
 
 
 
 
 
 

СИБИРСКИЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

ЖУРНАЛ 
 
 

SIBERIAN JOURNAL  
OF PSYCHOLOGY 

 

№ 64 
 

Зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  

(свидетельство о регистрации ПИ № 77-12789 от 31 мая 2002 г.) 
 

Подписной индекс в объединённом каталоге «Пресса России» И54242 

 
Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»,  

Высшей аттестационной комиссии 

 
 
 
 

 
 

Томск 
2017 



ISSN 1726-7080 (Print) 
ISSN 2411-0809 (Online)  

 
Учредитель – Томский государственный университет 
«Сибирский психологический журнал» является научно-практическим изданием, публикует ори-
гинальные статьи по различным отраслям психологии. «Сибирский психологический журнал» 
публикует результаты завершенных оригинальных исследований в различных областях современ-
ной психологии, ранее нигде не публиковавшиеся и не представленные к публикации в другом 
издании. Решение о публикации принимается научной редакцией после рецензирования, учитывая 
соответствие тематике журнала, актуальность проблемы, научную и практическую новизну и 
значимость, профессионализм выполнения работы, качество подготовки и оформления материала. 
Официальные языки журнала: русский и английский. Средний срок рассмотрения рукописи 3–
6 месяцев.  
«Сибирский психологический журнал» выходит ежеквартально. Публикации осуществляются на 
некоммерческой основе. Все опубликованные материалы находятся в свободном доступе. 
Журнал индексируется eLIBRARY.RU  
Адрес редакции и издателя: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный универ-
ситет, сайт http://journals.tsu.ru/psychology 
 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
Залевский Г.В. – главный редактор (Томский государственный университет, Томск). E-mail: 
Usya9@sibmail.com 
Лукьянов О.В. – заместитель главного редактора (Томский государственный университет, 
Томск). E-mail: lukyanov7@gmail.com 
Алексеевская Е.О. – ответственный секретарь редакции журнала (Томский государственный 
университет, Томск). E-mail: sibjornpsy@gmail.com 
Богомаз С.А. (Томский государственный университет, Томск); Бохан Т.Г. (Томский государ-
ственный университет, Томск); Галажинский Э.В. (Томский государственный университет, 
Томск); Кабрин В.И. (Томский государственный университет, Томск); Карнышев А.Д. (Иркут-
ский государственный университет, Иркутск); Козлова Н.В. (Томский государственный универ-
ситет, Томск); Краснорядцева О.М. (Томский государственный университет, Томск);              
Левицкая Т.Е. (Томский государственный университет, Томск); Мещерякова Э.И. (Томский 
государственный университет, Томск); Муравьева О.И. (Томский государственный университет, 
Томск); Серый А.В. (Кемеровский государственный университет, Кемерово) 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

Асмолов А.Г. (МГУ имени М.В. Ломоносова, федеральное государственное автономное учрежде-
ние «Федеральный институт развития образования», Москва, Россия); Бохан Н.А. (НИИ психиче-
ского здоровья, Томск, Россия); Вассерман Л.И. (Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург, Россия); 
Гарбер И.Е. (Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, 
Россия); Зинченко Ю.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия); Знаков В.В. (Институт 
психологии РАН, Москва, Россия); Ковас Ю. (Голдсмитс, Университет Лондона, Лондон, Вели-
кобритания); Лаги Ф. (Римский университет Ла Сапиенца, Рим, Италия); Ломбардо К. (Римский 
университет Ла Сапиенца, Рим, Италия); Лучиди Ф. (Римский университет Ла Сапиенца, Рим, 
Италия); Малых С.Б. (Психологический институт РАО, Москва, Россия); Такушян Г. 
(Фордхемский университет, Нью-Йорк, США); Тхостов А.Ш. (МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия); Ушаков Д.В. (Институт психологии РАН, Москва, Россия) 
  

Издательство: Издательский Дом Томского государственного университета 
Редактор К.Г. Шилько; корректор Е.Г. Шумская; редакторы-переводчики: А.А. Стайпек, 
Е.О. Алексеевская, В.Н. Горенинцева; оригинал-макет А.И. Лелоюр; дизайн обложки Л.Д. Кривцова. 
 

Подписано в печать 20.06.2017 г. Формат 70х1081/16. Усл.-печ. л. 13,8. Тираж 50 экз. Заказ № 2606. 
Цена свободная.  
 

Дата выхода в свет 4.07.2017 г. 
 

Журнал отпечатан на полиграфическом оборудовании Издательского Дома Томского государ-
ственного университета. 634050, пр. Ленина, 36, Томск, Россия 
Тел.: 8(382-2)–52-98-49; 8(382-2)–53-15-28; 8(382-2)–52-96-75. Сайт: http://publish.tsu.ru. E-mail: rio.tsu@mail.ru 

 

© Томский государственный университет, 2017 



ABOUT SIBERIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
 
Founder – Tomsk State University 
The scientific journal “Siberian journal of psychology” publishes the results of the completed original 
researches (theoretical and experimental manuscripts) in different areas of contemporary psychology 
which have not been published before in this or any other edition. Besides, it includes descriptions of 
conceptually new methods of research, round-up articles on particular topics and overviews. 
 
The Editorial Board of the “Siberian journal of psychology” commits to the internationally accepted 
principles of publication ethics expressed. 
 
International standard serial edition number: ISSN 1726-7080 (Print), ISSN 2411-0809 (Online) 
 
Language: Russian, English 
Publications are on non-commercial basis (FREE). 
Open access 
Term of publication: 3–6 months 
Contact the Journal 
Tomsk State University, 36 Lenina St., Tomsk, 634050, Russian Federation 
http://journals.tsu.ru/psychology/en/ 

 

EDITORIAL COUNCIL 
 

Editor-in-chief – Genrikh V. Zalevsky, Doctor of Psychology, Professor, corresponding member of the 
Russian Academy of Science, honored scientist of Russian Federation, member of the World Federation 
of Mental Health. E-mail: Usya9@sibmail.com 
Deputy Editor-in-Chief – Oleg V. Lukyanov, Doctor of Psychology (Tomsk State University, Tomsk, 
Russian Federation). E-mail: lukyanov7@gmail.com  
Executive secretary – Ekaterina O. Alekseevskaya (Tomsk State University, Tomsk, Russian Federa-
tion). E-mail: sibjornpsy@gmail.com 
Bogomaz S.A. (Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation); Bokhan T.G. (Tomsk State Uni-
versity, Tomsk, Russian Federation); Galazhinsky E.V. (Tomsk State University, Tomsk, Russian Fe-
deration); Kabrin V.I. (Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation); Karnyshev A.D. (Irkutsk 
State University, Irkutsk Russian Federation); Kozlova N.V. (Tomsk State University, Tomsk, Russian 
Federation); Krasnorjadtseva O.M. (Tomsk, Russia); Levitskaia T.E. (Tomsk State University, Tomsk, 
Russian Federation); Meshcheriakova E.I. (Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation);    
Muravyova O.I. (Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation); Seryi A.V. (Kemerovo State 
University, Kemerovo, Russian Federation) 

 

EDITORIAL BOARD [Russian Alphabet vise] 
 

Asmolov A.G. (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation);  Bokhan N.A. 
(Mental Health Research Institute, Tomsk, Russian Federation); Vasserman L.I. (St. Petersburg Re-
search Institute of neuropsychiatric named Bekhterev, St. Petersburg, Russian Federation); Garber I.E. 
(Saratov NG Chernyshevskii State University, Saratov, Russian Federation); Zinchenko Iu.P. (Lomono-
sov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); Znakov V.V. (Institute of Psychology of 
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation); Kovas Yu. (Goldsmiths, University of 
London, London, UK); Laghi F. (Sapienza University of Rome, Rome, Italy); Lombardo C. (Sapienza 
University of Rome, Rome, Italy); Lucidi F. (Sapienza University of Rome, Rome, Italy); Malykh S.B. 
(Psychological Institute Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation); Takooshian Н. 
(Fordham University, New York, USA); Tkhostov A.Sh. (Lomonosov Moscow State University, Mos-
cow, Russian Federation); Ushakov D.V. (Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation) 
  
PUBLISHER: 
Tomsk State University Publishing House (Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation)  
Editor K.G. Shilko; proofreader E.G. Shumskaja; editor-translators: A.A. Stipek, E.O. Alekseevskaya; 
V. Gorenintseva; camera-ready copy A.I. Leloyur; cover design L.D. Krivtsova. 
Passed for printing 20.06.2017. Format 70х1081/16. Conventional printed sheets 13,8. Circulation - 50 copies. Order N 2606. 
 

634050, 36 Lenina St., Tomsk, Russian Federation. Tel. +7 (382-2)-53-15-28. http://publish.tsu.ru. E-mail: rio.tsu@mail.ru 



Сибирский психологический журнал 
2017                                                                                                         № 64 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Глазунов Ю.Т., Сидоров К.Р. Целеполагание, целедостижение  
и волевая регуляция .......................................................................................................

 
6 

Карась Д.В. Теоретико-методологические подходы к пониманию  
интернальности как психологического феномена ......................................................

 
24 

Мещерякова Э.И., Горчакова О.Ю., Ларионова А.В., Козлова Н.В.,  
Гриднева А.А.  Особенности саморегуляции руководящего состава  
сотрудников пенитенциарной службы .........................................................................

 
 

49 
Linkov Václav, Zámečník Petr, Zaoral Aleš. The Use of Driving Simulators 
in Psychological Research ................................................................................................

 
65 

Егоров Д.М. Влияние установки на избирательность восприятия 
лживого текста ................................................................................................................

 
76 

Митрофанова Е.Н. Активность индивидуальности, психологическое  
благополучие и удовлетворенность жизнью студентов .............................................

 
94 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Нестерова И.Н., Прудникова О.Г., Баранская Л.Т., Губин А.В.  
Психоэмоциональный статус и копинг-стратегии у пациентов с отдаленными 
последствиями травматической болезни спинного мозга ..........................................

 
 

106 
Счастный Е.Д., Бохан Т.Г., Бохан Н.А., Заикина М.Д., Терехина О.В.  
Стратегии поведения в ситуации болезни и средства, способствующие  
улучшению состояния у лиц с психическими расстройствами с коморбидным 
синдромом депрессии ....................................................................................................

 
 
 

120 
Языков К.И., Абушаева М.Э. Генетико-семиотические аспекты описания  
психопатологических состояний ..................................................................................

 
134 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Гриненко Д.Н., Морозова  И.С. Становление саморегуляции  
и когнитивно-стилевой организации личности в условиях  
психолого-образовательного сопровождения .............................................................

 
 

149 
 



 

CONTENTS 
 

GENERAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGY OF THE PERSON 
 

Glazunov Yu.T., Sidorov K.R. Goal-setting, goal achievement  
and volitional regulation ..................................................................................................

 
6 

Karas’ D.V. Theoretical and methodological approaches to the understanding  
of internality as a psychological phenomenon .................................................................

 
24 

Meshcheryakova E.I., Gorchakova O. Yu., Larionova A.V., Kozlova N.V.,  
Gridneva A.A. Specific features of self-regulation among managers 
in the penitentiary service ................................................................................................

 
 

49 
Linkov Václav, Zámečník Petr, Zaoral Aleš. The Use of Driving Simulators 
in Psychological Research ................................................................................................

 
65 

Egorov D.M. The influence of mindset on selective perception  
of an untrue text ...............................................................................................................

 
76 

Mitrofanova E.N. Activity of individuality, well-being and life satisfaction  
of students ........................................................................................................................

 
94 

 
CLINICAL PSYCHOLOGY 

AND PSYCHOLOGY OF HEALTH 
 

Nesterova Ir.N., Prudnikova O.G., Baranskaya L.T., Gubin Al.V.  
Psycho-emotional status and coping strategies in patients with long-term  
consequences of traumatic disease of spinal cord ............................................................

 
 

106 
Schastnyy Ev.D., Bokhan T.G., Bokhan N.A., Zaikina M.D., Terekhina O.V.  
The behavior strategies in situations of disorder and measures contributing health  
conditions of patients with mental ilnesses combined with comorbid depression  
syndrome ..........................................................................................................................

 
 
 

120 
Yazykov K.G., Abushaeva M.E. Genetic-semiotic aspects of descriptions  
of psychopathological states ............................................................................................

 
134 

 
PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 

Grinenko D.N. Morozova I.S. Formation of self-regulation and organization  
of cognitive style in terms of psychological and educational support .............................

 
149 

 



Ю.Т. Глазунов, К.Р. Сидоров 

 6

Сибирский психологический журнал. 2017. № 64. С. 6–23 
 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
УДК 159.9 (045) 
DOI: 10.17223/17267080/64/1 
 

Ю.Т. Глазунов1, К.Р. Сидоров2 

 
1 Гданьский политехнический университет (Гданьск, Польша) 

2 Удмуртский государственный университет (Ижевск, Россия) 
 

Целеполагание, целедостижение и волевая регуляция 
 

Рассматриваются особенности выдвигаемых человеком целей. Анализиру-
ется разнообразие способов их достижения и связанный с этим объём волевой 
регуляции. Рассмотрено отношение понятий «содержание цели» и «степень 
достижения цели». Согласно основанию «способ достижения» выделены че-
тыре класса целей: регулярно воспроизводимые, аналоговые, цели развития и 
высокие цели. Определены три варианта аналоговых целей. Показано, что ре-
зультат их достижения может отклоняться от целевого образа. Причины 
этого – замена необходимых для достижения цели недостающих ресурсов 
иными, отсутствие необходимых умений у индивида, а также появление нети-
пичных препятствий на пути достижения цели. Проанализировано, при каких 
условиях такую цель можно считать достигнутой. Введено понятие волевого 
ресурса. Показан характер его использования в достижении целей различных 
видов. 

Ключевые слова: целеполагание; целедостижение; волевая регуляция; во-
левой ресурс; содержание цели; степень достижения цели; классы целей. 

 
Введение 

 
Изучая характер и особенности волевой регуляции человека, невоз-

можно обойти вниманием категории целеполагания и целедостижения. Эти 
три понятия настолько взаимосвязаны, что пропади одно из них, исчезли 
бы и два оставшихся. Будучи существом свободным, человек обречен на 
фомулирование и достижение целей. Одновременно он обречен и на по-
стоянную борьбу с возникающими при этом препятствиями. Преодолению 
препятствий служит волевая регуляция деятельности, а характер и объём 
волевой регуляции во многом определяются природой выдвигаемых чело-
веком целей.  

Действительно, достижение целей оригинального характера требует 
использования громадного количества волевого ресурса, но достижение 
целей, выступающих в составе потребностно-целевого комплекса, предпо-
лагает минимальные волевые затраты. В этих границах находятся цели 



Целеполагание, целедостижение и волевая регуляция 

 7

промежуточного (с точки зрения использования волевого ресурса) значе-
ния. Знание особенностей цели, определяющих количество волевого ре-
сурса, необходимого для её достижения, позволяет эффективнее строить 
программы реализации целей, даёт возможность подбирать адекватных 
сложности задания исполнителей, формировать у них соответствующие 
целевые установки. Изучение целей одновременно помогает раскрывать и 
сущность систем. Человеческая психика – это система. Знание характера 
выдвигаемых человеком целей способствует также лучшему её понима-
нию. 

Выявление специфики выдвигаемых человеком целей, разнообразия 
способов их достижения и связанного с этим объёма волевой регуляции 
является основной задачей настоящей работы. 

 
1. Природа и эволюция категории «цель» 

 
Интерес к проблеме цели возник уже в античные времена. В сочине-

нии «О цели» Демокрит определяет цель как благое состояние духа, кото-
рое он также называет благосостоянием [1. C. 372]. Аристотель считал, что 
для всякого действия и сознательного выбора благо – это цель, потому что 
именно ради нее и делается всё остальное [2].  

Более поздние философские размышления о цели представлены у 
Г.В.Ф. Гегеля [3]. Согласно философу, цель есть нечто для-себя-сущее, ко-
торое получило свободное существование за счёт отрицания непосред-
ственной объективности.  

Природа целенаправленного действия человека долгое время оста-
валась предметом исключительно философского анализа. И вся история 
философских учений о природе сознательного действия пронизана борь-
бой механицизма и идеализма, фатализма и волюнтаризма [4].  

Отношение к цели, как и её понимание, в психологии долгое время 
оставались неоднозначными. В бихевиоризме, например, понятие цели как 
детерминанты поведения из рассмотрения долгое время исключалось [5]. 
Бихевиорист Б. Скиннер рассматривал поведение в терминах «стимул», 
«реакция», «подкрепление» [4. C. 114]. Можно согласиться, что при таком 
представлении поведение теряет свою целенаправленность. Основы нео-
бихевиоризма, заложенные Э. Толменом в книге «Целевое поведение жи-
вотных и человека» (1932), изменили отношение к цели. Он показал, что 
поведение – это целостный акт, характеризуемый направленностью на 
цель, пластичностью и селективностью [6]. 

В современной психологии благодаря учениям об интенциональных 
актах, апперцепции, детерминирующих тенденциях, антиципирующих 
схемах, идеомоторных актах, «персонах», уровне притязаний появился 
ценный материал, относящийся к проблеме целеобразования [4]. Школой 
К. Левина, например, накоплены сведения, касающиеся не только уровня 
притязаний, но целеобразования вообще [7]. Анализ целеобразования всё 
активнее входит в число основных областей исследования когнитивной 
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психологии, так как цель – особая форма психического отражения и по-
знания действительности [8].  

Полное единство взглядов, однако, не достигнуто здесь и до настоя-
щего времени. В современной психологии цель понимают как осознанный 
образ будущих результатов [4, 9], как специализированные планы, в кото-
рых преследуется определенный исход [10], как представление о желаемом 
будущем состоянии [5], как главный критерий должного [11], как закоди-
рованное в мозгу отображение или модель потребного будущего [12] или 
как опережающее отражение [13] и т.д.  

Заметим, что теория П.К. Анохина (1978) наиболее точно объясняет 
место и значение цели в человеческой деятельности. Ю.И. Александров и 
В.Н Дружинин (1998) отметили, что заслуга П.К. Анохина состоит не в 
том, что он использовал понятие цели в анализе поведения (целенаправ-
ленность поведения была очевидна уже для Аристотеля), а в том, что, вве-
дя представление об акцепторе результатов действия, он устранил проти-
воречие между каузальным и телеологическим описанием поведения [14].  

Согласно Д.А. Леонтьеву цель выступает связующим звеном в 
структуре человеческой активности. Она соединяет как процессы само-
определения (выбор цели или отказ от неё, где цель выступает как зависи-
мая переменная), так и процессы достижения («волевая» фаза, где цель 
выступает как переменная независимая) [11].  

Особое значение имеет изучение механизмов целенаправленного 
поведения. В современной науке имеются различные подходы к их объяс-
нению. Их можно разделить на три группы.  

К первой группе следует отнести кибернетические теории [15, 16]. 
Вторая группа – физиологические теории, в которых накоплен богатый экс-
периментальный материал, позволяющий глубже осмыслить и понять 
нейрофизиологические основания цели и целенаправленного поведения. 
Здесь следует отметить работу «Рефлекс цели» И.П. Павлова, изданную еще 
в 1916 г. [17], теорию функциональных систем П.К. Анохина [13], физиоло-
гию активности Н.А. Бернштейна [12]. Третья группа – психологические мо-
дели и теории. Это ТОТЕ таких авторов, как Дж. Миллер, Е. Галантер, 
К. Прибрам [5, 18], SТОТЕ [18], модель «Рубикона» Х. Хекхаузена и Ю. Ку-
ля [19] и др.  

Наряду с раскрытием самого понятия «цель» в психологии рассмат-
риваются виды целей. В отечественной психологии изучением видов целей 
занимался О.К. Тихомиров (2002). Он вводит различные основания для 
классификации целей и делит их на идеальные и реальные. Автор отмечает 
их иерархичность. Он замечает, что при изменении реальных целей иде-
альные могут оставаться относительно постоянными, и указывает на сте-
пень определенности, позволяющую классифицировать цели. Потребности 
также могут быть использованы как основание классификации (гностиче-
ские, коммуникативные и другие цели). Цели можно выделять и по крите-
рию осознанности. Так, возникает осознание отношения целей к объектив-
ной реальности (возможные и невозможные цели), осознание отношения 
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целей к потребностям (приемлемые и неприемлемые цели), осознание от-
ношения к способностям (легкие и трудные цели). Автор выделяет стан-
дартные и нестандартные цели [4].  

Значительный вклад в изучение данной проблемы внёс Дитрих Дер-
нер (2008). Он различает положительные и отрицательные цели. Поло-
жительные цели выражают стремление к желаемому состоянию (цели 
стремления), отрицательные – избегание чего-либо нежелательного (цели 
избегания). Автор вводит также разделение целей на глобальные (общие) и 
специфические. Глобальная цель определена малым числом критериев 
(иногда лишь одним). Специфическая цель задана по отношению ко мно-
гим критериям и может быть описана очень точно. Д. Дернер различает 
имплицитные цели (человек даже и не знает, что к ним стремится) и проти-
воположные им – цели эксплицитные. Далее он дифференцирует цели на 
простые или множественные, ясные и неясные и даёт достаточно подроб-
ный их анализ [20].  

Обзор работ можно продолжать. Однако следует заметить, что иссле-
дование целей не подтолкнуло, к сожалению, ученых к выяснению связи 
разнообразия целей с объемом волевой регуляции, необходимой для их до-
стижения. Публикацией данной работы авторы хотели бы привлечь внима-
ние научной общественности к данной проблеме. Это представляется важ-
ным ещё и потому, что соответствующая дискуссия могла бы приблизить 
нас и к иным, связанным с данной проблемам, лежащим на стыке психоло-
гии и управления. К ним относятся, в частности, вопросы устойчивости це-
ледостижения и проблемы эффективного управления этим процессом.  

 
2. Содержание цели и степень её достижения 

 
Рассмотрение проблемы мы начнем с определения используемых 

понятий. Каждое действие человека основано на представлении об ожида-
емом результате. В обиходном языке под этим понимается то, к чему сле-
дует стремиться и чего следует достичь. Целенаправленность мы пред-
ставляем как сознательное стремление к цели. Это существенная черта 
практически всех человеческих начинаний.  

Цели разнообразны. Целью может быть некоторое пространственное 
положение, отдалённое событие, желаемое для действующего лица состо-
яние себя самого или иной системы и т.п. В общем случае целью мы назы-
ваем полученный путём мышления идеальный образ будущего результата, 
достижение которого обусловлено внутренней мотивацией мыслящего 
субъекта и для овеществления которого должны быть предприняты ре-
альные действия [21]. Для инспиратора цель важна и желанна. Она опре-
деляет направление и структуру его усилий.  

Понятие цели содержит в себе различные аспекты. Вот некоторые из 
них.  
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Цель – идеальный образ результата, возникший благодаря желанию 
удовлетворения некоторой потребности, отображающий сущность, пред-
ставленную в форме возможности. 

Цель является опережающим отображением будущего с помощью 
своеобразного прогноза. 

Цель реализуется в будущем, однако произойдёт это не само по себе 
(как, например, в природе), а благодаря деятельности человека. 

Цель требует средств для своего достижения. Выбор средств – ещё 
одно качество, отличающее человеческую деятельность от природных яв-
лений, для которых нет смысла даже и говорить о выборе. Одновременно 
это и некоторый принцип, определяющий характер действий, необходи-
мых для достижения результата.  

Цель – динамическое единство настоящего и будущего, включающее 
в одном лице своего Демиурга и Старателя. Это Его Величество Человек, 
благодаря мотивации которого цель была найдена и сформулирована. 

Здесь возникает ещё один признак цели: цель не существует без дей-
ствующего мотива достижения. Целеполагание же – это процесс формули-
рования целей и нахождения способов их достижения.   

Определим категории содержания и степени достижения цели, кото-
рыми мы будем пользоваться в дальнейшем. 

Как символическое отображение будущего результата деятельности 
цель имеет своё содержание, т.е. совокупность характеризующих этот ре-
зультат признаков. Обозначим содержание цели литерой С. Если цель 
сформулирована правильно, т.е. адекватно потребностной ситуации, то её 
содержание в процессе достижения изменяться не должно. Например, если 
цель была сформулирована в момент τ1, а достигнута в момент τ2, то 

C(τ1) = C(τ2).                                                 (1) 

Равенство здесь понимается как совпадение двух множеств. Это 
означает, что в достигнутом результате содержатся все признаки образа, 
полученного путём опережающего отображения, и только они. Именно это 
совпадение и свидетельствует о достижении цели. Оно желательно, однако 
не всегда достижимо. Чтобы ответить на вопрос, почему это имеет место, 
обратимся к процессу целедостижения.  

Достижение цели – развивающийся во времени процесс. Суть про-
цесса – превращение идеальных признаков целевого образа в реальные 
составляющие результата. Реальность означает не только материальность 
возникающих в этом процессе объектов (система уравнений, научная тео-
рия или музыкальное произведение не материальны, но могут быть целя-
ми). Реальность мы трактуем как пригодность для использования, ибо цель 
для чего-то создавалась и достигалась.  

В наиболее общем случае реальность цели – это способность удо-
влетворения потребности, приводящей к целедостижению. Такую способ-
ность некоторые цели приобретают лишь тогда, когда реализовались все 
признаки их содержания (например, если  целью выступает прибытие 
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субъекта в интересующий его пространственный пункт). Другие цели при-
обретают способность удовлетворения потребности по мере реализации 
отдельных элементов своего содержания (например, достижение матери-
ального благополучия). Так возникает ещё одна характеристика цели – 
степень её достижения, которую мы обозначим литерой d. 

Степенью достижения цели мы называем совокупность целевых 
признаков, получивших в процессе деятельности своё реальное овеществ-
ление. Очевидно, что d(τ1) = 0. Поэтому начало траектории деятельности 
всегда лежит на прямой d = 0. Одновременно с этим d(τ2) = С. 

Перемещение вдоль кривой V1V2 (траектории деятельности) на рис. 1 
следует понимать как замещение признаков цели, созданных путём мыш-
ления, их реальными аналогами. Чем выше расположено значение d на ко-
ординатной прямой 0d, тем больше идеальных признаков содержания цели 
нашли своё овеществление (тем ближе достижение цели)1. Именно ове-
ществлению идеального образа и служит деятельность, отображаемая кри-
вой V1V2. 

 

 
 

Рис. 1. Траектория достижения цели и её параметры: 
τ – время; d – степень достижения цели; d1 = 0 – исходное число овеществлённых  
признаков цели в момент принятия решения; d2 –количество целевых признаков,  
реализованных в момент достижения цели; V1 и V2 – начальная и конечная точки  

траектории деятельности 
 

Цель не существует без критериев её достижения. Для простых це-
лей то и другое может сливаться воедино, для сложных – это самостоя-
тельные элементы. Если, например, некто решил прокатиться на вертолёте, 
то здесь содержание совпадает с критерием достижения цели – это факт 
самого полёта. Но если тот же субъект постановил стать врачом высшей 
квалификации, то содержание цели составляют необходимые для этого 
знания, умения и навыки, а критерием может служить, например, обще-
ственное признание.  

                                                             
1 Говоря о связи величин d и τ, можно заметить только то, что степень достижения цели 
со временем должна возрастать. Однако в каждом конкретном случае это происходит 
по-разному. Поэтому-то потраченное на достижение цели время критерием близости 
промежуточного результата и достигнутой цели служить не может. 
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С точки зрения способов достижения все цели можно разделить на 
три класса. 

 
3. Регулярно воспроизводимые цели 

 
К первому классу относятся регулярно воспроизводимые цели, до-

стижение которых индивидом повторяется. Способ достижения регулярно 
воспроизводимой цели инспиратору известен. Система перемещается из 
положения V1 в положение V2 (рис. 2) вдоль одной и той же повторяющей-
ся траектории V1V2. Примерами достижения регулярно воспроизводимой 
цели могут служить повторяющиеся операции у станка, стандартно оказы-
ваемые услуги или медицинские операции, выполняемые врачом, освоив-
шим технологию их проведения. Совпадение прогнозируемого и реального 
содержания (выполнение равенства (1)) для регулярно воспроизводимой 
цели служит одновременно и критерием её достижения.  

 

 
 

Рис. 2. Траектории достижения регулярно воспроизводимой цели 
 

Роль волевой регуляции в достижении таких целей невелика. Сама 
цель уже известна, бинарное отношение «мотив–цель» давно сформулиро-
вано. А именно на пути мотивации и возникают основные препятствия, 
требующие волевого вмешательства [22]. Путь достижения функциональ-
ной цели индивиду хорошо знаком, а процесс достижения отлажен. Воз-
можность появления неожиданностей, а значит, и проявления волевой ре-
гуляции, здесь сведена к минимуму. Всё знакомо и предопределено. Инди-
вид работает в режиме потребностно-целевого комплекса без возникнове-
ния серьёзных препятствий.  

 
4. Аналоговые цели 

 
Ко второму классу относят аналоговые цели. Само название говорит 

о том, что ситуация, связанная с достижением такой цели, имеет некото-
рую аналогию. Эти цели существуют в трех вариантах.  
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К первому варианту относятся цели, некогда достигнутые другим 
человеком (рис. 3). Субъект прошел весь путь достижения цели, начав его 
в момент τ1. С момента достижения эта цель стала для него функциональ-
ной. Однако человек, заинтересованный в её достижении в настоящее вре-
мя, никогда ещё эту цель не реализовывал. Он знает об успехе предыдуще-
го субъекта и имеет представление о том, как соответствующий путь про-
делать. Назовём такое представление ментальной моделью достижения 
цели. Пользуясь ею, инспиратор начинает свою работу в момент τ2 и про-
ходит весь путь достижения самостоятельно. 

Примером может служить возведение собственного дома, поступле-
ние индивида в вуз или даже ремонт квартиры, если он проводится впер-
вые. 

 

 
 

Рис. 3. Схематическое изображение процесса достижения  
аналоговой цели первого варианта 

 
Очевидно, что после завершения работ равенство (1) может не вы-

полняться. Результат в той или иной степени способен отклоняться от це-
левого образа. Причиной может служить замена недостающих ресурсов 
иными, отсутствие у инспиратора необходимых умений, а также появление 
иных препятствий. Содержание целевого образа и достигнутого результата 
совпадают тогда лишь частично (C(τ1)  C(τ2)). Какие-то признаки целево-
го образа в результате могут отсутствовать, а присутствовать признаки, 
отсутствовавшие в образе. Чтобы утверждать, что цель достигнута, необ-
ходима их взаимная компенсация.  

 

 
 

Рис. 4. Компенсация фигурирующих в целевом образе признаков В  
элементами D в достигнутом результате 

 
Эта ситуация отображена на рис. 4. Первоначально цель была сфор-

мулирована как сумма признаков, символизируемых площадями фигур А и 
В, т.е. 
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C(τ1) = AB.                                               (2) 

Фактически достигнутый результат признаков В не содержит. Вме-
сто них фигурируют признаки, отображенные площадью фигуры D, т.е. 

C(τ2) = AD.                                                  (3) 

Для признания цели достигнутой необходимо, чтобы множество при-
знаков D в каком-то смысле компенсировало недостающие признаки B, т.е. 

D  B,                                                       (4) 

где  – знак эквивалентности.  
Рассмотрим пример. Если некто, например, желая достичь для себя и 

семьи материального благополучия за счёт создания производственной 
фирмы, добился этого благодаря спекуляции, то замена одного способа 
деятельности другим должна восприниматься им эквивалентной. Только 
тогда цель можно считать «приблизительно достигнутой».   

Еще один пример. Представим молодого человека, согласно семей-
ной традиции пожелавшего стать гражданским врачом. Для этого он вы-
брал специализацию хирурга. Однако обстоятельства сложились так, что 
ему пришлось обучаться в военно-медицинской академии, где перед выбо-
ром специализации он понял, что необходимыми для хирурга качествами 
не обладает. Вместо гражданского хирурга субъект стал специалистом по 
военно-полевой терапии. На вопрос о том, достиг ли он поставленной це-
ли, однозначного ответа дать нельзя. Казалось бы – достиг. Он стал вра-
чом, т.е. основа цели реализована (материализованы признаки А на рис. 4). 
Однако окончательный ответ на вопрос может дать только сам инспиратор. 
Если полевая терапия (признаки D) способна, по его мнению, заменить 
утраченную хирургию (признаки В), цель можно считать достигнутой, ес-
ли нет – цель достигнута лишь частично. 

Перечисленные особенности аналоговых целей повышают значение 
критериев их достижения. Простым «наложением» друг на друга призна-
ков результата и образа цели в этом случае не обойтись. Здесь требуется 
формулировать целую систему критериев достижения цели.  

При достижении аналоговых целей возрастает и роль волевой регу-
ляции. Несмотря на то, что этап целеполагания здесь значительно облегчен 
(цель сформулирована индивидом заранее и, возможно, под внешним вли-
янием), этап достижения он проходит самостоятельно и впервые. Впервые 
же он встречает и разного рода препятствия, требующие волевого вмеша-
тельства. Для успешного их преодоления  индивиду необходимо генериро-
вать волевые усилия. Поскольку речь здесь идет об одинаковых целях и 
условиях их реализации, но о различных субъектах, то уровень волевой 
регуляции инспиратора напрямую зависит от степени оснащения его воле-
вым ресурсом. 

Волевым ресурсом мы называем количественную меру возможности 
преодоления препятствий на пути достижения цели. Трудно не заметить 
сходства приведённого определения с понятием энергии как способности 
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тела совершать работу. Как и энергия, волевой ресурс – величина скаляр-
ная. Энергия служит мерой движения и взаимодействия материи. Тому же 
в процессе преодоления препятствий служит и воля. Поэтому волевой ре-
сурс следует считать внутренней энергий человека, расходуемой на со-
вершение волевых усилий. Благодаря этому он становится измеримым.  

Возвращаясь к аналоговым целям, подчеркнём, что если волевой ре-
сурс инспиратора соответствует уровню волевого ресурса субъекта, уже 
достигшего аналогичной цели, то аналоговая цель реализуется с большой 
вероятностью. 

Ко второму варианту аналоговых целей относят те, которые были 
уже достигнуты, однако произошло это в других условиях. Примерами 
могут служить повторное открытие производственной фирмы в ином реги-
оне, организация серийного выпуска продукции некоторого устройства, 
опытный образец которого создан в той же самой фирме. Графическая ил-
люстрация процесса достижения аналоговой цели второй разновидности 
представлена на рис. 5. Кроме времени τ и степени достижения d, здесь 
введена третья координата S, характеризующая среду, в которой осуществ-
ляется достижение цели. Стартуя в момент τ1 из состояния V1, индивид 
достигает цели (точка V2), двигаясь в среде S1. Во втором случае, стартуя в 
момент τ2, он проходит путь от V1 до V2 в условиях, создаваемых средой S2. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика достижения аналоговой цели второго варианта  
(S1 – первоначальная среда, S1 – изменённая среда) 

 
Роль волевой регуляции в достижении аналоговой цели второго ва-

рианта существенно выше, чем в предыдущем случае. Несмотря на то, что 
этап целеполагания здесь также практически отсутствует, на пути дости-
жения цели могут возникать возмущения, обусловленные новой средой. 
Ситуацию усугубляет ещё и тот факт, что для данного индивида целедо-
стижение происходит впервые. 

Широко известен и третий вариант аналоговых целей, который мож-
но назвать комбинированным. Суть его состоит в том, что достигнутую в 
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определённых условиях иным субъектом цель инспиратор должен реали-
зовать в условиях, уже изменившихся (рис. 6). Это весьма распространён-
ные ситуации, сочетающие элементы первого и второго вариантов анало-
говых целей. Наиболее часто они возникают в быстро изменяющихся 
внешних условиях. Изменения могут вызваться техническим прогрессом, 
природными катаклизмами, общественными катастрофами (эпидемии, 
войны, революции и т.п.).  

 

 
 

Рис. 6. Аналоговая цель, некогда реализованная иным субъектом,  
достижение которой инспиратор осуществляет в иных условиях 

 
Рассмотрим пример. Юноша увидел приземлившийся на окраине се-

ла винтомоторный самолёт. Его восхитила машина, но ещё больше – вы-
шедший из неё человек в меховой куртке и собачьих унтах. Паренёк захо-
тел стать таким же покорителем пространства, способным видеть землю с 
высоты птичьего полёта. Однако пока он готовился к поступлению в лёт-
ное училище и заканчивал его, авиация изменилась. Одетый в высотный 
костюм и гермошлем молодой офицер сел за штурвал реактивного пере-
хватчика и смотрит на землю с той высоты, на которой даже днём видны 
звёзды. Достиг ли он цели? Несомненно, достиг. Он стал пилотом. Но... 
жизнь внесла коррективы. 

Комбинированный вариант аналоговых целей представляется наибо-
лее сложным среди других целей этого вида. Здесь и субъекты, и условия 
оказываются разными. Инспиратор может быть в меньшей степени оснащен 
волевым ресурсом, чем субъект, уже достигший цели. Более того, новые 
условия реализации, как правило, сложнее предыдущих. На пути к цели они 
выдвигают и новые препятствия. Поэтому и цель здесь не всегда может быть 
достигнута. Однако если инспиратор в усложненных условиях наращивает 
свой волевой ресурс до уровня преодоления возникающих препятствий, то и 
цель достигается, несмотря на ее объективную сложность. 
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5. Цели развития 
 

Наиболее важными и сложными следует признать так называемые 
цели развития. За этим названием скрывается совершенно новая цель, ни-
кем ранее не достигнутая. К таким целям можно отнести поиск результата 
в исследовании научной проблемы, достижение высокого уровня жизни, 
реализацию полёта на Марс и т.п. 

Динамика ситуации, связанной с достижением цели развития, пред-
ставлена на рис. 7. В момент τ0 субъект начинает испытывать влечение, 
значения которого он может и не понимать. Естественно, что степень до-
стижения цели в начальный момент ещё равна нулю (d(τ0) = 0). Проходя 
все фазы мотивационного процесса, влечение превращается в намерение, 
хотение, а затем и желание. На этой стадии в момент τ1 формируется образ 
цели C(τ1) и возникает действующая пара «мотив–цель» (Глазунов, 2015). 
Поскольку целедостижение ещё не началось, выполняется равенство 
d(τ1) = 0. С этого момента процесс целеполагания переходит в целенаправ-
ленную деятельность, которая и заканчивается в момент τ2 достижением 
цели. Отрезок времени [τ0, τ2] между появлением влечения и достижением 
цели может быть значительным. Естественно, что за это время многое из-
меняется как во внешней среде, так и в самом человеке.  

 

 
 

Рис. 7. Динамика достижения цели развития 
 

Рассмотрим пример. Заинтересовавшись на уроках физики теорией 
гравитации, юноша решил заняться этой наукой профессионально. Для этого 
он должен пройти длительный путь обучения, приобретения навыков науч-
ной работы, а затем и профессионализма. Стать учёным физиком – это цель 
развития. Путь к цели не простой и достаточно длительный. В это время 
развиваются как наука, так и сам человек. И даже если индивид не сумеет 
разрешить проблемы гравитации, став физиком, он уже достигнет цели.  

Естественно, что мотивация индивида проходила здесь практически 
непроизвольно и значительного волевого вмешательства не потребовала. 
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Известно, что при формулировании целей развития нередко наблюдается 
состояние увлеченности, названное М. Чиксентмихайи (2011) потоковым 
[23]. Это позитивное состояние, придающее инспиратору энергию. Однако 
путь реальной деятельности может оказаться нелегким, Дорога обучения и 
вхождения в специальность в нашем примере сплошь усыпана большими и 
малыми препятствиями. Именно здесь в полной мере и разворачивается 
волевая регуляция. Поэтому при достижении цели развития можно наблю-
дать значительный рост волевого ресурса инспиратора с одновременным 
развитием и его личности. 

