд авторов полагает, что самым надежным ЭЭГ-
индикатором ПТСР является такой широко исполь-
зуемый в нейропсихологии психических расстройств 
показатель, как межполушарная асимметрия  
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ритмической активности мозга (Cowdin et al., 2014). 
Одним из наиболее часто анализируемых здесь пара-
метров является межполушарная асимметрия мощ-
ности альфа-ритма (8–12 Гц) в лобных долях в состо-
янии покоя и при активной когнитивной нагрузке 
(Gordon et al., 2010). Показано, что такая асимметрия, 
слабее выраженная в состоянии покоя, тесно корре-
лирует с психоэмоциональным состоянием человека. 
В частности, преобладание мощности альфа-ритма 
в левом полушарии над мощностью альфа-ритма в 
правом ассоциируется с более низким уровнем тре-
вожности и депрессии. Обратное соотношение, на-
блюдаемое во время предъявления материалов, свя-
занных с травмирующим событием, является одним 
из характерных признаков ПТСР. 

Другим параметром ЭЭГ, претендующим на роль 
ЭЭГ-маркера ПТСР, является специфическое для 
пациентов с ПТСР соотношение мощности раз-
ных ритмов мозга, то есть «спектральный паттерн 
(профиль)» ЭЭГ, в состояниях бодрствования и сна 
(Imperatori et al., 2014). 

Данные спектрального анализа ЭЭГ пациентов с 
ПТСР свидетельствуют о повышенной, по сравнению 
с нормой, мощности тета-ритма (4–8 Гц) в темен-
ных и лобных долях (Imperatori et al., 2014), а также в 
центральных (С) и затылочных (О1) отведениях. На-
ряду с этим имеются данные, свидетельствующие о 
ненадежности изменений мощности тета-ритма как 
биомаркера ПТСР. 

В ряде работ отмечены характерные для пациен-
тов с ПТСР изменения выраженности альфа-ритма 
и бета-ритма (13–35 Гц). У пациентов — ветеранов 
боевых действий с ПТСР в ЭЭГ покоя обнаружено 
снижение мощности альфа-ритма в узком частотном 
диапазоне 7,5–9,5 Гц, а также повышение мощности 
бета-ритма в диапазонах 13,5–18 и 20–32 Гц. Сниже-
ние мощности альфа-ритма у пациентов связывают 
с различными симптомами ПТСР, особенно с хро-
ническим гипервозбуждением (Clancy et al., 2020; 
Nicholson et al., 2020). При ПТСР снижение альфа-
ритма в состоянии покоя в основном наблюдается в 
медиальной префронтальной коре и задней поясной 
коре (Clancy et al., 2020). При этом изменения альфа-
ритма оказались информативными для выявления 
собственно самого факта наличия ПТСР, а изменения 
бета-ритма — информативными для определения 
степени выраженности синдрома (выделения подти-
пов ПТСР).

Результаты многочисленных сомнологических ис-
следований сильно разнятся, но в целом свидетель-
ствует о наличии связи между ПТСР и ритмической 
активностью мозга во сне (Schenker et al., 2023). В ли-
тературе представлены данные о таких характерных 
особенностях ритмов мозга во сне у пациентов с 
ПТСР, как снижение мощности бета-ритма в фазе бы-
строго сна; повышение мощности гамма-ритма (35 Гц 
и выше) в лобных долях во время быстрого сна; сни-
жение активности мозга в тета-диапазоне, преиму-
щественно в височно-теменной и правой префрон-

тальной областях коры. В исследовании С. Ванг и др. 
(Wang et al., 2020) предложены два сомнологических 
ЭЭГ-маркера для диагностики ПТСР: 1) снижение 
мощности дельта-волн (1–4 Гц) в центрально-темен-
ных областях мозга, свидетельствующее о редукции 
глубины (качества) медленного сна; 2) повышение 
мощности гамма-волн (30–40 Гц) в префронтальных 
областях мозга, свидетельствующее о повышенном 
уровне возбуждения ЦНС.

Перспективные направления поиска ЭЭГ-маркеров 
ПТСР связаны с использованием таких показателей 
суммарной активности мозга, как энтропия, общая 
мощность электрической активности мозга и ее вну-
тренняя согласованность (функциональная связ-
ность) (Imperatori et al., 2014).

