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Резюме
Актуальность. Концепция Светлой триады была разработана для описания здоровой, благополучной, прямо 
противоположной Темной триаде личности и операционализирована в шкале Светлой триады (Light Triad Scale, 
LTS), измеряющей три «светлые» черты личности: веру в человечество, в фундаментальную природу человеческой 
доброты; гуманизм, или веру в ценность и достоинство каждого человека; кантианство, или отношение к людям 
как к самоценным индивидам. Оригинальная версия LTS психометрически состоятельна и широко используется 
в научных и практических целях.
Цель. Целью настоящего исследования стала пилотажная оценка и анализ предварительных психометрических 
свой ств русскоязычной версии LTS.
Методы. В исследовании приняли участие 300 респондентов в возрасте от 16 до 56 лет, заполнивших русскоязычную 
версию LTS и  инструменты, оценивающие субъективное счастье, субъективную витальность, черты Темной 
триады и Большой пятерки.
Результаты. По  результатам конфирматорного факторного анализа после исключения пунктов со  слабыми 
факторными нагрузками была обнаружена трехфакторная структура, оценивающая Светлую триаду. Шкалы LTS 
имели пограничные показатели внутренней надежности, варьирующиеся в  пределах от  0,588 до  0,631, а  также 
были статистически значимо позитивно связаны с  экстраверсией, добросовестностью, доброжелательностью, 
открытостью опыту, субъективным счастьем и субъективной витальностью, а также негативно —  с нейротизмом, 
макиавеллизмом и психопатией.
Выводы. Предварительные психометрические характеристики русскоязычной версии LTS свидетельствуют в пользу 
конвергентной и  факторной валидности шкалы, что позволяет рекомендовать ее в  качестве диагностического 
инструмента для оценки веры в человечество, гуманизма и кантианства как черт Светлой триады.
Ключевые слова: Светлая триада, вера в человечество, гуманизм, кантианство, Темная триада, черты личности, 
психометрический анализ.
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Abstract
Background. The concept of the Light Triad as the direct opposite of the Dark Triad, was developed to describe a healthy, 
prosperous personality and is operationalized in the Light Triad Scale (LTS), which measures three “light” personality 
traits: faith in humanity, or belief in the fundamental nature of human goodness; humanism, or belief in the worth and 
dignity of each person; and Kantianism, or treating people as self‑valuable individuals. The original LTS is psychometrically 
sound and widely used for scientific and practical purposes.
Objective. The aim of this study was to pilot and analyze the preliminary psychometric properties of the Russian version 
of the LTS.
Methods. The participants (n = 300; aged 16 to 56) completed the Russian version of the LTS and instruments measuring 
subjective happiness, subjective vitality, Dark Triad and Big Five traits.
Results. Confirmatory factor analysis, after excluding items with weak factor loadings, revealed a three‑ factor structure 
assessing the Light Triad. The LTS scales had marginal internal reliability, ranging from 0.588 to 0.631, and were statistically 
significantly positively related to extraversion, conscientiousness, agreeableness, openness, subjective happiness, and 
subjective vitality, and negatively associated with neuroticism, Machiavellianism, and psychopathy.
Conclusion. Preliminary psychometric properties of the Russian LTS showed its factorial and convergent validity. The 
Russian version of the LTS can be recommend as a diagnostic instrument for assessing faith in humanity, humanism, and 
Kantianism as traits of the Light Triad.
Keywords: Light Triad, faith in humanity, humanism, Kantianism, Dark Triad, personality traits, psychometric analysis.

For citation: Ilichov, N.R., Zolotareva, A.A. (2023). Pilot assessment and preliminary psychometric properties of the 
Russian version of the Light Triad Scale. National psychological journal, 2 (50), 3–13. https://doi.org/10.11621/npj.2023.0201

Введение

В  начале 2000‑х годов канадские исследовате‑
ли Д. Паулус и  К. Вильямс разработали концеп‑
цию Темной триады личности (от англ. Dark Triad of 
personality) для описания «агрессивных, но непатоло‑
гических личностей», имеющих социально нежелатель‑
ные характеристики (Paulhus, Williams, 2002). Темная 
триада, по мнению авторов концепции, включает три 
таких характеристики, или социально нежелательные 
черты личности: 1) нарциссизм, проявляющийся эгоиз‑
мом, отсутствием эмпатии и чувством грандиозности; 
2) макиавеллизм, заключающийся в отсутствии мора‑
ли, стремлении к  эксплуатации и  манипулированию 
другими; 3) психопатия, проявляющаяся импульсив‑
ностью и склонностью к антисоциальному поведению. 

Первые работы, посвященные этим чертам личности, 
наглядно демонстрировали, что люди с высоким уров‑
нем черт Темной триады характеризуются черство‑
стью, нечестностью, двуличностью, агрессивностью, 
склонностью вести эксплуататорскую, а  не  просоци‑
альную жизнь, а также повышенным риском развития 
личностных расстройств (Furnham et al., 2013; Lyons, 
2019; Pabian et al., 2015). Дальнейшие эмпирические 
исследования показали, что в  некоторых ситуациях 
черты Темной триады могут играть позитивную роль 
в физическом и психическом функционировании че‑
ловека. Люди с  высоким уровнем нарциссизма в  це‑
лом имели более позитивные представления о счастье, 
то есть оценивали счастье как нечто стабильное и ве‑
рили в то, что несчастье несет не только боль и страда‑
ния, но также может стать стимулом для личностных 

© Ilichov N. R., Zolotareva A. A., 2023
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трансформаций. Люди с  высокими уровнями макиа‑
веллизма и  психопатии отмечали высокую ценность 
личного счастья, но  считали счастье  чем‑то неодно‑
значным и неконтролируемым (Joshanloo, 2021). Более 
того, нарциссизм, считающийся самой «светлой» чер‑
той из Темной триады, тесно связан не только с ори‑
ентацией на счастье, но и с эвдемоническим и гедони‑
стическим субъективным благополучием (Limone et 
al., 2020).

Открытие ресурсных проявлений черт Темной 
триады привело к  разработке новой концепции  —   
Светлой триаде личности (от  англ. Light Triad of 
personality), описывающей здоровую, благополучную, 
прямо противоположную Темной триаде личность 
(Kaufman et al., 2019). Концепция Светлой триады 
была разработана эмпирически, с  помощью факто‑
ризации утверждений, описывающих противопо‑
ложные Темной триаде черты личности и  сгруппи‑
рованных в  результате психометрического анализа 
в три группы: 1) вера в человечество (от англ. faith in 
humanity), определяющая веру в  фундаментальную 
природу человеческой доброты; 2) гуманизм (от англ. 
humanism), раскрывающий веру в ценность и досто‑
инство каждого человека; 3) кантианство (от англ. 
kantianism), определяющее отношение к  людям как 
к самоценным индивидам, а не как к простому сред‑
ству достижения собственных целей. Черты Светлой 
триады отражают установку на поведение человека, 
свой ственное здоровым, адаптированным, ценност‑
но и морально сформировавшимся взрослым людям 
с фундаментальными взглядами на мир. Они также 
показывают то, насколько человек способен проти‑
востоять своим «темным» и эгоистическим желани‑
ям (Gerymski, Krok, 2019). В отличие от черт Темной 
триады, больше свой ственных мужскому поведению 
со  склонностью к  агрессии и  антисоциальным по‑
ступкам, черты Светлой триады больше свой ственны 
женскому поведению с ориентацией на дружелюбие, 
продуктивную любовь, счастье и субъективное бла‑
гополучие (Kaufman et al., 2019). Люди с  высокими 
показателями черт Светлой триады лучше контроли‑
руют свои эмоции и менее склонны к мести и злона‑
меренным действиям (Malik et al., 2020).

В  российской психодиагностике существует не‑
сколько инструментов для оценки черт Темной три‑
ады (Егорова и  др., 2015; Корниенко, Дериш, 2019; 
Корнилова и  др., 2015). При этом до  сих пор нет 
ни одного русскоязычного инструмента для оценки 
черт Светлой триады, в  связи с  чем целью настоя-
щего исследования стала адаптация русскоязычной 
версии шкалы Светлой триады (Light Triad Scale, 
LTS). Оригинальная и  адаптированная на  польский 
язык версии LTS являются психометрически обосно‑
ванными инструментами, широко используемыми 

в  научных и  практических целях (Gerymski, Krok, 
2019; Kaufman et al., 2019; Lukić, Živanović, 2021).

Методы и методики

Методики
Все респонденты заполнили анкету, содержащую 

социально‑ демографические вопросы (пол и  воз‑
раст) и  психодиагностические инструменты, анало‑
гичные или психометрически эквивалентные тем, 
которые были использованы для разработки ориги‑
нальной версии шкалы и ее адаптации на польский 
язык (Gerymski, Krok, 2019; Kaufman et al., 2019; Lukić, 
Živanović, 2021):

1. Шкала Светлой триады (Light Triad Scale, LTS) 
С. Кауфмана оценивает веру в человечество, гу‑
манизм и кантианство как черты Светлой триа‑
ды (Kaufman et al., 2019). Шкала была переведена 
на русский язык в соответствии с психометриче‑
скими стандартами, предъявляемыми к перево‑
ду оригинальных психодиагностических инстру‑
ментов на иностранные языки (Krach et al., 2017).

2. Короткий опросник Темной триады (SD3) 
Д. Джонса и Д. Паулуса в адаптации М. С. Егоровой 
и др. диагностирует нарциссизм, макиавеллизм 
и психопатию как черты Темной триады (Егорова 
и др., 2015; Jones, Paulhus, 2014).

3. Шкала субъективного счастья (Subjective Happi- 
ness Scale, SHS) С. Любомирски в  адаптации 
Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева измеряет эмоцио‑
нальное переживание человеком собственной 
жизни как целого (Lyubomirsky, Lepper, 1999; 
Осин, Леонтьев, 2020).

4. Шкала субъективной витальности (Subjective 
Vitality Scale, SVS) Р. Райана и С. Фредерик в адап‑
тации Л. А. Александровой диагностирует осоз‑
нанное переживание человеком своей наполнен‑
ности энергией и жизнью (Ryan, Frederick, 1997; 
Александрова, 2014)

5. Краткая шкала Большой пятерки (BFI-2-S) 
К. Сото и О. Джона в адаптации А. М. Мишкевич 
и  др. оценивает экстраверсию, доброжела‑
тельность, добросовестность, нейротизм и  от‑
крытость опыту как черты Большой пятерки 
(Мишкевич и др., 2022; Soto, John, 2017).

Выборка

Исследование было проведено в  апреле‑мае 
2022 года. В социальной сети «Вконтакте» было опу‑
бликовано объявление о  проведении исследования, 
откликнувшиеся на  объявление добровольцы, дали 
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письменное информированное согласие на  участие 
в  исследовании, которое содержало описание цели 
исследования, гарантировало конфиденциальность 
данных и их использование в обобщенном для всех 
респондентов виде, а также обозначало возможность 
прервать опрос в  любой момент времени по  жела‑
нию респондента.

Выборку исследования составили 300 респонден‑
тов, в том числе 236 женщин и 64 мужчины в возрас‑
те от 16 до 56 лет (M = 24,29; SD = 7,21).

Результаты исследования

Надежность и факторная валидность. По резуль‑
татам конфирматорного факторного анализа (КФА) 
оригинальная версия LTS показала неприемлемое 
соответствие данным (Satorra  —   Bentler χ2 (51) = 
115,059, p < 0,001; TLI = 0,838; CFI = 0,874; RMSEA = 
0,065 [0,049–0,081]). Факторные нагрузки нескольких 
пунктов оказались ниже стандартного значения 0,4 
(табл. 1): F4 («Я с легкостью прощаю людей, которые 

причинили мне боль»; шкала веры в  человечество), 
H4 («Мне нравится слушать мнение людей из  раз‑
ных слоев общества»; шкала гуманизма), K2 («Мне 
некомфортно откровенно манипулировать другими 
для достижения собственных целей»; шкала канти‑
анства), K4 («Когда я общаюсь с людьми, я редко ду‑
маю о том, чего я хочу от них»; шкала кантианства).

Коэффициенты α Кронбаха свидетельствовали 
в пользу пограничных значений внутренней надеж‑
ности для шкалы веры в человечество (α = 0,572) и гу‑
манизма (α = 0,588), а также неприемлемых значений 
внутренней надежности для шкалы кантианства (α = 
0,454). При исключении пункта F4 («Я  с  легкостью 
прощаю людей, которые причинили мне боль») ко‑
эффициент α Кронбаха для шкалы веры в  челове‑
чество возрастал до  показателя 0,588, а  при исклю‑
чении пункта H4 («Мне нравится слушать мнение 
людей из  разных слоев общества») коэффициент α 
Кронбаха для шкалы гуманизма возрастал до  пока‑
зателя 0,631. В табл.  1 представлены подробные све‑
дения о  факторных нагрузках и  коэффициентах α 
Кронбаха для оригинальной структуры шкалы.

Таблица 1. Факторные нагрузки пунктов LTS и α Кронбаха при исключении пунктов

Факторные нагрузки α Кронбаха при исключении пункта
Вера 

в человечество
Гуманизм Кантианство Вера 

в человечество
Гуманизм Кантианство

пункт F1 0,692 0,438
пункт F2 0,440 0,510
пункт F3 0,617 0,461
пункт F4 0,264 0,588
пункт H1 0,629 0,453
пункт H2 0,580 0,445
пункт H3 0,601 0,511
пункт H4 0,248 0,631
пункт K1 0,788 0,267
пункт K2 0,247 0,438
пункт K3 0,509 0,407
пункт K4 0,238 0,416

Примечание: пункты F1, F2, F3, F4 относятся к шкале веры в человечество, пункты H1, H2, H3, H4 относятся к шкале гуманизма, 
пункты K1, K2, K3, K4 относятся к шкале кантианства.

Table 1. Factor loadings for the LTS items and Cronbach’s alpha for excluded items

Factor loadings Cronbach’s alpha for excluded items
Faith in 

Humanity
Humanism Kantianism Faith in 

Humanity
Humanism Kantianism

item F1 0.692 0.438
item F2 0.440 0.510
item F3 0.617 0.461
item F4 0.264 0.588
item H1 0.629 0.453
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item H2 0.580 0.445
item H3 0.601 0.511
item H4 0.248 0.631
item K1 0.788 0.267
item K2 0.247 0.438
item K3 0.509 0.407
item K4 0.238 0.416

Note: Faith in Humanity = items F1, F2, F3, F4, Humanism = items H1, H2, H3, H4, Kantianism = items K1, K2, K3, K4.

После исключения из LTS пунктов F4, H4, K2, K4, 
которые имели низкие факторные нагрузки и/или 
снижали внутреннюю надежность шкал, факторная 
структура русскоязычной версии LTS показала хоро‑
шее соответствие данным (Satorra —  Bentler χ2 (17) = 
30,460, p = 0,023; TLI = 0,947; CFI = 0,968; RMSEA = 
0,051 [0,019–0,080]). Итоговая версия русскоязычной 

пункт F1 пункт F2 пункт F3 пункт K1 пункт K2 пункт H1 пункт H2 пункт H3

Кантианство ГуманизмВера в человечество

0,668 0,432 0,619 0,626 0,580 0,5971,104 0,396

0,196 0,204

0,432

Рис. 1. Факторная структура русскоязычной версии LTS

item F1 item F2 item F3 item K1 item K2 item H1 item H2 item H3

Kantianism HumanismFaith in Humanity

0.668 0.432 0.619 0.626 0.580 0.5971.104 0.396

0.196 0.204

0.432

Fig. 1. Factor structure of the Russian version of the LTS

Конвергентная валидность. Для оценки конвер‑
гентной валидности русскоязычной версии LTS был 
проведен корреляционный анализ связей между 
чертами Светлой триады и феноменами, теоретиче‑
ски и эмпирически связанными с верой в человече‑
ство, гуманизм и кантианство. Вера в человечество 
оказалась статистически значимо позитивно связана 

с  экстраверсией, добросовестностью, доброжела‑
тельностью, субъективным счастьем, субъективной 
витальностью, а  также негативно связана с  нейро‑
тизмом, макиавеллизмом и психопатией. Гуманизм 
оказался статистически значимо позитивно связан 
с  добросовестностью, доброжелательностью, субъ‑
ективным счастьем и субъективной витальностью, 

версии LTS также продемонстрировала более при‑
емлемые показатели внутренней надежности для 
шкалы веры в  человечество (α  = 0,588), гуманизма 
(α = 0,631) и кантианства (коэффициент Спирмена —  
Брауна = 0,608). На  рис.  1 представлена факторная 
структура русскоязычной версии LTS, подтверждаю‑
щая факторную валидность адаптированной шкалы.

End of table 1
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а  также негативно связан с  нейротизмом, нарцис‑
сизмом, макиавеллизмом и  психопатией. Наконец, 
кантианство оказалось статистически значимо по‑
зитивно связано с  экстраверсией, добросовестно‑
стью, доброжелательностью, открытостью опыту, 

субъективным счастьем, субъективной витально‑
стью, нарциссизмом, а  также негативно связано 
с  макиавеллизмом и  психопатией. Подробные све‑
дения представлены в табл. 2.

Таблица 2. Корреляционные связи между Светлой триадой и другими переменными

Переменная Вера в человечество Гуманизм Кантианство
Большая пятерка

Экстраверсия 0,226a 0,070 0,313a

Добросовестность 0,166b 0,185a 0,159b

Доброжелательность 0,602a 0,368a 0,538a

Нейротизм –0,214a –0,137c –0,199a

Открытость опыту 0,004 0,096 0,167b

Субъективное счастье 0,388a 0,136c 0,406a

Субъективная витальность 0,367a 0,137c 0,456a

Темная триада
Нарциссизм 0,073 –0,165b 0,205a

Макиавеллизм –0,312b –0,444a –0,232a

Психопатия –0,234a –0,328a –0,128c

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

Table 2. Correlations between the Light Triad and other variables

Variable Faith in Humanity Humanism Kantianism
Big Five

Extraversion 0.226a 0.070 0.313a

Conscientiousness 0.166b 0.185a 0.159b

Agreeableness 0.602a 0.368a 0.538a

Neuroticism –0.214a –0.137c –0.199a

Openness 0.004 0.096 0.167b

Subjective Happiness 0.388a 0.136c 0.406a

Subjective Vitality 0.367a 0.137c 0.456a

Dark Triad
Narcissism 0.073 –0.165b 0.205a

Machiavellianism –0.312b –0.444a –0.232a

Psychopathy –0.234a –0.328a –0.128c

Note: p a < 0.001; b < 0.01; c < 0.05

Половозрастные особенности черт Светлой три-
ады. Анализ половых различий по  чертам Светлой 
триады обнаружил, что между мужчинами и  жен‑
щинами не было статистически значимых различий 
по  показателям веры в  человечество (t  = 0,410, p = 
0,682, d = 0,058), гуманизма (t = 0,472, p = 0,298, d = 
0,217) и кантианства (t = 0,350, p = 0,298, d = 0,040). 
На  рис.  2 представлены показатели по  русскоязыч‑
ной версии LTS у мужчин и женщин.

Показатели веры в человечество росли с возрастом 
респондентов (r  = 0,136, p = 0,018), в  то  время как 
по  показателям гуманизма (r  = 0,013, p = 0,826) 

и кантианства (r = 0,089, p = 0,124) не было обнаруже‑
но статистически значимых корреляционных связей 
с возрастом респондентов.

Обсуждение результатов

Русскоязычная версия LTS, адаптированная в  на‑
стоящем исследовании, нуждается в некоторых ком‑
ментариях. Во‑первых, адаптированная шкала имеет 
трехфакторную структуру, близкую к оригинальной 
версии LTS, но  сокращенную на  пункт из  шкалы 
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веры в человечество (F4: «Я с легкостью прощаю лю‑
дей, которые причинили мне боль»), пункт из  шка‑
лы гуманизма (H4: «Я  с большим удовольствием 
слушаю мнение людей из  разных слоев общества») 
и  два пункта из  шкалы кантианства (K2: «Мне не‑
комфортно манипулировать другими людьми для 
достижения собственных целей»; K4: «Когда я  об‑
щаюсь с  людьми, я  редко думаю о  том, чего я  хочу 
от них»). Психометрическая несостоятельность этих 
пунктов может быть связана как c особенностями 
русскоязычных респондентов, так и с ограниченным 
количеством участников исследования, поскольку 
результаты факторизации зависят от размера выбор‑
ки (Kyriazos, 2018).

Во‑вторых, шкалы русскоязычной версии LTS име‑
ют пограничные показатели внутренней надежно‑
сти, варьирующиеся в пределах от 0,588 до 0,631. В со‑
временной теории и  практике психометрического 
анализа существуют разные подходы к определению 
уровней внутренней надежности диагностических 
инструментов: классические подходы определяют 
допустимый диапазон надежности, равный значе‑
ниям от  0,5 (Hinton et al., 2004); современные под‑
ходы предполагают, что значение 0,7 является ниж‑
ней границей для назначения приемлемого уровня 
надежности‑ согласованности (Tavakol, Dennick, 
2011). Внутренняя надежность шкал оригинальной 
версии LTS и ее адаптации на польский язык также 
была низкой, в связи с чем можно предположить, что 
пограничные показатели внутренней согласованно‑
сти шкал LTS связаны со  сложностью измеряемого 
конструкта, либо неоднозначностью формулировок 
оригинальной версии диагностического инструмен‑
та (Gerymski, Krok, 2019; Kaufman et al., 2019; Lukić, 
Živanović, 2021).

В‑третьих, корреляционные связи между Светлой 
триадой, Большой пятеркой, Темной триадой, субъ‑
ективного счастья и субъективной витальности сви‑
детельствуют в  пользу конвергентной валидности 
русскоязычной версии LTS. Так, большинство черт 

Светлой триады позитивно коррелировали с экстра‑
версией, добросовестностью, доброжелательностью, 
открытостью опыту, субъективным счастьем и субъ‑
ективной витальностью. Корреляционные связи 
между чертами Светлой и  Темной триад носили 
сложный и неоднозначный характер: вера в челове‑
чество, гуманизм и кантианство статистически зна‑
чимо негативно коррелировали с  макиавеллизмом 
и психопатией, при этом с нарциссизмом негативно 
коррелировал гуманизм, позитивно —  кантианство, 
и  статистически незначимо  —   вера в  человечество. 
Характер связей между чертами Светлой триады 
и  нарциссизмом частично подтверждает тот факт, 
что нарциссизм является «светлой» чертой в Темной 
триаде, поскольку позитивно связан с  вербальным 
интеллектом и толерантностью к неопределенности 
(Красавцева, Корнилова, 2019).

Наконец, анализ половозрастных особенностей 
по показателям русскоязычной версии LTS показал, 
что черты Светлой триады не  различаются между 
мужчинами и женщинами. Вера в человечество рос‑
ла с  возрастом респондентов, в  то  время как гума‑
низм и кантианство не были статистически значимо 
связаны с  возрастом респондентов. Эти закономер‑
ности только в отношении связи между верой в че‑
ловечество и возрастом респондентов повторяют ре‑
зультаты психометрического анализа оригинальной 
версии LTS, указавшие на  связь всех черт Светлой 
триады с  женским полом и  более старшим возрас‑
том (Kaufman et al., 2019). Мы видим как минимум 
две причины такого несовпадения данных: в  том, 
что выборка нашего исследования ограничена ко‑
личественно и разнородна в половозрастных харак‑
теристиках респондентах, а  также в  том, что черты 
Светлой триады могут быть обусловлены социокуль‑
турными факторами. Во всяком случае, в исследова‑
нии, в котором были изучены черты Темной триады 
в 18 странах Азии, Африки, Европы и Америки, было 
обнаружено, что от  6% до  16% дисперсии по  пока‑
зателям шкалы Темной триады были объяснены 

Рис. 2. Черты Светлой триады среди мужчин и женщин Fig. 2. Light Triad traits among males and females

Кантианство

Вера 
в человечество

Гуманизм

10,00 ± 2,28

10,14 ± 2,55

7,91 ± 1,77

7,51 ± 1,85

10,88 ± 2,61

10,97 ± 2,31

мужчины женщины

Kantianism

Faith 
in Humanity

Humanism

10.00 ± 2.28

10.14 ± 2.55

7.91 ± 1.77

7.51 ± 1.85

10.88 ± 2.61

10.97 ± 2.31

males females
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культурными особенностями респондентов (Aluja et 
al., 2022).

В  заключение необходимо обозначить ограниче‑
ния и  исследовательские перспективы, связанные 
с  дальнейшим психометрическим анализом русско‑
язычной версии LST. В первую очередь нам видится 
необходимым расширение выборки исследования 
для стандартизации адаптированной шкалы, в  том 
числе с помощью привлечения респондентов с широ‑
кой вариабельностью социально‑ демографических 
характеристик. Выборка настоящего исследования 
крайне разнородна по половым и возрастным харак‑
теристикам, что может существенно влиять на  ре‑
зультаты исследования. Кроме того, в  пилотажном 
исследовании психометрических свой ств русско‑
язычной версии LTS отсутствует оценка ретесто‑
вой надежности, инкрементной и  содержательной 
валидности адаптированной шкалы. Дальнейший 
психометрический анализ русскоязычной версии 
LTS необходим прежде всего из‑за пограничных по‑
казателей внутренней надежности шкалы, которые, 
в  свою очередь, могут быть связаны с  трудностями 
перевода оригинальной версии LTS на русский язык.

Тем не менее, несмотря на перечисленные ограни‑
чения и  исследовательские перспективы в  отноше‑
нии адаптированной шкалы, русскоязычная версия 
LTS может предварительно считаться валидным ин‑
струментом для оценки черт Светлой триады у рус‑
скоязычных респондентов.

Выводы

1. Предварительные психометрические характе‑
ристики русскоязычной версии шкалы Светлой 
триады (Light Triad Scale, LTS) свидетельствуют 
в пользу ее факторной и конвергентной валид‑
ности.

2. Русскоязычная версия LTS может быть рекомен‑
дована в научных целях для оценки черт Светлой 
триады у русскоязычных респондентов в общей 
популяции.

3. Адаптированная шкала нуждается в дальнейших 
психометрических испытаниях, в том числе на вы‑
борках с бóльшей социально‑ демографической 
вариабельностью.
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Приложение 
Русскоязычная версия шкалы Светлой триады (Light Triad Scale, LTS)

Инструкция. Оцените, пожалуйста, степень вашего согласия или несогласия с каждым утверждением, ис‑
пользуя следующую шкалу: 1 = «полностью согласен», 2 = «скорее согласен», 3 = «затрудняюсь ответить», 4 = 
«скорее не согласен», 5 = «полностью не согласен».

1. Я склонен видеть в людях самое лучшее. 1 2 3 4 5

2. Другие люди вызывают у меня восхищение. 1 2 3 4 5

3. Для меня важнее быть честным с другими, чем просто произвести 
приятное впечатление на них.

1 2 3 4 5

4. Я склонен верить в то, что другие справедливы по отношению ко мне. 1 2 3 4 5

5. Успехи других людей приводят меня в восторг. 1 2 3 4 5

6. Я считаю, что большинство людей хорошие по своей натуре. 1 2 3 4 5

7. Я склонен ценить других людей. 1 2 3 4 5

8. Я стремлюсь быть верным себе, даже если это может навредить моей 
репутации.

1 2 3 4 5

Обработка результатов. Для получения суммарного показателя по шкале веры в человечество необходимо 
сложить оценки респондента по пунктам 1, 4, 6, по шкале гуманизма —  по пунктам 2, 5, 7, для шкалы кантиан‑
ства —  по пунктам 3, 8.
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Резюме
Актуальность. В  статье рассматривается проблема изучения образа мира личности с  учетом сложившихся 
теоретических подходов к ее изучению и современного понимания психологии личности. Отмечается отсутствие 
релевантных операционализированных моделей образа мира, позволяющих показать его динамичность 
и  отразить процессуальную природу внутреннего мира человека. Последнее является неотъемлемой частью 
изучения психологии человека в  условиях динамичного, стремительно изменяющегося общества, глобальных 
мировых потрясений и  вызовов неопределенности будущего. С  нашей точки зрения, современный взгляд 
на изменчивую природу личности позволяет разработать конструкт «образ мира» с точки зрения процессуального 
подхода в психологии личности.
Цель статьи состоит в теоретико‑ методологическом обосновании процессуальной модели образа мира личности.
Результаты. Проведен теоретический анализ подходов к изучению «образа мира» личности. С опорой на понятия 
«значение» и  «личностный смысл» проанализированы две базовые категории психологии: «образ» и  «мир». 
На основании проведенного анализа предложено определение образа мира как интегральной индивидуальной 
системы значений личности, смысловой составляющей ее взаимодействия с  миром. Сделан вывод о  том, что 
компонентами образа мира являются: индивидуальная система значений, личностные смыслы и  способы 
взаимодействия человека с  миром. Рассмотрены существующие модели структуры образа мира. Описан 
процессуальный подход к построению теоретической модели образа мира личности. С опорой на представления 
о способах взаимодействия человека с миром С. Л. Рубинштейна, идеи об образе мира личности А. Н. Леонтьева 
и  В. П. Серкина, а  также положения процессуального подхода в  психологии личности С. Н. Костроминой 
и  Н. В. Гришиной предлагается авторская процессуальная модель образа мира личности, которая отражает 
сущностные отношения и связи между тремя слоями образа мира: перцептивным, семантическим и ядерным.
Выводы. Процессуальная модель образа мира, на  наш взгляд, отражает специфически человеческий способ 
существования, раскрывает процессуальную, динамичную природу личности. Основываясь на  таком подходе 
к пониманию образа мира, можно представить реальные процессы, происходящие во внутреннем мире личности.
Ключевые слова: образ мира, личностный смысл, личностные ценности, система значений, модель образа 
мира, процессуальный подход, психология личности.
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Abstract
Background. The article deals with the issue of studying the image of the world of personality, taking into account the 
existing theoretical approaches to study and the modern understanding of personality psychology. There is a lack of relevant 
operationalized models of the image of the world, allowing to show its dynamism and reflect the procedural nature of the 
inner world of a person, which is an integral part of the study of human psychology in dynamic, rapidly changing society, 
global upheavals and challenges of the uncertain future. The modern viewpoint on the changeable nature of personality 
allows us to develop the construct “image of the world” in terms of the procedural approach in personality psychology.
Objective. The article is the theoretical and methodological substantiation of the procedural model of the image of the 
world in an individual.
Methods. The research methods used are theoretical and methodological analyses of literature on the problem of studying 
the image of the world of personality, generalization of scientific data, and modeling applied in order to construct 
a procedural model of the image of the world of personality.
Results. A theoretical analysis of approaches to the study of the “image of the world” of the individual is carried out. Based 
on the concepts of “meaning” and “personal meaning”, two basic categories of psychology  —   “image” and “world”  —   
are analyzed. The definition of the image of the world as an integral individual system of personality values, semantic 
component of its interaction with the world, is proposed. It is concluded that the image of the world includes an individual 
system of meanings, personal meanings and ways of interaction with the world. The existing models of the image of the 
world are considered. The procedural approach is applied to the construction of a theoretical model of the image of the 
world. Based on the ideas about the ways of human interaction with the world of S. L. Rubinstein, the concept of the 
image of the world by A. N. Leontiev and V. P. Serkin, as well as the provisions of the procedural approach in personality 
psychology by S. N. Kostromina and N. V. Grishina, the author’s procedural model of the image of the world reflects the 
essential relationships and connections between three layers of the image of the world: perceptual, semantic and nuclear.
Conclusion. The procedural model of the image of the world reflects a specifically human way of existence, revealing the 
procedural, dynamic nature of personality. Based on this approach to understanding the image of the world, it is possible 
to present the real processes taking place in the inner world of the individual.
Keywords: image of the world, personal meaning, personal values, individual system of meanings, procedural model of 
the image of the world, procedural approach in personality psychology.
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Введение

Изучение «образа мира» в  отечественной психо‑
логии является одним из центральных и фундамен‑
тальных направлений исследований, которое берет 
свое начало в  работах А. Н. Леонтьева (Леонтьев, 
1983). Значимость изучения данной категории обу‑
словлена тем, что «образ мира» представляет собой 
интегральное понятие психологии, объединяющее 
всю феноменологию внутренней деятельности лич‑
ности, и при этом демонстрирующее взаимодействие 
и  взаимопереход объективной и  субъективной ре‑
альности. При этом существуют, как минимум, две 

сложности, связанные с изучением образа мира лич‑
ности. Первая из  них во  многом обусловлена тем, 
что конструкт «образ мира» объединяет в  себе две 
базовые категории психологии: «образ» и «мир», ко‑
торые и в отдельном рассмотрении являются слож‑
ными и  многоаспектными по  своему содержанию. 
Вторая трудность заключается в выборе теоретико‑ 
методологических оснований для описания данного 
конструкта. Несмотря на относительную разработан‑
ность данной категории и существование различных 
теоретических подходов к  изучению образа мира, 
среди которых структурный (Артемьева, Стрелков, 
Серкин, 1983; 1991; Артемьева, 1999; Петренко, 2005; 
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Стрелков, 1997; 2000); функциональный (Смирнов, 
1981; 1985; Климов, 1995; Серкин, 1988); генетический 
(Шмелев, 2000), на  сегодняшний день отсутству‑
ют релевантные операционализированные модели 
образа мира, позволяющие показать его динамич‑
ность и  отразить процессуальную природу вну‑
треннего мира человека (Костромина, Гришина 2018; 
Костромина, 2021; Асмолов, 2018; Марцинковская, 
2018). С  нашей точки зрения, современный взгляд 
на  изменчивую природу личности (Гришина, 2019) 
и ее способности к преобразованию, самодостраива‑
нию позволяет разработать конструкт «образ мира» 
с  точки зрения процессуального подхода и  такие 
модели образа мира, которые отражают подвижную 
природу личности.

Конструкт «образ мира» в психологии

Понятие «образ мира» впервые в психологию ввел 
А. Н. Леонтьев в  русле развития общепсихологиче‑
ской теории деятельности (Леонтьев, 1983). По мне‑
нию А. Н. Леонтьева, при психологическом исследо‑
вании образа нужно исходить из  того, что «всякая 
вещь первично положена объективно  —   в  объек‑
тивных связях предметного мира; что она  —   вто‑
рично  —   полагает себя также и  в  субъективности, 
чувственности человека, и в человеческом сознании 
(в своих идеальных формах)» (Леонтьев, 1983, с. 251). 
Обращаясь к человеку и его сознанию, автор вводит 
понятие о  «пятом квазиизмерении», в  котором от‑
крывается человеку объективный мир, —  смысловое 
поле, система значений.

В  таком понимании четко прослеживается связь 
образа мира и  личности, так как личность является 
носителем содержания внутреннего мира человека, 
а ядро личности составляют, в первую очередь, смыс‑
лы и  ценности, формирующиеся в  результате соци‑
ального взаимодействия с окружающей действитель‑
ностью.

Функциями личности, по  мнению Е. А. Сергиенко, 
являются осмысление (в когнитивной сфере), направ‑
ленность на значимые стороны реальности (в комму‑
никативной сфере) и  переживание (в  регулятивной 
сфере) (Сергиенко, 2017). Следовательно, способность 
личности к порождению смыслов и ценностей, опре‑
делению и  предъявлению субъективного отношения 
к возникшей ситуации, изменению поведения, взгля‑
дов, мировоззрения, а также избирательности во взаи‑
модействиях добавляют в четырехмерное восприятие 
мира (трехмерное пространство и  время) индивиду-
альную систему значений и личностные смыслы.

В  своей фундаментальной работе «Проблемы 
развития психики» А. Н. Леонтьев дает следующее 

определение «значения»: «…психологически зна‑
чение  —   это ставшее достоянием моего сознания 
(в  большей или меньшей своей полноте и  много‑
сторонности) обобщенное отражение действитель-
ности (выделено нами. — А.К., С.К.), выработанное 
человечеством и  зафиксированное в  форме поня‑
тия, знания или даже в форме умения как обобщен‑
ного «образа действия», нормы поведения и  т. п.» 
(Леонтьев, 1981, с. 288).

Значения имеют двой ственную природу: с  одной 
стороны, они являются общественными, внечувствен‑
ными, как бы «надындивидуальным», с другой сторо‑
ны, они приобретают иное качественное содержание 
в  сознании конкретного человека. Соответственно, 
привнесение личностного отношения порожда‑
ет субъективное значение объективного значения, 
то есть появляется, в терминах А. Н. Леонтьева, «зна‑
чение значения». Для избегания удвоения понятий, 
в  последнем случае автор использует термин «лич‑
ностный смысл».

Для А. Н. Леонтьева смысл выражает, главным об‑
разом, отношение мотива деятельности к цели дей‑
ствия, которое возникает в  реальной жизни и  дея‑
тельности субъекта. Личностный смысл, в  отличие 
от значения, не имеет своего «надындивидуального» 
существования, он всегда принадлежит конкретно‑
му человеку, создавая пристрастность его сознания. 
Таким образом, «смысл выступает в  сознании чело‑
века как то, что непосредственно отражает и  несет 
в себе его собственные жизненные отношения» (вы‑
делено нами. — А.К., С.К.) (Леонтьев, 1975, с. 278).

Б. С. Братусь определяет смысл (смысловое об‑
разование, смысловую динамическую систему) как 
«единицу анализа» смыслового, то  есть собственно 
личностного уровня. В  структуру смыслового об‑
разования, по  его мнению, входят эмоционально‑ 
непосредственный смысл и  вербализированный 
смысл. Иными словами, смысловое образование 
представляет собой сплав интеллектуальных и  аф‑
фективных процессов, что во  многом объясняет 
сложность их осознания (Братусь, 1988).

Осознание личностью смыслов всегда процесс опре‑
деленного внутреннего соотнесения, решения «задачи 
на смысл». Когда такая задача решена, общие смысло‑
вые образования отрефлексированы, то, по  мнению 
Б. С. Братуся, становится уместным говорить о «лич‑
ностных ценностях». «Таким образом, личностные 
ценности  —   это осознанные и  принятые человеком 
общие смыслы его жизни» (выделено нами.  — А.К., 
С.К.) (Братусь, 1988, с. 70). Общие смыслы и личност‑
ные ценности определяют отношение человека к миру, 
к другим людям и к самому себе.

Анализ работ А. Н. Леонтьева и Б. С. Братуся пока‑
зывает, что важнейшими компонентами образа мира 
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личности как когнитивного образования являются 
индивидуальная система значений и  личностные 
смыслы, которые становятся определяющими в  от‑
ношении того, каким воспринимается мир, и  какое 
поведение избирает человек в связи с этим. При этом 
их интерполяция в структуре образа мира напрямую 
связана с содержанием двух базовых категорий, кото‑
рые объединяет данный конструкт: «образ» и «мир». 
Остановимся на них более подробно.

Категория «психический образ»

В психологии категория «психический образ» впер‑
вые была описана в рамках структурализма, предста‑
вителями которого являются В. Вундт (Вундт, 2007) 
и Э. Титченер (Титченер, 1914). Э. Титченер понимал 
образ как один из элементов сознания, основной за‑
дачей которого является репрезентация в  сознании 
феноменов внутренней реальности («воспоминаний 
о переживаниях»). По мнению ученого, образы обла‑
дают основными признаками: качеством, интенсив‑
ностью, длительностью, отчетливостью.

В  психоаналитическом направлении, согласно 
З. Фрейду, образы связывают человека не с объектив‑
ной действительностью, а с внутренней психической 
жизнью, отражая инстинкты и  влечения индивида 
(Фрейд, 2007). К. Г. Юнг, в свою очередь, понимал об‑
разы, как первичные активные феномены душевной 
жизни. Образ, в представлениях К. Г. Юнга, —  это тот 
мир, в котором разворачивается опыт (Юнг, 1991).

В русле гештальт‑ психологии, образ (гештальт) яв‑
ляется центральной категорией. Его представители 
(Koffka, 1935; Kohler, 1947; Wertheimer, 1945) понимали 
образ, как основу восприятия, целостную структуру, 
которая функционирует по  определенным законам 
(«сходства», «хорошей формы» и т. д.). В рамках дан‑
ного подхода были заложены основы для последую‑
щих исследований процессов восприятия и изучения 
поведения и мышления.

В середине XX века, в связи с появлением когнити‑
визма, категория образа приобрела новое понимание. 
В когнитивном направлении психологии образ пред‑
ставлялся как «репрезентация в  уме не  присутству‑
ющего объекта или события» (Солсо, 2006, с.  327). 
Зарубежные представители когнитивной психологии 
ввели понятие «ментальная репрезентация» (“mental 
representation”), которое по своему содержанию наибо‑
лее близко к отечественному понятию «психический 
образ». Ментальная репрезентация определялась как 
представление внешней реальности в психике субъек‑
та (Morgan, 2014; Marr, 2010; Sternberg, 2009).

В  отечественной психологии теоретико‑ методоло‑
гической основой для изучения категории образа высту‑
пала теория отражения (Иванников, 2008; Корниенко, 

2018), согласно которой образ представляет собой от‑
ражение во  внутреннем плане того, что существует 
в  материальной действительности. В  представлениях 
А. Н. Леонтьева, «психический образ есть продукт жиз‑
ненных, практических связей и  отношений субъекта 
с предметным миром» (Леонтьев, 1983, с. 126). По мне‑
нию Н. Д. Заваловой, Б. Ф. Ломова, В. А. Пономаренко, 
образ представляет собой взаимосвязь внешнего и вну‑
треннего мира, благодаря которой характеристики ре‑
альности перетекают в  характеристики внутреннего 
психического пространства, порождая его (Завалова, 
Ломов, Пономаренко, 1986). С. Л. Рубинштейн под об‑
разом понимал не  всякое чувственное впечатление, 
а лишь такое, в котором явления, их свой ства и отно‑
шения выступают перед субъектом как предметы или 
объекты познания (Рубинштейн, 2000).

По  мнению А. В. Запорожца, ключевыми функци‑
ями образа являются регуляция деятельности и  ус‑
ловное подкрепление поведения (Запорожец, 2000). 
Подтверждение данной точки зрения можно найти 
в работах П. Я. Гальперина, в которых на первый план 
выходит идея об  ориентировочной функции образа 
в деятельности человека (Гальперин, 2002). Автор раз‑
личает в  действии ориентировочную часть, которая 
отвечает за  создание «идеального образа действия», 
и  исполнительную часть, с  помощью которой осу‑
ществляется непосредственная реализация действия. 
В ориентировочной части автор различает следующие 
составляющие: собственно ориентировочную и  кон‑
трольную. Ориентировочная часть связана с  созда‑
нием необходимых условий для формирования ори‑
ентировочной основы действия. Контрольная часть 
направлена на корректировку действия при сопостав‑
лении его с  исходными образцами. Таким образом, 
П. Я. Гальперин обосновал центральную функцию 
образа —  ориентировочную, которая нашла свое во‑
площение в его теории планомерно‑ поэтапного фор‑
мирования умственных действий и  понятий. Вслед 
за  А. В. Запорожцем и  П. Я. Гальпериным, мы также 
выделяем в  качестве базисных ориентировочную 
функцию образа и регулирующую.

Согласно В. П. Серкину, структурной надсистемой 
образа мира является сознание, а бытийной —  образ 
жизни, как система актуальных деятельностей челове‑
ка, обращаясь к которой можно выделить более расши‑
ренный список функций образа мира (Серкин, 2008):

«1. Иерархизация деятельностей: побуждение, под‑
крепление, произвольность, оценка.

2. Хранение форм значений как интегральной си‑
стемы значений: опознание, сличение, актуализация.

3. Предварительная генерация и  комбинаторика 
предметных гипотез на  основе предыдущего опыта 
и мотивации: целеполагание, направление, ориенти‑
ровочная основа деятельности, прогноз.
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4. Оперативная генерация предметных гипотез 
на основе предварительной генерации и актуальной 
информации: познание, корректировка, порождение 
(«сборка») новых форм значений.

5. Функционирование форм значений в  деятель‑
ности.

6. Саморазвитие образа мира как плана внутрен‑
ней деятельности субъекта на  основе интериориза‑
ции новых форм значений.

7. Рефлексия: регуляция, контроль» (Серкин, 2006, 
с. 6).

Современное представление об  образе развивает‑
ся в контексте его понимания как уровневого и мно‑
гослойного (сложного) образования. Так, согласно 
К. А. Володиной: «образ  —   это системное образова‑
ние, которое характеризуется многомерностью и мно‑
гоуровневостью» (Володина, 2014, с. 97). Т. Н. Березина 
исходит из  положения о  существовании образной 
и вербальной систем обработки информации, внутри 
каждой из  которых выделяются несколько уровней 
обобщения. Основываясь на  данной идее, автор вы‑
деляет пять уровней обобщения наглядной инфор‑
мации, на  каждом из  которых формируются обра‑
зы соответствующего порядка: образы восприятия, 
эйдетические образы (человек продолжает воспри‑
нимать предмет даже в его отсутствии), образы кон‑
кретных предметов, образы обобщенных предметов, 
образы высшего уровня обобщения предметов («об‑
раз мира»), невербальные эталоны моральных, фило‑
софских, математических обобщений (Березина, 2012).

А. М. Копорейко и  А. Ю. Федотова пишут, что об‑
раз является центральным звеном в регуляции дея‑
тельности (Копорейко, Федотов, 2019). Его основной 
функцией является регуляция жизнедеятельности 
человека в  окружающем мире (Козлов, Донченко, 
2015, с. 36). Обладая определенным уровнем абстра‑
гированности от  реальности, психический образ 
несет на себе «смысловое поле» значений, в которых 
воспринимается мир (Цветкова, 2000). Это позволя‑
ет трактовать категорию образ как «субъективную 
картину мира, включающую самого субъекта, других 
людей, пространственное окружение и  временную 
последовательность событий» (Трофимов, 2018, с. 3).

Таким образом, индивидуальная система значе‑
ний и личностные смыслы являются центральными 
компонентами психического образа, сквозь призму 
которых преломляется объективный мир в  созна‑
нии конкретного человека, создавая пристрастность 
и уникальность его мировосприятия. В соответствии 
с этим, образ мира также несет в себе репрезентации 
объективной действительности, наделенной субъ-
ективными значениями и  личностными смыслами. 
Более того, поскольку категория образа представ‑
ляет собой распределенное во  времени смысловое 

поле значений относительно себя, других и внешнего 
мира, то эти аспекты являются неотъемлемой частью 
образа мира личности. При этом образ мира можно 
назвать высшим уровнем обобщения и  интеграции 
отдельных психических образов.

Категория «мир» в психологии

Здесь мы подходим к еще одному важному момен‑
ту, который является одним из ключевых в исследу‑
емой нами проблематике: конструкт «образ мира» 
включает не только категорию «образ», но и понятие 
«мир». Остановимся на  его содержании, обратив‑
шись к  работе С. Л. Рубинштейна «Человек и  мир», 
в которой автор исследует фундаментальный вопрос 
о месте человека в мире, в жизни, и который назы‑
вает «проблемой всех проблем» (Рубинштейн, 2003).

Для С. Л. Рубинштейна бытие, объединяющее раз‑
ные способы существования человека, имеющие 
различную сущность, выступает исходным антропо‑
логическим понятием. Центром бытия, по  мнению 
С. Л. Рубинштейна, является человек, с  появлением 
которого бытие выступает в новом качестве. Бытие, 
преобразованное сознанием и  деятельностью чело‑
века, включает в себя и предметы, несущие социаль‑
ные значения, и субъектов, вступающих в определен‑
ные отношения. Следовательно, отношение человека 
к  миру и  отношение человека к  другому человеку 
рассматривается в их взаимозависимости и взаимо‑
обусловленности. Это новое качество бытия как раз 
и обозначается понятием «мир» (Рубинштейн, 2003).

С. Л. Рубинштейн понимает «мир» следующим об‑
разом: «мир —   это общающаяся друг с другом сово‑
купность людей и вещей, точнее, совокупность вещей 
и явлений, соотнесенных с людьми. Иными словами, 
мир есть организованная иерархия различных спосо-
бов существования, точнее, сущих с различным спо‑
собом существования. В  этой характеристике опре‑
деляющим является человеческий общественный 
способ существования» (выделено нами. — А.К., С.К.) 
(Рубинштейн, 2003, с. 289). Исходя из данного автором 
определения, нам предстоит ответить на вопрос о том, 
что есть существование, и о том, в чем именно заклю‑
чается специфика человеческого общественного спо‑
соба существования.

Для С. Л. Рубинштейна «существование выступает 
как состояние и  как акт, как процесс и  как действо‑
вание  —   самопричинение, как восстановление и  со‑
хранение себя в  статусе существования (выделено 
нами.  — А.К., С.К.). При этом обнаруживается един‑
ство, с одной стороны, существования как акта, про‑
цесса, действования и,  с  другой  —   причинения как 
восстановления, сохранения своего существования» 
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(Рубинштейн, 2003, с.  302). То есть существование —  
это участие в  процессе самой жизни, которую автор 
понимает как «пребывание в  изменении». Таким об‑
разом, в существовании можно выделить две стороны: 
1) существование как включенность, то есть как про‑
цесс становления, действия, взаимодействия —  посто-
янного изменения, представляющего собой процессуаль-
ную природу личности; и 2) существование как способ 
бытия вещей, явлений, процессов и их пребывания.