Одной из разновидностей целей развития выступают так называе-
мые высокие цели. Высокая цель порождается целесодержащей мечтой и 
определяет активность индивида на многие годы вперёд. Мечты не огра-
ничены реальными обстоятельствами, поэтому в них отражаются наиболее 
сокровенные и смелые человеческие желания. Основанные на мечтах цели 
значительны и особо привлекательны. Это может быть спортивный рекорд, 
научное открытие, создание шедевра искусства, принципиально новое тех-
ническое решение, исключительное хозяйственное достижение и т.п.  

Не каждая мечта содержит цель. Рассмотрим обстоятельства, при 
которых мечтание становится первой стадией активности, завершением 
которой может быть достижение высокой цели. В этом случае полный путь 
от зарождения мечты до появления вызванной ею цели складывается из 
двух этапов (рис. 8). 

Примем, что мечта зародилась в момент τ = 0. Отрезок времени, обо-
значенный римской цифрой I, мы называем латентным (лат. latentis – 
скрытый) этапом существования высокой цели. На этом этапе цель ещё не 
оформилась. Не обеспеченная необходимыми ресурсами мечта существует 
в своей чистой форме. Она закреплена в сознании мечтающего субъекта, 
поддерживается некой потребностью, однако мотив её достижения ещё 
отсутствует. Неимение мотива объясняется в первую очередь отсутствием 
ресурсов, необходимых для достижения предмета мечтаний. 

 

 
 

Рис. 8. Этапы постановки и достижения высокой цели: 
I – латентный период существования высокой цели в форме мечты; 

II – явный период существования высокой цели; τ = 0 – момент появления мечты; 
τ0 – момент завершения латентного периода; τ1 – момент достижения высокой цели 

 
Однако ситуация не стоит на месте. Изменяются внешние обстоя-

тельства: появляются новые научные открытия, прогрессивные техниче-
ские решения, иные общественные обстоятельства. Меняется и сам инди-
вид. Он приобретает необходимую квалификацию, у него появляются 
иные материальные возможности и взгляды на решение проблемы. Одна-
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жды субъект убеждается (момент τ0), что необходимыми для овеществле-
ния мечты ресурсами он уже обладает (или знает, как их получить). Поро-
дившая мечту потребность в течение латентного периода развивалась, что-
бы превратиться к моменту τ0 в актуальный мотив. Согласно теории целе-
полагания (Глазунов, 2012) возникает эмоция, сопровождающая выделение 
энергии, необходимой для построения бинарного отношения «мотив–
цель». Благодаря этому формируется пара элементов, управляющая про-
цессом целенаправленной деятельности и одновременно его стимулирую-
щая. Мотив, формировавшийся в рамках мечты, активизируется и стано-
вится движущей силой реальной деятельности. Развитие ситуации перехо-
дит в новый этап, обозначенный на рис. 8 цифрой II. Это этап целенаправ-
ленной деятельности. 

Интересно то, что здесь для индивида целеполагание проходит 
«плавно» и малозаметно. Стимул неожиданно не возникает. Он давно из-
вестен. Целью становится предмет мечтаний. С течением времени он де-
лался для индивида всё ярче и привлекательней, постепенно приближаясь 
к тому, что мы называем целью. В процессе мечтания мотив формировался 
в большей степени непроизвольно, чем произвольно и осознанно. Это 
свойство отличает высокие цели от остальных целей развития. 

И, как это ни удивительно, роль волевой регуляции на этапе мотива-
ции высокой цели близка к нулю. Этого нельзя сказать об этапе деятельно-
сти. Цель реализуется впервые, и её достижение сопряжено со всеми труд-
ностями, требующими волевого вмешательства.  

Трудности обычно подразделяются на внешние и внутренние2. Од-
нако подобное деление нуждается в уточнении. Дело в том, что, отражаясь 
в ментальной сфере человека, физическая ситуация отображается здесь в 
препятствия внутрипсихического характера, не похожие на физические 
прообразы. Это могут быть ситуативные эмоции, неконструктивные пси-
хические состояния или действие привычек. Сталкиваясь с препятствием 
на пути достижения цели, инспиратор всегда преодолевает что-то внутри 
себя. Например, затративший много времени на исследование проблемы 
ученый убеждается, что найденный им способ решения оказался невер-
ным. Преодолевая фрустрацию (внутреннее затруднение), он настойчиво 
движется к цели, многократно повторяя попытки получения правильного 
результата. Так высокая цель служит одновременно условием повышения 
волевого ресурса и формирования личности инспиратора. 

 
Заключение 

 
Все типы целей связаны между собой. Цель развития, однажды кем-

то достигнутая, становится аналоговой целью для других людей. Для того, 

                                                             
2 П.Л. Горфункель, проводя анализ проблемы воли на примерах жизненных ситуаций, 
пришел к выводу, что оснований подразделять трудности на внешние и внутренние не 
существует. Все они внутренние, поскольку нечто преодолевается, и вместе с тем все 
они внешние, так как вызваны внешними обстоятельствами [24]. 
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кто её достиг, она превращается в регулярно воспроизводимую при посто-
янных внешних условиях или аналоговую цель, если внешние условия из-
менились. Вместе с этим меняются число и характер препятствий на пути к 
цели, а следовательно, и роль волевой регуляции. Ее значение возрастает в 
случае реализации цели развития, изменяется при достижении различных 
видов аналоговых целей и практически отсутствует в осуществлении це-
лей, воспроизводимых регулярно. 

Человек не только выдвигает цели, но и осуществляет работу по их 
достижению, встречая на этом пути всевозможные препятствия. Преодо-
лению препятствий служит волевая регуляция деятельности. Волевая регу-
ляция – это работа, требующая от индивида затрат внутренней энергии и 
психического напряжения. Различные люди обладают различным количе-
ством волевого ресурса, а значит, и разной способностью выполнения этой 
работы. Один препятствие преодолевает легко и свободно, другой осили-
вает с трудом, третий вообще не способен его превозмочь.  

Классификация целей по способу их достижения дала возможность 
связать характер цели с количеством волевого ресурса, необходимого для 
её достижения. В процессе принятия решения это позволяет не только 
подбирать адекватных задаче исполнителей, но и выстраивать структуру 
мероприятий по достижению цели наиболее целесообразным способом. 

Введённое выше понятие степени достижения цели в данной работе 
использовалось в основном в иллюстративных целях. Теоретико-
множественное его определение допускает, однако, дальнейшую формали-
зацию. Это открывает возможность его применения как в процессах при-
нятия решений, направленных на достижение целей развития, так и при 
разработке методов автоматизации этих процессов.  
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The concept of volitional regulation is closely linked with goal-setting and goal achieve-

ment. The nature and the scope of volitional regulation towards a goal is largely determined 
by the essence of the goal itself. The paper examines the nature and evolution of the category 
“goal”. The concepts of  goal characteristics, content of goals, degree of goal achievement and 
the volitional resource are introduced. From the point of view of goals achieving methods and 
required volitional regulation, all goals are divided into three classes. 

The first class consists of regularly reproducible goals, the achievement of which is 
repeated by an individual. It is shown that the role of volitional regulation in the fulfillment of 
such goals is insignificant. 

The second class consists of three types of analog goals. The first type includes goals that 
were once achieved by another person. The subject interested in achieving this goal has no 
experience in accomplishing it. The result obtained by the subject may deviate from the target 
image. In this case, the fact of achieving the goal is determined by compensating the initial 
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target signs with equivalent ones. The second type of analog goals includes those achieved by 
the acting subject, but under other conditions. The third type combines features of the first and 
second types. The goal achieved under certain circumstances by another person has to be 
accomplished by the acting subject under the changed conditions. Most often, these goals 
appear in a situation of rapidly changing environment. These situations can be caused by 
technical progress, natural disasters, social disasters (epidemics, wars, revolutions, etc.). In 
transition from one type of analog goals to another the amount of volitional contribution 
required to fulfill those increases. 

The third class comprises development goals. These include entirely new goals, which 
have not been achieved by anyone before. The path to the achievement of development goals 
is strewn throughout with large and small obstacles. It is the point when the volitional 
regulation of activity occurs to the full extent. Therefore, the process of achieving a 
development goal involves a significant increase in the volitional resource of a person along 
with  simultaneous personal growth.   

The notion of a high goal is also introduced in the paper. Such goals are generated by a 
goal-containing dream and determine the future activity of an individual. Dreams are not 
limited by circumstances. Therefore, they reflect the most intimate and courageous human 
desires.   

Goals based on dreams are substantial and particularly attractive. The role of volitional 
regulation at the stage of motivation of high goals is insignificant. The same cannot be said of 
at the stage of activities. The goal is accomplished for the first time, and its achievement 
involves all difficulties that require volitional interventions.  

Classification of goals according to their nature and the methods of their fulfillment allow 
to link the nature of a goal to the amount of volitional resource that is required to achieve it. 
In a decision-making process this allows to choose the right people to perform tasks and to 
rationally build a structure of actions for achieving goals. 
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Одной из центральных в психологии личности является проблемати-

ка источников детерминации поведения – в какой мере то, что выбирает и 
делает человек, определяется факторами разной природы и в какой мере 
сам человек способен управлять этими факторами, а значит, своим поведе-
нием и жизнью. С позиций философии это вопросы о существовании, гра-
ницах, способах осуществления и цене человеческой свободы. 

Многообразие психологических подходов к решению этих вопросов 
непосредственно сопряжено с многообразием представлений о личности и 
человеке, осуществляющем выбор. Однако вне зависимости от разночте-
ний в понимании того, что такое личность, на современном этапе развития 
психологии едва ли можно найти подход, где в какой-либо форме не при-
нималось бы детально разработанное Л.С. Выготским положение, что 
сущностной психологической характеристикой личности является овладе-
ние собственным поведением [1]. Разработка тематики психологических 
механизмов и принципов участия человека (наряду с природой и культу-
рой) в создании условий, обстоятельств и событий его жизни, возможно-
стей собственных сознательных усилий, становления соответствующих 
качеств и способностей – одна из ключевых предметных областей психо-
логической персонологии. 

Среди множества конструктов, посредством которых разрабатывает-
ся психологическая теория собственной активности человека, одним из 
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наиболее востребованных в настоящее время является понятие «интер-
нальность». Оно применяется как характеристика в отношении различных 
психологических реалий – интернальность субъективного контроля, ин-
тернальность ценностей и смыслов, интернальность каузальных ориента-
ций, интернальность мотивации и др. Понятием «интернальность» психо-
логи в основном характеризуют психологические феномены регуляции 
поведения человека в ситуациях, требующих принятия решений, но также 
применяют его и в отношении личности в целом.  

Интернальность в общем случае указывает на то, что причина и ис-
точник активности при реализации некоторого психологического процесса 
или акта (выбора, действия, поведения), ключевые регулирующие влияния 
и контроль происходящего принадлежат собственной активности человека 
как субъекта. Будучи психологическим понятием интернальность не про-
сто описательно характеризует соответствующие феномены, но и указыва-
ет на психологию процессов и механизмов, реализуя которые человек 
овладевает собой и своим поведением, – психологию интернальности, ин-
тернального поведения, интернального выбора. 

Цель данной статьи – раскрыть основные теоретико-методологи-
ческие подходы к пониманию интернальности и сформулировать проблемные 
вопросы относительно теоретического осмысления этого феномена. 

Интернальность – это конструкт, исторически связанный с категори-
ей «локус контроля», введенной в научный оборот Дж. Роттером в теории 
социального научения. Он рассматривает локус контроля как важнейший 
субъектный фактор поведения в ситуации, требующей осуществления вы-
бора, как степень понимания человеком причинных взаимосвязей между 
собственным поведением и достижением желаемого [2].  

Дж. Роттер показал, что человек во взаимодействии с окружающим 
миром приобретает обобщенный опыт, особый тип обобщенных ожиданий 
о контроле возникновения поведенческих подкреплений в результате 
успешных или неуспешных действий. Если человек ожидает, что подкреп-
ления зависят от его собственного поведения, то говорят об интернальном 
локусе контроля, если ожидает контроля подкреплений силами извне – об 
экстернальном. Согласно Дж. Роттеру, локус контроля не является врож-
денной и неизменной личностной чертой. Конструкт следует рассматри-
вать как континуум экстернальность–интернальность, и убеждения людей 
в отношении различных сфер жизни могут быть расположены на всех точ-
ках между полюсами. 

Понятие локуса контроля органично вписалось в методологически 
близкий контекст концепций реципрокного детерминизма и каузальной 
атрибуции. Так, А. Бандура, отводя значимую роль когнитивным процес-
сам в опосредовании связи между стимулом и реакцией, вводит в модель 
реципрокного детерминизма понятие «самоподкрепление». Он обнаружил, 
что подкрепление, осуществляемое самим субъектом, оказывается эффек-
тивнее подкреплений от внешней среды; в результате самоудовлетворения 
от достижения целей у человека появляется специфический мотив прила-
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гать больше усилий в желаемом направлении, а уровень внутренней моти-
вации человека обычно связан с типом и ценностью побуждений [3].  

В свою очередь, Ф. Хайдер даёт понятие о локусе каузальности, ко-
торый выражает ситуативное или устойчивое осознание человеком в каче-
стве причины наступления того или иного события собственное поведение 
или внешние средовые обстоятельства. Подобным образом интернальность 
понимал Б. Вайнер при исследовании мотивации достижения успеха и из-
бегания неудач. Согласно Б. Вайнеру, люди с высокой (результирующей) 
мотивацией достижения интернальны в том смысле, что воспринимают 
успех как связанный с собственными способностями и усилиями, а неуда-
чу – как вызванную недостатком усилий [4]. 

Таким образом, А. Бандура, Ф. Хайдер и Б. Вайнер подтверждают 
статус локализации разных аспектов контроля в качестве реально влияю-
щего на поведение человека фактора субъективного отношения к ответ-
ственности за происходящие события.  

В классике психологической литературы встречается представление 
об ещё одном аспекте интернальности, не связанном с концепцией локуса 
контроля и рассматривающемся в трудах Д. Рисмена как личностная ха-
рактеристика ценностного сознания, выраженная в представлении о «локу-
се ценностей» в контексте различных типов социального характера [5]. 
Д. Рисмен рассматривал локус ценностей с позиции – заложены ли ценно-
сти в самом индивиде или принадлежат другим. Поведение людей, «ориен-
тированных изнутри», регулируется внутренними интернализованными 
целями и ценностями, а людей, «ориентированных извне», – ценностями 
внешними. М.С. Яницкий замечает, что, «по мнению К. Муздыбаева, раз-
личие между концепциями Д. Рисмена и Дж. Роттера состоит в том, что 
первый имеет дело с механизмами социального контроля, а второй – инди-
видуального… Оба типа социального характера Д. Рисмена вполне могут 
быть контролируемы как интернально, так и экстернально» [6. С. 93]. Тем 
не менее представление о социальном характере ценностно «ориентиро-
ванной изнутри» личности – существенный аспект интернальности, по-
скольку свидетельствует о значимости проявления способности человека к 
внутренней ценностной опоре и внутренне мотивированному поведению, 
причем в масштабах массового сознания.  

Положение Дж. Роттера о том, что локализация контроля относи-
тельно различных сфер жизни неоднородна, и соответствующие убежде-
ния могут быть расположены в континууме интернальность–экстер-
нальность, нашло отражение в представлениях о структуре локуса кон-
троля. Один из распространенных в отечественной психологии диагности-
ческих инструментов для измерения «уровня субъективного контроля» 
позволяет фиксировать как общую интернальность, так и интернальность в 
различных сферах жизни: в области достижений, неудач, в производствен-
ных, семейных и межличностных отношениях, а также в отношении здо-
ровья и болезни [7]. Однако, на наш взгляд, вопрос о генезе интернально-
сти в различных сферах жизни на сегодняшний день ещё не вполне осмыс-
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лен, что связано с дискуссионным характером и разночтениями в понима-
нии самого этого феномена.  

Обобщая изложенные взгляды, можно заключить, что интерналь-
ность даже в классическом представлении содержательно неоднородна, и 
аспект локуса контроля как обобщенного опыта контроля подкреплений 
является только одним из её проявлений. К другим аспектам интернально-
сти следует отнести локус каузальности как тенденцию воспринимать в 
качестве причин событий собственную активность и усилия (Ф. Хайдер, 
Б. Вайнер), феномен способности к самоподкреплению (А. Бандура), а 
также тенденцию принимать решения и действовать с опорой на внутрен-
ние ценностные и мотивационные ориентиры (Б. Вайнер, Д. Рисмен).  

А.А. Бодалёв отмечает, что «введение в психологию понятия локуса 
контроля стимулировало огромное количество исследований этого феномена, 
поток которых продолжает нарастать и в настоящее время» [8. С. 400].  

Само понятие интернальности как полюса локуса контроля первона-
чально имеет смысл в контексте когнитивно-бихевиоральных теорий соци-
ального научения и каузальной атрибуции. Психологи включают его в раз-
нообразные теоретические контексты и эмпирические модели. Приведем 
некоторые характерные примеры, расширяющие представление об интер-
нальности и свидетельствующие о широте взаимосвязей этого качества с 
другими значимыми психологическими и личностными параметрами.  

Первоначальное представление о локализации субъективного кон-
троля было развито в концепцию локуса каузальности в теории автономии 
личности Э. Деси и Р. Райана. Воспринимаемый локус каузальности опре-
деляется авторами как когнитивный конструкт, представляющий и выра-
жающий степень, с которой человек является самодетерминированным при 
планировании и осуществлении какого-либо поведения. «Самодетермина-
цией называется способность выбирать и иметь выбор» [9. С. 104]. 

Принципиальным отличием локуса каузальности от классического 
понимания локуса контроля (где интернальность формируется исключи-
тельно как результат прагматического обобщения опыта поведения) явля-
ется положение о базовой потребности, неразрывно связанной с волевыми 
качествами человека и лежащей в основе внутренне мотивированной ак-
тивности и развития личности. Самодетерминированным авторы называют 
поведение, направленное на достижение мотивирующего переживания ав-
тономии и компетентности – видов удовлетворенности соответствующих 
базовых личностных потребностей.  

Локус каузальности может быть интернальным и экстернальным. 
Отличия между ними – в особенностях восприятия человеком событий как 
информационных или контролирующих. Информационное событие актуа-
лизирует потребность в автономии и порождает внутреннюю субъектную 
активность по формированию интернальной смысловой причины даль-
нейшего поведения, осуществления интернального выбора. Восприятие 
события контролирующим основывается на потребности в контроле и само, 
являясь причиной, экстернально задаёт направление выбора. «Внутренние 
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информационные события усиливают самодетерминированное функциони-
рование и повышают внутреннюю мотивацию. Внутренние контролирую-
щие события переживаются как давление с целью получения специфическо-
го результата и подрывают внутреннюю мотивацию» [9. С. 110]. Такое 
представление хорошо согласуется с традиционными для отечественной 
психологии идеями (берущими начало в учении о высших психических 
функциях) о развитии личности как становлении процессов опосредствова-
ния поведения интернальными (интериоризованными) психологическими 
средствами и развитии механизма автостимуляции [10], хотя представления 
о движущих силах и механизмах формирования «автономного» поведения 
существенно разнятся.  

Так, положение о существовании базовой личностной потребности в 
автономии, актуализация которой обусловливает интернальное поведение, 
имеет характер аксиоматического допущения, сделанного на основе обоб-
щения наблюдений за «стремлением индивидов к развитию своих интере-
сов и способностей» [Там же. С. 106]. Авторы теории самодетерминации 
не приводят достаточных естественнонаучных оснований и развернутого 
теоретического осмысления природы данной потребности, разъясняется 
лишь, что она врожденная, а способность к её актуализации зависит от 
опыта открытого свободного поведения в раннем возрасте и от релевант-
ных особенностей социальной среды. «Рост внутренней мотивации, обес-
печивающий оптимальное развитие личности, зависит от социальных 
условий, которые поддерживают и охраняют автономию человека или же 
наоборот, разрушают ее» [9. С. 107]. Однако сама идея, что в основе само-
детерминации лежит натуральное общее основание, по нашему мнению, 
требует пристального внимания, и мы более подробно остановимся на 
этом вопросе в дальнейшем. 

Связь локуса контроля с верой в свои силы и способности исследо-
вали Р. Вулри и Дж. Роттер, Д. Уотсон и Э. Боумел. Они показали, что в 
ситуации, требующей принятия решения на основе собственных навыков, 
не зависящих от случая и ситуации, интерналы делают меньше ошибок, 
чем экстерналы, а ситуация неопределенности дезорганизует их в меньшей 
степени. Вместе с тем ценность ситуации «шанса» для экстерналов выше, 
чем для интерналов [11]. Это означает, что общая интернальность, помимо 
прочего, является основой своеобразной личностной компетенции, позво-
ляющей человеку эффективно оперировать собственными психологиче-
скими ресурсами в различных ситуациях, требующих принятия решения.  

Г. Бир показал, что люди с когнитивно сложным контролем поведе-
ния устойчиво показывают признаки интернальности. Это выражается в 
высоком количестве степеней свободы, социальной пластичности и неза-
висимости от «поля», в высокой дифференциации восприятия, способно-
сти к разграничению эмоциональных и интеллектуальных оценок, в высо-
кой абстрагированности мышления, произвольности в глубине семантиче-
ской обработки, в учете значительного объема невербальной информации 
и осознании собственных качеств, а также в способности к высокой эмпа-
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тии и пониманию мотивов другого человека [12]. Очевидно, что интер-
нальность не тождественна когнитивной сложности, однако данные 
наблюдения свидетельствует о большей способности к осознанному и 
смысловому поведению интерналов. Подобные выводы были сделаны 
А.В. Серым в контексте исследования психологических особенностей 
(включая когнитивную сложность) функционирования системы личност-
ных смыслов при различных актуальных смысловых состояниях, в струк-
туре которых интернальность является одним из предикторов смысловой 
продуктивности [13].  

Ряд исследований посвящен связи локуса контроля и особенностей 
структуры и содержания субъективной временной перспективы. Так, ис-
следования Ф.У. Вессмана, С. Тайера и Д.С. Гормана показали, что интер-
налы в своих временных перспективах более ориентированы на будущее, 
лучше способны концептуализировать отрезки времени. По сравнению с 
экстерналами их временная перспектива охватывает более дальнюю зону 
как будущего, так и прошлого, причем независимо от характера событий, в 
то время как временная перспектива экстерналов укорочена и малособы-
тийна [14]. О связи интернальности и общей компетентности во времени 
свидетельствуют данные Д.А. Леонтьева [15], Е.М. Вечкановой [16]. По-
следняя сообщает также, что обусловленность временной перспективы 
локусом контроля возрастает в период переживания кризиса идентичности, 
а значит, интернальность способствует конструктивному отношению к 
неопределенности как внешней, так и внутренней ситуации.  

Есть данные об обратной связи интернальности и тенденции к ад-
диктивному поведению [17]. Интернальность является значимым личност-
ным фактором стрессоустойчивости и эффективного совладания с кризис-
ными жизненными ситуациями, она снижает вероятность развития эмоци-
ональных нарушений, в том числе ввиду проявления сопряженной с ин-
тернальностью способности опосредствовать эмоциональные реакции 
смысловыми средствами, более открыто и активно вести себя в проблем-
ных ситуациях [16, 18–21]. 

Зафиксирована также связь интернальности и общей социальной 
эффективности, включая уровень материальной обеспеченности [22]. По 
данным А.А. Реана, интернальность связана с уровнем профессионального 
мастерства [21], что косвенно свидетельствует о деятельностной природе 
становления интернальности. В целом можно заключить, что поведение 
интернального типа, кроме прочего, предполагает определенный уровень 
владения личностными навыками опосредствования, некоторую практиче-
ски наработанную личностную компетенцию по управлению собственным 
поведением. 

Н.Т. Физер показал, что удовлетворенность вознаграждением за ре-
шение задачи у интерналов растет пропорционально оценке собственного 
вклада в её решение, ценность вознаграждения зависит от интернальности 
поведения [23]. Более того, по данным Б. Вайнера (1974), если локус кон-
троля воспринимается как внешний, результат собственных действий во-
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обще не оказывает на индивида выраженного эмоционального воздей-
ствия, т.е. человек остаётся безучастным к происходящему [24. С. 273]. 
Ценность результатов собственной активности, характерное для интерна-
лов отношение к собственным усилиям и их результатам как к личностной 
значимости означают не что иное, как ответственность. Следует отметить 
традиционность понимания интернальности через призму категории «от-
ветственность». Уже в теории каузальной атрибуции интернальность по-
нимается прежде всего как тенденция приписывать ответственность за со-
бытия внутренним причинам. 

М.С. Яницкий характеризует уровень интернальности как «степень 
независимости и самостоятельности человека в достижении своих целей, 
развития чувства личной ответственности за происходящие с ним собы-
тия» [6. С. 93]. К. Муздыбаев определяет ответственность как волевое лич-
ностное качество, проявляющееся в субъективном контроле над собствен-
ной деятельностью [25]. Уровень субъективного контроля непосредствен-
но свидетельствует об уровне принятии человеком на себя ответственно-
сти за события в своей жизни.  

По замечанию М.С. Яницкого, общий уровень принятия ответствен-
ности также «может соответствовать уровню внутреннего личностного 
принятия, интернализованности ценностных представлений» [6. С. 93]. 
Соответственно, формирование интернальности может быть рассмотрено 
как процесс личностного осмысления соответствующих ценностных пред-
ставлений и принятия человеком ответственного решения относительно 
приоритета значимости одних ценностей по отношению к другим. Речь 
идёт о процессе интернализации, который определяется А.В. Серым (на 
основе работ В. Грулиха, Я. Гудечека) как процесс сознательного и актив-
ного восприятия окружающего мира на основе воспроизводства принятых 
на определенном смысловом уровне норм и ценностей. Интернализация 
предполагает ответственную позицию субъекта, интерпретирующего со-
бытия своей жизни как результат собственной деятельности [13. С. 24–25]. 
Основным продуктом интернализации является формирование интерналь-
ности как способности автономно порождать и актуализировать ценност-
но-смысловые причины для собственной активности [26. С. 180]. 

Необходимо подчеркнуть, что интернальная локализация контроля, 
обобщенная личностная ориентация на восприятие жизненных событий 
как результатов собственных действий и вытекающее из такого ожидания 
чувство ответственности не всегда являются психологически благоприят-
ными обстоятельствами. А.А. Реан указывает: «Субъект, который перма-
нентно и тотально берет на себя ответственность за все неудачи, провалы, 
промахи в жизни, подвержен серьезному риску дезадаптации. Такая ори-
ентация на всеобъемлющую ответственность в случае серьезности или 
множественности неудач является основательной почвой для возникнове-
ния комплекса вины… является фактором риска психоэмоциональной дез-
адаптации, роста дискомфорта, напряжения» [27. С. 109]. Об этом же пи-
шет и Р.М. Шамионов: «…в наших исследованиях субъективного контроля 
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было показано, что в случае его избыточности в сфере неудач, например, 
ярко выражена неудовлетворенность собой» [28. С. 48].  

С другой стороны, Р.М. Шамионов отмечает, что «социум в ряде 
случаев в качестве нормы транслирует установку на неудовлетворенность 
при принятии ответственности на себя за свои ошибки и неудачи, в про-
тивном случае (экстернальность), напротив, выявляется удовлетворенность 
собой. На наш взгляд, в этом проявляется навязывание ответственности за 
неуспех, неудачи самому субъекту, а за достижения – внешним факто-
рам…» [Там же. С. 48]. Таким образом, автор отмечает существенный ха-
рактер влияния социокультурных факторов на психологическую результа-
тивность практики интернального поведения. Это наблюдение подтвер-
ждается зарегистрированной еще Дж. Роттером определенной сложностью 
взаимосвязи интернальной локализации контроля и когнитивных функций 
в зависимости от социокультурной ситуации. По данным Дж. Роттера и 
И. Бэттла (1963), локус контроля чернокожих североамериканских детей, 
живущих в неблагоприятных социоэкономических условиях, обладает 
определенной спецификой: «...дети с внешним локусом контроля обычно 
имеют более высокий IQ, чем дети с внутренним локусом контроля» 
[24. C. 380], в то время как традиционно считается, что более низкие уров-
ни IQ соответствуют экстернальной направленности [29. С. 27].  

Д. Мацумото в книге «Психология и культура» [30] также отмечает, 
что феномены, связанные с интернальностью, имеют культурную специ-
фику; в частности, установка на самоэффективность, автономию и личный 
контроль (Я контролирую окружение) характерна для жителей Северной 
Америки, а установка на гармоничные отношения с социальным и физиче-
ским окружением – для жителей Восточной Азии (окружение контролиру-
ет меня). Однако и первый и второй подходы взаимодействия с окружаю-
щим миром обеспечиваются специфическими психологическими механиз-
мами, которые позволяют субъекту сохранять и психическое здоровье, и 
психологическое благополучие. В основе этих различных подходов лежат, 
по Д. Мацумото, различия в ценностных ориентациях. 

Таким образом, высокая интернальность не всегда является факто-
ром эффективности поведения и деятельности, но в определенных соци-
альных ситуациях может вести к дезадаптивным проявлениям. Оптималь-
ная структура локусов интернальности может быть ситуационно и куль-
турно специфичной, формирующейся при тесном взаимодействии челове-
ка со средой и опосредованной различными социокультурными перемен-
ными. 

В качестве способа учесть сложность взаимосвязей интернальности, 
адаптивности и социокультурной ситуации А.А. Реан ввел модель «хоро-
шего» интернального контроля, при котором ответственность за причины 
неудач связана с экстернальными факторами, а ответственность за преодо-
ление неудач – с интернальными. Данная модель «…позволяет субъекту 
сохранить уверенность в себе, активную позицию и чувство контроля за 
событиями своей жизни, не приобретая попутно чувства всеобъемлющей 
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вины и эмоциональной дезадаптации» [27. C. 109]. Такая модель является 
одним из возможных способов сохранения личностной стабильности при 
переживании жизненных трудностей. Однако практика «хорошего интер-
нального контроля» может способствовать дезинтеграции жизненного 
опыта, делению событий на «хорошие» и «плохие», несколько искусствен-
ному отделению себя от одних событий и соединению с другими, что мо-
жет ограничивать возможности человека по дальнейшему развитию спо-
собности к «овладению собственным поведением», стагнации в этом от-
ношении.  

На наш взгляд, при интерпретации обнаруженных корреляций меж-
ду выраженной интернальностью локализации контроля, риском пси-
хоэмоциональной дезадаптации и снижением когнитивных функций в спе-
цифических социокультурных условиях следует обратить внимание, что 
рассматриваемые понятия «локус контроля», «ответственность» и «интер-
нальность» методологически не тождественны. Классические исследова-
ния локуса контроля проводились в рамках когнитивно-бихевиоральной 
традиции, где категория ответственности представлена в нейрофизиологи-
ческом ключе, за ней не стоит психологически системного цельно-
личностного содержания; кроме того, в базовой методологии бихевиориз-
ма не принимаются во внимание принципиальные положения относитель-
но психологических закономерностей сознательной и бессознательной 
личностной регуляции эмоциональных состояний, разработанные при изу-
чении феноменов психологической защиты, совладающего (копинг) пове-
дения и организующего потенциала смысложизненных ориентаций. Не 
учитываются также культурно-исторические закономерности развития 
высших психических функций и в целом фундаментальные аспекты смыс-
ловой организации личностных процессов.  

Говоря об ответственности, отметим, что эта категория понимает-
ся нами как один из центральных конструктов экзистенциально-
гуманисти-ческой психологии, как изначально присущая человеку в том 
смысле, что принципиально «человек ответствен за то, что он есть» [31. 
С. 326]. Независимо от осознания этого факта сущность человека опре-
деляется его собственными действиями, постоянно осуществляемым 
выбором самого себя. Следовательно, принятие ответственности – это 
готовность «осознавать творение самим собой своего «я», способность 
осуществлять осознанный выбор и признавать собственное авторство» 
[32. С. 245], готовность принимать последствия совершенного выбора, 
какими бы они ни были [33]. С этого ракурса интернальность не тожде-
ственна ответственности, но является её предиктором как особое ин-
тенциональное (см. постнеклассическую интерпретацию этого понятия 
[34]) состояние сознания и сам способ «авторского», субъектного от-
ношения человека к себе и жизненным событиям. Так или иначе, теоре-
тическая связь локализации контроля с ответственностью как личност-
ным качеством обоснована и подтверждена многими эмпирическими 
исследованиями (например, [25, 35–37]). 
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Если вернуться к положению Дж. Роттера о вариабельности локали-
зации контроля в отношении различных сфер жизни, т.е. учесть, что обоб-
щенные ожидания и фактические возможности контроля человеком жиз-
ненных событий и обстоятельств могут существенно отличаться в разных 
сферах жизни (в границах условного континуума интернальный–
экстернальный), и методологически транспонировать это положение, оха-
рактеризовав интернальность как постоянно и закономерно развивающую-
ся способность человека к субъектно-деятельностному обращению со все-
возможными реалиями его жизненного мира, т.е. как интегральную выс-
шую психическую функцию «по овладению собственным поведением» (к 
которой в таком случае полностью применима культурно-историческая 
логика интериоризации при развитии ВПФ), то окажется допустимым и 
необходимым следующее предположение. Вероятно, следует говорить о 
нескольких уровнях становления и реализации интернальности в зависи-
мости от природы (физическая, социальная, психоэмоциональная, психо-
логическая, духовная) и смысловой сложности (включая аспект временной 
организации смысловой реальности) осваиваемых явлений. Тогда стано-
вится понятным, что способность удерживать понимание связей между 
собственными действиями и их результатами на физическом плане не обя-
зательно сопряжена с развитой способностью осознавать связи и проявлять 
субъектную осмысленную активность при обращении с явлениями психо-
логического или духовного плана. Проявление человеком способности к 
интернальному обращению с событиями и обстоятельствами социального 
плана (социальные успехи или неудачи, освоение социокультурных норм и 
ценностей) не свидетельствует непосредственно о способности сохранять 
субъектность и поведенческую эффективность при обращении с собствен-
ными эмоциями, в том числе субъективно тяжелыми. Эмоциональные со-
стояния хотя и сопряжены с событиями на социальном и других планах, 
сами потенциально являются предметами субъектного обращения, что 
требует специфических компетенций.  

Об интернальности человека в отношении собственных эмоций мо-
жет свидетельствовать, как показывают исследования, в том числе и наши, 
выраженная опосредствованность эмоциональных реакций смысловыми 
процессами, что проявляется в низком уровне напряженности системы 
психологических защит [38, 39] и невысоком уровне эмоциональной чув-
ствительности к социальному отвержению при выраженной осмысленно-
сти жизни у психологически здоровых людей [40].  

Каждый уровень становления интернальности, каждый план прило-
жения субъектной активности требует от человека специфических компе-
тенций, образования и опыта, нарабатываемых от внешних форм поведе-
ния к внутренним и от простых явлений к психологически сложным. Сле-
довательно, можно говорить о принципиальной возможности постепенного 
уровневого расширения границ интернального взаимодействия при психо-
логическом освоении человеком многомерного жизненного мира. Причем 
базовый принцип интернального взаимодействия с реалиями жизненного 
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мира постоянен: осознание причинно-следственных связей между явлени-
ями различной природы и собственным поведением и устремленность че-
ловека к реализации возможностей воздействовать на условия возникнове-
ния этих явлений.  

Таким образом, мы делаем заключение, что интернальность реали-
зуется в цельно-личностном опосредствовании поведения и отношений в 
различных сферах жизни, основанном на сложных и нелинейных по своей 
природе психологических процессах, а основными психологическими при-
знаками интернальности являются субъектность, интенциональность и от-
ветственность. 

В контексте нашего исследования имеет значение, что интерналь-
ность является прежде всего фактором, регулирующим качественное свое-
образие внутреннего и внешнего поведения человека в ситуации, требую-
щей осуществления выбора, как специфический психологический прин-
цип – императив сохранения субъектности в ситуации неопределенности. 
В этом отношении Д.А. Леонтьев показывает, что локус контроля суще-
ственным образом влияет на протекание деятельности по осуществлению 
личностного выбора в ситуации неопределенности. Интернальность влияет 
на скорость конструирования оснований и смысловых критериев для сопо-
ставления имеющихся альтернатив и осуществление этого сопоставления, 
а также на общую эффективность внутренней деятельности выбора [15]. 
А.А. Бодалёв также сообщает, что «интерналы более последовательны и 
продуктивны в ситуациях принятия решения и ситуациях, связанных с 
риском… они проявляют большую когнитивную активность, чем экстер-
налы» [8. С. 400].  

Следует обратить внимание на сопряженность локализации кон-
троля и способности к осмысленному, а значит, субъектному и интенцио-
нальному поведению.  

Согласно Д.А. Леонтьеву, интернальность (как убежденность чело-
века в своей способности контролировать жизненные события и вера в 
способность осуществлять собственный выбор) тесно связана, во-первых, с 
телеологичностью как наиболее общей смысловой ориентацией (склон-
ность вообще ориентироваться на смысл своих действий, а не на их причи-
ну, ставя по отношению к ним вопрос «для чего» в противовес вопросу 
«почему» [39. С. 292]). Во-вторых, интернальность проявляется в способ-
ности человека осознавать и реализовывать себя как активного субъекта 
жизни, что обобщено в понятии «действенная жизненная позиция» 
[41. С. 38–39]. В-третьих, интернальность коррелирует с общей осмыслен-
ностью жизни как «количественной мерой степени и устойчивости направ-
ленности жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл» [39. С. 293]. 
В этой связи Д.А. Леонтьев отмечает, что «субъективное переживание 
наличия смысла жизни, как правило, связано с осознанием ответственно-
сти за результаты своей деятельности» [Там же. С. 309].  

Четвертым аспектом смысловой регуляции поведения Д.А. Леонтьев 
предлагает дихотомию: ориентация на ценности или на потребности в ка-
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честве источника смыслообразования. Здесь уместно замечание А.А. Бода-
лева, что интерналы «проявляют большую готовность отсрочить сиюми-
нутное, легкодоступное удовольствие ради достижения отдаленного, но 
более ценного блага» [8. С. 400]. А Д.А. Леонтьев поясняет, что «человек с 
доминирующей потребностной регуляцией будет в большей мере подчи-
нять поведение своим сиюминутным желаниям, будет… мало учитывать 
отдаленные последствия своих поступков и решений» [39. С. 296]. Так ин-
тернальность раскрывается как тенденция к проактивному поведению, как 
противоположность реактивного.  

Пятый аспект смысловой регуляции – временная локализация веду-
щих смысловых ориентиров – также связан с локусом контроля. По заклю-
чению А.В. Серого, основанному на результатах эмпирического исследо-
вания, «осмысленность прошлого, настоящего и будущего даёт человеку 
убежденность в том, что ему дано контролировать свою жизнь, принимать 
ответственность за происходящие в ней события и воплощать принятые 
решения» [13. С. 66]. Причем интернальность значимо возрастает до сред-
него уровня при высокой осмысленности по меньшей мере двух из трех 
временных модусов локализации смысла (в ряду прошлое, настоящее, бу-
дущее) какой-либо ситуации или жизни в целом и наиболее высока при 
высокой осмысленности всей временной перспективы [Там же. С. 63]. 
Иначе говоря, способность актуализировать личностный смысл в ситуации 
неопределенности, способность осуществлять интернальный выбор [Там 
же. С. 152–175] – продуктивность актуального смыслового состояния 
[38] – необходимо сопряжены с выраженной интернальностью.  