3. Психофизиологические методы 
реабилитации больных с ПТСр

Современное лечение ПТСР включает в себя ши-
рокий спектр психотерапевтических и фармакотера-
певтических средств, которые рассматриваются Аме-
риканской психиатрической ассоциацией (American 
Psychological Association, APA) и Международным 
обществом по изучению травматического стресса 
(International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS) 
как эквивалентные методы лечения «первой линии» 
и применяются в зависимости от клинической карти-
ны, комплаентности и тяжести состояния пациента.

3.1. Реабилитация пациентов с ПТСР с помощью 
методов нейробиоуправления 

В настоящее время самыми перспективными и 
наиболее активно разрабатываемыми инструмен-
тальными методами психофизиологической реаби-
литации пациентов с ПТСР являются методы нейробио- 
управления, основанные на использовании в каче-
стве сигналов обратной связи параметров ЭЭГ, ЭКГ, 
КГР, дыхания и электромиограммы (ЭМГ). Сигналы 
обратной связи позволяют пациенту в режиме реаль-
ного времени получать информацию о своем психо-
эмоциональном состоянии и отрабатывать навыки 
управления им. Такой нейротренинг (НТ) способст-
вует восстановлению (повышению) эффективности 
нарушенных при ПТСР процессов саморегуляции. 

В ряде исследований сообщается о положительном 
эффекте использования методов НТ для коррекции 
психоэмоциональных нарушений при ПТСР (Leem et 
al., 2020; Panisch, Hai, 2020; Steingrimsson et al., 2020). 
В частности, показано, что протоколы НТ, направ-
ленные на коррекцию мощности альфа-ритма ЭЭГ, 
эффективно снижают количество симптомов ПТСР 
(du Bois et al., 2021; Micoulaud-Franchi et al., 2021). 
Одним из самых популярных параметров, исполь-
зуемых в НТ, является вариабельность сердечного 
ритма (ВСР). После серии сеансов нейротренинга 
с биоуправлением по параметрам ВСР наблюдает-
ся значительное снижение количества симптомов 
ПТСР, и этот эффект сохраняется несколько месяцев 
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(Schuman, Killian, 2019). Тем не менее эффективность 
НТ по показателям ВСР не превышает таковую пси-
хологических методов реабилитации ПТСР. Однако 
сочетание этих методов в рамках комплексных пси-
хофизиологических программ реабилитации может 
повышать эффективность лечения ПТСР (Edinoff et 
al., 2022). Рядом авторов отмечается особая актуаль-
ность нейротерапии для случаев, когда пациентам с 
ПТСР не помогают стандартные психолого-психи-
атрические методы лечения (Nicholson et al., 2020; 
Rogel et al., 2020). Кроме этого, сеансы НТ приводят 
к снижению уровня депрессии, часто возникающей у 
пациентов с ПТСР.

3.2. Реабилитация пациентов с ПТСР с помощью 
адаптивных нейроинтерфейсов

Отдельным направлением в области нейротерапии 
ПТСР является разработка методов «адаптивной 
нейростимуляции» (Федотчев, 2022). Суть подхо-
да к коррекции стресс-индуцированных состояний 
состоит в создании аппаратно-программных ком-
плексов (нейроинтерфейсов) для онлайн-модуляции 
предъявляемой пациенту сенсорной стимуляции 
(зрительной, слуховой, тактильной, электрической) с 
помощью сигналов обратной связи о его собственных 
физиологических ритмах дыхания, сердцебиений и/
или ЭЭГ. Так, С. Ченг и др. (Cheung et al., 2016) с це-
лью коррекции состояний тревоги и стресса у детей 
создал аудио-нейроинтерфейс «биомузыка», позво-
лявший трансформировать показатели КГР, значения 
температуры кожи, частоту сердцебиений и ритм ды-
хания в такие характеристики музыкоподобной сти-
муляции, как, соответственно, мелодия, тональность, 
звуки барабана и ритмические акустические сигналы. 
В ряде исследований теоретически обоснована и экс-
периментально подтверждена эффективность такой 
активной самонастройки параметров стимуляции 
для восстановления (повышения) адаптивных воз-
можностей организма и коррекции широкого спек-
тра стрессовых расстройств, включая ПТСР (Федот-
чев, 2022; Fleming et al., 2020). В работе К.Л. Тегелер и 
др. (Tegeler et al., 2020) для коррекции ПТСР исполь-
зовался метод HIRREM (‘High-resolution, relational, 
resonance-based, electroencephalic mirroring’): доми-
нирующие ритмы ЭЭГ пациента трансформирова-
лись в акустические сигналы (звуковые тоны), ко-
торые в свою очередь — по петле обратной связи 
(через слуховую систему) — влияли на спектральный 
состав ЭЭГ, а тот снова трансформировался в аудио- 
сигналы, замыкая петлю биоуправления (‘a closed-
loop’). Повторяющиеся серии таких «отзеркалива-
ний» (mirroring) приводили к клинически значимой 
редукции симптомов ПТСР, которая характеризова-
лась улучшением субъективных показателей само-
чувствия, увеличением вариабельности сердечного 
ритма (дисперсии распределения RR-интервалов в 
ЭКГ), повышением чувствительности барорефлекса 
и уменьшением межполушарной асимметрии в рас-
пределении высокочастотных бета- и гамма-ритмов 
в височных долях мозга. 

