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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

 
УДК 159.95 

 

СИСТЕМНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ФИЛЬТРОВ В РАЗВИТИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ1 
 

О.В. Лукьянов1, М.С. Неровных2 
 

1 Томский государственный университет, Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 36 
2 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия, 655017, Рес-

публика Хакасия, Абакан, пр. Ленина, 90 

 

Резюме 

 

Согласно современным представлениям об онтогенезе, период дошкольного детства ва-

жен тем, что в это время обеспечивается гармоничность психического развития, фор-

мируется набор социальных стереотипов. Мозг человека, во-первых, очень изменчив и, 

во-вторых, развивается постепенно (практически всю первую половину жизни индивида). 

Поощрение одних форм активности и депривация других несут риск дисгармоничности 

индивидуального развития, поскольку в еще не до конца сформированном и дифферен-

цированном мозге доминирование одних функций и способностей может происходить 

за счет других. 

Биологические задатки детей, как известно, не зависят от национальной и социальной 

стратификации. Но насколько от социальных условий зависят функциональные спо-

собности? 

В данном исследовании доказывается, что не только отдельные социально-демографи-

ческие фильтры, такие как уровень дохода семьи, образование родителей, пол ребенка 

и порядок рождения, существенно влияют на темп и динамику развития психических 

способностей, имеет значение и их комбинация (системность).  

Методы исследования и испытуемые. В исследовании применялись методы нейро-

психологической диагностики, разработанные А.Р. Лурией и адаптированные для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (5–9 лет) коллективом авторов под руко-

водством Т.В. Ахутиной. Выборка исследования включала детей дошкольного возраста 

(n = 180) – воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций (средний возраст 6,39 ± 0,53 лет). 

Результаты. Наиболее чувствительными к рискам дисгармонического развития (ранней 

специализации) оказались функции с долгим периодом формирования (III блок мозга и 

функции, обеспечиваемые левополушарными отделами головного мозга). Построенная 

иерархическая модель социально-демографических фильтров позволяет прогнозиро-

 
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России, проект № FSWM-2020-0040. 
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вать с высокой долей вероятности «отставания» и «отклонения» в развитии высших 

психических функций детей и риски их дисгармоничного пути развития. 
 

Ключевые слова: индивидуальная изменчивость; аутентичность; дисгармоничность; 

нейропсихологические пробы; материальный статус семьи 

 

Введение 
 

Современную историю исследований развития психических функций 

венчает гипотеза о системности (гармоничности) онтогенеза. Психологи-

ческий мир человека многомерен, причем количество мерностей непосто-

янно, и поэтому именно жизненный мир человека, ситуация, экзистенция, 

а не индивид, являются истинным субъектом. При этом в индивиде прояв-

ляются все эффекты изменчивости устройства и развития психики. В си-

стемном подходе выделяются сложные мерности – модусы реальности: 

социокультурная, эмпирическая, экзистенциальная. В системно-антрополо-

гическом подходе предлагается модус соответствия, комплементарности. 

Человек понимается как психологическая система, включающая его самого 

и ту часть мира, которая ему соответствует (Клочко, 1987). С точки зрения 

системного подхода условием развития, становления и устойчивости пси-

хики индивида является появление новых параметров порядка, которые 

порождаются и поддерживаются средой посредством обмена веществом, 

энергией, информацией (Клочко, Галажинский, Краснорядцева, Лукьянов, 

2015). Как указывает В.Е. Клочко (2005), ключ к сознанию ребенка лежит  

в той картине мира, которая открывается ребенку по мере его формирова-

ния. Согласно принципу порождающего эффекта взаимодействия, являю-

щемуся одним из основополагающих в теории психологических систем, 

эффекты взаимодействия не столько отражают реальность, сколько созда-

ют свою – новую (Клочко, Галажинский, 2000). В процессе такого взаимо-

действия (взаимопроникновения) происходят субъективные изменения 

«объективного мира» человека, вследствие чего он обретает способность 

вбирать (принимать) то, что соответствует ему на данный момент времени 

(здесь и сейчас) (Клочко, Галажинский, 2000). Фокусируя этот принцип на 

картину онтогенеза, можно предположить, что соответствие социальной 

ситуации и индивидуальных задатков создает конкретную ситуацию раз-

вития. В данном исследовании эти соответствия мы обозначили как соци-

ально-демографические фильтры. 

В основе порождения многомерного пространства лежит способность 

принимать, преобразовывать, передавать и персонифицировать ценности  

и смыслы другого (среды). По этой причине ценностно-смысловые поля 

каждого участника совмещенной психологической системы преобразовы-

ваются, сближаются и становятся похожими, а во многом и идентичными 

(Белоусова, 2006). Ребенок под воздействием определенной микросреды 

приобретает знания кодов своего пространственно-временного положения 

и социальной среды, которые впоследствии могут выступать системой его 

координат, регулируя, направляя и фильтруя функции сознания и самосо-
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знания (Сапогова, Горелкина, 2021). Несомненно, что эти коды разнооб-

разны и находятся в сложных многоуровневых связях, иерархическая 

уровневость которых складывается в зависимости от того, в какой семье 

живет и воспитывается ребенок, является ли семья многодетной или  

с единственным ребенком, какую он занимает сиблинговую позицию, на-

ходится в условиях материального достатка или бедности, воспитывается 

образованными или малообразованными родителями, в полной или непол-

ной семье и т.д. Сочетания и разнообразие этих и многих других социаль-

ных фильтров порождают и выстраивают специфическую и уникальную 

комбинацию жизненных планов, самовосприятия, перспектив собственной 

жизни, моделей развития и саморазвития и в целом проявления индивиду-

альной сущности человека. 

И в индивидуальном, и в общественном сознании постепенно принима-

ется тот факт, что семья имеет большое влияние на процесс становления 

самосознания индивида, являясь в каком-то смысле первоосновой, творцом 

его будущей судьбы, побуждая его быть чувствительным к многообраз-

ным, порой неявным, сигналам, порождаемым внутрисемейным простран-

ством, понимать и изучать характерные поведенческие, личностные осо-

бенности членов семьи, принимать или отрицать их, ставя при этом свои 

собственные задачи для построения будущей модели жизнетворения (Са-

погова, 2018).  

Принятие данной позиции означает перенос фокуса изучения проблемы 

индивидуального онтогенеза на степень гармоничности, на комплементар-

ность взаимодействия человека с обстоятельствами, жизненной ситуацией. 

Жизненная ситуация представляется субъектом развития, она выступает и 

как совокупность внешних объективных условий среды, связанных с жиз-

недеятельностью человека, и как индивидуальные способности, и как ре-

зультат взаимодействия личности и среды (Коржова, Волкова, Рудыхина, 

Туманова, 2018). 

Внешние проявления легче поддаются объективной фиксации, поэтому 

актуальной исследовательской задачей является выявление связи «внут-

реннего» и «внешнего», т.е. системообразующих факторов. Системообра-

зующий фактор в любой системе – это основа, стержень системы, на основе 

которого, с одной стороны, закладывается специфичность системы, с дру-

гой – определяется и сохраняется ее устойчивость (Сараева, 2012). То, как 

образуется системность, один ли фактор выступает в качестве системооб-

разующего или в имеющихся методах измерения – взаимодействие факто-

ров, выражается в тенденции к гармонизации, соответствию всех порядков, 

в темпе развития сложных функций. 

Важно отметить, что для понимания индивидуальной ситуации разви-

тия необходимо системно представлять и структуру биологического (нерв-

ного) субстрата, условия морфогенеза нервной системы, и перспективы 

жизненного пути. Особая роль здесь принадлежит головному мозгу – ин-

тенсивно эволюционирующему материальному субстрату высшей нервной 

деятельности и сверхсложной, именно в контексте индивидуальной измен-
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чивости, самоорганизующейся системы. Но ребенок растет и развивается  

в социальной среде, или, другими словами, в его жизненной среде, где он 

осваивает сложные формы поведения, «принимает» или «отвергает» цен-

ности и смыслы совмещенной психологической системы, осваиваясь в со-

четаниях правил, значений, мифов и традиций семьи (Береснева, 2016). 

Наиболее точной фиксации подлежат объективно внешне отображаемые 

параметры микросреды ребенка (семьи) – ее социально-демографические 

характеристики, представляющие собой внутрисемейное пространство и 

его положение в определенной сфере жизнедеятельности в конкретный 

момент времени. 

Анализ современных источников позволил установить, что исследова-

тели одним из важнейших факторов, обусловливающих морфофункцио-

нальное развитие ребенка, определяют социально-экономический статус 

семьи, составляющими которого являются доход, образовательный и про-

фессиональный статус родителей (Hackman, Farah, Meaney 2010; Rakesh, 

Whittle, 2021). Неменьшее внимание современные авторы уделяют изуче-

нию таких демографических показателей, как количество членов семьи, 

наличие сибсов, порядок их рождения, гендерная и половая принадлеж-

ность (Lehmann, Chiquero, Fernandez, 2018; Peper, Burke, Wierenga, 2020).  

В исследованиях последних десятилетий ученые пытаются выяснить, 

через какие опосредствующие звенья, с помощью каких механизмов, дей-

ствуя на какие стороны процесса развития, данные средовые условия приво-

дят к проявлениям индивидуальной вариативности психических функций. 

Метаанализ зарубежных работ показал, что основная часть научных 

поисков в аспекте системы социально-экономического статуса семьи 

направлена на выявление эффекта бедности (малообеспеченности) семьи  

в морфофункциональном становлении человека (Olson, Chen, Fishman, 

2021; Tooley, Bassett, Mackey, 2021). Бедность в этом контексте рассматри-

вается как фактор риска, сопровождающий высокую вероятность развития 

ребенка по дисгармоничному типу и формирования у него нейрокогнитив-

ного дефицита. Отмечается, что семьи с низким экономическим статусом 

характеризуются специфическими средовыми условиями, что отражается 

на таких аспектах семейного функционирования, как качество питания 

(недостаточный минерально-витаминный комплекс для развития мозга), 

низкий уровень медицинского обслуживания, стесненные жилищные усло-

вия, эффект эмоционально-психологического напряжения и, как следствие, 

низкое качество родительства (Lee, Boyd Slack, Mather, Murray, 2022; Nar-

ciso, Albuquerque, Ribeiro, Ferreira, Fernandes, 2022). Помимо этого, низкий 

социально-экономический статус часто связывают с негативными психо-

логическими состояниями, такими как эмоциональные и поведенческие 

трудности, включая беспокойство, тревожность и хронический стресс (Mac 

Giollabhui, Hartman, 2022). Тревожность и хронический стресс, по мнению 

нейробиологов, в критические периоды созревания мозга оказывают «про-

граммирующее» воздействие и приводят к долговременным изменениям – 

угнетенности, снижению когнитивной активности, расстройству процессов 
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нейропластичности, которые лежат в основе обучения и формирования 

памяти (Lucassen et al., 2014). К подобного рода стрессовым воздействиям 

относятся нарушения родительской заботы, включая материнскую депрес-

сию, изменения структуры питания и эмоциональные потрясения (Fitzgerald, 

Hor, Drake, 2020). 

Во многих научных публикациях, чаще всего зарубежных авторов, со-

держится информация о том, что дети, воспитывающиеся в условиях низ-

кого социально-экономического статуса родителей, имеют дефицит неко-

торых компонентов исполнительных функций, таких как торможение 

(контроль импульсивности) и рабочая память (Noble, McCandliss, Farah, 

2007). Между тем отмечается, что чуткость родителей, их стремление к со-

действию активности ребенка, поддержание интенсивного внутрисемейно-

го взаимодействия могут частично или даже полностью нивелировать 

негативное влияние социально-экономических условий на развитие этих 

функций (Sarsour, Sheridan, Jutte, Nuru-Jeter, Hinshaw, Boyce, 2011). 

При оценке вклада социально-экономических факторов отмечается 

важнейшая роль социокультурного потенциала семьи, который заключает 

в себе в том числе образовательный, профессионально-квалификационные 

уровни родителей и связанные с ними семейные установки ценности обра-

зования, необходимости создания обогащенной социокультурной среды 

для стимуляции развития мозга ребенка (Магомедов, 2017; Bradley, Cor-

wyn, 2002). В этом случае, по мнению авторов, культурный капитал семьи 

может в определенной степени компенсировать невысокий материальный 

достаток. Согласно исследованиям мотивации получения образования 

(Уваров, Ястребов, 2014), в нашей стране стала заметно проявляться тен-

денция, связанная с тем, что семьи, находясь в материально стесненных 

условиях, но с наличием высшего образования родителей, имеют установ-

ку и стремление обеспечить своим детям высокий уровень образования. 

Правомерно и то, что в современных социально-экономических реалиях 

зачастую культурный капитал семьи и материальная обеспеченность могут 

слабо коррелировать друг с другом. Однако даже при равных условиях –  

в случае снижения эффективности воспитательного потенциала семьи и 

минимизации времени детско-родительского взаимодействия, значимого 

для развития ребенка, – у обеспеченных родителей существует более ши-

рокий круг финансовых возможностей и связанных с ними альтернатив 

частично передавать воспитательную, развивающую и контролирующую 

функции родителя репетиторам, системе дополнительного образования 

или частной школе (Чернов, 2017). 

Однако при таком ракурсе рассмотрения проблемы закрадывается еще 

одно важное обстоятельство: значительная часть современных хорошо об-

разованных и материально обеспеченных семей характеризуется склонно-

стью и стремлением к ускорению развития детей, особенно в предшкольном 

возрасте. Такое стремление выражается в организации жизнедеятельности 

ребенка, при которой он включается в максимальное количество специаль-

но организованных познавательно-ориентированных занятий (кружки, ре-
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петиторы, система дополнительного образования) (Амбарова, 2017). Этот 

феномен получил название «форсирование развития» (Старостина, 2015), 

он проявляется в неестественном ускорении для определенного этапа  

онтогенеза развития ребенка за счет усиления и повышения количества 

обучающих занятий, направленных на активацию навыков, типичных для 

ребенка на более поздних этапах развития. 

Чаще всего данной стороне рисков трансформирующего опосредован-

ного влияния высокого социального статуса семьи на дисгармоничное 

функциональное развитие детей исследователями уделяется незначитель-

ное внимание. Отметим для полноты понимания вопроса – наиболее ак-

тивная координация функциональных систем происходит в сенситивные 

периоды развития, и каждый такой период развития направлен на решение 

конкретных задач (Hensch, 2005). Если социум предлагает задачи другого 

характера, особенно опережающие актуальные возможности, происходит 

«обкрадывание» других развивающихся функций. 

Исследования человека как субъекта жизнедеятельности и его жизнен-

ного пути необходимо проводить с учетом ситуационного аспекта бытия, 

что способствует развитию представлений о закономерностях многообра-

зия связей человека с миром. Такой системный подход требует учета 

иерархии целостностей различных уровней, позволяя тем самым выявлять 

новые психологические феномены и выстраивать системную иерархию 

средовых (социальных) фильтров, достоверно определяющих неравномер-

ность развития структурно-функциональных компонентов высших психи-

ческих функций человека. В данном исследовании были использованы  

такие социально-демографические фильтры, как уровень дохода семьи, 

образование родителей, пол ребенка и порядок рождения. 

 

Методы и материалы исследования 

 

Методология и методы. В качестве методологического базиса исследо-

вания выступает подход А.Р. Лурии (2000), основанный на представлении 

о системном, динамическом характере локализации высших психических 

функций, реализация которых обеспечивается как целостной работой мозга, 

так и его отдельными высокодифференцированными блоками, каждый из 

которых вносит свой избирательный вклад в реализацию функций. В иссле-

довании применялись методы нейропсихологической диагностики, разра-

ботанные А.Р. Лурией (2002) и адаптированные для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (5–9 лет) коллективом авторов под руковод-

ством Т.В. Ахутиной (2000). Проведение процедуры нейропсихологической 

диагностики осуществлялось в индивидуальной форме с ориентацией как 

на результат выполнения проб, так и на сам процесс реализации заданий. 

Для оценки состояния функций III блока мозга – блока программирова-

ния, регуляции и контроля, а также серийной организации двигательных 

навыков применялись пробы на реакцию выбора, выполнение ритмов по 

речевой инструкции, актуализацию свободных ассоциаций, пересказ тек-
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ста, составление рассказа по серии сюжетных картинок, графомоторную 

координацию, динамический праксис, слоговую структуру слова. 

Оценка II блока мозга – блока приема, хранения и переработки зри-

тельной, слуховой, кинестетической и зрительно-пространственной ин-

формации – осуществлялась с помощью проб на запоминание двух групп 

по три слова, понимание близких по звучанию названий предметов и дей-

ствий, оценку и воспроизведение ритмических структур, опознание нало-

женных, перечеркнутых, недорисованных изображений (пробы Поппель-

рейтера), праксис позы пальцев рук, оральный праксис, запоминание не-

вербализуемых фигур, конструирование из кубиков Кооса, изображение 

трехмерного объекта, пространственную организацию движений (пробы 

Хэда), понимание сложных логико-грамматических конструкций. 

Количественные показатели (параметры) выполнения различных нейро-

психологических проб (преимущественно однозначно интерпретируемые и 

наиболее информативные) были использованы для подсчета интегральных 

показателей – нейропсихологические индексы. 

В статье рассматривается шесть таких суммированных показателей (ин-

дексов) отдельных функций, отражающих состояние III и II блоков мозга: 

1) индекс программирования и контроля, произвольной регуляции дея-

тельности; 

2) индекс серийной организации движений и речи; 

3) индекс переработки кинестетического праксиса; 

4) индекс переработки слуховой информации; 

5) индекс переработки зрительной информации; 

6) индекс переработки зрительно-пространственной информации. 

Для оценки состояния II блока мозга, который функционально латера-

лизован, были учтены однофакторные и однозначно интерпретируемые 

показатели выполнения нейропсихологических проб, которые по совокуп-

ности параметров отражают функциональные возможности работы левого 

и правого полушарий. Полученные значения индексов подвергались проце-

дуре нормализации (стандартизации) с переводом их значений в Z-оценки. 

Выборка исследования включает детей дошкольного возраста (n = 180), 

являющихся воспитанниками муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций (средний возраст 6,39 ± 0,53 лет). Выбороч-

ная совокупность формировалась из детей, воспитывающихся в полной 

семье, не имеющих в анамнезе диагностированных неврологических рас-

стройств, церебрально-органической патологии, отклонений в развитии. 

Данные для исследования собирались с помощью специально разрабо-

танной анкеты. Критериями отнесения к определенной группе выступали 

социально-демографические страты:  

1. Материальный доход семьи: 1-я группа – 26% семей с высоким мате-

риальным уровнем (более двух прожиточных минимумов на одного члена 

общего домохозяйства); 2-я группа – 36% семей со средним материальным 

уровнем (от одного до двух прожиточных минимумов на одного члена об-

щего домохозяйства; 3-я группа – 38% семей с низким материальным 
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уровнем (менее одного прожиточного минимума на одного члена семьи). 

Распределение респондентов (семей) по уровню доходов базируется на кри-

терии нормативного социального стандарта – прожиточном минимуме. 

При отнесении семей к группе с низким уровнем дохода мы придержива-

лись абсолютного монетарного подхода (малоимущими признаются домо-

хозяйства со среднедушевыми денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума). В качестве порогового значения, разделяющего 

группы семей с низким, средним и высоким уровнем дохода, принята вели-

чина в два прожиточных минимума, так как социально приемлемый потре-

бительский бюджет составляет не менее 2–2,5 прожиточных минимумов.   

2. Уровень образования матери: 1-я группа – 47% матерей с высшим 

образованием; 2-я группа – 36% матерей со средним специальным образо-

ванием; 3-я группа – 17% матерей со средним общим образованием. 

3. Уровень образования отца: 1-я группа – 31% отцов с высшим образо-

ванием; 2-я группа – 26% отцов со средним специальным образованием;  

3-я группа – 42% отцов со средним общим образованием.   

4. Половая принадлежность ребенка: 1-я группа –мальчики (50%);  

2-я группа –девочки (50%). 

5. Сиблинговая позиция ребенка: 1-я группа – 42% детей единственные 

в семье; 2-я группа – 19% старшие сиблинги; 3-я группа – 35% младшие 

сиблинги.  

Статистический анализ полученных результатов осуществлялся с при-

менением пакета программ IBM SPSS Statistics 26. Использовались методы 

описательной статистики, однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 

и MANOVA, построения деревьев принятия решения и классификации 

CART и CHAID. 

 

Результаты исследования  

 

На первом этапе исследования с целью оценки вклада каждого отдельно 

выделенного социально-демографического параметра семьи в изменчивость 

функционального состояния головного мозга детей применялся однофак-

торный дисперсионный анализ (таблица). 

По результатам анализа получено, что фактор материального уровня 

семьи произвел эффекты на все переменные индексов функций, кроме зри-

тельно-пространственных, а именно: программирование и контроль (F = 18,7; 

р < 0,001), серийная организации движений и речи (F = 11,74; р = 0,001), 

кинестетические функции (F = 4,74; р = 0,011), слуховые функции (F = 11,74; 

р = 0,001), зрительные функции (F = 16,96; р < 0,001). Оценка средних зна-

чений стандартизованных переменных индексов функций групп детей, выде-

ленных по материальному уровню семьи, свидетельствует о более высоких 

показателях значений у детей 1-й группы (в условиях высокого материаль-

ного достатка), исключения составляют показатели кинестетического 

праксиса и зрительно-пространственных функций. Противоположным об-

разом, у дошкольников 3-й группы (в условиях низкого материального 
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уровня) наблюдается снижение почти всех функциональных возможностей 

(признаки парциального дефицита) функций программирования и кон-

троля произвольных форм деятельности, серийной организации движений, 

функций переработки слуховой и зрительной информации при достаточно 

устойчивых высоких показателях индексов кинестетического праксиса и 

некоторых компонентов зрительно-пространственных функций. 

Соотношение социально-демографических параметров семьи и индексов  

различных компонентов высших психических функций детей 

Индексы  

функций 

Г
р
у
п

п
ы

 Социально-демографические фильтры 

Материаль-

ный уровень 

Образова-

ние матери 

Образова-

ние отца 

Пол  

ребенка 

Сиблинго-

вая позиция 

Средние значения стандартизованных переменных; стандартное 

отклонение (Z ± SD); Критерий Фишера (F); вероятность ошибки (p) 

II
I 

б
л
о
к
 м

о
зг

а 

Программи-

рование  

и контроль 

1 0,57 ± 0,73 0,12 ± 1,02 0,29 ± 0,98 –0,07 ± 0,98 0,23 ± 0,89 

2 0,09 ± 1,04 –0,03 ± 0,99 –0,06 ± 1,03 0,07 ± 1,01 0,32 ± 0,97 

3 –0,28 ± 0,89 –0,25 ± 0,93 –0,19 ± 1,11 – 0,12 ± 0,91 

F = 18,7;  

р < 0,001 
NS 

F = 8,76; 

р = 0,030 
NS NS 

Серийная 

организации 

движений  

и речи 

1 0,33 ± 0,66 0,18 ± 1,03 0,23 ± 0,95 –0,16 ± 1,02 –0,07 ± 0,95 

2 0,07 ± 0,91 –0,01 ± 0,93 0,08 ± 0,99 0,17 ± 0,95 0,11 ± 1,01 

3 –0,28 ± 0,89 –0,48 ± 0,89 –0,63 ± 0,82 – 0,02 ± 1,02 

F = 11,74;  

р = 0,001 

F = 6,99;  

р = 0,006 

F = 10,23;  

р = 0,002 
NS NS 

II
 б

л
о
к
 м

о
зг

а 

Кинестети-

ческие  

функции 

1 –0,09 ± 0,90 0,12 ± 1,00 –0,01 ± 1,03 –0,01 ± 1,01 0,11 ± 0,78 

2 0,26 ± 0,91 –0,01 ± 0,95 0,05 ± 0,91 0,02 ± 1,00 –0,25 ± 0,81 

3 0,36 ± 1,11 –0,30±1,06 –0,20 ± 1,08 – 0,37 ± 0,93 

F = 4,74;  

р = 0,011 

F = 3,12; 

р = 0,052 
NS NS 

F = 7,09;  

р  =0,001 

Слуховые 

функции 

1 0,33 ± 0,66 0,18 ± 1,03 –0,03 ± 0,95 0,43 ± 1,08 0,37 ± 1,12 

2 0,07 ± 0,91 –0,01 ± 0,93 0,05 ± 0,95 –0,06 ± 1,23 0,28 ± 1,02 

3 –0,28 ± 0,89 –0,48 ± 0,89 –0,13 ± 1,01 – –0,07 ± 1,13 

F = 11,74; 

р = 0,001 

F = 10,99; 

р = 0,001 
NS 

F = 13,45;  

р < 0,001 
NS 

Зрительные 

функции 

1 0,38 ± 0,74 0,26 ± 0,91 0,23 ± 0,95 0,54 ± 0,94 0,76 ± 0,98 

2 0,07 ± 1,03 –0,14 ± 0,94 –0,17 ± 1,01 –0,09 ± 0,84 0,34 ± 0,90 

3 –0,32 ± 1,02 –0,42 ± 1,14 –0,12 ± 0,84 – –0,45 ± 0,76 

F = 16,96; 

р < 0,001 

F = 7,93; 

р < 0,001 
NS 

F = 5,67; 

р = 0,008 

F = 4,78; 

р = 0,002 

Зрительно-

простран-

ственные 

функции 

1 0,10 ± 1,06 0,005 ± 0,98 –0,14 ± 1,00 0,19 ± 0,91 –0,08 ± 1,04 

2 0,03 ± 0,89 –0,02 ± 0,99 0,01 ± 1,07 –0,25 ± 0,66 0,22 ± 0,86 

3 –0,07 ± 1,05 –0,07 ± 1,02 0,28 ± 0,79 – 0,13 ± 0,99 

NS NS NS 
F = 4,08; 

р = 0,042 
NS 

Примечания. Обозначение групп: образование матери и отца: высшее (1); среднее спе-

циальное (профессиональное) (2); общее среднее (3). Материальный уровень семьи: 

высокий (1); средний (2); низкий (3). Пол ребенка: мальчик (1); девочка (2). Сиблинговая 

позиция ребенка: единственный ребенок в семье (1); старший сиблинг (2); младший 

сиблинг (3). Полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия; NS – 

различия статистически незначимы 
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Эффект образования отца и матери в состоянии функций детей имеет 

как общий характер проявления, так и каждый свой отдельный, специфи-

чески направленный. Общность факторного проявления образовательного 

уровня родителей заключается в наблюдаемой тенденции ослабления наибо-

лее сложных функций с понижением образовательного статуса как матери, 

так и отца. При этом факторное влияние образования матери наиболее значи-

тельно в показателях почти всех функций II блока мозга детей: кинестетиче-

ских функций (F = 3,12; р = 0,052), функций переработки слуховой (F = 10,99; 

р = 0,001) и зрительной информации (F = 7,93; р < 0,001). Определенная ва-

риативность показателей в соотношении с образовательным уровнем матери 

наблюдается в отдельных компонентах функций III блока мозга дошкольни-

ков: это касается серийной организации движений, в основном в обеспече-

нии речи (F = 6,99; р = 0,006). Эффект образования отца в показателях функ-

ций II блока мозга проявляется более избирательно, менее выраженно и  

чаще незначительно, но отчетливо фиксируется для функций III блока мозга:  

в переменных индексов функций программирования и контроля (F = 8,76;  

р = 0,030) и серийной организации двигательных актов (F = 10,23; р = 0,002).  