Ещё в 2000 г. А.А. Бодалёв отмечал, что эмпирические исследования 
локуса контроля свидетельствуют о значительном влиянии этого фактора 
на многообразные характеристики психики и поведения, что эта категория 
отражает переживание субъектом «его связанности или несвязанности с 
событиями собственной жизни», при этом налицо «недостаточная теорети-
ческая разработанность» этой проблемы [8. С. 402–403].  

При обобщении рассмотренных представлений мы приходим к за-
ключению, что интернальный локус контроля в его классическом понима-
нии – это только одно из проявлений интернальности как более глубокого и 
существенного психологического качества. Люди с внутренней и внешней 
локализацией субъективного контроля, равно как интерналы и экстерналы в 
более широком понимании, качественно своеобразно взаимодействуют с 
миром и имеют ряд характерных психологических и личностных различий. 

Несмотря на многоаспектность индивидуальных различий между 
интерналами и экстерналами, корень их усматривается в своеобразии под-
хода к осуществлению выбора в требующих того ситуациях и в своеобра-
зии исходного отношения к ситуациям неопределенности. Т.В. Корнилова 
отмечает: «...при любом выборе в ситуации неопределенности человеку 
приходится ставить перед собой вопросы, которые можно объединить в 
общей формулировке «Какой я?»… Принятие личностной цены выбора 
означает и самоопределение в вопросе «Кто я?», или «Каким я себя вижу 
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(хотел бы видеть)?». От ответа на эти вопросы зависит актуализация тех 
или иных психологических особенностей в стратегиях подготовки выбора» 
[42. С. 75–76]. Мы делаем вывод, что для «интерналов» эти вопросы явля-
ются устойчиво актуальными (безотносительно их представленности на 
уровне сознания), это проявляется как способность человека осуществлять 
выбор, сохраняя субъектность, интенциональность и чувство ответственно-
сти, в отличие от экстерналов, для которых ценность субъектности в ситуа-
ции выбора, по-видимому, не является мотивирующей и не реализуется. 

Определение субъектности, интенциональности и ответственности 
при взаимодействии с миром в качестве состояний, реализующих «связ-
ность человека с событиями собственной жизни», с высокой вероятностью 
указывает на имманентную связь феномена интернальности с ядерными 
личностными измерениями и соответствующими движущими силами, ак-
туализация которых позволяет человеку «обрабатывать» ситуацию выбора 
на верхних личностных уровнях (представление о личностных уровнях 
регуляции выбора сформировано в контексте развития смысловой теории 
мышления, например [43]).  

Таким образом, правомерно поставить проблемный вопрос об иден-
тификации и теоретическом осмыслении базовой динамической силы, про-
являющейся как тенденция к интернальному поведению и лежащей у ос-
нования становления соответствующих навыков и качеств. Иными слова-
ми, какую потребность реализует человек, осуществляя интернальное по-
ведение? По какой причине субъектность имеет фактически переживаемую 
и практически реализуемую личностную ценность? По какой причине ин-
тернальность оказывается взаимосвязанной, как показано выше, с таким 
обширным кругом важнейших личностных качеств и параметров? Мы 
предполагаем, что от ответа на данные вопросы зависит понимание меха-
низма интернального поведения и генеза интернальности.  

Мы считаем целесообразным рассмотреть понятие интернальности 
не как механистическую категорию когнитивно-бихевиорального дис-
курса, а в общепсихологическом ключе в широком контексте проблема-
тики произвольности и избирательности психики, личностной опосред-
ствованности психических процессов и поведения, требующего осу-
ществления выбора. 

Выбор, в каком бы контексте и на каком бы уровне он ни осуществ-
лялся, это всегда поведенческий акт, которым человек непосредственно 
проявляет себя в мире, это личностно-уникальным образом «направленное 
взаимодействие» [44. С. 16], а качество выбора (интернальный–экстер-
нальный) свидетельствует о качестве связи человека как субъекта жизни с 
действительностью, представленной для человека в элементах психологи-
ческой структуры актуальной ситуации выбора. Соответственно, вопросы 
относительно психологии интернальности целесообразно рассматривать в 
контексте представлений о человеке, осуществляющем личностный выбор.  

Суть ситуации выбора – это всегда состояние неустойчивости, не-
определенности, на что указывают многие авторы (Т.В. Корнилова, 
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Д.А. Леонтьев, В.П. Зинченко, С. Мадди, Е.Т. Соколова, В.Е. Клочко, 
И. Пригожин и др.). Мы предлагаем рассматривать интернальность в каче-
стве личностной характеристики способа обращения человека с неопреде-
ленностью и понимаем осуществление выбора как акт разрешения состоя-
ния неопределенности.  

В соответствии с целью нашего исследования мы можем определить 
интернальность, как устойчивую тенденцию при взаимодействии человека 
с миром реализовывать в более или менее широком круге субъективно 
значимых жизненных ситуаций специфический принцип и личностную 
компетенцию, позволяющие ему самостоятельно наделять актуальную си-
туацию качеством неопределенности и, непременно сохраняя субъект-
ность, разрешать её (неопределенность) посредством осуществления выбо-
ра с опорой на внутренние силы, средства и ценностно-смысловые ориен-
тиры поведения, т.е. личностного выбора по интернальному типу. 

Таким образом, можно говорить о структурной сложности интер-
нальности, о двух качественно различных, но взаимосвязанных уровнях 
реализации интернального поведения.  

1. Динамическая тенденция, направленность, устремленность чело-
века на взаимодействие с миром по интернальному типу и, соответственно, 
реализующие эту тенденцию (выступающие в качестве направляющих па-
раметров) системные психологические процессы-регуляторы, которые 
«модулируют» образы восприятий, представлений и действий человека 
качеством интернальности, т.е. обеспечивают активное присутствие само-
го принципа интернальности (как метастратегии) в актуальном психиче-
ском и психологическом процессе и таким образом регулируют поведение 
(«внутренний», регуляционный аспект). 

2. Репертуарный комплекс психологических «инструментов» – ка-
честв, способностей, специфических навыков, стереотипов, ценностных 
представлений, тактик, стратегий и способов поведения (что может быть 
выражено в понятии «личностная компетенция»), позволяющих человеку 
предметно реализовывать такую устремленность в более или менее широ-
ком круге жизненных ситуаций с большей или меньшей эффективностью 
(«внешний», инструментально-операциональный аспект). 

Интернальность, судя по истории изучения вопроса, формируется 
как результат обобщения (1) опыта восприятия и осознания человеком се-
бя, своего поведения и собственных качеств как причин и условий возник-
новения тех или иных событий и обстоятельств в различных сферах жизни, 
(2) опыта переживания личностной значимости последствий и результатов 
собственной активности или её отсутствия, а также в целом (3) опыта 
непосредственной практики взаимодействия человека с миром. При этом 
интернальность имеет активное онтологическое основание в природе че-
ловеческой личности и связана с фундаментальными аспектами избира-
тельности психического отражения.  

Инструментально-операциональный аспект интернальности в насто-
ящее время обстоятельно изучен в работах, посвященных проблематике 
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выбора, принятия решений и поведения в ситуации неопределенности. 
Наиболее разработанные системы представлений в этом русле нацелены на 
изучение проблем самодетерминации (Д.А. Леонтьев и др.), психологии 
интеллектуально-личностной регуляции поведения в ситуации неопреде-
ленности (Т.В. Корнилова и др.) и психологии суверенности человека в 
теории психологических систем (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева и др.).  

Концепция личностного потенциала предложена Д.А. Леонтьевым и 
базируется на синтетической платформе психологической теории деятель-
ности и разработках экзистенциальной и позитивной психологии. Лич-
ностный потенциал, согласно Д.А. Леонтьеву, это «интегральная характе-
ристика уровня личностной зрелости, реализуемая в способности к авто-
номной самодетерминации и представляемая как комплекс особенностей 
системной организации личности в целом, со сложной архитектоникой, 
основанной на сложной схеме опосредствования, позволяющей осуществ-
лять деятельность в относительной свободе от заданных условий этой дея-
тельности, как внешних, так и внутренних» [45. С. 3], а также «исходить из 
устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельно-
сти, сохраняя стабильность смысловых ориентаций и эффективность дея-
тельности на фоне давлений и изменяющихся внешних условий» [46. С. 91]. 

Другое ведущее направление комплексного изучения психологии 
поведения в ситуации неопределенности представлено работами исследо-
вательской группы Т.В. Корниловой. Так, в коллективной монографии 
«Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностного 
потенциала человека» [47], посвященной одному из направлений развития 
научной линии «смысловой теории мышления», представлены результаты 
цикла исследований функционирования динамических систем регуляции 
решений и выборов человека, раскрывающих классическую проблему 
единства интеллекта и аффекта на основе понимания человека как прини-
мающего и преодолевающего условия неопределенности. В разработках 
данного направления устанавливается роль процессов принятия неопреде-
ленности как фокусирующих активность субъекта (от уровней самосозна-
ния личности до глубинной мотивации) в структурировании взаимодей-
ствий переменных интеллектуального и личностного потенциала человека.  

Третье направление представлено работами представителей сибир-
ской психологической школы в рамках теории психологических систем, 
являющейся парадигмальным развитием, прежде всего, учения о высших 
психических функциях и опосредствовании Л.С. Выготского [48]. Здесь в 
настоящее время во главу угла ставится проблема суверенности человека 
как высшего уровня становления личности, и на основе идеалов постне-
классической рациональности формируется методологическое пространство 
для рассмотрения соответствующих процессов суверенизации (Д.Ю. До-
рофеев, С.К. Нартова-Бочавер, В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева и др.).  

Соотнося понятие суверенности с понятиями автономии и самоде-
терминации личности, можно сказать, что последние центрированы на во-
просе «интраиндивидуальной устойчивости человека», его ориентации на 
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собственный закон развития как «меры функциональной способности 
(компетентности) личности преодолевать заданные внутренние и внешние 
условия, становясь полноценным субъектом собственной жизни в меняю-
щемся мире» [49. С. 79]. Самодетерминация реализуется «в виде осознан-
ного выбора способа действий, учитывающего как внутренние стремления, 
так и внешние условия жизни человека» [50. С. 7]. Таким образом, внима-
ние исследователей личностной автономии сфокусировано в первую оче-
редь на инструментально-операциональном аспекте интернальности.  

Тем временем понятие «суверенность» предполагает представление 
о человеке как о сложной открытой саморазвивающейся системе, сущ-
ностным аспектом бытия которой являются не развитие, гомеостаз и по-
стоянно преодолеваемое противоречие внутреннего и внешнего, а гомео-
рез, непрерывное «становление» и открытость [48]. «Категория суверенно-
сти позволяет ухватить способность человека к устойчивому самоизмене-
нию» [51. С. 67], отражает меру «устойчивости протяженного во времени 
процесса изменений» [52. С. 19] и «может быть понята как мера субъект-
ности, характерная для данного человека, отражающая выраженность спо-
собности к продуктивному самоосуществлению» [51. С. 67]. Суверенность 
предполагает «овладение (человеком) собой как субъектом жизни и управ-
ление своей жизнью и своим развитием» [Там же]. Один из основных про-
блемных вопросов суверенности – «как удерживает тождественность са-
мому себе… постоянно преобразующийся человек?» [53. С. 333] – оказы-
вается непосредственно связанным с корнем феномена интернальности. 

В каждом из рассмотренных направлений уделяется внимание регу-
ляционному аспекту интернальности. В первом случае он рассматривается 
в экзистенциально-гуманистическом ключе через понятие о жизнестойко-
сти (С. Мадди) и утверждение врожденной потребности в автономии 
(Э. Деси, Р. Райан), которая, однако, как отмечалось выше, определена эм-
пирически и не интегрирована в целостную общепсихологическую модель.  

Во втором случае для объяснения регуляции поведения по интер-
нальному типу акцентируются личностные качества и процессы, выражен-
ные конструктом «принятие неопределенности», фокусирующие актив-
ность субъекта и позволяющие актуализировать при регуляции поведения 
глубинную мотивацию и продуктивно обрабатывать ситуацию выбора на 
верхних личностных уровнях (самосознание) при условии достаточной 
компетенции. Однако субъектная включенность и глубина личностной 
опосредствованности выборов здесь ставятся в зависимость исключитель-
но от актуальных мотивационно-смысловых и ценностных доминант, при-
сутствующих на уровнях бытийного, рефлексивного или духовного созна-
ния личности. Внимание исследователей здесь сфокусировано на изучении 
процессуальных аспектов интеллектуально-личностной регуляции дея-
тельности выбора, но в большей степени в связи с проблемами её продук-
тивности, нежели в связи с вопросами изучения онтологических оснований 
и психологических обстоятельств принципиальной возможности деятель-
ности выбора. 
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В третьем подходе даётся общее представление о силах, лежащих у 
основания самоорганизации, силах становления, соотносимых с «реально-
стью Духа» [44. С. 28], которые реализуются в ходе «жизнеосуществле-
ния» и конституируют в моментах соприкосновения субъективного и объ-
ективного чувственно-сверхчувственную смысловую реальность собствен-
ного жизненного мира человека и его «истинного тела» (термин 
В.Е. Клочко [48. С. 103]).  

Таким образом, в теории психологических систем и в концепции лич-
ностного потенциала прослеживается указание на натуральную основу ин-
тернальности, однако остаются открытыми два класса вопросов, свидетель-
ствующих о сохранении недостатка теоретического осмысления феномена 
интернальности (прежде всего в отношении регуляционного аспекта). 

Во-первых, если принять, что тенденция к интернальному поведению 
имеет натуральную природу, то каков конкретный психологический смысл 
этого основания, каким образом его объективировать в дискурсе психологии 
личности? Что конкретно (феноменологически) может являться естествен-
ной движущей силой осуществления интернальной активности? В чем при-
родосообразность и культурно-историческая полезность этого явления, ка-
кова его естественная причина, онтологическое основание? 

Во-вторых, посредством каких действующих факторов интерналь-
ность (как онтологический принцип, императив сохранения субъектности) 
реализуется в психике и личности? Какого рода процессы в качестве 
управляющих параметров обеспечивают регуляцию взаимодействия чело-
века с миром по интернальному типу, оказывают организующее влияние 
на формирование и применение психологического инструментария интер-
нального поведения, в чем специфика такой регуляции? Какой психологи-
ческий механизм сцепляет принцип интернальности и переживание реаль-
ной психологической структуры любой актуальной ситуации? От чего за-
висит широта психологической «иррадиации» принципа интернальности 
(как метастратегии) в личностной системе, в жизненном мире человека? 
Соответственно, могут ли процессы интернальности быть трансформиро-
ваны искусственно, произвольно? Можно ли научить человека психотех-
ническими методами целенаправленно расширять границы личностной 
интернальности, многомерный жизненный объем психологически освоен-
ного мира? 

Предложенная двухуровневая структурная модель и сформулиро-
ванные вопросы позволяют операционализировать понятие интернально-
сти и сформировать актуальное проблемное поле возможных направлений 
дальнейшего исследования психологии собственной активности человека и 
избирательности психического отражения. 

Выводы. Понятие интернальности в настоящее время стоит в одном 
методологическом ряду среди таких центрированных на человеке психоло-
гических понятий, как собственно личность и её становление, ответствен-
ность, смысл, жизненная устойчивость, отношение, выбор и избиратель-
ность, субъектность, деятельность, самосознание, интенциональность, лич-
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ностный и интеллектуально-личностный потенциал, а также суверенность. 
Интернальность может выступать одним из ключевых понятий при изуче-
нии механизмов, сил и средств, через которые человек осуществляет интен-
циональное смысловое взаимодействие с жизненным миром, созидает и реа-
лизует своё «истинное тело» и «овладевает собственным поведением». 

Интернальность является содержательно неоднородным понятием. 
В психологической литературе представлен ряд относительно самостоя-
тельных концепций, формирующих теоретическое наполнение этого кон-
структа. Несмотря на детали различий в определении интернальности, суть 
феномена заключается в указании на психологическое содержание процес-
сов и механизмов, при реализации которых причина и источник ключевых 
регулирующих влияний на происходящее связаны с собственной активно-
стью человека как субъекта. Таким образом, локус контроля, уровень 
субъективного контроля, локус каузальности, интернальность ценностных 
и каузальных ориентаций – все эти понятия могут быть рассмотрены в ка-
честве аспектов интернальности как особого психологического феномена. 

Многочисленные психологические исследования свидетельствуют 
об обширных взаимосвязях различных форм проявления интернальности с 
широким кругом психологических и личностных характеристик, основны-
ми из которых являются когнитивная сложность, глубина и событийность 
субъективной временной перспективы и психологическая компетентность 
во времени, выраженная способность к смысловой регуляции поведения, 
развитая произвольность, ответственность, адаптивность и стрессоустой-
чивость. Интернальность является значимым условием эффективности 
внутренней деятельности личностного выбора и принципиально неотдели-
ма от феномена выбора, поскольку на поведенческом уровне проявляется 
исключительно в актах субъектной избирательной активности при разре-
шении ситуации неопределенности.  

Интернальность может характеризовать как человека в целом, так и 
его личность в отношении различных сфер жизни. Эффективная личност-
ная структура локусов интернальности может быть выраженно неравно-
мерной (в континууме интернальный–экстернальный), что обусловлено 
факторами различной природы, в том числе ситуационными и социокуль-
турными. В специфичных обстоятельствах структура локусов интерналь-
ности может оказываться не сбалансированной с фактическими личност-
ными возможностями, в связи с чем связанная с интернальностью ответ-
ственность становится основанием для развития чрезмерного чувства вины 
и фактором риска общей психосоциальной дезадаптации, что принципи-
ально компенсируется действием механизмов психологической защиты и 
развитием навыков конструктивного совладания с «тяжелыми» эмоция-
ми – расширением интернальности в эмоциональной сфере. 

Специфика осуществления человеком выбора по интернальному ти-
пу заключается в качественном своеобразии актуального функционирова-
ния личности, когда весь комплекс психологических феноменов, консти-
туирующих процессы порождения и обращения с неопределенностью при 
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осуществлении выбора, реализуется с сохранением человеком субъектно-
сти, интенциональности и чувства ответственности и с опорой на внутрен-
ние силы и средства поведения. Все это позволяет воспринимать интер-
нальность как интегральную личностную характеристику способности че-
ловека к владению собственным поведением.  

Целесообразно говорить об уровневом характере онтогенеза интер-
нальности и рассматривать этот процесс в логике культурно-исторического 
развития высших психических функций, а также с учетом современных 
методологических представлений о личности как открытой психологиче-
ской системе. 

Проведенный теоретический анализ позволяет поставить проблем-
ные вопросы о структурной сложности интернальности, о двух качествен-
но различных, но взаимосвязанных уровнях реализации интернального 
поведения: (1) динамическая тенденция, направленность человека на взаи-
модействие с миром по интернальному типу (включая внутреннюю психо-
логическую механику иррадиации и реализации этой тенденции в психо-
логической системе, регуляционный аспект) и (2) репертуарный комплекс 
психологических «инструментов» – качеств, способностей, специфических 
навыков, стереотипов, ценностных представлений, тактик, стратегий и 
способов поведения (личностная компетенция), позволяющих человеку 
предметно реализовывать такую устремленность в более или менее широ-
ком круге жизненных ситуаций с большей или меньшей эффективностью 
(инструментальный аспект). 

Если инструментальный аспект интернальности к настоящему вре-
мени изучен относительно подробно, то регуляционный аспект – природа 
и действующие факторы самой тенденции к интернальной активности – 
остаётся актуальным проблемным полем для психологической теории. 
Разработка данных вопросов предполагает дальнейшее изучение личност-
ных факторов осуществления человеком интернального выбора. 
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The concept of internality refers to the psychology of processes and mechanisms, per-

forming which а person takes possession of his behavior when the cause of what is happening 
belongs to his own activity. 

The purpose of the article is to reveal basic theoretical and methodological approaches to 
the understanding of internality and to formulate several problematic issues regarding the 
comprehension of this phenomenon. 

Internality category is substantively incoherent; it contains а number of relatively inde-
pendent concepts. 

The main concepts are: locus of control, as a generalized experience of the control of rein-
forcements (J. Rotter), locus of causality, as the tendency to perceive events as reasons by persons 
own activity (F. Haider, B. Weiner), the concept of Self-reinforcement (A. Bandura), tendency to 
make decisions based on internal values and motivational orientation (B. Weiner, D. Riesman), the 
locus of causal orientations (in self-determination theory of E. Deci, R. Ryan). 

Numerous studies indicate the sustainable relationships between various aspects of inter-
nality with the wide range of psychological characteristics: cognitive complexity, depth, 
eventfulness of subjective temporal perspective, overall personal temporal-competence, the 
ability of value-semantic regulation of behavior, developed voluntariness, responsibility, and 
adaptability. In addition, internality is an important factor of the effectiveness of the internal 
personal choice activity, as a complicated behavioral act of resolving situations of uncertainty.  

Internality is being formed during a person’s interaction with the world as a result of gen-
eralization of interaction experiences and depends on internal, social, and cultural factors. 

The analysis allows us to talk about the internality as an integral personality characteristic, 
indicating the uniqueness of the flow of psychological phenomena which constitute the pro-
cesses of active generation of uncertainty and its subjective, intentional and responsible re-
solving in the implementation of personal choice. 

It is reasonable to pose a question regarding the structural complexity of internality in-
cluding the issue of two levels of the internal behavior implementation: focus on the subjec-
tive attitude towards reality (regulating aspect) and personal competence, which allows realiz-
ing this direction in the various life situations with greater or lesser efficiency (instrumental 
aspect). 

The instrumental aspect of internality (what and with what psychological means a person 
chooses while making a personal choice) was studied in some details. The regulating aspect 
(what is the nature and the factors of the current inclination to the internal activity) is a rele-
vant question in the field of the psychological theory 
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Проблема саморегуляции и саморегуляционной деятельности – одна 

из наиболее актуальных и перспективных направлений исследования со-
временной психологии, как отечественной [1–5], так и зарубежной [6–9]. 
Острота и сложность проблемы саморегуляции, которая является необхо-
димым психологическим средством профессиональной активности субъек-
та и выступает предиктором успешности в ней, детерминируется ее ролью 
в изучении смежных предметных областей психологической науки. В ли-
тературе обнаруживается широкий спектр методологических и методиче-
ских подходов к исследованию личности профессионала, их объединяет 
рассмотрение профессионала как субъекта метасистемы «профессиональ-
ная среда–личность–социум» [1]. 

Развитие современной психологической мысли способствовало рас-
ширению взглядов на понятие, функционирование и характеристики само-
регуляции в структуре системного, структурно-функционального, диффе-
ренциального и индивидуально-стилевого подходов [2, 3, 10]. В обобщен-
ном виде саморегуляцию можно охарактеризовать как целенаправленную 
организацию и управление человеком всеми видами и формами внешней и 
внутренней активности с целью оптимизации взаимодействия с факторами 
внешней и внутренней среды. Согласно представлениям, развиваемым ла-
бораторией психологии саморегуляции Психологического института РАО, 
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под психической саморегуляцией понимается многоуровневый процесс по 
инициации и управлению психической активностью для достижения осо-
знанно выдвинутых и принятых субъектом целей, моделирования значи-
мых условий их достижения, программирования конкретных действий, 
оценивания и корректирования деятельности и ее результатов [2, 11–12]. 
Рассмотрение многоуровневой системы саморегуляции не только позволя-
ет определить уровень сформированности саморегуляции, но и выявить, 
какой из компонентов системы нуждается в целенаправленном развитии с 
целью нивелирования слабых сторон субъекта и повышения продуктивно-
сти его деятельности [3].  

Психология профессиональной деятельности как одна из ведущих 
предметных областей психологического знания выводит проблему саморе-
гуляции на новый концептуальный уровень, связанный с повышением 
надежности, эффективности и продуктивности деятельности человека в 
трудовой сфере, особенно в связи с работой в экстремальных условиях и 
ростом стрессогенных ситуаций, когда регуляция психического состояния 
человека выступает в качестве важнейшего условия эффективности его дея-
тельности. Интерес к этой проблеме определяется объективными причина-
ми, в том числе расширением диапазона стрессоров, влияющих на человека, 
а также повышением силы и частоты их воздействия [13]. Отсутствие сфор-
мированной саморегуляции в системе «деятельность–состояние–личность» 
приводит к увеличению вероятности возникновения профессиональных рис-
ков (эмоциональное выгорание, ошибки в выполнении непосредственных 
служебных обязанностей, профдеформация, профдевиация). Отмечается, что 
саморегуляция в ситуации риска играет первостепенную роль при принятии 
решений и выборе стратегий поведения в условиях неопределенности [14]. 
Саморегуляция активности субъекта в ситуациях риска является не только 
рациональным процессом, реализуемым когнитивными средствами, но и 
эмоциональным, включающим отношение субъекта к ситуации. Рассмотре-
ние процесса саморегуляции требует учета нескольких факторов, включаю-
щих непосредственно саму деятельность, успешность в ее осуществлении и 
психоэмоциональное состояние субъекта данной деятельности в процессе ее 
реализации. 

Проблема саморегуляции в профессиях экстремального профиля как 
необходимой составляющей профессионально-личностных компетенций 
была затронута в ряде работ [1–2, 11], однако рассмотрения особенностей 
саморегуляции руководящего звена в профиле профессий экстремального 
типа в отечественной литературе практически не представлено. На необхо-
димость такого изучения указывает тот факт, что руководящая должность 
в экстремальном профиле деятельности является дополнительным факто-
ром риска. Так, И.Ю. Кобозев провел серию исследований на определение 
особенностей профессионального стресса руководителей экстремального 
профиля (на примере ОВД) и показал, что уровень стресса руководителей 
ОВД в целом более высокий, чем у сотрудников ОВД, не занимающих ру-
ководящие посты [15]. 
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Система саморегуляции является важнейшей составляющей психо-
логического портрета современного руководителя. В акмеологической ли-
тературе описаны ключевые управленческие компетенции руководителя, 
учитывающие возможности и уровни саморегуляции, сопряженные с 
управленческими компетенциями [16–17]. Ими являются, например, уме-
ние управлять временем (тайм-менеджмент), толерантность к стрессу, са-
момотивация, развитие навыков управления эмоциями, выявление, опре-
деление и решение проблем, управление конфликтами, способность поста-
вить себя на место другого человека, наставничество, эффективная меж-
личностная коммуникация, способность принимать решения, стимулиро-
вание и мотивация других лиц и др. 

Несмотря на широкий спектр исследований в области психологии 
саморегуляции, проблема профессиональной, управленческой компетент-
ности руководителей пенитенциарных учреждений, связанная с проблемой 
саморегуляции, разработана недостаточно, поэтому требует более глубоко-
го анализа и уточнения. Особое значение эта система приобретает в дея-
тельности руководства пенитенциарных учреждений в силу потенциальной 
экстремальности поведения осужденных за преступления. К основным 
экстремальным факторам пенитенциарной службы, помимо вероятности 
экстремальных ситуаций, следует отнести «трудный» контингент осуж-
денных, изоляцию условий профессиональной деятельности и низкую пре-
стижность профессии. Профессиональное функционирование руководства 
пенитенциарных учреждений является эмоционально напряженным видом 
социальной активности и входит в группу профессий с постоянным при-
сутствием негативно выраженных стрессоров. Хроническая эмоциональная 
насыщенность профессиональной деятельности требует от пенитенциариев 
наличия больших резервов самообладания и навыков саморегуляции. В 
исследованиях проблемы саморегуляции, связанной с взаимодействием 
руководителя с социумом экстремального характера, как правило, ищется 
ответ на ключевой вопрос: какие психологические и ситуативные факторы 
обусловливают достаточный уровень саморегуляции для успешной дея-
тельности в этих условиях. При этом фокус внимания на рисках и угрозах 
провоцирует постановку вопроса в направлении противопоставления 
«нормативного» и «патологического» в личностных и коммуникативных 
особенностях руководителей [18]. 

Разработанные теоретические основания исследования позволили 
сформулировать цель исследования – анализ системы саморегуляции руко-
водителей пенитенциарной службы. Центральным для данной работы являет-
ся предположение, что структура индивидуальных особенностей саморегу-
ляции (стиля саморегуляции) и его уровней детерминируется личностными 
особенностями человека и профессионально-средовыми факторами. Задачи 
исследования были сформулированы как выявление взаимосвязи уровня са-
морегуляции, общего психического состояния и управленческого потенци-
ала руководителей экстремального профиля деятельности – пенитенциар-
ной службы, психологических факторов, обеспечивающих оптимизацию 
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управленческих компетенций в условиях экстремальной профессиональ-
ной деятельности, определение основных трудностей и несформированных 
компетенций с целью последующего коррекционного и психотерапевтиче-
ского воздействия. 

Выборка и методы исследования. В соответствии с целью иссле-
дования была сформирована выборка, ее составили группы респондентов – 
сотрудников руководящего звена ФСИН, которые позволили изучить каче-
ственные особенности саморегуляции в условиях экстремальной деятель-
ности. Пенитенциарная служба расценивалась нами как среда с повышен-
ным уровнем профессиональных рисков, где высокая концентрация стрес-
согенных факторов приводит к деструкциям личности и дезорганизации 
профессиональной деятельности. В исследовании приняли участие 93 со-
трудника ФСИН, из них 72 (77%) сотрудника мужского пола, 21 (23%) – 
женского. Асимметричность выборки по полу обусловлена кадровой спе-
цификой профессиональной деятельности ФСИН. Возраст участников ис-
следования от 27 до 52 лет (средний возраст 38,2 года). Все испытуемые на 
момент исследования занимали руководящие должности среднего и выс-
шего звена. 

Для изучения особенностей саморегуляции и психического состоя-
ния сотрудников ФСИН, а также для определения управленческого потен-
циала руководящего состава применялось 6 методик с 29 переменными, 
которые составили, по нашим представлениям, предметное семантическое 
поле исследуемой проблемы. 

1. Методика «Стиль саморегуляции поведения» (ССП), авторы 
В.И. Моросанова, Е.М. Коноз. Методика позволяет диагностировать сте-
пень развития осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, 
компонентами которых являются частные регуляторные процессы. Мето-
дика состоит из 6 шкал, выделенных в соответствии с основными регуля-
торными процессами: планирование, моделирование, программирование, 
оценка результатов, гибкость, самостоятельность, и единой шкалы общего 
уровня саморегуляции [10, 12].  

2. Методика «Определение психического выгорания» (ОПВ) в адап-
тации А.А. Рукавишникова. Опросник направлен на интегральную диагно-
стику психического «выгорания», включающую различные подструктуры 
личности: психоэмоциональное истощение, деперсонализация, профессио-
нальная мотивация [19. С. 249].  

3. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (ЛАК), 
авторы Е.П. Ильин и П.А. Ковалев. Методика предназначена для выявле-
ния в качестве личностной характеристики склонности субъекта к кон-
фликтности и агрессивности, для определения дифференцированного 
уровня агрессивности по двум полюсам – позитивной и деструктивной 
агрессивности [19. С. 150]. 

4. Опросник экспресс-оценки управленческого потенциала руководи-
теля (ОПР), авторы Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. Опросник 
предназначен для выявления степени развития управленческого потенциала, 



Особенности саморегуляции руководящего состава сотрудников 

 53

актуального уровня управленческих способностей, который дифференциру-
ется в трех диапазонах – низкий, средний, высокий [19. С. 183].  

5. Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонно-
стей» (КОС), авторы В.В. Синявский и Б.А. Федоришин. Методика предна-
значена для диагностики потенциальных возможностей людей в развитии их 
коммуникативных и организаторских способностей [20. С. 97].  

6. Методика «Ориентационные стили профессионально-деятельност-
ного общения» (СПДО), авторы Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануй-
лов. Предназначена для определения доминирующего ориентационного 
стиля (ориентация на действие, на процесс, на людей или на перспективу, 
будущее) в профессионально-деятельностном общении [19. С. 203]. 

Процедура проведения исследования. Тестирование проводилось 
индивидуально в бланковом режиме на бумажных и электронных носите-
лях. У респондентов предварительно устно спрашивали согласие участво-
вать в исследовании, информировали участников о том, что они могут за-
вершить тестирование в любой момент. Участникам исследования поясня-
лись процедура тестирования, цель исследования; инструкция к каждой 
методике предъявлялась в устной и письменной форме. Время выполнения 
тестовых методик не ограничивалось. Для обработки полученных данных 
применялась программа STATISTICA 6.0. 

Результаты. Для определения уровня развития саморегуляции ру-
ководящего состава ФСИН использовался иерархический кластерный ана-
лиз наблюдений (испытуемых) с использованием метода Уорда на основе 
евклидовых метрик, в качестве переменных использовались шкалы мето-
дики «Стиль саморегуляции поведения». По результатам кластерного ана-
лиза (рис. 1) было выделено 4 группы испытуемых в зависимости от уров-
ня саморегуляции. 
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Рис. 1. Иерархическая кластеризация испытуемых 
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Для выявления и анализа различий между выделенными группами 
обратимся к гистограмме нормального распределения по шкале «Общий 
уровень саморегуляции» (рис. 2). В первую группу (кластер) вошли ре-
спонденты со средним уровнем саморегуляции (N = 22), во вторую – ре-
спонденты с низким уровнем саморегуляции (N = 13), в третью – с показа-
телем выше среднего (N = 33), в четвертую – с высокими показателями 
(N = 22). 

 

Categorized Histogram
Variable: общий уровень саморегуляции

кластер 1: общий уровень саморегуляции = 22*2*normal(x; 31,9091; 1,269)
 кластер 2: общий уровень саморегуляции = 13*2*normal(x; 26,3846; 3,0149)
кластер 3: общий уровень саморегуляции = 33*2*normal(x; 35,7273; 1,5466)
кластер 4: общий уровень саморегуляции = 23*2*normal(x; 38,8696; 1,74)
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Рис. 2. Гистограмма распределения значений в 4 группах (кластерах) 
 

С целью определения шкал, которые внесли вклад в каждый кластер, 
значимость их различий проверялась с помощью непараметрического кри-
терия Краскала–Уоллиса. Значимые различия (p ≤ 0,01) показали 5 показа-
телей из 7 по методике ССП: планирование, моделирование, программиро-
вание, самостоятельность, общий уровень саморегуляции. 

Для получения детализированных данных о различиях между кла-
стерами значимость различий была также проверена попарно с помощью 
непараметрического критерия Манна–Уитни. Полученные результаты 
представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Значимость различий между кластерами (по критерию Манна–Уитни) 
 

Мето-
дика 

Показатель 
Сравниваемые кластеры 

Все 4 кла-
стера 1 и 2 1 и 3 1 и 4 2 и 3 2 и 4 3 и 4 

ЛАК 
Вспыльчивость ** **      
Напористость * и ** *   **   
Обидчивость *    *   
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 
 

Мето-
дика Показатель 

Сравниваемые кластеры 
Все 4 кла-
стера 

1 и 2 1 и 3 1 и 4 2 и 3 2 и 4 3 и 4 

 Неуступчивость        
Бескомпромиссность        

Мстительность        
Нетерпимость  

к мнению других 
*   *   * 

Подозрительность        
Позитивная агрессивность        
Негативная агрессивность *   *   * 

Конфликтность * *   * *  

КОС 
Коммуникативные склонности * *    *  
Организаторские склонности ** **   * *  

ОПВ 

Шкала психоэмоционального 
истощения 

*    * *  

Шкала личностного  
отдаления *    * *  

Шкала снижения профессио-
нальной мотивации 

**   **  **  

Индекс психического  
выгорания 

*    * *  

СПДО 

Ориентация на действие **   **    
Ориентация на процесс * *    * * 
Ориентация на людей * и ** **   * *  

Ориентация на перспективу *   *  * * 
ОПР Управленческий потенциал * *   * *  

ССП 

Планирование *  * * * * * 
Моделирование * *   * *  

Программирование * *  * * * * 
Оценка результатов * * * * * *  

Гибкость * * *  * *  
Самостоятельность * * * *  * * 
Общий уровень 
саморегуляции * * * * * * * 

Примечание. ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05. 
 

Из табл. 1 видно, что по 24 показателям из 29 обнаружены значимые 
различия между выделенными группами. 

В табл. 2 представлены средние значения по шкалам, рассчитанные 
для испытуемых каждого из четырех кластеров, в единицах стандартного 
значения и отклонения. 

Как видно из табл. 2, представителям первой группы / кластера 
(N = 22) свойственны средние значения по шкале «Общий уровень саморе-
гуляции» в сочетании со средними показателями практически по всем 
шкалам использованных в исследовании методик. Их характерной особен-
ностью являются наиболее низкие показатели самостоятельности по 
опроснику ССП, т.е. им присущ выраженный внешний локус-контроль. 
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Представителям данного кластера свойственна потребность в саморегуля-
ции со стороны начальства, вышестоящих. Они нуждаются в помощи со 
стороны окружающих, всегда ориентированы на чужое мнение и внешние 
оценки своей деятельности. Кластер представителей этой группы получил 
название «саморегуляция руководителя-экстернала, ориентирующегося на 
вышестоящих». 

