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В 2022 г. отмечаются две памятные для россий-
ских психологов даты: 50-летний юбилей Институ-
та психологии и 95-летие со дня рождения его ор-
ганизатора и первого директора —  Бориса Федоро-
вича Ломова. Б.Ф. Ломов вошел в историю психо-
логии не только как выдающийся организатор 
психологической науки, но и как крупнейший спе-
циалист в области теоретических и методологиче-
ских проблем психологии. Характерной особенно-
стью Ломова была ярко выраженная ориентация 
на использование достижений теоретических и эм-
пирических исследований психологии в различных 

отраслях общественной практики. Эта ориентация 
отчетливо выразилась в методологическом прин-
ципе единства теории, эксперимента (эмпириче-
ского исследования) и практики, сформулирован-
ном Ломовым [8 и др.]. В многочисленных публи-
кациях, посвященных анализу научного наследия 
Ломова, широко представлен его вклад в развитие 
целого ряда отраслей психологии (см.: [2 и др.]). 
Однако работ, специально посвященных анализу 
представлений Ломова в области социальной пси-
хологии, до сих пор явно недостаточно. Между тем 
на всем протяжении творческого пути, особенно 
в последние годы, Ломов активно интересовался 
проблемами восстановления и развития этой 

DOI: 10.31857/S020595920018765-7

Ключевые слова: Б.Ф. Ломов, история психологии, социальная психология, общение, совместная дея-
тельность, психология управления.

Аннотация. Рассматривается ряд направлений, в которых Б.Ф. Ломовым велась разработка проблем со-
циальной психологии и смежных с ней научных дисциплин, в частности психологии управления. Отме-
чается его большой личный вклад в создание первого научного подразделения социальной психологии 
в системе академической науки, а также в становление и развитие московской академической школы со-
циальной психологии и разработку проблем методологии, теории и прикладных исследований. Анализи-
руются взгляды Ломова по следующим вопросам. Проблема общения в психологической науке: влияние 
общения на познавательные процессы; общение и деятельность как основные виды человеческой актив-
ности; структура и функции общения; дискуссия в журнале “Вопросы философии” между Б.Ф. Ломовым 
и А.А. Леонтьевым; общение и познание; общение и совместная деятельность. Совместная деятельность 
как проблема социальной психологии: общие представления о совместной деятельности; деятельность 
как социальный феномен; сравнительный анализ индивидуальной и совместной деятельности; структу-
ра и функции совместной деятельности; социально-психологические процессы, специфические для со-
вместной деятельности, такие как подражание, внушение, эмоциональное заражение, сотрудничество 
(взаимное содействие) и соперничество (соревнование); межличностные отношения как структурный 
элемент совместной деятельности и фактор ее организации и продуктивности. Социально-психологиче-
ские проблемы управления: становление и развитие психологии управления в конце 1960-х —  начале 
1970-х годов; включение психологических вопросов в планы разработки научных основ управления; со-
здание первого научно-учебного подразделения, разрабатывавшего социально-психологические аспек-
ты управления, в Институте управления народным хозяйством; разработка Ломовым психологии управ-
ления как нового научного направления.
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отрасли психологической науки. Об этом свиде-
тельствуют публикации Ломова, представленные 
в “Психологическом журнале” в начале и середи-
не 1980-х годов (см.: [6; 7 и др.]).

Ломов активно способствовал созданию в декаб-
ре 1973 г. сектора социальной психологии в струк-
туре Института психологии АН СССР (позднее 
преобразованного в лабораторию) —  первого науч-
ного подразделения в области социальной психо-
логии в системе Академии наук. Сектор по совмес-
тительству возглавила Екатерина Васильевна Шо-
рохова, занимавшая в те годы пост заместителя ди-
ректора института по научной работе. В секторе 
с момента его основания и до последних лет жиз-
ни и творчества работал выдающийся советский 
психолог Константин Константинович Платонов. 
Фактически сотрудники лаборатории социальной 
психологии не только разрабатывали теоретико-
методологические проблемы советской социальной 
психологии, но и занимались проведением теоре-
тико-эмпирических исследований по целому ряду 
ее актуальных направлений, в том числе иницииро-
ванных Б.Ф. Ломовым. Коллектив лаборатории вы-
полнял функции организации и координации фун-
даментальных и прикладных исследований в об-
ласти социальной психологии в различных регио-
нах и научных центрах Советского Союза, его 
сотрудники участвовали в организации крупных 
научно-практических семинаров и конференций. 
В первые годы работы лаборатории в ней получи-
ли научную подготовку и сформировались как уче-
ные такие известные специалисты в области соци-
альной психологии, как Вера Александровна Коль-
цова, Анатолий Лактионович Журавлев, Елена 
Владимировна Фаготова (Журавлева), Вячеслав 
Александрович Соснин и др. Позднее в работу ла-
боратории включилось и новое, третье по счету по-
коление социальных психологов, многие из кото-
рых были учениками своих старших коллег. Таким 
образом, с исторической точки зрения можно сме-
ло утверждать о формировании в 1970–1980-е годы 
научной академической школы социальной психо-
логии, одним из инициаторов и основателей кото-
рой был и Борис Федорович Ломов.

В архиве Института психологии РАН хранится 
целый ряд неопубликованных материалов Ломова, 
специально посвященных проблемам социальной 
психологии. Глубокий и всеобъемлющий анализ 
представлений Ломова в области социальной пси-
хологии —  во многом задача будущих исследовате-
лей. В рамках данной статьи авторы ставили перед 
собой более скромную задачу —  проанализировать 
взгляды Ломова в области социальной психологии, 
сложившиеся в начальный период его работы 

на посту директора Института психологии АН 
СССР, т.е. в 1970-е годы, и в предшествовавший 
период его работы в Москве (после 1967 г.). Рас-
сматриваемые проблемы можно содержательно 
объединить в три группы. Это, во-первых, теорети-
ко-эмпирические исследования психологии обще-
ния. Во-вторых, разработка Ломовым психологи-
ческих проблем совместной деятельности. И, на-
конец, вклад Ломова в становление и развитие пси-
хологии управления. Несмотря на то что все три 
указанных направления исследований не ограни-
чивались исключительно социально-психологиче-
скими вопросами, именно им уделяется главное 
внимание.

ОБЩЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Одно из первых обращений Б.Ф. Ломова к во-
просам психологии общения прозвучало в его до-
кладе на IV Всесоюзном съезде Общества психо-
логов СССР в Тбилиси в июне 1971 г., текст кото-
рого был затем опубликован в журнале “Вопросы 
психологии” [19]. В этом выступлении автором 
была заявлена принципиальная позиция о соот-
ношении феноменов и категорий деятельности 
и общения: “Реальный образ жизни человека, 
определяющий его психологический склад, не ис-
черпывается предметно-практической деятель-
ностью. Она составляет лишь одну сторону обра-
за жизни, поведения в широком смысле. Другой 
стороной образа жизни, поведения человека явля-
ется общение как специфическая форма взаимо-
действия человека с другими людьми” [19, с. 18]. 
В этом выступлении Ломов в качестве основных 
функций общения обозначил обмен идеями, ин-
тересами, формирование установок личности, 
усвоение общественного опыта. То есть речь шла 
именно о социально-психологических аспектах 
психологии общения. Вместе с тем, отмечая яв-
ный недостаток психологических исследований 
по данной проблеме, Ломов сформулировал одно 
из направлений ее будущих исследований, кото-
рые впоследствии были реализованы в Институте 
психологии АН СССР: “Есть некоторые (в том 
числе экспериментальные) основания полагать, 
что условия общения оказывают существенное 
влияние на динамику перцептивных, интеллекту-
альных и мнемических процессов. Это относится 
также к психическим состояниям и еще в боль-
шей мере к коллективной деятельности людей, 
поскольку общение составляет как бы внутренний 
механизм жизни коллектива (или социальной 
группы)” [Там же].
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В публикациях, посвященных творческому на-
следию Б.Ф. Ломова, достаточно много внимания 
уделялось его теоретическим взглядам и эмпири-
ческим разработкам проблемы общения. Отмеча-
лась новаторская идея Ломова о том, что общение 
представляет собой “особый класс отношений, 
а именно субъектно-субъектных, где обе стороны 
взаимодействия отличаются активной позицией. 
Основой субъектно-субъектных отношений явля-
ется взаимная обусловленность, взаимосвязан-
ность и взаимообратимость целей, мотивов 
и средств воздействия” [2, с. 12]. При этом авторы 
подчеркивали реализацию Ломовым общепсихоло-
гического подхода к изучению общения. Исследо-
вания, выполненные в 1970-е годы сотрудниками 
Института психологии АН СССР по единой прог-
рамме, разработанной Б.Ф. Ломовым, “позволили 
охватить практически всю совокупность психиче-
ских явлений: восприятие и оценку слуховых сиг-
налов при решении задач шкалирования; опозна-
ние сложных визуальных объектов; запоминание 
и воспроизведение материала; формирование по-
нятий; решение мыслительных, в том числе твор-
ческих, задач; процессы целеполагания и др.” 
[Там же, с. 13].

Вместе с тем необходимо отметить, что первые 
авторские публикации Ломова, где излагаются его 
теоретические представления и результаты эмпи-
рических (экспериментальных) исследований в об-
ласти психологии общения, выполненные им еще 
в ленинградский период его научной работы, были 
опубликованы в коллективном труде, посвящен-
ном методологическим проблемам социальной пси-
хологии [10; 14]. В этих статьях общение рассмат-
ривалось Ломовым в контексте проблем не только 
общей, но и прежде всего социальной психологии. 
«С развитием социальной психологии проблема 
общения все более становится некоторым “логиче-
ским центром” в общей системе проблематики 
этой науки. Она так или иначе ставится в исследо-
ваниях межличностных отношений, восприятия 
и понимания человека человеком (интерперсо-
нального восприятия), структуры и динамики так 
называемых малых групп (групповой динамики), 
формирования трудовых и иных коллективов, ме-
ханизмов социальной регуляции поведения людей, 
процессов массовой коммуникации и многих дру-
гих явлений, изучаемых социальной психологи-
ей…» [10, с. 124]. Сопоставляя содержание катего-
рий деятельности и общения, Ломов категорически 
возражает против рассмотрения общения как од-
ного из видов деятельности, что характерно для 
взглядов представителей московской университет-
ской школы психологии, в частности А.А. Леонть-
ева. Общение и деятельность рассматриваются 

Ломовым как принципиально различные виды 
и сферы активности и жизнедеятельности челове-
ка: «…понятие “общение” охватывает другую, не-
жели деятельность, категорию реально существу-
ющих отношений “субъект–субъект”. И хотя, не-
сомненно, что деятельность и общение имеют мно-
го общих черт, этого еще недостаточно для их 
отождествления (либо сведения одной категории 
отношений к другой). …Общение —  это не сложе-
ние, не накладывание одна на другую параллельно 
развивающихся (“симметричных”) деятельностей, 
а именно взаимодействие субъектов, вступающих 
в него как партнеры» [Там же, с. 126–127]. Теоре-
тические представления Б.Ф. Ломова о соотноше-
нии категорий деятельности и общения в психоло-
гической науке, его принципиальная позиция в от-
рицании монопольного положения категории “дея-
тельность” как основной неоднократно излагались 
им как в публичных выступлениях, в частности, 
в очной дискуссии с А.А. Леонтьевым в Институте 
психологии АН СССР, так и в его публикациях 
в ведущих научных журналах (см.: [4; 5 и др.]).

Говоря о категориях деятельности и общения, 
Ломов обозначает их как “две стороны социально-
го бытия человека, его образа жизни. Когда мы из-
учаем образ жизни конкретного индивида, мы 
не можем ограничиться анализом только того, что 
и как он делает, мы должны также исследовать 
и то, с кем и как он общается, т.е. сферу и способы 
общения, в которые он включается” [10, c. 130]. Та-
ким образом, автор прямо заявляет о необходимо-
сти разработки социально-психологических аспек-
тов проблемы общения при изучении психологии 
человека. Чрезвычайно интересными и актуальны-
ми представляются размышления Ломова о взаим-
ном переходе и превращении категорий общения 
и деятельности из одной в другую как неразрывно 
связанных сторон социального бытия. Для приме-
ра Ломов приводит деятельность педагога, где в ка-
честве ее средств и способов нередко используется 
то, что характерно для общения, которое строится 
по законам деятельности. В других случаях “пред-
метно-практические действия используются в ка-
честве средств и способов общения, а сама деятель-
ность строится по законам общения (например, те-
атральное представление, демонстрационное пове-
дение)” [Там же, с. 131].

Далее Ломов отмечал, что “строгий научный ап-
парат исследования процессов общения как специ-
фической стороны социального бытия человека, 
почти не разработан. Отчасти это, видимо, объяс-
няется тем, что долгое время социальная психоло-
гия в нашей стране почти не развивалась” [Там же, 
с. 128]. Критикуя попытки некоторых зарубежных 
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коллег сводить феномен общения исключительно 
к функции коммуникации как процесса обмена ин-
формацией, отмечая невозможность рассмотрения 
совместной деятельности людей просто как суммы 
параллельно развивающихся индивидуальных дея-
тельностей, Ломов подчеркивал важнейшую роль 
общения в процессе формирования человеческих 
общностей: «Итак, общение обеспечивает форми-
рование общности индивидов, выполняющих со-
вместную деятельность. Свойства, которыми ха-
рактеризуется “совокупный субъект деятельности”, 
тем или иным образом трансформируют, преобра-
зуют свойства индивидов» [Там же, с. 132]. В рам-
ках совместной деятельности, пишет далее Ломов, 
«…развиваются такие специфические социально-
психологические явления, как “со-действие”, “со-
ревнование”, “со-чувствие”, “со-возбуждение” 
и т.п.» [Там же, с. 133]. Фактически в данной статье 
Ломов формулирует глобальную задачу исследова-
ния механизмов и закономерностей протекания 
общения людей в процессе их совместной деятель-
ности и формирования ее коллективного субъекта. 
Решение этой задачи было и продолжает оставать-
ся приоритетной научной проблемой социальной 
психологии [1; 28 и др.]. В условиях общения, 
по мнению Ломова, иначе, чем в индивидуальной 
деятельности, протекают процессы воспроизведе-
ния хранящегося в памяти материала, повышается 
общая активность мышления, обогащаются прие-
мы решения задач и проблем. Чрезвычайно кон-
структивным и актуальным является положение 
Ломова о том, что общение (при правильной его 
организации) отнюдь не сводится только к процес-
сам передачи и усвоения информации, которой из-
начально обладают партнеры. Общение может вы-
ступать социально-психологическим механизмом 
формирования у его участников нового опыта, ме-
ханизмом творчества.

Вторая статья [14], представленная в книге, по-
священной методологическим проблемам социаль-
ной психологии, излагает результаты эмпирических 
(экспериментальных) исследований познаватель-
ных процессов в условиях непосредственного об-
щения. Ломов анализирует особенности протека-
ния процессов восприятия и воспроизведения про-
странственных и вербальных представлений участ-
ников эксперимента. И хотя сам автор отмечает, что 
полученные эмпирические данные не обладают вы-
сокой степенью научной строгости и доказательно-
сти, описание процедуры проведения эксперимен-
та, анализа и интерпретации его результатов харак-
теризуется высокой степенью психологической 
проницательности, наглядности и глубины, пред-
ставляя безусловный познавательный интерес для 
самого искушенного современного специалиста. 

Увлекательно и образно описана динамика поведе-
ния испытуемых в процессе зрительного поиска за-
данного объекта наблюдения, воспроизведения то-
пографического плана Дворцовой площади в Ле-
нинграде, стихотворного текста (отрывка из рома-
на Пушкина “Евгений Онегин”). Резюмируя 
полученные в исследовании результаты, Ломов де-
лает вывод о том, что важнейшим условием, поро-
ждающим потребность в общении, является воз-
никновение проблемной ситуации, для индивиду-
ального решения которой у участников экспери-
мента недостаточно имеющихся знаний, умений 
и навыков. В качестве основных функций общения 
в проведенных опытах Ломов выделяет обмен 
участников индивидуальными результатами позна-
вательной деятельности, взаимную регуляцию 
и коррекцию выполняемых действий и формиро-
вание на этой основе общности группы как “сово-
купного субъекта деятельности” [14, с. 163].

Новаторские идеи Б.Ф. Ломова легли в основу 
программы исследований протекания познаватель-
ных процессов в условиях непосредственного взаи-
модействия испытуемых. Сотрудниками Институ-
та психологии АН СССР были исследованы и по-
лучены новые эмпирические данные, характеризу-
ющие особенности таких процессов, как: 
восприятие и оценка слуховых сигналов при реше-
нии задач шкалирования (В.Н. Носуленко); фор-
мирование понятий (В.А. Кольцова); решение 
мыслительных, в том числе творческих, задач 
(Я.А. Пономарев); целеполагание (А.А. Грачев) 
и др. Результаты этих исследований были представ-
лены в обобщающих статьях Б.Ф. Ломова, опубли-
кованных в “Психологическом журнале” (см.: [12 
и др.]) и в коллективных научных трудах, подготов-
ленных под его редакцией [25; 27 и др.].

Развитие теоретических представлений Ломова 
о феномене и понятии общения как объекте психо-
логических исследований показывает, что автор 
не ограничивался исследованием общения только 
в связи с анализом познавательных процессов и со-
вместной деятельности. Рассматривая структуру 
и функции общения [11 и др.], Ломов среди послед-
них, наряду с организацией совместной деятельно-
сти и познания людьми друг друга (в том числе 
и себя самого), в качестве самостоятельной выде-
лил функцию формирования отношений между 
людьми, включив в систему социально-психологи-
ческих понятий, используемых при анализе обще-
ния, наряду с познанием и деятельностью, понятие 
взаимоотношений как центральную категорию со-
циальной психологии, определяющую, по мнению 
ряда ведущих отечественных психологов, ее пред-
мет [24 и др.]. Одним из первых Б.Ф. Ломов 
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обратил внимание психологов на то, что в русском 
языке понятия “общение” и “общность” имеют об-
щий корень. Именно общение, а не только со-
вместная деятельность, не только коммуникация 
как обмен информацией выступает условием и ме-
ханизмом формирования психологической общно-
сти людей. Подлинное общение как процесс вза-
имного познания, обмена переживаниями, форми-
рования и поддержания благоприятных эмоцио-
нально близких отношений невозможно без 
психологической общности партнеров. Приведен-
ные примеры показывают, что категория общения 
изначально рассматривалась Ломовым не только 
как общепсихологическая, но и как социально- 
психологическая.

Изучая проблемы соотношения биологического 
и социального в психологии [8; 13 и др.], роль пси-
хологических факторов в регуляции социального 
поведения [11 и др.], Ломов последовательно про-
водит мысль о том, что общение и совместная дея-
тельность, межличностные отношения людей 
в процессе совместной жизнедеятельности высту-
пают реальными механизмами формирования, 
протекания и изменения общественных отноше-
ний, которые, в свою очередь, определяют форми-
рование и развитие личности и ее социальное по-
ведение. Это теоретическое положение явилось от-
правной точкой теоретико-эмпирических исследо-
ваний сотрудников Института психологии РАН, 
посвященных социально-психологическим проб-
лемам отношений между людьми, в том числе 
не только межличностных, но и межгрупповых [3; 
26; 29 и др.].

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Б.Ф. ЛОМОВА 
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Категория совместной деятельности, наряду 
с категориями общения и отношений, является од-
ной из ключевых в системе теоретических пред-
ставлений Ломова в области социальной психоло-
гии. Она присутствует практически во всех круп-
ных научных публикациях Ломова начиная 
с 1970-х годов, вплоть до последних его прижиз-
ненно изданных работ. Однако первые обращения 
Ломова к этой категории появились не в теорети-
ческих, а в практически ориентированных публи-
кациях, в частности в коллективной монографии 
(а фактически —  учебном пособии) “Правовые 
и социально-психологические аспекты управле-
ния”, опубликованной в издательстве “Знание” 
в 1972 г. и предназначенной для ознакомления хо-
зяйственных руководителей с научными основами 
управления [30]. Одна из глав этого учебного 

пособия, написанных Б.Ф. Ломовым, называется 
“Совместная (групповая) деятельность людей, 
формирование трудовых коллективов и психологи-
ческие аспекты управления ими”. Начинается гла-
ва с достаточно простого и понятного практикам 
(напомним, что монография предназначена для хо-
зяйственных руководителей) тезиса о том, что про-
изводственный процесс, как и процесс управления, 
не является простой суммой индивидуальных де-
ятельностей, выполняемых изолированными ин-
дивидами. Он представляет собой совместную дея-
тельность работников, существенными характе-
ристиками которой является их взаимосвязь 
и взаимодействие. Далее следует развернутая ци-
тата из “Капитала” К. Маркса о повышении инди-
видуальной производительной силы в процессе ко-
операции работников как следствия “возбуждения 
жизненной энергии” и создании новой, массовой 
производительной силы и делается вывод о необ-
ходимости научного изучения механизмов, лежа-
щих в основе этих эффектов. Тем самым проблема 
совместной трудовой деятельности и коллектива 
как ее субъекта изначально ставится Ломовым как 
прикладная, практическая проблема. И далее Ло-
мов переходит к собственно научной, в том числе 
социально-психологической, проблематике иссле-
дования трудовых коллективов и совместной дея-
тельности. “Немаловажная роль в системе наук, 
изучающих трудовые коллективы, принадлежит 
психологии, в особенности социальной, которая 
изучает специфические психологические явления, 
обусловленные совместной деятельностью людей” 
[30, с. 213].

В качестве таких явлений в данной работе назы-
ваются межличностные отношения (“психологи-
ческие по своей природе”, по словам автора): сим-
патии, антипатии, дружба, подражание и внушение 
(позднее Ломов добавит к ним эмоциональное за-
ражение), сопереживание и содействие, взаимные 
требования, общее настроение, интеллектуальное, 
эмоциональное и волевое единство коллектива. 
В качестве общего термина для обозначения всей 
совокупности перечисленных социально-психоло-
гических явлений, возникающих в условиях со-
вместной деятельности, Ломов использует понятие 
“психологический климат”. Характерно, что уже 
в этой публикации в качестве примеров совмест-
ной деятельности и ее коллективных субъектов Ло-
мов рассматривает не только трудовую деятель-
ность и рабочие группы (трудовые коллективы), 
но и управленческую деятельность. По сути, в этой 
работе впервые ставится проблема коллектива 
не только как объекта управления (что в те годы 
стало уже традицией в исследованиях в области со-
циальной психологии управления), но и как его 
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субъекта. “Таким образом, —  завершает главу Ло-
мов, —  решение задачи совершенствования как 
производства, так и управления требует тщатель-
ного учета социально-психологических факторов, 
поскольку оно связано не только с изменением 
объективных отношений между людьми, но также 
и изменением межличностных (психологических) 
отношений, способов и форм общения между 
ними, стиля их совместной деятельности и т.д.” 
[Там же, с. 215–216].

Дальнейшее развитие теоретических представле-
ний Ломова в области совместной деятельности 
было тесно связано с теоретико-эмпирическими ис-
следованиями проблемы общения, соотношения ка-
тегорий общения и деятельности, а также роли об-
щения и совместной деятельности в регуляции по-
знавательных процессов [12]. К категории совмест-
ной деятельности Ломов неоднократно обращался 
в публикациях, посвященных проблеме общения. 
Организация совместной деятельности выступает 
в его работах как одна из основных функций обще-
ния [11, с. 87]. Именно общение выступает, по мне-
нию Ломова, в качестве основного психологиче-
ского механизма, обеспечивающего формирование 
общности индивидов, выполняющих совместную 
деятельность. Исключительно важную роль обще-
ние выполняет в формировании коллективного 
субъекта совместной деятельности, согласовании 
индивидуальных целей и мотивов ее участников.

Анализируя различные варианты совместной 
деятельности, получившие в литературе такие ее 
обозначения, как совместно-индивидуальная, сов-
местно-последовательная и совместно-взаимодей-
ствующая (Л.И. Уманский), Ломов отмечает, что 
именно в последней из них роль социально-психо-
логических факторов, в частности такого феноме-
на, как психологическая совместимость, является 
наиболее важной. Если в более ранних исследова-
ниях и посвященных им публикациях социально-
психологические явления рассматривались Ломо-
вым как факторы совместной деятельности, 
то в последующих сама совместная деятельность, 
наряду с общением, рассматривалась как фактор 
динамики психических процессов.

В теоретических представлениях Б.Ф. Ломова 
совместная деятельность выступает как весьма ши-
рокое понятие. “Вообще говоря, любое проявле-
ние жизни общества можно рассматривать как со-
вместную деятельность людей. Строго говоря, лю-
бая индивидуальная деятельность является состав-
ной частью деятельности совместной” [8, с. 232]. 
Поэтому попытки изучать и описывать индивиду-
альную деятельность вне социального контекста 
как деятельность изолированного индивида, 

по мнению Ломова, заведомо обречены на серьез-
ные трудности и неудачи. Рассматривая структуру 
совместной деятельности в соответствии с подхо-
дом, принятым в психологической науке при ана-
лизе индивидуальной деятельности, Ломов анали-
зирует специфические, по сути, социально-психо-
логические особенности соотношения индивиду-
альных и формирования общегрупповых целей 
и мотивов совместной деятельности, процессов 
планирования и организации, контроля и оценки 
ее результатов. При этом автор обращает внимание 
на специфику всех основных ее составляющих, ко-
торые в дальнейшем стали объектами специальных 
научных исследований сотрудников Института 
психологии АН СССР.

Сравнивая структуру и содержание индивиду-
альной и совместной деятельности, Ломов отмеча-
ет, что последняя гораздо богаче (термин Ломова) 
по своему психологическому содержанию. И это 
касается не только собственно особенностей ос-
новных ее составляющих, но и характерных толь-
ко для нее специфических процессов и факторов. 
К их числу Ломов относит такие социально-психо-
логические явления, как подражание, внушение, 
эмоциональное заражение, сотрудничество (взаим-
ное содействие) и соперничество (соревнование). 
В качестве важного структурного элемента со-
вместной деятельности и фактора ее организации 
и продуктивности Ломов называет межличностные 
отношения в группе (коллективе). Они не только 
оказывают существенное влияние на протекание 
всех составляющих процесса совместной деятель-
ности, начиная от целеполагания и мотивации 
и заканчивая процессами взаимного контроля 
и оценки действий, но и сами формируются и раз-
виваются в этой деятельности.

При этом Ломов специально подчеркивает, что 
такие наиболее существенные социально-психоло-
гические характеристики, как цели и мотивы со-
вместной деятельности, зависят в первую очередь 
от социальных условий, в которых она реализуется, 
от характера объективных общественных отноше-
ний. “Общественная природа деятельности прояв-
ляется, конечно, и в том случае, когда она проте-
кает как индивидуальная, и в том, когда она про-
текает как совместная. Но во втором случае это об-
наруживается более явно и полно. То, как именно 
будут складываться совместная деятельность и вза-
имоотношения людей в процессе ее выполнения, 
в конце концов, определяется системой обще-
ственных, и прежде всего, производственных, от-
ношений, которые сформировались в данном об-
ществе” [8, с. 231]. Это теоретическое положение 
Ломова особенно актуально на современном этапе 
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исторического развития российского общества, 
в период радикальной трансформации базовых об-
щественных, в том числе производственных, 
отношений.

ВКЛАД Б.Ф. ЛОМОВА  
В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Психология управления как самостоятельная от-
расль психологической науки зародилась в нашей 
стране во второй половине 1960-х годов. Однако 
наиболее интенсивное ее развитие приходилось 
на 1970-е —  начало 1980-х годов, когда появились 
фундаментальные монографические работы веду-
щих отечественных специалистов в этой области 
(А.И. Китов, А.Г. Ковалев, Е.С. Кузьмин, В.В. Но-
виков, Б.Д. Парыгин, В.Ф. Рубахин, А.Л. Свенциц-
кий, Л.И. Уманский, А.В. Филиппов и др.), были 
выполнены диссертационные исследования по раз-
личным направлениям психологии управления, 
проведены первые научно-практические конфе-
ренции, вышел ряд учебных пособий по этой дис-
циплине. Коллектив Института психологии АН 
СССР и лично Борис Федорович Ломов принима-
ли самое активное участие в становлении и разви-
тии этого нового для того времени и перспективно-
го научного направления. Уже в конце 1960-х годов, 
т.е. до появления Института психологии АН СССР, 
Ломов активно участвовал в решении научно-орга-
низационных и научно-практических проблем, свя-
занных с развитием психологии управления.

Постановлением Совета Министров СССР 
в Москве под руководством Государственного ко-
митета СССР по науке и технике впервые в Совет-
ском Союзе было создано высшее учебно-научное 
учреждение —  Институт управления народным хо-
зяйством (1971 г.), основной задачей которого было 
повышение квалификации руководящих работни-
ков и специалистов народного хозяйства в области 
научно-практических проблем организации произ-
водства, планирования и управления. Основными 
слушателями Института управления народным хо-
зяйством являлись советские руководители высше-
го звена управления: руководящие работники обще-
союзных и республиканских министерств и ве-
домств, государственных комитетов, крупных про-
изводственных объединений и предприятий. 
В 1977 г. постановлением Совета Министров СССР 
на базе Института управления народным хозяйством 
было создано новое высшее учебно-научное заведе-
ние —  Академия народного хозяйства при Совете 
Министров СССР, которая занималась вопросами 
подготовки и переподготовки руководящих 

работников и специалистов министерств и ведомств, 
связанных с вопросами управления народным хозяй-
ством СССР. Первым заведующим кафедрой науч-
ных основ руководства Института управления народ-
ным хозяйством стал Б.Ф. Ломов.

Проблемы, связанные с психологией управле-
ния, Ломов начал разрабатывать задолго до возник-
новения отечественной психологии управления как 
самостоятельной отрасли психологической науки. 
В 1967 г. в издательстве “Знание” вышла в свет его 
монография “Человек в системах управления”, по-
священная анализу психологических проблем дея-
тельности человека-оператора в автоматизирован-
ных системах управления [20]. Поэтому вполне ло-
гичным представляется развитие основных идей, 
связанных с исследованием психической регуля-
ции поведения человека в системах “человек–тех-
ника”, применительно к анализу деятельности че-
ловека в управлении социотехническими систе-
мами, в частности производственными организа-
циями. Это направление в разработке проблем 
психологии управления, уходящее своими корня-
ми в область инженерной психологии и психоло-
гии труда, развивалось такими психологами, как 
В.Ф. Рубахин, А.В. Филиппов и др. В рамках этого 
направления психологические проблемы управле-
ния рассматривались и исследовались преимуще-
ственно как проблемы приема и переработки ин-
формации, принятия решений и организации 
управленческого воздействия.

Однако параллельно и одновременно складыва-
лось другое направление в разработке проблем пси-
хологии управления, основанное на социальной 
психологии. В его рамках больше внимания уделя-
лось психологическим проблемам руководства тру-
довыми коллективами, управленческого взаимо-
действия, организаторской деятельности. Это на-
правление разрабатывалось такими психологами, 
как Е.Е. Вендров, А.Л. Журавлев, А.И. Китов, 
А.Г. Ковалев, Е.С. Кузьмин, Б.Д. Парыгин, 
А.Л. Свенцицкий, Л.И. Уманский и др.

Для Б.Ф. Ломова как основателя и лидера систем-
ного подхода в психологии изначально был харак-
терен целостный подход, позволявший интегриро-
вать в рамках психологии управления как нового на-
учного направления идеи, методы и наработки, 
сформированные в рамках обеих ветвей психологии 
управления. Не случайно поэтому в основных пуб-
ликациях Ломова, посвященных проблемам психо-
логии управления, уделялось внимание как психо-
логическим проблемам управленческой деятельно-
сти или психологии труда руководителя, так и соци-
ально-психологическим проблемам руководства 
коллективом, взаимодействия и взаимоотношений 
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руководителя с другими участниками управленче-
ского взаимодействия (подчиненными, коллегами, 
вышестоящими руководителями). Так, в уже упо-
мянутой выше одной из первых фундаментальных 
монографий, посвященной правовым и социаль-
но-психологическим аспектам управления, пред-
назначенной для хозяйственных руководителей 
и вышедшей в свет в издательстве “Знание” 
в 1972 г., Ломов выступил автором глав, посвящен-
ных как вопросам психологии труда (“Трудовая 
деятельность человека, ее структура и механизмы 
регуляции”, “Динамика работоспособности”) 
и инженерной психологии (“Информационное 
взаимодействие человека и машины в системах 
управления”), так и социально-психологическим 
проблемам (“Совместная (групповая) деятельность 
людей, формирование трудовых коллективов 
и психологические аспекты управления ими”). 
В Институте психологии АН СССР диссертацион-
ные исследования, посвященные проблемам пси-
хологии управления и организационной психоло-
гии, защищались аспирантами и соискателями 
по специальностям как “Психология труда” 
(А.Л. Журавлев и др.), так и “Социальная психоло-
гия” (Е.В. Таранов и др.).

Б.Ф. Ломов неоднократно отмечал в своих пуб-
ликациях первостепенную роль психологии управ-
ления как научного фундамента и одного из глав-
ных направлений в ориентации психологической 
науки на службу общественной практике [15–18 
и др.]. Вместе с коллегами и соратниками Б.Ф. Ло-
мов активно пропагандировал достижения и пер-
спективы развития психологии управления в на-
шей стране (см.: [22, 23 и др.]). По инициативе 
и при поддержке Б.Ф. Ломова сотрудники Инсти-
тута психологии АН СССР активно помогали ор-
ганизации и участвовали в первых Всесоюзных 
конференциях по психологии управления, прохо-
дивших в разных городах страны —  Риге (1974), 
Кургане (1977), Москве (1979), Калинине (1981) 
и др. Б.Ф. Ломов активно способствовал проведе-
нию прикладных исследований и созданию психо-
логических служб на промышленных предприятиях 
в различных регионах Советского Союза.

Обобщающей научной работой, в которой были 
изложены основные теоретические представления 
Ломова в области психологии управления, стало 
отдельное издание “Психология и управление”, 
вышедшее в издательстве “Знание” в 1978 г. (в со-
авторстве с А.Л. Журавлевым). В этом труде отме-
чалось возрастание роли и значения психологиче-
ских факторов в управлении производством. В ка-
честве основного источника возникновения и раз-
вития психологии управления авторы выделили 

прежде всего практический: “Практика управления 
испытывает настоятельную потребность в данных 
о человеке как субъекте и объекте управления” [21, 
с. 5]. В соответствии с поставленной задачей в этом 
издании раскрываются психологические особенно-
сти трудовой деятельности человека, формирова-
ния и развития трудового коллектива как объекта 
управления. Анализируется деятельность руково-
дителя, и дается ее психологическая характерис-
тика. Рассматриваются некоторые социально-пси-
хологические методы руководства. Дается психо-
логическая характеристика социально-психологи-
ческих типов и стилей руководства и их влияния 
на успешность деятельности коллектива. Особое 
внимание уделяется анализу опыта работы практи-
ческих психологов и психологических служб 
на промышленных предприятиях (Ленинградском 
научно-производственном объединении “Светла-
на”, Курганском приборостроительном заводе 
и др.).

В главной своей монографии, посвященной ме-
тодологическим и теоретическим проблемам пси-
хологии, отмечая практическую эффективность 
применения знаний и методов, разрабатываемых 
в психологии управления, Ломов писал: «Посколь-
ку управление включает как важнейший компо-
нент руководство деятельностью людей, его совер-
шенствование предполагает использование знаний 
о человеке, о закономерностях деятельности и по-
ведения, о возможностях и способностях человека, 
о психологических различиях между людьми, об их 
взаимодействии в трудовых коллективах. Без зна-
ния этих закономерностей трудно добиться высо-
кой эффективности управления; они необходимы 
руководителю современного производства не мень-
ше, чем, например, знания в области технологии 
или экономики. Недоучет или недостаточное по-
нимание психологических компонентов управле-
ния, как показывает опыт, приводит к возникно-
вению конфликтов, высокой текучести кадров, на-
рушениям трудовой дисциплины. …Напротив, ра-
зумное использование психологических факторов 
позволяет подчас относительно “малыми” сред-
ствами получать значительный экономический эф-
фект» [8, с. 30]. Эти слова выдающегося ученого, 
прекрасного организатора психологической науки, 
отдавшего много сил для того, чтобы донести до-
стижения психологической науки до общественной 
практики, поставив их ей на службу, и сегодня зву-
чат чрезвычайно актуально.

Обращаясь к проблемам организационной пси-
хологии в статье, посвященной социальной об-
условленности регуляции поведения личности 
в условиях научно-технической революции [9], 
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Ломов уделяет специальное внимание важной роли 
социальных функций в управлении производствен-
ной организацией: “Для человека в наших услови-
ях естественно ожидать от производственной орга-
низации и трудового коллектива, членом которого 
он является, помощи не только в решении задач, 
связанных с трудом, но и в социальном обеспече-
нии, организации отдыха, досуга, медицинском об-
служивании, образовании, воспитании детей, 
в удовлетворении культурных потребностей. Это 
определяет систему отношений и структуру созна-
ния индивида, ставящего трудовую деятельность 
во главу угла всех сфер его жизни” [Там же, с. 35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги краткого анализа представлений 
Бориса Федоровича Ломова в области социальной 
психологии и некоторых смежных отраслей (пси-
хологии общения и психологии управления), сле-
дует отметить, что в своих работах ученый после-
довательно реализовал сформулированный им 
принцип единства теории, эксперимента (эмпири-
ческого исследования) и практики. В разработке 
теоретических проблем социальной психологии им 
была предложена целостная система базовых кате-
горий, составляющих фундамент этой дисцип-
лины. Важным теоретическим результатом разра-
ботки Б.Ф. Ломовым социально-психологических 
проблем явился выход за рамки традиционных для 
современной ему психологии категорий деятельно-
сти, познания, общения и обращение к таким бо-
лее емким и фундаментальным категориям, как со-
вместная жизнедеятельность, взаимодействие 
и взаимоотношения.

Б.Ф. Ломов выступил инициатором и организа-
тором целой серии эмпирических, в том числе экс-
периментальных, исследований сформулирован-
ных им теоретических проблем общения, совмест-
ной деятельности и ее коллективного субъекта, ор-
ганизации и управления, которые начались при его 
непосредственном участии и продолжаются до сих 
пор его учениками и последователями.

В своих теоретических и эмпирических исследо-
ваниях Ломов исходил из потребностей обществен-
ной практики, призывая психологов активно участ-
вовать в исследовании и решении не только произ-
водственно-экономических, но и социальных 
проблем. В постановке и решении этих задач важ-
ную роль должна была сыграть и социальная пси-
хология, возрождению, становлению и развитию 
которой Ломов уделял большое внимание не толь-
ко в 1970-е годы, но и в последние годы жизни 
и творчества (вторая половина 1980-х годов), 

привлекая, воспитывая и организуя научно-пра-
ктическую деятельность своих учеников. Поэтому 
Бориса Федоровича Ломова, наряду с двумя други-
ми выдающимися учеными, работавшими вместе 
с ним в Институте психологии АН СССР —  Конс-
тантином Константиновичем Платоновым и Ека-
териной Васильевной Шороховой, по праву следу-
ет считать одним из основателей и руководителей 
московской академической школы социальной 
психологии.
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Abstract. The article presents some directions of B.F. Lomov’s development of problems of social psychology 
and related scientific disciplines, in particular, management psychology. Lomov’s great personal contribution 
to the creation of the first scientific division of social psychology in the system of academic science, to the for-
mation and development of the Moscow academic school of social psychology and to the development of prob-
lems of theory, methodology and applied research is noted. Lomov’s views on the following problems of so-
cial psychology and the areas of research bordering on it are considered. The problem of communication in 
psychological science. The influence of communication on cognitive processes. Communication and activity 

2 The publication was prepared according to the State Task № 0138-2022-0001.
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as the main types of human activity. The structure and functions of communication. Discussion in the jour-
nal “Questions of Philosophy” between B.F. Lomov and A.A. Leontiev. Communication and cognition. Com-
munication and joint activities. Joint activity as a problem of social psychology. General ideas about joint ac-
tivities. Activity as a social phenomenon. Comparative analysis of individual and joint activities. The structure 
and functions of joint activities. Socio-psychological processes specific to joint activities: imitation, sugges-
tion, emotional infection, cooperation (mutual assistance) and rivalry (competition). Interpersonal relations 
as a structural element of joint activity and a factor of its organization and productivity. Socio-psychological 
problems of management. Formation and development of management psychology in the late 1960s — early 
1970s.The inclusion of psychological issues in the plans for the development of the scientific foundations of 
management. Creation of the first scientific and educational unit that developed socio-psychological aspects 
of management at the Institute of National Economy Management. Lomov’s development of management 
psychology as a new scientific direction.

Keywords: B.F. Lomov, history of psychology, social psychology, communication, joint activity, collective sub-
ject, psychology of management
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Прошедшие полвека становления и развития 
Института психологии РАН продемонстрировали 
интенсивные поиски в теории, методологии, экс-
периментальных решениях, которые осуществля-
ются сотрудниками всего института и лаборатории 
в частности. Процессы реорганизации, дифферен-
циации и интеграции направлений исследований 
отразились и в истории становления лаборатории 
психологии развития субъекта в нормальных 
и посттравматических состояниях.

Данная лаборатория возникла из двух подразде-
лений: лабораторий психологии развития субъекта 

и психологии посттравматического стресса. Не-
много из истории лаборатории психологии развития. 
Вначале была организована лаборатория зритель-
ного восприятия под руководством Н.Ю. Вер- 
гилеса, затем она трансформировалась в лаборато-
рию психических процессов, возглавляемую дирек-
тором института Б.Ф. Ломовым. Позднее была пре-
образована в лабораторию когнитивных процессов, 
руководимую Н.Н. Корж и с 1994 г. —  в лаборато-
рию когнитивной психологии под руководством 
Е.А. Сергиенко. В 2007 г. основной состав, попол-
ненный новыми сотрудниками, образовал лабора-
торию психологии субъекта развития. В изменении 
названия нашел отражение факт перемен, проис-
ходящих в научных поисках коллектива.

DOI: 10.31857/S020595920018766-8

Ключевые слова: системно-субъектный, субъектно-аналитической, биопсихосоциальный подходы, 
посттравматический стресс, психическая травматизация, террористическая и вирусная угрозы, угро-
жающее жизни заболевание, революция в психологии развития, модель психического, контроль 
поведения.

Аннотация. Представлены результаты методологических и теоретико-эмпирических исследований, кото-
рые проводились сотрудниками лаборатории психологии субъекта и лаборатории психологии посттрав-
матического стресса за прошедшие десятилетия. В 2016 г. обе лаборатории вошли в состав одного подраз-
деления —  лаборатории психологии субъекта в нормальных и посттравматических состояниях. Приво-
дятся результаты исследований, показывающие закономерности развития человека в условиях нормаль-
ного функционирования и при воздействии стрессоров высокой интенсивности. Обсуждаются данные 
различных теоретико-эмпирических исследований, в которых описаны и проанализированы факторы, 
способствующие и препятствующие психическому развитию человека в норме и в условиях влияния пси-
хотравмирующих жизненных событий, их психологические последствия.
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История лаборатории психологии посттравмати‑
ческого стресса вкратце такова: в 1993 г. на базе 
группы диагностики посттравматических состоя-
ний по инициативе директора института А.В. Бруш- 
линского создается лаборатория психологии пост-
травматических состояний. В 1998 г. в связи с из-
менением структуры ИП РАН лаборатория была 
переименована в лабораторию психологии пост-
травматического стресса и психотерапии, которая 
1 октября 2003 г. приказом директора Института 
психологии РАН получает название “лаборатория 
психологии посттравматического стресса”. Руко-
водила лабораторией в течение 18 лет ее основа-
тельница —  доктор психологических наук, профес-
сор Н.В. Тарабрина. С 2011 г. лабораторией заве-
дует доктор психологических наук, профессор 
Н.Е. Харламенкова.

Указом директора Института психологии РАН 
А.Л. Журавлева от 6 февраля 2016 г. лаборатории 
психологии развития субъекта и лаборатория пси-
хологии посттравматического стресса были объеди-
нены в одно подразделение —  лабораторию психо‑
логии развития субъекта в нормальных и посттрав‑
матических состояниях.

За прошедшие 50 лет в Институте психологии 
РАН продолжает кристаллизоваться научная шко-
ла. За эти годы усилиями старшего и молодого по-
колений ученых осуществляется сплав научных на-
правлений, заданных С.Л. Рубинштейном, 
Б.Г. Ананьевым, П.К. Анохиным, Б.Ф. Ломовым, 
А.В. Брушлинским и их последователями. В этом 
теоретико-методологическом котле формируется 
современная психологическая школа, в которой 
вместо моноидеи, или монопарадигмы, оформля-
ются черты полипарадигмальности и междисцип-
линарности, системности и субъектности, рацио-
нальной логики и интуиции —  черты науки пост-
неклассического этапа развития. Несмотря на то 
что главной задачей Института психологии РАН 
является решение фундаментальных научных проб-
лем, эта база становится надежной основой в ре-
шении практических актуальных проблем совре-
менного общества [19–21]. Так, в лаборатории со-
зданы и апробированы методы исследования эмо-
ционального интеллекта, базисных убеждений, 
посттравматического стресса, оценки переживания 
террористической и вирусной угрозы, обоснован 
метод анализа единичного случая и др. [3; 27; 40].

Методологическими основаниями исследований, 
проводимых в лаборатории, являются системно-
субъектный (Е.А. Сергиенко) и субъектно-аналити-
ческий (В.В. Знаков) подходы к пониманию чело-
века как активного, конструирующего себя субъек-
та, биопсихосоциальный подход (в исследовании 

посттравматического стресса); последний пред-
ставляет собой реализацию системного подхода 
в науках о психическом здоровье человека (Н.В. Та-
рабрина). Средствами методологического анализа 
рассмотрена проблема обоснования психологиче-
ского знания [41].

Одной из главных координат исследования ла-
боратории является анализ развития субъекта 
в норме (с учетом комплекса составляющих моде-
ли психического как внутренней концептуализа-
ции мира человека и контроля поведения как сис-
темы внутренних ресурсов, определяющих основа-
ния выбора и регуляции деятельности и жизнедея-
тельности) и при нарушениях развития, вызванных 
различными факторами, в том числе такими, как 
стрессоры высокой интенсивности (война, терро-
ристическая угроза, техногенные катастрофы, угро-
жающее жизни заболевание и др.) [12; 26; 33]. Су-
щественным прорывом в изучении вопросов, сфор-
мулированных в рамках такого направления иссле-
дования, как психология понимания, стало 
обращение к теме действительного—возможного, 
рассматриваемой на общенаучном (философском) 
и конкретно-научном (психологическом) уровнях 
знания; раскрыто содержание ключевых понятий, 
характеризующих понимание эмпирической, со-
циокультурной и экзистенциальной реальностей: 
необходимое, правдоподобное, невозможное [10; 
13; 14].

Мультипарадигмальность, междисциплинарность 
и трансдисциплинарность современной науки дик-
туют переход к обобщающим моделям развития 
и поиску ее категориального строя, отражающего 
взаимовлияние, взаимодействие, взаимоперенос 
не только внутри разных областей психологии, 
но и с другими науками (биологией, социологией, 
философией, историей, лингвистикой и т.д.).

Для психологической науки категория субъекта 
стала тем интегративным понятием, которое позво-
ляет разрабатывать обобщающие модели развития 
человека на основе обогащения принципа 
развития.

Вклад в данный процесс научного развития 
внесла лаборатория психологии развития субъекта 
ИП РАН, осуществляющая разработку психологии 
субъекта, применяя принцип развития как основ-
ной. Коллективный труд “Принцип развития в со-
временной психологии” [22] стал творческим раз-
витием труда Л.И. Анцыферовой “Принцип разви-
тия в психологии” (1978), который продемонстри-
ровал значительный прогресс в теоретических 
и методологических разработках данного принци-
па как основного за прошедшее время. Нашли 
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продолжение традиции, связанные с изучением 
проблемы мудрости в психологии [16].

На данном этапе хотелось бы выделить некото-
рые основные достижения, которые отличаются 
новизной и значимы для развития научной школы 
Института психологии РАН.

РЕВОЛЮЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ  
ПОЗНАНИЯ И ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Основные изменения в психологии развития, за-
трагивающие краеугольные проблемы психологии, 
связаны с исследованием раннего онтогенеза чело-
века. Онтогенетические исследования позволяют 
показать, что развитие самых высоко- и сложноор-
ганизованных уровней зависит от базовых, первич-
ных ступеней и опирается на них.