Различия в функциональном состоянии головного мозга в зависимости 

от половой принадлежности детей получены в отдельных показателях, отра-

жающих состояние II блока мозга, – слуховых (F = 13,45; р < 0,001), зритель-

ных (F = 5,67; р = 0,008) и зрительно-пространственных функций (F = 4,08; 

р = 0,042). Мальчики обладают более высокой способностью к обработке 

зрительной и зрительно-пространственной информации, девочки характе-

ризуются лучшей возможностью к обработке слуховой информации, осо-

бенно речеслуховой. 

Менее всего факторный эффект для переменных показателей функций 

проявился в соотношении с сиблинговой позицией детей. Основной эф-

фект зафиксирован в показателях индексов II блока мозга – функций пере-

работки кинестетической (F = 7,09; р = 0,001) и зрительной информации  

(F = 4,78; р = 0,002). Наблюдается тенденция более успешных моторных 

навыков у детей младшей сиблинговой позиции. Однако по способности  

к обработке зрительной информации они занимают самое уязвимое поло-

жение, связанное с проявлением дефицита как аналитической, так и холи-

стической стратегии обработки информации зрительной модальности. 

Единственные дети в семье имеют наиболее высокие способности к обра-

ботке зрительной информации. 

Следующим этапом было применение методов многомерного анализа 

(MANOVA) для определения эффекта взаимодействия социально-демогра-

фических факторов среды в показателях функций, относящихся к работе 

блоков мозга. Согласно результатам, на величину индекса функций про-

граммирования и контроля влияет взаимодействие факторов материально-

го уровня семьи и образовательного статуса отца (F = 6,75; p = 0,054). 

Сходным образом в показателях функций серийной организации движений 

проявился эффект взаимодействия факторов материального уровня семьи и 

образования отца (F = 7,35; p = 0,031), из анализа взаимодействия исключена 
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переменная «образование матери». На величину индекса кинестетического 

праксиса статистически достоверного эффекта взаимодействия факторов не 

обнаружено. В показателях функций переработки слуховой информации 

эффект проявился взаимодействием факторов материального уровня семьи и 

пола (F = 9,23; р < 0,001), из анализа взаимодействия исключена переменная 

«образование матери». Для показателей зрительных функций статистически 

достоверный эффект подтверждается взаимодействием факторов матери-

ального статуса семьи, образования матери и пола (F = 14,43, р < 0,001), из 

анализа исключена переменная «сиблинговая позиция». 

Далее применялся метод построения деревьев принятия решения, клас-

сификации и регрессии алгоритмом CART (Classification and Regression 

Tree), что позволило построить иерархическую структуру социально демо-

графических факторов, условия взаимодействия которых позволяют про-

гнозировать «отставания» и «отклонения» в развитии высших психических 

функций детей (рис. 1). 

В результате мы видим, что для принятия решения классификации по-

казателей функций программирования и контроля критериями разделения 

являются материальный статус (94,6%) и образование отца (6,6%). Для по-

казателей функций серийной организации движений значительными осно-

ваниями для классификации стали образование отца (67,7%) и материаль-

ный уровень семьи (32,3%). 

Выборка детей прогностическим алгоритмом автоматически была раз-

делена на две группы, обозначенные статистически дочерними узлами: 

«узел 1» – с отрицательным отклонением индекса функций программиро-

вания и контроля (М = –0,463, SD = 0,89), и «узел 2» – с положительным 

значением индекса (М = 0,296, SD = 0,95) (см. рис. 1). Эти узлы дерева 

подтверждают данные, которые были получены в результате однофактор-

ного дисперсионного анализа, а именно: для детей в условиях низкого ма-

териального статуса семьи существует высокая вероятность ослабления 

функциональных возможностей произвольной регуляции деятельности и 

повышается риск развития этих функций по дефицитарному типу. Условием 

разделения «узла 1» на «узлы 3 и 4» является образование отца. «Узел 3» 

представлен отрицательным значением индекса функций (М = –0,428,  

SD = 0,92) и относит в эту группу дошкольников со средним специальным 

и средним образованием отцов. «Узел 4» также представлен отрицатель-

ным значением индекса функций (М = –0,669, SD = 0,70), но при этом по-

казатели дошкольников (с высшим образованием отцов) статистически 

достоверно различаются в сторону еще большего снижения значения ин-

декса от показателей второй и третьей группы детей («узел 3»). 

Основанием для классификации показателей индексов функций «узлов 5 

и 6» является материальное положение семьи, что в целом отражает ранее 

полученные результаты: в условиях высокого материального статуса семьи 

существует значительная вероятность усиления возможностей произволь-

ной регуляции деятельности детей, обусловленной более интенсивным 

темпом формирования этих функциональных структур головного мозга. 
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Функции программирования и контроля 

 
Функции серийной организации движений 

Рис. 1. Дерево классификации для показателей функций программирования и контроля 

и серийной организации движений 
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Таким образом, в условиях высокого и среднего материального статуса 

семьи уровень образования отца незначительно влияет на изменчивость 

показателей программирования и контроля, функции имеют устойчивые 

высокие показатели. Однако в условиях низкого уровня дохода у дошколь-

ников с высшим образованием отца происходит существенное ослабление 

этих функциональных возможностей. То есть при условии взаимодействия 

двух факторов (низкого уровня дохода и высшего образования отца) с боль-

шой долей вероятности можно прогнозировать отставание развития функ-

ций программирования и контроля у детей. 

Основанием для принятия решений к разделению показателей функций 

серийной организации движений в «узел 1» и «узел 2» является образование 

отца. «Узел 1» представлен отрицательным значением индекса (М = –0,636, 

SD = 0,82), «узел» 2 имеет положительное значение (М = 0,099, SD = 0,99). 

Следовательно, если выполняется условие наличия среднего образования 

отца, то повышается риск функционального недоразвития кинетических 

компонентов обеспечения двигательного акта у дошкольников. Критерием 

разделения «узла 2» на «узлы 3 и 4» является материальный уровень семьи. 

«Узел 4» объединил показатели индекса функций детей из семей с высо-

ким и средним уровнями доходов положительным значением (М = 0,242, 

SD = 1,02). «Узел 3» имеет отрицательное значение индекса (М = –0,164, 

SD = 0,87) и включает в себя показатели группы дошкольников из семей 

низкого материального статуса. 

Таким образом, можно резюмировать: если выполняется условие нали-

чия среднего общего образования отца, то влияние материального уровня 

семьи нивелируется и выстраивается прогноз на неблагоприятное развитие 

функций серийной организации движений и речи у детей. При наличии 

высшего и среднего специального образования отца функциональное раз-

витие включает условие материального статуса семьи: понижение матери-

ального уровня повышает вероятность снижения показателей рассматрива-

емых функций и, напротив, при повышении материального уровня семьи 

выстраивается благоприятный прогноз их развития. 

Далее применялся метод построения прогностической модели, осно-

ванной на системе классификации, с использованием алгоритма CHAID 

(Chi Squared Automatic Interaction Detection), поскольку этот метод являет-

ся наиболее эффективным для поиска взаимосвязи между множеством по-

тенциальных предикторов и переменных отклика. Результаты представле-

ны на рис. 2. 

Представленные результаты позволяют увидеть, что основанием для 

принятия решения классификации индексов зрительных функций является 

материальный статус, автоматически разделивший показатели на два «уз-

ла» (F = 13,018; р = 0,001): «узел 1» объединил положительным значением 

индекса детей подгрупп 1 и 2 (М = –0,208, SD = 0,93), «узел 2» –

отрицательным значением индекса (М = –0,327, SD = 1,02), он включает 

показатели дошкольников 3-й подгруппы. То есть при наличии среднего и 

выше среднего материального положения семьи выстраивается прогноз на 
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развитие более успешной стратегии обработки зрительной информации  

у детей, и напротив – снижение материального уровня семьи повышает риск 

развития дефицита зрительных функций. Условием разделения «узла 1»  

на «узлы 3 и 4» является половая принадлежность ребенка (F = 9,305;  

р = 0,003). «Узел 3» представлен положительным значением индекса 

функций мальчиков (М = 0,465, SD = 0,88), «узел 4» представлен отрица-

тельным значением индекса функций девочек (М = –0,059, SD = 0,92). Та-

ким образом, половые различия в состоянии зрительных функций детей 

значительно проявляются в условиях высокого и среднего материального 

уровня семьи: у мальчиков формирование этих групп функций идет более 

интенсивно. Разделение «узла 3» на «узлы 5 и 6» обусловлено образовани-

ем матери (F = 11,217, р = 0,004). «Узел 5» представлен значительным уве-

личением показателя функций детей с высоким материальным статусом 

семьи (М = –0,756, SD = 0,69). «Узел 6» имеет незначительное увеличение 

показателя функций (М = 0,166, SD = 0,95), объединившее группу детей  

с низким и средним материальным статусом семьи. 
 

  

Функции обработки зрительной  

информации 
Функции обработки слуховой  

информации 

Рис. 2. Дерево классификации для показателей функций обработки зрительной  

и слуховой информации 
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В целом выявлено, что на способность к обработке зрительной инфор-

мации детей значительно влияет материальное положение семьи. Так,  

в условиях низкого материального статуса влияние остальных социально-

демографических факторов, таких как пол, образование матери, нивелиру-

ется, вариативность показателей невысокая, в основном значения индексов 

низкие. В условиях среднего и выше среднего материального уровня семьи 

значительно проявляются половые различия детей. Для развития способ-

ности зрительного восприятия мальчиков, которые превосходят по темпу 

формирования этих функций девочек, важным становится образование 

матери: чем оно выше, тем более интенсивно и качественно формируются 

функции переработки информации зрительной модальности. 

Для классификации показателей функций переработки слуховой инфор-

мации основанием является половая принадлежность ребенка (см. рис. 2). 

Корневой «узел» разделил показатели индексов на «узлы 1 и 2» (F = 7,282, 

р = 0,008). «Узел 2» представлен положительным значением индекса функ-

ций мальчиков (М = 0,180, SD = 1,062). «Узел 1» также представлен поло-

жительным значением, но девочек (М = 0,632, SD = 1,18), при этом средний 

показатель этого «узла» значительно превышает среднегрупповое значение 

индекса. Важно, что мальчики имеют положительное значение индекса, но 

«узел 2» классифицировал эти показатели (F = 7,282, р = 0,008) на «узел 3» 

с положительным значением (М = 0,529, SD = 0,92) и «узел 4» с отрица-

тельным (М = –0,345, SD = 1,06) разделив тем самым эти значения в зави-

симости от принадлежности к группе по материальному уровню. А именно, 

в условиях среднего и выше среднего материального уровня семьи у маль-

чиков выстраивается благоприятный прогноз развития слуховых групп 

функций до уровня показателей девочек. В условиях низкого материально-

го статуса существует высокая вероятность снижения способностей маль-

чиков к переработке слуховой информации, а следовательно, повышается 

риск развития дефицита этих функций. 

Таким образом, девочки превосходят по способности обработки слухо-

вой информации мальчиков, они также более устойчивы к влиянию мате-

риального статуса семьи – вне зависимости от статуса семьи значения их 

индексов высокие. У мальчиков вариативность показателей слуховых 

групп функций зависит от условий материального уровня семьи: низкий 

статус семьи повышает вероятность снижения функциональных возмож-

ностей переработки слуховой информации. 

 

Обсуждение результатов 

 

На основании исследования мы можем сделать вывод о том, что сово-

купность социальных факторов оказывает системное влияние и на началь-

ном этапе может быть проанализирована, классифицирована и представле-

на в виде иерархической структуры социально-демографических фильтров, 

условия взаимодействия которых позволяют прогнозировать проявления 

индивидуальной изменчивости высших психических функций детей. 
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При этом иерархия социально-демографических фильтров выстраивается 

в зависимости от вклада каждого фильтра в отдельные показатели компо-

нентов высших психических функций, отражающих состояние III и II бло-

ков мозга дошкольников. 

Так, для функций III блока мозга дошкольников и его структурных 

компонентов наиболее значительным основанием для определения си-

стемной закономерности развития высших психических функций детей 

выступают фильтры «материальный статус семьи» и «образование отца».  

Для функций программирования и контроля имеет значение не только 

материальный уровень семьи, но и уровень образования отца: наиболее 

благоприятный прогноз для формирования этих функций выстраивается 

при условии высокого и среднего материального уровня семьи с образова-

нием отца не ниже среднего специального. При условии низкого матери-

ального уровня эффект образования отца нивелируется и даже, напротив, 

усугубляется: при наличии высшего образования происходит существен-

ное ослабление этих функциональных возможностей. 

Для функций серийной организации движений определяющим филь-

тром выступает образование отца во взаимодействии с материальным ста-

тусом семьи. При наличии среднего общего образования отца влияние ма-

териального уровня семьи игнорируется, вне зависимости от статуса семьи 

выстраивается прогноз на ослабление функциональных возможностей се-

рийной организации движений и речи. Прогноз развития функций кинети-

ческого обеспечения движений у детей с высшим и средним специальным 

образованием отцов зависит в том числе от материального уровня семьи. 

Понижение уровня доходов повышает вероятность снижения показателей 

рассматриваемых функций, и, напротив, повышение материального уровня 

способствует усилению развития этих функций.   

Для структурных компонентов функций II блока мозга дошкольников 

наиболее значительными фильтрами выступают материальный уровень 

семьи, образование матери и половая принадлежность ребенка. 

Фильтрами зрительных функций выступают (по мере снижения нагруз-

ки) материальный уровень семьи, половая принадлежность ребенка, образо-

вание матери. При условии низкого материального уровня семьи влияние 

остальных фильтров игнорируется, выстраивается прогноз на снижение 

способности к зрительной обработке информации детей. В условиях средне-

го и выше среднего материального уровня семьи существенно проявляется 

фильтр «пол детей». Для способности зрительного восприятия мальчиков, 

которые превосходят по темпу формирования этих функций девочек, важ-

ным становится образование матери: чем оно выше, тем более интенсивно 

формируются функции переработки информации зрительной модальности. 

Фильтрами слуховых функций выступают половая принадлежность ре-

бенка и материальный уровень семьи. Для девочек фильтр пола выстраи-

вает прогноз более интенсивного темпа формирования функций обработки 

слуховой информации, нивелируя влияние материального статуса семьи. 

Для мальчиков прогноз развития слуховых групп функций выстраивается  
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с включением фильтра материального уровня семьи: при условии низкого 

статуса семьи повышается вероятность снижения функциональных воз-

можностей переработки слуховой информации, при условии среднего и 

высокого материального уровня семьи выстраивается прогноз на усиление 

этих функциональных возможностей. 

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что развитие высших 

психических функций в онтогенезе – не просто многосторонний процесс, 

но и многовариантный. Источником зарождения новой системы (качеств) 

могут выступать противоречия между разными измерениями, уровнями 

организации, свойствами или функциями одного и того же целого. 

 

Заключение 

 

Рассмотренные в исследовании социально-демографические параметры 

семьи, такие как материальный уровень, образование родителей, пол ребен-

ка и его сиблинговая позиция, могут рассматриваться в качестве как отдель-

ных, так и системно-иерархических фильтров, условия взаимодействия 

которых выступают значительным основанием для определения общих 

системных закономерностей и тенденций развития высших психических 

функций детей. Выявлена разнонаправленность воздействия и каждого 

отдельного фильтра, связанного с фактом избирательности и степени вкла-

да в изменчивость отдельных структурных компонентов высших психиче-

ских функций детей. 

Среди выделенной в исследовании совокупности иерархически органи-

зованных социально-демографических фильтров наиболее интегративным 

социальным фильтром, связанным с индивидуальной изменчивостью выс-

ших психических функций, был определен материальный уровень семьи. 

При этом фактор материального уровня семьи значительно связан с риском 

дисгармоничного развития функций, в первом случае – с предпосылками 

более ускоренного темпа развития одних функций, но в ущерб другим, во вто-

ром случае – с риском существенного снижения большинства функциональ-

ных возможностей ребенка и риска развития у него парциального нейроког-

нитивного дефицита, а также с выбором ведущей стратегии обработки инфор-

мации, опирающейся на активность работы левого или правого полушария. 

Наиболее чувствительными к проявлению индивидуальной изменчиво-

сти являются функции с долгим периодом формирования (III блок мозга и 

функции, обеспечиваемые левополушарными отделами головного мозга). 

В целом полученные результаты позволяют уточнить системные факторы, 

связывающие различные порядки онтогенеза, а построенная иерархическая 

модель социально-демографических фильтров определяет возможность 

прогнозировать с высокой долей вероятности «отставания» и «отклоне-

ния» в развитии высших психических функций детей и риски их дисгар-

моничного пути развития. 

Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов о стратегиче-

ских решениях демографических задач. В краткосрочной перспективе 
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можно ставить задачи компенсации рисков дисгармонического развития 

детей в системе образования. Но в стратегическом плане следует решать 

задачу работы со взрослыми, – в частности, устранения дисгармонии обра-

зования и материального статуса.  

В контексте общепсихологической проблематики полученные резуль-

таты подтверждают гипотезу о том, что низкий материальный статус скло-

няет к «биологической эволюции», а относительно высокий материальный 

статус (в данном исследовании не изучались варианты патологического, 

аномального богатства) повышает вероятность эволюции социальной, че-

ловеческой. При этом важное значение имеет образование родителей.  

Неаутентичность образования, например сочетание высшего образования 

отца и низкого материального статуса семьи, является риском дисгармони-

ческого развития сложных психических функций у детей. И это проявляет-

ся даже на сравнительно небольших выборках.   
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Abstract 

 

According to modern ideas about ontogenesis, the period of preschool childhood is im-

portant because at this time the harmony of mental development is ensured and a set of social 

stereotypes is formed. The human brain, firstly, is very changeable and secondly, develops 

gradually (practically the whole first half of an individual's life). Encouragement of some 

forms of activity and deprivation of others carry the risk of disharmony of individual develop-

ment, because in the not yet fully formed and differentiated brain dominance of some func-

tions and abilities can occur at the expense of others. Children's biological abilities are known 

to be independent of national and social stratification. But to what extent do functional abili-
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ties depend on social conditions? This study proves that not only individual socio-

demographic filters such as family income level, parents' education, child's sex and birth order 

significantly influence the rate and dynamics of mental abilities development, but also their 

combination (systematicity) matters. Research methods and subjects. The study used neuro-

psychological diagnostic methods developed by A. R. Luria and adapted for children of pre-

school and primary school age (5-9 years) by a team of authors led by T. V. Ahutina. The 

study sample includes preschool children (n = 180) who are pupils of municipal budget pre-

school educational organizations (mean age 6.39 ± 0.53 years). Results. The most sensitive to 

the risks of disharmonious development (early specialization) were the functions with a long 

period of formation (III block of the brain and functions provided by the left hemispheric 

parts of the brain). The constructed hierarchical model of socio-demographic filters allows us 

to predict with a high degree of probability "lags" and "deviations" in the development of 

children's higher mental functions and the risk of their disharmonious path of development. 

 

Keywords: individual variability; authenticity; disharmony; neuropsychological samples; 

family material status 
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Резюме 

 
Исследовано влияние двигательной активности на механизм шумоподавления при вос-

приятии ансамбля. Актуальность проблемы изучения влияния двигательной активности 

при восприятии ансамбля определяется тем, что сознательная двигательная активность 

часто способствует восприятию в различных задачах, а сами исследования восприятия 

ансамблей являются активно развивающейся областью. Под ансамблем понимается 

множество объектов, разделяющих общий признак, на основании чего человек спосо-

бен сформировать сводную статистику представленных объектов. Для проверки гипо-

тезы исследования о том, что зрительная репрезентация ансамблевой статистики де-

терминируется возможностью регулировать механизм шумоподавления специально 

организованной двигательной активностью, был проведен экологически поставленный 

эксперимент, изучающий восприятие ансамблей при различных условиях двигательной 

активности. Выборку эксперимента составили 65 студентов и преподавателей Томско-

го государственного университета, из них 50 девушек (77%) и 15 юношей (23%) в воз-

расте от 18 до 39 лет, (M = 22,3; SD = 5,28), которые были разделены на эксперимен-

тальную и контрольную группы. Участники эксперимента выполняли задачи на аппрок-

симированное количество объектов в множестве, а также задачу на категориальную 

принадлежность. Экспериментальная группа имела возможность регулировать свою 

двигательную активность в ходе решения поставленных задач на аппроксимацию коли-

чества и категориальной принадлежности, тогда как контрольная группа должна была 

показывать постоянную двигательную активность. Результаты демонстрируют, что 

двигательная активность как возможность активно содействовать механизму шумопо-

давления не оказывает значимого влияния, указывая на перцептивный уровень воспри-

ятия ансамблей. Получены представления относительно особенностей проведения экс-

перимента в экологичном варианте. Дополнительно были реплицированы классические 

эффекты из области восприятия ансамбля, указывая на возможность изучения восприя-

тия ансамбля представленным экспериментальным комплексом. 

 
Ключевые слова: восприятие ансамблей; механизм шумоподавления; репрезентация 

ансамбля; двигательная активность; сводные статистики 
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Введение 

 

Зрительная система функционирует как сложная иерархическая система 

(Hochstein, Ahissar, 2002), обрабатывающая обширный объем зрительных 

признаков для создания насыщенной и стабильной репрезентации, позво-

ляющей адаптивно взаимодействовать с окружающим миром. Однако зри-

тельное восприятие подвержено определенным ограничениям (Franconeri, 

Alvarez, Cavanagh, 2013). Понимание и представление о том, как перцеп-

тивные системы успешно справляются с такими потерями информации, 

при этом обеспечивая формирование целостной репрезентации окружаю-

щего мира, является одной из основных задач современных исследований. 

Зрительное восприятие играет важную роль в повседневной деятельно-

сти человека. Зрительная система постоянно выполняет задачи зрительно-

го поиска (Vater, Wolfe, Rosenholtz, 2022), категоризации (Utochkin, 2015), 

фильтрации выбросов из множества объектов (Hochstein, Pavlovskaya, 2020; 

Avci, Boduroglu, 2021), научения статистических закономерностей (Huang, 

Rao, 2011; Clark, 2013; Spratling, 2017), а также руководит дальнейшими 

действиями (Wolfe, 2021). Эти задачи могут быть выполнены как экспли-

цитно, когда информация доступна и осознаваема для сознательной обра-

ботки, так и имплицитно, когда непосредственный доступ к ней отсутствует 

(Block, 2011). Кроме того, обработка такого объема информации, незави-

симо от возможности предоставить сознательный отчет, ограничена когни-

тивными ресурсами человека (Franconeri et al., 2013), такими как зритель-

ная рабочая память (Adam, Vogel, Awh, 2017), селективное внимание (Dux, 

Marois, 2009; Фаликман, Уточкин, 2016). В результате возникает феномен 

Великой Иллюзии восприятия (Noë, Pessoa, Thompson, 2000), когда фор-

мируется обедненная репрезентация при сохранении ощущения ее насы-

щенности. Вышеперечисленное приводит к парадоксальным выводам: ре-

презентация окружающего мира субъективно воспринимается нами как 

богатая, насыщенная и стабильная (Noё et al., 2000), при этом эксплицит-

ный отчет о ней указывает на обедненную репрезентацию (Ariely, 2001).  

Несмотря на некоторые различия в теоретических основаниях, часть 

теорий сходится в понимании того, что зрительная сцена реального мира 

обладает предсказуемостью и структурированностью (Clark, 2013; Pezzulo, 

Parr, Friston, 2022) даже при наличии избыточной информации. Способ-

ность, позволяющая интегрировать индивидуальные признаки множества 

объектов в форму описания распределения множества признаков, называ-

ется восприятием ансамблей (Alvarez, 2011; Whitney, Yamanashi Leib, 2018; 

Яковлев, Тюрина, Уточкин, 2020). 