При всех достоинствах у методов нейрореабилита-
ции ПТСР имеется ряд ограничений, связанных с не-
обходимостью проведения большого числа сеансов, 
с трудностями выработки навыков произвольной 
саморегуляции и, как следствие, с проблемой поддер-
жания на должном уровне интереса (мотивации) к 
обучению.

3.3. Коррекция нарушений при ПТСР с помощью 
методов транскраниальной электрической стиму-
ляции (ТЭС), транскраниальной магнитной сти-
муляции (ТМС) и стимуляции глубинных структур 
мозга (‘Deep Brain Stimulation’, DBS)

Методы ТМС и ТЭС — это неинвазивные методы 
стимуляции мозга, которые обладают небольшим  
числом слабых побочных эффектов и используются 
в комбинации с другими техниками лечения ПТСР, а 
также в случаях, когда методы психо- и фармакотера-
пии неэффективны2. 

Метод ТМС, базирующийся на явлении элек-
тромагнитной индукции, позволяет избирательно 
воздействовать на отдельные участки коры мозга. 
В клинических исследованиях с применением ТМС 
обнаружено, что наиболее эффективными для кор-
рекции симптомов ПТСР и большого депрессивного 
расстройства являются области неокортекса, входя-
щие в состав дефолтной (правая дорсолатеральная 
префронтальная кора, медиальная префронтальная 
кора) и центральной исполнительной (левая дорсо-
латеральная префронтальная кора) нейросетей мозга 
(Belsher et al., 2021; Edinoff et al., 2022).

В работах с применением ТЭС показано, что била-
теральная стимуляция дорсолатеральных зон пре-
фронтальной коры мозга импульсами постоянного 
тока разной амплитуды, частоты и длительности при-
водит к улучшению рабочей памяти и клинически 
достоверному ослаблению таких симптомов ПТСР, 
как повышенное нервное возбуждение, депрессия, 
спонтанные приступы тревоги и страха (Gouveia 
et al., 2020). Кроме этого, восстанавливались до нор-
мы нарушенные при ПТСР амплитудно-временные и 
частотные свойства КВП и альфа-ритма.

К настоящему времени мы обнаружили только одну 
работу, в которой представлена попытка использо-
вать метод DBS для лечения ПТСР (Langevin et al., 
2016). Электроды вживлялись билатерально в базола-
теральные ядра миндалины пациента — ветерана бо-
евых действий, который оказался нечувствительным 
к стандартным методам терапии. После 8-месячной 
серии сеансов с высокочастотной (160 Гц) электро-
стимуляцией (подавлением активности миндалины) 
зафиксировано 37,8% улучшение состояния пациента, 
оцениваемое по «Шкале для клинической диагности-
ки ПТСР» (Clinical-administered PTSD Scale, CAPS) — 
119 баллов до DBS и 74 после (без побочных эффек-
тов). Выбор миндалины в качестве мишени для DBS 
связан с её крайне высокой активностью при ПТСР, 