 
Т а б л и ц а  2  

Средние значения показателей кластеров 
 

Мето-
дика 

Показатель 

Кластер 1 
(N = 22) 

Кластер 2 
(N = 13) 

Кластер 3 
(N = 33) 

Кластер 4 
(N = 23) 

С
ре
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ЛАК 

Вспыльчивость 2,8 1,7 4,8 2,8 2,8 1,9 3,3 2,5 

Напористость 3,4 1,5 4,2 2,1 3,5 1,4 4,3 1,8 

Обидчивость 1,9 1,2 3,0 2,0 1,7 1,4 1,7 1,6 

Неуступчивость 2,8 1,8 2,4 1,9 2,9 1,9 3,6 2,0 

Бескомпромисс-
ность 8,2 1,7 8,6 1,3 7,7 1,9 8,0 1,8 

Мстительность 2,5 1,7 2,8 1,6 2,4 2,2 3,0 1,9 

Нетерпимость к 
мнению других 2,0 1,4 2,3 1,4 1,8 1,7 3,3 1,8 

Подозрительность 2,2 1,6 3,9 1,7 2,8 1,9 3,0 1,9 

Позитивная  
агрессивность 

6,1 2,8 6,5 2,7 6,4 2,9 7,9 3,7 

Негативная  
агрессивность 4,5 2,3 4,9 2,7 4,0 2,9 6,4 2,9 

Конфликтность 15,0 3,5 20,4 4,7 14,9 3,5 16,0 4,9 

КОС 

Коммуникативные 
склонности 15,8 2,2 12,2 4,7 14,8 3,3 15,8 1,8 

Организаторские 
склонности 

16,1 2,1 13,9 3,0 16,0 1,5 16,6 1,9 

ОПВ 

Шкала психоэмоцио-
нального истощения

12,5 9,6 20,6 12,9 9,3 7,6 10,5 14,9 

Шкала личностного 
отдаления 13,8 6,5 20,5 6,0 12,3 5,4 10,5 7,7 

Шкала снижения 
профессиональной 

мотивации 
22,1 6,9 24,1 9,4 20,6 7,5 17,7 5,5 

Индекс психическо-
го выгорания 

48,4 6,4 65,2 7,3 40,3 6,1 38,6 5,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 
 

Мето-
дика 

Показатель 

Кластер 1 
(N = 22) 

Кластер 2 
(N = 13) 

Кластер 3 
(N = 33) 

Кластер 4 
(N = 23) 
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СПДО 

Ориентация  
на действие 13,5 1,5 13,8 2,0 13,8 1,6 14,5 1,8 

Ориентация  
на процесс 

17,8 1,3 15,8 2,1 17,0 2,1 18,3 1,3 

Ориентация  
на людей 

17,7 1,3 16,1 2,2 17,6 1,6 17,9 1,7 

Ориентация  
на перспективу 10,8 3,0 9,2 3,4 11,4 2,6 13,0 3,3 

ОПР Управленческий 
потенциал 

13,3 3,1 10,2 3,0 14,1 2,4 14,0 2,6 

ССП 

Планирование 6,1 1,5 5,7 1,7 7,1 1,4 8,2 0,9 

Моделирование 7,8 1,1 5,5 1,1 8,2 0,9 8,4 0,7 

Программирование 6,9 1,0 5,5 1,5 7,1 1,2 7,8 1,0 

Оценка результатов 6,0 1,2 4,8 1,5 7,1 0,9 6,8 0,9 

Гибкость 7,3 1,4 4,6 1,9 8,1 1,0 7,9 1,0 

Самостоятельность 2,5 1,2 4,5 1,7 3,7 1,8 6,2 1,4 

Общий уровень 
саморегуляции 

31,9 1,3 26,4 3,0 35,7 1,5 38,9 1,7 

 
Представители второй группы / кластера (N = 13) демонстрируют 

низкий уровень саморегуляции в сочетании с низкими средними значени-
ями по шкалам методики КОС, СПДО (кроме шкалы «Ориентация на дей-
ствие»), ОПР («Управленческий потенциал») и по шкалам методики ССП 
(кроме шкалы «Самостоятельность»). Для них характерны также высокие 
средние значения по шкалам методики ЛАК («Вспыльчивость», «Обидчи-
вость», «Бескомпромиссность», «Подозрительность» и «Конфликтность») 
и по всем шкалам методики ОПВ (см. табл. 2). Характерными особенно-
стями представителей второго кластера (группы) являются низкий комму-
никативный потенциал, трудности в установлении контактов, выступлени-
ях перед аудиторией, в отстаивании своего мнения. Сотрудникам, вошед-
шим в данный кластер, свойственны психоэмоциональное истощение (до-
ходящее до уровня выгорания), низкая психическая устойчивость с раз-
дражительностью, агрессивностью, снижением самооценки, неудовлетво-
ренностью профессиональной деятельностью, снижением профессиональ-
ной мотивации достижения на фоне обидчивости, бескомпромиссности, 
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подозрительности и конфликтности. Но в силу имеющегося стажа и нара-
ботанного практического опыта они достаточно самостоятельны, хотя и 
действуют в рамках усвоенных рабочих стереотипов с ориентацией на 
окружающих и ближайшую перспективу. Кластер представителей этой 
группы получил название «саморегуляция выгорающего руководителя». 

Представителям третьей группы / кластера (N = 33) свойственны 
значения выше среднего по шкале «Общий уровень саморегуляции», по 
многим показателям шкал кластер 3 схож с кластером 1. Как видно из 
табл. 1, у кластеров 1 и 3 наблюдаются различия лишь по методике ССП 
(кроме шкал «Моделирование» и «Программирование»). То есть отличи-
тельной особенностью представителей кластера 3 от представителей кла-
стера 1 является умение самостоятельно и эффективно планировать дея-
тельность, оценить изменение условий и скорректировать план действий. 
Согласно табл. 2 сотрудники данного кластера имеют самые низкие сред-
ние значения по сравнению с другими кластерами по шкале «Нетерпи-
мость к мнению других» (ЛАК) и шкале «Психоэмоциональное истоще-
ние» (ОПВ), а также высокие средние значения по шкале «Управленческий 
потенциал» (ОПР) и по шкалам «Оценка результатов» и «Гибкость» 
(ССП). Сотрудники, вошедшие в данный кластер, демонстрируют умение 
ладить с людьми, уважение к мнению других, стрессоустойчивость, спо-
собность справляться с непредвиденными, рискованными обстоятельства-
ми. Кластер представителей этой группы получил название «саморегуля-
ция продуктивного руководителя». 

Четвертый кластер (N = 22) объединяет сотрудников с высокими зна-
чениями по шкале «Общий уровень саморегуляции» в сочетании с высоки-
ми средними значениями по шкалам методики ЛАК («Неуступчивость», 
«Мстительность», «Нетерпимость к мнению других», «Позитивная агрес-
сивность», «Негативная агрессивность»), по шкале методики КОС («органи-
заторские склонности»), по всем шкалам методики СПДО и по шкалам ме-
тодики ССП (кроме шкал «Оценка результатов», «Гибкость»). Такие показа-
тели у них сочетаются с низкими средними значениями (в сравнении с дру-
гими кластерами) по шкалам методики ОПВ (кроме шкалы психоэмоцио-
нального истощения). Эти особенности компенсируются умением ориента-
ции в трудных ситуациях, непринужденностью во взаимодействии с новыми 
людьми, инициативностью, самостоятельностью в принятии решений. 
Агрессивные тенденции у них появляются в процессе отстаивания своего 
мнения и достижения поставленных целей. Кластер представителей этой 
группы получил название «саморегуляция высокопродуктивного руководи-
теля, компенсирующая негативную характерологию». 

Обсуждение результатов. Проведенное исследование позволило 
детально изучить особенности взаимосвязи уровня саморегуляции, общего 
психического состояния и управленческого потенциала руководителей 
экстремального профиля деятельности – пенитенциарной службы.  

Данные, полученные в исследовании, согласуются с результатами 
психологической литературы последних десятилетий о том, что професси-
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онал, рассматриваемый через фокус саморегуляции, обладает определенны-
ми достоинствами [21] и что индивидуальные особенности саморегуляции 
характеризуются тем, как человек планирует и программирует достижение 
цели, учитывает значимые внешние и внутренние условия, оценивает ре-
зультаты и корректирует свою активность для достижения субъективно-
приемлемых результатов. Обобщая представления наиболее разработанных 
отечественных теорий и линий исследований саморегуляции деятельности 
[2, 11], можно заметить, что саморегуляция произвольной активности чело-
века понимается как системно организованный психический процесс по 
инициации, построению, поддержанию и управлению всеми видами и фор-
мами внешней и внутренней активности, которые направлены на развитие 
саморегуляции и описываются ее индивидуальным профилем. 

В этом подходе основной акцент делается на планировании дей-
ствий и на индивидуально-стилевых характеристиках саморегуляции. 
В число переменных, охватываемых опросником стилевых особенностей 
саморегуляции поведения В.И. Моросановой, входят планирование целей, 
моделирование значимых условий их достижения, программирование дей-
ствий, оценивание и коррекция результатов, гибкость, самостоятельность и 
общий уровень саморегуляции. 

Однако постановка во главу угла целей как системообразующего ос-
нования саморегуляции ограничивает сферу применимости теории подхо-
да О.А. Конопкина и В.И. Моросановой, так как существенная часть чело-
веческой активности действительно направлена на произвольное пресле-
дование осознаваемых целей, но неверно сводить к этому всю активность 
человека. Проведенный анализ показателей методик по группам (с помо-
щью критерия различий Манна–Уитни), отличающимся уровнем саморе-
гуляции, показал, что все четыре образованные группы имеют достовер-
ные различия практически по всем шкалам использованных методик (за 
исключением шкал методики ЛАК «Неуступчивость», «Бескомпромисс-
ность», «Подозрительность», «Позитивная агрессивность»). На наш взгляд, 
большой интерес представляют результаты, отражающие вклад уровня 
саморегуляции (низкого и высокого) в личностно-профессиональную сфе-
ру руководителей.  

Руководители с низким уровнем саморегуляции. Полученные ре-
зультаты позволяют отнести руководителей с низким уровнем саморегуля-
ции к «группе риска», так как им свойственны сниженные значения пока-
зателей профессионально важных качеств: коммуникативных, организа-
торских и управленческих. Кроме того, высокие значения по индексу пси-
хологического выгорания свидетельствуют о том, что данная группа руко-
водителей в ситуации стресса в первую очередь будет демонстрировать 
признаки истощения, проявляющиеся в хроническом эмоциональном и 
физическом утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окру-
жающим с признаками депрессии и раздражительности. Мотивационная 
сфера руководителей с низким уровнем саморегуляции также характеризу-
ется снижением продуктивности профессиональной деятельности, опти-
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мизма и заинтересованности в работе, оценки своей профессиональной 
компетентности и степени успешности работы с другими людьми.  

Руководители с высоким уровнем саморегуляции. Характерной 
особенностью руководителей данной группы является чётко сформиро-
ванная индивидуальная система осознанной саморегуляции (произвольной 
активности) в сочетании с развитой управленческой и организаторской 
сферой деятельности. Руководителей данной группы отличают умение 
ориентироваться в трудных ситуациях, самостоятельность в принятии ре-
шений, ориентация на достижение поставленных целей, умение детально 
планировать деятельность и распределять обязанности среди подчинен-
ных, непринужденность во взаимодействии с окружающими и умение 
устанавливать новые контакты. Стоит уделить внимание особенностям 
коммуникативной сферы руководителей с высоким уровнем саморегуля-
ции, которая характеризуется несколько противоречивым сочетанием 
стремления представителей данной группы к взаимодействию с окружаю-
щими, умением устанавливать отношения и разрешать конфликты с нетер-
пимостью к мнению других и мстительностью. Представителям данной 
группы свойственны тенденция к единоличному принятию решений, 
склонность игнорировать доводы и мнения других лиц; в случае реальной 
или предполагаемой угрозы, несправедливости или обиды со стороны они 
стремятся к неминуемому наказанию и даже мести. Выявленные характер-
ные особенности рисуют образ инициативного и властного руководителя, 
который уверен в правильности и важности своего правления и не прием-
лет альтернативных точек зрения. На данном этапе исследования получен-
ные взаимосвязи уровня саморегуляции и особенностей коммуникативной 
сферы мы отнесли к специфике профессиональной деятельности сотруд-
ников ФСИН, где одним из основных условий взаимодействия руководи-
теля и коллектива является точное и своевременное выполнение приказов 
вышестоящих. При высокой мотивации достижения цели руководители с 
высокой саморегуляцией способны формировать такой стиль саморегуля-
ции, который позволяет компенсировать влияние негативных личностных 
особенностей, способных отрицательно повлиять на достижение профес-
сиональных целей. 

Выводы 
1. Результаты исследования позволили углубить представления о 

саморегуляции и ее роли в руководящей деятельности представителей пе-
нитенциарных учреждений путем выявления психологических факторов, 
обеспечивающих оптимизацию управленческих компетенций в условиях 
экстремальной профессиональной деятельности. Система саморегуляции 
обеспечивает осознанный контроль и управление своей активностью, что 
позволяет представителю руководящего звена пенитенциарной службы 
оптимизировать собственные коммуникативные, организаторские, мотива-
ционные и эмоциональные ресурсы, повышающие эффективность и 
надежность профессиональной деятельности. Система осознанной саморе-
гуляции позволяет реализовать индивидуальную устойчивость процессов 
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саморегуляции произвольной активности руководителя при воздействии 
стресс-факторов в напряженных условиях деятельности, мобилизовать 
личностные ресурсы, необходимые для эффективного функционирования 
и выполнения профессионально важных задач руководителя экстремаль-
ного профиля деятельности, апеллируя к его мотивационной, коммуника-
тивной, управленческой и организационной сферам.  

2. Глубинное качественное изучение индивидуально-психологи-
ческих характеристик руководителей позволяет выявить основные трудно-
сти и несформированные компетенции (навыки) с целью последующего 
коррекционного и психотерапевтического воздействия. Полученные ре-
зультаты различий и особенностей взаимосвязи саморегуляции и профес-
сионально важных качеств руководящего состава ФСИН позволяют гово-
рить о необходимости дополнительного психологического сопровождения 
и обучения навыкам саморегуляции представителей данной группы риско-
ванных (экстремальных) профессий.  

Полученные результаты дают возможность продолжить исследова-
ний в этом направлении. Перспективной нам представляется разработка 
практических программ, направленных на повышение саморегуляции со-
трудников экстремальных профессий, изучение динамики изменения ре-
сурсов их личности в зависимости от развития уровня саморегуляции. 
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The article addresses the problem of a current trend in foreign and domestic psychological 

science which is self-regulation among professionals working under extreme conditions. Self-
regulation in risk situations plays a crucial role in making decisions and choosing strategies of 
behavior under conditions of uncertainty, which is not only a rational process implemented by 
cognitive mechanisms but also an emotional process including people’s attitudes toward a situa-
tion. A set of extreme professions includes service of managers in the penitentiary service, which 
is associated with emotionally intense social activity and involves a constant presence of pro-
nounced negative stressors. Studying the problem of self-regulation related to the interaction of 
managers with the socium of extreme nature focuses on answering the key question: What psy-
chological and situational factors contribute to a sufficient level of self-regulation for successful 
activities under stress conditions? To analyze the system of self-regulation among managers in 
the penitentiary service we conducted a research using 6 standardized psychodiagnostic tech-
nique: Behaviour Self-Regulation Style (V.I. Morosanova, E.M. Konoz); Burnout Assessment, 
adapted by A.A. Rukavishnikov; Personal Aggressiveness and Propensity to Conflicts 
(E.P. Ilyin and P.A. Kovalev); Rapid Evaluation of Management Potential (N.P. Fetiskin, 
V.V. Kozlov, G.M. Manuylov); Evaluation of Communicative and Organizational Aptitudes 
(V.V. Sinyavsky and B.A. Fedorishin); Orientation Styles of Professional Communication 
(N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, G.M. Manuylov). The principal assumption in this research was 
that the structure of individual features of self-regulation (a self-regulation style) and its levels 
was determined by one’s personal characteristics and professional-environmental factors. The 
study objectives were: to identify the relationship between the level of self-regulation, overall 
mental state, and management potential in managers involved in extreme activity (working in 
the penitentiary service); to reveal psychological factors for optimization of managerial compe-
tencies under extreme conditions of professional activity; and to identify main difficulties and 
competence deficiencies for subsequent corrective and psychotherapeutic interventions. The 
research conducted enabled us: to study in details the peculiarities of self-regulation, overall 
mental state, and management potential among managers in the penitentiary system; and to de-
termine which system components require intentional development in order to mitigate deficien-
cies and to increase the effectiveness of managers.  
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The Use of Driving Simulators in Psychological Research 
 

Driving simulators are important research tools that help to assess drivers’ be-
havior. The article reviews which topics are studied with driving simulation in psy-
chological journals, what kinds of driving simulation might be used, how many partic-
ipants are necessary for such research to be publishable, and what kind of variables 
might be used. The text might be useful for psychologists when they plan to conduct 
research using a driving simulator.  

Key words: driving simulator; psychology; stereotypes; distraction; cognitive 
overload. 
 

Driving simulators are valuable research tools that allow studying the 
complex activity of driving. This text analyzes articles published in psychologi-
cal journals where some kind of driving simulation has been used for psycholog-
ical research. First, we described the content of the studies. Second, we analyzed 
the kind of technology used for the driving simulation, including the kind of 
information acquired and used in the driving simulation, and how large the sam-
ples were. Third, we demonstrated the differences between social psychological 
research and research in other branches of psychology, and we performed an 
analysis in which cases driving simulator were beneficial for the research.  

We originally planned to analyze how driving simulators are used in per-
sonality and social psychology. We searched journals in the Web of Science 
category “Psychology, Social” for the words “driving simulator”. The search 
resulted only in six articles that use driving simulation in research. We decided 
to add articles from other psychological areas into the analysis and searched for 
articles published in journals in Web of Science categories “Psychology, Exper-
imental”, “Psychology, Applied”, and “Psychology, Multidisciplinary”. We ex-
cluded articles that studied behavior under the influence of drugs or alcohol and 
studies about motion/simulator sickness, and we also did not include two studies 
from the same author about similar topics. This resulted in an additional 21 arti-
cles being included in the analyses below. If a study used driving simulation as 
one of multiple studies in the article, we refer only to the content and results of 
the overall study and not to the studies which did not use driving simulation.  

 
Research questions studied when employing driving simulators  

in psychological journals 
 

In the following paragraphs we describe the analysis of 27 articles. The 
first type of social psychological study that used a driving simulator concerns 
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the influence of making stereotypes salient about driving behavior. Lambert et 
al. [1] found that for elderly drivers who read documents stating that elderly 
people are bad drivers and that reported accidents committed by elderly drivers 
(a stereotype threat condition), working memory capacity was positively related 
to following distance and negatively to brake reaction time. These effects were 
not observed for drivers who had not read such texts. Terror management theory 
postulates that people’s awareness of one’s own mortality leads to anxiety and 
terror, which people fight by pursuing the enhancement of their self-esteem. The 
mortality salience hypothesis states that making people aware of their own mor-
tality leads to the enhancement of their effort for self-esteem. Taubman Ben-Ari 
et al. [2] used a driving simulator to test this hypothesis and showed that for par-
ticipants for whom driving was important for their self-esteem, the making mor-
tality salient led to faster driving. Making mortality salient had no effect for 
those for whom self-esteem driving was not important. If participants received 
positive feedback, the effect of mortality salience on the connection between 
driving speed and the importance of driving for self-esteem vanished.  

Other types of studies search for the effect of some social influence, like 
peer influence or the self-concept, on driving. Jackson and Blackman [3] used a 
driving simulator to test the hypothesis that the higher cost of a possible acci-
dent, the lower the number of accidents is. When the penalty was higher, partic-
ipants exceeded the speed limit less often. Fischer et al. [4] found that partici-
pants who watched risky scenes from movies (as compared to those who 
watched neutral scenes), had a larger number of accidents during a video game, 
accelerated up to 160 km/h more quickly, needed less time to drive through a 
race course, and drove with higher maximum speed. Shepherd et al. [5] were 
interested in how social pressure influences risky driving behavior in a 
PlayStation driving game. Participants who heard pro-risky comments (e.g., “Go 
faster!”) drove faster and had more accidents than those who heard neutral 
comments and anti-risky comments (e.g., “You’re driving too fast.”). Conner et 
al. [6] found that speeding correlates with the intention to speed and positive 
attitudes about speeding, the number of accidents in the last five years, the sub-
jective norm about speeding, and the perceived behavioral control over speed-
ing. Speeding correlates negatively with age, driving experience, the moral norm 
not to speed, and the anticipated regret for such behavior. Similar research has 
been conducted by Elliot, Armitage, and Baughan [7], who report that the mean 
speed in a simulator was negatively correlated with the attitude that speeding is 
bad, the negative subjective norm about speeding, and the intention to avoid 
speeding. Brewster et al. [8] found that people who write down their intention 
not to speed in certain situations speed less frequently in those situations than 
people who had written down their intention not to speed in a different situation 
or who did not write down any intention. 

Phoning while driving reduces the driver’s attention; however, this effect 
could be reduced if the communication partner has more information about the 
driver’s actual situation. Janssen et al. [9] showed that when the sounds of driv-
ing or the sound of a driver’s heartbeat are shared with the person who is on the 
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other end of the call, the driver reacts more quickly to changes of speed of an-
other leading car. If sounds are shared, callers have shorter talk segments. Gas-
par et al. [10] found that collision risk during dangerous merging events was 
reduced when the partner with whom the driver was talking could see the same 
view as the driver.  

A driving simulator might also be used to assess how people think about a 
car, specifically with the perception that it has human characteristics. Waytz et 
al. [11] let their participants drive either in a normal car or in a car which con-
trolled its own steering and speed (agentic car). Some participants who drove the 
agentic car were told that car’s name was Iris, it had a gender (female), and used 
a voice to speak to the participants while driving (anthropomorphic car). They 
thought the car could feel, anticipate, and was smarter in the anthropomorphic 
condition than in the agentic condition, and more in the agentic condition than in 
a normal condition. They trusted the car more in the anthropomorphic condition 
than in the agentic condition and more in the agentic condition than in the nor-
mal condition. They were asked how much they blamed the car for a crash 
which occurred during the scenario and they blamed the car more in the anthro-
pomorphic condition than in the normal condition. However, they blamed the 
car more in the agentic condition than in the anthropomorphic condition.  

Studies using a driving simulator to assess the influence of personality on 
driving are quite rare in personality journals. Morton and White [12] found that 
while people with a higher score in the fearful personality trait (FFFS) drive un-
der stress, they have a larger braking distance at intersections. Obsessive passion 
relates to a strong desire to perform an activity which is not under the person’s 
control. Harmonious passion also relates to a strong desire to perform the activi-
ty, but this desire is under control. Philippe et al. [13] found that an obsessive 
passion for driving correlates with aggressive behavior, while harmonious pas-
sion for driving does not.  

Many studies using a driving simulator deal with the influence of cogni-
tive or perceptual overload on driving. Active fatigue is caused by cognitive 
overload from overly frequent activity. Passive fatigue is caused by a long-term 
monotonous task. Saxby et al. [14] found that drivers with an induced active 
fatigue condition felt more distress than normal, while drivers in passive fatigue 
condition felt lower engagement than normal. Drivers with active fatigue avoid-
ed collisions more often than drivers without fatigue, while drivers with passive 
fatigue avoided collisions less often. Lying is more cognitively demanding than 
telling truth; therefore, liars have less available cognitive resources and they are 
prone to cognitive overload. Gawrylovicz et al. [15] found that drivers with cog-
nitive overload induced by lying increased their speed and have a longer reac-
tion time. Murphy and Greene [16] showed that drivers are less likely to notice 
an unexpected pedestrian under a high perceptual load. Blalock et al. [17] re-
searched connections between cognitive load and the ability to remember mov-
ing and stationary objects in a simulated environment. People with no load were 
more accurate than people under cognitive load. People asked about stationary 
objects were more accurate than people asked about moving objects. People un-
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der cognitive load were worse in the accuracy of answers to questions about 
moving objects than people in the no-load condition. However, there was no 
difference between people under and without cognitive load for the questions 
about stationary objects. Janssen and Brumby [18] let their participants complete 
a set of dual-processing 30-second drives where they had to dial a number while 
driving. The distance from the center of the lane was larger and the dialing was 
quicker in the dialing-focused tasks than in the steering-focused tasks. Watson et 
al. [19] researched the effect of dual tasks (driving and recalling words from 
memory) on memory and driving performance. Participants were slower to press 
the brake pedal and had a slightly elongated follow distance in the dual tasks as 
compared to when they should only drive. They also remembered fewer items 
and became increasingly reliant on reconstructive forms of memory in the dual 
task as compared to when they should only recall words. 

Other studies concern the influence of distraction by objects on the road 
or people in the car. Chan et al. [20] found that drivers keep their lane better 
when there are taboo words on billboards along the road. Provocative content on 
billboards might arouse the attention of drivers, so that they drive more careful-
ly. Garrison and Williams [21] researched the impact of distraction by conversa-
tion on visual attention and driving performance. During each drive, participants 
passed three types of objects: billboards, signs, and hazards (e.g., stalled or 
parked vehicles, etc.). Mean velocity and its variability were higher during the 
distraction drive. The distraction drive also showed a higher variability of steer-
ing and participants drove closer to the lane-divider line. There were fewer gaz-
es toward objects during the distraction drive. Mean lane position varied more 
near hazards than near signs. Hazards received more gazes than billboards and 
billboards – more than signs. 

Other studies analyzed differences in driving behavior among human 
groups. Crawley et al. [22] found no difference between pregnant and non-
pregnant women while driving in a simulator. Lundqvist et al. [23] found no 
difference in driving performance in a simulator between people after a stroke 
and people of a similar age who hadn’t suffered stroke (although differences 
were found on the real road). Raw et al. [24] found a higher difference between 
car position and the center of the road for older drivers than for younger drivers 
when driving fast, although the difference was not found for slower driving.   

Several other themes have also been studied. Eriksson et al. [25] re-
searched how people estimate the speed needed to save time on a specific dis-
tance while driving. The lower speed participants overestimated the speed in-
crease needed to save three minutes, so they drove faster. The higher speed par-
ticipants underestimated the necessary speed increase so they drove slower than 
they should have. Tozman et al. [26] researched the relationship between flow 
and heart rate variability in different driving environments. They let their partic-
ipants drive in three environments to induce boredom (a straight country road 
with no bends and no traffic), to fit the person’s skills (a bendy race course 
without opponents, where participant should speed), and to create anxiety (a 
very bendy race with nine highly skilled opponents). The flow was higher for 
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the fit condition than for the anxiety condition and also higher for the anxiety 
condition than for the boredom condition. The increase in task difficulty de-
creased both high-frequency and low-frequency components of heart rate varia-
bility. The low-frequency component was a predictor of flow in the anxiety and 
fit conditions, and the high-frequency component only in the anxiety condition. 
Antonson et al. [27] researched the effect of the surrounding landscape on driv-
ing behavior. Drivers drove in a simulator through three types of roadside envi-
ronments: open, forested, and varied. The lowest speed was for the varying 
landscape, higher for the forested landscape, and the highest for the open land-
scape. Drivers in the open landscape drove more to the right than in the forested 
landscape. Steering wheel grasp frequency was higher for the open landscape 
than for the forested landscape.  

 
Analysis of reviewed articles 

 
The tables below contain an analysis concerning the types of driving sim-

ulation that were used in the selected articles (see table 1), and what the sample 
sizes and the observed outcome of participants’ performance in the simulator 
drives used in the 27 reviewed studies (see table 2). 

 
T a b l e  1  

Types of driving simulation used in the reviewed studies 
 

Fidelity Driving simulation Studies 

High fidelity 

Realistic driving simulator (car-
like) with projection on large 
film screens (or cylindrical 
screen) providing view of at 
least 180° and rear-mirrors 

Antonson et al. [27]; Blalock et al. 
[17]; Conner et al. [6]; Elliot et al. 
[7]; Garrison and Williams [21]; 
Lundqvist et al. [23]; Murphy and 
Greene [16]; Waytz et al. [11]; 
Gaspar et al. [10] 

Medium fidelity 

Car-like cabin with projection 
on one screen in front of the car

Philippe et al. [13] 

Driver seat with a dashboard, 
steering wheel, and pedal, three 
large screens with a total view 
of 120° 

Crawley et al. [22]; Tozman et al. 
[26] 

Car-like cabin, projection on 
three displays providing a view 
of 180° 

Eriksson et al. [25] 

Driving simulator (not car-like) 
with realistic driving controls and 
shown on three large displays 

Brewster et al. [8]; Janssen et al. [9]; 
Lambert et al. [1]; Watson et al. [19]; 
Chan et al. [20]; Saxby et al. [14] 

Driver seat in front of a large 
screen 

Raw et al. [24]; Jackson and 
Blackman [3]; Gawrylowicz et al. 
[15] 

Low fidelity 
Driving in a video/computer 
game or simulation projected on 
one display 

Fischer et al. [4]; Janssen and 
Brumby [18]; Morton and White 
[12]; Shepherd et al. [5]; Taubman 
Ben-Ari [2] 
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T a b l e  2 
Number of participants driving in simulation and dependent variables measured  

in reviewed studies 
 

Study 
Number of 

participants 
in simulation

Observed outcome 

Antonson et al. [27] 18 
Speed, lateral vehicle position in the lane, and 
maximum and mean variations in the frequency 
of steering wheel grasping 

Blalock et al. [17]   28 (+5 M) Ability to remember objects around the road 

Brewster et al. [8] 139 Percentage of critical situations when the driver 
exceeded the speed limit 

Chan et al. [20] 30 (+ 9 E) 

Mean driving speed, root-mean-square error 
[RMSE] of the driver's lateral lane position with 
respect to the roadway dividing line, RMSE of 
how fast the driver turns the steering wheel 

Conner et al. [6]   178 Percentage of time spent driving at 10mph or 
more in excess of the speed limit 

Crawley et al. [22] 30 (+ 2 M) 

Reaction time, brake time until 100 Newtons of 
pressure after signal to brake, time until participant 
started the maneuver, the maneuver time, gap-size 
accepted, time to collision, number of collisions 

Elliot et al. [7] 150 Mean driving speed, proportion of the distance 
with speed limit exceeded by 10% 

Eriksson et al. [25] 12 Time gain after being instructed to drive faster 

Fischer et al. [4] 60 
Maximum speed, time to accelerate to 160kph, 
total driving time, number and type of accidents 

Garrison and Williams [21] 20 
Mean velocity, lane offset, steering angle, brake 
pressure, gazes towards objects 

Gaspar et al.  [10]   24 

Collisions per merging event, collisions per 
braking event, percentage of correct exits taken, 
mean and standard deviation of speed, follow-
ing distance, maintaining lateral lane, recogni-
tion memory for 24 road signs 

Gawrylowicz et al., [15] 90 Speed, reaction time when seeing pedestrian 

Jackson and Blackman [3]  14 

Average speed, average speed when car is not 
stopped, average speed at corners, amount of 
time spent driving over 40kph and over 60kph, 
maximum speed, number of times the steering 
wheel passed through the zero-degree position, 
time spent over the central line 

Janssen and Brumby [18]   14 Distance from the center of the lane 

Janssen et al. [9] 24 

Time of reaction to the leading car’s speed 
change, whether driver responded to speed 
changes with the same pace as the leading car, 
distance from the leading car 

Lambert et al. [1]  39 (+21 M) Gollowing distance, brake reaction time 

Lundqvist et al. [3] 60 
Speed, lateral position, reaction time, time to 
collision and distance to collision 

Morton and White [12] 71 Meters from sign when signal first detected, 
meters from hazard when brake first applied, 
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Study 
Number of 

participants 
in simulation

Observed outcome 

force applied to brake pedal, average speed, 
speed variability, standard deviation of wheel 
movement 

Murphy and Greene [16] 42 
Ability to notice object different from the pre-
vious drive 

Philippe et al. [13] 44 

Self-report questionnaire assessing driver’s 
aggressive feelings, judges’ assessment of ag-
gressiveness of driver’s behavior on a vide-
otaped session 

Raw et al. [24] 28 
Difference between car position and the middle 
of the road 

Saxby et al. [14]   108, 168 
Scales assessing participant feelings before and 
after a drive, ability to avoid a crash in an in-
duced collision situation 

Shepherd et al. [5] 199, 103 Maximum speed, number of accidents 

Taubman Ben-Ari et al. [2] 56, 108 Average speed as assessed by judges watching 
videotape 

Tozman et al. [26] 18 Interbeat intervals of the heart, feeling of flow 

Watson et al. [19] 23 (+15 M) 
Brake-reaction time, distance following the 
leading car 

Waytz et al. [11] 100 Perceived anthropomorphism of the car, trust in 
car, blaming car for responsibility for crash 

Note. M – removed from study due to motion sickness; E – excluded from analyses 
 

Discussion 
 

Psychological disciplines differ by their narrow focus (details and mecha-
nisms) or their wide focus (systems and larger processes). Cognitive psychology and 
experimental disciplines are narrower, social psychology is broader [28]. The nar-
rower disciplines more often apply experimental design in research, while the 
broader disciplines apply survey research design. As we can see, six of the seven 
examined studies with a sample larger than 100 people belong to the area of social 
or personality psychology. It seems that the studies in the areas of social and person-
ality psychology keep larger samples and the studies in other areas keep smaller 
samples even when they use a similar research design. 

The difference between social psychology and other disciplines could also be 
seen when assessing the type of driving simulation used. The largest number of stud-
ies (10) used high-fidelity simulation, while five studies used some type of a com-
puter game. Four of five studies that used the lowest quality simulation belong to 
social or personality psychology. For broader psychological disciplines details are 
not such important. Therefore, it is not necessary to have realistic simulation when 
conducting research. Such acceptance of imprecision would be less acceptable in 
more narrow disciplines. 

Driving simulation is an interaction between human and environment. As 
such, it allows observing two kinds of measures: those measuring something that 
happened in the environment during the simulation and those measuring human ex-
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perience. The first type of variable in the reviewed studies – the environment-based 
variables – contains speed, the lateral position of the vehicle or the distance from 
other cars, steering wheel usage, reaction time, the number of collisions, gazes to-
ward objects, and brake pressure. The second type of variable – human experience-
based variables – contains the quality of memory recognition, the change of partici-
pant’s feelings after the drive, the aggressiveness of the driver’s behavior, and the 
driver’s opinion about the car. 

Another question we may ask is: in which cases it was necessary to use a 
driving simulation when conducting the research in the analyzed articles. First, many 
of the articles researched driver’s behavior in a collision situation [11] or used the 
number of collisions as a measure ([4, 10, 14 and 22]). This would not be possible in 
real-life conditions. Second, other articles studied the following distance behind a 
leading car ([1] and [19]) or reaction to provocations from other drivers [8]. Con-
ducting such experiments in the real environment would be possible, but there 
would be a high risk for an accident. Third, a study like [16] – showing driver re-
peatedly certain static situation in a traffic –would be impossible to conduct with the 
same precision in the real environment, where it is not possible to reach the same 
level of control over the intervening variables.  

Driving simulators are, therefore, necessary for psychological research in 
some conditions. When a researcher wants to research a behavior which would be 
illegal (e.g., an accident), a driving simulator is an option. A driving simulator is 
also an option when a researcher wants to have an environment where they might 
control the intervening variables. And driving simulators might be the safer option 
when the researcher wants to study risky driving behavior. 

 
Conclusion 

 
The use of driving simulators in articles published in psychological journals 

has been analyzed in this text. First, the content of the selected articles was de-
scribed. The type of driving simulation used, the measured outcome of the driving 
simulation, and the sample sizes were also analyzed. Driving simulator usage is 
quite rare in (non-transportation) psychological journals. It could be a very valuable 
source for realistic psychological research because it is possible to study things like 
accidents or reactions to other driver’s provocations, which would otherwise not be 
possible to study. Nevertheless, researchers do not use driving simulators because 
realistic research is not perceived as necessary in some parts of psychology.  

The current study provides two suggestions for future researchers. First, high-
fidelity driving simulators seem to be less used in social psychology. Simulations 
using devices like a computer game or PlayStation are accepted in the field. Re-
searchers who work with realistic simulators might consider conducting some re-
search that would be publishable in social psychological journals. Such research 
might contain the study of other people’s influence on driving performance, social 
norms and stereotype influence, driving while having an interpersonal conflict with 
another person in the car, and similar themes. Second, simulator studies might also 
use more human experience-based measures (e.g. the feelings of drivers in different 
situations). 
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Симуляторы вождения – важный исследовательский инструмент, помогающий оце-
нить поведение водителей. В статье рассматриваются изученные при помощи симуля-
торов вождения вопросы, описанные в психологических журналах, определяется, какие 
симуляторы могут быть использованы, сколько участников необходимо для публика-
ции подобного исследования, а также параметры, которые могут быть использованы. 
Статья может быть полезна специалистам в области психологии, планирующим прове-
сти исследование при помощи симулятора вождения. 
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Влияние установки на избирательность восприятия 

лживого текста 
 

Раскрывается психологическая специфика формирования избирательности 
восприятия лживого текста в зависимости от типа установки. Эксперимент 
показал, что установка, задаваемая ситуацией (экспериментатором), опреде-
ляла смысловой узел, в котором выражалось формирование ведущего, цен-
трального отношения к обману, а также вектор восприятия лживого текста. 
Описан эксперимент с влиянием мотивационных, когнитивных, аффективных и 
аутентичных установок. В данном исследовании ложь и восприятие лжи опре-
деляются как психологическая система (Теория психологических систем 
В.Е. Клочко). Стратегия восприятия лжи представляется как формирующаяся 
в ситуации тенденция восприятия, основными характеристиками которой вы-
ступают смысловой узел, вектор и адекватность. Эксперимент выявил веду-
щие и вспомогательные смысловые узлы и векторы восприятия. В зависимости 
от типа установки выявлены тенденции к усложнению стратегий восприятия 
лживого текста. Выявлены процессы смыслового структурирования лживого 
текста, в которых находят свое выражение процессы самоорганизации в пси-
хологических системах. На основании эксперимента также выделены 8 пара-
метров, характеризующих специфику и многообразие стратегий восприятия.  

Ключевые слова: ложь; установка; стратегия восприятия; психологиче-
ская система; отношение; направленность; избирательность; смысловой узел; 
вектор. 

 
Введение 

 
Ложь и обман как психологическое явление пронизывают практиче-

ски все стороны человеческой жизни. Достаточно отметить политические, 
социальные, экономические и другие сферы общественной жизни, чтобы 
убедиться в том, что эти феномены имеют большое значение для каждого 
человека. Восприятие и распознавание обмана становятся актуальной за-
дачей каждого человека и психологической науки. 

 Исследование восприятия и распознавания лжи в контексте есте-
ственных способностей человека осуществляется с конца 60-х гг. XX в. 
Основоположником таких исследований принято считать П. Экмана. Ана-
лиз работ, проделанных в этой области, позволяет сделать вывод о том, что 
ложь представляет собой сложноорганизованное явление, которое изучает-
ся в разных системах отношений. Включение обмана в различные системы 
отношений раскрывает его качественные специфические особенности. 
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В отношении социальной перцепции исследуется связь распознавания лжи 
и точности межличностного восприятия [1], в отношении мозгового суб-
страта изучается связь распознавания лжи с активностью определенных 
отделов коры головного мозга [2], в отношении когнитивной сферы осу-
ществляются попытки установить взаимосвязь распознавания обмана с 
функционированием познавательных процессов [3]. Акцент в таких иссле-
дованиях делается на процессе распознавания обмана в ходе взаимодей-
ствий человека с человеком. Вместе с тем, с нашей точки зрения, уделяется 
недостаточное внимание изучению стратегий восприятия, в которых отра-
жается специфика направленности и избирательности отношения человека 
к лживому сообщению. В статье представлено исследование тенденций, 
характеризующих ложь как психологическую систему, в которой находят 
выражение процессы ее усложнения и самоорганизации [4]. 

Изучение установки остается одной из центральных задач психоло-
гической науки. Вычленение этого феномена произошло в начале XX в. 
Первые работы представителей Вюрцбургской школы положили начало 
экспериментальному этапу в исследовании установки в сфере мыслитель-
ных процессов. Н. Ах, исследуя процесс решения мыслительных задач, 
ввел понятие «детерминирующая тенденция», а его соотечественник 
О. Зельц использовал понятие «антиципаторная схема», которым обозна-
чил явление, связанное с предвосхищением правильного пути в решении 
мыслительных задач. Известны работы Г. Олпорта, посвященные социаль-
ным установкам. В отечественной науке экспериментальные исследования 
установки осуществлялись А.Г. Асмоловым, Ф.В. Басиным, Ш.А. Надира-
швили, А.С. Прангишвили, Д.Н. Узнадзе, Ш.Н. Чхартишвили, А.Е. Шеро-
зия и др. Были изучены формы и свойства установок в сфере мышления, 
восприятия, речи, памяти. Вместе с тем эта проблема остается одной из 
самых важных и актуальных в современной психологии [5]. Не вдаваясь в 
подробный анализ проблематики, связанной с установкой, можно отметить 
такие важные ее аспекты, как проблема взаимосвязи установки и деятель-
ности [6], установки и бессознательного [7], проблема содержательного 
вычленения понятийных, существенных признаков установки. Одной из 
важных целей является дифференциация установки от других психических 
феноменов. Кроме этого, слабо исследовано то, как она влияет на восприя-
тие в ситуации обмана. Каким образом осуществляется детерминация 
установкой перцептивного процесса при взаимодействии человека с тек-
стом, содержащим ложь?  