Восприятие ансамбля чаще всего ассоциируется с репрезентацией 

сводной статистики и обработкой множества объектов в терминах стати-

стического описания, подразумевающего компактное представление вме-

сто детализированной индивидуальной репрезентации (Whitney, Yamanashi 

Leib, 2018). Изначально в области восприятия ансамблей происходила фо-

кусировка на исследовании среднего значения, которая возникла из-за его 
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интуитивной значимости в процессах суммирования и категоризации 

групп (Serre, 2016). 

Однако эксперименты показали, что среднее значение не является 

единственной статистической переменной, играющей важную роль в фор-

мировании репрезентации ансамбля (Whitney, Yamanashi Leib, 2018). Раз-

личные статистические свойства, такие как диапазон и вариативность при-

знака (Lau, Brady, 2018), количество объектов в группе (Lee, Baek, Chong, 

2016), а также распределение пиков и кластеров (Тюрина, Уточкин, 2014; 

Utochkin, 2015) включаются в репрезентацию ансамблевой статистики.  

Сводная статистика ансамбля полезна для обнаружения выбросов в зри-

тельной сцене (Epstein, Quilty-Dunn, Mandelbaum, Emmanouil, 2020), что 

может быть интегральной частью зрительного поиска (Ariely, 2001; Wolfe, 

2021), быстрой категоризации (Utochkin, 2015), обучении статистических 

закономерностей (Chetverikov, Campana, Kristjánsson, 2017). Репрезентация 

ансамбля может также включать информацию о пространственных стати-

стиках, таких как центр распределения всех объектов и центр распределе-

ния массы объектов (Morgan, Glennerster, 1991; Im, Tiurina, Utochkin, 2021). 

Дополнительно можно отметить, что извлечение зрительной информации 

из множества объектов может быть основанием для чувства числа (sense of 

number) (Katzin, Rosenbaum, Usher, 2021). Таким образом, репрезентация 

ансамбля не просто является усреднением множества объектов, но пред-

ставляет собой важную часть других когнитивных процессов. 

Зрительная репрезентация ансамбля может быть подвержена различ-

ным эффектам раннего и позднего шума (Baek, Chong, 2020a). Под ранним 

шумом понимается вариабельность внутренних ответов для отдельной ре-

презентации до процесса усреднения, тогда как под поздним шумом пони-

мается вариабельность во время и после усреднения. На основании эффек-

тов раннего и позднего шума были созданы модели, позволяющие частично 

описать формирование зрительной репрезентации ансамблей статистики 

(Baek, Chong, 2020a; Utochkin, Choi, Chong, 2023). К примеру, модели  

с включением лишь раннего шума основываются на индивидуальной ре-

презентации стимулов, тогда как поздний шум не берется в расчет. С дру-

гой стороны, модели с включением раннего и позднего шума позволяют 

достаточно точно предсказать часть задач, но не могут учитывать эффекты 

внимания (Myczek, Simon, 2008; Whitney, Yamanashi Leib, 2018). Эта про-

блема была решена в модели распределенного внимания, которая включает 

в себя эффекты раннего, позднего шума и эффекты внимания. Сам процесс 

усреднения в этой модели основывается на механизме шумоподавления, 

позволяющем наиболее точно предсказывать точность репрезентации ан-

самбля (Baek, Chong, 2020a).  

Предполагается, что механизм шумоподавления происходит в процессе 

усреднения, когда количество схожей информации увеличивается, тем са-

мым уменьшая влияние шума на значимую информацию (Sun, Chong, 

2020). К примеру, репрезентация ансамбля становится более точной, когда 

количество стимулов в группе увеличивается (Allik, Toom, Raidvee, Averin, 
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Kreegipuu, 2013). Кроме того, это также уменьшает порог различий между 

группами, если количество стимулов в группах увеличивается (Lee et al., 

2016).  

Рассматривая механизм шумоподавления с точки зрения нейронных ме-

ханизмов, нужно принимать во внимание два наиболее распространенных 

свойства зрительной и сенсорных систем: популяционное кодирование и 

иерархическое увеличение рецептивных полей (Georgopoulos, Schwartz, 

Kettner, 1986; Ungerleider, Bell, 2011). Два этих механизма использовались 

для модели популяционного кодирования восприятия ансамблей (Utochkin 

et al., 2023), где модель смогла успешно реплицировать большое количе-

ство эффектов, что указывает на правдоподобные основания таких меха-

низмов. В модели предполагается, что репрезентация ансамблевой стати-

стики формируется через связывание нейронных ответов в распределение. 

Распределение нейронной активации является вероятностным, поэтому 

закодированная нейронная информация может быть восстановлена непол-

ностью. Поскольку результаты усредняются над множеством нейронов, 

популяционная активность помогает уменьшить эту неопределенность. 

Корреляционная нейронная активность между шумом и сигналом мо-

жет либо способствовать, либо усугублять обработку информации (Rust, 

2014). Если шум и сигнал имеют схожие значения, то сигнал и шум будут 

иметь схожую форму распределения нейронной активности, тем самым 

усугубляя формирование репрезентации из-за перекрытия распределений 

для различных стимулов. С другой стороны, если сигнал и шум имеют раз-

личные значения, такие как позитивная корреляция шума для активации 

нейронов на различные стимулы, то корреляция шума будет способство-

вать формированию репрезентации из-за отделения двух распределений 

друг от друга для различных стимулов, что будет приводить к увеличению 

закодированной нейронной информации. 

Взаимовлияние между корреляцией шума и сигнала наиболее заметно 

при увеличении нейронного ансамбля (Nogueira, Peltier, Anzai, DeAngelis, 

Martínez-Trujillo, Moreno-Bote, 2020). Когда корреляция сигнала и шума 

имеет одно значение, информация, кодируемая целым ансамблем, является 

достаточно насыщенной. В таком случае корреляция шума ограничивает 

эффективность от усреднения зашумленной информации среди нейронов 

до такой степени, что они принципиально ограничивают количество инфор-

мации, которая может быть закодирована нейронным ансамблем независимо 

от размера (Rust, 2014). Все это неоднократно реплицировалось в поведенче-

ских экспериментах, где при увеличении количества объектов в ансамбле и 

отсутствии увеличения дисперсии признака точность репрезентации увели-

чивалась, а не уменьшалась (Baek, Chong, 2020a). Схожее мнение существу-

ет в области зрительной рабочей памяти, где шум в нейронной активности 

является ограничивающим фактором, определяющим, насколько точно чело-

век может поддерживать стабильную репрезентацию (Avci, Boduroglu, 2021). 

Несмотря на обширные исследования в области зрительных ансамблей 

и их природы, относительно малое количество исследований было прове-
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дено для установления взаимосвязи и влияния двигательной активности на 

формирование зрительной репрезентации ансамбля. Влияние распределе-

ния признака и механизма шумоподавления рассматривалось в современ-

ных исследованиях (Li, Herce Castañón, Solomon, Vandormael, Summerfield, 

2017; Baek, Chong, 2020b; Utochkin et al., 2023), однако вопрос о том, 

насколько человек сам может подстраивать распределение признаков и 

объектов для наиболее эффективного формирования зрительной репрезен-

тации ансамблевой статистики, остается открытым. Данная работа направ-

лена на изучение роли двигательной активности в процессе формирования 

зрительной репрезентации ансамблевой статистики, что, предположительно, 

расширяет информационную вариативность перцептивной репрезентации: 

есть ли преимущество от физической регуляции распределения признака и 

позволяет ли это уменьшить негативные эффекты группировки и шума? 

 

Методы и выборка исследования 

 

Для того чтобы исследовать, как человек может посредством специаль-

но организованной двигательной активности регулировать механизм шу-

моподавления, участники эксперимента были разбиты на две группы: 

1. Контрольная группа с постоянной двигательной активностью, где 

участник эксперимента должен постоянно двигать контейнер. 

2. Экспериментальная группа с вариативной двигательной активно-

стью, где участник эксперимента может двигать контейнер на свое 

усмотрение. 

Экспериментально-теоретическая часть исследования осуществлялась  

в Томском государственном университете на базе научно-исследователь-

ской лаборатории экспериментальной психологии. Выборкой в исследова-

нии стали 65 студентов и преподавателей, из них 50 девушек (77%) и  

15 юношей (23%) в возрасте от 18 до 39 лет (M = 22,3; SD = 5,28). Участие 

в эксперименте было добровольным, участники не имели каких-либо пси-

хоневрологических нарушений. Перед началом эксперимента каждого 

участника ознакомили с процедурой проведения исследования. Участни-

кам нужно было выполнять две задачи: задачу на аппроксимированное 

количество элементов множества и определение категориальной принад-

лежности элементов множества. Инструкция и вопросы были сформулиро-

ваны так, чтобы участники оценивали количество объектов, а не считали 

их. В процессе эксперимента выдавались контейнеры в рандомизирован-

ном порядке. 

Перед обработкой данных было создано несколько вариаций широкого 

и длинного формата, чтобы была возможность использовать переменные 

контейнер и вопрос как фактор. Все дальнейшие манипуляции проводились 

в соответствии с критериями и обоснованием их применения. Далее на ос-

новании предобработанных данных происходила статистическая обработка 

данных с использованием статического пакета JASP 0.17.1 и программного 

обеспечения R-project с графическим интерфейсом RStudio 4.2.3. 
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Результаты исследования 

 

В данной работе исследовалось влияние двигательной активности на 

механизм шумоподавления, который способствует формированию эффек-

тивной репрезентации ансамблевой статистики. Эффективность ответов на 

вопросы и общая эффективность по контейнерам не менялись в двух груп-

пах, что можно увидеть на рис. 1 и 2.  
 

 

Рис. 1. Точность ответов в каждом контейнере между группами 

 

 

Рис. 2. Точность ответов по вопросам между группами 
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Проверка на нормальность распределения с использованием теста Ша-

пиро–Уилка показала, что гипотеза о нормальности распределения отвер-

гается в контейнерах 6 (p = 0,022; W = 0,956) и 7 (p = 0,022; W = 0,956 ),  

а также в вопросах 1 (p < 0,00; W = 0,912), 3 (p = 0,023; W = 0,957), 4 (p = 0,019; 

W = 0,955), 6 (p < 0,000; W = 0,881), 7 (p < 0,00; W = 0,925), 8 (p = 0,026;  

W = 0,958), 9 (p < 0,00; W = 0,904), 11 (p < 0,00; W = 0,883), 12 (p = 0,002; 

W = 0,934), 13 (p = 0,035; W = 0,960), 15 (p = 0,011; W = 0,951), 16 (p < 0,00; 

W = 0,926), 17 (p = 0,028; W = 0,958). На основании критерия Граббса 

можно сказать, что выбросы были обнаружены в вопросах 3 (p = 0,015;  

G = 0,472), 7 (p = 0,018; G = 0,421), 8 (p < 0,00; G = 0,454), 11 (p < 0,00;  

G = 0,811), 12 (p < 0,00; G = 0,621), 13 (p = 0,028; G = 0,53), 14 (p = 0,046;  

G = 0,513) и 17 (p = 0,018; G = 0,53). 

Для сравнения результатов были применены t-критерий Уэлча и U-кри-

терий Манна–Уитни между группами по контейнерам. На основании полу-

ченных значений можно утверждать, что статистических различий между 

контрольной и экспериментальной группами по контейнерам найдено не бы-

ло (p > 0,05). Далее анализ повторился по вопросам, однако статистически 

значимые различия были обнаружены лишь в вопросе 13 (w = 721, p = 0,012). 

Для изучения различий между контейнерами по бинарной переменной 

вопроса 2 использовался непараметрический Q-критерий Кохрена для бо-

лее чем 3 групп переменных, который указывал на значимые различия 

между ответами между контейнерами (Q = 78,75, p <0,001). Дополнительно 

проведенный критерий Мак-Нимара с поправкой Холма указывает на зна-

чимые различия между контейнерами 1, 7 и 8 (p < 0,00), контейнерами 2, 7 и 

8 (p < 0,00), контейнерами 3 и 8 (p < 0,00); контейнерами 4, 7 и 8 (p < 0,00); 

контейнерами 5, 7 и 8 (p < 0,00); контейнерами 6 и 7 (p < 0,00) (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Частота ответов участников в задаче категориальной принадлежности 
 

Далее для проверки различий между вопросами и контейнерами, а так-

же для определения влияния группы были проведены различные варианты 

дисперсионного анализа. 
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Результаты дисперсионного анализа (two-way between group ANOVA)  

с взаимодействием факторов контейнера и группы показал, что эффект кон-

тейнеров является большим и статистически значимым (F = 12,15, p < 0,001); 

взаимодействие факторов между контейнером и группой является малень-

ким и статически незначимым (F = 0,43; p = 0,917) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

Результаты дисперсионного анализа: контейнеры и группа 

(two-way between group ANOVA) 

Условия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Среднеквад-

ратичное 

значение 

F p 

Контейнеры 0,670 9 0,074 12,150 0,001*** 

Группа 0,021 1 0,021 3,453 0,064 

Контейнер ~ Группа 0,024 9 0,003 0,432 0,917 

Остатки 3,877 630 0,006 – – 

Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; p.value представлено по ANOVA 
 

Далее был проведен непараметрический аналог дисперсионного анали-

за – критерий Краскела–Уоллиса, примененный для изучения различий 

между вопросами. Результаты показали, что эффект вопросов является 

большим и статистически значимым (K–W = 576,04; p < 0,00). Таким обра-

зом, можно сказать, что статистически подтверждается гипотеза о разли-

чиях вопросов между собой, однако для проверки эффекта группы важно 

провести дисперсионный анализ. В соответствии с работами Glass, Harwell, 

Lix и соавт. (1972, 1992, 1996) допустимо использование параметрического 

дисперсионного анализа для дальнейшего изучения эффектов при учете, 

что до этого были использованы непараметрический аналог и поправка на 

распределение, отличное от нормального. На основании этого был прове-

ден дисперсионный анализ (two-way between group ANOVA), чтобы прове-

рить влияния группы на эффективность вопросов (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Результаты дисперсионного анализа: вопросы и группа  

(two-way between group ANOVA) 

Условия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Среднеквад-

ратичное 

значение 

F p 

Вопросы 16,770 17 0,986 112,642 0,001*** 

Группа 0,044 1 0,044 4,982 0,026* 

Вопросы ~ Группа 0,074 17 0,004 0,499 0,954 

Остатки 9,931 1 134 0,009 – – 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; p.value представлено по ANOVA 
 

Результаты дисперсионного анализа с взаимодействием факторов во-

просов и группы показал, что эффект вопросов является большим и стати-

стически значимым (F = 112,96; p < 0,001), повторяя результаты проведен-

ного непараметрического дисперсионного анализа (Краскела–Уоллиса); 
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эффект группы является маленьким и статистически значимым (F = 4,982; 

p = 0,026); взаимодействие эффекта вопроса и группы является статистиче-

ски маленьким и незначимым (F = 0,499; p = 0,954). Таким образом, можно 

сказать, что эффект группы действительно присутствует в зависимости от 

вопросов, однако взаимодействие вопросов и группы никак не взаимодей-

ствует с эффективностью ответов участников эксперимента. 

 

Обсуждение результатов 

 

Данное исследование рассматривало влияние двигательной активности 

для эффективного формирования зрительной репрезентации ансамблевой 

статистики. На основании экологически поставленного эксперимента было 

оценено, может ли двигательная активность благодаря механизму шумо-

подавления влиять на эффективность извлечения репрезентации ансамбле-

вой статистики. Результаты эксперимента показывают, что, несмотря на раз-

личия в уровне и возможности регулировать двигательную активность, точ-

ность зрительной репрезентации ансамблевой статистики не изменилась. 

С позиций различных теорий взаимодействия движения и зрения пред-

сказываемые результаты должны были значительно отличаться от полу-

ченных. В области воплощенного познания существуют исследовательские 

направления, рассматривающие зрение как форму движения. Движение 

рассматривается как то, что смещает и направляет зрительную обработку, 

т.е. зрительная информация (хотя бы частично) определяется нашей двига-

тельной активностью. Движение формирует обработку зрительной инфор-

мации, тем самым позволяя наблюдателю воспринимать структуру и изме-

нения знакомых паттернов в сенсорном стимуле. Такой подход к взаимодей-

ствию зрения и движения знаменит среди «активных» теорий восприятия 

(Shapiro, Spaulding, 2021). 

В соответствии с «активными» теориями восприятия условие в группе  

с вариативной двигательной активностью, где участники могли двигать 

руками по своему усмотрению, должно было способствовать более точной 

репрезентации, чем в группе с постоянной двигательной активностью. Оп-

позиционным подходом для «активных» теорий восприятия является клас-

сический вычислительной подход: связь между вводом и выводом, т.е. 

между зрением и движением, является односторонней, тем самым создавая 

невозможность любого рода влияния двигательной обработки на инкапсу-

лированную информацию при быстрой обработке зрением (Brogaard, 

Gatzia, 2017). Таким образом, «активные» теории восприятия указывают на 

положительное влияние двигательной активности на зрительную репре-

зентацию ансамблевой статистики, тогда как классические указывают на 

отсутствие оной. Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что, 

несмотря на возможность вариативной манипуляции пространственным 

распределением множества посредством двигательной активности, эффек-

тивность зрительной статистики значимо не изменилась, тем самым под-

держивая классические вычислительные теории. Важно отметить, что это 
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согласуется с исследованиями механизмов сводных статистик в зритель-

ной и аудиальной модальности, где эффективность в одной никак не кор-

релировало с другой модальностью (Ziegler, Drewing, 2022), указывая на 

различные лежащие в основе причины. 

С другой стороны, в зрительной сцене существует не только простран-

ственное распределение, но и распределение признака в целом. Эффектив-

ность зрительной репрезентации значимо различалась в зависимости от 

распределения признаков в контейнере, на что указывает результат дис-

персионного анализа (two-way between group ANOVA). Пространственное и 

признаковое распределение является важным фактором не только в зритель-

ном поиске, но и в теории быстрой зрительной категоризации (Utochkin, 

2015). Задача категориальной принадлежности позволила рассмотреть вли-

яние распределения признаков при возможности изменения простран-

ственного распределения. Результаты проведенного Q-критерия Кохрена 

указали на то, что, несмотря на значимые различия между группами по 

контейнерам и различия между контейнерами, различий у одного и того же 

контейнера между группами нет. Таким образом, распределение признака 

действительно влияет на эффективность задачи категоризации, однако 

двигательная активность не показывает какого-либо значимого влияния. 

Схожая идея изучения взаимодействия двигательной активности и зри-

тельной информации пришла из области изучения эффектов зрительных 

иллюзий на движение рук. С одной стороны, часть исследователей пред-

полагает уменьшение эффектов иллюзий на точность движения (Cesanek, 

Campagnoli, Domini, 2016), с другой стороны, эффект иллюзии может оста-

ваться константным в процессе всего эксперимента (Kopiske, Bruno, Hesse, 

Schenk, Franz, 2016). С точки зрения области восприятия ансамблей иссле-

дователи задались вопросом относительно того, может ли репрезентация 

ансамблевой статистики смещать движение рук. Если в классических экс-

периментах восприятия ансамблей ответ испытуемого смещался в сторону 

среднего, тем самым указывая на влияние репрезентации ансамблевой ста-

тистики (Ariely, 2001; Utochkin, Brady, 2020), то может ли движение под-

вергаться такому эффекту смещения в сторону среднего? Хотя наше ис-

следование рассматривало влияние двигательной активности на точность 

зрительной репрезентации ансамблевой статистики, а не наоборот, как в вы-

шеупомянутом исследовании, мы пришли к схожим выводам: не только 

зрительная репрезентация ансамблевой статистики не оказывает значимого 

влияния на движение, но и двигательная активность не проявляет обратно-

го значимого влияния. 

Вполне вероятно, что такие результаты основываются на особенностях 

процедуры проведения самого эксперимента. В исследовании J.E. Corbett и 

J.H. Song (2014) использовали парадигму адаптации, где участники долж-

ны были сравнить два средних из набора точек, при этом обязательно ис-

пользуя руку, чтобы ухватить меньшее или большее среднее. Результаты 

показали, что на ранней стадии инициации движения действительно про-

исходило значимое смещение в соответствии с эффектом адаптации, одна-
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ко на поздних стадиях эффект адаптации уменьшался и переставал был 

значимым. Если основываться на результатах вышеприведенного экспери-

мента, то вполне вероятно, что двигательная активность может корректи-

ровать большое количество зрительного шума, благодаря механизму шу-

моподавления, однако это происходит очень быстро поэтому обнаружить 

такой эффект в данном дизайне эксперимента не удалось. 

С другой стороны, результаты параметрического дисперсионного ана-

лиза указывают на слабую и значимую разницу между группами по отве-

там на вопросы и отсутствие какого-либо взаимного влияния группы на 

точность по вопросам. Такое различие результатов между контейнерами и 

вопросами могло произойти из-за того, что результаты контейнера подра-

зумевают совокупность всех вопросов, тем самым происходит усреднение, 

однако если бы результаты между группами различались сильно, то это 

нивелировало бы усреднение. 

Кроме того, если рассматривать результаты предыдущих исследований, 

можно отметить, что проведенный экологический эксперимент позволил 

реплицировать эффект распределения признака (Iakovlev, Utochkin, 2023), 

однако в контексте нашей цели и экспериментального дизайна реплициро-

вать эффект пространственного распределения признака не удалось (Тю-

рина, Уточкин, 2014). Иными словами, это указывает на высокую скорость 

извлечения зрительной информации о множестве объектов, что рассматри-

валось неоднократно большим количеством исследователей (Chong, Treisman, 

2003; Epstein et al., 2020). 

Хотя большая скорость извлечения и параллельная обработка множе-

ства объектов вне фокуса внимания подтверждаются множеством экспери-

ментов (Attarha, Moore, 2015; Yörük, Boduroglu, 2020), участники в среднем 

достаточно сильно недооценивали общее количество элементов в ансамбле 

при довольно высокой точности ответов относительно взаимодействия не-

скольких признаков. Возможно, это происходило из-за эффекта группи-

ровки, или кроудинга (crowding) (Whitney, Levi, 2011), за которым, пред-

положительно, стоит репрезентация ансамблевой статистики. Иными сло-

вами, эффект кроудинга зависит от пространственного распределения. Тем 

не менее эффект кроудинга никак не моделировался двигательной актив-

ностью, что косвенно подтверждается отсутствием различий между груп-

пами. Следовательно, результаты указывают в пользу классических вы-

числительных теорий, и эффект кроудинга подтверждает выводы выше. 

Если бы зрительная информация корректировалась или взаимодейство-

вала с двигательной активностью, то точность репрезентации должна была 

бы увеличиваться. Однако результаты указывают на совсем иной эффект. 

С другой стороны, отсутствие эффекта с точки зрения иерархического ко-

дирования, вполне вероятно, возникает из-за большой скорости корректи-

ровки ошибки, тем самым во время ответа участник уже не подвергается 

каким-либо систематическим отклонениям в соответствии с перцептивны-

ми эффектами, а, скорее, отвечает в соответствии со скорректированной 

репрезентацией. 
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Выводы 

 

Таким образом, пилотное исследование, проведенное при помощи спе-

циально разработанной аппаратурной методики, позволяет сделать не-

сколько обобщающих выводов. 

1. Проявление двигательной активности, используемое как компонент 

решения когнитивной задачи, не детерминирует процессуальные и продук-

тивные аспекты ее решения. 

2. В экологически поставленном эксперименте получилось реплициро-

вать влияние распределения признаков на извлечение ансамблевой стати-

стики, а также категоризацию. 

3. Анализ результатов лабораторного эксперимента дает основания для 

подтверждения гипотезы о перцептивной природе восприятия ансамблей. 

4. С одной стороны, результаты могут быть неоднозначными из-за осо-

бенностей экспериментальной процедуры, тем самым указывая на даль-

нейшие пути исследования в этом направлении. С другой стороны, взаи-

модействие с объектами представляется более экологичным вариантом, 

чем просмотр на экране монитора, где возможность действия с объектами 

ограничена или невозможна.  

5. Улучшение понимания того, как двигательная активность может вли-

ять на зрительную репрезентацию ансамблевой статистики, а также обрат-

ный эффект могут рассматриваться как факторы, позволяющие спрогнози-

ровать и предотвратить связанные с этим ошибки. Все это подчеркивает 

важность исследований взаимодействия движения и восприятия ансам-

блей. В особенности учитывая, что репрезентация ансамблевой статистики 

формируется даже без сознательной задачи, но при этом влияет на другие 

когнитивные процессы. 
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Abstract 
 

The article focuses on the results of an experiment examining the impact of motor activity 

on the noise cancellation mechanism during ensemble of object perception. The significance 

of this research stems from the voluntary influence of motor activity on perception during 

various tasks and the underestimation of its role in ensemble perception studies. An ensemble 

refers to a set of objects with shared features that the visual system can extract or form as a 

summary statistics. To test the hypothesis that visual representation of ensemble summary 

statistics depends on the ability to regulate the noise cancellation mechanism via organized 

motor activity, we conducted an ecologically based experiment. The experiment included  

65 participants from Tomsk State University, comprising 50 females (77%) and 15 males (23%), 

ages 18 to 39 years (M = 22.3; SD = 5.28). Participants were divided into experimental and 

control groups. The experimental group could regulate their motor activity while solving tasks 

related to the approximation of quantity and categorical affiliation, whereas the control group 

maintained constant motor activity by shaking a container. 