По  мнению С. Л. Рубинштейна, «специфика челове-
ческого способа существования заключается в  мере 
соотношения самоопределения и определения другим 
(условиями, обстоятельствами), в характере самоопре‑
деления в связи с наличием у человека сознания и дей-
ствия» (выделено нами.  — А.К., С.К.) (Рубинштейн, 
2003, с. 286). При этом автор выделяет следующие виды 
отношения к миру, которые характеризуют человече‑
ский общественный способ существования: познава-
тельный, созерцательный, действенно- практический, 
отношение к другому человеку.

Применительно к человеку как к субъекту жизни, 
С. Л. Рубинштейн выделяет два основных способа 
существования человека и, соответственно, два от-
ношения к собственной жизни, объективным основа‑
нием для которых является сама жизнь человека как 
трагедия, драма или комедия:

1. «Первый  —   жизнь, не  выходящая за  пределы не-
посредственных связей, в  которых живет человек: 
сначала отец и  мать, затем подруги, учителя, за‑
тем муж, дети и  т. д.» (выделено нами.  — А.К., С.К.) 
(Рубинштейн, 2003, с. 366). Такое отношение к жизни 
характеризуется тем, что человек постоянно находит‑
ся «внутри нее», не  может занять рефлексирующую 
позицию «над» собственной жизнью для ее осмыс‑
ления. По сути, у такого человека наличествует лишь 
отношение к отдельным предметам, явлениям, собы‑
тиям, но не к жизни в целом. Соответственно, такое 
отношение к жизни существует у человека, но не осоз‑
нается им.

2. «Второй способ существования связан с  появле-
нием рефлексии (выделено нами.  — А.К., С.К.). Она 
как бы приостанавливает, прерывает этот непрерыв‑
ный процесс жизни и  выводит человека мысленно 
за ее пределы. Человек как бы занимает позицию вне 
ее» (Рубинштейн, 2003, с. 366). При таком рефлекси‑
рующем отношении к жизни появляются два возмож‑
ных пути: или разрушение прежних моральных норм 
и ценностей, нигилизм, цинизм, или же, напротив, по‑
строение сознательной более глубокой нравственной 
основы жизни.

Таким образом, на  уровне поверхностного отно‑
шения к жизни по С. Л. Рубинштейну наличествуют 
значения предметов, явлений, событий и  отноше‑
ние к  ним, которое зачастую является ситуативно 

обусловленным. В  то  время как на  уровне рефлек‑
сивного отношения к жизни наблюдается появление 
глубинных личностных смыслов и  ценностей. В  це‑
лом же содержание категории «мир» дополняет уже 
рассмотренное нами понятие «образа» в  первую 
очередь спецификой человеческого способа суще‑
ствования, объединяющего значения и  личностные 
смыслы, за счет которых и происходит то самое соот‑
несение совокупности вещей и явлений предметного 
мира с людьми, о котором писал С. Л. Рубинштейн.

Если же соединить понимание «образа», как много‑
уровневого системного образования, в котором пред‑
ставлена объективная действительность, наделенная 
субъективными значениями и  личностными смысла‑
ми, и «мира», как организованной иерархии различных 
способов существования, в которой определяющим яв‑
ляется человеческий общественный способ существо‑
вания, то суть «образа мира» заключается в следующем 
процессе: в  ходе взаимодействия с  объективной дей‑
ствительностью посредством познания, созерцания, 
действия человек, через осмысление и «означивание», 
вырабатывает свое собственное отношения к  различ‑
ным предметам и  явлениям внешнего мира, другим 
людям, к самому себе, и, основываясь на полученном 
опыте, выстраивает свою собственную и  уникальную 
систему значений и  смыслов, которые в  дальнейшем 
регулируют и направляют его жизнедеятельность.

Соответственно, образ мира мы понимаем как «ин-
тегральную индивидуальную систему значений» лич-
ности, смысловую составляющую ее взаимодействия 
с миром (Леонтьев, 1983; Рубинштейн, 2003; Серкин, 
2006). Компонентами образа мира являются: 1) инди‑
видуальная система значений личности; 2) личност‑
ные смыслы; 3)  способы взаимодействия человека 
с миром: познание, созерцание, действие, отношение.

Процессуальный подход к описанию модели 
«образа мира» личности

Следует отметить, что проблема теоретико‑ 
методологической разработки категории «образ 
мира» ведется на протяжении последних нескольких 
десятилетий (Литвинов, 2020; Яницкий, Серый, Браун, 
Балабащук, 2021). В настоящее время условно можно 
выделить три центральных линии в  описании суще‑
ствующих теоретических моделей (Серкин, 2008):

1. Первая линия —  модели, опирающиеся на струк‑
туру образа мира, в которых акцентируется описание 
образа мира как существующей системы значений 
личности. Такой подход реализуется в рамках субъ‑
ективной семантики и  психосемантики (Артемьева, 
Стрелков, Серкин, 1983; 1991; Артемьева, 1999; 
Петренко, 2005; Стрелков, 1997; 2000; и др.).
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2. Вторая линия —  модели, опирающиеся на функ‑
ции образа мира. К функциональным моделям обра‑
за мира можно отнести трехслойную модель образа 
мира (Артемьева, Стрелков, Серкин, 1983; 1991), сово‑
купность функций образа мира (Смирнов, 1981, 1985), 
модель образа мира профессионала (Климов, 1995).

3. Третья линия —  модели, опирающиеся на генез 
образа мира: модель А. Н. Леонтьева (Леонтьев, 1983); 
Е. Ю. Артемьевой (Артемьева, 1999); двухполюсная 
модель образа мира в системе «ребенок —  родитель» 
(Смирнов, 1985); модели эволюционной детермина‑
ции (Шмелев, 2000; и др.).

Каждая из линий по‑своему учитывает базовые ха‑
рактеристики психического образа и смысловое на‑
полнение опыта взаимодействия человека с  миром. 
При этом, несмотря на разность и множественность 
теоретических концепций относительно струк‑
туры образа мира, общим для них является при‑
знание существования поверхностных и  ядерных 
слоев в  структуре образа мира, целостность образа 
мира, т. е. несводимость лишь к совокупности обра‑
зов. Зарубежные авторы также выделяют в  струк‑
туре ментальной репрезентации (как мы отмечали 
выше, это наиболее близкое зарубежное понятие 
к  отечественному термину «психический образ») 
амодальные базовые (глубинные) и  модальные по‑
верхностные структуры (Clark, Paivio, 1991; Kosslyn, 
Flynn, Amsterdam, Wang, 1990; и  др.). Вместе с  тем 
исследователи отмечают активную роль образа мира, 
его антиципирующее влияние на  акты восприятия 
и  действия, его субъектность, обусловленную уни‑
кальностью индивидуального опыта личности.

На  наш взгляд, наиболее целостно структуру об‑
раза мира отражает модель, предложенная Е. Ю. Ар‑
темьевой, Ю. К. Стрелковым и  В. П. Серки ным. 
Анали зируя проблематику перехода внешней дей‑
ствительности во внутреннее пространство личности, 
ученые приходят к заключению о том, что образ мира 
включает в  себя весь предшествующий опыт психи‑
ческой жизни личности, из  которого выстраивается 
субъективное представление о  мире. Основываясь 
на  тезисе о  том, что следы деятельностей образуют 
устойчивые внемодальные системы, авторы пред‑
лагают рассматривать три слоя образа мира: 1)  пер‑
цептивный, 2) семантический, 3) ядерный (Артемьева, 
Стрелков, Серкин, 1983; 1991).

Перцептивный слой является поверхностным и  мо‑
дальным, включает в  себя четыре координаты про‑
странства и субъективные значения воспринимаемого. 
«По стадиям генеза субъективных семантик мы можем 
отнести к перцептивному миру предсмыслы (амодаль‑
ны, до  собственно перцептивного этапа восприятия) 
как нечто, превращающее образы уже в представления 
(Артемьева, 1999) и системы (не наборы) перцептивных 

признаков, имеющие субъективную окраску (отноше‑
ние) и  субъективно изменяемые пространственно  —   
временные характеристики (Серкин, Стрелков, 2002)» 
(Серкин, 2008, с. 96).

Семантический слой является переходным между 
перцептивным и ядерным, в нем зафиксированы вза‑
имодействия с объектами мира в виде многомерных 
отношений («картина мира» по  Е. Ю. Артемьевой). 
«На  уровне семантического слоя Е. Ю. Артемьева 
выделяет собственно смыслы (интегрирующие це‑
лостность отношения) как отношения субъекта 
к  объектам перцептивного мира. Эта целостность 
определяется уже осмысленностью, означенностью 
семантического мира» (Серкин, 2008, с. 96).

Ядерный слой формируется при участии понятий‑
ного мышления. Это слой амодальных структур, ко‑
торый образуется при обработке семантического слоя 
(в  узком смысле это и  есть «образ мира», согласно 
Е. Ю. Артемьевой). Структурными составляющими 
ядерного слоя образа мира являются личностные 
смыслы. «В трехслойной модели ядерный слой харак‑
теризуется авторами как целемотивационный ком‑
плекс, в  который включается не  только мотивация, 
но и наиболее обобщенные принципы, критерии от‑
ношения, основы эталонных систем (перцептивной, 
оперативной, эмоциональной, сценарной)» (Серкин, 
2008, с. 96).

Продуктивными сторонами данной модели явля‑
ется ее уровневость и  преемственность, подчерки‑
вающая связь глубинных смыслов (ядерный слой) 
и  предсмыслов  —   субъективных значений воспри‑
нимаемого (перцептивный слой). Однако, несмо‑
тря на  высокий описательный и  объяснительный 
потенциал, на наш взгляд, данная модель имеет ряд 
ограничений. Во‑первых, она демонстрирует лишь 
структурно‑ функциональные составляющие образа 
мира, упуская из виду внутреннюю динамику и воз‑
можности взаимоперехода одного слоя образа мира 
в  другой. Во‑вторых, не  учитываются способы вза‑
имодействия человека с  миром, которые выполня‑
ют важную функцию при построении образа мира. 
И,  в‑третьих, схематизированная в  формате трех‑
слойной «матрешки» модель не отражает «текучий» 
характер отношений человека и среды, внутреннего 
и  внешнего, существование «изменяющейся лично‑
сти в изменяющемся мире» (Асмолов, 2019).

Как результат, означенные структуры дифферен‑
цированы исключительно по  слоям: личностные 
смыслы —  смыслы —  предсмыслы, что затрудняет их 
дальнейшую операционализацию и создает трудности 
для выделения эмпирических референтов при изуче‑
нии образа мира и его изменений в реальном иссле‑
довании. С нашей точки зрения, современный взгляд 
на  личность позволяет использовать новые подходы 
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для дальнейшей теоретико‑ методологической разра‑
ботки категории «образ мира», тем самым преодоле‑
вая имеющиеся ограничения и расширяя возможно‑
сти существующих теоретических моделей. Одним 
из вариантов такого дополнения может быть приме‑
нение идей процессуального подхода в  психологии 
личности к предложенной авторами трехслойной мо‑
дели образа мира. Прежде чем мы остановимся на их 
возможностях относительно образа мира личности, 
кратко рассмотрим основные положения процессу‑
ального подхода в психологии личности.

Процессуальность как свой ство системы к преоб‑
разованию себя подчеркивает высокую чувствитель‑
ность сложных открытых систем к  флуктуациям. 
Согласно И. Пригожину (Пригожин, Стенгерс, 1986), 
любое влияние или событие, под которым понимает‑
ся внесение потоков информации или энергии в са‑
моорганизующуюся систему, может приводить к на‑
рушению внутреннего равновесия, росту энтропии 
и  изменению сложившегося порядка  —   структуры 
и связей между элементами. Поскольку личность как 
открытая самоорганизующаяся система находится 
в  непрерывном взаимодействии с  внешним миром, 
ее внутреннее пространство не  просто подвижно. 
Оно постоянно «пребывает в изменении», то есть об‑
ладает всеми признаками процессуальности. В прин‑
ципе, как и  психическое в  целом. Это состояние 
очень точно подметил С. Л. Рубинштейн, согласно 
которому не психика вообще, а именно психическое 
как процесс, включенный в  непрерывное взаимо‑
действие человека с  внешним миром, являет собой 
предмет психологии. Таким образом, по  мнению 
С. Л. Рубинштейна, именно процессуальность пси‑
хического должна находиться в центре внимания ис‑
следователей (Рубинштейн, 2003). А. В. Брушлинский 
считал процессуальность целостным подходом к из‑
учению психического. Процессуальность, в  пред‑
ставлении ученого, есть онтологический способ су‑
ществования психического (Брушлинский, 1997).

Поэтому, когда мы говорим о процессуальной при‑
роде личности, то в первую очередь имеется в виду 
бытийная процессуальность. Процессуальность яв‑
ляется не  просто движением, а  «формой движения 
и  сущностью (выделено нами.  — А.К., С.К.)  всяко‑
го бытия», его «основной характеристикой» (Лукач, 
1991, c. 137). В  целом под бытийной процессуально‑
стью понимается поток эволюционных (через услож-
нение и  дифференциацию) изменений, опосредован‑
ных отношением с окружающей действительностью, 
сопровождающийся избыточностью, разнообразием 
и непредсказуемостью порождаемых форм и связей.

Применительно к  личности ее процессуальная 
природа воплощается в  постоянном непрекращаю‑
щемся взаимодействии с миром через выстраивание 

отношений с  разными сторонами бытия и  преоб‑
разовании на  основе этого взаимодействия. С  этой 
точки зрения любая личностная феноменология, 
в  том числе и  образ мира как интегральная инди‑
видуальная система значений личности, смысловая 
составляющая ее взаимодействия с миром, не может 
не учитывать общенаучный закон процессуальности, 
лежащий в основе процессуального подхода в психо‑
логии личности (Асмолов, 2018; Костромина, 2018; 
Марцинковская, 2018; Гришина, Костромина, 2021) 
и опирающийся на изменчивую природу личности.

Н. В. Гришина и С. Н. Костромина, основываясь на те‑
ории неравновесных систем И. Пригожина, выделяют 
принципы процессуального подхода, которые могут 
быть положены в  основу предлагаемой нами модели 
образа мира личности (Гришина, Костромина, 2021).

Первый принцип связан с  чувствительностью не‑
равновесной системы (каковой является личность) 
к  флуктуациям, т. е. случайным отклонениям, коле‑
баниям. Любое воздействие или текущие внутрен‑
ние процессы могут нарушить равновесие, а  детер‑
минация —  прерваться, в связи с чем они в полной 
мере могут называться событиями. Событиями 
как различительными актами (М. Мамардашвили), 
определяющими «до» и «после», прошлое и будущее. 
В  зависимости от  того, как человек переживает это 
событие (справляется с  нарушением равновесия), 
а  переживание это исключительно индивидуально, 
происходит трансформация внутреннего мира, со‑
провождающаяся поиском нового оптимального ре‑
жима функционирования, новых ориентиров и опор. 
Это приводит к неограниченному разнообразию ва‑
риантов изменений личности и  альтернативности 
стратегий ее поведения. Поэтому модель образа мира 
должна носить нелинейный характер, учитывать воз‑
можности взаимоперехода и взаимовлияния одного 
слоя образа мира в  другой, способности личности 
преобразовываться, трансформировать личност‑
ные смыслы и значения, изменять отношение к миру 
и мир вокруг себя.

Второй принцип связан с  тем, что флуктуация 
приобретает особую значимость вблизи точек би‑
фуркации (перехода), где отклонения от равновесия 
системы начинают превышать критические значе‑
ния, и создаются условия для возникновения новых 
структур. «Зоны бифуркации создают диапазон мно‑
жественности решений (множественности состоя‑
ний), которые «накладываются» на множественность 
отношений между подсистемами личности. В резуль‑
тате среди бесконечного количества вариантов мы 
имеем в качестве реального только один —  частный 
случай возможного» (Гришина, Костромина, 2021, 
с.  42). Поэтому модель образа мира должна учиты‑
вать множественность возможных вариантов его 
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конструирования и изменения. А проще говоря, пер‑
сонифицированный, уникальный характер образа 
мира, который может быть исследован только соот‑
ветствующими методами.

При этом, так как образ мира является личност‑
ным образованием, то  для него характерно наличие 
как более устойчивых образований, которые, как мы 
полагаем, располагаются в ядерном слое, так и более 
подвижных —  соответствующих перцептивному слою 
образа мира. То есть на перцептивном уровне (внешне 
ориентированном) мы должны видеть более высокую 
степень динамики, изменчивости и  вариативности, 
значительную степень подверженности ситуацион‑
ным факторам. Эта подвижность связана с  тем, что 
периферическая область фактически является грани‑
цей между внешним и внутренним и, следовательно, 
более подвержена внешним влияниям и  ответным 
«откликам» (флуктуациям). На уровне ядерного слоя, 
напротив, должна, по  нашему мнению, наблюдаться 
большая статичность и  устойчивость, так как вклю‑
чение этого слоя требует глубоких проникновений 
внешних воздействий, что связано с  сильными, воз‑
можно, экзистенциальными переживаниями. Это по‑
зволяет предположить, что изменения и масштабные 

колебания данного слоя возможны лишь в случае гло‑
бальных личностных потрясений.

Таким образом, процессуальность личности вле‑
чет за собой и процессуальность ее образа мира, ко‑
торая заключается в непрерывной изменчивости его 
составляющих. Иными словами, образ мира  —   это 
не  статичное образование, имеющее свои стабиль‑
ные слои, каждый из которых выполняет определен‑
ную функцию, а  подвижная и  динамичная многоу‑
ровневая система, способная к преобразованию под 
влиянием событий различной природы, и претерпе‑
вающая изменения изоморфно изменениям лично‑
сти на уровне системы значений и личностных смыс‑
лов, определяющих отношение к  действительности 
и способы взаимодействия с миром.

Процессуальная модель образа мира 
личности

Опираясь на модель Е. Ю. Артемьевой, Ю. К. Стрел‑ 
кова и В. П. Серкина, которая описывает перцептив‑
ный, семантический и  ядерный слои образа мира 
личности, и  применяя ее к  идеям процессуального 

Рисунок. Процессуальная модель образа мира личности
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подхода, мы предположили, что эту модель можно 
трансформировать в такую, которая не только опи‑
шет существующие слои и отношения между ними, 
но  и  продемонстрирует возможности взаимопере‑
хода одного слоя в другой, отразит процессуальную 
природу личности.

В  качестве такого варианта мы предлагаем про‑
цессуальную модель образа мира личности (ри‑
сунок), которая основывается на  представлени‑
ях о  способах взаимодействия человека с  миром 
С. Л. Рубинштейна, идеях об  образе мира личности 
А. Н. Леонтьева и  В. П. Серкина, а  также положени‑
ях процессуального подхода в психологии личности 
С. Н. Костроминой и Н. В. Гришиной.

Согласно процессуальной модели, на  основании 
созерцания мира и  взаимодействия с  ним во  вну‑
треннем мире личности с помощью овладения значе‑
ниями (процесса «означивания») формируется пер-
цептивный слой образа мира, который можно назвать 
представлением о мире. Этот слой находится ближе 
всего к  объективному миру, и  потому он наиболее 
подвержен изменениям и во многом зависит от раз‑
личных ситуационных факторов. Однако, несмо‑
тря на  постоянную подвижность и  нестабильность 

перцептивного слоя образа мира, он фиксируется 
в  некоторых опорных точках в  виде значений, как 
кристаллизации общественного опыта, образуя зону 
устойчивости внутри изменчивости. На уровне лич‑
ности перцептивный слой проявляется в  представ‑
лениях о  себе, других людях, предметах и явлениях 
мира.

Посредством познания, чувства и действия, кото‑
рые, обретая свой смысл «пропускаются через лич‑
ность», трансформируясь в  понимание, пережива‑
ние и  поступок, формируется семантический слой, 
который, в  отличие от  перцептивного, характери‑
зуется большей устойчивостью и  меньшей подвер‑
женностью изменениям. Фактически на этом уровне 
представления о мире трансформируются в отноше‑
ния с миром. То есть этот уровень включает ту лич‑
ностную феноменологию, которую С. Л. Рубинштейн 
и относил к категории «мир». Именно переживания, 
понимание, поступки отражают способы взаимодей‑
ствия с миром, то, как человек контактирует с ним, 
выстраивает эту коммуникацию. Этот слой можно 
назвать картиной мира. На уровне личности семан‑
тический слой проявляется в отношении к себе, дру‑
гим людям, к миру.

Figure. Procedural model of the image of the world of personality
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Перцептивный и  семантический слой, с  нашей 
точки зрения, соответствуют поверхностному от‑
ношению к  жизни по  С. Л. Рубинштейну, так как 
на  этих уровнях жизнь не  выходит за  пределы 
непосредственных связей, в  которых человек су‑
ществует. Здесь ведущими являются процессы 
выбора людей для взаимодействия и построение от‑
ношений с ними, но не осмысление этих отношений. 
Относительно семантического слоя образа мира 
важно отметить, что данный слой скорее является 
переходным между поверхностным слоем и  слоем, 
отражающим рефлексивное отношение к  жизни. 
Переход к рефлексивности здесь будет проявляться 
в том случае, если человек сознательно выстраивает 
свое отношение к жизни в целом, а не лишь к отдель‑
ным ее явлениям.

Более поздним образованием в  конструировании 
образа мира является процесс смыслообразования, 
когда возникают личностные смыслы и  эталонные 
системы отношений. Формируется ядерный слой, 
наиболее глубинный, который несет индивиду‑
альную систему значений и  личностных смыслов, 
определяющих координаты личностных ценностей. 
Он изменяется лишь в  тех случаях, когда проис‑
ходят сильные личностные потрясения. Данный 
слой можно обозначить как миропонимание. Этот 
слой описывает рефлексивное отношение к  жизни 
по С. Л. Рубинштейну, так как здесь происходит про‑
цесс «выхода за пределы» самой жизни, ее осмысле‑
ние, синтез персонализированных смыслов и ценно‑
стей. На уровне личности данный слой проявляется 
в убеждениях и жизненных принципах, которые вы‑
ступают нравственными жизненными ориентирами 
и могут служить своеобразными индикаторами при 
исследовании ядерного слоя образа мира.

Таким образом, можно выделить следующие осо‑
бенности активности личности при конструирова‑
нии образа мира:

 – 1 уровень (перцептивный слой): конструирова‑
ние личностью системы значений;

 – 2 уровень (семантический слой): преобразо‑
вание системы значений через вырабатывание 
способов взаимодействия с миром и отношения 
к нему;

 – 3 уровень (ядерный слой): смысловое и ценност‑
ное опосредование взаимодействия с миром.

Представленные слои оказывают взаимное влия‑
ние и воздействие друг на друга. Например, то, что 
привлекает наше внимание для созерцания и  вза‑
имодействия на  уровне перцептивного слоя, вли‑
яет на  те  смыслы и  ценности, которые находятся 
на  ядерном уровне. В  то  же время, напротив, наша 
ценностно‑ смысловая сфера в  значительной сте‑
пени оказывает воздействие на  то, что именно мы 

выбираем в  качестве объектов/предметов/субъек‑
тов созерцания и взаимодействия. При этом, в связи 
с  процессуальной, изменчивой природой личности, 
мы можем обнаружить, что даже незначительные 
события (например, общее соматическое состоя‑
ние, длительность и качество сна, настроение, пого‑
да и т. д.) могут влиять на изменения перцептивного 
слоя, т. е. на текущую оценку представлений о мире. 
С большей вероятностью можно предположить, что 
человеку во  время болезни или  какого‑либо недо‑
могания мир будет казаться тусклым, утомляющим, 
возможно враждебно настроенным, небезопасным 
и т. д. Но, как только изменится его состояние, скорее 
всего, мир для него снова заиграет яркими красками. 
В то же время, преобразования и изменения семан‑
тического и ядерного слоев в большей степени зави‑
сят от субъективно значимых личностных событий, 
таких как создание семьи, рождение детей, переезд, 
смена профессии, развод, утрата близкого человека 
и т. д. Эти события позволяют пересмотреть отноше‑
ния к определенным вещам или явлениям, к другим 
людям, задуматься о собственных жизненных прин‑
ципах, о ценностях и смыслах.

Так как при конструировании образа мира про‑
исходит взаимообмен и  взаимовлияние внешнего 
и внутреннего, то в общем виде факторы и условия, 
обуславливающие изменчивость составляющих об‑
раз мира, можно обозначить следующим образом:

1. Средовые факторы (внешние): ситуационные 
и контекстные изменения, трансформация внешних 
условий жизни, значимые жизненные события и си‑
туации.

2. Индивидуально‑ психологические факторы (вну‑
тренние): изменение разных форм внутренней ак‑
тивности личности, трансформация смыслов и цен‑
ностей, рефлексия и  переосмысление жизненных 
принципов, правил, убеждений, отношения к  тем 
или иным людям, событиям, явлениям.

Таким образом, учитывая подвижность образа 
мира и  наличие более и  менее стабильных зон, его 
образующих, следует использовать не  только раз‑
ные маркеры эмпирической оценки, но и подбирать 
релевантный диагностический инструментарий 
(от идиографических для глубинных слоев до номо‑
тетических —  для поверхностных). Кроме того, важ‑
но ориентироваться в  каждом конкретном случае 
на контекст, в котором происходит изучение образа 
мира человека, и индивидуальный событийный ряд, 
предшествующий его оценке, поскольку во внутрен‑
нем мире прошлое, настоящее и  будущее представ‑
ляют собой взаимопереходящие временные модусы, 
а  значимые жизненные события могут существен‑
ным образом трансформировать и преобразовывать 
образ мира личности.
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Выводы

Понимание конструкта «образ мира», как инте‑
гральной индивидуальной системы значений лич‑
ности, смысловой составляющей ее взаимодействия 
с миром, важнейшими компонентами которой явля‑
ются значения, смыслы и  способы взаимодействия 
человека с  миром, позволило нам предложить про‑
цессуальную модель образа мира личности. Данная 

модель, на  наш взгляд, отражает специфически 
человеческий способ существования, раскрывает 
процессуальную, динамичную природу личности. 
Основываясь на таком подходе к пониманию образа 
мира, можно представить реальные процессы, проис‑
ходящие во внутреннем мире личности. Следующим 
шагом в исследовании конструкта «образ мира» будет 
являться эмпирическая верификация предлагаемой 
нами процессуальной модели образа мира личности.
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Резюме
Актуальность. В  подростковом и  юношеском возрасте отношение к  физической боли связывают не  только 
со склонностью к соматизации и ипохондризации, но и с признаками агрессивного и суицидального поведения.
Цель. Апробация русскоязычных версий шкал интолерантности к  дискомфорту, катастрофизации боли 
и опросника страха боли у подростков и молодых людей.
Методы. Русскоязычные версии шкалы интолерантности к дискомфорту, шкалы катастрофизации боли, краткая 
форма опросника страха боли, опросник представлений о теле и здоровье. Дополнительно задавались вопросы 
о признаках девиантного поведения.
Выборка. 245 подростков и молодых людей (112 человек в возрасте 13–16 лет и 133 человека в возрасте 17–21 год).
Результаты. Продемонстрирована достаточная надежность‑ согласованность шкал опросника страха боли, 
опросника катастрофизации боли, а  также субшкалы избегания дискомфорта шкалы интолерантности 
к дискомфорту при применении у подростков и молодых людей. Конфирматорный факторный анализ подтвердил 
факторную структуру методик, соответствующую оригинальной версии. Для девушек были более характерны 
руминации в отношении боли, чем для юношей; связи отношения к физической боли с возрастом выявлено не было. 
В подтверждение внешней валидности методик, различные аспекты страха, катастрофизации и интолерантности 
к  физической боли положительно связаны между собой, а  также с  катастрофизацией телесных ощущений, 
выраженностью ощущений со  стороны вегетативной нервной системы, представлениями о  непереносимости 
телесных ощущений, соматосенсорной амплификацией. Катастрофизация в  отношении физической боли 
была связана с  признаками девиантного поведения  —   проявлениями агрессии, тревожными, навязчивыми, 
суицидальными мыслями, употреблением ПАВ (психоактивных веществ). Опыт самоповреждающего или 
суицидального поведения был связан с беспомощностью по отношении к боли, но более низкими показателями 
страха значительной боли и боли от инъекций.
Выводы. Опросники страха боли и  катастрофизации боли являются достаточно надежными и  валидными 
методиками психодиагностики отношения к физической боли у подростков и молодых людей.
Ключевые слова: отношение к  физической боли, интолерантность к  боли, катастрофизация, страх боли, 
подростки, девиантное поведение.
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Abstract
Background. In adolescence and youth, physical pain is associated not only with a  tendency to somatization and 
hypochondrization but also with signs of aggressive and suicidal behaviour.
Objective. The study is aimed at approbation of Russian‑ language versions of the Discomfort Intolerance Scale, the Pain 
Catastrophization Scale and the Fear of Pain questionnaire in adolescents and young people.
Methods. The Russian‑ language versions of the Discomfort Intolerance Scale, the Pain Catastrophization Scale, the 
Fear of Pain Questionnaire (Short Form), the Body and Health Perceptions Inventory. Questions on the signs of deviant 
behaviours were also included.
Sample. 245 adolescents and young adults (112 people aged 13–16 and 133 people aged 17–21).
Results. Sufficient reliability‑ consistency of the Fear of Pain Questionnaire scales, the Pain Catastrophization Questionnaire 
scales, as well as the discomfort avoidance subscale of the Discomfort Intolerance Scale was demonstrated on the sample of 
adolescents and young people. Confirmatory factor analysis supported the factor structure of the methods, corresponding 
to the original version. Girls were more likely to ruminate about pain than boys; there was no correlation between physical 
pain and age. In confirmation of the external validity of the methods, various aspects of fear, catastrophization and 
intolerance to physical pain are positively related to each other, as well as to the catastrophization of bodily sensations, the 
severity of sensations from the autonomic nervous system, as well as with the ideas about intolerance to bodily sensations 
and somatosensory amplification. Catastrophization in relation to physical pain was associated with signs of deviant 
behaviour, including signs of aggression as well as anxious, obsessive, suicidal thoughts, and substances use. Experience of 
self‑injurious or suicidal behaviour was associated not only with helpless attitude towards pain but also with lower rates of 
fear of significant pain and injection pain.
Conclusions. The Fear of Pain Questionnaire and the Pain Catastrophization Questionnaire scales are reliable and valid 
methods for psychodiagnostics of attitudes towards physical pain in adolescents and young people.
Keywords: attitude to physical pain, pain intolerance, catastrophizing, fear of pain, adolescents, deviant behaviour.

Funding. Research was supported by the Russian Science Foundation, project 22–28–0152 “Psychological risk factors for 
deviant behaviour in adolescents and youth: profiles of self‑regulation and coping”.

For citation: Sadovnichaya, V.S., Rasskazova, E.I. (2023). Validation for the scales of attitude to physical pain in adolescents 
and youth: psychometric characteristics, possibilities, and limitations. National psychological journal, 2 (50), 29–45. 
https://doi.org/10.11621/npj.2023.0203

Введение

Проблема болевых порогов и  отношения к  физи‑
ческой боли (страха боли, интолерантности к  боли, 

катастрофизации в отношении боли) в подростковом 
и  юношеском возрасте актуальна преимущественно 
в трех контекстах: в связи с риском ипохондризации 
и соматизации (в том числе у людей с соматическими 
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заболеваниями), агрессивного поведения и  насилия, 
а  также самоповреждающего поведения, суицидаль‑
ных мыслей и действий.

Отношение к физической боли в контексте пробле-
мы соматизации и  ипохондризации. Соматические 
жалобы, не  имеющие медицинских оснований, 
а  также склонность к  соматизации как в  норме, так 
и  у  пациентов с  соматоформными расстройствами 
неоднократно связывались со специфическими пред‑
ставлениями о теле и здоровье (Rief et al., 2003; Rief, 
Hiller, 2003), в  частности, представлениями людей 
о  непереносимости своих телесных ощущений, сла‑
бости и уязвимости своего тела, склонностью к ката‑
строфизации телесных ощущений. В  исследованиях 
пациентов с  ипохондриями было предложено поня‑
тие соматосенсорной амплификации как чрезмерно‑
го внимания к ощущениям со склонностью отбирать 
слабые и редкие и интерпретировать их как опасные 
(Barsky, Wyshak, 1990). Для этих пациентов также ха‑
рактерно регулярное сканирование тела на  предмет 
патологических ощущений (Rief et al., 2003). У детей 
и подростков представления о себе как больном мо‑
гут определять тревогу о  здоровье и  выраженность 
соматических жалоб, не  получивших достаточного 
медицинского обоснования (Jungman, Withoeft, 2020), 
а функциональные расстройства сопряжены с акцен‑
том на  единственной физиологической причине бо‑
лезни без возможности рассмотрения функциональ‑
ной и  психологической природы своего состояния 
(Hulgaard et al., 2020). В этом контексте закономерно 
предполагать, что катастрофизация по поводу боли, 
субъективная интолерантность, представления о не‑
переносимости боли и уязвимости к ней тела, а также 
страх боли могут, с одной стороны, быть проявления‑
ми общих убеждений о теле и здоровье, сопряженных 
с риском соматизации, а с другой стороны, усиливать 
поиск, отбор тревожащих болевых ощущений и  ре‑
гулярное сканирование тела, то  есть провоцировать 
признаки ипохондрического поведения.

Отношение к  физической боли и  признаки агрес-
сивного поведения. Отношение к физической боли —  
в  первую очередь, повышенный болевой порог 
и  пониженный страх перед болью  —   традицион‑
но связывались с  агрессивным поведением и  пси‑
хопатическими чертами (Miller et al., 2014; Patrick, 
Drislane, 2014; Brislin, Buchman‑ Schmitt, Joiner, Patrick, 
2016). Одно из возможных объяснений связано с осо‑
бенностями воспитания в семье —  в частности попу‑
стительством, авторитарностью и/или наличием на‑
силия в семье (Бакланова, 2018; Knafo, Plomin, 2006), 
что может не только влиять на повышение болевого 
порога, но и приводить к субъективной приемлемо‑
сти агрессии и насилия для ребенка (Banzon‑ Lobrojo, 
Alampay, 2010).

Особенно ярко эта связь проявлялась у мужчин: так, 
мужчины и мальчики‑ подростки, стабильно проявля‑
ющие агрессию, имели более высокий болевой порог 
(Seguin et al., 1996; Neil et al., 2007). Однако в  случае 
с  женщинами связь между повышенным болевым 
порогом и  повышенной агрессивностью не  дости‑
гает принятого уровня значимости (Reidy, Dimmick, 
MacDonald, Zeichner, 2009). Ситуативное пережива‑
ние боли, напротив, связано с  более высокой веро‑
ятностью агрессивного поведения (Ring, Kavussanu, 
Willoughby, 2016). Один из  обсуждаемых парадоксов 
в  этой области состоит в  том, что с  одной стороны 
в  случае повышенного болевого порога, человек мо‑
жет выдержать больше физической боли, следова‑
тельно, может дольше не  поддаваться агрессии, ведь 
боль и дискомфорт являются одними из самых силь‑
ных триггеров к агрессии (Anderson, Bushman, 2002). 
С другой стороны, при повышенном болевом пороге 
агрессия может быть выше в некоторых случаях (на‑
пример, в случае соперничества). Возможно, это мож‑
но объяснить тем, что пониженная чувствительность 
к боли также связана с поиском новых ощущений, од‑
нако данных по этому поводу не обнаружено.

Роль отношения к  физической боли в  теориях су-
ицида. В  межличностной теории суицида Томаса 
Джойнера (Joiner, 2005), а затем и в ряде других (Van 
Orden et al., 2010; Klonsky, May, 2015; O’Connor, Kirtley, 
2018; Galynker, 2017) подчеркивалась роль воспри‑
ятия, переживания и  отношения к  боли. Опыт на‑
силия, травм и  самоповреждений может повышать 
риск суицидального поведения, в частности, потому, 
что меняется чувствительность к боли и страх смерти 
(Butler, Malone, 2013; Paul et al., 2015). Болевой порог 
и интолерантность к боли у людей с самоповрежда‑
ющим и  суицидалньым поведением, по  некоторым 
данным, действительно повышены (Franklin, Hessel, 
Prinstein, 2011; Orbach et al., 1997), однако существу‑
ет расхождение между объективно измеренным бо‑
левым порогом и самоотчетом респондентов на эту 
тему (Edwards, Fillingim, 2007). При этом несмотря 
на наличие данных о повышенном физическом боле‑
вом пороге, существуют также данные о пониженной 
толерантности к  психологической боли (Meerwijk, 
Weiss, 2018). Тем не менее, исследования мозговой ак‑
тивности косвенно свидетельствуют в  пользу пред‑
положения о единых основаниях переживания физи‑
ческой и психологической боли (DeWall, Baumeister, 
2006; Hooley, Franklin, Nock, 2014; Kross et al., 2011).

Существенным ограничением исследований от‑
ношения к  физической боли и  его связи с  риском 
соматизации и  девиантного поведения выступает 
недостаточность русскоязычного методического ин‑
струментария; особенно данных о применении мето‑
дик в подростковом и юношеском возрастах.
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Цель исследования  —   апробация русскоязычных 
версий шкал интолерантности к дискомфорту, ката‑
строфизации боли и  опросника страха боли на  вы‑
борке подростков и молодых людей в возрасте от 13 
до 21 года.

Выдвигались следующие задачи:
1. Исследование надежности‑ согласованности 

и факторной структуры методик.
2. Выявление социодемографических факторов от‑

ношения к физической боли.
3. Выявление связи отношения к физической боли 

с  отношением подростков и  молодых людей 
к телу и здоровью.

4. Выявление связи отношения к физической боли 
с признаками девиантного поведения (агрессив‑
ное поведение, тревожные и навязчивые мысли, 
употребление психоактивных веществ, субъек‑
тивная необходимость психологической помо‑
щи, суицидальные мысли и действия) подрост‑
ков и молодых людей.

Выборка

К  участию в  исследовании приглашались под‑
ростки и молодые люди в возрасте от  12 до 21  года. 
Респонденты приглашались онлайн через темати‑
ческие сайты и  социальные группы, в  которых они 
состояли. Методики предъявлялись онлайн; моти‑
вацией к  прохождению являлось вознаграждение 
в  виде игры‑памятки по  девиантному поведению. 
Всего в  исследовании приняли участие 245 человек 
в  возрасте от  13  лет до  21  года (из  них 72 человека 
в возрасте 13–15 лет —   29,4%, 78 человек в возрасте 
16–17 лет —  31,8%, 95 человек 18 лет и старше —  38,8%; 
средний возраст 16,7±2,1  лет), из  них 204 девушки 
и 41 юноши.

Методы

Применялись следующие методики:
1. Три методики диагностики отношения к физи-

ческой боли были переведены на русский язык; затем 
был выполнен обратный перевод и  проведена про‑
верка содержания пунктов.

а.  Шкала интолерантности к  дискомфорту 
(Discomfort Intolerance Scale, DIS) (Schmidt, 
Richey, Fitzpatrick, 2006)  —   отражает степень 
того, насколько люди, исходя из  собственного 
само ощущения, могут переносить физический 
дискомфорт, и включает два фактора: избегание 
дискофморта и интолерантность к боли/диском‑
форту.

b.  Шкала катастрофизации боли (The Pain 
Catastrophizing Scale, PCS) (Sullivan, Bishop, Pivik, 
1995) измеряет тенденцию преувеличения опас‑
ности или серьезности боли. Состоит из 13 пун‑
ктов, имеет четыре категории ответов (0 = со‑
всем нет, 4 = постоянно) и  имеет три фактора: 
руминация, тревога усиления боли и беспомощ‑
ность.

c.  Краткая форма опросника страха боли (Fear 
of Pain Questionary  —   Short Form, FPQ_SF) 
(Asmundson, Bovell, Carleton, McWilliams, 
2008)  —   это опросник из  20 пунктов, выве‑
денный из  более длинного опросника FPQ‑III, 
измеряющий страх боли. Он имеет четырех‑
факторную структуру, где каждая субшкала опи‑
сывает определенный тип боли: малая боль, зна‑
чительная боль, боль от инъекций и зубная боль. 
Ответы даются по пятибалльной шкале от 1 (со‑
всем нет) до 5 (экстремально).

2. Опросник представлений о  теле и  здоровье 
(Cognitions About Body and Health Questionnaire, 
САВАН) (Rief, Hiller, Margraf, 1998; Белокрылов, 
Семиков, Тхостов, Рассказова, 2021) состоит из  39 
пунктов и  оценивает тенденцию катастрофизиро‑
вать телесные ощущения, интолерантность к  физи‑
ческому дискомфорту и  склонность переоценивать 
телесные ощущения. Имеет четыре категории отве‑
тов (0 —  совершенно не верно, 3 —  совершенно вер‑
но). Состоит из  шести субшкал: катастрофизация 
телесных ощущений, ощущения со  стороны вегета‑
тивной нервной системы (ВНС), непереносимость 
телесных ощущений, телесная слабость, привычки, 
связанные со здоровьем, соматосенсорная амплифи‑
кация.

3. Анкета диагностики проявлений девиантного 
поведения (Деменко и др., 2018) была предложена как 
скрининговый инструмент для самооценки призна‑
ков девиантного поведения у подростков. На основе 
факторного анализа в шкале было выделено пять со‑
гласованных шкал (табл.  1): агрессивное поведение, 
тревожные и навязчивые мысли, употребление пси‑
хоактивных веществ (ПАВ), субъективная потреб‑
ность в  психологической помощи, суицидальные 
мысли. Следует отметить, что в  группе подростков 
13–16  лет согласованность шкал агрессивного пове‑
дения и употребления ПАВ была ниже допустимого 
уровня, что требует уточнения в дальнейших иссле‑
дованиях. Однако в  целом по  выборке показатели 
были допустимыми.

4. В связи с тем, что в данном исследовании выдви‑
гались предположения о связи отношения к физиче‑
ской боли с суицидальными мыслями и действиями, 
дополнительно респондентам задавались два вопро‑
са: «Было  ли в  Вашей жизни такое, что Вы хотели 
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Таблица 1. Описательная статистика и надежность‑ согласованность шкал отношения  
к физической боли и признаков девиантного поведения

Шкалы отношения к физической боли
Альфа 

Кронбаха 
(N = 245)

Альфа Кронбаха 
в группе 13–

16 лет (N = 112)

Альфа Кронбаха 
в группе 17–

21 год (N = 133)
Среднее Ст. откл.

Шкала интолерантности 
к дискомфорту —  Избегание 

дискомфорта
0,71 0,64 0,76 2,75 1,36

Шкала интолерантности 
к дискомфорту —  Интолерантность 0,60 0,63 0,57 2,97 1,31

Шкала интолерантности 
к дискомфорту —  Общий балл 0,72 0,61 0,78 2,88 1,12

Шкала катастрофизации боли —  
Руминации 0,89 0,86 0,91 1,68 1,30

Шкала катастрофизации боли —  
Беспомощность 0,90 0,87 0,92 1,36 1,14

Шкала катастрофизации боли —  
Тревога усиления боли 0,72 0,65 0,76 1,41 1,12

Шкала катастрофизации боли —  
Общий балл 0,94 0,91 0,95 1,48 1,07

Опросник страха боли —  Малая боль 0,78 0,79 0,78 1,56 0,50
Опросник страха боли —  Значительная 

боль 0,83 0,83 0,84 3,16 0,82

Опросник страха боли —  Боль 
от инъекций 0,87 0,87 0,87 1,71 0,93

Опросник страха боли —  Зубная боль 0,74 0,73 0,76 2,51 1,01
Опросник страха боли —  Общий балл 0,89 0,90 0,87 2,20 0,55

Агрессивное поведение 0,64 0,51 0,74 2,19 0,89
Тревожные и навязчивые мысли 0,77 0,75 0,79 2,45 0,85

Употребление ПАВ 0,83 0,55 0,85 1,23 0,46
Субъективная потребность 
в психологической помощи 0,84 0,83 0,86 2,68 0,81

Суицидальные мысли 0,84 0,84 0,84 2,42 1,08

покончить с собой?» и «Пытались ли Вы покончить 
с собой?». 104 человека (42,4%) сообщили о том, что 
за свою жизнь сталкивались с суицидальными мыс‑
лями; 47 человек (19,2%)  —   о  совершении соответ‑
ствующих действий.

Обработка данных проводилась в программах SPSS 
Statistics 23.0 и  Jamovi 2.0 и включала описательную 
статистику, анализ надежности‑ согласованности, 
методы сравнения групп, корреляционный анализ, 
конфирматорный факторный анализ.

Результаты

Надежность- согласованность, факторная 
валидность и связи между методиками 
отношения к физической боли
Надежность‑ согласованность шкал опросника 

страха боли варьирует от  хорошей до  высокой как 

в  группе подростков 13–16  лет, так и  в  группе мо‑
лодых людей 17–21  года (табл.  1). Шкалы опросника 
катастрофизации боли также продемонстрировали 
достаточную согласованность, за  исключением по‑
граничного по  величине показателя по  шкале тре‑
воги усиления боли в  группе подростков 13–16  лет. 
Показатели по  субшкале избегания дискомфорта 
и  общему баллу шкалы интолерантности к  диском‑
форту были достаточными (хотя и  довольно низ‑
кими в  группе подростков 13–16  лет), тогда как со‑
гласованность шкалы интолерантности была низка 
в обеих группах.

В отношении физической боли девушки чаще про‑
являли признаки руминаций, чем юноши (t = –2,62, 
p < 0,01, d = 0,45). У них также был выше общий по‑
казатель катастрофизации в отношении физической 
боли (t = –2,23, p < 0,05, d = 0,38).

Отношение к физической боли у подростков и мо‑
лодых людей не связано с возрастом.
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Для проверки факторной валидности методик 
проводился конфирматорный факторный анализ. 
В модель для шкалы интолерантности к дискомфор‑
ту на основе индексов модификации были добавле‑
ны корреляции остатков пунктов  3 «Я  могу пойти 
на крайности, чтобы избежать чувства физического 
дискомфорта» и  5 «Я  более чувствителен к  физиче‑
скому дискомфорту, чем большинство других людей» 
с пунктом 1 «Я могу вытерпеть сильный физический 
дискомфорт», поскольку во  всех пунктах речь идет 
о терпении к физическому дискомфорту. Показатели 
полученной модели свидетельствуют в  пользу фак‑
торной валидности шкалы интолерантности к  дис‑
комфорту (χ² = 2,38, df = 2, p = 0,31, CFI = 0,998, TLI = 
0,992, SRMR = 0,016, RMSEA = 0,028, 90%CI [0,00; 
0,13]). Факторные нагрузки пунктов на «свои» факто‑
ры составляют 0,62–0,72; корреляция факторов меж‑
ду собой r = –0,57 (p < 0,01).

При проведении конфирматорного факторно‑
го анализа шкалы катастрофизации боли в  модель 
были добавлены корреляции между остатками семи 
пар пунктов, которые содержательно были призна‑
ны обоснованными1. Показатели полученной моде‑

1 Во‑первых, речь идет о пунктах с темой завершения / не за‑
вершения боли: корреляции остатков пунктов  1 «Я  все время 
беспокоюсь o том, закончится ли эта боль» с пунктами 6 «Мне 
становится страшно, что боль усилится еще больше», 8 «Я с не‑
терпением и тревогой жду, когда боль пройдет», 11 «Я постоян‑
но думаю о том, как я ужасно хочу, чтобы боль прекратилась», 
13 «Я задумываюсь, не значит ли это, то со мной случится  что‑то 
серьезное». Во‑вторых, это пункты об  общей «ужасности» со‑
стояния: корреляции пункта 7 «Я постоянно думаю о других бо‑
лезненных событиях» с пунктами 3 «Это ужасно и, мне кажется, 
что никогда не станет лучше» и 11 «Я постоянно думаю о том, 
как я ужасно хочу, чтобы боль прекратилась». В‑третьих, была 
добавлена корреляция остатков пунктов 9 «Я не могу себе пред‑
ставить, как выкинуть это из головы» и 11 «Я постоянно думаю 
о том, как я ужасно хочу, чтобы боль прекратилась», объединен‑
ных темой навязчивости мыслей о боли.