Еще несколько десятилетий назад многие поло-
жения о познании человеком реальности казались 
устоявшимися и незыблемыми. Робкие попытки 
отойти от традиционных схем воспринимались 
остро и даже болезненно. Как можно было описать 
последовательность получения человеком знаний 
о мире? Человек сначала получает некоторые ощу-
щения при взаимодействии с миром, затем эти 
ощущения преобразуются в восприятие объекта 
или события, в результате чего возникает чувствен-
ный образ, который может стать представлением 
и, наконец, понятием, т.е. полноценным знанием 
об отдельных аспектах мира. Подобная схема по-
знавательного процесса отрывала и разобщала про-
цессы ощущения, восприятия и мышления, более 
того, делала абсолютно необъяснимым процессы 
выбора объектов, их субъективного преобразова-
ния и описания.

Процесс восприятия —  это процесс принятия 
интеллектуального решения, вне которого вос-
приятия не существует. Это решение не осознается 
(поэтому субъекту восприятия представляется как 
непосредственно данное). Оно возможно лишь 
на основании отнесения воспринимаемого объек-
та к тому или иному классу предметов, к той или 
иной категории и категориям причинности. Неко-
торые из этих категорий (перцептивных гипотез) 
образуются на основе врожденных организующих 
принципов (субстанциональности и континуаль-
ности), другие формируются в процессе опыта. Вот 
почему восприятие неотделимо от мышления 
и имеет не только индивидуальный характер, 
но и родовой, обобщенный, универсальный. Сле-
довательно, низшие и высшие уровни организации 
психического не полярны, а находятся в непрерыв-
ном взаимодействии [23; 24]. В основе этой 

непрерывности лежат принципы антиципации, 
единства восприятия, действия, репрезентации.

Первый тезис революционных изменений состо-
ит в том, что младенец —  не сенсомоторный инди-
вид, лишенный упорядоченных ментальных струк-
тур, погруженный в хаос ощущений, как ранее по-
лагалось. Младенец —  репрезентативный индивид, 
наделенный способностью структурировать и упо-
рядочивать мир.

Сильным аргументом, подтверждающим данное 
заключение, являются факты способности к анти-
ципации у младенцев. Источником несенсорной 
концептуальной активности у младенцев является 
репрезентация пространственных характеристик 
объектов и событий. В цикле работ по изучению 
развития антиципации в раннем онтогенезе чело-
века, изложенных в работах Е.А. Сергиенко [23; 
24], было показано, что антиципация —  не только 
атрибут деятельности человека, а более универсаль-
ное, имманентное свойство психической органи-
зации человека и эволюции форм психической ор-
ганизации. Феномены антиципации рассматрива-
ются не только как пространственно-временные 
эффекты упреждающих действий, но и эффекты 
избирательности. Можно предположить, что изби-
рательность —  результат прототипического меха-
низма, тогда как пространственно-временное опе-
режение событий отражает модально-специфиче-
ский механизм кодирования и ментального хране-
ния. Показано, что континуальность является 
базовой характеристикой ментальной организации 
человека, определяющей эффекты антиципации 
как в микро-, так и макрогенезе. Данное положе-
ние подтверждает идею А.В. Брушлинского о не-
дизъюнктивности психики [1].

Второй тезис революционных концептуальных 
изменений связан с первым. Классические теории 
психического развития считали, что формирова-
ние понятий происходит благодаря действиям ре-
бенка. Современная психология развития показа-
ла, что задолго до того, как ребенок способен осу-
ществлять манипуляции с объектами, перемещать-
ся активно, он более когнитивно компетентен, чем 
представляли до сих пор. Восприятие и действие —  
неотъемлемые составляющие единой системы 
взаимодействия, управляемые общими законами. 
На основе собственных исследований и данных 
других авторов [24] в области раннего онтогенеза 
выдвинута гипотеза о возможности выделения двух 
функциональных субсистем в единой системе вос-
приятия и действия: перцептивного контроля дей-
ствия и опознания. Отличия в организации функ-
ционирования двух субсистем лежат в координа-
тах взаимодействия с окружающим миром 
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(аллоцентрическая-эгоцентрическая), типе кодиро-
вания и хранения информации (амодальное кодиро-
вание —  модально-специфическое), степени осо-
знанности (большая степень характерна для системы 
опознания) и особенности эффектов антиципации 
(пространственно-временное упреждение —  избира-
тельное ожидание). Обе субсистемы развиваются 
с момента рождения, однако субсистема перцептив-
ного контроля достигает более зрелого уровня орга-
низации раньше субсистемы опознания.

Еще одним из важнейших аспектов революцион-
ных изменений в психологии развития, затрагива-
ющих и когнитивное развитие, является проблема 
становления человека как субъекта. В отечественной 
психологии с доминирующей в ней гиперсоциали-
зацией вся ответственность за психическое разви-
тие ребенка возлагается на взрослого как уполно-
моченного социумом, без которого невозможно ни-
какое развитие высших психических функций. 
С точки зрения подобного гиперсоциализирован-
ного подхода ребенок остается объектом воздей-
ствия, а не субъектом. Наша точка зрения состоит 
в том, что ребенок с самого момента своего суще-
ствования (с перинатального периода) наделен соб-
ственной индивидуальностью, которая складывает-
ся из уникальности профиля его структур и функ-
ций, которые, безусловно, включают универсаль-
ные, видовые, общечеловеческие составляющие, 
но и особенные, уникальные. Эта индивидуальная 
составляющая поведения ребенка (а сначала и пло-
да) определяется не только уникальностью его ге-
нетических корней, но и уникальностью истории 
его развития, которая наряду с типичным вносит 
свои особенности в поведение, способности ребен-
ка, становление его ментального мира.

Представление о возможности перехода в психо-
логии развития к интегративным гипотезам о ста-
новлении человека как субъекта развития привело 
к формулировкам системно-субъектного подхода 
в психологии. Перспективность субъектного под-
хода означает стремление к целостному изучению 
человека, к переходу от психологии психических 
процессов к субъектной психологии, что требует 
значительных усилий и времени, поскольку это за-
дача чрезвычайной сложности. А.В. Брушлинский 
неоднократно подчеркивал сложность такой 
задачи.

СИСТЕМНО-СУБЪЕКТНЫЙ  
ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ

Объединение системного и субъектно-деятель-
ностного подходов способствует расширению мер-
ности (развитию многомерности) изучения 

психологии целостного человека [26]. Многие клю-
чевые проблемы современной психологии имеют 
общие, близкие решения как в системно-эволюци-
онном (и теории динамических систем), так и субъ-
ектно-деятельностном подходе. Это положение 
об имманентной динамике психического и дина-
мике систем, единая, но качественно различная 
уровневая (стадиальная) организация человеческой 
психики, ее развития, идеи неразрывности биосо-
циальной природы человека: “внешнее через внут-
реннее”, саморазвитие, самоорганизация в процес-
се деятельности (принцип самодеятельности), це-
лостный, интегративный характер субъекта, сис-
темной организации его психики. Подобная 
общность позволяет объединить имеющиеся под-
ходы, что означает не просто соединение, а созда-
ние новой парадигмы, вносящей иные аспекты 
в изучение человека, которые в рамках объединяе-
мых подходов оставались на периферии. Так, в си-
стемном подходе и его вариантах (системно-эво-
люционном, теории динамических систем) не оста-
ется места субъекту как активному и пристрастно-
му “деятелю” собственного бытия, собственной 
деятельности, нет места интегративной индивиду-
альности, которая обеспечивает целостное поведе-
ние человека и его индивидуальные варианты адап-
тации к внешним условиям бытия. В субъектно-де-
ятельностном подходе проблемами остаются ана-
лиз внутренних условий самой деятельности, 
размытость внутренней психической организации, 
отсутствие представлений о структуре этой органи-
зации. Эти слабые стороны обоих подходов приве-
ли к необходимости их объединения, что дает, 
на наш взгляд, преимущества на пути целостного 
изучения человека.

Разработано представление об уровневых крите-
риях субъектности, обосновано выделение уровней 
развития: от протоуровней до интегративной субъ-
ектности [26]. Проведен дифференцированный ана-
лиз структуры и функций субъекта и личности как 
двух неразрывных ипостасей психической органи-
зации. Выделены функции субъекта (когнитивная —  
понимание, регулятивная — контроль поведения 
и коммуникативная —  субъект-субъектные взаимо-
действия) и личности (когнитивная —  смыслообра-
зование, регулятивная —  переживание, коммуника-
тивная —  избирательность взаимодействия).

На основе анализа с позиций системно-субъект-
ного подхода разные точки зрения на субъекта 
и возможности его проявлений объединяются в бо-
лее широкие ракурсы субъектности, которые могут 
быть описаны как субъект развития —  субъект дея-
тельности — субъект жизни. Предложена гипотеза 
о процессуальном характере психологической 
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зрелости как согласованности субъектно-личност-
ного функционирования [25, 26].

Положения системно-субъектного подхода были 
верифицированы в исследованиях сотрудников 
и аспирантов лаборатории (Г.А. Виленская, 
Н.И. Колесникова, Т.С. Микова, Н.С. Павлова).

В рамках системно-субъектного подхода разра-
батывалась гипотеза о контроле поведения как ре-
гулятивной функции субъекта [29].

СУБЪЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
ПОДХОД И ПСИХОЛОГИЯ  

ВОЗМОЖНОГО

Разрабатывая субъектно‑аналитический подход 
к пониманию психологии человека, В.В. Знаков 
различает соответственно субъектную и аналити-
ческую составляющие данного подхода. Субъект-
ная составляющая включает три компонента: 
1) субъектность как совокупность внутренних усло-
вий развития понимания; 2) гносеологические 
субъект-объектные основания психологии субъек-
та; 3) способы преобразования субъекта, полагания 
себя. Аналитическая составляющая субъектно-ана-
литического подхода состоит из двух компонентов: 
1) раскрытие сущности аналитического метода на-
учного исследования как рассмотрения отдельных 
сторон, свойств, составных частей предмета для 
суждения о целом; анализ (разделение действитель-
ности на три реальности) нужен в конечном счете 
для того, чтобы синтезировать части в целое, кото-
рым является Мир человека; 2) анализ через син-
тез обеспечивает прогнозирование субъектом иско-
мого и творческую порождающую природу мысли-
тельной активности.

Обоснована целостная модель теоретических 
оснований психологии понимания субъектом мно-
гомерного мира человека. Мир человека состоит 
из трех реальностей —  эмпирической, социокуль-
турной и экзистенциальной. Теоретические осно-
вания психологии понимания представлены как 
сочетание единого и разнообразного: проанализи-
рованы сходные признаки понимания фактов, со-
бытий, ситуаций в каждой реальности и их разли-
чие, психологическое своеобразие. В отношении 
каждой из трех реальностей описаны традиции 
психологических исследований, способы, основа-
ния и типы понимания. Показано, что аналитиче-
ское разделение мира человека на эмпирическую, 
социокультурную и экзистенциальную реальности 
дает возможность психологам изучать не только об-
щее, но и особенное в их понимании [11; 12].

Современные психологические исследования 
ориентированы не только на анализ действитель-
ного, но и на изучение возможного. Психология 
понимания человеком мира исследуется как такая 
интерпретация действительного, которая потенци-
ально содержит в себе прогнозирование возможно-
го [13; 14]. Как и психология понимания, психоло-
гия возможного основывается на аналитическом 
различении в действительности эмпирической, со-
циокультурной и экзистенциальной реальностей. 
Показано, что для понимания трех типов реально-
стей ключевыми являются категории “необходи-
мое”, “правдоподобное”, “невозможное”, в соот-
ветствии с которыми анализируются познаватель-
ные тайны, постправда, экзистенциальные тайны, 
а также духовность человека, конкретное проявле-
ние которой в тот или иной момент жизни пред-
сказать невозможно.

В целом же психология возможного “нацелена 
на выявление и научный анализ неочевидного —  
скрытых источников социальной активности, субъ-
ектности, а также непреднамеренных эффектов по-
знавательных действий, которые могут послужить 
формированию нового понимания объекта позна-
ния” [13, с. 274].

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

Контроль поведения —  это интегративная ха-
рактеристика субъектной регуляции, психологи-
ческий уровень регуляции поведения, опира-
ющийся на индивидуальные ресурсы психики че-
ловека (Е.А. Сергиенко, Г.А. Виленская, И.И. Вет-
рова, Н.С. Павлова). Он включает три компонента: 
когнитивный, эмоциональный и произвольный/
волевой контроль. Обоснованы его отличия 
от других концепций саморегуляции, приведены 
эмпирические результаты, верифицирующие дан-
ное понятие: исследования контроля поведения 
в младенческом (Г.А. Виленская), дошкольном 
(Е.В. Вантеева, Г.А. Виленская) и подростковом 
(И.И. Ветрова) возрастах, в трудных жизненных 
ситуациях (на примере беременности) (Ю.В. Ко-
валева, Н.С. Чистякова, О.А. Соколова) и при на-
личии травматического опыта (Т.С. Микова), изу-
чение молекулярно-генетических предикторов 
контроля поведения при подготовке к родам 
(Н.В. Чистякова), исследование контроля поведе-
ния у людей с различной степенью регламентации 
профессиональной деятельности, при завершении 
профессиональной деятельности (Н.С. Павлова) 
[4; 5; 28; 29].
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22 ХАРЛАМЕНКОВА и др.

МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО

Рассматривая понимание как когнитивную 
функцию субъекта, мы аргументировали гипотезу 
о том, что ментальным механизмом понимания яв-
ляется модель психического (Theory of Mind) [30; 
31] (Е.А. Сергиенко, Е.И. Лебедева, А.Ю. Улано-
ва). Это способность понимать скрытые или про-
явленные психические состояния других людей 
и свои и строить предсказание и поведение на их 
основе (понимание эмоций, мыслей, намерений, 
желаний, обмана, юмора и т.п.). Данное понятие 
носит интегративный характер: оно возникло 
на пересечении различных парадигм (когнитивной, 
социального познания, субъектной парадигмы, 
психолингвистики, метакогнитивного подхода). 
Подход “Модель психического” позволяет перей-
ти к анализу внутренней концептуалиции (внут-
реннего мира человека), анализу субъективного 
опыта, пониманию мира человеком в его индиви-
дуальных и универсальных составляющих. Кроме 
того, данный подход демонстрирует переход к ин-
тегральным полям исследования. Модель психиче-
ского как интегративное понятие также знаменует 
переход от матричного принципа в организации 
знаний человека к сетевому, системному, где по-
нятия различных дисциплин (когнитивной психо-
логии, социальной психологии, психолингвистики 
и др.) составляют компоненты сети или системы 
понятий, позволяющей перейти на новый уровень 
исследований и анализа, что соответствует совре-
менным тенденциям психологического знания. 
Пионерские работы в данном направлении были 
проведены в лаборатории психологии развития 
субъекта в рамках диссертационных исследований 
под руководством Е.А. Сергиенко (понимание об-
мана, А.С. Герасимова; развитие модели психиче-
ского при типичном и атипичном развитии, 
Е.И. Лебедева; развитие понимания эмоций, 
О.А. Прусакова; модель психического у детей-си-
рот, А.В. Найденова; модель психического как мен-
тальный механизм понимания социальных воздей-
ствий на примере телевизионной рекламы, 
Н.Н. Таланова; модель психического как основа 
понимания при коммуникации, А.Ю. Уланова; раз-
витие модели психического во взрослом возрасте, 
Н.И. Колесникова; специфика модели психическо-
го у пожилых людей, А.И. Мелехин) [30; 31].

В последние годы аргументируется гипотеза, со-
гласно которой субъективная возрастная идентич-
ность (субъективный возраст человека) играет ре-
гулирующую роль, отражая возможности субъекта 
справляться с жизненными задачами. Обобщают-
ся исследования, проведенные на людях 20–90 лет, 
выполненные в рамках разных исследований 

Е.А. Сергиенко и еe учеников, демонстрирующие 
лабильность субъективного возраста и его соотно-
шения с оценками качества жизни, здоровья, кон-
тролем поведения, защитным поведением. Пока-
зано, что существуют индивидуальные варианты 
возрастного самовосприятия, которые выступают 
внутренним психологическим регулятором жизне-
деятельности человека.

Самовосприятие и восприятие Другого анализи-
руется в лаборатории в контексте проведения тео-
ретико-эмпирического исследования особенностей 
процесса восприятия лиц в фило- и онтогенезе, 
перцепции относительно стабильных (пола, воз-
раста, состояния здоровья) и вариативных (эмо-
ционального состояния) характеристик лиц 
(Е.А. Никитина). Исследуется роль внешней при-
влекательности моделей при восприятии их лич-
ностных черт по фотоизображениям, а также связь 
экспертной оценки и самооценки привлекательно-
сти лиц, самопрезентации в социальных сетях 
и психологических характеристик респондентов 
[47].

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС  
И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ В ИСТОРИИ 

ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ РАН

Уже более четверти века проблема посттравма-
тического стресса является одной из актуальных 
тем, разрабатываемых в Институте психологии 
РАН. Исследование психологических последствий 
воздействия на человека природных, техногенных, 
социально-политических и криминальных чрезвы-
чайных ситуаций относится к числу остро актуаль-
ных и общественно значимых в современной пси-
хологии. Пребывание человека в таких ситуациях 
зачастую вызывает у людей переживания травма-
тического (способного нанести психическую трав-
му) и посттравматического стресса, которые могут 
приводить к разным формам психической дезадап-
тации, включая посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР).

C 1992 г. в Институте психологии РАН впервые 
в России проводилось комплексное психологиче-
ское и психофизиологическое исследование осо-
бенностей посттравматического стресса. Благода-
ря инициативе Н.В. Тарабриной и усилиям группы 
научных сотрудников (Е.О. Лазебная, М.Е. Зеле-
нова, Е.А. Миско, З.Г. Химчян, Е.Г. Удачина, 
Е.С. Калмыкова, В.А. Агарков и др.) был выполнен 
целый ряд исследований, которые начинались 
в рамках совместного проекта с психофизиологи-
ческой лабораторией Гарвардского университета 
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(США, руководитель —  профессор Р. Питмен) 
и поддерживались грантами: National Institute of 
Health Fogarty International Center, CEU, РГНФ 
и РФФИ. Наличие этих грантов позволило выпол-
нить большой объем экспериментальных исследо-
ваний. Для целей исследования был переведен 
и адаптирован комплекс клинико-психологических 
методик, направленных на определение уровня 
признаков посттравматического стресса, разраба-
тывались оригинальные методики. Исследование 
проводилось и с помощью психофизиологических 
методик. Были обследованы участники боевых дей-
ствий в Афганистане [9] и Чеченской Республике 
[39], ликвидаторы аварии на ЧАЭС, пожарные, спа-
сатели, беженцы, студенты, соматоформные и он-
кологические больные. Впервые в отечественной 
и мировой практике проведено кросскультурное 
сравнение психологических и психофизиологиче-
ских характеристик посттравматических состояний 
у участников боевых действий в Афганистане с дан-
ными, полученными в психофизиологической ла-
боратории Harvard Medical School при изучении ве-
теранов войны во Вьетнаме. Также впервые прово-
дилось сопоставление психологических особенно-
стей посттравматических состояний, вызванных 
переживанием травматического стресса разной 
этиологии: военного (событийного) стресса и “не-
видимого” стресса радиационной опасности. Вы-
полнено психологическое исследование диссоци-
ативности как одного из психологических механиз-
мов совладания с травматическим стрессом и его 
последствиями. Проведен аналитический обзор 
психотерапевтических методов в целях выявления 
наиболее оптимальных психокоррекционных мето-
дов для работы с людьми, пережившими травмати-
ческий стресс. Изучался посттравматический стресс 
у детей, переживших насилие. Выполнено исследо-
вание взаимосвязи типа ранней привязанности 
с усвоенными способами переработки субъектом 
травматического опыта; проводилось теоретико-эм-
пирическое изучение стилевых и личностных ха-
рактеристик в контексте исследования психологи-
ческого дистресса; исследовались индивидуальные 
особенности функциональной асимметрии полу-
шарий мозга и их связь с личностными характерис-
тиками, влияющими на развитие посттравматиче-
ских состояний; изучалась роль механизмов пси-
хической защиты в формировании посттравмати-
ческих стрессовых состояний; исследованы 
особенности базисных убеждений у лиц, пережив-
ших травматический стресс. Выполнен цикл работ 
по определению и анализу взаимосвязей предшест-
вующих (на протяжении жизни) психотравм 
в этиологии и формировании посттравматического 
стресса. Одним из аспектов этих работ, которые 

проводились по нескольким направлениям, было 
включение в методическую часть каждого из них 
методики, направленной на выявление травмати-
ческих ситуаций, имевших место на протяжении 
всей жизни индивида. Одним из направлений 
в этой тематике является изучение психологиче-
ских последствий стресса у онкологических боль-
ных. Показано, что количество предшествующих 
жизненных стрессов у женщин с раком молочной 
железы и интенсивности их влияния на жизнь вза-
имосвязаны с интенсивностью посттравматических 
реакций, возникающих в ответ на диагностирова-
ние онкологического заболевания.

Особое внимание уделялось адаптации методов 
измерения признаков ПТС, изучению генеза пси-
хосоматических расстройств у участников событий 
Чернобыльской катастрофы (ликвидаторов), ана-
лизу посттравматических состояний в группах 
риска (в условиях экстремальных видов профес-
сиональной деятельности) и др. [32]. Исследования 
показали, что картина признаков ПТС, а также 
симптомов ПТСР различается в зависимости “от 
смыслового содержания травматических событий, 
социально-психологического контекста, в котором 
эти события происходят, и индивидуальных осо-
бенностей человека” [32, с. 16].

Основываясь на достижениях отечественной 
клинической психологии и используя синдромаль-
но-психологический подход к исследованию 
ПТСР, Н.В. Тарабрина предложила рассматривать 
посттравматический стресс “в качестве симптомо-
комплекса, характеристики которого отражают, 
прежде всего, нарушение целостности личности 
в результате психотравмирующего воздействия 
стрессоров высокой интенсивности” [34, с. 21]. Та-
кой подход позволил изучать психологическую 
картину ПТСР и исследовать людей с разным уров-
нем посттравматического стресса, среди которых 
только у людей с высоким уровнем ПТС можно ди-
агностировать признаки ПТСР. Теоретико-эмпи-
рическое обоснование нового научного направле-
ния в медицинской психологии —  психологии 
посттравматического стресса —  дало возможность 
определить место психологии ПТС в научном дис-
курсе отечественной психологии, сформулировать 
его предмет, подтвердить необходимость его изуче-
ния на основе биопсихосоциального подхода, при-
вести доводы в пользу применения термина “пост-
травматический стресс”, использовать интегратив-
ный подход к его изучению [33].

В качестве предмета психологии ПТС стал 
рассматриваться симптомокомплекс характерис-
тик: тревожность, эмоциональная нестабиль-
ность, депрессивность, базисные убеждения 
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и психопатологические признаки, которые устой-
чиво проявляют себя у уязвимой части населения, 
подвергшейся воздействию стрессоров высокой 
интенсивности.

Развитие теоретических представлений о пост-
травматическом стрессе на современном этапе ис-
следования связано с изучением феномена межпо-
коленческого травматизма, террористической 
и военной угрозы, установлением содержательных 
связей между посттравматическим стрессом, пси-
хологической безопасностью и психологическим 
благополучием, анализом психологических послед-
ствий влияния на человека таких стрессоров, как 
утрата близкого человека, угрожающее жизни за-
болевание, эмоциональное насилие, оскорбление, 
а также с разработкой проблемы совладания с по-
следствиями психотравматизации (копинг-страте-
гии, социальная поддержка, регуляция эмоций, 
компенсация и др.) [35; 37–39; 44; 45].

В качестве социально значимой темы исследова-
ния необходимо выделить проблему изучения спе-
цифики психологического воздействия на челове-
ка невидимых информационных угроз (террори-
стической и вирусной угрозы) и их последствий 
(Ю.В. Быховец, Н.Н. Казымова). Данные стрессо-
ры рассматриваются с точки зрения психологии 
ПТС, т.е. как имеющие психотравмирующее влия-
ние на широкие слои населения, которые воспри-
нимают данные виды опасности не посредством 
органов чувств, а через различные средства комму-
никации (СМИ, слухи, беседы и пр.). Выделяются 
как общие, так и специфические признаки инфор-
мационных угроз. К общим характеристикам неви-
димых угроз относятся неопределенность ситуа-
ции, пролонгированный характер воздействия, 
влияние информационных источников на психо-
логическое состояние населения, то, что пережи-
вание угрозы жизни относится к будущему челове-
ка. Специфическими признаками террористиче-
ской угрозы являются сложность прогнозирования 
теракта (невозможно предсказать время, место 
и тип теракта). Показано, что интенсивное пере-
живание террористической угрозы сопоставимо 
по своей травматичности для психики человека 
с воздействиями других типов стрессоров (травма-
тических событий и стресса “невидимой” травмы) 
[2; 46; 48]. Анализ данных, полученных сотрудни-
ками лаборатории в разные годы, позволил вы-
явить временную динамику переживания угрозы 
терактов у населения: тенденцию к снижению ин-
тенсивности этих переживаний за последние 
10–15 лет.

Специфичным для переживания вирусной 
угрозы (COVID-19) является многофакторность 

воздействия, тотальность распространения и воз-
можность предупреждения заражения. Сотрудни-
ками лаборатории создается новая версия разрабо-
танного ранее Опросника переживания террористи-
ческой угрозы (ОПТУ). Для изучения переживания 
вирусной угрозы (COVID-19) сконструирован 
опросник переживания вирусной угрозы (ОПВУ). 
Начатое в 2020 г. исследование выявило роль СМИ 
в детерминации многочисленных психологических 
переживаний, которые проявляют себя по-разному 
среди разных групп населения при воздействии ви-
русной угрозы и требуют изучения преморбидности 
их психопатологической симптоматики.

Актуальной для современной науки и практики 
стала проблема интенсивности и длительности пе-
реживания острого и посттравматического стресса 
в семьях, имеющих детей с тяжелыми физически-
ми и психическими заболеваниями [6; 42], психо-
логических последствий воздействия стрессора 
“угрожающее жизни заболевание” (М.В. Дан, 
Д.А. Никитина) [15; 43]. В частности, показано, что 
отсутствие достаточных внешних (профессиональ-
ная социальная поддержка) и внутренних (лич-
ностная зрелость, интеграция идентичности и др.) 
ресурсов существенно снижает показатели психо-
логического благополучия личности. Контроль пе-
ременной “возраст” позволил понять, что ухудше-
ние эмоционального состояния в среднем возрасте 
связано с избеганием социальных контактов, сни-
жением уровня общительности. В старшем воз-
расте развитию тяжелых психологических послед-
ствий способствуют низкое самоуважение и нали-
чие проблем в регуляции эмоционального состоя-
ния [15].

Способность субъекта противостоять воздей-
ствию экстремальных факторов реализуется разны-
ми способами, в том числе благодаря различным 
стратегиям регуляции эмоций (М.А. Падун) [17]. 
В работах сотрудников лаборатории отмечается, 
что такие стратегии регуляции эмоций, как когни-
тивная переоценка, катастрофизация и руминации, 
наряду с представлениями о негативном прошлом, 
частично опосредуют связь нейротизма и выражен-
ности негативного аффекта. Стратегия позитивной 
переоценки и представление о будущем частично 
опосредуют связь между нейротизмом и позитив-
ным аффектом; вклад экстраверсии в показатели 
позитивного аффекта также частично опосредует-
ся позитивной переоценкой [18].

Малоизученной темой является анализ трудных 
жизненных ситуаций, которые не включены в пе-
речень экстремальных событий, но способны инду-
цировать посттравматический стресс (Е.Н. Дымо-
ва). Такой ситуацией является служба по призыву, 
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характеризующаяся высоким уровнем требований 
к военнослужащим, строгой регламентацией ро-
лей, отсутствием возможности обращения за по-
мощью к близким родственникам. По сравнению 
с гражданскими лицами в группе военнослужащих 
по призыву выявлен более высокий уровень ПТС, 
связанный с травматическими событиями про-
шлого, и комплекс психопатологических симпто-
мов, а также более низкий уровень показателей 
психологического благополучия [7; 8]. Кроме ана-
лиза условий, способствующих актуализации при-
знаков психической травмы, изучение психологи-
ческих последствий воздействия интенсивных 
стрессоров значительной давности также является 
одним из приоритетных направлений исследова-
ния. Проведен анализ феномена коллективной 
травмы, вызванного событиями Великой Отече-
ственной войны. Детально описана система стрес-
соров, и обоснована специфика обращения к соци-
альной поддержке в этот период жизни общества.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ОНТО- И СУБЪЕКТОГЕНЕЗЕ

Традиционным для исследований, проводимых 
в лаборатории, остается вопрос, касающийся 
изучения средовых и личностных ресурсов, способ-
ствующих поступательному психическому разви-
тию человека на разных этапах онтогенеза при бла-
гоприятных условиях жизни, а также совладанию 
с последствиями психотравматизации при наруше-
нии привычного образа и ритма жизни. Детально 
исследованы компенсаторные механизмы 
(Н.Е. Харламенкова), личностная зрелость 
(М.В. Дан), факторы психологической безопасно-
сти и социальная поддержка (Е.Н. Дымова), регу-
ляция эмоций (М.А. Падун), психологическое бла-
гополучие и жизнеспособность (Н.Н. Казымова), 
особые стили детско-родительских отношений.

Результаты исследований показывают, что ре-
сурсом для компенсации недостаточного уровня 
контроля поведения у детей с нормативным разви-
тием речи может являться вербальный интеллект, 
а у детей с нарушениями речи —  невербальный ин-
теллект (Г.А. Виленская, Е.И. Лебедева).

Богатая фактология получена при исследовании 
регулятивных способностей личности. Показано, 
что стратегии регуляции эмоций опосредуют взаи-
мосвязь между нейротизмом и признаками депрес-
сии, а также связаны с разной степенью созависи-
мости людей, находящихся в отношениях и прожи-
вающих на одной территории с потребителями 

психоактивных веществ: преувеличение вероятно-
сти плохого исхода ситуации (катастрофизация) 
и склонность к мыслительной фиксации на нега-
тивных событиях и собственных чувствах (руми-
нации) усиливают выраженность состояния соза-
висимости, тогда как стратегия позитивной пере-
фокусировки (отвлечение), возможность пере-
смотреть отношение к ситуации, наоборот, 
препятствуют развитию созависимости (М.А. Па-
дун, А.А. Бердичевский).

Способность личности обращаться за социаль-
ной поддержкой обладает регулятивным потенциа-
лом. Объективное или субъективное ограничение 
такого ресурса препятствует развитию навыков об-
щения, снижает уровень психологического благо-
получия. Процессы социальной коммуникации 
основываются и на способности к восприятию лиц 
с первых дней жизни, которая развивается гетеро-
хронно и тесно связана с возрастными задачами 
(Е.А. Никитина).

Одним из важных ресурсов в совладании с по-
следствиями заболевания, угрожающего жизни, яв-
ляется стремление человека к автономии. Данная 
потребность способствует выходу личности за пре-
делы психотравмирующего события, которое не-
редко ведет к вынужденной зависимости, пережи-
ванию беспомощности и уязвимости. В качестве 
ресурса стремление к автономии выступает при ее 
умеренно выраженных значениях, что способствует 
проявлению субъектом избирательности к предла-
гаемым вариантам социальной поддержки, соци-
альной смелости, инициативности, поддержанию 
человеком оптимизма и веры в собственные силы 
(Д.А. Никитина).

Показатели психологического благополучия 
и качества жизни тесно связаны с отношением 
субъекта ко времени (временна́я перспектива 
и субъективный возраст). Показано, что в период 
поздней взрослости наблюдаются разные вариан-
ты благополучного старения, что обеспечивается 
опорой на внутренние ресурсы личности и способ-
ствует реализации основных компонентов позитив-
ного функционирования, ощущению счастья, удо-
влетворенности собой и собственной жизнью 
(Е.А. Сергиенко, Н.С. Павлова).

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатории психологии развития и психологии 
посттравматического стресса в составе лаборато-
рии психологии развития субъекта в нормальных 
и посттравматических состояниях проводили 
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международные и всероссийские конференции, 
посвященные памяти А.В. Брушлинского, Л.И. Ан-
цыферовой; сотрудники принимали активное учас-
тие во всех конференциях Института психологии. 
В 2007 г. силами сотрудников лаборатории психо-
логии развития была организована первая между-
народная конференция молодых ученых “Психо-
логия —  наука будущего”; в последующем конфе-
ренции стали проводиться один раз в два года 
(на сегодняшний день проведено восемь конферен-
ций). По результатам работы издано 10 сборников 
трудов молодых ученых. Всего за последние 20 лет 
силами сотрудников лаборатории (прежде всего ла-
боратории психологии развития субъекта) было ор-
ганизовано 13 конференций, а за последние 5 лет 
сотрудниками объединенной лаборатории сделано 
около 150 докладов на международных и россий-
ских конференциях.

С начала ХХI в. под руководством сотрудников 
лаборатории (В.В. Знакова, Е.А. Сергиенко, 
Н.В. Тарабриной, Н.Е. Харламенковой, М.А. Па-
дун, Е.С. Калмыковой) было защищено 46 канди-
датских и две докторские диссертации.

Все представленные направления теоретико-эм-
пирических исследований отличаются новизной 
и задают перспективы в психологии развития субъ-
екта и психологии посттравматического стресса. 
Оригинальность научных разработок состоит в по-
нимании человека как субъекта, в определенной 
мере конструирующего свой мир и использующего 
разные стратегии для познания эмпирической, со-
циокультурной и экзистенциальной реальностей 
(В.В. Знаков). Оригинальность исследований, про-
веденных сотрудниками лаборатории, нашла отра-
жение в каждой НИР, и в обобщенном виде каса-
ется проблемы расширения индивидуального и кол-
лективного опыта, осознания своих возможностей 
в пределах мыслимых, а часто и немыслимых пла-
нов, целей, желаний для достижения психологиче-
ского благополучия и позитивного восприятия Дру-
гого, психического развития индивидуальных 
и коллективных жизненных потенциалов.

Комплексный анализ результатов исследований, 
проведенных в лаборатории, и их обобщение по-
зволили обосновать гипотезу о вариативности вы-
боров субъекта в различных жизненных ситуациях 
и идею об индивидуальном своеобразии внутрен-
них ресурсов человека (например, контроля пове-
дения как психологического уровня саморегуля-
ции, типов понимания мира, стратегий и уровней 
реагирования на травматическое событие, профи-
ля совладания с посттравматическим стрессом 
и др.), определяемых совокупностью факторов, 
и прежде всего возрастными особенностями 

человека, темпом развития, давностью произошед-
ших в его жизни стрессовых событий и др. Акту-
альной темой исследования остается анализ психо-
логических последствий психотравматизации лич-
ности, вызванной воздействием стрессоров высо-
кой интенсивности.
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Abstract. The article presents the results of methodological and theoretical-empirical research carried out by 
the staff of the laboratory of developmental of subject and the laboratory of psychology of post-traumatic stress 
over the past decades. In 2016, both laboratories became part of one unit: the laboratory of the psychology of 
development of subject under normal and post-traumatic states. The results of studies are presented, showing 
the patterns of human development under conditions of normal functioning and under the influence of high-
intensity stressors. The article discusses the data of various theoretical and empirical studies, which describe 
and analyze the factors that contribute to and hinder the mental development of subject in health and under 
conditions of the influence of traumatic life events, their psychological consequences.

Keywords: system-subjective, subjective-analytical approaches, post-traumatic stress, mental trauma, terrorist 
and viral threats, life-threatening disease, revolution in developmental psychology, theory of mind, behavior 
control.
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Современное понимание процесса перцептив-
ной избирательности основано на информацион-
ном подходе и вычислительных принципах [8], 
причем наиболее авторитетный подход опирается 
на статистические закономерности в терминах 
байе совской вероятности [9]. Процесс внимания 

математически моделируется как нейронная актив-
ность, которая кодирует вероятностное представ-
ление мира на основе таких характеристик матема-
тического распределения, как неопределенность 
(дисперсия), точность (обратная дисперсия) и за-
метность (расхождение) [13]. Первые две характе-
ристики связаны с прогностической надежностью 
перцептивных данных, а вторая определяет веро-
ятность простого распознавания, т.е. выделения 
фигуры из фона. Понятие “заметности” (salience) 

DOI: 10.31857/S020595920018767-9

Ключевые слова: социальная перцепция, аттитюд, амбивалентный Другой, Темная триада, негатив-
ные черты, пре-стимульное воздействие, эффекты прайминга.

Аннотация. Исследование посвящено проблеме когнитивных закономерностей восприятия Другого 
в условиях неопределенной информации о социальной приемлемости его личности в терминах черт Тем-
ной триады. Ставится цель определить характеристики вербальной информации, попадающей в фокус 
внимания при оценке амбивалентного образа, и проследить динамику этой информации в условиях пре-
стимульного воздействия. Тестируется гипотеза о более высокой субъективной значимости негативной 
информации о Другом, а также ее субъективном ослаблении в условиях предъявления экстремально не-
гативного пре-стимула. В исследовании приняли участие 406 студентов в возрасте от 17 до 32 лет (М = 20.4, 
SD = 1.56), них 114 мужчин и 292 женщины. Участникам предлагалось оценить амбивалентного Другого, 
отвечавшего на вопросы Короткого опросника Темной триады, демонстрируя попеременно высокую вы-
раженность “темных” и “светлых” черт, а также указать, какие ответы объекта помогли сформировать 
мнение о нем. При этом участникам двух контрастных групп перед восприятием целевого объекта пред-
лагалось оценить образы экстремально “плохой” (“темной”) или “хорошей” личности, а участникам фо-
новой группы —  только амбивалентный образ. Обнаружено, что при восприятии амбивалентного Друго-
го наибольшей субъективной значимостью обладают такие суждения, которые свидетельствуют о выра-
женности у него негативных (а не позитивных) черт. При этом наибольшее внимание субъекта привле-
кают проявления нарциссизма, однако объективно они в меньшей степени связаны с формированием 
аттитюда, чем проявления психопатии. В целом сформированное оценочное отношение к амбивалент-
ному Другому обнаруживает слабые связи с субъективными представлениями о вербальных источниках 
его формирования. Показано, что экстремально негативный пре-стимул снижает субъективную значи-
мость негативной информации (р < 0.05), а экстремально позитивный не производит подобного эффек-
та. Полученные результаты объясняются с позиций когнитивной концепции “карты заметности”, тео-
рии управления ошибками и эмпирических данных об эффектах прайминга.
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является ключевым для теорий внимания. При 
этом избирательность внимания понимается 
не только как функция заметности, но и как функ-
ция релевантности, т.е. соответствия текущим це-
лям индивида [11]. На нейронном уровне просле-
живается уникальность вклада заметности и реле-
вантности в общий итог —  выделение объекта 
из фона [12]. В каком-то смысле можно сказать, 
что внимание фокусируется на перманентно реле-
вантных объектах перцептивного поля, которые 
связаны с врожденными потребностями. Можно 
предположить, что в процессе социальной перцеп-
ции на первый план выступают социальные по-
требности и связанный с ними социальный опыт.

Согласно модели содержания стереотипов [10], 
наиболее привлекательными с точки зрения меж-
личностного взаимодействия для нас являются та-
кие социальные объекты, которые обладают высо-
кими рейтингами компетентности (интеллекта) 
и теплоты (дружелюбия). Вопрос о релевантности 
социальных объектов нашим биологическим це-
лям (в том числе выживанию) является, по сути, 
вопросом предпочтения “хороших” (обеспечива-
ющих поддержку) и избегания “плохих” (несущих 
угрозу). И те и другие представляют собой важные 
для распознавания стимулы. Можно ли сказать, од-
нако, что они обладают разным “весом” при захва-
те нашего внимания?

Опираясь на теорию управления ошибками [15], 
мы можем спрогнозировать перцептивную прио-
ритетность социально поддерживающего или со-
циально угрожающего объекта (т.е. друга или вра-
га) на основе сравнительного анализа возможных 
последствий неверного решения и их минимиза-
ции. Если неверный перцептивный выбор сделан 
в пользу “хорошего” объекта, возможные послед-
ствия сводятся к неполучению от него ожидаемой 
поддержки и одновременному получению неожи-
данного вреда от проигнорированного, “плохого” 
объекта. Если же неверный выбор сделан в пользу 
“плохого” объекта, возможные последствия сво-
дятся к неполучению ожидаемого вреда и одновре-
менно —  к упущенной возможности получить под-
держку. При очевидных минусах обоих исходов по-
следствия первого варианта выбора представляют-
ся более тяжелыми, чем последствия второго. 
Таким образом, можно предположить, что в ситуа-
ции перцептивной конкуренции в фокус внимания 
попадут (при прочих равных) именно угрожающие 
объекты —  как более опасные с точки зрения воз-
можных последствий их игнорирования.

Ситуация, предшествующая целевому экспери-
ментальному выбору, может сдвигать вероятност-
ные исходы перцептивной избирательности [6]. 

В психологии известны два ключевых эффекта пре-
стимульного воздействия на итоговое восприятие 
целевых объектов. Первый —  это эффект ассими-
ляции, который проявляется в том, что целевая ин-
формация начинает восприниматься в прямом со-
гласии с содержанием дистракторного воздействия. 
Второй —  это эффект контраста, который прояв-
ляется в сдвиге восприятия целевой информации 
в направлении, противоположном содержанию 
пре-стимула [7; 16]. При этом степень экстремаль-
ности пре-стимула по сравнению со стимулом яв-
ляется фактором, повышающим вероятность кон-
трастного восприятия целевого объекта.

Целью настоящего исследования является опре-
деление закономерностей избирательного восприя-
тия вербальной информации, лежащих в основе 
оценки амбивалентного Другого2. Данные законо-
мерности исследовались в квазиэксперименталь-
ных условиях пре-стимульного воздействия: предъ-
явление экстремально позитивного Другого, предъ-
явление экстремально негативного Другого и от-
сутствие пре-стимула (фоновый контроль).

С опорой на теорию управления ошибками было 
выдвинуто предположение, что из двух релевант-
ных базовым социальным потребностям характе-
ристик целевого объекта наиболее значимыми, 
а соответственно, привлекающими внимание ока-
жутся его негативные (а не позитивные) вербаль-
ные проявления, т.е. такие, которые представляют 
потенциальную угрозу. На основании данных 
о факторах, определяющих эффекты прайминга, 
мы предположили, что после экстремальных пре-
стимульных воздействий заметность негативных 
вербальных проявлений будет меняться по прин-
ципу контраста. Учитывая, что суждения объекта 
восприятия воспроизводились респондентами 
постфактум в качестве аргументов в пользу сфор-
мированного аттитюда, мы предположили также, 
что наиболее часто упоминаемые ответы объекта 
обнаружат корреляции с компонентами сформиро-
ванного отношения к нему.

Таким образом, в исследовании были выдвину-
ты три гипотезы:

1. Наиболее значимыми для формирования оце-
ночного отношения к амбивалентному объекту яв-
ляются негативные факты его вербального поведе-
ния, которые представляют потенциальную угрозу 
для возможного взаимодействия с ним. Такие фак-
ты запоминаются лучше, чем позитивные поведен-
ческие проявления.

2 В данном случае под амбивалентностью понимается 50%-е 
сходство с темнотриадической личностью по устным ответам 
на вопросы Короткого опросника Темной триады.
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2. Пре-стимульное воздействие экстремальной 
позитивной валентности усиливает, а пре-стимуль-
ное воздействие экстремальной негативной валент-
ности ослабляет восприятие негативных характе-
ристик амбивалентного целевого объекта.

3. Субъективно значимые для формирования от-
ношения суждения амбивалентного объекта обна-
руживают значимые корреляции с компонентами 
аттитюда. При этом знак корреляции определяет-
ся характером ответа объекта: “хорошие” имеют 
положительный, а “плохие” —  отрицательный 
знак.

Хотя есть прямые основания предполагать зна-
чимую роль личностных черт [1; 3], личностного 
тождества [1], ценностных ориентаций и установок 
[3] на формирование отношения к амбивалентно-
му Другому, эти вопросы остаются за рамками на-
стоящего исследования.

МЕТОДИКА

Участники и процедура. В исследовании приня-
ли участие 406 студентов в возрасте от 17 до 32 лет 
(М = 20.4, SD = 1.56), из них 114 мужчин (28%) 
и 292 женщины (72%). Все респонденты давали 
письменное согласие на обработку персональных 
данных и подтверждали добровольность участия. 
В качестве поощрения за участие студенты получа-
ли 10% дополнительных баллов по академическим 
курсам в рамках психологических дисциплин.

Исследование проводилось с использованием 
онлайн-платформы Anketolog (профессиональная 
версия). На данной платформе было сформирова-
но шесть вариантов тестовых наборов, соответству-
ющих разным комбинациям пола целевого объек-
та и типа пре-стимульного воздействия. Наборы 
были идентичны в части анкетных вопросов, лич-
ностных методик и параметров оценки целевого 
объекта.

Участникам контрастных групп предъявлялась 
видеозапись интервью с позитивным (131 чел.) или 
негативным (134 чел.) пре-стимульным объектом, 
а участникам фоновой группы (141 чел.) —  сразу 
с целевым объектом. Видеозапись предварялась 
инструкцией с установкой на последующее выска-
зывание мнения об этом человеке. После про-
смотра участники заполняли Шкалу общего отно-
шение к объекту восприятия [5]. Далее участники 
контрастных групп просматривали интервью с це-
левым объектом и характеризовали его с помощью 
тех же диагностических инструментов. В заверше-
ние всем участникам предлагались вопросы ре-
трофлексивного характера: необходимо было 

указать, какие ответы целевого объекта помогли 
сформировать окончательное мнение о нем. Пред-
лагалось отметить от 6 до 12 пунктов Короткого 
опросника Темной триады, по которым были даны 
эти ответы.

Стимульный материал. В качестве стимульного 
материала использовались записи видеоинтервью 
со студентами, отвечающими на вопросы Коротко-
го опросника Темной триады [2]. С помощью раз-
ных сценариев, регламентирующих ответы, были 
созданы три личностных образа: негативный, по-
зитивный и амбивалентный. Негативный образ 
был сконструирован за счет таких ответов, кото-
рые при подсчете по ключу дают максимальные 
баллы по макиавеллизму, нарциссизму и психопа-
тии. Позитивный образ, наоборот, формировался 
с помощью таких ответов, которые предполагают 
нулевые суммарные баллы по этим шкалам. Амби-
валентный образ формировался за счет поперемен-
ных ответов, свидетельствующих то о максималь-
ной выраженности, то об отсутствии “темных” лич-
ностных качеств. Каждый личностный образ (по-
зитивный, негативный и амбивалентный) был 
представлен двумя вариантами —  мужским и жен-
ским. Позитивный и негативный образы предъяв-
лялись участникам исследования в качестве пре-
стимульного воздействия (только в контрастных 
группах), а амбивалентный образ —  в качестве 
основного стимульного воздействия. Роль персо-
нажей интервью сыграли студенты IV курса, юно-
ша и девушка, обучающиеся по специальности 
“Актерское искусство”. Их игра была оценена как 
соответствующая заданным критериям тремя педа-
гогами по актерскому мастерству.

Описание опросных методик. Шкала общего от-
ношения к объекту восприятия [5] включала 15 во-
просов, направленных на оценку когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов 
отношения к объекту восприятия. Согласие с каж-
дым пунктом опросника оценивалось по 5-балль-
ной шкале от “совершенно не согласен” до “совер-
шенно согласен”.

Короткий опросник Темной триады [2] включал 
27 утверждений, с которыми участникам предлага-
лось высказать степень своего согласия по 5-балль-
ной шкале от “совершенно не согласен” до “совер-
шенно согласен”. Суммарные баллы подсчитыва-
лись для трех шкальных показателей: макиавеллиз-
ма, нарциссизма и психопатии.

Анализ данных. Диагностические данные были 
обработаны в программе SPSS. На первом этапе 
(дескриптивный дизайн) использовался метод час-
тотного анализа, с помощью которого подсчитыва-
лось число выборов того или иного пункта 
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Короткого опросника Темной триады с точки зре-
ния его информативности для формирования субъ-
ективного представления о целевом объекте. 
На втором этапе (квазиэкспериментальный ди-
зайн) использовались таблицы сопряженности, 
с помощью которых оценивалось количество вы-
боров каждого пункта в независимых группах 
участников (двух контрастных и одной фоновой). 
С помощью критерия χ2 оценивались статистиче-
ски значимые различия между частотой выборов 
каждого пункта в указанных группах. На третьем 
этапе (корреляционный дизайн) исследовались 
ранговые корреляции (по Спирмену) между субъ-
ективным представлением участников об инфор-
мативности пунктов Темной триады и компонен-
тами общего отношения к объекту восприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение показателей оценивалось только 
для количественных переменных отношения к це-
левому объекту с помощью значений асимметрии 
и эксцесса (табл. 1).