Установку мы понимаем в соответствии с определением Д.Н. Узнад-
зе как готовность совершать активность под влиянием потребности чело-
века, которая находит свое удовлетворение в определенной ситуации [8]. 
Центральной идеей выступает тезис о том, что установка находит вектор 
возможных отношений, характеризующихся своей интенциональностью, а 
также соответствующие смысловые узлы, которые определяют избира-
тельность восприятия и в которых проявляются процессы самоорганиза-
ции. 
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Стратегия восприятия понимается как тенденция, которая находит 
свое выражение в связи с направленным и избирательным отношением 
человека к обману. Одной из важных характеристик стратегий восприятия 
обмана выступает «векторизованность». Избирательности как свойству 
стратегии восприятия соответствует смысловой узел, который предполо-
жительно связан с формирующимися точками, узлами, определяющими 
смысловое структурирование ситуации, предмета посредством соответ-
ствующих параметров. Направленности соответствует вектор. Вектор свя-
зан с отношением человека к информации, содержащей ложь. В соответ-
ствии с теоретическими представлениями смысловой узел и вектор даны в 
трех «проекциях». В первой проекции вектор характеризуется как «интен-
циональный» и соотносится с направленностью отношений. В соответ-
ствии с операциями ранжирования, оценивания и отбора стратегия воспри-
ятия представлена как стратегии ранжирования, оценивания и отбора. 
Ложь в статье понимается как правдоподобное сообщение в форме печат-
ного текста. В предыдущей работе было установлено влияние формы пре-
зентации на стратегии восприятия лживого сообщения [9]. В данной статье 
будут представлены результаты экспериментального и корреляционного 
исследования роли установки в специфике и многообразии стратегий вос-
приятия лживого текста. Ложь понимается как психологическая система, 
которая характеризуется самоорганизацией, усложнением и интенсивно-
стью саморазвития. В.Н. Мясищев указывал на взаимосвязь категории «от-
ношение» с мотивами, эмоциями, познанием [10]. В соответствии с дан-
ными представлениями были выделены четыре тенденции, характеризую-
щие отношение человека к обману на уровне восприятия. Среди тенденций 
были выделены:  

– мотивационная (интерес, вовлеченность);  
– когнитивная (понимание, логичность);  
– аффективная (переживание, эмоциональность); 
– аутентичная (доверие, реалистичность).  
Восемь параметров описывали стратегии восприятия на эмпириче-

ском уровне в понятиях смысловых узлов и векторов восприятия.  
Была сформулирована гипотеза исследования. Если установка влия-

ет на специфические особенности в избирательности и направленности 
восприятия лживого текста, то эта специфика будет проявляться в 
тенденциях соответствия между смысловыми узлами и векторами и 
определенными типами установок.  

 
Процедура исследования 

 
1. Выборка. В исследовании приняли участие 120 студентов колле-

джа, преимущественно женского пола. Возраст участников исследования –
18–21 год. Формирование выборочной совокупности осуществлялось слу-
чайным способом.  
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2. Переменные 
2.1. Независимые переменные. Тип установки выступал в качестве 

независимой переменной. В соответствии с типом установки независимая 
переменная принимала четыре значения.  

2.1.1. Первое значение выражалось в мотивационной установке, или 
установке на интерес и вовлеченность в содержание лживого текста.  

2.1.2. Второе значение выражалось в когнитивной установке, или 
установке на понимание и логичность лживого текста.  

2.1.3. Третье значение независимой переменной определялось как 
аффективная установка, или готовность воспринимать лживый текст через 
призму переживания и эмоциональности.  

2.1.4. Наконец, четвертое значение выражалось в аутентичной уста-
новке на доверие и реалистичность лживого текста.  

Таким образом, были сформированы четыре экспериментальные 
группы. Первая группа (26 человек) образовала группу с мотивационной 
установкой (МУ), вторая группа (34 человека) была представлена когни-
тивной установкой (КУ), третья группа (30 человек) была связана с аффек-
тивной установкой (ЭУ), четвертая группа (30 человек) – с аутентичной 
установкой (АУ).  

2.2. Зависимые переменные 
2.2.1. Стратегия ранжирования параметров (первый способ измерения).  
2.2.2. Стратегия оценивания, связанная с количественной оценкой 

текста (второй способ измерения).  
2.2.3. Стратегия отбора параметров (третий способ измерения).  
2.2.4. Адекватность стратегий восприятия лживого текста, характе-

ризующих полноту различения текстов.  
2.2.5. Смысловая динамика, или соответствие между процедурой 

ранжирования и отбором параметров, характеризующая переосмысление и 
переоценку значимости параметров восприятия лживого текста.  

3. Методика исследования 
3.1. Содержание экспериментальной методики. Был составлен не-

определенно-лживый текст, который описывал военный конфликт между 
вымышленными племенами. Текст выглядел как правдоподобное описание 
в печатной форме, стилизованное под новостное сообщение. Содержание 
выражалось в том, что вымышленные племена были помещены в конкрет-
ные временные рамки и географическое положение. Тем самым создава-
лось правдоподобие содержания текста.  

3.2. Параметры оценивания. Содержание текста предлагалось вос-
принимать при помощи восьми параметров, которые были связаны между 
собой определенным образом. Интерес и вовлеченность характеризовали 
мотивационный смысловой узел и соответствующий вектор восприятия 
лживого текста. Понимание и логичность определяли когнитивный смыс-
ловой узел и вектор восприятия. Переживание и эмоциональность были 
связаны с аффективным смысловым узлом и вектором восприятия лжи. 
Доверие и реалистичность характеризовали аутентичный смысловой узел 
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и вектор восприятия лживого текста. Все четыре смысловых узла и вектора 
характеризовали избирательность и направленность восприятия человека 
по отношению к неопределенно-лживому тексту. 

3.3. Ход эксперимента. Участникам четырех экспериментальных 
групп выдавался бланк согласия на участие в исследовании. После этого 
каждому респонденту предлагалась методика, которая состояла из печатного 
текста и шкал оценивания. Мотивационная группа получала следующую 
инструкцию: «Перед Вами текст, содержание которого обычно воспринима-
ется людьми как неувлекательное и неинтересное». Когнитивная группа: 
«Перед Вами текст, содержание которого воспринимается обычно как труд-
но понимаемое и нелогичное». Аффективная группа: «Перед Вами текст, 
содержание которого обычно воспринимается людьми как неэмоциональное 
и не вызывающее сочувствия и сопереживания». Аутентичная установка: 
«Перед Вами текст, содержание которого обычно воспринимается людьми 
как нереалистичное и не вызывающее доверия». После этого эксперимента-
тор объяснял последовательность выполнения операций с параметрами. 

Первой операцией выступало первичное ранжирование, которое 
было связано с первым способом измерения избирательности и направлен-
ности восприятия. Респондентам предлагались все восемь случайным об-
разом распределенных параметров в таблице. Необходимо было произве-
сти расстановку параметров в порядке убывания значимости для восприя-
тия текста. Расстановка осуществлялась через присвоение рангов от 1 до 8 
без повторения ранга. 

Второй операцией было оценивание (второй способ измерения). Оно 
осуществлялось при помощи шкалы, диапазон которой находился в преде-
лах от –10 до +10. Текст необходимо было оценить при помощи этой шка-
лы по всем параметрам восприятия: –10 – абсолютно негативное отноше-
ние, связанное с самым низким уровнем оценивания; 0 – неопределенное 
отношение к содержанию; +10 – абсолютно высокий уровень позитивного 
оценивания по каждой из восьми шкал.  

Третьей операцией был отбор (третий способ измерения), выбор 
предпочитаемых параметров, необходимых для адекватного восприятия и 
отсеивания несущественных с точки зрения респондента. Такой отбор 
осуществлялся при помощи условных обозначений в соответствующем 
столбце таблицы для ранжирования. Таким образом, выбор параметров 
находился в диапазоне от 1 до 8 параметров.  

Четвертая операция заключалась в повторном ранжировании только 
тех параметров, которые респондент отбирал для адекватного восприятия 
лживого текста. Повторное ранжирование позволяло точно определить 
ведущий смысловой узел и вектор восприятия и тем самым стратегию вос-
приятия лжи.  

4. Операционализация понятий 
4.1. Стратегия восприятия определялась как индивидуализирован-

ный способ ранжирования параметров, оценивания по параметрам и выбо-
ра параметров при формировании отношения человека к лживому тексту. 
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4.2. Смысловой узел – форма описания избирательности восприятия: 
на количественном уровне – посредством параметров, имеющих наиболь-
шее число связей в корреляционных рисунках; на качественном уровне – 
посредством процедуры отбора и повторного ранжирования параметров.  

4.3. Вектор – это форма описания направленности восприятия, ха-
рактеризующая стратегию на эмпирическом уровне. Вектор в соответствии 
с базовыми характеристиками отношения был разложен на три составля-
ющие. Вектор ранжирования характеризовал стратегию ранжирования. 
Оценочный вектор соответствовал стратегии оценивания. Избирательный 
вектор был связан со стратегией отбора параметров, необходимых для 
адекватного восприятия лживого текста. 

4.4. Адекватность стратегии восприятия лживого текста – это сред-
нее значение оценок по шкалам «доверие» и «реалистичность».  

4.5. Шкала оценивания была поделена на 5 уровней выраженности 
каждого параметра. Необходимо заметить, что шкала имеет рабочий вари-
ант и требует серьезных эмпирических и теоретических способов обосно-
вания. Вместе с тем ряд математических преобразований и эмпирические 
статистики, такие как средние, дисперсия и стандартные отклонения, поз-
волили предложить нижеуказанный вариант шкалы.  

1-й уровень – очень низкая степень выраженности (–10 ≤ z ≤ –6).  
2-й уровень – низкая степень выраженности (–6 < z < –2).  
3-й уровень – средняя степень выраженности (–2 ≤ z ≤ +2).  
4-й уровень – высокая степень выраженности (+2 < z < +6). 
5-й уровень – очень высокая степень выраженности (+6 ≤ z ≤ +10). 
4.6. Переосмысление значимости параметров – несоответствие 

между первыми тремя рангами параметров, определенными в процедуре 
первичного ранжирования, и выбором соответствующих первым трем ран-
гам параметров в процедуре отбора.  

4.7. Количественный состав стратегий – это число векторов, вхо-
дящих в стратегии восприятия.  

4.8. Качественный состав стратегий определялся через операцию 
отбора и повторного ранжирования параметров, каждый из которых уста-
навливал стратегию как мотивационную, когнитивную, аффективную, 
аутентичную или их комбинацию.  

4.9. Простая стратегия включала один вектор, образованный од-
ним параметром или двумя параметрами, относящимися к одному из четы-
рех видов тенденций. Степень усложнения стратегий описывалась на 
уровне ранжирования, оценивания и отбора. На уровне ранжирования и 
оценивания усложнение выявлялось по числу корреляционных связей 
между параметрами. На уровне отбора – по числу параметров, отбираемых 
в стратегию восприятия. 

4.10. Сложная стратегия включала два и более вектора, выявляе-
мых через процедуры первичного ранжирования, оценивания, отбора и 
вторичного ранжирования. 
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5. Математические методы обработки 
5.1. Однофакторный дисперсионный анализ.  
5.2. Хи-квадрат-тест. 
5.3. Корреляционный анализ. Вычисление ранговых корреляций 

Спирмена и коэффициентов корреляций Пирсона. Обработка проводилась 
при помощи статистического пакета SPSS 16.0. 

 
Результаты исследования 

 
Описание результатов эксперимента начнем со стратегий ранжиро-

вания. 
А) Стратегии ранжирования параметров. Здесь необходимо про-

извести сравнение коррелограмм ранжирования параметров в зависимости 
от типа установки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Коррелограмма связи ранжирования параметров с мотивационной установкой: 
Здесь и на рис. 2–8: 1 – интерес; 2 – вовлеченность; 3 – понимание; 4 – логичность;  

5 – переживание; 6 – эмоциональность; 7 – доверие; 8 – реалистичность. 
p < 0,05: 0,36 < r < 0,46 –  

p < 0,01: 0,46 < r < 1 –  
p < 0,05: –0,36 < r < –0,46 –  

p < 0,01: –0,46 < r < –1 –  
 

Можно наблюдать, что и смысловой узел, и соответствующий век-
тор восприятия при актуализации мотивационной установки не находят 
ярко выраженного формирования. Здесь намечаются лишь тенденции 
формирования смыслового узла в параметре «переживание» и соответ-
ствующего аффективного вектора восприятия. 

Анализ коррелограммы связей между параметрами при когнитив-
ной установке характеризуется выделением одного смыслового узла 
(рис. 2). Таким смысловым узлом здесь выступают параметры «пережива-
ние» и «эмоциональность», а соответствующий вектор определяется аф-
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фективной направленностью восприятия лживого текста. Если сравнивать 
данный рисунок корреляций при когнитивной установке с корреляцион-
ным рисунком при мотивационной установке, то можно видеть, что актуа-
лизация когнитивной установки увеличивает число связей аффективных 
параметров с когнитивными и аутентичными параметрами.  

 

 
 

Рис. 2. Коррелограмма связи ранжирования параметров с когнитивной установкой 
 

 
 

Рис. 3. Коррелограмма связи ранжирования параметров с аффективной установкой 
 

Анализируя рис. 3, мы можем отметить продолжающуюся неопреде-
ленность в формировании и смысловых узлов, и векторов восприятия. Как 
наиболее вероятную тенденцию можно отметить увеличение числа корре-
ляций у параметра «переживание».  

Наконец, переходя к анализу корреляционного рис. 4, можно наблю-
дать, что при актуализации аутентичной установки выявляется дальней-
ший рост корреляционных связей вокруг параметров «логичность», «пере-

1 

3 

2 

4 

7 

5 

8 

6 

1 

3 

2 

4 

7 

5 

8 

6 



Д.М. Егоров 

 84

живание» и «эмоциональность». Можно предположить, что аутентичная 
установка актуализирует поливекторную направленность стратегий вос-
приятия лживого сообщения. Основными вероятными смысловыми узла-
ми, на которые замыкаются связи, выступают такие параметры, как «ло-
гичность», «переживание», «эмоциональность». 

 

 
 

Рис. 4. Коррелограмма связи ранжирования параметров с аутентичной установкой 
 

Резюмируя сравнительный анализ корреляционных рисунков ранжи-
рования в зависимости от типа установки, можно отметить их общие и отли-
чительные признаки. Общим признаком, характеризующим избирательность 
и направленность стратегий восприятия, выступают устойчивый смысловой 
узел и соответствующий вектор восприятия лживого текста. Такая устойчи-
вость находит выражение в восприятии на основе «переживания» и «эмоци-
ональности», а вектор определяется аффективной интенциональностью. Во 
всех четырех случаях этот смысловой узел и соответствующий ему вектор 
выступали ведущим центром восприятия лживого текста. Отличительный 
признак, характеризующий стратегию ранжирования, заключался в том, что 
в зависимости от типа установки к аффективной избирательной направлен-
ности добавлялись когнитивная, аутентичная и мотивационная. Последние и 
выступают предположительно в качестве вариативных смысловых узлов и 
векторов восприятия. 

Б) Стратегии оценивания. Вначале приведем коррелограммы оце-
нивания содержания лживого сообщения. Далее представим вторичный 
статистический анализ. 

Из рис. 5 мы видим, что стратегия оценивания выстраивается в соот-
ветствии с аффективно-когнитивным вектором. Параметры «эмоциональ-
ность» и «логичность» имеют наибольшее число связей и выступают в 
качестве основных смысловых узлов оценивания лжи. Вместе с тем пара-
метры «понимание» и «доверие» составляют дополнительные когнитивно-
аутентичные смысловые узлы. Они же соответствуют когнитивно-
аутентичному вектору оценивания. 
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Рис. 5. Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам 
с мотивационной установкой 

 

 
 

Рис. 6. Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с когнитивной установкой 
 

Из рис. 6 видно, что при актуализации когнитивной установки ос-
новной смысловой узел оценивания лживого сообщения выстраивается 
вокруг параметра «реалистичность». Можно предположить, что когни-
тивной установке соответствует аутентичный вектор оценивания лжи с 
привлечением аффективных, мотивационных и когнитивных векторов. 
Вместе с тем выделяются дополнительные смысловые узлы, которые нахо-
дят выражение в параметрах «интерес», «вовлеченность» и «эмоциональ-
ность», что соответствует мотивационно-аффективному вектору оцени-
вания лживого текста. 

Анализ корреляционного рис. 7, связанного с аффективной установ-
кой показывает, что стратегия оценивания лживого сообщения разворачи-
вается на основе смысловых узлов в параметрах «интерес», «пережива-
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ние», «эмоциональность» с привлечением дополнительных смысловых 
узлов на основе параметров «доверие» и «вовлеченность». Данным смыс-
ловым узлам соответствует аффективно-мотивационный вектор с при-
влечением аутентичной и когнитивной направленности. 

 

 
 

Рис. 7. Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с аффективной установкой 
 

 
 

Рис. 8. Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с аутентичной установкой 
 

Аутентичная установка была связана с двумя основными векторами 
оценивания (рис. 8). Первый вектор можно назвать аутентичным, а смыс-
ловой узел выражен параметром «доверие». Второй вектор – мотивацион-
ный, а смысловой узел лежал в параметре «интерес». В качестве дополни-
тельных смысловых узлов можно выделить параметры «переживание» и 
«эмоциональность», образующие аффективный вектор оценивания лжи-
вого текста. 
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Промежуточный итог сравнительного анализа стратегий оценивания 
можно выразить в следующих общих и специфических особенностях. Об-
щей особенностью является формирование смысловых узлов на основе 
параметров «интерес», «переживание» и «эмоциональность», которые и 
образовывали аффективно-мотивационный вектор оценивания лживого 
текста. В качестве специфических особенностей выделялись смысловые 
узлы на основе параметров «доверие», «реалистичность», «понимание» и 
«логичность», которые образовывали аутентично-когнитивный вектор 
оценивания. 

Приведем результаты дисперсионного анализа процедуры оценива-
ния лживого сообщения в зависимости от типа установки. Перед этим 
представим основную гистограмму распределения средних значений оце-
нивания лживого сообщения. 

 

 
 

Рис. 9. Распределение средних значений оценивания по параметрам 
 

Из рис. 9 следует, что оценивание лживого сообщения по восьми па-
раметрам в зависимости от типа установки имеет наглядные различия. 
Наибольшие различия выявляются в таких параметрах оценивания, как по-
нимание, переживание, эмоциональность и доверие. Межгрупповые разно-
сти в оценивании по данным параметрам являются самыми большими.  

Вместе с тем результаты дисперсионного анализа позволяют утвер-
ждать, что достоверно различаются только средние значения по параметру 
«переживание»: F = 4,308, a = 0,006, F = 11,311, α = 0,000... В данном слу-
чае аффективная установка закономерно изменяла процесс оценивания 
лживого сообщения по параметру «переживание».  

В) Стратегии отбора. Здесь мы проанализируем частоты распреде-
лений параметров. 

Гистограмма (рис. 10) иллюстрирует параметры, чаще всего отбира-
емые участниками в отношении к лживому сообщению в зависимости от 
типа установки. Можно видеть, что основными параметрами отбора, кото-
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рые были необходимы участникам в их отношении к лживому сообщению 
и выступали в качестве смысловых узлов восприятия, были «интерес» и 
«понимание». 

 

 
 

Рис. 10. Частота распределения отбора параметров 
 

Логичность и реалистичность также являлись предпочитаемыми 
параметрами, определявшими избирательность восприятия участников по 
отношению к лживому тексту. Также стоит сказать о том, что тип установ-
ки предрасполагал к отбору соответствующих параметров восприятия лжи. 
Так, аффективная установка, судя по параметрам «переживание» и «эмо-
циональность», приводила к усилению избирательного вектора по аффек-
тивному типу в стратегиях восприятия. Такие результаты отбора парамет-
ров, необходимых для адекватного восприятия лживого сообщения, с точ-
ки зрения участников, позволяют выделить инвариантные компоненты 
стратегий отбора, которые связаны с когнитивно-мотивационным векто-
ром восприятия лжи. В качестве вариативной части был выделен аффек-
тивно-аутентичный вектор со смысловыми узлами в параметрах «реали-
стичность», «переживание» и «эмоциональность». 

Проведенный Хи-квадрат-тест для проверки гипотезы о неслучай-
ном характере частоты распределений стратегий восприятия по количе-
ственному составу не выявил значимых различий. 

Г) Уровень адекватности стратегий восприятия. Тест Хи-квадрат 
также не выявил различий в уровнях адекватности стратегий восприятия 
лживого сообщения. Можно констатировать, что тип установки не влиял 
на количественный состав стратегий восприятия и на уровень их адекват-
ности. 

Д) Динамика смысловой значимости параметров. Последнее, что 
следует описать, это переосмысление значимости параметров восприятия 
лживого текста. Ниже представлена гистограмма, иллюстрирующая эту 
сторону исследования (рис. 11). 
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Рис. 11. Динамика смысловой значимости параметров в зависимости от типа установки 
 

Смысловой сдвиг мы определяли как несоответствие между проце-
дурами ранжирования и отбора параметров восприятия. Из гистограммы 
следует, что переосмысление и переоценка значимости параметров в от-
ношении восприятия лживого содержания текста наблюдались во всех че-
тырех экспериментальных группах. Наибольшую смысловую динамику по 
частоте несоответствия продемонстрировали участники когнитивной 
группы, наименьшая частота смысловой динамики зафиксирована в аф-
фективной группе. Можно предположить, что когнитивная установка акту-
ализировала когнитивные ресурсы, которые определенным образом влияли 
на переосмысление значимости параметров в отношении их восприятия и 
оценки лживого текста, тогда как аффективная установка уменьшала веро-
ятность такого переосмысления и переоценки значимости параметров в 
отношении их адекватного восприятия лживого сообщения. Вместе с тем 
статистическая проверка не выявила существенных различий в переосмыс-
лении и переоценке значимости параметров восприятия лживого текста.  

 
Обсуждение и анализ результатов 

 
Приступая к обсуждению результатов эксперимента, отметим, что 

гипотеза о влиянии установки на стратегии восприятия лживого сообще-
ния, а точнее, на формирование направленности и избирательности, оцен-
ки и адекватности стратегий, а также смысловую динамику, нашла частич-
ное подтверждение. Выводы о психологической специфике избирательно-
сти восприятия лживого текста в зависимости от определенной установки 
сделаем на основании выделенных свойств, описывающих эту специфику. 
Как было отмечено, к числу таких свойств отнесены смысловые узлы и 
векторы восприятия, выступающие в качестве атрибутов индивидуализи-
рованных стратегий. 

Во-первых, установка детерминирует избирательность и направлен-
ность восприятия посредством формирования смысловых узлов и векто-
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ров, которым присущи характеристики устойчивости и вариативности. 
Устойчивость или инвариантность смыслового узла на стадии ранжирова-
ния связана с восприятием лживого текста на основе эмоциональности, 
переживания и логичности относительно содержания сообщения.  

На стадии оценивания выделены следующие соответствия:  
– мотивационная установка детерминирует формирование ведущего 

смыслового узла оценивания на основе переживания и логичности лживо-
го текста. В качестве дополнительных смысловых узлов выступают пони-
мание и доверие к содержанию лживого текста. В этом случае ведущая 
направленность восприятия определяется аффективно-когнитивным  век-
тором с привлечением дополнительного аутентичного вектора; 

– когнитивной установке соответствует процесс формирования ве-
дущего смыслового узла на основе доверия к лживому тексту. Дополни-
тельные смысловые узлы выражаются через интерес, вовлеченность и эмо-
циональность лживого сообщения. Ведущая направленность восприятия 
определяется посредством аутентичного вектора с привлечением мотива-
ционно-аффективного вектора; 

– аффективная установка определяет формирование ведущего смыс-
лового узла на основе переживания, эмоциональности и интереса по отно-
шению к лживому тексту. В качестве дополнительных смысловых узлов 
выступают доверие и вовлеченность в лживое сообщение. Ведущей 
направленностью восприятия выступает аффективно-мотивационный век-
тор с привлечением аутентичного вектора; 

– аутентичной установке соответствует формирование ведущего 
смыслового узла на основе интереса и доверия к содержанию лживого со-
общения. В качестве дополнительных смысловых узлов выступают вовле-
ченность, переживание и эмоциональность лживого текста. Ведущей 
направленностью восприятия здесь является мотивационно-аутентичный 
вектор с привлечением аффективного вектора. 

На стадии отбора устойчивость смыслового узла не зависит от типа 
установки и определяется интересом и пониманием лживого текста. В ка-
честве дополнительных смысловых узлов здесь выделяются реалистич-
ность и логичность содержания лживого сообщения. Устойчивость смыс-
лового узла в стратегиях восприятия выражается в его независимости от 
влияний установок определенных типов. Устойчивый смысловой узел вы-
ражался в интересе и понимании лживого сообщения. Вариативность или 
изменчивость связывается с аутентичными и аффективными смысловыми 
узлами и векторами восприятия. 

Таким образом, смысловое структурирование лживого текста как 
предмета лжи выражается в вышеуказанных соответствиях, в которых 
находят выражение формирующиеся параметры порядка, вокруг которых 
осуществляется упорядочивание процесса восприятия за счет образования 
соответствующих смысловых узлов и векторов. Здесь же обнаружено 
усложнение процесса восприятия, признаком которого выступает форми-
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рование двух и более смысловых узлов и соответствующих ведущих и 
вспомогательных векторов восприятия. 

Во-вторых, тип установки не влияет на степень адекватности страте-
гий восприятия. Вместе с тем тип установки детерминирует степень выра-
женности переживания участников эксперимента относительно содержа-
ния лживого сообщения. Аффективная установка достоверно снижала сте-
пень переживания относительно содержания лживого текста. 

В-третьих, установки существенно не влияли на переосмысление и 
переоценку значимости параметров восприятия лживого сообщения. 

В заключение целесообразно обсудить два вопроса относительно 
полученных выводов. Первый вопрос формулируется следующим образом: 
почему смысловые узлы и соответствующие им векторы восприятия раз-
личаются на стадии ранжирования и оценивания? На этот вопрос можно 
ответить следующим образом. Степень выявления смысловых узлов и век-
торов восприятия, вероятнее всего, зависит от уровня чувствительности 
измеряемых шкал. Оценочная (интервальная) шкала имела большую чув-
ствительность по сравнению с порядковой шкалой ранжирования. Второй 
вопрос связан с отличительными признаками смыслового узла от смысла. 
Здесь заметим, что одним из вероятных индикаторов выступала способ-
ность объяснить через письменный и устный опрос респондентов выбор 
соответствующих параметров. Другими словами, чем мотивировался каж-
дый участник эксперимента, когда отбирал и ранжировал параметры вос-
приятия. Мы наблюдали объяснения различной степени ясности от четких 
мотивировок до полного отсутствия объяснения. Данный аспект может 
относиться к феноменологическому описанию смыслового узла. Понимая 
всю сложность этого аспекта, отметим, что организация дальнейших ис-
следований и проверка соответствующих гипотез будут способствовать 
ответу на поставленный вопрос.  

Полученные результаты могут быть использованы в сфере противо-
стояния технологиям манипулирования массовым сознанием людей, в 
психотерапевтической и консультативной практике на стадии взаимодей-
ствия клиент–психотерапевт. Пока нами не были изучены временные па-
раметры и их роль в динамике стратегий восприятия обмана. Также акту-
альным нам представляется изучение восприятия лжи в контексте пробле-
мы избирательности восприятия [11]. 
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Selectivity of perception is considered as an attribute of a person's attitude to lies. Selec-
tivity is studied through perception strategies in the trends of compliance and non-compliance. 
Lying is thought of as a plausible message presented in the form of a printed text. Lies are 
presented as a psychological system characterized by self-organization and complication. 

This article describes the results of an experimental study of the role of a mindset in the 
specifics and variety of strategies for perceiving an untrue text. 

The general hypothesis of the study was the following: if the mindset influences specific 
features in selective perception of untrue texts, then this specificity should manifest itself in 
the trends of compliance and non-compliance of semantic clusters and vectors relating to 
certain types of mindset. 

The motivational mindset actualized the affective selective orientation. The participants of 
the research perceived the untrue message through the prism of emotional concern about those 
who participated in the events described in the untrue text. The cognitive mindset actualized 
the affective-cognitive selective orientation including affective components. Authentic mind-
set actualized the multivector path of formation of selectivity. 

In the affective group the level of emotional concern about the described events was the 
lowest. In the cognitive group the level of understanding of the untrue text tended to be un-
derestimated compared to the rest of the groups. 

Perceptual strategies in terms of quantity did not differ. The selectivity, which was ex-
pressed through the selection of parameters, did not find its confirmation regarding the mind-
set. 
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The mindset did not affect the level of effectiveness of strategies for perceiving the untrue 
message. 

Participants in the cognitive group demonstrated a non-compliance between ranking and 
selection of parameters more often that others, explaining the non-compliance with reas-
sessing the importance of certain parameters with respect to their perception of the untrue 
message. 

It can also be noted that the attitude to the untrue text was expressed in accordance with a 
scale that reflects the levels of expression of the parameters. In accordance with the mindset 
of the affective type, the level of concern tended to be low in comparison with the mindset of 
other types. 

The hypothesis about the influence of the mindset on selective perception of an untrue 
message, or rather on the specifics of the formation of strategies, as well as the semantic dy-
namics of the ranking and selection parameters, was confirmed. 

The practical significance of the results: they can be used in the field of confronting tech-
niques of manipulating the mass consciousness of people. 
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Приводятся результаты эмпирического исследования структуры взаимо-
связей активности индивидуальности, психологического благополучия и удо-
влетворенности жизнью студентов, а также эффектов, которые оказывает 
активность индивидуальности на указанные характеристики. 

Было обнаружено, что не все параметры активности индивидуальности 
связаны с психологическим благополучием и удовлетворенностью жизнью сту-
дентов, но в целом активность индивидуальности оказывает значимые эф-
фекты на психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью студен-
тов. Удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие ниже у сту-
дентов с низким уровнем активности индивидуальности. 

Ключевые слова: активность; активность индивидуальности; психологи-
ческое благополучие; удовлетворенность жизнью; эффекты активности инди-
видуальности.  

 
Введение и основные понятия 

 
Активность индивидуальности. Категория активности признается фун-

даментальной в философии и психологии. Существует множество взглядов на 
объяснение этой категории в разных философских и психологических школах. 
Мы в своем исследовании придерживаемся линии С.Л. Рубинштейна. Актив-
ность здесь понимается «не только как мера взаимоотношения и взаимодей-
ствия внутреннего и внешнего (по принципу «внешнее через внутреннее»), но 
и как особый способ взаимодействия – взаимодействие, которое не ограничи-
вается только деятельностью» [1. С. 87–103].  

Основные принципы понимания активности в нашем исследовании: 
1. Субъектом активности выступает вся интегральная индивидуаль-

ность [2. С. 212].  
2. Отрицание «чистой» активности и реактивности, равно как и от-

рицание абсолютной субъектности и объектности. Активность в таком по-
нимании всегда представляет собой ситуативную либо типичную (резуль-
тирующую многочисленные ситуативные проявления) меру субъектности, 
«точку» в континууме активность–реактивность [3–5].  

3. Использование в исследованиях активности двух «линий» – 
С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева – при решении проблемы соотноше-
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ния категорий «активность» и «деятельность», характерной для россий-
ской психологии [4, 5]. Эти две «линии» позволяют анализировать фено-
мен активности в двух основных планах: 1) человек проявляет активность, 
и в этом случае на первый план выходит качественная сторона феномена – 
формы и способы взаимодействий субъекта с миром, среди которых пред-
метная деятельность, познание, общение, созерцание и поведение; 2) чело-
век действует активно, и в этом случае акцент в понимании активности 
смещается к мере взаимодействия, мере субъектности, авторства своего 
бытия. Данный аспект акцентирует количественную сторону феномена и 
позволяет проводить эмпирические исследования активности, например 
активности в конкретных видах деятельности, познания, общения и т.д. [5]. 

4. Переход от поэлементного, экстенсивного изучения отдельных про-
явлений к интегративным концепциям целостной активности человека [4, 5].  

5. Понимание активности как целостной активности субъекта с воз-
можным существованием одного или нескольких латентных факторов ак-
тивности, а также необходимость построения экспериментальных планов 
изучения целостной активности субъекта бытия (или активности индиви-
дуальности). 

6. Активность индивидуальности рассматривается как система про-
явлений активности на различных уровнях и подуровнях интегральной 
индивидуальности. В нашем исследовании затрагиваются формально-
динамические, личностные и частично межличностные проявления актив-
ности в коммуникативной, познавательной, учебной сферах жизни, а также 
в созерцании и рефлексии. Тем самым в конкретном исследовании реали-
зован переход от экстенсивного, поэлементного изучения различных про-
явлений активности индивидуальности к интегративному, целостному 
подходу. В этом плане понятие «активность индивидуальности» соотно-
сится с понятиями «активность субъекта бытия», «активность субъекта 
жизнедеятельности» [Там же].  

7. Активность индивидуальности, с одной стороны, определяется 
как активность различных уровней и подуровней интегральной индивиду-
альности; с другой – как совокупность трех мер взаимодействия индивиду-
альности с миром: 1) меры воздействия индивидуальности на среду; 
2) меры устойчивости индивидуальности к воздействиям среды и 3) меры 
удовлетворенности результатами взаимодействия индивидуальности с ми-
ром. Эта гипотетическая модель в целом соотносится с трехкомпонентной 
структурой активности по А.А. Волочкову, в которой отражены потреб-
ность во взаимодействии – произвольный (волевой) контроль непосред-
ственной динамики взаимодействия – удовлетворенность результатами 
взаимодействия [Там же]. 

Исследования общей активности и удовлетворенности жизнью. 
Удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие часто рас-
сматриваются в популярной сейчас как в зарубежной, так и в отечествен-
ной науке психологии счастья (М. Селигман, М. Аргайл, С. Миллер, 
М. Чиксентмихайли, К. Муздыбаев, Е.П. Ильин, И.А. Джидарьян и др.). 
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«Счастье чаще всего определяют как ощущение радости. Согласно иссле-
дованиям, таков один из трех основных компонентов счастья – наряду с 
удовлетворенностью жизнью и отсутствием отрицательных эмоций. Ра-
дость – его эмоциональная сторона, а удовлетворенность – когнитивная» 
[6. С. 33]. «С удовлетворенностью жизнью, к примеру, связано состояние 
здоровья; в целом здоровые люди больше довольны своей жизнью, чем 
люди не очень здоровые. Связь с удовлетворенностью жизнью имеет и се-
мейное положение; у лиц, состоящих в браке, показатели удовлетворенно-
сти жизнью в целом выше, чем у овдовевших или разведенных. Удовле-
творенность жизнью также имеет связь с доходом, причем в ожидаемом 
направлении. Наконец, с удовлетворенностью жизнью связаны перемен-
ные поведенческого и психического плана. Наверное, наиболее интерес-
ный результат касается связи между уровнем активности и удовлетворен-
ностью жизнью (курсив автора). В ряде исследований было обнаружено, 
что эта связь положительна – то есть пожилые люди, ведущие активный 
образ жизни, более довольны своей жизнью, чем те, у кого уровень актив-
ности снижен» [7. С. 263]. 

В зарубежной психологии счастья и удовлетворенности жизнью 
наметилась линия частных эмпирических исследований. Как отмечает 
И.А. Джидарьян, «вопросы теории не могут решиться сами собой», поэто-
му необходимо построение более общей теории счастья, объединяющей 
уже полученные многочисленные результаты [8].  

Исследованиями активности и удовлетворенности жизнью в отече-
ственной психологии широко занималась И.А. Джидарьян. Опираясь на 
идею К.А. Абульхановой-Славской «о семантическом интеграле лично-
сти», И.А. Джидарьян пишет о том, что «удовлетворенность жизнью явля-
ется необходимым звеном в структуре активности личности, образуя меха-
низм обратной связи между разными составляющими и этапами жизнен-
ной активности личности, влияя на ее последующий уровень и способы 
реализации» [Там же. С. 156]. Исследование И.А. Джидарьян было посвя-
щено соотнесению удовлетворенности–неудовлетворенности жизнью с 
личностной активностью, где в качестве конкретной эмпирической модели 
выступали разные стратегии и способы совладающего поведения.  

И.А. Джидарьян пишет и о счастье как целостной характеристике: 
«...понимание счастья как интегральной характеристики субъекта целост-
ной жизни, связанной с осознанием себя и своего существования в мире с 
точки зрения баланса положительных и отрицательных чувств, пережива-
ний реальных приобретений и потерь, реализованных и упущенных воз-
можностей… Жизнь каждого человека, целостной и ценностной характе-
ристикой которой… выступает в его сознании счастье…» [Там же]. «Сча-
стье, как и удовлетворенность жизнью, в своем широком философско-
онтологическом контексте и является, по нашему мнению, способом субъ-
ективного бытия человека, в котором выражаются его наиболее индивиду-
ализированные, интимно-личностные и одновременно целостные формы 
осознания себя и своего существования в мире с точки зрения реализации 
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личностных смыслов и жизненных устремлений, соотношений действитель-
ности и идеала, ценностных приобретений и понесенных потерь, надежд и 
разочарований. В отличие от широкого философско-мировоззренческого 
подхода конкретно-научное понимание и анализ счастья связаны с выделе-
нием его собственно психологических характеристик, с раскрытием внут-
ренней структуры, составляющих компонентов с их тончайшими переплете-
ниями и различными композициями…» [8. С. 61]. 

«Счастье и удовлетворенность жизнью – это не только эмоциональ-
но выраженные состояния личности, связанные с ее текущими настроени-
ями, конкретными событиями и их переживаниями. Одновременно это и 
достаточно устойчивые структуры личности, целостные характеристики ее 
сознания и бытия, способные определить  особенности отношения субъек-
та к окружающему миру, формы поведения и организацию индивидуаль-
ной жизни» [Там же. С. 70]. 

«…счастье–несчастье, удовлетворенность–неудовлетворенность не 
являются лишь антиподами, простой альтернативой друг другу… Напро-
тив, у них есть своя качественная определенность и внутренняя психоло-
гическая целостность, не сводимая лишь к противоположному знаку эмо-
циональности… противоположные чувства и эмоции не “гасят” друг друга 
вопреки всем физическим законам, а своим необычным сочетанием выра-
жают состояния высокого душевного накала и высших форм эмоциональ-
ного самовыражения и самосознания личности» [Там же. С. 64–65]. 

И.А. Джидарьян выделяет двухкомпонентную структуру счастья: 
эмоционально насыщенный фон и рефлективное «ядро», включающее ко-
гнитивные образования, «к которым относятся различные процессы и ме-
ханизмы оценивания, сравнения, осмысления и т.д.» [Там же. С. 69], а так-
же три «типа счастья»: гедонистический, смысложизненный и насторо-
женно-оборонительный, отмечая, что в реальности «чистых» типов нет.  

Механизм «обратной связи» или ощущение удовлетворенности ре-
зультатами деятельности также включены и в концепцию целостной ак-
тивности субъекта бытия А.А. Волочкова [4], где наряду с потенциалом, 
динамикой, регуляцией представлен и результирующий компонент актив-
ности субъекта.  