Table 1. Descriptive statistics and reliability‑ consistency of scales of attitude to physical pain and signs of deviant behaviour

Scales of attitude to physical pain Cronbach’s 
alpha (N = 245)

Cronbach’s alpha in 
the group of 13–16 
years old (N = 112)

Cronbach’s alpha in 
the group of 17–21 
years old (N = 133)

Mean Standard 
deviation

Discomfort Intolerance Scale —  
Discomfort Avoidance 0.71 0.64 0.76 2.75 1.36

Discomfort Intolerance Scale —  
Intolerance 0.60 0.63 0.57 2.97 1.31

Discomfort Intolerance Scale —  Total 
Score 0.72 0.61 0.78 2.88 1.12

Pain Catastrophizing Scale —  
Ruminations 0.89 0.86 0.91 1.68 1.30

Pain Catastrophizing Scale —  
Helplessness 0.90 0.87 0.92 1.36 1.14

Pain Catastrophizing Scale —  Pain 
Worsening Anxiety 0.72 0.65 0.76 1.41 1.12

Pain Catastrophizing scale —  Total 
score 0.94 0.91 0.95 1.48 1.07

Fear of Pain Questionnaire —  Minor 
Pain 0.78 0.79 0.78 1.56 0.50

Fear of Pain Questionnaire —  
Significant Pain 0.83 0.83 0.84 3.16 0.82

Fear of Pain Questionnaire —  
Injection Pain 0.87 0.87 0.87 1.71 0.93

Fear of Pain Questionnaire —  
Toothache 0.74 0.73 0.76 2.51 1.01

Fear of Pain Questionnaire —  Total 
Score 0.89 0.90 0.87 2.20 0.55

Aggressive behaviour 0.64 0.51 0.74 2.19 0.89
Anxious and intrusive thoughts 0.77 0.75 0.79 2.45 0.85
Use of psychoactive substances 0.83 0.55 0.85 1.23 0.46

Subjective need for psychological help 0.84 0.83 0.86 2.68 0.81
Suicidal thoughts 0.84 0.84 0.84 2.42 1.08
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Таблица 2. Связь шкал отношения к физической боли у подростков и молодежи
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Шкала 
интолерантности 
к дискомфорту —  

Избегание 
дискомфорта

1 0,40** 0,37** 0,30** 0,18** 0,26** 0,26** 0,11 0,15*

Шкала 
интолерантности 
к дискомфорту —  
Интолерантность

1 0,45** 0,44** 0,38** 0,24** 0,27** 0,19** 0,24**

Шкала 
катастрофизации 

боли —  Руминации
1 0,78** 0,62** 0,37** 0,35** 0,16* 0,26**

Шкала 
катастрофизации 

боли —  
Беспомощность

1 0,66** 0,34** 0,19** 0,10 0,18**

Шкала 
катастрофизации 
боли —  Тревога 
усиления боли

1 0,42** 0,31** 0,11 0,23**

Опросник страха 
боли —  Малая боль 1 0,46** 0,29** 0,54**

Опросник страха 
боли —  Значительная 

боль
1 0,26** 0,36**

Опросник страха 
боли —  Боль 
от инъекций

1 0,50**

Опросник страха 
боли —  Зубная боль 1

* —  p < 0,05, ** —  p < 0,01.

ли свидетельствуют в пользу факторной валидности 
шкалы (χ² = 104, df = 55, p < 0,01, CFI = 0,978, TLI = 
0,969, SRMR = 0,032, RMSEA = 0,060, 90%CI [0,04; 
0,08]). Факторные нагрузки пунктов на «свои» факто‑
ры составляют 0,51–0,87; корреляция факторов меж‑
ду собой r = 0,79–0,83 (p < 0,01).

Результаты конфирматорного факторного анализа 
пунктов опросника страха боли были допустимы1 (χ² 
= 281, df = 151, p < 0,01, CFI = 0,935, TLI = 0,918, SRMR = 
0,061, RMSEA = 0,059, 90%CI [0,05; 0,07]). Факторные 

нагрузки пунктов на  «свои» факторы составляют 
0,43–0,79; корреляция факторов между собой r = 
0,35–0,74 (p < 0,01).

Шкалы методик отношения к  физической боли 
коррелируют между собой, подтверждая, что различ‑
ные аспекты эмоциональных и поведенческих реак‑
ций связаны (табл. 2). В отличие от этого, страх боли 
от  инъекций связан с  другими вариантами страха 
боли, но не ее избеганием, беспомощностью и трево‑
гой усиления.

1 Как и  в  отношении первых двух шкал, разрешались кор‑
реляции остатков по  пунктам, связи между которыми можно 
было объяснить содержательно. Всего было добавлено 13 пар 
таких корреляций.
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Связь отношения к физической боли 
с отношением к телу и здоровью
Интолерантность к физическому дискомфорту, ка‑

тастрофизация боли и страх различных видов боли 
были связаны с  катастрофизацией телесных ощу‑
щений в целом, представлениями о слабости своего 
тела, признаками соматосенсорной амплификации 
и  ощущениями со  стороны вегетативной нервной 

системы —  иными словами, со склонностью к пред‑
ставлениям, характерным для соматизации и  ипо‑
хондризации (табл.  3). Подростки и  молодые люди 
с высоким уровнем интолерантности к дискомфорту 
и  страхом значительной боли также чаще считали 
свои телесные ощущения и  симптомы непереноси‑
мыми.

Table 2. Relationship between the scales of attitudes towards physical pain in adolescents and youth
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Discomfort Intolerance 
Scale —  Discomfort 

Avoidance
1 0.40** 0.37** 0.30** 0.18** 0.26** 0.26** 0.11 0.15*

Discomfort Intolerance 
Scale —  Intolerance 1 0.45** 0.44** 0.38** 0.24** 0.27** 0.19** 0.24**

Pain Catastrophizing 
Scale —  Ruminations 1 0.78** 0.62** 0.37** 0.35** 0.16* 0.26**

Pain Catastrophizing 
Scale —  Helplessness 1 0.66** 0.34** 0.19** 0.10 0.18**

Pain Catastrophizing 
Scale —  Pain Worsening 

Anxiety
1 0.42** 0.31** 0.11 0.23**

Fear of Pain 
Questionnaire —  Minor 

Pain
1 0.46** 0.29** 0.54**

Fear of Pain 
Questionnaire —  
Significant Pain

1 0.26** 0.36**

Fear of Pain 
Questionnaire —  

Injection Pain
1 0.50**

Fear of Pain 
Questionnaire —  

Toothache
1

* —  p < 0.05, ** —  p < 0.01.



National psychological journal. 2023, Vol. 18, № 2(50)

37

Sadovnichaya V.S., Rasskazova E.I.
Validation for the scales of attitude to physical pain 
in adolescents and youth

Таблица 3. Связь шкал отношения к физической боли с представлениями о теле и здоровье у подростков и молодежи
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Шкала интолерантности к дискомфорту —  
Избегание дискомфорта 0,22** 0,10 0,18** 0,21** 0,13* 0,27**

Шкала интолерантности к дискомфорту —  
Интолерантность 0,27** 0,23** 0,27** 0,24** 0,18** 0,39**

Шкала интолерантности к дискомфорту —  
Общий балл 0,30** 0,21** 0,28** 0,27** 0,19** 0,41**

Шкала катастрофизации боли —  
Руминации 0,21** 0,27** 0,32** 0,11 –0,02 0,42**

Шкала катастрофизации боли —  
Беспомощность 0,13* 0,40** 0,35** 0,04 –0,02 0,43**

Шкала катастрофизации боли —  Тревога 
усиления боли 0,24** 0,39** 0,36** 0,15* –0,02 0,42**

Шкала катастрофизации боли —  Общий 
балл 0,20** 0,39** 0,38** 0,10 –0,02 0,47**

Опросник страха боли —  Малая боль 0,22** 0,18** 0,26** 0,14* –0,01 0,33**
Опросник страха боли —  Значительная 

боль 0,22** 0,03 0,17** 0,33** 0,30** 0,35**

Опросник страха боли —  Боль от инъекций 0,19** 0,14* 0,20** 0,03 0,02 0,22**
Опросник страха боли —  Зубная боль 0,22** 0,04 0,20** 0,12 0,05 0,22**
Опросник страха боли —  Общий балл 0,29** 0,13* 0,28** 0,24** 0,15* 0,39**

* —  p < 0,05, ** —  p < 0,01.

Table 3. Association of scales of attitude to physical pain with ideas about the body and health in adolescents and young people
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Discomfort Intolerance Scale —  Discomfort Avoidance 0.22** 0.10 0.18** 0.21** 0.13* 0.27**
Discomfort Intolerance Scale —  Intolerance 0.27** 0.23** 0.27** 0.24** 0.18** 0.39**

Discomfort Intolerance Scale —  Total 0.30** 0.21** 0.28** 0.27** 0.19** 0.41**
Pain Catastrophizing Scale —  Ruminations 0.21** 0.27** 0.32** 0.11 –0.02 0.42**
Pain Catastrophizing Scale —  Helplessness 0.13* 0.40** 0.35** 0.04 –0.02 0.43**

Pain Catastrophizing Scale —  Pain Worsening Anxiety 0.24** 0.39** 0.36** 0.15* –0.02 0.42**
Pain Catastrophizing Scale —  Total 0.20** 0.39** 0.38** 0.10 –0.02 0.47**

Fear of Pain Questionnaire —  Minor Pain 0.22** 0.18** 0.26** 0.14* –0.01 0.33**
Fear of Pain Questionnaire —  Significant Pain 0.22** 0.03 0.17** 0.33** 0.30** 0.35**
Fear of Pain Questionnaire —  Injection Pain 0.19** 0.14* 0.20** 0.03 0.02 0.22**

Fear of Pain Questionnaire —  Toothache 0.22** 0.04 0.20** 0.12 0.05 0.22**
Fear of Pain Questionnaire —  Total 0.29** 0.13* 0.28** 0.24** 0.15* 0.39**

* —  p < 0.05, ** —  p < 0.01.
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Отношение к физической боли и признаки 
девиантного поведения у подростков и молодежи

Единственное различие между юношами и девуш‑
ками в отношении признаков девиантного поведения 
касалось признания потребности в психологической 
помощи, которое было более характерно для деву‑
шек, чем для юношей (t  = –2,57, p < 0,05, d = 0,44). 
Подростки 17–21 года чаще сообщают об употребле‑
нии психоактивных веществ, по  сравнению с  под‑
ростками 13–16 лет (t = –4,38, p < 0,01, d = 0,36; кор‑
реляция с  возрастом r = 0,30, p < 0,01). Кроме того, 
более старшие подростки несколько реже проявляют 
агрессию, хотя эти различия выявлены лишь в кор‑
реляционном анализе и  не  подтверждаются при 

сравнении двух возрастных групп (r = –0,13, p < 0,05). 
Опыт суицидальных мыслей и действий не был свя‑
зан с полом и возрастом респондентов.

Подростки и молодые люди с более выраженными 
тревогой усиления боли, руминациями и беспомощ‑
ностью чаще отмечают свое агрессивное поведение, 
тревожные, навязчивые и суицидальные мысли, упо‑
требление ПАВ, а также чаще признают собственную 
потребность в  психологической помощи (табл.  4). 
Интолерантность к физическому дискомфорту была 
слабо связана лишь с жалобами на тревожные и на‑
вязчивые мысли, а страх малой боли —  с тревожны‑
ми и  навязчивыми мыслями, а  также признанием 
своей потребности в психологической помощи.

Таблица 4. Связь шкал отношения к физической боли с признаками девиантного поведения у подростков и молодежи

Шкалы отношения к физической боли
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Шкала интолерантности к дискомфорту —  
Избегание дискомфорта 0,00 0,08 0,05 0,04 0,09

Шкала интолерантности к дискомфорту —  
Интолерантность 0,10 0,13* 0,04 0,03 0,03

Шкала интолерантности к дискомфорту —  Общий 
балл 0,07 0,13* 0,05 0,04 0,07

Шкала катастрофизации боли —  Руминации 0,29** 0,38** 0,10 0,32** 0,21**
Шкала катастрофизации боли —  Беспомощность 0,29** 0,43** 0,20** 0,4** 0,34**

Шкала катастрофизации боли —  Тревога усиления 
боли 0,29** 0,41** 0,15* 0,35** 0,25**

Шкала катастрофизации боли —  Общий балл 0,32** 0,45** 0,17** 0,41** 0,30**
Опросник страха боли —  Малая боль 0,09 0,20** 0,00 0,23** 0,11

Опросник страха боли —  Значительная боль –0,05 0,10 –0,15* 0,01 –0,11
Опросник страха боли —  Боль от инъекций 0,02 0,15* 0,02 0,11 0,09

Опросник страха боли —  Зубная боль 0,01 0,13 –0,04 0,26** 0,06
Опросник страха боли —  Общий балл 0,02 0,19** –0,08 0,19** 0,03

* —  p < 0,05, ** —  p < 0,01.
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Для подростков и  молодых людей, сообщающих 
об  опыте суицидальных мыслей и  особенно  —   дей‑
ствий, характерны более выраженные признаки 
других форм девиантного поведения (агрессивное 
поведение, тревожные и навязчивые мысли, употре‑
бление ПАВ, субъективная потребность в психологи‑
ческой помощи; F = 13,48–44,15, p < 0,01, η² = 0,10–0,27). 
Очевидно, что наиболее велики различия между 
группами по шкале суицидальных мыслей (F = 93,52, 
p < 0,01, η² = 0,44). Согласно результатам попарного 
сравнения по критерию Шеффе, все три группы (без 
опыта суицидальных мыслей, с опытом мыслей и дей‑
ствий) значимо различаются (p < 0,05) между собой 
по выраженности жалоб на тревожные и навязчивые 
мысли, субъективной потребности в  психологиче‑
ской помощи и выраженности суицидальных мыслей. 
Признаки агрессивного поведения и  употребления 
ПАВ более выражены у подростков с суицидальными 
действиями (p < 0,05), тогда как подростки и молодые 

люди без и с опытом суицидальных мыслей не разли‑
чаются по этим показателям.

Подростки и  молодые люди с  опытом суицидаль‑
ных мыслей (рис.) испытывают более выраженную 
беспомощность в  отношении физической боли (F  = 
6,65, p < 0,01, η² = 0,05); у них также более выражен 
общий показатель катастрофизации боли (F  = 4,72, 
p < 0,05, η² = 0,04). При этом более выраженная склон‑
ность к суицидальности связана с меньшим страхом 
значительной боли (F = 5,95, p < 0,01, η² = 0,05); под‑
ростки, сообщившие об  опыте суицидальных дей‑
ствий, меньше боятся боли от инъекций (F = 3,54, p < 
0,05, η² = 0,03) и боли в целом (F = 3,38, p < 0,05, η² = 
0,03). Попарное сравнение групп по критерию Шеффе 
показывает, что во  всех случаях различия касаются 
группы подростков и  молодых людей, сообщивших 
о суицидальных действиях (p < 0,05), тогда как разли‑
чий между подростками с и без опыта суицидальных 
мыслей по этим показателям не выявлено.

Table 4. Association of scales of attitude to physical pain with signs of deviant behaviour in adolescents and youth

Scales of attitude to physical pain
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Discomfort Intolerance Scale —  Discomfort Avoidance 0.00 0.08 0.05 0.04 0.09
Discomfort Intolerance Scale —  Intolerance 0.10 0.13* 0.04 0.03 0.03

Discomfort Intolerance Scale —  Total 0.07 0.13* 0.05 0.04 0.07
Pain Catastrophizing Scale —  Ruminations 0.29** 0.38** 0.10 0.32** 0.21**
Pain Catastrophizing Scale —  Helplessness 0.29** 0.43** 0.20** 0.43** 0.34**

Pain Catastrophizing Scale —  Pain Worsening Anxiety 0.29** 0.41** 0.15* 0.35** 0.25**
Pain Catastrophizing Scale —  Total 0.32** 0.45** 0.17** 0.41** 0.30**

Fear of Pain Questionnaire —  Minor Pain 0.09 0.20** 0.00 0.23** 0.11
Fear of Pain Questionnaire —  Significant Pain –0.05 0.10 –0.15* 0.01 –0.11
Fear of Pain Questionnaire —  Injection Pain 0.02 0.15* 0.02 0.11 0.09

Fear of Pain Questionnaire —  Toothache 0.01 0.13 –0.04 0.26** 0.06
Fear of Pain Questionnaire —  Total 0.02 0.19** –0.08 0.19** 0.03

* —  p < 0.05, ** —  p < 0.01.
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Figure. Attitudes toward physical pain in adolescents and young adults with and without experience of suicidal thoughts and actions

Рисунок. Отношение к физической боли у подростков и молодых людей без и с опытом суицидальных мыслей и действий
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Обсуждение результатов

Психометрические характеристики методик 
отношения к физической боли при применении 
у подростков и молодых людей
Результаты позволяют обосновать достаточную 

факторную валидность и  надежность‑согласован‑
ность шкал опросника страха боли, опросника ка‑
тастрофизации боли, а  также субшкалы избегания 
дискомфорта шкалы интолерантности к  диском‑
форту при применении у  подростков и  молодых 

людей. В подтверждение внешней валидности мето‑
дики, все шкалы методик отношения к физической 
боли были положительно связаны между собой. 
Исключение составляла шкала боли от  инъекций, 
показатели которой были связаны со страхом боли, 
но  не  были связаны с  избеганием дискомфорта, 
беспомощностью и  тревогой усиления боли. С  на‑
шей точки зрения, это закономерный результат, 
поскольку боль от  инъекций, как правило, терпят, 
а не избегают, и долгосрочных негативных послед‑
ствий она не  вызывает (как и  опасений за  эти по‑
следствия).
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Для практического использования методик важно 
отметить несколько моментов. Во‑первых, по резуль‑
татам конфирматорного факторного анализа опро‑
сника катастрофизации боли, шкалы этой методики 
в  значительной степени коррелируют между собой 
(r  = 0,79–0,83), что позволяет предполагать, что бо‑
лее эвристичным будет рассмотрение конструкта 
катастрофизации боли как единого. Дальнейшие ис‑
следования могут уточнить это предположение. Во‑
вторых, субшкала интолерантности к  дискомфорту 
показала низкую согласованность в  группах под‑
ростков и  молодых людей, что, с  нашей точки зре‑
ния, объясняется скрининговым характером мето‑
дики —  вся методика состоит из пяти пунктов, чего 
может быть недостаточно для обеспечения согласо‑
ванности по  двум субшкалам. Можно рекомендо‑
вать применять общий показатель интолерантности 
к дискомфорту или исключительно субшкалу избега‑
ния дискомфорта. В‑третьих, у подростков 13–16 лет 
согласованность по  ряду субшкал (субшкалам шка‑
лы интолерантности к  дискомфорту, шкал тревоги 
усиления боли) достигала лишь пограничных зна‑
чений, что требует дальнейших исследований пони‑
мания подростками этой группы соответствующих 
пунктов.

Социодемографические факторы отношения 
к физической боли при применении у подростков 
и молодых людей

Практически не  выявлено различий в  отношении 
к  физической боли у  респондентов разного пола 
и возраста. Иными словами, речь, по‑видимому, идет 
об  универсальных особенностях, не  претерпеваю‑
щих существенных трансформаций в подростковом 
и  юношеском возрасте. Единственное исключение 
касалось более высокого показателя руминаций в от‑
ношении физической боли у девушек, чем у юношей, 
что также отразилось на  их более высоких общих 
баллах по  шкале катастрофизации боли. Можно 
предполагать, что эмоциональные (страх) и поведен‑
ческие (готовность к  избеганию) реакции на  физи‑
ческую боль не зависят от пола респондентов, но де‑
вушки чаще сталкиваются с навязчивыми мыслями 
о боли, которые им трудно избегать. Следует, однако, 
отметить, что ввиду неравномерного распределе‑
ния респондентов по полу в нашей выборке, данные 
о  различиях между юношами и  девушками следует 
считать предварительными.

Связь отношения к физической боли 
со склонностью соматизации и признаками 
девиантного поведения

В  полном соответствии с  исходными предполо‑
жениями, результаты свидетельствуют о  том, что 

интолерантность к  физическому дискомфорту, ка‑
тастрофизация боли и страх различных видов боли 
у  подростков и  молодых людей связаны, с  одной 
стороны, со склонностью к соматизации, а с другой 
стороны, с  некоторыми признаками девиантного 
поведения. В частности, подростки и молодые люди 
с более высоким уровнем интолерантности к физиче‑
ской боли, страха боли и катастрофизации склонны 
к  катастрофизации по  поводу своих телесных ощу‑
щений, считают тело слабым и уязвимым, жалуются 
на большее число ощущений со стороны ВНС и про‑
являют более высокие показатели соматосенсорной 
амплицикации. В  подтверждение внешней валид‑
ности шкалы интолерантности к  дискомфорту, ее 
показатели связаны с представлениями о неперено‑
симости телесных симптомов. Обсуждение вопроса 
о том, идет ли речь о проявлении общей склонности 
к соматизации в особом чувствительном отношении 
к физической боли или о том, что такое отношение 
создает «почву» для развития склонности к сомати‑
зации, выходит за  рамки данного корреляционного 
исследования.

Склонность к  катастрофизации в  отношении фи‑
зической боли (тревога усиления, руминации, беспо‑
мощность) была более выражена у подростков и мо‑
лодых людей, признающих у себя различные аспекты 
девиантного поведения  —   агрессивное поведение, 
тревожные, навязчивые и суицидальные мысли, упо‑
требление ПАВ. Напротив, интолерантность к  фи‑
зическому дискомфорту и страх боли, по‑видимому, 
связаны исключительно с  жалобами на  тревожные 
и  навязчивые мысли и  признанием необходимости 
психологической помощи. Для подростков, сооб‑
щивших о  суицидальных действиях, характерны 
более высокие показатели беспомощности и  общей 
катастрофизации боли, но  более низкие показатели 
страха значительной боли и боли от инъекций. Эти 
данные согласуются с другими исследованиями, уста‑
новившими связь между самоповреждающим пове‑
дением и  повышенным болевым порогом (Franklin, 
Hessel, Prinstein, 2011; Orbach et al., 1997).

Ограничения

Можно выделить несколько ограничений данной 
работы, требующих дальнейших исследований. Во‑
первых, в  данной выборке было неравномерным 
распределение по  полу; в  связи с  большей готовно‑
стью девушек участвовать в исследовании, в выборке 
было небольшое количество молодых людей. В связи 
с этим данные о роли пола следует считать предва‑
рительными. Во‑вторых, дальнейшего исследования 
требуют вопросы о ретестовой надежности методик, 
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их связи с субъективной физической болью и реак‑
цией на  нее (при травмах, соматических заболева‑
ниях, болезненном лечении), а также уточнение во‑
проса о согласованности субшкалы интолерантности 
к дискомфорту шкалы интолерантности. В‑третьих, 
в  данном исследовании диагностика признаков де‑
виантного поведения проводилась на  основе субъ‑
ективного самоотчета респондентов, и  важным яв‑
ляется дополнение этих данных другими способами 
диагностики (оценками других людей, поведенчески‑
ми проявлениями).

Выводы

Таким образом, продемонстрирована достаточная 
надежность‑ согласованность шкал опросника стра‑
ха боли, опросника катастрофизации боли, а  также 
субшкалы избегания дискомфорта шкалы интоле‑
рантности к  дискомфорту при применении у  под‑
ростков и  молодых людей. Конфирматорный фак‑
торный анализ подтвердил факторную структуру 

методик, соответствующую оригинальной версии. 
Для девушек были более характерны руминации в от‑
ношении боли, чем для юношей; связи отношения 
к  физической боли с  возрастом выявлено не  было. 
В подтверждение внешней валидности методик, раз‑
личные аспекты страха, катастрофизации и интоле‑
рантности к физической боли положительно связаны 
между собой, а также с катастрофизацией телесных 
ощущений, выраженностью ощущений со  стороны 
вегетативной нервной системы, представлениями 
о непереносимости телесных ощущений, соматосен‑
сорной амплификацией. Катастрофизация в  отно‑
шении физической боли была связана с признаками 
девиантного поведения  —   проявлениями агрессии, 
тревожными, навязчивыми, суицидальными мысля‑
ми, употреблением ПАВ. Опыт самоповреждающего 
или суицидального поведения был связан с  беспо‑
мощностью по  отношении к  боли, но  более низки‑
ми показателями страха значительной боли и  боли 
от инъекций. В целом, методики отношения к физи‑
ческой боли могут применяться в  психологических 
исследованиях детей и подростков.
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Резюме
Актуальность. В современных научных представлениях и практической психологии имеются многочисленные 
данные о  том, что бесплодие вызывает у  женщин тяжелые переживания и  хронический стресс. При этом 
наблюдается дефицит эмпирических данных о  том, как женщины, переживающие репродуктивные трудности 
(РТ), воспринимают эту ситуацию.
Целью статьи является определение и анализ типов восприятия РТ у женщин с разной направленностью копинга.
Методы. Участницами исследования стали женщины (N = 50, возраст от 25 до 44 лет), обратившиеся с запросом 
о РТ в группы, организованные «Центром психологической поддержки женщин и семьи “Ты не одна”». На основе 
показателей опросника «Типы ориентаций в  трудной ситуации» выделены три группы женщин с  разными 
типами восприятия РТ: приближение к цели рождения ребенка (n = 17), амбивалентное восприятие (n = 28), уход 
от проблемы (n = 5). Затем выполнен контент‑ анализ описаний трудных жизненных ситуаций (ТЖС) и сравнение 
частоты подкатегорий с помощью критериев χ2 Пирсона и φ* Фишера.
Результаты. Выделены категории, описывающие воспринимаемую жизненную ситуацию, связанную с  РТ: 
содержание ситуации, направленные на проблему копинг‑ стратегии, направленные на уход от проблемы копинг‑ 
стратегии, эмоции, оценки ситуации, цели, возможности, ограничения, поддержка других людей, максимальный 
неуспех и  максимальный успех. Проанализированы особенности восприятия РТ для каждого типа. Описаны 
уровни целей, позволяющие анализировать копинг и степень приближения женщины к разрешению ситуации: 
1) цели стабилизации; 2) цели ухода от негативных переживаний; 3) цели приближения к достижению результата; 
4) цели преодоления ситуации (появление ребенка или гармоничная жизнь без него).
Выводы. Женщины, обратившиеся за  психологической помощью в  группы поддержки, воспринимают РТ 
как жизненную ситуацию высокой трудности, что в  ряде случаев связано с  опытом перинатальных потерь, 
с  моральной нагрузкой при прохождении врачебных процедур, страхом за  свое здоровье и  жизнь. По  своей 
структуре такая ситуация содержит две крупные задачи: материнство (или реже отказ от  него) и  совладание 
с отрицательными эмоциями. Соответственно, копинг‑ стратегии выполняют следующие функции: приближение 
к  цели, обеспечение резистентности к  собственному избеганию и  устойчивости к  «давлению общества», 
преодоление эмоционального сопротивления. Представленные в работе уровни целей женщин с РТ позволяют 
описать задачи психологической поддержки, в статье даны краткие рекомендации.
Ключевые слова: репродуктивные трудности, бесплодие, жизненная задача, восприятие ситуации, копинг‑ 
стратегии, копинг приближения, копинг ухода, субъективное оценивание, психологическая помощь.
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Abstract
Background. In modern scientific concept as well as in practical psychology, numerous data confirm that infertility causes 
severe worries and chronic stress in women. At the same time, there is a paucity of empirical evidence on how women with 
reproductive difficulties perceive this situation.
Objective. The study aims to analyze types of reproductive difficulties perception in women with different coping 
orientations.
Methods. Participants were 50 women (aged 25 to 44) from support groups arranged by the non‑profit organization for 
women with reproductive issues “You Are Not Alone”. Based on the questionnaire “Types of Orientations in Difficult 
Situation”, participants were divided into three groups: approach to the goal of having a child (N = 17), avoidance of the 
problem (N = 5), ambivalent perception (N = 28). Content analysis was conducted based on stories about reproduction 
difficulties experiences.
Results. Categories describing the perceived life situation associated with reproductive difficulties were identified: the 
content of the situation; problem‑ oriented coping; avoidance coping; emotions; appraisals of the situation; goals; possibilities; 
restrictions; support from other people; worst‑case scenario and best‑case scenario. The features of reproductive difficulties 
perception for each type of coping orientation were analyzed. The levels of goals that allow to analyse coping and the 
extent of a woman’s approach to resolving the situation are described. These levels include 1) goals of stabilization (to make 
a certain decision, maintain the integrity of the body and psyche); 2) the goals of avoiding negative experiences; 3) the goals 
of approaching the achievement of the result; 4) the goals of overcoming the situation (birth of children or a harmonious 
life without them).
Conclusion. Women seeking for psychological assistance in support groups perceive reproductive difficulties as a  life 
situation of high difficulty, which in some cases is associated with the experience of perinatal losses, moral burden while 
undergoing medical procedures, and fear for their health and life. In terms of its structure, this situation contains two 
major tasks: motherhood (or, more rarely, rejection of it) and coping with negative emotions. Accordingly, coping strategies 
perform the following functions: approaching the goal, providing resistance to one’s own avoidance, and resistance to 
“social pressure”, overcoming emotional resistance. The presented levels of goals for women with reproductive difficulties 
allow us to describe the tasks of psychological assistance as well as to give brief recommendations.
Keywords: reproductive difficulties, infertility, life task, perception of a situation, coping strategies, approach coping, 
avoidance coping, subjective appraisal, psychological assistance.
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Введение

В  современных научных представлениях имеется 
консенсус ученых и практических психологов о том, 
что бесплодие вызывает у женщин самые тяжелые пе‑
реживания, связано с хроническим стрессом, являет‑
ся «критической жизненной ситуацией», а также мо‑
жет повышать риск депрессии (Адамян, Филиппова, 
Калинская, 2012; Rockliff et al., 2014). Период беспло‑
дия влияет на самосознание, самооценку женщины, 
ее представления о  будущем (Якупова, Захарова, 
2015). Многочисленные исследования показывают, 
что различия в психологических реакциях на стресс 
бесплодия связаны с  репродуктивными исходами 
(Rockliff et al., 2014). Психологический фактор лиди‑
рует среди причин отказа от лечения бесплодия (Van 
den Broeck et al., 2009). Исходя из этого, продвижение 
в  научном понимании механизмов восприятия РТ 
важно для разработки стратегий оказания психоло‑
гической помощи и выявления женщин «группы ри‑
ска», которым особенно необходима поддержка1.

Долгое время в  качестве основного психологиче‑
ского фактора нарушений репродуктивной функ‑
ции и успешности лечения рассматривался уровень 
стресса женщины, однако современные данные 
не  подтверждают эти выводы (Филиппова, 2022). 
В  2010‑е годы появились метааналитические ис‑
следования, показавшие неоднозначность влияния 
стресса. Так, С. Маттисен с  коллегами проанализи‑
ровали 31 исследование совокупной выборкой N = 
4902. Исследования были посвящены изучению свя‑
зей следующих переменных: стресса, тревожности 
до и во время лечения (с помощью вспомогательных 
репродуктивных технологий), частоты оплодотворе‑
ния, частоты имплантации и  других. Этот метаана‑
лиз выявил небольшие, но статистически значимые 
отрицательные связи стресса, личностной тревож‑
ности и ситуационной тревожности с клиническими 
показателями беременности (Matthiesen et al., 2011). 
В то же время метаанализ, в котором были проана‑
лизированы 20 исследований, предполагавших ко‑
личественную оценку показателей стресса до начала 
лечения бесплодия и  учитывавших исход  —   насту‑
пила ли беременность (N = 4308), приводит доказа‑
тельства об отсутствии связи стресса и успешности 
лечения (Nicoloro‑ SantaBarbara et al., 2018). Объясняя 
такие результаты, авторы указывают на значимость 
факторов, выступающих «буфером» последствий 
стресса: копинга, социальной поддержки (включая 
психотерапевтическую помощь, что также может 

1 По  результатам аналитического обзора Г. Г. Филипповой 
(2022), 20% пациентов клиник вспомогательных репродуктив‑
ных технологий нуждаются в специализированной психологи‑
ческой помощи.

рассматриваться как копинг‑ стратегия) и  диспози‑
ционный оптимизм (там же). Тем самым копинг рас‑
сматривается в качестве одного из наиболее важных 
психологических факторов при достижении цели за‑
чать и родить ребенка.

Положительные эффекты копинга, определяющие 
преодоление негативных эмоциональных послед‑
ствий бесплодия и  продолжение попыток достичь 
цель, связаны с  отношением пар к  деторождению 
и  лечению, с  активными, направленными на  ана‑
лиз и  решение проблемы стратегиями совладания, 
мотивацией заботы, надежной привязанностью. 
Напротив, отказ от  лечения, высокий уровень тре‑
воги и других отрицательных переживаний связаны 
с  избеганием, замалчиванием своих переживаний, 
мотивацией социального давления (Gabnai‑ Nagy, 
Papp, Nagy, 2020; McLaughlin, Cassidy, 2019; Peterson et 
al., 2009; Schmidt, 2006).

По  результатам исследования пациенток, начи‑
нающих лечение с  помощью экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), показатели активного и пас‑
сивного копинга для прогнозирования дистресса 
оказались более значимы, чем «специфические» для 
бесплодия характеристики, в  числе которых  —   от‑
каз от  бездетного образа жизни, потребность в  ро‑
дительстве (Van den Broeck et al., 2010). Обзор пси‑
хосоциальных факторов адаптации у  пациенток, 
проходящих лечение ЭКО, выявил следующие осо‑
бенности. Уровень дистресса положительно связан 
с  выраженностью стратегий избегания и  отрица‑
тельно —   с использованием социальной поддержки 
(Rockliff et al., 2014). В  целом, разные исследования 
согласованы относительно того, что в  ситуации РТ 
женщина испытывает стресс, следовательно, совла‑
дание с  ним является важным компонентом дости‑
жения жизненной цели родить ребенка.

Подавляющее большинство исследований в  дан‑
ной области связано с  изучением роли различ‑
ных копинг‑ стратегий. Но  вопрос о  том, как вос-
принимается стрессор, остается малоизученным. 
Имеются лишь разрозненные данные, указывающие 
на  значимость личной компетентности (Gabnai‑ 
Nagy, Papp, Nagy, 2020), отношения к лечению и его 
оценки (Schmidt, 2006), воспринимаемого контроля 
(Gourounti et al., 2012), осознанности (Li  et al., 2016; 
McLaughlin, Cassidy, 2019). Между тем мы исходим 
из утверждения, что копинг есть результат восприя‑
тия трудной ситуации человеком. Исследования оте‑
чественных авторов показали большую роль мотива‑
ции рождения ребенка, психологической готовности 
к  родительству, личностных смыслов материнства, 
отношения женщины к  будущему ребенку. Также 
имеют значение этические убеждения, включая рели‑
гиозную и нравственную (не)допустимость процедур 
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лечения (Филиппова, 2022; Якупова, Захарова, 2015). 
Соответственно, для понимания причин, по  кото‑
рым женщина, переживающая РТ, использует ту или 
иную стратегию совладания, фокус научного анали‑
за должен быть смещен с  совладающего поведения 
на  предпосылки актуализации копинг‑ стратегий  —   
восприятие ТЖС, включая мотивационные, когни‑
тивные, эмоциональные составляющие образа ситу‑
ации. В  научном плане это позволило  бы системно 
рассмотреть восприятие и  преодоление ТЖС. 
А в практическом плане, как отмечают авторы обзо‑
ра о копинг‑ стратегиях, выделение форм и типов пе‑
реживания женщинами бесплодия открыло бы воз‑
можности эффективной психологической помощи 
(Адамян, Филиппова, Калинская, 2012, с. 104).

Целью данной работы стало определение типов 
восприятия РТ у женщин с разной направленностью 
копинга.

Задачами исследования были: выявление особен‑
ностей типов восприятия РТ (эмпирическая задача); 
разработка рекомендаций (практическая задача); 
анализ возможностей методического комплекса для 
определения типов восприятия РТ (методическая 
задача); апробация типологии восприятия на  мате‑
риале РТ и анализ применимости к этой области по‑
нимания копинга как процесса достижения трудной 
жизненной цели (теоретические задачи). В качестве 
основания типологии восприятия мы использовали 
валентность, определяющую направленность усилий 
на приближение к трудности и уход от нее; также вы‑
делена амбивалентная направленность.

Теоретические основания исследования

Репродуктивные трудности в контексте 
жизненной ситуации
Под РТ в данном исследовании понимается неспо‑

собность добиться беременности после двенадцати 
и более месяцев при регулярной половой жизни без 
предохранения; либо при неудачных попытках забе‑
ременеть одним из  способов вспомогательных ре‑
продуктивных технологий; либо по другой причине, 
по  которой женщина при наличии желания, не  мо‑
жет стать матерью1.

Планирование беременности и  рождение ребен‑
ка могут рассматриваться как значимая жизненная 
цель, а  бесплодие  —   как «фрустрация реализации» 
такой цели (Филиппова, 2022, с.  29). Мы исходим 
из того, что желаемая беременность и в то же время 

1 Например, в нашей выборке есть женщины, которые не мо‑
гут забеременеть из‑за бесплодия мужа и  по  моральным убе‑
ждениям отвергают возможности вспомогательных репродук‑
тивных технологий и другие альтернативы.

переживание ее невозможности не  изолированы 
от  жизненной ситуации, а  встроены в  ее контекст. 
Более того, при высокой значимости и эмоциональ‑
ной сфокусированности женщины на проблеме дан‑
ная жизненная тема влияет на другие сферы: профес‑
сиональную, межличностную и др. В связи с этим мы 
рассматриваем репродуктивные трудности как труд‑
ную жизненную задачу2 и применяем разработанный 
для исследований восприятия таких ситуаций кон‑
структ ориентаций в трудных ситуациях. При этом 
копинг определяется как действия (усилия), направ‑
ленные на достижение значимой трудной цели и учи‑
тывающие условия жизненной ситуации. При таком 
понимании функциями копинга являются: 1)  при‑
ближение к цели через планомерные усилия; 2) рези‑
стентность к  избеганию или способность противо‑
стоять собственным попыткам ухода от  трудности; 
3)  противостояние внешним помехам (Битюцкая, 
2022). Кроме того, чтобы изучить субъективные па‑
раметры и личностные смыслы, мы используем каче‑
ственный подход.

Типы ориентаций в трудных ситуациях
Конструкт основан на идее о двух типах направлен‑

ности сознания в процессе совладания: 1) на прибли-
жение к  трудной ситуации (фокусирование на  ней, 
позволяющее направлять усилия на  изменение си‑
туации) и  2)  на  уход от  нее (когнитивное отстране‑
ние, позволяющее избегать, игнорировать трудность 
и экономить силы). К первому типу относятся драйв, 
тщательность, ориентация на возможности; а ко вто‑
рому  —   избегание, бездействие, беспечность. Две 
ориентации —  на сигналы угрозы и препятствия —  
могут сочетаться как с  ориентациями первого, так 
и второго типов (Битюцкая, Корнеев, 2020).

В ходе серии исследований с использованием опро‑
сника, позволяющего измерить выраженность ори‑
ентаций, оказалось, что 1)  ориентации соотносятся 
с  направленностью копинга; 2)  в профиле респон‑
дента могут быть одновременно выражены разные 
ориентации, причем зачастую  —   противоположно 
направленные, что описывает амбивалентное реаги‑
рование (там же). В  связи с  этим при психологиче‑
ской диагностике восприятия трудностей необходи‑
мо учитывать сочетание ориентаций.

Восприятие трудностей
Теоретическое осмысление проблемы образа ТЖС 

и  анализ эмпирических данных (Битюцкая, 2020) 
позволяют описать следующие компоненты вос‑
приятия трудности: оценки, представления об  ис‑
пользуемых копинг‑ стратегиях, ситуационная цель, 

2 Трудная задача —  тип жизненных трудностей, предполагаю‑
щих достижение значимой трудной цели.
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возможности и  ограничения, необходимость под‑
держки других людей, представления о  наилучшем 
и  наихудшем вариантах развития событий (макси‑
мальный успех и неуспех).

Методы

В исследовании применялись следующие психоди‑
агностические инструменты.

Методика структурированного описания ситу-
ации операционализирует восприятие ТЖС и  по‑
зволяет получить качественные данные. Методика 
включает вводную инструкцию, предполагаю‑
щую формулирование трудной жизненной задачи, 
и шесть открытых вопросов о ней:

Сформулируйте свою жизненную ситуацию, кото‑
рая является трудной задачей, требующей решения 
в данный период времени, и связана с репродуктив‑
ными трудностями:

 – Как Вы её воспринимаете, оцениваете, пережи‑
ваете и преодолеваете (какие действия помогают 
Вам преодолеть ситуацию или свое состояние)?

 – Каковы Ваши цели в этой ситуации?
 – Какие возможности и ограничения есть у Вас при 

достижении цели?
 – Нужна ли Вам в этой ситуации помощь (поддерж‑

ка) окружающих людей?
 – Если всё сложится очень плохо, что это будет? 

(Максимальный неуспех).
 – Опишите, что для Вас будет максимально успеш‑

ным выходом, разрешением ситуации.
Опросник «Типы ориентаций в трудной ситуации» 

(ситуационная версия; ТОРС) предназначен для ди‑
агностики восприятия актуальной для респондента 
трудной ситуации, которую он описывает. В  соот‑
ветствии с теоретической моделью, ТОРС позволяет 
выявить восемь ориентаций. К ним относятся драйв, 
тщательность, ориентация на  возможности, избега‑
ние, бездействие, беспечность, ориентации на  сиг‑
налы угрозы и на препятствия (Битюцкая, Корнеев, 
2020).

Дополнительно мы использовали опросник 
«Когнитивное оценивание ТЖС» (КО ТЖС), позво‑
ляющий определить, является  ли ситуация субъ‑
ективно трудной для человека. Шкалы опросника 
соотносятся с  критериями трудности ситуации: 
1) общие признаки ТЖС, 2) неподконтрольность си‑
туации, 3) непонятность ситуации, 4) необходимость 
быстрого активного реагирования, 5)  затруднения 
в принятии решения, 6) трудности прогнозирования 
ситуации, 7) отрицательные эмоции, 8) перспектива 
будущего (Битюцкая, Корнеев, 2021).

Процедура обработки данных

В  данной работе профиль участниц исследования 
по  ТОРС рассматривался комплексно  —   как соче‑
тание выраженных ориентаций. Поскольку ориен‑
тации на  угрозу и  препятствия могут сочетаться 
как с  приближением, так и  с  уходом от  трудности, 
дифференцирующими для нас были шесть шкал: 
относящиеся к приближению (драйв, тщательность, 
ориентация на  возможности) и  к  уходу (избегание, 
бездействие, беспечность). Основанием для разде‑
ления женщин на группы были значения по шкалам 
в  индивидуальном профиле, выводимые из  шкалы 
инструкции (от 0 до 3 баллов), где 1,5 является сред‑
ним значением1. Соответственно, баллы 1,5 и  выше 
мы интерпретировали как выраженность ориента‑
ции. По  результатам такого анализа мы выделили 
три группы женщин:

Г1 —   группа приближения к достижению цели по‑
явления ребенка, положительная валентность труд‑
ности (выражены одна, две или три шкалы, соот‑
ветствующие приближению, и  не  выражены шкалы 
ухода от трудностей; n = 17).

Г2  —   группа с  амбивалентным восприятием РТ 
(выражены одна шкала или более из  относящихся 
к приближению, а также одна шкала или более, соот‑
носимых с уходом; n = 28).

Г3 —  группа ухода от репродуктивных трудностей, 
отрицательная валентность трудности (выражены 
одна, две или три шкалы ухода от трудностей, и не вы‑
ражены шкалы приближения; n = 5). Небольшое ко‑
личество участниц этой группы объясняется, во‑пер‑
вых, тем, что об однозначном избегании жизненных 
ситуаций обычно сообщает наименьшее число ре‑
спондентов. Во‑вторых, наша выборка —  это женщи‑
ны, которые обратились за поддержкой, то есть они 
готовы анализировать трудность, что противопо‑
ложно уходу от проблемы.

В  приложении А  приведена описательная стати‑
стика показателей шкал ТОРС для трех групп жен‑
щин (табл. А1).

Для обработки данных Методики структуриро‑
ванного описания ситуации использовался контент‑ 
анализ (сплошной подсчет). Результаты контент‑ 
анализа, к  которым возможно было применить 
статистическую обработку, проверялись с помощью 
критериев: χ2 Пирсона и  φ* Фишера. Кодировочная 
инструкция для контент‑ анализа разработана 
Е. В. Битюцкой и  Н. Г. Малышевой и  апробирова‑
на на  массиве описаний трудных жизненных задач 

1 Выбор такой границы (а не выборочного среднего) обосно‑
ван тем, что нам важно соотнести показатели респондента с за‑
данной в инструкции шкалой оценки частоты, а не сравнивать 
эти показатели с относительными значениями для выборки.
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разного содержания (более 600 случаев). Инструкция 
включала категории, относящиеся к описанию ситу‑
ации в целом (1) и к отдельным вопросам (2). Таким 
образом, единицей контекста являлись описания 
ситуаций (для первого типа категорий) и  ответы 
на  каждый вопрос (для второго типа категорий). 
К категориям первого типа были отнесены эмоцио‑
нальные переживания. Ко  второму типу категорий 
относились особенности оценки, копинга, цели и др.

Выборка

В  исследовании приняли участие 50 женщин 
в  возрасте от  25 до  44  лет (Mвозраст = 35; SD = 4,44). 
Исследование проводилось на базе очных благотво‑
рительных1 групп поддержки для женщин, которые 
столкнулись с РТ (2019–2021 гг.). Группы организовы‑
вали и вели психологи автономной некоммерческой 
организации «Центр психологической поддержки 
женщин и  семьи “Ты  не  одна”». Группы включают 
в себя 6 очных встреч с частотой один раз в неделю, 

направлены на психологическую помощь в нахожде‑
нии возможностей и  позитивных смыслов жизнен‑
ной ситуации. Женщинам предлагалось участвовать 
в исследовании до начала программы.

В  силу специфики набора участниц исследования 
(женщины, обратившиеся за  психологической под‑
держкой, а  не  пациентки клиник) мы не  собирали 
анамнез, а учитывали лишь те сведения о РТ, кото‑
рые сообщили респондентки, описывая свои труд‑
ности (табл. 1). Большинство участниц указали соб‑
ственное бесплодие (86%). Некоторые участницы 
не  имели медицинского диагноза, связанного с  бес‑
плодием, часть женщин проходили лечение с  по‑
мощью методов вспомогательных репродуктивных 
технологий. Также участвовали женщины, которые 
после многих неудачных попыток ставили основной 
целью отказаться от продолжения планирования ре‑
бенка. Поскольку неудачные попытки ЭКО и перина‑
тальные потери могут быть фактором, усиливающим 
трудность ситуации, они также приводятся в табл. 1. 
Все участницы исследования предоставили инфор‑
мированное согласие.

1 Для женщин участие в группах было бесплатным.

Таблица 1. Описание репродуктивных трудностей женщин‑ участниц исследования

Репродуктивные трудности Г1
приближение

Г2 амбивалентное 
восприятие

Г3
уход

Бесплодие (в том числе неясного генеза) 13 (3) 23 (8) 4

Вторичное бесплодие 1 2 0
Мужское бесплодие 1 2 1
Замершая беременность или невынашивание 1 1 0
Болезнь во время беременности 1 0 0
Неудачные попытки ЭКО в прошлом 5 4 2
Перинатальные потери 1 3 1

Table 1. Description of the reproductive difficulties of the women participating in the study

Reproductive Difficulties Approach Ambivalent Perception Avoidance
Infertility (including the one of unknown origin) 13 (3) 23 (8) 4
Secondary infertility 1 2 0
Male infertility 1 2 1
Frozen pregnancy or miscarriage 1 1 0
Illness during pregnancy 1 0 0
Failed IVF (in vitro fertilization) attempts in the past 5 4 2
Perinatal loss 1 3 1
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Результаты

Содержание ситуаций репродуктивных 
трудностей и субъективные оценки их трудности
В табл. 2 представлен перечень и частота подкате‑

горий, выделенных на основе анализа формулировок 
трудностей.

Большинство участниц исследования констатиру-
ют наличие трудности, кратко описывая неудачные 
попытки забеременеть и свое отношение к происхо‑
дящему. При этом зачастую упоминается возраст или 
период, в  течение которого беременность не  насту‑
пила, например, «Уже 8 лет не можем зачать с мужем 

ребенка». В  ряде случаев участницы Г1 от  неудачи 
(или невозможности, ограничения) строят марш-
рут движения к  цели, например, «Нет обеих труб, 
снижен овариальный резерв, подготовка к протоколу 
ЭКО, вынашивание, роды». Единичные случаи в  ка‑
ждой группе описывают страх как центральную тему 
РТ и жизнеописание, в котором содержится подроб‑
ная история женщины, путь к материнству, события 
на  этом пути и  пережитые тяготы. Интересно, что 
финансовая трудность (в  формулировках РТ) упо‑
минается однократно при том, что процедуры лече‑
ния бесплодия являются дорогостоящими.

Таблица 2. Частота подкатегорий содержания репродуктивных трудностей

Подкатегории содержания РТ Г1
приближение

Г2 амбивалентное 
восприятие

Г3
уход

Констатация трудности 7 26 3
Маршрут движения к цели 7 0 0
Страх 1 1 1
Жизнеописание 1 1 1
Финансовая трудность 1 0 0

Table 2. Frequency of subcategories of the content of reproductive difficulties

Subcategories of the content of reproductive 
difficulties

Approach Ambivalent Perception Avoidance

Statement of difficulty 7 26 3
Route to the goal 7 0 0
Fear 1 1 1
Biography 1 1 1
Financial difficulty 1 0 0

Для проверки, являются  ли описанные ситуации 
субъективно трудными для участниц исследования, 
мы проанализировали показатели опросника КО 
ТЖС для трех групп и  сопоставили их с  данными, 
полученными на выборке адаптации методики (N = 
818; приложение А, табл. А2). Отметим, что показате‑
ли женщин Г1 и Г2 по всем шкалам (за исключением 
затруднений принятия решения для Г1 и необходимо-
сти быстрого активного реагирования для Г2) равны 
или выше медианы, что указывает на значения выше 
среднего выборочного; а показатели Г3 (за исключе‑
нием необходимости быстрого активного реагиро-
вания) находятся выше границы третьего квартиля, 
что означает высокий уровень трудности ситуации. 
В целом, эти результаты позволяют утверждать, что 
РТ оцениваются женщинами как ТЖС.

Копинг- стратегии и оценки ситуации 
репродуктивных трудностей

Выделенные категории и подкатегории, описываю‑
щие копинг‑ стратегии и оценки ситуации РТ, пред‑
ставлены в табл. 3.