Поскольку значения асимметрии и эксцесса 
не превышали 0.50, был сделан вывод о соответ-
ствии данных закону нормального распределения. 
Таким образом, исследуемая выборка могла рас-
сматриваться как репрезентативная.

В табл. 2 приводятся данные о субъективной ин-
формативности пунктов Короткого опросника Тем-
ной триады (ТТ), ответы на которые помогли сфор-
мировать окончательное мнение о целевом объекте.

Как видно из табл. 2, в общей выборке респон-
дентов наиболее информативными с субъективной 
точки зрения оказались такие ответы, которые от-
ражали выраженность у целевого объекта высоких 
показателей ТТ. При этом пункты, относящиеся 
к шкале нарциссизма, участники отмечали как 
наиболее информативные чаще, чем пункты, отно-
сящиеся к другим шкалам.

В табл. 3 те же данные представлены с разбивкой 
на две контрастные и одну фоновую группы. При-
водится информация о статистически значимых 
различиях между группами в частоте выборов каж-
дого пункта (по критерию χ2).

Как видно из табл. 3, субъективная информатив-
ность пунктов ТТ варьировала в зависимости от ха-
рактера пре-стимульного воздействия: значимость 
негативных ответов целевого объекта (свидетель-
ствующих о высокой выраженности ТТ-черт), об-
наруженная в общей выборке, снижалась на фоне 
негативной дистракции, т.е. предварительного 
предъявления экстремально “плохого” Другого. 

Об этом свидетельствуют более низкие абсолютные 
значения информативности негативных ответов 
в последнем столбце таблицы. В трети случаев это 
снижение оказалось статистически значимым 
по сравнению с фоновой группой (р < 0.05). Значи-
мость позитивных ответов (свидетельствующих 
о низкой выраженности ТТ-черт) на фоне негатив-
ной дистракции, наоборот, обнаружила усиление. 
Об этом свидетельствуют более высокие абсолют-
ные значения информативности позитивных отве-
тов в последнем столбце. В 25% случаев этот рост 
оказался статистически значимым по сравнению 
с фоновой группой (р < 0.05). Другими словами, по-
сле предъявления экстремально негативного пре-
стимула “темные” проявления амбивалентной лич-
ности стали менее заметными, а “светлые”, наобо-
рот, —  более заметными. Аналогичного контраста 
восприятия после предъявления экстремально по-
зитивного пре-стимула (первый числовой столбец 
таблицы) обнаружено не было, т.е. на фоне пози-
тивной дистракции “темные” проявления амбива-
летного объекта не стали более заметными, а “свет-
лые” обнаружили тенденцию к снижению, которое, 
однако, оказалось значимым только в двух случаях 
(17%) по сравнению с фоновой группой.

В табл. 4 приводятся значимые коэффициенты 
корреляций показателей сформированного отно-
шения к объекту и субъективных оценок вклада его 
отдельных суждений в формирование этого отно-
шения. Данные приводятся по общей выборке 
участников, отдельно для каждого компонента 
отношения.

Как видно из табл. 4, субъективная информатив-
ность пунктов ТТ, т.е. их декларируемая значимость 
для формирования отношения к объекту, обнару-
жила незначительное количество слабых связей 
с показателями его итоговой оценки (R2 = 1.00÷2.89). 
Из 27 вопросов только 7 обнаружили значимые кор-
реляции с отдельными компонентами аттитюда. 
Из 12 субъективно информативных негативных от-
ветов (свидетельствующих о высокой выраженности 
ТТ-черт) значимыми для формирования итогового 
мнения об амбивалентном Другом оказались только 
4, а из 4 субъективно информативных позитивных от-
ветов (свидетельствующих о низкой выраженности 
ТТ-черт) —  только 2. Один нейтральный ответ, не по-
павший в число наиболее информативных, также 
оказался значимым для оценки Другого. При этом 
наиболее значимыми для формирования целостно-
го отношения к Другому оказались вербальные при-
знаки психопатии: они обнаружили связь со всеми 
компонентами аттитюда —  отрицательную в случае 
их выраженности и положительную в случае их от-
сутствия. Признаки нарциссизма, напротив, 
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затрагивали лишь отдельные компоненты аттитюда: 
эмоциональный или поведенческий. Вербальные 
маркеры макиавеллизма коррелировали со всеми 
компонентами аттитюда, однако характер этих свя-
зей оказался противоречивым.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты свидетельствует о том, 
что в процессе наблюдения за вербальными прояв-
лениями амбивалентного Другого наибольшее вни-
мание привлекают негативные суждения, которые 

свидетельствуют о его слабом соответствии соци-
ально одобряемым образцам. При этом наиболее 
заметными оказываются проявления нарциссизма, 
т.е. утверждения объекта о собственной исключи-
тельности и его желании быть в центре внимания. 
Это соответствует выдвинутому нами предположе-
нию о более высокой информативности негативных 
вербальных проявлений по сравнению с позитив-
ными. Особое внимание к проявлениям нарцис-
сизма можно интерпретировать как социальную 
чувствительность к маркерам лидерства, поскольку 

Таблица 1. Описательная статистика количественных переменных
Компоненты отношения к целевому объекту N M SD As SEAs Ex SEEx

Когнитивный 406 3.12 0.77 -0.05 0.12 -0.36 0.24
Эмоциональный 406 3.30 0.86 -0.31 0.12 -0.43 0.24
Поведенческий 406 3.31 0.83 -0.15 0.12 -0.32 0.24
Общее отношение 406 3.24 0.77 -0.12 0.12 -0.40 0.24

Таблица 2. Степень субъективной информативности вопросов ТТ для формирования мнения о целевом объекте 
(по числу выборов в общей выборке респондентов)

Формулировка вопроса и тип ответа на него Число  
выборов

Ты обычный человек? (N+) 241
Верно, что ты ненавидишь быть в центре внимания? (N+) 234
Тебе нравится доставлять неприятности тем, кто главнее тебя? (P+) 233
Ты согласен, что счеты надо сводить быстро и беспощадно? (P+) 202
Можно сказать, что ты особенный? (N+) 188
Как по-твоему: глупо раскрывать свои секреты? (M+) 185
Ты смущаешься, когда тебе говорят комплименты? (N+) 184
Считают ли окружающие, что ты прирожденный лидер? (N-) 164
Ты сможешь сказать все что угодно, чтобы получить то, что ты хочешь? (P+) 163
В компаниях без тебя скучно и неинтересно? (N-) 153
У тебя никогда не было проблем с законом? (P+) 143
Как ты думаешь: почти всеми людьми можно манипулировать? (M+) 142
Ты считаешь, что о других полезно знать что-то, что можно использовать против них? (M+) 137
Тебе нравится подкалывать неудачников? (P-) 131
Если кто-то заденет тебя, потом пожалеет об этом? (P-) 115
Ты скрываешь от других некоторые вещи о себе? (M+) 112
Тебе нравится знакомиться с влиятельными людьми? (N-) 104
Считаешь ли ты нужным делать все, чтобы влиятельные люди были на твоей стороне? (M±) 99
Ты избегаешь опасных ситуаций? (P-) 95
Ты согласен, что люди не будут хорошо работать, пока их не заставишь? (M-) 94
Нужно ли избегать открытого конфликта с окружающими —  с учетом того, что они могут быть по-
лезны в будущем? (M-) 93
А ты можешь вести себя непорядочно по отношению к другим? (P±) 91
Ты согласен, что свести с кем-то счеты надо не торопясь, дождавшись подходящего момента? (M-) 84
Ты требуешь, чтобы к тебе относились с уважением, которого ты заслуживаешь? (N-) 72
Прежде чем что-то делать, ты стараешься убедиться, что результаты будут выгодны именно тебе, 
а не кому-то другому? (M-) 70
А говорят о тебе, что ты неуправляем? (P-) 45
Бывает, что тебя сравнивают со знаменитыми людьми? (N±) 30

Примечание. В скобках после каждого вопроса буквой указана шкала, к которой относится данный вопрос: N —  нарциссизм; 
M —  макиавеллизм; P —  психопатия. Знак рядом с буквой отражает тип ответа целевого объекта на вопрос в соответствии со сце-
нарием: “+” означает ответ, свидетельствующий о выраженности признака соответствующей черты; “-” означает отсутствие 
признака; “±” означает неопределенный ответ. Строки с негативными ответами (свидетельствующими о высокой выраженно-
сти ТТ-черт) выделены серым фоном.
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Таблица 3. Степень субъективной информативности вопросов ТТ для формирования мнения о целевом объекте 
(по числу выборов участников в контрастных и фоновой группах)

Формулировка вопроса и тип ответа на него
Число выборов

К_поз
(n = 134)

Ф
(n = 141)

К_нег
(n = 131)

Ты обычный человек? (N+) 82a 89a 70a
Верно, что ты ненавидишь быть в центре внимания? (N+) 75ab 90b 69a
Тебе нравится доставлять неприятности тем, кто главнее тебя? (P+) 80a 85a 68a
Ты согласен, что счеты надо сводить быстро и беспощадно? (P+) 77a 79a 46b
Можно сказать, что ты особенный? (N+) 70a 61a 57a
Как по-твоему: глупо раскрывать свои секреты? (M+) 71a 61ab 53b
Ты смущаешься, когда тебе говорят комплименты? (N+) 60ab 72b 52a
Считают ли окружающие, что ты прирожденный лидер? (N-) 41a 46a 77b
Ты сможешь сказать все что угодно, чтобы получить то, что ты хочешь? (P+) 62a 57ab 44b
В компаниях без тебя скучно и неинтересно? (N-) 33a 50a 70b
У тебя никогда не было проблем с законом? (P+) 52a 56a 35b
Как ты думаешь: почти всеми людьми можно манипулировать? (M+) 54a 48a 40a
Ты считаешь, что о других полезно знать что-то, что можно использовать 
против них? (M+) 49a 46a 42a
Тебе нравится подкалывать неудачников? (P-) 30a 45ab 56b
Если кто-то заденет тебя, потом пожалеет об этом? (P-) 17a 35b 63c
Ты скрываешь от других некоторые вещи о себе? (M+) 40a 41a 31a
Тебе нравится знакомиться с влиятельными людьми? (N-) 33a 31a 40a
Считаешь ли ты нужным делать все, чтобы влиятельные люди были на твоей 
стороне? (M±) 32a 29a 38a
Ты избегаешь опасных ситуаций? (P-) 21a 32ab 42b
Ты согласен, что люди не будут хорошо работать, пока их не заставишь? (M-) 18a 41b 35b
Нужно ли избегать открытого конфликта с окружающими —  с учетом того, 
что они могут быть полезны в будущем? (M-) 21a 36ab 36b
А ты можешь вести себя непорядочно по отношению к другим? (P±) 33a 28a 30a
Ты согласен, что свести с кем-то счеты надо не торопясь, дождавшись под-
ходящего момента? (M-) 35a 27ab 22b
Ты требуешь, чтобы к тебе относились с уважением, которого ты заслужива-
ешь? (N-) 13a 24ab 35b
Прежде чем что-то делать, ты стараешься убедиться, что результаты будут 
выгодны именно тебе, а не кому-то другому? (M-) 21a 23a 26a
А говорят о тебе, что ты неуправляем? (P-) 11a 20a 14a
Бывает, что тебя сравнивают со знаменитыми людьми? (N±) 10ab 6b 14a

Примечание. К_поз —  контрастная группа с предъявлением позитивного пре-стимула; Ф —  фоновая группа; К_нег —  контраст-
ная группа с предъявлением негативного пре-стимула. Одинаковыми подстрочными буквенными индексами в одной строке от-
мечены статистически не различающиеся (p > 0.05), а разными индексами —  статистически различающиеся значения (p < 0.05) 
по критерию χ2; двойной буквенный индекс свидетельствует об отсутствии статистических различий с остальными значениями 
в строке. Контрастные значения выделены жирным шрифтом. Строки с негативными ответами (свидетельствующими о высо-
кой выраженности ТТ-черт) выделены серым фоном.

Таблица 4. Коэффициенты корреляций отношения к объекту и субъективной оценки значимости его отдельных 
суждений в общей выборке участников

Формулировка вопроса и тип ответа на него Компоненты отношения к объекту
Когнитивный Эмоциональный Поведенческий

Ты обычный человек? (N+) -0.11a

Можно сказать, что ты особенный? (N+) -0.10*
Как по-твоему: глупо раскрывать свои секреты? (M+) 0.11* 0.14** 0.12*
У тебя никогда не было проблем с законом? (P+) -0.16*** -0.15** -0.16***
Тебе нравится подкалывать неудачников? (P-) 0.16** 0.15** 0.17***
Если кто-то заденет тебя, потом пожалеет об этом? (P-) 0.13** 0.12* 0.11*
Считаешь ли ты нужным делать все, чтобы влиятельные 
люди были на твоей стороне? (M±)

0.11* 0.14**

Примечание. * р ≤ 0.05, ** р ≤ 0.01, *** р ≤ 0.001. Незначимые коэффициенты корреляции исключены из таблицы.
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нарциссизм обнаруживает с ними положительные 
корреляции [14].

Вопреки нашим ожиданиям было обнаружено, 
что субъективное представление об информатив-
ности вербального поведения объекта не является 
надежным прогностическим фактором формиро-
вания отношения к нему. Во-первых, корреляции 
между оценками информативности ответов объек-
та и компонентами отношения к нему оказались 
достаточно малочисленными, а во-вторых, слабы-
ми с точки зрения коэффициентов детерминации. 
Принимая во внимание это ограничение, отметим, 
однако, что объективно значимыми для формиро-
вания отношения к амбивалентному объекту ока-
зались вербальные признаки психопатии: они об-
наружили связь со всеми компонентами аттитю-
да —  отрицательную в случае их выраженности 
и положительную в случае их отсутствия. При этом 
содержательно значимой являлась информация 
о нарушении закона, а также проявлениях жесто-
кости и агрессивности в социальном взаимодей-
ствии. Признаки нарциссизма, а именно заявления 
объекта о собственной исключительности, напро-
тив, затрагивали лишь отдельные компоненты ат-
титюда: вызывали негативный эмоциональный или 
поведенческий отклик. Проявления макиавеллиз-
ма обнаружили неожиданные связи с компонента-
ми аттитюда. Утверждение о нежелании раскры-
вать свои секреты способствовало формированию 
целостного позитивного аттитюда, а неопределен-
ный ответ о привлечении влиятельных сторонни-
ков (“не знаю, трудно сказать”) был положительно 
связан с эмоциональным и поведенческим компо-
нентами отношения. На наш взгляд, на основании 
этих данных нельзя говорить о закономерных свя-
зях проявлений макиавеллизма с отношением к его 
носителю. Первое утверждение могло активизиро-
вать устоявшуюся позитивную коннотацию с защи-
той личных данных, к тому же оно было первым 
в списке вопросов и его запоминание могло быть 
обусловлено эффектом края. Что касается второго 
утверждения, оно не несло никакой информации 
о наличии или отсутствии черты и, соответственно, 
могло быть наполнено любой субъективной 
интерпретацией.

Таким образом, наши результаты свидетель-
ствуют о расхождении между субъективными и объ-
ективными факторами формирования отношения 
к амбивалентному объекту на основе его вербаль-
ных проявлений. Субъективно наиболее значимы-
ми являются проявления нарциссизма, однако объ-
ективно сформированное отношение к объекту 
в большей степени определяется проявлениями 
психопатии. С точки зрения потенциального 

ущерба взаимодействие с психопатической лич-
ностью является более опасным, чем взаимодей-
ствие с нарциссической личностью [4]. В этом 
смысле, в логике теории управления ошибками, иг-
норирование нарциссических проявлений должно 
быть менее вероятным, чем игнорирование психо-
патии. В то же время нарциссизм наряду с экстра-
версией является заметной (observable) чертой [17], 
а соответственно, его проявления в большей степе-
ни привлекают внимание и проще выводятся 
на уровень сознания и рассматриваются как осно-
вания формирования отношения.

Как и предполагалось, значимость негативных 
вербальных проявлений объекта после предъявле-
ния экстремально негативного пре-стимула снижа-
ется, подчиняясь закону контраста. В то же время 
после предъявления экстремально позитивного 
пре-стимула подобного эффекта не наблюдается. 
На наш взгляд, это можно объяснить большей субъ-
ективной значимостью пре-стимульных негативных 
характеристик, которая приводит к их лучшему за-
поминанию и формированию устойчивого кон-
текстного фона (перцептивной точки отсчета).

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют обозначить важные составляющие вербаль-
ного информационного воздействия, которые 
обладают повышенной значимостью для формиро-
вания социального аттитюда в отношении амбива-
лентного Другого. При этом открытым остается во-
прос об эффектах контрастного прайминга на вос-
приятие выраженных валентных образов —  очевид-
но “хорошего” и “плохого” Другого. Полученные 
результаты позволяют предположить, что пре-сти-
мульный негативный прайминг может обладать 
сходными эффектами на сдвиг оценок и в этом 
случае.

Ограничениями настоящего исследования сле-
дует признать возраст и социальный статус респон-
дентов. Опираясь на данные, полученные Ю.В. Кра- 
савцевой и Т.В. Корниловой [4], свидетельствую-
щие о более высокой выраженности межличност-
ной интолерантности к неопределенности у сту-
дентов по сравнению с менеджерами, можно пред-
положить, что у представителей других социальных 
групп восприятие амбивалентного (неопре- 
деленного) Другого будет иметь специфические 
особенности.

ВЫВОДЫ

1. В процессе восприятия амбивалентного Дру-
гого наибольшей субъективной значимостью обла-
дают такие высказывания объекта, которые 
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свидетельствуют о выраженности у него “темных” 
(а не “светлых”) черт. Наибольшее внимание субъ-
екта восприятия привлекают проявления нарцис-
сизма, однако объективно они в меньшей степени 
связаны с итоговым отношением к объекту, чем 
проявления психопатии.

2. В целом сформированное оценочное отноше-
ние к амбивалентному Другому обнаруживает сла-
бые связи с субъективными представлениями 
о вербальных источниках его формирования.

3. Субъективная значимость вербальной инфор-
мации находится под влиянием контекстного фак-
тора, связанного с валентностью пре-стимульных 
объектов: экстремально “хорошего” и экстремаль-
но “плохого” Другого. Экстремально негативный 
пре-стимульный персонаж существенно ослабляет 
субъективную значимость негативных и усиливает 
значимость позитивных вербальных проявлений 
целевого объекта, действуя по принципу контра-
ста. В свою очередь, экстремально позитивный 
пре-стимульный персонаж обнаруживает лишь сла-
бую тенденцию к обратному эффекту: ослаблению 
субъективной значимости позитивных проявлений 
Другого.
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Abstract. The study is devoted to the problem of cognitive patterns appear during perception of the Other when 
receiving uncertain information about his/her Dark Triad traits. The goal is to determine the characteristics 
of verbal information that falls into the attentional focus, when assessing his/her ambivalent image, and to 
trace the dynamics of this information under conditions of pre-stimulus exposure. The hypothesis of a higher 
subjective significance of negative information about the Other, as well as its subjective weakening in conditions 
of extremely negative pre-stimulus, is being tested. The study involved 406 students from 17 to 32 years old 
(M = 20.4, SD = 1.56), 114 male and 292 female. The participants were asked to estimate the ambivalent Other 
who answered the questions of Dark Triad Short Questionnaire, demonstrating alternately “dark” and “light” 
features, and also to indicate which responses of the object helped to form a final attitude to him. The 
participants of the two contrasting groups were asked also to estimate images of an extremely “bad” (“dark”) 
or “good” person perceiving before the target object, while the participants in the basic group were asked to 
estimate only the ambivalent Other. It was found that negative (not socially approved) expressions of an 
ambivalent Other, were the matter of the greatest subjective importance for respondents. Besides, the 
expressions of narcissism attracted the greatest attention, but were less connected with the attitude components 
than those of psychopathy. In general, the final attitude towards the ambivalent Other reveals weak connections 
with subjective ideas about its verbal sources. It was shown that an extremely negative pre-stimulus reduced 
the subjective significance of negative information (p < 0.05), and an extremely positive one did not have such 
effects. The results are explained in terms of the cognitive concept of the “salience map”, empirical data on 
the priming effects and Error Management Theory.
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Согласно ряду исследований, проведенных рекру-
тинговыми агентствами и интернет-порталами 
по поиску работы, количество соискателей, которые 
лгут при составлении резюме или во время собесе-
дования, может достигать 82% [38]. Показано, что 10 
из 12 студентов (83%) последнего курса готовы сов-
рать, чтобы получить работу [42]. Анализ уголовно-
процессуальной практики выявил, что порядка 30% 
обвиняемых и подозреваемых дают ложные показа-
ния, а 95% —  частично правдивые [2]. При этом спо-
собность распознавать ложь человеком, не имеющим 
специальной подготовки, остается на уровне 50%, 
т.е. случайного угадывания [43; 48]. Естественно, что 
противовесом данному социальному феномену ста-
ла разработка, а затем совершенствование методов 
выявления скрываемой информации: проверка 
на полиграфе, профайлинг, графология и пр., —  по-
лучивших широкое распространение в практике. 
В данной статье осуществляется обзор вышеуказан-
ных методов детекции лжи с сопоставлением их эф-
фективности и перспективами использования.

Первым и основным методом детекции лжи яв-
ляется классический полиграф. Это техническое 
устройство, посредством которого осуществляется 
регистрация динамики ряда физиологических 

показателей: изменения дыхания, потоотделения, 
параметров сердечно-сосудистой системы и др. [21; 
45]. Первые попытки использования изменения ве-
гетативных показателей для выявления лжи пред-
принимались уже во второй половине XIX в. 
В 1870-х годах итальянский физиолог Анжело Мос-
си сконструировал современный аналог плетизмо-
графа, с помощью которого выявил, что пережива-
емые эмоции, в частности страх, изменяют кровя-
ное давление. Впоследствии итальянский кримина-
лист Чезаре Ломброзо использовал эти идеи для 
установления причастности опрашиваемого лица 
к расследуемым событиям. Первые прототипы по-
лиграфа в его современном понимании, а также 
специально разработанные тесты появились 
в  начале XX в. благодаря работам американского 
психолога Вильяма Марстона [46]. В современных 
полиграфах регистрируются те же показатели,  
что и раньше, однако произошел переход с черни-
лопишущих аппаратов на компьютерные, а ме-
тодологическая база многократно расширилась. 
Сама проверка представляет собой специально ор-
ганизованную процедуру, где по определенным 
правилам испытуемому задаются вопросы, инфор-
мацию по которым требуется выяснить [45].
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Аннотация. Способность выявлять ложь в высказываниях других людей человеком, не прошедшим спе-
циального обучения, колеблется на уровне случайного угадывания. При этом, как показывают исследо-
вания, значительное количество соискателей различных должностей, а также людей, находящихся под 
следствием, скрывают информацию для достижения собственных целей. В настоящее время в практиче-
ской деятельности применяются различные методы выявления лжи: контактный и бесконтактный поли-
граф, графология, профайлинг, голосовой анализатор и пр. Кроме того, существует большой класс ак-
тивно развивающихся методов (ЭЭГ, фМРТ, спектроскопия и др.), которые в последующем могут вне-
дриться в практику. При этом каждый из существующих методов основан на разной методологической 
базе, а также использует индуктивную или дедуктивную модель описания обнаруженных явлений, что 
выражается в различной эффективности. В данной статье осуществляется обзор вышеуказанных методов 
детекции лжи с сопоставлением их эффективности и перспективами использования.
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Полиграф часто упоминается в СМИ и популяр-
ной литературе под названием “детектор лжи”, что 
не совсем корректно. Не существует такого изме-
нения физиологических показателей, которое бы 
однозначно указывало на сокрытие человеком зна-
чимой информации. С данным пунктом связана 
основная критика полиграфа, заключающаяся 
в том, что испытуемый, находящийся в ситуации 
тестирования, может не лгать, но испытывать раз-
личный спектр эмоций: страх, раздражение и пр. 
[17; 50]. Например, А. Мосси зарегистрировал вне-
запное учащение пульса одной испытуемой, про-
изошедшее вследствие того, что она увидела 
на полке книжного шкафа череп, который напом-
нил ей о ее болезни. Таким образом, изменение по-
казателя было вызвано испытанным чувством стра-
ха. Однако за длительную историю развития поли-
графа были выработаны, а затем усовершенствова-
ны тестовые методики, позволяющие учитывать 
данные факты, что позволило превратить недоста-
ток в преимущество [1; 15]. Эффективность поли-
графа по данным метаанализа различных исследо-
ваний составляет до 95% (в среднем —  90%), одна-
ко во многом зависит от квалификации эксперта 
[19; 39].

Бесконтактный полиграф методически представ-
ляет собой его обычную версию, но технически фи-
зиологические показатели регистрируются без не-
посредственного наложения датчиков на тело че-
ловека. Это позволяет снизить стресс, вызванный 
установкой датчиков. Кроме того, открываются 
перспективы для негласного использования поли-
графа, например, в оперативно-розыскной дея-
тельности [16]. Исполнение бесконтактного поли-
графа возможно в двух видах. Во-первых, исполь-
зование специальных датчиков, размещаемых 
в обивке стула. Посредством них происходит ре-
гистрация сердечно-сосудистой деятельности ис-
пытуемых (пульсация сосудов на спине или ягоди-
цах), из чего затем математически могут быть по-
лучены расчетные показатели (частота сердечных 
сокращений и пр.), а также кривая дыхания (см., 
напр., [1; 6]). Таким образом, будет иметься ряд по-
казателей, зафиксированных в процессе общения, 
в целях последующего анализа. Другой способ 
предполагает дистантную регистрацию показате-
лей. Сейчас существуют технические устройства, 
основанные на эхолокации и способные регистри-
ровать дыхание и сердцебиение непосредственно 
на расстоянии [3]. Данная технология успешно 
применяется в сомнологических исследованиях, 
где размещение датчиков на теле человека создает 
существенный дискомфорт во время сна. Однако 
использование бесконтактного полиграфа не избав-
ляет от необходимости проведения тестирования 

в методически корректно организованных услови-
ях. В таком случае эффективность классического 
и бесконтактного полиграфа будет сопоставима.

Профайлинг. В узком смысле он представляет со-
бой совокупность приемов по выявлению скрыва-
емой информации на основе анализа вербального 
и невербального поведения человека [4; 13; 33]. 
Сам термин “профайлинг” был заимствован 
из криминалистики и связан с работами Ганса 
Гросса, в которых он рассматривал личность пре-
ступника через призму совершенного преступле-
ния. Это дало основу для составления психологи-
ческого портрета преступника, что помогало, на-
пример, при раскрытии серийных убийств. Широ-
кое практическое применение профайлинга стало 
возможно благодаря работам сотрудников ФБР 
Джона Дугласа и Роберта Ресслера в 1970-х годах 
[29]. Параллельно с этим проводились исследова-
ния Пола Экмана по выявлению универсальных 
эмоций, присущих каждому человеку, независимо 
от той культурной среды, к которой он принадле-
жит [23]. В дальнейшем им была создана система 
кодирования лицевых экспрессий, на основе кото-
рой происходит анализ выражения лица для выяв-
ления акта лжи [46].

При выявлении сознательного сокрытия инфор-
мации, используя профайлинг, испытуемого опра-
шивают в виде свободного рассказа о расследуемом 
событии или в виде ответов на заранее подготов-
ленные вопросы (полуструктурированное интер-
вью). В этот момент анализируются его поза, вы-
ражение лица, особенности речи (громкость, пау-
зы, тон, уход от темы разговора) и многое другое. 
Совокупность полученных данных затем анализи-
руется для осуществления вывода о причастности 
или непричастности человека к расследуемым со-
бытиям [4; 23; 28; 47]. Эффективность выявления 
лжи с использованием профайлинга составляет 
по разным данным от 74% [48] до 81% [43], что пре-
вышает шанс случайного угадывания у неподготов-
ленного человека, но остается сравнительно ниже 
эффективности полиграфа, а также напрямую за-
висит от степени подготовки эксперта.

Большими преимуществами профайлинга явля-
ются отсутствие необходимости иметь специальное 
оборудование, его оперативность, а также универ-
сальность, т.е. возможность проведения на людях 
разных социальных, религиозных и этнических 
групп. Однако специалист-профайлер должен 
пройти длительное и качественное обучение для 
исключения фактора субъективности при приня-
тии решения, так как в этом случае, в отличие 
от полиграфа, нет объективной регистрации пока-
зателей. Стоит отметить, что современный 
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профайлинг не имеет явной принадлежности 
к психологической науке. Он использует знания, 
умения и навыки из различных областей, что под-
черкивает его сугубо прикладной характер [10] 
и роднит, например, с нейролингвистическим 
программированием. Также используется введение 
собственной терминологии, к примеру, понятия 
“метапрограммы” как фильтров по переработке 
поступающей информации (см. [18]). Кроме того, 
в свободной беседе довольно сложно методически 
проконтролировать, связано ли то или иное пове-
дение испытуемого непосредственно с сокрытием 
информации или же с какими-либо побочными 
факторами, например волнением.

К четвертому методу детекции лжи можно от-
нести голосовой анализатор. Если в традиционном 
полиграфе, а также профайлинге характеристики 
голоса —  одна из анализируемых переменных, 
то в данном анализаторе предпринимается попыт-
ка выявления скрываемых знаний только на осно-
ве голоса испытуемого. Анализу подвергаются 
громкость, высота, тембр голоса, спектральные 
и другие характеристики (в зависимости от произ-
водителя оборудования). Обработка данных проис-
ходит при помощи специальной компьютерной 
программы. Беседа может проводиться в виде как 
свободного диалога, так и строгого интервью [14; 
34; 44]. Причем строгое интервью в виде однослож-
ных вопросов по типу тех, что задаются в процессе 
тестирования на полиграфе, позволит дифферен-
цировать изменения голоса, вызванные сокрыти-
ем информации или влиянием других переменных 
(стресс от самой ситуации тестирования, простуд-
ные заболевания и др.).

Первые исследования голоса для распознавания 
лжи, а также прототипы приборов появились 
в 1970-х годах. Несмотря на достаточно обширные 
исследования в этой области, эффективность голо-
совых анализаторов остается сомнительной. Про-
цент правильных попаданий остается либо на уров-
не случайного угадывания [32], либо несколько его 
превышает и достигает 71% [34]. Единственным 
преимуществом данной технологии является отсут-
ствие необходимости установки датчиков на тело 
человека [44], а также возможность негласного ис-
пользования, например, в оперативно-розыскной 
деятельности.

Далее следует область графологии, под которой 
в широком смысле понимают учение, исследующее 
связь почерка и личностных характеристик чело-
века [22; 46]. В книге Л.Г. Алексеева с соавторами 
[20] приводится пример почерковедческой экспер-
тизы предсмертных записок лиц, покончивших 
жизнь самоубийством, как доказательство 

взаимосвязи психофизиологического состояния 
человека с характеристиками его письма. При этом 
частота встречаемости выявленных признаков 
(снижение грамотности, повторы или пропуски 
букв, изменение интервалов и пр.) колебалась от 17 
до 46%. Таким образом, они составляли от пятой 
части до половины всей выборки, что достаточно 
редко. С точки зрения криминалистической экс-
пертизы возможно установить, что написание тек-
ста осуществлялось в необычных условиях (стоя, 
сидя, в движущемся транспорте) или при необыч-
ном внутреннем состоянии (усталость, болезнь, 
опьянение). При этом остается затруднительным 
дифференциация этих условий [5]. Нельзя про-
вести прямую параллель между определенным со-
стоянием (ложью) и конкретной характеристикой 
письма.

В настоящее время графология признается нена-
учной [7], но сохраняется тенденция по ее исполь-
зованию в оценке личности в рамках подбора пер-
сонала [46], а также выявлению скрываемой ин-
формации по характеристикам почерка [20; 49]. 
При проведении подобной процедуры испытуемо-
го просят написать ряд развернутых предложений 
по проверяемым событиям, а также несколько ме-
нее значимых фактов (место рождения, прожива-
ния и т.д.). Написанный текст затем подвергается 
анализу: размер букв, межбуквенный и межсловес-
ный интервал, наклон текста, его содержание и пр. 
Преимущество графологии заключается в отсут-
ствии необходимости иметь специальное оборудо-
вание, быстроте проведения тестирования, воз-
можности дистанционного анализа текста, но она 
имеет крайне сомнительную доказательную эффек-
тивность. Графология, как и профайлинг, являет-
ся прикладной дисциплиной [7]. В ней накопление 
знания происходит индуктивным путем, т.е. путем 
синтеза эмпирически полученных фактов (корре-
ляций) с попыткой их интерпретации, что приво-
дит к малой объяснительной способности и сниже-
нию точности выводов [8].

К шестому способу выявления скрываемой ин-
формации можно отнести группу активно развива-
ющихся методов, в рамках которых в настоящий 
момент отмечаются успешные исследования. Од-
нако на их основе пока не развиты полноценные 
методики по детекции лжи, а также нет их широ-
кого распространения в практической деятельно-
сти ввиду различных причин (имеются противоре-
чивые результаты исследований, громоздкость про-
цедуры и пр.). Сюда относится, например, анализ 
электрической активности головного мозга чело-
века (электроэнцефалография). Показано, что 
во время сокрытия информации изменяются 
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амплитуда и латенция компонента P300 потен-
циала, связанного с событием [11; 24]. Качество 
классификации испытуемых (лгут/не лгут) колеб-
лется на уровне 74–85% [25; 37].

К другому активно развивающемуся в рамках де-
текции лжи методу можно отнести функциональную 
магнитно‑резонансную томографию (фМРТ). В про-
цессе множества исследований были выявлены 
различные зоны мозга, активные в процессе целе-
направленного сокрытия информации: височно-
теменная область, префронтальная кора и др. [12; 
36]. При этом отмечаются методологические проб-
лемы, не позволяющие прийти к единому резуль-
тату. Многие исследования проводятся в модели-
руемых ситуациях, что приводит к сравнительно 
малой мотивации испытуемых по сравнению 
с людьми, находящимися, например, под след-
ствием и проходящих реальную проверку на поли-
графе. Следовательно, снижается экологическая 
валидность [26]. Также отмечается тенденция ин-
терпретировать полученные результаты в рамках 
локализационизма, когда обман считается функ-
цией отдельной зоны мозга. Однако в последнее 
время при рассмотрении акта сознательного со-
крытия информации происходит переход от анали-
за структур мозга к анализу их функциональных 
связей [12; 35]. Результативность детекции лжи 
с использованием фМРТ составляет от 70 до 100%, 
со средним в районе 82% [26; 30].

Далее следует использование трекера движения 
глаз. Выявлен ряд окуломоторных признаков, изме-
няющихся при вынесении ложных утверждений: 
увеличение диаметра зрачка, снижение частоты 
моргания, увеличение времени ответа, ускоренное 
чтение вопроса и пр. Эффективность такой про-
цедуры может достигать 90% [9], но в среднем со-
ставляет 74–85% [31; 40]. Открытым остается вопрос 
возможного противодействия подобному тестиро-
ванию ввиду того, что глазодвигательная активность 
легко поддается сознательному контролю.

Кроме того, имеются исследования с использо-
ванием функциональной околоинфракрасной спект‑
роскопии (functionalnear-infraredspectroscopy, 
fNIRS) в задаче по выявлению сокрытия информа-
ции. Подобный метод нейровизуализации основан 
на измерении концентрации гемоглобина, что 
сходно с применяемым в фМРТ. Причем длина 
волны подобрана таким образом, что окси- и де-
зоксигемоглобин являются самыми крупными аб-
сорбентами, а ткани (кожа, кости черепа) остают-
ся “прозрачными”. По сравнению с фМРТ около-
инфракрасная спектроскопия —  более портативная 
процедура, менее финансово затратная, но с ее по-
мощью нельзя исследовать глубинные структуры 

мозга (более 4 см), а также сравнительно хуже ее 
разрешающая способность [27]. При этом показа-
на связь процесса сокрытия информации с изме-
нением концентрации дезоксигемоглобина в пре-
фронтальной коре [41], а эффективность про-
цедуры может достигать 84% (см, напр., [37]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящее время существуют 
разнообразные способы детекции лжи: как актив-
но используемые в практике, так и развивающиеся. 
Важно понимать, что изменение поведения испы-
туемого, а также комплекса показателей централь-
ной и вегетативной нервной системы может быть 
вызвано как сокрытием информации, так и други-
ми причинами, например повышенной тревожно-
стью, смущением от обсуждения вопросов провер-
ки и пр. [1; 15]. На сегодняшний день только об-
следование с использованием полиграфа в большей 
степени обладает эффективной методикой прове-
дения процедуры, позволяющей дифференциро-
вать сокрытие информации от других испытыва-
емых состояний (см., напр.: [15]). Причем данный 
факт не означает необходимость отказа от других 
описанных методов выявления скрываемой инфор-
мации. Они могут быть хорошими эвристически-
ми методами, например, в практике расследования 
преступлений, где заранее известно, какое деяние 
было совершено, и определен круг подозреваемых 
лиц, а также возможно проведение других опера-
тивных мероприятий по установлению причастно-
сти. В последующем возможно более широкое рас-
пространение вышеуказанных методов детекции 
лжи при увеличении их эффективности.
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Abstract. An untrained person's ability to detect lies in other people's statements fluctuates at the level of ran-
dom guessing. At the same time, as studies show, a significant number of applicants for vacancies, as well as 
people on remand, information concealment in order to achieve their own goals. Currently, various methods 
of detecting lies are used in practice: contact and non-contact polygraph, graphology, profiling, voice analyz-
er, etc. In addition, there is a large class of actively developing methods (EEG, fMRI, spectroscopy, etc.), 
which in the future will be able to be used in practice. Moreover, each of the existing methods is based on a 
different methodological basis, and also uses an inductive or deductive model for describing the discovered 
phenomena, which is expressed in different efficiency. This article provides an overview of the methods of lie 
detection with a comparison of their effectiveness and prospects for use.

Keywords: lie detection, polygraph, profiling, graphology, eye movement tracker, voice analysis, electroen-
cephalography, functional magnetic resonance imaging.
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В современном мире дошкольники активно 
пользуются цифровыми устройствами (ЦУ): сред-
нее ежедневное экранное время детей старшего до-
школьного возраста составляет около 3 ч [7; 8]. Од-
ним из ключевых достижений в старшем дошколь-
ном возрасте является развитие регуляторных 
функций (РФ), которые служат важным предикто-
ром успешности будущего обучения в школе [6; 28]. 
В современной зарубежной психологии под РФ по-
нимается группа когнитивных навыков, обеспечи-
вающих целенаправленное решение задач и адап-
тивное поведение в новых ситуациях [4]. Широко 
используемой и доказавшей свою применимость 
к детскому возрасту [1; 17] на данный момент яв-
ляется модель А. Мияке, в которой выделяются три 

основных взаимосвязанных, но рассматриваемых 
отдельно компонента РФ: 1) рабочая память; 
2) когнитивная гибкость; 3) сдерживающий кон-
троль [26].

Распространенность цифрового досуга среди до-
школьников и “чувствительность” этого возраста 
к развитию РФ обусловливают актуальность изуче-
ния взаимосвязи использования ЦУ и развития РФ 
у современных дошкольников. На данный момент 
проведено мало исследований об использовании 
детьми ЦУ, где сведения собирались бы непосред-
ственно от самих дошкольников [9]. Таким обра-
зом, новизна исследования заключается в том, что 
предпочтения в отношении цифровых активностей 
изучены со слов самих дошкольников.

Существуют два основных направления исследо-
ваний взаимосвязи использования ЦУ и развития 
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Аннотация. Современные дошкольники активно пользуются цифровыми устройствами, что неизбежно 
влияет на развитие их регуляторных функций. Проведено исследование с участием 417 детей в возрасте 
6–7 лет, посещавших детские сады г. Москвы. Показано, что дети, пользующиеся цифровыми устрой-
ствами раз в неделю, имеют более высокий уровень развития слуховой рабочей памяти, когнитивной гиб-
кости и сдерживающего контроля, чем дети, пользующиеся цифровыми устройствами 3–4 раза в неде-
лю. Знание о том, что цифровые устройства можно использовать для общения, и опыт личного исполь-
зования цифровых устройств для общения связаны с более высоким уровнем регуляторных функций. Ос-
ведомленность о возможности использовать цифровые устройства как средство для получения 
информации и передачи ее другим людям связано с более высоким уровнем развития зрительной рабо-
чей памяти. На основе полученных результатов сделан вывод о необходимости контроля со стороны взрос-
лых над использованием цифровых устройств детьми.
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РФ у детей: связь развития РФ с экранным време-
нем и с контентом. Показано, что длительное вре-
мя, проведенное у экранов ЦУ, связано с более 
низким уровнем развития произвольности у до-
школьников [8; 11; 24; 25; 27], а экранное время 
в раннем детстве отрицательно коррелирует с уров-
нем РФ в 5–7 лет [15; 16]. Показано, что ранний 
возраст начала регулярного просмотра телевизора 
связан с более слабыми РФ в 4–5 лет [27]. Однако 
в ряде исследований выявлено, что корреляции ис-
чезают при учете контента [11; 24] и участия роди-
телей в использовании ЦУ [13]. Также существуют 
результаты, говорящие о том, что у детей, не вхо-
дящих в группы риска по социально-экономиче-
ским критериям, экранное время не связано с уров-
нем РФ, кроме ситуаций критического превыше-
ния его суточных норм [21]. Кроме того, показано, 
что влияние контента на РФ намного более значи-
мо по сравнению с влиянием экранного времени 
[30]. Так, дети, которые смотрят больше материа-
лов, предназначенных для взрослых, имеют более 
низкий уровень РФ [11], а время просмотра дет-
ских образовательных программ положительно 
коррелирует с РФ [24; 30]. В одном из исследова-
ний обнаружено положительное влияние исполь-
зования образовательного мобильного приложения 
на РФ и не обнаружено после просмотра развлека-
тельного мультфильма [19]. В серии эксперимен-
тов показано, что уровень РФ у дошкольников 
ниже после просмотра фантастических мультфиль-
мов по сравнению с уровнем РФ после просмотра 
реалистичных мультфильмов или участия в игре 
или чтении [23].

В большинстве исследований при изучении свя-
зи развития РФ и использования ЦУ часто оцени-
ваются лишь параметры экранного времени и ха-
рактеристики контента. Нам же представляется 
важным также изучение связи РФ с видами дея-
тельности с помощью ЦУ. Ведь именно в деятель-
ности происходит развитие ребенка и освоение 
культурных норм. Потенциальное влияние видов 
цифровой активности на развитие РФ практически 
не освещено в литературе. В связи с этим целью 
данного исследования было изучение взаимосвязи 
развития РФ у дошкольников и различных пара-
метров использования ЦУ детьми.

На основе проведенного анализа литературы 
мы предположили, что частота использования ЦУ 
отрицательно коррелирует с уровнем развития 
РФ. Также мы предположили, что дети, предпо-
читающие развлекательные виды деятельности 
при помощи ЦУ (игры и просмотр мультфиль-
мов), имеют более низкий уровень развития РФ 
по сравнению с детьми, использующими ЦУ 

в том числе для других видов деятельности (свя-
зи, поиска информации и т.д.). Для проверки этих 
гипотез было проведено корреляционное 
исследование.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Выборку составили 
417 детей (202 (48%) мальчика и 215 (52%) девочек) 
в возрасте 6–7 лет (M = 78 месяцев), посещавших 
подготовительные группы муниципальных детских 
садов в Москве.

Процедура исследования. Предварительно были 
получены информированные согласия родителей 
на участие их детей в исследовании. Диагностика 
РФ и беседа об использовании ЦУ проводились 
в индивидуальном порядке в тихом, привычном 
для детей помещении. Ответы на вопросы интер-
вью были записаны на диктофон, затем переведе-
ны в текст.

Методики исследования. Для изучения особенно-
стей использования ЦУ дошкольниками было со-
ставлено полуструктурированное интервью, состо-
ящее из 9 вопросов [3]. Ниже приводятся те вопро-
сы, ответы на которые рассматриваются в данной 
статье:

1. Для чего нужны компьютер, планшет, мо-
бильный телефон?

2. Как часто ты ими пользуешься?
3. Для чего ты их используешь?
4. Если ты соберешься в путешествие в неиз-

вестную страну, как ты узнаешь нужную информа-
цию о стране?

5. Когда ты вернешься из путешествия, как ты 
поделишься с ребятами и близкими своими 
впечатлениями?

Для оценки уровня развития РФ использовался 
апробированный ранее комплекс методик, направ-
ленных на изучение трех основных компонентов 
РФ [2].

Для оценки развития слуховой рабочей памяти 
был использован субтест NEPSY-II [22] “Повторе-
ние предложений”. В методике 17 предложений, 
которые постепенно становятся сложнее для запо-
минания за счет длины и грамматической структу-
ры. Каждое правильно повторенное предложение 
оценивается 2 баллами, повтор предложения с 1 
или 2 ошибками —  1 баллом, 3 и более ошибок  
или отсутствие ответа —  0 баллов (максимум 
34 балла).
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Для оценки зрительной рабочей памяти исполь-
зовался субтест NEPSY-II [22] “Память на кон-
струирование”. Предъявляется картинка, где в раз-
ных ячейках поля расположены цветные рисунки 
(4 пробы: 4, 6, 6 и 8 рисунков на поле). Ребенку по-
казывают картинку в течение 10 с, затем ее убира-
ют, и ребенок должен выбрать нужные рисунки 
из набора, где есть правильные и похожие на них, 
и расположить их в нужных местах на пустом поле. 
В каждом задании начисляется по 2 балла за каж-
дую правильно выбранную карточку (1 балл, если 
выбрана похожая карточка), по 1 баллу —  за каж-
дое правильно указанное место на поле и по 2 бо-
нусных балла —  за каждое полное соответствие 
эталону (правильно выбранная карточка, поме-
щенная в нужное место). Далее подсчитывается 
сумма баллов за содержание (максимум 48 баллов), 
за расположение (максимум 24 балла), сумма бо-
нусных баллов (максимум 48 баллов) и общая сум-
ма баллов (максимум 120 баллов).

Сдерживающий контроль диагностировался при 
помощи субтеста NEPSY-II “Торможение” [22]. 
В данной методике предъявляется серия из 40 фи-
гур (квадратов и кругов или стрелок). Методика со-
стоит из двух частей: задание на называние фигур 
(когда ребенок должен назвать фигуры как можно 
быстрее) и на торможение (когда ребенок должен 
назвать фигуры наоборот: если видит квадрат, го-
ворить “круг”, и т.п.). Фиксируются время, затра-
ченное на выполнение каждого задания в отдель-
ности, количество допущенных ошибок и количе-
ство самоисправлений. Затем эти три показателя 
по таблицам переводятся в комбинированный балл 
(от 1 до 20 баллов).

Когнитивная гибкость оценивалась с помощью 
теста “Сортировка карт по изменяемому призна-
ку” (далее “Сортировка карт”) [31]. Методика со-
держит три серии заданий, в которых ребенок сор-
тирует карты с изображениями зайцев и лодок 
по разным правилам. В первой серии нужно сор-
тировать 6 карт по цвету (красные откладываются 

в одну сторону, синие —  в другую). Во второй 
сортировка 6 карт происходит “по форме” (лод-
ки откладываются в одну сторону, зайцы —  в дру-
гую). В третьем задании ребенок должен, ориен-
тируясь на внешний для цвета или формы сти-
мул —  наличие или отсутствие черной рамки 
на карте, раскладывать 12 карт либо исходя 
из формы, либо исходя из цвета объекта на кар-
тинке. За каждую правильно отсортированную 
карту начисляется по 1 баллу, затем подсчи- 
тывается общее количество баллов (максимум 
24 балла).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Связь экранного времени и развития РФ. В нашем 
исследовании была изучена связь ответов на во-
просы о частоте использования ЦУ и уровнем раз-
вития РФ. При анализе ответов на вопрос № 2 
“Как часто ты пользуешься ЦУ?” мы выделили 
следующие категории: “каждый день”, “3–4 раза 
в неделю”, “по выходным”, “1 раз в неделю” 
и “реже 1 раза в неделю”. Категория “по выход-
ным” была выделена отдельно исходя из того пред-
положения, что то, как дети пользуются ЦУ в вы-
ходные, может отличаться от их использования 
в будни. Всего 5 детей сказали, что пользуются ЦУ 
реже 1 раза в неделю, поэтому эта категория 
не анализировалась.