The results indicate that motor activity, as a means to voluntarily contribute to the noise 

cancellation mechanism, does not significantly impact ensemble perception. Additionally, 

findings shed light on the perceptual level of ensemble perception and offer insights into the 

experiment's ecologically valid characteristics. The study also replicated classical effects in 

ensemble perception, indicating the utility of the presented experimental device for further 

investigations. 

Keywords: ensemble perception; noise cancellation; ensemble representation; motor ac-

tivity; summary statistics 
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Резюме 

 

Представлены результаты адаптации русскоязычной версии опросника «Шкала межлич-

ностной значимости» (Interpersonal Mattering Scale, IMS) на выборке студентов (N = 666). 

Межличностная значимость определяется как чувство или состояние человека, при 

котором он считает себя заметным, важным, необходимым и значимым для других лю-

дей. Теоретическая модель, заложенная в основу разработки инструмента, предполагает 

наличие трех факторов межличностной значимости: осознания, важности и поддержки 

других. По данным исследований, высокий уровень межличностной значимости пози-

тивно коррелирует с психологическим благополучием, а низкий уровень межличност-

ной значимости связан с повышенным риском суицидов, высоким уровнем тревожно-

сти и чувством одиночества. Оригинальная шкала межличностной значимости состоит 

из 24 утверждений, степень согласия с которыми оценивается по 5-балльной шкале. 

Проведена оценка психометрических свойств шкалы с использованием конфирматор-

ного факторного анализа (КФА) и рейтинговой модели Раша.  

По результатам КФА теоретическая модель имела не очень хорошие показатели соот-

ветствия данным, в частности выделены значимые кросс-факторные нагрузки для не-

скольких утверждений, в то время как несколько пунктов имело низкие факторные 

нагрузки. По итогам доработки модели в опроснике осталось 15 утверждений и под-

тверждена 3-факторная модель, но с некоторыми ограничениями. К таким ограничени-

ям можно отнести высокую корреляцию между факторами «Осознание» и «Важность».  

Анализ с применением рейтинговой модели Раша для каждого фактора показал, что все 

задания имеют хорошие статистики согласия с моделью. В то же время анализ соответ-

ствия распределения уровня способности респондентов и трудности заданий опросника 

продемонстрировал, что имеющаяся версия инструмента в большей степени нацелена 

на измерение среднего или низкого уровня факторов межличностной значимости, что 

может ограничить применение инструмента. В статье обсуждаются возможные шаги по 

доработке опросника для того, чтобы улучшить его возможности по измерению трех 

факторов межличностной значимости. 

 

Ключевые слова: русскоязычная адаптация; конфирматорный факторный анализ; меж-

личностная значимость; психометрический анализ; современная теория тестирования 
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18-00533). 



Опыт разработки русскоязычной версии шкалы межличностной значимости 

45 

Введение 

 
В 1981 г. М. Розенберг предложил термин mattering для обозначения 

комплекса представлений человека о себе как о важной части окружающе-

го мира (Rosenberg, McCullough, 1981). В русском языке трудно найти рав-

нозначный термин, обозначающий это ощущение собственной значимости, 

заметности и важности в окружающем мире, но, по нашему мнению, тер-

мин «значимость» ближе остальных может соответствовать описанному со-

стоянию. В целом ощущение значимости предполагает, что человек уверен 

в том, что окружающие считают его важным и значимым, демонстрируют 

свой интерес к человеку и тому, что он делает, уделяют ему внимание, за-

ботятся о его судьбе и нуждаются в нем. Чувство значимости является од-

ним из основных компонентов Я‐концепции (т.е. убеждений и представле-

ний индивида о себе) (Rosenberg, McCullough, 1981, Elliot, Kao, Grant, 

2004; Flett, 2018; Шаров, 2018). Исследователи подчеркивают, что субъек-

тивное переживание значимости является, возможно, более важным для 

развития личности и само-идентичности, чем объективные «индикаторы», 

сигнализирующие о том, что человек значим для других людей.  

В соответствии с теорией Розенберга можно выделить два вида значи-

мости: социальную и межличностную. Социальная значимость относится  

к представлению человека о том, что его идеи и действия могут изменить 

что-то в окружающем мире, повлиять на его или ее социальное окружение 

(Rosenberg, 1985). Этот вид значимости иногда называют общей значимо-

стью, потому что он подразумевает ощущение значимости в более широ-

ком контексте, а не для конкретных значимых людей. Межличностная зна-

чимость относится к восприятию человеком того, насколько он важен и 

значим для других людей (Rosenberg, 1985; Rayle, 2005).  

Исследования показали, что межличностная и социальная значимость – 

два концептуально различных конструкта (Schmidt, Stoddard, Heinze, Caldwell, 

Zimmerman, 2020). Определено, что межличностная значимость связана  

в наибольшей степени с факторами, относящимся к взаимодействию или 

динамике между конкретными людьми, а социальная значимость в боль-

шей степени связана с контекстуальными факторами, описывающими кон-

кретную обстановку или окружение. В настоящее время можно сказать, 

что в исследованиях больше внимания уделяется обсуждению межлич-

ностной значимости. 

В частности, выдвинута теоретическая модель, в соответствии с кото-

рой выделено два иерархических фактора межличностной значимости 

(Elliott et al., 2004). Первая из этих категорий предполагает осознание че-

ловеком своей значимости для других людей (awareness). Подчеркивается, 

что такое осознание может быть целиком когнитивным конструктом, по-

скольку основано только на представлениях человека о его значимости. 

Например, человек считает, что он значим, если другие люди замечают его 

(например, узнают на каких-то мероприятиях). При этом внимание окру-

жающих может быть как негативным, так и позитивным. Как отмечают 
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некоторые авторы, хотя большинство людей предпочитает получать поло-

жительное внимание, в большинстве случае негативное внимание предпо-

чтительнее полного отсутствия внимания (Elliott et al., 2004). 

Осознание значимости не всегда соответствует реальным хорошим от-

ношениям с другими людьми, оно относится только к самооценке своей 

значимости для других людей (Demir, Özen, Doğan, Bilyk, Tyrell, 2010). 

Например, для подростков возможно чувствовать себя важным для роди-

телей без того, чтобы отношения с родителями были теплыми, любящими 

или поддерживающими (Vélez, Braver, Cookston, Fabricius, Parke, 2020). 

Второй фактор конструкта межличностной значимости – это взаимоот-

ношения человека с другими значимыми людьми. Так как отношения могут 

быть двунаправленными, то этот фактор, в свою очередь, можно разделить 

на два: важность (importance) и поддержка других (reliance) (Elliott et al., 

2004). Важность касается того, что человек ощущает себя объектом внима-

ния и заботы другого человека. Эта форма значимости связана с ощущением 

поддержки со стороны окружающих, которая является прекурсором ощу-

щения важности для других. Фактор поддержки других отражается в пред-

ставлениях человека о том, что другие люди рассматривают его как источник 

поддержки и опоры и считают, что могут, например, обращаться к нему за 

помощью и поддержкой, зависят от него в какой-то степени.  

В соответствии с теоретическими представлениями ощущение межлич-

ностной значимости развивается в результате сравнения поведения других 

людей по отношению к самому себе и по отношению к другим людям.  

В частности, человек сравнивает количество внимания, которое другие 

уделяют ему, и количество внимания, которое они уделяют другим (Mar-

shall, 2001). При этом исследователи подчеркивают необходимость провести 

различия между развитием чувства значимости и формированием само-

оценки (Marshall, 2001; Elliott et al., 2004). Восприятие индивидом того, 

важен ли он для значимых других и общества в целом, может заложить 

основу для его самооценки, но эти два конструкта являются отдельными. 

Развитие чувства значимости – в основном когнитивный процесс, тогда 

как развитие самооценки – это одновременно когнитивный и аффективный 

процесс (Rosenberg, Kaplan, 1982; Flett, 2022). Например, подросток с низ-

ким чувством значимости чувствует себя неважным для других, и это 

ощущение может привести к низкой самооценке, если подросток придает 

большое эмоциональное значение своей (не)значимости. Само по себе 

ощущение значимости для других – в теории – не основано на аффектах.  

Исследования показали связь ощущения значимости с широким кругом 

личностных черт и состояний. Ощущение межличностной значимости по-

ложительно связано с более высоким уровнем самооценки, низким уров-

нем депрессии, удовлетворенностью отношениями и более высокой оцен-

кой социальной поддержки (Marshall, 2001; Taylor, Turner, 2001; Rayle, 

Chung, 2007). Также было показано, что более высокий уровень восприя-

тия межличностной значимости положительно связан с последующими 

академическими достижениями у подростков (Rayle, Chung, 2007; Lemon, 
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Watson, 2011). Кроме того, ощущение значимости может служить факто-

ром, в некоторой степени защищающим от выгорания как в условиях обу-

чения, так и в профессиональной сфере (см., напр.: Mohamed, Hendy, Ezzat 

Mahmoud, Mohamed Mohamed, 2022; Flett, Su, Nepon, Sturman, Ma, Guo, 

2023;). В целом ощущение межличностной значимости позитивно связано 

с психологическим благополучием как для подростков и студентов, так и 

для людей пожилого возраста (Froidevaux, Hirschi, Wang, 2016; Marshal, 

Tilton-Weaver, 2019; Flett, Heisel, 2020; Schmidt et al., 2020). 

Существуют и другие данные, касающиеся последствий низкого уровня 

межличностной значимости. Результаты исследований показывают, что 

низкий уровень межличностной значимости связан с повышенным уров-

нем тревожности, большей вероятностью появления суицидальных  

мыслей, чувством отверженности (Gossett, Cuyjex, Cockriel, 1996; Dixon, 

Kurpius, 2008; Flett, Goldstein, Pechenkov, Nepon, Wekerle, 2016). Например, 

было показано, что низкий уровень оценки своей значимости связан  

с ощущением социальной тревожности и чувством одиночества даже при 

контроле таких личностных черт, как нейротизм и экстроверсия (Flett et al., 

2016).  

Суммируя, можно сказать, что ощущение межличностной значимости 

является важным психологическим конструктом, связанным с широким 

кругом других личностных черт. Чувство межличностной значимости  

в целом связано с более позитивным и эффективным функционированием 

человека в социуме, а недостаток чувства значимости может быть связан  

с негативными последствиями, в том числе с большей вероятностью со-

вершения суицидов (Deas et al., 2023). Учитывая важность этого конструк-

та, многие исследователи разрабатывают опросники для измерения уровня 

межличностной значимости. Своевременная диагностика чувства межлич-

ностной значимости может в том числе идентифицировать группы риска 

(например, риск возникновения суицидальных мыслей).  

В настоящее время существует большое количество психометрических 

инструментов для измерения ощущения значимости. Одной из первых бы-

ла предложена шкала для измерения общей значимости, состоящая из пяти 

заданий – General Mattering Scale (Marcus, Rosenberg, 1987). В дальнейшем 

было разработано несколько инструментов для оценки значимости для от-

дельных популяций или сфер жизнедеятельности.  

Например, в 2001 г. Маршалл разработала специальную версию опрос-

ника для оценки межличностной значимости для подростков – Mattering  

to Others Questionnaire; MTOQ (Marshall, 2001). Инструмент состоит из 11 во-

просов, каждый из которых оценивается по 5-балльной шкале (1 – полно-

стью не согласен, 5 – полностью согласен). Важной характеристикой этого 

инструмента являлось то, что подросткам предлагалось три версии опрос-

ника, каждая версия была направлена на измерение чувства значимости  

в отношении одного из родителей (отдельно для отца и отдельно для мате-

ри) и в отношении друзей. Было показано, что подростки способны диф-

ференцировать свою значимость для разных категорий окружающих.  
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По иным принципам построена шкала оценки чувства значимости в кол-

ледже – College Mattering Inventory (Tovar, Simon, Lee, 2009). В теоретиче-

скую модель чувства значимости в колледже заложено шесть взаимосвя-

занных факторов значимости (общая значимость в колледже, чувство зна-

чимости для преподавателей, для студентов и пр.), по итогам исследования 

данная модель была подтверждена. Итоговая версия опросника содержит 

29 утверждений, каждое из которых оценивается по 5-балльной шкале. 

При этом показана высокая корреляция между чувством значимости в кол-

ледже и чувством принадлежности (sense of belonging), но также показано, 

что, несмотря на значительную общую дисперсию, эти два конструкта яв-

ляются разными. 

Также существуют инструменты для измерения чувства значимости в от-

ношении работы или организации. К таким относится, например, опросник 

организационной значимости – Organizational Mattering Scale (Reece A. et al., 

2021). Итоговая шкала организационной значимости включает 8 вопросов, 

согласие с которыми оценивается по 5-балльной шкале. Общая организа-

ционная значимость включает два субфактора: достижения и признание. 

При этом показано, что организационная значимость положительно связа-

на с самоэффективностью, удовлетворенностью работой и другими поло-

жительными результатами в организации.  

Наконец, недавно был предложен новый инструмент значимости в раз-

личных сферах жизни – Mattering in Domains of Life Scale; MIDLS (Scarpa, 

Zopluoglu, Prilleltensky, 2022). Теоретическая модель предполагает наличие 

двух факторов: чувства ценности (feeling value) и добавленной ценности 

(added value). Чувство ценности относится к переживаниям признания, 

уважения и самоутверждения. Добавленная ценность означает, что человек 

может что-то вкладывать в других людей, поэтому они считают его значи-

мым (Prilleltensky, 2020). При этом каждый из двух факторов может быть 

измерен для личности, межличностных отношений, работы, общества. 

Всего, таким образом, может быть определено 8 факторов. Также отдельно 

выделяется фактор общей значимости. Соответственно, теоретическая мо-

дель инструмента предполагает наличие 9 факторов.  

В настоящем исследовании за основу разработки русскоязычной версии 

взят опросник, предложенный Эллиотом, Као и Грантом в 2004 г., Шкала 

межличностной значимости – Interpersonal Mattering Scale; IMS (Elliott et 

al., 2004). Ими предложена модель, в которой межличностная значимость 

представлена тремя факторами: осознанием, важностью и поддержкой дру-

гих. Осознание описывается как состояние, когда человек ощущает себя 

объектом внимания других людей. Важность авторы определяют как вос-

приятие себя объектом заботы или беспокойства других людей. Фактор 

поддержки других предполагает восприятие себя как человека, которого 

выбирают другие люди в качестве помощника, доверителя и т.п.  

При разработке шкалы первоначально было сформулировано 47 утвер-

ждений, каждое из которых оценивалось по 5-балльной шкале Ликерта. 

При этом важно, что, хотя некоторые авторы формулировали концепцию 
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значимости в отношении близких людей (например, родителей или дру-

зей), Эллиот с соавторами операционализировали значимость в отношении 

людей в целом. Поэтому в инструкции респондентам предлагалось отве-

чать на вопросы не в отношении каких-то конкретных людей, а в отноше-

нии людей в целом.  

По итогам анализа трех независимых выборок подтверждена 3-факторная 

модель, и в окончательный вариант шкалы вошло 24 утверждения: 8 утвер-

ждений на фактор осознанности, 10 утверждений на фактор важности и  

6 утверждений на фактор поддержки других. Подтверждена дискрими-

нантная валидность по отношению к нескольким связанным конструктам: 

самоконтролю, воспринимаемой социальной поддержке, самовосприятию, 

отчуждению. Три фактора имеют значимую общую дисперсию. Корреля-

ция между осознанностью и важностью для трех выборок была в интерва-

ле от 0,65 до 0,71, между осознанностью и поддержкой других – от 0,45 до 

0,55, между важностью и поддержкой других – от 0,59 до 0,63. 

 

Материалы и методы 

 

Выборка. Общая выборка составила 666 человек, респонденты набраны 

с помощью краудсорсинговой платформы «Толока» и внутренней рассыл-

ки в одном из университетов г. Москвы. Участие в исследовании осу-

ществлялось с помощью Яндекс.Форма: респондентам предлагалось ука-

зать пол, возраст, социально-демографические характеристики, после чего 

испытуемым предлагались вопросы инструмента. Ответы испытуемых, 

полученные через «Толоку», оплачивались. Возраст участников исследо-

вания – от 17 до 53 лет (М = 21,8, SD = 4,6), 65,7% выборки составляют 

женщины. 

Инструменты. Для адаптации выбрана Шкала межличностной значи-

мости (Elliott et al., 2004). Все утверждения опросника переведены на рус-

ский язык двумя независимыми переводчиками, также применена проце-

дура обратного перевода. Перед тем как предъявлять опросник респондентам 

и собирать данные, было проведено 15 интервью (в формате когнитивных 

лабораторий) с различными людьми, чтобы понять, как воспринимаются 

формулировки опросника, какие возникают проблемы и затруднения при 

его заполнении. По итогам сформулировано 24 утверждения, согласие  

с каждым оценивалось по 5-балльной шкале, от 1 (полностью не согласен) 

до 5 (полностью согласен).  

Процедура анализа. На первом этапе проведен конфирматорный фактор-

ный анализ (КФА) для того, чтобы оценить факторную структуру шкалы. 

Так как ответы оценивались по 5-балльной шкале Ликерта и, соответствен-

но, относятся к порядковой шкале, то применен метод взвешенных квадратов 

(Diagonal Weighted Least Square). Проанализированы факторные нагрузки, 

необъясненная дисперсия индикаторов и индексы соответствия модели 

данным: Хи-квадрат, Root Mean Square Error of Approxiamtion (RMSEA), 

Comparative Fit Index (CFI) и standardized root mean square residual (SRMR).  
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На втором этапе каждый из выделенных факторов анализировался в па-

радигме современной теории тестирования (Item response theory, IRT) с ис-

пользованием рейтинговой модели Раша (Rating Scale Models, RSM). Эта 

модель используется для работы с психологическими опросниками, в ко-

торых в качестве вариантов ответа используется шкала Ликерта. Модель 

предполагает, что пороговая структура фиксирована для всех заданий. От-

носительное расстояние между пороговыми значениями одинаково для 

всех заданий, но задания имеют разную сложность (Andrich, 1978). Выбор 

модели RSM подтверждается и тем, что в адаптируемом опроснике ответ-

ная шкала интерпретируется одинаково для всех заданий.  

Для оценки согласия с моделью использовались нестандартизованная 

невзвешенная статистика согласия (OUTFIT MNSQ) и нестандартизован-

ная информационно-взвешенная статистика согласия (INFIT MNSQ): зна-

чения считались демонстрирующими согласие с моделью, если данные 

статистики попадали в диапазон от 0,5 до 1,5 (Wright, 1994).  

Надежность шкал опросника оценивалась в рамках классической теории 

тестирования (КТТ) и в рамках Item Response Theory (IRT). В рамках КТТ 

использовался коэффициент α Кронбаха, в рамках IRT – person reliability.  

Была оценена разность функционирования заданий для групп мужчин и 

женщин (Differential Item Functioning; DIF). Оценка DIF позволяет понять, 

одинаково ли функционируют задания в разных группах. Если обнаружива-

ется DIF, это значит, что утверждения воспринимаются по-разному и ин-

струмент не может использоваться для сравнения групп. Для оценки ис-

пользовались критические значения DIF контраста, обозначенные Linacre 

(2011): для отнесения DIF к категории значимого модуль DIF контраста 

должен быть  0,64. 

Анализ опросника проводился с помощью ПО Winsteps (Linacre, 2023). 

 

Результаты 

 

Конфирматорный факторный анализ 

Перед тем как провести КФА, некоторые утверждения, которые были 

сформулированы в отрицательном направлении (т.е. такие, согласие с ко-

торыми означает низкий уровень значимости), были перекодированы. Это 

сделано для того, чтобы увеличение значения факторных баллов соответ-

ствовало увеличению значимости. Кроме того, перекодировка утвержде-

ний позволяет избежать проблем с «выпадением» негативно сформулиро-

ванных утверждений в отдельный фактор.   

Первоначально была проанализирована теоретическая модель, в кото-

рой идентифицируется три фактора, выделенных в оригинальной версии 

опросника: осознание, важность и поддержка других. Эта модель обладает 

неудовлетворительными индексами соответствия данным. Например, по-

казатель RMSEA выше 0,10, а CFI ниже 0,90 (табл. 1). Кроме того, анализ 

показал, что некоторые утверждения имеют стандартизированные фактор-

ные нагрузки ниже 0,5 («В моей жизни есть люди, которые отреагируют на 
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происходящее со мной так же, как если бы это произошло с ними» и  

«Я замечаю, что люди готовы испытывать неудобства, чтобы помочь мне»), 

хотя в целом нагрузки достаточно высокие (см. табл. 1). Кроме того, ана-

лиз индексов модификации в этой модели показал, что ряд утверждений 

имеет высокие кросс-факторные нагрузки, которые свидетельствуют о том, 

что дисперсия ответов на данный вопрос связана не только с «целевым» 

фактором, но и с другими конструктами. В целом существование в опрос-

нике утверждений со значительными кросс-факторными нагрузками сни-

жает валидность измерительной модели. Было последовательно проверено 

несколько моделей с исключенными утверждениями. Для того чтобы до-

биться модели с удовлетворительными свойствами, пришлось исключить  

9 утверждений (см. табл. 1).  

После удаления этих утверждений качество модели улучшилось, хотя 

данная модель по-прежнему имеет ряд проблем. В первую очередь обра-

щает на себя внимание то, что два фактора, «Осознанность» и «Важность», 

имеют очень высокую корреляцию (0,87 в модели с удаленными утвержде-

ниями), в то время как корреляция между факторами поддержки других и осо-

знанности составила 0,39, а между поддержкой других и важностью 0,31. 

Поэтому на следующем шаге мы также проверили модель с двумя факто-

рами: осознанность и важность объединены в один фактор, а фактор под-

держки других остался отдельным фактором. Сравнение моделей показы-

вает, что эта модель подходит данным хуже, чем 3-факторная модель.  

Индексы соответствия моделей данным представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Индексы соответствия моделей КФА данным 

Модель Хи-квадрат 
Число степеней 

свободы 

RMSEA 

[90% д.и.] 
CFI SRMR 

Теоретическая 3-факторная 

модель 
2 919,85 249 

0,127 

[0,123–0,131] 
0,85 0,130 

3-факторная модель с уда-

ленными утверждениями 
454,38 87 

0,080 

[0,073–0,087] 
0,97 0,045 

Модель с 2 факторами 595,5 89 
0,093 

[0,081–0,1] 
0,96 0,055 

Модель с факторами  

2-го порядка 
454,38 87 

0,080 

[0,073–0,087] 
0,97 0,045 

 

Также была проверена модель с факторами второго порядка, в которой 

три фактора представляют один общий фактор значимости. Статистически 

эта модель имеет такие же показатели, как и 3-факторная модель, поэтому 

выбор между этими моделями должен быть сделан на основе теории или 

других показателей модели. В частности, в этой модели фактор «Осозна-

ние» имеет стандартизированную факторную нагрузку больше 1 (1,05). 

Другие факторы имеют более низкие стандартизированные факторные 

нагрузки («Важность» 0,83; «Поддержка других» 0,37). Хотя статистиче-

ски факторные нагрузки, бо́льшие 1, возможны (Jöreskog, 1999), такие по-
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казатели могут сигнализировать о проблемах с идентификацией модели. 

Например, такая ситуация может возникнуть, когда один из трех «подчи-

ненных» факторов совпадает с общим фактором. Таким образом, от этой 

модели стоит в используемом варианте опросника отказаться. 

Суммируя результаты КФА, можно сказать, что подтверждена 3-фактор-

ная модель, которая, однако, имеет некоторые недостатки и ограничения. 

Для того чтобы модель имела удовлетворительные индексы соответствия 

данным, пришлось удалить ряд проблемных утверждений, оставив 15 из  

24 утверждений. Учитывая наличие большого числа «проблемных» утвер-

ждений в оригинальной шкале, мы решили проверить качество заданий 

для каждого фактора более детально с помощью моделей современной 

теории тестирования.  

Результаты IRT-анализа 

Для верной интерпретации статистик согласия необходимо убедиться  

в одномерности факторов, т.е. подтвердить, что каждый фактор охватывает 

единый конструкт (Smith, Smith, 2004). При проведении психометрического 

анализа перекодированные для КФА утверждения также проверялись в пе-

рекодированном виде. Такой подход обеспечивает правильную оценку од-

номерности: обратные задания формируют отдельный фактор, завышая 

значение первой компоненты. Для того чтобы оценить все утверждения,  

в анализ включены в том числе и задания, удаленные во время КФА. 