Направленные на проблему копинг- стратегии
По  результатам статистического анализа для под‑

категорий копинг‑ стратегий, направленных на  из‑
менение ситуации1, оказалось, что расхождения 
между распределениями статистически не достовер‑
ны (χ2(4) = 2,327; p = 0,676). Это указывает на отсут‑
ствие значимых различий для трех групп женщин 

1 Для расчетов мы объединили частоты трех подкатегорий: 
планомерный копинг, принятие ситуации, борьба в  одну под‑
категорию  —   фокусирование на  проблеме. Далее мы выполни‑
ли расчет χ2 Пирсона для трех подкатегорий: фокусирование 
на проблеме, помощь, позитивная переоценка.
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относительно частоты упоминания данных подка‑
тегорий. Однако отметим, что в  описаниях семнад‑
цати женщин Г1 оказалось 29 упоминаний актив‑
ных копинг‑ стратегий, направленных на  изменение 
ситуации или своего отношения к  ней. Это можно 

объяснить сфокусированностью на  активном ко‑
пинге женщин Г1. В то же время на каждую женщи‑
ну Г2 приходится по  одному такому упоминанию, 
а на пять женщин Г3 —  три. Рассмотрим содержание 
подкатегорий.

Таблица 3. Частота категорий и подкатегорий, описывающих копинг‑ стратегии и оценки ситуации для трех групп женщин

Категории и подкатегории копинга  
и оценок РТ

Г1
приближение

Г2 амбивалентное 
восприятие

Г3
уход

Копинг- стратегии, направленные на проблему 
(всего)

29 28 3

Планомерный копинг 3 9 1
Принятие ситуации 5 0 0
Борьба (конфронтативный копинг) 3 0 0
Помощь других людей 10 9 2
Позитивная переоценка 8 10 0
Копинг- стратегии, направленные на уход 
от проблемы (всего)

5 11 5

Отвлечение 3 8 2
Дистанцирование 2 0 3
Откладывание 0 3 0
Самообвинение 2 6 3
Эмоции
Отрицательные интенсивные 7 22 11
Отрицательные неинтенсивные 4 14 4
Положительные интенсивные 2 0 0
Положительные неинтенсивные 0 2 0
Оценки ситуации 
Значимость 1 3 1
Неподконтрольность 0 5 2
Тяжесть и давление 0 6 0
Препятствие 0 2 0
Колебания 1 5 2
Примечание. Подкатегории сгруппированы в соответствии с последовательностью описания в тексте статьи.

Table 3. Frequency of categories and subcategories of coping and appraisal of the situation for three groups of women

Сategories and subcategories of coping 
and appraisal of the situation Approach Ambivalent Perception Avoidance

Problem oriented coping (total) 29 28 3
Planful coping 3 9 1
Acceptance of the situation 5 0 0
Confrontive coping (Struggle) 3 0 0
Social support 10 9 2
Positive reappraisal 8 10 0
Avoidance coping (total) 5 11 5
Distraction 3 8 2
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Сategories and subcategories of coping 
and appraisal of the situation Approach Ambivalent Perception Avoidance

Distancing 2 0 3
Postponing 0 3 0
Self-blame 2 6 3
Emotions 
Negative intense emotions 7 22 11
Negative non‑intense emotions 4 14 4
Positive intense emotions 2 0 0
Positive non‑intense emotions 0 2 0
Appraisals of the situation
Significance 1 3 1
Uncontrollability 0 5 2
Pressure 0 6 0
Obstacle 0 2 0
Fluctuations 1 5 2
Note. Subcategories are grouped according to the sequence of description in the text of the article.

В  описаниях планомерных действий, направлен‑
ных на совладание с РТ, можно выделить несколько 
тем: 1)  посещение врачей и  обследования, соблюде‑
ние плана лечения, действия для улучшения здо‑
ровья; 2)  анализ альтернативных вариантов лече‑
ния и  выхода из  ситуации (включая усыновление). 
Интересно, что эта копинг‑ стратегия чаще встреча‑
ется в отчетах женщин Г2, а не Г1. Последнее можно 
было бы ожидать с наибольшей вероятностью. При 
этом отметим, что только в  Г1 встречаются ответы, 
описывающие «борьбу»: «решила ради ребенка и себя 
бороться с  этой болезнью». Этот способ копинга 
схож с  планомерными усилиями направленностью 
на изменение ситуации, но предполагает более реши‑
тельные и интенсивные действия.

Также только в Г1 пять ответов описывают усилия 
по  принятию ситуации, например, «Есть факт, его 
не изменить… Больше нет надежд… У меня только 
два пути  —   ЭКО с  донорской яйцеклеткой или ни-
чего». В противоположность этому три женщины Г2 
сообщают о непринятии: «не могу принять того, что 
возможно не смогу родить ребенка сама».

О значимости помощи социального окружения со‑
общают женщины всех групп. При этом участницы Г1 
и Г2 указывают на помощь близких, в первую очередь, 
мужа; группы поддержки («Ты не одна», «Школа при‑
емных родителей»). В двух ответах женщин Г3 имеется 
особенность: они обе описывают исключительно по‑
мощь профессиональных психологов и  собственные 
сложности обсуждения темы РТ: «Я хожу на личную 

психотерапию. Но этой темы мы касаемся  почему‑то 
мало».

Описания позитивной оценки и  переоценки ситу‑
ации содержатся только в  ответах женщин Г1 и  Г2. 
Причем ответы Г1 более оптимистичны, полны реши‑
мости и веры в успех. Ответы женщин Г2 не столь во‑
одушевлённые и  более амбивалентные: «у  меня есть 
уверенность, что в  итоге всё получится, но  на  от-
дельных этапах много страхов и сомнений».

Копинг- стратегии, направленные на уход 
от проблемы

Данная категория упоминается в ответах 29% жен‑
щин Г1, 39% —  Г2; ее указали также все женщины Г3. 
Сопоставление Г1 и Г2 по частоте встречаемости дан‑
ной категории с помощью критерия φ* Фишера ука‑
зывает на отсутствие достоверных различий (φ*эмп = 
0,68; p > 0,05).

Содержательный анализ позволяет выделить в от‑
ветах подкатегории: отвлечение, дистанцирование 
и откладывание. Тема отвлечения представлена в от‑
ветах трех групп женщин. Чаще всего они называют 
работу, творчество, спорт, общение, просмотр видео, 
новые события, медитации. Отметим деталь, харак‑
терную для описаний Г2: большинство женщин этой 
группы отмечают эффективность такого копинга: 
«это помогает мне справляться с  ситуацией». При 
этом подчеркнем, что отвлечение, хоть и  позволяет 
снизить уровень напряжения, но напрямую не спо‑
собствует решению задачи.

End of table 2
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Дистанцирование упоминается редко женщинами 
двух групп: Г1 и Г3. Причем у Г1 речь идет о попыт‑
ках «не думать о плохом», а у Г3 —   об игнорирова‑
нии и намеренном забывании репродуктивной темы 
в целом. Откладывание описано только женщинами 
Г2, две из которых отметили, что им может помочь 
справиться только время.

Самообвинение
Если в  двух случаях Г1 самообвинение звучит до‑

вольно нейтрально, например, «Последнее ЭКО было 
в августе. Виню себя, что не стала этим занимать-
ся раньше», то описания женщин Г2 и Г3 характери‑
зуются эмоциональностью и  зачастую описывают 
навязчивые мысли: «практически постоянно по-
сещают мысли о  своей неполноценности»; «сложно 
не сравнивать себя с другими, не чувствовать непра-
вильной и сломанной».

Эмоции
Из табл. 3 видно, что особенно различается частота 

упоминания отрицательных интенсивных эмоций 
(сильный страх, отчаяние, рыдания и др.). Сравнение 
Г1 и  Г2 с  помощью критерия φ* Фишера указывает 
на то, что данная подкатегория значимо чаще встре‑
чается в Г2, чем в Г1 (79% и 41%; φ*эмп = 2,556; p < 0,01). 
Отрицательные неинтенсивные эмоции («фоновая» 
тревога, беспокойство, волнение) также более часты 
в Г2, по сравнению с Г1 (50% и 23,5%; φ*эмп = 1,818; p < 
0,05). Особенно высокая частота отмечается в  Г3: 
на  пять женщин приходится 15 упоминаний интен‑
сивных и  неинтенсивных отрицательных эмоций. 
Для трех групп имеются и качественные различия.

В  Г1 ответы описывают в  первую очередь борьбу 
с эмоциями: «выключить все эмоции», «эмоциональ-
но закрыться». Часть ответов констатируют динами‑
ку перехода к стабильному состоянию: «А через две 
недели почувствовала “почву под ногами”».

Описания эмоциональных переживаний женщин 
Г2 относятся к  фокусированию на  эмоциях: «Эта 
ситуация удручает меня, заставляет переживать 
и излишне фокусироваться на вопросе».

В  описаниях трудностей женщин Г3 представ‑
лены тяжелые страдания и  предельные состояния 

(безвыходность, суицидальные мысли): «…А тут 
рыдала и  поняла, что просто не  выдерживаю этой 
боли, моральных мучений, самобичевания, ненависти 
к мужу на тот момент. Хотелось умереть, и я это 
решила сделать». В  целом, отчеты о  переживаниях 
участниц этой группы можно назвать беспрецедент‑
ными по эмоциональному накалу и драматизму.

Оценки ситуации
Воспринимаемую значимость этой ситуации опи‑

сали одна женщина Г1, одна Г3 и две Г2. Причем в от‑
четах женщин Г1 и Г2 подчеркивается необходимость 
решения задачи: «Воспринимаю задачу как то, что 
надо сделать». Интересно данная тема представлена 
в отчете женщины Г3: «Я относительно мало думаю 
об этих проблемах. Больше о работе и о том, как за-
рабатывать и  не  выгорать при этом. Но  эта про-
блема все время находится  где-то в подсознании. Она 
есть». Нам представляется это хорошей иллюстра‑
цией того, как потребность в  осознании проблемы 
пробивается сквозь «заслоны» защитных механиз‑
мов.

Тема неподконтрольности, невозможности пре‑
одоления трудности звучит в двух группах: Г2 и Г3. 
Это описывается как «данность, которую невозмож-
но изменить», прекращение попыток действий, не‑
осуществимость решения, уходящее время, не  при‑
несшее результат.

Отдельно отметим тему описаний, обозначенную 
как колебания или «волны». Колебания определяют‑
ся в ответах, характеризующих циклично сменяющие 
друг друга состояния: «Воспринимаю волнами. То мне 
кажется, что всё получится, то, что всё уже без-
надёжно и  слишком поздно». Если для Г2 колебания 
определяются между надеждой (или спокойствием) 
и безнадежностью; то в случае Г3 —  между нервозно‑
стью, плохим сном, паническими атаками —  с одной 
стороны, и апатией, сонливостью —  с другой.

Цели

В табл. 4 представлены подкатегории цели и часто‑
та их упоминания женщинами трех групп.

Таблица 4. Частота подкатегорий цели

Подкатегории цели Г1
приближение

Г2 амбивалентное 
восприятие

Г3
уход

Рождение (и усыновление) ребенка 12 (2) / 82% 20 / 71% 0
Принятие невозможности и гармоничная жизнь 
без ребенка

0 4 / 14% 0

Понимание причин бесплодия 1 2 / 7% 0
Улучшение здоровья 3 / 18% 2 / 7% 1
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Подкатегории цели Г1
приближение

Г2 амбивалентное 
восприятие

Г3
уход

Избавление от страха, страдания, чувства 
неполноценности

3 / 18% 3 / 11% 3 / 60%

Сохранение целостности тела / психики 0 1 1
Принятие решения 0 0 3 / 60%
Примечание: 1. В процентах даны доли от количества женщин каждой группы.
2. В ряде случаев женщины указали больше одной цели.

Table 4. Goal subcategory frequency

Goal subcategories Approach Ambivalent Perception Avoidance
Birth (and adoption) of a child 12 (2) / 82% 20 / 71% 0
Acceptance of impossibility of getting pregnant and 
inner harmony without a child

0 4 / 14% 0

Understanding the cause of infertility 1 2 / 7% 0
Improving health 3 / 18% 2 / 7% 1
Getting rid of fear, suffering, feeling of inferiority 3 / 18% 3 / 11% 3 / 60%
Maintaining the integrity of the body / psyche 0 1 1
Decision making 0 0 3 / 60%
Note: 1. Shares of the number of women in each group are given in percentage.
2. In some cases, women indicated more than one goal.

Окончание табл. 4

Большинство женщин Г1 и  Г2 (82% и  71% от  чис‑
ла участниц каждой группы, соответственно) фор‑
мулируют цель как появление ребенка или детей 
(беременность, рождение ребенка, усыновление). 
Сопоставление Г1 и Г2 по частоте встречаемости дан‑
ной подкатегории с  помощью критерия φ* Фишера 
указывает на  отсутствие достоверных различий 
(φ*эмп = 0,855; p > 0,05). В ряде случаев ставятся про‑
межуточные цели: «найти хорошего врача», «выйти 
на  тот уровень здоровья, чтобы родить». В  обеих 
группах фиксируются цели избавления от  эмоцио‑
нальных переживаний; в двух случаях —  страха.

Отметим отличия Г1 и Г2. Две женщины Г1 готовят‑
ся к усыновлению. В этой же группе (в двух отчетах) 
звучит тема «несмотря ни  на  что»: «вынашивание 
и  рождение детей, не  смотря на  возраст, снижение 
овариального резерва, многочисленные безрезуль-
татные попытки ЭКО, отсутствие достаточного 
количества денег». При этом 4 женщины Г2 (14%) 
ставят задачу принять невозможность беременности 
и строить гармоничную жизнь без ребенка.

В трех случаях Г3 значимой задачей является при‑
нятие определенного решения. Причем речь не идет 
о том, чтобы решиться на появление ребенка, а, ско‑
рее, понять себя: «Не знаю. Это одна из составляю-
щих этой проблемы: я  бы хотела решить хотя  бы, 
что я  лично хочу». Также в  трех случаях описаны 

цели ухода, избавления от страданий, стресса, стыда; 
в единичных случаях —  необходимость «стабилизи-
ровать психику», «быть целой». Цель появления ре‑
бенка в этой группе не звучит.

Возможности, ограничения,  
необходимость поддержки

Анализ позволил выделить следующие подкатего‑
рии: собственные, социальные, финансовые возмож‑
ности и  ограничения. Отдельно мы подсчитывали 
количество случаев, в которых возможности и огра‑
ничения не  упоминались. При расчете показателей 
χ2 Пирсона согласованности распределения частот 
подкатегорий возможностей и ограничений для трех, 
а также двух групп (Г1 и Г2) мы не получили значи‑
мых показателей. Это указывает на то, что возмож‑
ности и ограничения распределяются сходным обра‑
зом в разных группах.

В  качестве собственных возможностей женщи‑
ны Г1 и  Г2 (41% и  43% соответственно) чаще всего 
называют такие качества, как высокая мотивация 
и  положительная оценка ситуации, вера в  успех, 
целеустремленность, знание о  проблеме, собствен‑
ная активность. Также довольно часто упомина‑
ются социальные ресурсы: поддержка мужа, семьи, 
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психолога, врачебная помощь, общение с единомыш‑
ленницами называют женщины трех групп. В  ряде 
случаев возможности не упоминаются во всех трех 
группах, причем для Г3 это соотношение оказывает‑
ся три из пяти случаев.

В  качестве собственных ограничений женщины Г1 
и Г2 (58% и 60%) наиболее часто указывают «стра-
хи», опыт прошлого неудачного лечения и особенно‑
сти здоровья, поздний возраст, моральную нагрузку 
при сдаче анализов и прохождении процедур. Четыре 
из пяти участниц Г3 описывают тревогу и невозмож‑
ность избавиться от стресса. Если в Г1 и Г2 социаль-
ные ограничения касаются отсутствия поддержки 
мужа, а  также (единичные случаи)  —   «давления» 

общества; то две женщины Г3 описывают, что разго‑
воры и вопросы со стороны родственников о детях 
«дестабилизируют» и  «триггерят». В  единичных 
случаях ограничения не упоминаются.

Большинство женщин каждой из  трех групп за‑
являют о необходимости поддержки других людей.

Максимальный неуспех  
и максимальный успех

В табл. 5 приведены результаты обработки ответов 
на  вопросы о  восприятии максимально успешного 
и неуспешного сценариев ситуации РТ.

Таблица 5. Частота подкатегорий максимального неуспеха и успеха

Подкатегории максимального неуспеха и успеха Г1 приближение Г2 амбивалентное 
восприятие

Г3
уход

Максимальный неуспех
Непоявление, отсутствие ребенка (суррогатное или приемное 
материнство)

8 18 (2) 0

Болезнь/депрессия/сумасшествие/одиночество (собственная 
смерть)

0 (2) 4 (1) 6 (1)

Отрицание возможного неуспеха 5 4 0
Разочарование в себе, врачах, потеря веры 1 1 0
Больной ребенок 1 0 0
Максимальный успех
Появление ребенка 17 26 1
Принятие бесплодия 0 1 2
Принять решение, разобраться 0 1 2
Целостность 0 0 1

Table 5. Frequency of subcategories of worst‑case scenario and best‑case scenario

Subcategories of worst-case scenario and best-case scenario Approach Ambivalent 
Perception Avoidance

Worst-case scenario
No child (surrogate or adoptive motherhood) 8 18 (2) 0
Illness/depression/insanity/loneliness
(own death)

0 (2) 4 (1) 6 (1)

Denial of the possibility of the worst‑case scenario 5 4 0
Disappointment in oneself, doctors, loss of faith 1 1 0
Ill child 1 0 0
Best-case scenario
Having a child 17 26 1
Accepting infertility 0 1 2
Make a decision, investigate 0 1 2
Integrity 0 0 1
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Расхождения между распределениями по трем со‑
держательным подкатегориям1, характеризующим 
максимальный неуспех (относительно трех групп), 
статистически достоверны: χ2(4) = 24,077; p < 0,001. 
Однако сравнение Г1 и  Г2 указывает на  отсутствие 
значимых различий (χ2(2) = 2,320; p > 0,05), следова‑
тельно, они связаны преимущественно с результата‑
ми Г3.

Подкатегория неуспеха отсутствие ребенка упо‑
минается в отчетах 47% и 71% женщин Г1 и Г2 (соот‑
ветственно). На невозможность (отрицание) неуспе-
ха указывают 29% женщин Г1. Интересно, что только 
в  Г2 названо «суррогатное» / «приемное» материн-
ство как максимальный неуспех, в то время как при‑
емный ребенок связан с максимальным успехом для 
некоторых женщин Г1. Схожие определения неуспе‑
ха Г2 и Г3 находим в описаниях собственной болезни 
и депрессии.

Появление ребенка (детей) как максимальный 
успех определяют все женщины Г1 и  93% женщин 
Г2. Причем в описаниях этих групп намечаются ка‑
чественные особенности: четыре женщины Г1 гово‑
рят о желаемом приемном родительстве, а указание 
«генетически своего» ребенка содержится в  одном 
отчете. Пять женщин Г2 придают большое значение 
беременности «естественным» способом», а  четыре 
участницы подчеркивают, что хотят именно «гене‑
тически своего» ребенка. В  одном описании макси‑
мального успеха Г3 названо рождение ребенка. Для 
других женщин этой группы важны темы принятия, 
понимания, целостности: «я “целая”, я понимаю, что 
происходит со мной, моим телом».

Уровни целей

Поскольку в  данной работе цель рассматривается 
как фактор, определяющий направленность копинга, 
мы отдельно проанализировали цели в соотношении 
с копинг‑ стратегиями. Обобщение целей по степени 
приближения к разрешению ситуации (выходу) по‑
зволило выделить четыре уровня (см. рисунок).

1 Мы не учитывали подкатегории, содержащие единичные от‑
веты, а представили их для полноты анализа данных.

I. На  первом уровне расположены цели стабили-
зации, описанные в  основном женщинами Г3: при‑
нять определенное решение, сохранить целостность 
тела и психики. В таких самоотчетах часто указыва‑
ется непонимание ситуации. Мы полагаем, что это 
следствие высокой выраженности психологической 
защиты, не  позволяющей женщине ясно понимать 
и осознавать жизненную задачу, а также свои эмоции 
и желания.

II. Второй уровень образуют цели ухода от  нега‑
тивных переживаний, упоминаемые женщинами 
трех групп. Анализ показывает, что уход происходит 
от страха, страдания, чувства вины и стыда. Для того 
чтобы достичь цель появления ребенка, необходи‑
мо преодолеть этот барьер. Женщины, ставящие та‑
кие задачи, придают большое значение отвлечению, 
откладыванию. Они сообщают о  самообвинении, 
а  также большой потребности в  психологической 
поддержке.

III. На  третьем уровне находятся цели приближе-
ния к  достижению результата. Женщины Г1 и  Г2 
описывают необходимость понять причины беспло‑
дия, и устранить их, что зачастую связано с врачеб‑
ными обследованиями. Отметим высокую неопреде‑
ленность ситуации: зачастую женщины описывают 
медицинские заключения об  их репродуктивном 
здоровье и бесплодие неясного генеза. Таким обра‑
зом, понимание причин бесплодия можно назвать 
ядерным компонентом восприятия данной ситу‑
ации. Оно позволяет далее продумывать страте‑
гии эффективных действий и  выхода из  ситуации. 
Женщины сообщают об использовании позитивной 
переоценки и  профессиональной помощи (врачей, 
психологов).

IV. К четвертому уровню относятся цели преодоле-
ния ситуации, описанные в отчетах Г1 и Г2. На дан‑
ном уровне имеется «развилка» целей: появление 
ребенка (рождение или усыновление) либо принятие 
невозможности забеременеть и  гармоничная жизнь 
без него.

Описанные уровни схематично изображены на ри‑
сунке.
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Рисунок. Уровни целей в соотношении с копинг‑ стратегиями

Дистанцирование, другие виды
психологической защиты,

вследствие чего недоступно полное 
понимание и осознание проблемы.

Высокая необходимость
психологической поддержки

Отвлечение, дистанцирование, 
откладывание, самообвинение.

Необходимость поддержки
психолога и окружения

Планомерный копинг.
Профессиональная поддежка

(врачи, психологи).
Позитивная переоценка, 

вера в успех

Принятие ситуации.
Планомерный копинг.

Профессиональная поддежка
(врачи, психологи)

Принять решение,
разобраться в себе

Сохранить
целостность

Уход, избавление
от страха,

страдания, чувства
неполноценности

Понять причины
бесплодия

Улучшить здоровье

Рождение ребенка
или усыновление

Гармоничная жизнь
без ребенка

Цели
стабилизации

Цели ухода

Цели
приближения

Цели
преодоления

Само-
защита

Преодоление
барьера

Фокус 
на проблеме

Выход

 I

 II

 III

 IV

Distancing, other types of psychological 
detention, as a result of which 

a complete understanding 
and awareness of the problem 

is not available.
High need for psychological assistance

Distraction, distancing, 
postponing, self-blame.

To need for psychological 
support and social assistance

Planned coping.
Professional support

(doctors, psychologists)
Positive reappraisal, 

faith in success

Struggle. 
Planned coping.

Professional support
(doctors, psychologists)

Make a decision,
take care of yourself

Maintain
the integrity

Care, getting rid 
of fear, su�ering, 

feelings 
of inferiority

Understand the causes
of infertility

Improve health

Birth of a child
 or adoption

Harmonious life
without a child

Goals 
of stabilization

Avoidance
goals

Approach
goals

Overcoming
goals

Self-defense

Overcoming
the barrier

Focus on
the problem

Exit

 I

 II

 III

 IV

Figure. Levels of goals in relation to coping strategies



Национальный психологический журнал. 2023. Т. 18, № 2(50)

60

Битюцкая Е.В., Воронцова Е.В.
Особенности восприятия репродуктивных трудностей 
у женщин с разной направленностью копинга

Обсуждение

В  данном исследовании мы осуществили ана‑
лиз типов восприятия трудных жизненных за‑
дач на  примере РТ. Результаты позволяют утвер‑
ждать, что на основе анализа профиля респондента 
по  опроснику ТОРС и  контент‑ анализа описаний 
трудных ситуаций можно выделить типы восприя‑
тия жизненной задачи, в данном случае —   связан‑
ной с появлением ребенка (или отказа от материн‑
ства).

Мы основывались на понимании копинга как про‑
цесса достижения цели, функциями которого явля‑
ются приближение к  цели, обеспечение резистент‑
ности к  собственному избеганию, противостояние 
внешним помехам (Битюцкая, 2022). На  материале 
РТ оказалось, что для приближения к  цели появле‑
ния ребенка наиболее значимы следующие способы 
совладания: планомерный копинг, борьба, принятие 
ситуации, помощь других людей, позитивная пе‑
реоценка РТ. Анализ отчетов женщин Г1 позволяет 
утверждать, что резистентность к избеганию явля‑
ется следствием понимания и  принятия ситуации, 
которые по  всей видимости определяют снижение 
отрицательных эмоций. С другой стороны, при рас‑
смотрении проблемы ухода от  цели на  материале 
РТ необходимо учитывать не  только противосто‑
яние отвлекающим воздействиям, как это описано 
для достижения трудной цели в  общем виде (Kato, 
2012), но и преодоление эмоционального сопротивле-
ния. Последнее связано со следующими факторами: 
опытом прошлых неудач лечения и  перинаталь‑
ных потерь, с  моральной нагрузкой при прохожде‑
нии врачебных процедур, разочарованием, угрозой 
одиночества, страхом за  свое здоровье и  жизнь. 
Относительно противостояния внешним помехам 
оказались значимы темы о  «давлении общества», 
связанные с ожиданиями появления детей со сторо‑
ны окружения.

В  целом, рассмотрение копинга в  структуре вос‑
принимаемой трудной ситуации и достижения цели 
можно признать эффективным как для научного 
анализа, так и для описания механизмов совладания 
с РТ в контексте психологического консультирова‑
ния. Представляется, что рефлексия консультиру‑
ющим психологом уровня целей клиентки, пере‑
живающей РТ, позволит более четко определять 
стратегии психологической поддержки. Ранее были 
описаны стадии переживания женщиной перина‑
тальной утраты и связанные с ними задачи психо‑
логической помощи на  каждой стадии (Добряков, 
Фаерберг, 2018). В  нашей работе представлена схо‑
жая идея, но  она раскрыта на  материале РТ более 
широкого содержания.

Практическое применение

Мы полагаем, что профессиональная психологиче‑
ская поддержка важна для женщин, ставящих цели 
разных уровней. В  динамическом аспекте уровни 
целей могут быть рассмотрены как этапы преодо‑
ления РТ. При этом задачи и  функции поддержки 
на каждом этапе будут отличаться. Психологическая 
помощь может быть направлена на  поддержание 
чувства защищенности, повышение осознанности, 
понимание ситуации (I  уровень); на  помощь в  пре‑
одолении страхов, поддержку уверенности и чувства 
самоидентичности (в  частности, в  групповом фор‑
мате  —   через обсуждение проблемы с  женщинами, 
имеющими подобный опыт; II уровень); помощь 
удержания фокуса сознания на планомерном движе‑
нии к цели, работа с частными задачами, из которых 
она состоит, учет «сверхзначимости» цели появления 
ребенка и будущего, которое связано с этим событи‑
ем (III уровень); поддержка усилий на выход из си‑
туации (IV  уровень). Причем в  психологической 
поддержке женщины нуждаются и  в  случае отказа 
от  дальнейшего планирования ребенка, потому что 
это может быть связано с самообвинением и сожале‑
нием о несбывшихся, невоплощенных возможностях 
своего развития.

Выводы

Проведенное исследование позволяет выделить 
три типа восприятия репродуктивных трудностей, 
имеющих следующие особенности.

Первый тип  —   приближение к  цели  —   характери‑
зуется высокой целеустремленностью, направлен‑
ностью на появление ребенка «несмотря ни на что», 
готовностью к  разным вариантам материнства 
(включая приемного ребенка), высокой степенью 
понимания и  принятия ситуации РТ и  копинг‑ 
стратегиями, которые на  это направлены: позитив‑
ная переоценка, вера в успех, выстраивание маршру‑
та успешного достижения цели, «борьба». В  целом, 
это описывает готовность к  действиям как целевой 
активности. В  описаниях переживаний женщин Г1 
определяются контроль эмоций, их сдерживание. 
Возможно, лучшее совладание с  эмоциональными 
состояниями является одним из  факторов прибли‑
жения к цели материнства.

Контрастно первому выглядит тип, связанный 
с уходом от трудности. Хотя в третью группу вошли 
лишь пять женщин, мы получили довольно согла‑
сованную картину о их восприятии РТ. Данный тип 
характеризуется сильным страхом, ощущением без‑
ысходности, сомнениями и  сложностями принятия 
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решения. Особенностью восприятия РТ женщин 
Г3 являются интенсивные эмоции. Они определяют 
динамику переживания РТ данного типа, связан‑
ную с актуализацией копинг‑ стратегий ухода: отвле‑
чения, дистанцирования, намеренного забывания 
репродуктивной темы. В  данном случае рождение 
ребенка не является задачей, фокус цели смещается 
на  то, чтобы справиться со  своим состоянием, «со‑
хранить целостность». Эта группа подвержена ри‑
скам стресса и  его негативных последствий, такие 
женщины особенно нуждаются в  психологической 
поддержке.

Тип, описываемый как амбивалентное восприя-
тие, ожидаемо имеет признаки сходства и различий 
с первым и третьим типами. Женщины Г2, как и Г1 
ставят цель появления ребенка. Но  при этом для 
Г2 характерна меньшая степень оптимистичности, 
а также амбивалентность оценок, что усиливается те‑
мой колебаний между надеждой и безнадежностью. 
Применение статистического анализа обнаружило 
лишь одно значимое различие Г1 и Г2 —  по частоте 
упоминания негативных эмоций. Однако имеется 
ряд смысловых особенностей: часть женщин Г2 ста‑
вят задачу строить гармоничную жизнь без ребенка; 
встречаются ответы, что «суррогатное» / «приемное» 
материнство являются максимальным неуспехом, 
в  ряде случаев придается исключительная значи‑
мость «естественной беременности». Кроме того, Г2 

фокусируются на  эмоциях в  своих описаниях, что 
сближает их с Г3.

Одним из ограничений исследования является не‑
большой по  количеству состав выборки, особенно 
третьей группы. Это отчасти компенсируется ка‑
чественным дизайном исследования. Другим огра‑
ничением и  одновременно сильной стороной реа‑
лизованного исследования является то, что в  нем 
участвовали женщины, обратившиеся за психологи‑
ческой поддержкой. В связи с этим у нас есть данные 
не  только женщин, которые ставят целью забереме‑
неть, но  и  тех, кто хочет отказаться от  дальнейших 
усилий по планированию ребенка или его усыновле‑
нию; а также женщин, остро переживающих события, 
для которых в силу психологического состояния не‑
доступно ясное осознание ситуации и планирование.
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Приложение А
Appendix А

Таблица А1. Описательная статистика шкал ТОРС для трех групп женщин

Шкалы ТОРС

Г1
приближение

Г2  
амбивалентное восприятие

Г3
уход

Среднее 
арифм.

Ст. 
отклонение

Среднее 
арифм.

Ст. 
отклонение

Среднее 
арифм.

Ст. 
отклонение

Драйв 2,04 0,389 1,62 0,460 0,82 0,239
Тщательность 2,27 0,534 2,03 0,428 0,88 0,363
Ориентация 
на возможности

2,24 0,507 2,05 0,395 1,29 0,101

Ориентация на сигналы 
угрозы

2,11 0,544 2,11 0,470 1,72 0,879

Ориентация на препятствия 1,85 0,572 1,91 0,529 1,68 0,438
Избегание 1,17 0,297 1,90 0,437 2,22 0,351
Бездействие 0,81 0,395 1,08 0,532 1,53 0,217
Беспечность 0,66 0,331 1,13 0,573 1,63 0,298

Table A1. Descriptive statistics of the scales “Types of Orientations in Difficult Situation” (TODS) questionnaire for three groups of women

Scales TODS
Approach Ambivalent Perception Avoidance

Mean Std. dev. Mean Std. dev. Mean Std. dev.

Drive 2.04 0.389 1.62 0.460 0.82 0.239
Thoroughness 2.27 0.534 2.03 0.428 0.88 0.363
Opportunity orientation 2.24 0.507 2.05 0.395 1.29 0.101
Threat alert 2.11 0.544 2.11 0.470 1.72 0.879
Obstacle orientation 1.85 0.572 1.91 0.529 1.68 0.438
Rejection 1.17 0.297 1.90 0.437 2.22 0.351
Inaction 0.81 0.395 1.08 0.532 1.53 0.217
Insouciance 0.66 0.331 1.13 0.573 1.63 0.298

Таблица А2. Описательная статистика шкал КО ТЖС для трех групп женщин‑ участниц исследования, а также для выборки 
адаптации опросника (N = 818; Битюцкая, Корнеев, 2021).

Шкалы КО ТЖС

Г1
приближение

Г2 
амбивалентное 

восприятие

Г3
уход Выборка адаптации опросника
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М
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3-
й 

кв
ар
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ль

Общие признаки 4,76 0,868 5,36 0,618 5,20 0,873 4,703 0,908 4,250 4,750 5,500
Неподконтрольность 2,53 1,12 3,38 0,883 4,05 0,481 2,385 1,271 1,500 2,250 3,250
Непонятность 2,94 0,895 3,19 1,05 4,40 1,12 2,81 1,235 1,833 2,833 3,667
Необходимость быстрого 
активного реагирования

3,91 1,53 3,60 1,44 2,70 1,68 3,669 1,34 2,750 3,750 4,750

Затруднения в принятии 
решения

2,71 1,36 3,80 1,09 5,10 0,894 3,065 1,373 2,000 3,000 4,000
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Трудности 
прогнозирования

4,39 1,63 3,85 1,58 4,80 0,96 2,808 1,451 1,667 2,667 4,000

Отрицательные эмоции 4,00 0,988 4,46 0,767 5,00 1,08 4,006 1,14 3,250 4,000 4,750
Перспектива будущего 4,86 1,12 5,08 0,864 5,73 0,279 4,525 1,174 3,667 4,667 5,333

Table A2. Descriptive statistics of the scales “Appraisal Criteria of the Difficulty of One’s Life Situation” for three groups of women as well as for 
the questionnaire adaptation sample (N = 818).

Scales 

Approach Ambivalent 
Perception Avoidance Adaptation Sample

M
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n

St
d.

 d
ev

.
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 d
ev

.
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ev
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25
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M
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th

 p
er
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nt

ile

General features 4.76 0.868 5.36 0.618 5.20 0.873 4.703 0.908 4.250 4.750 5.500
Uncontrollability of the 
situation

2.53 1.12 3.38 0.883 4.05 0.481 2.385 1.271 1.500 2.250 3.250

Unclearness of the situation 2.94 0.895 3.19 1.05 4.40 1.12 2.81 1.235 1.833 2.833 3.667
Need for a quick and active 
response

3.91 1.53 3.60 1.44 2.70 1.68 3.669 1.34 2.750 3.750 4.750

Difficulty of making a decision 2.71 1.36 3.80 1.09 5.10 0.894 3.065 1.373 2.000 3.000 4.000
Difficulty of predicting the 
situation

4.39 1.63 3.85 1.58 4.80 0.96 2.808 1.451 1.667 2.667 4.000

Negative emotions 4.00 0.988 4.46 0.767 5.00 1.08 4.006 1.14 3.250 4.000 4.750
Threat for the future 4.86 1.12 5.08 0.864 5.73 0.279 4.525 1.174 3.667 4.667 5.333

Окончание табл. 2
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Удовлетворенность общением подростков 
и молодежи во время пандемии COVID-19
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Резюме
Актуальность исследования обоснована необходимостью уточнения траекторий развития общения подростков 
и молодежи в разные периоды пандемии.
Целью является анализ удовлетворенности дистанционным и реальным общением в подростковом и юношеском 
возрасте в ситуации социального ограничения.
Методы представлены анкетированным опросом (Google‑ формы), направленным на  выявление изменений 
в общении у подростков в разные периоды пандемии, самооценкой по  10‑балльной шкале удовлетворенности 
общением, ассоциативным опросом относительно общения в  пандемию, а  также вопросами, выявляющими 
изменения в  досуговой деятельности. Исследование включало поисковый этап (весна 2020  г.) и  основной 
(осень 2021 г.), в котором дополнительно использовался опросник аффилиации А. Мехрабиана для выявления 
мотивации социальных контактов.
Выборка. Учащиеся средних школ и студенты младших курсов вузов —  306 человек (средний возраст 15,9 лет); 
мужского пола —  34%, женского —  66%.
Результаты показывают значимые различия ретроспективных и  актуальных оценок удовлетворенности 
общением в пандемической ситуации: более высокий уровень удовлетворенности реальным общением осенью 
2021  г. по  сравнению с  2020‑м (p  < 0,001), значимое снижение удовлетворенности дистанционным общением 
(p < 0,01). Выявлено, что подростки‑ школьники больше удовлетворены общением в первый период пандемии, 
в  отличие от  студентов (p  < 0,05); более удовлетворены реальным общением подростки, которые меньше 
нуждаются в близких друзьях, и кто легко сходится с людьми. Удовлетворены реальным общением подростки 
с высоким стремлением к принятию (p < 0,05) и низким страхом быть отвергнутыми.
Выводы. В  ситуации пандемии дистанционное общение имело позитивное значение  —   компенсирование 
реальных социальных контактов через усиление тенденции использования интернет‑ пространства для 
коммуникаций и взаимодействия. После карантина часть подростков в большей степени стали ценить реальное 
общение, другие предпочли продолжать общаться через интернет, избегая личных встреч.
Результаты использованы для психокоррекционной работы в плане преодоления преимущественной ориентации 
на виртуальные контакты, интернет‑ привязанности.
Ключевые слова: подростки и  молодежь, реальное и  дистанционное общение, период пандемии COVID‑19, 
социальные ограничения, удовлетворенность общением.

Для цитирования: Баранова В. А., Дубовская Е. М., Савина О. О. Удовлетворенность общением подростков 
и молодежи во время пандемии COVID‑19 // Национальный психологический журнал. 2023. № 2 (50). С. 66–78. 
https://doi.org/10.11621/npj.2023.0205
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Abstract
Background. The study is evoked by the need to clarify the trajectories of the development of communication among 
adolescents and young people in different periods of the pandemic.
Objective. The aim is to analyze satisfaction with mediated and real communication in adolescence and youth in a situation 
of restriction of social contacts.
Methods. The methods included a questionnaire survey (Google forms) aimed at identifying changes in communication 
among adolescents during different periods of the pandemic; self‑assessment on a  10‑point scale of satisfaction with 
communication; an associative survey regarding communication during the pandemic; as well as questions that identify 
changes in leisure activities. The study included a search stage (spring 2020) and the main stage (autumn 2021), in which 
A. Mehrabian’s affiliation questionnaire was additionally used to identify the motivation for social contacts.
Sample. Students of secondary schools and students of junior courses of universities took part in the research. The sample 
included 306 people (average age 15.9 years); male —  34%, female —  66%.
Results. The study revealed significant differences between retrospective and current assessments of satisfaction with 
communication in a  pandemic situation: the higher level of satisfaction with real communication in autumn 2021 as 
compared to 2020 (p < 0.001), a significant decrease in satisfaction with remote mediated communication (p < 0.01). It 
was found that adolescent schoolchildren are more satisfied with communication during the first period of the pandemic, 
unlike students (p < 0.05). Adolescents who are less in need of close friends and who easily converge with people are more 
satisfied with real communication. Adolescents with a high desire for acceptance (p < 0.05) and a low fear of rejection are 
satisfied with real communication.
Conclusions. In the context of the pandemic, remote communication had a positive meaning —  compensating for real 
social contacts through the strengthening of the trend to use the Internet space for communication and interaction. After 
quarantine, some teenagers began to appreciate real communication to a greater extent, while others preferred to continue 
communicating via the Internet, avoiding personal meetings.
The results were used in psycho‑ corrective work in terms of overcoming the predominant orientation towards virtual 
contacts and Internet attachment.
Keywords: adolescents and youth, real and remote communication, distant mediated communication, the period of the 
COVID‑19 pandemic, the period of social restrictions, communication satisfaction.

For citation: Baranova, V.A., Dubovskaya, E.M., Savina, O.O. (2023). Satisfaction with communication among teenagers and 
youth during the COVID‑19 pandemic. National psychological journal, 2 (50), 66–78. https://doi.org/10.11621/npj.2023.0205

Введение

Вследствие ограничений, связанных с  пандемией, 
в том числе самоизоляции и дистанционной работы, 
обучения, общение людей в значительной мере пере‑
местилось в интернет‑ среду. Переход исключительно 
на дистанционное, в том числе виртуальное, онлайн‑ 
общение, которое оказалось единственно возмож‑
ным для подростков весной, а также в определенной 

мере и  в  осенний период 2020  года, очевидно, по‑
влекло за  собой изменение социальных контактов 
подростков и  их потребности в  личных встречах 
офлайн. Разрыв между реальным и дистанционным 
общением становится все значительней, случаи ком‑
муникативного «эскапизма» (ухода от реального об‑
щения, которое заменяется виртуальными контак‑
тами) становятся более частыми, что деформирует 
жизнь и поведение подростков.

© Bityutskaya E. V., Vorontsova E. V., 2023
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Реальность усиления тенденции вытеснения ре‑
ального общения виртуальным, обострившаяся 
в  ситуации пандемии, ставит многочисленные во‑
просы о  последствиях смещения общения в  сторо‑
ну дистанционной, цифровой, виртуальной среды 
для развития подростков, о  возможностях реализа‑
ции ведущей деятельности подросткового возраста 
(интимно‑ личностное общение) в  подобной форме. 
В  советский период происходила активная научная 
дискуссия относительно понятий общения и деятель‑
ности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 
М. И. Лисина, Л. И. Божович и  др.); в  культурно‑ 
исторической психологии (Л. С. Выготский и  др.) 
общение подростка являлось центральным фоку‑
сом изучения развития личности (Д. Б. Эльконин, 
Л. И. Божович, И. С. Кон и  др.). В  постсоветский пе‑
риод, с появлением интернета и стремительным раз‑
витием социальных сетей, появился новый ракурс 
рассмотрения данной темы —  виртуальное, опосред‑
ствованное цифровыми средствами, дистанционное 
общение, которое имеет много различных аспектов. 
Исследователи фокусируются на  таких проблемах, 
как влияние виртуального общения на психологиче‑
ское здоровье, его психологические риски (Солдатова, 
Ярмина, 2019; Хломов, Бочавер, Корнеев, 2020; и др.), 
затруднения общения (Реан, Ставцев, 2020) и другие.

Ключевыми характеристиками общения являются 
активный характер процессов, существующих между 
людьми, направленных на совместную деятельность, 
имеющих такие цели как обмен информацией, опы‑
том, действиями, эмоциями, пониманием друг дру‑
га и  самопонимание (Андреева, 2009). Виртуальное 
общение осуществляется с  помощью телекоммуни‑
кационных систем и носит опосредствованный элек‑
тронными цифровыми устройствами характер.

Социализация современных подростков проходит 
как в  реальном, так и  виртуальном мире, посред‑
ством реального и  виртуального общения. Именно 
общение со  сверстниками является ведущей дея‑
тельностью в  подростковом возрасте, определяя 
новообразования личности человека (Мудрик, 2016; 
Бовина, Дворянчиков, 2020; Martsinkovskaya, 2019; 
и  др.). Формирование идентичности у  школьни‑
ков, студентов происходит под влиянием контактов 
со своими сверстниками во время учебы в образова‑
тельном учреждении (Adams et al., 2006; Luyckx et al., 
2006). Качество реальных контактов имеет важное 
значение для самооценки и психологического благо‑
получия взрослеющего человека (Cameron, 1999).

В научной психологической среде активно обсуж‑
дается ситуация пандемии COVID‑19 и  ее возмож‑
ные психологические последствия для конкретно‑
го человека и человечества в целом (Асмолов и др., 
2020). В России и за рубежом интенсивно изучается 

подростковое общение в  условиях экстремальной 
ситуации, имеющей масштабный экстерриториаль‑
ный характер. В  связи с  требованиями безопасно‑
сти здоровья, особенно в начале периода пандемии, 
были введены социальные ограничения, включаю‑
щие социальную изоляцию и самоизоляцию, что ста‑
ло определенным вызовом и предметом осмысления 
для психологов и психиатров во всем мире (Магомед‑ 
Эминов, 2021; и др.).

Пандемия COVID‑19 привлекла особое внимание 
исследователей к достаточно уязвимой группе насе‑
ления  —   подросткам и  юношеству, поскольку яви‑
лась важным стрессогенным фактором, который мог 
поставить под угрозу психическое здоровье учащих‑
ся и  изменить образ жизни, привести к  серьезным 
последствиям для их благополучия и  успеваемости. 
Одним из  важных моментов социальных ограниче‑
ний являлся обязательный переход на  дистанцион‑
ное обучение (Баранова и др., 2020; и др.), обусловив‑
ший кардинальное преобразование образовательной 
среды. Изоляция и одиночество, испытанные во вре‑
мя пандемии COVID‑19, рассматриваются как значи‑
тельные факторы риска для психологического разви‑
тия подростков и молодых людей (Buizza et al., 2022) 
и для психического здоровья среди населения в це‑
лом (Richter et al., 2021).

Исследования, направленные на изучение психиче‑
ского здоровья и самочувствия учащихся школ и сту‑
дентов колледжей во время пандемии COVID‑19, де‑
монстрируют наличие противоречивых тенденций. 
Ряд авторов отмечает усиление симптомов тревоги, 
депрессии, расстройств настроения и  расстрой‑
ства личности; увеличение дистресса после начала 
COVID‑19, переживание одиночества, употребление 
психоактивных веществ, проблемы с  экстернализа‑
цией и вниманием (Ениколопов и др., 2020; Bussone 
et al., 2020; Copeland et al., 2021; Elmer et al., 2020; 
Fruehwirth et al., 2021). В  других исследованиях на‑
блюдалось уменьшение психологических симптомов 
или обнаруживалось, что они оставались достаточно 
стабильными во  время пандемии COVID‑19 (Horita 
et al., 2021; Li et al., 2020; Rettew et al., 2021). Траектории 
психического здоровья и благополучия человека ва‑
рьировались в  зависимости от  принадлежности его 
к  той или иной социальной группе  —   этнической, 
гендерной и  др. В  частности, девушки сообщали 
о более высоких уровнях тревоги, депрессии, стресса 
и одиночества в период локдауна (Elmer et al., 2020; 
Fruehwirth et al., 2021; Wilson et al., 2021). Возможное 
объяснение этого результата заключается в том, что 
женщины, по‑видимому, больше, чем мужчины, по‑
лагаются на  социальную поддержку. В  других ис‑
следованиях были выявлены такие факторы риска 
психического здоровья учащихся во время пандемии 
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COVID‑19, как экстраверсия, открытость и уступчи‑
вость (Rettew et al., 2021).

Во время пандемии также изменился образ жизни 
учащейся молодежи и подростков: они стали вести 
более сидячий образ жизни, больше времени про‑
водить в одиночестве (Elmer et al., 2020), меньше за‑
ниматься физической активностью (Dun et al., 2021; 
Wilson et al., 2021), все чаще и дольше пользоваться 
интернетом, особенно в поисковых контентах Google 
и YouTube (Zhang et al., 2020). Теория компенсатор‑
ного использования интернета (Kardefelt‑ Winther, 
2014) предполагает, что, когда у  людей возникают 
психосоциальные проблемы в  реальном мире, они 
могут использовать виртуальные сети или мобиль‑
ные телефоны, чтобы избежать негативных чувств 
(например, одиночества). Исследователи (Kerkhof 
et al., 2011) утверждают, что пользователи мобиль‑
ных телефонов полагаются на приложения для об‑
мена мгновенными сообщениями и  установления 
социальных отношений онлайн с другими людьми, 
что может расширить социальные каналы, улуч‑
шить качество дружбы, и  уменьшить негативные 
чувства. Например, опрос 4509 учащихся средних 
школ в  Китае показал, что одиночество, нерешен‑
ные жизненные проблемы и  чрезмерное исполь‑
зование смартфонов положительно коррелируют 
(Zhen, Liu, Hong, & Zhou, 2019). Во время пандемии 
COVID‑19 из‑за требований социального дистан‑
цирования и  карантина учащимся средней и  стар‑
шей школы пришлось сократить личное общение 
со  своими одноклассниками, что могло усилить 
риск проблемного поведения в  виде зависимости 
от гаджетов и усиления мотивации эскапизма (Li et 
al., 2021). Следовательно, пребывание дома во время 
пандемии COVID‑19 могло побуждать подростков 
к бегству от реальности, использованию мобильных 
телефонов для развлечения, чтобы уменьшить пси‑
хологическое переживание одиночества.

Следует отметить, что экстравертные, открытые 
студенты в  сравнении с  учащимися интравертного 
типа, а также молодежи из проблемных семей, сооб‑
щили о худших последствиях для психического здоро‑
вья во время пандемии. Субъекты‑ экстраверты имеют 
более широкие и разнообразные социальные контак‑
ты и  виды социальной поддержки, чем интроверты 
(Swickert et al., 2002), что может объяснить, почему они 
более серьезно пострадали от карантина/изоляции.

Следует подчеркнуть, что подростковый возраст 
является периодом экспериментирования с  отно‑
шениями между людьми: появляются новые дру‑
зья, меняются компании и  привычки, происходят 
конфликты и  примирения. Именно через общение 
со сверстниками подросток ищет свое место в обще‑
стве, реализуя потребности быть в среде сверстников, 

занять определенное место в  коллективе сверстни‑
ков, поиска и признания ценности собственной лич‑
ности.