Все четыре выделенные по частоте использова-
ния ЦУ группы детей статистически значимо раз-
личаются между собой по уровню выполнения 
третьего задания методики “Сортировка карт” 
и общим баллом в данной методике (критерий 
Краскела—Уоллиса: H = 8.310 и H = 7.842, p = 0.040 
и p = 0.049) (табл. 1). Дети, которые пользуются ЦУ 
1 раз в неделю, имеют более высокие баллы в тех же 
заданиях, чем дети, пользующиеся ЦУ каждый день 
(соответственно U = 1565.500, p = 0.037 и U = 
= 1558.000, p = 0.035), и дети, пользующиеся ЦУ 

Таблица 1. Различия средних значений баллов между группами детей, выделенными по частоте использования ЦУ 
(Вопрос № 2 “Как часто ты пользуешься ЦУ?”)

Каждый день  
(n = 168)

3–4 раза в неделю  
(n = 87)

По выходным  
(n = 44)

1 раз в неделю  
(n = 25)

“Сортировка карт”, баллы в задании  
с рамкой 9.19 8.61 9.27 10.28
“Сортировка карт”, общий балл 20.99 20.41 21.11 22.16
“Торможение”, комбинированные баллы 
в задании на называние фигур 10.11 10.47 10.21 11.64
“Память на конструирование”, баллы 
за расположение 20.27 20.58 19.16 20.27
“Повторение предложений”, суммарный 
балл 21.65 20.68 21.43 22.68
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3–4 раза в неделю (соответственно U = 693.500, 
p = 0.005 и U = 707.000, p = 0.007) (см. табл. 1).

Дети, которые пользуются ЦУ 1 раз в неделю, 
лучше выполняют задания на называние в субтесте 
“Торможение”, что отражается в значениях комби-
нированного балла (U = 1401.000, p = 0.035), чем 
дети, которые пользуются ЦУ каждый день (см. 
табл. 1).

Дети, которые пользуются ЦУ 1 раз в неделю, 
имеют более высокие баллы в субтесте “Повторе-
ние предложений” (U = 810.000, p = 0.052), чем дети, 
пользующиеся ЦУ 3–4 раза в неделю (см. табл. 1).

При этом дети, пользующиеся ЦУ только по вы-
ходным, имеют более низкие баллы за запомина-
ние пространственного расположения фигур в суб-
тесте “Память на конструирование”, чем дети, 
пользующиеся ЦУ 3–4 раза в неделю (U = 1483.000, 
p = 0.042) (см. табл. 1).

Связь предпочитаемых видов деятельности при 
помощи ЦУ и развития РФ. Помимо изучения свя-
зи между частотой использования ЦУ и развитием 
РФ, мы исследовали, как с развитием РФ связаны 
виды цифровых активностей, которые предпочи-
тают дети. В нашем исследовании 75% детей (308 
человек) ответили на вопрос № 1 “Для чего нужны 
ЦУ?”, что для общения. Эти дети имеют статисти-
чески значимо более высокие результаты в методи-
ке “Повторение предложений”, чем дети, которые 
не упоминали возможность использования ЦУ для 
общения (соответственно 21.84 и 20.47 баллов; 
U = 12928.500, p = 0.011).

В вопросе № 3 “Для чего ты обычно использу-
ешь ЦУ?” категория ответов “общение” также ока-
залась наиболее показательной. Дети, которые 

сказали, что пользуются ЦУ в том числе для обще-
ния, имеют статистически значимо более высокие 
баллы в третьем задании методики “Сортировка 
карт” и общий балл в данной методике, чем дети, 
не использующие ЦУ для общения (соответственно 
U = 11 569.000, p = 0.013 и U = 11 523.500, p = 0.012) 
(табл. 2). Также дети, которые сказали, что пользу-
ются ЦУ в том числе для общения, статистически 
значимо быстрее выполняют задания в методике 
“Торможение” (U = 11 220.500, p = 0.011) (см. 
табл. 2).

Последние два вопроса интервью подразумева-
ли, что ребенку требуется представить гипотетиче-
скую ситуацию путешествия в другую страну. 
Целью этих вопросов было пронаблюдать, упомя-
нут ли дети при ответе использование ЦУ для по-
иска информации о новой стране и для возможно-
сти поделиться впечатлениями после поездки или 
будут отвечать, не вспоминая про ЦУ.

Дети, которые в ответе на вопрос № 4 о том, как 
они могут узнать информацию о новой стране, упо-
мянули поиск в Интернете, по сравнению с неупо-
мянувшими это детьми, имеют статистически зна-
чимо более высокие баллы за запоминание содер-
жания в субтесте “Память на конструирование” 
(табл. 3).

Аналогичная картина наблюдается в ответах 
на вопрос № 5 о том, как дети поделятся впечатле-
ниями о поездке в другую страну. Дети, которые 
упомянули использование ЦУ, имеют более высо-
кие баллы в методике “Память на конструирова-
ние” (табл. 4).

Таблица 2. Различия средних значений баллов между группами, выделенными в зависимости от того, пользуется ли 
ребенок ЦУ для общения (Вопрос № 3 “Для чего ты используешь ЦУ?”)

Использует ЦУ  
для общения (n = 97)

Не использует ЦУ  
для общения (n = 287)

“Сортировка карт”, баллы в задании с рамкой 9.65 8.93
“Сортировка карт”, общий балл 21.52 20.73
“Торможение”, время выполнения, с 48.64 51.49

Таблица 3. Различия средних значений баллов между группами, выделенными в зависимости от того, упоминает ли 
ребенок поиск информации в Интернете (Вопрос № 4 “Как ты узнаешь информацию о новой стране?”)

Упоминает поиск  
информации  

в Интернете (n = 237)

Не упоминает поиск 
информации  

в Интернете (n = 84)
U-критерий  

Манна—Уитни
Уровень  

статистической 
значимости (p)

“Память на конструирова-
ние”, баллы за содержание 40.20 37.14 8455.000 0.040
“Память на конструирова-
ние”, бонусные баллы 26.35 22.96 8498.000 0.046
“Память на конструирова-
ние”, общий балл 87.19 79.17 8366.500 0.030
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Целью данной работы было исследование и ана-
лиз взаимосвязи особенностей использования ЦУ 
современными дошкольниками и развития различ-
ных компонентов их РФ.

Связь экранного времени и развития РФ. Наше ис-
следование показало, что дети, которые пользуют-
ся ЦУ 1 раз в неделю или по выходным, имеют 
по сравнению с более часто пользующимися ЦУ 
детьми более высокие показатели по методикам, 
оценивающим уровень слуховой рабочей памяти, 
когнитивной гибкости и сдерживающего контроля. 
Наиболее вероятная причина данной закономер-
ности кроется в роли контроля со стороны родите-
лей. Скорее всего, дети, которые пользуются ЦУ 
реже, лучше справляются с заданиями, направлен-
ными на диагностику РФ, потому что взрослые 
ограничивают время использования, оказывая це-
ленаправленное влияние, в том числе через 
общение.

Исходя из полученных результатов можно пред-
положить, что использование ЦУ 1 раз в неделю 
и по выходным более оптимально для развития РФ 
дошкольников, чем ежедневное. Этот вывод допол-
няет и согласуется с данными о том, что существует 
оптимальное время использования ЦУ для детей 
5–6 лет —  не более 1 ч в день [8; 10]. Так, показа-
но, что использование ЦУ свыше нескольких ча-
сов в день коррелирует с более низкими показате-
лями РФ [8; 11; 15; 16; 24; 25; 27].

Однако важно учитывать, что само по себе 
экранное время без учета того, что именно ребенок 
делает при помощи ЦУ, не отражает характер по-
тенциальных влияний ЦУ и не является самостоя-
тельно значимым критерием для оценки их влия-
ния. С точки зрения культурно-исторического под-
хода ребенок усваивает культурные ценности 
и нормы поведения из содержания деятельности, 
в данном случае из цифровых активностей 

и медиаконтента. Поэтому крайне важна роль 
взрослого в выборе таких видов деятельности до-
школьников при помощи ЦУ, которые бы способ-
ствовали развитию ребенка.

Предпочитаемые виды деятельности при помощи 
ЦУ и развитие РФ. Исследование показало, что 
дети, которые сказали, что пользуются ЦУ в том 
числе для общения, имеют статистически значимо 
более высокий уровень когнитивной гибкости 
и сдерживающего контроля, чем дети, не исполь-
зующие ЦУ для общения. Также было установлено, 
что дети, которые упоминают о том, что ЦУ мож-
но использовать для общения, имеют статистиче-
ски значимо более высокие результаты по методи-
ке, оценивающей уровень развития слуховой рабо-
чей памяти, чем дети, которые не упоминали воз-
можность использования ЦУ для общения. Итак, 
и знание о том, что ЦУ можно использовать для об-
щения, и опыт личного использования ЦУ для об-
щения связаны с более высоким уровнем РФ. Воз-
можно, это связано с тем, что навыки произволь-
ности лучше всего приобретаются с помощью не-
структурированных и социальных (нецифровых) 
игр, а также в процессе живого общения [12; 14]. 
Можно предположить, что дети, которые общают-
ся при помощи ЦУ, имеют и более активное живое 
общение с другими людьми, что, в свою очередь, 
способствует развитию РФ.

Кроме того, можно предположить, что уровень 
РФ выше у тех детей, которые используют ЦУ для 
общения, благодаря роли родителей. Дело в том, 
что использование ЦУ как средства связи требует 
участия со стороны взрослых, ведь об этом спосо-
бе использования ЦУ ребенок может узнать толь-
ко от взрослых. Тут стоит вспомнить идею Л.С. Вы-
готского о культурном и натуральном использова-
нии объектов культуры [5]. Культурные способы 
использования объекта не лежат в логике натураль-
ных свойств и являются скрытыми, их освоение 
предполагает раскрытие этого способа со стороны 

Таблица 4. Различия средних значений баллов между группами, выделенными в зависимости от того, упоминает ли 
ребенок возможность поделиться впечатлениями с использованием ЦУ (Вопрос № 5 “Как ты поделишься 
впечатлениями о поездке?”)

Говорит, что поделится 
впечатлениями  

с использованием ЦУ  
(n = 232)

Говорит, что поделится 
впечатлениями  

без использования ЦУ  
(n = 109)

U-критерий 
Манна—Уитни

Уровень  
статистической 
значимости (p)

“Память на конструирова-
ние”, баллы за содержание 40.00 36.89 10 795.000 0.029
“Память на конструирова-
ние”, баллы за расположе-
ние 20.50 18.94 10 666.500 0.019
“Память на конструирова-
ние”, общий балл 85.91 78.88 10 866.500 0.036
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взрослого. Самостоятельные действия ребенка без 
руководства взрослого будут натуральными 
и не выявят его культурных, предметных свойств. 
Использование ЦУ для общения является вариан-
том культурного использования, а использование 
ЦУ для игр и просмотров видео —  натурального. 
Таким образом, ЦУ может быть использовано как 
культурное средство, т.е. способствовать вхожде-
нию ребенка в культуру и использоваться для взаи-
модействия с другими людьми. Способность 
вспомнить и назвать в ЦУ разные свойства (и “иг-
рушку”, и средство связи) доступна дошкольнику 
при хорошо развитой когнитивной гибкости. Воз-
можно, дети с низким уровнем РФ тяготеют к ис-
пользованию ЦУ исключительно в развлекатель-
ных целях, так как эта функция ЦУ легкодоступна 
и не требует усилий со стороны РФ. Поэтому дети 
с низким уровнем РФ реже называют ответы кате-
гории “общение”.

В работе показано, что использование ЦУ как 
средства для получения информации и передачи ее 
другим людям (поиск информации о новой стране 
или понимание возможности показать фото с по-
мощью ЦУ) значимо связано с уровнем развития 
зрительной рабочей памяти дошкольников. Дан-
ный результат представляется закономерным, по-
скольку именно зрительная рабочая память 
по сравнению с другими компонентами РФ наибо-
лее задействована при работе с информацией 
на экране ЦУ. Так, например, в ряде исследований 
показано, что подростки, увлекающиеся компью-
терными играми, успешнее находят необходимый 
объект в зрительных заданиях [20] и у них больше 
доступный объем внимания и скорость переработ-
ки информации [18].

Ограничения работы и перспективы дальнейших 
исследований. К ограничениям нашей работы отно-
сится корреляционный характер исследования, ко-
торый не позволяет говорить о влиянии использо-
вания ЦУ на РФ дошкольников. В связи с этим 
нами планируется проведение лонгитюдного ис-
следования. Результаты существующих лонгитюд-
ных исследований позволяют предположить, что 
есть двунаправленная связь между использовани-
ем ЦУ и РФ: дети с трудностями внимания и само-
контроля могут особенно тяготеть к активному ис-
пользованию ЦУ [29].

Следующим ограничением нашей работы явля-
ется отсутствие учета семейных факторов, так что 
нельзя исключать того, что именно они играют ве-
дущую роль с точки зрения влияния на уровень РФ. 
Так, есть исследования, которые показывают, что 
ключевую роль в развитии произвольности играют 
семейная среда и социальный статус семьи [24]. 

Кроме того, есть исследования, показывающие, что 
уровень развития РФ у дошкольников не связан 
с просмотром телевизора, но связан с качеством 
домашней учебной среды, а также количеством 
и качеством детско-родительских взаимодействий 
[13]. Более того, в русле культурно-исторического 
подхода важно отметить, что и виды деятельности 
при помощи ЦУ, и экранное время опосредованы 
тем, как к этому относятся значимые взрослые 
люди и с кем ребенок пользуется ЦУ. Ведь именно 
во взаимодействии со взрослым содержание “циф-
ровой деятельности” и экранное время обретают 
смысл и значение.

ВЫВОДЫ

1. Показано, что дети, которые пользуются ЦУ 
1 раз в неделю или по выходным, имеют более вы-
сокий уровень развития слуховой рабочей памяти, 
когнитивной гибкости и сдерживающего контроля, 
чем дети, которые пользуются ЦУ 3–4 раза 
в неделю.

2. Также показано, что и знание о том, что ЦУ 
можно использовать для общения, и опыт личного 
использования ЦУ для общения связаны с более 
высоким уровнем всех трех компонентов РФ.

3. Осведомленность о возможности использо-
вать ЦУ как средства для получения информации 
и передачи ее другим людям связано с более высо-
ким уровнем развития зрительной рабочей 
памяти.

4. При наличии контроля со стороны взрослых 
и общения дети будут использовать ЦУ наиболее 
благоприятным и развивающим образом.
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Abstract. Modern preschoolers are active users of digital devices, which affects their development of executive 
functions. To study how the features of using digital devices and the development of executive functions are 
related in preschool children, we conducted a study involving 417 children aged 6–7 years who attended kin-
dergartens in Moscow. The study showed that children who used digital devices once a week had a higher lev-
el of development of auditory working memory, cognitive flexibility and inhibition than children who used dig-
ital devices 3–4 times a week. Also, the study showed that both awareness of the ability to use digital devices 
for communication and personal experience of using digital devices for communication were associated with 
higher levels of executive functions. In addition, awareness of the ability to use digital devices as a means to get 
information and pass it to others was associated with higher levels of visual working memory development.

Keywords: preschool children, digital devices, media use, screen time, executive functions, working memory, 
cognitive flexibility, inhibitory control.
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Известный голландский исследователь Г. Хофс-
теде предложил модель структуры культурных 
представлений различных стран. Основополага-
ющим в данной структуре было то, что представи-
тели определенных стран по-своему формулируют 
собственные культурные представления, которые 
определяют образ своей страны [33]. Такие куль-
турные представления в целом можно определить 
как отраженные в сознании образы явлений и фе-
номенов культуры с фиксированным в определен-
ной степени, но в то же время уникальным социо-
культурным значением [23]. И данные компонен-
ты подвергаются активной трансформации, осо-
бенно в последнее время [3; 4; 7].

В недавних эмпирических исследованиях было 
показано, что представления граждан о России яв-
ляются сложным феноменом [13–15]. Были 

рассмотрены такие его компоненты, как отноше-
ния к физическим и историческим символам стра-
ны, отношение к различным категориям образа ге-
роя страны. Также была продемонстрирована по-
пытка интерпретации ценностного-смыслового со-
держания образа страны. Без внимания остался 
лишь слой ритуалов и ценностно-смысловое отно-
шение к ним, которое формирует в определенной 
степени образ страны для ее граждан.

Ритуалы несут в себе актуальность проблемы 
формирования образа страны в русле общей пси-
хологии, так как ритуал рассматривается как носи-
тель значения, которое является особым пятым 
квазиизмерением образа мира, по выражению 
А.Н. Леонтьева.

Образ своей родной страны для каждого чело-
века несет в себе основополагающую роль, имен-
но он во многом определяет образ мира человека, 
его ценностные ориентиры и поведенческие пат-
терны [12]. И особенно важным при формирова-
нии этого образа становится то место, тот образ 
собственного региона, где человек вырос 

DOI: 10.31857/S020595920017738-7

Ключевые слова: ритуалы, праздники, культурные представления, восприятие, образ России, образ 
региона, ценностно-смысловое отношение, молодежь из различных макрорегионов страны.

Аннотация. Исследование направлено на изучение значимости различных категорий праздников, выбор 
которых определяет отношение современной молодежи к образу своей страны и своего региона. Подчер-
кивается, что ритуалы имеют важное значение в формировании культуры. Наиболее выразительной фор-
мой ритуалов выступают праздники, которые определяют принадлежность личностной самоидентифи-
кации, а также формируют чувство принадлежности к своей стране и своему региону. Были представле-
ны следующие категории праздников: государственные праздники; региональные праздники; религиоз-
ные праздники; семейные праздники; Новый год, День Победы (9 мая); “мужские” праздники; “женские” 
праздники; спортивные праздники. В исследовании приняли участие 318 респондентов из различных 
макрорегионов России. Результаты исследования показали, что респонденты по-разному воспринимают 
праздники лично для себя, для представителей своего региона и для жителей России в целом. Также вы-
явлена дифференцированность в оценке значимости тех или иных праздничных ритуалов для представи-
телей различных макрорегионов страны.
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и сформировался как личность. Для молодежи на-
шей страны образ России изначально складыва-
ется из тех представлений, которые были получе-
ны на территории их “малой Родины” [26].

Эмпирические исследования показывают, что 
понятие “Родины” в сознании россиян прежде все-
го связывается с местом их рождения —  как со стра-
ной в принципе, так и с конкретным регионом 
и городом. А категория “мой народ” также связы-
вается в сознании россиян с определенной терри-
торией, на которой человек вырос [31].

Образ региона несет в себе целый комплекс со-
циокультурных детерминант, формирующихся 
на основе мифологии территории и ее мифотвор-
чества, исторической памяти региона, местных 
традиций, местных обычаев и духовно-религиоз-
ных праздников, региональных и городских празд-
ников [9; 10].

В этом аспекте для изучения слоя ритуального 
составляющего образа наиболее репрезентативным 
объектом исследования могут стать именно различ-
ные категории праздников. Государственные 
праздники имеют самую тесную связь с теорией 
и ценностями культуры, они понятны в большин-
стве случаев только представителю определенной 
культуры, в отличие от символов и героев, которые 
могут восприниматься и сторонними наблюдате-
лями [11; 28].

Сразу стоит отметить, что понятия “ритуал” 
и “праздник” имеют важные смысловые отличи-
тельные особенности и не могут быть приравнены 
друг к другу. Но вместе они представляют собой 
единый социальный и психологический феномен: 
если ритуал несет в себе четкий сценарий, то празд-
ник определяет именно процессуальную сторону 
исполнения данного сценария. Любой праздник 
раскрывает в себе исполнение сценария определен-
ного ритуального обряда, а ритуал вполне может 
обходиться без своего исполнения в виде празднич-
ного процесса [8].

Такое различие подчеркивается и в аспекте по-
нимания ритуального обряда как выполняющего 
свою основную функцию в коммуникации между 
всеми членами общества, как живыми, так и умер-
шими. В этом кроется его особая мистическая и ри-
туальная составляющая [24]. Между тем как празд-
ник направлен на сплочение общества здесь и сей-
час, в обретении единства и создании общего пси-
хологического поля среди ныне живущих его 
граждан [5].

В рамках данного исследования предполагается 
изучить взаимосвязь ритуала и праздника. Однако 
сразу стоит отметить, что понятие “ритуал” несет 

в себе условно более глубокое наполнение, связан-
ное с религиозным мышлением, более глубинным 
восприятием на уровне личностных переживаний. 
Праздник же предлагает оформление данного ри-
туального сценария в официальное событие, кото-
рое формирует особую психологическую реаль-
ность единения представителей одной социальной 
группы.

В своем исследовании М.И. Воловикова вместе 
с коллегами обращает внимание на то, что основ-
ной смысл государственного праздника для каждо-
го индивида всегда заключался в обретении душев-
ного и духовного единства с другими гражданами. 
Основные впечатления о празднике связаны с чув-
ством общности и единения с другими людьми. 
Смысл праздника состоит в связывании личност-
ных переживаний индивида вместе с историей сво-
его народа, своей семьи, с традициями и мировоз-
зренческими ценностями своей культуры [5]. В та-
ком же ключе региональные праздники выступают 
связующим звеном для жителей определенного ре-
гиона. Именно они формируют отношение к обра-
зу своего региона и определяют его ценностно-
смысловое содержание.

Многие исследователи указывают на то, что 
праздник несет в себе особый сценарий ритуаль-
ных действий, который реализуется в строгих рам-
ках культурных особенностей определенной стра-
ны [1; 16; 20]. Праздничная культура представляет 
собой пространство для развития личности, позво-
ляет переносить свои субъективные мироощуще-
ния на уровень государства, сопереживания всеми 
гражданами [6].

Для образа страны праздники имеют особое зна-
чение, так как процессуально выражают собой го-
сударственные ритуалы [25; 27]. Поэтому именно 
изучение восприятия различных категорий празд-
ников стало центральным для данного исследова-
ния. В связи с чем раскрывается важная проб-
лема —  какое отношение у молодых граждан скла-
дывается к основным праздникам России и на-
сколько это отношение отличается на уровне 
представлений о стране в целом и на уровне пред-
ставлений о собственном регионе.

Феномен праздника определяет собой условия, 
которые формируют идеалы и ценности индиви-
дов, объединяет их в единую целостность [17]. 
В праздничном обряде человек обретает свою це-
лостность с обществом в результате процесса иден-
тификации, что выделяется современными иссле-
дователями, как модель процесса становления 
культурной, региональной и гражданской иденти-
фикации личности [22].
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Многие исследователи пытались классифици-
ровать ритуалы, опираясь на их основное ценност-
но-смысловое содержание. Наиболее интересной 
и жизнеспособной выглядит классификация риту-
алов на четыре главные группы по событиям, зна-
чимым для отдельного индивида или группы лиц 
[2; 18; 21; 29], представленная следующим образом: 
1) магические и религиозные ритуалы; 2) кризис-
ные и календарные ритуалы; 3) ритуалы интенси-
фикации (сплачивания); 4) ритуалы перехода.

Первая группа соответствует ритуалам, носящим 
культовый или священный характер. Вторая груп-
па связана с ритуалами, носящими периодический 
характер, привязанными к календарному году. 
Третья группа представляет ритуалы, которые ор-
ганизуются для повышения степени групповой 
сплоченности, противостояния нарушению равно-
весия групповой жизни. Четвертая группа раскры-
вает ритуалы, направленные на последовательное 
прохождение индивидом стадий своего жизненно-
го пути. В ходе процесса инициации происходит 
приписывание определенного социального стату-
са, момент изменения индивидуальной идентично-
сти. Сюда частично входят и календарные ритуалы 
[30].

Ритуалы несут в себе определенный сценарий, 
который реализуется в ходе праздничной деятель-
ности [30; 32]. Поэтому данная классификация ри-
туальных сценариев берется за основу в данном ис-
следовании при описании и анализе отношения 
к праздникам у молодежи, проживающей в различ-
ных макрорегионах страны.

В связи с этим целью данного исследования 
было изучение значимости и ценностно-смысло-
вого содержания различных категорий праздников, 
влияющих на отношение современной молодежи 
к образу своей страны, к образу своего собствен-
ного региона.

Основная гипотеза исследования состояла в том, 
что ритуалы, выраженные в форме праздников, 
в представлении молодежи будут различаться в трех 
случаях выбора: при выборе наиболее значимых 
праздников лично для себя, при выборе наиболее 
значимых праздников для жителей своего региона 
и при выборе наиболее значимых праздников для 
жителей России в целом.

МЕТОДИКА

Участники исследования. Исследование проходи-
ло в марте—мае 2020 г. в период пандемии 
 COVID-19. В опросе приняло участие 1610 человек. 
Для обработки было взято 318 анкет, которые были 

заполнены правильно и полностью. Средний воз-
раст всей выборки колеблется от 14 до 28 лет 
(M = 21.5, SD = 7.2). В исследовании приняли учас-
тие молодые люди, проживающие в восьми макро-
регионах России (Центральная Россия, Север Рос-
сии, Черноземье, Юг России, Поволжье, Урал, Си-
бирь и Дальний Восток). Из них 64% составляли 
женщины и 36% — мужчины.

Процедура исследования. Респондентам предлага-
лось рассмотреть значимость определенных празд-
ников на разных уровнях идентификации: личном, 
региональном и на уровне страны. Участникам ис-
следования необходимо было определить для каж-
дого уровня наиболее значимые ритуальные собы-
тия, выраженные в форме праздников. Работа про-
водилась методом анкетирования на онлайн-плат-
форме Testograf.ru.

В анкете респондентам необходимо было вы-
брать три наиболее значимых группы праздников 
из представленных девяти категорий. Данные ка-
тегории составлялись на основе теоретических 
предпосылок и эмпирических результатов работ 
М.И. Воловиковой с коллегами [5; 6].

В итоге были выделены следующие группы 
праздников: государственные праздники (День не-
зависимости, День конституции, День народного 
единства и т.д.); региональные праздники (День го-
рода, День региона, местные праздники); религи-
озные праздники (Крещение, Пасха, Рождество 
и т.д.); семейные праздники (день рождения, име-
нины, годовщина и т.д.); Новый год; День Победы 
(9 мая); “мужские” праздники (День защитника 
Отечества, День ВДВ и т.д.); “женские” праздники 
(Международный женский день (8 марта), День ма-
тери и т.д.); спортивные праздники (Олимпийские 
игры, Чемпионаты мира и т.д.). В последнем вари-
анте респондент мог предложить свою собственную 
классификацию праздников и указать ее.

Результаты анкетирования подвергались статис-
тическому анализу в программе SPSS (статистиче-
ский критерий Кохрана) и частотному анализу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для первичной обработки результатов исследо-
вания использовался статистический критерий 
Кохрана. Данный критерий позволяет оценить 
меру различий между несколькими связанными 
выборками по непараметрическому критерию.

В итоге были обнаружены следующие законо- 
мерности:
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1. Относительно трех категорий праздников 
(спортивные праздники, “мужские” праздники, 
Новый год) была обнаружена значимая связь 
(p > 0.05) между ответами респондентов для различ-
ных уровней предпочтений (для себя лично, для 
жителя своего региона, для жителя России);

2. Для всего остального массива категорий 
праздников такой значимой связи не было обнару-
жено (p < 0.05).

Результаты статистической обработки по катего-
риям праздников, у которых была обнаружена зна-
чимая связь, представлены в табл. 1.

Количественный анализ результатов выбора рес-
пондентами наиболее важных праздников для себя 
лично, для жителя собственного региона и для жи-
теля России представлен на рис. 1.

На представленном рисунке особо стоить отме-
тить три категории праздников, которые получили 
значительно большее число упоминаний среди рес-
пондентов, чем другие. Этими категориями стали 
День Победы (9 мая), Новый год и семейные 

праздники, которые стали значимыми для респон-
дентов на всех представленных уровнях (личном, 
региональном, на уровне страны).

Но стоит отметить существенные отличия, свя-
занные с данными уровнями. На рис. 2 представ-
лены количественные результаты по наиболее зна-
чимым праздникам лично для каждого участника 
исследования.

Большая часть респондентов наиболее важной 
категорией праздников лично для себя отметила 
семейные праздники (день рождения, именины, 
годовщина и т.д.). Именно они непосредственно 
влияют на формирование индивидуальной иден-
тичности человека и имеют для него большое эмо-
циональное значение.

На втором и третьем местах с существенным от-
рывом оказались категории праздников Нового 
года и Дня Победы. Здесь проявляется уровень со-
циальной идентичности индивида, так как для него 
лично важно участвовать в событиях, которые свя-
зывают его с собственной социальной группой. 
В выборе Дня Победы проявляется культурно- 

Таблица 1. Оценка значимости различий между представлениями лично для респондента, для жителя собственного 
региона и для жителя России для категорий спортивных праздников, “мужских” праздников и Нового года 
по критерию Кохрана

Статистические критерии Спортивные праздники “Мужские” праздники Новый год
N 318 318 318
Q Кохрана 3.5 2.2 2.5
Ст. св. 2 2 2
Асимптотическая значимость 0.170 0.336 0.281
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Рис. 1. Рейтинг наиболее значимых категорий праздников для себя лично, для жителя собственного региона и для жителя Рос-
сии в представлении респондентов из различных макрорегионов страны, %
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исторический контекст, имеющий важное значение 
для каждого конкретного индивида. Новый год —  
это праздник будущего, надежда каждого человека 
на то, что его жизнь станет лучше. И у каждого та-
кие надежды связаны с собственным личным вос-
приятием. А День Победы —  это праздник про-
шлого, памяти о своих семейных героях, об исто-
рии своей семьи.

Стоит также отметить, что на четвертом месте 
расположилась категория религиозных праздни-
ков, которая значительно обогнала все другие 
оставшиеся варианты. Лично для каждого респон-
дента оказывается важной религиозная составля-
ющая культуры, связанная с религиозными 
ритуалами.

На рис. 3 представлены количественные резуль-
таты по наиболее значимым праздникам в пред-
ставлении респондентов о жителях собственных 
регионов.

Для жителей регионов, в представлении участ-
ников исследования, наиболее важными оказались 
категории праздников (в порядке их важности): 
День Победы, Новый год, региональные, религи-
озные и семейные праздники. Свой образ региона 
и привязку к нему респонденты строят в прямой 
зависимости от образа своей страны, вбирая в себя 
весь ее культурно-исторический контекст. Но важ-
ную роль в их представлении играют и местные 
праздники, которые определяют ритуалы каждого 
конкретного региона. Интересно отметить, что 

лично для себя респонденты не считают особо важ-
ными региональные праздники, но в их представ-
лении для жителей собственного региона это име-
ет особое значение.

На первое место по важности событий, в отли-
чие от важности лично для себя, для представите-
лей собственных регионов переместился праздник 
Дня Победы. Представления о собственном 
регионе и его жителях для молодежи связаны 
с историческими символами страны, играют важ-
ную роль при формировании образа региона.

На рис. 4 представлены количественные резуль-
таты по наиболее значимым праздникам для стра-
ны в целом в представлении молодежи, прожива-
ющей в различных макрорегионах России.

Для жителей России, в представлении участни-
ков исследования, наиболее важными оказались 
категории праздников Дня Победы, Нового года, 
религиозные, семейные и государственные празд-
ники. По-прежнему двумя лидерами являются ка-
тегории праздников Дня Победы и Нового года, 
имея такие же показатели, как и для жителей соб-
ственных регионов. Но особо интересно отметить, 
что религиозные праздники оказываются выше го-
сударственных и семейных праздников.

Получается, что в целом региональные и госу-
дарственные праздники не несут особой значимо-
сти лично для каждого конкретного индивида. 
Но в их представлении для типичного россиянина 
и типичного жителя их региона они имеют важное 
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Рис. 2. Рейтинг наиболее значимых категорий праздников лично для респондента по всей выборке, %
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значение. Хотя и уступают в значимости категории 
религиозных праздников.

Также в ходе исследования предпринималась по-
пытка рассмотреть значимость представленных 
праздников для респондентов, которые прожива-
ют в различных макрорегионах России. Получен-
ная картина в процентном соотношении значимо-
сти государственных и региональных праздников 

для респондентов из различных макрорегионов 
страны представлена на рис. 5.

Данный рисунок показывает неоднородную кар-
тину значимости государственных праздников (см. 
рис. 5, а) для респондентов, которые представляют 
разные макрорегионы России. Особенно выделя-
ются из общих данных показатели молодежи 
из Поволжья и Центральной России. Для предста-
вителей из данных макрорегионов наблюдается 
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Рис. 3. Рейтинг наиболее значимых категорий праздников в представлении респондентов для жителей собственных регионов, %
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наименьшее процентное содержание ответов 
(≈20%) с выделением категории государственных 
праздников как особо значимых для жителей Рос-
сии в целом.

Ситуация сильно меняется, если обратиться 
к рассмотрению категории региональных праздни-
ков (см. рис. 5, б). Здесь также показатели для пред-
ставителей различных регионов не выглядят одно-
родно. Молодежь из Центральной России оцени-
вает категорию региональных праздников для жи-
телей своего региона значительно ниже (27%), чем 
респонденты из других макрорегионов. Стоит так-
же отметить, что представители макрорегиона Се-
вера для себя лично оценивают выше остальных 
значимость региональных праздников (28%).

Отношение к значимости праздников Нового 
года и Дня Победы показано на рис. 6.

Праздник Нового года (см. рис. 6, а) лично для 
себя и для жителя своего региона набирает самые 

низкие значения у представителей макрорегионов 
Черноземья и Юга России. Молодежь этих регио-
нов не так сильно ценит этот праздник, как осталь-
ные жители России.

Рейтинг значимости праздника Дня Победы 
(9 мая) для представителей различных макрорегио-
нов продемонстрирован на рис. 6, б. По данному 
празднику можно наблюдать наиболее сбалансиро-
ванную по показателям картину для молодежи 
из всех представленных макрорегионов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные в ходе исследования данные согла-
суются с результатами эмпирических исследований 
М.И. Воловиковой, в которых три категории празд-
ников (День Победы, Новый год и семейные празд-
ники) также были наиболее значимыми для испы-
туемых из различных регионов России [6]. Только 
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в данном исследовании раскрывается их значи-
мость на различных уровнях идентификации: для 
себя лично, для жителя своего региона, для жите-
ля России.

Ритуалы в виде праздников играют важную роль 
в жизни индивида. Если на личностном уровне для 
молодежи оказываются важнее праздники, связан-
ные с семьей и ближним социальным окружением, 
то на региональном и государственном уровне наи-
более значимыми праздниками выступают Новый 
год и День Победы. Данные праздники восприни-
мается на разных уровнях идентичности и соеди-
няет в себе как личные эмоциональные пережива-
ния индивида, так и эмоциональное чувство еди-
нения с жителями своего региона, с жителями всей 
России. Такие эмпирические выводы согласуются 
с исследованием Л.В. Матвеевой с коллегами, 
в ходе которого обнаружилось, что школьники 
и студенты из Москвы рассматривают праздники 
Нового года и парад Дня Победы (9 мая) как осо-
бого рода важные ритуалы в жизни страны [19].

Также нельзя оставить без внимания тот факт, 
что представленные категории праздников имеют 
свои значимые отличия для молодежи на уровне 
лично для себя, на уровне для жителя своего ре-
гиона и на уровне для жителя страны. Те праздни-
ки, которые респонденты считают наиболее значи-
мыми лично для себя, не совпадают с теми катего-
риями праздников, которые они считают значимы-
ми для представителей своего региона и для 
жителей России. Насчет двух последних уровней 
у молодежи складываются во многом стереотипные 
суждения, которые влияют на их выбор в степени 
значимости праздников и которые обусловлены ак-
туальной повесткой дня СМИ [13]. И данные суж-
дения становятся важными элементами в форми-
ровании образа своего региона и образа страны 
в целом.

По итогам исследования можно предварительно 
говорить о том, что ценностно-смысловое содер-
жание представлений молодежи о праздниках скла-
дывается по-разному в зависимости от рассматри-
ваемого ими уровня идентичности. На личностном 
уровне респонденты склонны наиболее высоко 
оценивать семейные ценности, традиции своего 
рода и ближнего окружения. На уровне представ-
лений о жителе собственного региона оказывают-
ся важными ценности, направленные на единство 
своей социальной группы, на ощущение и осозна-
ние себя частью чего-то большего, что имеет еди-
ные культурные и исторические корни. На уровне 
представлений о жителе своей страны респонден-
ты отмечают не только культурно-историческое 
единство, но и единую религиозную основу, 

которая укрепляет соотнесение себя с другими жи-
телями страны. Именно такая интегрирующая роль 
ценностно-смысловой сферы обусловливает внут-
реннюю готовность личности к выбору определен-
ных средств и способов реализации целей своей 
жизнедеятельности. Она формирует образ соб-
ственного региона и страны в целом, поэтому вы-
явленная структура отношения к праздникам и не-
сет в себе столь актуальную и значимую сферу 
изучения.

Еще одним важным результатом исследования 
можно считать то, что респонденты из отдельных 
макрорегионов России по-разному оценивают зна-
чимость выделенных категорий праздников. Прак-
тически по всем праздникам были продемонстри-
рованы значимые различия. Наиболее устойчивой 
к оценкам стала категория праздников Дня Побе-
ды, которая в целом не сильно отличается среди 
молодежи из различных макрорегионов (см. 
рис. 6, б). Это может говорить о том, что организа-
ция на государственном уровне различных мас-
штабных мероприятий, посвященных Дню Побе-
ды, действительно способствует массовости узна-
вания данного праздника и повышает значимость 
его для молодежи по всей стране. Появляются но-
вые ритуалы, связанные с Днем Победы: Георгиев-
ская ленточка, Бессмертный полк, военная форма. 
Происходит трансформация ритуальных действий, 
которая способствует повышению значимости 
праздника для всех граждан страны.

Кроме того, приведенная в теоретической части 
данной статьи классификация основных ритуалов 
позволяет соотнести полученные наиболее попу-
лярные праздники для молодежи России из различ-
ных регионов страны по разным категориям. 
Праздник Дня Победы следует отнести к группе 
ритуалов интенсификации. Данный праздник спо-
собствует сплочению жителей страны перед па-
мятью угрозы прошлого и противостоит наруше-
нию целостности гражданской и региональной 
идентичности.

Праздник Новый год следует отнести в группу 
кризисных и календарных праздников. Действи-
тельно Новый год позволяет преодолеть опреде-
ленный кризисный период и приводит к ожиданию 
новых, более приятных событий. Особенно хоро-
шо это проявилось по итогам 2020 г. Пандемия ко-
ронавируса COVID-19 так повлияла на психику от-
дельных индивидов и общественные процессы це-
лых государств, что в массовой культуре сложился 
вызов к скорейшему окончанию 2020 г. и наступле-
нию нового периода жизни без пандемии в новом 
году.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 1

68 ЛИТВИНОВ

Семейные праздники следует отнести к группе 
ритуалов перехода, так как данные события напря-
мую связаны с окончанием и началом жизненных 
этапов конкретного индивида.

Религиозные праздники принадлежат к группе 
магических и религиозных ритуалов, связанных 
с конкретными персонифицированными святыми 
образами и значимых для всего общества в целом.

Региональные праздники можно соотнести 
с группой ритуалов интенсификации, так как они 
нацелены на сплочение социальной группы внутри 
региона, на формирование единообразного образа 
собственного региона. По такому же принципу 
и государственные праздники относятся к данной 
группе, но уже нацелены на формирование едино-
образного образа страны.

Спортивные праздники можно отнести сразу 
в две группы: кризисных и календарных ритуалов 
и ритуалов перехода. Данные праздники обычно 
приурочены к определенным датам, имеют соб-
ственный календарь и организуются для преодоле-
ния кризисных событий, связанных с межкультур-
ной коммуникацией. Но также спортивные празд-
ники несут в себе и приписывание для индивидов 
определенного нового статуса, перехода на новый 
индивидуальный уровень.

Женские и мужские праздники относятся к груп-
пе ритуалов интенсификации, так как являются 
важными событиями, способствующими группо-
вой сплоченности в рамках одной гендерной 
группы.

ВЫВОДЫ

1. Для молодежи из различных регионов России 
оказались наиболее важными три категории празд-
ников: семейные, День Победы, Новый год. Это три 
категории праздников, которые оказываются зна-
чимыми как на уровне лично для участника иссле-
дования, так и на уровне его представлений о жи-
теле своего региона и о жителе страны в целом.

2. Существуют количественные и качественные 
различия в выборе молодежью наиболее важных 
праздников лично для себя, для представителей 
своего региона и для жителей России. Меняется 
сама структура и иерархия значимости праздников 
для этих трех уровней. Молодежь не всегда соотно-
сит собственные личностные предпочтения с теми, 
которые они ожидают от представителей своего ре-
гиона, от жителей страны.

3. У молодежи, проживающей в различных мак-
рорегионах страны, выявлены особенности 

в оценивании значимости различных категорий 
праздников. Для представителей каждого отдель-
ного макрорегиона складывается своя иерархия 
значимости представленных категорий праздни-
ков. И различия между оценкой респондентов 
из отдельных макрорегионов существенны между 
собой, что позволяет говорить о формировании 
особых региональных предпочтений. Что, в свою 
очередь, может свидетельствовать о том, что спе-
цифика образа каждого конкретного региона 
влияет на специфику формирования представле-
ний об образе страны в целом.
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Abstract. This study was aimed at studying the significance of various categories of holidays, the choice of which 
determines the attitude of modern youth to the image of their country and their region. It is emphasized that 
rituals are important in shaping the culture of a particular country or region. The most expressive form of rit-
uals are holidays, which determine the belonging of both personal self-identification and form a sense of be-
longing to their country, their region. The following categories of holidays were presented: public holidays; re-
gional holidays; Religious holidays; family holiday; New Year; Victory Day (May 9); “Men’s” holidays; “Wom-
en’s” holidays; sports recreation. The study involved 318 respondents from various macro-regions of Russia. 
The results of the study showed that respondents perceive holidays differently for themselves, for representa-
tives of their region and for the inhabitants of Russia as a whole. Differentiation was also revealed in the as-
sessment of the significance of certain holiday rituals for representatives of different macroregions.

Keywords: rituals, holidays, cultural performances, perception, image of Russia, image of the region, value-se-
mantic attitude, youth from various macro-regions of the country.
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Большинство современных исследований, про-
водимых в психологии и нейронауках, имеют сугу-
бо научные цели, направленные на приумножение 
фундаментального научного знания, и относитель-
но далеки от практического применения их резуль-
татов. Ежегодно в отечественных и зарубежных 
журналах публикуются десятки статей, посвящен-
ных фундаментальным темам: исследованию памя-
ти и внимания, принятия решений, процессов ре-
шения задач и проблем и т.п. Вместе с тем среди 
множества этих тем есть одна, которая, с одной 
стороны, порождает немалое количество публика-
ций, а с другой —  имеет сугубо практическую на-
правленность. Речь идет о разработке технологии 
взаимодействия между человеком и компьютерным 
устройством без прямого физического контакта —  
создании интерфейсов “мозг–компьютер” (ИМК).

Естественным является вопрос о том, на каком 
этапе своего развития находится технология ИМК. 
Часто для оценки развития новой технологии ис-
пользуется концепция “цикла шумихи” (Hype 

cycle), предложенная компанией Gartner [11]. Со-
гласно этой концепции любая технология (с мо-
мента своего появления до интеграции в повсе-
дневную жизнь) проходит пять стадий:

— появление первых публикаций о новой техно- 
логии;

— пик чрезмерных ожиданий, когда технология 
становится популярной и люди ждут от нее слиш-
ком многого;

— период “избавления от иллюзий”, когда вы-
являются недостатки новой технологии и в обще-
стве наблюдается некое разочарование и даже от-
каз от дальнейшей работы с ней;

— стадия преодоления недостатков, когда инте-
рес к технологии возвращается, и технология на-
чинает постепенно внедряться в коммерческих 
проектах;

— последняя стадия, когда общество наконец 
адекватно оценивает плюсы и минусы новой тех-
нологии и она прочно занимает свою нишу в жиз-
ни общества. Данная стадия получила название 
“плато продуктивности” [11].

DOI: 10.31857/S020595920017071-4

Ключевые слова: интерфейс “мозг–компьютер”, ЭЭГ, Р300, медленные потенциалы коры.

Аннотация. Представлен информационно-аналитический обзор основных принципов, лежащих в осно-
ве разработки интерфейсов “мозг–компьютер”. В первой части обзора проводится анализ принципов, 
лежащих в основе интерфейсов, с использованием регистрации электрической активности мозга. В ка-
честве таких принципов рассмотрены: использование устойчивых зрительных вызванных потенциалов, 
медленных потенциалов коры, компонента Р300 и характеристик спектра электрической активности моз-
га. Анализ актуальных работ по данной тематике показывает, что современные технологии позволяют 
обеспечить достаточно высокую точность опознания управляющего сигнала в таких интерфейсах. Вместе 
с тем главная проблема — медленная (по сравнению с традиционными интерфейсами) скорость генера-
ции команд. Эта проблема является серьезным препятствием на пути внедрения технологии неинвазив-
ных нейроинтерфейсов в практику.
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Ответ на вопрос о том, на какой же из стадий на-
ходится технология ИМК, не очевиден. Cо времен 
пионерских публикаций Vidal [33] до появления 
на рынке коммерческих предложений наподобие 
продуктов от фирм Emotive (https://www.emotiv.
com/) или Neurosky (http://neurosky.com/), ИМК-
технология прошла большой путь развития. На нем 
были и чрезмерные ожидания, и периоды разоча-
рований. На современном этапе развития потенци-
ал ИМК-технологии реализован не полностью. 
В настоящее время как коммерческий продукт 
ИМК-технология по большей части служит для 
развлечения и экспериментов отдельных энтузиас-
тов-исследователей. Наблюдается эпизодическое 
применение ИМК в области ухода за пациентами. 
По данным некоторых авторов, количество клиен-
тов у фирм, предлагающих ИМК-решения для ра-
боты с пациентами, крайне мало (по сравнению 
с развлекательной индустрией). Можно предполо-
жить, что ИМК-технология благополучно минова-
ла четыре первые стадии. Однако на “плато про-
дуктивности” она пока не вышла.

В настоящем обзоре будут рассмотрены принци-
пы, лежащие в основе существующих интерфейсов 
“мозг–компьютер” и современных ИМК-техноло-
гий в целом. Путем их анализа будет предпринята 
попытка описать те проблемы, которые препят-
ствуют выходу ИМК технологии на “плато 
продуктивности”.

КЛАССИФИКАЦИЯ  
ИМК-ТЕХНОЛОГИЙ

Как правило, исследования начинаются с попы-
ток классификации изучаемых феноменов. В дан-
ном случае речь пойдет о классификации принци-
пов, положенных в основу ИМК. Любой интер-
фейс “мозг–компьютер” может быть описан в тер-
минах трех функциональных блоков:

1. Блок стимуляции и регистрации биологических 
сигналов. Под ним понимается не только метод ре-
гистрации “управляющего сигнала” —  нейрофи-
зиологических паттернов, которые в дальнейшем 
преобразуются в команды (ЭЭГ, движение глаз 
и т.п.), но и методика его получения.

2. Блок обработки сигналов. Комплекс программ-
но-математических процедур для выделения 
“управляющего сигнала”, а также преобразования 
его в команду компьютера.

3. Исполнительный блок. Набор операций ком-
пьютера, который управляется командами 
пользователя.

На сегодняшний день варианты реализации вто-
рого блока достигли большого разнообразия. Со-
временные разработчики ИМК применяют широ-
кий спектр методов обработки и классификации 
нейрофизиологических паттернов. Так, в работах 
можно встретить как достаточно традиционные ме-
тоды типа регрессии и линейного дискриминант-
ного анализа, так и искусственные нейронные сети 
[14]. Количество вариаций и подходов к обработке 
сигналов велико, их рассмотрение не входило в за-
дачи проведенного анализа.

Ниже представлены варианты классификации 
ИМК на основе принципов работы первого блока. 
Наиболее известным является разделение ИМК 
на инвазивные и неинвазивные интерфейсы [4]. 
Использование инвазивного интерфейса предпо-
лагает проведение хирургической операции на моз-
ге потенциального пользователя (установку элект-
родов или специальных микрочипов). В качестве 
примера можно привести ИМК, основанный 
на электрокортикографии (ЭКоГ). Для работы это-
го ИМК необходима имплантация на поверхность 
коры сети из электродов небольшого диаметра 
с небольшой (около 1 см) дистанцией между ними. 
Часто используются сети с большей плотностью 
электродов меньшего размера [15].