Критериями для одномерности являются собственное значение первой 

компоненты менее 2, высокий показатель Disattenuated Correlation и бли-

зость ожидаемой и наблюдаемой дисперсии (Smith, 2002). Данные об од-

номерности представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Собственные значения компонент для факторов шкалы  

межличностной значимости 

Модель RSM Осознанность Важность 
Поддержка 

других 

Собственное значение первой компоненты 1,9408 2,0894 1,4130 

Disattenuated Correlation между 1-м и  

3-м кластерами заданий для контраста № 1 
0,5472 0,7727 0,8302 

Наблюдаемая дисперсия 49,6% 51,4% 58,6% 

Ожидаемая дисперсия 49,9% 52,5% 58,6% 

 

В анализируемом опроснике требования одномерности соблюдаются 

для шкалы «Поддержка других». Для шкалы «Осознанность» показатель 

Disattenuated Correlation составляет 0,55, что говорит о некоторой общно-

сти заданий. В то же время собственное значение первой компоненты, 

меньшее 2 (1,94), и близость ожидаемой и наблюдаемой дисперсии говорят 

в пользу одномерности шкалы. Для шкалы «Важность» собственное значе-

ние первой компоненты превышает 2 (2,0894), однако большой размер  

Disattenuated Correlation (0,77) и близость ожидаемой и наблюдаемой дис-

персии позволяют говорить об одномерности шкалы.  
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Далее проведен анализ заданий для каждого фактора. Проанализирова-

ны статистики согласия заданий с моделью, которые основаны на матрице 

стандартизированных остатков: взвешенные среднеквадратичные статисти-

ки согласия (outfit MNSQ в программе Winsteps) и невзвешенные средне-

квадратичные статистики согласия вопросов (infit MNSQ). Для всех стати-

стик существуют критические значения: считается, что в норме статистики 

не должны выходить за пределы интервала от 0,5 до 1,5; если значения 

выходят за пределы этого интервала, то такое задание может быть расце-

нено как «проблемное».  

Анализ фактора «Осознание» 

В табл. 3 представлены статистики согласия для шкалы «Осознание». 

Курсивом выделены утверждения, сохраненные в шкале по итогам КФА. 

Т а б л и ц а  3  

Статистики согласия заданий для фактора «осознания» 

Утверждения 
Трудность 

(логиты) 

Ошибка 

(логиты) 

MNSQ 

infit 

MNSQ 

outfit 

Большинство людей не замечают,  

когда я прихожу или ухожу* 
0,11 0,05 0,89 0,90 

На общественных мероприятиях  

меня почти никто не узнает* 
0,44 0,05 1,06 1,07 

Временами я чувствую себя практически 

невидимым* 
0,45 0,05 0,95 0,94 

Люди обычно замечают мое отсутствие –0,14 0,05 1,04 1,12 

По какой-то причине мне трудно  

привлекать внимание других людей* 
0,47 0,05 0,94 0,93 

Что бы ни произошло, люди не станут  

меня игнорировать 
0,14 0,05 1,02 1,12 

Как бы там ни было, люди в основном  

знают о моем присутствии 
–0,42 0,05 0,87 0,86 

Люди обычно забывают мое имя* –1,06 0,06 1,40 1,19 

Примечание. * Задания были перекодированы 
 

Анализ заданий показал, что все статистики не выходят за пределы кри-

тических значений, кроме утверждения «Люди обычно забывают мое имя». 

Наиболее трудным оказалось утверждение «По какой-то причине мне 

трудно привлекать внимание других людей» (с этим утверждением слож-

нее всего согласиться), наиболее легким – утверждение «Люди обычно 

забывают мое имя». Учитывая результаты КФА, в котором это утвержде-

ние имело низкую факторную нагрузку на соответствующий фактор, мож-

но сказать, что это утверждение лучше исключить из шкалы.  

Надежность полной версии шкалы в рамках IRT (person reliability) со-

ставила 0,78, а коэффициент α Кронбаха равен 0,85. Оба показателя гово-

рят о хорошей надежности. По результатам DIF-анализа разница между 

мужчинами и женщинами варьирует в диапазоне от 0,08 до 0,27 логитов. 

Эти показатели находятся ниже критического значения в 0,64 логита, по-

этому уместно говорить об отсутствии DIF. 
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Для сокращенной версии шкалы, в которой осталось 4 утверждения 

(они в табл. 3 выделены курсивом) надежность была чуть ниже (0,74),  

а коэффициент α Кронбаха равен 0,83, что является хорошими показателя-

ми, несмотря на сокращение числа заданий.  

Ниже представлена карта переменных этого фактора, который графиче-

ски представляет континуум латентной переменной в единицах оценок 

заданий и мер испытуемых. Карта позволяет посмотреть, как выровнены 

трудности заданий относительно способностей респондентов и с какими 

заданиями респондентам с разным уровнем способностей может быть 

труднее согласиться (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Карта заданий для фактора «Осознание» 
 

Анализ карты заданий показывает, что в шкале недостаточно заданий для 

оценки респондентов с уровнем способностей выше среднего. В сокращен-

ной версии шкалы осталось 4 утверждения (q7, q4, q13, q1), они выделены 

на карте. Удаленные утверждения имели низкую трудность. Сокращенная 

версия шкалы не воспроизведет даже того покрытия черты, которое было 

на полной шкале со всеми заданиями.  
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Анализ фактора «Важность» 

Результаты анализа заданий фактора «Важность» представлены в табл. 4. 

Курсивом выделены те утверждения, которые оставлены в шкале по ито-

гам КФА. 

Т а б л и ц а  4  

Статистики согласия для фактора «Важности» 

Утверждения 
Трудность 

(логиты) 

Ошибка 

(логиты) 

MNSQ 

infit 

MNSQ 

outfit 

Людям нет дела до того, что со мной  

происходит* 
0,60 0,05 0,94 0,94 

В моей жизни есть люди, которые отреагируют 

на происходящее со мной так же, как если бы 

это произошло с ними 

–0,04 0,05 1,30 1,30 

Мои близкие и знакомые обычно гордятся 

моими успехами 
–0,29 0,05 1,07 0,99 

Я замечаю, что люди готовы испытывать  

неудобства, чтобы помочь мне 
1,19 0,05 1,29 1,29 

Если у меня есть проблема, люди обычно  

не хотят о ней слышать* 
0,24 0,05 0,80 0,76 

Большую часть времени другие люди  

безразличны к моим нуждам* 
0,46 0,05 0,79 0,76 

В моей жизни есть люди, достаточно  

заботящиеся обо мне, чтобы критиковать, 

когда мне это нужно 

–0,16 0,05 1,01 1,08 

Нет никого, кто бы действительно  

гордился моими достижениями* 
–0,67 0,06 1,03 0,87 

Если я однажды исчезну, никто и не заметит* –0,59 0,06 0,97 0,83 

По правде говоря, я никому не нужен* –0,73 0,06 1,03 0,80 

Примечание. * Задания были перекодированы 
 

Все задания находятся в границах критических значений, что говорит  

о хорошем согласии данных с моделью. В полной версии шкалы трудность 

заданий находится в диапазоне от –0,73 до 1,19, представлены утвержде-

ния с разным уровнем трудности.  

Однако анализ выявил, что утверждения с похожими формулировками 

демонстрируют различающийся уровень трудности. Например, «Людям нет 

дела до того, что со мной происходит» имеет трудность 0,6 логита, а «Если 

я однажды исчезну, никто и не заметит» демонстрирует трудность в –0,59. 

Для выяснения причин такой разницы в трудности был проведены допол-

нительные когнитивные лаборатории, результаты которых будут рассмот-

рены в секции «Обсуждение».  

Надежность шкалы в рамках IRT (person reliability) составила 0,80, а ко-

эффициент α Кронбаха равен 0,88. Оба показателя говорят о хорошей 

надежности. Сокращенная версия шкалы, состоящая из 6 заданий, имеет 

надежность 0,77, а коэффициент α Кронбаха равен 0,90. По результатам 

DIF-анализа разница между мужчинами и женщинами варьирует в диапа-

зоне от 0,2 до 0,50 логитов. Эти показатели находятся ниже критического 

значения в 0,64, поэтому уместно говорить об отсутствии DIF. 
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Представленная на рис. 2 карта переменных говорит о том, что так же, 

как в и предыдущем факторе, задания в шкале «Важность» смещены отно-

сительно уровня способностей. Причем в этом факторе смещение довольно 

существенное: средняя трудность заданий смещена на одно стандартное 

отклонение ниже относительно средней оценки способности респондентов. 

Карта переменных для этих факторов представлена на рис. 2. Выделены 

задания, оставшиеся в сокращенной версии шкалы.  
 

 

Рис. 2. Карта переменных для фактора «Важность» 
 

Таким образом, мы видим, что в сокращенной версии шкалы сохрани-

лись утверждения, имеющие низкую и высокую трудность, что в целом 

может гарантировать сохранение работоспособности сокращенной версии 

шкалы. Тем не менее для большинства респондентов не хватает заданий, 

предназначенных для измерения их уровня оцениваемой черты.  

Анализ фактора «Поддержка других» 

В табл. 5 отображены статистики согласия для утверждений фактора 

«Поддержка других». Утверждения, имеющие хорошие показатели по ре-

зультатам КФА, выделены в таблице курсивом.  
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Т а б л и ц а  5  

Статистики согласия для фактора «Поддержка других» 

Утверждения Трудность 

(логиты) 

Ошибка 

(логиты) 

MNSQ 

infit 

MNSQ 

outfit 

Довольно много людей обращаются ко мне  

за советом по важным случаям  
0,42 0,07 0,94 0,95 

Ко мне редко обращаются при необходимости –0,02 0,07 1,37 1,37 

Люди обычно полагаются на меня, когда  

им нужна поддержка  
–0,35 0,07 0,75 0,73 

Когда людям нужна помощь, они приходят 

ко мне  
0,35 0,07 0,79 0,79 

Люди рассчитывают, что я буду рядом  

в трудной для них ситуации  
0,03 0,07 1,00 0,99 

Люди часто доверяют мне важные для них 

вещи  
–0,43 0,07 1,14 1,11 

 

 

Рис. 3. Карта переменных для фактора «Поддержка других» 
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Трудность заданий находится в диапазоне от –0,43 до 0,42, а задания со 

схожими формулировками (например, «Довольно много людей обращаются 

ко мне за советом по важным случаям» и «Когда людям нужна помощь, 

они приходят ко мне») имеют сопоставимый уровень трудности (0,42 и 0,35). 

Общий диапазон покрытия составляет 1,01 логита, что говорит о недоста-

точном покрытии черты. 

Надежность шкалы в рамках IRT (person reliability) составила 0,84, а ко-

эффициент α Кронбаха равен 0,89. Оба показателя говорят о хорошей 

надежности. Сокращенная версия шкалы имеет надежность 0,79, а коэф-

фициент α Кронбаха равен 0,82. 

По результатам DIF-анализа разница между мужчинами и женщинами 

варьирует в диапазоне от 0,03 до 0,31 логитов. Эти показатели находятся 

ниже критического значения в 0,64 логита, поэтому уместно говорить об 

отсутствии DIF. 

Представленная на рис. 3 карта переменных (выделены задания, остав-

шиеся в сокращенной версии шкалы) говорит о смещении уровня способно-

стей в популяции относительно уровня способностей, измеряемого шкалой. 

График также подтверждает тезис о недостаточном диапазоне покрытия 

черты. В шкале недостаточно заданий для оценки респондентов с высоким 

и низким уровнями способностей. 

Надо отметить, что задания, оставшиеся в сокращенной версии шкалы, 

имеют такой же диапазон трудности, как и в полной версии.  

 

Обсуждение 

 

В текущем исследовании была начата работа по валидизации русско-

язычной версии шкалы межличностной значимости и проведена оценка 

психометрических свойств шкалы с использованием КФА и рейтинговой 

модели Раша. Межличностная значимость является важным социально-

психологическим конструктом, связанным с широким кругом личностных 

черт. Интерес к оценке межличностной значимости связан с тем, что, по 

данным исследований, высокий уровень межличностной значимости пози-

тивно коррелирует с психологическим благополучием, а низкий уровень 

межличностной значимости связан с повышенным риском суицидов, вы-

соким уровнем тревожности и чувством одиночества.   

За основу взята шкала межличностной значимости, разработанная Эл-

лиотом и состоящая из 24 утверждений (Elliott et al., 2004). Теоретическая 

модель предполагает, что межличностная значимость представлена тремя 

связанными, но отдельными факторами: осознанием, важностью и под-

держкой других.  

Для оценки факторной структуры был использован КФА. На первом 

шаге была проверена 3-факторная модель со всеми утверждениями, кото-

рая имела не очень хорошие показатели соответствия данным. В первую 

очередь это было связано с низкими факторными нагрузками некоторых 

утверждений на «свой» фактор и высокими кросс-факторными нагрузками. 
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После нескольких итераций была найдена модель, имеющая удовлетвори-

тельные статистики согласия с данными. В итоге в опроснике осталось  

15 утверждений: 4 утверждения для фактора «Осознание», 6 утверждений 

для фактора «Важность» и 5 для фактора «Поддержка других». Однако 

в этой модели были получены высокие корреляции между факторами 

«Осознание» и «Важность». Поэтому была проверена альтернативная  

2-факторная модель, однако она подходила данным хуже, чем 3-факторная 

модель. Надо отметить, что в исследовании Эллиота тоже получены доста-

точно высокие показатели корреляции для этих двух факторов, но они ни-

же, чем в нашем исследовании (от 0,65 до 0,71). 

В целом надо отметить: несмотря на то что 3-факторная модель была 

подтверждена в исследовании, необходимы более детальная операциона-

лизация двух факторов – «Осознанность» и «Важность» – и, возможно, 

переформулировка утверждений для обеих шкал с тем, чтобы эти два кон-

структа (если они действительно являются разными) отличались друг от 

друга. Теоретическое описание этих двух факторов в настоящее время не 

позволяет более точно отделить их друг от друга. В модели Эллиота осо-

знание – это понимание того, что мы значимы для других людей, что они 

замечают нас. Важность – чувство важности для других людей, потому что 

мы понимаем, что являемся объектом внимания и заботы. Получается, что 

эти два конструкта различаются даже на уровне теоретического описания 

очень мало, ведь для того, чтобы заботиться о ком-то, надо сначала этого 

человека заметить. Можно сказать, что «Важность» является частью «Осо-

знания», поскольку вряд ли можно себе представить ситуацию, что кого-то 

не замечают, но при этом заботятся и проявляют внимание.  

Каким образом может произойти разделение двух факторов? Один из воз-

можных вариантов – операционализировать фактор «Осознание» как состо-

яние, при котором человек осознает свою заметность для людей в целом, 

для широкого круга людей. А фактор «Важность» может быть операцио-

нализирован как ощущение себя объектом заботы и внимания со стороны 

близких людей. В текущем варианте формулировок такого разделения нет, 

поэтому, возможно, трудно отделить два фактора. 

Анализ психометрических свойств шкалы с помощью рейтинговых мо-

делей Раша показал, что большинство заданий шкалы обладает хорошими 

статистиками согласия с моделью. Но одновременно выявлены и некоторые 

проблемы. В первую очередь обращает на себя внимание узкий диапазон 

трудностей заданий. Это говорит о том, что инструмент мало подходит для 

оценки уровня значимости для респондентов с высоким уровнем выражен-

ности черты. В частности, для факторов «Осознание» и «Важность» задания 

смещены к правому краю распределения. Соответственно, они могут быть 

использованы для определения так называемой «группы риска» – людей  

с низким уровнем значимости. Фактор «Поддержка других» представлен 

всего шестью утверждениями, которые на карте переменных сконцентри-

рованы ближе к среднему. Следовательно, шкала может работать только 

для оценки достаточно узкого диапазона показателей способностей.  
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Учитывая результаты, полученные по итогам КФА, мы также провери-

ли свойства сокращенных версий шкал. В целом факторы «Важность» и 

«Поддержка других» сохраняют диапазон трудности заданий, сравнимый  

с полной версий шкал. Для фактора «Осознание» в сокращенной версии 

шкалы не сохранились утверждения с низким уровнем трудности, что мо-

жет говорить о том, что сокращенная версия шкалы не воспроизводит 

свойства полной шкалы.  

Анализ также показал некоторую несогласованность заданий шкалы 

«Важность». Неожиданно несколько утверждений, сформулированных очень 

похожим образом, имеют различные показатели трудности. Это касается 

утверждений «Людям нет дела до того, что со мной происходит» (труд-

ность 0,6 логита), «Если я однажды исчезну, никто и не заметит» (–0,59) и 

«По правде говоря, я никому не нужен» (–0,73). Логичнее было бы ожи-

дать, что эти задания будут иметь схожую трудность. Для выяснения такой 

разницы было проведено четыре дополнительных когнитивных лаборато-

рии. По результатам интервью можно сказать, что утверждения, имеющие 

низкую трудность, воспринимаются как более негативно окрашенные, от-

ражающие безнадежность: испытуемые отмечали схожесть заданий с опи-

санием депрессивных симптомов. А утверждение с более высокой трудно-

стью («Людям нет дела до того, что со мной происходит»), воспринимается 

более нейтрально, как факт, который можно игнорировать или даже испра-

вить. Таким образом, испытуемые видят значительную разницу между за-

даниями, отмечают разную степень негативной окраски. Это может ча-

стично объяснить различия в показателях трудности. 

К ограничениям исследования можно отнести то, что в выборку вошли 

в основном студенты или аспиранты. Соответственно, это люди с доста-

точно высоким уровнем образования, развитыми навыками рефлексии, 

включенные в социальную жизнь. Возможно, что на выборке людей дру-

гой возрастной, образовательной или профессиональной группы могут 

быть получены другие результаты. В будущем, помимо доработки вопро-

сов шкалы межличностной значимости, необходимо также проанализиро-

вать, как связаны результаты ответов на вопросы этого вопросника с дру-

гими близкими конструктами: уровнем социальной поддержки, чувством 

отверженности и изоляции, самооценкой. 
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Abstract 

 

The article presents the results of the adaptation of the Russian version of the Interpersonal 

Mattering Scale (IMS) questionnaire on a sample of students (N=666). The authors proposed 

a model in which interpersonal significance is represented by three factors: awareness, im-

portance, and reliance. Awareness is described as the state when a person feels that he or she 

is the object of another people's attention. The authors define importance as the perception of 

oneself as an object of care or concern of other people. The reliance factor involves the per-

ception of oneself as a person who is chosen by other people as a helper, a confidant. Interest 

in the assessment of interpersonal importance is related to the fact that according to research 

data, a high level of interpersonal importance is positively correlated with psychological well-

being, while a low level of interpersonal importance is associated with an increased risk  

of suicide, high levels of anxiety and feelings of loneliness. The questionnaire consists of  

24 statements with 5 response categories on the Likert scale. The translation was done by two 

independent translators, and a back-translation procedure was also applied. In the next stage,  

a series of interviews (cognitive laboratories) were conducted to qualitatively check whether 

the subjects understood the statements and the target construct. The psychometric properties 

of the scale were assessed, using CFA and Rasch's rating scale model. According to the CFA 

results, the theoretical model had a poor fit to the data. As a result, there were 15 statements 

left in the questionnaire, 4 statements for the factor "Awareness", 6 statements for the factor 

"Importance" and 5 for the factor "Reliance ", also in this model there were high correlations 

between the factors "Awareness" and "Importance". Quantitative analysis demonstrated good 

psychometric performance of the questionnaire, no DIF. The article becomes part of a discus-

sion on the structure of the construct. Discussed are possible options for operationalizing the 

factors "Awareness" and "Importance" and which would achieve a better separation. Also, 

information about the shortened version of the scale is given, and possible directions for  

 
1 The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation (Project No. 22-
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further work are mentioned. The main limitation of the study is the composition of the sample. 

The respondents were undergraduate or graduate students: people with a sufficiently high 

level of education, with developed skills of reflection. It is possible that different results may 

be obtained with a sample of people of a different age, educational or professional group. 

 
Keywords: Russian-language adaptation; CFA; interpersonal mattering; psychometric 

analysis; item response theory 
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Резюме 

 

Актуальность исследования особенностей политического сознания человека состоит  

в теоретическом обосновании и эмпирической верификации того, что напряжение, образу-

емое внутри идеологической диады «патриотизм–национализм», является важнейшим 

феноменом, определяющим характер политического сознания и социальную идентич-

ность человека, поддерживающим ценностно-нормативные установки и обеспечиваю-

щим стабильность социальной системы в целом. Цель статьи – описание моделей влия-

ния идеологических установок патриотизма и национализма на политическое сознание 

человека и его социальную идентичность. Гипотеза исследования основывается на пред-

положении, что увеличение информации радикального толка приводит к усилению тако-

го фактора, как «радикализм», и провоцирует экстремистские настроения и асоциальное 

поведение, что характеризует политическое сознание человека как националистическое,  

а усиление факторов «традиционализм» и «позитивная социально-ориентированная на-

правленность личности» характеризует политическое сознание человека как патриоти-

ческое. Для исследования содержания континуума «национализм–патриотизм» в системе 

социальной идентичности человека нами применен когнитивный подход, который 

включает использование экспертных методов, теории графов и вычислительных техно-

логий. Для изучения идеологических ориентиров проведено экспериментальное исследо-

вание с участием более 500 респондентов г. Омска различных возрастов и профессий. 

Созданы и сопоставлены в сравнительном анализе когнитивные модели, отражающие 

изменения политического сознания и социальной идентичности человека, в сознании 

которого выражены патриотизм и национализм. Проведен симплициальный анализ 

когнитивных моделей, с помощью которого выявлены существенные связи между фак-

торами, в том числе между факторами «политическое сознание» человека с экстре-

мистской идеологией и «антисоциальная мотивация». Результаты вычислительного 

эксперимента показали содержательное наполнение «политического сознания» человека 

 
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ИМ СО РАН, проект FWNF-

2022-0016. 
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с доминирующей националистической направленностью, экстремистской идеологией 

при имитации увеличения идеологических компонентов «радикализма» и «национа-

лизма», а также содержательное наполнение «политического сознания» человека с до-

минирующей патриотической направленностью – при имитации увеличения влияния 

«традиционализма» и «патриотизма». Результаты исследования могут использоваться  

в рамках социального управления, в том числе в организациях различного профиля 

(образовательных, производственных, медицинских и т.д.), при разработке профилак-

тических мероприятий по борьбе с экстремизмом.  

 

Ключевые слова: модель; когнитивный подход; политическое сознание; социальная 

идентичность; национализм; патриотизм 

 
Введение 

 
Современная социокультурная ситуация характеризуется формирова-

нием новых вариантов осмысления социального бытия и ценностных ори-

ентиров, которые проявляются в деятельности и поведении человека, в них 

аккумулируется жизненный опыт, определяющий политическое сознание, 

зависящее от конкретных условий жизни (Мороз, Новоставский, 2018; 

Листвина, 2022). А.А. Ханджян (2023) указывает на такие факторы транс-

формации политических процессов, как изменения научного мышления и 

научной картины мира, приводящие к особому экзистенциальному укладу. 

Именно социальная идентичность воплощает в себе содержание динамично 

изменяющегося социального контекста общества, в том числе политиче-

ского строя, в призме системы ценностно-смысловых ориентиров лично-

сти. Будучи представленной в единстве когнитивных, мотивационных и 

ценностных компонентов, объединение которых создает определенный 

функциональный блок, социальная идентичность является отражением 

различных социальных процессов (националистические движения, войны, 

миграционные потоки и т.п.), актуализируя обращение к такого рода ис-

следованиям. 

Актуальность исследования также определяется тем, что изучение вза-

имосвязи и влияния политического сознания на социальную идентичность 

человека с помощью когнитивных моделей и вычислительного экспери-

мента сегодня является новым и востребованным направлением научных 

разработок, открывающим дополнительные эвристические возможности  

в пространстве политической психологии. Цель статьи состоит в описании 

когнитивных моделей политического сознания человека на основе конти-

нуума «национализм–патриотизм» как манифеста национальной гордости 

с различной ценностно-смысловой направленностью. Гипотеза нашего ис-

следования основывается на предположении, что увеличение объема  

информации радикального толка приводит к усилению такого фактора, как 

«радикализм», и провоцирует экстремистские настроения и асоциальное 

поведение, что характеризует политическое сознание человека как нацио-

налистическое, а усиление факторов «традиционализм» и «позитивная  

социально-ориентированная направленность личности» характеризует по-
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литическое сознание человека как патриотическое. Обе эти позиции 

(«национализм» и «патриотизм») определяют мировоззренческую призму 

человека.  

 

Краткий обзор научных публикаций 

 

Формирование идейных установок в сознании человека обусловлено 

влиянием информации, обладающей определенным идеологическим смыс-

лом. Различные идеологические течения (неолиберализм, национализм, 

коммунизм и др.) руководствуются разнообразными социальными прин-

ципами и ценностными ориентирами при освоении человеком окружаю-

щей реальности (Кондратенко, Кружилина, 2019). Патриотизм и национа-

лизм имеют общее предметное значение, но разнонаправленную интенцию. 

Ключевые компоненты либерализма (личность и ее права, идея свободы, 

ограничение государственной власти и др.) значительно пересмотрены  

к началу XX в. и сформированы в неолиберализм (Працко, 2021). За со-

временным термином «радикализм» кроются признаки известного всем 

экстремизма (Фахриев, 2020). Исследователями K. Wong, G. Walton, G. Bai-

ley (2021) сформированы концептуальные модели экстремизма, которые 

строятся на основе информационного поведения молодежи. L. Frischlich 

(2021) представил результаты экстремистской online-пропаганды, которые 

он исследовал с применением кластерного анализа. M. Vukcevic Markovic, 

A. Nicovic, M. Zivanovic (2021) разработали прогнозные модели, характе-

ризующие склонность учащейся молодежи к экстремизму. J. Adam-Troian, 

A. Tecmen, A. Kaya (2021) рассматривали в долгосрочной перспективе 

фактор риска молодежного экстремизма, который возникает в том числе на 

базе глобализации.  