Виртуальный мир для подростка —  это особое пси‑
хологическое пространство, где человек может быть 
не тем, кем он является в реальной жизни. С помо‑
щью интернета подросток может виртуально до‑
стигнуть целей, которые ему сложно или невозмож‑
но осуществить в реальной деятельности. В онлайн 
мире, в  том числе в  социальных сетях, подросток 
может более открыто выражать свою позицию, при‑
думывать себе историю, экспериментировать со сво‑
им Я, по‑разному презентировать себя, не стеснять‑
ся чувств, эмоций, чувствовать себя комфортнее 
и увереннее, получить признание и эмоциональную 
поддержку (Иксанова, 2019), общаться с  людьми 
из  разных городов и  стран. Среди негативных про‑
явлений виртуального общения называются ано‑
нимность партнера, сложности определения правды 
и реальных переживаний собеседника, возможность 
эмоциональной привязанности к человеку, который 
находится очень далеко, что может нанести ущерб 
эмоциональному и  психологическому состоянию, 
кибербуллинг (Xie et al., 2022). Важной темой совре‑
менных исследований в  области интернет‑ общения 
подростков, является изучение зависимости от  ин‑
тернета и особенности развития общения у интернет‑ 
зависимых подростков (Солдатова и др., 2019).

Таким образом, реальное и  виртуальное общение 
существуют параллельно, заменяют или дополняют 
друг друга, так как устанавливать контакт, делиться 
информацией, мотивировать активность партнера 
по общению, возможно как в реальной, так и в вир‑
туальной среде. Ситуация пандемии, ограничиваю‑
щая возможности реальных контактов, задает новый 
ракурс исследования общения в подростковой и мо‑
лодежной среде.

Целью исследования является анализ удовлет‑
воренности подростков и  юношей дистанционным 
и реальным общением в ситуации социального огра‑
ничения и изоляции.

Методы

Методы исследования представлены анкетиро‑
ванным опросом, Google‑ формы были размещены 
в групповых мессенджерах школьников и студентов. 
В  анкетирование включены оценки удовлетворен‑
ности общением по  10‑балльной шкале, ассоциации 
респондентов относительно общения в  пандемию, 
а также вопросы, выявляющие изменения в досуговой 
деятельности. Исследование проводилось в два этапа: 
1) поисковый этап (2020 г.) и 2) основной (2021 г.).
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На втором этапе были внесены следующие дополне‑
ния: сравнение удовлетворенности реальным и  дис‑
танционным общением в начале пандемии и современ‑
ной ситуации (по 10‑балльным шкалам); уточнялось, 
произошли ли изменения и какие в социальном окру‑
жении и  контактах; тест мотивации аффилиации 
А. Мехрабиана (в адаптации М. Ш. Магомед‑ Эминова 
(Магомед‑ Эминов, 1987). Статистическая обработка 
проведена с помощью программы Excel. Для выявле‑
ния связей между переменными использовался коэф‑
фициент корреляции Пирсона (r), анализ значимости 
различий для зависимых и  независимых выборок 
проводился с  помощью Стьюдент‑ теста (возвраща‑
ет вероятность (p‑value), соответствующую t‑тесту 
Стьюдента (Student t‑test). Был проведен контент‑ 
анализ свободных ассоциаций об общении.

Выборка

В исследовании приняли участие учащиеся средних 
школ и студенты младших курсов вузов, всего —  306 
человек (средний возраст 15,9 лет); мужского пола —  
34%, женского —  66%. Респонденты первого этапа —  
238 человек, женского пола  —   153 (64%), мужско‑
го —  85 (36%); студентов —  117 (средний возраст 21,1, 
мужского пола —  38 (32,5%), женского —  79 (67,5%); 
школьников —  121 (средний возраст 12 лет, мужского 
пола —  47 (39%), женского —  74 (61%). На втором эта‑
пе —  68 человек (средний возраст 14,7 лет, мужского 
пола —  18 (26%), женского —  50 (73%)).

Результаты исследования

Поисковое исследование позволило получить данные 
об  удовлетворенности общением в  период действия 
мер социального дистанцирования и  дистанционно‑
го обучения (весна‑ осень 2020  года). Средние оценки 
удовлетворенности общением представлены в табл. 1.

Таблица 1. Удовлетворенность общением в первый период 
пандемии COVID‑19 у студентов и школьников  
(1 этап исследования)

Удовлетворенность общением M±SD
Общая по выборке в целом (n = 306) 5,89±2,87
Общая 1 этап (n = 238) 5,92±2,88
У студентов (n = 117) 5,55±2,59
У школьников (n = 121) 6,28±3,08

Сравнение удовлетворенности общением
p-value 
Student t-test

Сравнение удовлетворенности общением 
у студентов и школьников 0,03*

* при p < 0,05

Table 1. Satisfaction with communication during the first period  
of the COVID‑19 pandemic among students and schoolchildren 
(stage 1 of the study)

Satisfaction with communication X±SD
Total for the sample as a whole (n = 306) 5.89±2.87
Total Stage 1 (n = 238) 5.92±2.88
Students (n = 117) 5.55±2.59
Schoolchildren (n = 121) 6.28±3.08
Comparison of satisfaction with 
communication

p‑value 
Student t‑test

Comparison of satisfaction with communication 
among students and schoolchildren 0.03*

* significant at p < 0.05

При анализе результатов поискового исследования 
отметим, что удовлетворенность общением в  пер‑
вые периоды пандемии (в  2020  году) в  целом выше 
среднего значений 10‑балльной шкалы. По  сравне‑
нию с ретроспективным взглядом на данный период 
у респондентов основного исследования, подростки 
и юноши в 2020 г. значимо выше (p < 0,01) оценивали 
удовлетворенность своим общением в период самои‑
золяции и дистанционного обучения.

При сравнении удовлетворенности общением 
у  школьников и  студентов обнаружены значимые 
различия (p  < 0,05) в  оценке удовлетворенности: 
школьники более высоко оценивают общение в дис‑
танционной форме, чем студенты. В свободных вы‑
сказываниях они указывают на общение с помощью 
гаджетов, совместный просмотр фильмов, освоение 
Zoom для контактов и т. д. Студенты же писали о за‑
груженности своего дня дистанционным обучением 
и усталостью.

Второй этап исследования проходил в  ситуации 
снятия ряда пандемических ограничений, в  част‑
ности, школьники и студенты перешли к очно‑дис‑
танционному обучению, предполагающему введение 
карантина в случае заболевания учащихся COVID‑19 
(осень 2021  года). Сравнительный анализ оценки 
удовлетворенности реальным и дистанционным об‑
щением ретроспективно (в  2020  году) и  актуально 
(в 2021 году) представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Сравнение удовлетворенности общением в 2020 и 2021 гг. у студентов и школьников (2 этап исследования)

Удовлетворенность общением M±SD
Общая 2 этап (n = 68) 5,06±2,40
удовлетворенность реальным общением в 2020 г. 5,06±2,40
удовлетворенность дистанционным общением в 2020 г. 5,76±2,85
удовлетворенность реальным общением в 2021 г. 8,33±1,98
удовлетворенность дистанционным общением в 2021 г. 5,68±2,62
Сравнение удовлетворенности общением p‑value Student t‑test
Сравнение удовлетворенности общением в 2020 году (поисковый и основной этапы) 0,006*
Сравнение удовлетворенности реальным общением в 2020 и 2021 гг. (основной этап) 0,000**
Сравнение удовлетворенности дистанционным общением в 2020 и 2021гг(основной этап) 0,005*

* при p < 0,05
** при p < 0,001

Table 2. Comparison of satisfaction with communication in 2020 and 2021 in students and schoolchildren (stage 2 of the study)

Satisfaction with communication M±SD
Total stage 2 (n = 68) 5.06±2.40
satisfaction with real communication in 2020 5.06±2.40
satisfaction with remote communication in 2020 5.76±2.85
satisfaction with real communication in 2021 8.33±1.98
Satisfaction with remote communication in 2021 5.68±2.62
Comparison of satisfaction with communication p‑value Student t‑test
Comparison of satisfaction with communication in 2020 (exploratory and main stages) 0.006*
Comparison of satisfaction with real communication in 2020 and 2021 (main stage) 0.000**
Comparison of satisfaction with remote communication in 2020 and 2021 (main stage) 0.005*

* significant at p < 0.05
** significant at p < 0.001

Основное исследование показало, что удовлетво‑
ренность реальным и  виртуальным общением раз‑
лична в  разные периоды пандемии. Так, ретроспек‑
тивная оценка удовлетворенности своими реальными 
контактами в начале пандемии (2020) значимо ниже 
(p  < 0,000) удовлетворенности реальным общением 
в  настоящем (осень 2021  г.). Показатели смещаются 
с середины 10‑балльной шкалы к ее позитивному по‑
люсу (более 8 баллов), что свидетельствует о высокой 
степени удовлетворенности общением.

Обратная тенденция обнаруживается при сравне‑
нии удовлетворенности дистанционным общением 
в актуальный момент с ретроспективными представ‑
лениями, относящимися к периоду социальной изо‑
ляции: выявлены значимые различия (p < 0,01) между 
2020 и  2021  годами, причем удовлетворенность дис‑
танционным общением в воспоминаниях выше, чем 
в настоящем.

Респонденты отмечают, что в период пандемии изме‑
нился круг общения. Если, по понятной причине, под‑
ростки и юноши в 2020 году указывали, в основном, 
на  сужение общения, избирательный характер кон‑
тактов, то в 2021 ответы распределились по группам:

1) расширение своих контактов отметили 40,3% ре‑
спондентов;

2)  37,5% указали на  сужение своего социального 
окружения;

3)  не  почувствовали количественных изменений 
22,2% опрошенных, но  они считают, что общение 
из  реальной жизни перешло на  виртуальные плат‑
формы с теми же людьми.

Важно, что группы испытуемых, которые указали 
на  изменение круга общения как в  сторону расши‑
рения, так и  снижения, практически равны по  чис‑
ленности, в то время как третья группа насчитывает 
в два раза меньше респондентов. Очевидно, это сви‑
детельствует о  значительной трансформации обще‑
ния подростков, что задает для них ситуацию необхо‑
димости решать задачу установления связей с новым 
окружением, с одной стороны, а с другой, возможно, 
испытывать чувство утраты, потери.

Почти все участники опроса (91,7%) отметили, что 
чаще всего используют социальные сети для обще‑
ния, а 59,7% опрашиваемых ответили, что преимуще‑
ственно общаются по телефону; 36,1% подростков ис‑
пользуют для общения дистанционные платформы; 
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41,7% подростков затруднились в определении того, 
что именно привнесло в  их жизнь (обогатило или 
обеднило) дистанционное общение. Негативные ре‑
зультаты для себя от  виртуального общения отме‑
чают 26,4% процентов опрашиваемых, положитель‑
ные —  у 31,9% опрашиваемых.

Данные, полученные по  Опроснику аффилиации 
А. Мехрабиана, в  частности, средние показатели 
по  группе испытуемых свидетельствуют о  большей 
выраженности мотива «стремление к  принятию 
группой» (табл.  3). Подобная мотивация ведет под‑
ростков к поиску общения в группе, выражает высо‑
кую потребность в контактах, общительности.

Таблица 3. Средние показатели по двум мотивационным тенден‑
циям в общении

Мотивационные тенденции M±SD
Страх отвержения 120,08±24,21
Стремление к принятию 128,83±26,20

Table 3. Average indicators for two motivational trends in 
communication

Motivational tendencies M±SD
Fear of rejection 120.08±24.21
Desire for acceptance 128.83±26.20

В  табл.  4 представлены результаты сравнитель‑
ного исследования связи удовлетворенности ре‑
альным и  дистанционным общением в  начальный 
период пандемии (в 2020 г.) и по прошествии одно‑
го года (в  2021  г.) с  мотивационными тенденциями 
Стремление к принятию и Страх отвержения.

Таблица 4. Связи удовлетворенности реальным и дистанционным общением с мотивацией аффилиации (R‑Рearson)

Удовлетворенность общением / Мотивационные тенденции Стремление к принятию
r

Страх отвержения
r

удовлетворенность реальным общением в 2020 г. –0,01 0,05
удовлетворенность реальным общением в 2021 г. 0,31* –0,25*
удовлетворенность дистанционным общением в 2020 г. 0,04 –0,04
удовлетворенность дистанционным общением в 2021 г. 0,15 –0,10

*Корреляция значима при p < 0,05

Table 4. Relationships of satisfaction with real and remote communication with affiliation motivation (R‑Рearson)

Satisfaction with communication / Motivational tendencies Desire for acceptance
r

Fear of rejection
r

satisfaction with real communication in 2020 –0.01 0.05
satisfaction with real communication in 2021 0.31* –0.25*
satisfaction with remote communication in 2020 0.04 –0.04
satisfaction with remote communication in 2021 0.15 –0.10

*Correlation is significant at p < 0.05

Анализ связей удовлетворенности общением с мо‑
тивацией аффилиации выявил значимую положи‑
тельную корреляцию (r = 0,31, p < 0,05) между удов‑
летворенностью реальным общением в  актуальный 
период (осень 2021 года) и стремлением к принятию, 
а также отрицательную со страхом быть отвергнутым 
(r= –0,25, p < 0,05). Результаты показывают, что бо‑
лее удовлетворены реальным общением подростки, 
которые легко сходятся с людьми (0,31) —   они име‑
ют большой круг общения и чаще взаимодействуют 
с людьми в реальной жизни. С другими параметра‑
ми удовлетворенности реальным и  дистанционным 

общением (ретроспективно и  в  настоящем) значи‑
мых связей с мотивами аффилиации не выявлено.

Обсуждение результатов

Требования социального дистанцирования, обяза‑
тельной самоизоляции в ситуации локдауна в первый 
год пандемии COVID‑19 (2020  г.) привели к  серьез‑
ным изменениям образа жизни и привычных прак‑
тик общения у подростков и юношей. Вынужденное 
ограничение реальных контактов способствовало 
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усилению значимости виртуального общения, резко‑
му всплеску использования интернета в  целях обу‑
чения, поддержания жизнедеятельности и контактов 
с другими людьми. Дистанционное общение с помо‑
щью цифровых электронных устройств позволило, 
в том числе, скомпенсировать дефицит общения в ре‑
альной жизни  —   об  этом свидетельствуют данные, 
показывающие, что в первые месяцы пандемии удов‑
летворенность общением у подростков и юношей на‑
ходилась на уровне выше среднего, то есть подростки 
в целом были довольны контактами со сверстника‑
ми, и  эти контакты носили преимущественно вир‑
туальный характер. В качестве иллюстрации приве‑
дем несколько высказываний, которые были даны 
респондентами‑ студентами в  свободной форме, 
относительно особенностей общения в  этот пери‑
од: «Немного расстраивало отсутствие социальных 
взаимодействий, но их возмещало онлайн‑ общение»; 
«За время карантина я даже завела новых знакомых. 
Онлайн конечно, но все же появление новых людей 
в  жизни всегда немного радует»; «В  целом сильной 
нехватки общения или выходов в свет я не чувство‑
вала». Контент‑ анализ высказываний выявил проти‑
воречивые тенденции: с одной стороны, респонденты 
отмечали сужение круга общения, с  другой  —   под‑
черкивали, что, во‑многом, это был их собственный 
выбор, желание или нежелание общаться дистанци‑
онно —  по телефону, интернету, в социальных сетях. 
Например: «Два раза в  неделю я  общалась с  двумя 
людьми, не  считая родителей, и  большего мне уже 
не хотелось»; «Мне достаточно пообщаться 5 минут 
в  день с  одним конкретным человеком, чтобы пол‑
ностью чувствовать удовлетворенность»; «Я  не  ис‑
пользовала соцсети, только если мне не нужно было 
отправлять  какие‑то задания преподавателям, я поч‑
ти не общалась с друзьями. И в тот момент я не чув‑
ствовала себя плохо».

В  период пандемии почти все респонденты стол‑
кнулись с  различными проблемами. Например, 
в  период полного локдауна некоторые опрашива‑
емые отмечали депрессивные состояния, страхи, 
недостаток тактильности. По  нашему мнению, эти 
состояния связаны с  ограничением пространства, 
подвижности, рутиной, монотонией, вынужденным 
характером контактов, невозможностью быть рядом 
с  друзьями, что обуславливало для подростка по‑
стоянное нахождение наедине со своими проблема‑
ми и  переживаниями. Как указывали респонденты 
с высокой мотивацией общения, во время самоизо‑
ляции они часто писали в  соцсетях, созванивались 
по видео, чтоб хоть  как‑то почувствовать друг дру‑
га. Однако респонденты уточняли, что даже такого 
общения было мало, хотелось встретиться в жизни. 
Очень важным оказалось иметь возможность выхода 

за  пределы пространственных ограничений  —   сме‑
нить обстановку, выйти на улицу, свежий воздух, за‑
няться спортом, осваивать макросоциум, социокуль‑
турные практики, посещая новые места  —   театры, 
выставки, концерты, кафе.

В  качестве положительных сторон характерного 
для начального периода пандемии перехода на  дис‑
танционное обучение респонденты отметили появ‑
ление свободного времени, что позволило расши‑
рить возможности саморазвития и  потратить его 
на  любимые занятия, на  общение с  семьей, на  при‑
обретение новых друзей. В тоже время респонденты 
указали на снижение учебной мотивации, ухудшение 
самочувствия, усиление зависимости от компьютер‑
ных игр, которые помогали не впадать в апатию. Эти 
данные согласуются с исследованиями, подчеркива‑
ющими негативные аспекты влияния ситуации пан‑
демии на состояние подростков и молодежи (Bussone 
et al., 2020; Copeland et al., 2021; Elmer et al., 2020; 
Fruehwirth et al., 2021).

Подростки‑ студенты оказались в  более уязвимой 
позиции, чем школьники (их удовлетворенность об‑
щением в  первые периоды пандемии ниже). Наши 
данные согласуются с  другими исследованиями 
(Buizza et al., 2022), указывающими на то, что многие 
студенты, в отличие от более младших подростков‑ 
школьников, помимо учебы, должны были решать 
проблемы, связанные с  зарабатыванием денег, под‑
держанием отношений с партнерами, членами семьи, 
здоровьем и т. д.

В 2021 году, когда происходило постепенное снятие 
социальных ограничений, дистанционное общение 
не  утратило своих функций и  значения, но  удов‑
летворенность виртуальными контактами уступает 
удовлетворенности реальным общением. Очевидно, 
что здесь обнаруживаются допандемические тен‑
денции: контактное общение и  общение в  социаль‑
ных сетях сопоставимы по  частоте использования, 
но  предпочтение отдается именно реальным непо‑
средственным контактам (Холмогорова, Авакян, 
Клименкова, Малюкова, 2015).

Следует отметить, что произошло разделение под‑
ростков по  вопросу изменения отношения к  реаль‑
ным контактам: после карантина часть ребят больше, 
чем раньше стали ценить личные встречи, а другие 
пришли к  выводу, что им доставляет удовольствие 
находиться дома и избегать личных встреч, общать‑
ся через интернет. Тенденция предпочтения вир‑
туального общения в  ущерб реальным контактам 
со сверстниками повышает риск киберзависимости, 
социальной тревожности (Харарбахова, Мусатова, 
Шпагина, 2021).

Данные, свидетельствующие о  большей удовлет‑
воренности общением в  пандемию у  подростков, 
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которые в  меньшей степени нуждаются в  близких 
друзьях, сопоставимы с результатами ряда исследо‑
ваний (Rettew et al., 2021). Подростки, которые легко 
сходятся с людьми, больше удовлетворены реальным 
общением в привычной ситуации. Но это, по‑види‑
мому, обуславливало их более негативное состоя‑
ние в  период социальных ограничений, осознание 
одиночества, сужение контактов, но и постепенную 
адаптацию к  этому состоянию за  счет представле‑
ния о контроле и избирательности своих контактов. 
Полученные нами данные также подтверждаются 
и исследованиями, показывающими, что экстравер‑
ты по  сравнению с  интровертами в  большей степе‑
ни включены в социум, пользуются его поддержкой 
(Swickert et al., 2002), а следовательно, более чувстви‑
тельны к  ситуации изоляции, и  более серьезно по‑
страдали от карантина/изоляции.

Анализ досуговой деятельности показывает, что 
до  пандемии СОVID‑19 подростки и  молодежь по‑
сещали досуговые объекты макросоциума (киноте‑
атры, музеи, концерты, фестивали, театры, выстав‑
ки и  т. п.) значительно чаще, чем в  период снятия 
социальных ограничений в  последний период пан‑
демии. Структура досуговой деятельности измени‑
лась за  время пандемии. После пандемии подрост‑
ки не вернулись в макросоциум в допандемическом 
объеме, предпочитая проводить время дома, в  вир‑
туальном общении, в  социальных сетях, удовлетво‑
ряя культурно‑ познавательные потребности вирту‑
ально, в основном, посредством просмотра фильмов 
и сериалов.

Таким образом, в период 2020–2021 гг. произошли 
значимые изменения в  сфере общения: подростки 
освоили дистанционное общение, имея высокую 
предрасположенность к  контактам в  интернете. 
Потребность в общении у подростков выражена вы‑
соко, большая часть опрошенных смогла перестро‑
иться на  общение в  интернете и  даже расширить 
свой круг общения; причем, дистанционное общение 
не только не вызывает больших проблем, но являет‑
ся органичной коммуникативной средой.

Выводы

Исследование коммуникативной сферы под‑
ростков в  реальном и  виртуальном форматах 

в условиях социального ограничения —  пандемии 
COVID‑19 показало, что большую удовлетворен‑
ность реальным общением испытывают подрост‑
ки, которые легко сходятся с  людьми, но  они  же 
являются группой риска в плане переживания оди‑
ночества и  негативных эмоций в  ситуации соци‑
альной изоляции.

Результаты исследования позволяют сделать вы‑
вод о  том, что произошло разделение подростков 
по отношению к реальным контактам: после каран‑
тина часть подростков в большей мере стали ценить 
реальное общение, другие предпочли общаться че‑
рез интернет, сидеть дома и избегать личных встреч.

Выявлено, что в 2021 году, когда происходило по‑
степенное снятие социальных ограничений, дис‑
танционное общение не  утратило своих функций 
и значения, но при этом удовлетворенность вирту‑
альными контактами уступала удовлетворенности 
реальным общением. Данные свидетельствуют о бо‑
лее высоком уровне удовлетворенности реальным 
общением осенью 2021‑го по  сравнению с  2020‑м, 
значимом снижении удовлетворенности дистанци‑
онным общением.

Исследование показало существование различий 
между школьниками и студентами: в отличие от сту‑
дентов, подростки‑ школьники испытывали большую 
удовлетворенность виртуальным общением в  пер‑
вый период пандемии.

Анализ досуговой деятельности подростков и мо‑
лодежи показывает, что структура досуговой дея‑
тельности за время пандемии изменилась: подрост‑
ки не вернулись в макросоциум в допандемическом 
объеме, предпочитая виртуальное общение в  соци‑
альных сетях из дома.

Практическое применение

Полученные данные о  виртуальном и  реальном 
общении у  подростков могут быть использованы 
в работе психологической службы для профилакти‑
ческой и психокоррекционной работы в плане прео‑
доления негативных аспектов, связанных с увеличе‑
нием роли виртуального общения, и для достижения 
гармоничной коммуникации в  целях более эффек‑
тивного обучения и развития подростка.
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Резюме
Актуальность. Анализ «благополучного» старения свидетельствует о возможности перестройки и координации 
имеющихся адаптивных возможностей, которые помогут поддержать относительно высокий уровень качества 
жизни пожилых людей. В  реализацию такой возможности большой вклад может вносить саморегуляция как 
метаресурс, мобилизирующий познавательные и личностные ресурсы человека.
Цель. Исследовать взаимосвязь качества жизни, в  том числе психологического здоровья, и  особенности 
саморегуляции группы людей старшего возраста.
Выборка. В  мае‑июне 2021  года было проведено пилотное исследование, которое явилось частью входного 
исследования для проекта «Заботливая связь» (общее количество участников проекта —  190 человек). Участие 
было добровольным: в данном исследовании приняло участие 49 человек, средний возраст 80±7 лет.
Методы. Использовались методики Оценка качества жизни The Short Form‑36 (SF‑36) и «Стиль саморегуляции 
поведения —  ССП‑98» (В. И. Моросанова).
Результаты. Кратко описаны подходы к  саморегуляции. Регуляторно‑ личностное свой ство саморегуляции 
«Гибкость» взаимосвязана с  такими аспектами качества жизни, как «Психическое здоровье», «Социальное 
функционирование», «Психологический компонент здоровья» и  влияет на  «Психологический компонент 
здоровья».
Выводы. Гибкость, как способность перестраивать систему саморегуляции в  зависимости от  внешних 
и  внутренних условий, влияет на  психологическое благополучие и  качество жизни в  пожилом возрасте. 
Личностной компонент саморегуляции лиц старшего возраста важен для управления своим здоровьем.
Практическое применение результатов. Развитие навыков саморегуляции может являться одним 
из перспективных подходов в психопрофилактике различных расстройств и сохранении психического здоровья 
в  старшем возрасте. Истощение когнитивных ресурсов в  процессе старения может быть скомпенсировано их 
эффективной саморегуляцией и поддержанием когнитивной гибкости. Дополнительным преимуществом может 
стать возможность поддержания саморегуляции с помощью цифровых технологий.
Ключевые слова: саморегуляция, качество жизни, психологическое благополучие, пожилой возраст, старческий 
возраст.
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в старшем возрасте // Национальный психологический журнал. 2023. № 2 (50). С. 79–90. https://doi.org/10.11621/
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Abstract
Background. The analysis of “successful” aging indicates the possibility for restructuring and coordinating adaptive 
capabilities that could maintain a relatively high level of quality of life for older people. Self‑regulation as a meta‑resource 
that mobilizes cognitive and personal resources can make a contribution to such a possibility.
Objective. The study focuses on the relationship between quality of life and the features of self‑regulation in a group of 
older people.
Sample. A pilot study was conducted in May–June 2021. The study was a part of the input study for the Caring Connection 
project (the total number of project participants is 190 people). Participation was voluntary: 49 respondents took part in 
this study; the average age was 80±7 years.
Methods. The methods of assessing the quality of life The Short Form‑36 (SF‑36) and the “Style of self‑regulation of 
behavior SSP‑98” (by V. I. Morosanova) were used.
Results. Approaches to self‑regulation are briefly described. Flexibility as a  regulatory and personal property of self‑
regulation is interrelated with such aspects of quality of life as “Mental health”, “Social functioning”, “Psychological 
component of health” and affects the “Psychological component of health”.
Conclusion. Flexibility, as the ability to rebuild the system of self‑regulation depending on external and internal conditions, 
affects psychological well‑being and quality of life in old age. The personal component of self‑regulation in older people is 
important for managing their health.
Practical application of the results. The development of self‑regulation skills can be one of the promising approaches in 
the psychoprophylaxis of various disorders and mental health protection in old age. The depletion of cognitive resources 
in aging can be compensated by effective self‑regulation and maintenance of cognitive flexibility. An additional advantage 
may be gained with the ability to maintain self‑regulation with digital technologies.
Keywords: self‑regulation, quality of life, psychological well‑being, older age.
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Введение

Пожилой возраст  —   период индивидуального 
развития человека, характеризующийся процессом 
постепенной инволюции организма и  снижением 
адаптивных возможностей, определяющих уровень 
физического здоровья и  качества жизни (Тихонова 
и др., 2015).

ВОЗ предлагает концепцию активного долголетия: 
«активное долголетие —   процесс оптимизации воз‑
можностей в плане здоровья, участия и безопасности 
в целях повышения качества жизни по мере старения 
людей» (WHO, 2002; Концепция политики активного 
долголетия, 2020).

Анализ «благополучного» старения свидетельству‑
ет о возможности перестройки и такой координации 
имеющихся адаптивных возможностей, которые по‑
могут поддержать относительно высокий уровень ка‑
чества жизни (Сергиенко, Харламенкова, 2018). В ре‑
ализацию такой возможности большой вклад может 
вносить саморегуляция. Так, имеющиеся результаты 
исследований позволяют говорить о  том, что осоз‑
нанная саморегуляция может выступать в  качестве 
метаресурса, мобилизирующего познавательные 
и  личностные ресурсы для достижения поставлен‑
ных целей (Моросанова, 2021).

Для людей пожилого возраста программы сохране‑
ния здоровья и поддержание качества жизни имеет 
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свои нюансы и  особенности: важны учет гериатри‑
ческого статуса и  работа с  родственниками; необ‑
ходима повторяемость занятий терапевтического 
обучения в  связи с  быстрой утратой практических 
навыков (Балашова, Глинкина, Павлова и др., 2022); 
необходим более медленный темп предъявления сти‑
мулов (паузы между словами должны достигать 4–5 
секунд) (Балашова, 2016); часто отсутствуют навыки 
поддержания своего здоровья (Танатова, Вдовина, 
Юдина, 2021) и  психологической культуры старе‑
ния (Балашова, 2017); существуют особенности вну‑
тренней картины болезни (Митина, Шаяхметова, 
Матвеева, Халфин, 2020) и др.

В психологии здоровья исследуются модели само‑
регуляции как конструкта, объясняющего связанное 
со здоровьем и болезнью поведение, в частности, как 
связующее звено между намерением и  действием 
(Рассказова, 2014; 2019). Примером может служить 
ресурсная модель самоконтроля Р. Баймастера, рас‑
сматривающая тренировку самоконтроля как один 
из путей его улучшения (Руководство по психологии 
здоровья, 2019).

В  нейропсихологии саморегуляция (далее  —   СР) 
рассматривается как нейропсихологический фактор 
(фактор программирования и  контроля), наруше‑
ния которого могут описывать один из  вариантов 
старения, характеризующийся снижением произ‑
вольной регуляции деятельности (в  звеньях про‑
гнозирования результата и построения программы, 
адекватной задаче и своим возможностям; несораз‑
мерности планов), импульсивным принятием реше‑
ний (Рощина, 2015).

В  патопсихологии СР рассматривается в  контек‑
сте ее нарушений: транзиторное или постоянное 
снижение, ограничение или утрата (дизрегуляция) 
эмоциональной, интеллектуальной, смысловой са‑
морегуляции поведенческой деятельности (Макуш‑
кин, Пищикова, 2014; Горнушенков, Плужников,  
2018).

В  наиболее общем понимании, система регуля‑
ции деятельности  —   это временное функциональ‑
ное образование, обеспечивающее избирательное, 
скоординированное и  целенаправленное проте‑
кание сенсорно‑ перцептивных, интеллектуально‑ 
мнестических, двигательных и  речевых процессов 
для достижения произвольно выбранных индиви‑
дом конкретных задач (Зотов, 2011). Саморегуляция 
(СР) представляет собой системный феномен, объ‑
единяющий элементарные когнитивные функции, 
комплексные когнитивно‑ операциональные навы‑
ки, индивидуально‑ типологические и  личностные 
особенности, обеспечивающий интегрированное 
взаимодействие всех психических процессов и  не‑
обходимый для реализации целенаправленной 

активности и успешной социальной адаптации чело‑
века (Моросанова, Кодратюк, 2022).

И более того, «саморегуляция является психологи‑
ческим инструментом осознания и  использования 
всей палитры резервов индивидуальности в качестве 
ресурсов решения разнообразных задач жизнедея‑
тельности» (Моросанова, 2014, с. 65).

Ряд исследователей предполагают, что СР может 
выступать важным фактором субъективного благо‑
получия. Так, у младших школьников с разной степе‑
нью выраженности регуляторно‑ личностных ресур‑
сов существуют гендерные и  возрастные различия 
в параметрах субъективного благополучия (Фомина, 
Ефтимова, Моросанова, 2018).

С  возрастом изменяются возможности и  ресур‑
сы сенсорно‑ перцептивных, интеллектуально‑ 
мнестических, двигательных и  речевых процессов, 
но возможно, что как раз навык их координации, рас‑
пределения и  управления ими позволит улучшить 
качество жизни пожилого человека. Имеющиеся 
исследования подчеркивают значимость целена‑
правленной регуляции психической активности для 
преодоления мнестических ограничений пожилого 
возраста (Корсакова, Балашова, 2007).

Таким образом, исследование взаимосвязи каче‑
ства жизни людей старшего возраста и особенностей 
их саморегуляции может определить эффективные 
стратегии поддержания качества жизни, психологи‑
ческого благополучия и  здоровья людей пожилого 
возраста.

Методы

Для оценки качества жизни была использована The 
Short Form-36 (SF‑36); для оценки особенностей само‑
регуляции использовалась методика «Стиль саморе-
гуляции поведения  —   ССП-98» (Моросанова, Коноз, 
2000). Оба опросника широко используются в иссле‑
дованиях.

The Short Form‑36 (SF‑36, разработанная Ware J. E. 
с  соавторами) предназначена для исследования 
неспецифического качества жизни, связанного 
со  здоровьем, вне зависимости от  имеющегося за‑
болевания, половых, возрастных особенностей 
и  специфики того или иного лечения. Показатели 
каждой шкалы SF‑36 варьируются от  0 до  100 бал‑
лов, где 100 баллов  —   полное здоровье; все шкалы 
формируют два итоговых показателя: психологиче‑
ский и  физический компоненты здоровья. Для The 
Short Form-36 имеется ряд исследований на  рос‑
сийских выборках по оценке надежности и дискри‑
минантной валидности (Руководство по  психоло‑
гии здоровья, 2019), также имеются исследования 
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стандартизации показателей на группе людей стар‑
шего возраста (Амирджанова, Горячев, Коршунов 
и др., 2008; Мелёхин, 2016).

Опросник ССП‑98 оценивает индивидуальное 
развитие функциональных структур процесса СР. 
Эти функциональные структуры включают основ‑
ные регуляторные процессы (планирование, моде‑
лирование, программирование, оценка результатов) 
и регуляторно- личностные свой ства (гибкость и са‑
мостоятельность). Стандартизированных данных 
для лиц пожилого и  старшего возраста по  данной 
методике нет.

Нами был переформулирован вопрос № 7 (вместо 
«накануне контрольных или экзаменов у меня обычно 
появлялось чувство, что не хватило 1–2 дней для под‑
готовки» вопрос был сформулирован как «накануне 
важных мероприятий у меня обычно появлялось чув‑
ство, что не хватило 1–2 дней для подготовки») и про‑
ведено сравнение данных с результатами исследова‑
ния В. Ф. Соколовой и  Н. А. Цветковой (Соколова, 
Цветкова, 2020).

Выборка

Для проверки гипотезы о  связи качества жизни 
и особенностей саморегуляции в мае‑июне 2021 года 
было проведено пилотное исследование, которое 
явилось частью входного исследования для проекта 

«Заботливая связь» (общее количество участников 
проекта  —   190 человек). Участие было доброволь‑
ным: в  данном исследовании приняло участие 49 
человек, средний возраст 80±7 лет. Часть анкет ока‑
зались непригодны по  причине пропуска ответов. 
Обрабатывались данные 46 респондентов (44 жен‑
щины, 2 мужчин) с помощью SSPS Statistic.

Респонденты проживают в  Уральском регионе. 
Высшее образование имеют 84%, 12% —  среднее про‑
фессиональное, у 4% —  начальное профессиональное 
образование. 77% проживают одни, 23% проживают 
с   кем‑либо из  родственников/близких (с  супругом/
гражданским мужем; с детьми; братьями/сестрами). 
Критерий включения в  выборку  —   отсутствие пси‑
хических расстройств, возраст старше 65 лет.

Результаты

Данные по  опроснику ССП‑98  только для шкал 
«Гибкость» и  «Общий уровень СР» соответствуют 
нормальному распределению: W критерий Шапиро —  
Уилка 0,96 p = 0,08 и  0,97 p = 0,4 соответственно 
(рис. 1). Данные по остальным шкалам имеют ненор‑
мальное распределение с преобладающей асимметри‑
ей к  большим значениям (шкалы «Планирование», 
«Моделирование», «Программирование», «Планиро‑
вание результатов», «Оценка результатов») и плоско‑
вершинностью (шкала «Самостоятельность»).
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Рис. 1. Визуализация распределения полученных данных по шкалам «Гибкость» и «Общий уровень саморегуляции»
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Fig. 1. Visualization of the distribution for the received data on the scales “Flexibility” and “General level of self‑regulation”
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Полученные данные опросника ССП‑98 в  срав‑
нении с данными выборки 45–65 лет, представлен‑

ные В. Ф. Соколовой и  Н. А. Цветковой, указаны 
в табл. 1.

Таблица 1. Полученные данные опросника ССП‑98 в сравнении с данными выборки 45–65 лет

Планирова-
ние

Моделиро-
вание

Програм-
мирование

Оценивание 
результатов

Гибкость Самостоя-
тельность

Общий 
уровень

Полученные экспери‑
ментальные данные

6,4±1,6 5,6±1,9 5,6±1,5 5,5±1,6 4,8±1,7 4,9±2,2 28,6±5,0

Средние значения 
возраста 45–59 лет 

5,4 5,8 5,4 5,8 6,1 5,0 33,5

Средние значения 
возраста 60–65 лет 

5,6 6,0 5,1 5,5 5,5 5,0 32,8

Table 1. The obtained data of the SSP‑98 questionnaire in comparison with the data of a sample of 45–65 years

Planning Modeling Programming Evaluation 
of results Flexibility Indepen-

dence General level

Experimental data 
obtained

6.4±1.6 5.6±1.9 5.6±1.5 5.5±1.6 4.8±1.7 4.9±2.2 28.6±5.0

Mean  
(45–59 years)

5.4 5.8 5.4 5.8 6.1 5.0 33.5

Mean  
(60–65 years) 

5.6 6.0 5.1 5.5 5.5 5.0 32.8

В  доверительный интервал наших результатов 
попали средние значения по  шкалам «Моделирова‑
ние», «Программирование», «Оценка результатов», 
«Са мо стоятельность», полученные в  исследовании 
В. Ф. Соколовой и Н. А. Цветковой (Соколова, Цвет‑
кова, 2020). Мы можем говорить о  схожей выра‑
женности этих признаков в обеих выборках. Шкала 
«Планирование» имеет более высокие значения; 

данные по  шкалам «Гибкость» и  «Общий уровень 
СР»  —   более низкий. Такое различие может объ‑
ясняться как возрастом наших респондентов, так 
и  специфическими факторами (например, тяжесть 
и множественность соматических заболеваний; пол; 
образование; личностные и темпераментные особен‑
ности).

Данные опросника SF‑36 представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Данные опросника SF‑36 в сравнении с популяционными значениями

Физическое 
функциониро-
вание

Ролевая 
деятель-
ность

Интенсив-
ность боли

Общее 
здоро-
вье

Жизнен-
ная ак-
тивность 

Социальное
функциони-
рование

Ролевое 
функцио-
нирование 

Психиче-
ское здо-
ровье

Средние зна‑
чения (экспе‑
риментальная 
группа)

41 35,6 47 50 52,2 60,7 54,6 61,2

Средние значе‑
ния (популяци‑
оные значения)

31,94 39,43 41,65 41,54 40,87 42,29 42,78 45,26

Table 2. SF‑36 questionnaire data in comparison with population values

Physical 
Functioning

Role- Physical 
Functioning

Bodily 
Pain

General 
Health Vitality Social Func-

tioning
Role-Emotional 

Functioning
Mental 
Health

Mean 
(experimental 
group)

41 35.6 47 50 52.2 60.7 54.6 61.2

Mean (population 
values) 31.94 39.43 41.65 41.54 40.87 42.29 42.78 45.26

Результаты оказались ниже среднего значения для 
возрастной группы по  показателю «Ролевая деятель‑
ность, обусловленная физическим состоянием» (35,6 
баллов против 39,43 баллов в  популяции), по  всем 
остальным показателям  —   выше (Амирджанова, 
Горячев, Коршунов, Ребров, Сороцкая, 2008). 
Показатели шкал возраста, «Физическое функциони‑
рование», «Интенсивность боли», «Общее здоровье», 
«Жизненная активность», Физический и психический 
компоненты здоровья методики SF‑36 соответствуют 
нормальному распределению (W критерий Шапиро —  
Уилка). Далее мы будем использовать критерии 
Спирмана или Пирсона исходя из этих результатов.

Коэффициент корреляции Пирсона показал, что 
возраст отрицательно коррелирует с  показателями 
шкалы «Физическое функционирование» (степень, 
в  которой физическое состояние ограничивает вы‑
полнение физических нагрузок; SF‑36) rxy = –0,48 p = 
0,001 и  с  интегральным показателем «Физический 
компонент здоровья» (SF‑36) rs = –0,4 p = 0,010; 
а  также с  жизненной активностью (ощущение себя 
полным сил и  энергии; SF‑36) rxy = –0,335 p = 0,024. 
Полученные данные вполне тривиальны и  предска‑
зуемы: с возрастом уменьшаются активность и пока‑
затели физического здоровья.

Значимых корреляций уровня саморегуляции 
с  возрастом не  было выявлено. Этот результат тре‑
бует более детального дальнейшего исследования: 
в исследовании СР группы женщин среднего возрас‑
та (45–59 лет) общий уровень СР составил 34,0 бал‑
ла, а женщин пожилого возраста (60–65 лет) —  34,6 

балла (Соколова, Цветкова, 2020). В  нашем иссле‑
довании диапазон возраста составил от 67 до 95 лет 
(средний возраст —  80±7 лет).

Найдены значимые корреляции между «Гибкость» 
(ССП‑98) и «Социальное функционирование» (SF‑36) 
rs = 0,424 p = 0,003, «Гибкость» и «Психическое здоро‑
вье» (rs = 0,493 p = 0,0), «Гибкость» и «Психический 
компонент здоровья» (rxy = 0,41 p = 0,005).

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 
показал, что баллы шкалы «Интенсивность боли» 
(низкие показатели свидетельствуют о том, что боль 
значительно ограничивает активность; SF‑36) значи‑
тельно выше (54 баллов против 39) в группе с высоким 
регуляторно‑ личностным свой ством саморегуляции 
«Гибкость» (ССП‑98) (F  = 3,25 p = 0,009); интегра‑
тивный показатель «Социальное функционирова‑
ние» (низкие баллы свидетельствуют о значительном 
ограничении социальных контактов в связи с ухуд‑
шением физического и  эмоционального состояния; 
SF‑36) значимо выше (75 баллов против 46) в группе 
с высоким показателем по шкале «Гибкость» (F = 2,85 
p = 0,017); интегративный показатель «Психический 
компонент здоровья» (SF‑36) значимо выше (53 балла 
против 41) в группе с высоким показателем по шкале 
«Гибкость» (F = 2,26 p = 0,05).

При более высоких баллах шкалы «Интенсивность 
боли» средние значения шкалы «Планирование» 
(ССП‑98) значимо ниже, чем низких (F = 2,5 p = 0,03); 
в группах низкой и высокой «Интенсивности боли» 
средние значения уровня гибкости СР не имеют зна‑
чимого различия.
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Обсуждение результатов

С одной стороны, мы получили вполне очевидные 
результаты, согласующиеся с  имеющимися иссле‑
дованиями и  наблюдениями: возраст отрицательно 
коррелирует с  физическим компонентом здоровья 
и  жизненной активностью (Воронина, 2021). С  дру‑
гой стороны, значимых корреляций возраста с уров‑
нем саморегуляции не было выявлено, что, возмож‑
но, свидетельствует о  возможности поддержания 
уровня СР на протяжении всей жизни.

Более того, мы определили, что психологическое 
благополучие и  качество жизни выше в  группе по‑
жилых людей с  высоким уровнем гибкости СР, т. е. 
высокой способностью перестраивать систему само‑
регуляции в зависимости от внешних и внутренних 
условий. Полученные данные перекликаются с име‑
ющимися исследованиями о  влиянии личностных 
особенностей на  психическое функционирование 
в старшем возрасте (Стижицкая, Даведюк, 2013).

Шкала «Гибкость» (ССП‑98) оценивает уровень 
сформированности регуляторной гибкости, пред‑
ставляющей собой способность перестраивать си‑
стему саморегуляции в  связи с  изменением внеш‑
них и  внутренних условий. Высокие показатели 
по  данной шкале соответствуют способности при 
возникновении непредвиденных обстоятельств лег‑
ко перестраивать планы, поведение и  программы 
исполнительских действий; способности быстро 
оценить изменение значимых условий и  перестро‑
ить программу действий в соответствии с этим из‑
менением; умению при возникновении рассогласо‑
вания полученных результатов с  принятой целью 
своевременно оценивать сам факт рассогласования 
и вносить коррекцию в регуляцию. Гибкость позво‑
ляет адекватно реагировать на  быстрое изменение 
событий и  успешно решать поставленную задачу 
в ситуации риска (Моросанова, Коноз, 2000).

Полученные данные согласуются с  имеющимися 
исследованиями, свидетельствующими, что способ‑
ность пожилого человека адаптироваться к измене‑
ниям обстоятельств позволяет испытывать большее 
благополучие (Мелехин, 2016).

Показатель «Интенсивность боли» (SF‑36) оце‑
нивает интенсивность боли и  ее влияние на  спо‑
собность заниматься повседневной деятельностью, 
включая работу по  дому и  вне дома. Низкие пока‑
затели по  этой шкале свидетельствует о  том, что 
боль значительно ограничивает активность челове‑
ка. Шкала включает такие вопросы, как «Насколько 
сильную боль Вы испытывали за  последние 4 неде‑
ли?» и «В какой степени боль в течение последних 4 
недель мешала Вам заниматься Вашей нормальной 
работой (включая работу вне дома и по дому)?»

Возможно, что пожилые люди с  высокими пока‑
зателями гибкости СР могут изменить свою дея‑
тельность исходя из  многих обстоятельств, в  т. ч. 
болевых ощущений, и  перестроить как свои пла‑
ны, так и  свои действия. Конечно, возможно эти 
пожилые люди испытывают меньше физической 
боли, и  это позволяет осуществлять более гибкую 
саморегуляцию. Но  однофакторный дисперсион‑
ный анализ (ANOVA) показал, что средние значе‑
ния уровня гибкости в  группах низкой и  высокой 
«Интенсивностью боли» не  имеют значимого раз‑
личия.

По‑видимому, умение перестраиваться в  связи 
с изменением внешних и внутренних условий вносит 
существенный вклад в  поддержание психического 
здоровья в старшем возрасте.

С  другой стороны, саморегуляция отличается 
при различных показателях здоровья: например, 
по  нашим данным, при разных уровнях показате‑
ля «Интенсивности боли» различается особенность 
планирования.

Пожилые люди могут выполнять некоторые зада‑
ния так же хорошо, как и более молодые люди, одна‑
ко в целом им требуется больше времени на их вы‑
полнение (Стрижицкая, Даведюк, 2013).

Временная перспектива личности (принятие про‑
шлого, понимание его ценности, положительные 
эмоции по  поводу событий настоящего, наличие 
планов на будущее) играет важную роль в процессах 
саморегуляции в позднем возрасте. С другой сторо‑
ны, пожилой человек не всегда вполне осознает уско‑
рение течения субъективного времени и замедление 
темпа собственной психической деятельности при 
выполнении когнитивных и  поведенческих задач, 
что приводит к искажению внешнего объективного 
времени (зачастую они не в состоянии самостоятель‑
но оценить точность интервалов времени и  что от‑
ражается в субъективных фразах «как быстро летит 
время —  я ничего не успеваю»). То есть причина за‑
труднений в  организации и  планировании деятель‑
ности приписывается независящим от воли субъекта 
обстоятельствам (Балащова, 2016).

А. И. Мелёхин отмечает, что для людей старшего 
возраста характерен мотивационный сдвиг целей: 
переход от  целей, направленных на  достижения 
и  поиск информации, к  эмоционально ориентиро‑
ванным. «В результате этого сдвига пожилой человек 
начинает произвольно структурировать свое соци‑
альное пространство, фокусируясь на  доверитель‑
ных связях, ограждая себя от негативных, травмиру‑
ющих переживаний» (Мелёхин, 2016, с. 25).

В нашем исследовании группа с более низкими бал‑
лами по шкале «Интенсивность боли» (боль ограничи‑
вает активность) отличалась более высоким уровнем 
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планирования по  сравнению с  группой, набравшей 
более высокие баллы по  шкале «Интенсивность 
боли» (боль не оказывает влияния на повседневную 
активность). На наш взгляд, корректная интерпрета‑
ция данных требует дальнейшего исследования.

Практическое применение

Важно поддерживать гибкость саморегуляции 
в  пожилом возрасте с  помощью психологических 
методов и техник.

Сложность их использования будет заключаться 
в том, что психологические особенности и установ‑
ки людей пожилого возраста характеризуются как 
раз негибкостью: трудности переключения и  рас‑
пределения внимания, увеличение периода вклю‑
чения в  выполнение заданий, снижение помехоу‑
стойчивости в переработке информации, снижении 
мотивации на изменение и активность.

Как отмечают исследователи и  специалисты‑ 
практики, люди старшего возраста часто отличают‑
ся жизненной пассивностью, ощущением «вынуж‑
денности к доживанию старой жизнью» и считают, 
что современные достижения цивилизации мало 
способствуют их развитию и  движению: «Сейчас 
сплошные одинаковые серые дни»; «не жизнь, а день 
Сурка, ничего не  тормошит меня»; «живу только 
прошлым»; «какое счастье? Всё уже раздражает, со‑
всем приелась в жизни, а новое мне не “по зубам”, 
страшно подумать, как с этим  жить‑то…» (Глозман, 
Наумова, 2018, с. 34). Такая пассивность людей стар‑
шего возраста не способствует их заинтересованно‑
сти в  участии в  программах психологической под‑
держки.