В ряде исследований показано, что сигнал ЭКоГ 
от электродов, расположенных таким образом над 
соматосенсорной и моторной областями, при со-
вершении или воображении движения может быть 
использован для управления внешними объектами 
[31]. Предпринимаются попытки разработки тех-
нологии синтеза речи путем регистрации ЭКоГ ре-
чевых зон [1].

Неинвазивные ИМК хирургических операций 
для своей работы не требуют. Для получения управ-
ляющего сигнала используется регистрация элект-
рической активности мозга, движения глаз и т.п.

Маловероятно, что описанные выше инавазив-
ные ИМК имеют шансы на широкое распростра-
нение в будущем. В одном исследовании был про-
веден опрос среди людей с нарушенными физиче-
скими возможностями —  пациентов одной из аме-
риканских клиник. Респондентам задавался ряд 
вопросов, касающихся их отношения к технологии 
ИМК. На ряд вопросов о типе предпочитаемого 
ИМК 84% опрошенных ответили, что предпоч-
ли бы неинвазивный интерфейс, 72% из них были 
готовы к амбулаторной хирургической операции 
(т.е. без госпитализации на длительный срок) 
и только 41% были согласны на  операцию с дли-
тельным пребыванием в больнице [16]. По этой 
причине внимание в данном обзоре будет сосредо-
точено на неинвазивных ИМК-технологиях.
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Помимо деления на инвазивные и неинвазив-
ные, ИМК классифицируются на “зависимые” 
и “независимые” интерфейсы [35]. Независимые 
ИМК не используют стандартные (традиционные) 
каналы вывода команд от мозга пользователя. При-
мером могут служить инвазивные ИМК, приведен-
ные выше. Фактически путем имплантации сетки 
из электродов создается новый канал для подачи 
пользователем управляющего сигнала.

В этом они отличаются от зависимых ИМК. 
В зависимых ИМК используются “традиционные” 
каналы, т.е. каналы передачи информации, кото-
рые и так используются человеком в обычной жиз-
ни. Примером могут служить интерфейсы, осно-
ванные на видеорегистрации движений глаз [18] 
или электроокулограмме [3].

Еще одна классификация на основе принципов по-
лучения управляющего сигнала была предложена Zan‑
der с коллегами [41]. Они выделяют три типа ИМК:

— “активные ИМК”, где пользователь безуслов-
но инициирует команду, которая передается блоку 
управления;

— “реактивные ИМК”, где пользователь иници-
ирует команду в ответ на определенное воздействие 
блока управления;

— также в своей работе они говорят о новом, 
третьем типе интерфейса — о так называемом пас-
сивном ИМК. В работе этого интерфейса блок 
управления осуществляет “когнитивный монито-
ринг” состояния пользователя, анализируя его наме-
рения и т.п. Это может выражаться в анализе актив-
ности мозга и выделении в нем определенных пат-
тернов, связанных с “намерением действовать” [41].

Конечно, существующие варианты классифика-
ций не ограничиваются вышеописанными. Но для 
описания принципов современных неинвазивных 
ИМК, что является целью настоящего обзора, дан-
ные классификации наиболее информативны.

Для удобства читателя обзор разделен на две 
части. В первой части будут рассмотрены наиболее 
распространенные ИМК —  ИМК, основанные 
на регистрации электрической активности мозга. 
Во второй части будут рассмотрены ИМК, осно-
ванные на регистрации движений глаз и показате-
лях оксигенации крови.

ИМК, ОСНОВАННЫЙ  
НА РЕГИСТРАЦИИ ЭЭГ

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) представляет со-
бой регистрацию разницы электрических потенци-
алов, возникающих между отведением на скальпе 

и индифферентной точкой (монополярная регис-
трация) или другим отведением (биполярная регис-
трация). Со времени своего открытия ЭЭГ являет-
ся самым распространенным методом исследова-
ния активности мозга. Несмотря на погрешности 
в определении пространственной локализации сиг-
нала ЭЭГ (что отчасти может быть исправлено спе-
циальными методами обработки), ЭЭГ имеет хоро-
шее временнóе разрешение, ограниченное лишь 
частотой квантования сигнала. Среди методов, ис-
пользуемых в разработках ИМК, ЭЭГ занимает ве-
дущее положение. Причиной тому является рас-
пространенность метода и отчасти историческая 
традиция. Первые работы, посвященные ИМК, 
были связаны именно с ЭЭГ [33].

Для создания ИМК на базе ЭЭГ исследователи 
используют ряд электрофизиологических феноме-
нов, хорошо изученных в рамках других научных 
направлений. К этим феноменам относятся:

— устойчивые зрительные вызванные потен-
циалы (УЗВП);

— медленные потенциалы коры (МПК);
— потенциал P300;
— спектральные характеристики ЭЭГ.
Устойчивые зрительные вызванные потенциалы. 

Многочисленные исследования показывают, что 
нейроны в зрительной коре головного мозга спо-
собны синхронизировать свою работу с частотой 
ритмично вспыхивающего света. При регистрации 
ЭЭГ это отражается в наличии повторяющихся пи-
ков, частота появления которых синхронна с часто-
той появления вспышек (рис. 1).

Эти пики и получили название “устойчивые зри-
тельные вызванные потенциалы” (steady-state visu-
al evoked potentials, УЗВП). Также этот феномен на-
зывается “реакцией усвоения ритма” (photic driv-
ing rhythm) и используется в качестве метода акти-
вации в клинической практике [13]. УЗВП могут 
быть вызваны стимуляцией слабой интенсивности, 
такой как частота обновления монитора (до 75 Гц), 
когда мелькание не воспринимается на уровне со-
знания [23]. В ряде исследований была показана 
потенциальная возможность использования УЗВП 
для контроля за фокусом внимания субъекта. В си-
туации, когда субъект следит за мигающим светом, 
амплитуда УЗВП значительно увеличивается [19].

Однако многие исследователи отмечают опреде-
ленные недостатки УЗВП. Например, не все час-
тоты стимуляции вызывают стабильные высокие 
ответы. Кроме того, амплитуда УЗВП находится 
в некоторой зависимости от особенностей 
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субъекта и других переменных исследования: цве-
та, размера и контраста зрительных стимулов [42].

Тем не менее ряд исследователей попытались ис-
пользовать УЗВП в качестве управляющего сигна-
ла. Так, в исследовании Guger с соавторами участ-
ники фиксировали взгляд на одном из четырех све-
тодиодов, которые мигали с разной частотой (10, 
11, 12, 13 Гц). В процессе исследования регистри-
ровалась ЭЭГ с затылочных отведений. В исследо-
вании приняли участия 53 человека. После трени-
ровочной серии и обучения классификатора пат-
тернов активности мозга у большинства 

участников точность распознавания сигнала (опре-
деления того, на какой из светодиодов направлен 
взгляд) составила выше 80.2%. Ни у кого из участ-
ников точность не была ниже 60% [12].

В работе Hwang с соавторами предпринималась 
попытка создания QWERTY-клавиатуры, нажатие 
на клавиши которой будет осуществляться при по-
мощи регистрации УЗВП пользователя. Каждой 
клавише была присвоена своя частота мигания 
в полосе частот от 5 до 9.0 Гц (рис. 2). Все частоты 
были подобраны эмпирически после тестирования 
на самих участниках. Частота распределялась 
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Рис. 1. УЗВП, вызванный ритмической стимуляцией с интервалом в 500 мс. Отведение O1 (взято из [13])

Рис. 2. QWERTY-клавиатура и частоты мигания (изображены на клавишах, Гц) (взято из [17])
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последовательно, чтобы свести к минимуму стиму-
ляцию периферического зрения. Минимальная 
разница частот между соседними клавишами со-
ставляла 0.7 Гц. Результаты работы с данной кла-
виатурой показали среднюю скорость набора 
9.39 буквы в минуту и среднюю точность опозна-
ния “нажатия” 87.58% [17].

В работе Lim с соавторами УЗВП были исполь-
зованы для создания “кнопки экстренного вызо-
ва”, которую должны были нажимать здоровые 
участники и пациенты. В качестве кнопки исполь-
зовался небольшой мигающий квадратик в углу 
экрана монитора компьютера. Результаты показа-
ли, что, используя данную технологию, пациенты 
успешно вызывали своих опекунов, хотя нажатие 
кнопки требовало примерно 6.56 с [22].

Медленные потенциалы коры. Еще один нейро-
физиологический феномен, которому нашли при-
менение в разработке ИМК, получил название 
“медленные потенциалы коры больших полуша-
рий” (slow cortical potentials). Под медленными по-
тенциалами коры (МПК) понимается группа по-
тенциалов, развивающихся в интервале с 0.5 с 
до нескольких секунд от вызвавшего их события 
[5]. Так, под определение “медленный потенциал 
коры” подпадает как условное негативное откло-
нение, развивающееся между предупреждающим 
и целевым стимулами [34], так и известный Bere-
itschafts potential, или потенциал готовности [2]. 
Сходство медленных потенциалов заключается 
в том, что они так или иначе связаны с подготов-
кой человека к действию.

Так, условное негативное отклонение наиболее 
выражено в ситуациях, когда при появлении целе-
вого стимула участник должен дать моторный 

ответ [34], а негативный потенциал готовности 
имеет место за 500–800 мс до появления электро-
миограммы, связанной с неким физическим дей-
ствием (например, движением пальца) [6].

Однако интерес разработчиков ИМК к данным 
потенциалам был вызван не только этим. В ряде 
исследований было показано, что участники спо-
собны обучаться управлять амплитудными харак-
теристиками МПК в задачах с биологической 
обратной связью.

В работе Elbert участникам предъявлялся акусти-
ческий предупреждающий сигнал, после которого 
на экране монитора возникало изображение летя-
щей ракеты и двух целей перед ней. Задача участ-
ника состояла в том, чтобы в зависимости от типа 
акустического сигнала навести ракету на верхнюю 
или нижнюю цель. Положение ракеты зависело 
от амплитуды МПК, развивающегося от акустиче-
ского сигнала и регистрировавшегося в области 
вертекса (макушка головы). Эффективность наве-
дения оценивалась начислением или вычитанием 
игровых очков. Эксперимент состоял из двух час-
тей. В первой (обучающей) части участник слышал 
акустический сигнал, видел ракету и игровые очки. 
Во второй части участник слышал только акусти-
ческий сигнал. Результаты исследования показаны 
на рис. 3. Было обнаружено, что участники успеш-
но обучались управлять амплитудой МПК (и, как 
можно понять из рисунка, в данном исследовании 
им являлось условное негативное отклонение) [8].

Подобные исследования инициировали целый 
ряд попыток создать ИМК на основе медленных 
потенциалов.

0 2 4 6 Sec 0 2 4 6 Sec

20 µV

а)

б)

Рис. 3. Стадии научения управлению амплитудой МПК. Результаты усреднения нескольких проб. Левая верхняя четверть —  
1–40 пробы; правая верхняя —  51–90 пробы; левая нижняя —  41–50 пробы; правая нижняя —  91–100 пробы. Черная линия —  
МПК в ситуациях, где необходимо увеличить амплитуду; прерывистая линия —  МПК в ситуациях, где требовалось уменьшить 
амплитуду. а —  МПК с обратной связью; б —  МПК без обратной связи (взято из [8])
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В работе Birbaumer пять пациентов с ограничен-
ной подвижностью использовали МПК для управ-
ления курсором, позволяющим выбирать буквы 
из алфавита на экране монитора компьютера. Ал-
фавит делился на две половины, представленные 
внизу экрана. После выбора участником одной 
из них выбранная часть алфавита разделялась еще 
на две. Такое деление повторялось вплоть до выбо-
ра одной из двух букв. После выбора нужной бук-
вы все начиналось заново. МПК использовался для 
управления движением курсора —  указателя вы-
бранной половины. После обучения участников 
средняя точность опознания команд равнялась 
75%. Скорость набора составила около 2 мин 
на одно слово. Авторы отмечают, что скорость на-
бора слов может быть увеличена путем введения 
подсказок для слов и автозавершения сокращений, 
которые уже существуют в современных програм-
мах [6].

В еще одной работе пациенты с синдромом де-
эфферентации обучались при помощи МПК пере-
двигать курсор на экране компьютера с целью вы-
бора букв. Полученные результаты показывают, 
что после обучения, длительность которого соста-
вила от 3 до 8 недель, можно достичь точности бо-
лее 90% [20].

Связанный с событием потенциал P300 (P3B). 
Потенциал Р300 (P3 wave), как правило, выделяет-
ся в специфической ситуации, а именно когда 
участнику среди череды случайных стимулов (зри-
тельных или акустических) предъявляются целевые 
стимулы (oddball парадигма) [28]. Многие авторы 
разделяют P300 на два субкомпонента Р3а и Р3b, 
которые имеют разную топографию регистрации 
и, возможно, разный генез [38].

Потенциал Р300 имеет высокую амплитуду пика 
и легко выделяется при усреднении. Как правило, 
для выделения Р300 из шума достаточно 35–60 
эпох анализа, что относительно немного, если 
сравнивать с более низкоамплитудными компонен-
тами типа N2 [37]. Однако самым существенным 
качеством Р300 (Р3b) является то, что амплитуда 
потенциала модулируется вниманием участника. 
В качестве примера можно привести рис. 4, взятый 
из статьи Пиктона.

На рисунке показаны различия амплитуды Р300 
в ситуации, когда участник обращает внимание 
на стимул и когда его игнорирует. Следовательно, 
предъявляя участникам различные стимулы, мож-
но понять, на какой из них человек обращает вни-
мание. Участника, в свою очередь, можно попро-
сить обращать внимание на тот стимул, который 
требуется ИМК в качестве команды. Этот принцип 

и лег в основу ИМК, основанного на выделении 
P300.

В качестве примера можно привести одну из пер-
вых работ в этом направлении, работу Farwell 
и Donchin. В данном исследовании участнику 
на экране монитора компьютера предъявлялась 
матрица из букв и знаков 6 на 6 (рис. 5).

В течение каждых 124 мс колонка или строка 
матрицы подсвечивалась на 100 мс (выглядит как 
однократное мигание). Участника просили подсчи-
тывать, сколько раз мигнула колонка или строка, 
содержащая выбранную букву. Связанная с мига-
нием активность мозга регистрировалась в отведе-
нии Pz (теменная область) и усреднялась для каж-
дой полосы и колонки. На основании разности ам-
плитуд выдавалось решение о том, какая из букв 
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Рис. 4. Амплитуда компонента P3b (толстая черная линия) в си-
туации, когда участник обращает внимание на стимул и когда 
игнорирует его (взято из [28])

Рис. 5. Матрица для набора слов (взято из [9])
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была выбрана [9]. В этой работе авторами была 
проанализирована взаимосвязь скорости набора 
букв и точности опознания команд (которая напря-
мую зависит от количества эпох анализа и, следо-
вательно, от времени предъявления). Оказалось, 
что при достижении скорости 1 стимул в 20.9 с точ-
ность опознания будет равняться 80%, в то время 
как увеличив точность до 95%, на выбор одной бук-
вы потребуется 26 с [9].

Появление современных возможностей обработ-
ки сигнала позволило улучшить показатель точно-
сти без увеличения времени набора. В работе Spei-
er с соавторами участники, используя Р300, могли 
печатать не менее шести символов в минуту с точ-
ностью более 84% [31].

В процессе многочисленных исследований 
ИМК, основанных на Р300, были выявлены неко-
торые недостатки. В частности, оказалось, что ам-
плитуда потенциала может редуцироваться со вре-
менем вследствие привыкания к знакомым стиму-
лам [29]. Это уменьшает возможности выделения 
потенциала и сказывается на точности. Кроме того, 
обнаружилась проблема “смежности”, вызванная 
миганием строк или столбцов, которые находятся 
рядом, с целью, которую выбрал участник иссле-
дования. Это приводит к непреднамеренному уве-
личению амплитуды P300 [10]. Современные ис-
следователи пытаются решать эти проблемы раз-
ными способами. Например, в недавней работе Yu 
с соавторами в качестве указателя для букв исполь-
зовалось изображение человеческого лица. В ис-
следовании с участием 15 участников (8 из которых 
были пациентами с синдромом деэфферентации) 
проводилось сравнение между стандартной фор-
мой выделения букв (путем подсвечивания) и не-
стандартной (буквы закрывались изображениями 
лиц). Для решения проблемы смежности вместо 
выделения строк и колонок букв использовалась 
подсветка их случайного набора (рис. 6).

В первом случае от участника требовалось под-
считывать число раз, когда целевая буква подсве-
чивается. Во втором —  число раз, когда целевую 
букву закрывает лицо. Полученные данные пока-
зали, что при работе с “лицевым” интерфейсом 
в течение получаса редукции амплитуды Р300 
не наблюдалось [40].

Спектральные характеристики ЭЭГ. Помимо вы-
деления потенциалов, связанных с событием, 
в разработке ИМК используются и другие электро-
физиологические феномены. В настоящем разделе 
речь пойдет о выделении связанной с событием де-
синхронизации (event related desynchronization, 
ERD) и связанной с событием синхронизации 
(event related synchronization ERS) ритмов.

Частотный (а иногда и визуальный) анализ 
электрической активности мозга позволяет выде-
лить в ней ритмики, характеризующиеся разной ча-
стотой. Помимо этого определенные события мо-
гут привести к явлению десинхронизации —  подав-
лению ритмики. Так, в ситуации спокойного бодр-
ствования резкий звук или громкий хлопок может 
привести к исчезновению альфа-ритма. Это самый 
простой пример связанной с событиями десинхро-
низации (ССД).

Существуют критерии определения ССД, по-
этому не каждое изменение в ритмике ЭЭГ может 
им называться. Данное понятие применимо только 
в том случае, если мощность ритма ярко выражена 
за несколько секунд до события и исчезает после 
него. То же самое можно говорить и о связанной 
с событиями синхронизации: мощность ритма 
не должна быть значительной за несколько секунд 
до события и должна появиться после него [26].

Необходимость анализа спектра налагает опре-
деленные условия на процедуру выявления ССД. 
Для оценки спектра следует анализировать доста-
точно продолжительные интервалы до и после 

а) б) в)

Рис. 6. Экран с ИМК, основанном на выделении Р300: а —  серия с использованием лиц; б —  серия с использованием подсвет-
ки; в —  области регистрации вызванной активности (взято из [40])
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события. В ситуации, когда стимуляция осуще-
ствляется неоднократно, неотъемлемой частью 
анализа данных является усреднение [26].

Применительно к ИМК в литературе, как пра-
вило, упоминается роландический (мю) ритм. 
По частоте данный ритм входит в альфа-диапазон 
(частота роландического ритма составляет 
8–13 Гц). Топографически роландический ритм ре-
гистрируется только над центральной (роландовой) 
бороздой коры больших полушарий [26].

Важнейшим свойством данного ритма является 
его десинхронизация при произвольном движении. 
При этом полушарие, где наблюдается десинхро-
низация, контрлатерально конечности, производя-
щей это движение [26].

Помимо этого ССД роландического ритма на-
блюдается не только при реальном, но и при вооб-
ражаемом движении [27].

Именно эти свойства и сделали данный ритм 
объектом в исследованиях ИМК.

В работе Wolpaw с соавторами люди обучались 
произвольно контролировать роландический ритм 
для управления курсором на экране монитора ком-
пьютера. Регистрация осуществлялась при помощи 
64 электродов. Полученные данные обрабатыва-
лись при помощи компьютерной программы 
(рис. 7).

В ходе 5–10 занятий по 30 мин, проводившихся 
в течение 2–3 недель, участники исследования 
смогли обучиться эффективному управлению соб-
ственными ритмами. Авторы отмечают, что внача-
ле участникам требовалось воображать некое дви-
жение, чтобы взять ритмы под контроль. По мере 
дальнейшего обучения образы использовались все 

реже, а пользователи перемещали курсор так, как 
выполняли бы обычные действия [36].

Помимо роландического ритма во многих иссле-
дованиях также показана эффективность исполь-
зования бета-ритмики. Так, в исследовании McFar-
land с соавторами для управления курсором 
на экране компьютера использовался роландиче-
ский и бета-ритмы (частоты от 18 до 25 Гц). Ана-
логично исследованию Wolpaw с соавторами участ-
никам нужно было воображать движение. При во-
ображении была показана десинхронизация как 
мю-, так и бета-ритмов [24].

Одной из перспективных областей применения 
ИМК на основе анализа ритмов является нейро-
протезирование —  создание приборов, которые 
позволят ограниченному в подвижности человеку 
выполнять различные действия. Анализ связан-
ных с воображением движений изменений ритма 
над сенсомоторными областями коры показыва-
ют принципиальную возможность выделить 
и классифицировать паттерны активности мозга, 
характерные для достаточно сложных движений 
[39]. В работе Mishchenko с соавторами была пред-
принята попытка использовать воображение дви-
жений для управления роботом-манипулятором. 
Участников просили воображать движения рука-
ми и ногами. Нейрональный паттерн, связанный 
с воображением определенного движения, служил 
командным сигналом для управления роботом. 
Так, воображение движения правой и левой рукой 
использовалось для поворота робота-манипулято-
ра вправо и влево, а воображение движения левой 
и правой ногой служило командами к движению 
манипулятора вперед и назад. Для сжимания 
и разжимания клешни манипулятора были ис-
пользованы паттерны, связанные с воображением 
движения языка. Следует отметить, что для эф-
фективного выделения паттернов требовалось 
15-минутное обучение классификатора. В экспе-
рименте участвовало 12 человек. Точность распо-
знавания команд у всех участников оказалось вы-
сокой. У троих она достигла 80–90%. Для некото-
рых участников при выполнении тестового зада-
ния (было необходимо, чтобы робот выполнил 
некоторые действия) требовалось 5–10 с для гене-
рации команды на выполнение одного движения 
[25].

В работе Rodríguez-Bermúdez с соавторами схо-
жая методика был использована для “управления 
самолетом”. По указанию стрелки на экране ком-
пьютера участники должны были представить 
те движения, которые надо было производить для 
направления самолета вправо (перемещение руля 
вправо правой рукой и одновременное нажатие 

A

Time Time Frequency
t1 t1t2 t2 ∆f

Рис. 7. Организация исследования Wolpaw с соавторами. На ри-
сунке схематично отображен процесс цифровой обработки сиг-
нала ЭЭГ (DSP): разложение ритмики мозга в спектр и пре-
образование в команду управления курсором. Для удобства по-
казано одно отведение (взято из [36])
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правой ногой на педаль) или влево. Анализирова-
лась электрическая активность мозга в альфа- (8–
12 Гц) и бета-диапазоне (полоса 16–24 Гц). В ходе 
обучения некоторые участники смогли достичь вы-
сокой точности в управлении. Интересно отметить, 
что бывшие пилоты (которые были в числе участ-
ников) справлялись с заданием более эффективно, 
чем те, кто пилотами не был [30].

Одним из существенных ограничений в исполь-
зовании подобного ИМК для нейропротезирова-
ния является необходимость визуальной обратной 
связи при обучении управлению движениями. Как 
в случае с роботом-манипулятором, так и в случае 
с курсором пользователь должен видеть результат 
собственных усилий. Между тем для обучения 
управлению гипотетической роботизированной ко-
нечностью подобная обратная связь вряд ли будет 
очень эффективной. Целый ряд исследований был 
посвящен замене визуальной обратной связи на ви-
бротактильную, при которой сигнал об успешно-
сти управления передается при помощи вибромо-
торчика, установленного на поверхности тела 
пользователя.

В работе Chatterjee с соавторами для управления 
курсором мыши на экране монитора компьютера 
было использовано воображение движения. Одна-
ко изображение курсора не только отображалось 
визуально, но и передавалось тактильно при помо-
щи вибротактильного раздражителя, установлен-
ного на верхнюю конечность. Было показано, что 
участники способны управлять курсором, исполь-
зуя только вибротактильную обратную связь. При 
этом точность верного опознания сигнала состав-
ляла в среднем от 56 до 72% [7].

Способность к обучению управлению движени-
ями на основе только вибротактильной обратной 
связи без визуальной обратной связи (участники 
были с закрытыми глазами) показана в работе Ли-
буркиной и коллег [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой части обзора были описаны наиболее 
распространенные принципы ИМК технологий, 
основанных на регистрации ЭЭГ. Их применение 
обеспечивает достаточно высокий процент опозна-
ния управляющего сигнала. В исследованиях боль-
шинства авторов средняя точность опознания ко-
манды колеблется от 56 до 72% [7], а также 80.2% 
[12] и даже более [32]. При этом опыт пользовате-
ля оказывает значительное влияние на точность 
опознания [30]. Так, при использовании МПК 

обучение оператора может повысить его точность 
до уровня 90% и более [20].

Значительно хуже обстоит дело со скоростью пе-
редачи команд от пользователя. Генерацию одной 
команды управления длительностью от 5 до 10 с 
[25] и скорость набора на виртуальной клавиатуре 
от девяти [17] до шести символов в минуту [32] 
быстрыми назвать нельзя. Если учесть, что в неко-
торых случаях требуется время для обучения и са-
мого классификатора управляющих сигналов [25], 
то можно констатировать, что основной проблемой 
ИМК-технологий, основанных на регистрации 
ЭЭГ, является медленная скорость генерации ко-
манд. Применение столь медленных средств гене-
рации команд непривлекательно для обычного 
пользователя. Высокие показатели точности ситуа-
цию исправить не могут.

В связи с этим наряду с ИМК, основанными 
на регистрации ЭЭГ, многие исследователи пыта-
ются создать зависимые ИМК: интерфейсы, осно-
ванные на регистрации движений глаз, и их “гиб-
ридные” варианты. Такие ИМК требуют меньше 
времени для обучения и отличаются относительно 
более высокой скоростью генерации команд. О них 
и пойдет речь в следующей части обзора.
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Предметом нашего исследования в год 165-лет-
ней годовщины со дня рождения В.М. Бехтерева 
стала его статья “Сознание и его границы” [5, 
с. 274–301]. 

Поводом обращения стал вопрос о том, в какой 
мере и какие идеи современной когнитивно-пове-
денческой психологии были представлены 

в творчестве Бехтерева периода осмысления места 
психологии в жизнедеятельности человека, что на-
шло отражение в его книге “Психика и жизнь” [5], 
куда вошла и данная статья.

Ранее при обосновании концептуальных основ 
когнитивно-поведенческой психологии студентов 
[23] были приняты во внимание следующие мето-
дологические положения работ отечественных 
психологов:

— познавательная сфера субъекта всегда обу-
словлена эффектом субъект-объектного и субъект- 

DOI: 10.31857/S020595920018770-3

Ключевые слова: история психологи, когнитивно-поведенческая психология, В.М. Бехтерев, созна-
ние, модель, пространство, время, энергия.

Аннотация. Показаны основные этапы научной работы В.М. Бехтерева, связанные с построением им мо-
дели сознания. В.М. Бехтерев как основатель нейронаук рассматривал человека как психофизиологиче-
ский феномен и определил мозг с его нейроорганизацией в качестве центрального психофизиологиче-
ского органа, познание которого следует делать комплексно. Сознание как функция мозга с его способ-
ностью отражать окружающий мир, адаптироваться к нему и преобразовать его было определено им как 
важнейший фактор поведения. Модель сознания, предложенная В.М. Бехтеревым, включала шесть форм 
его проявления, создающих шестиступенчатую структуру. С позиций современной когнитивно-поведен-
ческой психологии в ней следует выделить пространственно-временную, личностно-нравственную и реф-
лексивную составляющие (слои) сознания. Представления пространства и сознание времени создают 
пространственно-временной слой сознания. Временная часть этого слоя отражает действенную, а про-
странственная —  продуктную стороны сознания. Представление —  это общий элемент сознания, кото-
рый в понимании В.М. Бехтерева соединяет в себе и образ восприятия, и воспоминательный образ, и по-
нятие, и состояние. Источником активности всего живого, в том числе сознания и бессознательной сфе-
ры, определена скрытая энергия —  потенциал, который накапливается в организме при воздействии 
на живое существо извне и изнутри. Концепция сознания В.М. Бехтерева в сжатом виде содержит пред-
ставления о будущих элементах когнитивно-поведенческой теории. Это пространственно-временные 
представления, выход сознания за пределы человека, детерминация познания и поведения внешними 
и внутренними условиями, энергетический источник активности, трансформация ступеней в уровневую 
организацию, подверженность когнитивных структур развитию и разрушению (“обратный метаморфоз”), 
сочетание аналитичности и целостности, отраженные в его лозунге —  “Познать человека и помочь ему”.
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субъектного взаимодействия (П.К. Анохин, 
Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн);

— наибольший эффект в реализации действия 
в сложных функциональных системах достигается 
взаимоСОдействием всех структур организма 
и подчинением их действий решению главной 
на данный момент проблемы (П.К. Анохин, 
Ю.И. Александров);

— любое взаимодействие сопряжено с “субъек-
тивной окраской” действующих субъектов 
(В.М. Бехтерев) и их психологическим простран-
ством (А.Л. Журавлев);

— познавательное действие строится с учетом 
меры включения психологического механизма 
интеллектуально-деятельностного развития ини-
циатора действия (Я.А. Пономарев, Л.М. По- 
пов);

— интеллектуально-деятельностные процессы 
осуществляются в соответствии с законом ритма 
(В.М. Бехтерев), в виде постоянных взаимопере-
ходов друг в друга (А.Н. Леонтьев) и движений 
в зоны потенциального развития (Л.С. Выгот- 
ский).

В психологии имеются различные теории 
и практики, связанные с когнитивно-поведенче-
ским подходом. Это когнитивная психология 
(Д. Миллер, Д. Брунер, У. Найссер [27] и др.); по-
веденческая психология (Д.Б. Уотсон, Б.Ф. Скин-
нер, Дж. Роттер [27] и др.); социально-когнитив-
ная психология (А. Бандура [27]); когнитивно-по-
веденческая психотерапия (А. Бек [29] и др.). Од-
нако собственно когнитивно-поведенческая 
психология к настоящему времени не зафиксиро-
вана как отдельная теория и находится на стадии 
своего формирования [23]. По мнению авторов, 
современная когнитивно-поведенческая психоло-
гия должна включать в предмет своего исследова-
ния прежде всего: явления интеллекта; его прояв-
ления на нейронном уровне; выраженность интел-
лектуальных действий во вне (деятельность, обще-
ние, поведение), что чаще всего выражается 
обобщенным термином “поведение”. В интеллек-
те как аппарате живой системы по специфической 
ориентации субъекта во времени и пространстве 
процесс является временной характеристикой, 
а продукт —  пространственной характеристикой. 
Функционирование системы осуществляется пу-
тем перехода процесса в продукт и обратно: “про-
цесс угасает в продукте” [21]. Детерминация лю-
бого интеллектуального акта внешними и внутрен-
ними (самодетерминация) условиями —  также 
предмет когнитивно-поведенческой психологии. 
Наконец, способность субъекта осознавать 

процесс решения проблемы, характер детерминант 
и свои возможности (интеллектуальные, волевые) 
соотносится с рефлексией [11] и является необхо-
димым звеном обратной связи в когнитивно-пове-
денческой психологии.

Сознание —  это интегральная характеристика 
когнитивных, регулятивных, коммуникативных 
способностей субъекта [16], составляющих вза-
имосвязанное единство, проявляемое при необ-
ходимости осознать какое-либо явление или 
принять действенное решение. Актуальность 
изучения сознания —  предмета изучения соци-
ально-гуманитарных (психология, лингвисти-
ка, социология, философия) и естественных (фи-
зиология, физика) наук —  обусловлена поиском 
нейропсихологических механизмов “управления 
массовым сознанием” [9], а также методами воз-
действия на “психогенно обусловленные нару-
шения сознания” [9]. Актуальность обращения 
В.М. Бехтерева к необходимости единения наук 
о мозге как основном физиологическом органе 
функционирования сознания отражает один 
из основных вызовов “духа времени” (конец XIX 
и начало XX в.) —  понять сознание в рамках ес-
тественнонаучной (экспериментальной) парадиг-
мы. В настоящее время данный подход также 
не теряет своей актуальности и находит отраже-
ние прежде всего в зарубежных эксперименталь-
ных исследованиях по поиску нейронных корре-
лятов сознания (Б. Баарс [27], С. Деан, Л. Нак-
каш [30] и др.).

Цель состоит в том, чтобы на основе содержания 
статьи В.М. Бехтерева “Сознание и его границы” 
и сопряженных с ней материалов книги “Психика 
и жизнь” выявить элементы когнитивно-поведен-
ческой психологии задолго до того, как они стали 
составлять ее каркас в настоящее время. Осуще-
ствление цели представлено в следующих четырех 
направлениях:

— фон и итоги научной социализации В.М. Бех-
терева в условиях неопределенности;

— неоднозначность оценки энергетизма 
в психологии;

— истоки когнитивно-поведенческой концеп-
ции сознания В.М. Бехтерева с учетом форм пред-
ставлений, уровневой трансформации и тенденции 
“развитие—разрушение”;

— основные составляющие (слои) сознания 
по В.М. Бехтереву в соотнесении с современной 
позицией отечественной психологии.



 ИСТОКИ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В РАБОТЕ В. М. БЕХТЕРЕВА... 85

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 1

НАУЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
В.М. БЕХТЕРЕВА В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В.М. Бехтерев —  сторонник эволюционного 
происхождения человека —  считал, что на челове-
ка и его психику, сознание распространяются все 
законы Вселенной. В определенной степени он 
следовал физико-математической парадигме 
устройства мира, в котором при всей его неопреде-
ленности шла опора на общенаучные категории 
пространства и времени, материи, энергии и ин-
формации [3]. Сторонники биологической эволю-
ции считают, что психика возникла как инструмент 
адаптации животных к среде, а среда, по заключе-
ниям А. Эйнштейна и В. Гейзенберга, настолько 
неопределенна, что нельзя найти единственно пра-
вильную точку отсчета [3; 7].

В психологии явление неопределенности было 
охарактеризовано еще в 40-е годы прошлого столе-
тия Э. Френкель-Бруневик [25]. Отмечалось, что 
часть людей, толерантных к неопределенности, 
принимают ее, даже ведут “активный поиск ее, ибо 
она воспринимается как желанная, стимулирую-
щая, создающая чувство комфорта и удовольствия… 
удовлетворяя потребности в самореализации и са-
моактуализации” [Там же, с. 5]. Для людей, толе-
рантных к неопределенности, свойственно раз-
мышлять над проблемой, принимать конфликты 
и напряжение, быть способным воспринимать не-
известное и выдерживать напряжение в кризисных 
ситуациях. В то время как интолерантная к неопре-
деленности личность воспринимает неопределен-
ность как угрозу, видит мир в черно-белых тонах, 
предпочитает знакомое незнакомому, стремится из-
бегать неясного и неконкретного [Там же, с. 10].

Принятие принципа неопределенности предпола-
гает, что субъект деятельности, принимая решение, 
задействует все когнитивные и личностные ресур-
сы, необходимые для достижения результата [12]. 
Человек при этом выходит за пределы себя, стано-
вится тем, кому “больше всех надо “ [14, с. 130], 
происходит его становление, связанное “не столь-
ко с работой над собой, сколько с работой над чем-
то в мире, что имеет смысл” [Там же, с. 132], вкла-
дывает свои ресурсы: время, деньги, здоровье [14, 
с. 135].

В жизни человека определенность и неопреде-
ленность взаимопереходящи. Жизнь и научное 
творчество В.М. Бехтерева —  наглядный пример 
того, как надо строить свою жизнь в условиях, ко-
гда определенность сменяется неопределенностью. 
Постоянное движение от неопределенности 
к определенности и вновь к неопределенности (“я 

знаю, что ничего не знаю”) —  путь неутомимого 
ученого, что уместно связать с понятием “научная 
социализация”. Согласно позиции теоретика со-
циологии Т. Парсонса, социализация —  это про-
цесс, посредством которого личность становится 
членом социального сообщества и поддерживает 
этот статус. Э. Эриксон подчеркивал в социализа-
ции момент идентичности как осознания лич-
ностью чувства значимости своего бытия с пози-
ции общества [20].

Введение понятия “научная социализация” позво-
ляет понимать ее как вхождение человека в науч-
ное сообщество, с которым он стремится иденти-
фицироваться, добиться определенного статуса, 
подтвержденного его компетенцией и способ-
ностью создавать оригинальную научную продук-
цию, которая признается как нечто значимое науч-
ным сообществом.

Научная социализация Бехтерева проходила 
в постоянно изменяющихся условиях, в которых 
он проявлял себя как личность, толерантная к не-
определенности. Так, после окончания академии 
и защиты диссертации В.М. Бехтерев выиграл кон-
курс на получение стипендии для стажировки 
в Европейских научных центрах. Он отправляется 
в неизвестную ему Европу, где знакомится (соци-
ализируется) с состоянием психиатрии и экспери-
ментальной психологии Вестфаля и Менделя 
в Берлине, Шарко в Париже, в физиологическом 
институте Дюбуа-Раймона в Берлине, в лаборато-
рии Флексига, в институте Людвига в Лейпциге, 
в лаборатории экспериментальной психологии 
профессора В. Вундта, в лабораториях анатома 
и психиатра Гуддена в Мюнхене и знатока мозга 
Мейнерта в Вене [10].

В.М. Бехтерев жадно впитывал в себя сведения 
о морфологии, анатомии, психиатрии и психоло-
гии, физиологии нервной системы человека, мето-
дах воздействия на него. Синтез полученных пред-
ставлений привел его к определенному выводу —  
в основе управления жизнедеятельностью организ-
ма лежит деятельность мозга, которую можно 
постигнуть только путем объединения наук. По-
нять работу мозга —  значит понять поведение [15].

Определенность научной позиции пришла в со-
прикосновении с неопределенностью новой жиз-
ни, когда он после европейской стажировки на-
чал работать в новом для себя Казанском универ-
ситете, где впервые в России создал психофизио-
логическую лабораторию (1885), впервые 
организовал научный журнал “Неврологический 
вестник” (1893). На основе идеи единства наук 
о мозге в Казани оформилась первая научная шко-
ла В.М. Бехтерева, объединяющая специалистов 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 1

86 ПОПОВ, УСТИН

по физиологии, гистологии, биохимии, фармако-
логии, зоологии [10].

Полная неопределенность в сочетании со склон-
ностью к созданию амбициозных проектов у Бех-
терева была и с идеей создания научно-учебного 
Психоневрологического института (1908 г.), когда 
“средств не было… ничего не было, кроме хорошо 
устроенной головы инициатора” [Там же, с. 12]. 
Благодаря организаторскому таланту ученого в ко-
роткое время на пустыре выросло 10 корпусов с об-
ширной лабораторией, противоалкогольным, нерв-
но-хирургическим, анатомическим, педагогиче-
ским институтами, клиникой нервных и душевных 
болезней, клиникой для эпилептиков, медицин-
ским, юридическим и педагогическим факультета-
ми [10].

ЭНЕРГЕТИЗМ БЕХТЕРЕВА

Оценивая научную деятельность Бехтерева, 
А.А. Смирнов посчитал, что одной из его крупных 
принципиальных ошибок был переход к энергетиз-
му. Ошибочными были и его попытки свести зако-
ны развития природы и общества к единым прин-
ципам мирового процесса [25]. Но меняется время, 
меняются и оценки. С.Л. Рубинштейн на основе 
трудов П.Л. Капицы и А.Н. Колмогорова заключа-
ет, что на психическое распространяются всеобщие 
законы бытия [1]. Философ В.С. Степин также счи-
тает, что принципы познания в естественных и гу-
манитарных науках едины, а современная психо-
логия сознания должна рассматриваться во взаи-
мосвязи с квантовой физикой [19]. А.Р. Лурия [17], 
Д.Б. Богоявленская [6], Н.И. Чуприкова [26] вклю-
чают энергетическую составляющую в качестве 
подсистемы для энергетического и метаболическо-
го обеспечения отражательно-регулирующей функ-
ции мозга. Конструктивность концепции сознания 
Бехтерева и ее энергетической составляющей от-
мечает Г.В. Акопов [2]. В связи с этим считаем не-
обходимым еще раз обратиться к дискуссионной 
проблеме энергетизма В.М. Бехтерева как того фе-
номена, наличие которого создает возможности 
сближения психологии с естественными науками.

В конце XIX в. явление энергии стало соотно-
ситься не только с миром физических объектов 
и процессов, но и с психикой. Психическая энер-
гия стала предметом размышлений философа 
с психологическим уклоном Н.Я. Грота [5]. Он ввел 
понятие “психическая энергия” в психологию, 
определил, что она вместе с физической энергией 
составляет “единую мировую энергию” и что дан-
ные энергии взаимопереходят друг в друга. Психи-
ческая энергия проявляется в виде сознания, 

ощущения, чувствования, стремления и т.п. Чело-
век как субъект и носитель сознания является не-
посредственным источником психической энер-
гии. Н.Я. Грот также предположил, что энергия, 
не будучи “истощена жизнью”, переходит со все-
ми ее основными свойствами (сознанием и само-
сознанием) в другие тела или пространства.

Дискутируя с Н.Я. Гротом, В.М. Бехтерев при-
знает наличие психического и физического, 
но не допускает переходов одного в другое. Он счи-
тает, что оба явления имеют “одну общую произ-
водящую их причину”, условно называемую “скры-
той энергией” [5, с. 52]. Скрытая энергия “обни-
мает собой” как сознательные, так и бессознатель-
ные процессы, которые переходят друг в друга. 
Сознание проявляется тогда, когда скрытая энер-
гия нервных центров “достигает наивысшего на-
пряжения”, что обусловлено или силой внешних 
воздействий, или препятствиями в нервной сис-
теме [Там же, с. 54–55]. Источниками скрытой 
энергии являются как внешние источники, так 
и внутренние процессы питания и химизма тканей 
[Там же, с. 58–59]. При смерти организма скрытая 
энергия переходит в другие энергии природы. Бех-
терев считал, что непознаваемая нами скрытая 
энергия является основной причиной стремлений, 
действий, поступков, и это в определенной степе-
ни сближает Бехтерева с З. Фрейдом [27], его по-
нятием либидо как источником бессознательной 
(сексуальной) энергии.

Обращение к энергетической составляющей 
жизнедеятельности живого у Бехтерева обуслов-
лено ее оценкой с позиции научных открытий в об-
ласти поведения малейших частиц. Бехтерев вслед 
за Аристотелем, Спинозой придерживался позиции 
единства души (сознания) и тела, которые являют-
ся одной и той же субстанцией, неделимым целым 
и проявляются “то, как мышление, то, как протя-
женность”. Отсюда возникает интерес к малейшим 
частицам, которые, как, например, фотон, облада-
ют одновременно двумя разными атрибутами —  
свойством волны и свойством частицы [26].

Признание наличия психической энергии и взаи-
мопревращений энергии и материи дает основание 
взглянуть по-новому на сознание как “идеальное”. 
В этом случае идеальное можно трактовать как 
энергетическое проявление материальных процес-
сов, проходящих в мозге. Сложность состоит в том, 
чтобы интерпретировать знания —  главный атри-
бут когнитивной стороны сознания —  как образ-
но-знаковую форму энергетического воплощения 
всего того, что является результатом взаимодей-
ствия человека с миром и с самим собой.
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Возвращаясь к критике А.А. Смирнова [24] 
по поводу энергетизма и подверженности жизне-
деятельности человека основным природным зако-
нам, а также упреков в двойственности позиции 
Бехтерева [15] о признании им одновременно объ-
ективной (рефлексологической) и субъективной 
психологии, следует сказать, что Бехтерев как уче-
ный и личность имел право на своего рода колеба-
ния, двойственность в вопросах о психологии как 
науки и практики. Он признавал, что личность есть 
“колеблющаяся величина” [4, с. 7], и каждый день 
дает ей новые возможности для осмысления бытия 
и своей позиции по отношению к нему. При всей 
колеблющейся позиции Бехтерев всегда был сто-
ронником того, что человеческое поведение долж-
но строиться с учетом деятельности мозга челове-
ка как субъекта познания, адаптации и преобразо-
вания Мира.

Прав американский философ С. Прист, кото-
рый, являясь специалистом по сознанию, ратует 
за то, чтобы новая наука о человеке должна быть 
всесторонней и реалистичной. От нее будет требо-
ваться понимание человеческого существа как “од-
новременно ментального и физического, индиви-
дуального и социального, свободного и детермини-
рованного, внутреннего и внешнего, предсказуе-
мого и непредсказуемого” [13, с. 44]. Особенно эта 
двойственность —  быть объективным ученым 
и действенным, помогающим врачом —  была осо-
знана Бехтеревым, принята и воплотилась в деви-
зе, сформулированном им при открытии “Психо-
неврологического института” (1908): “Познать че-
ловека и помочь человеку”.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗНАНИЯ БЕХТЕРЕВА

Создавая свое понимание сознания [5, с. 274–
301), Бехтерев анализирует представления о созна-
нии Г.В. Лейбница, И.Г. Фихте, И.Ф. Гербарта, 
В. Вундта, Г. Спенсера, У. Гамильтона и др. В ито-
ге, не претендуя на постижение сущности созна-
ния, а стремясь прежде всего охарактеризовать его 
как некоторое “явление в природе”, Бехтерев под 
сознанием понимал “ту субъективную окраску”, со-
стояние которой сопровождает многие психиче-
ские процессы и благодаря которой можно разли-
чать эти процессы по их сложности и тем или дру-
гим присущим им особенностям. “Таким обра-
зом, —  писал он, —  мы различаем в нашем 
восприятии ощущение, представление, стремле-
ние, желание, хотение и пр., то есть те явления, 
сумма которых и составляет содержание нашего со-
знания” [Там же, с. 276]. Наряду с сознательными 
есть и бессознательные процессы, плюсом первых 

является то, что “они становятся явлениями субъ-
ективными, чего нет во-вторых” [5, с. 277].

В своей конструкции форм (видов) сознания Бех-
терев выделяет шесть таких форм, “по присутствию 
в сознательной сфере тех или других представле-
ний” [Там же, с. 278] нарастающей сложности.

Первая форма. Простейшая форма сознания, 
в которой нет ни одного более или менее ясного 
представления, есть лишь неясное безотноситель-
ное чувствование собственного существования.

Вторая форма. Это наиболее элементарная фор-
ма сознания, при которой в нем присутствует одна 
группа представлений о Я как субъекте в отличие 
от не-Я или объекте.

Третья форма. Сознание пространства как сле-
дующая по сложности форма сознания, когда че-
ловек может уже создавать пространственные пред-
ставления об окружающем его мире, ориентиро-
ваться в окружающей обстановке.

Четвертая форма —  сознание времени, когда че-
ловек улавливает последовательность внешних 
явлений.

Пятая форма —  сознание своей личности. Это 
состояние сознания, когда в его сферу вводятся 
те ряды представлений, которые составляют ин-
тимное ядро личности: нравственные, религиоз-
ные, правовые и др. Здесь проявляется воля 
субъекта.

Шестая форма —  самосознание, самопознава-
ние. Это высшая ступень сознания, как состояние 
внутреннего мира, при котором человек обладает 
способностью произвольно вводить в сферу созна-
ния те или другие из бывших прежде в его созна-
нии представлений, а также давать отчет о проис-
ходящих в его сознании явлениях, о смене одних 
представлений другими, иначе говоря, может ана-
лизировать происходящие в нем самом психиче-
ские процессы [Там же, с. 278–279].

Общим и центральным для характеристики всех 
форм сознания является понятие “представление”: 
представление о Я как субъекте; пространственно-
временные, нравственные, религиозные, правовые 
представления; рефлексивное представление, 
т.е. самопознавание (самосознание). В контексте 
анализируемых материалов представление как важ-
нейшая характеристика сознания означает и про-
цесс, и состояние, и результат (образ) жизнедея-
тельности субъекта.

Это говорит о многофункциональной нагрузке 
на данную категорию и слабой степени ее научно-
психологической проработанности. В большей 
степени представление рассматривается как 
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характеристика содержания сознания на разных 
ступенях его развития в виде “воспоминательных 
образов”. Сознание в таком случае является храни-
лищем того, что когда-то было предметом перцеп-
ции и осталось в поле “общего” или “темного” со-
знания. Семантическая и действенная характерис-
тика представлений многообразна. Представления 
“присутствуют”, “вырабатываются”, “вызывают-
ся”, “создаются”, “вводятся”, “меняются местами” 
во взаимодействии сознательного и бессознатель-
ного. Заметно, что действия субъекта по манипу-
ляциям с представлениями имеют созерцательный 
(“присутствуют”), адаптационный (“вызывают-
ся”), преобразующий (“создаются”) характер. Тем 
самым в данной концепции сознания просматри-
ваются его отражательно-регулятивная и преобра-
зующая функции, что в последующем в “Философ-
ских тетрадях” В.И. Ленина (1908) связывается 
с изречением: “Сознание не только отражает, 
но и творит окружающий мир”.