Общий вывод, который делает И.А. Джидарьян по итогам исследова-
ния: «...счастье и удовлетворенность жизнью оказывают существенное вли-
яние на поведение людей в трудных жизненных ситуациях и отражаются на 
выборе стратегий и конкретных способов их преодоления… Удовлетворен-
ность и счастье включены в структуру активности личности как выражение 
механизма “обратной связи” между ее разными составляющими и уровнями 
проявления» [8. С. 176]. В связи с теми методами, которые мы использовали 
в исследовании, можно утверждать, что шкала SWLS Динера может отра-
жать когнитивную оценку счастья, а опросник GHQ Д. Гольдберга – эмоци-
онально-поведенческую. А так как исследование И.А. Джидарьян в основ-
ном было проведено на студентах, оно вполне может быть сопоставимо с 
нашим.  
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Постановка проблемы исследования 
 

Итак, активность индивидуальности представляет собой меру взаи-
модействия человека с миром. Как связаны психологическое благополучие 
и удовлетворенность жизнью между собой? Как эти компоненты счастья 
связаны с общей активностью индивидуальности? Какие параметры актив-
ности индивидуальности в наибольшей мере связаны с психологическим 
благополучием и удовлетворенностью жизнью? 

Может ли мера (качество и количество) взаимодействий оказывать 
влияние на удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие 
студентов? Оказывает ли эффект уровень собственной активности челове-
ка на переживание благополучия и удовлетворенности? Может ли повы-
шение активности индивидуальности студентов вести к повышению удо-
влетворенности жизнью? На тестирование этих гипотез направлено орга-
низованное нами исследование.  

 
Методы исследования 

 
Для измерения общей удовлетворенности жизнью студентов исполь-

зовалась шкала Satisfaction with Life Scale – SWLS (авторы E. Diener, 
R.A. Emmons, R.J. Larsen and S. Griffin), ориентированная на измерение 
когнтивно-оценочного компонента общей удовлетворенности жизнью [8. 
С. 159]. 

Для измерения психологического благополучия использовался 
General Health Questionnaire – GHQ Д. Гольдберга. 

Исследование активности индивидуальности на разных ее уровнях 
было проведено с помощью следующих методик: GWPQ (Gray–Wilson 
Personality Questionnaire), шкала активности (опросник FCB-Ti, автор 
Я. Стреляу, в адаптации О. Митиной, Б. Завадского и др.), опросник «Диа-
гностика активности студентов» (ДАС, авторы А.А. Волочков, А.Ю. По-
пов), «Пермский вопросник Я» (ПВЯ, автор Л.Я. Дорфман). 

Для статистической обработки данных использовалось приложение 
STATISTICA 10.0. 

 
Участники исследования 

 
В исследовании приняли участие 188 студентов вузов городов 

Пермь и Чайковский, из них 128 девушек, 60 юношей; возрастной диапа-
зон от 18 до 25 лет (M = 20,7; SD = 1,9). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
1. Факторная структура взаимосвязей активности индивидуально-

сти, удовлетворенности жизнью и психологического благополучия. Имеется 
ли связь активности индивидуальности студента, его психологического бла-
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гополучия и удовлетворенности жизнью? Если такие связи существуют, то 
какие именно параметры, характеристики активности в наибольшей мере 
связаны с психологическим благополучием и удовлетворенностью жизнью? 
Поставленные гипотезы проверялись с помощью эксплораторного фактор-
ного анализа структуры взаимосвязей указанных переменных (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Факторная структура взаимосвязей показателей активности индивидуальности, 
психологического благополучия и удовлетворенности жизнью  

в общей выборке студентов 
 

Методы Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

ДАС 

Общение 0,34 0,31 0,45 –0,01 0,38 
Созерцание –0,12 0,58 –0,07 0,34 –0,04 
Познание 0,32 0,75 –0,02 –0,15 0,02 
Учебная деятельность 0,34 0,64 0,01 0,02 0,45 
Рефлексия –0,14 0,74 0,04 0,06 0,02 

ПВЯ 

Авторское Я 0,60 0,26 –0,05 0,39 –0,30 
Воплощенное Я 0,21 0,09 0,81 –0,01 –0,18 
Превращенное Я 0,24 0,08 –0,08 0,81 0,05 
Вторящее Я –0,20 –0,20 0,79 0,05 0,09 

GWPQ 
СТП –0,38 –0,01 0,21 0,54 0,05 
САП –0,02 –0,04 0,06 –0,05 –0,90 

FCB-TI Активность 0,62 0,27 0,27 –0,17 0,03 

GHQ 
Психологическое  
благополучие 0,71 0,00 –0,09 –0,05 0,14 

SWLS 
Удовлетворенность жизнью 0,74 –0,14 0,08 0,13 0,05 
Собственные числа 2,46 2,16 1,63 1,28 1,31 
Доля объяснимой дисперсии 0,18 0,15 0,12 0,09 0,09 

 
По критерию «каменистой осыпи» было выделено пять основных 

факторов. Первый фактор демонстрирует связь психологического благо-
получия и удовлетворенности жизнью и таких параметров активности ин-
дивидуальности, как «Авторское Я», «Активность темпераментальная» 
(с меньшими нагрузками «Общение», «Познание», «Учебная деятель-
ность», «Система торможения поведения» с отрицательным знаком). Дан-
ный фактор наиболее нагружает «Темпераментальную активность» и «Ав-
торское Я». Таким образом, удовлетворенность жизнью и психологическое 
благополучие студентов наиболее тесно связаны с такими характеристика-
ми активности индивидуальности, как общий энергетический потенциал и 
самостоятельность, независимость, автономность, целенаправленность, 
внутренний контроль, в меньшей степени – с количеством и качеством со-
циальных контактов, а также с учебно-познавательной активностью. По-
хожие данные были получены в исследованиях, обзор которых делает в 
своей книге «Психология счастья и оптимизма» И.А. Джидарьян: 
«…самую высокую корреляцию с общей удовлетворенностью жизнью по-
казывает такой личностный параметр, как удовлетворенность собой или 
своим Я (самоуважение и чувство внутреннего контроля). По сравнению с 
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влиянием этого обобщенного параметра значение всех других факторов на 
уровень общей удовлетворенности заметно ниже (в порядке убывания): се-
мейные отношения, жизненные стандарты, работа, жилье, здоровье и община, 
образование. В ряде собственно психологических исследований на самых раз-
ных выборках была обнаружена высокая степень влияния на общую удовле-
творенность жизнью не только самоуважения и самооценок, но и таких лич-
ностных характеристик, как интернальность, экстраверсия, нейротизм и др.» 
[8. С. 56]. Первый фактор можно интерпретировать как «фактор удовлетво-
ренности жизнью и психологического благополучия студента, связанного с 
общим энергетическим потенциалом и авторством».  

Второй фактор нагружают переменные «Созерцание», «Познание», 
«Учебная деятельность» и «Рефлексия». Во второй фактор вошли все шка-
лы опросника ДАС, кроме шкалы «Общение». Наибольшие нагрузки име-
ют переменные «Познание» и «Рефлексия». По данным предыдущих ис-
следований (А.А. Волочков, А.Ю. Попов, Е.Ю. Рослякова) на первое место 
в различных юношеских и студенческих выборках выходят учебно-
познавательная и смыслообразующая активности. Этот фактор можно оха-
рактеризовать как «познавательно-рефлексивная активность». Интересно, 
что удовлетворенность жизнью входит в этот фактор с отрицательным 
знаком, а психологическое благополучие – с «нулевой» нагрузкой. 

Третий фактор нагружен переменными «Общение», «Воплощенное 
Я» и «Вторящее Я» (по Л.Я. Дорфману). Воплощенное и вторящее Я ха-
рактеризуют полюс, диспозицию «слияния с миром» и описывают актив-
ность, характеризующуюся обладанием, ориентацией на идентификацию с 
окружением. Третий фактор можно обозначить как «активность, направ-
ленная на слияние с окружающим миром». Психологическое благополучие 
входит в этот фактор с небольшой, но отрицательной нагрузкой.  

Четвертый фактор включает переменные «Превращенное Я» и 
«Система торможения поведения», а также с меньшей нагрузкой «Автор-
ское Я». «Превращенное Я» описывает область принятия. Такая актив-
ность характеризуется поддержкой, спонтанностью, ответственностью. 
Этот фактор обозначим как «активность, направленная на принятие мира». 
Система торможения поведения здесь, возможно, связана с тревогой перед 
самореализацией, самостоятельностью, авторством.  

В пятый фактор вошли переменные «Активность в сфере учебной 
деятельности» и «Система активации поведения» (с отрицательным зна-
ком), а также с небольшой нагрузкой «Активность в сфере общения». Мы 
не можем однозначно говорить о шкале САП, так как она характеризует 
как активность приближения, так и активность избегания. Авторы адапта-
ции (Г. Князев с соавт.) указывают на неоднородность данной шкалы. 
Данный фактор охарактеризуем как «учебная деятельность». 

Итак, представим общую факторную структуру активности индиви-
дуальности студентов, их психологического благополучия и удовлетво-
ренности жизнью. 
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Фактор 1: удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие 
студента, связанные с общим энергетическим потенциалом и авторством. 

Фактор 2: познавательно-рефлексивная активность. 
Фактор 3: активность, направленная на слияние с окружающим миром. 
Фактор 4: активность, направленная на принятие мира. 
Фактор 5: активность в учебной деятельности. 
Таким образом, в наибольшей степени с удовлетворенностью жизнью 

и психологическим благополучием связаны такие параметры активности 
индивидуальности, как темпераментальная активность и Я-авторское. Мож-
но сказать, что удовлетворенность жизнью и психологическое благополучие 
студентов определяет не вся активность индивидуальности, а только ее об-
щий энергетический потенциал, независимость, самостоятельность, интер-
нальность, ответственность, целенаправленность, авторство, в меньшей сте-
пени мера общения и учебно-познавательная активность. Таким образом, 
переживание счастья может иметь генетическую предрасположенность, так 
как основной вклад вносит активность темпераментальная.  

Полученные данные пересекаются с теорией самодетерминации 
Э. Деси, Р. Райана, в которой утверждается, что «возможность удовлетво-
рения потребностей в автономии, компетентности и связи с другими 
людьми обеспечивает свободу активности и организации» [9]. 

2. Эффекты активности индивидуальности на удовлетворенность 
жизнью и психологическое благополучие студентов. Оказывает ли эффект 
фактор «активность индивидуальности» (далее – АИ) на психологическое 
благополучие и удовлетворенность жизнью студентов? Поставленная ги-
потеза проверялась с помощью однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA (табл. 2), интегративный показатель АИ был получен на основе 
регрессионного уравнения. 
 

Т а б л и ц а  2 
Эффекты фактора «Активность индивидуальности»  

на психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью студентов 
 

Переменные 
MS 

Effect 
MS 

Error 
Стат. величины 
F p-level 

Психологическое благополучие 822,4 92,2 8,918 0,000 
Удовлетворенность жизнью 326,6 97,5 3,350 0,037 
 

Таким образом, уровень активности индивидуальности оказывает 
значимые эффекты на психологическое благополучие и удовлетворенность 
жизнью студентов.  

Более выраженный эффект АИ оказывает на психологическое благо-
получие студентов, т.е. на эмоциональный компонент счастья. Причем вы-
раженность психологического благополучия на среднем и высоком уровне 
АИ практически полностью пересекается. То есть для среднего и высокого 
уровня АИ уровни переживания психологического благополучия практи-
чески одинаковы. Резко отличается уровень психологического благополу-
чия у студентов с низкой АИ (рис. 1).  
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Current effect: F(2, 185)=8,9185, p=,00020
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 1. Эффекты фактора «Активность индивидуальности»  
на психологическое благополучие студентов 

 
Current effect: F(2, 185)=3,3496, p=,03724

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2. Эффекты фактора «Активность индивидуальности»  
на удовлетворенность жизнью студентов 
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Примерно ту же картину мы наблюдаем, отмечая эффекты фактора 
АИ на удовлетворенность жизнью студентов. В целом у студентов с высо-
ким и средним уровнем АИ средняя удовлетворенность жизнью выше. Но 
удовлетворенность жизнью студентов на всех трех уровнях АИ пересека-
ется между собой (рис. 2). 

Все полученные эффекты отражают позитивное влияние фактора 
АИ на когнитивную и эмоциональную составляющую счастья. 

 
Выводы 

 
1. В наибольшей степени с удовлетворенностью жизнью и психологиче-

ским благополучием студентов связаны такие особенности активности индиви-
дуальности, как общий энергетический потенциал, независимость, самостоя-
тельность, интернальность, ответственность, целенаправленность, авторство. 

2. Психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью сту-
дентов соответственно как эмоциональная и когнитивная составляющие 
переживания счастья могут иметь генетическую предрасположенность, 
связанную с темпераментальной активностью.  

3. Студенты со средней и высокой активностью индивидуальности 
характеризуются более высоким уровнем психологического благополучия.  

4. В целом удовлетворенность жизнью выше у студентов с высоким 
и средним уровнем АИ. Но и в группе с низкой АИ есть студенты, которые 
выражают среднюю удовлетворенность жизнью. 

5. Активность индивидуальности оказывает позитивный эффект на 
психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью студентов. 
Высокий уровень АИ предполагает повышение как эмоциональной, так и 
когнитивной (в меньшей степени) составляющих счастья. 
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The category of “activity” is widely discussed and described in philosophy and psycholo-

gy. In psychology, there are quite a lot of concepts of activity: in classical approaches 
(P.K. Anokhin, N.A. Bernstein, S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev, A.V. Brushlinskii, 
A.V. Petrovsky, K.A. Abulkhanova, I.A. Dzhidaryan et al.) and in modern theories 
(A.A. Volochkov, Y.R. Vagin, O.A. Konopkin, V. I. Morosanova, V.V. Znakov, 
A.K. Osnitsky, N.E. Harlamenkova et al.). Mostly, both in theoretical and empirical research 
in the postnonclassical paradigm activity as a phenomenon is given a system-generating func-
tion. Its leading role in the formation of subjectivity is widely discussed. The theory of meta-
paradigmality of activity by A. Ivashchenko, N. B. Karabushchenko et al. discusses activity 
more broadly. The category of “activity” may become a theoretical foundation for many mod-
ern studies conducting within different psychological schools and approaches. 

Our study makes a transition from abstract theories to case studies of human activity. 
The activity of an individual is the activity of each of the levels of an integrated individ-
uality (bt V. S. Merlin). In our previous studies we proved the integrity of activity of an 
individual, the presence of an integral, general factor of human activity. In practical 
terms it is important to understand which parameters of activity of an individual (neuro-
dynamic, psychodynamic, personality or social) are most strongly associated with psy-
chological well-being and life satisfaction; how activity of an individual as a whole af-
fects the quality of human life. 

The article presents the empirical study of the structural interrelation between activity, 
psychological well-being, and students’ life satisfaction, as well as the effects an individual 
activity has on these characteristics. It was found that not all of the parameters of individual 
activity were associated with psychological well-being and students’ life satisfaction. In par-
ticular, psychological well-being and life satisfaction appeared to be associated with temper-
amental activity, authorship, and independence. In general, individual activity has significant 
effects on psychological well-being and life satisfaction of students. Life satisfaction and 
psychological well-being were significantly lower among students with low levels of individ-
ual activity. 

 
References 

 
1. Vyatkin, B.A. (2000) Lektsii po psikhologii integral'noy individual'nosti cheloveka [Lec-

tures on the psychology of the integral individuality of man]. Perm: Zvezda. pp. 87–103. 
2. Merlin, V.S. (1986) Ocherk integral'nogo issledovaniya individual'nosti [Essay on the inte-

gral study of individuality]. Moscow: Pedagogika. pp. 212. 
3. Dorfman, L.Ya. (1993) Metaindividual'nyy mir: metodologicheskie i teoreticheskie prob-

lem [Metaindividual world: methodological and theoretical problems]. Moscow: Smysl.  
4. Volochkov, A.A. (2007) Aktivnost' sub"ekta bytiya: Integrativnyy podkhod [Activity of the 

subject of being: Integrative approach]. Perm: PGPU.  



Активность индивидуальности, психологическое благополучие студентов 

 105

5. Volochkov, A.A. (2010) Activity of Subject of Life Sphere: Theoretical Model and Empiri-
cal Data. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Psychology. Journal of 
Higher School of Economics. 7(1). pp. 12–45. (In Russian).  

6. Argyll, M. (2003) Psikhologiya schast'ya [Psychology of Happiness]. 2nd ed. Translated 
from English by A. Lisitsyn. St. Petersburg: Piter. 

7. Miller, S. (2002) Psikhologiya razvitiya: metody issledovaniya [Developmental Psycholo-
gy: Research Methods]. Translated from English by V. Belousov. St. Petersburg: Piter. 

8. Dzhidaryan, I.A. (2013) Psikhologiya schast'ya i optimizma [Psychology of Happiness and 
Optimism]. Moscow: Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences. 

9. Dergacheva, O.E. (2002) Avtonomiya i samodeterminatsiya v psikhologii motivatsii: teori-
ya E. Desi i R. Rayana [Autonomy and self-determination in the psychology of motiva-
tion: The theory of E. Desi and R. Ryan]. In: Leontyev, D.A. (ed.) Sovremennaya 
psikhologiya motivatsii [Modern Psychology of Motivation]. Moscow: Smysl. pp. 103–
121. 

 
Received 28.09.2016; 
Revised 18.01.2017; 
Accepted 17.04.2017 

 



И.Н. Нестерова, О.Г. Прудникова, Л.Т. Баранская, А.В. Губин 

 106

Сибирский психологический журнал. 2017. № 64. С. 106–119 
 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
УДК 159.942.5-08:612.832-001-06 
DOI: 10.17223/17267080/64/7 

 
И.Н. Нестерова1, О.Г. Прудникова1, Л.Т. Баранская2, 3, А.В. Губин1 

 

1 ФГБУ «РНЦ “ВТО” им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России (Курган, Россия) 
2 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (Екатеринбург, Россия) 

3 Свердловская областная клиническая больница № 1 (Екатеринбург, Россия) 

 
Психоэмоциональный статус и копинг-стратегии  

у пациентов с отдаленными последствиями  
травматической болезни спинного мозга 

 

Статья посвящена проблеме оценки психоэмоционального статуса и сти-
лей совладания с болезнью пациентов с травматической болезнью спинного 
мозга (тип повреждения спинного мозга В, С по шкале ASIA). Выявлено, что 
уровень депрессии не коррелирует с характером повреждения спинного мозга и 
тяжестью клинических проявлений заболевания. У пациентов без депрессии 
преобладают эмоциональные и поведенческие адаптивные копинг-стратегии. 
У больных с депрессией на фоне адаптивного эмоционального копинга «опти-
мизм» неадаптивные и условно адаптивные поведенческие и когнитивные ко-
пинг-стратегии формируют неблагоприятный психоэмоциональный статус. 

Ключевые слова: травматическая болезнь спинного мозга; психоэмоцио-
нальный статус; состояние депрессии; ситуативная и личностная тревож-
ность; совладающее поведение; копинг-стратегии. 

 
Введение 

 
Повреждение позвоночника и спинного мозга составляет до 15% от 

всех видов травм и характеризуется тяжелыми медицинскими и социально-
психологическими последствиями [1]. Травма спинного мозга и последу-
ющая обездвиженность пациента могут вызвать психологический шок и 
впоследствии привести к развитию депрессии [2, 3]. Согласно зарубежным 
исследованиям, депрессия у пациентов с травматической болезнью спин-
ного мозга (ТБСМ) имеет такие особенности. Наряду со сниженным 
настроением, отсутствием желаний и побуждений пациенты не верят в 
возможность выздоровления и восстановления трудоспособности, что в 
целом приводит к снижению мотивации к восстановительному лечению, 
уменьшает его эффективность [4, 5]. 

Для исследования личностных ресурсов и возможностей адаптации 
человека в критической ситуации травмы спинного мозга и ее последствий 
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необходимо изучение его стратегии совладания со стрессом и копинг-
механизмов. В настоящее время в исследованиях стратегий совладания 
происходит смещение интереса с исследований неосознаваемых защитных 
механизмов на исследование целенаправленного и активного преодоления 
личностью кризисных ситуаций [6]. Исследования совладания преимуще-
ственно проводятся в рамках транзактной когнитивно-поведенческой мо-
дели копинга. В данной теории копинг (англ. cope – преодолевать, справ-
ляться с чем-либо) понимается как способ взаимодействия личности со 
стрессовой или критической ситуацией [7]. 

Цель настоящего исследования – оценка психоэмоционального ста-
туса больных в отдаленном периоде ТБСМ и выявление стилей совладания 
с болезнью. 

 
Материалы и методы 

 
Клиническое исследование проводилось на базе нейрохирургическо-

го отделения ФГБУ РНЦ ВТО им. акад. Г.А. Илизарова. В исследовании 
приняли участие 49 пациентов с травматической болезнью спинного мозга.  

Средний возраст больных составил 32,4±2,2 года, что свидетель-
ствует о преимущественном поражении лиц молодого трудоспособного 
возраста, из них: 31 мужчина (63,3%) и 18 женщин (36,7%). 

Механизмы повреждения: автодорожная травма – 44,8%; кататрав-
ма – 26,5%; травма ныряльщика – 18,3%; бытовая травма – 10,2%.  

Больные находились в промежуточном (1–2 года после травмы) – 
21% и позднем (неопределенно долго) – 79% – периодах ТБСМ, т.е. спустя 
длительный период от начала болезни [8].  

Распределение по уровню повреждения позвоночника: шейный 
отдел – 42%, грудной – 39%, поясничный – 19% случаев. 

Для оценки двигательной активности и чувствительных нарушений 
больных в зависимости от состояния проводимости спинного мозга при 
его повреждениях использовалась шкала ASIA (ASIA\ISCSCI – American 
Spine Injury Assosiation International Standards for Neurological and Function-
al Classification of Spinal Cord Injury), где А – грубые неврологические 
нарушения с полным обездвиживанием в зависимости от уровня повре-
ждения спинного мозга, а D – отсутствие нарушений [9]. Большинство 
больных отнесены к группам В и С с грубым неполным повреждением 
спинного мозга (рис. 1). 

Для оценки психоэмоционального статуса пациентов и особенностей 
адаптации использовались: шкала тревожности Спилбергера–Ханина, 
направленная на исследование уровня личностной и реактивной тревожно-
сти [10]; шкала самооценки депрессии А. Бэка [11]; методика исследования 
копинг-механизмов Э. Хайма [7]. 

Использовали метод вариационной статистики: вычисление средней 
арифметической (М) и ее ошибки (±m), коэффициент корреляции               
r-Пирсона с оценкой по шкале Челдока.  
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Рис. 1. Диаграмма распределения больных по степени тяжести повреждения  
(шкала ASIA) 

 
Результаты исследования 

 
Среднее значение показателей депрессии по шкале A.T. Beck (1961) 

составило 8,2±0,7, что говорит о низком общем депрессивном фоне с точки 
зрения самих больных. В большинстве случаев депрессии не отмечалось 
(63,2%), субдепрессия выявлена у 24,4% больных, умеренная депрессия – в 
8,1% случаев, выраженная – в 4%. Тяжелой депрессии не определялось 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения депрессии (по: Beck, 1961) 
 

Соотношение выраженности депрессии и типа повреждения спинно-
го мозга представлено на рис. 3. 

При анализе выраженности неврологических проявлений и показа-
телей психоэмоционального состояния коэффициент корреляции имел от-
рицательное значение, что указывает на отсутствие корреляционной зави-
симости между этими характеристиками. Коэффициент корреляции ситуа-
тивной тревожности и характера повреждения спинного мозга (шкала 
ASIA) определялся как r = –0,07; уровня депрессии и характера поврежде-
ния спинного мозга (шкала ASIA) – как r = –0,04.  

При изучении уровня тревожности личностная тревожность (т.е. 
тревожность как устойчивая, конституциональная доминанта личности) 
определялась практически у всех пациентов (91,8%) и практически в рав-
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ной степени распределилась между высоким и умеренным уровнем тре-
вожности. Ситуативная тревожность (субъективно переживаемые эмо-
ции, связанные со стрессовой ситуацией) выявлена всего в 26,5% случаев: 
у 2 больных на высоком уровне и у 11 – на умеренном.  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма распределения оценки тяжести депрессии в зависимости  
от типа повреждения спинного мозга (шкала ASIA) 

 
Высокие показатели личностной тревожности определены у 21 че-

ловека, тогда как высокая ситуативная тревожность наблюдалась всего в 
2 случаях (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма показателей личностной и ситуативной тревожности 
 

При статистическом анализе ситуативной и личностной тревожно-
сти с помощью коэффициента корреляции Пирсона выявлена умеренная 
положительная взаимосвязь между этими переменными (r = 0,6). Коэффи-
циент корреляции между уровнем ситуативной тревожности и депрессией 
составил 0,5 (рис. 5), а между личностной тревожностью и депрессией – 
0,4 (р < 0,05) (рис. 6). Следовательно, по нашим данным, ситуативная тре-
вожность более выражена в обследуемой группе больных.  
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Рис. 5. Корреляция личностной тревожности и депрессии 
 

 
 

Рис. 6. Корреляция ситуативной тревожности и депрессии 
 
По методике исследования копинг-стратегий Э. Хайма были полу-

чены следующие результаты. Среди вариантов когнитивного копинга 
преобладают «сохранение самообладания» (22,4%), «смирение» (14,2%) и 
«религиозность» (22,4%) (рис. 7).  

Из эмоционального блока копингов наибольший процент отмечен 
в таких стратегиях, как «оптимизм» (61,2%) и «подавление эмоций» 
(18,3%) (рис. 8).  

Поведенческие копинг-стратегии представлены относительно 
адаптивным копингом «отвлечение» (38,7%) и адаптивным «сотрудниче-
ство» (20,4%) (рис. 9). 
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Рис. 7. Распределение конгнитивных копинг-стратегий 
 

 
 

Рис. 8. Распределение эмоциональных копинг-стратегий 
 

 
 

Рис. 9. Распределение поведенческих копинг-стратегий 
 

Учитывая, что копинг-стратегии являются адаптационным механиз-
мом, в данной клинической ситуации нам представилось интересным про-
следить варианты адаптивного поведения пациентов с депрессией и без нее 
(таблица). 
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Преобладающие копинг-стратегии у больных с депрессией и без депрессии 
 

Название стратегии 
С депрессией (n = 18) Без депрессии (n = 31) 
Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

Когнитивные: 
смирение 
религиозность 
сохранение самообладания 
придача смысла 
установка собственной  
ценности 

 
4 
4 
3 
1 
0 

 
22,2 
22,2 
16,6 
5,5 
0 

 
3 
3 
8 
5 
5 
 

 
9,6 
9,6 
25,8 
16,1 
16,1 

Эмоциональные: 
оптимизм 
подавление эмоций 

 
8 
4 

 
44,4 
22,2 

 
22 
5 

 
70,9 
16,1 

Поведенческие: 
отвлечение 
сотрудничество 

 
6 
3 

 
33,3 
16,6 

 
16 
7 

 
51,6 
22,5 

 
У 18 пациентов с депрессией преобладали такие стратегии совлада-

ния, как: «отвлечение», «оптимизм», «религиозность» и «смирение». 
У 31 больного без депрессии преобладали «сохранение самообладания» 
(25,8 %), «оптимизм» (70,9%), «отвлечение» (51,6%) и «сотрудничество» 
(22,5%). 

 

Обсуждение результатов 
 

В последнее десятилетие в медицине происходит смена нозоцентри-
ческой модели отношения к пациенту на личностно-ориентированную мо-
дель, в которой большую роль играют вопросы адаптации, мотивации и 
личностных ресурсов для преодоления стрессовой и критической ситуации 
болезни и ее последствий [7]. Одним из направлений исследования про-
цесса адаптации пациентов с ТБСМ является диагностика психоэмоцио-
нального статуса и изучение копинг-стратегий и стилей совладания.  

Вопрос диагностики депрессии у пациентов с ТБСМ остается спорным. 
По данным одних исследователей [12, 13], частота депрессии в отдаленном 
периоде ТБСМ составляет от 30 до 60%. По данным других авторов [14, 15], 
уровень депрессии у данной категории больных определяется в 11,4–16% слу-
чаев. В некоторых исследованиях установлено полное отсутствие депрессии у 
пациентов, перенесших травму спинного мозга [16, 17]. 

Анализ публикаций о зависимости тревожно-депрессивных рас-
стройств от выраженности повреждения спинного мозга не дает четкой 
картины. Исследования B.J. Kemp (2004) не выявили связи между уровнем 
депрессии и характером травмы [18]. Л.В. Кокоткина с соавт. (2008) пока-
зывает четкую взаимосвязь этих параметров. С нарастанием степени тяже-
сти  повреждения  увеличивается частота и выраженность депрессии, а 
также повышается уровень личностной и реактивной тревожности [1].  

В обследуемой группе у всех пациентов диагностированы клиниче-
ски выраженные нарушения проводимости спинного мозга, приводящие к 
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функциональным ограничениям: 81,6% больных отнесены к группам В и С 
по шкале ASIA с грубым неполным повреждением спинного мозга. По-
вреждение чаще локализовалось на шейном и грудном уровне, что привело 
к выраженным неврологическим нарушениям с инвалидизацией пациен-
тов. По результатам оценки психоэмоционального состояния у больных в 
промежуточном и позднем периодах ТБСМ высокая личностная тревож-
ность выявлена в 42,8% случаев, тогда как ситуативная тревожность – все-
го у 4% больных. Выраженная депрессия диагностирована всего у 4% па-
циентов. При этом ни уровень ситуативной тревожности, ни уровень де-
прессии не зависели от тяжести неврологических проявлений. Следова-
тельно, нельзя утверждать, что у больных в отдаленном периоде ТБСМ 
имеется высокий уровень ситуативной тревожности и тяжелой депрессии, 
несмотря на выраженные ограничения двигательных функций и высокий 
уровень инвалидизации (тип В, С по шкале ASIA). 

Эта несогласованность результатов исследований может быть объ-
яснена тем, что на адаптацию к травме влияет не только эмоциональное 
состояние пациентов, но и комплекс факторов и прежде всего адаптивные 
механизмы [4, 19]. 

При изучении вариантов совладающего поведения больных с по-
следствиями повреждения спинного мозга исследователями предлагались 
модели копинг-стратегий, не связанные с диагнозом, но определяющие 
степени адаптации [20–22]. Однако ни предлагаемые шкалы, ни унифици-
рованные модели не подтвердили свою универсальность [23].  

Исследования P.A. Dorsett (2008) показали, что большинство паци-
ентов с ТБСМ в отдаленном периоде используют множественные копинг-
стратегии [24]. 

В нашей работе при анализе копинг-поведения по методике Э. Хай-
ма среди вариантов когнитивного копинга отмечено преобладание не-
адаптивных форм копинг-поведения, из которых чаще встречались «сми-
рение» (14,2%), «диссимуляция» (6,1%) и «игнорирование» (6,1%); среди 
адаптивных форм превалируют «сохранение самообладания» (22,4%), 
«установка собственной ценности» (8,1%) и «проблемный анализ» (6,1%). 
Такие формы когнитивных копинг-стратегий считаются успешными в пре-
одолении трудностей, направлены на анализ возникших проблем и путей 
выхода из них, на повышение самоконтроля и самооценки, усиливающих 
уверенность в возможности совладания с ситуацией угрозы, психологиче-
ское благополучие индивида. Из относительно адаптивных форм отмечены 
«религиозность» (14,2%), «придача смысла» (12,2%) и «относитель-
ность» (8,1%) – типы поведения, связанные с совершенствованием, про-
веркой стойкости духа и верой. 

В эмоциональном блоке копингов наибольший процент отмечен в 
таких стратегиях, как «оптимизм» (61,2%) – адаптивная копинг-стратегия 
и «подавление эмоций» (18,3%) – неадаптивная копинг-стратегия, характе-
ризующаяся подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безна-
дежности и переживанием злости и чувством безысходности. Несмотря на 
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объективную тяжесть всей ситуации, копинг «оптимизм» помогает дан-
ным больным не терять веру в лучшее, находить положительные моменты, 
не обращать внимание на возникающие трудности и продолжать успешно 
бороться со своим заболеванием. 

Поведенческие копинг-стратегии у большинства пациентов пред-
ставлены относительно адаптивным копингом «отвлечение» (38,7%), от-
ражающее стремление к временному отходу от решения проблем. При 
временных и незначимых трудностях такое поведение может считаться 
адаптивным, помогая успешно преодолевать трудности, но при длитель-
ных и значимых стрессовых воздействиях оно может расцениваться как 
дезадаптивное, способствующее поддержанию эмоционального напряже-
ния, связанного с этими воздействиями. Среди адаптивных форм копингов 
преобладали «сотрудничество» (20,4%), «альтруизм» (12,2%) и «обраще-
ние» (8,1%). Эти копинг-стратегии относятся к способствующим успешной 
адаптации и выражаются в активном поведении личности, при котором 
личность вступает в сотрудничество со значимыми (более опытными) 
людьми, в активности по разрешению сложных ситуаций; данные индиви-
ды также готовы предложить свою помощь в разрешении проблем. Не-
адаптивные копинг-стратегии представлены такими вариантами, как «ак-
тивное избегание» (8,1%) и «отступление» (8,1%), предполагающими от-
каз от решения проблем. 

При этом для пациентов с депрессией чаще использовались когни-
тивные стратегии «религиозность» (22,2%) и «смирение» (22,2%). Смире-
ние является неадаптивным копингом, это пассивная форма поведения, 
которая проявляется в отказе от преодоления трудностей из-за неверия в  
свои силы. Стратегию «смирение» в основном выбирали пациенты с уме-
ренно выраженной депрессией и депрессией средней тяжести; эмоцио-
нальные копинги «оптимизм» (44,4%) и «подавление эмоций» (22,2%) пре-
обладали в основном у пациентов с субдепрессией. Поведенческие копинг-
стратегии у больных с депрессией представлены такой относительно адап-
тивной  стратегией, как «отвлечение» (33,3%).  

В группе пациентов с ТБСМ, где депрессии не выявлено, диагно-
стированы следующие копинг-стратегии: среди когнитивных «сохранение 
самообладания» (25,8%), «придача смысла» (16,1%), «установка соб-
ственной ценности» (16,1%); данные стратегии являются адаптивными, 
они направлены на анализ возникших трудностей и возможных путей вы-
хода из них, на повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое 
осознание собственной ценности как личности и наличие веры в собствен-
ные ресурсы. Среди эмоциональных стратегий диагностируется «опти-
мизм» (70,9%), который характеризуется уверенностью в наличии выхода 
из любой, даже самой сложной ситуации. Поведенческие стратеги пред-
ставлены таким копингами, как «отвлечение» (51,6%) и «сотрудничество» 
(22,5%). Представленный набор копинг-стратегий является адаптивным, 
т.е. данные варианты копинг-поведения помогают пациентам с ТБСМ 
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успешно адаптироваться к последствиям спинальной травмы как психоло-
гически, так и социально. 

 
Заключение 

 
Факторами, определяющими развитие депрессивного состояния у 

больных в промежуточном и позднем периодах ТБСМ, являются личност-
ная, ситуативная тревожность и варианты неадаптивного поведения. При 
этом уровень депрессии не коррелирует с характером повреждения спин-
ного мозга и тяжестью клинических проявлений заболевания. Формирова-
ние депрессии определяется множественными вариантами копинг-
поведения: когнитивными, эмоциональными, поведенческими. Преоблада-
ние адаптивных копинг-стратегий формирует позитивный психоэмоцио-
нальный статус больных. Неблагоприятный психоэмоциональный статус 
наблюдается при наличии неадаптивных и относительно адаптивных пове-
денческих и когнитивных копинг-стратегий. С нашей точки зрения, отсут-
ствие тяжелой депрессии и психогенных изменений объясняется работой 
механизмов совладания и копинг-механизмов, которые направлены на 
преодоление трудностей, остроты переживания и помогают личности 
адаптироваться к тяжелой жизненной ситуации, связанной со спинальной 
травмой.  
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Subject and purpose of the study. Personal resources of patients with traumatic disease 
of spinal cord (TDSC), individual abilities of psychological adaptation to changed conditions 
of life and motivation for recovery have significant influence on their full-value rehabilitation 
throughout the entire restorative period. The purpose of the present study is to evaluate psy-
cho-emotional status and styles of coping with the disease in patients with TDSC. 

Participants of the study and methods. 49 patients were selected (average age 32.4±2.2 
years, among them – 63.3% males) with TDSC with duration of the disease over 3-4 months; 
with the type of spinal cord damage B, C by ASIA scale. With all patients the following tech-
niques were applied: 1) Self-evaluation of depression according to A. Back; 2) Evaluation of 
trait and state anxiety according to Spielberg-Hanin test; 3) study of coping-behaviour by 
E. Haim. For evaluation of the results we calculated the arithmetical mean (M) and its error 
(±m), correlation coefficient r-Pearson with evaluation according to Cheldok scale. 

Results. In the examined group all patient were diagnosed with clinically evident disor-
ders of conductivity of the spinal cord leading to functional limitations: 81.6% of the patients 
were referred to groups B and C according to ASIA scale with severe incomplete spinal cord 
injury. The injury was often located at cervical and thoracic level, which caused severe neuro-
logical disorders and disability of the patients. We evaluated psycho-emotional condition of 
patients in interim and late periods of traumatic disease of the spinal cord and observed high 
trait anxiety in 42.8% of cases, while state anxiety was observed only in 4% of patients. Sig-
nificant depression was diagnosed only in 4% of patients. Neither level of state anxiety, nor 
level of depression depended on severity of neurological disorders. 

Prevailing variants of cognitive coping strategies are: “Exercising self-control” (22.4%), 
“Humility” (14.2%) and “Religiosity” (22.4%), emotional coping “Optimism” (61.2%) and 
“Suppression of emotions” (18.3%), behavioural coping “Distraction” (38.7%) and adaptive 
“Collaboration” (20.4%). 

A lot of factors contribute to formation of depression, including various variants of cop-
ing-behaviour: cognitive, emotional, behavioural. Predominance of adaptive coping-strategies 
forms positive psychological status of patients. Negative psycho-emotional background is 
observed in presence of non-adaptive and relatively adaptive behavioural and cognitive cop-
ing strategies. In our opinion, absence of severe depression and psychogenic changes is ex-
plained by the work of coping mechanisms and coping strategies, which are directed at over-
coming difficulties, rueful emotions, reduction of stress and help the person to adapt to diffi-
cult life situation associated with the spinal trauma. 
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Приводятся данные о доминирующих стратегиях поведения в ситуации бо-

лезни и средствах, способствующих улучшению психического состояния у ре-
спондентов с расстройствами настроения (F32), а также с психическими рас-
стройствами с коморбидным синдромом депрессии: невротические расстрой-
ства (F48), связанные со стрессом, психические расстройства, вызванные упо-
треблением алкоголя (F10), шизотипические расстройства (F21). Показано, 
что полученные результаты имеют важное значение для прогноза лечения и 
определения задач, методов дифференцированной психологической реабилита-
ции и профилактики нарушений психического здоровья. 

Ключевые слова: депрессия; коморбидность; совладающее поведение; пси-
хологическая профилактика; факторы, улучшающие состояние депрессии. 