Влияние физического компонента здоровья на са‑
морегуляцию еще раз подчерчивает необходимость 
комплексности программ сопровождения людей 
старшего возраста, включающих компоненты со‑
циальной, психологической и биологической обла‑
стей. Важно учитывать специфические сложности 
здоровья пожилых: профилактика падений (зна‑
чительное повышение среднего значения реакции 
обеих ног при средних и  сильных толчках во  всех 
направлениях у  пожилых людей способствует 
снижению скорости простой и  сложной ходьбы, 
косвенно ухудшая мобильность) (Гудков, Чащин, 
Дёмин и  др., 2020); полезны обсуждение вопросов 
профилактики остеопороза, распознавания сим‑
птомов инфаркта и  острого нарушения мозгового 
кровообращения, депрессии (Балашова, Глинкина, 
Павлова и др., 2022).

Выводы

Гипотеза о  взаимосвязи саморегуляции и  каче‑
ства жизни людей старшего возраста подтвердилась. 
Предварительные результаты подчеркивают зна‑
чимость личностного компонента саморегуляции 
в  управлении своим здоровьем пожилого челове‑
ка. Такие аспекты качества жизни, как «Жизненная 
активность», «Социальное функционирование», 
«Психологический компонент здоровья» выше в груп‑
пе пожилых людей с  высоким показателем гибкости 
саморегуляции.

Таким образом, саморегуляция может играть важ‑
ную роль в поддержании психического здоровья по‑
жилых людей.

Значимых корреляций возраста с  уровнем само‑
регуляции в  нашем исследовании не  было выявле‑
но, что, вероятно, свидетельствует о  возможности 
поддержания уровня саморегуляции на протяжении 
всей жизни.

Очень часто в  практической работе с  пожилы‑
ми людьми используют перенос распространен‑
ных упражнений и технологий психокоррекции для 
взрослого трудоспособного населения без опоры 
на  имеющиеся у  пожилых особенности и  соответ‑
ствующие новоообразования (например, кристал‑
лизованный интеллект). Распространено отношение 
к людям старшего возраста «как к детям», и нередко 
отрицаются вполне естественные инволюционные 
процессы (например, сужение социальных контак‑
тов программы сопровождения пытаются расширить 
без учета изменения модели психического в  пожи‑
лом возрасте; не корректируется продолжительность 
и  интенсивность обучающих и  профилактических 
занятий; не формируется мотивация пожилых людей 
и людей старшего возраста на участие в программах 
и пр.) (Мелехин, 2016). Развитие и поддержание гиб‑
кости саморегуляции наравне с  поддержанием дру‑
гих компонентов (например, когнитивный ресурс), 
вероятно, сможет внести вклад в благополучное ста‑
рение и  сделать программы сопровождения людей 
старшего возраста более эффективными.

Поддержка навыков саморегуляции может являть‑
ся одним из перспективных подходов в психопрофи‑
лактике различных расстройств и  сохранению пси‑
хического здоровья в пожилом возрасте. Истощение 
когнитивных ресурсов в  процессе старения может 
быть скомпенсировано их эффективной саморе‑
гуляцией и  поддержанием когнитивной гибкости. 
Дополнительным преимуществом таких программ 
может быть возможность их дистанционной реали‑
зации. Имеющиеся данные позволяют предполагать 
эффективность использования кибертехнологий 
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в психологической поддержке людей пожилого воз‑
раста (Айсина, 2017).

Перспективами дальнейшего исследования может 
стать стандартизация опросника ССП‑2020, преиму‑
ществом которого является более краткая форма (28 
вопросов вместо 46), для выборки людей старшего 

возраста и его использование для оценки саморегу‑
ляции у  пожилых, а  также разработка и  апробация 
тренинга саморегуляции пожилых людей и  людей 
старшего возраста, в  том числе и  с  учетом моделей 
саморегуляции, рассматриваемых в психологии здо‑
ровья, и анализа смысловой сферы личности.
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Резюме
Актуальность. Согласно стратегии развития малого и  среднего предпринимательства в  РФ, сектор малого 
и  среднего бизнеса является одним из  факторов инновационного развития страны и  улучшения отраслевой 
структуры экономики. В современных условиях внешнеполитических санкций и финансовой нестабильности, 
укрепление и развитие малого бизнеса может стать таким же «национальным достоянием», как и сырьевые отрасли 
экономики. По мнению многих исследователей, именно особенности ценностных ориентаций личности являются 
наиболее важными психологическими факторами предпринимательской и управленческой деятельности.
Цель. Сравнение ценностных ориентаций (далее ЦО) предпринимателей и наемных работников.
Методы. Исследование проводилось с помощью методики «Опросник терминальных ценностей» И. Г. Сенина.
Выборку составили 198 человек (предприниматели 98 чел., наемные работники 100 чел.).
Результаты. Для предпринимателей в  отличие от  наемных работников характерен более высокий уровень 
выраженности таких терминальных ценностей как Креативность, Активные социальные контакты, Развитие 
себя, Достижения и Сохранение собственной индивидуальности (p ≤ 0,05). Значимые различия по Шкале второго 
порядка «Внутренние терминальные ценности» показывают, что главной целью у предпринимателей является 
самореализация, стремление быть в гармонии с самим собой и нежелание подстраиваться под доминирующие 
общественные стереотипы (р = 0,01). Различий не было обнаружено по «Внешним терминальным ценностям»: 
предприниматели и  наемные работники одинаково воспринимают значимость ценностей социального 
признания (Социальный престиж и  Высокое материальное положение). Что касается шкал жизненных 
сфер, то  здесь отмечается преобладание значимости всех жизненных сфер для выборки предпринимателей 
по сравнению с выборкой наемных работников (p ≤ 0,05). Таким образом, гипотеза нашла свое подтверждение: мы 
обнаружили различия по пяти шкалам терминальных ценностей и пяти жизненным сферам между выборками 
предпринимателей и наемных работников.
Выводы. Наше исследование позволило констатировать большую концентрацию смыслов в  разных сферах 
жизни для предпринимателей. Жизнь предпринимателей описывается нами как более яркая, многогранная 
и наполненная. Результаты исследования позволяют нам сделать предложения в адрес вузов, инвестиционных 
и консалтинговых организаций для повышения эффективности их работы с предпринимателями.
Ключевые слова: ценностные ориентации личности, предпринимательские ориентации, терминальные 
ценности, жизненные сферы, сравнительное исследование, владельцы малого бизнеса, предприниматели, 
наемные работники.
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Abstract
Background. According to the strategy for the development of small and medium‑ sized businesses in the Russian 
Federation, the sector of small and medium‑ sized businesses is one of the factors for the country’s innovative development 
and improvement of the sectoral structure of the economy. Due to international sanctions and financial instability, 
strengthening and developing small businesses can become as important a “national treasure” as the raw materials are. 
According to many researchers, value orientations are the most important psychological factor in entrepreneurial and 
managerial activity.
Objective. The article aims to compare value orientations of entrepreneurs and employees.
Methods. The study was conducted with the technique of “Questionnaire of Terminal Values” by I. G. Senin.
The sample consisted of 198 people (entrepreneurs 98 people, employees 100 people).
Results. Unlike employees, entrepreneurs are characterized by a higher level of Creativity, Active social contacts, Self‑
development, Achievements and Preservation of one’s own individuality (p ≤ 0.05). Significant differences on the Scale 
of the second order “Internal terminal values” shows that the main goal for entrepreneurs is self‑realization, the desire to 
be in harmony with oneself and the unwillingness to adapt to the dominant social stereotypes (p = 0.01). No differences 
were found in the “External terminal values”: entrepreneurs and employees perceive the importance of the values of social 
recognition (Social prestige and High financial position) similarly. As for the scales of life spheres, there is a predominance 
of the significance of all life spheres for the sample of entrepreneurs as compared to the sample of employees (p ≤ 0.05). 
Thus, the hypothesis was confirmed, revealing the differences in five scales of terminal values and five spheres of life 
between the samples of entrepreneurs and employees.
Conclusion. A greater concentration of meanings in different areas of life for entrepreneurs was identified. The life of 
entrepreneurs is more vivacious, various and plentiful. We have formulated recommendations for the development of 
entrepreneurial orientations for young people. The results of the study provide evidence for the need for universities, 
investment, and consulting organizations to improve the efficiency of their work with entrepreneurs.
Key words: personal value orientations, entrepreneurial orientations, terminal values, life spheres, comparative research, 
small business owners, entrepreneurs, employees.
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Введение

Согласно стратегии развития малого и  среднего 
предпринимательства в  РФ, сектор малого и  сред‑
него бизнеса является одним из  факторов инно‑
вационного развития страны и  улучшения отрас‑
левой структуры экономики (Об  утверждении…, 
2016). В современных условиях внешнеполитических 
санкций и финансовой нестабильности, укрепление 
и развитие малого бизнеса может стать таким же «на‑
циональным достоянием», как и  сырьевые отрасли 

экономики (Айбятова, 2011). Индекс Деловой актив‑
ности малого и  среднего бизнеса (RSBI) в  декабре 
2022  г. оказался разнонаправленным: активность 
в среднем бизнесе ускорилась (+6,1), в малом бизне‑
се —  медленный рост (+1,3), в микробизнесе —  спад 
(0,0) (Индексы Опоры…, 2023). Тем не менее, мы на‑
блюдаем, что эта форма бизнеса постепенно восста‑
навливается и продолжает свое развитие.

В  рамках XXV  Петербургского международного 
экономического форума были представлены итоги 
масштабного исследования по определению индекса 
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предпринимательской образовательной активности. 
Согласно опросу, 90% предпринимателей хотели  бы 
улучшить свои профессиональные, деловые и  лич‑
ностные качества через обучение (Индекс предприни‑
мательской активности…, 2022). В то время как среди 
взрослого населения России этот показатель не пре‑
вышает 20% (Воронина, Попов, 2019). Комментируя 
результаты предпринимателей, директор Ассоциации 
Развития Финансовой Грамотности В. Каганов отме‑
тил, что в  результате исследования была выявлена 
корреляция между степенью обученности предпри‑
нимателей и  предпринимательской активностью 
(Более 500  тыс. человек…, 2022). Следовательно, 
ориентация владельцев бизнеса на  развитие и  обу‑
чение  —   это важная ценностная установка, способ‑
ствующая устойчивости и  выживаемости их малых 
предприятий. В силу описанных обстоятельств появ‑
ляется вопрос: каков  же ценностный портрет пред‑
принимателей сферы малого бизнеса, сохранивших 
свое дело в  кризисный период? Какие ценностные 
ориентации специфичны именно предпринимателям 
и отличают их от не предпринимателей?

Наше исследование направлено, с  точки зрения 
теории, на  расширение представлений о  различиях 
в  ценностных характеристиках предпринимателей 
в сравнении с наемными работниками. С точки зре‑
ния практики, полученные знания помогут в  про‑
гнозировании предрасположенности начинающих 
предпринимателей к  созданию устойчивого малого 
бизнеса.

Ценностные ориентации предпринимателей  
и наемных работников

Предприниматели, с одной стороны, являются но‑
сителями новых социально‑ экономических отноше‑
ний, с  другой стороны, сами влияют на  социально‑ 
экономические преобразования в  стране. Вслед 
за Н. А. Журавлевой мы считаем, «что наиболее важ‑
ными психологическими факторами предпринима‑
тельской и  управленческой деятельности выступа‑
ют особенности ценностных ориентаций личности» 
(Журавлева, 2015, с. 47).

В  социальной психологии ценности рассматрива‑
ются как субъективный феномен, входящий в струк‑
туру направленности личности, обуславливающий ее 
поведение. Как отмечает Г. М. Андреева: «Когда речь 
идет об относительно общих и абстрактных понятиях, 
например, о добре, зле, счастье и т. п., то можно ска‑
зать, что на этом уровне ценности являются общими 
для всех общественных групп. Однако при переходе 
к  оцениванию более конкретных общественных яв‑
лений, например, таких, как труд, образование, куль‑
тура, группы начинают различаться <…> Специфика 
отношения к каждой из таких ценностей определяется 

местом социальной группы в системе общественных 
отношений» (Андреева, 2017, с. 188).

В связи с принципиальным отличием трудовой дея‑
тельности между наемными работниками и предпри‑
нимателями (самостоятельно организующими свою 
трудовую деятельность, сознательно идущими на фи‑
нансовый риск) появляется научная необходимость 
в  изучении существенных различий и  особенностей 
ЦО представителей этих двух социальных групп.

Исследованию российского предприниматель‑
ства в  условиях институциональной трансфор‑
мации посвящены работы научных сотрудников 
Института психологии РАН. Ведущими исследова‑
телями в этом направлении являются А. Л. Журавлев 
и  В. П. Позняков, в  работах которых были изучены 
структуры ЦО предпринимателей с  использовани‑
ем методики М. Рокича «Ценностные ориентации». 
В число доминирующих были включены следующие 
ЦО: семья, здоровье, материальная обеспеченность, 
уверенность в себе, работа, свобода, друзья, любовь 
(Журавлев, Позняков, 2012). Полученные данные со‑
впадают с  результатами исследований других авто‑
ров, изучавших ЦО как на  предпринимателях, так 
и на представителях других слоев населения России 
(Журавлева, 2013). На  основании полученных дан‑
ных авторы сделали вывод, что принципиальных 
различий в  структуре значимых жизненных ценно‑
стей у  предпринимателей и  представителей других 
социальных групп населения России не прослежива‑
ется. Вместе с тем в иерархии терминальных ценно‑
стей предпринимателей сравнительно более важное 
место занимают такие ценности, как материальная 
обеспеченность, уверенность в  себе, свобода и  ак‑
тивная жизнь. Среди инструментальных ценностей 
предприниматели более высоко оценивают независи‑
мость, эффективность в делах и предприимчивость.

Представленные выше исследования говорят 
нам об  отсутствии значимых различий в  струк-
туре ЦО, но  фиксируют различия в  иерархии ЦО. 
Вероятно, здесь имеет место феномен, описанный 
Г. М. Андреевой: методика М. Рокича фиксирует бо‑
лее общие характеристики ценностной сферы лично‑
сти, в то время как для уточнения характеристик ЦО 
предпринимателей требуется более специфичный 
инструмент исследования.

В  поле отечественных исследований нам не  уда‑
лось обнаружить других сравнительных исследова‑
ний ЦО предпринимателей и не предпринимателей. 
Однако такие работы представлены в  рефератив‑
ной базе Scopus1. Эти исследования фрагментарны, 
не отличаются системностью и имеют разрозненный 

1 Поиск производился по ключевым словам «ценностные ори‑
ентации предпринимателей и  не  предпринимателей», «ценно‑
сти предпринимателей и не предпринимателей» с 1990 гг.
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географический характер (Канада, США, Австралия, 
Грузия, Египет, Чехия). Вместе с  тем их анализ по‑
зволяет нам выделить основные запросы практики, 
на решение которых были направлены эти научные 
работы.

Во‑первых, решается вопрос диагностики пред‑
принимательских ориентаций. Одной из  первых 
в  сравнении предпринимателей и  не  предприни‑
мателей появляется тема порядка рождения детей 
в  семье: исследование П. Робинсон показало отсут‑
ствие значимых связей порядка рождения и  пред‑
принимательских ориентаций (Robinson, Keith Hunt, 
1992). Кроме этого, проводилась работа по созданию 
диагностического инструмента. Так, при разработке 
Шкалы измерения «Индивидуальных предпринима‑
тельских ориентаций» было выявлено, что следую‑
щие измерения принципиально отличают предпри‑
нимателей: проактивность, принятие риска, анализ 
возможностей, навыки в  построении межличност‑
ных отношений. Проводя валидизацию этой мето‑
дики, авторы установили, что у  предпринимателей 
и  не  предпринимателей существенно различаются 
внутренние ценности («Чувство азарта/увлеченно‑
сти», «Теплые отношения с другими»), и не различа‑
ются внешние ценности («Чувство принадлежности», 
«Самореализация», «Быть уважаемым», «Веселье 
и удовольствие от жизни», «Чувство безопасности») 
(Lindsay, Kropp, 2015).

Вторым запросом практики является межкультур‑
ная деловая коммуникация. Так, кросс‑ культурное 
сравнение ценностей по  модели Г. Хофштеде в  8 
странах у  предпринимателей и  не  предпринимате‑
лей показало высокий уровень дистанции власти, 
индивидуализма, ориентацию на  мужественность 
и  низкий уровень избегания неопределенности 
(McGrath, MacMillan, Scheinberg, 1992). Подобное 
исследование ЦО в  России и  Грузии выявило, что 
предприниматели двух стран похожи высокой дис‑
танцией власти (готовностью принимать неравно‑
мерность распределения власти) и низким уровнем 
индивидуализма (Ardichvili, Gasparishvili, 2003). 
Полученные данные отличаются от  традиционных 
(европейских, северо‑ американских) представле‑
ний, где традиционным для предпринимателей при‑
знается высокий уровень индивидуализма. Авторы 
объясняют этот результат «коллективизмом», вос‑
питанным в СССР.

Третьим запросом практики является оценка субъ‑
ектов малого бизнеса с целью оказания финансовой 
поддержки. Дж. Спицка указывает, что отношение 
к  риску является важным элементом предпринима‑
тельской деятельности. Изучая чешских фермеров 
сферы микробизнеса, автор приходит к  выводам, 
что молодые, одинокие и фермеры с низким уровнем 

образования имеют более высокую склонность к ри‑
ску, поэтому и могут быть потенциально рискован‑
ными клиентами для банков (Spicka, 2020). Другое 
исследование, проведенное на  предпринимателях 
Египта, показало, что они менее стремятся к устой‑
чивости и  не  ориентированы на  устойчивое разви‑
тие, нежели наемные работники (Abdelnaeim, El‑ 
Bassiouny, 2021).

Представленные работы показывают, что изуче‑
ние специфики ЦО предпринимателей вполне может 
быть направлено на  прагматичные задачи государ‑
ства и частных финансовых организаций.

Рассмотрев иностранные публикации, вернем‑
ся в  поле отечественных исследований. Несмотря 
на то, что изучение психологических характеристик 
предпринимателей не  было организовано как срав‑
нительное —  работы имели, прежде всего, характер 
описательных и корреляционных —  представим не‑
которые из них, помогающие глубже понять особен‑
ности ЦО владельцев бизнеса. Так, Е. В. Шорохова 
ключевой личностной мотивацией предприни‑
мателей считает стремление к  самореализации 
(Шорохова, 1999), что определяет такие важные ка‑
чества, как чувство нового, внутреннее стремление 
к  преобразующей деятельности, волевые качества, 
развитый тип практического мышления, потреб‑
ность в  достижениях, оптимистическая жизненная 
позиция. Н. А. Журавлева так описывает существен‑
ные признаки предпринимательской деятельности: 
высокая степень экономической свободы; целевая 
установка на  получение прибыли; риск и  выражен‑
ная ответственность за  результаты хозяйствования 
(Журавлева, 2018).

Как указывают многие исследователи (Виватенко, 
Сиволап, 2018; Шорохова, 1999; и др.), облик россий‑
ского предпринимательства всегда отличало преоб‑
ладание духовно‑ нравственных мотивов поведения 
над мотивами материальными. В целом, это объяс‑
няется особенностями национального менталитета 
и  является особенностью ценностных установок 
поведения, побуждая к благотворительной деятель‑
ности.

Хотя есть и  противоположная точка зрения. 
Т. А. Те рехова, изучая ценности предпринимателей 
малого бизнеса разных социально‑ демографических 
групп, указывает, что для предпринимателей малого 
бизнеса в  г.  Иркутск слабо выражены конформист‑
ские и  альтруистические ценности, приоритетны‑
ми являются материальная обеспеченность, актив‑
ный образ жизни, друзья, эффективность в  делах 
(Терехова, Трофимова, Геранюшкина, 2020).

Предыдущие наши исследования ЦО владель‑
цев малого бизнеса на  основе авторского глубин‑
ного интервью смогли выявить 82 специфические 
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инструментальные ценности в  сфере семьи и  биз‑
неса: ценности бизнеса  —   это «Я‑ценности» (лич‑
ностного развития владельца, изменений, роста); 
ценности семьи  —   это «МЫ‑ценности» (поддержа‑
ние целостности и  стабильности семьи) (Мурзина, 
Позняков, 2020).

Таким образом, в современных российских иссле‑
дованиях нет однозначного понимания о  сходстве 
и  различии ценностных ориентаций предпринима‑
телей с  представителями других социальных групп. 
Изучению данного вопроса и будет посвящено наше 
исследование.

Цель настоящего исследования: сравнение ЦО 
предпринимателей и наемных работников.

Задачи:
 – теоретически изучить специфику ЦО предпри‑
нимателей и наемных работников;

 – с  помощью «Опросника терминальных ценно‑
стей» (ОТеЦ) И. Г. Сенина исследовать на  сопо‑
ставимых выборках владельцев малого бизнеса 
и наемных работников.

 – описать специфику ценностной сферы предпри‑
нимателей в сравнении с наемными работниками 
(специалистами и  служащими), работающими 
по трудовому договору;

 – дать рекомендации по  внедрению полученных 
результатов в  практическую деятельность орга‑
низаций, занимающихся обучением и развитием 
предпринимателей.

Гипотеза исследования: по ряду шкал терминаль‑
ных ценностей и жизненных сфер между выборками 
предпринимателей и  наемными работниками суще‑
ствуют статистически достоверные различия.

Методы

Для оценки особенностей ценностной сферы ис‑
пользовался «Опросник терминальных ценностей» 
(Сенин, 2007). Методика предназначена для диагно‑
стики терминальных ценностей, которые индивид 
пытается реализовать в своей жизни. Опросник по‑
зволяет констатировать выраженность
•	 восьми терминальных ценностей: собственный 

престиж, высокое материальное положение, 
креативность, активные социальные контакты, 

развитие себя, достижения, духовное удовлетво‑
рение, сохранение собственной индивидуально‑
сти

•	 пяти жизненных сфер: профессиональная жизнь, 
обучение и образование, семейная и обществен‑
ная жизнь, сфера увлечений.

Участие в  исследовании было добровольным. 
Испытуемые приглашались через сеть личных кон‑
тактов.

Выборка

Выборка исследования составила 198 человек, 
представленная двумя группами сравнения:

1)  предприниматели  —   98 человек: ведущие свой 
бизнес в Тюменской области —   70%, в Ярославской 
области —  30%. Предприниматели являются владель‑
цами предприятий сферы: торговля (28,2%), бытовые 
услуги (15%), производство (10%), транспорт (8%), IT 
(6%), образование (5%), техническое обслуживание 
автомобилей (3%) и  др. Организационно‑ правовая 
форма бизнеса: индивидуальные предпринимате‑
ли  —   67%, юридические лица  —   33%. Сбор данных 
по  владельцам бизнеса происходил с  августа 2020 
по  май 2021  г. в  виде онлайн‑ опроса на  платформе 
Google‑form.

2)  наемные работники  —   100 человек, прожи‑
вающие в  Ярославской (52%), Костромской (28%) 
и Тюменской (20%) областях и работающие по рабо‑
чим профессиям, а также в должностях специалистов 
и служащих в частных компаниях и государственных 
учреждениях. Все должности не относились к катего‑
рии руководителей. Сферы занятости испытуемых: 
образование: система среднего (10%) и  дошкольно‑
го образования (8%), сотовая связь (9%), рознич‑
ная торговля (18%), строительство (12%), налоговая 
инспекция (7%), транспорт (15%), сфера услуг (21%). 
Сбор данных проводился в  марте  —   апреле 2022  г. 
и январе 2023 г.

Для описания социально‑ экономического пор‑
трета респондентов использовались закрытые по‑
ливариативные вопросы по  переменным: пол; воз‑
раст; образование; регион проживания (работы); 
сфера бизнеса / профессиональной деятельности. 
Характеристика выборки представлена в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика выборки исследования

Пол,%
(жен/муж)

Возраст испытуемых  
(ср. знач. ± cт. откл.)

Образование: высшее, 
средне- специальное, 

другое,%
Предприниматели, N = 98 33,7/66,3 37,2±7,5 63,3/24,5/12,4
Наемные работники, N = 100 38/62 38,1±7,3 62/25/13
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Table 1. Characteristics of the study sample

Sex,%
(f/ m)

Age of the subjects 
(average ± standard deviation)

Education: higher, 
secondary special, other,%

Entrepreneurs, N = 98 33.7/66.3 37.2±7.5 63.3/24.5/12.4
Employees, N = 100 38/62 38.1±7.3 62/25/13

Математическая обработка данных производи‑
лась в  программе Microsoft Office Excel, статисти‑
ческая обработка проходила в  программе Statistica 
10.0, где производился расчет коэффициента до‑
стоверности различий с  применением t‑критерия 
Стьюдента.

Результаты

По итогам тестирования выборок предпринимате‑
лей и  наемных работников по  всем восьми шкалам 
терминальных ценностей и пяти шкалам жизненных 
сфер опросника «ОТеЦ» были подсчитаны коэф‑
фициенты достоверности различий по  t‑критерию 
Стьюдента. Полученные результаты представлены 
в табл. 2 и 3.

Таблица 2. Средние значения и показатели достоверности различий по шкалам терминальных ценностей

Терминальные ценности
Средние значения

t pПредприниматели  
(n = 98)

Наемные работники  
(n = 100)

Собственный престиж 33 31 0,15 ‑
Высокое материальное положение 33 34 0,47 ‑
Креативность 35 31 3,34 0,01
Активные социальные контакты 34 31 2,75 0,01
Развитие себя 36 34 2,35 0,05
Достижения 36 33 2,48 0,05
Духовное удовлетворение 38 35 1,29  ‑
Сохранение собственной 
индивидуальности 35 32 2,59 0,05

Шкалы 2-го порядка
Внешние ценности 101 98 0,57 ‑
Внутренние ценности 144 132 2,84 0,01

Table 2. Average values and indicators of reliability of differences on the scales of terminal values

Terminal values
Average

t p
Entrepreneurs (n = 98) Employees (n = 100)

Own prestige 33 31 0.15 ‑
High financial position 33 34 0.47 ‑
Creativity 35 31 3.34 0,01
Active Social Contacts 34 31 2.75 0,01
Self‑development 36 34 2.35 0,05
Achievements 36 33 2.48 0,05
Spiritual Satisfaction 38 35 1.29  ‑
Preservation of Individuality 35 32 2.59 0,05

2nd Order Scales

External values 101 98 0.57 ‑
Internal values 144 132 2.84 0,01
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Сравнение данных показало значимое различие 
по  пяти шкалам терминальных ценностей: Креа ‑ 
тивность, Активные социальные контакты, Дости‑ 
жения, Сохранение собственной индивидуальности, 
Развитие себя (статистически достоверные различия 
t‑критерия на уровне значимости 0,01 и 0,05).

Помимо этого, были подсчитаны значения t‑кри‑
терия для шкал второго порядка опросника «ОТеЦ». 
Здесь статистически достоверные различия на уров‑
не значимости 0,01 были выявлены только для шкалы 

внутренних ценностей, куда входят Креативность, 
Развитие себя, Духовное удовлетворение и  Сохра‑
нение собственной индивидуальности (среднее по 
предпринимателям: 144, среднее по наемным работ‑
никам: 132, t = 2,84). Для шкалы внешних ценностей, 
куда входят Собственный престиж, Высокое мате‑
риальное положение и  Достижения статистически 
достоверных различий выявлено не  было (среднее 
по  предпринимателям: 101, среднее по  наемным ра‑
ботникам: 98, t = 0,57).

Таблица 3. Средние значения и показатели достоверности различий по шкалам жизненных сфер

Жизненные сферы
Средние значения

t p
Предприниматели (n = 98) Наемные работники

(n = 100)
Профессиональная жизнь 58 53 3,65 0,01
Обучение и образование 58 52 2,95 0,01
Семейная жизнь 53 51 2,12 0,05
Общественная жизнь 54 50 2,15 0,05
Увлечения 55 51 2,78 0,01

Table 3. Average values and indicators of reliability of differences on the scales of life spheres

Life spheres
Average

t pEntrepreneurs
(n = 98)

Employees
(n = 100)

Professional life 58 53 3.65 0.01

Training and Education 58 52 2.95 0.01

Family life 53 51 2.12 0.05

Social life 54 50 2.15 0.05

Hobbies 55 51 2.78 0.01

По  всем шкалам жизненных сфер (табл.  3)  отме‑
чается преобладание значимости для выборки пред‑
принимателей по  сравнению с  выборкой наемных 
работников. Это определяется тем, что по всем этим 
шкалам были получены статистически значимые 
значения t‑критерия, и при этом для выборки пред‑
принимателей средние значения по  всем шкалам 
жизненных сфер превышают средние значения, по‑
лученные на выборке наемных работников.

Обсуждение

Представленные результаты в табл. 2 показывают, 
что для предпринимателей в  отличие от  наемных 
работников характерен более высокий уровень вы‑
раженности следующих терминальных ценностей:

1)  Креативность (р  = 0,01): для предпринимате‑
лей более выражено стремление к реализации своих 

творческих возможностей, избеганию стереотипных 
решений. Предпринимателей не  устраивает разме‑
ренный ход жизни, они стараются внести в нее неко‑
торое разнообразие. В то время как наемные работ‑
ники предпочитают более спокойную и размеренную 
жизнь без неожиданных поворотов и потрясений.

4)  Активные социальные контакты (р  = 0,01): 
предприниматели больше стремятся к  установле‑
нию благоприятных взаимоотношений с  другими 
людьми, они ценят возможность общаться и  взаи‑
модействовать. В то время как наемные работники 
меньше стремятся к  установлению дружественных 
отношений, они более закрыты для внешних кон‑
тактов.

2) Развитие себя (р = 0,05): предприниматели заин‑
тересованы в  объективной информации об  особен‑
ностях своей личности и  способностях. Они стре‑
мятся к  саморазвитию и  самореализации. Наемные 
работники менее нацелены на  саморазвитие, они 
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более консервативны, проявляя нежелание изменять 
свои взгляды и установки.

3)  Достижения (р  = 0,05): предприниматели стре‑
мятся к  достижению конкретных и  ощутимых ре‑
зультатов в своей деятельности. Они тщательно пла‑
нируют свою жизнь, ставя четкие цели. В результате 
большое количество их жизненных или професси‑
ональных достижений служит повышению само‑
оценки. Для наемных работников свой ственен более 
низкий уровень мотивации достижений, поэтому их 
жизнь носит, скорее, непланомерный и спонтанный 
характер.

5) Сохранение собственной индивидуальности (р = 
0,05): Предприниматели имеют более выраженное 
стремление к независимости от других людей, стре‑
мятся сохранить свою неповторимость, отстоять 
свои взгляды и  ценности. Наемные работники, на‑
оборот, стремятся быть похожими на других людей 
и  подвержены влиянию общественных мнений, по‑
зиций.

Перейдем на более высокий уровень обобщения —  
представим результаты шкал второго порядка. 
Шкала «Внутренние терминальные ценности» пока‑
зывает стремление человека к  самореализации как 
главной цели в жизни, стремление быть в гармонии 
с самим собой и нежелание подстраиваться под до‑
минирующие общественные стереотипы. Наши дан‑
ные показывают значимое различие t = 2,84; p = 0,01 
(табл. 2). Это свидетельствует о том, что предприни‑
матели в  большей степени стремятся жить в  соот‑
ветствии с собственными взглядами и убеждениями. 
Благодаря склонности к  самоанализу, рефлексии, 
предприниматели лучше понимают окружающий 
мир, задумываются о своем месте в нем.

Кроме этого, преобладание шкалы «Внутренних 
терминальных ценностей» над «Внешними ценно‑
стями» (разница ср. знач. 43 балла) позволяет делать 
вывод о важности духовной составляющей над мате‑
риальной. Этот вывод звучит неожиданно, но в своих 
решениях предприниматели будут стремиться руко‑
водствоваться принципами морали и  нравственно‑
сти. Данные выводы подтверждаются результатами 
ранее проведенных исследований: многие ученые от‑
мечают в облике российского предпринимательства 
преобладание духовно‑ нравственных мотивов по‑
ведения над мотивами материальными (Виватенко, 
Сиволап, 2018; Шорохова, 1999 и  др.). Кроме этого, 
в  наших исследованиях мы уже подтверждали дан‑
ный тезис: «ценностный портрет» предпринимате‑
лей, которым проще адаптироваться к условиям кри‑
зисной экономики, включает такую характеристику 
как «…доминирующими мотивами в экономической 
сфере не  является сверхприбыль и  стяжательство» 
(Мурзина, 2021, с. 470).

В  то  же время шкала второго порядка «Внешние 
терминальные ценности» не показала значимых раз‑
личий между группами сравнения. Психологическим 
содержанием этой шкалы является уверенность че‑
ловека в  том, что главной целью в  жизни должно 
быть стремление получить свое признание в  обще‑
стве и быть «не хуже других». Как показывают наши 
данные, предприниматели и  наемные работники 
одинаково воспринимают значимость ценностей со‑
циального признания.

Что касается жизненных сфер, то здесь, прежде все‑
го, обратим внимание на то, что по данным шкалам 
отмечается преобладание значимости всех жизнен‑
ных сфер для выборки предпринимателей по  срав‑
нению с  выборкой наемных работников (табл.  3). 
Представим результаты более подробно.

Итак, для предпринимателей очень важны две сфе‑
ры: профессиональная жизнь (ср. знач. = 58), а также 
обучение и образование (ср. знач. = 58). Это означа‑
ет, что владельцы малого бизнеса готовы много вре‑
мени посвящать своей работе, включаясь в решение 
всех производственных проблем. Также предприни‑
мателей отличает стремление к  постоянному повы‑
шению уровня своей образованности, расширению 
кругозора. Эти результаты согласуются с  данными 
В. Каганова о  высоком значении индекса образова‑
тельной активности предпринимателей.

Сфера общественной жизни также значимо пред‑
ставлена для предпринимателей (ср. знач. = 54). Они 
готовы включаться в  проблемы жизни общества 
и быстро вовлекаться в общественно‑ политическую 
жизнь.

Значимы различия и в сфере увлечений (ср. знач. 
= 55). Вероятно, более свободный график работы 
предпринимателей позволяет им выделять время для 
собственных увлечений. С другой стороны, наличие 
хобби является профилактикой стресса и  эмоцио‑
нального выгорания, что будет помогать сохранять 
эмоциональное и психическое благополучие в слож‑
ных кризисных ситуациях.

По сравнению с другими четырьмя сферами —  се‑
мейная жизнь имеет меньшую значимость (ср. знач. 
= 53), как для предпринимателей, так и для наемных 
работников (ср. знач. = 51). Тем не менее, значимость 
различий по  группам показывает, что владельцы 
бизнеса все же больше ценят эту сферу отношений —  
они проявляют готовность включаться в решение се‑
мейных проблем и  заботятся о  благополучии своих 
родных.

Таким образом, мы можем констатировать боль‑
шую концентрацию смыслов и  значений в  разных 
сферах жизни у предпринимателей. Гипотеза иссле‑
дования нашла свое подтверждение: по  ряду шкал 
терминальных ценностей и жизненных сфер между 
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выборками предпринимателей и наемными работни‑
ками мы зафиксировали статистически достоверные 
различия.

Сопоставим полученные нами результаты с  вы‑
водами других исследований. Так, нашим эмпи‑
рическим результатам соответствуют выводы 
Е. В. Шороховой, считавшей ключевой личностной 
мотивацией предпринимателей стремление к  са‑
мореализации. Наше исследование подтвердили 
выводы А. Л. Журавлева и  В. П. Познякова о  том, 
что в  иерархии ценностей предпринимателей бо‑
лее важное место занимают: уверенность в  себе, 
свобода и  активная жизнь, независимость, эффек‑
тивность в  делах и  предприимчивость. В  исследо‑
вании Н. Линдсей и  Ф. Кропп отмечается, что бо‑
лее важными являются внутренние ценности для 
предпринимателей, что также нашло отражение 
в  наших результатах. Кроме этого, в  исследовании 
А. Ардишвили и  др. был показан низкий уровень 
«Индивидуализма» у  предпринимателей на  пост‑
советском пространстве. Действительно, и  наше 
исследование обнаружило высокую включенность 
российских предпринимателей в сферу обществен‑
ной и семейной жизни, что свидетельствует о доми‑
нировании коллективистских ценностей.

Выводы

Развитие форм малого бизнеса является страте‑
гической задачей для нашей страны, на  решение 
которой направлен Национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индиви‑
дуальной предпринимательской инициативы». Пси‑ 
хологическим подходом к  решению задачи развития 

предпринимательства является изучение наибо‑
лее эффективных поведенческих, мотивационных 
и  ценностно‑ смысловых характеристик предприни‑
мателей. Целью данного исследования стало сравне‑
ние ЦО предпринимателей и  наемных работников. 
Ценностный портрет предпринимателя складывает‑
ся из  следующих характеристик: ярко выраженного 
стремления к самореализации, к разнообразию в жиз‑
ни; стремления поддерживать активные социальные 
контакты, не  входя в  зависимость от  других людей; 
ориентация на конкретные результаты своей деятель‑
ности и избегание стереотипных решений; приоритет 
духовной составляющей над материальной.

Итак, наше исследование позволило констатиро‑
вать бóльшую концентрацию смыслов и  выражен‑
ность терминальных ценностей у предпринимателей, 
жизнь которых нами характеризуется как много‑
гранная и наполненная.

Полученные результаты позволяют нам сформули‑
ровать рекомендации для организаций, заинтересо‑
ванных в теме развития предпринимательства, в том 
числе и молодежного:

1. Использовать описанный в данном исследовании 
ценностный портрет предпринимателей как ос‑
нову для профориентации студентов1 или безра‑
ботных граждан при направлении их Центрами 
занятости на программы переподготовки.

2. Ввести дополнительный критерий оценки ЦО 
личности помимо экономических расчетов оку‑
паемости и  прибыльности бизнеса при вынесе‑
нии решения о финансировании бизнес‑идей.

3. Включать выявленные особенности для индиви‑
дуальной консультативной работы с предприни‑
мателями в вопросах личностного и профессио‑
нального развития.
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Резюме
Актуальность. К  настоящему времени существует множество разработок по  профориентации школьников, 
выбору профессии и направления профессиональной подготовки. Вместе с тем, эмпирические подтверждения 
их прогностической валидности встречаются редко. Данное исследование специфицирует авторский подход 
к  выявлению профессиональной направленности, развитый в  предыдущих исследованиях и  основанный 
на  интегративно‑ типологической классификации сферы труда, для случая выбора профессии абитуриентами 
вузов —  недавними школьниками.
Цель. Проверка связи соответствия профессиональной направленности абитуриентов требованиям профес‑
сиональной деятельности, выбранной для освоения, с успешностью профессионального становления в начальный 
период обучения в вузе.
Методы. Применялись опросники «Интегративно‑ типологическая профессиональная направленность личности», 
«Удовлетворенность жизнью», «Удовлетворенность учебой», «Вовлеченность в учебу», «Организационная и суб‑
организационная идентичность».
Выборка. В исследовании приняли участие 435 абитуриентов, впоследствии поступивших в вуз и обучавшихся 
по выбранному направлению подготовки.
Результаты. По  предметной среде осваиваемой профессии выделены четыре типа направлений вузовской 
подготовки: интегральный, объектный, субъектный и  информационный. Сформулированы критерии 
соответствия профессиональной направленности абитуриентов вузов требованиям данных типов. Абитуриенты, 
соответствующие таким требованиям и ставшие студентами, в начальный период обучения в вузе проявили более 
высокие показатели профессионального становления, такие как академическая успеваемость, вовлеченность 
в  учебу, удовлетворенность учебой и  организационная идентичность. Результаты исследования качественно 
согласуются с  результатами других авторов по  вариативности различных показателей профессиональной 
направленности и их детерминационному влиянию на некоторые индикаторы профессионального развития.
Выводы. Направления вузовской подготовки по предметной среде осваиваемой трудовой деятельности можно 
разделить на  четыре типа (интегральный, объектный, субъектный и  информационный), каждый из  которых 
определяет специфические требования к  профессиональной направленности абитуриентов. Соответствие 
профессиональной направленности абитуриентов вузов требованиям, характеризующим тип выбранного 
направления подготовки, является предиктором успешности профессионального становления в  начальный 
период обучения в вузе, проявляемой по вовлеченности в учебу, удовлетворенности учебой, организационной 
идентичности и академической успеваемости. Более 30% абитуриентов, становящихся студентами вузов, по своей 
профессиональной направленности не соответствуют требованиям выбранной профессиональной деятельности 
и направлениям подготовки в вузе.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная направленность, среда труда, 
абитуриенты вузов, студенты вузов, направление подготовки, профессиональное становление, вовлеченность 
в учебу, удовлетворенность учебой, организационная идентичность.
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Abstract
Background. Numerous methods have been developed to guide schoolchildren toward career choice and professional 
education. However, empirical evidence for predictive validity of such methods is quite weak. This study specifies the case 
of university applicants (recent schoolchildren) profession choices. The author’s approach to identification of a professional 
orientation, developed in previous studies and based on the integrative‑ typological classification of the world of work, is 
used.
Objective. The aim is to check the relation between applicants’ professional orientation, requirements of the chosen 
professional activity with the success of professional development in the initial period of studying at university.
Methods. We used the following methods: “Integrative‑ typological professional orientation of the personality questionnaire”, 
“The scale of satisfaction with life”, “The scale of satisfaction with studies”, “The studies engagement questionnaire”, 
“Organizational and suborganizational identity questionnaire”.
Sample. The sample involved 435 applicants who then entered the university and studied in the chosen field.
Results. According to the subject matter of the chosen profession, four types of university education areas have been 
distinguished. These include integral, object‑ related, human‑ related and information‑ related types. The criteria for the 
compliance of the professional orientation of university applicants with the requirements of these areas are formulated. 
While studying at university the applicants who met these requirements and became students showed higher indicators of 
professional development such as academic performance, organizational identity, involvement in studying, and satisfaction 
with it. Study results qualitatively correspond to the results of other studies revealing various indicators of professional 
orientation variability and their deterministic influence on some indicators of professional development.
Conclusion. The study deduces four types of university education areas based on subjective work area (integral, object‑ 
related, human‑ related and information‑ related). Each type specifies requirements for applicant’s professional orientation. 
The correspondence between these requirements and applicant orientation turns out to be a  predictor of professional 
development success, involvement in studying, satisfaction with it, organizational identity, and academic performance in 
the beginning of university education. More than 30% of the applicants who have become university students do not meet 
the requirements of the chosen professional activity and the university education direction.
Keywords: professional activity, professional orientation, working environment, university applicants, university 
students, education direction, professional development, engagement in training, satisfaction with studies, organizational 
identity.
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Введение

Проблема соответствия человека и профессии изу‑
чается в психологии почти полтора столетия. За это 
время поле научного поиска существенно дивер‑
сифицировалось: если первые работы такого рода 
(например, Ф. Гальтона) выявляли различия психо‑
логических свой ств представителей разных классов 
занятий (Johnson et al., 1985), то сейчас исследования 
ведутся в разнообразных направлениях, интеграция 
которых проявляется в  интенсивном развитии си‑
стем профориентационной работы во  многих стра‑
нах (Ивакина, 2022; Pye Tait Consulting, Carol Stanfield 
Consulting, 2021).

Профессиональное самоопределение, становле‑
ние и  развитие взаимосвязаны (Леньков, Рубцова, 
2022; Сергеев и др., 2019; Hoff et al., 2022a; Park, Lee, 
Lee, 2022; Stoll et al., 2021), но эта связь качественно 
различается в  зависимости от  сложности профес‑
сии. Данное исследование сфокусировано на  про‑
фессиях, требующих высшего образования. При 
этом поступление в  вуз для вчерашнего школьника 
означает принципиальное изменение окружающей 
среды и  социальных взаимодействий (Stoll et al., 
2021), в  силу чего справедливо выделяют проблему 
академической адаптации (Шамионов, Григорьева, 
Гринина, Созонник, 2022). В рамках исследования мы 
специфицировали эти взаимосвязанные проблемы. 
Проблема исследования состоит в выявлении пока‑
зателей профессиональной направленности, по  ко‑
торым можно оценить адекватность выбора абиту‑
риентами направления подготовки, рассматривая 
в качестве критерия успешность профессионального 
становления в начальный период обучения в вузе.

При профессиональном самоопределении важно, 
чтобы выбор оптанта позволил ему стать не только 
успешным в  профессиональной сфере, но  и  счаст‑
ливым в плане ее гармоничного сочетания с други‑
ми аспектами жизни (Park, Lee, Lee, 2022). Решение 
подобных задач требует анализа профессиональных 
способностей, склонностей, интересов и всего того, 
что обобщает понятие профессиональной направ‑
ленности, определяющей, с  одной стороны, субъек‑
тивно предпочтительные виды труда, а  с  другой  —   
объективное соответствие человека разнородным 
требованиям, необходимым для освоения и  выпол‑
нения выбранной профессиональной деятельности. 
Получается целостная диада, отражающая много‑
гранную картину разнородных связей субъекта 

с потенциальной профессиональной деятельностью. 
Подобный подход, обеспечивающий целостное по‑
нимание ситуации и  проявляющий связи субъекта 
с внешними факторами, на практике широко исполь‑
зуется, например, в психосоциальной реабилитации. 
В  ней необходимы как целостный анализ основных 
объективных требований среды к пациенту (и оцен‑
ка его соответствия этим требованиям), так и иссле‑
дование мотивационных особенностей, которые бу‑
дут влиять на процесс реабилитации и дальнейшую 
жизнедеятельность пациента. Поэтому современная 
реабилитация реализуется усилиями мультидисци‑
плинарной бригады, где у каждого специалиста своя, 
но связанная с другими роль (Баулина и др., 2020).

Первая часть отмеченной выше взаимосвязанной 
диады (предпочтительность) изучалась с  использо‑
ванием множества близких по смыслу терминов, сре‑
ди которых доминируют профессиональные интере‑
сы (Ashton, 2022; Hoff et al., 2022a; Nye, Prasad, Rounds, 
2021). Вторая часть (требования) изучалась широко, 
включая требования конкретных профессий или за‑
нятий (см., например, Nye, Ryan, 2022), соответствие 
этим требованиям (Hoff et al., 2022b; Stoll et al., 2021), 
его прогностическую роль для эффективности тру‑
да или успешности карьеры (Park, Lee, Lee, 2022; Su 
et al., 2019). Метаанализ показал, что точность инвен‑
тарей интересов в  предсказании карьерного выбо‑
ра в  целом составляет 50,8% (Hanna, Rounds, 2020). 
Относительно редко встречаются работы, рассматри‑
вающие последствия такого соответствия для абиту‑
риентов в плане успешности их профессионального 
становления в  качестве студентов. Так, на  выборке 
студентов колледжа выявлено прямое влияние соот‑
ветствия профиля обучения профессиональным ин‑
тересам на академическую успеваемость (Nye, Prasad, 
Rounds, 2021). В  лонгитюдном исследовании пока‑
зано, что подростки, проявлявшие высокую выра‑
женность профессиональных интересов (по  модели 
Дж. Холланда), соответствующих сделанному про‑
фессиональному выбору, спустя 10  лет были более 
удовлетворены работой и  имели высокие показате‑
ли успешности карьеры (Hoff et al., 2022a). При этом 
в контексте подобных исследований первостепенное 
значение приобретает классификация сферы труда 
(интересы —  к чему именно?).

Современные подходы к  профессиональному са‑
моопределению школьников и абитуриентов можно 
обобщить, выделив три основные группы. Первую 
группу составляют абстрагированные подходы, 



Национальный психологический журнал. 2023. Т. 18, № 2(50)

106

Леньков С.Л., Рубцова Н.Е., Букинич А.М.
Профессиональная направленность абитуриентов вузов 
как предиктор успешности профессионального становления

когда сформированность самоопределения рассма‑
тривается безотносительно к  сфере труда. В  их из‑
мерительных инструментах фигурируют вопросы 
вроде «Я  точно знаю, какая профессия подходит 
мне лучше всего» (Sica, Ponticorvo, Di Palma, 2022, 
p. 4)  или выборы предпочтений вроде «Стремиться 
к новому и неизведанному в процессе обучения про‑
фессии» (Веретенникова, 2022, с. 105). Часто исполь‑
зуется также определение общих, профессионально 
неспецифичных ценностей, мотивации или карьер‑
ных ориентаций (Накохова, Аппаев, Урусова, 2022). 
Содержание выбранной деятельности здесь игнори‑
руется и  заменяется на  абстрагированные идеалы 
профессионального развития.

Вторую группу составляют подходы, основан‑
ные на  обоснованных классификациях сферы тру‑
да и  снабженные соответствующим психодиагно‑
стическим инструментарием. Часто используется 
классификация Дж. Холланда (Мошкина, Швачко, 
Кочегин, 2022; Hoff et al., 2022a; 2022b; Stoll et al., 2021); 
в  русскоязычных работах встречается классифика‑
ция Е. А. Климова (Пряжников, 2022); используют‑
ся и другие классификации (Киселев, Богдановская, 
2020; Ochnik, Arzenšek, 2020; Su et al., 2019).