Если Бехтерев рассматривает психику сквозь 
призму объективности, то сознание как индивиду-
альная характеристика человека связывается у него 
с “субъективной окраской” жизнедеятельности че-
ловека, с непосредственными “впечатлениями”. 
Впечатления как “первичные” образы, возника-
ющие в процессе ощущений, могут поступать 
в мозг в виде “перцепированных” и “аперцепиро-
ванных” представлений. Первые едва лишь дости-
гают сферы сознания и часто остаются в общем, 
“темном поле сознания”. Вторые возникают в ре-
зультате тех впечатлений, которые “припоминают-
ся с особой живостью” и включаются субъектом 
в поле “ясного сознания”.

Бехтерев определяет ряд внутренних условий для 
внешних факторов, которые в качестве аперцепи-
рованных представлений могут войти в поле ясно-
го сознания: сила чувств; резкость и новизна впе-
чатлений; это то, что связано с “нравственным 
ядром” личности; то, что ожидается субъектом, ко-
гда “мнимое впечатление” аперцепируется прежде, 
чем происходит действительное [Там же, с. 295–
296]. При этом Бехтерев поясняет, что внутренние 
условия срабатывают лишь в том случае, когда 
субъектом проявляется “чрезмерное напряжение 
внимания”.

В силу того что, по мысли Бехтерева, наше со-
знание имеет “тесные пределы” и не может реаги-
ровать одновременно “на множество внешних впе-
чатлений”, в поле ясного сознания их вводится 
ограниченное число, порядка шести-семи. Если 
рассматривать сознание с позиций памяти (“пред-
ставления”) как его доминирующей характерис-
тики, то здесь речь идет об экспериментально 

установленном Бехтеревым объеме кратковремен-
ной памяти, т.е. объеме аперцепированного 
сознания.

Для полной картины сознания Бехтерев вместе 
с понятиями “ясное”, “темное”, “общее” поле со-
знания фиксирует внимание на роли и функциях 
бессознательной сферы. Отмечается динамическое 
движение представлений: многие из “раз возник-
ших” и “поблекших затем” представлений исчеза-
ют из психической сферы лишь на время. Они пе-
реходят в бессознательную сферу, а при случае мо-
гут всплыть в виде “воспоминательных образов” 
[Там же, с. 298]. Бессознательная сфера, объем ко-
торой может быть очень обширным, сохраняет 
большинство “некогда ярко блиставших в созна-
нии представлений”.

Важно зафиксировать то, что Бехтерев раньше 
З. Фрейда включил бессознательное как оно (id) 
в общую структуру психологической организации 
личности и показал его роль как “сокровищницу 
нашей души”, которой “великие творческие мыс-
ли обязаны” более бессознательной, нежели созна-
тельной сфере [Там же, с. 299]. Именно неизучен-
ные до сих пор возможности бессознательной сфе-
ры, спрогнозированные Бехтеревым более 130 лет 
назад, привлекают внимание специалистов по изу-
чению сознания (Г.В. Акопов [2], А.В. Карпов [11], 
В.Ф. Петренко, А.П. Супрун [19]), по поиску меха-
низмов интуитивного озарения в когнитивистике 
(Я.А. Пономарев [21] и др.).

Все выделенные Бехтеревым шесть форм (видов) 
сознания представляют “различные степени разви-
тия его содержания” [5, с. 279]. При этом каждая 
последующая форма “предполагает и присутствие 
представлений, характеризующих все предшеству-
ющие формы сознания” [Там же, с. 279]. В данном 
случае впервые вводится в психологию идея фило-
софского закона отрицания отрицания, когда осу-
ществляется явление “снятия” каждой следующей 
ступенью сознания информации предшествующих 
ступеней. Более законченно для методологии пси-
хологии этот закон был сформулирован Я.А. По-
номаревым как принцип трансформации этапов 
развития явления в структурные уровни его орга-
низации и функциональные ступени дальнейших 
развивающих взаимодействий [21].

С позиции принципа трансформации концепция 
форм (ступеней) сознания, предложенная В.М. Бех- 
теревым, в нашей интерпретации может быть пред-
ставлена на рис. 1. Здесь в системе пространствен-
но-временных координат ось Y служит осью разви-
тия “чистого бытия” как его пространственной вы-
раженности (Г. Гегель), а ось X —  ось его времен-
ной развертки. При этом все шесть форм (ступеней) 
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сознания представляют структурно-уровневую ор-
ганизацию сознания с ее ярко выраженными про-
странственно-временным, личностно-нравствен-
ным и рефлексивным (самопознавание) уровнями 
организации. Первая ступень —  это ступень пред-
сознания, а относительно второй, особой группы —  
представлений Бехтерев отметил, что каждая 
из форм сознания предполагает “присутствие пред-
ставлений, характеризующих все предшествующие 
формы сознания”, кроме особой группы [5, с. 279]. 
Под особой группой, скорее всего, имелась в виду 
“группа представлений о Я” как субъекте в отли-
чие от не-Я. Во всех остальных формах словосоче-
тание “группа представлений” не использована.

Вместе с развитием сознания Бехтерев упомина-
ет и “обратный метаморфоз”, т.е. разрушение со-
знания. Это происходит в патологических случаях 
в виде прогрессирующего ослабления умственной 
сферы. При этом первоначально утрачивается спо-
собность самопознавания. Это верхняя ступень 
структуры сознания. Затем расстраиваются пред-
ставления нравственной сферы, за ней —  сознание 
времени, далее —  осознание места [там же, с. 280]. 
Бехтерев отмечает, что сознание о я как субъекте 
остается ненарушенным. Следует еще раз заметить, 
что идея взаимосвязи развития и разрушения (регрес-
са) впервые в психологии была представлена 

В.М. Бехтеревым в 1887 г. В последующем она на-
шла отражение в работах З. Фрейда (инстинкты 
жизни и смерти) и Э. Фромма (типология людей 
с биофильной и некрофильной ориентацией) [27].

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ (СЛОИ) 
СОЗНАНИЯ ПО В.М. БЕХТЕРЕВУ

На наш взгляд, целесообразно на базе двух форм 
представлений по Бехтереву (представление про-
странства и сознание времени) предложить про-
странственно-временную составляющую сознания 
как когнитивную характеристику сознания.

В действительности категории пространства 
и времени разделяются только в абстракции. 
По утверждению Я.А. Пономарева, пространствен-
ная составляющая когнитивности дает представле-
ние о продуктах взаимодействия субъекта с миром 
и с самим собой, а временная составляющая как 
сознание времени отражает процесс создания про-
дукта: “процесс угасает в продукте” [21].

Бехтерев в рамках пространственно-временного 
континуума лишь наметил основные ориентиры ко-
гнитивных исследований сознания, однако в этом 
состоит его приоритетность в развитии когнити-
вистики. Границы современного представления 
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Рис. 1. Структурно-уровневая модель развития сознания по В.М. Бехтереву
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пространственно-временных характеристик 
 сознания определяются мерой разработки их со-
держания и новых способов, технологий исследо-
вания чувственного познания, памяти, мышле-
ния, творчества с их сферами сознательного 
и бессознательного.

Отметим, что, следуя Бехтереву, в наших иссле-
дованиях человека как субъекта саморазвития было 
введено понятие “пространственно-временной 
комплекс” [22] с динамической и статической со-
ставляющими. Сделана детальная проработка ди-
намической составляющей пространственно-вре-
менного комплекса и его интеллектуально-деятель-
ностного механизма. В функционировании ком-
плекса нашли идеи ритма (взаимопереходов) 
В.М. Бехтерева и А.Н. Леонтьева. На основе идеи 
Л.С. Выготского о зонах ближайшего развития 
в комплексе представлены зоны развития: от ре-
продуктивной до созидательной [Там же].

Предельной границей когнитивных действий 
субъекта в данной модели являются действия 
по созданию продукта и технологии уровня “для 
общечеловеческой культуры”. Дальнейшее расши-
рение границ сознания в части когнитивной со-
ставляющей может быть связано с погружением 
в нейропсихологические механизмы простран-
ственно-временной жизнедеятельности субъекта. 
Такое направление обосновывается переходом 
от привычной пространственно-временной, объ-
ектной картины мира к квантовой парадигме ми-
роустройства, где в центре внимания находится по-
ведение микрочастиц материи и их переход в энер-
гию [19].

В 90-е годы XIX в. В.М. Бехтерев погрузился 
в изучение жизнедеятельности и нейроустройства 
низкоорганизованных существ с целью найти на-
чала проявления сознания. Аналогичные поиски 
вели известные ученые того времени (В. Вагнер, 
А.Я. Данилевский, А. Фаминцин и др.). В 1896 г. 
Бехтерев написал статью, где обосновал наличие 
“сознательности” даже у низкоорганизованных 
животных, а явления сознания рассматривал как 
продукт скрытой энергии [5, с. 53].

При этом он предложил рассматривать сознание 
в узком смысле (человеческое сознание) и в широ-
ком смысле, как сознание, выходящее за пределы 
человека. Под сознанием в широком смысле он по-
нимал “все то, что вызывает внутреннюю или субъ-
ективную реакцию, как в форме самого элементар-
ного и общего, то есть недифференцированного са-
моощущения, так и в форме сложных внутренних 
состояний, открываемых в нас путем самоанализа 
и называемых представлениями, понятиями, су-
ждениями. Мы без сомнения не можем отказать 

в проявлениях элементарных проявлений сознания 
… самым низшим из животных и даже растениям” 
[Там же, с. 76–77].

Стремясь понять явление активности на уровне 
живой клетки, Бехтерев, ссылаясь на позицию ака-
демика С.И. Коржинского, говорит о свойстве всех 
живых организмов —  отвечать на внешнее раздра-
жение. Это свойство, присущее плазме клетки, 
“творит явления, не имеющие аналогии среди мира 
неорганического” [Там же, с. 109].

Протоплазма состоит из множества элементов 
и является органом питания, воспроизведения 
и элементарной психики в форме простого само-
ощущения [Там же, с. 80]. Роль протоплазмы клет-
ки состоит в способности принимать воздействия 
из окружающей среды и реагировать движением 
на ее малейшие изменения.

В стремлении Бехтерева распространить на про-
стейших животных способность “осознавать” свои 
действия в виде самоощущения, мы сталкиваемся 
с антропоморфизмом, т.е. наделением поведения 
“самомалейших частиц” зачатками сознания. Эта 
проблема существует постоянно, когда идет анализ 
поведения не только в живом мире, но и в мире не-
живой материи. Более того, отсутствует понятий-
ный аппарат, который мог бы раскрыть данную 
проблему. Примером выхода из такого положения 
является позиция В.Ф. Петренко и А.П. Супруна. 
Они также считают, что у животных есть сознание, 
но для этого действие осознанности передают сло-
восочетанием “репрезентация реальности” [19, 
с. 74]. Введение данного термина —  вполне ком-
промиссное решение вопроса о том, есть ли созна-
ние у животных. Невозможно возражать против 
утверждения, что все живое имеет способность ка-
ким-то способом (видимо, через плазму) отражать 
(репрезентировать) реальность и с учетом отражен-
ного “принимать решение” двигаться.

Это все характеризует два типа активности жи-
вотного: созерцательный и адаптационный. Бехте-
рев, наделив сознанием животных, распространил 
на них то действие, которое изначально характери-
зовало чисто человеческую способность —  творить, 
преобразовывать мир. Он не без оснований считал, 
что у животных имеется внутренняя созидающая 
работа организма в виде обмена веществ, роста, раз-
множения. Она сводится не только к приспособле-
нию, но и к “преобразованию окружающего мате-
риала”, где высшим развитием приспособляемости 
является “преобразование окружающих условий со-
ответственно своим личным потребностям”. Это 
уже “сознательные преобразования для своих целей 
окружающей среды” [5, с. 127–128]. Согласившись 
с наличием преобразовательной способности 
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животных, можно только подчеркнуть предельную 
границу ее реализации. Она в пределах весьма огра-
ниченного субъектного пространства любого 
животного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги рассмотрения научных представ-
лений В.М. Бехтерева о структуре и границах со-
знания, важно выделить то, что наряду с простран-
ственно-временной характеристикой общая карти-
на сознания, по Бехтереву, дополняется личност-
ной и рефлексивной составляющими.

Бехтерев, вводя в структуру сознания лично-
стную составляющую (аффективную по Л.С. Вы-
готскому) в ее нравственном варианте, до сих пор 
является одним из немногих авторов, которые ког-
нитивность сознания дополняют духовно-нравст-
венным началом. Это в работе В.П. Зинченко пред-
стало самостоятельным, духовным слоем сознания 
[9, с. 518]. Границы этого слоя гипотетически ухо-
дят в ноосферу, которая является особой формой 
сознания, онтологическим субъектом “человечест-
во-планета”, реализующим в своем становлении 
единые универсальные принципы эволюции [18, 
с. 158].

Рефлексивная составляющая сознания представ-
лена у Бехтерева формой самопознавания, которая 
является итогом развития предыдущих ступеней 
сознания и с которой у душевнобольных начинает-
ся “обратный метаморфоз”, что было отмечено 
выше. Если все предшествующие формы сознания 
свойственны не только человеку, но и животным, 
включая многие нравственные характеристики, 
то самосознание есть только у человека. Бехтерев 
считал, что самопознавание с его методом самона-
блюдения, неисчерпанные возможности которого 
отмечает А.В. Карпов [11], в сочетании с объектив-
ными методами дадут достаточно полную картину 
психологии человека.

Современный подход к определению структуры 
сознания наиболее полно дается В.П. Зинченко [9]. 
На основе работ российских ученых им представ-
лено три слоя сознания: духовный, бытийный, 
рефлексивный. Путем соотнесения содержания 
каждого из названных слоев с основными состав-
ляющими сознания по Бехтереву есть основания 
говорить, что здесь много общего. Так, духовный 
слой сознания имеет общую позицию по фактору 
духовно-нравственной характеристики сознания 
по Бехтереву. Бытийный слой вполне соотносим 
с пространственно-временной составляющей Бех-
терева, которая по своим потенциальным 

возможностям более перспективна. Рефлексивный 
слой соотносится с формой (ступенью) самопозна-
вания Бехтерева, которую мы, исходя из контекста 
его публикации, определили рефлексивной состав-
ляющей сознания.

Исходя из этого следует заключить, что концеп-
ция сознания Бехтерева вполне актуальна, в ней 
прослеживаются истоки современной когнитивно-
поведенческой психологии и заложены идеи перс-
пективных исследований, в частности: по изуче-
нию нижних и верхних границ пространственно-
временного слоя; по усилению роли духовно-нрав-
ственного слоя, степени его проработки не только 
в психологии, но и в религии; по переводу рефлек-
сивного слоя из его созерцательного состояния 
в действенно-преобразующее.
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organ, the cognition of which should be done comprehensively. Consciousness, with its ability to reflect the 
surrounding world, adapt to it and transform it, was defined by him as the most important factor of behavior. 
The model of consciousness proposed by V.M. Bekhterev included six forms of its manifestation, creating a 
six-stage structure. From the standpoint of modern cognitive-behavioral psychology, it is necessary to distin-
guish the spatial-temporal, personal-moral and reflexive substructures (layers) of consciousness. The repre-
sentations of space and the consciousness of time create a space-time layer of consciousness. The temporal 
part of this layer reflects the effective, and the spatial part reflects the productive side of consciousness. Rep-
resentation is a common element of consciousness. In the understanding of V.M. Bekhterev’s representation 
combines both the image of perception, and the memory image, and the concept, and the state. The source 
of activity of all living things, including consciousness and the unconscious sphere, is determined by the hid-
den energy-the potential that accumulates in the body when exposed to a living being from outside and from 
within. The concept of consciousness by V.M. Bekhterev in a compressed form contains ideas about the fu-
ture elements of the cognitive-behavioral theory. These are spatial-temporal representations, the determina-
tion of cognition and behavior by external and internal conditions, the energy source of activity, the transfor-
mation of steps into a level organization, the susceptibility of cognitive structures to development and destruc-
tion (“reverse metamorphosis”), the combination of analyticity and integrity, reflected in his slogan —  “To 
know a person and help him”.

Keywords: history of psychology, cognitive-behavioral psychology, V.M. Bekhterev, consciousness, model, 
space, time, energy.
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В последние десятилетия при определении 
структуры личности в дифференциальной психо- 

логии доминируют пятифакторная модель [30] и ее 
близкая родственница “Большая пятерка” (БП) [17; 
21 и др.]. Согласно этим моделям, индивидуальные 
различия в поведении, мотивации, эмоциях и ког-
нициях могут быть описаны пятью основными чер-
тами: экстраверсией, доброжелательностью, добро-
совестностью, нейротизмом, открытостью опыту. 
Изначально БП была получена на материале 
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Аннотация. Статья посвящена проверке психометрических свойств краткой (BFI-2-S; 30 пунктов) и сверх-
краткой (BFI-2-XS; 15 пунктов) версий вопросника Big Five Inventory-2. Проверка была проведена на двух 
выборках: на интернет-пользователях (N = 1787) и студентах (N = 1024). Шкалы и субшкалы BFI-2-X/
BFI-2-XS имели нормальное распределение. Была показана достаточная надежность этих методик, в том 
числе продемонстрирована их ретестовая надежность (n = 90). Факторная структура, проверенная с по-
мощью анализа главных компонент и метода Random Intercept Exploratory Factor Analysis, показала соот-
ветствие методик теоретическим предположениям. Корреляции шкал тестов со шкалами «Маркеров фак-
торов “Большой пятерки”» свидетельствуют о конвергентной и дискриминантной валидности BFI-2-S/
BFI-2-XS. Таким образом, русскоязычные версии краткого и сверхкраткого BFI-2 являются надежными 
и валидными.
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английского языка в культурном контексте США. 
Анализировались лексические единицы и то, как 
они используются при описании человека. Сегод-
ня БП пользуется популярностью среди исследова-
телей самых разных стран. Отечественные ученые 
измеряют черты БП при решении различных при-
кладных проблем, например, успешности освоения 
иностранного языка [1], мотивов использования 
социальных сетей [8], обращаемости за медицин-
ской помощью [9] и др. Широкий интерес к этой 
модели сопровождался адаптацией на русский язык 
целого ряда измеряющих БП вопросников (см., 
напр., [2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 37; 38 и др.]).

В исследовательской практике вопросники, из-
меряющие черты, зачастую используют совместно 
с другими тестами, и время на проведение таких за-
меров ограничено. При изучении многих специфи-
ческих выборок временные и когнитивные ресур-
сы строго ограничены, что делает выполнение тра-
диционных, объемных методик противопоказан-
ным. На этом фоне создание компактной, но при 
этом надежной и валидной методики БП не выгля-
дит тривиальным.

В последние годы было опубликовано несколь-
ко кратких (по 10 пунктов) вопросников, измеря-
ющих БП [5; 10]. Стоит учесть, что они измеряют 
только черты и не измеряют составляющие их ком-
поненты (фасеты). Методики БП, “работающие” 
на этих двух уровнях одновременно, как правило, 
достаточно громоздки и содержат не менее 75 
пунктов (напр., [6; 7; 11]). Таким образом, русско-
язычные исследователи, заинтересованные в экс-
пресс-диагностике черт БП на двух уровнях, лише-
ны психометрически адекватного инструмента. 
Этот вопрос может быть решен при помощи двух 
кратких версий одного теста —  Big Five Inventory-2 
(BFI-2; [40]).

Первоначально двое из нас разработали новую 
версию популярного вопросника Big Five Invento-
ry [26; 27], BFI-2 [40]. BFI-2 состоит из 60 пунктов, 
численно сбалансированных между чертами, фасе-
тами, положительными и отрицательными полю-
сами шкал. Инструкция методики содержит клю-
чевую фразу “Я —  человек, который…”, а пункты 
представляют собой словосочетания (напр., “склон‑
ный быть молчаливым”), которые респонденту не-
обходимо оценить по 5-балльной шкале (от “совер‑
шенно не согласен” до “совершенно согласен”).

BFI-2 позволяет измерить 5 черт личности, а так-
же 15 фасетов —  по три фасета каждой черты. Как 
отмечалось ранее, структура методики строго сба-
лансирована: из 60 пунктов половина является ре-
версивными, каждая черта замеряется 12 пунктами 
(6 реверсивных), а каждый фасет —  4 пунктами (2 

реверсивных). По мнению авторов, это позволяет 
снизить эффекты согласия (acquiescence) респон-
дентов, а также склонность к крайним ответам [40].

Впоследствии Сото и Джон разработали две бо-
лее компактные версии BFI-2. Отбор пунктов 
из полной версии производился на основании ряда 
критериев, связанных как с математическими и ста-
тистическими процедурами, так и с теоретическим 
анализом пунктов. В ходе отбора целью было сохра-
нение сбалансированной структуры вопросника 
(подробнее см. [39]). Краткая версия (BFI-2-S [39]) 
содержит 30 пунктов и также, как и полная версия, 
измеряет 5 черт и 15 фасетов личности. На каждую 
шкалу, измеряющую черту, в BFI-2-S приходится 
по 6 пунктов (3 реверсивных); на каждую шкалу, из-
меряющую фасет, приходится по 2 пункта (1 ревер-
сивный). Сверхкраткая версия (BFI-2-XS [39]) со-
держит 15 пунктов и позволяет измерить 5 черт лич-
ности (по 3 пункта на черту; хотя бы один 
пункт —  реверсивный).

BFI-2-X/BFI-2-XS продемонстрировали валид-
ность и надежность на английском языке [39]. Кро-
ме этого, хорошие психометрические свойства про-
демонстрировали немецкая [34], датская [42] и сло-
вацкая [29] адаптации кратких версий BFI-2.

Ранее нами была адаптирована на русский язык 
полная версия BFI-2 [38], показавшая адекватную 
надежность и валидность в нескольких исследова-
ниях [3; 38]. Целью данной работы является про-
верка надежности и валидности BFI-2-X 
и BFI-2-XS.

МЕТОДИКА

Участники. В исследовании приняли участие две 
группы испытуемых. Первую выборку составили 
респонденты, отвечавшие на онлайн-версию BFI-2 
в сети Интернет. Авторами статьи был создан сайт, 
на котором испытуемым предлагалось пройти во-
просник личности и в результате узнать «Кто ты 
в “Игре престолов”?». В качестве информационно-
го стимула использовались персонажи одноимен-
ного киносериала [23]. Всего тест прошли 2067 че-
ловек; после сокращения возрастного диапазона 
и удаления повторных попыток прохождения вы-
борка сократилась до 1787 человек (подробнее 
о процедуре сбора данных см.: [3]). Возраст участ-
ников варьировал от 14 до 54 лет (M = 26.31; 
SD = 7.76). Среди испытуемых было 1217 женщин 
(68.1%). Данная выборка ранее была использована 
при анализе надежности и валидности русской 
адаптации полной версии BFI-2 (см. [3]).
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Вторая выборка включала в себя 1024 студента 
пермских университетов разных специальностей. 
Возраст испытуемых варьировал от 17 до 44 лет 
(M = 21.14; SD = 4.54). Среди испытуемых было 
753 женщины (73.5%). Часть респондентов этой 
выборки (n = 90) повторно заполняли BFI-2 спустя 
6 недель. Данная выборка ранее была использова-
на при адаптации полной версии BFI-2 на русский 
язык (см. [38, Study 1]).

Методики. Участники обеих выборок заполняли 
полую версию русскоязычной адаптации [38] 
BFI-2. Из нее были отобраны 30 пунктов, составив-
ших BFI-2-S, и 15 пунктов, составивших BFI-2-XS. 
В силу психометрических показаний русской BFI-2 
[38] в BFI-2-S вошли 3 альтернативных пункта, со-
держательно отличающихся от буквального пере-
вода. Так, оригинальный пункт “чувствует себя за-
щищенным, ему комфортно с собой” (англ. “feels 
secure, comfortable with self”) заменен на “гармони-
чен и доволен жизнью”; пункт “физически менее 
активен, чем другие” (“is less active than other peo-
ple”) —  на “пассивный, вялый”; пункт “не очень 
творческий” (“has little creativity”) —  на “мыслит 
шаблонно, стереотипно”. Различия средних значе-
ний альтернативных и соответствующих букваль-
ных пунктов были незначительными, все d < |0.40|. 
В BFI-2-XS альтернативные пункты не вошли. 
Участники студенческой выборки также заполня-
ли методику «Маркеры факторов “Большой пятер-
ки”» (МФБП [4; 22]).

Анализ данных. Проверка нормальности распреде‑
ления осуществлялась несколькими путями. Был ис-
пользован критерий Колмогорова—Смирнова, по-
зволяющий проверить гипотезу о соответствии эм-
пирического распределения нормальному. При 
этом исследователи часто отмечают, что данный 
критерий (как и большинство других традиционных 
критериев) на больших выборках становится не-
надежным из-за чрезмерной чувствительности 
к малейшим отклонениям от нормального распре-
деления, что повышает опасность совершения 
ошибки II рода [18, p. 144; 20; 28; и др.]. Поэтому 
дополнительно мы проверили распределение путем 
анализа асимметрии и эксцесса. Данный метод 
часто рекомендуют использовать при большом объ-
еме выборки (напр., [18, p. 139; 32; и др.]). Значения 
асимметрии и эксцесса в пределах ±1 говорят об от-
личном соответствии эмпирического распределения 
нормальному, а значения в пределах ±2 указывают 
на приемлемое соответствие [19, p. 114–115].

Надежность методик проверялась несколькими 
способами. Во-первых, был использован метод α 
Кронбаха, позволяющий оценить согласованность 
пунктов внутри шкал и субшкал. Приемлемым для 

личностных вопросников считается диапазон 
α от 0.70 до 0.80 [12, с. 307]. Однако жесткость до-
пущений этого метода оценки надежности подвер-
гается справедливой критике: α занижает согласо-
ванность (см., напр., [31]) и является скорее тестом 
нижней границы ее оценки [35]. Известно, что 
α зависит от числа пунктов в шкале, при малом ко-
личестве которых этот метод также склонен недо-
оценивать надежность (напр., [33]). В нашем слу-
чае шкалы BFI-2-XS имеют по 3, а субшкалы 
BFI-2-S —  по 2 пункта. В связи с этим мы ожида-
ли, что показатели α для субшкал BFI-2-S и BFI-2-
XS могут быть ниже общепринятой нормы α ≥ 0.70. 
Во-вторых, была оценена корреляцией Пирсона 
ретестовая надежность методик с интервалом тес-
тирования в 6 недель.

Факторная структура методик проверялась дву-
мя способами:

1) анализ главных компонент (principal compo-
nent analysis, PCA) с установкой на 5 компонентов 
(по количеству черт) с вращением Варимакс;

2) метод random intercept exploratory factor anal-
ysis (RI-EFA [13]) —  одна из модификаций экспло-
раторного моделирования структурными уравне-
ниями [14]. RI-EFA сочетает в себе элементы экс-
плораторного и конфирматорного факторного ана-
лиза. Мы проверяли соответствие полученных 
данных теоретической модели. Для BFI-2-S эта мо-
дель включала 5 взаимосвязанных латентных фак-
торов и ковариации ошибок между пунктами суб-
шкал, что фиксировало присутствие фасетов. Для 
BFI-2-XS была построена модель, включавшая 
5 взаимосвязанных латентных факторов. Обе мо-
дели включали в себя общий фактор, представля-
ющий “согласие” (acquiescence). Для оценки пара-
метров модели использовался робастный метод 
максимального правдоподобия MLR, вращение 
Квартимин.

Для проверки соответствия данных теоре- 
тическим моделям использовались следующие 
критерии:

— хи-квадрат (χ2): его статистически незначи-
мые показатели говорят о соответствии модели 
имеющимся данным. Значения χ2 становятся ма-
лоинформативными на сравнительно больших вы-
борках [15; 24; 27], что относится к нашему 
исследованию;

— относительный хи-квадрат (χ2/df) позволяет 
не учитывать размер выборки. χ2/df < 5 говорит 
о соответствии данных теоретической модели [36, 
p. 112]; χ2/df < 2 свидетельствует о хорошей согла-
сованности модели [41, p. 715];
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— сравнительный индекс соответствия (CFI) 
и индекс Такера—Льюиса (TLI): CFI/TLI > 0.90 го-
ворит о приемлемой, а CFI/TLI > 0.95 —  об отлич-
ной пригодности модели [36, p. 112; 21, p. 58 и др.];

— корень среднеквадратичной ошибки аппрок-
симации (RMSEA): RMSEA < 0.05 говорит о хоро-
шем соответствии данных модели [36, p. 112].

Для проверки конвергентной и дискриминантной 
валидности были проанализированы коэффициен-
ты корреляции Пирсона для шкал МФБП, BFI-2-S 
и BFI-2-XS. Размер эффекта оценивался по реко-
мендациям Коэна для социальных наук [16], 
а именно r: 0.1 —  небольшой эффект, 0.3 —  сред-
ний эффект, 0.5 —  большой эффект. Дополнитель-
но для оценки размера эффекта был посчитан ко-
эффициент детерминации (R2), который позволя-
ет оценить общую долю дисперсии для двух пере-
менных. Коэффициент детерминации варьирует 
от 0 до 1.

Также был проведен корреляционный анализ 
Пирсона для шкал и субшкал BFI-2-S/BFI-2-XS 
с соответствующими шкалами и субшкалами пол-
ной версии BFI-2.

Статистическая обработка данных производи-
лась в IBM SPSS Statistics v. 23, Mplus v.8 и ряде па-
кетов R. Дополнительные материалы к статье пред-
ставлены на сайте Open Science Framework: https://
osf.io/a965z/.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Описательные статистики. На первом этапе мы 
проверили психометрические свойства BFI-2-S/
BFI-2-XS, были вычислены средний балл, асиммет-
рия и эксцесс по каждой шкале и субшкале (табл. 1) 
и рассчитан критерий Колмогорова—Смирнова 
(табл. 2). Согласно этому критерию, все шкалы 
и субшкалы обеих методик имели распределение, 
отличающееся от нормального (табл. 2). В то же 
время показатели асимметрии и эксцесса большин-
ства шкал и субшкал методик не превышали едини-
цу по модулю (см. табл. 1), что говорит об отличном 
соответствии нормальному распределению. Субш-
кала BFI-2-S “Эмоциональная изменчивость” 
на интернет-выборке имела значение эксцесса, 
превышающее единицу по модулю, но находилась 
в пределах ±2, что говорит о приемлемом соответ-
ствии нормальному распределению.

Проверка надежности. Показатели α (см. табл. 2) 
для шкал BFI-2-S на обеих выборках варьировали 
от 0.65 до 0.79 для обеих выборок. Согласованность 
пунктов в рамках субшкал на обеих выбор- 
ках варьировала в диапазоне 0.22 ≤ α ≤ 0.74. 

Показатели α в рамках шкал BFI-2-XS варьирова-
ли от 0.49 до 0.65. В среднем ретестовая надежность 
(см. табл. 2) между первым и вторым замерами 
BFI-2-S составляла для шкал r = 0.80, для субшкал 
r = 0.71. Ретестовая корреляция шкал BFI-2-XS 
в среднем составляла r = 0.75.

Факторная структура. Результаты PCA пред-
ставлены в дополнительных материалах (https://osf.
io/a965z/, табл. Д1 и Д2). Все пункты методик име-
ли максимальную нагрузку в “своем” факторе; 
только один пункт BFI-2-S на студенческой выбор-
ке имел максимальную нагрузку в “чужом” факто-
ре. Суммарная доля объясненной дисперсии для 
обеих выборок составляла 48% для BFI-2-S. Сум-
марная доля объясненной дисперсии для BFI-2-XS 
составляла 58% для интернет-выборки и 48% — для 
студенческой выборки.

Индексы пригодности для моделей, построен-
ных с помощью RI-EFA, представлены в табл. 3. 
Показатели χ2/df говорили о соответствии теоре-
тической модели реальным данным. Показатели 
CFI и RMSEA указывали на отличное соответ-
ствие модели эмпирическим данным. Показатели 
TLI на интернет-выборке говорили об отличной 
пригодности модели, а на студенческой выборке 
TLI демонстрировал приемлемое соответствие мо-
дели. Согласно RI-EFA все пункты BFI-2-XS 
и BFI-2-S имели максимальную нагрузку в “сво-
их” факторах, и лишь один пункт BFI-2-S имел 
максимальную нагрузку в “чужом” факторе 
(табл. Д1 и Д2).

Конвергентная и дискриминантная валидность. 
Средний размер корреляций между соответству-
ющими шкалами МФБП для BFI-2-S составил 
r = 0.73, для BFI-2-XS r = 0.70 (детали см. в табл. 4). 
Усредненная абсолютная корреляция между раз-
личными шкалами МФБП и BFI-2-S была r = 0.32, 
между шкалами МФБП и BFI-2-XS —  r = 0.29.

Кроме того, были изучены корреляции шкал 
и субшкал BFI-2-S/BFI-2-XS с соответствующими 
шкалами и субшкалами полной версии BFI-2 (см. 
табл. 2). Средний размер корреляций для BFI-2-S 
был выше 0.90: средний размер корреляций для 
шкал черт составлял 0.93 и 0.92 —  для интернет- 
и студенческой выборки соответственно; средняя 
корреляция для субшкал была 0.88 и 0.86 для ин-
тернет- и студенческой выборки соответственно. 
Корреляции между шкалами BFI-2-XS и шкалами 
BFI-2 были в среднем 0.87 и 0.86 для интернет- 
и студенческой выборки соответственно.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Целью данной работы являлась проверка психо-
метрических свойств русскоязычных версий во-
просников BFI-2-S и BFI-2-XS. По значениям кри-
терия Колмогорова—Смирнова все шкалы и суб-
шкалы методик имеют распределение, отличающе-
еся от нормального. Это может быть связано 
с чрезмерной чувствительностью данного крите-
рия, наблюдаемой на больших выборках [18, c. 144; 
20; 28; и др.]. Это предположение подтверждается 
и тем, что по показателям асимметрии и эксцесса 
все шкалы и субшкалы BFI-2-S и BFI-2-XS проде-
монстрировали отличное или приемлемое соответ-
ствие нормальному распределению.

Оценка внутренней согласованности шкал пока-
зала, что α Кронбаха для шкал (черт) BFI-2-S 
варьировала от 0.65 до 0.79, для ее субшкал (фасе-
тов) — от 0.22 до 0.74. По пяти субшкалам значе-
ния α Кронбаха на обеих выборках не достигали 
0.50; по шкалам BFI-2-XS это значение находилось 
в диапазоне от 0.49 до 0.65. Таким образом, мето-
дики имеют хорошие и удовлетворительные пока-
затели на уровне шкал. Согласованность же 
на уровне некоторых субшкал достаточно низкая. 
Вероятно, это связано с тенденцией α недооцени-
вать надежность шкал с меньшим количеством 
пунктов [33], что относится и к данному случаю. 
Следует отметить, что сходная ситуация наблюда-
лась и в оригинальной англоязычной версии, 
и в немецкой адаптации. В английской версии зна-
чения α для шкал BFI-2-S варьировали от 0.74 

до 0.84, для субшкал —  от 0.42 до 0.79, четыре суб-
шкалы со значениями ниже 0.50; для шкал BFI-2-
XS —  от 0.55 до 0.73 [39]. В немецкой версии зна-
чения α для шкал BFI-2-S варьировали от 0.65 
до 0.80, для субшкал —  от 0.21 до 0.69, при этом 
также четыре субшкалы со значением α Кронбаха 
ниже 0.50; для шкал BFI-2-XS —  от 0.45 до 0.67 [34]. 
Оценка ретестовой надежности показала высокие 
результаты для шкал и субшкал BFI-2-S/BFI- 
2-XS.

Анализ факторной структуры вопросников, про-
веденный с помощью PCA и RI-EFA, показал от-
личное и хорошее соответствие теоретической 
структуры эмпирическим данным. Об этом говорят 
индексы пригодности и факторные нагрузки этих 
анализов. Согласно PCA, только один пункт шка-
лы “нейротизм” BFI-2-S (“гармоничный и доволь‑
ный жизнью”) —  и только на студенческой выбор-
ке —  с небольшим перевесом имел бóльшую на-
грузку в “чужих” факторах —  экстраверсии и до-
брожелательности. Согласно RI-EFA, только один 
пункт BFI-2-S —  шкалы экстраверсии (“предпочи‑
тающий, чтобы решения принимали другие”) на сту-
денческой выборке с небольшим перевесом имел 
бóльшую нагрузку в “чужом” факторе —  добросо-
вестности. При этом на интернет-выборке оба 
пункта имели максимальную нагрузку в “своем” 
факторе. Все остальные пункты BFI-2-S/BFI-2-XS 
имели наибольшую нагрузку в “своем” факторе. 
Таким образом, для обеих методик была подтверж-
дена пятифакторная структура. Обращают на себя 
внимание схожие результаты, полученные на двух 

Таблица 3. Индексы пригодности по результатам RI-EFA
χ2(df) χ2/df CFI TLI RMSEA BIC

BFI-2-S 662.81(279)/633.61(279) 2.38/2.27 0.971/0.952 0.955/0.925 0.028/0.035 160 959/87 368
BFI-2-XS 75.46(39)/81.96(39) 1.93/2.10 0.991/0.981 0.974/0.949 0.023/0.033 84 365/45 522

Примечание. Слева от косой черты — данные по интернет-выборке (N = 1787), справа —  по студенческой выборке (N = 1024). 
χ2(df) —  значение статистики хи-квадрат со степенями свободы; χ2/df —  относительный хи-квадрат; CFI —  сравнительный ин-
декс соответствия; TLI —  индекс Такера—Льюиса; RMSEA —  корень среднеквадратичной ошибки аппроксимации; BIC —  бай-
есовский информационный критерий.

Таблица 4. Корреляции между шкалами МФБП и BFI-2-S/BFI-2-XS
BFI-2-S/BFI-2-XS

Э Дж Дс Н О
МФБП
Экстраверсия 0.80(0.64)/0.76(0.58) 0.17(0.03)/0.18(0.03) 0.28(0.08)/0.29(0.08) -0.27(0.07)/-0.26(0.07) 0.15(0.02)/0.20(0.04)
Уступчивость 0.27(0.07)/16(0.03) 0.63(0.40)/0.62(0.38) 0.26(0.07)/0.27(.07) -0.04(0.00)/0.06(0.00) 0.10(0.01)/0.12(0.01)
Сознательность 0.38(0.14)/0.28(0.08) 0.27(0.07)/0.22(0.05) 0.77(0.59)/0.69(0.48) -0.32(0.10)/-0.23(0.05) 0.04(0.00)/0.04(0.00)
Нейротизм -0.30(09)/-0.25(0.06) -0.19(0.04)/-0.15(0.02) -0.28(0.08)/-0.25(0.06) 0.82(0.67)/0.80(0.64) -0.01(0.00)/-0.05(0.00)
Интеллект 0.44(19)/0.39(0.15) 0.04(0.00)/0.05(0.00) 0.25(0.06)/0.24(0.06) -0.17(0.03)/-0.16(0.03) 0.65(0.42)/0.65(0.42)

Примечание. Слева от косой черты — данные по BFI-2-S, справа —  по BFI-2-XS. Студенческая выборка (N = 1024), приведен ко-
эффициент корреляции, в скобках дан коэффициент детерминации (R2). Э —  экстраверсия; Дж —  доброжелательность; Дс —  
добросовестность; Н —  негативная эмоциональность; О —  открытость опыту. Полужирным шрифтом выделены корреляции 
между соответствующими шкалами.
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независимых выборках (интернет- и студенческая 
выборка), что говорит о высокой устойчивости по-
лучаемых с помощью BFI-2-S/BFI-2-XS результа-
тов в сравнительно разных популяциях.

Наконец, корреляции шкал BFI-2-S/BFI-2-XS 
со шкалами МФБП позволяют говорить о доста-
точной конвергентной и дискриминантной валид-
ности: шкалы BFI-2-S/BFI-2-XS сильно коррели-
ровали со шкалами МФБП, измеряющими ту же 
черту, и слабо или умеренно коррелировали 
со шкалами МФБП, измеряющими другие черты. 
Схожие результаты были обнаружены при изуче-
нии корреляций шкал BFI-2-S/BFI-2-XS с совету-
ющими шкалами и субшкалами полной версии 
BFI-2.

ВЫВОДЫ

1. По критерию Колмогорова—Смирнова все 
шкалы и субшкалы BFI-2-S/BFI-2-XS имели рас-
пределение, отличающееся от нормального. По по-
казателям асимметрии и эксцесса все шкалы и суб-
шкалы имели нормальное распределение.

2. Шкалы методик продемонстрировали доста-
точную надежность.

3. Субшкалы BFI-2-S показали достаточную на-
дежность. При этом некоторые субшкалы имели 
низкую внутреннюю согласованность, что важно 
учитывать при использовании методики.

4. Теоретическая структура BFI-2-S/BFI-2-XS 
соответствовала эмпирическим данным.

5. Подтвердилась конвергентная и дискрими-
нантная валидность.

6. Русскоязычные адаптации краткой и сверх-
краткой версий вопросника BFI-2 являются надеж-
ными и валидными и могут быть использованы 
в прикладных и фундаментальных исследованиях, 
в том числе кросскультурных.
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Abstract. The paper is aimed to examine psychometric properties of short (BFI-2-S; 30 items) and extra-short 
(BFI-2-XS; 15 items) forms of the Russian version of the Big Five Inventory-2. Two samples were employed, 
which comprised Internet users (N = 1787) and students (N = 1024). Scores on the BFI-2-X/BFI-2-XS scales 
and subscales were distributed normally. The methods demonstrated adequate internal consistency and retest 
reliability (n = 90). The factor structure measured by the principal components analysis and the Random In-
tercept Exploratory Factor Analysis showed that BFI-2-X/BFI-2-XS’s data reproduced the structure previ-
ously obtained in other cultures. The BFI-2-X/BFI-2-XS subscales correlated with the IPIP subscales, such 
that they supported convergent and discriminant validity. Therefore, the Russian BFI-2-X and BFI-2-XS rep-
resent psychometricaly solid instruments.

Keywords. personality, five-factor theory, psychometrics, reliability, validity, Big Five Inventory-2, short forms 
of questionnaires.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРАТКАЯ ВЕРСИЯ BIG FIVE INVENTORY-2 (BFI-2-S)

Ниже приведен список качеств, которые могут Вас характеризовать или не характеризовать. Напри-
мер, Вы согласны с тем, что Вы —  человек, которому нравится проводить время с другими людьми? По-
жалуйста, отметьте одно число от 1 до 5 рядом с каждым утверждением, чтобы обозначить степень Ва-
шего согласия или несогласия.

1 2 3 4 5
Совершенно  
не согласен

Немного  
не согласен

Нейтрально;  
нет мнения

Немного  
согласен

Совершенно  
согласен

Я —  человек, который…

1 склонный быть молчаливым 1 2 3 4 5
2 сопереживающий и добросердечный 1 2 3 4 5
3 склонный быть неорганизованным 1 2 3 4 5
4 часто волнующийся, обо всем переживающий 1 2 3 4 5
5 увлеченный живописью, музыкой или литературой 1 2 3 4 5
6 доминирующий, ведущий себя по-лидерски 1 2 3 4 5
7 порой бывающий грубым с окружающими 1 2 3 4 5
8 с трудом приступающий к работе 1 2 3 4 5
9 склонный к печали, депрессии 1 2 3 4 5
10 мало интересующийся абстрактными идеями 1 2 3 4 5
11 полный энергии 1 2 3 4 5
12 склонный видеть в других людях только хорошее 1 2 3 4 5
13 надежный, на меня всегда можно рассчитывать 1 2 3 4 5
14 эмоционально стабильный, которого нелегко вывести из себя 1 2 3 4 5
15 генерирующий новые идеи, оригинально мыслящий 1 2 3 4 5
16 общительный, открытый 1 2 3 4 5
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17 может быть холодным и равнодушным 1 2 3 4 5
18 прилежный и аккуратный 1 2 3 4 5
19 расслабленный, хорошо справляющийся со стрессом 1 2 3 4 5
20 мало интересующийся искусством 1 2 3 4 5
21 предпочитающий, чтобы решения принимали другие 1 2 3 4 5
22 относящийся к другим людям с уважением 1 2 3 4 5
23 настойчивый, доводящий дело до конца 1 2 3 4 5
24 гармоничный и довольный жизнью 1 2 3 4 5
25 сложный, глубоко мыслящий 1 2 3 4 5
26 пассивный, вялый 1 2 3 4 5
27 склонный искать ошибки в поступках других людей 1 2 3 4 5
28 бывает легкомысленным 1 2 3 4 5
29 эмоциональный, неуравновешенный 1 2 3 4 5
30 мыслящий шаблонно, стереотипно 1 2 3 4 5

Ключ
Ниже приведены номера пунктов шкал BFI-2-S, 

измеряющих черты личности и их аспекты. Ревер-
сивные пункты обозначены буквой “R”.

Шкалы черт (областей)
Экстраверсия: 1R, 6, 11, 16, 21R, 26R
Доброжелательность (Склонность к согласию): 
2, 7R, 12, 17R, 22, 27R
Добросовестность (Контроль импульсивности): 
3R, 8R, 13, 18, 23, 28R
Негативная эмоциональность (Нейротизм): 4, 9, 
14R, 19R, 24R, 29
Открытость опыту: 5, 10R, 15, 20R, 25, 30R
Шкалы аспектов (фасетов)
Общительность: 1R, 16
Настойчивость (Ассертивность): 6, 21R
Энергичность: 11, 26R
Сочувствие: 2, 17R

Уважительность: 7R, 22
Доверие: 12, 27R
Организованность: 3R, 18
Продуктивность: 8R, 23
Ответственность: 13, 28R
Тревожность: 4, 19R
Депрессивность: 9, 24R
Эмоциональная изменчивость (Эмоциональная 
волатильность): 14R, 29
Любознательность: 10R, 25
Эстетичность: 5, 20R
Творческое воображение (Личностная креатив-
ность): 15, 30R
Все права на BFI-2 принадлежат Кристоферу 

Дж. Сото и Оливеру П. Джону: Christopher J. Soto 
and Oliver P. John are copyright holders for the Big 
Five Inventory-2

СВЕРХКРАТКАЯ ВЕРСИЯ BIG FIVE INVENTORY-2 (BFI-2-XS)
Ниже приведен список качеств, которые могут Вас характеризовать или не характеризовать. Напри-

мер, Вы согласны с тем, что Вы —  человек, которому нравится проводить время с другими людьми? По-
жалуйста, отметьте одно число от 1 до 5 рядом с каждым утверждением, чтобы обозначить степень Ва-
шего согласия или несогласия.

1 2 3 4 5
Совершенно  
не согласен

Немного  
не согласен

Нейтрально;  
нет мнения

Немного  
согласен

Совершенно  
согласен

Я —  человек, который…

1 склонный быть молчаливым 1 2 3 4 5
2 сопереживающий и добросердечный 1 2 3 4 5
3 склонный быть неорганизованным 1 2 3 4 5
4 часто волнующийся, обо всем переживающий 1 2 3 4 5
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5 увлеченный живописью, музыкой или литературой 1 2 3 4 5
6 доминирующий, ведущий себя по-лидерски 1 2 3 4 5
7 порой бывающий грубым с окружающими 1 2 3 4 5
8 с трудом приступающий к работе 1 2 3 4 5
9 склонный к печали, депрессии 1 2 3 4 5
10 мало интересующийся абстрактными идеями 1 2 3 4 5
11 полный энергии 1 2 3 4 5
12 склонный видеть в других людях только хорошее 1 2 3 4 5
13 надежный, на меня всегда можно рассчитывать 1 2 3 4 5
14 эмоционально стабильный, которого нелегко вывести из себя 1 2 3 4 5
15 генерирующий новые идеи, оригинально мыслящий 1 2 3 4 5

Ключ

Ниже приведены номера пунктов шкал BFI-2-
XS, измеряющих черты личности. Реверсивные 
пункты обозначены буквой “R”.