 
Введение 

 
В последнее десятилетие появилось множество работ, посвященных 

изучению проблемы совладающего поведения (копинга), которое направ-
лено на повышение адаптации личности к среде. Неправильное совладание 
человека со стрессом может приводить к формированию психопатологии, 
могут зарождаться навязчивые мысли, выражающиеся в непрерывном кон-
троле за предотвращением потенциально опасной ситуации и различных 
фобий. Пациенты, страдающие различными психическими расстройства-
ми, используют разнообразные поведенческие стратегии, способствующие 
совладанию с заболеванием (L. Besiroglu, R. Askin, 2004), которые вклю-
чают в себя отсроченное обращение за медицинской помощью, а также за 
помощью к психологу. Несвоевременное обращение к специалисту может 
способствовать развитию депрессии, которая становится наиболее распро-
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страненным недугом нашего времени. Исследователи отмечают высокую 
коморбидность депрессии с психическими расстройствами, которые, как 
предполагается, взаимосвязаны. Коморбидность двух психических рас-
стройств может быть обусловлена рядом причин: одно из них создает 
условия для возникновения другого; первое является этапом развития вто-
рого; оба состояния служат результатом единого патологического процес-
са, а различия обусловлены влиянием внешних факторов; оба имеют об-
щие механизмы патогенеза (H.U. Wittchen). Коморбидность буквально пе-
реводится как «соболезненность» (лат. co – вместе, morbus – болезнь). По-
нятие коморбидности впервые предложил A.R. Feinstein (1970), подразу-
мевая под ней наличие или возможное появление в клинической картине 
текущего заболевания дополнительной клинической единицы. Концепция 
множественных расстройств, нашедшая отражение в МКБ-10 и DSM-IV, 
определяется возможным наличием нескольких диагностических катего-
рий одновременно у одного и того же индивидуума. T.A. Widiger (2000) 
предлагает заменить термин «коморбидность» термином «сочетанная па-
тология» как более нейтральным в связи с разногласиями ученых относи-
тельно термина «коморбидность». При оценке распространенности случа-
ев коморбидного сочетания психической патологии учитываются либо ис-
ключительно текущие расстройства – поперечный срез, либо дополнитель-
но принимаются во внимание расстройства, перенесенные пациентами в 
течение жизни, – продольный срез [1–3] выделяет пять возможных вариан-
тов в модели коморбидности психических заболеваний. Присутствие не-
скольких различных «связанных расстройств» у пациента соответствует 
первому варианту. Второй вариант свидетельствует о выводе вторичных 
расстройств из первичных, которые имеют соподчиненный характер по 
отношению к облигатным нарушениям – «иерархический порядок». Треть-
ему варианту соответствует сочетание текущего психического расстрой-
ства с личностной дисгармонией – «производное личностного дефекта». 
Четвертый вариант объясняет развитие разнообразных психических рас-
стройств у конкретного пациента наличием специфических биологических 
аномалий. При пятом варианте психические расстройства рассматриваются 
как типы реакций на внешние стимулы (психологической, либо биологиче-
ской природы) со значительной индивидуальной вариабельностью – «отказ 
от нозологии». А. Б. Смулевич выделяет три типа коморбидных соотноше-
ний депрессии с другими психическими расстройствами [4]. О поглощаю-
щем типе речь идет в тех случаях, когда другие психопатологические об-
разования являются составной частью гипотимии (типичная депрессия). 
При синергическом типе к депрессии присоединяются относительно неза-
висимые, но обнаруживающие аффинитет к аффективным расстройствам 
психопатологические знаки. Коморбидность автономного типа отражает 
взаимодействие депрессивных и полностью независимых от них рас-
стройств аффективных регистров. 

Неблагоприятные жизненные события повышают вероятность раз-
вития хронических депрессивных расстройств [5]. Дисфункциональные 
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когнитивные установки, обусловленные личностными особенностями, 
процессы самоконтроля и саморегулирования, негативный стиль атрибу-
ции, недостаточно развитые социальные навыки занимают ведущую роль в 
структуре условий возникновения расстройств депрессивного спектра 
[6, 7]. Личность пациента при депрессии является одним из определяющих 
факторов как в развитии, так и в лечении, прежде всего психотерапии [8]. 
В этой связи особое место в лечении депрессивных больных занимает ко-
гнитивно-поведенческая психотерапия [9]. Когнитивно-поведенческая те-
рапия способствует снижению уровня тревоги, депрессии и повышению 
качества жизни пациентов [10]. Важным моментом является то, что когни-
тивно-поведенческая психотерапия может использоваться в лечебной 
практике как самостоятельно, так и в комбинации с медикаментозной те-
рапией. Целью психотерапии становится устранение депрессивных симп-
томов и научение пациента совладающему поведению в трудных жизнен-
ных ситуациях [11]. 

Рациональная психотерапия врача с пациентом в состоянии депрес-
сии заключается в разъяснении причин заболевания и убеждении в воз-
можности быстрого формирования ремиссии, исходя из текущих клиниче-
ских особенностей депрессии и личностных особенностей пациента. 

Важная роль отдается внутренним ресурсам пациентов в их попыт-
ках преодолеть проявления заболевания [12]. С этой целью применяют 
следующие подходы: самообразование по вопросам своего заболевания, 
самоконтроль с целью предотвращения обострений, соблюдение режима 
приема назначенных лекарственных препаратов и отказ от самолечения 
посредством злоупотребления психоактивными веществами, участие в тех 
видах деятельности, которые способствуют личностному росту, взаимной 
поддержке; возможность восполнить пропущенные стадии развития по-
средством обучения или профессиональной подготовки, а также стремле-
ние изменить личное отношение к заболеванию от полного его отрицания 
к признанию и принятию. 

Проблема сочетания психических расстройств и депрессии влечет за 
собой негативные последствия как для пациента, так и для его близких. По-
этому особенно актуальным является определение факторов, способствующих 
улучшению состояния в клинических группах, которое необходимо для ран-
него выявления коморбидности и оказания помощи населению. 

Цель исследования: выявить особенности поведения и средства, спо-
собствующие улучшению состояния, в представлении респондентов, стра-
дающих психическими расстройствами. Выборку составили 98 человек в 
возрасте от 20 до 80 лет, страдающие психическими расстройствами и 
находящиеся на стационарном лечении: с расстройствами настроения 
F32 – 31 человек, а также с психическими расстройствами (F48, F10, F21 
по МКБ–10) с коморбидным синдромом депрессии: невротические рас-
стройства, связанные со стрессом F48, – 25 человек, психические рас-
стройства, вызванные употреблением алкоголя F10, – 21 человек, шизоти-
пические расстройства F21 – 21 человек. 
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Методы исследования: опросники «Стратегии поведения в ситуации 
болезни» и «Средства, способствующие улучшению состояния» (А. Рай-
дер, Канада, ун-т Конкордия). Методы статистической обработки: описа-
тельная статистика, сравнительный анализ (критерий Краскела–Уоллиса, 
критерий Манна–Уитни), факторный анализ. Опросник «Стратегии пове-
дения в ситуации болезни» включает 71 утверждение относительно спосо-
бов поведения в ситуации болезни, состояния депрессии. Эти способы по-
ведения можно отнести к таким стратегиям, как: «социальная поддержка», 
«диссимиляция», «пессимизм», «принятие наркотических средств», «само-
обвинение», «переключение», «агрессия», «сосредоточение на решении 
проблемы», «положительная переоценка», «эмоциональная регуляция и 
самоподдержка». Респондентам было предложено оценить степень вероят-
ности использования данных способов поведения при регуляции состояния 
депрессии от 1 до 3 баллов. К наиболее вероятным были отнесены те спо-
собы поведения, средние значения которых превышали 1,6 балла по шкале 
от 0 до 3 баллов, где 1 балл – иногда, 2 балла – часто, 3 балла – всегда. 
Опросник «Средства, способствующие улучшению состояния» включает 
28 видов средств, которые, по мнению респондентов, способствуют улуч-
шению их психического состояния. Среди этих средств – медикаментоз-
ные средства, средства нетрадиционной медицины, релаксация, социаль-
ная поддержка, самоосознание и саморазвитие, регуляция режима работы 
и отдыха, религия. Респондентам предлагается оценить у себя степень (от 
0 до 7 баллов) вероятности помощи этих средств в улучшении психическо-
го состояния. При обработке данных учитывалось, что значения 5,5 баллов 
и выше указывают на вероятность эффективности данного средства для 
улучшения состояния. 

 
Результаты 

 
Наиболее вероятными для респондентов всех групп оказались такие 

способы поведения, как: «Не буду думать о том, что я чувствую», «Чув-
ствую усталость, и мне не здоровится», «Думаю, что люди увидят, кто я на 
самом деле», «Думаю, что моим друзьям надоели и я, и мои проблемы», 
«Думаю, что никто не хочет быть рядом со мной из-за моего настроения». 
То есть для всех респондентов с психическими расстройствами характерно 
избегание своих чувств (диссимиляция), отсутствие энергии, сниженная 
социальная самооценка. 

Переживания по поводу того, что члены семьи и друзья могут испы-
тывать из-за них чувство неловкости, характерны для респондентов с 
невротическими, шизотипическими и аффективными расстройствами. 
Мысли о том, что не оправдают надежды своих близких и друзей, более 
вероятны у респондентов, страдающих алкогольной зависимостью и шизо-
типическими расстройствами. 

Стратегия защиты в ситуации болезни, проявляющаяся в уходе в 
мечты и фантазии, переключении на что-то приятное для себя, а также 
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фиксация на сожалении о неразрешенности лучшим образом недавней си-
туации более вероятны для респондентов с синдромом зависимости и аф-
фективными расстройствами. На принятие лекарств, чтобы почувствовать 
себя лучше, указывают в большей мере респонденты с неврозами и алко-
голизмом. 

Стратегия анализа последних событий с целью попытаться понять 
причины депрессии более выражена в группах респондентов с синдромом 
зависимости, невротическими и аффективными расстройствами. Респон-
дентам с неврозами и аффективными расстройствами более свойственна и 
такая стратегия, как попытка разобраться в своем характере, в тех его про-
явлениях, которые связаны с депрессией.  

Согласно результатам кластерного анализа в клинических группах 
было выделено два наиболее значимых кластера (табл. 1). 
  

Т а б л и ц а  1 
Распределение респондентов клинических групп по кластерам  

(% количества респондентов в клинической группе) 
 

Нозологические 
группы 

Синдром зави-
симости 

Невротические 
расстройства 

Шизотипиче-
ские расстрой-

ства 

Аффективные 
расстройства 

1-й кластер 14,3 52,0 61,9 25,8 
2-й кластер 85,7 48,0 38,1 74,2 

 
Как видно из табл. 1, большинство респондентов с синдромом зави-

симости и аффективными расстройствами попали в кластер 2. Примерно 
равное количество респондентов с невротическими расстройствами вошло 
в кластер 1 и кластер 2. Большее количество респондентов с шизотипиче-
скими расстройствами представлено в кластере 1. В результате сравни-
тельного анализа выявлены следующие значимые различия между респон-
дентами этих кластеров по критерию особенностей стратегий поведения в 
ситуации болезни. Значимо более выражены в кластере 1, чем в кластере 2, 
следующие стратегии: «Не буду думать о том, что я чувствую» (p = 0,039), 
«Думаю, насколько нужно сосредоточиться» (p = 0,000), «Думаю, что лю-
ди увидят, кто я на самом деле» (p = 0,001), «Думаю о том, как же неловко 
за меня моей семье / друзьям / половинке» (p = 0,001), «Думаю, что моим 
друзьям надоели и я, и мои проблемы» (p = 0,000), «Думаю, что никто не 
хочет быть рядом со мной из-за моего настроения» (p = 0,000), «Молюсь» 
(p = 0,004). 

Более выражены во кластере 2 следующие стратегии: социальной 
поддержки («Прошу кого-нибудь помочь мне преодолеть проблемы» 
(p = 0,028), «Думаю о том, как кто-то, уважаемый мной человек, справился 
бы с данной ситуацией» (p = 0,022), «Делаю что-то интересное с другом / 
подругой» (p = 0,041), «Обсуждаю это с кем-то, чье мнение я уважаю (дру-
зья / семья / духовенство)» (p = 0,005)); переживания снижения жизнен-
ной энергии («Думаю о том, насколько одиноким я себя чувствую» 
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(p = 0,000), «Думаю о том, что не смогу выполнить свою работу, потому 
что плохо себя чувствую» (p = 0,000), «Думаю о том, что чувствую уста-
лость и что мне нездоровится» (p = 0,000), «Чувствую себя бездельным и 
пассивным» (p = 0,016), «Думаю, что не чувствую в себе сил что-либо де-
лать» (p = 0,000)); анализа («Анализирую последние события, чтобы по-
пытаться понять, почему нахожусь в депрессии» (p = 0,001), «Думаю о 
том, почему я не могу приступить к работе» (p = 0,000), «Анализирую свой 
характер, чтобы попытаться понять, почему нахожусь в депрессии» 
(p = 0,003), «Думаю, почему я всегда реагирую таким образом» (p = 0,000), 
«Уединяюсь, чтобы подумать о причинах грусти» (p = 0,0200), «Пробую 
разобраться в себе, сосредоточившись на своих чувствах» (p = 0,001)); за-
щиты в виде отвлечения («Смотрю телевизор, чтобы отвлечься» 
(p = 0,016), «Делаю что-нибудь безрассудное или опасное» (p = 0,000), 
ухода от осознания своих чувств («Отрицаю свои чувства» (p = 0,000), 
«Иду спать, чтобы избежать своих чувств» (p = 0,000), «Думаю о том, что 
мне кажется, что я больше ничего не чувствую» (p = 0,000), «Принимаю 
лекарства, чтобы почувствовать себя лучше» (p = 0,002), «Сознательно де-
лаю что-то, чтобы почувствовать себя еще хуже» (p = 0,013), «На кого-то 
сержусь» (p = 0,000)); фиксация на негативном опыте прошлого 
(«Вспоминаю недавнюю ситуацию, жалея, что она не разрешилась лучшим 
образом» (p = 0,000), «Думаю насколько мне грустно» (p = 0,000), «Думаю 
обо всех своих провалах, неудачах, недостатках, ошибках» (p = 0,000), 
«Вспоминаю о прежних эпизодах депрессии» (p = 0,000), «Думаю, что ви-
димо у меня в жизни серьезные проблемы иначе я не чувствовал бы себя 
таким образом настолько часто» (p = 0,000)); низкая самооценка и само-
обвинение («Думаю о том, что все порчу» (p = 0,000), «Думаю, что я ис-
портил еще один учебный год/работу/отношения» (p = 0,009), «Думаю, 
почему у меня такие проблемы, каких нет у других» (p = 0,000), «Думаю, 
почему я не справлюсь с этим лучше» (p = 0,000), «Думаю, что не оправ-
дываю надежд бога» (p = 0,031), «Думаю о том, что я сержусь на самого 
себя» (p = 0,000)). 

На основании выявленных особенностей стратегий поведения в си-
туации болезни респондентов первой кластерной группы можно охаракте-
ризовать как тип с низкой социальной самооценкой, избегающий осозна-
ния своих чувств и надеющийся на молитву. Респонденты второй кластер-
ной группы могут быть представлены как тип, нуждающийся в социальной 
поддержке, с фиксацией на прошлом негативном опыте, c низкой жизнен-
ной энергией и пассивностью, низкой самооценкой себя как субъекта дея-
тельности и самообвинением, руководствующийся стратегией защиты, 
склонный к анализу ситуации и собственных характеристик. 

Согласно описательной статистике данных, полученных с помощью 
опросника «Средства, способствующие улучшению состояния» (табл. 2), к 
вероятным средствам, которые помогают улучшить состояние, большин-
ство респондентов с синдромом зависимости относят: наличие отдыха 
(большее количество сна), время, проведенное с друзьями и близкими, фи-
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зическую активность или физические упражнения, а также позитивное 
мышление. Для многих респондентов с невротическими расстройствами 
такими наиболее вероятными средствами выступают: большее количество 
часов отдыха (сна) и время, проведенное с друзьями и близкими. Вероят-
ными средствами, помогающими улучшить состояние, для большинства 
респондентов с шизотипическими расстройствами являются консультиро-
вание или психотерапия и позитивное мышление. Многие респонденты с 
аффективными расстройствами считают, что их выздоровлению будет спо-
собствовать время, проведенное с друзьями и близкими. 
 

Т а б л и ц а  2 
Результаты описательной статистики показателей наиболее вероятных средств,  

способствующих улучшению состояния респондентов 
 

Группа 
респондентов 

Средства Среднее 
значение 

Медиана Мода Эксцесс 

С синдромом  
зависимости 

Отдых, больше сна 5,95 6,00 6 4,017 
Время, проведенное с 
друзьями и близкими 5,68 6,00 7 0,543 

Больше физической 
активности 

5,58 6,00 6 2,895 

Позитивное  
мышление 

5,68 6,00 6 1,498 

С невротическими 
расстройствами 

Отдых, больше сна 5,52 6,00 5 3,016 
Время, проведенное с 
друзьями и близкими 5,57 6,00 6 0,020 

С шизотипически-
ми расстройствами

Консультирование 
или психотерапия 

5,50 6,00 6 2,883 

Позитивное  
мышление 

5,55 6,00 6 ,583 

С аффективными 
расстройства 

Время, проведенное с 
друзьями и близкими 5,46 6,00 6 2,474 

 
В связи с показателями асимметрии и эксцесса, по которым можно 

предположить, что значения отличаются от нормального распределения, 
были определены критерии статистического сравнительного анализа Крас-
кела–Уоллиса и Манна–Уитни. Методом сравнительного анализа с помо-
щью критерия Краскела–Уоллиса обнаружены статистически значимые 
различия в средствах, улучшающих состояние респондентов: «время, про-
веденное с друзьями и близкими» (p = 0,032) и «массаж биологически ак-
тивных точек (акупрессура)» (p = 0,015). 

Методом попарного сравнительного анализа с помощью критерия 
Манна–Уитни установлено, что у респондентов с диагнозом алкоголизм 
(U = 104,000, p = 0,013), неврозы (U = 139,500, p = 0,023) и аффективные 
расстройства (U = 144,500, p = 0,020) более вероятным средством, которое 
помогает им улучшить свое состояние, является «время, проведенное с 
друзьями и близкими», чем у респондентов с диагнозом шизофрения. Зна-
чимые различия указывают, что средство «массаж биологически активных 
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точек (акупрессура)» в большей степени способно улучшить состояние 
респондентов в группе с синдромом алкоголизма, чем респондентов с диа-
гнозами шизофрения (U = 89,500, p = 0,004) и аффективные расстройства 
(U = 129,000, p = 0,014). Остальные средства не обнаружили значимых раз-
личий. 

Для выявления латентных взаимосвязей средств, способствующих 
улучшению эмоционального состояния респондентов всех групп, был ис-
пользован метод факторного анализа методом вращения варимакс с нор-
мализацией Кайзера. В результате выделено 8 значимых факторов (F). 
Определена латентная факторная структура системы средств, способству-
ющих, по мнению респондентов, улучшению их состояния. Факторы полу-
чили условные названия по их смысловому наполнению, общая кумуля-
тивная дисперсия составляет 67,8%. 

Фактор F1 представлен положительными значимыми взаимосвязями 
следующих средств, способствующих улучшению состояния: «разговор о 
проблеме с членом семьи или близким другом» (0,788), «разговор о чув-
ствах/эмоциях с членом семьи, близкими друзьями» (0,745), «развитие 
чувства цели и смысла в жизни» (0,653), «консультирование или психоте-
рапия» (0,574). Смысловое содержание данного фактора можно условно 
назвать «познание себя через общение с близкими людьми». 

Фактор F2 включает показатели таких средств, как «чтение книг по 
самосовершенствованию» (0,723), «достижение лучшего самосознания» 
(0,719), «осмысливание своих эмоций» (0,663), «посещение мест поклоне-
ния (например, храм, церковь)» (0,531). Согласно наполнению данного 
фактора он получил условное название духовная основа самопознания, са-
моосознания и самосовершенствования. 

Фактор F3 состоит из положительных связей показателей факторов: 
«позитивное мышление» (0,766), «улучшение в отношении с другими» 
(0,688), «релаксация (например, медитация, массаж)» (0,596), «лечебные 
средства из трав (например, травяные чаи)» (0,540). Содержание данного 
фактора позволяет дать ему условное название собственная активность 
по улучшению своего мышления, своих социальных отношений и своего 
соматического состояния. 

Фактор F4 состоит из показателей следующих факторов: «встреча с 
духовным или религиозным наставником» (0,734), «визит к гадалке» 
(0,703), «снотворное» (0,626), «посещение мест поклонения (например, 
храм, церковь)» (0,559). Фактор можно условно назвать как «обращение за 
внешней помощью, представленной авторитетными людьми и медика-
ментозными средствами». 

Фактор F5 включает следующие показатели: «массаж биологически 
активных точек кожи (акупрессура)» (0,837), «иглоукалывание» (0,738), 
которые можно условно назвать средства нетрадиционной восточной ме-
дицины. 

Фактор F6 наполнен положительными связями показателей факто-
ров, способствующих улучшению состояния: «смена обстановки» (0,653), 
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«время, проведенное с друзьями и близкими» (0,634), «отдых, больше сна» 
(0,568), «сокращение обязательств (например, перерыв в работе)» (0,561). 
Факторная структура условно названа отдых и общение с близкими. 

Фактор F7 представлен показателями «улучшение питания» (0,748), 
«народная медицина (например, фитотерапия, самолечение)» (0,680), 
«ожидание того, что депрессия уйдет» (0,541); соответственно этому 
наполнению он получил условное название самолечение посредством 
улучшения питания и фитотерапии. 

Фактор F8 состоит из положительных связей значимых факторов: 
«антидепрессанты» (0,702) «ожидание того, что депрессия уйдет» (0,562), 
«больше физической активности или физических упражнений» (–,673). 
Фактор был условно назван прием антидепрессантов и избегание физиче-
ской активности. 

 
Обсуждение 

 
Анализ особенностей поведения в ситуации болезни показал, что для 

всех респондентов с психическими расстройствами характерны уход от своих 
чувств (диссимиляция), снижение жизненной энергии и низкая социальная 
самооценка. При этом респонденты с невротическими и аффективными рас-
стройствами переживают больше за чувство неловкости, которое могут испы-
тывать из-за них их близкие, в то время как респонденты с синдромом зави-
симости переживают, что не оправдывают надежд своих близких. Для лиц с 
шизотипическими расстройствами характерны оба типа переживаний. Лица с 
синдромом зависимости в ситуации болезни склонны использовать стратегию 
защиты и приема лекарств. К стратегии защиты прибегают многие респонден-
ты с аффективными расстройствами, в то время, как респонденты с невроти-
ческими расстройствами принимают лекарства. Лица с синдромом зависимо-
сти, невротическими и аффективными расстройствами способны к анализу 
причин депрессии, при этом респонденты с невротическими и аффективными 
расстройствами пытаются найти эти причины в себе, своем характере, что не 
отмечается у лиц с синдромом зависимости. 

Выявленные типы респондентов по критерию особенностей страте-
гий поведения в ситуации болезни могут свидетельствовать, что первый 
тип с низкой социальной самооценкой, избегающий осознания своих 
чувств и надеющийся на молитву может быть представлен большинством 
респондентов с диагнозом шизофрения, а также одной второй частью ре-
спондентов с неврозами. Большинство респондентов с синдромом алкого-
лизма и аффективными расстройствами принадлежат ко второму типу, ко-
торый характеризуется, как нуждающийся в социальной поддержке, с низ-
кой жизненной энергией и пассивностью, низкой самооценкой себя как 
субъекта деятельности, самообвинением, руководствующийся стратегией 
защиты, фиксацией на прошлом негативном опыте, но склонный к рефлек-
сии. Выявленные стратегии могут выступать как факторами, усугубляю-
щими состояние депрессии, так и являться ресурсами для совладания с бо-
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лезнью. Так, для первого типа респондентов низкая социальная самооцен-
ка, избегание своих чувств могут рассматриваться как неэффективные 
стратегии поведения. В то же время обращение к молитве может являться 
для больных психическими расстройствами с коморбидным синдромом 
депрессии психологически важным ресурсом самоподдержки, что согласу-
ется с литературными данными [13–15]. Для типа респондентов затруднять 
совладание с состояниями депрессии могут такие стратегии, как отсут-
ствие социальной поддержки, фиксация на прошлом негативном опыте, 
отсутствие физических сил и жизненной энергии, инертность и пассив-
ность, самообвинение, а также различные стратегии защиты. Однако их 
стремление разобраться в ситуации, причинах, собственных характеристи-
ках, связанных с депрессией, можно рассматривать в качестве позитивного 
реабилитационного потенциала. 

Выявленные характеристики типов имеют значение для дифферен-
цированной психокоррекционной, психотерапевтической и психопрофи-
лактической работы. Они позволяют определить задачи медико-психо-
логической помощи, мишени психологической диагностики и реабилита-
ции для каждой нозологической группы. Так, например, для выявленного 
первого типа респондентов задачами психологической помощи могут яв-
ляться коррекция низкой социальной самооценки, повышение возможно-
стей их социальной адаптации, осознания и принятия своих чувств, умение 
управлять своими чувствами. Для второго типа важным направлением 
психологической помощи могут стать создание условий для улучшения 
физического состояния, повышения жизненной энергии, личностной ак-
тивности, оказание социальной поддержки, помощь в осознании своих до-
стоинств и успехов в определенной деятельности, в самоосознании себя в 
возникающих трудных ситуациях. Данные направления психологической 
помощи согласуются с теми средствами, которые, по мнению респонден-
тов, способствуют улучшению их состояния. 

Большое значение для определения задач и методов медико-
психологической и социальной помощи больным с психическими рас-
стройствами с коморбидным синдромом депрессии имеют представления о 
средствах, помогающих улучшить состояние. В каждой нозологической 
группе были определены наиболее вероятные средства, способствующие 
улучшению их состояния. Однако значимые различия были выявлены 
только в двух средствах: «время, проведенное с друзьями и близкими» и 
«массаж биологически активных точек» (акупрессура). По сравнению со 
всеми группами лица с шизотипическими расстройствами в меньшей мере 
рассматривают возможность улучшить свое состояние с помощью обще-
ния с близкими и друзьями. Для респондентов этой группы, как было пока-
зано выше, характерна низкая социальная самооценка, которая проявляет-
ся тотально во всех стратегиях поведения, связанных с социальными кон-
тактами. При этом наиболее вероятным средством, улучшающим их состо-
яние, они считают психотерапию и позитивное мышление, что может быть 
связано с обращением к религии, как было показано выше. Более чувстви-
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тельными к акупрессуре и в целом к средствам нетрадиционной медицины 
(согласно факторному анализу), способствующим улучшению состояния, 
оказались лица с синдромом алкоголизма. 

Выделено восемь значимых факторов, способствующих улучшению 
состояния данной выборки респондентов: познание себя через общение с 
близкими людьми; духовная основа самопознания, самоосознания и само-
совершенствования; собственная активность по улучшению своего мыш-
ления, своих социальных отношений и своего соматического состояния; 
обращение за внешней помощью, представленной авторитетными людьми 
и медикаментозными средствами; средства нетрадиционной восточной 
медицины; отдых и общение с близкими; самолечение посредством улуч-
шения питания и фитотерапии; прием антидепрессантов и избегание физи-
ческой активности.  

Выявленные факторы в сопоставлении их с наиболее вероятными 
средствами, способствующими улучшению состояния представителей 
определенных групп, позволяют: выделить наиболее эффективные для 
конкретной группы респондентов роичины, улучшающие их состояние, 
спрогнозировать динамику состояний в определенных условиях жизни ре-
спондентов, выявить дефициты средств, затрудняющих эффективное со-
владание с состояниями депрессии, а также осуществить дифференциро-
ванную психологическую помощь, направленную на восполнение дефици-
тов средств, способствующих улучшению состояния, актуализацию име-
ющихся наиболее вероятных способов помощи, задействование ресурса 
средств, прямо связанных в факторе как с имеющимися, так и с дефицит-
ными средствами, способствующими улучшению состояния респондентов. 

Выводы:  
1. В клинических группах респондентов с психическими расстрой-

ствами с коморбидным синдромом депрессии выявлены наиболее вероят-
ные способы поведения при формирования депрессии. 

2. На основе кластерного анализа определены два типа респондентов 
по критерию особенностей стратегий поведения в ситуации болезни. 

3. Выявлена латентная факторная структура средств, способствую-
щих улучшению состояния в представлении респондентов, страдающих 
психическими расстройствами коморбидной депрессии. 

4. Данные, полученные в результате исследования, могут быть по-
ложены в основу дифференцированной психологической помощи лицам, 
страдающим психическими расстройствами с коморбидным синдромом 
депрессии. 
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In the past decade many studies consider the problems of coping behaviour, which is 
aimed at improving an individual adaptation to the environment. Wrong coping with stress 
can lead to the formation of psychopathology. Patients suffering from various mental disor-
ders use a variety of behavioral strategies that facilitate coping with a disease, which include 
delayed seeking medical help as well as the assistance of a psychologist. Untimely visit to a 
specialist could aggravate depression, which is currently the most common disorder. The 
researchers register high comorbidity of depression with mental disorders, which are sup-
posed to be interrelated. The problem of mental illness combined with depression entails neg-
ative consequences for patients and their families. Therefore it is relevant to identify factors 
contributing to the improvement of psychological health of patients in clinical groups, which 
is necessary for early detection of comorbidity and therapeutic assistance to population.  

Objective of the study: to reveal characteristics of behaviors and measures contributing 
health conditions in the representation of respondents with mental disorders. The sample in-
cludes 98 people from 20 to 80 years of age suffering mental disorders and being hospitalized. 

Methods and techniques: “Strategy of behavior in situations of illness” and “Factors im-
proving psychological state of being” (A. Ryder, Canada, University of Concordia).  

In clinical groups among respondents with mental disorders most probable ways of behav-
ior in the process of formation of depression were identified. The analysis of the behavior 
showed that all respondents with mental disorders are characterized with: a withdrawal from 
their senses (dissimilation), reduced vitality, and low social self-esteem. We revealed the la-
tent factor structure of the means contributing to the improvement of mental state of respond-
ents with mental disorders combined with comorbid depression syndrome. Based on cluster 
analysis two types of respondents were identified according to the criterion of behavior strate-
gies in the disease situation. The issues relating to psychological assistance for people suffer-
ing from mental disorders were also identified. 
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Генетико-семиотические аспекты описания  
психопатологических состояний 

 
В разработке типологии психопатологических феноменов в психиатрии и 

клинической психологии представляется естественным генетико-семиоти-
ческий подход. Рассмотрение психопатологических феноменов как генетико-
семиотических структур предполагает их коэволюционную динамику. В работе 
рассматриваются генетические и семиотические свойства психопатологиче-
ских адаптационных вариантов, воплощенных в психоисторических фрагмен-
тах развития. Данный подход можно рассматривать как широкий экологиче-
ский подход к познанию собственных объектов в культурной (знаковой) форме, 
который вскрывает процесс в коэволюционном раскрытии потенциала генети-
ческих систем в адаптивных формах в социокультурной среде. 

Ключевые слова: эволюция; психопатологические феномены; генетико-
семиотические системы; феномен дефрагментации. 

 
Введение. Психическая  патология как фактор эволюции 

 
Историогенез психики человека показывает, что крайние варианты 

психики в форме психопатологических феноменов являются важнейшими 
факторами понимания эволюции [1]. По мнению известного психиатра 
В.П. Самохвалова, психическая патология является источником новых ва-
риантов сознания и поведения человека: это «передний фронт эволюции». 
Под сознанием нами понимается некоторое опосредуемое развитой психи-
кой состояние антропной системы, связанное с речевыми и знаковыми 
функциями.  

Эволюционно настроенные исследователи призывают к пересмотру 
психопатологической теории и обновленному пониманию эволюциониру-
ющих функций психических процессов и их нейробиологических субстра-
тов. По-видимому, эволюционные фенотипические стратегии включают 
такие адаптивные варианты, которые рассматриваются как патологиче-
ские. Но исследователи считают, что область исследования весьма фраг-
ментирована, нет организующих методологических принципов, объясня-
ющих феноменологические соотношения в ряду от неклинических до кли-
нических форм. Присутствие и развитие эволюционной теории в патопси-
хологии становятся все более актуальными. Наряду с неоценимым методо-
логическим и эмпирическим вкладом С.Н. Давиденкова, В.П. Эфроимсона, 
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Л.В. Крушинского возникла клинико-эволюционная концепция В.П. Само-
хвалова, которая является одной из успешных попыток решения проблем 
эволюционной психиатрии [1].  

 
Постановка цели  

 
В рамках развития теоретических подходов возможно дополнение 

концепции рядом положений. Во-первых, положением, что дивергенция 
психопатологических (ПП) состояний обусловлена появлением новых и 
развертыванием имеющихся генетических программ. Во-вторых, нозоло-
гическая типология рассматривается как результат последовательного раз-
вития обозначающих (семиотических) структур, следующих за развитием 
понимания формирующихся структур сознания. В-третьих, методологиче-
ское исследование необходимо рассматривать в рамках формирующейся 
постнеклассической традиции, определяющей развитие как проявление 
процесса самоорганизации.  

В разработке типологии ПП феноменов (ППФ) в психиатрии и кли-
нической психологии семиотико-генетический подход представляется 
естественным. Он не претендует на единственную детерминацию нозоло-
гической директории, но является дополняющим в решении проблемы 
природы ППФ. Рассмотрение ППФ как генетических и как семиотических 
структур предполагает их коэволюционную динамику. В работе рассмат-
риваются генетические и семиотические свойства адаптационных вариан-
тов, воплощенных в психоисторических фрагментах развития. 

 
Системные подходы 

 
Очевидно, что в развертывании ППФ лежат системные механизмы. 

Системное направление стало традиционным, однако объяснение поли-
морфизма как процесса развертывания генетической системной самоорга-
низации в динамике формирования семиотических объектов клинической 
психологии и психиатрии остается приоритетной задачей. Сравнительно 
недавно в постклассический период доминирующей системной методоло-
гической позицией исследователей была теория Людвига фон Берталанфи 
[2]. Теория Л. фон Берталанфи способствовала формированию представле-
ния о междисциплинарных холистических системных образцах 60-х гг. 
ХХ в. в рамках кибернетической эпистемологии. Известно, что Л. фон Бер-
таланфи стремился к математизации теории и даже ставил задачу создания 
гештальт-математики. Однако теория Берталанфи – лишь один из возможных 
вариантов теории систем в рамках классического этапа развития науки [3]. 

Теории систем рассматривают в широком и узком смыслах [4]. В уз-
ком смысле система выводится из таких свойств, как взаимодействие, 
сумма, механизация, централизация, конкуренция, финальность. Так, из-
вестная теория систем М. Месаровича, согласно В.Ф. Петренко, А.П. Су-
пруну, является теорией в узком смысле. В ней впервые устанавливается 
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телеологический статус теории. Система принимает решение или выбирает 
цель в смысле поведенческих или мотивационных подходов [4]. Отноше-
ния между уровнями системы осуществляются на уровне целей, представ-
лений (образов, моделей) и на уровне ограничений.  

В физиологии и психологии сложились собственные теории живых 
систем. В первую очередь, это теория функциональных систем Анохина. 
В психологии, согласно Л.Я. Дорфману, наиболее обсуждаемой и продук-
тивной является теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. 
Мерлин отличал свой подход от общей теории систем (ОТС) Берталанфи и 
от кибернетического понимания большой системы с позиции У. Эшби 
(Ashby, 1956; 1959). Согласно Л. Дорфману, В.С. Мерлин рассматривал 
иерархизацию системы как интегральную индивидуальность по критериям 
телеологического и каузального типов детерминации [5]. Эти качества 
сближают ее с теорией М. Месаровича. В теории Мерлина определено но-
вое понятие «метаиндивидуальность», глубокое психологическое обосно-
вание которого сделано Л.Я. Дорфманом [Там же]. Понятие «метаиндиви-
дуальность» определяет новую социальную форму отношений, и это явля-
ется новым этапом антропологизации социобиологических теорий. Как 
самостоятельная и саморегулирующаяся система интегральная индивиду-
альность вписана в правила, требования и ожидания социальной системы. 
В концепции метаиндивидуальности воплощена ее динамическая сущ-
ность, ее синергийная и самоорганизующаяся сущности. В таком динамиз-
ме присутствует каузальная сторона развития, придающая характер телео-
логичности. Синтез, осуществленный в теории интегральной индивиду-
альности еще до социобиологических и синергетических концепций, со-
здал прообраз будущих антропосистемных моделей. Любая живая система 
является когнитивной и одновременно постоянно эволюционирующей си-
стемой. Известные чилийские нейробиологи У. Матурана и Ф. Варела 
называют когнитивно-эволюционные свойства аутопоэтическими. Такие 
свойства живых систем универсальны. Благодаря этим свойствам созида-
ются материальные формы и идеальные формы сознания.  

Согласующимися с эволюционной линией в психологии и в психо-
патологии являются ОТС Месаровича, Мерлина–Дорфмана, но в наиболь-
шей мере ОТС Урманцева (ОТС-У). Первая теория представляется теорией 
высокого уровня абстракции, вторая имеет возможности конкретизации, 
применимости, в том числе и к специфической области психики человека. 
ОТС-У рассматривается как наиболее перспективная теория, имеющая все 
необходимые признаки научной теории. ОТС-У «раскрывает органическое 
единство принципов системности и развития», что представляет интерес к 
получению прикладных результатов [6]. 

 

Развитие психопатологической типологии в семиотическом поле 
 

С развитием психиатрии и клинической психологии внутренняя ре-
флексия стремится к обоснованию и эволюционной реконструкции соб-
ственной типологии. В связи с философской традицией начиная с XVII в. 
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она следовала двум базисным направлениям – рациональному и эмпириче-
скому. Но к началу XXI в. сложилось новое постнеклассическое видение 
развития науки, которое дало возможность сопоставления любых сложных 
систем, в том числе на основании разных моделей познания синтезировать 
человекомерные системы. 

Человек живет в пересекающихся реальностях. Общая «социеталь-
ная» (от «социум» и «этос») реальность обусловлена социальными систе-
мами. Другая, «витальная», обусловлена индивидуальной культурой, опы-
том жизни. Их соотношение содержит уникальный вид актуального про-
живания человека. Именно в данном отношении об адаптации человека 
говорят как о социобиологической пластичности, что является синонимом 
полиморфного диадически-диалектического свойства, воплощенного в 
концепции «сознание – природа». Можно предположить, что именно бла-
годаря сознанию человек стал убиквитарным существом (лат. ubique – по-
всюду) и сознание стало основным фактором эволюции. Можно утвер-
ждать, что в определенной степени на данном временном этапе эволюция 
живых форм на Земле получила завершение в связи с возникновением со-
знания.  

Б.Ф. Поршнев писал, что в мире появляется эта новая, более высокая 
форма движения материи, при которой прежняя форма, биологические 
трансформации, уже может быть приравнена неподвижности [7].  

Согласно А.А. Зиновьеву, появившиеся у человека знаковые (семио-
тические) системы аппарата познания и творчества становятся еще и изоб-
ретаемыми аппаратами исследования [8]. Этот аппарат познания может 
иметь причудливую форму, но он является и адаптивным продуктом (по-
нимая под адаптацией когницию согласно Ф. Варела, У. Матурана).  