Третью группу составляют технологии профессио‑
нальной ориентации и  диагностики, основанные 
на  экспертных оценках профессий или занятий. 
Обоснования прогностической валидности таких 
инструментов встречаются редко и  основаны, как 
правило, на  субъективных оценках. Вторая и  тре‑
тья группы пересекаются: во  многих эмпирических 
технологиях авторы утверждают, что опирались 
на  известную классификацию сферы труда, но  со‑
ответствующие измерительные инструменты или 
не  представлены, или не  соответствуют исходной 
классификации. Так, в профессиографической систе‑
ме O*NET используется типология Холланда, но нор‑
мы для конкретных занятий получают с  помощью 
экспертной оценки (Hanna, Gregory, Lewis, Rounds, 
2019; Hoff et al., 2022b).

Рассмотренные подходы не  исчерпывают всего 
спектра исследований рассматриваемой проблемы. 
Например, по‑прежнему перспективным представ‑
ляется подход к  определению профессиональной 
пригодности, основанный на  анализе профессио‑
нально важных качеств (Бурков, Лысенко, Падерно, 
2022). Вместе с тем он ориентирован на более узкие, 
по  сравнению с  профессией, разряды сферы труда, 
а главное —  на диагностику потенциально готового 
профессионала.

Таким образом, разработки, связывающие направ‑
ленность абитуриентов вузов и успешность их про‑
фессионального становления в  период вузовского 
обучения, встречаются редко.

Цель и гипотеза исследования

Цель —  проверить связь соответствия профессио‑
нальной направленности абитуриентов требова‑
ниям профессиональной деятельности, выбранной 
для освоения, с  успешностью профессионального 
становления в  начальный период обучения в  вузе. 
Гипотеза исследования формулировалась следую‑
щим образом: соответствие профессиональной на‑
правленности абитуриентов требованиям профес‑
сиональной деятельности, выбранной для освоения, 
положительно связано с  успешностью профессио‑
нального становления в начальный период обучения 
в  вузе. Достижение поставленной цели и  проверка 
сформулированной гипотезы предусматривали ре‑
шение ряда задач, соответствующих получению от‑
ветов на следующие исследовательские вопросы:

1) какие типы труда целесообразно выделить по по‑
казателям профессиональной направленности и как 
дифференцировать в соответствии с ними направле‑
ния подготовки в вузе?

2) как определить соответствие профессиональной 
направленности абитуриента требованиям выбран‑
ного направления подготовки?

3) связано ли соответствие профессиональной на‑
правленности абитуриентов требованиям выбран‑
ного направления подготовки с  успешностью про‑
фессионального становления в  начальный период 
обучения в вузе?

4)  какова актуальная ситуация по  соответствию 
профессиональной направленности абитуриентов, 
ставших студентами, требованиям выбранного на‑
правления подготовки?

Выборка

Все респонденты дали информированное согласие 
на участие и заполнили опросные бланки в печатном 
или электронном вариантах. Первый опрос, включив‑
ший общие сведения и показатели профессиональной 
направленности, проведен в  июле‑августе 2022  года 
и охватил 556 абитуриентов вузов в возрасте не стар‑
ше 22 лет.

Далее отбор проводился по следующим критериям: 
абитуриент поступил в  вуз и  прошел второй опрос, 
посвященный успешности профессионального ста‑
новления (примерно через два месяца после начала 
обучения); данные опросов были полными и  непро‑
тиворечивыми. Итоговая выборка включила 435 сту‑
дентов, 261 женского пола и 174 мужского, в возрасте 
(на момент первого опроса) от 17 до 22 лет (M = 18,63, 
SD = 1,293), представляющих 24 направления подготов‑
ки и 8 вузов, расположенных в пяти городах России.



National psychological journal. 2023, Vol. 18, № 2(50)

107

Lenkov S.L., Rubtsova N.E., Bukinich A.M.
Professional orientation of university applicants 
as a predictor of successful professional development

Методы

Все применяемые шкалы содержали оценку от‑
ветов по  5‑пунктовой шкале Лайкерта и  показали 
на выборке исследования (N = 435) удовлетворитель‑
ную надежность по  внутренней согласованности 
(коэффициент α Кронбаха).

Профессиональную направленность измеряли 
по  сокращенной версии опросника «Интегративно‑ 
типологическая профессиональная направленность 
личности (ИНЛ)» (Рубцова, 2011). Сокращение об‑
условлено применением опросника к  специфиче‑
ской выборке (недавних школьников). Опросник 
включает 7 шкал (Рубцова, 2011). На основе провер‑
ки надежности и  факторной валидности, выпол‑
ненной на  вспомогательной выборке абитуриен‑
тов и  школьников старших классов (254 человека, 
включая 100 школьников  —   участников «Выездной 
психологической школы» факультета психологии 
МГУ имени Ломоносова), из  состава шкал удали‑
ли пункты, имеющие низкие факторные нагрузки 
или ухудшающие надежность. Шкалы сокращенной 
версии имеют удовлетворительные показатели фак‑
торной валидности (процент объясненной диспер‑
сии для общего фактора по каждой шкале варьирует 
от 46,9% для шкалы 4 до 72,9% для шкалы 1) при зна‑
чимых (p < 0,01) корреляциях Пирсона с исходными 
шкалами, варьирующих в пределах от 0,855 (для шка‑
лы 5) до 0,978 (для шкалы 6). Шкалы сокращенного 
опросника ИНЛ:

– шкалы 1 Управление (3 пункта, α = 0,732) и  2 
Исполнение (4 пункта, α = 0,701) характеризуют 
выраженность, соответственно, управленческого 
и  исполнительского характера предпочитаемого 
труда;

– шкалы 3 Стратегии (4 пункта, α = 0,641) и  4 
Оперативность (4 пункта, α = 0,719) характеризу‑
ют выраженность в  предпочитаемой деятельно‑
сти долговременной и оперативной организации 
и  регуляции, проявляющейся, соответственно, 
в стратегическом планировании и в склонности 
к работе в условиях неопределенности;

– шкалы 5 Объекты (3 пункта, α = 0,604), 6 Люди 
(7 пунктов, α = 0,827) и 7 Данные (5 пунктов, α = 
0,681) характеризуют выраженность в  предпо‑
читаемой деятельности различного процессу‑
ального состава: соответственно, чувственно‑
го (сенсорно‑ перцептивные и  психомоторные 
действия), межсубъектного (коммуникативные 
и  социально‑ перцептивные) и  информационно‑
го (интеллектуальные и имажитивные).

В  качестве индикаторов успешности профессио‑
нального становления в  период обучения в  вузе 
мы рассматривали удовлетворенность жизнью, 

удовлетворенность учебой, академическую успевае‑
мость, вовлеченность в учебу и идентичность с фа‑
культетом.

Удовлетворенность жизнью измеряли с  помощью 
опросника «Удовлетворенность жизнью (SWLS)» 
(Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985) в русскоязыч‑
ной адаптации (Елшанский и  др., 2015). Опросник 
содержит 5 пунктов (α = 0,777).

Удовлетворенность учебой измеряли, исполь‑
зуя модификацию опросника «Краткий индекс аф‑
фективной удовлетворенности работой (BIAJS)» 
(Thompson, Phua, 2012) в  русскоязычной адапта‑
ции (Ловаков, 2018, c. 123). Модификация состо‑
яла в  замене термина «работа» на  «учебу в  вузе». 
Модифицированный опросник имеет одну шкалу (4 
пункта, α = 0,848).

Успеваемость (академическую) определяли по  са‑
мооценке в виде ответа на вопрос «Какие оценки Вы 
обычно получаете во время учебы в вузе?» (градации: 
1–3, 2–3 или 4, 3–4, 4–4 или 5, 5–5). Столь упрощен‑
ный подход продиктован тем, что испытуемые лишь 
недавно стали студентами, у них не было еще экза‑
менационных сессий. При этом проверка на пилот‑
ных выборках показала, что самооценка согласуется 
с оценками преподавателей и данными рейтингового 
контроля успеваемости. Шкала успеваемости состо‑
ит из одного пункта, поэтому α не вычисляется.

Вовлеченность в учебу измеряли, используя модифи‑
кацию опросника «Утрехтская шкала вовлеченности 
в работу (UWES)» в русскоязычной версии (Schaufeli, 
Bakker, 2004). Модификация состояла в замене терми‑
на «работа» на  «учебу в  вузе». Модифицированный 
опросник содержит три субшкалы (Энергичность, 
3 пункта, α = 0,833; Энтузиазм, 3 пункта, α = 0,827; 
Поглощенность, 3 пункта, α = 0,752) и общую шкалу 
вовлеченности в учебу (9 пунктов, α = 0,907).

Идентичность с  факультетом измеряли с  по‑
мощью «Опросника организационной и  суборга‑
низационной идентичности (OSIQ)» (Сидоренков, 
Шипитько, Штильников, Штроо, 2019, с.  95). 
Опросник настраивается для применения к различ‑
ным организационным структурам. Мы рассматри‑
вали суборганизационную идентичность студентов 
вуза, проявляемую по отношению к своему факуль‑
тету (Сидоренков, Шипитько, Штильников, Штроо, 
2019, с.  83). Соответствующую формулировку полу‑
чили вопросы: например, «Мне не безразлично, что 
происходит на факультете». Опросник включает две 
субшкалы (Когнитивная идентичность, 3 пункта, 
α = 0,689; Аффективная идентичность, 3 пункта, α = 
0,777) и общую шкалу идентичности с факультетом 
(6 пунктов, α = 0,838).

Анализ данных выполняли с помощью пакета про‑
грамм IBM SPSS Statistics for Windows (IBM Corp., 
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Armonk, NY, USA), используя методы дескриптив‑
ного, корреляционного и факторного анализа, тесты 
Манна —  Уитни, хи‑квадрат Пирсона и др.

Результаты

Соотношение асимметрии и  эксцесса с  их стан‑
дартными ошибками выявило для некоторых шкал 
существенные отклонения от нормального распреде‑
ления. В связи с этим анализ проводился с помощью 
методов непараметрической статистики.

Предварительно мы выделили типы труда (про‑
фессиональной деятельности), определяющие анало‑
гичные типы направлений подготовки в  вузе (типы 
подготовки), взяв за методологическую основу пока‑
затели профессиональной направленности опросни‑
ка ИНЛ (Рубцова, 2011). Из  семи таких показателей 
были использованы только три, соответствующие ви‑
дам предметной среды труда. Это ограничение имеет 
принципиальный характер, представляя собой свое‑
образный «отрицательный» результат исследования.

По  направленности, связанной с  управлением‑ 
исполнением, выделить типы подготовки не удалось: 
эти показатели характеризуют, скорее, поствузовский 
этап профессионального развития, связанный с  са‑
мостоятельной трудовой деятельностью и карьерой. 

Это относится даже к  собственно управленческим 
направлениям: например, на  выборке исследования 
сравнение по  критерию Манна  —   Уитни подгрупп, 
представляющих направления «Управление персона‑
лом» (n  = 41)  и «Строительство» (n  = 31), показало, 
что значимые различия средних значений по шкале 
Управление отсутствуют (Z = –0,580, p = 0,562).

Аналогичные трудности встретились с  группи‑
ровкой направлений подготовки в  типы, связанные 
со шкалами Стратегии и Оперативность: эти шка‑
лы характеризуют, скорее, конкретные разновид‑
ности труда, представленные практически в  любой 
профессии.

В  отличие от  этого, для шкал, связанных с  пред‑
метной средой труда, удалось дифференцировать 
четыре типа труда, определяющие аналогичные 
типы подготовки в вузе: Интегральный, Объектный, 
Субъектный и Информационный (табл. 1). Отметим, 
что в рамках исследования решалась специфическая 
задача выделения подобных типов среди видов труда, 
требующих высшего образования. Фактически речь 
идет уже о  специфических типах труда, интегриро‑
ванных с  направлениями подготовки в  вузе. Суть 
такой интеграции проясняется при рассмотрении 
критериальных требований, предъявляемых этими 
типами подготовки, к профессиональной направлен‑
ности абитуриентов (см. табл. 1).

Таблица 1. Типы подготовки по предметной среде труда

Типы подготовки Требования Примеры направлений подготовки
1 Интегральный Uo > 1, Up > 1, Ud > 1 Психология, педагогическое образование, туризм, гостиничное 

дело, сервис
2 Объектный Uo > 1, Ud > 1 Строительство, биохимические системы и технологии, электро‑

энергетика и электротехника, техносферная безопасность, зем‑
леустройство и кадастры, технологические машины и оборудо‑
вание, транспорт

3 Субъектный Up > 1, Ud > 1 Менеджмент, реклама и связи с общественностью, управление 
персоналом, социальная работа, социология

4 Информационный Ud > 1 Информатика и  вычислительная техника, информационные 
системы и  технологии, прикладная информатика, управление 
в  технических системах, экономика, финансы и  кредит, про‑
граммная инженерия

Примечания: Требования —  критериальные требования типа подготовки для уровней профессиональной направленности. 
Uo, Up, Ud —  уровни выраженности по шкалам, соответственно, Объекты, Люди и Данные (1 —  низкий, 2 —  средний, 3 —  
высокий).

Table 1. Types of education based on the work environment

Type of education Requirements Examples of education specializations
1 Integral Uo > 1, Up > 1, Ud > 1 Psychology, education, tourism, hotel business, service
2 Object‑ related Uo > 1, Ud > 1 Construction, biochemical systems and technologies, electric 

power industry and electrical engineering, safety in the 
technosphere, land management and cadastres, technological 
machines and equipment, transport

3 Human‑related Up > 1, Ud > 1 Management, advertising and public relations, personnel 
management, social work, sociology
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Type of education Requirements Examples of education specializations
4 Information‑ related Ud > 1 Informatics and Computer Engineering, Information Systems 

and Technologies, Applied Informatics, Management in 
Technical Systems, Economics, Finance and Credit, Software 
Engineering

Notes: Requirements contain criteria requirements for the mentioned type of education. Numbers represent degrees of expression on 
the scales: Uo (Objects), Up (People), Ud (Data): 1 —  low, 2 —  medium, 3 —  high.

End of tablе 1

В  современном обществе деятельность инфор‑
мационного характера (связанная, в  частности, 
с интернет‑ технологиями) характерна для большин‑
ства актуальных профессий, требующих высокой 
квалификации (Zhuravlev, Zinchenko, Kitova, 2022), 
особенно в период их освоения. С учетом этого одно 
требование является общим для всех типов подготов‑
ки: в силу высшего уровня получаемого образования 
у абитуриентов должен быть выражен, как минимум, 
средний (т. е., средний или высокий, но  не  низкий) 
уровень информационной направленности (шкала 
Данные).

Помимо этого, типы подготовки предъявляют спец‑
ифические требования: 1)  для типа 1 Интегральный 
важна выраженность всех видов предметной сре‑
ды, поэтому соответствие этому типу дополнитель‑
но предполагает средний или высокий уровень на‑
правленности по  шкалам Люди и  Объекты; 2)  тип 2 
Объектный требует среднего или высокого уровня на‑
правленности по шкале Объекты; 3) тип 3 Субъектный 
требует среднего или высокого уровня направлен‑
ности по шкале Люди; 4) тип 4 Информационный ак‑
центируется на среднем или высоком уровне инфор‑
мационной направленности, соответствующей шкале 
Данные; это требование уже обусловлено условием 
высшего образования, поэтому данный тип специфи‑
ческих требований не имеет (см. табл. 1).

Данные требования задают критерии соответствия 
абитуриента вуза требованиям типа подготовки. 

На  основании качественного анализа содержания 
профессиональной подготовки и  профильной про‑
фессиональной деятельности, выполняемой выпуск‑
никами вузов, направления подготовки из выборки 
исследования были дифференцированы (группой 
из семи экспертов, специалистов в областях психоло‑
гии труда и высшего образования) по типам подго‑
товки (табл. 1).

С  помощью частотных таблиц мы определили 
уровни выраженности профессиональной направ‑
ленности по предметной среде труда (N = 435):

– для шкалы Объекты: низкий  —   менее 7 бал‑
лов (проявили 26,4% выборки); средний  —   от  7 
до  9 баллов (44,4%); высокий  —   более 9 баллов 
(29,2%);

– для шкалы Люди: низкий  —   менее 22 баллов 
(23,9%); средний —  от 22 до 28 баллов (50,1%); вы‑
сокий —  более 28 баллов (26,0%);

– для шкалы Данные: низкий  —   менее 17 баллов 
(24,6%); средний  —   17–20 баллов (52,0%); высо‑
кий —  более 20 баллов (23,4%).

На основании критериальных требований (табл. 1) 
для каждого респондента определили соответствие 
типу подготовки по  дихотомической шкале: «соот‑
ветствует» (все требования выполнены) и «не соот‑
ветствует» (хотя  бы одно не  выполнено). В  табл.  2 
приведены результаты сравнения средних значений 
в группах, выделенных по соответствию типу подго‑
товки.

Таблица 2. Различия в успешности профессионального становления между группами соответствующих и не соответствующих требо‑
ваниям типа подготовки

Шкала Средние значения Тест Манна —  Уитни
Группа 1 Группа 2 Z p

Тип 1 Интегральный (n = 135) n = 64 n = 71
Удовлетворенность жизнью 16,81 16,24 –1,203 0,229
Энергичность 8,91 8,20 –1,554 0,120
Энтузиазм 10,37 9,04 –3,178 0,001
Поглощенность 9,98 8,90 –2,493 0,013
Вовлеченность в учебу 29,27 26,14 –2,667 0,008
Удовлетворенность учебой 13,39 12,45 –1,739 0,082
Академическая успеваемость 3,80 3,73 –0,220 0,826
Когнитивная идентичность 10,20 9,69 –1,085 0,278
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Шкала Средние значения Тест Манна —  Уитни
Аффективная идентичность 11,11 10,73 –1,093 0,274
Общая идентичность 21,31 20,42 –1,236 0,216
Тип 2 Объектный (n = 86) n = 44 n = 42

Удовлетворенность жизнью 16,05 15,60 –0,463 0,643
Энергичность 8,89 6,71 –3,676 0,000
Энтузиазм 9,39 8,14 –2,172 0,030
Поглощенность 9,43 7,67 –3,401 0,001
Вовлеченность в учебу 27,70 22,52 –3,389 0,001
Удовлетворенность учебой 12,64 11,00 –2,413 0,016
Академическая успеваемость 3,48 3,31 –,969 0,333
Когнитивная идентичность 9,39 8,71 –1,118 0,264
Аффективная идентичность 10,64 9,17 –3,007 0,003
Общая идентичность 20,02 17,88 –2,487 0,013
Тип 3 Субъектный (n = 75) n = 50 n = 25

Удовлетворенность жизнью 16,64 15,24 –1,229 0,219
Энергичность 8,50 6,52 –3,134 0,002
Энтузиазм 9,22 7,52 –2,445 0,014
Поглощенность 9,08 7,56 –2,310 0,021
Вовлеченность в учебу 26,80 21,60 –3,109 0,002
Удовлетворенность учебой 12,40 10,00 –2,443 0,015
Академическая успеваемость 3,76 3,28 –2,709 0,007
Когнитивная идентичность 9,96 8,08 –2,854 0,004
Аффективная идентичность 10,68 9,08 –1,988 0,047
Общая идентичность 20,64 17,16 –2,518 0,012
Тип 4 Информационный (n = 139) n = 111 n = 28

Удовлетворенность жизнью 16,36 15,43 –1,302 0,193
Энергичность 7,78 7,07 –1,310 0,190
Энтузиазм 8,74 7,46 –2,095 0,036
Поглощенность 8,70 7,54 –2,112 0,035
Вовлеченность в учебу 25,23 22,07 –2,127 0,033
Удовлетворенность учебой 11,75 11,11 –1,068 0,286
Академическая успеваемость 3,34 3,11 –1,178 0,239
Когнитивная идентичность 9,16 8,61 –1,104 0,270
Аффективная идентичность 9,99 8,96 –1,865 0,062
Общая идентичность 19,15 17,57 –1,511 0,131
Выборка в целом (N = 435) n = 269 n = 166

Удовлетворенность жизнью 16,47 15,79 –1,839 0,066
Энергичность 8,36 7,38 –3,738 0,000
Энтузиазм 9,32 8,32 –3,814 0,000
Поглощенность 9,20 8,16 –4,122 0,000
Вовлеченность в учебу 26,88 23,86 –4,359 0,000
Удовлетворенность учебой 12,41 11,49 –2,749 0,006
Академическая успеваемость 3,55 3,45 –1,238 0,216
Когнитивная идентичность 9,59 9,02 –2,230 0,026

Продолжение табл. 2
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Шкала Средние значения Тест Манна —  Уитни
Аффективная идентичность 10,49 9,79 –2,804 0,005
Общая идентичность 20,09 18,81 –2,741 0,006
Примечания: n  —   объем группы, Z  —   z‑статистика теста Манна  —   Уитни, p  —   асимптотический двухсторонний уровень 
значимости различий в средних значениях по группам. Значения p < 0,05 выделены полужирным шрифтом.

Table 2. Differences in the success of professional development between compliant (1) and non‑compliant (2) to education type groups

Scale Means Mann —  Whitney test
Group 1 Group 2 Z p

Type 1 Integral (n = 135) n = 64 n = 71
Satisfaction with life 16.81 16.24 –1.203 0.229
Vigor 8.91 8.20 –1.554 0.120
Dedication 10.37 9.04 –3.178 0.001
Absorption 9.98 8.90 –2.493 0.013
Engagement in studies 29.27 26.14 –2.667 0.008
Satisfaction with studies 13.39 12.45 –1.739 0.082
Academic achievement 3.80 3.73 –0.220 0.826
Cognitive identity 10.20 9.69 –1.085 0.278
Affective identity 11.11 10.73 –1.093 0.274
Total identity 21.31 20.42 –1.236 0.216
Type 2 Object- related (n = 86) n = 44 n = 42
Satisfaction with life 16.05 15.60 –0.463 0.643
Vigor 8.89 6.71 –3.676 0.000
Dedication 9.39 8.14 –2.172 0.030
Absorption 9.43 7.67 –3.401 0.001
Engagement in studies 27.70 22.52 –3.389 0.001
Satisfaction with studies 12.64 11.00 –2.413 0.016
Academic achievement 3.48 3.31 –0.969 0.333
Cognitive identity 9.39 8.71 –1.118 0.264
Affective identity 10.64 9.17 –3.007 0.003
Total identity 20.02 17.88 –2.487 0.013
Type 3 Human-related (n = 75) n = 50 n = 25
Satisfaction with life 16.64 15.24 –1.229 0.219
Vigor 8.50 6.52 –3.134 0.002
Dedication 9.22 7.52 –2.445 0.014
Absorption 9.08 7.56 –2.310 0.021
Engagement in studies 26.80 21.60 –3.109 0.002
Satisfaction with studies 12.40 10.00 –2.443 0.015
Academic achievement 3.76 3.28 –2.709 0.007
Cognitive identity 9.96 8.08 –2.854 0.004
Affective identity 10.68 9.08 –1.988 0.047
Total identity 20.64 17.16 –2.518 0.012
Type 4 Information- related (n = 139) n = 111 n = 28
Satisfaction with life 16.36 15.43 –1.302 0.193
Vigor 7.78 7.07 –1.310 0.190

Окончание табл. 2
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Scale Means Mann —  Whitney test
Group 1 Group 2 Z p

Type 1 Integral (n = 135) n = 64 n = 71
Dedication 8.74 7.46 –2.095 0.036
Absorption 8.70 7.54 –2.112 0.035
Engagement in studies 25.23 22.07 –2.127 0.033
Satisfaction with studies 11.75 11.11 –1.068 0.286
Academic achievement 3.34 3.11 –1.178 0.239
Cognitive identity 9.16 8.61 –1.104 0.270
Affective identity 9.99 8.96 –1.865 0.062
Total identity 19.15 17.57 –1.511 0.131
The whole sample (N = 435) n = 269 n = 166

Satisfaction with life 16.47 15.79 –1.839 0.066
Vigor 8.36 7.38 –3.738 0.000
Dedication 9.32 8.32 –3.814 0.000
Absorption 9.20 8.16 –4.122 0.000
Engagement in studies 26.88 23.86 –4.359 0.000
Satisfaction with studies 12.41 11.49 –2.749 0.006
Academic achievement 3.55 3.45 –1.238 0.216
Cognitive identity 9.59 9.02 –2.230 0.026
Affective identity 10.49 9.79 –2.804 0.005
Total identity 20.09 18.81 –2.741 0.006
Notes: n is the group size, Z is the Mann —  Whitney z‑statistic, p is the asymptotic two‑tailed significance level of differences in group 
means. values of p < 0.05 are in bold.

End of tablе 2

Как видно из табл. 2, соответствие типу подготовки 
связано с достоверно более высокой выраженностью 
ряда показателей успешности профессионального 
становления.

Помимо этого, было установлено, что соответствие 
типу подготовки по предметной среде труда связано 
с достоверно более высокой выраженностью многих 
показателей профессиональной направленности:

– для шкал Управление, Исполнение, Стратегии 
и Оперативность —  для всех типов подготовки 
и  для выборки в  целом (например, для шкалы 

Управление и типа Интегральный M = 11,00 vs M = 
8,97, Z = –4,349, p = 0,000);

– для шкалы Объекты —  для всех типов подготов‑
ки, кроме типа Субъектный (для него M = 8,52 vs 
M = 7,56, Z = –1,355, p = 0,175);

– для шкал Люди и Данные —  для всех типов подго‑
товки и выборки в целом (например, для шкалы 
Люди и выборки в целом M = 26,71 vs M = 22,52, 
Z = –7,873, p = 0,000).

Проверка по  тесту хи‑квадрат Пирсона выявила 
ряд различий между типами подготовки по соответ‑
ствию студентов требованиям типа (табл. 3).

Таблица 3. Соответствие требованиям типа подготовки

Типы подготовки ncon Тип 2 Тип 3 Тип 4
χ2 p χ2 p χ2 p

1 Интегральный 64 (47,4%) 0,165 0,684 6,451 0,011 29,858 0,000
2 Объектный 44 (51,2%) 3,351 0,067 19,092 0,000
3 Субъектный 50 (66,7%) 3,868 0,049*
4 Информационный 111 (79,9%)
Итого 269 (61,8%)
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Примечания: ncon —  количество (и доля в составе типа) студентов, соответствующих типу подготовки; Тип 2, Тип 3, Тип 3 —  
типы для попарных сравнений по соотношению студентов, соответствующих и не соответствующих требованиям типа; χ2 —  
статистика хи‑квадрат (с  поправкой на  непрерывность Йетса); p  —   асимптотический двухсторонний уровень значимости. 
В  соответствии с  поправкой Бонферрони (см. IBM Corporation, 2021) при множественных сравнениях четырех групп 
значимыми считались различия, для которых p < 0,013; для таких различий значения p выделены полужирным шрифтом.
* значение p < 0,05, но не значимо для множественных сравнений.

Table 3. Students’ compliance to education type requirements

Types of education ncon Type 2 Type 3 Type 4

χ2 p χ2 p χ2 p

1 Integral 64 (47.4%) 0.165 0.684 6.451 0.011 29.858 0.000
2 Object‑ related 44 (51.2%) 3.351 0.067 19.092 0.000
3 Human‑related 50 (66.7%) 3.868 0.049*
4 Information‑ related 111 (79.9%)
Total 269 (61.8%)
Notes: ncon is the number (and proportion in each type) of students corresponding to the type of education; Type 2, Type 3, Type 
3 —  types for pairwise comparisons according to the ratio of students who meet or do not meet the requirements of each type; χ2 is 
the chi‑square statistic (corrected for Yates continuity); p is the asymptotic two‑sided significance level. In accordance with Bonferroni 
correction (see IBM Corporation, 2021) in multiple comparisons of four groups differences are considered significant with p < 0.013; the 
p‑values are in bold for such differences.
* value p < 0.05 but not significant for multiple comparisons.

Окончание табл. 3

Несоответствие требованиям типа подготовки 
широко распространено (его проявили свыше 38% 
респондентов) и различается в зависимости от типа 
подготовки. Так, для интегрального типа такое несо‑
ответствие встречается чаще, чем для субъектного 
(p < 0,05) и информационного (p < 0,01), а для объ‑
ектного типа  —   чаще, чем для информационного 
(p < 0,01) (см. табл. 3).

Обсуждение результатов

Построенная типология, включающая 4  типа на‑
правлений подготовки в  вузе, не  является обще‑
принятой. Многие авторы эмпирически выделяют 
для направлений или специальностей высшего об‑
разования значительно больше типов (областей, 
сфер): например, 9, как на  профориентационном 
сайте «Учеба.ру» (https://www.ucheba.ru/), или 10 
(Киселев, Богдановская, 2020). Наша типология име‑
ет критериальную основу, позволяя учесть явления 
интеграции различных видов труда, которые ино‑
гда обсуждают как транспрофессионализм (Пинчук, 
Карепова, Тихомиров, 2022) или мультипрофессио-
нализм (Сергеев и др., 2019). Мы не считаем, что ин‑
теграция приводит к масштабному стиранию границ 
профессий, требующих высшего образования: выде‑
ленный нами интегральный тип подготовки харак‑
теризует интегративный характер некоторых про‑
фессий, а  не  их надпрофессиональный статус. При 

этом интересным представляется факт того, что сту‑
денты, соответствующие требованиям подготовки 
по предметной среде труда, проявили более высокую 
профессиональную направленность по многим каче‑
ственно иным показателям (на  управление, испол‑
нение, долговременную и  оперативную регуляцию 
деятельности). В связи с этим можно предположить, 
что в основе соответствия абитуриента требованиям 
по  предметной среде труда лежит более общий ла‑
тентный фактор, выражающий потенциал профес‑
сионального развития. Это предположение требует, 
очевидно, отдельной проверки.

Наши результаты по  связи соответствия профес‑
сиональной направленности с  академической успе‑
ваемостью качественно согласуются с  результатами 
исследования, установившего, что соответствие про‑
фессиональным интересам увеличивает академиче‑
скую успеваемость студентов колледжа (Nye, Prasad, 
Rounds, 2021).

Результаты по повышению идентичности с факуль‑
тетом качественно согласуются с более общим подхо‑
дом, согласно которому важная цель профессиональ‑
ного становления в период обучения в вузе состоит 
в  формировании профессиональной идентичности 
(Авдонина, Смягликова, 2018). В то же время, выяв‑
ленная определенная аморфность профессиональ‑
ной направленности по предметной среде труда ка‑
чественно согласуется с  объективно наблюдаемым 
явлением, состоящим в  широкой вариативности 
характеристик профессиональной направленности 
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студентов вузов, которое Ю. Ю. Александрова с  со‑
авторами (Александрова и  др., 2020) назвали 
(на  примере студентов‑ психологов) «парадоксами 
профессиональной идентичности», обусловленны‑
ми индивидуальными различиями в  предпочте‑
ниях конкретной специализации труда. Данные 
системы O*NET (https://www.onetonline.org/) так‑
же подтверждают, что сфера труда психолога не‑
однородна: например, существенно различны 
спектры доминирующих типов (по  Холланду) для 
специальностей «Терапевт по  вопросам брака и  се‑
мьи» и  «Производственно‑ организационный пси‑
холог». Аналогичная вариативность профессио‑ 
нальной направленности психологов по  шкалам 
методики ИНЛ выявлена в  нашем предыдущем ис‑
следовании, посвященном сравнительному анализу 
студентов‑ психологов и  работающих психологов‑ 
профессионалов (Леньков, Рубцова, 2022).

Наши результаты показывают, что идентичность 
с  факультетом связана с  типом подготовки: так, 
для интегрального и информационного типов зна‑
чимых различий между группами студентов, соот‑
ветствующих и  не  соответствующих требованиям 
типа, не  выявлено; для объектного типа различия 
выявлены по  аффективной и  общей идентично‑
сти, а для субъектного типа, помимо этого, по ког‑
нитивной идентичности (табл. 2). Это качественно 
согласуется с выводами исследования, показавшего 
наличие различий между сферами труда в  органи‑
зационной и  суборганизационной идентифика‑
ции сотрудников (Sidorenkov, Borokhovski, Stroh, 
Naumtseva, 2022).

В рамках исследования мы включили в состав по‑
казателей профессионального становления общую 
удовлетворенность жизнью. Хотя на  выборке ис‑
следования значимых различий выявлено не  было, 
но  для выборки в  целом различия близки к  порогу 
значимости (p = 0,066; табл. 2). В силу этого, и не толь‑
ко, такой подход представляется перспективным: 
профессиональное и  личностное развитие должны 
дополнять друг друга, а правильный выбор профес‑
сии важен и  для субъективного благополучия. Так, 
на выборке молодежи из Южной Кореи было выявле‑
но влияние соответствия профессии человека и его 
профессионального призвания как на удовлетворен‑
ность работой, так и на субъективное состояние сча‑
стья (Park, Lee, Lee, 2022).

Наши результаты показали, что около трети (31,4%) 
абитуриентов вузов по  профессиональной направ‑
ленности не соответствуют требованиям выбранной 
профессии (табл.  3). Качественно аналогичные не‑
соответствия выявили и другие авторы: на выборке 
студентов экономических специальностей, используя 
опросник Холланда, они пришли к выводу о широко 

распространенном несоответствии профессиональ‑
ных предпочтений студентов выбранному направле‑
нию подготовки в вузе (Мошкина, Швачко, Кочегин, 
2022, с. 136).

Исследование показало также, что соотношение 
числа студентов, соответствующих и не соответству‑
ющих требованиям по направленности, различается 
для типов подготовки (табл.  3). Выявленная нерав‑
номерность связана, возможно, с  общим распреде‑
лением профессиональной направленности абиту‑
риентов вузов. Потенциальные подтверждения этого 
можно найти у других авторов. Например, используя 
модель Холланда и  данные O*NET, установили, что 
почти 50% американских подростков стремятся к ка‑
рьере исследовательского или артистического типа, 
хотя занятия, относящиеся к  данным типам, в  со‑
вокупности составляют лишь 8% рынка труда США 
(Hoff et al., 2022b).

Выводы

Ключевой вывод исследования состоит в том, что 
соответствие профессиональной направленности 
абитуриента требованиям типа подготовки является 
предиктором успешности профессионального ста‑
новления в начальный период обучения в вузе, про‑
являемой по таким индикаторам, как вовлеченность 
в  учебу, удовлетворенность учебой, академическая 
успеваемость и организационная идентичность с фа‑
культетом вуза. Кроме того, установлено, что очень 
существенная часть (более 30%) абитуриентов, ста‑
новящихся студентами вузов, по  своей профессио‑
нальной направленности не соответствуют требова‑
ниям выбранной профессиональной деятельности 
и  направления подготовки в  вузе. Данные резуль‑
таты имеют, очевидно, практическую значимость, 
обусловливая конкретные задачи по  совершенство‑
ванию как профориентационной работы, так и  си‑
стемы приема в вузы.

К  ограничениям исследования относятся неболь‑
шие объемы групп и  кратковременность рассмо‑
тренного периода обучения в  вузе. Исследование 
целесообразно продолжить по  линиям расширения 
выборки и  спектра рассматриваемых направлений 
подготовки, а также лонгитюдного изучения профес‑
сионального становления в  период обучения в  вузе 
и, далее, профессионального развития на этапах по‑
иска работы и трудовой деятельности.

Еще одно направление продолжения исследо‑
вания может быть связано с  развитием моделей, 
объединяющих профессиональную направлен‑
ность и  неспецифические черты личности. Так, на‑
пример, было предложено объединить показатели 



National psychological journal. 2023, Vol. 18, № 2(50)

115

Lenkov S.L., Rubtsova N.E., Bukinich A.M.
Professional orientation of university applicants 
as a predictor of successful professional development

профессиональных интересов, результаты GRE 
(Graduate Record Examination) и выраженность свой‑
ства добросовестности в качестве общего предикто‑
ра для обоснования решений о приеме в аспирантуру 
(Nye, Ryan, 2022). Аналогичный подход, основанный 

на  профессиональной направленности и  базовых 
чертах личности, можно попытаться применить 
к выбору студентами не только направления подго‑
товки в магистратуре или аспирантуре, но и специа‑
лизации на старших курсах обучения.
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Резюме
Актуальность. На  сегодняшний день вопрос о  психофизиологических механизмах восприятия изображений, 
содержащих иллюзорные искажения, остается открытым. Практически нет данных о специфике работы мозга 
при распознавании различных видов иллюзий.
Цель. Анализ временной динамики вызванной активности мозга по  отношению к  типу воспринимаемого 
иллюзорного искажения.
Выборка. Эмпирическое исследование проведено на выборке респондентов в количестве 50 человек в возрасте 
от 18 до 30 лет —  правши, с нормальным или скорректированным зрением (83% женщины).
Методы. В  исследовании был использован метод электроэнцефалографии (регистрация вызванных 
потенциалов, ВП). Регистрация ЭЭГ проводилась монополярно в 32 отведениях, при помощи многоканального 
электроэнцефалографа Нейровизор‑136 (производства компании «МКС», Россия). Участникам эксперимента 
были визуально предъявлено 700 изображений, из  них 6 групп различных иллюзий и  контрольных 
изображений в виде простых геометрических фигур, не имеющих никаких искажений. Стимулы предъявлялись 
в  рандомизированном порядке, на  ограниченное время (500 мс). Для обработки записей ЭЭГ использовалась 
программа WinEEG. Статистические методы: однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), post‑hoc‑анализ 
по методу Данна. Статистический анализ осуществлялся с применением программного пакета JASP 0.16.
Результаты. В  результате сравнения динамики амплитуды между контрольными стимулами со  стимулами, 
содержащими иллюзорные изображения, были выявлены достоверные различия на отрезке 200–300 мс и в поздних 
компонентах ответа (после 500 мс). В ходе анализа вызванной активности при распознании отдельных категорий 
иллюзорных изображений достоверные различия отмечены также начиная с отрезка 100–200 мс и охватывают как 
ранние и средние компоненты ответа, так и поздние. Попарное сравнение показало, что иллюзии искривления 
пространства, двой ные изображения и иллюзии движения достоверно отличались практически от всех групп 
стимулов.
Выводы. Полученные результаты позволили заключить, что характеристики вызванной активности мозга 
специфичны к типу воспринимаемого искажения. Данные о динамике амплитудных характеристик вызванных 
потенциалов при распознавании зрительных иллюзий, а также их сравнительный анализ по различным видам 
иллюзий расширяют представления о системной работе мозга при формировании зрительных образов в целом 
и ошибок восприятия в частности.
Ключевые слова: визуальные иллюзии, зрительное восприятие, ЭЭГ, вызванные потенциалы.
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Abstract
Background. The question of the psychophysiological mechanisms involved in perception of images containing illusory 
distortions remains open. There is no record on the specifics of the brain functioning while recognizing various types of 
illusions.
Objective. The aim is to analyse the temporal dynamics of evoked brain activity in relation to the type of perceived illusory 
distortion.
Sample. The empirical study involved a sample of 50 respondents aged 18 to 30 years with normal or corrected vision (83% 
women).
Methods. The method of electroencephalography (registration of evoked potentials, EP) was applied in the study. EEG 
registration was carried out monopolarly in 32 leads, using a  multichannel electroencephalograph Neuroimage‑136 
(manufactured by the company “ISS”, Russia). The participants of the experiment were presented with 700 visual images, 
including 6 groups of various illusions and control images in the form of simple geometric shapes that are not distorted. 
The stimuli were presented in a randomized order, for a limited time (500 ms). The WinEEG program was used to process 
EEG recordings. Statistical methods: single‑ factor analysis of variance (ANOVA), Dunn’s post‑hoc test. Statistical analysis 
was carried out with the JASP 0.16 software package.
Results. Comparison of amplitude dynamics between control stimuli and stimuli with illusory images revealed significant 
differences in the 200–300 ms interval and in late response components (after 500 ms). As a result of the amplitude analysis 
of the evoked potentials while recognizing different categories of illusory images, significant differences were noted starting 
from the interval of 100–200 ms and covering both early and middle components of the response, as well as the late ones. 
Pairwise comparison showed that space curvature illusions, double images, and movement illusions were significantly 
different from almost all other groups of stimuli.
Conclusion. The characteristics of evoked brain activity are specific to the type of perceived distortion. Data on the 
dynamics of the amplitude characteristics of evoked potentials in recognition of visual illusions, as well as their comparative 
analysis for various types of illusions, expand the understanding of the systemic work of the brain on formation of visual 
images in general and perception errors in particular.
Keywords: visual illusions, visual perception, EEG, evoked potentials.

For citation: Denisova, E.G., Zaitseva, J.N., Ermakov, P.N. (2023). Electrophysiological correlates of the perception of visual 
illusions: an ERP study. National psychological journal, 2 (50), 119–128. https://doi.org/10.11621/npj.2023.0209

Введение

Иллюзиями и  ошибками восприятия интересо‑
вались еще древнегреческие философы. Иллюзии 
представляют собой искаженную оценку реальных 
образов, их несоответствие тому, что они есть на са‑
мом деле. Иллюзии могут возникать на уровне любо‑
го из органов чувств —  слухового, тактильного, вку‑
сового, обонятельного или зрительного. Проблема 
исследования разнообразных ошибок восприятия 

состоит в том, что мы до сих пор не понимаем меха‑
низма детерминации искажений субъективных пред‑
ставлений об  объективной реальности. При этом 
круг вопросов, связанных с  искаженным восприя‑
тием или восприятием искажений, весьма разноо‑
бразен: от  исследований механизма формирования 
зрительного образа, до  ответа на  вопрос о  том, как 
отделить иллюзорное от «реального» и каково физи‑
ологическое объяснение феноменов, которые пока‑
зывают, что восприятие может быть ошибочным.

© Denisova E. G., Zaitseva J. N., Ermakov P. N., 2023
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Особенности восприятия иллюзорных искаже‑
ний исследуются с  двух точек зрения: с  позиций 
определения нейрофизиологических механизмов, 
обеспечивающих формирование зрительного обра‑
за (Федорова, Медведев, 2011; Миняева и  др., 2009; 
Клеева, 2019) и  через изучение индивидуально‑ 
психологических особенностей личности, обуслав‑
ливающих различия в восприятии тех или иных ви‑
дов иллюзий (Меньшикова, 2007; Шошина, Медведев, 
2005; Конарева, 2021; Карпинская, Ляховецкий, 2014; 
Белоусова, Ткаченко, 2021).

Существуют несколько теорий, объясняющих меха‑
низмы восприятия зрительных иллюзий. Глобально 
их можно разделить на психологические и психофи‑
зиологические. К  психологическим теориям отно‑
сятся: теория структурности или «хороших форм», 
теория сопереживания, теории о когнитивных меха‑
низмах восприятия (Меньшикова, 2007; Прокопенко, 
2006). Психофизиологический подход в свою очередь 
тоже подразделяется на  несколько теорий: теория 
оптики глаза (Бондарко, 2019), теория нарушения 
работы зрительной системы (Толмачева, 2015) и гла‑
зодвигательная теория, в  рамках которой в  послед‑
ние годы активно накапливаются данные благодаря 
развитию айтрекинга (Романов, 1973; Огнивов, 2008; 
Palmisano et al., 2015).

На  сегодняшний день накоплено огромное коли‑
чество экспериментальных данных в  отношении 
различных аспектов нейрофизиологии зрительно‑
го восприятия. Так, в  рамках векторного подхода 
предложена концепция о модульной структуре зри‑
тельной системы (Чудина, Шляхта, 2014). Описаны 
механизмы отбора информации при мгновенном зри‑
тельном восприятии множества объектов (Яковлев, 
Уточкин, 2020). В рамках системного подхода и раз‑
личных его теорий объясняются возможные меха‑
низмы интеграции элементарных физиологических 
процессов в целостные структуры, обеспечивающие 
разноуровневые психические процессы (Анохин, 
2021; Иваницкий, 2019; Александров, 2003).

Считается, что процесс зрительного восприятия на‑
чинается с выделения в зрительной системе элементар‑
ных зрительных признаков, таких как цвет, яркость, 
наклон линии, форма, размер, движение и др. В ней‑
рофизиологических исследованиях неоднократно 
было показано, что детекция этих элементарных при‑
знаков начинается на уровне сетчатки и продолжается 
в первичной зрительной коре V1 (Меньшикова, 2013). 
Более сложные процессы восприятия происходят уже 
в  затылочно‑ теменной и  затылочно‑ височных обла‑
стях зрительной системы. Там выделяются призна‑
ки группировки, принадлежности, симметричности 
объекта, то есть те, которые не локализованы в про‑
странстве, а  отражают обобщенную характеристику 

нескольких элементарных признаков в пределах все‑
го стимульного поля. На  этом  же этапе реализует‑
ся выделение Фигуры на  Фоне (Меньшикова, 2013; 
Прокопенко, 2006). Также накоплены данные в отно‑
шении участия передне‑ лобных областей в распозна‑
вании зрительных стимулов. В  том числе в  отноше‑
нии вызванной активности мозга. Так, показано, что 
компоненты Р300, N200 и поздние компоненты пози‑
тивного комплекса (LPC) могут быть чувствительны 
к  ошибкам и  особенностям распознания различных 
зрительных стимулов, в  том числе фрагментирован‑
ных изображений (Астащенко, 2009).

Анализ научной литературы показал, что интерес 
к  ошибкам восприятия за  последние 50  лет несо‑
мненно возрастает. Одним из последствий активной 
разработки данной темы является то, что возрастает 
и само количество разновидностей иллюзорных изо‑
бражений. Однако практически нет сравнительных 
исследований и  данных о  специфике работы мозга 
при распознавании различных видов иллюзий.

Цель и гипотеза исследования

Целью исследования выступило изучение характе‑
ристик вызванной активности мозга при восприятии 
визуальных иллюзий.

В соответствии с целью была выдвинута гипотеза 
о  том, что характеристики вызванной активности 
мозга специфичны к  типу воспринимаемого иска‑
жения. В частности, предполагается, что будет раз‑
личаться временная динамика амплитудных харак‑
теристик сигнала при распознании различных типов 
иллюзорных изображений.

Методы

Для проверки выдвинутого предположения было 
проведено эмпирическое исследование методом 
электроэнцефалографии. Перед началом экспери‑
мента испытуемых знакомили с инструкцией и объ‑
ясняли правила поведения во  время эксперимента. 
Испытуемые располагались перед экраном на рассто‑
янии 50–60 сантиметров. Участникам эксперимен‑
та были визуально предъявлено 700 изображений, 
из них 6 групп различных иллюзий (по  100 изобра‑
жений каждого типа) и 1 группа из 100 контрольных 
изображений в виде простых геометрических фигур, 
не имеющих никаких искажений.

Группы предъявляемых иллюзорных стимулов 
были следующими:

1)  иллюзии искривления фигур в искаженном про‑
странстве;
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2) иллюзии искривления линий;
3) иллюзии искривления объекта;
4) иллюзии движения;
5) незавершенные фигуры;
6) двой ные изображения.
Стимулы предъявлялись в  рандомизированном 

порядке. Каждое изображение предъявлялось на 500 
мс. Время на ответ было неограниченно. После нажа‑
тия испытуемым выбранной клавиши эксперимента‑
тор менял стимул.

Регистрация ЭЭГ проводилась непрерывно в тече‑
нии всего эксперимента, монополярно в 32 отведениях 
с двумя референтами при помощи многоканального 
электроэнцефалографа Нейровизор‑136 (производ‑
ства компании «МКС», Россия). Для анализа записей 
ЭЭГ использовалась программа WinEEG. Методом 
вызванных потенциалов анализировались отрезки 
до  и  после начала экспозиции стимулов тестовых 
(экспериментальных) заданий. Коррекция артефак‑
тов проводилась по независимым компонентам. При 
расчете вызванных потенциалов предстимульный 
интервал был ограничен до  –200 мс; постстимуль‑
ный, ввиду того, что экспозиция стимула длилась 500 
мс, а  среднее время на  ответ не  превышало 200 мс, 
было ограничено до 700 мс.

Статистические методы обработки полученных ре‑
зультатов включали в  себя однофакторный диспер‑
сионный анализ (ANOVA), post‑hoc‑анализ по мето‑
ду Данна. Статистическая обработка осуществлялась 
с  применением свободно распространяемого про‑
граммного пакета JASP 0.16.

Выборка

В исследовании приняли участие 50 человек (8 муж‑
чин и  42 женщины)  —   правши, с  нормальным или 
скорректированным зрением. Исследованию пред‑
шествовала процедура рандомизации. Респонденты 
дали согласие на участие в исследовании, были озна‑
комлены с  его целями и  уведомлены о  дальнейшем 
использовании и публикации результатов.

Результаты

С  целью проверки предположения о  том, что ха‑
рактеристики вызванной активности мозга могут 
быть специфичны к  типу воспринимаемого иска‑
жения, исследовалась амплитуда сигнала на разных 
этапах распознавания различных типов иллюзий. 
При расчете вызванных потенциалов на  очищен‑
ных от артефактов участках ЭЭГ для каждого испы‑
туемого и  каждого типа задания были рассчитаны 
усредненные значения амплитуды ВП на  каждый 
временной интервал с  шагом в  100 мс. Далее про‑
изводилось усреднение показателей ВП по всей вы‑
борке для контрольных и иллюзорных изображений 
каждой группы.

При сравнении иллюзорных и  контрольных сти‑
мулов удалось установить различия во фронтальной, 
центральной, левой париетальной и  центрально‑ 
париетальной областях билатерально (рис. 1).