Шкалы черт (областей)

Экстраверсия: 1R, 6, 11
Доброжелательность (Склонность к согласию): 
2, 7R, 12

Добросовестность (Контроль импульсивности): 
3R, 8R, 13
Негативная эмоциональность (Нейротизм): 4, 9, 
14R
Открытость опыту: 5, 10R, 15
Все права на BFI-2 принадлежат Кристоферу 
Дж. Сото и Оливеру П. Джону: Christopher J. Soto 
and Oliver P. John are copyright holders for the Big 
Five Inventory-2



Аннотация. По данным ВОЗ, около 800 тыс. человек умирают из-за суицида каждый год, и 79% само-
убийств происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Тем не менее профилактические меры 
могут снизить вероятность самоубийства. Для программ профилактики очень важно определить не толь-
ко факторы риска, связанные с самоубийством (социально-демографические данные, клинические пе-
ременные), но и факторы устойчивости, действующие как защита от попытки суицида. Один из инстру-
ментов для оценки и измерения таких факторов —  это опросник “Причины для жизни” (RFLI) —  48 ко-
гнитивных причин (пунктов) не совершать суицид в случае возникновения таких мыслей. Цель данного 
исследования —  верифицировать факторную структуру Опросника на российской клинической выбор-
ке. В исследовании участвовали 504 пациента с непсихотическими психическими расстройствами в воз-
расте от 18 до 82 лет (медианный возраст —  27 лет; межквартильный размах —  21; 305 женщин; 
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По данным ВОЗ, в результате самоубийства еже-
годно умирают почти 800 тыс. человек. Экономи-
ческие потери, связанные с суицидальным поведе-
нием, велики и составляют 1,8% от общего бреме-
ни болезней в мире [54]. Распространенность са-
моубийств существенно разнится в зависимости 
от региона: самый низкий показатель смертности 
в результате самоубийства регистрируется в стра-
нах восточного средиземноморья, а наиболее вы-
сокий —  в Европейском регионе. Межгосударст-
венные различия внутри одного региона также мо-
гут быть значительными, что определяется как эт-
но-культуральными особенностями населения, так 
и проводимыми кампаниями по превенции суици-
дального поведения. Более того, разница в частоте 
суицидов между регионами внутри большой стра-
ны может достигать 100-кратных значений [9]. Не-
смотря на наметившуюся в последнее десятилетие 
тенденцию к снижению числа самоубийств в Рос-
сийской Федерации, показатель суицидальной 
смертности в расчете на 100 тыс. населения по-
прежнему остается выше среднего значения по Ев-
ропейскому региону [53].

Суицид представляет собой полиэтиологичное 
явление, возникающее в результате взаимодей-
ствия антропологических, биологических, социаль-
ных, психологических и мировоззренческих фак-
торов [4]. В большинстве исследований внимание 
уделяется изучению факторов риска суицида —  как 
популяционных, так и индивидуальных [49]. К по-
следним относятся психологические особенности 
(например, ощущение безнадежности); черты лич-
ности (например, перфекционизм); предыдущие 
попытки самоубийства; а также семейные (напри-
мер, история самоубийств в семье), социальные 
(например, неудачи на учебе или работе), ситуаци-
онные (например, негативные жизненные собы-
тия) факторы, несуицидальное самоповреждающее 
поведение [4] и, конечно, психические расстрой-
ства, прежде всего депрессия [37]. Кроме того, су-
щественное влияние оказывает коморбидная 

соматоневрологическая патология, например эпи-
лепсия [5].

Следует отметить, что, несмотря на значимость 
такого фактора, как депрессия, только 3,77–6,67% 
лиц с рекуррентным депрессивным расстройством 
совершают самоубийство [38]. Исследования по-
следних лет позволили выявить ряд важных клини-
ческих и психологических просуицидальных фак-
торов. Так, была доказана связь между суицидаль-
ным поведением и расстройствами личности кла-
стеров А и В, злоупотреблением психоактивными 
веществами и курением на протяжении жизни, тре-
вожным расстройством, безнадежностью, наруше-
нием детско-материнских отношений и низкой со-
циальной адаптацией [33]. В то же время большая 
часть вариативности в суицидальном поведении 
остается труднообъяснимой, что подтверждается 
тем, что даже у лиц, имеющих одновременно не-
сколько факторов риска, чаще всего не развивает-
ся суицидальное поведение на протяжении жизни 
[21].

Одним из ключей к пониманию разрыва между 
факторами риска, полученными в крупномасштаб-
ных исследованиях, и вероятностью совершения 
суицидальной попытки конкретным человеком мо-
жет стать выявление протективных —  контрсуици-
дальных факторов. К таковым относятся перемен-
ные, оказывающие смягчающее воздействие 
на факторы риска, удерживая, таким образом, че-
ловека, находящегося в сложной ситуации, от со-
вершения самоубийства.

Совокупность факторов резилиентности (“элас-
тичности”, “упругости”) образует антисуицидаль-
ный потенциал личности, являясь одним из пре-
дикторов благоприятного исхода. Несмотря на то 
что факторы резилиентности к суициду скорее рас-
сматриваются в качестве психологического кон-
структа [24] в рамках позитивной психологии [22], 
существуют убедительные данные о нейробиологи-
ческих предпосылках их формирования. Так, 

DOI: 10.31857/S020595920017745-5

Ключевые слова: суицид, протективные факторы, факторный анализ, опросник “Причины для жиз-
ни”, непсихотические психические расстройства.

199 мужчин), находившихся на лечении в ГБУЗ НПЦ психоневрологии им. З.П. Соловьева. Метод глав-
ных компонент использовался в качестве статистического метода для выявления взаимосвязей между пе-
ременными. Результаты факторного анализа позволили выявить 7-факторную модель Опросника, кото-
рая объяснила 62.9% дисперсии —  данная структура почти полностью соответствует исходной 6-фактор-
ной модели, за исключением подшкалы “страх самоубийства”, которая разделилась на две подшкалы —  
одну, напрямую связанную со страхом самоубийства, и еще одну, которую можно было бы назвать 
“страхом неудачи”, важность обособления которой требует дальнейшей оценки. Проведенное исследо-
вание показало согласованность и достоверность русскоязычной версии опросника “Причины для жиз-
ни” при его использовании у лиц с непсихотическими психическими расстройствами.
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в исследованиях последних лет обсуждаются три 
главных нейробиологических компонента резили-
ентности: окситоциновую систему, биоповеденче-
скую синхронию и “аффилиативный мозг” [19].

Концепция протективных факторов гармонично 
вписывается в современный подход, при котором 
происходит разделение лиц с суицидальностью 
на “идеаторов” (тех, у кого отмечаются лишь суици-
дальные мысли) и “аттемптеров” (тех, кто уже со-
вершал попытку суицида), что позволяет изучить 
факторы риска и механизм перехода из первой груп-
пы во вторую [26]. Согласно данному подходу, дви-
жение от суицидальной идеации к поведению опре-
деляется наличием критического количества просу-
ицидальных факторов при одновременном дефици-
те антисуицидальных (факторов резилиентности).

В то же время при анализе как факторов риска, 
так и факторов резилентности важно учитывать 
контекст, в котором находится конкретный чело-
век, например, социальные обязательства по отно-
шению к супругу защищают от суицида, но нали-
чие высокого уровня конфликтности или насилия 
в отношениях значительно увеличивает его риск 
[35].

Исследования, основанные на “позитивном” 
психологическом подходе, убедительно продемон-
стрировали значение для прогнозирования суици-
дальной попытки таких установок, как надежда 
и наличие причины для жизни. Так, в ряде иссле-
дований была показана связь между удовлетворен-
ностью межличностными отношениями, чувством 
полезности для семьи и друзей, ощущением, что 
жизнь имеет смысл, и более низкими суицидаль-
ным риском [25; 46]. Кроме того, Linehan c соавт. 
[28] обнаружили, что многие лица, пытавшиеся по-
кончить с собой, испытывали недостаток веры 
к возможности адаптации и выживания в сравне-
нии с общей популяцией. Примерами “позитив-
ных” убеждений являются представления о том, что 
независимо от тягот и сложности жизненной ситуа-
ции существует возможность получать удоволь-
ствие, или что в будущем возможны перемены 
к лучшему. Эти жизненные цели и ожидания были 
концептуализированы авторами в качестве “причин 
для жизни”, а основанный на этой идее подход 
в дальнейшем был с успехом применен в исследо-
ваниях, проведенных на различных популяциях.

Для оценки “причин для жизни” в 1983 г. Line-
han и соавт. был разработан специальный инстру-
мент —  опросник “Причины для жизни” (Reasons 
For Living Inventory, RFLI) [28], который зареко-
мендовал себя надежным инструментом оценки су-
ицидального риска [52]. Инструмент был переве-
ден и валидизирован на многих языках [12; 13; 17; 

21; 27; 45], а также он стал основой для разработки 
ряда модификаций, адресованных специальным 
популяциям —  военным ветеранам [16], студентам 
колледжей [52], а также коротких версий для под-
ростков [40] и людей старшего возраста [30]. Дан-
ный опросник состоит из 48 пунктов, отражающих 
причины не совершать самоубийство в случае воз-
никновения такой мысли. Каждый из пунктов оце-
нивается по шестибалльной шкале Лайкерта. 
В оригинальном исследовании причины распреде-
лились на шесть блоков-факторов —  “убеждения 
относительно выживания и совладания”, “ответ-
ственность перед семьей”, “забота о детях”, “страх 
самоубийства”, “страх социального осуждения” 
и “моральные запреты”.

После разработки опросника “Причины для 
жизни” был создан ряд других инструментов, на-
правленных на оценку резилиентности, но ни один 
из них не затрагивает темы суицида напрямую [15; 
43; 47].

Многочисленными исследованиями с исполь-
зованием опросника “Причины для жизни”, про-
веденными в разных странах на клинических 
и неклинических выборках, было продемонстри-
ровано, что причины для жизни могут играть про-
тективную роль как в отношении перехода от су-
ицидальных мыслей к попытке, так и в отношении 
появления суицидальных мыслей вообще [29; 31; 
45] —  это позволяет считать, что причины для 
жизни являются потенциально модифицируемым 
фактором со значительным терапевтическим 
потенциалом.

Важно отметить, что многие составляющие при-
чин для жизни, в том числе ценности, религиоз-
ные и моральные убеждения, взгляды на себя 
и других, находятся под влиянием этнокультурных 
и социальных факторов, в связи с чем могут суще-
ственно отличаться в зависимости от конкретной 
страны [18]. Так, некоторые исследователи обна-
ружили этнокультурные различия в уровнях или 
факторной структуре опросника “Причины для 
жизни” между европейскими, американскими, аф-
роамериканскими и азиатско-американскими сту-
дентами [14; 46; 51].

Наибольший психометрический потенциал для 
оценки суицидального риска имеет использование 
опросника “Причины для жизни” для сравнитель-
ного изучения в неклинической и клинической вы-
борках одной этнокультуральной среды.

В Российской Федерации опросник впервые стал 
применяться под названием “Опросник антисуи-
цидальных мотивов” и был включен в программ-
ный комплекс экспресс-оценки суицидального 
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риска “Сигнал” [7]. Однако адаптация опросника 
проводилась на смешанной выборке из 50 человек 
в возрасте от 20 до 83 лет [8], что могло стать огра-
ничением для получения удовлетворительных пси-
хометрических свойств инструмента.

Дальнейшее исследование и валидизация были 
проведены под названием “Опросник причин для 
жизни” на неклинической популяции, состоявшей 
из 371 студента из вузов Москвы и Чебоксар [2; 11]. 
Факторный анализ распределил пункты опросни-
ка по трем факторам (в отличие от оригинальных 
шести), причем некоторые пункты пришлось вовсе 
исключить из расчетов. Также исследование при-
чин для жизни проводилось на выборке аддиктов, 
госпитализированных в кризисные отделения по-
сле незавершенных суицидальных попыток [3].

Основная цель настоящего исследования со-
стояла в верификации структуры оригинального 
опросника “Причины для жизни” на российской 
популяции пациентов, страдающих непсихотиче-
скими психическими расстройствами. Мы предпо-
ложили, что у этих лиц факторы причин для жиз-
ни отрицательно коррелируют с показателями 
риска суицида и объясняют значительную вариа-
тивность в распространенности суицидальной иде-
ации среди этой группы пациентов.

МЕТОДИКА

Мы использовали перевод оригинального опрос-
ника “Причины для жизни” на русский язык, сде-
ланный для исследования К.А. Чистопольской [11] 
в соответствии со стандартными нормами языко-
вой адаптации и валидизации [50].

Прозрачность и обоснованность процедуры пе-
ревода позволили нам выбрать уже адаптирован-
ную ранее на русском языке версию. Кроме того, 
использование идентичной версии русскоязычного 
опросника позволило напрямую изучить отличия 
нашей выборки от ранее исследованной.

Целями нашего исследования были верифика-
ция факторной структуры опросника “Причины 
для жизни” на российской клинической выборке 
и определение его внутренней согласованности. 
Критериями включения было наличие любого 
из непсихотических психических расстройств, воз-
раст от 18 лет и старше. Мы не включали в иссле-
дование пациентов с психотическими симптомами 
(текущими и в анамнезе), а также пациентов с тя-
желой соматоневрологической патологией. В ре-
зультате 504 пациента с непсихотическими психи-
ческими расстройствами в возрасте от 18 до 82 лет 
(медианный возраст —  27 лет; межквартильный 

размах —  21; 305 женщин; 199 мужчин), находив-
шихся на лечении в ГБУЗ НПЦ психоневрологии 
им. З.П. Соловьева ДЗМ, заполнили опросник 
“Причины для жизни”.

Структура опросника “Причины для жизни” опре-
делялась с помощью факторного анализа методом 
главных компонент с применением вращения осей 
Варимакс. В качестве меры надежности —  согласо-
ванности шкал использовался коэффициент альфа 
Кронбаха (α). Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась в программе SPSS22.0.

Исследование было одобрено локальным коми-
тетом по научной этике.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Демографические характеристики выборки пред-
ставлены в табл. 1, а в табл. 2 — сводные данные 
о психиатрических диагнозах среди пациентов вы-
борки и показатели суицидальности.

Для выяснения структуры русскоязычной версии 
опросника “Причины для жизни” была проведена 
процедура факторного анализа полученных данных. 
Критерий Кайзера—Мейера—Олкина —  0.956 по-
казал безусловную адекватность факторного анали-
за к данной выборке, как и критерий сферичности 
Бартлетта —  χ2 = 15 851.285; df = 1128; p < 0.000.

В результате факторного анализа с применени-
ем критерия Кайзера и использованием теста ка-
менистой осыпи Кеттелла получено 7-факторное 
решение, объясняющее в сумме 62.94% дисперсии 
данных. Результаты факторизации представлены 
в табл. 3.

Полученные значения по опроснику “Причины 
для жизни” находились в диапазоне от 55 до 
270 баллов. Средние значения —  161.4; s —  45.7; 
медиана — 160.5; межквартильный размах — 71.8. 
Описательная статистика для Опросника представ-
лена в табл. 4.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Важность положительных, поддерживающих 
жизнь убеждений как когнитивных переменных 
в суицидальном поведении была продемонстриро-
вана во множестве исследований. Зарубежными ав-
торами подтверждается как оригинальная 6-фак-
торная модель [23; 39; 44], так и другие распреде-
ления факторов. Так, на неклинической выборке 
лесбиянок, геев и бисексуалов в штате Огайо 
(США) была продемонстрирована 13-факторая мо-
дель [34] опросника “Причины для жизни”, 



 ВЕРИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОПРОСНИКА “ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ”... 113

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2022  том 43  № 1

Таблица 1. Демографические характеристики выборки
Возраст, лет

27 21
Медиана, N Межквартильный размах, 

доля, %
Гендер

Мужской 201 39.88
Женский 268 53.17
трансгендер Ж → M (без терапии) 1 0.20
агендер, биологический пол —  ж 20 3.97
бигендер, биологический пол —  ж 14 2.78

Образование
Среднее и начальное школьное 27 5.36
Школьное полное 72 14.29
Среднее специальное 103 20.44
Неоконченное высшее 130 25.79
Высшее 170 33.73
Ученая степень 2 0.40

Занятость
Полная 147 29.17
Неполная 75 14.88
Пенсия 11 2.18
Инвалидность 38 7.54
Декретный отпуск 2 0.40
Безработный 229 45.44
Неизвестно 2 0.40

Семейное положение
Одинок 227 45.04
Официальный брак 115 22.82
Совместное проживание в незарегистрированном браке 68 13.49
Отношения без совместного проживания 77 15.28
Не имеет отношений после развода 17 3.37

Таблица 2: Психиатрические диагнозы и показатели суицидальности
Психиатрические диагнозы

Органические расстройства 63 12.50%
Шизотипическое расстройство 71 14.09%
Биполярное аффективное расстройство без психотических симптомов 50 9.92%
Униполярная депрессия без психотических симптомов 86 17.06%
Невротические и связанные со стрессом расстройства 102 20.24%
Обсессивно-компульсивное расстройство 5 0.99%
Расстройства пищевого поведения 2 0.40%
Расстройства личности 81 16.07%
Сочетанные диагнозы (расстройство личности + любое аффективное расстройство) 43 8.53%

Суицидальность
Суицидальные мысли в анамнезе 386 76.6%
Суицидальные попытки в анамнезе 156 31%
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Таблица 3. Результаты факторного анализа опросника “Причины для жизни” (n = 504)
Факторы

1 2 3 4 5 6 7
Фактор 1 –”Убеждения относительно выживания и совладания” (α Кронбаха —  0.963; % дисперсии —  27.104)

32. Я верю, что любая ситуация может разрешиться к лучшему 0.799 0.171 0.168 0.134 0.026 0.016 0.011
22. Я верю, что могу найти другие решения своих проблем 0.793 0.182 0.049 -0.066 0.017 0.044 0.090
44. Я считаю, что могу найти цель в жизни, смысл, чтобы жить 0.774 0.163 0.004 0.067 0.079 0.016 0.100
14. Не важно, как мне погано, я знаю, что это пройдет 0.774 0.100 0.200 0.010 -0.011 0.006 0.055
13. У меня есть планы на будущее, и мне не терпится вопло-
тить их в жизнь 0.763 0.013 0.057 -0.050 0.184 -0.032 0.048
24. Я люблю жизнь 0.748 0.178 0.198 0.126 0.161 -0.069 0.058
40. Я надеюсь, что ситуация улучшится и будущее окажется 
счастливым 0.739 0.135 0.013 0.091 0.015 -0.009 0.095
19. Я достаточно забочусь о себе, чтобы жить 0.733 0.133 0.211 0.115 0.081 0.034 0.052
4. У меня есть воля к жизни 0.733 0.056 0.141 0.076 0.131 -0.147 0.087
20. Жизнь слишком прекрасна и ценна, чтобы ее обрывать 0.730 0.169 0.238 0.161 0.222 -0.106 0.097
35. Мне еще многое надо сделать 0.726 0.168 0.078 0.142 0.190 -0.024 0.032
2. Я верю, что смогу научиться приспосабливаться или решать 
свои проблемы 0.722 0.161 0.029 -0.064 0.072 -0.025 0.082
12. Жизнь —  это все, что у нас есть, и это лучше, чем ничего 0.721 0.066 0.146 0.197 0.152 -0.094 0.191
45. Я не вижу причин торопить смерть 0.700 0.071 0.280 0.134 0.114 -0.134 0.165
37. Я счастлив(-а) и доволен(-льна) жизнью 0.698 0.118 0.196 0.026 0.192 -0.043 -0.013
17. Я хочу испытать все, что предлагает мне жизнь, и есть мно-
гое, чего я еще не пробовал(-а) 0.694 0.146 -0.062 0.147 0.079 -0.012 -0.012
36. Мне хватает смелости смотреть жизни в лицо 0.675 0.157 0.200 0.203 0.054 0.022 -0.045
3. Я верю, что контролирую свою жизнь и судьбу 0.672 0.118 0.009 0.070 0.077 -0.013 0.016
10. Я не хочу умирать 0.646 0.044 0.159 0.157 0.128 -0.105 0.401
42. У меня силен инстинкт выживания 0.632 0.031 0.110 0.278 0.032 -0.030 -0.032
29. Мне любопытно узнать, что случится в будущем 0.607 0.150 -0.118 0.200 0.183 0.003 0.064
8. Я не верю, будто все может стать настолько плохо или без-
надежно, что я предпочел(-ла) бы умереть 0.601 0.132 0.241 0.095 0.095 0.008 0.260
39. Я считаю, что самоубийством ничего не закончится и ни-
чего не решится 0.479 0.185 0.383 0.199 0.027 0.020 0.144
25. Я слишком спокойный(-ая), чтобы убить себя 0.458 0.025 0.333 0.394 -0.035 0.157 0.046

Фактор 2 —  “Ответственность перед семьей” (α Кронбаха —  0.890; % дисперсии —  9.618)
30. Это слишком навредит моей семье, а я не хочу, чтобы они 
страдали 0.196 0.830 0.139 0.037 0.079 0.030 0.032
47. Я бы не хотел(–а), чтобы моя семья несла на себе бремя 
вины 0.150 0.810 0.086 0.127 -0.013 0.097 -0.012
1. Я ощущаю ответственность и обязательства перед своей се-
мьей 0.168 0.786 0.123 0.001 0.110 -0.045 0.004
16. Я люблю свою семью слишком сильно и не смогу ее поки-
нуть 0.294 0.723 0.101 0.049 0.217 -0.054 0.086
48. Я бы не хотел(-а), чтобы моя семья считала меня 
эгоистом(-кой) или трусом(-ихой) 0.245 0.656 0.123 0.390 0.079 0.043 0.003
9. Моя семья зависит от меня и нуждается во мне 0.273 0.643 0.173 0.023 0.242 -0.043 0.058
7. Моя семья может решить, что я не любил(-а) их 0.017 0.620 -0.011 0.291 0.050 0.053 0.220

Фактор 3 —  “Моральные запреты” (α Кронбаха —  0.837; % дисперсии —  6.398)
27. Мои религиозные убеждения это запрещают 0.211 0.183 0.811 0.139 0.145 0.073 0.043
23. Я боюсь попасть в ад 0.123 0.148 0.710 0.076 0.153 0.050 0.291
5. Я верю, что только бог имеет право прервать жизнь 0.308 0.234 0.709 0.123 0.181 -0.063 0.099
34. Я считаю это безнравственным 0.362 0.147 0.470 0.441 0.076 0.083 0.056

Фактор 4 —  “Страх социального осуждения” (α Кронбаха —  0.825; % дисперсии —  5.692)
41. Другие люди решат, что я слаб(-а) и себялюбив(-а) 0.126 0.198 0.145 0.740 0.156 0.181 0.160
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причем авторы подчеркивают, что такую модель 
крайне сложно интерпретировать и она не может 
отражать реальные причины для жизни. Другие ис-
следования показывают меньшее число факторов, 
как, например, 3-факторная модель на выборке 
итальянских студентов [43]. В последнем исследо-
вании авторы подчеркивают важность эмпириче-
ской оценки валидности опросника при использо-
вании в разнородных популяциях.

В исследованиях на российской выборке, состо-
явшей из 371 студента четырех российских универ-
ситетов [11], была выявлена 3-факторная модель 
опросника. Опросник также использовался 
на условно клинической выборке аддиктов [2], по-
павших в кризисное отделение после совершения 
суицидальной попытки, однако при этом не про-
водился факторный анализ, а для оценки исполь-
зовались факторы, выделенные в оригинальном ис-
следовании Linehan et al. [28].

До настоящего времени исследования, прове-
денные на российских клинических выборках, 
были выполнены на больных шизофренией (N = 40) 
[1] и пациентах с алкогольной и наркотической за-
висимостью (N = 52) [2] с суицидальным поведени-
ем и не затрагивали пациентов с непсихотически-
ми психическими расстройствами. Восполнению 
этого пробела и посвящено настоящее исследова-
ние, целью которого являлось изучение психоме-
тричесих свойств опросника “Причины для жизни” 
на большой выборке пациентов с непсихотически-
ми психическими расстройствами. По данным ли-
тературы именно эти психические нарушения, 
включающие депрессию, тревожные и связанные 
со стрессом расстройства, а также расстройства 
личности, являются одними из ведущих факторов 
риска суицида [36; 41], в то время как их психоте-
рапевтическое и фармакологическое лечение мо-
жет потенциировать резилиентность [50].

Факторы
1 2 3 4 5 6 7

43. Я бы не хотел(-а), чтобы люди считали, будто я не конт-
ролирую свою жизнь 0.364 0.228 0.212 0.684 0.081 0.067 0.109
31. Меня беспокоит, что обо мне подумают другие 0.208 0.218 0.066 0.670 0.102 0.090 0.324

Фактор 5 —  “Забота о детях” (α Кронбаха —  0.888; % дисперсии —  4,724)
28. Это неблагоприятно повлияет на моих детей 0.291 0.275 0.235 0.133 0.753 0.074 -0.004
21. Было бы нечестно оставить детей на попечение другим лю-
дям 0.357 0.243 0.178 0.111 0.742 0.013 0.024
11. Я хочу увидеть, как растут мои дети 0.410 0.228 0.153 0.132 0.712 -0.084 0.091

Фактор 6 —  “Страх неудачи” (α Кронбаха —  0.705; % дисперсии —  4.716)
46. Я такой(-ая) неловкий(-ая), что мой метод самоубийства 
не сработает -0.023 0.020 0.032 0.161 0.077 0.790 0.126
18. Я боюсь, что мой способ самоубийства не сработает -0.215 0.070 -0.140 -0.147 0.029 0.757 0.058
33. Я не мог(-ла) решить, где, когда и как покончить с собой -0.033 -0.051 0.106 0.190 -0.047 0.722 0.001

Фактор 7 —  “Страх самоубийства” (α Кронбаха —  0.623; % дисперсии —  4.687)
6. Я боюсь смерти 0.276 -0.008 0.140 0.093 0.081 0.020 0.752
15. Я боюсь неизвестности 0.121 0.126 0.030 0.137 0.080 0.023 0.663
26. Я трус, и у меня кишка тонка -0.083 0.032 0.127 0.111 -0.161 0.433 0.529
38. Я боюсь непосредственно “акта” самоубийства (боли, кро-
ви, насилия) 0.127 0.093 0.227 0.108 -0.086 0.385 0.498

Общая α Кронбаха —  0.955.

Таблица 4. Описательная статистика по субшкалам опросника “Причины для жизни” (n = 504)

Среднее Медиана SD (среднеквадратическое  
отклонение)

Межквартильный  
размах

Убеждения относительно вы-
живания и совладания 79.98 81 26.26 42.75
Ответственность перед семьей 29.43 32 9.58 14
Моральные запреты 10.91 9 6.57 13
Страх социального осуждения 8.33 8 4.89 9
Забота о детях 11.18 13 5.88 12
Страх неудачи 7.61 7 4.26 8
Страх самоубийства 13.9 14 5.35 9

Окончание табл. 3
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Результаты настоящего исследования показали, 
что структура российского варианта опросника 
“Причины для жизни” (по данным факторного 
анализа) совпадает с моделью M. Linehan и коллег 
в отношении большинства пунктов и их распреде-
ления по факторам-субшкалам: “убеждения о вы-
живании и совладании” (24 пункта), “ответствен-
ность перед семьей” (7 пункта), “забота о детях” 
(3 пункта), “страх самоубийства” (4 пункта), “страх 
социального непринятия” (3 пункта) и “моральные 
запреты” (4 пункта). Новая дополнительная под-
шкала, названная нами “страх неудачи” (вопросы 
18, 33 и 46), была выделена из подшкалы “страх са-
моубийств” оригинального распределения пунктов 
по факторам. Этот новый обособленный фактор 
отражает страх неудачи при попытке суицида. Та-
ким образом, в первоначальном факторе “страх са-
моубийства” сохранилось 4 пункта из 7, а распре-
деление пунктов по оставшимся 5 факторам было 
идентично полученным на взрослой выборке Line-
han et al. (1983) [28].

К преимуществам данного исследования отно-
сится достаточно большая выборка (более 10 рес-
пондентов на вопрос), набранная сплошным ме-
тодом, —  всего 504 пациента. Базовые демографи-
ческие и клинические характеристики выборки со-
ответствует среднеожидаемым значениям для 
пациентов с непсихотическими психическими рас-
стройствами, обращающимся за психиатрической 
помощью. У таких пациентов распространенность 
любого суицидального поведения выше, чем в об-
щей популяции, поэтому выявление не только 
факторов риска, но и факторов устойчивости к су-
ицидальному поведению с помощью опросника 
“Причины для жизни” может носить практиче-
ский характер и способствовать определению те-
рапевтической тактики и разработки программ 
по предотвращению суицидов.

В дальнейшем опросник “Причины для жизни” 
может быть использован для пациентов с непсихо-
тическими психическими расстройствами как ин-
струмент выявления факторов устойчивости (рези-
лиентности) к суициду и их связи с переходом 
от суицидальной идеации к суицидальным 
попыткам.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показало высокий 
уровень согласованности как отдельных пунктов, 
входящих в шкалу, так и пунктов в каждом факто-
ре русскоязычной версии опросника “Причины 
для жизни” при его использовании у лиц с непси-
хотическими психическими расстройствами. 

Выявленная семифакторная структура опросника 
отличается от ранее полученной на российской вы-
борке респондентов без психических расстройств, 
однако остается очень близка к оригинальному ис-
следованию Linehan и соавт. (1983) [28]. От послед-
него русскоязычную версию опросника, использо-
ванную в нашем исследовании, отличает дополни-
тельный фактор “страх неудачи”, значение которо-
го для оценки риска совершения суицидальной 
попытки должно быть оценено в проспективном 
исследовании лиц с суицидальной идеацией.
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Abstract. According to the WHO, about 800,000 people die from suicide each year, and 79% of suicides occur 
in low- and middle-income countries. However, suicide is a potentially preventable outcome. It is very impor-
tant for prevention programs to identify not only risk factors associated with suicide (socio-demographic data, 
clinical variables), but also resilience factors that act as protection against suicide attempts. One of the tools 
for assessing such factors is the “Reasons for Living Inventory” —  48 cognitive reasons (items) not to commit 
suicide should such thoughts arise. The aim of this study is to determine and verify the factor structure of the 
Inventory in Russian clinical sample. The study involved 504 patients with non-psychotic mental disorders 
aged 18 to 82 years (median age —  27 years, interquartile range —  21, 305 women, 199 men) who were hos-
pitalized at the Moscow Research and Clinical Centre For Neuropsychiatry. The principal component anal-
ysis was used as a statistical method to identify relationships between variables. Results of factor analysis al-
lowed us to reveal a 7-factor model of the Inventory, which explained 62.9% of the variance —  this structure 
is almost completely consistent with the original 6-factor model, with the exception of the “fear of suicide” 
subscale, divided into two subscales —  one directly related to the fear of suicide, and another, which could be 
called “fear of failures”. The importance of isolating the latter requires further evaluation. The study showed 
the consistency and reliability of the Russian-language version of the RFLI when used in people with non-
psychotic mental disorders.

Keywords: suicide, protective factors, factor analysis, reasons for living inventory, non-psychotic mental 
disorders.
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Обсуждаемая статья И.А. Мироненко и А.Л. Жу- 
равлева [3] органично и новаторски соединяет 
сразу несколько тем из области психологии 
и смежных дисциплин. Прежде всего это проб-
лема радикальных изменений, происходящих 
в глобальной и динамичной среде обитания совре-
менного человека, влияющих на развитие как био-
логического, так и социального “компонента” его 
природы. Не менее важным представляется тео-
ретико-методологический спор о базовых 

характеристиках психики, который связан с “веч-
ным” противостоянием между полюсами универ-
сализма, т.е. веры в существование единой и веч-
ной человеческой природы, общечеловеческих 
ценностей, с одной стороны, и релятивизма, рас-
сматривающего человека как существо, детерми-
нированное локальной культурой, с другой. Как 
показывают авторы, диалог указанных подходов 
и теорий требует критического пересмотра в свя-
зи с новыми реалиями.

Комплексность и диалектический взгляд авторов 
позволили им в емком и ясном виде представить 
сложное переплетение современных дискуссий 

DOI: 10.31857/S020595920018772-5

Ключевые слова: биосоциальная проблема, глобализация, индивид, социальная среда, деструктура-
ция, технологическое развитие, платформы, гаджеты.

Аннотация. Предлагается комментарий к статье И.А. Мироненко и А.Л. Журавлева “Биосоциальная 
проблема в контексте глобальной психологической науки: об универсальных характеристиках челове-
ка”. Подчеркивается значение указанной публикации с позиции нового взгляда на современные разра-
ботки, касающиеся проблем биологического и социального в человеке в контексте продолжающейся 
глобализации. Предлагается несколько направлений для продолжения исследований и обсуждений с опо-
рой на концептуальные основания отечественной научной традиции и учитывая характерные для совре-
менности широкие рамки трансформаций. Теоретически обосновываются и эмпирически иллюстриру-
ются как “биологический”, так и “социальный” векторы изменений сущности человека с точки зрения 
биосоциальной проблемы. Выдвигается тезис о том, что в обеих сферах происходят существенные из-
менения, выходящие за пределы традиционных взглядов как международного психологического мейн-
стрима, так и отечественных разработок. Отмечается, что в области биологии внимания заслуживают 
процессы расширения функциональных возможностей человека, связанные с современными техноло-
гиями, включая гаджеты (например, смартфоны). Говоря о влиянии социальной среды на человека, пред-
лагается, опираясь на дискуссии в социологической литературе, использовать понятие “деструктурации” 
для обоснования существенного снижения детерминирующей силы воздействия внешних социальных 
факторов на индивидуальные действия. Показывается, что перед отечественной психологией, имеющей 
высокий потенциал и традиции в постановке и решении биосоциальной проблемы, нынешние реалии 
ставят принципиально новый вызов, связанный с тем, что в современную эпоху не природа или обще-
ство, а индивид является ключевым драйвером развития человечества. И на этот вызов науке еще пред-
стоит ответить.
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по каждой из выделенных областей (ведущихся за-
частую в отрыве друг от друга), связав их с тради-
ционной для российской науки проблемой соотно-
шения биологического и социального в человеке. 
Нельзя не согласиться с авторами, что потенциал 
отечественной психологической традиции (напри-
мер, разработки отечественной школы субъектно-
деятельностного подхода [5]) при постановке и рас-
крытии биосоциальной проблемы в современных 
условиях далеко не исчерпан. Более того, отдель-
ные идеи представителей советской школы при от-
вете на новые теоретические и практические зада-
чи, связанные со становлением глобального мира, 
сегодня звучат еще более актуально, чем когда-ли-
бо прежде.

ИЗМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

В отношении происходящих изменений биоло-
гического начала в человеке авторы обоснованно 
аргументируют тезис о продолжающейся на совре-
менном этапе эволюции человека, в существен-
ной степени движимой изменениями в техноло-
гических инструментах и средствах трудовой 
деятельности.

Вместе с тем, вероятно, взятые почти под пол-
ный контроль человека механизмы естественного 
отбора —  не единственный “эффект” текущего 
этапа эволюции человека. Зоны, где потенциал 
“искусственных” интервенций резко вырастает, 
могут оказаться существенно шире, чем измене-
ния, связанные с регулированием рождаемости. 
Например, один из важнейших векторов “втор-
жения” в биологическую природу касается трудо-
вой сферы, исследования которой успешно про-
водились российскими психологами уже в сере-
дине XX в. Но в последние десятилетия появился 
принципиально новый и универсальный тренд. 
Смартфоны и планшеты фактически “взяли 
на себя” значительную часть базовых для челове-
ческого сознания и психики функций, связанных 
с памятью и социальным взаимодействием, что 
открывает широкие возможности для повышения 
эффективности деятельности. Однако “оборот-
ной стороной медали” при этом становится суще-
ственное усиление стресса, связанное с экспо-
ненциальным ростом коммуникаций, частью ко-
торых (зачастую против своей воли) оказывается 
индивид, а также снижение ряда когнитивных 
способностей [7].

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Еще один тезис И.А. Мироненко и А.Л. Журав-
лева, который имеет, на наш взгляд, не меньшее 
значение, но пока сформулирован авторами 
с меньшей детализацией, —  это утверждение о ка-
чественных изменениях природы социальной ре-
альности, включая резко возросшие технологиче-
ские возможности и изменившиеся институцио-
нальные условия. С одной стороны, как спра-
ведливо указывают авторы, именно развитие 
материальных средств производства и появление 
более развитых социально-культурных форм при-
вело к резким изменениям во всех областях чело-
веческой жизни. С другой стороны, отмечая транс-
формирующуюся цивилизационную среду челове-
ка и рост “культурной изменчивости”, авторы ста-
вят вопрос о том, какие еще изменения в природе 
человека возникают в результате этих процессов.

Тезис о решающем значении в жизни как инди-
вида, так и общества в целом, заранее “заданных” 
условий и социальных контекстов (среды) являет-
ся традиционным, имплицитно принятым и край-
не редко вызывающим сомнения в психологиче-
ской литературе. Именно среда рассматривается 
как исходное начало в анализе процессов социали-
зации, т.е. становления личности человека. 
Б.Г. Ананьев (подробнее о нем см. [2]) представля-
ет социальный статус и связанную с ним систему 
социальных ролей как стартовую основу в станов-
лении подструктуры личности в системе индиви-
дуальности [1]. Аналогично классические теории, 
включая концепции Л.С. Выготского, З. Фрейда, 
К. Юнга, а также более современные разработки 
в рамках социальной психологии, психологии раз-
вития, кросскультурной психологии и др. (включая 
работы Дж. Берри, рассматриваемые в работе 
И.А. Мироненко и А.Л. Журавлева), уделяют 
основное внимание именно вопросам влияния 
на индивида внешних “жестких”, “пред-заданных” 
структур.

На этом пути удалось добиться важных откры-
тий. Исследование того, как ребенок усваивает 
“готовые” паттерны поведения и связанные 
с ними смыслы, лежит в основе концепции 
Л.С. Выготского. Анализ процессов, через которые 
человек во многом вынужденно, “не по своей 
воле” перенимает культурные стандарты “цивили-
зованного общества”, —  в центре теории З. Фрей-
да. Изучение мигрантов, которые, оказавшись 
в новой культурной среде, стремятся к балансу 
между своим “старым” “культурным багажом” 
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и новыми требованиями к поведению, составляет 
фундамент разработок Дж. Берри.

В социологии для обозначения факторов соци-
альной среды, ограничивающих и направляющих 
действия индивида, традиционно используется по-
нятие “структуры” [4]. Отталкиваясь от этой кате-
гории, изменения, происходящие в современном 
социуме, мы обозначаем как “деструктурацию” [4; 
6], понимая под этим не исчезновение или разру-
шение социального контекста (что соответствует 
ряду постмодернистких разработок), но радикаль-
ную трансформацию его качества, имея в виду сни-
жение детерминирующей силы социального воз-
действия на индивида. Во всех ключевых сферах об-
щественной жизни (труд, досуг, культура и т.п.) 
происходят процессы роста изменчивости контек-
стов, которые во все большей степени предполага-
ют проактивную позицию к ним со стороны 
личности.

Например, в области экономики значимым и об-
суждаемым сюжетом в академическом и эксперт-
ном сообществе является ключевая роль проактив‑
ного действия сотрудников компаний в повышении 
эффективности труда и внедрении новых техноло-
гий в трудовые процессы. Исследование междуна-
родного бизнеса, проведенное WEF [8], показало, 
что корпорации осуществляют инвестиции пре-
имущественно в тех сотрудников, которые предла-
гают собственные инициативы по улучшению биз-
нес-процессов. Иными словами, инновационное 
и проактивное поведение на рабочем месте все 
чаще становится частью неформальных “ожида-
ний” от сотрудников.

Другим трендом является продолжающийся пе-
реход значительной доли рабочей силы на нестан-
дартные форматы занятости, в том числе в форма-
те так называемого sidepreneurship —  ведения соб-
ственного бизнеса с сохранением корпоративной 
занятости.

Пожалуй, наиболее ярким и общим примером 
деструктурации является массовый переход самых 
разных институтов (в сфере труда, досуга, здраво-
охранения, образования) на принципы платфор‑
менной организации [4]. Платформа как принципи-
ально новый, “горизонтальный” тип социальной 
среды означает резкое расширение возможностей 
инициативной коммуникации “каждого с каждым” 
(причем в глобальном масштабе, как это массово 
происходит, например, в социальных сетях). 
В платформах нет “привычных” начальников или 
регламентов, ограничивающих возможности пря-
мого контакта человека с человеком, вплоть до со-
здания новых или изменения существующих сооб-
ществ, групп, форм деятельности и т.п.

Указанные тренды будут нарастать на фоне гло‑
бальной пандемии. Опыт дистанционной работы 
и учебы, который получили сотни миллионов лю-
дей по всему миру, безусловно, ускорит процессы 
поиска таких форм социальной организации, ко-
торые требуют меньших издержек с точки зрения 
расходов на контроль и координацию деятельно-
сти, а также позволяют экономить время. В этой 
ситуации расширение пространства инициативы 
и свободы для участников социально-экономиче-
ских взаимодействий —  наиболее очевидное реше-
ние, к которому уже прибегают многие компании, 
объявляющие о стратегическом переходе на уда-
ленный формат работы в качестве основного.

Для психологии это означает нечто большее, чем 
просто актуализацию вопроса о том, как создают-
ся новые (а не только усваиваются старые) соци-
ально-культурные стандарты и модели деятельно-
сти. Традиционные исследования в области креа-
тивности и инноваций в психологии базируются 
на предпосылке об относительно устойчивой сре-
де (как минимум, предсказуемой), в которую ин-
дивид вносит отдельную, локальную инновацию. 
Но глобальная деструктурация означает, что изме-
нения инициативно вносятся одновременно раз-
личными участниками, из разных центров. Эта си-
туация создает существенное напряжение, что хо-
рошо иллюстрируется, например, самим субъектом 
глобальной психологии, которого анализируют 
И.А. Мироненко и А.Л. Журавлев, —  глобальным 
психологическим сообществом, организованным 
по сетевому принципу, со множественными цент-
рами, без однозначной и жесткой иерархии (хотя 
и не без статусных различий между участниками, 
динамически изменяющимися).

Деструктурация предъявляет новые требования 
к природе человека, актуализирует новые стороны 
его натуры, которые могут быть связаны как с био-
логическим наследием, так и с социальным влия-
нием. Однако в еще большей степени деструктура-
ция делает важным способность человека проактив-
но действовать по отношению к среде и самому 
себе, включая не просто формирование “субъектив-
ной реальности” (на чем делает акцент современ-
ная позитивная психология), но и эффективное 
участие в более объективных процессах (например, 
управление своей траекторией на рынке труда).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качественные трансформации в области, с од-
ной стороны, биологического, а с другой —  соци-
ального означают снижение детерминирующего 
воздействия на человека как первого, заложенных 
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природой инстинктов и иного “биологического ба-
гажа”, так и второго —  всей совокупности внешних 
условий, заданных социальной средой. Тем самым 
появляется новый драйвер динамики развития че-
ловечества. На первый план выходит сам человек 
(как индивидуальность), который благодаря сло‑
жившимся институциональным и технологическим 
условиям все больше освобождается от детерминиз-
ма биологических и социальных контекстов. Точ-
нее, он все более способен выбирать между ними, 
менять их, трансформировать, действуя, руковод-
ствуясь своей волей и сознанием.

Встает вопрос о том, что становится осевыми ха-
рактеристиками “человечности” в этих условиях? 
На наш взгляд, стартовой основой для дискуссии 
по этому вопросу может стать содержание рассмот-
ренной работы И.А Мироненко и А.Л. Журав- 
лева.
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Abstract. The present paper aims to contribute to the discussion, initiated by A.L. Zhuravlev and I.A. Mironen-
ko in their recent paper “The Biosocial Problem in the Context of Global Psychological Science: Concerning 
the “Universal” Human Psychology”. We acknowledge the importance of the mentioned article in terms of 
novel view on contemporary elaborations around the issues of biological and social in a human being in the 
context of on-going globalization. We also outline several directions for continuing research and discussions 
on the conceptual grounds of Russian academic tradition and with fuller account of a broad framework of 
transformations, essential for contemporary world. This paper theoretically grounds and empirically illustrates 
vectors for transformations of human nature in regards of both “biological” and “social” sides of biosocial 
problem. Our central thesis is that in both spheres there are significant changes that go beyond traditionally 
analyzed trends in international psychological mainstream and in Russian research. In the area of biology, of 
interest are processes, which expand functional capacities of individual, connected with technological advance-
ments, including gadgets (for instance, smartphones). In the “social” side of human nature, we refer to the 
notion of “de-structuration” to claim the decrease in deterministic power of social environments upon 

2 The study uses the results of the project carried out as part of the HSE Basic research program.
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individual. By fully recognizing high potential of Russian tradition in formulating and addressing the bioso-
cial problem, we demonstrate the principally novel challenge that it has to respond. This challenge refers to 
the new situation, when not a “nature” or “society” but individual becomes the core driver of human 
development.

Keywords: biosocial problem, globalization, individual, social environment, de-structuration, technological 
development, platforms, gadgets.
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5 сентября 2021 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения Владимира Федоровича Рубахина (1921–
1984), одного из ведущих специалистов советско-
го времени в области инженерной психологии, 
психологии труда и психологии управления. 
В.Ф. Рубахин стоял у истоков инженерной психо-
логии в советской науке и, в частности, в Инсти-
туте психологии АН СССР [10]. Современники вы-
соко оценивали его вклад в разработку теоретико-
методологических и прикладных основ инженер-
ной психологии, обширную и плодотворную 
научно-организационную деятельность в сфере 
психологической науки, а также научно-редакци-
онную деятельность ученого, под редакцией кото-
рого в 1970-е годы вышло в свет большое количе-
ство сборников научных трудов по актуальным 
проблемам психологии [12; 21; 40].

В.Ф. Рубахин оставил богатое психологическое 
наследие, однако оно недостаточно представлено 
в научной литературе. Целью данной работы 

является описание жизненного и творческого пути 
ученого, анализ его вклада в разработку как новых 
отраслей, так и отдельных проблем психологиче-
ской науки.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ В.Ф. РУБАХИНА

В.Ф. Рубахин родился 5 сентября 1921 г. в Ле-
нинграде. Его отец —  Федор Иванович (1873–
1935) —  до революции 1917 г. работал конторским 
служащим, в советское время занимал должность 
административно-хозяйственного служащего. 
Мать —  Екатерина Федоровна (1888–1958) —  до ре-
волюции работала мастерицей художественной вы-
шивки, после служила регистратором поликлини-
ки [25].

Владимир Федорович учился в школе № 12 Ок-
тябрьского района Ленинграда (сейчас —  средняя 
образовательная школа № 238 в Санкт-Петербур-
ге) и с отличием ее окончил в 1940 г. Параллельно 
с учебой в школе он начал и трудовую деятель-
ность —  с 1938 г. работал сначала коллектором, 
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Аннотация. На основе архивных материалов описывается жизненный путь и творческое наследие Влади-
мира Федоровича Рубахина (1921–1984), заместителя директора Института психологии АН СССР по на-
учной работе, специалиста в области инженерной психологии, психологии труда и психологии управле-
ния. Рассматриваются два периода —  ленинградский и московский —  его научной деятельности. Первый 
характеризуется интересом ученого к психологическому анализу процесса дешифрирования аэросним-
ков. Московский период связан с разработкой фундаментальных вопросов инженерной психологии. Ана-
лизируется вклад В.Ф. Рубахина в разработку указанных отраслей психологии, а также таких психологи-
ческих проблем, как переработка информации человеком, принятие решений, особенности субъекта 
и объекта управления и др.
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а затем старшим коллектором в системе Всесоюз-
ного научно-исследовательского геологического 
института (ВСЕГЕИ) Комитета по делам геологии 
при СНК СССР.

В этот период своей жизни будущий ученый 
очень интересовался геологией и в сентябре 1940 г. 
подал заявление для поступления в Ленинградский 
горный институт (ЛГИ) на геолого-разведочный 
факультет, в котором написал: “Я закончил трех-
годичную геологическую группу Дворца пионеров. 
Два года работал на Южном Урале с Д.В. Наливки-
ным и один год в Топливной группе ВСЕГЕИ 
с Г.А. Ивановым, с которым ездил летом 1939 г. 
в Караганду” [41, л. 1]. Тогда же Д.В. Наливкин 
(1889–1982), выдающийся советский геолог и па-
леонтолог, специалист в области стратиграфии 
и палеогеографии палеозоя, региональной геоло-
гии и полезных ископаемых Урала, Средней Азии 
и Восточно-Европейской платформы, написал по-
ложительный отзыв о будущем студенте: “В. Руба-
хин работал очень хорошо, и Г.А. Иванов2 также 
дал о нем очень хороший отзыв. Для института он 
будет ценным пополнением приема этого года” 
[там же, л. 2–2об.]. У Владимира Рубахина имелись 
и грамоты геологического кружка Отдела науки Ле-
нинградского Дворца пионеров [Там же, л. 3]. Од-
нако среди обстоятельств поступления в ЛГИ была 
не только тяга к научным и прикладным геологи-
ческим исследованиям, но и жизненные трудности. 
Как указывал сам В.Ф. Рубахин, в этот период для 
него сложились достаточно тяжелые условия суще-
ствования (после смерти отца в 1935 г.) [Там же, 
л. 1, 5], поэтому зачисление в институт было свя-
зано еще и с получением места в общежитии.