Определившаяся новая форма адаптации когниция в обязательном 
порядке приобретает собственную семиотическую форму. В таком виде 
семиоформы получают собственную среду обитания (экологическую нишу 
в широком смысле). Идеи о языке как средстве самоорганизации сознания 
высказывал еще философ и социолог Арнольд Гелен. А. Гелен был учени-
ком Х. Дриша, создателя учения об энтелехии. Само понятие энтелехии 
квалифицирует специфику формы жизненной энергии, присущей только 
живым системам (фактор суверенности живого). А. Гелен формулирует 
«принцип разгрузки» Я как снятие витального напряжения, доставшегося 
от биологического прошлого. Принцип разгрузки – это принцип самоосу-
ществления, высвобождения из «плена» насущных ситуаций путем их пе-
реобозначения, символического толкования. Согласно К. Ясперсу описа-
ния Я есть описания исторические. Ясперс писал, что в природе человека 
глубоко заложены действенные силы времен его формирования. Однако 
все представления о человеке, о его конститутивных свойствах и первич-
ных импульсах не являются абсолютным установлением действительно 
существующего. Напротив, сами эти представления – не что иное, как мо-
менты в пробуждении нашего проясняющегося и развивающегося самосо-
знания. В нем эмпирически неотвратимое, которое мы вынуждены при-
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знать в его фактической данности, неразрывно связано со свободой, пре-
вращающей видимые нами образы в нечто привлекательное или отталки-
вающее [9]. Так, описание уровней Я ядра человеческой личности, экзи-
стенции, дается Ясперсом как описание определенных этапов развития 
философской мысли. 

 
Коэволюционная стратегия развития семиотических структур 

 
Рассматриваемый подход можно трактовать как широкий экологиче-

ский подход к познанию собственных объектов в культурной (знаковой) 
форме, который вскрывает коэволюционный потенциал генетических си-
стем в адаптивных формах в социокультурной среде.  

Итак, мы имеем дело с некоторыми самореплицирующимися состо-
яниями человеческого сознания, которые появились достаточно давно и 
сохраняются сегодня. Обозначение состояний является процессом, кото-
рый обусловлен адаптивной динамикой и появлением новых состояний, 
связанных с развитием и усложнением знакового аппарата сознания чело-
века и отражающих это развитие собственно наук о человеке. Этот процесс 
можно назвать овладением объекта исследования (адаптивной интерпрета-
цией по С.В. Мейену). Язык служит примером, в котором системы симво-
лов содержат элементы, которые могут рекомбинировать в широком спек-
тре различных значимых сообщений. В генетике для сходного процесса 
используется термин «альтернативный сплайсинг». 

Человек несет в себе все биосвязи с живым посредством генетиче-
ского кода, генетической информации и систем управления. Как наиболее 
древняя, уникальная и информационная семиотическая система привлекает 
внимание исследователей, в том числе мультидисциплинарных исследова-
телей. Развитие генетических представлений и формализация основных 
этапов генетического контроля наследования и проявления фенотипиче-
ских признаков позволяют применить разработанные методы в широких 
областях развития и адаптации человека. Еще в конце прошлого века в се-
лекции и экспериментальных исследованиях теоретически разработаны и 
апробированы отдельные положения теории генетических систем призна-
ков. Любая исторически более поздняя наука, в том числе и генетика, раз-
вивая собственный понятийный язык, неизбежно присваивает слова – тер-
мины естественного и более раннего научного языка. Так, генетик 
А.Е. Седов писал, что в своих образных понятиях генетики стали усиленно 
интерпретировать генные системы как живые сущности – самостоятельные 
и даже обладающие свободой воли. Седов считает, что назрела острая необ-
ходимость в структуралистском диалоге между генетиками и лингвистами, 
теперь уже в новом контексте – с позиций когнитивной психологии [10]. 

Коэволюция возникает в операции отношения. В школе В.Е. Клочко 
отношение рассматривается как избирательное и направленное отражение 
[11]. Всякое отражение неизбежно становится отношением, так как оно 
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изменяет отражающую систему. И всякое отражение является системным 
развитием субъект-объектных отношений.  

Возникающие такого рода генетико-семиотические реляционные си-
стемы предполагают, с одной стороны, появление эволюционных продук-
тов изменчивости генетических систем, с другой – их социальную оценку в 
конвенциональном поле норма–патология. С культурно-генетических ко-
эволюционных позиций ППФ предполагается, что каждый исторический 
период характеризуется собственным спектром ПП, а каждый этнос как 
культурно-природный феномен – собственной лингвопсихоформой пато-
логии.  

В нашем понимании коэволюция есть динамическое сопряжение 
двух систем – экологической (средовой) и генетической – в их неодно-
значных изоморфных отображениях. В этом сопряжении и возникает эф-
фект отношения, векторизующий эволюцию. 

В диалектике «полигенных – олигогенных» систем, детерминирующих 
объекты ПП, важно заметить, что их системное качество формируется по 
принципу «хаос – порядок», проходя фазовые переходные состояния от мик-
ро-, к мезо- и к макроуровню и последовательно стабилизируясь в формы, 
отображаясь далее в качестве ППФ в терминологическом тезаурусе языка. 
Вероятный характер преобразований описан в трудах В.Г. Буданова. Они мо-
гут представлять собой серии переходов каскадного характера [12]. 

Класс полигенных моделей может отражать реальность образования 
новых системных качеств в фазовом переходе, а олигогенность есть ре-
зультат выделения из кластера управляющих элементов генов, лимитиру-
ющих широкую сетевую активность. Это позволяет говорить о свертке 
информации в генетических системах посредством интеграции в цистро-
ны, скриптоны и другие информационные блоки. 

В семиотических конструктах описания квазистабильных ППФ 
формируется конвенциональный язык классификаций заболеваний (ICD 
или МКБ; DSM).  

Системные преобразования в рамках ОТС-У предполагают, что пол-
ный диапазон функций представляет структуру качественно-количествен-
ных переходов симметрии [13].  

Системный подход ОТС-У предполагает разные механизмы преоб-
разований объектов-систем, основанные на изменении множеств: первич-
ных элементов, отношений (взаимодействий) и композиций. Эволюция 
систем основана преимущественно на комбинаторном принципе системно-
го преобразования объектов-систем. 

 
Знаковые отображения психопатологических форм 

 
В популяции имеется некий набор выраженных форм психических 

состояний, явно или неявно отражающих диапазон переходов отдельных 
качеств. Эти состояния имеют в языке определенные или определяющиеся 
семиотические формы. Знаковые формы формировались последовательно в 
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соответствии с когнитивным развитием и достижением определенных мето-
дологических позиций, выраженных в теоретических конструктах. Поэтому 
статистический анализ распространенности фиксирует состав форм и соот-
ветственно выраженность того или иного качества как диапазона квазиста-
бильных состояний. Язык отражает многообразие этих состояний, ухватыва-
ет в реальности определенные сущностные качества, включая одновременно 
и искусственно изобретенные слова для передачи свойств. Искусственные 
словообразования-понятия уточняются с каждым пересмотром классифика-
ции для более точной передачи конвенционального смысла. 

Психопатологические состояния (ППС) имеют эволюционный 
наследственно обусловленный характер. На это указывает постоянно репро-
дуцирующиеся стабильные ПП состояния, имеющие исторические корни. 
Для архео-ППС в языке существуют устойчивые обозначения (семиофор-
мы). В.П. Самохвалов указывает на механизмы постоянной реактивации ар-
хаических форм ППС. Эволюционный взгляд в психопатологии предполага-
ет становление патологических состояний как эволюционно-динамических 
образований и участие в них палеопсихопатологических универсальных 
комплексов (термин «палеопсихология» предложен Р. Бильцем). Согласно 
палеопсихологической теории Б.Ф. Поршнева, социальное нельзя свести к 
биологическому, но социальное не из чего вывести, как из биологического 
[7]. Поршнев предлагает решение антиномии, основанное на инверсии неко-
го качества (А/В), преобразующегося в ходе развития в свою противопо-
ложность (В/А) [Там же]. Такой вид преобразования соответствует принци-
пу преобразования симметрии и новой композиции системы. 

Примерами этого служит принцип И.П. Павлова, согласно которому 
приспособление безусловных рефлексов (БР) к меняющейся среде идет по-
средством образования разнообразных условных рефлексов. То есть вводит-
ся множество безусловных рефлексов и множество условных «экологиче-
ских» сигналов, а их отображения выступают как условные рефлексы.  

Б.Ф. Поршнев сформулировал ключевую для палеопсихологии идею 
тормозной доминанты. Л.В. Крушинский считал, что увеличение пластич-
ности поведения сопровождалось в какой-то степени и увеличенной пред-
расположенностью животных к развитию патологических нарушений их 
высшей нервной деятельности [14, 15]. 

Выдающийся невропатолог и генетик-эволюционист С.Н. Давиденков 
сформулировал нервно-психический парадокс эволюции человека, который 
придает особую роль чрезвычайной функциональной пластичности мозга, 
ведущей к снижению биологической роли естественного отбора, увеличе-
нию значения различных форм преемственности в поведении, что и способ-
ствовало накоплению мутаций [16]. То есть мы имеем дело с неким одно-
временно ауторепродуктивным и аутокаталитическим процессом. 

Парадокс Давиденкова заключался в том, что ослабление естествен-
ного отбора при переходе от биологической к культурной эволюции при-
вело к распространению людей слабых, неуравновешенных, инертных ти-
пов нервной системы. Инертность, которая встречается чуть ли не пого-
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ловно, проявляется по-разному: в нерешительности, постоянных сомнени-
ях, в боязни нового, затруднениях при завершении работы, в навязчивых 
состояниях, особых расстройствах речи и т.д. Предрасположенность к 
инертности наследуется по доминантному типу. Гетерозиготные носители 
генов, приводящие к патологии психики, нередко отличаются отрицатель-
ными эмоциями, направленными на других людей (раздражительность, 
склонность к конфликтам, немотивированная злобность и т.д.) [16].  

По В.П. Самохвалову понимание болезни осуществляется в двух 
хронологических планах – онтогенеза болезни, представленного клиниче-
скими симптомами, и историогенеза когнитивных функций, представлен-
ного семиотикой архаико-культуральных феноменов [17]. 

В.П. Самохвалов реконструирует фило-, онто- и историогенез пси-
хопатологического знака. Предполагается, что невербальное и вербальное 
поведение, а также сфера материальной культуры могут быть взаимот-
ранслированы подобно сферам различных языков, имеющих общее проис-
хождение [18]. Так, например, продуктивные расстройства мышления 
(бредовые синдромы), основной симптомокомплекс параноидной шизо-
френии, обнаруживают, по мнению автора, аналогии в мифологических 
знаковых системах и других феноменах архаической культуры. В книге 
«Мифы и гены» впервые указано на фольклорно-мифологические корреля-
ты с генетическими маркерами, на миграцию носителей определенных 
гаплотипов и появление новых для данной территории мифологических 
мотивов [19]. 

Для понимания коэволюционного процесса необходимо широкое 
психолого-экологическое мышление. Его сущность воплощена в нейрофе-
номенологическом аутопоэтическом подходе. Сутью такого подхода явля-
ется выявление «истории рекуррентных взаимодействий двух (или более) 
систем, ведущей к структурной согласованности» [20]. В результате воз-
никает структурное сопряжение в динамике координации и коэволюции.  

В генетике экологический подход воплотился в эпигенетической 
концепции. В проблеме ППС генетики усматривают нарушение эпигене-
тической регуляции генов, которое может определять развитие комплекс-
ных (мультифакториальных) заболеваний [21]. 

Системно-генетическая концепция, с одной стороны, стремится вой-
ти в ряд гипотетических объяснений возникновения ППС, с другой – отой-
ти от ортодоксальной геноцентрической позиции, которая объясняет по-
лиморфизм вариацией замен в контролирующих генах, где главными ме-
ханизмами изменчивости в генах признаются исключительно мутации и 
рекомбинации.  

Основателем и идеологом авторитетной новосибирской школы ма-
тематической биологии и генетики В.А. Ратнером последовательно разра-
батывалась оригинальная концепция эволюции генетических систем 
управления. Он указал на парадокс «невероятности» прогрессивной био-
эволюции и его решение путем отказа от идеи случайности и перехода к 
комбинаторному принципу изменчивости и модульной организации. Это 
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созвучно принципам ОТС-У (ОТС Урманцева) и, в частности, принципу 
композиции систем. В.А. Ратнер указывает на случайность феномена в 
развитии идеи Жакоба Моно «тинкеринга» (используй все, что попадается 
под руку).  

В.А. Ратнер утверждает, что в любых сложных (добавим, нелиней-
ных) динамических системах всегда существуют лимитирующие звенья, 
параметры функционирования которых непосредственно сказываются на 
выходных параметрах системы [22]. В генетике олигогенных систем такие 
звенья связывают с управляющими генами, или, согласно Э. Гинзбургу, с 
так называемыми «майор»-генами. В эпигенетике вместо относительно 
жесткого конструкта «ген» оперируют понятием «наследственное состоя-
ние», что сближает его с «широким» информационным понятием гена в 
психогенетике.  В нелинейно динамических системах эти звенья называют 
управляющими элементами. Важное замечание: эволюционно оценивают-
ся только лимитирующие звенья и то, что в результате мутаций эти гены 
(состояния) могут утратить эффект лимитирования [22]. То есть в эволю-
ционном спектре могут появляться разные гармоники. 

В ОТС-У спектр преобразований системы подчиняется определен-
ным организационным закономерностям, суть которых сводится к измене-
нию своего состояния (спектра реализаций) по определенным правилам. 

Коэволюционная система может быть адекватно проиллюстрирована 
исходя из следующих оснований:  

1. Эволюция психики (сознания) связана с развитием и появлением 
новых эпигенетических систем управления информационными потоками. 

2. Эволюция сознания как культурного феномена прослеживается в 
эволюции артефактов, в том числе и продуктов художественно-
литературного жанра. 

3. «Художник» чаще описывает собственные душевные и духовные 
феномены, в том числе и психопатологические. 

4. Параллельно развивающаяся психология и психиатрия формиру-
ют и используют собственные понятийные аппараты (аппараты познания), 
улавливают психологические особенности в литературных персонажах и 
сравнивают эти особенности с собственными конструктами. 

Психология сознания есть прежде всего психология смысла, но 
смысл не есть информационная система. Видимо, смыслы составляют не-
кое новое качество, присущее исключительно антропным системам. Семи-
отическая система, называемая «художественная литература (от слова 
написанное)», работает именно со смысловой сферой сознания, поэтому 
история литературы может дать образцы для сверки двух эволюционных 
ветвей – генетической и семиотической. Еще в произведении Гёте «Стра-
дания юного Вертера» было обращено внимание на некоторые особые со-
стояния молодых людей, которые затем обозначились в словесно-
символических формах (ностальгия, меланхолия, депрессия). Эти состоя-
ния проявлялись у многих молодых людей, и результат их развития был 
описан в художественной литературе.  Последовавшая эпидемия суицидов 
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резонировала с предельными истероформными психическими состояния-
ми, требовавшими разрядки. 

Эпигенетические системы являются активными инструментами по-
знания и сопряжения со средой, эволюционирующими согласно внутрен-
ним механизмам и системным преобразованиям по принципам ОТС-У. 
Формально они описываются эпигенетическими моделями фенотипа. В 
модели учитываются возникшие генетические системы антропного типа, 
фиксирующие развитие психологических систем. 

Одним из загадочных механизмов психики, ведущих к развитию 
ППС, является феномен дефрагментации. Рассмотрим этот феномен с ге-
нетико-семиотической позиции эволюционирующего субъекта. 

Э. Джонс пришел к выводу, что у человека существует «врожденная 
склонность к страху», которую он обозначил как «инстинкт страха» (тер-
мин «врожденный» означает полученный при рождении, «наследствен-
ный» – генетически обусловленный). М. Кляйн формулирует гипотезу: 
«присутствующий в Я изначально первичный страх как боязнь уничтоже-
ния существует вместе со специфической реакцией Я распадаться на ку-
сочки или расщепляться» [23]. Этот механизм имеет важное значение во 
всех шизофренных процессах. У человека существуют защита от «фраг-
ментации»  

Страх, несомненно, древний и поэтому в высокой степени генетиче-
ски детерминированный признак. Трансформация страха в системных пре-
образованиях проходила в соответствии с развитием генетических систем. 
Страх есть стрессирующий фактор, а стресс, согласно работам Д.К. Беляе-
ва по доместикации, является фактором изменения генетических систем и 
связан с экспрессией генов и синтезом новых белков и пептидов. При этом 
повышается наследственная изменчивость и дестабилизируются системы 
онтогенеза. Фенотипически страх трансформируется в некие промежуточ-
ные состояния и в ряде случаев приобретает другие названия-обозначения. 
В соответствии с ОТС-У реализуется зеркально-переносный механизм 
преобразования системных свойств объектов (далее в скобках мы даем 
название системного преобразования в рамках ОТС-У). Страх, трансфор-
мируясь, побуждает раннее Я создавать механизмы защиты. Психологиче-
ские защиты представлены семиоформами, отражающими процесс «пере-
хода» по системному принципу в перестановках по многомерной системе 
координат признаков негативного-позитивного свойства, образуя семиоти-
чески детерминированное фазовое пространство.  

Приведем в подтверждение такого рода преобразования слова 
М. Кляйн: «При галлюцинаторном удовлетворении происходят два незави-
симых друг от друга процесса:  

1) омнипотентное порождение идеального объекта и идеальной си-
туации; 

2) столь же омнипотентное отрицание злого преследующего объекта 
и болезненной ситуации. Эти процессы базируются на расщеплениях объ-
ектов и сферы Я».  
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Итак, «дефрагментация» определяется механизмом фиксации си-
стемных преобразований в операциях переносно-зеркальных переходов 
основного свойства.  

В статье «Notes and Fragments» (1949) Ш. Ференци, совершивший 
«коперниковскую революцию» в психоанализе, утверждал, что очень ве-
роятно, что любое живое существо реагирует на неприятные раздражители 
посредством фрагментации [24]. Чрезмерные страхи преследования и ши-
зоидные механизмы в раннем детстве могут оказывать, по Ш. Ференци, 
разрушающее влияние на начальные стадии интеллектуального развития. 
Процессы расщепления в сфере Я ведут к восприятию того, что сфера Я 
фрагментирована на части. Расщепление есть естественный механизм ди-
намики любой системы. Он соответствует LS-типу процесса самооргани-
зации. В синергетике LS-типу соответствует динамический процесс, «рас-
текающийся» по диапазону возможных состояний. В ОТС-У этому соот-
ветствует зеркально-переносный процесс по определенным диапазонам 
вариации признака. Это можно условно приравнять к развитию состояния 
дезинтеграции.  

Так, определённые виды интеллектуальной неполноценности отно-
сятся к спектру негативных симптомов шизофрении. Однако они могут 
получить и другие патологические знаки, определяющие их как олиго-
френные симптомы и состояния. Напомним, что исторически по Крепели-
ну шизофренные состояния первоначально имели название «dementia prae-
cox» (юношеская или ранняя деменция). Аппарат познания исследователя 
в тот исторический период еще не обладал качествами полиморфизации и 
использовал изоморфные, уже имеющиеся обозначения. В структуре пси-
хики исторически «зрели» системы неопределенного характера, чтобы 
явить себя во всем многообразии неясной, диффузной симптоматики. Эти 
проявления отразились в понятии «множественная психотическая органи-
зация личности». 

 
Заключение 

 
Отметим, что коэволюционный процесс сопряжения обозначений 

психических состояний и фенотипических феноменов аналогичен «извест-
ному» биологическому феномену «хищник – жертва». Квазистабильные 
состояния, структурируясь, «ищут» соответствующие знаковые формы, и 
наоборот, спонтанно, словотворчески появляющиеся в сознании символы 
«обнаруживают» психические феномены. Художественная литература за-
фиксировала десятки (36 – в мировой литературе, по Жоржу Польти) сю-
жетов, на которых строится история человеческих отношений. Это парал-
лельная эволюционной психологии феноменология более близка сущности 
человека. Ее раннее и естественное происхождение в донаучную эпоху 
позднее дополнилось науками о человеке. Развитие информационных наук, 
к которым, несомненно, можно отнести и генетику, сблизило эти две фор-
мы познания. Конечно, это в первую очередь, понимают системно мысля-
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щие ученые. Сближение эволюционных линий соответствует новому типу 
исследователя (STEM-специалиста), нередукционистски воплощает идеи 
конвергенции, а также отражает приближение к идеалу гармоничного об-
разования. Но самое главное – это поиск и понимание эволюционных ли-
ний развития человека. Выдающийся математик и мыслитель Н.Н. Моисе-
ев определил причину развития коллективного и индивидуального комму-
ницирующего интеллекта в уровне его сложности. Сложность является 
источником бифуркации и коренной перестройки, в отличие от случайного 
внешнего фактора. Это существенно отличает антропные системы от фи-
зико-химических. Бифуркация определяет системные свойства эволюцио-
нирующего сознания, в том числе и его новые неапробированные свойства, 
которые могут рассматриваться как патологические. 
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The paper analyzes genetic and semiotic properties of specific psychic adaption variants 
embodied in psychohystorical fragments of development. Evolutionary strategies include 
adaptive phenotypic variants which are considered to be pathological. In the development of 
theoretical approaches a number of statements may complement the concept. The first state-
ment is that the divergence of the psychopathological states (PPS) is caused by the emergence 
of new programs and by the development of the existing genetic ones. Secondly, nosological 
typology is considered as the result of consistent development of semiotic structures, follow-
ing the development of understanding of the emerging structures of consciousness. The semi-
otic and genetic approach to psychopathological phenomena (PPPh) typology in psychiatry 
and clinical psychology is considered to be natural. The consideration of the PPPh as genetic 
semiotic structures considers their co-evolutionary dynamics. 

From cultural and genetic co-evolutionary PPPh positions, it is assumed that each histori-
cal period is characterized by a variety of PPS, and each ethnic group, as a cultural and natural 
phenomenon, by its own pathology in linguistic form. We suppose that co-evolution is a dy-
namic coupling of ecological and genetic systems in their ambiguous isomorphic displays. 
System-based changes are carried out in the framework of Urmantsev’s general theory of 
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systems where a full range of functions is the structure of qualitative and quantitative sym-
metry transition.  

Psychopathological states (PPS) have an evolutionary and genetically determined charac-
ter. This is indicated by constantly reproducing PP stable states which have historical roots. 
The evolutionary view in psychopathology involves the formation of pathological conditions 
as evolutionary and dynamic formations and participation of paleopsychopathologic universal 
complexes in them. 

Such an approach aims to identify the history of recurrent interactions of two or more sys-
tems, leading to a structural coherence. The result is a structural coupling in coordination 
dynamics and co-evolution. Geneticists perceive PPS as a “violation of epigenetic regulation 
of genes that can determine the development of complex (multifactorial) diseases”. Epigenetic 
systems are active means of cognition and relation with the environment, evolving according 
to the internal mechanisms and systemic changes in accordance with Urmantsev’s general 
theory of systems.  

One of the leading PPPh “defragmentation” is considered from the point of semiotic-
genetic and evolving system object. “Defragmentation” corresponds to the mechanism of 
fixation of systemic change in the operations of transference-mirror transitions basic proper-
ties.  

This approach can be addressed as a broad ecological perspective on mental cognition of 
psychic objects in a cultural semiotic form which is manifested in the co-evolutional disclo-
sure of potential genetic systems in adaptive socio-cultural forms. 
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Введение 

 
В ситуации изменения потребностей образовательной среды и тре-

бований, предъявляемых к уровню подготовки специалиста (профессио-
нальной и личностной готовности к трудовой деятельности), значимую 
роль приобретает сопроводительная деятельность в условиях образова-
тельной организации. Система сопроводительных действий может быть 
представлена различными вариантами, один из которых – психолого-
образовательное сопровождение. Согласно определению О.М. Красноряд-
цевой, данная форма сопровождения представляет собой «создание специ-
альных условий, при которых молодые люди обретают (или расширяют) 
опыт превращения своего личностного потенциала и возможностей соци-
альной среды в ресурсы собственного образования» [1. С. 165]. Психолого-
образовательное сопровождение больше, чем другие формы, позволяет 
минимизировать воздействие сопровождающей стороны (педагогов и пси-
холога) и способствует самостоятельному приобретению и преломлению 
опыта обучающимися. Согласно концепции В.Е. Клочко и Э.В. Галажин-
ского в психолого-образовательном сопровождении могут быть использо-
ваны четыре типа технологий: формирования субъекта профессиональной 
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деятельности, управления профессиональным развитием и саморазвитием, 
компетентностные технологии и общегуманистические, ориентированные 
на образовательную среду в целом [2. С. 212].  

Психолого-образовательное сопровождение в организациях среднего 
профессионального образования  имеет ряд особенностей, обусловленных 
преобладанием практико-ориентированных форм обучения. Кроме того, 
существенное влияние оказывает профиль подготовки: гуманитарный, 
технический, творческий, медицинский и т.д. Практико-ориентированная 
форма организации образовательного процесса позволяет обучающимся 
осознать себя как представителя профессии, практически определить свой 
уровень знаний и умений, а также возможности развития в выбранной 
профессии. Студенты, сформировавшие выборку нашего исследования, 
обучаются профессиям творческого (сценического) профиля.  

Психолого-образовательное сопровождение позволяет работать как в 
целом, так и с отдельными характеристиками личности. В данном случае мы 
рассматриваем такие характеристики, как самоорганизация и когнитивно-
стилевая организация. В отечественной литературе (О.А. Конопкин, В.И. Мо-
росанова, А.К. Осницкий, Г.С. Прыгин и др.) под самоорганизацией понима-
ется способность человека выдвигать цели, планировать и моделировать пути 
достижения желаемого результата с учетом внешнх условий и необходимости 
изменений в соответствии с ними [3. С. 37]. В зарубежной же литературе са-
моорганизация рассматривается как адаптивная характеристика, позволяющая 
человеку определять и корректировать свое поведение в соотвествии с лич-
ными потребностями и социальными стандартами (Roy F. Baumeister, Matthew 
Gailliot, C. Nathan DeWall,and Megan Oaten, P. Karoly) [4. С. 1774].  

Когнитивно-стилевая организация, в свою очередь, отражает осо-
бенности оперирования информацией на уровне восприятия, переработки 
и передачи данных [5. С. 38]. Данная исследовательская проблема долгое 
время изучалась как в отечественной, так и в зарубежной литературе 
(Г. Уиткин, Д. Гуденаф, Р. Гарднер, Дж. Каган и Д. Клейн. Р. Гарднер, 
И.П. Шкуратова, Е.В. Беловол, М.А. Холодная и др.). Проведенные иссле-
дования позволяют говорить о наличии ряда полярных параметров когнитив-
ных стилей, которые в той или иной мере преобладают у конкретного челове-
ка, определяя особенности его оперирования информацией [6. С. 81]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Образовательный процесс в данном случае направлен на формиро-

вание четырех групп общих и профессиональных компетенций (в художе-
ственно-творческой, педагогической и организационно-управленческой 
деятельности). Формирование данных групп компетенций осуществляется 
как в рамках учебных дисциплин, так и в условиях работы творческих кол-
лективов. 

Эмпирическое исследование было проведено в два этапа, что позво-
лило выявить динамику изменений в параметрах изучаемых характери-
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стик, а также взаимосвязи, отражающиеся в этих изменениях. В качестве 
испытуемых в исследовании принимали участие студенты ГПОУ «Кеме-
ровский областной колледж культуры и искусств» (n = 100). Нами рас-
сматривались такие характеристики, как саморегуляция, креативность и 
параметры когнитивных стилей (дифференциальность – интегральность, 
полезависимость – поленезависимость). Обозначенные характеристики 
отражают особенности восприятия и переработки информации (когнитив-
ный стиль) и умение всесторонне организовывать свою деятельность, пла-
нировать ее и действовать в соответствии с собственными целями (саморе-
гуляция). Эти характеристики отражают личностные особенности и готов-
ность решать профессиональные проблемы в целом. Креативность же в 
данном исследовании рассматривается как профессионально важное каче-
ство, от которого зависит самореализация студента в выбранной сфере де-
ятельности. 

 
Результаты исследования 

 
Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, были 

обработаны с помощью методов математической статистики: t-критерия 
Стьюдента для зависимых выборок, многофакторного дисперсионного и 
множественного регрессионного анализов. Можно сказать, что произошли 
изменения в показателях компонентов креативности и саморегуляции. Они 
направлены как в сторону снижения, так и в сторону увеличения (таблица). 
 

Изменения в средних значениях компонентов креативности и саморегуляции 
 

Показатель Средние 
(первый замер) 

Средние 
(второй замер) 

р 

Творческое мышление 71,36 65,91 0,04 
Воображение 48,64 63,64 0,000011 
Эмоциональность  
(эмпатия) 75,00 80,91 0,015 

Гибкость 7,09 7,72 0,01 
 

Произошедшие изменения могут быть обусловлены наличием двух 
групп факторов – условий образовательной среды и воздействия в рамках 
программы психолого-образовательного сопровождения. Под условиями 
образовательной среды мы подразумеваем особенности организации учеб-
ного процесса (наличие семестрового задания, сроки его выполнения, со-
держание и ведение учебных дисциплин и пр.) и внеучебной деятельности 
(помощь выпускному курсу в подготовке номеров, участие в творческих 
коллективах) [7. С. 74]. Программа психолого-образовательного сопро-
вождения, в свою очередь, включает элементы психологического просве-
щения, ряд упражнений и техник на тренировку отдельных свойств, а так-
же личностное консультирование. 
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На наш взгляд, снижение показателей творческого мышления может 
быть обусловлено возросшей учебной нагрузкой и сокращением временно-
го ресурса, выделяемого для выполнения семестрового задания. В исполь-
зованной нами диагностической методике творческое мышление во мно-
гом определяется степенью осознанности данного процесса, на что сопро-
водительная деятельность ориентирована в меньшей степени. 

Произошло увеличение показателей по таким компонентам креатив-
ности, как воображение и эмоциональность. Одним из основных показате-
лей воображения является степень детализации нового образа. В данном 
случае упомянутые выше условия образовательной деятельности привели 
к обратному эффекту, так как необходимо было создать новый (требую-
щий минимум замечаний / поправок) продукт за короткое время. В рамках 
организованного психолого-образовательного сопровождения было ис-
пользовано несколько техник, способствующих развитию детализации 
продуцируемого образа. 

Рост показателей уровня эмоциональности (эмпатии) может быть 
обусловлен включением в сопроводительную деятельность большого ко-
личества информации личностно значимого характера и ориентацией на 
выявление эмоциональных компонентов в ней. Увеличение показателей по 
данному компоненту связанно с возросшей потребностью испытуемых 
работать группой и, соответственно, более внимательно относиться к эмо-
циональному состоянию окружающих.  

Такой компонент саморегуляции, как гибкость, подразумевает спо-
собность испытуемых изменять не только поведение и способы организа-
ции деятельности, но и корректировать свою точку зрения при появлении 
новой информации. В психолого-образовательном сопровождении нами 
использовался ряд техник, предполагающих анализ проблемных ситуаций, 
в которых нет единственно верного решения. Кроме того, решение может 
измениться после внесения новой информации. На наш взгляд, именно это 
способствовало развитию гибкости [8. С. 5]. 

Статистически значимые изменения по остальным компонентам 
креативности и саморегуляции отсутствуют. Можно предположить, что по 
показателям креативности это обусловлено субъективно низкой ролью 
данных компонентов в деятельности испытуемых на период психолого-
образовательного сопровождения. Так, любознательность, интуиция, чув-
ство юмора и творческое отношение к профессии играют важную роль в 
креативности в целом, но не оказывают существенного влияния на резуль-
тат деятельности при подготовке к экзаменационному показу. Показатели 
оригинальности находятся в рамках средних значений. Таким образом, 
испытуемые способны продуцировать оригинальные идеи, но повышение 
их качества и количества на данном этапе не воспринимается как необхо-
димое.  

Анализ результатов, полученных при обработке данных с помощью 
многофакторного дисперсионного анализа, показал наличие взаимосвязи 
между интенсивностью изменений по некоторым компонентам креативно-
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сти и саморегуляции и параметрами когнитивно-стилевой организации: 
творческое мышление, эмоциональность, любознательность, воображение, 
гибкость. 

У испытуемых с преобладающими параметрами поленезависимости 
и дифференциальности произошли изменения в показателях гибкости по-
ведения и деятельности (измерения производим с помощью опросника са-
морегуляции Моросановой). У испытуемых с интегральностью и полеза-
висимостью изменения в данном показателе саморегуляции незначитель-
ные (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменения в показателях компонентов креативности и саморегуляции  
во взаимосвязи с параметрами поленезависимости и дифференциальности 

 
Снижение показателей творческого мышления также взаимосвязано 

с параметрами когнитивных стилей. Наиболее интенсивное снижение 
наблюдается у испытуемых с преобладающим параметром «дифференци-
альность». Мы предполагаем, что в условиях недостатка временного ре-
сурса и необходимости подготовить материал в достаточно короткий срок 
испытуемые с данным параметром когнитивного стиля не имеют возмож-
ности в полной мере проанализировать имеющуюся информацию. Таким 
образом, они концентрируют свое внимание лишь на некоторых аспектах, 
что и отражается на снижении показателей творческого мышления. 

Снижение средних значений по компоненту саморегуляции «оценка 
результатов» в большей степени обусловлено снижением индивидуальных 
показателей у испытуемых с преобладающим параметром «дифференци-
альность». У респондентов с параметром «интегральность» не произошло 
статистически значимых изменений в значениях оценки результата. Одной 
из причин этого может быть отсутствие возможности всесторонне проана-
лизировать информацию и сделать на ее основе объективные выводы, так 
как испытуемые с параметром «дифференциальность» имеют трудности при 
целостной, без детализации, оценке ситуации и результата деятельности. 

Респонденты с преобладающим параметром «интегральность» изна-
чально (на этапе констатирующего эксперимента) имели высокие показа-
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тели по шкале «эмоциональность». За время работы в рамках психолого-
образовательного сопровождения у них не произошло статистически зна-
чимых изменений по данному компоненту креативности. Значимые изме-
нения имеются у испытуемых с параметром «дифференциальность». Мы 
предполагаем, что это обусловлено тем, что данная группа в рамках сопро-
водительной деятельности работала с личностно значимой информацией 
или же путем анализа превращала информацию в личностно значимую.   

Для выявления взаимосвязи между всеми рассматриваемыми нами 
компонентами и параметрами когнитивных стилей, а также определения 
возможности воздействия на отдельные компоненты для интеграции ко-
гнитивно-стилевой организации и саморегуляции полученные нами ре-
зультаты были обработаны с помощью множественного регрессионного 
анализа. На момент констатирующего эксперимента уравнение регрессии 
имеет вид 

Y = 204,8+0,38·X1+0,98·X2–0,596·X3+0,68·X4–0,33·X5+1,51·X6–3,33· 
·X7+0,97·X8–101,69·X9–7,19·X10+9,64·X11, 

где Х1 – оригинальность; Х2 – воображение; Х3 – интуиция; Х4 – эмоцио-
нальность; Х5 – творческое отношение к профессии; Х6 – сила по возбуж-
дению; Х7 – сила по торможению; Х8 – подвижность; Х9 – уравновешен-
ность; Х10 – программирование; Х11 – параметр когнитивно-стилевой ор-
ганизации «полезависимость – поленезависимость». 

Изменения, произошедшие по итогам психолого-образовательного 
сопровождения, отражены во втором уравнении регрессии: 

Y=305,19+2,49·X1–3,87·X2–145,75·X3, 

где Х1 – сила по возбуждению; Х2 – сила по торможению; Х3 – уравнове-
шенность. 

На основании полученных результатов мы можем предположить, 
что произошла интеграция параметров «полезависимость – поленезависи-
мость», «дифференциальность – интегральность» и компонентов саморе-
гуляции и креативности. 

 
Обсуждение результатов 

 
По итогам проведенного исследования можно сказать, что испытуе-

мые с преобладанием параметров когнитивно-стилевой организации 
«дифференциальность» и «интегральность» имеют различные профили по 
саморегуляции и креативности. У испытуемых, для которых характерен 
параметр «интегральность», наблюдаются средние показатели творческого 
мышления и оценки результата и высокий уровень эмоциональности. При 
этом данная группа испытуемых характеризуется более устойчивыми зна-
чениями и меньшей восприимчивостью к сопровождающему воздействию 
и изменениям. Ркспонденты с преобладающим полюсом дифференциаль-
ности имеют схожие показатели по творческому мышлению, эмоциональ-
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ности и оценке результатов, но в большей мере восприимчивы к сопрово-
дительному воздействию и склонны к изменениям [9. С. 46]. Существуют 
также различия в профилях саморегуляции и креативности у испытуемых с 
преобладающими параметрами «полезависимость» или «поленезависи-
мость». Полезависимые исптытуемые характеризуются средними показа-
телями по воображению, творческому мышлению и любознательности, 
избирательной гибкостью поведения и деятельности, высокой интуитивно-
стью и эмоциональностью. Значения показателей в данной группе изменя-
ются, если они предполагают ориентацию на внешние условия (повыше-
ние значений) или высокий уровень субъективной включенности (сниже-
ние показателей). Поленезависимые испытуемые имеют следующий про-
филь: средние значения по воображению, творческому мышлению, интуи-
ции и эмоциональности, высокая гибкость поведения и деятельности, раз-
витая любознательность. Тенденции изменений у данной категории испы-
туемых противоположны таковым полезависимых: повышение показате-
лей наблюдается в ситуации субъективной включенности, а снижение – 
при необходимости ориентироваться на внешние условия [10. С. 101].  

 
Выводы 

 
Мы можем утверждать, что по окончании реализации программы 

психолого-образовательного сопровождения у испытуемых произошли 
изменения в показателях части компонентов саморегуляции и креативно-
сти и их взаимосвязи с параметрами когнитивных стилей. Изменения про-
изошли по следующим компонентам: творческое мышление (снижение 
показателей), воображение, эмоциональность, гибкость (повышение пока-
зателей). В силу большей гибкости в отношении ситуации и воздействий 
изменения у испытуемых с параметрами «дифференциальность» и «поле-
независимость» происходили статистически значимо чаще, чем у испыту-
емых с параметрами «интегральность» и «полезависимость». Результаты 
регрессионного анализа, в свою очередь, показывают увеличение интегра-
ции данных параметров и компонентов саморегуляции и креативности, что 
позволит испытуемым оперировать информацией и действовать на ее ос-
нове в соответствии с конкретными внешними условиями и учетом соб-
ственных потребностей и возможностей, снижая количество ошибок и по-
вышая результативность деятельности. 
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The modern system of education and the requirements for graduates increase the im-

portance of psychological support in terms of organization of secondary vocational education. 
One type of such work is a psycho-educational support in which a psychologist and teachers 
create conditions under which students could gain or reconsider their experience. The bases 
are the actions and decisions of the students themselves. Psychological and educational sup-
port in organizations of secondary vocational education has its own characteristics, due to the 
specifics of the preparation and organization of the educational process: the mastery of pro-
fessional knowledge through general subjects at first years of training; practical forms of 
learning predominate over theoretical ones. Within the framework of our empirical research 
we identified indicators of self-regulation, creativity, parameters of cognitive style, and the 
dynamics of their changes and relations. The analysis of the results showed the presence of 
changes in terms of creativity (creative thinking, imagination, emotion) and self-regulation 
(flexibility). Reduction of creative thinking, determined by the level of awareness, is associat-
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ed with the increased training load and the decreased amount of time to complete tasks. The 
same factors helped the imagination processes. The program of psychological and educational 
support also includes techniques enhancing imagination and emotionality. The requirement to 
act in a specified short period of time and rebuild someone’s behavior favored psychological 
flexibility. There is a correlation between the parameters of cognitive styles and the men-
tioned characteristics. Among participants with prevailing parameters the field independence 
and differential changes occur significantly more often. Participants with the parameters of 
field dependence and integrity are less flexible and susceptible to external influences. In the 
course of psychological and educational support there was an integration of cognitive style 
parameters, self-regulation and creativity which would allow participants in the future to 
manage different information and its transmission more efficiently, and act on it. 
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