2 Примерно 30% пациентов с ПТСР нечувствительны к про-
цедурам психо- и фармакотерапии и характеризуются повы-
шенной склонностью к суициду (Edinoff et al., 2022).
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являющейся результатом снижения тормозных влия-
ний со стороны вентромедиальной префронтальной 
коры. Перед проведением экспериментов с участием 
48-летнего ветерана авторы этого исследования про-
вели аналогичные испытания в опытах на крысах, у 
которых с помощью хронических стрессовых воз-
действий вызывали синдром, сходный по симптома-
тике с ПТСР у человека (Koek et al., 2014). И хотя у 
метода DBS нет перспектив для широкого внедрения 
в клиническую практику, результаты «кэйс-стади» с 
его применением могут быть использованы для со-
вершенствования неинвазивных технологий коррек-
ции ПТСР — уточнения мозговых зон и параметров 
лечебного воздействия на них со стороны методов 
нейро- и фармакотерапии.

3.4. Реабилитация пациентов с ПТСР с помощью 
методов психофармакотерапии 

Главная цель психофармакотерапии ПТСР — это 
редукция депрессивных состояний, ослабление про-
явлений обсессивного синдрома и улучшение каче-
ства сна (борьба с кошмарами). Основными мише-
нями для применяемых с этой целью психоактивных 
соединений являются серотонин- и норадренерги-
ческая системы мозга, играющие ключевую роль в 
механизмах психоэмоциональных состояний. Для 
поддержания активности этих медиаторных систем 
используются селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина и норадреналина. Однако 
эффективность этих блокаторов не очень высока. Так, 
при использовании СИОЗС (препаратов «первой ли-
нии») полная ремиссия достигается только у 20–30% 
пациентов. По данным плацебо-контролируемых 
исследований, наиболее эффективными для лечения 
ПТСР являются антидепрессанты (пароксетин, сер-
тралин, нефазодон), анксиолитики-транквилизаторы 
(буспирон), нейролептики (рисперидон, оланзапин), 
гипотензивные альфа1-адренергические блокаторы 
(празозин) (Edinoff et al., 2022; Bandelow et al., 2022). 
Все эти препараты вызывают значительное уменьше-
ние симптомов ПТСР, оцениваемое с помощью шкал 
ПТСР (в редакциях DSM-4 / DSM-5) и шкалы депрес-
сии Бека.

В последние 10 лет активно разрабатывается новый 
оригинальный метод фармакотерапии ПТСР, осно-
ванный на данных современной нейронауки о моле-
кулярных механизмах памяти (Кандель, 2023; Moore, 
2022). Речь идет о феномене «реконсолидации», суть 
которого состоит в том, что при каждой новой ак-
туализации след памяти вновь «перезаписывает-
ся» на основе тех же внутриклеточных молекуляр-
но-генетических механизмов, что и при первичной 
консолидации (Александров, 2022). Многократная 
активация и перезапись информации в новых усло-
виях сопровождается постепенной деформацией ис-
ходной версии следа памяти. Впервые внимание на 
то, что реактуализация памяти является активным 
процессом перезаписи энграмм, обратили внимание 
и экспериментально проиллюстрировали З. Фрейд и 

Ф. Бартлетт3. С учетом этого феномена З. Фрейд начал 
работать над новой теорией памяти, согласно кото-
рой память — это не что-то навсегда закрепленное, 
а меняющееся при каждом извлечении (теория ре-
транскрипции). Явление ретранскрипции открывает 
перед клиницистами возможность для разрушения 
травмирующих следов памяти путем воздействия на 
процесс реконсолидации. Этот процесс затрагивает 
активацию каскада т.н. «ранних» и «поздних» генов 
в нейронах, образующих механизм долговременной 
памяти (Кандель, 2023). Эффективность активации 
ДНК во время ретранскрипции существенно снижа-
ется при понижении уровня электрической актив-
ности нейронов. Все эти данные о внутриклеточных 
механизмах памяти послужили основой для созда-
ния новой технологии лечения ПТСР, суть которой 
состоит в проведении сеансов экспозиционной те-
рапии на фоне приема фармпрепаратов, которые со-
здают неоптимальные условия для реконсолидации 
следов памяти о травме и в итоге приводят к их раз-
рушению. В опытах на животных и экспериментах 
с участием людей-добровольцев (ветеранов «Бури в 
пустыне») установлено, что наиболее эффективным 
средством для фармакотерапии ПТСР является ги-
потензивный препарат пропранолол — антагонист 
бета-адренорецепторов, который редуцирует общий 
уровень нейронной активности мозга, ослабляет 
связи симпатической нервной системы с миндали-
ной и смягчает эмоциональные реакции (Сапольски, 
2020; Александров, 2022; Lonergan et al., 2013). Другим 
приемом лечения ПТСР, базирующимся на феноме-
не «ретранскрипции», является поведенческая тера-
пия — угашение следа памяти путем многократной 
экспозиции травмирующей информации в «окне ре-
консолидации».