Сложные условия формирования новых социальных отношений прово-

цируют рост агрессивности и других негативных факторов (Адухов, Абду-

лаева, 2020). Современные исследования показывают, что нестабильные 

факторы окружающей среды могут способствовать формированию агрес-

сивного поведения, на которое также влияют в том числе механизмы гене-

тической регуляции, гендерная и этническая специфика (Давыдова, Казан-

цева, Еникаева, Лобаскова, Малых, Хуснутдинова, 2021). На проявления 

агрессивности оказывают воздействие различные жизненные ситуации, 

которые характеризуются желаниями, не могущими быть реализованными 

по причине отсутствия соответствующих возможностей (Кожегельдиева, 

Каримова, Кыдыралиева, 2021). Социально-политическая реальность пред-

определяет актуальность осмысления экстремизма, так как экстремистские 

проявления стали неотъемлемыми фактами нашей жизни (Гадаборшева, 

Гакаква, Гакаева, 2021).  

Анализ научных публикаций свидетельствует, что исследователи изу-

чают различные аспекты бытия человека как психологической системы  

с использованием разнообразных инструментов, в том числе временного 

аспекта. Т.А. Нестиком (2011) предложено социальное время, продикто-
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ванное социальными событиями и практиками, трактовать как непосред-

ственное подстраивание человеческого восприятия информации и соответ-

ствующего поведения в тесной связи с изменениями окружающей среды. 

С.С. Чаплыгин, С.В. Ровнов, Е.В. Мазанкина, П.А. Беляев (2021) изучали 

психофизиологическое состояние человека с использованием технологий 

виртуальной реальности. Знание особенностей поведения обучающихся  

в виртуальной реальности позволяет осуществлять индивидуальный под-

ход в обучении и повышать его эффективность (Чаплыгин и др., 2021).  

С применением дифференциальных уравнений А.П. Петров, О.Г. Прончева 

(2020) рассматривали связь между состоянием человека и принятием ре-

шения о том, какую из двух конкурирующих партий поддерживать, а ка-

кую – нет. Д.Р. Мухтаровой (2021) проведены эксперименты по оценке 

эмоциональных состояний людей при восприятии звукобукв русского язы-

ка, предъявляемых испытуемым визуально и аудиально. Результаты анализа 

кожно-гальванических реакций показали, что непоследовательное аудиаль-

ное и визуальное восприятие звукобукв русского алфавита с отдельными 

словами-стимулами приводит к разному повышению мозговой активности 

испытуемых. 

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют разрознен-

ные попытки охарактеризовать сложные отношения человека с миром в це-

лом и отдельные проявления политического сознания в частности. 

 

Методы исследования 

 

Мы исходим из того, что человек является сложной психологической 

системой с поливариантным многофакторным развитием своего много-

мерного мира, в котором особое значение имеет политическое измерение 

его бытия – политическое сознание, выступающее, с нашей точки зрения, 

решающим фактором социальной идентичности человека. Для исследования 

содержания континуума «национализм–патриотизм» в системе социальной 

идентичности человека нами применен когнитивный подход, который 

включает использование экспертных методов, теории графов и вычисли-

тельных технологий (Маренко, Лучко, Мильчарек, 2022). 

В нашем исследовании использована идея И. Пфанцагля (1976) «одно-

временного измерения набора из n свойств объекта с помощью одномер-

ных шкал», так как политическое сознание индивида включает разнооб-

разную информацию, в том числе патриотическую, националистическую, 

коммунистическую и другие n ее видов, наличие или отсутствие которых 

фиксировалось нами с помощью анкетирования.  

Эмпирические данные для построения моделей получены при опросе 

500 респондентов г. Омска различных возрастов и профессий (Богза, Гриш-

кина, Мильчарек, Френкель, 2022). Анкета содержала семь вопросов, на 

которые респонденты давали утвердительные или отрицательные ответы. 

Утвердительный ответ оценивался в один балл, отрицательный – ноль бал-

лов. Таким образом, испытуемый мог набрать от нуля до семи баллов. Об-
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работка эмпирических данных осуществлялась с применением методики 

построения нечетких множеств, включающей последовательность следу-

ющих процедур (Кофман, 1982): 

– сортировка первичных данных в диапазоне значений от максимально-

го до минимального; 

– деление диапазона значений на равные интервалы; 

– подсчет частот встречаемости значений для каждого интервала; 

– подсчет частот встречаемости значений с накоплением в интервалах;  

– деление значений с накоплением для каждого интервала на макси-

мальное значение; 

– построение графических моделей по полученным значениям (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Модели эмпирических данных двух групп идеологических компонентов 
 

На рис. 1 приведены модели эмпирических данных в виде нечетких 

множеств. Нечеткое множество A универсального множества X состоит из 

совокупности упорядоченных пар  

A = μА(x) | x, 

где μА(x) – функция принадлежности, принимающая значения в интервале 

от 0 до 1.  

На рис. 1 ось абсцисс – ось балльных значений самооценки респонден-

тов идеологических компонентов (х), присутствующих в их сознании. По 

оси ординат даны значения функций принадлежности μА(x), которые пока-

зывают степень выраженности признаков идеологических компонентов  

в виде соответствующих значений в интервале от 0 до 1. Из рис. 1 видно, 

что идеологические компоненты в виде нечетких множеств разделились на 

две группы: первая – национализм и радикализм; вторая – патриотизм, 

неославянофильство, неолиберализм и коммунизм. Такое деление обу-

словливает вариативность доминирования идеологических компонентов  

в политическом сознании респондентов. Если доминирует первая группа, 

то состояние индивида можно позиционировать как экстремистское. Если 

вторая, – то просоциальное, конструктивное. 
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Построение графических и когнитивных моделей 

 

Целевыми факторами нашего исследования являются факторы «полити-

ческое сознание» и «социальная идентичность», которые исследуются по 

следующей схеме. Неолиберализм, традиционализм, национализм и другие 

идеологические компоненты воздействуют на фактор «социальная идентич-

ность» через «политическое сознание», которое формируется под влиянием 

различной информации в процессе восприятия, осмысления и оценки явлений 

политической жизни. Важнейшими его элементами являются политические 

установки (Адухов, Абдулаева, 2020; Давыдова и др., 2021). Приведенные 

и другие идеологемы как управляющие факторы влияют на становление 

«политического сознания» индивида, в том числе с экстремистской направ-

ленностью личности (Маренко, Мильчарек Т., Мильчарек Н., 2021). В итоге 

продуцируются «антисоциальная мотивация», «деструктивное» и «нега-

тивное» поведение. На рис. 2 приведены графические модели национализ-

ма и патриотизма в виде нечетких множеств, построенные по данным ан-

кетирования испытуемых, разделенных по гендерному признаку. 
 

 

Рис. 2. Гендерные модели национализма и патриотизма 
 

Из рис. 2 видно, что модели для мужчин и женщин разные. Если муж-

чина и женщина набрали одинаковое число баллов – три, то степень выра-

женности национализма у женщины 0,52, у мужчины 0,33. Также отметим, 

что степень выраженности национализма и у мужчин, и у женщин выше, 

чем патриотизма. 

 

Когнитивная модель политического сознания человека  

по типу «национализм»  
 

В работах российского социолога, специалиста в области теоретической 

и практической социологии В.А. Ядова (Ядов, Семенов, 2013) утверждает-
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ся, что социальные установки, формирующиеся в «сознании» индивида, 

имеют сложную структуру: эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

аспекты, а «направленность» интересов личности создается на основе бо-

лее высоких социальных потребностей, чем потребности физического су-

ществования и простейшие жизненные ситуации. При наличии некоторой 

потребности и реальной ситуации, в которой эта потребность может быть 

удовлетворена, у индивида возникает «состояние» к определенному дей-

ствию. «Сознание», «направленность личности» и другие факторы пред-

ставлены на когнитивной карте, которая является когнитивной моделью 

нашего исследования.  

Целевой фактор когнитивной модели политического сознания человека – 

«социальная идентичность» – воздействует через фактор «политическое 

сознание» на фактор «направленность личности», которая фиксируется  

в нашем исследовании как экстремистская, провоцирующая, в свою оче-

редь, «деструктивность», «негативизм» и «антисоциальную мотивацию». 

Факторы «отказ от диалога» и «воинственность» усиливают негативное 

влияние и формируют «экстремистскую направленность личности». Ука-

занные факторы входят в состав когнитивной карты «социальная идентич-

ность» с идеологией экстремизма и относятся к управляющим воздействи-

ям, формируя политическое сознание по типу «национализм».  

Когнитивная карта представляется математической структурой в виде 

взвешенного ориентированного графа. Вершины орграфа – это перечис-

ленные факторы, а дуги – прямые или обратные связи между ними, снаб-

женные экспертными оценками (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Когнитивная модель политического сознания человека по типу «национализм» 
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Взаимосвязи, или причинно-следственные отношения, между фактора-

ми формируются в ходе экспертных рассуждений: «Если увеличивается 

показатель выраженности экстремистской направленности личности, то 

антисоциальная мотивация растет»; «Если показатель социальной иден-

тичности человека с экстремистской идеологией увеличивается, то радика-

лизм становится более выражен» и т.д. 

Результаты симплициального анализа. Для установления существенных 

и функционально значимых связей между факторами когнитивной модели 

проведен симплициальный анализ. Симплициальные комплексы KX(Y, R) и 

KY(X, R) в нашем примере исследуются с использованием матрицы инци-

дентности, содержащей 15 симплексов с разной связностью. Анализ начи-

нается с наибольшей связности и заканчивается связностью, равной нулю. 

Седьмой столбец с наибольшим числом элементов содержит семь единиц. 

Наибольшая связность комплекса q = 6. На этом уровне связности имеется 

один симплекс {x7}, который соответствует фактору «политическое созна-

ние». Далее уровень связности понижается на единицу, выявляются соот-

ветствующие симплексы и проверяется условие их объединения. 

Результаты q-связности для комплекса KX(Y, R): 

q = 6    Q6 = 1    {х7} 

q = 5    Q5 = 2    {х7}{х8} 

q = 4    Q4 = 2    {х7}{х8} 

q = 3    Q5 = 2    {х7}{х8} 

q = 2    Q2 = 3    {х7}{х8}{х10}  

q = 1    Q1 = 3    {х7}{х8 х13 х14 х15}{х10} 

q = 0    Q0 = 5    {х7}{х8 х13 х14 х15}{х10}{х3}{х5} 

На уровне связности q = 1 имеется связный компонент {х8 х13 х14 х15}, 

иллюстрирующий существенную связь между факторами х8 – «социальная 

идентичность», х13 – «антисоциальная мотивация», х14 – «деструктив-

ность», х15 – «негативизм». Таким образом, влияя на факторы «антисоци-

альная мотивация», «деструктивность» и «негативизм», можно управлять 

фактором «социальная идентичность» человека, снижая общую национа-

листическую направленность. 

Далее исследуется комплекс KY(X, R). Седьмая строка содержит пять 

единиц. Наибольшая связность комплекса q = 4. На этом уровне связности 

имеется один симплекс {x7} – фактор «политическое сознание».  

Результаты q-связности для комплекса KY(X, R): 

q = 4    Q4 = 1    {x7}  

q = 3    Q3 = 1    {x7 x10} 

q = 2    Q2 = 1    {x7 x10} 

q = 1    Q4 = 3    {x7 x10}{x8}{x9}  

q = 0    Q0 = 1    {все} 

На уровне связности q = 3 имеется связный компонент {х7, х10}, кото-

рый иллюстрирует функционально значимую связь между факторами  

х7 – «политическое сознание» и х10 – «экстремистская направленность лич-

ности». 
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Фактор «политическое сознание» – вершина орграфа с симплексом 

наибольшей размерности V7 – может рекомендоваться административным 

структурам для обоснования управленческих решений. 

Результаты вычислительного эксперимента. Постоянное наблюдение 

за состоянием индивида невозможно. Поэтому создается соответствующая 

имитация его состояния на основе импульсного вычислительного экспери-

мента для выявления изменения значений факторов когнитивной модели при 

различных условиях. Суть эксперимента состоит в том, что в одну или не-

сколько вершин орграфа в момент времени t вносится импульс, который рас-

пространяется по различным его путям. Состояние вершин в момент време-

ни t + 1 определяется из соотношения X(t + 1) = X(t) + P(t + 1), где P(t + 1) – 

вектор приращений значений факторов в вершинах орграфа в момент вре-

мени t + 1. X(t), X(t + 1) – состояния факторов в моменты времени t и t + 1. 

Модель динамики «состояний индивида» описывается импульсным про-

цессом:  

𝑥𝑣𝑖
(𝑛 + 1) = 𝑥𝑣𝑖

(𝑛) + ∑ 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑒𝑖𝑗)𝑃𝑗(𝑛) + 𝑄𝑖(𝑛),
𝑘−1

𝑣𝑗:𝑒=𝑒𝑖𝑗∈𝐸
 

где 𝑥𝑣𝑖
(𝑛 + 1) и 𝑥𝑣𝑖

(𝑛) – значения параметров в вершинах Vi на последую-

щем n + 1 и предыдущем n шагах вычислений. 𝑄𝑖(𝑛) – начальные.  

Первый эксперимент проведен при условии внесения импульса по од-

ной условной единице во все управляющие вершины орграфа и наблюде-

ния его распространения по всем его путям на нескольких шагах вычисли-

тельной процедуры. Результаты представлены на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Результаты 1-го вычислительного эксперимента 
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Второй эксперимент проведен при условии имитации усиления «нацио-

нализма» в 2 раза и «радикализма» в 4 раза (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Результаты 2-го вычислительного эксперимента 
 

Из рис. 5 видно, что при таких условиях показатели фактора «полити-

ческое сознание» человека снизились, так как стало минус две условные 

единицы (линия 2), а показатель «социальной идентичности» человека,  

с его точки зрения, увеличился (линия 1) по сравнению с первоначальными 

значениями. Таким образом, подтвердилась наша гипотеза о том, что при 

увеличении объема информации националистического и радикального 

толка содержание «политического сознания» человека приобретает нега-

тивный характер, возникает риск социально опасного поведения. 

 

Когнитивная модель политического сознания человека  

по типу «патриотизм» 

 

На рис. 6 представлена когнитивная модель политического сознания 

человека с просоциальной конструктивной идеологией по типу «патрио-

тизм», которая отличается от предыдущей когнитивной модели управля-

ющими факторами «позитивная социально-ориентированная направлен-

ность личности», «просоциальная мотивация», «конструктивность» и «по-

зитивное мышление». 

Симплициальный анализ когнитивной модели показал наличие суще-

ственных связей между факторами «социальная идентичность» человека  

с конструктивной идеологией, «просоциальная мотивация», «политическое 

сознание» и «позитивная социально-ориентированная направленность 

личности». 
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Рис. 6. Когнитивная модель политического сознания человека по типу «патриотизм» 
 

Результаты вычислительного эксперимента подтвердили гипотезу о том, 

что усиление факторов «традиционализм» и «патриотизм» приводит к улуч-

шению показателей факторов «политическое сознание» и «социальная 

идентичность» человека с просоциальной идеологией, удерживая патрио-

тическую направленность. 

 

Политическое сознание и возраст человека 

 

Для разработки соответствующей модели использовано средство дис-

персионного анализа из пакета Microsoft Excel, который применяется для 

изучения влияния различных факторов на интересующие исследователя 

признаки. Метод используется в тех случаях, когда исследуются измене-

ния результативного признака под влиянием составных частей какого-либо 

фактора. Их должно быть не менее трех (Наследов, 2007). Расчет осуществ-

лен с вероятностью ошибки 0,05 с применением вкладки «Анализ данных». 

В нашем случае исследуется результирующий фактор «политическое со-

знание» человека, состоящий из шести компонентов с разделением ре-

спондентов на четыре возрастные группы. Однофакторный дисперсионный 

анализ проводился с целью подтверждения или опровержения нулевой ги-

потезы, которая формулируется следующим образом: «Возраст респонден-

тов не оказывает значимого влияния на суммарный показатель “политиче-

ское сознание” индивида». Результаты дисперсионного анализа приведены 

в таблице и на рис. 7. 

Табличное значение Fкритич. разбивает значения критической области 

на значимую и незначимую части (см. рис. 7). 

Табличное значение F (наблюдаемое) 7,41 попадает в область значимости, 

а р-значение очень мало, поэтому нулевая гипотеза с вероятностью 95% 

для исследуемой выборки отклоняется. 
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Результаты дисперсионного анализа 

Источник вариации SS df MS F р-значение Fкритич. 

Между группами 5,89 5 1,17 7,41 0,00062 2,77 

Внутри групп 2,86 18 0,15 – – – 

Итого 8,75 23 – – – – 

 

 

Рис. 7. Значения критической области 
 

Вывод формулируется следующим образом: «политическое сознание» 

человека зависит от фактора «возраст». Доля степени влияния исследуемо-

го фактора определяется по формуле 

К2 =
𝑆𝑆между гр

𝑆𝑆общ
, К2 = 5,89/8,75 = 0,67, или 67%. 

 

Заключение 
 

Формирование идейных установок обусловлено распространением в об-

щественном сознании определенных взглядов и ценностных ориентиров. 

Наши исследования показали изменения «социальной идентичности» че-

ловека под влиянием идеологических компонентов, оказывающих воздей-

ствие на его «политическое сознание». Результаты вычислительного экс-

перимента показали содержательное наполнение «политического созна-

ния» человека с доминирующей националистической направленностью, 

экстремистской идеологией при имитации увеличения идеологических 

компонентов «радикализма» и «национализма», а также содержательное 

наполнение «политического сознания» человека с доминирующей патрио-

тической направленностью при имитации увеличения влияния «традицио-

нализма» и «патриотизма». 

Результаты исследования могут использоваться в рамках социального 

управления при разработке профилактических мероприятий по борьбе  

с экстремизмом, национализмом и другими негативными проявлениями. 
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Abstract 

 

The relevance of this research topic is the peculiarities of human political consciousness 

that consists in the theoretical substantiation and empirical verification from the tension 

formed within the ideological dyad “patriotism – nationalism” the most important phenome-

non which determines the nature of political consciousness and social identity of a person, 

supports value-normative attitudes and ensures the stability of the social system as a whole. 

The purpose of the article describes the models of influence of ideological attitudes of patrio-

tism and nationalism on the political consciousness of a person and their social identity. The 

hypothesis of our research is based on the assumption that an increase in radical information 

leads to an increase in such a factor as “radicalism” and provokes extremist sentiments and 

antisocial behavior, which characterizes a person's political consciousness as nationalistic, and 

 
1 The work was carried out within the framework of the state task of the Sobolev Institute of 

Mathematics Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; project FWNF-2022-

0016. 
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an increase in the factors of “traditionalism” and “positive socially-oriented personality orien-

tation” characterizes a person's political consciousness as patriotic. To study the content of the 

continuum “nationalism – patriotism” in the system of human social identity, we applied a 

cognitive approach that includes the use of expert methods, graph theory and computing tech-

nologies. To study ideological guidelines, an experimental study was conducted with more 

than 500 participants from Omsk of various ages and professions. Cognitive models reflecting 

changes in political consciousness and social identity of a person in whose consciousness 

patriotism and nationalism were expressed was created and compared in a comparative analysis. 

A simplicial analysis of cognitive models was carried out, which revealed significant links 

between factors, primarily between “political consciousness” of a person with extremist ideolo-

gy and “antisocial motivation”. The results of the computational simulation experiment 

showed a substantial filling of “political consciousness” of a person with a dominant nationalist 

orientation, extremist ideology when simulating an increase in the ideological components of 

“radicalism” and “nationalism”, as well as a substantial filling of the “political consciousness” 

of a person with a dominant patriotic orientation – when simulating an increase in the  

influence of “traditionalism” and “patriotism”. The results of the study can be used for social 

management, including organizations of various profiles (educational, industrial, medical, 

etc.) in the development of preventive measures to combat extremism. 
 

Keywords: model; cognitive approach; political consciousness; social identity; nationalism; 

patriotism 
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Резюме 

 
Предпринята попытка интегрировать и развить представления о связях всех субъектов – 

индивид, неформальная подгруппа и группа – в области малых групп. Рассмотрены 

следующие вопросы: субъект-субъектные (одноуровневые и многоуровневые) и субъект-

объектные связи, непосредственные и опосредованные связи; влияние связей между 

одними субъектами на связи между другими субъектами; процессы интеграции и дез-

интеграции как основной механизм изменения связей субъектов. Проанализированы 

непосредственные (субъект–субъект, субъект–объект) и опосредованные (субъект–субъект–

субъект, субъект–объект–субъект и субъект–субъект–объект) связи, которые лежат в ос-

нове фактически всех отношений и взаимодействий субъектов в групповом контексте. 

Показано, что возникновение, усиление или ослабление феномена отношения / взаимо-

действия, основанного на связи между одними субъектами, порождает, усиливает или 

редуцирует подобный феномен, основанный на связи между другими субъектами. Так-

же раскрыты основные аспекты протекания процессов интеграции и дезинтеграции  

в связях между субъектами и связях субъекта с объектом. Одновременный охват всех 

трех типов субъектов и разнообразных связей между ними позволяет получить более 

полное представление о феноменах отношений и взаимодействий в группе, в том числе 

многоплановых и сложных. Это также позволит в новом ракурсе осмыслить групповую 

структуру и сущность динамики отдельных феноменов и группы в целом. Статья за-

вершается изложением теоретического и практического приложения предложенной 

интегративной перспективы и постановкой некоторых вопросов в русле этой перспек-

тивы для дальнейшего их обсуждения. 

 

Ключевые слова: малая группа; неформальная подгруппа; индивид; субъектные связи; 

объектные связи; непосредственные связи; опосредованные связи; взаимовлияние связей; 

интеграция и дезинтеграция 

 
Введение 

 

Малые группы – трудовые, учебные, спортивные и др. – играют важ-

ную роль в функционировании социальных институтов (организаций, ас-

социаций, фондов и т.д.), в которые они включены, и в жизни индивидов, 

которые являются их членами. Они выступают базовой структурной еди-

ницей разных социальных институтов в экономической, образовательной, 

культурной и других сферах общества и обеспечивают поддержание, раз-

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.59.html
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витие и эффективность этих институтов. Малые группы – основное звено  

в связи между их членами и социальным институтами, в которые они вклю-

чены. Они создают контекст для реализации их членами некоторых персо-

нальных целей и потребностей, содействуют их инструментальному и со-

циальному обучению и др. Поэтому малые группы привлекают к себе по-

вышенное внимание психологов, социологов, педагогов, менеджеров и т.д.  

Исследователи и практики стремятся осмыслить сущность разных груп-

повых феноменов и процессов. В их основе находятся определенные связи 

среди индивидуальных и коллективных субъектов. Одни теории малых 

групп фокусируются на индивиде (члене группы) и его связях (в виде вос-

приятия, отношения и / или взаимодействия): с другими индивидами в груп-

пе, например социометрическая теория (Морено, 2001), трехмерная теория 

межличностного поведения (Schutz, 1958), теория взаимозависимости (Thibaut, 

Kelley, 1959), теория социального сравнения (Festinger, 1954); с группой  

в целом, например теория социальной идентичности (Tajfel & Turner, 1986), 

теория самокатегоризации (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, Wetherell, 1987); 

одновременно как с другими индивидами, так и с группой в целом, напри-

мер параметрическая теория (Уманский, 1980; Чернышев, Сарычев, 2009). 

Другие теории – теория межгруппового контакта (Allport, 1954; Brown, 

Hewstone, 2005), теория каузальных зависимостей в межгрупповом взаи-

модействии (Агеев, 1990) и др. – делают акцент на группе как коллектив-

ном субъекте и его связях (отношениях, взаимодействиях) с другими груп-

пами. В единичных теориях – микрогрупповой теории (Сидоренков, 2010) 

и теории подгрупп в командах (Carton, Cummings, 2012) – во внимание при-

нимаются неформальные подгруппы как коллективные субъекты в малой 

группе, а также их связи между собой, с отдельными членами и группой  

в целом.  

Следовательно, в большинстве теорий не охватываются одновременно 

все три субъекта (уровня) групповой активности – индивид, неформальная 

подгруппа и малая группа – и, соответственно, связи между ними. Подоб-

ная картина также присуща конкретным исследованиям, как ассоцииро-

ванным, так и не ассоциированным с определенной теорией. Только в мик-

рогрупповой теории (Сидоренков, 2010) рассматривается широкий спектр 

непосредственных и опосредованных межсубъектных связей. Однако в этой 

теории ранее не были глубоко проанализированы опосредованные связи 

между субъектами и не были рассмотрены, как и в других теориях, связи: 

а) между субъектами, опосредованные их связями с определенными объек-

тами; б) субъектов с объектами, опосредованные связями других субъектов 

с этими объектами.   

В настоящей статье мы попытались интегрировать и развить представ-

ления об одноуровневых и многоуровневых, непосредственных и опосредо-

ванных связях (субъект–субъект, субъект–объект, субъект–субъект–субъект, 

субъект–объект–субъект и субъект–субъект–объект), взаимовлиянии свя-

зей и основном механизме изменения связей – процессах интеграции и 

дезинтеграции.   

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22ANDREW+M.+CARTON%22
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22JONATHON+N.+CUMMINGS%22
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Предложенная в статье концептуальная рамка позволит расширить ли-

нейку анализируемых связей и тем самым выявить новые феномены отно-

шения и взаимодействия в группах, в основе которых лежат определенные 

связи, а также систематизировать представления об отношениях и взаимо-

действиях в группе. Кроме того, появляется возможность обратить более 

пристальное внимание на взаимовлияние разных связей между субъектами 

и на основе этого переосмыслить динамику многоуровневых групповых 

феноменов.  