В итоге в начале октября 1940 г. В.Ф. Рубахин 
поступил в ЛГИ на специальность “Геологическая 
съемка и поиски полезных ископаемых” [Там же, 
л. 7, 8]. Первый курс он проучился успешно (имел 
только одну “четверку”, все остальные “пятерки”), 
но в связи с подготовкой СССР к войне не смог 
окончить обучение. 1 июня 1941 г. он был зачислен 
в Печорскую экспедицию Комитета по делам гео-
логии при СНК СССР, с которой отбыл 15 июня 
1941 г. в Воркуту (Коми АССР). Здесь он прорабо-
тал до августа 1941 г., а после ликвидации экспеди-
ции занял должность старшего коллектора в геоло-
го-разведочном отделе Воркутстроя НКВД [25,  
л. 6, 9].

20 февраля 1943 г. В.Ф. Рубахин был призван 
в ряды Советской армии и направлен в Пуховичское 

2 Иванов Григорий Александрович (1896–1979) —  советский 
геолог, специалист в области геологии угольных месторожде-
ний, основоположник учения об угленосных формациях.

военное училище (г. Великий Устюг, Вологодская 
область), которое окончил в июле 1944 г. Здесь он 
остался работать командиром взвода курсантов 
до весны 1945 г. В марте 1945 г. он был переведен 
в Петрозаводск и преподавал специальные дисцип-
лины в Петрозаводском пехотном училище до мая 
1947 г. [Там же, л. 6].

С сентября 1947 г. В.Ф. Рубахин продолжил 
обучение в Военном педагогическом институте Со-
ветской армии, который находился в пос. Хлебни-
ково Московской области. В 1950 г. он окончил ин-
ститут с отличием и получил квалификацию “пре-
подаватель топографии военного училища” [16, 
л. 11]. К сожалению, об этом периоде его обучения 
дополнительной информации не обнаружено. По-
сле завершения обучения он был назначен препо-
давателем в в/ч № 75031, где проработал до весны 
1951 г. В апреле 1951 г. В.Ф. Рубахин вернулся 
в Военный педагогический институт и поступил 
на должность адъюнкта кафедры военной педаго-
гики и психологии, где проучился до расформиро-
вания института осенью 1953 г. Как указано в его 
личном листке, здесь он получил квалификацию 
“военный психолог” [25, л. 5].

Осенью 1953 г. В.Ф. Рубахин вернулся в Ленин-
град. С ноября 1953 по сентябрь 1954 г. он работал 
преподавателем кафедры специальных дисциплин 
Высшего военно-педагогического института 
им. М.И. Калинина. В ноябре 1954 г. он был назна-
чен младшим преподавателем кафедры “Инженер-
ная геодезия” Ленинградской военно-воздушной 
инженерной академии (впоследствии получившей 
имя А.Ф. Можайского). Здесь он проработал до ян-
варя 1973 г., занимая последовательно должности 
преподавателя (1959–1967), старшего научного со-
трудника (1967–1968) и начальника (1968–1973) 
кафедры. В.Ф. Рубахин читал курсы по военной 
и военно-инженерной психологии и педагогике 
для слушателей академии, а также спецкурс по пси-
хологии труда в ЛГУ им. А.А. Жданова. В эти годы 
В.Ф. Рубахин защитил кандидатскую диссертацию 
на тему “Психологические особенности процесса 
специального дешифрирования аэроснимков (экс-
периментальное исследование)” (1957) и доктор-
скую диссертацию на тему “Инженерно-психоло-
гические аспекты теории обработки специальной 
информации” (1970). В 1960 г. он получил звание 
доцента, а в 1972 г. —  профессора [16, л. 5].

Защита докторской диссертации и получение 
звания профессора стали высоким научным и пе-
дагогическим признанием В.Ф. Рубахина как  
ученого. Н.А. Крылов, начальник факультета  
аэродромного строительства Ленинградской во-
енной инженерной Краснознаменной академии 
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им. А.Ф. Можайского, в служебной характеристи-
ке по поводу получения звания профессора так пи-
сал о Рубахине: “Доктор психологических наук, до-
цент, полковник Рубахин В.Ф. является специа-
листом в области геодезического обеспечения 
войск, аэрометодов и инженерной психологии. 
В течение 16 лет он успешно ведет педагогическую 
работу по основным курсам руководимой им ка-
федры. Хорошо владеет методикой обучения и вос-
питания слушателей” [Там же, л. 10].

С начала 1973 г. для В.Ф. Рубахина предстал но-
вый период его жизненного и научного пути. В ян-
варе 1973 г. он был уволен в запас по болезни в во-
инском звании полковника. Затем он переехал 
в Москву и по приглашению Президиума АН 
СССР [25, л. 33] с 1 февраля 1973 г. начал работать 
в Институте психологии АН СССР заведующим от-
делом инженерной психологии и психологии тру-
да [Там же, л. 22]. Одновременно с этим В.Ф. Ру-
бахин исполнял функции заместителя директора 
Института психологии, Б.Ф. Ломова, по научной 
работе. Еще в одной характеристике уже для тру-
доустройства в Институт указывается: “Тов. Руба-
хин В.Ф. является специалистом в области общей 
и инженерной психологии, обработки специальной 
информации и аэрометодов. Им выполнены, в ка-
честве научного руководителя и ответственного 
исполнителя, разделы ряда крупных комплексных 
научно-исследовательских тем, получивших реа-
лизацию в военной практике и народном хозяй-
стве” [Там же, л. 1]. В.Ф. Рубахин проработал 
в Институте психологии до конца своей жизни, 
осуществляя с 1976 г. в связи с болезнью деятель-
ность научного консультанта отдела инженерной 
психологии и психологии труда [6, л. 69; 25, 
л. 33–34].

Кроме того, В.Ф. Рубахин состоял в центральном 
совете Общества психологов СССР, координаци-
онных научно-технических советах по военно-ин-
женерной психологии, научном совете по ком-
плексной проблеме “Кибернетика” при Президи-
уме АН СССР (секция “Психология и кибернети-
ка”), научно-техническом совете Министерства 
высшего и среднего специального образования 
СССР (секция “Психология”), межведомственной 
комиссии по аэро- и космической съемкам при АН 
СССР, был председателем секции “Человек в сис-
темах контроля и управления” НТО Приборпром, 
секции “Военная и военно-инженерная психоло-
гия” военно-научного общества Ленинградского 
военного округа и др. [25, л. 11–12, 18–19].

Такая насыщенная жизнь В.Ф. Рубахина отрази-
лась в ярких результатах его научно-исследователь-
ской деятельности. Занимаясь сначала военным 

образованием, он приходит к проблемам военной 
педагогики и психологии, инженерной психоло-
гии, психологии труда и психологии управления.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕРИОД  
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В.Ф. РУБАХИНА (1954–1972)

Научную работу В.Ф. Рубахин начал с конца 
1954 г., когда занял должность младшего препода-
вателя Ленинградской военно-воздушной инже-
нерной академии им. А.Ф. Можайского. Здесь он 
занимался педагогической работой в области ин-
женерной геодезии и обратился к психологическим 
особенностям процесса дешифрирования аэ-
роснимков, что и стало темой его кандидатской 
диссертации [27].

В середине XX в. в различных областях промыш-
ленности, сельского хозяйства и военного дела ак-
тивно использовалась аэрофотосъемка. Успеш-
ность применения получаемых при аэрофотосъем-
ке сведений зависела от умения осуществлять де-
шифрирование аэроснимков, которое заключалось 
в опознавании и определении характеристик объ-
ектов местности по их изображениям, сделанным 
с разной высоты. Обращаясь к применению де-
шифрирования аэроснимков в военном деле, 
В.Ф. Рубахин отмечал необходимость учета психо-
физиологических особенностей человека, занимав-
шегося дешифровкой, и применения достижений 
психологии восприятия и мышления [26, с. 4]. 
В ходе нескольких экспериментов ученый проана-
лизировал психологическое содержание дешифро-
вочного процесса и определил основные психоло-
гические механизмы осуществления деятельности 
дешифрирования.

Поскольку опознавание объектов по аэроснимку 
включает в себя восприятие как всего фотоизобра-
жения, так и отдельных его частей, В.Ф. Рубахин 
выделил общие характеристики процесса восприя-
тия в рамках дешифрирования: опосредованный ха-
рактер отображения объектов; направленность 
на выделение незначительных по своим размерам 
и по своему яркостному контрасту объектов 
из окружающего фона; активная дифференциров-
ка сходных между собой изображений многих объ-
ектов на аэроснимке; подвижность процесса отра-
жения, связанная с частым изменением основных 
характеристик объектов на снимке; высокая сте-
пень системности и обобщенности [Там же, с. 5]. 
После обработки перцептивной информации осу-
ществлялась мыслительная деятельность по об-
общению наглядного материала и по оценке 
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содержания снимка. Таким образом, процесс де-
шифрирования аэроснимков включает в себя пер-
цепцию и мышление и имеет “аналитико-синтети-
ческий характер” [Там же, с. 14].

В.Ф. Рубахин проанализировал психологические 
особенности различных этапов дешифрирования 
аэроснимков. Психологическими задачами озна-
комительного этапа являются формирование об-
щего образа изображенной на аэроснимке местно-
сти, составление на этой основе плана и выбор 
приемов детального дешифрирования. В ходе эта-
па детального дешифрирования осуществляется 
подробное изучение всех элементов аэроснимка 
и определение их количественной и качественной 
характеристик. Последний этап заключительного 
контроля направлен на проверку и уточнение опо-
знанных объектов, а также выявление пропусков 
в дешифрировании [27, с. 5].

Среди других психологических вопросов дешиф-
рирования, которыми занимался В.Ф. Рубахин, 
можно отметить: характеристики функционирова-
ния зрительного анализатора в данной деятельно-
сти [28], профессионально-важные качества де-
шифровщика [Там же], роль пространственных 
представлений (специального их вида —  топогра-
фических представлений) в процессе дешифриро-
вания (совместно с М.В. Гамезо) [14], активность 
памяти и воображения при получении, переработ-
ке, сохранении и дальнейшем использовании ин-
формации дешифровщиком [30] и др.

Начиная со второй половины 1960-х годов, ис-
следования В.Ф. Рубахина в области военно-инже-
нерного дешифрирования продолжились в виде 
разработки более общих и фундаментальных во-
просов психологии —  психических процессов пе-
реработки информации. Решая отдельные проб-
лемы восприятия и анализа аэроснимка, он пред-
лагает рассматривать дешифровочный процесс как 
информационный и строит его концептуальную 
модель [29]. Получение информации и оперирова-
ние ею при дешифрировании происходит на уров-
нях планирования операций, информационного 
поиска, переработки информации и ее оценки 
[Там же, с. 246].

В докторской диссертации и ряде работ 1970–
1971 гг. В.Ф. Рубахин формулирует структурно‑эв‑
ристическую концепцию обработки первичной ин-
формации [31; 32]. Данная концепция включает 
следующие позиции: 1) процесс обработки первич-
ной информации имеет иерархическую структуру, 
состоящую из ряда уровней и этапов, которые свя-
заны между собой прямыми и обратными связями, 
образуя несколько локальных систем; 2) в основе 
сложной иерархической структуры обработки 

первичной информации лежат процессы смысло-
вого восприятия, имеющие слойно-ступенчатую 
природу; 3) функционирование слойно-ступенча-
той модели процесса восприятия первичной ин-
формации опирается на комплекс перцептивных 
действий, неоднородных по своему составу и име-
ющих собственную внутреннюю структуру; 4) вос-
приятие первичной информационной модели 
определяется, с одной стороны, решаемой перцеп-
тивной задачей, а с другой —  информативностью 
воспринимаемых стимулов [32].

Одновременно с проблематикой психологии 
восприятия и переработки информации результа-
ты исследований В.Ф. Рубахина были связаны 
с прикладными вопросами инженерной и военно-
инженерной психологии. Он изучал деятельность 
дешифровщика аэроснимков, его взаимодействие 
с технической информацией, устройствами, при-
борами, наконец, сложными автоматизированны-
ми системами. Вместе с этим В.Ф. Рубахин обсу-
ждал возможности моделирования и автоматиза-
ции деятельности самого оператора-дешифровщи-
ка [29]. Все это имело направленность на разработку 
и оптимизацию психологических проблем системы 
“человек—машина”, “человек—ЭВМ”. В 1960–
1970-х годах В.Ф. Рубахин совместно с ведущими 
специалистами в области инженерной психологии 
(А.А. Васильевым, И.В. Еременко, Б.Ф. Ломовым, 
В.И. Николаевым) отмечал переход данной психо-
логической отрасли на новый этап развития, свя-
занный с проблематикой автоматизированных сис-
тем управления, и выделял наиболее перспектив-
ные методологические проблемы, а именно: выяв-
ление роли и места человека в управлении 
современным производством; определение класси-
фикации систем “человек—машина”; разработка 
оптимального математического аппарата для ин-
женерно-психологических исследований; решение 
задач моделирования психических процессов 
и систем “человек—машина”; разработка принци-
пов и методов использования данных инженерной 
психологии в проектировании и эксплуатации тех-
ники и др. [11, с. 10].

Ленинградский период научной деятельности 
В.Ф. Рубахина характеризуется его глубоким инте-
ресом к проблематике военно-инженерной и об-
щей инженерной психологии, всесторонним пси-
хофизиологическим, собственно психологическим 
и инженерно-психологическим анализом процес-
са дешифрирования аэроснимков и обобщением 
результатов исследования в виде построения ин-
формационной модели переработки первичной 
информации.
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МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.Ф. РУБАХИНА 

(1973–1984)

Следующий период жизни и творчества В.Ф. Ру-
бахина связан с его работой в Институте психоло-
гии АН СССР. С 1973 по 1984 г., т.е. до конца сво-
ей жизни, ученый выполнял функции заместителя 
директора института, Б.Ф. Ломова, по научной ра-
боте, руководителя и научного консультанта отде-
ла инженерной психологии и психологии труда, 
в который входили лаборатория математических 
моделей поведения (руководитель В.Ю. Крылов), 
лаборатория автоматизации умственного труда (ру-
ководитель О.К. Тихомиров) и лаборатория специ-
альных прикладных проблем (руководитель 
В.А. Попов).

В рамках инженерно-психологических исследо-
ваний в разные годы В.Ф. Рубахин осуществлял 
в Институте психологии научное руководство 
по следующим темам: “Теоретические основы ин-
женерной психологии” (1973–1975), “Психологи-
ческие проблемы управления общественным про-
изводством” (1973–1975), “Автоматизация психо-
физиологических и психологических исследований 
с использованием средств вычислительной техни-
ки” (1974), “Проблема принятия решения” (1974, 
1975), “Современное состояние и тенденции раз-
вития инженерной психологии” (1974, 1975), “Тео-
ретические и прикладные проблемы управления” 
(1976–1978), а также консультировал по теме “Ме-
тодологические и теоретические основы психоло-
гии труда и инженерной психологии” (1976–1978) 
[2, л. 9; 3, л. 8, 14–15, 18; 4, л. 7–8, 14–15, 17; 5, 
л. 12–13, 18–19; 7, л. 9, 15; 8, л. 8, 13]. Кроме того, 
до 1978 г. включительно ученый руководил мето-
дологическим семинаром ИП АН СССР “Психо-
логия и технический прогресс” (в 1973–1976 гг. — 
индивидуально, в 1977 г. — совместно с В.Ф. Вен-
дой, а в 1978 г. — совместно с В.Ф. Вендой 
и Ю.М. Забродиным).

В начале своей работы в Институте психологии 
В.Ф. Рубахин опубликовал программную статью 
о перспективах развития психологии управления, 
тем самым обозначив еще одно направление своих 
исследований [33]. Оно непосредственно вытекало 
из его предыдущей работы над проблемами инже-
нерной психологии, взаимодействия человека 
и техники, а также управления сложными автома-
тизированными системами. К ключевым аспектам 
исследования управленческой деятельности им 
были отнесены обработка и анализ поступающей 
информации, принятие на ее основе решений, по-
иск проблем и постановка задач, оптимизация 

организационной деятельности (в том числе ее ав-
томатизация). Важным ему представлялось изуче-
ние и управленческого мышления как специфиче-
ского феномена. Эти направления психологии 
управления в дальнейшем и стал развивать 
В.Ф. Рубахин.

Многие проблемы психологии управления 
В.Ф. Рубахин разрабатывал совместно с другими 
специалистами. Так, по результатам совместных 
с А.В. Филипповым исследований им было уста-
новлено, что специфика управленческой деятель-
ности выражается в учете качеств личности управ-
ляющего и управляемого [39]. Совместно 
с Б.Ф. Ломовым В.Ф. Рубахин выделил управлен-
ческие аспекты оптимизации трудовой деятельно-
сти человека: рациональная организация режима 
труда, эффективная мотивация, выстраивание вза-
имоотношений внутри коллектива, использование 
коллективных (совместных) форм труда [24]. 
А.Л. Журавлев и В.Ф. Рубахин определили основ-
ные разделы психологии управления по субъект-
объектным основаниям: психология деятельности 
и личности руководителя как субъекта управления, 
психология деятельности и личности руководимо-
го как объекта управления, психология коллекти-
ва как объекта управления, психология коллекти-
ва как субъекта управления, психология взаимо-
действия субъекта управления с его объектом [18]. 
Ими было предложено и новое обозначение всей 
проблематики психологии управления —  органи-
зационная психология [Там же, с. 24]. Более част-
ными вопросами психологии управления, которы-
ми интересовался В.Ф. Рубахин, являлись индиви-
дуальный стиль руководства (совместно с А.Л. Жу-
равлевым) [17] и особенности взаимодействия 
в системе “лидер—последователи” (совместно 
с В.Е. Лепским и М.А. Новиковым) [22].

Наряду с проблематикой психологии управле-
ния, В.Ф. Рубахин продолжал разработку ключе-
вых вопросов инженерной психологии. Он обозна-
чил принципы системного подхода и комплексно-
сти исследований в инженерной психологии с опо-
рой на идеи Б.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова [1; 9; 23]. 
«Дело в том, что человек-оператор, будучи сам спе-
цифической сложной системой, функционирует 
в системе, состоящей из ряда подсистем, со слож-
ными взаимосвязями между ними <…>. Действи-
тельно, процессы, протекающие в системах “чело-
век—машина”, представляют собой многомерные 
и многоуровневые образования» [35, с. 10]. К ком-
плексным аспектам инженерно-психологических 
исследований В.Ф. Рубахин относил необходимость 
развития междисциплинарных связей с другими на-
уками: социальной психологией, психологией 
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управления, эргономикой, кибернетикой и др. По-
мимо этого, к тенденциям развития инженерной 
психологии он добавлял применение математиче-
ского аппарата, инженерно-психологическое про-
ектирование и разработку “языковых” систем взаи-
модействия человека с техникой. Все эти тенден-
ции и принципы отразились в исследованиях 
В.Ф. Рубахина по проблемам переработки инфор-
мации и принятия решения.

В своем обобщающем труде “Психологические 
основы переработки первичной информации” 
(1974) В.Ф. Рубахин признает восприятие и опо-
знавание информации системно-структурными 
процессами: “перцептивный образ <…> есть слож-
ная иерархическая система, характеризующаяся 
множеством упорядоченных элементов разного 
ранга и связей между ними” [34, с. 76]. Также 
и решение перцептивно-опознавательной задачи 
включает в себя системно-структурные компонен-
ты (слойно-ступенчатая содержательная модель 
процессов восприятия и опознания первичной 
информации) [Там же, с. 80–81]. Наконец, при-
нятие решения характеризуется эвристическими 
и эстраполяционными механизмами, которые 
опираются на систему аналитических и синтети-
ческих процедур.

Эти общие принципы протекания процессов пе-
реработки информации и выработки на ее основе 
решения были применены им для исследования ре-
шения задач человеком при обработке полимодаль-
ных сигналов (совместно с М.И. Полтораком) [37], 
описания особенностей принятия решения на пер-
цептивно-опознавательном и речемыслительном 
уровнях (совместно с Д.Н. Завалишиной и Б.Ф. Ло-
мовым) [19], постановки задач моделирования 
и проектирования процесса принятия решения для 
“искусственного интеллекта” (ЭВМ и других ма-
шин) [36].

В последние годы своей жизни В.Ф. Рубахин за-
нимался проблемами психологической семиотики 
и знаковых систем в деятельности человека (со-
вместно с М.В. Гамезо) [15], взаимодействия сен-
сорных систем (совместно с Ф.Е. Ивановым) [20], 
формализации и автоматизации описания экспе-
риментальных данных (совместно в В.Б. Рябовым) 
[38] и др.

Отдельно надо уделить внимание достаточно 
большому количеству работ В.Ф. Рубахина, подго-
товленных им вместе со своими учениками, аспи-
рантами и соискателями: А.Л. Журавлевым, 
Ф.Е. Ивановым, В.Е. Лепским, М.И. Полтораком, 
В.Б. Рябовым и др. Многие из них продолжили раз-
работку начатых совместно с В.Ф. Рубахиным пси-
хологических проблем.

Московский период научной деятельности 
В.Ф. Рубахина отличался широким спектром 
 изучавшихся им психологических вопросов. Неко-
торые из них (теоретические проблемы инженерной 
психологии, механизмы переработки информации) 
являлись продолжением исследований ленинград-
ского периода, другие же (психология управления, 
принятие решения, математическая психология, 
психологическая семиотика) выделились в самосто-
ятельные темы. На позднем этапе своего творчества 
В.Ф. Рубахин обобщал результаты прошлых разра-
боток и формулировал новые перспективные зада-
чи будущих исследований в инженерной психоло-
гии, психологии управления, психологии восприя-
тия и опознавания информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то что жизнь В.Ф. Рубахина изна-
чально была связана с военной службой, его науч-
но-исследовательская и научно-организационная 
деятельность охватывала достаточно широкий 
спектр проблем, а его вклад в разработку различ-
ных вопросов психологии являлся очень весомым. 
Начав с прикладных аспектов изучения деятельно-
сти оператора-дешифровщика, за три десятилетия 
своего научного творчества В.Ф. Рубахин прошел 
путь до самых фундаментальных проблем психоло-
гии: восприятия, опознавания, переработки ин-
формации, принятия решения, управления техни-
кой и коллективом и др.

Основной сферой научных интересов ученого 
была инженерная психология и психология труда, 
что объяснялось логикой развития психологиче-
ского знания и условиями технического прогресса 
того времени. Психологи, изучая взаимодействие 
человека с техникой, машинами, ЭВМ и другими 
автоматизированными системами в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, военном деле и, нако-
нец, в науке, обнаружили специфику функциони-
рования психических процессов человека и впо-
следствии сформулировали комплексные и систем-
ные принципы взаимодействия и управления 
в системах “человек—машина”. Включившись 
в передовую для его времени научную область пси-
хологии, В.Ф. Рубахин предложил оригинальные 
концепции переработки информации и показал 
особенности деятельности оператора с учетом 
и под влиянием поступающей информации.

Особенно необходимо отметить вклад В.Ф. Ру-
бахина в работу Института психологии АН СССР. 
Будучи заместителем директора по научной рабо-
те, руководителем и консультантом отдела инже-
нерной психологии и психологии труда, ведущим 
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специалистом по данной проблематике, он органи-
зовывал выполнение научно-исследовательских 
программ и прикладных работ, выступал экспер-
том по готовящимся диссертациям, участвовал 
в подготовке научных трудов института и, без-
условно, являлся и остается одним из выдающихся 
ученых Института психологии РАН [13].
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Abstract. The authors refer to the creative heritage of Vladimir Fedorovich Rubakhin (1921–1984), a deputy 
director of the Institute of Psychology of the Soviet Academy of Sciences, specialist in the field of engineering 
psychology, labor psychology and psychology of management. On the basis of archival materials, the life path 
of V.F. Rubakhin is considered. The scientific activity of the scientist in the Leningrad and Moscow periods 
is analyzed. The first of them is characterized by the scientist’s interest in the psychological analysis of the pro-
cess of deciphering aerial photographs. The Moscow period is associated with the development of fundamen-
tal issues of engineering psychology. The contribution of V.F. Rubakhin to the development of various branch-
es of psychology (engineering psychology, labor psychology, psychology of management) and psychological 
problems (processing of information by a person, decision-making, characteristics of the subject and object of 
management, etc.) is also defined.
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16–17 декабря 2021 г. на базе Курского государ-
ственного университета проходила Всероссийская 
научно-практическая конференция “Социальная 
психология личности и группы в трансформирую-
щейся России”. Конференция проводилась в оз-
наменование 100-летия со дня рождения Льва Иль-
ича Уманского, 85-летия со дня рождения Алексея 
Сергеевича Чернышева, 60-летия Областной шко-
лы молодежных лидеров “Комсорг” и 50-летия ка-
федры психологии Курского государственного 
университета. В работе конференции, организо-
ванной в онлайн-формате на платформе Google 
Meet, приняли участие более 100 исследователей, 
преподавателей, психологов-практиков и студен-
тов из Белгорода, Борисоглебска, Воронежа, Кур-
ска, Кызыла, Липецка, Москвы, Ростова-на-До-
ну, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Тюме-
ни. Модерацию докладов и круглых столов 

осуществляли заведующий кафедрой психологии 
КГУ профессор С.В. Сарычев, профессора той же 
кафедры Т.А. Антопольская и С.Г. Елизаров, до-
центы Н.А. Галкина и Ю.Л. Лобков.

На пленарном заседании [2] в докладе С.В. Са‑
рычева (Курск) в связи со 100-летием со дня рож-
дения видного отечественного социального психо-
лога, первого заведующего кафедрой психологии 
Курского государственного университета, создате-
ля курской социально-психологической школы 
Льва Ильича Уманского были проанализированы 
документы для подготовки научной биографии, 
хранящиеся в архиве КГУ. Корпус документов по-
зволяет уточнить хронологию его научно-педаго-
гической деятельности, оценить вклад ученого 
в развитие социально-психологической теории, 
в институциональное оформление психологии 
в Курском государственном педагогическом 

DOI: 10.31857/S020595920018774-7

Ключевые слова: социальная психология, личность, группа, история социальной психологии, курская 
научная школа в социальной психологии.

Аннотация. Всероссийская научно-практическая конференция “Социальная психология личности и груп-
пы в трансформирующейся России” собрала социальных психологов и психологов-практиков из многих 
регионов страны для обсуждения проблем группы и личности в современных условиях. Конференция 
была организована кафедрой психологии Курского государственного университета, Курским региональ-
ным отделением Российского психологического общества, Курским региональным отделением Федера-
ции психологов образования России и проводилась в онлайн-формате. По итогам работы конференции 
был опубликован сборник материалов, раскрывающий многогранную палитру исследований современ-
ных психологов в области социальной психологии личности и группы.
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институте, в становление научной школы в области 
социальной психологии малых групп и коллекти-
вов. Одна из основных идей доклада заключалась 
в том, что идеи о малой группе, закономерностях 
ее становления и развития, влияния на личность, 
сформулированные Л.И. Уманским в 60–70-е годы 
ХХ в., обладали значительным научным потенциа-
лом и составили мощную базу для продуктивного 
развития научной школы в течение многих десяти-
летий, имеющей сегодня статус одной из ведущих 
в области социальной психологии групп.

Доклад А.В. Сидоренкова (Ростов-на-Дону) был 
посвящен системному анализу уровней малой 
группы и их взаимосвязи. Были конкретизирова-
ны теоретические положения авторской микро-
групповой теории, представлены результаты экс-
периментальных исследований трех уровней груп-
повой активности —  индивида, неформальной 
подгруппы в группе, малой группы. Докладчиком 
отмечено, что социально-психологический анализ 
ограничен, как правило, одним или двумя уровня-
ми. Было показано, что включение в анализ всех 
уровней и их связей позволит расширить аналити-
ческие рамки исследования малой группы, ее яв-
лений и процессов.

В докладе С.Г. Елизарова (Курск) были представ-
лены итоги многолетнего исследования мотиваци-
онно-ценностной включенности малой учебной 
группы во взаимодействие и взаимоотношения 
с социальной средой и условия формирования 
включенности. Согласно данным исследования, 
интергрупповая активность малой учебной группы 
распространяется не только на взаимодействие 
и взаимоотношения с другими малыми группами, 
выступающими в качестве элементов социальной 
среды, в которую входит данная группа, но и с са-
мой социальной средой, понимаемой докладчиком 
в качестве социальной системы или системы малых 
групп. Малые группы, вступая в многоуровневую 
и многокатегориальную систему отношений меж-
ду собой и формируя новые социальные среды, вы-
страивают свои взаимоотношения с ними в конти-
нууме “принятие —  непринятие малой группой со-
циальной среды, неотъемлемой составляющей ко-
торой она является”.

В выступлении Т.А. Антопольской (Курск) по ре-
зультатам исследования, осуществленного на ос-
нове экопсихологического подхода В.И. Панова, 
были выделены стадии развития субъектности 
подростков в социально обогащенной среде до-
полнительного образования: наблюдатель, подма-
стерье, ученик, мастер. Было рассказано о реали-
зации проекта “Социальный полигон для подрост-
ков поколения Z” как психолого-педагогическом 

условии развития субъектности в дополнительном 
образовании.

В докладе К.М. Гайдар (Воронеж) было раскры-
то поэтапное становление и развитие нового на-
учного направления —  социальной психологии 
группового субъекта, прослежены взаимосвязи 
с параметрической теорией групп и коллективов 
Л.И. Уманского —  А.С. Чернышева, определены 
перспективные линии его дальнейшей разработки: 
разработка понятийного аппарата, исследование 
различных сфер активности группового субъекта, 
разработка типологии социальных ситуаций жиз-
недеятельности группового субъекта, построение 
психологической типологии групповых субъектов, 
исследование динамики генезиса и развития раз-
личных групповых субъектов, выявление факторов, 
способствующих и препятствующих развитию 
группы в естественных условиях жизнедеятельно-
сти. Был обоснован вывод о том, что социальная 
психология группового субъекта обладает широки-
ми эвристическими возможностями и способна 
обеспечить определенный “прорыв” в разработке 
групповой проблематики.

А.В. Капцов (Самара) и В.И. Панов (Москва) 
на основе осуществленного ими исследования 
предложили трехуровневую экопсихологическую 
модель становления группового субъекта учебной 
деятельности обучающихся вузов и формализован-
ную схему ее описания, согласно которой развитие 
способности стать субъектом конкретного действия 
в онтологическом плане представляет собой про-
цесс из семи базовых стадий. В докладе, вызвавшем 
заинтересованную дискуссию среди участников 
конференции, было предложено рассматривать 
становление субъектности обучающихся в зависи-
мости от этапа развития учебной группы как груп-
пового субъекта, оказывающего на каждого студен-
та психолого-педагогическое воздействие.

На заседании секции “Социальная психология кол-
лективного субъекта” в докладе А.Л. Бубнова (Во-
ронеж) была рассмотрена проблема социально-
психологического статуса студенческой группы как 
группового субъекта, выделены компоненты этого 
статуса: престиж, авторитет, репутация, уважение. 
По данным авторского исследования, определен-
ное сочетание этих компонентов может определять 
разную степень выраженности социально-психо-
логического статуса группового субъекта.

Доклад Е.И. Гамовой (Курск) был посвящен изу-
чению выработки ориентировочной основы со-
вместной деятельности малых молодежных групп. 
По итогам эмпирического исследования докладчи-
ком были выделены типы ориентировочной осно-
вы совместной деятельности группового субъекта 
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(дефицитарный, переходный и адекватный), опре-
делена роль лидерства в реализации данных типов 
ориентировки в совместной деятельности.

В докладе А.А. Алдашевой и О.А. Первачевой 
(Москва) были изложены результаты исследования 
взаимосвязи результативности пожарных смен 
с уровнем доверия себе и другому, а также стилями 
группового взаимодействия и выбором личных 
стратегий в осуществлении совместной деятельно-
сти. Получены новые научные данные о том, что 
ценностно-смысловые регуляторы (доверие себе 
и доверие/недоверие другому) могут выступать 
предикторами готовности и надежности профес-
сионального взаимодействия в деятельности спе-
циалистов рискоопасных профессий.

С.В. Тарасов и Т.В. Дробышева (Москва) в своем 
докладе проанализировали проблему групповой ре-
флексивности учебных групп разного типа (полу-
закрытых и открытых), сравнили уровни выражен-
ности рефлексивности и их предикторы. Выявле-
но, что учебные группы полузакрытого типа обла-
дают более высоким уровнем готовности к анализу 
смысла групповой деятельности, оценке ресурсов 
и возможностей, осознанию опыта совместной дея-
тельности, чем группы открытого типа. Эти осо-
бенности групп полузакрытого типа авторы докла-
да связали со специфической социальной ситуаци-
ей развития, в которой находятся такие группы.

В докладе Е.В. Битюцкой (Москва) рассматрива-
лась проблема имитационного моделирования при 
изучении группового копинга, для изучения кото-
рого была разработана имитационная игра, в про-
цессе которой группа из трех человек решает труд-
ную задачу-головоломку. Были представлены ре-
зультаты анализа ролей игроков и факторов эффек-
тивности группового копинга, предложено 
описание четырех групповых способов копинга 
(стратегический копинг, драйв, конфронтация, 
уход от решения задачи).

Активная дискуссия, состоявшаяся на заседании 
секции, показала, что социальная психология кол-
лективного субъекта в настоящее время интенсив-
но развивается в российской психологии, живо от-
кликаясь на современные запросы общества, охва-
тывая разные виды малых групп и разнообразные 
сферы их совместной жизнедеятельности.

На заседании секции “Развитие субъектности 
личности и группы в современных социокультурных 
условиях” в докладе О.Л. Балашова (Курск) цент-
ральным вопросом стал педагогический потенци-
ал творческого сетевого сообщества в развитии 
субъектности современных подростков. Творче-
ское сетевое сообщество было проанализировано 

как коллективный субъект творческой деятельно-
сти, осуществляемой в среде дополнительного об-
разования, способствующей обогащению субъект-
ного опыта участников сетевой группы и удовле-
творяющей потребности современных подростков 
в самореализации.

В докладе Е.Л. Башмановой (Курск) были обо-
значены объяснительные принципы субъектности 
подростков (исторической обусловленности стано-
вления субъектности, изучения субъектности под-
ростков в естественных средах, априорности сози-
дательной сущности субъектности, уравновешива-
ния объективных и конъюнктурных компонентов 
субъектности, “ненасильственности” трансфера 
из детской субъектности во взрослую) и раскрыты 
противоречия между ними, обусловленные совре-
менной социальной ситуацией развития личности 
подростка.

В.Н. Гирявая (Белгород) рассмотрела подходы 
отечественных и зарубежных психологов к соотно-
шению понятий “стресс” и “стрессоустойчивость”, 
предложив психологический анализ компонентов 
стрессоустойчивости.

М.Ю. Сокол (Курск) посвятила свое выступление 
организационной культуре университета как соци-
ально-экономической категории и связанным 
с ней понятиям, предложила рекомендации по пе-
дагогическому согласованию целевой модели орга-
низационной культуры университета с корпоратив-
ной культурой организаций-работодателей.

В докладе О.В. Соловьевой (Москва) был пред-
ставлен анализ роли межличностной обратной свя-
зи в повышении субъектности личности, приведе-
ны результаты эмпирического исследования на ма-
териале дистанционного и очного обучения в шко-
ле. Было обосновано положение о том, что 
в условиях дистанционного обучения лишь пози-
тивная межличностная обратная связь ведет к по-
вышению субъектности адресатов, а негативная 
обратная связь приводит к ухудшению отношений 
адресата с коммуникатором и, в определенном 
смысле, к снятию первым с себя ответственности 
за происходящее.

В целом материалы, представленные участника-
ми секции, позволяют сделать вывод о том, что 
в современных условиях становление молодого по-
коления в России происходит под влиянием ряда 
новых факторов, не имевших место ранее, в то же 
время некоторые традиционные факторы претер-
певают сегодня значительные трансформации. Эти 
проблемы и составляют предмет исследовательско-
го интереса социальных психологов.
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На заседании секции “Проектирование психологи-
ческой помощи подросткам и юношам в личностном 
развитии” в докладе Ю.Л. Лобкова (Курск) была 
дана оценка методик социально-психологической 
поддержки современной молодежи в личностном 
самоопределении в условиях деятельности Област-
ной школы молодежных лидеров “Комсорг” (созда-
ния ситуации успеха, регуляции эмоционального 
настроя, формирования межгруппового сотрудни-
чества, формирования надежности группы, разви-
тия способности личности к социальной интегра-
ции). Были приведены критерии и примеры эф-
фективности применения указанных методик 
в условиях “социального оазиса” как социально 
обогащенной развивающей среды.

Т.И. Богачева (Орел) рассказала о результатах 
эмпирического исследования личностных характе-
ристик лидеров-добровольцев, представила психо-
логический портрет личности лидера молодежных 
добровольческих групп. Ею установлено, что ти-
пичный лидер-доброволец ориентирован на дости-
жение успеха, сочетает высокий уровень развития 
мотива “стремление к людям” с низким уровнем 
развития мотива “боязнь быть отвергнутым”, обла-
дает смешанным типом личностной установки “аль-
труизм–эгоизм”, к наиболее значимым относит се-
мейные и социальные ценности, обладает средним 
уровнем развития волевых характеристик, уровнем 
развития стрессоустойчивости выше среднего, уме-
ренным уровнем развития склонности манипулиро-
вать другими людьми в межличностных отношени-
ях, а также высоким уровнем развития коммуника-
тивных и организаторских склонностей.

В докладе О.Б. Мазкиной и В.С. Хатунцевой (Воро-
неж) были рассмотрены вопросы, связанные с изу-
чением особенностей стресс-менеджмента в педаго-
гическом процессе, раскрыты различные подходы 
к формированию стрессоустойчивости субъектов 
профессионального высшего образования.

А.В. Чеканова (Московская обл.) охарактеризо-
вала методики оказания психолого-педагогиче-
ской помощи в адаптации к обучению в русско-
язычной школе мигрантов подросткового возраста 
посредством психодиагностики, коррекционно-
развивающей работы и психологического 
консультирования.

На основании прозвучавших на секции докладов 
и их обсуждения был сделан вывод о том, что со-
временная социальная психология обладает суще-
ственным потенциалом практического оказания 
психологической помощи подрастающему поколе-
нию в социальном и личностном развитии.

На заседании секции “Личность, группа, социаль-
ная среда: проблемы взаимоотношений и взаимодей-
ствия” в докладе Е.В. Беляевой и Н.А. Галкиной 
(Курск) были изложены результаты исследования 
влияния лидерства на формирование направленно-
сти группы, показана ведущая роль лидеров моло-
дежных групп в формировании духовности, обще-
ственных оценок, в формулировании норм и пра-
вил группового поведения.

В докладе Н.В. Борисовой (Москва) была подня-
та проблема модификации социальных связей 
в процессе истории. Проанализировав разработку 
этой проблемы в наследии европейских мыслите-
лей первой половины ХХ в., автор обратила внима-
ние слушателей на то, что в нынешних условиях 
непосредственные контакты людей под влиянием 
факторов сугубо материального порядка вытесня-
ются искусственными формами социальной ком-
муникации, что грозит серьезным нарушением ес-
тественных форм человеческого общения.

М.И. Логвинова (Курск) в своем выступлении 
привела результаты эмпирического исследования 
различных аспектов социального самочувствия мо-
лодежи в условиях пандемии коронавируса. Часть 
молодежи использовала появившееся свободное 
время для саморазвития, достижения целей, реали-
зации планов, другая часть испытывала состояние 
апатии, с трудом перестраивалась на новый режим 
жизнедеятельности. В целом молодежь оптими-
стично настроена относительно своего физическо-
го состояния. Характеризуя эмоциональное состоя-
ние респондентов, докладчик резюмировал, что 
молодежь в большей степени испытывала серьез-
ное психологическое давление, нежели реальное 
ухудшение самочувствия.

М.М. Домхоков (Курск) проанализировал специ-
фический элемент монетизации мобильных видео-
игр (лутбокс), выявив его сходство с традицион-
ными азартными играми, и, оценив возможное 
формирование игровой зависимости, предло- 
жил меры по психологической профилактике 
зависимости.

А.С. Олешицкая (Курск) рассмотрела социально-
психологические детерминанты формирования на-
рушений пищевого поведения и негативного обра-
за тела, к числу которых ею отнесены паттерны пи-
щевого поведения в семье, воздействие ближайше-
го социального окружения (сверстников, школьной 
среды, масс-медиа и социальных сетей).

В докладе Т.Л. Худяковой и А.Н. Севрюковой (Во-
ронеж) были рассмотрены подходы к развитию 
коммуникативной компетентности в процессе со-
циального обучения, дана оценка эффективности 
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разработанной авторами программы развития ком-
муникативной компетентности в юношеском воз-
расте, реализованной в группах старшеклассников. 
Критериями эффективности выступали повыше-
ние уровня сплоченности и интегрированно- 
сти групп; снижение доминирования негативных 
эмоций в процессе общения; повышение критич-
ности и требовательности к себе членов групп; по-
вышение точности самовосприятия в процессе 
общения.

В итоге секционного заседания был сделан со-
вместный вывод о том, что проблемы взаимоотно-
шений личности, группы и социальной среды по-
прежнему остаются актуальными и требуют даль-
нейшей разработки с учетом современной социаль-
ной ситуации развития молодежи.

На заседании секции “Мироощущение и социальное 
самоопределение молодежи в изменяющейся России” 
в докладе Л.С. Маринова (Курск) были представле-
ны результаты эмпирического исследования миро-
ощущения и социального самоопределения совре-
менной российской молодежи, ее социальные 
представления о свободе и идеале. Автором уста-
новлено, что мироощущение и социальное само-
определение современной учащейся молодежи 
отличаются проявлением прагматизма, индиви-
дуализма и снижением социальной активности, 
особенно у городских школьников. В структуре 
мироощущения современных подростков и юно-
шей не просматривается осознанной связи между 
жизненной перспективой и собственными возмож-
ностями для ее реализации.

В докладе Т.Р. Березки и Г.Н. Лариной (Курск) 
были рассмотрены особенности профессиональ-
ного самоопределения юношей и девушек, обуча-
ющихся в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. Эмпирически установлено, что 
на разных этапах обучения самоопределение сту-
дентов отражает их интересы, на которые могут 
влиять психолого-педагогические условия.

К.И. Клюева (Курск) рассказала о результатах эм-
пирического исследования эмоциональной сферы 
молодежи в условиях пандемии COVID-19, выде-
лив такие составляющие, как чувство одиночества, 
тревожность и субъективное благополучие. У зна-
чительного числа респондентов обнаружены при-
знаки психологического дискомфорта в эмоцио-
нальной сфере: высокий уровень ситуативной тре-
вожности, высокий уровень одиночества, низкий 
уровень субъективного благополучия.

Таким образом, эмпирическими данными участ-
ников указанной секции подтверждается вывод 
о том, что трансформация разнообразных социально- 

экономических, социокультурных и социально-
психологических условий, в которых сегодня ока-
залось население России, в том числе молодежь, 
сказывается на социальном самочувствии людей, 
вызывая разнонаправленные психологические 
тенденции.

На заседании круглого стола “85 лет А.С. Черны-
шеву: Ученый, Учитель, Человек” [1] была предпри-
нята попытка описать и оценить вклад в развитие 
социально-психологической теории, преподавание 
психологии в вузе, подготовку и переподготовку 
профессиональных психологов и становление пси-
хологической службы Курской области многолет-
него заведующего кафедрой психологии КГУ и ли-
дера курской научной школы в области социаль-
ной психологии Алексея Сергеевича Чернышева. 
Участники круглого стола были едины во мнении, 
что Алексей Сергеевич не только развил идеи сво-
его учителя Льва Ильича Уманского, но и значи-
тельно обогатил их, что позволило ему совместно 
со своими коллегами и последователями выделить 
ряд новых и перспективных направлений в соци-
альной психологии групп, стать признанным авто-
ритетом в психологическом сообществе не только 
Центрально-Черноземного региона, но и всей 
страны.

Круглый стол «Молодежные лидеры и организа-
торская деятельность —  60 лет успеха ОШМЛ 
“Комсорг”» подвел итоги многолетнего формирую-
щего социально-психологического эксперимента 
курских психологов по подготовке молодежных ли-
деров и психологической помощи подросткам 
и юношам в личностном развитии, у истоков кото-
рого стояли Л.И. Уманский, А.С. Чернышев, 
А.Н. Лутошкин, Е.А. Шанин, Л.И. Акатов, 
А.С. Крикунов, Е.И. Дымов, Е.И. Тимощук. Дан-
ный эксперимент есть реальное подтверждение 
того, как могут продуктивно сочетаться научная 
теория, эмпирические исследования и психологи-
ческая практика.

По итогам работы конференции был опублико-
ван сборник материалов, раскрывающих много-
гранную палитру исследований современных пси-
хологов в области социальной психологии лично-
сти и группы [3].
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8 декабря 2021 г. не стало Юрия Михайловича 
Забродина —  классика отечественной и мировой 
психофизики. Его имя в науке прочно связано 
с Институтом психологии РАН (АН СССР). Пер-
вая в стране лаборатория психофизики, которую 
в институте возглавлял и вдохновлял Ю.М. Забро-
дин на протяжении всех 15 лет ее существования, 
внесла решающий вклад в создание отечественной 
школы психофизики и развитие этой научной дис-
циплины в России на современном уровне. Это 
стало одним из важнейших научных достижений 
института. Под руководством Юрия Михайловича 
были разработаны новаторские с точки зрения ми-
ровой психофизики идеи, сформировалась нетра-
диционная для нее исследовательская парадигма. 
Ее ключевая и конструктивная идея: существуют 
не чистые ощущения, а сенсорные задачи субъекта. 
С позиций системной методологии психологиче-
ских исследований, обоснованной Б.Ф. Ломовым, 
Юрий Михайлович дал современное определение 
психофизики как науки не только об измерении 
ощущений, но как разветвленной области психо-
логии, изучающей законы чувственного отраже-
ния, поведение и деятельность человека при вос-
приятии и оценке сигналов внешней среды. Он 
разработал концепцию внутренней структуры сен‑
сорного пространства, теоретически описав его то-
пологию, метрику, их взаимосвязь и в целом —  си‑
стемно‑динамический подход к анализу сенсорных 
процессов, на базе которого —  основы общей теории 
психофизики, пока не имеющей аналогов в мировой 
науке. Теория объединила четыре основных 

раздела психофизики: сенсорной чувствительно-
сти, принятия решения, субъективного шкалиро-
вания и психофизических законов. Сопоставление 
результатов классических и современных психофи-
зических методов позволило найти функции пере-
хода между введенными в них показателями, что 
позволило объединить эти методы в общую сис-
тему. Выведен обобщенный психофизический закон, 
описывающий не только известные логарифмиче-
скую и степенную формы связи между величинами 
стимула и ощущения, но и любую функцию, про-
межуточную между ними. Тем самым выполнена 
важнейшая в теоретическом отношении работа 
по интеграции психофизического знания. Тео-
рия Ю.М. Забродина в лаборатории многосторон-
не обоснована экспериментально —  прежде всего 
при изучении динамики сенсорно-перцептивного 
процесса, взаимосвязи его сенсорной и решенческой 
составляющих, их интер- и интраиндивидуальных 
механизмов. Современная психофизическая пара-
дигма исследования системно объединилась с дея-
тельностной, дифференциально-психологической 
и изучением функциональных состояний. Послед-
ние два направления как специальные были выде-
лены Ю.М. Забродиным.

Итогами работы лаборатории стали 9 книг, бо-
лее 20 кандидатских диссертаций и 2 докторские 
(Ю.М. Забродина и К.В. Бардина). Ее достижения 
Забродин и его соратники широко представляли 
не только в России, но и в Международном обще-
стве по психофизике. В Берлине под редакцией 
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Забродина и др. вышли в свет два англоязычных 
сборника статей выдающихся представителей оте-
чественной и мировой психофизики (Advances in 
Psychophysics, 1976; Psychophysical judgment and the 
Process of Perception, 1982).

Безмерный фундаментальный вклад Забродина 
в отечественную и мировую психофизику невоз-
можно переоценить. В настоящее время его 

наследие продолжает развиваться учениками и по-
следователями (и пока далеко не все оно реализо-
вано в эксперименте и практике). Ю.М. Забродин 
стал истинным генератором идей в сфере психо-
физики, классиком мировой психологической на-
уки.

Светлая память нашему дорогому коллеге и Учи-
телю!