Заключение 

Современные средства диагностики и лечения 
ПТСР пополняются активно разрабатываемыми ин-
струментальными методами клинической психофи-
зиологии, которые в комбинации с методами «пер-
вой линии» (психо- и фармакотерапия) повышают 
эффективность лечения ПТСР. Более того, психо-
физиологические методы становятся незаменимыми 
в ситуациях, когда пациенты не доверяют методам 
конвенциональной медицины или обнаруживают 
нечувствительность к традиционной терапии. В этих 
же случаях клиницисты прибегают к использованию 
техник комплементарной (интегративной) и альтер-
нативной медицины. 

Перспективные направления поиска ЭЭГ-маркеров 
ПТСР связаны с использованием таких показателей, 

3 Зигмунд Фрейд (1856–1939) — австрийский психоаналитик, 
психиатр и невролог.

Сэр Фредерик Чарлз Бартлетт (1886–1969) — британский пси-
холог, один из основателей современной когнитивной психоло-
гии.
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как ритмы ЭЭГ и параметры нейросетевой активно-
сти мозга (энтропия, функциональная связность), 
анализируемые с помощью алгоритмов машинного 
обучения (Rountree-Harrison et al., 2023). 

Информативность периферических индикаторов 
ПТСР (КГР, ЧСС, ИКТ) ограничена их неспецифич-
ностью и полифункциональностью. Одной из пер-
спектив повышения надежности этих индикаторов 
является объединение их в комплексы и построение 
на этой основе интегративных показателей ПТСР. 

В области реабилитации пациентов с ПТСР самыми 
перспективными и наиболее активно разрабатывае-
мыми психофизиологическими техниками являются 
методы нейробиоуправления и адаптивной нейро-
стимуляции (нейроинтерфейсов). При всех досто-
инствах у методов нейрореабилитации ПТСР име-
ется ряд ограничений, связанных с необходимостью 
проведения большого числа сеансов, с трудностями 
выработки навыков произвольной саморегуляции и 
поддержания на должном уровне интереса (мотива-
ции) к обучению.

Современные исследования возможностей ТМС 
и ТЭС для лечения ПТСР носят пилотный харак-
тер. Перспективы клинического применения этих 
методов связаны с необходимостью уточнения пара-
метров стимуляции и зон для воздействия с учетом 
гетерогенной природы психофизиологических меха-
низмов ПТСР. 

Перспективным направлением нейрореабилитации 
ПТСР является использование данных о молекуляр-
ных механизмах памяти (явления ретранскрипции) в 
качестве основы для создания новой технологии ле-
чения ПТСР, суть которой состоит в проведении се-
ансов экспозиционной терапии на фоне приема фар-
мпрепаратов, нарушающих процесс реконсолидации 
следов памяти о травме и, как следствие, способству-
ющих их разрушению.

В настоящее время продолжается активное из-
учение вклада генетических факторов в этиологию 
ПТСР. Результаты психогенетических исследований 
указывают на полигенный характер фенотипа ПТСР. 
По данным близнецовых исследований, на долю ге-
нетических механизмов ПТСР приходится 30–70% от 
«общей уязвимости» к развитию синдрома (Edinoff 
et al., 2022). При этом одни и те же гены отвечают и за 
предрасположенность индивида к другим коморбид-
но связанным с ПТСР психологическим расстройст-
вам. Вопрос о соотношении генетических и средовых 
факторов остается открытым.

Список симптомов ПТСР и критерии их верифика-
ции постоянно уточняются, на основе чего редакти-
руются концептуальные модели и алгоритмы лече-
ния синдрома (Казенная, 2020; Васильева и др., 2023). 
Результаты психофизиологических исследований яв-
ляются важной частью этого процесса.
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