 

Связи субъектов групповой активности 

 

Связи каждого субъекта (уровня групповой активности) могут быть 

субъектными, объектными и смешанными. Первый тип связи проявляется 

в виде отношения и взаимодействия между субъектами, в качестве кото-

рых рассматриваются индивид, неформальная подгруппа и группа в целом 

(Сидоренков, 2010). Такие связи могут быть одноуровневые (индивид–

индивид, подгруппа–подгруппа и группа–группа) и межуровневые (инди-

вид–подгруппа, подгруппа–группа и др.) (Сидоренков, 2010). Второй тип 

связи проявляется в виде отношения субъекта к объекту, на который 

направлена его активность, а в некоторых случаях еще и посредством вы-

полняемых действий (операций) с объектом. Субъектные и объектные свя-

зи бывают непосредственными (индивид–группа, группа–объект и др.) и 

опосредованными (индивид–подгруппа–индивид, индивид–объект–индивид, 

индивид–подгруппа–объект и др.). Используя термин «опосредованные 

связи», мы подразумеваем связи между некоторыми конкретными субъек-

тами, которые опосредованы их связями с другим конкретным субъектом. 

Мы не имеем в виду модерирующую или медиирующую роль некоторой 

переменной в связи между зависимой и независимой переменными. 

Например, модерирующий эффект групповых норм в связи доверия с груп-

повой эффективностью.  

В основе фактически всех социально-психологических феноменов от-

ношения и взаимодействия в группе лежат определенные связи. Они от-

носительно динамичны в зависимости от условий групповой активности, 

а потому изменение связей ведет к изменению соответствующих фено-

менов.  

Непосредственные связи: субъект–субъект. Исследователи изучают 

преимущественно групповые феномены отношения / взаимодействия, 

основанные на непосредственных (прямых) связях: индивид–индивид, 

индивид–группа и группа–группа (рис. 1), однако редко анализируют или 

вовсе не рассматривают явления и процессы, в основе которых находятся 

связи индивид–подгруппа, подгруппа–подгруппа и подгруппа–группа 

(см. рис. 1).  

По поводу перечисленных связей можно высказать некоторые соображе-

ниями. Во-первых, мы затрагиваем традиционные исследования таких фе-

номенов отношения и взаимодействия между соответствующими субъекта-
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ми, как: а) межличностное доверие (De Jong, Dirks, Gillespie, 2016; Lascaux, 

2020), межличностная аттракция (Montoya, Horton, Kirchner, 2008; Finkel et 

al., 2015), межличностные конфликты (De Dreu, Weingart, 2003; De Wit, 

Greer, Jehn, 2012; O'Neill, McLarnon, 2018) и др. (т.е. связь индивид–

индивид); б) групповое доверие, т.е. доверие членов к ингруппе в целом 

(Wildman et al., 2012; Schabram, Robinson, Cruz, 2018), групповая аттракция – 

аттракция к группе (Utz, Sassenberg, 2002; van Prooijen, Ellemers, van der Lee, 

Scheepers, 2016; Singh, Bhullar, Sankaran, 2019), групповая идентификация 

(van Dick, Wagner, Stellmacher, Christ, 2004; van der Borgh, de Jong, Nijssen, 

2019) и др. (т.е. связь индивид–группа); в) межгрупповая конкуренция и 

межгрупповой конфликт (Gaunt, 2011; Tjosvold, Wu, Chen, 2010; Maxwell-

Smith, Barnes, Wright, Thomson, Mattos, Dumas, 2016; De Dreu, de Wilde, 

Velden, 2021), межгрупповое сотрудничество (Агеев, 1990; Rothman, 2014; 

Nunney, van der Schalk, Manstead, 2022;), межгрупповое доверие (Lascaux, 

2020) и т.д. (т.е. связь группа–группа).  
 

 

Рис. 1. Субъектные одноуровневые и межуровневые связи 
 

Непосредственные связи индивид–индивид лежат в основе персонифи-

цированных межличностных отношений и взаимодействий. Имеются в виду 

отношения (доверительные, аттрактивные и др.) одного индивида к друго-

му, обусловленные его непосредственным восприятием и переживанием 

некоторых черт, намерений и поведения другого человека, опытом взаимо-

действия с ним и др. Например, формирование доверия зависит от воспри-

нятых доверителем определенных качеств другого индивида: способности 

(компетентности), доброжелательности, честности, готовности договари-

ваться (Mayer, Davis, Schoorman, 1995; Aubert, Kelsey, 2003; Dowell, Heffer-

nan, Morrison, 2013), от подтвержденного или неподтвержденного ожидания 

в процессе общения (Yang, 2014) и др. Персонифицированное (непосред-

ственное) доверие может быть фигурально вербализировано следующими 

словами: «Я готов поделиться конфиденциальной информацией с этим че-

ловеком, потому что он порядочный и не будет использовать эту информа-

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rothman%2C%20Jay%22%7C%7Csl~~rl','');
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цию мне во вред»; «Я доверяю этому коллеге в нашей совместной работе, 

потому что он (она) ответственный и компетентный» и т.п.  

Персонифицированные межличностные отношения изучаются, как пра-

вило, в контексте всей группы. Однако когда в группе формируются не-

формальные подгруппы, то феномены отношений субъектов могут быть  

в разной степени выражены внутри подгруппы и в контексте всей группы. 

Так, внутри подгруппы межличностное доверие и межличностная иденти-

фикация (например, идентификация сотрудника с коллегами и / или руко-

водителем в группе) заметно сильнее, а межличностные конфликты слабее, 

чем в группе в целом (Сидоренков, Сидоренкова, Ульянова, 2014; Сидо-

ренков, Шипитько, 2017). Это свидетельствует об асимметрии выражен-

ности межличностных отношений / взаимодействий в групповой струк-

туре. Соответственно таким отличиям могут быть разные особенности от-

ношений внутри неформальной подгруппы и в контексте всей группы. 

Следовательно, надо дифференцированно изучать феномены отношения  

и взаимодействия, чтобы иметь более детализированную и точную картину 

о них в группе.   

Во-вторых, предполагая существование связей индивид–подгруппа, под-

группа–подгруппа и подгруппа–группа, можно рассуждать о некоторых 

психологических феноменах отношения и взаимодействия, которые актуа-

лизируются на основе таких связей. В этом случае можно утверждать  

о существовании таких феноменов, как микрогрупповая идентификация, 

т.е. идентификация члена с неформальной подгруппой в группе, микро-

групповой конфликт, т.е. конфликт между членом и подгруппой, микро-

групповое доверие, т.е. доверие члена к определенной подгруппе, микро-

групповая аттракция, т.е. привлекательность определенной подгруппы для 

некоторых членов и др. Степень их выраженности зависит от ряда усло-

вий, в том числе от позиции членов в групповой структуре: их включенно-

сти или невключенности в неформальные подгруппы. Было показано, что 

микрогрупповая идентификация и микрогрупповое доверие существенно 

сильнее (Сидоренков и др., 2014), а микрогрупповой конфликт – слабее 

(Сидоренков, Шипитько, 2017) у членов подгрупп по сравнению с невклю-

ченными в подгруппы членами. 

Кроме того, отношение индивидов к отдельным членам, подгруппам  

и группе в целом может иметь разную степень выраженности. Например,  

у включенных в подгруппы членов: а) микрогрупповая идентификация  

и микрогрупповое доверие значимо более сильные, чем групповая иденти-

фикация и групповое доверие соответственно (Сидоренков и др., 2014);  

б) микрогрупповой конфликт существенно слабее по сравнению с группо-

вым конфликтом (Сидоренков, Шипитько, 2017). Более того, в этих иссле-

дованиях показано, что микрогрупповая идентификация и микрогрупповое 

доверие, в противоположность межличностной идентификации и межлич-

ностному доверию, более выражены, а микрогрупповой конфликт слабее, 

чем межличностный конфликт. Эти обстоятельства свидетельствуют об 

асимметрии выраженности феноменов отношения / взаимодействия, от-
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носящихся к связям индивида с разными типами субъектов (индивидуаль-

ных и коллективных).   

Связь подгруппа–подгруппа редко попадает в поле внимания исследо-

вателей. Она видна в ограниченном количестве исследований проблемы 

разногласий, конкуренции за обладание ресурсами и конфликта между 

подгруппами в группе (Mannix, 1993; Cramton, Hinds, 2005; Carton, Cummings, 

2012). Вместе с тем связь подгруппа–группа, проявляющаяся, например, в до-

верии или конфликте между подгруппой и группой, фактически не изучается.  

Если принять во внимание все возможные непосредственные связи сре-

ди трех субъектов групповой активности, то можно получить полное пред-

ставление о многих сложных феноменах отношения и взаимодействия  

в группе. Например, на основе охвата всех непосредственных субъектных 

связей и выделения определенных их типов разработаны многомерные мо-

дели конфликтов (Сидоренков, 2019), доверия (Sidorenkov, Sidorenkova, 

2013) и аттракции (Сидоренков, Шипитько, 2018) в малой группе. 

Такой комплексный подход позволяет лучше осмыслить антецеденты и 

эффекты определенных феноменов отношений и взаимодействий. Например, 

было обнаружено, что как размер, так и композиция (по возрасту и полу 

членов) в разной степени предсказывают межличностный, микрогрупповой 

и групповой конфликты в рабочей группе (Sidorenkov, Borokhovski, Ko-

valenko, 2018). Микрогрупповой конфликт, в противоположность межлич-

ностному и групповому конфликтам, является более сильным предиктором 

воспринимаемой предметно-деятельностной эффективности группы (Си-

доренков, Шипитько, 2017).  

Опосредованные связи: субъект–субъект–субъект. Помимо непосред-

ственных связей могут существовать опосредованные связи между субъек-

тами (см. рис. 1), т.е. связь между двумя субъектами может быть опосредо-

вана их связями с другим субъектом.  

Связи между индивидуальными субъектами, опосредованные их связя-

ми с другим субъектом – индивидом, подгруппой или группой, порождают 

определенные феномены деперсонифицированных, т.е. обезличенных от-

ношений и взаимодействий. Например, межличностное деперсонифициро-

ванное доверие можно образно выразить словами: «Я доверяю этому члену 

группы, потому что ему доверяет в определенных ситуациях моя подгруппа, 

к которой я принадлежу и которой доверяю» (связь индивид–подгруппа–

индивид). В этом случае на первый план выступают одновременно рефе-

рентность подгруппы для доверителя и доверительное отношение этой 

подгруппы к другому члену группы. Это более заметно тогда, когда дове-

ритель не имеет четкого представления о некоторых качествах другого 

члена или когда доверие / недоверие актуально в значимых для подгруппы 

ситуациях (например, конкуренция между подгруппами за ресурсы) и др. 

Эти примеры демонстрируют отношения, основанные на связи индивид–

подгруппа–индивид.  

Однако могут быть более сложные связи с точки зрения количества 

звеньев, например индивид–подгруппа–подгруппа–индивид. На примере 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22ANDREW+M.+CARTON%22
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22JONATHON+N.+CUMMINGS%22
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конфликта эту цепочку связей можно наглядно проиллюстрировать следу-

ющими словами: «Я непосредственно конфликтую с этим человеком, по-

тому что он (она) является членом подгруппы, с которой конфликтует моя 

подгруппа». То есть один член группы не имеет личностных оснований 

для конфликта с другим, но как представитель своей подгруппы вынужден 

вступать с ним в личный конфликт в определенных ситуациях, чтобы про-

демонстрировать лояльность своей подгруппе.    

Связи между двумя субъектами – индивид–группа, индивид–подгруппа, 

подгруппа–группа или подгруппа–подгруппа – также могут быть опосре-

дованы их связями с третьим субъектом. Например, доверие индивида, 

включенного в определенную подгруппу, к группе может зависеть от до-

верия его подгруппы к группе, что основано на связи индивид–подгруппа–

группа. Этот пример наглядно иллюстрируется высказыванием: «Я дове-

ряю группе, потому что ей доверяет моя подгруппа, которой я доверяю». 

Эффекты межгруппового отношения (например, ингрупповой фаворитизм 

и аутгрупповая дискриминация (Turner, Brown, Tajfel, 1979; Abrams, Hogg, 

1988)), основанные на процессах идентификации, категоризации и диффе-

ренциации, могут проявляться внутри группы, например когда члены 

сравнивают свою подгруппу с другими подгруппами или группой в целом. 

В основе этих эффектов находится связь индивид–подгруппа–индивид (под-

группа, группа). Так, идентификация членов со своей подгруппой, значи-

тельно более сильной, чем их идентификация с ингруппой в целом или 

другими подгруппами в ингруппе, обусловливает их склонность: благо-

приятствовать собственной подгруппе и ее членам в противоположность 

другим подгруппам и их представителям, не включенным в подгруппы 

членам (т.е. проявлять фаворитизм относительно своей подгруппы и ее 

членов); ущемлять интересы и принижать достоинство других подгрупп и 

их представителей, а также не включенных в подгруппы членов (т.е. про-

являть дискриминацию по отношению к не членам своей подгруппы). Эти 

эффекты отношений являются деперсонифицированными и более отчетли-

во проявляются в условиях конкуренции или конфликта между подгруп-

пами, отдельной подгруппой и группой в целом.    

В русле таких рассуждений можно анализировать другие опосредован-

ные связи, которые в совокупности усиливают сложность и многогранность 

групповой активности. Изучение отношений, основанных на таких опосре-

дованных связях, существенно расширит представления о причинах и спе-

цифике феноменов общения между субъектами.   

Непосредственные связи: субъект–объект. В процессе жизнедеятель-

ности группы формируются определенные отношения членов, неформаль-

ных подгрупп и группы в целом к некоторым объектам: предмету и зада-

чам совместной деятельности, групповым нормам, значимым для членов 

событиям и др. (рис. 2). Например, в стратометрической теории утвержда-

ется, что в процессе освоения членами совместной деятельности формиру-

ется их отношение к этой деятельности (Петровский, 1979). Это отношение 

(положительное, отрицательное или индифферентное) фактически отобра-
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жает групповую мотивацию совместной деятельности. Отношение к целям 

и содержанию групповой деятельности характерно не только отдельным 

членам, но также подгруппам как коллективным субъектам. Это имеет 

важное значение, так как некоторые групповые задачи могут выполняться 

посредством деятельности отдельных неформальных подгрупп (Сидорен-

ков, 2010). То есть члены могут объединять усилия, прежде всего внутри 

подгруппы (посредством обсуждения возникающих проблем и способов их 

решения, согласования действий и др.), направленные на групповые зада-

чи. Подгруппы, имеющие высокую мотивацию, способны успешно выпол-

нять групповые задачи, так как для этого есть внутренние предпосылки: 

более сильная интеграция, взаимный контроль и согласованность дей-

ствий, чем в группе в целом, особенно многочисленной.  
 

 

Рис. 2. Одноуровневые и межуровневые, непосредственные и опосредованные  

субъект-объектные связи 
 

Отношение отдельных членов и подгрупп к групповым нормам, а груп-

пы в целом к требованиям, нормам и традициям организации, в которую 

она включена, определяет степень соблюдения ими этих норм и требова-

ний в деятельности, поведении и общении. Так, производственная группа 

может не принять нормативы деятельности (например, план), которые за-

даются руководством, и выработать собственную неформальную норму 

продуктивности, которая может быть ниже заданных извне формальных 

нормативов. В этом случае группа не будет демонстрировать высокую ре-

зультативность, ожидаемую руководством.   

Опосредованные связи: субъект–объект–субъект. Особенности отно-

шения и взаимодействия между субъектами могут зависеть не только от их 

отношения к третьему субъекту, но также от их отношения к одним и тем 

же объектам (см. рис. 2). В литературе представлены социально-психологи-

ческие феномены, отображающие опосредованные связи: а) индивид–объект–

индивид (социальная аттракция (Hogg, Abrams, Otten, Hincle, 2004), кол-
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лективистическое самоопределение (Оботурова, Туровская, 1979), дей-

ственная эмоциональная идентификация (Петровский, Туревский, 1979)); 

б) группа–объект–индивид (идиосинкразический кредит (Hollander, 2014)). 

Например, социальная аттракция – это межличностная аттракция, которая 

обусловлена прототипичностью членов группы, т.е. тем, насколько они в сво-

ем поведении воплощают ключевые характеристики ингруппы, а не их инди-

видуальными качествами. То есть групповые атрибуты опосредуют отноше-

ние между отдельными индивидами. Сущность идиосинкразического кредита 

заключается в том, что группа может снисходительно относиться к девиант-

ному поведению отдельного члена (как правило, высокостатусного), если 

его поведение способствует успешному выполнению групповых задач и раз-

решению проблем, возникающих в группе. Следовательно, основу такого 

явления составляет связь группа–групповая задача (проблема)–индивид.    

Однако исследователи фактически не обращают внимания на связи 

между подгруппами, между подгруппой и группой, которые опосредованы 

некоторым объектом, например групповой деятельностью, ресурсами, 

управленческими решениями руководителей. Вместе с тем отношение и 

взаимодействие (например, конкуренция, конфликт) между этими коллек-

тивными субъектами может значительно сильнее отразиться на деятельно-

сти всей группы, нежели общение отдельных членов между собой или их 

отношение с группой (подгруппой).          

Изучение психологических феноменов, основанных на такого рода опо-

средованных связях, расширит наши представления о развитии группы, 

групповой активности и внутригрупповых отношениях. Например, было 

показано, что коллективистическое самоопределение и действенная эмоцио-

нальная идентификация значительно сильнее в группах высокого уровня 

развития, чем в диффузных группах и группах правонарушителей (Петров-

ский, 1979), а также являются действенными факторами групповой эффек-

тивности (Немов, 1984).  

Опосредованные связи: субъект–субъект–объект. Отношение инди-

видуального или коллективного субъекта к определенному объекту может 

быть опосредовано отношением к этому объекту другого значимого субъ-

екта (см. рис. 2). Например, отношение индивида к групповой деятельно-

сти может быть обусловлено не столько его персональными ценностями  

и мотивами, сколько отношением к этой деятельности другого субъекта 

(индивида, подгруппы или группы), который является референтным для 

данного индивида и, возможно, с которым он идентифицируется. То есть 

отношение одного члена к групповой деятельности воспроизводит отно-

шение к этой деятельности другого члена (подгруппы или группы). В этом 

случае подразумевается связь индивид–индивид (подгруппа или группа)–

объект. Отношение производственной группы в целом или ее большинства 

к определенным управленческим решениям может быть опосредовано от-

ношением к этим решениям неформальной подгруппы, которая является 

высокостатусной (лидирующей) в этой группе. Очевидно, что здесь прояв-

ляется связь группа–подгруппа–объект.   
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Взаимовлияние связей субъектов и динамика групповых феноменов 

 

Изменение отдельных групповых феноменов отношения / взаимодей-

ствия обычно рассматривается в контексте отдельной связи между двумя 

субъектами или между субъектом и объектом. Например, динамика меж-

личностных конфликтов в группе понимается как: 1) фазовая динамика 

конфликта: возникновение проблемной ситуации – восприятие и осознание 

этой ситуации как конфликтной – инцидент – конфликтное взаимодей-

ствие и его эскалация – завершение (разрешение) конфликта – нормализа-

ция отношений (Анцупов, Шипилов, 1999; Regnet, 1992); 2) взаимное уси-

ление или взаимная трансформация во времени типов конфликта, напри-

мер конфликта отношения и конфликта задачи (Greer, Jehn, Mannix, 2008; 

Choi, Cho, 2010; Pluut, Curşeu, 2012; O'Neill, McLarnon, 2018).  

Если принять во внимание все три субъекта и возможные связи между 

ними, то можно более глубоко осмыслить влияние одних связей на другие 

и, соответственно, динамику основанных на этих связях многомерных 

групповых феноменов. Общий принцип динамики таков: возникновение, 

усиление или ослабление некоторого явления, основанного на связи между 

одними субъектами, порождает, усиливает или редуцирует подобное явление, 

основанное на связи одного из этих субъектов с другим типом субъекта или 

между другими типами субъектов. Например, обнаружены значимые линей-

ные положительные и отрицательные связи, а также нелинейные квадратич-

ные связи между определенными уровнями внутригрупповых конфликтов: 

межличностного (индивид–индивид); микрогруппового (индивид–подгруппа); 

группового (индивид–группа); между подгруппами (подгруппа–подгруппа); 

между подгруппой и группой (подгруппа–группа) (Сидоренков, 2019). Эти 

результаты позволяют утверждать, что динамика внутригрупповых кон-

фликтов может быть осмыслена как действие одного уровня конфликта на 

возникновение или изменение интенсивности другого уровня конфликта,  

в основе которых находятся связи между определенными субъектами. 

Например, первоначально возникает межличностный конфликт, т.е. кон-

фликт между двумя членами, которые включены в разные неформальные 

подгруппы в группе. В этот конфликт могут быть вовлечены соответству-

ющие подгруппы, каждая из которых стремится поддержать, защитить сво-

его члена. Таким образом, межличностный конфликт порождает конфликт 

между подгруппами и конфликт между подгруппой и членом, принадле-

жащим к другой подгруппе. Кроме того, остальная часть группы может 

быть вовлечена в этот разворачивающийся конфликт, заняв сторону какой-

то подгруппы. Следовательно, возникает конфликт между группой и одной 

из конфликтующих подгрупп, а также, с высокой вероятностью, между 

группой и тем членом этой подгруппы, который был с самого начала во-

влечен в межличностный конфликт.     

Также обнаружены значимая позитивная линейная связь между меж-

личностной идентификацией (связь индивид–индивид) и микрогрупповой 

идентификацией (связь индивид–подгруппа) (Сидоренков, Дорофеев, 2016), 
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отрицательная линейная связь (Tiede, Schultheis, Meyer, 2021) и квадратич-

ная нелинейная связь (Сидоренков, Дорофеев, 2016) между групповой 

идентификацией (индивид–группа) и микрогрупповой идентификацией 

(индивид–подгруппа). В последнем случае нелинейная связь заключается  

в том, что усиление групповой идентификации сопровождается ослаблени-

ем микрогрупповой идентификации. Это происходит до определенного 

момента, после которого дальнейшее усиление групповой идентификации 

приводит, наоборот, к усилению микрогрупповой идентификации.  

Мы можем рассуждать о взаимовлиянии связей не только в рамках 

определенного многомерного феномена межсубъектных отношений (кон-

фликта, идентификации, доверия и др.) в группе, но также о взаимовлия-

нии связей, лежащих в основе разных групповых явлений. Например, по-

казано, что идентификация сотрудников с ингруппой (т.е. связь индивид–

группа) (Christ, Van Dick, Wagner, Stellmacher, 2003; Kellison, Kim, Mag-

nusen, 2013), друг с другом (т.е. связь индивид–индивид) (Farmer, Van 

Dyne, Kamdar, 2015) и лидером (т.е. связь индивид–индивид) (Zhao, Liu, 

Gao, 2016; Carnevale, Huang, Paterson, 2019) позитивно влияет на их по-

мощь друг другу (т.е. связь индивид–индивид).    

В таком же ключе можно анализировать влияние динамики одних субъ-

ект–объектных связей на динамику других, например влияние связи под-

группа–объект на связь индивид–объект.     

 

Процессы интеграции и дезинтеграции как механизм изменения 

связей субъектов 

 

Универсальным механизмом формирования, изменения и разрушения 

непосредственных и опосредованных субъект-субъектных и субъект-объект-

ных связей, а значит, возникающих на их основе определенных аспектов 

отношения и взаимодействия являются процессы интеграции и дезинте-

грации. Несмотря на то, что эти процессы описаны в литературе (Сидорен-

ков, 2010), надо сделать некоторые комментарии относительно них. Во-

первых, основным источником возникновения и протекания этих процессов 

является противоречие (Сидоренков, 2010) определенного типа, например 

интерактивно-центрированное и деятельностно-центрированное (Сидорен-

ков, 2022). В самых общих чертах, возникновение и усиление противоречия 

с большей вероятностью приводит к развитию дезинтеграции в определен-

ной связи, а отсутствие противоречия или его сглаживание – к доминиро-

ванию интеграции. Однако картина может быть иной.  

Во-вторых, основное значение процесса интеграции – обеспечение со-

существования сторон как целого, а процесса дезинтеграции – поддержа-

ние самой возможности существования каждой из сторон в отдельности 

(Сидоренков, 2010). Следовательно, существование любой социальной и 

социопсихологической системы не может быть основано только на каком-

то одном процессе. Если была бы только интеграция, то коллективные 

субъекты постоянно сливались и укрупнялись вплоть до образования од-
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ной и внутренне неделимой единицы. Единственным барьером на пути 

постоянного слияния социальных единиц могли бы быть искусственно со-

зданные их границы. Что касается внешних связей индивидов, то интеграция 

как единственный процесс приводила бы к бесконечному психологическо-

му слиянию индивидов с другими индивидуальными или коллективными 

субъектами и, как следствие, к абсолютной потере ими уникальности, 

неповторимости. Если бы имела место только дезинтеграция, то коллек-

тивные субъекты постоянно рассыпались бы на более мелкие единицы, 

вплоть до совокупности абсолютно автономных индивидов.  

Поэтому соотношение интеграции и дезинтеграции сторон динамично 

на основе саморегуляции (Сидоренков, 2010), что обеспечивает оптималь-

ный баланс протекания этих процессов. Существенное и продолжительное 

нарушение этого баланса (т.е. ассиметричное соотношение этих процес-

сов) приводит к деструкции. Деструкция – такое состояние индивида (под-

группы или группы), которое сопряжено с разрушением целого (чрезмерное 

доминирование дезинтеграции) или снижением внутренней дифференциа-

ции и усилением ригидности (чрезмерное доминирование интеграции), что 

обусловливает устойчиво неэффективное функционирование данного субъ-

екта и блокирует его развитие. 