2 500

–2 500 мкВ

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

Увеличение амплитуды ВП в  окципитальной об‑
ласти на  отрезках 100–200 и  200–300 мс отмеча‑
ется в  ответ на  все виды стимулов. Однако при 

восприятии иллюзий в  отличие от  контрольных 
изображений отмечается билатеральное увеличе‑
ние амплитуды ВП на  самом первом отрезке 0–100 

Рис. 1. Анализ временной динамики усредненных значений амплитуды ВП по всем видам иллюзий (второй ряд) 
в сравнении с контрольными стимулами (первый ряд) (от –2,5 до 2,5 мкВ)

Fig. 1. Analysis of the temporal dynamics for the averaged values of EP amplitude for all types of illusions (bottom row)  
in comparison with control stimuli (upper row) (from –2.5 to 2.5 μV)
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мс. Также явные отличия просматриваются на  от‑
резке 300–400 мс, где наиболее высокие показатели 
в  парието‑ окципитальной области имеют более ло‑
кализованный характер со смещением влево. На от‑
резке 400–500 мс также более высокая отмечается 
в  центрально‑ париетальной и  фронтальной обла‑
стях. При этом нет явного смещения, тогда как при 
распознавании контрольных стимулов на  данном 
отрезке амплитуда в  среднем выше в  париетальной 
области. На отрезке 500–600 мс и далее при восприя‑
тии изображений, содержащих иллюзорное искаже‑
ние, увеличение амплитуды во фронтальной области 
отмечено со сдвигом вправо.

Исследование достоверности выявленных раз‑
личий проводилось при помощи однофакторно‑
го дисперсионного анализа (ANOVA). На  отрезке 
200–300 мс между распознаванием группы иллю‑
зорных и  контрольных стимулов были выявлены 
достоверные различия амплитуды ВП в  централь‑
ной (CP5, CP6 при p < 0,01), париетальной со сдви‑
гом к правому полушарию (P7, P4 при p < 0,05; P8 
при p < 0,01) и  окципитальной (Oz  при p < 0,03) 
областях. На  отрезке 500–600 мс также достовер‑
но различается амплитуда в  центральной области 
со сдвигом к левому полушарию (CP5, CP1 при p < 
0,05), париетальной со  сдвигом к  левому полуша‑
рию (P7, P3, Pz, P4 при p < 0,05) и окципитальной 
(O1, Oz, O2 при p < 0,01) областях. Кроме того, до‑
стоверные различия амплитуды ВП были выявле‑
ны на  отрезке 600–700 мс в  фронтальной области 
в  левом полюсе латеральности (FT9 при p < 0,04), 
центральной области со сдвигом к левому полюсу 
латеральности (C3, CP1, CP2, CP6, CP5 p < 0,03), 
темпоральной в левом полюсе латеральности (TP9 
при p < 0,05), париетальной со  сдвигом к  левому 
полюсу латеральности (P7, P3, Pz, P4 при p < 0,01) 
и  окципитальной (O1, Oz, O2 при p < 0,001) обла‑
стях головного мозга.

Далее обратимся к сравнительному анализу разли‑
чий временной динамики амплитуды ВП при распоз‑
навании каждой группы стимулов (рис. 2).

Различия, визуально просматривающиеся на более 
ранних этапах распознавания, (0–200 мс) не  дости‑
гают уровня статистической значимости при ана‑
лизе при помощи однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA). Однако при попарном сравнении 
методом Данна подтверждается достоверность раз‑
личий между некоторыми группами стимулов. Так, 
например, на отрезке 100–200 мс достоверно разли‑
чаются амплитуда в  лобных и  центрально‑ лобных 
и затылочных отведениях при распознании иллюзий 
искривления пространства, двой ных изображений 
и иллюзий движения (Fp1, F7, F8, FC2, О2 и Оz при 
р < 0,05).

Статистически значимые различия были выявлены 
на  отрезке 200–300 мс. На  этом промежутке досто‑
верно различается амплитуда ВП в  окципитальной 
области (Oz при p < 0,001). Попарное сравнение пока‑
зало значимые различия между иллюзиями движения 
и иллюзиями с незавершенными фигурами (р < 0,01). 
На  отрезке 300–400 мс достоверно различается ам‑
плитуда в  фронтальной области (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, 
F8, FT9 при р < 0,001), фронтально‑ центральной (FC5, 
FC1, FC2, FC6 при р < 0,003), центральной со сдвигом 
к правому полюсу латеральности (Cz, C4 при р < 0,05), 
париетальной со  сдвигом влево (P7, P3, P8 при р < 
0,05) и окципитальной (O1, O2 при р < 0,01) областях.

На  отрезке 400–500 мс достоверно различаются 
фронтальная область (Fp1 при p < 0,02; Fp2 при p < 
0,003; F7 при p < 0,002; F3 при p < 0,0009; Fz при p < 
0,001; F4 при p < 0,002; F8 при p < 0,007; FT9 при p < 
0,04), фронтально‑ центральная (FC5 при p < 0,0004; 
FC1 при p < 0,004; FC2 при p < 0,0026; FC6 при p < 
0,003), центральная (C3 при p < 0,01; Cz при p < 0,01; 
C4 при p < 0,04) и париетальная область со сдвигом 
к  правому полюсу латеральности (P8 при р < 0,01). 
Попарное сравнение по методу Данна показало наибо‑
лее значимые различия у иллюзий с двой ственными 
изображениями и во фронтальных отведениях.

На  отрезке 500–600 мс достоверно различают‑
ся фронтальная (F7 при р < 0,03), фронтально‑ 
центральная (FC5 при р < 0,03), париетальная (P7 при 
p < 0,01; P3 при p < 0,02; P8 при p < 0,04) и окципиталь‑
ная (O1 при p < 0,02 и Oz при p < 0,03) области. На всех 
значимых областях наблюдается сдвиг к  левому по‑
люсу латеральности. Попарное сравнение показало 
значимые различия в  распознавании иллюзорных 
стимулов от контрольных и значимое различие иллю‑
зий с двой ственными изображениями от других видов 
иллюзий.

На  отрезке 600–700 мс достоверно различаются 
центральная (C3, CP5, CP1, CP2, CP6 при p < 0,05), па‑
риетальная (P7, P3, Pz, P4 при p < 0,01) и окципиталь‑
ная (O1 и Oz при p < 0,01) области. Попарное сравне‑
ние также показало значимые различия в основном 
в  отношении иллюзий с  двой ственными изображе‑
ниями и иллюзий движения.

Таким образом, результаты статистического ана‑
лиза и  визуальный анализ тепловых карт свиде‑
тельствуют о  том, что вызванная активность имеет 
специфический характер в зависимости от типа ил‑
люзорного искажения. Наиболее выражены отли‑
чия динамики амплитуды ВП при распознавании 
иллюзий с  двой ными изображениями. При этом 
различия наблюдаются у  компонентов P100 и  N100, 
P200 и N200 на раннем этапе распознавания стиму‑
ла, а также у компонента Р300 и поздних позитивных 
компонентов во фронтальных областях.
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Рис. 2. Анализ временной динамики амплитуды ВП при распознавании каждой группы стимулов (от –2,5 до 2,5 мкВ)

Fig. 2. Analysis of the temporal dynamics of EP amplitude during recognition task for each group of stimuli (from –2.5 to 2.5 μV)

Иллюзии искривления фигур в искаженном пространстве / Illusions of Curve in Figures in a Distorted Space
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1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

1 : 0–100 мс 1 : 100–200 мс 1 : 200–300 мс 1 : 300–400 мс 1 : 400–500 мс 1 : 500–600 мс 1 : 600–700 мс

Иллюзии искривления линий / Illusions of Line Distortion

Иллюзии искривления объекта / Illusions of Object Distortion

Иллюзии движения / Illusions of Movement

Незавершенные фигуры / Unfinished Figures

Двой ственные изображения / Dual Images

Обсуждение результатов

В результате сравнения динамики амплитуды меж‑
ду контрольными стимулами со  стимулами, содер‑
жащими иллюзорные изображения, были выявлены 

достоверные различия на отрезке 200–300 мс и в позд‑
них компонентах ответа (после 500 мс). Результаты 
однофакторного дисперсионного анализа и  разли‑
чия, обнаруженные нами при анализе тепловых карт, 
свидетельствуют о  том, что наиболее существенные 



National psychological journal. 2023, Vol. 18, № 2(50)

125

Denisova E.G., Zaitseva J.N., Ermakov P.N.
Electrophysiological correlates of the perception  
of visual illusions: an ERP study

изменения амплитудных характеристик вызванной 
активности при распознании иллюзий в  сравнении 
с  контрольными стимулами возникают на  отрезке 
200–400 мс, что соответствует диапазону компонента 
Р300. Данный компонент можно считать одним из са‑
мых изученных компонентов вызванной активности. 
Обычно его связывают с  эндогенными событиями, 
происходящими в  мозге при опознании стимулов, 
их удержании, счете, принятии решений, то  есть 
с  когнитивными процессами (Басюл, 2014; Ганин, 
Шишкин, Кочетова, Каплан, 2012; Карловский, 2007). 
Проявление данного компонента в  центрально‑ 
париетальной и  окципитальной областях для зри‑
тельных стимулов закономерно, а  увеличение ам‑
плитуды сигнала при распознании иллюзий может 
объясняться большей сложностью самих стимульных 
изображений во всех группах иллюзий, в сравнении 
с контролем.

Различия в поздних компонентах ответа во фрон‑
тальной области и левой темпорально‑ париетально‑
окципитальной зоне могут быть связаны с процесса‑
ми осознавания стимула (Астащенко, Шуваев, 2009). 
LPC часто связывают с  эмоциональным откликом, 
работой памяти и  откликом на  заученные или кон‑
груэнтные стимулы (Грибанов и  др., 2013). Кроме 
того, есть данные, свидетельствующие о  проявле‑
нии этого компонента при повышенном внимании 
и  операциях когнитивного контроля деятельности 
(Ребрейкина, 2008; Джос, Калинина, 2018), что мо‑
жет также означать, что в данном случае он отражает 
процесс категоризации стимула и, возможно, опера‑
ции выбора варианта ответа.

В ходе анализа вызванной активности при распоз‑
нании отдельных категорий иллюзорных изображе‑
ний достоверные различия отмечены также начиная 
с отрезка 100–200 мс, где иллюзии искривления про‑
странства, двой ные изображения и  иллюзии дви‑
жения достоверно отличались практически от  всех 
групп стимулов. Это интерпретируется нами как 
присутствие компонентов P100 и N100 в окципиталь‑
ных и  фронтальных отведениях, соответственно. 
В затылочной области компонент Р100 в вызванных 
потенциалах на  зрительные стимулы отмечается 
многими исследователями, его генераторами явля‑
ются вентральная и дорзальная части зрительной си‑
стемы (Мачинская, 2010; Руссо, 2001; Симонова, 2014). 
N100, наблюдаемый во фронтальной области в ответ 
на все типы изображений, максимальную амплитуду 

имеет при распознании двой ных изображений, что 
можно считать показателем передачи информации 
из  первичной зрительной коры в  передние отде‑
лы (Симонова, 2014; Foxe, Simpson, 2002). Учитывая 
последнее, а  также то, что практически во  всех ка‑
тегориях стимульных изображений после 100 мс на‑
блюдается увеличение амплитуды в  париетальной 
и центрально‑ париетальной областях, можно заклю‑
чить, что обработка такого типа информации пре‑
имущественно осуществляется дорсальной частью 
зрительной системы.

Обнаруженные нами различия на отрезках 200–300 
мс и  далее 300–4000 мс свидетельствует о  чувстви‑
тельности компонента Р300 к типу иллюзорного ис‑
кажения. Наибольшее увеличение амплитуды отме‑
чается при распознании иллюзий с  двой ственными 
изображениями, что, вероятно, объясняется больше 
когнитивной сложностью стимула.

На  более поздних этапах между всеми группами 
достоверно различается амплитуда поздних ответов. 
Как уже было сказано, поздние позитивные компо‑
ненты имеют связи с  работой памяти, эмоциональ‑
ной сферой и  когнитивным контролем. В  данном 
случае есть основания полагать, что выраженное 
проявление LPC во  фронтальных отделах при рас‑
познании иллюзий движения и  двой ных изображе‑
ний также связаны с  наибольшей насыщенностью 
и сложностью изображений.

Практическое применение

Полученные результаты могут быть использованы 
в различных автоматизированных системах распоз‑
навания изображений, основанные на  применении 
нейронных сетей.

Выводы

Показано, что характеристики ВП специфичны 
к  типу воспринимаемого искажения. На  ранних 
этапах распознавания стимула различия отмече‑
ны по  P100 и  N100, P200 и  N200 в  окципитальных, 
центрально‑ париетальных и  фронтальных отве‑
дениях, а  также у  компонента Р300 в  центрально‑ 
париетальной области и поздних позитивных компо‑
нентов (LPC) во фронтальных областях.
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Резюме
Актуальность. Интероцепция может служить основой для восприятия времени, это предположение подтверждается 
обнаруживаемой общностью в  коррелятах мозговой активности при обработке интероцептивной информации 
и  задачах на  суждение о  продолжительности временного интервала. Однако психофизиологические механизмы 
интеграции интероцептивной информации при восприятии времени остаются неизученными.
Цель. Анализ взаимосвязи между восприятием времени и индивидуальной чувствительностью к сигналам сердца 
на поведенческом и нейрофизиологическом уровнях.
Выборка. В исследовании принял участие 21 доброволец.
Методы. Экспериментальная процедура с записью ЭЭГ и фотоплетизмограммы включала 5 экспериментальных 
условий: подсчет ощущаемых сердцебиений в заданные промежутки времени, состояние покоя и отмеривание 
субъективной минуты с  закрытыми и  открытыми глазами. Эпохи записи мозговой активности выделялись 
относительно R‑зубца кардиограммы. Были рассчитаны показатели глобальной мощности поля (global field 
power, GFP) и когерентности в частотном диапазоне альфа‑ ритма.
Результаты. Длительность субъективной минуты не коррелировала ни с воспринимаемым количеством ударов 
сердца, ни с объективной частотой сердечного ритма (ЧСС). Точность оценки времени и точность оценки ЧСС 
также не  были связаны. При анализе GFP был выявлен характерный медленный сдвиг мозговой активности, 
связанный с сердцебиением, однако, он не показал связи с процессом отмеривания длительности, но реагировал 
на  закрывание глаз. При отмеривании минуты по  сравнению с  покоем, было выявлено снижение фазовой 
синхронизации альфа‑ ритма относительно сердцебиения. Дополняя полученный результат, при закрытых 
глазах синхронизация альфа‑ ритма относительно сердцебиения оказалась отрицательно связана с  величиной 
отклонения субъективной минуты от объективных значений.
Выводы. Таким образом, хотя связь между ощущением сердцебиения и восприятием времени на поведенческом 
уровне не  была выявлена, в  нашем исследовании было впервые показано, что более точное отмеривание 
субъективной минуты связано с десинхронизацией альфа‑ ритма относительно сердечного ритма. Полученные 
результаты дополняют имеющиеся представления о взаимосвязи восприятия времени и сигналов от внутренних 
органов.
Ключевые слова: восприятие времени, интероцепция, кардиосихронность, альфа‑ритм, сердечный ритм, 
фазовая когерентность, электроэнцефалография (ЭЭГ).
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Abstract
Background. Interoception can serve as the basis for time perception. This assumption is supported with a considerable 
overlap between the brain structures that are involved in processing of interoceptive information and estimation of time 
duration. However, the psychophysiological mechanisms of interoceptive information integration during time perception 
remain largely unexplored.
Objective. Analysis of the relationships between individual interoceptive sensitivity to heartbeats, evoked brain activity 
associated with the heartbeat, and time perception.
Sample. The study involved 21 volunteers.
Methods. The experimental procedure with EEG and photoplethysmogram recording included 5 experimental conditions: 
counting heartbeats at the specified time intervals, a resting state, and measuring a subjective minute with closed and open 
eyes. The epochs of recorded brain activity were defined upon the R‑wave of the cardiogram. Global field power (GFP) 
indicators and coherence in the frequency range of the alpha rhythm were calculated.
Results. The duration of the subjective minute did not correlate with either the perceived number of heart beats or the 
objective heart rate. There was also no relation between time and heart rate estimation accuracy. GFP analysis revealed 
a typical slow shift in brain activity, associated with heartbeat, however, it did not show a connection with the process of 
measuring duration, though it reacted to closing the eyes. At the same time, a decrease in the phase synchronization of 
the alpha rhythm relative to the heartbeat was detected while duration reproduction in comparison with resting‑ state. In 
addition, the degree of this alpha‑ rhythm cardiosynchrony is negatively correlated with the magnitude of discrepancy 
between the subjective and objective minute.
Conclusion. Thus, although there was no relationship between the interoceptive sensitivity to heartbeating and time 
perception on behavioral level, our study is the first to show that the subjective minute estimation is associated with 
alpha‑ rhythm desynchronisation in relation to heartbeats with this desynchronization being linked to enhanced accuracy 
of time estimations. Overall, the results obtained complement the existing ideas about the relationship between the time 
perception and interoceptive signaling.
Keywords: time perception, interoceptive sensitivity, cardiosynchrony, alpha‑ rhythm, heart‑beat evoked response 
(HEP), inter‑ trial coherence (ITC), electroencephalography (EEG).
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Введение

Восприятие времени является мультисенсорным 
процессом и не основывается на информации, полу‑
ченной от определенной сенсорной системы (Шифф‑
ман, 2003).

Сложность проблематики восприятия времени при‑
ближается к  проблеме сознания, так как осознание 

настоящего момента неразрывно связано с  ощуще‑
нием продолжительности этого момента, понятием 
о  прошлом, настоящем и  будущем. В  последнее вре‑
мя, вслед за  теориями сознания, постулирующими 
его основу в физиологических и телесных процессах, 
исследования восприятия времени обращаются к ин‑
тероцепции, как возможной основе чувства времени 
(Damasio et al., 2000; Varela et al., 1991).

© Slovenko E. D., Mitiureva D. G., Sysoeva O. V., 2023
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Впервые предположение о  прямой взаимосвязи 
между интроцепцией и  восприятием времени было 
выдвинуто А. Д. Крейгом (Craig, 2005; 2009). Согласно 
его концепции, данная взаимосвязь обуславливает‑
ся интеграцией информационных потоков в единой 
нейроанатомической основе, в инсуле. Инсула агре‑
гирует интероцептивную информацию, полученную 
по  спиноталамокортикальному пути, со  значимой 
информацией о  внешнесредовых, мотивационных 
и  когнитивных факторах, получаемую посредством 
связей с  другими областями мозга, например пояс‑
ной корой и  базальными ганглиями (Matell, Meck, 
2004). Такая интеграция формирует репрезентацию 
целостного эмоционального самосознания в каждый 
момент времени. Последовательность моментов са‑
мосознания накапливается в инсуле в течение перио‑
да времени, что конструирует ощущение настоящего 
момента и его сознательного переживания.

Таким образом, субъективное увеличение продол‑
жительности времени достигается за  счет увеличе‑
ния количества ощущаемых телесных состояний, 
большего внимания к  телесным проявлениям или 
повышенного аффективного возбуждения. Позже 
предположение о том, что интеграция интероцептив‑
ных сигналов в  инсуле формирует основу для вос‑
приятия протяженности во времени, подтвердилось 
в исследованиях с использованием фМРТ (Wittmann 
et al., 2010, 2011). Было показано увеличение активно‑
сти инсулы при восприятии и воспроизведении ко‑
ротких временных интервалов (9 и  18 секунд). При 
этом во  время воспроизведения интервала актив‑
ность имеет накопительный характер с пиком в кон‑
це интервала.

О  связи между интероцепцией и  восприятием 
времени также свидетельствует функциональная 
асимметрия инсулы в  левом и  правом полушарии: 
симпатическое возбуждение обрабатывается преи‑
мущественно в  правой передней островковой доле 
и вызывает субъективное растяжение времени, а па‑
расимпатическое —  в левой и вызывает субъективное 
сокращение времени (Craig, 2005). Экспериментально 
было продемонстрировано, что активация симпати‑
ческой системы, например, при демонстрации пуга‑
ющих стимулов вызывают переоценку временного 
интервала, а активация парасимпатической системы 
посредством тактильной стимуляции медленными 
поглаживаниями, дыхательных упражнений вызы‑
вает недооценку временного интервала (Di Lernia et 
al., 2018; Ogden et al., 2019). В  целом, учитывая вли‑
яние вегетативной нервной системы на  восприятие 
времени, можно сделать вывод, что сердечный ритм 
служит основным источником интероцептивной ин‑
формации для формирования суждений о  его дли‑
тельности. Так было показано, что сердечный ритм 

синхронизируется по фазе с началом и концом вре‑
менного интервала при задаче на  воспроизведение 
длительности от 2 до 25 секунд (Pollatos et al., 2014). 
Также точность воспроизведения временных интер‑
валов (8, 14, 20 секунд) коррелирует со степенью за‑
медления сердечного ритма при выполнении задачи 
(Meissner, Wittmann, 2011).

Важным физиологическим показателем интероре‑
цепции, связанной с  сердцебиением, являются вы‑
званные потенциалы на сердцебиение (ВПС) (Coll et 
al., 2021; Pollatos & Schandry, 2004; Каплан, Шишкин, 
1992). ВПС представляет собой связанный с событи‑
ем потенциал, привязанный по времени к сердечным 
сокращениям. ВПС предположительно отражает кор‑
ковую обработку сердечной деятельности и считает‑
ся нейрофизиологическим маркером интероцепции 
(Pollatos & Schandry, 2004). Активность мозга в  от‑
вет на сердцебиение может быть связующим звеном 
между объективной частотой сердечных сокращений 
и субъективными висцеральными ощущениями: ин‑
дивидуальная чувствительность к интероцептивным 
сигналам о сердцебиении и точность их восприятия, 
которая может быть оценена при помощи задачи 
на  подсчет ощущаемых сердцебиений в  заданный 
промежуток времени, коррелирует с  амплитудой 
ВПС (Pollatos & Schandry, 2004). Характеристика 
ВПС также зависит от  типа когнитивной нагрузки, 
направленности внимания и  наличия психических 
расстройств (Coll et al., 2021). Результаты исследо‑
ваний, проведенных с применением разнообразных 
методов нейровизуализации, в том числе интракра‑
ниальной ЭЭГ, также указывают на  ключевую роль 
инсулы в ответе мозга на сердцебиение и в обработ‑
ке интероцептивной информации в целом (Adolfi et 
al., 2017; Park et al., 2018; Pollatos et al., 2016). Как ин‑
дивидуальная интероцептивная чувствительность 
(Meissner, Wittmann, 2011), так и  амплитуда раннего 
негативного компонента ВПС коррелируют с  точ‑
ностью оценки длительности промежутка времени 
(Richter, Ibáñez, 2021).

Другим мозговым процессом, связанным с сердце‑
биением, является кардиосинхронный альфа‑ритм: 
было показано, что ритмическая активность мозга 
именно в этом диапазоне частот проявляет фазовую 
синхронизацию с сердцебиением (Каплан, Шишкин, 
1992). Есть свидетельства в  пользу того, что аль‑
фа‑ритм ассоциирован с  активностью ключевых 
структур в передаче интероцептивной информации: 
таламуса и инсулы (Goldman et al., 2002), в то же вре‑
мя таламус является возможным генератором альфа‑ 
ритма (Schreckenberger et al., 2004). Возможная роль 
кардиосинхронного альфа‑ ритма в  мозговых меха‑
низмах восприятия времени прежде не была рассмо‑
трена в исследованиях.
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Таким образом, в настоящем исследовании с целью 
изучения роли интероцепции в восприятии времени 
будут проанализированы взаимосвязи между ин‑
троцептивной чувствительностью на поведенческом 
уровне (точность подсчета ощущаемых сердцебие‑
ний), вызванной мозговой активностью, связанной 
с  сердцебиением и,  в  частности, когерентностью 
альфа‑ ритма относительно сердцебиения, и воспри‑
ятием времени, как точностью отмеривания субъек‑
тивной минуты.

Выборка

В исследовании принял участие 21 доброволец (17 
женщин, средний возраст 30,7 ± 13,5) без психических 
и неврологических заболеваний в анамнезе. Каждый 
участник заполнял форму информированного согла‑
сия на  участие в  исследовании. Исследование было 
одобрено этическим комитетом Института ВНД 
и Нейрофизиологии РАН (Протокол этического ко‑
митета № 2, 30 апреля 2021 года). Все аспекты исследо‑
вания соответствуют принципам исследовательской 
этики, обозначенным в  Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации «Этические 
принципы медицинских исследований с  участием 
человека в качестве испытуемого».

Методы

Регистрация мозговой активности проводилась 
в шумоизолированной и электрически экранирован‑
ной камере при помощи аппаратуры и программно‑
го обеспечения BrainVision (actiCHamp Plus (Brain 
Products GmbH)). Для записи электроэнцефалограм‑
мы использовалось 64 отведения, расположенных 
в соответствии с системой 10–20, референтный элек‑
трод —  FCz.

В  рамках эксперимента участники выполняли за‑
дания на  отмеривание длительности временных 
промежутков и на оценку количества ударов сердца 
за  фиксированный период времени. Одновременно 
проводилась регистрация объективных показателей 
(соответственно, длительности интервала отсчета 
минуты и  частоты сердечных сокращений), позво‑
ляющих сравнить точность субъективной оценки 
с  объективным показателем. На  первом этапе за‑
дание испытуемого состояло в  том, чтобы нажать 
на кнопку по прошествии одной минуты после стар‑
тового сигнала, не  используя никакие устройства 
для измерения времени. Также испытуемых проси‑
ли воздержаться от счета про себя и использования 

ритмических отстукиваний. Это задание выполня‑
лось дважды с  открытыми глазами и  дважды с  за‑
крытыми глазами. На  втором этапе эксперимента 
была записана фоновая энцефалограмма с открыты‑
ми и с закрытыми глазами —  по два тридцатисекунд‑
ных интервала в каждом условии. На третьем этапе 
испытуемому предлагалось считать количество уда‑
ров сердца, не щупая пульс, пока не прозвучит звуко‑
вой сигнал, и после записать отмеренное количество 
сердцебиений. Испытуемый при этом не  получал 
указаний закрыть или открыть глаза. Сердцебиение 
отсчитывалось в  течение трех фиксированных вре‑
менных интервалов 15, 70 и  40 секунд. Регистрация 
количества сердечных сокращений проводилась 
с помощью фотоплетизмографии.

Обработка данных энцефалограммы была прове‑
дена с  помощью пакета MNE (Gramfort et al., 2013), 
разработанного на языке программирования Python. 
Предварительная обработка записей включала филь‑
трацию в  диапазоне 0,5–40 Гц и  интерполяцию за‑
шумленных отведений (до 4). Для определения арте‑
фактов, связанных с сердцебиением, вертикальными 
и горизонтальными движениями глаз был использо‑
ван метод независимых компонент. Для каждой за‑
писи компоненты, содержащие артефакты выбира‑
лись вручную с  использованием рекомендательной 
системы, реализованной в  пакете ALICE (Soghoyan 
et al., 2021). До 5 компонент, содержащих артефакты, 
было вычтено из каждой записи.

Для амплитудно‑ временного анализа были ис‑
пользованы 1‑секундные фрагменты ЭЭГ, синхрони‑
зированные с R‑зубцом кардиограммы. Для анализа 
синхронизации мозговых ритмов были использова‑
ны 2,5‑секундные фрагменты ЭЭГ, соответствующие 
промежутку 1 секунды до и 1,5 секунды после R‑зубца. 
Количество фрагментов для усреднения вызванно‑
го потенциала в каждом условии лежало в пределах 
от 47 до 67.

Поскольку сведения о  топографическом рас‑
пределении вызванного потенциала, связанного 
с  сердцебиением (ВПС) не  уточнены, для оценки 
амплитудно‑ временных характеристик был использо‑
ван показатель глобальной мощности поля (global field 
power, GFP), соответствующий стандартному отклоне‑
нию активности всех отведений в единичный момент 
времени. Величина GFP оценивалась как площадь под 
функцией GFP от времени, в промежутке от 0 до 600 
мсек, где, согласно литературе, имеются значимые из‑
менения амплитуды ВПС в разных условиях (Terhaar, 
et al., 2012). Значимость различий GFP между услови‑
ями оценивалась с помощью однофакторного диспер‑
сионного анализа с  повторными измерениями, реа‑
лизованного в программе SPSS. Для оценки влияния 



National psychological journal. 2023, Vol. 18, № 2(50)

133

Slovenko E.D., Mitiureva D.G., Sysoeva O.V.
Attenuation of alpha-rhythm cardiosynchrony  
during subjective estimation of a minute

факторов условия записи (с открытыми или с закры‑
тыми глазами) и  экспериментальной задачи (отсчет 
минуты или состояние спокойного бодрствования) 
был проведен двухфакторный дисперсионный ана‑
лиз. Экспериментальная задача отсчета количества 
сердцебиений не была включена в двухфакторную мо‑
дель, поскольку в этом условии не контролировалось, 
закрыты или открыты глаза испытуемого.

Для оценки выраженности синхронизации ЭЭГ‑
сигнала был проведен анализ когерентности, от‑
ражающий степень совпадения фазы колебаний 
определенного частотного диапазона. В  качестве 
показателя когерентности была использована ко‑
герентность между фрагментами ЭЭГ, связанными 
с  ударами сердца (inter‑ trial coherence). Для каждо‑
го отведения значения когерентности были вычис‑
лены в 5 частотах альфа‑ диапазона (9, 10, 11, 12 и 13 
Гц) и  усреднены по  2,5‑секундному интервалу. Для 
усреднения показателя по  всем отведениям выби‑
ралось максимальное из  значений 5 частотных ди‑
апазонов. В  анализ были включены данные 20 ис‑
пытуемых, у  которых была записана ЭЭГ в  покое 
и  при выполнении задач на  отмеривание минуты 
и  подсчет сердцебиений (из  анализа был исключен 
один испытуемый из‑за отсутствия записи фоновой 
ЭЭГ). Значимость различий параметров мозговой 
синхронизации между условиями также оценива‑
лась с  помощью однофакторного дисперсионного 
анализа с  повторными измерениями, реализован‑
ного в  программе SPSS. Для уточнения характера 
связи между когерентностью альфа‑ ритма, содер‑
жанием экспериментальной задачи и  условием за‑
писи (с  открытыми или закрытыми глазами) был 
проведен двухфакторный дисперсионный анализ. 

В двухфакторную модель были включены только ус‑
ловия, где контролировалось, закрыты или открыты 
глаза: отсчет минуты и фоновая запись.

Для анализа использовались следующие поведен‑
ческие характеристики: величина ошибки при оцен‑
ке сердцебиения как абсолютное значение разницы 
субъективного и  объективного количества ударов 
сердца; величина ошибки при отмеривании субъ‑
ективной минуты как абсолютное значение разни‑
цы субъективной длительности минуты от  точной 
длительности. Для корреляционного анализа связи 
между субъективным и  объективным количеством 
сердцебиений были использованы данные 18 испыту‑
емых, сообщивших, какое количество сердцебиений 
они посчитали во  время эксперимента. В  зависи‑
мости от  параметров распределения поведенческих 
показателей для корреляционного анализа был ис‑
пользован коэффициент Пирсона (при нормаль‑
ном распределения значений) или коэффициент 
Спирмена (при ненормальном распределении).

Результаты исследования

Поведенческие показатели
Связь между величиной ошибки при отсчете мину‑

ты и отсчете количества сердечных ударов оказалась 
отрицательной и не значимой (N = 18, R(P) = –0,427, 
p = 0,077). Субъективная оценка минуты оказалась 
не  связанной с  субъективным количеством ударов 
сердца (N = 18, R(S) = 0,017, p = 0,948). Анализ так‑
же не  выявил связи между субъективной длитель‑
ностью минуты и  ЧСС во  время отсчета (N  = 21, 
R(P) = –0,309, 0,173).

Таблица 1. Описательная статистика частоты сердечных сокращений в разных экспериментальных условиях 
и субъективной оценки количества ударов за промежуток 125 сек.

Условие N мин. макс. среднее стандартное 
отклонение дисперсия

Удары сердца субъективные, количество ударов
Отсчет ударов сердца 18 44 270 111,5 48,082 2311,912

ЧСС объективная, ударов/мин
Отсчет ударов сердца 21 54 116 78,06 14,941 223,23
Минута открытые 
глаза

21 52,93 86,3 70,741 8,238 67,863

Минута закрытые 
глаза

21 50,95 86,29 70,594 8,458 71,534

Фон открытые глаза 20 49,97 86,95 69,962 9,158 83,867
Фон закрытые глаза 20 50,07 85,12 69,799 9,079 82,432
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Table 1. Descriptive statistics of heart rate and of subjective estimate of heart rate within 125 seconds in tested experimental conditions

Condition N Min Max Mean SD

Subjective estimate of heart rate, number of heartbeats
Heartbeat counting 18 44 270 111.5 48.082 2311.912

Objective heart rate, beats per minute
Heartbeat counting 21 54 116 78.06 14.941 223.23
Minute counting 
with open eyes

21 52.93 86.30 70.741 8.238 67.863

Minute counting 
with closed eyes

21 50.95 86.29 70.594 8.458 71.534

Resting state with 
open eyes

20
49.97 86.95 69.967 9.158 83.867

Resting state with 
closed eyes

20 50.07 85.12 69.799 9.079 82.432

Вызванный потенциал на удары сердца
Дисперсионный анализ показал, что между пока‑

зателями GFP в  пяти экспериментальных условиях 
есть достоверные различия (основной эффект: F(4, 
76) = 4,668, p = 0,017, eta squared = 0,197). Поскольку 
тест показал отсутствие сферичности матрицы 

дисперсий, к  результатам была применена поправ‑
ка Greenhouse —  Geisser. Апостериорные сравнения 
по  критерию Бонферрони показали, что различия 
значимы только между условиями «отсчет минуты 
с открытыми глазами» и «фон с закрытыми глазами» 
(p = 0,01).
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Рис. 1. Усредненные по группе показатели GFP для пяти экспериментальных условий и интервал, выбранный для оценки статистиче‑
ских различий между условиями (0–600 мсек после удара сердца)
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Fig. 1. Group‑averaged GFP scores for the five experimental conditions and interval chosen to assess statistical differences between conditions 
(0–600 ms after heartbeat)

A
m

pl
itu

de
 (m

V
)

A
m

pl
itu

de
 (m

V
)

A
m

pl
itu

de
 (m

V
)

A
m

pl
itu

de
 (m

V
)

A
m

pl
itu

de
 (m

V
)

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

2.0

1.5

1.0

1

2

3

4

5

1е–6

1е–6

1е–6

1е–6

1е–6

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5
Time (sec)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5
Time (sec)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5
Time (sec)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5
Time (sec)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5
Time (sec)

1 —  Heartbeat counting
2 —  Resting state eyes open
3 —  Resting state eyes closed
4 —  Minute eyes open
5 —  Minute eyes closed

G
FP

 (м
В2 )

0,0007

0,0006

0,0005

0,0004

0,0003

0,0002

0,0001

Отсчет 
сердце-
биения

Фон глаза 
открыты

Фон глаза 
закрыты

Минута 
глаза 

открыты

Минута 
глаза 

закрыты

G
FP

 (м
В2 )

0.0007

0.0006

0.0005

0.0004

0.0003

0.0002

0.0001

Heart-
beat 

counting

Resting 
state eyes 

open

Resting 
state eyes 

closed

Minute 
eyes 
open

Minute 
eyes 

closed

Рис. 2. Диаграмма размаха значений GFP в кардиосинхронной ЭЭГ 
для пяти экспериментальных условий

Fig. 2. Range diagram of GFP values in cardiosynchronous EEG 
for five experimental conditions



Национальный психологический журнал. 2023. Т. 18, № 2(50)

136

Словенко Е.Д., Митюрева Д.Г., Сысоева О.В., 
Ослабление кардиосинхронности альфа-ритма 
при отмеривании субъективной минуты

Таблица 2. Среднегрупповые значения GFP и мозговой когерентности относительно сердечного ритма  
в сравниваемых экспериментальных условиях

Условие Минута 
открытые глаза

Минута 
закрытые глаза

Фон открытые 
глаза

Фон закрытые 
глаза Отсчет ЧСС

Площадь под 
функцией 
амплитуды (мВ2)

2,9*e‑4 ± 7,99*e‑5 3,54*e‑4 ±1,257*e‑4 3,16*e‑4 ± 
1,062*e‑4

3,44*e‑4 ± 
1,065*e‑4

3,44*e‑4 ±
1,22*e‑4

Когерентность 
относительно 
сердечного ритма

0,115 ± 0,0069 0,1151 ± 0,011 0,1222 ± 0,0117 0,1222 ± 0,0109 0,1166 ± 0,0082

Table 2. The average GFP values and brain cardio‑ coherence during the experimental conditions

Condition Minute counting 
with open eyes

Minute counting 
with closed eyes

Resting state with 
open eyes

Resting state with 
closed eyes Heartbeat counting

Average GFP (mV2) 2.9*e‑4 ± 7.99*e‑5 3.54*e‑4 ±1.257*e‑4 3.16*e‑4 ± 1.062*e‑4 3.44*e‑4 ± 1.065*e‑4 3.44*e‑4 ±
1.22*e‑4

Inter‑trial coherence 
in relation to 
heartbeat

0.115 ± 0.0069 0.1151 ± 0.011 0.1222 ± 0.0117 0.1222 ± 0.0109 0.1166 ± 0.0082

Двухфакторный анализ выявил значимый основ‑
ной эффект условия записи (F(1, 19) = 11,145, p = 0,003, 
eta squared = 0,37), в то время как фактор задачи и вза‑
имодействие обоих факторов оказались не значимы 
(Основной эффект фактора задачи: F(1, 19)  = 0,465, 
p = 0,504, eta squared = 0,024; эффект взаимодействия 
факторов: F(1, 19) = 4,115, p = 0,057, eta squared = 0,178).

При визуальной оценке ВПС отдельных испытуе‑
мых была обнаружена согласованная по  фазе ЭЭГ‑
активность в диапазоне, сопоставимом с диапазоном 
альфа‑ ритма (9–13 Гц) (рис. 3).

Для оценки выраженности синхронизации ЭЭГ‑
сигнала с сердечным ритмом был проведен анализ ко‑
герентности, отражающий степень совпадения фазы 
колебаний определенного частотного диапазона.

Когерентность кардиосинхронного альфа- ритма 
при экспериментальных условиях

Сравнение показателей мозговой когерентности 
в пяти экспериментальных задачах с помощью одно‑
факторного дисперсионного анализа выявило значи‑
мые различия между экспериментальными условия‑
ми (основной эффект: F(4, 76)  = 2,819, p = 0,031, eta 
squared = 0,129).

Результаты двухфакторного дисперсионного анали‑
за показали, что когерентность при отсчете минуты 
значимо ниже, чем в состоянии спокойного бодрство‑
вания, как при открытых, так при закрытых глазах 
(основной эффект фактора задачи: F(1, 19), p = 0,016, 
eta squared = 0,271). Значимого влияния фактора усло‑
вия записи и взаимодействия факторов задачи и усло‑
вия обнаружено не было (Основной эффект: F(1, 19) = 
0,001, p = 0,981, eta squared = 0; эффект взаимодействия: 
F(1, 19) = 0,002, p = 0,966, eta squared = 0).



National psychological journal. 2023, Vol. 18, № 2(50)

137

Slovenko E.D., Mitiureva D.G., Sysoeva O.V.
Attenuation of alpha-rhythm cardiosynchrony  
during subjective estimation of a minute

–1 –0,5 0 0,5 1 1,5Время (сек)

–1 –0,5 0 0,5 1 1,5Время (сек)

–1 –0,5 0 0,5 1 1,5Время (сек)

–1 –0,5 0 0,5 1 1,5Время (сек)

–1 –0,5 0 0,5 1 1,5Время (сек)

1,0

0,5

0

–0,5

–1,0

–1,5

1,5

1,0

0,5

0

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

1,0

0,5

0

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

1,5

1,0

0,5

0

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

1,0

0,5

0

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

Отсчет 
сердце-
биения

Фон 
глаза 

открыты

Фон 
глаза 

закрыты

Минута 
глаза 

открыты

Минута 
глаза 

закрыты

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5Время (сек)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5Время (сек)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5Время (сек)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5Время (сек)

–1 –0.5 0 0.5 1 1.5Время (сек)

1.0

0.5

0

–0.5

–1.0

–1.5

1.5

1.0

0.5

0

–0.5

–1.0

–1.5

–2.0

–2.5

1.0

0.5

0

–0.5

–1.0

–1.5

–2.0

–2.5

1.5

1.0

0.5

0

–0.5

–1.0

–1.5

–2.0

1.0

0.5

0

–0.5

–1.0

–1.5

–2.0

–2.5

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

А
м

пл
ит

уд
а 

(м
В)

Heart-
beat 

counting

Resting 
state 
eyes 
open

Resting 
state 
eyes 

closed

Minute 
eyes 
open

Minute 
eyes 

closed

Рис. 3. Усредненные по группе ВПС в условиях отсчета  
субъективной минуты с открытыми глазами (1),  

отсчета субъективной минуты с закрытыми глазами (2), фоно‑
вой записи с открытыми глазами (3), фоновой записи с закры‑

тыми глазами (4), отсчета ударов сердца (5)

Fig. 3. ETS averaged over the group under the conditions of counting 
the subjective minute with eyes open (1), counting the subjective minute 
with eyes closed (2), resting state recording with eyes open (3), resting 

state recording with eyes closed (4), counting heart beats (5)
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Рис. 4. Диаграмма размаха значений когерентности альфа‑ ритма 
для пяти экспериментальных условий
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Fig. 4. Range diagram of alpha rhythm coherence values  
for five experimental conditions

Корреляционный анализ поведенческих 
и физиологических показателей
Корреляционный анализ показал отсутствие связи 

между точностью подсчета ощущаемых сердцебиений 
и когерентностью альфа‑ ритма относительно сердце‑
биения при выполнении задачи на подсчет сердцебие‑
ний (N = 18, R(S) = –0,277, p = 0,366), а также отсутствие 
связи между точностью измерения времени и  коге‑
рентностью при отмеривании субъективной минуты 

как при открытых (N = 20, R(P) = –0,303, p = 0,194), так 
и при закрытых глазах (N = 20, R(P) = 0,161, p = 0,497). 
Тем не  менее было обнаружено, что в  условии за‑
крытых глаз есть средняя отрицательная корреляция 
между величиной ошибки при отсчете минуты и сте‑
пенью снижения когерентности (N = 20, R(P) = –0,54, 
p = 0,014). При открытых глазах корреляция между ко‑
герентностью и величиной ошибки отсутствует (N = 
20, R(P) = 0,05, p = 0,826).
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Обсуждение результатов

В настоящем исследовании была проанализирована 
взаимосвязь между мозговой активностью, вызван‑
ной сердцебиением, индивидуальной чувствительно‑
стью к интероцептивным ощущениям сердцебиения 
и субъективным суждением о времени.

Результаты показывают отсутствие значимой 
корреляции между точностью воспроизведения 
субъективной минуты и интероцептивной чувстви‑
тельностью  —   точностью подсчета ощущаемых 
сердцебиений, что не  согласуется с  результатами 
предыдущих исследований (Meissner, Wittmann, 
2011; Pollatos et al., 2014; Richter, Ibáñez, 2021). Однако 
и в предыдущих исследованиях данная связь перио‑
дически не воспроизводилась. Вероятно, что на вы‑
борке нормотипичных участников, не  имеющих 
интероцептивных искажений, наблюдаемых, напри‑
мер, при депрессивных расстройствах, алексити‑
мии, вариабельность этого показателя слишком мала 
(Wittmann, Meissner, 2018).

Также в  нашем исследовании не  было выявлено 
значимой связи между ЧСС и длительностью отме‑
риваемой субъективной минуты. Хотя предыдущие 
исследования и  показывали, что увеличение ЧСС 
приводит к субъективному растяжению временного 
интервала и  недооценке промежутка времени при 
его воспроизведении (Jamin et al., 2004; Ogden et al., 
2019), что в  частности соотносится с  исследовани‑
ями влияния физической нагрузки на  восприятие 
времени (Sysoeva et al., 2013). Однако, во взаимосвя‑
зи между ЧСС и восприятием времени может быть 
множество дополнительных модулирующих фак‑
торов. Например, в одном из исследований незави‑
симо варьировали параметры общего возбуждения 
и ЧСС, и выяснили, что при повышении субъектив‑
но оцениваемого возбуждения воспринимаемая ско‑
рость течения времени повышается вне зависимости 
от ЧСС (Schwarz et al., 2013). Таким образом, можно 
предположить, что ЧСС не  оказывает непосред‑
ственного влияния на восприятие времени, а лишь 
с учетом субъективной значимости и соотношения 
с текущими условиями окружающей среды.

Возникновение выраженного вызванного потен‑
циала в  группе отведений обычно сопровождается 
изменением показателя GFP в  постстимульном ин‑
тервале. В нашем исследовании выявлена медленная 
волна на GFP, соответствующая медленному сдвигу 
ВПС, описываемому в предыдущих работах. Однако 
изменение этой волны в зависимости от наших экс‑
периментальных условий вызывал только фактор 
того, закрыты или открыты глаза участников: при 
закрытых глазах реакция на сердцебиения увеличе‑
на. Это согласуется с предыдущими исследованиями 

о  том, что уменьшение внешней афферентации ве‑
дет к  увеличению ответа мозга на  внутренние сиг‑
налы, включая и  удары сердца (Пигарев, 2013). Тем 
не менее, данный нейрофизиологический ответ был 
не связан с тем, отмерял ли человек минуты или нет, 
и это свидетельствует, что ВПС не модулируется за‑
дачей сознательного отмеривания времени.

Связь с восприятием времени тем не менее пока‑
зала фазовая синхронизация альфа‑ ритма с карди‑
оциклом. При отмеривании субъективной минуты, 
как при открытых, так и при закрытых глазах коге‑
рентность кардиосинхронного альфа‑ ритма снижа‑
лась, что согласуется с  данными предыдущих ис‑
следований, описывающих обратную зависимость 
между интенсивностью афферентации от  органов 
сердечно‑ сосудистой системы и активацией корко‑
вых центров (Каплан, Шишкин, 1992). Возможно, 
полученные результаты свидетельствуют, что ин‑
тероцептивная информация о сердцебиении не яв‑
ляется значимой при отмеривании субъектив‑
ной минуты, и  альфа‑ритм «высвобождается» для 
 какой‑то другой задачи, связанной с  восприятием 
времени. Также возможно, что взаимосвязь между 
сердечным ритмом и активностью мозга при реше‑
нии такой задачи синхронизирована с активностью 
в другом диапазоне частот. Например, было показа‑
но, что в бета‑диапазоне мощность ритма при вос‑
произведении временного интервала предсказыва‑
ет длительность этого интервала (Kononowicz, Rijn, 
2015). Однако, в этой же работе (на рис. 2 в статье) 
видно и  увеличение мощности в  частотном диапа‑
зоне альфа‑ ритма при этой задаче, хотя авторы это‑
го и не обсуждают.

Следовательно, можно сделать вывод о  наличии 
функциональной реципрокности между кардиосин‑
хронным альфа‑ ритмом и  восприятием времени. 
Это подтверждается также тем, что при сопоставле‑
нии когерентности кардиосинхронного альфа‑ ритма 
с  поведенческими показателями была обнаружена 
обратная связь между величиной ошибки при отме‑
ривании субъективной минуты и  фазовой синхро‑
низацией альфа‑ ритма с  сердцебиением. Таким об‑
разом, точность отмеривания субъективной минуты 
повышается при снижении когерентности альфа‑ 
ритма относительно сердцебиения. При этом данная 
взаимосвязь прослеживается только при отмери‑
вании субъективной минуты с  закрытыми глазами, 
что, возможно, объясняется меньшей интерферен‑
цией с внешними сенсорными сигналами и меньшей 
опорой на  них при отмеривании субъективной ми‑
нуты с закрытыми глазами. Полученные результаты 
дополняют имеющиеся представления о взаимосвя‑
зи восприятия времени и  сигналов от  внутренних 
органов.
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Среди ограничений исследования стоит отметить 
отсутствие контроля за  состоянием глаз в  условии 
с  подсчетом сердцебиений, что не  позволило про‑
вести прямое сопоставление всех условий с  учетом 
этого фактора. Также возможно влияние эффекта 
порядка на фоновую активность мозга в виду пред‑
шествования задачи на  отмеривание субъективной 
минуты. В  данном исследовании не  было поставле‑
но задачи на  анализ топографии ВПС и  значимых 
эффектов, связанных с  когерентностью кардисин‑
хронного альфа‑ ритма, что, однако, дополнило  бы 
полученные результаты. Данные ограничения будут 
учтены в дальнейших исследованиях.

Выводы

Результаты проведенного исследования демон‑
стрируют, что точность отмеривания субъективной 
минуты не связана с индивидуальной интероцептив‑
ной чувствительностью. ВПС не модулируется зада‑
чей на отмеривание субъективной минуты, в отличие 
от ритмических характеристик мозговой активности 
в  альфа‑ диапазоне частот. Когерентность альфа‑ 
ритма относительно сердцебиения снижается при 
отмеривании субъективной минуты, а  точность от‑
меривания субъективной минуты связана со  сни‑
жением когерентности кардиосинхронного альфа‑ 
ритма. Таким образом, можно предположить, что 
существует функциональная реципрокность меж‑
ду кардиосинхронным альфа‑ ритмом и  суждением 
о длительности промежутка времени.
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