В-третьих, интеграция в связи одного субъекта с другим субъектом или 

объектом приводит к принятию и усвоению им одного или нескольких атри-

бутов этого другого субъекта или объекта и, как следствие, к его изменению. 

Дезинтеграции выражается в выпячивании некоторых признаков у одного 

или одновременно двух связанных между собой субъектов, в сильном рас-

хождении между субъектами или между субъектом и объектом вплоть до 

распада составляемого ими целого. Например, идентификация, как извест-

но, заключается в усилении интегративной связи индивида с другим инди-

видом (подгруппой или группой) и усвоении его (ее) характеристик, что 

обеспечивает единство с ним (ней), восприятие себя и его (ее) как единого 

целого. Дезидентификация с другим субъектом, напротив, предполагает 

его неприятие, отторжение по каким-то его характеристикам, что создает 

основу для сохранения и усиления своих уникальных качеств и своего от-

личия от другого.  

Относительно продолжительное и успешное сотрудничество (т.е. инте-

грация) членов производственной группы связано с тем, что они совместно 

разделяют и воплощают в своем поведении некоторые цели, представления 

о правилах и способах коллективного выполнения работы и тем самым 

формируют у себя новые знания и навыки совместного поведения и обще-

ния. Кроме того, наличие в группе подгрупп, обладающих разными знани-

ями, побуждает членов рассматривать альтернативные источники знаний 

(Carton, Cummings, 2012). Поэтому члены группы могут учиться на разли-

чиях между подгруппами, становясь более продвинутыми в своем понима-

нии внутригрупповых отношений и компетентными в управлении ими 

(Cramton, Hinds, 2004). Это более достижимо тогда, когда между подгруп-

пами будет сотрудничество.  

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22ANDREW+M.+CARTON%22
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22JONATHON+N.+CUMMINGS%22
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В конфликте между двумя членами группы (дезинтеграция), которого 

ранее между ними не было, с высокой вероятностью станут явными такие 

их качества, которые они ранее не замечали друг у друга. Естественным 

следствием конфликта является разрушение психологического единства 

этих членов группы.  

Сильная дезинтеграция индивида с выполняемой им деятельностью 

может быть вызвана низкой его мотивацией, с одной стороны, и высокими 

требованиями этой деятельности, значительно превышающими его воз-

можности, – с другой. С высокой вероятностью данный индивид перейдет 

на другую должность в этой организации или поменяет место работы.      

В-четвертых, интеграция и дезинтеграция могут протекать как последо-

вательно, так и параллельно друг с другом. В первом случае эти процессы 

могут чередоваться и поочередно доминировать в какой-то одной связи 

субъекта с другим субъектом или объектом. Например, человек идентифи-

цируется с группой, и у него возникает позитивная идентичность (домини-

рование интеграции). Однако спустя некоторое время он может разочаро-

ваться в этой группе из-за утраты ею значимых для него характеристик, 

негативного ее восприятия на основе сравнения с аутгруппами. Как след-

ствие, развивается дезидентификация с данной группой (доминирование 

дезинтеграции).  

Во втором случае интеграция и дезинтеграция могут протекать парал-

лельно: в разных связях (т.е. связях по разным признакам) одного субъекта 

с другим субъектом или объектом; в связях субъекта с разными субъектами 

или объектами. Это обусловлено особенностями динамики разных противо-

речий, лежащих в основе той или иной связи. Так, между членами группы 

может быть одновременно личностный конфликт и сотрудничество, когда 

они вынуждены совместно выполнять поставленную руководителем задачу. 

Групповая идентификация и дезидентификация как процессы могут проте-

кать одновременно, когда они направлены на разные релевантные группы. 

В-пятых, качественное изменение индивида (подгруппы или группы) 

возможно только при наличии одновременно двух процессов в его (ее) 

внутренних и внешних связях. Дезинтеграция во внутренних связях разру-

шает ранее сформировавшиеся и относительно устойчивые связи, которые 

не соответствуют текущим условиям, что создает возможность для форми-

рования новых связей и их закрепления посредством интеграции. Например, 

трудовому коллективу поставлены новые сложные задачи. Пути и способы 

их выполнения не определенны, а ранее сформировавшиеся коммуникатив-

ная сеть и структура отношений, а также сложившееся распределение ролей 

в группе не соответствуют требованиям новых задач. Поэтому необходимо 

разрушение определенных связей внутри группы с одновременным постро-

ением и закреплением новых связей, релевантных новым задачам.        

Посредством подражания и идентификации, которые имеют в своей ос-

нове интеграцию, индивид формирует у себя представления и образы о но-

вых чертах, формах поведения, стилях взаимодействия и тому подобне и 

на основе этого «делает» их собственными характеристиками. Однако это 
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произойдет в полной мере тогда, когда будет дезинтеграция, т.е. наруше-

ние внутренних связей между релевантными представлениями, образами и 

ценностями индивида.  

Мы кратко рассмотрели два процесса в групповом контексте. Другая 

важная проблема касается взаимовлияния этих процессов во внешней и 

внутренней активностях индивида (подгруппы и группы), т.е. влияния ин-

теграции и дезинтеграции во внешних связях субъекта на интеграцию и 

дезинтеграцию в его внутренних связях и наоборот.  

 

Заключение 

 

Предложенный интегративный подход предполагает одновременный 

учет трех субъектов (уровней) групповой активности – индивида, нефор-

мальной подгруппы, малой группы – и связей между ними. Путем увели-

чения спектра анализируемых субъектных и объектных, одноуровневых и 

межуровневых, непосредственных и опосредованных связей можно полу-

чить наиболее полную картину о внутригрупповых процессах и феноме-

нах, в том числе сложных по своей природе.   

Предложенная интегративная перспектива вносит определенный вклад 

в теорию. Во-первых, появляется возможность обратить внимание на ма-

лоизученные или вовсе неисследованные феномены отношения и взаимо-

действия, основанные на непосредственных связях (например, микрогруп-

повой конфликт, конфликт между индивидом и подгруппой и конфликт 

между подгруппой и группой), а также выделить новые феномены, в основе 

которых лежат опосредованные связи между субъектами и между субъек-

тами и объектами. Можно полно охватить многомерную природу некото-

рых групповых феноменов отношений (например, пять уровней внутриг-

руппового конфликта, отображающих связи индивид–индивид, индивид–

подгруппа и т.д.) и расширить представление о некоторых субъектных ха-

рактеристиках, например о групповой сплоченности, посредством анализа 

связей между подгруппами.    

Во-вторых, понятие «групповая структура», широко распространенное 

и неоднозначно интерпретируемое в литературе, можно осмыслить как 

совокупность связей между неформальными подгруппами, между под-

группами и не включенными в них членами (Сидоренков, 2010), а также их 

связей с группой в целом.  

В-третьих, мы можем под новым углом зрения посмотреть на сущность 

динамики отдельных групповых феноменов отношения / взаимодействия,  

а также группы в целом. В первом случае изменение связи между одними 

субъектами, лежащей в основе одного феномена (или некоторого его ас-

пекта), влечет за собой изменение связи между другими субъектами, опре-

деляющей суть иного феномена (или другого аспекта того же феномена). 

Во втором случае динамика всей группы может трактоваться как измене-

ние групповой структуры (в указанном выше значении), а именно измене-

ние: внутренних связей подгрупп, т.е. связей между членами внутри своих 
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подгрупп; внешних связей подгрупп, т.е. их связей с другими подгруппа-

ми, группой в целом и отдельными членами.  

В-четвертых, знание о процессах интеграции и дезинтеграции как ме-

ханизмах изменения связей позволяет понять усиление, ослабление и раз-

рушение внутренних и внешних связей субъектов, а значит, феноменов 

отношения и взаимодействия.  

Идеи предложенного интегративного подхода к анализу связей в груп-

повом контексте имеют явное практическое приложение. Например, вклю-

чение в исследование некоторых малоизученных феноменов (доверия, 

идентификации, аттракции, конфликта) в связи индивид–подгруппа и под-

группа–подгруппа позволит расширить представления о предикторах 

групповой эффективности. Действенное воздействие на группу в органи-

зационно-психологических, психолого-педагогических и иных целях пред-

полагает управление процессами интеграции и дезинтеграции в связях ин-

дивидуальных и коллективных субъектов и на основе этого – групповыми 

явлениями и процессами, а также групповой структурой.      

Некоторые важные вопросы в этой статье были затронуты в общем виде 

или вовсе не были рассмотрены. Например, за ее рамками остались следу-

ющие вопросы: связи субъектов и интегральные характеристики группы 

(подгруппы), такие как сплоченность, организованность, надежность и др.; 

противоречия как основной источник возникновения и протекания процес-

сов интеграции и дезинтеграции; влияние процессов интеграции и дезин-

теграции во внешних связях субъектов на такие же процессы в его внут-

ренних связях и др. 
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Abstract 
 

This article integrates and develops ideas about the connections of all subjects – individual, 

an informal subgroup, and a group – in the area of small groups. We have touched upon such 

issues as (1) subject to subject (one-level and multi-level) connections and subject to object 

connections, direct and indirect connections; (2) the influence of connections between some 

subjects on connections among other subjects; and (3) processes of integration and disintegra-

tion as the mechanism for changing connections of subjects. Direct connections (subject  

to subject, subject to object) and indirect connections (subject to subject to subject, subject  

to object to subject, and subject to subject to object) that underlie various relationships and 

interactions of subjects in a group context were analyzed. It is shown that the emergence, 

strengthening or weakening of the phenomenon of relationship/interaction, based on the con-

nection between some subjects, generates, strengthens or reduces a similar phenomenon based 
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on the connection between other subjects. The main aspects of the processes of integration 

and disintegration in the connections between subjects and the connections between the subject 

and the object are considered. Simultaneous research coverage of all three types of subjects 

and various connections among them should allow for creating a more complete picture of the 

various socio-psychological phenomena within it, including multifaceted and complex ones.  

It should also enable considering group structure and the essence of the dynamics of individual 

phenomena and the group as a whole from a new perspective. This article presents both theo-

retical and practical implications of the proposed integrative perspective and by posing some 

important questions in line with it for further discussion. 
 

Keywords: small groups; informal subgroup; individual; subject connections; object con-

nections; direct connections; indirect connections; integration and disintegration 
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Резюме 

 

В последние десятилетия происходит рост удельной численности людей позднего воз-

раста в структуре населения многих стран мира, включая Россию. Увеличение продол-

жительности жизни ставит остроактуальные вопросы о качестве жизни людей позднего 

возраста, сохранении здоровья и благополучия на всем протяжении позднего возраста. 

Содействие позитивному старению в позднем возрасте становится приоритетом соци-

альной политики, а критериями позитивного старения выступают не только отсутствие 

физических и психических заболеваний, но и субъективное и психологическое благо-

получие человека. В связи с этим возникает необходимость накопления и анализа дан-

ных относительно воспринимаемого уровня благополучия в позднем возрасте, а также 

характеристик благополучия в разные его периоды. 

Статья ставит целью выявление характеристик субъективного и психологического бла-

гополучия людей позднего возраста, относящихся к возрастным группам предстарче-

ского (60–70 лет) и старческого возраста (71–80 лет), в сравнении с более молодой 

группой людей в возрасте поздней зрелости (менее 60 лет). Исследование проводилось 

на выборке (N = 346), включавшей представителей всех этих возрастных групп. Для 

оценки субъективного благополучия использовались шкала удовлетворенности жизнью 

Э. Динера и сокращенная версия шкал позитивного и негативного аффекта; психологи-

ческого благополучия – шкалы психологического благополучия К. Рифф; состояние 

здоровья оценивалось с помощью опросника SF-36 Health Status Survey.  

Результаты показали, что по сравнению с возрастом поздней зрелости некоторые пара-

метры субъективного благополучия остаются в позднем возрасте стабильными (удо-

влетворенность жизнью и позитивный аффект), другие снижаются (проявляется более 

высокая интенсивность отрицательных эмоций). У испытуемых, относящихся к груп-

пам предстарческого и старческого возраста, показатели субъективного благополучия 

значимо не различаются. Результаты обсуждаются с точки зрения парадокса благопо-

лучия, состоящего в том, что, несмотря на утраты во многих сферах жизни, субъектив-

ное благополучие в позднем возрасте не снижается на фоне значительного ухудшения 

здоровья на рубеже предстарческого и старческого возраста. Установлено, что субъек-

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках программы развития Уральского феде-

рального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина в соответствии  

с программой стратегического академического лидерства «Приоритет–2030». 
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тивное благополучие в позднем возрасте связано в первую очередь не с физическим,  

а с психологическим здоровьем.  
Большая часть показателей психологического благополучия в позднем возрасте значи-

мо не снижается, за исключением цели в жизни (этот показатель ниже в предстарче-

ском возрасте по сравнению с поздней зрелостью и еще ниже в старческом возрасте по 

сравнению с предстарческим). Отмечается, что именно этот аспект психологического 

благополучия является важным фактором поддержания физического и психологическо-

го здоровья в позднем возрасте, что делает осмысленность жизни приоритетной целью 

психологической помощи в позднем возрасте. 

 

Ключевые слова: субъективное благополучие; психологическое благополучие; качество 

жизни; психологическое здоровье; поздний возраст; поздняя зрелость; предстарческий 

возраст; старческий возраст 

 
Введение 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (World Health  

Organization, 2017), в связи с увеличением продолжительности жизни и 

снижением рождаемости число людей старше 60 лет в большинстве стран 

растет быстрее, чем в любой другой возрастной группе.  

Качество жизни людей позднего возраста представляет собой проблему 

для специалистов в областях здравоохранения и геронтопсихологии, рабо-

тающих над тем, как сохранить здоровье и благополучие в этом возрасте. 

Здоровое старение в последнее время стало рассматриваться не как отсут-

ствие заболеваний, а как динамическое взаимодействие внутренних спо-

собностей и окружения, что создает функциональные возможности в новых 

контекстах вне зависимости от наличия ли отсутствия заболеваний. Тем не 

менее люди позднего возраста воспринимают свое старение чаще как про-

цесс, связанный с физическими утратами, чем с продолжающимся разви-

тием. Это детерминировано объективными возрастными изменениями,  

заболеваниями и ухудшением физического функционирования (Blawert, 

Schäfer, Wurm, 2022). Содействие позитивному старению в позднем воз-

расте, несмотря на объективно происходящие с пожилым человеком воз-

растные изменения, является ключевой стратегией социальной политики 

во многих странах. Как правило, это сопровождается переходом от изме-

рения позитивного старения как отсутствия физических и психических 

заболеваний к оценке того, что обычно называют субъективным благопо-

лучием (SWB). Благополучие также может играть защитную роль в под-

держании здоровья. По данным Английского лонгитюдного исследования 

старения, эвдемоническое благополучие связано с увеличением выживае-

мости: 29,3% людей из самого низкого квартиля благополучия умерли  

в течение среднего периода наблюдения 8,5 лет по сравнению с 9,3% лю-

дей из самого высокого квартиля (Steptoe, Deaton, Stone, 2015). 

В связи с этим возникает необходимость накопления и анализа данных 

относительно субъективно воспринимаемого уровня благополучия пожи-

лых людей, а также характеристик благополучия в разные периоды позд-

него возраста. 
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В академической литературе существует два основных подхода к бла-

гополучию: гедонистический и эвдемонический.  

Гедонистический подход связан с понятием «субъективное благополу-

чие», возникшем в результате попытки операционализировать довольно 

смутное и противоречивое понятие счастья. Субъективное благополучие 

представляет собой глобальную оценку человеком своей жизни и измеряет-

ся в самой простой форме вопросом о том, насколько люди удовлетворены 

ею. E. Diener (1984) полагал, что этот вопрос следует дополнять эмоцио-

нальными показателями. Согласно такому подходу о субъективном благо-

получии будет свидетельствовать сочетание удовлетворенности жизнью  

с высоким уровнем положительного и низким уровнем отрицательного 

аффекта в течение заданного периода времени. 

Эвдемонический подход связан с понятием «психологическое благополу-

чие». К. Рифф (Ryff, Keyes, 1995) выводит этот феномен из стремления 

человека к совершенству, представляющего собой реализацию истинного 

потенциала человека. На основе изучения выделяемых К.Г. Юнгом, Э. Эрик-

соном, А. Маслоу, К. Роджерсом аспектов позитивного функционирования 

личности К. Рифф выделила следующие компоненты психологического 

благополучия: позитивное отношение к себе и своей прошлой жизни (са-

мопринятие); отношения с другими, пронизанные заботой и доверием (по-

зитивные отношения); способность выполнять требования повседневной 

жизни (компетентность); наличие целей и занятий, придающих жизни 

смысл (жизненные цели); чувство непрекращающегося развития и саморе-

ализации (личностный рост); способность следовать собственным убежде-

ниям (автономность) (Ryff, Keyes, 1995).  

К субъективному и психологическому благополучию примыкает поня-

тие качества жизни. В модели качества жизни включаются социально-

экономические показатели (доход, жилье, образовательный уровень, иерар-

хия в обществе и др.), право-политические показатели (уровень преступности, 

право производить и использовать продукты по собственному желанию и др.), 

а также медико-демографические (в частности, состояние физического и пси-

хологического здоровья, продолжительность жизни) (Sherman, Schiffman, 

1991; Muntaner, Lynch, 2002).  

Качество жизни, субъективное и психологическое благополучие тесно 

связаны между собой. 

Субъективное благополучие как интегральная оценка близости жизни  

к желаемому состоянию и как операционализированный аналог счастья 

является основным показателем благополучия. Психологическое благопо-

лучие, в свою очередь, может трактоваться как отдельный аспект благопо-

лучия. Так, К. Рифф отмечает, что благополучие не сводится только к сча-

стью и удовлетворенности, оно предполагает также позитивное функцио-

нирование человека в процессе жизни, следствием которого может быть 

или не быть достижение счастья (Ryff, Keyes, 1995). Такой взгляд подтвер-

ждается и эмпирически: хотя шкалы субъективного и психологического 

благополучия имеют умеренные или сильные взаимосвязи, они, по-видимому, 
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отражают отдельные аспекты благополучия (Anglim, Horwood, Smillie, 

Marrero, Wood, 2020). Тем не менее поиск связи между феноменами субъ-

ективного и психологического благополучия приводит к идее, что психо-

логическое благополучие, описанное К. Рифф как некий набор характери-

стик личности, можно рассматривать в качестве личностного предиктора 

субъективного благополучия (Sheldon, 2016; Осин, Леонтьев, 2020). Каче-

ство жизни представляет собой объективные предпосылки субъективного 

благополучия в виде благоприятных или неблагоприятных условий жизни 

(Леонтьев, 2020).   

Таким образом, субъективное благополучие – это собственно благополу-

чие человека, в то время как психологическое благополучие, а также каче-

ство жизни представляют собой предпосылки субъективного благополучия. 

В соответствии с этим в рамках нашего исследования под благополучи-

ем людей позднего возраста понимается субъективное благополучие в со-

вокупности с факторами, его определяющими. В состав факторов благопо-

лучия входят: во-первых, психологическое благополучие как личностный 

ресурс, создающий возможность полноценной и осмысленной жизни в позд-

нем возрасте; во-вторых, качество жизни как объективное, внешнее по отно-

шению к личности условие субъективного благополучия. Из всех парамет-

ров качества жизни в позднем возрасте на первый план выходит состояние 

здоровья, поскольку его ухудшение рассматривается как основная причина 

снижения субъективного благополучия в пожилом возрасте (Hansen, 

Slagsvold, 2012; Steptoe et al., 2015). 

При изучении благополучия в позднем возрасте необходимо учитывать, 

что этот период жизни человека внутренне неоднороден: в нем можно вы-

делить подпериоды, в рамках которых решаются различные задачи, харак-

теризующиеся разным соотношением утрат и приобретений, что сказыва-

ется на субъективной оценке благополучия.  

Анализ периодизаций позднего возраста, представленных в работах та-

ких отечественных и зарубежных исследователей, как Б.Г. Ананьев (1972), 

Е.П. Ильин (2012), Н.С. Пряжников (2017), Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк 

(2022), D. Bromley (1966), I. Burnside (1979), позволяет выделить как ми-

нимум несколько периодов: позднему возрасту предшествует предпенси-

онный возраст / поздняя зрелость (обычно это окончание профессиональ-

ной карьеры, подготовка себя к новой социальной ситуации развития, роли 

пенсионера); собственно поздний возраст включает предстарческий воз-

раст (первые годы после выхода на пенсию, адаптация к новой социаль-

ной ситуации развития в качестве пожилого человека, относительно ста-

бильная жизнь, часто предполагающая совмещение пенсионного статуса  

с работой или активным досугом, сохраняется достаточно высокий уро-

вень активности, утраты в значительной степени компенсируются приоб-

ретениями) и старческий возраст (жизнь в условиях резкого ухудшения 

здоровья, когда требуется решение проблем самообслуживания и поиска 

новых жизненных смыслов, иногда предполагающих и поиск вариантов 

подготовки к смерти).  
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Предстарческий и старческий возраст иногда обозначаются как третий 

и четвертый возраст (Laslett, 1994). Третий возраст характеризуется как эра 

личностного самоосуществления. Это возрастной отрезок от наступления 

пенсионного возраста до потери своей дееспособности. Сам период харак-

теризуется большей свободой и меньшей ответственностью, наличием осо-

знанных жизненных целей. Четвертый возраст – это период личностной 

зависимости от окружающих, немощности и смерти. Это последний пери-

од в данной периодизации, который начинается с потери своей дееспособ-

ности и заканчивается смертью.  

В качестве еще одного аналога предстарческого и старческого возраста 

встречаются также понятия «молодые пожилые» (young-old adults) и «ста-

рые пожилые» (old-old adults) (Cavallini, Lecce, Bottiroli, Palladino, Pagnin, 

2013; Lopez et al., 2020). Молодые пожилые и старые пожилые различают-

ся не только специфическими чертами возраста, но и факторами успешно-

го старения. В молодом пожилом возрасте люди еще способны компенси-

ровать возрастные утраты, в старом пожилом возрасте такая компенсация 

менее возможна. Старые пожилые люди обладают худшим физическим 

здоровьем, более низким уровнем когнитивных функций и продуктивной 

активности (Martin, Palmer, Rock, Gelston, Jeste, 2015).  

Следует отметить проблемный характер временны́х границ внутри 

позднего возраста.  

Нижняя граница предстарческого возраста зависит от времени выхода 

на пенсию, что происходит в разном возрасте в зависимости от националь-

ного законодательства и индивидуальной жизненной ситуации. В России 

до пенсионной реформы выход на пенсию происходил в 55 лет для жен-

щин и 60 лет для мужчин, с 2019 г. он начал постепенно подниматься от 55 

до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. В связи с этим средним 

условным возрастом завершения трудовой деятельности для российских 

пенсионеров можно считать возраст 60 лет и рассматривать его как начало 

предстарческого возраста.   

Рубеж между предстарческим и старческим возрастом определяется по-

разному. В частности, ВОЗ считает рубежным возраст 74 лет, Бернсайд – 

69 лет, Зеер – 70 лет. В рамках нашего исследования в качестве условной 

границы между предстарческим и старческим возрастом мы считаем рубеж 

70 лет. До 70 лет сохраняются многие способности, обеспечивающие рабо-

тоспособность (Schaie, 1993), возможна вторая кульминация творческих 

сил, приходящаяся на вторую половину 50 лет и продолжающаяся до 70 

(Ливехуд, 1994). На рубеже 70 лет происходит общее ухудшение здоровья, 

с этого возраста начинается заметное снижение когнитивных способностей 

(Aartsen, Smits, van Tilburg, Knipscheer, Deeg, 2002), что неизбежно сказы-

вается на всех аспектах жизни человека, поэтому возраст 70 лет можно 

считать рубежным.  

Психологической наукой получены данные о благополучии людей позд-

него возраста в целом и особенностях благополучия возрастных групп 

внутри этого возраста в частности.  
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Данные о динамике субъективного благополучия в позднем возрасте 

весьма противоречивы. С одной стороны, целый ряд лонгитюдных и кросс-

секционных исследований (Diener, Suh, 1998; Roberts, Chapman, 2000; 

Charles, Reynolds, Gatz, 2001; Sheldon, Kasser, 2001) показывает, что люди 

позднего возраста, как правило, отличаются несколько более высоким уров-

нем субъективного благополучия, они сообщают о более высокой удовле-

творенности жизнью и меньшем негативном аффекте по сравнению с более 

молодыми возрастными категориями. Это явление получило название па-

радокса благополучия, заключающегося в том, что, хотя старение связано  

с утратами во многих сферах жизни, общее субъективное благополучие 

повышается или по крайней мере не снижается с возрастом. K. Sheldon и  

T. Kasser (2001) показали, что повышение благополучия с возрастом ча-

стично опосредовано способностью пожилых людей выбирать более при-

ятные и подходящие для себя цели, максимизирующие положительные 

эмоции. С другой стороны, эффект повышения субъективного благополучия 

в позднем возрасте наблюдается не во всех отечественных и зарубежных 

исследованиях: с возрастом прогрессивно повышается интенсивность нега-

тивного аффекта, в возрастных группах от 50 лет отрицательные эмоции  

не только преобладают, но частота их упоминаний идет по нарастающей 

(Ильин, 2012), снижается выраженность позитивного аффекта, причем са-

мые старшие из опрошенных (от 70 лет) заметно реже остальных отмечают 

какие-либо положительные эмоции в своей жизни (Преснякова, 2005).  

О снижении позитивного аффекта и удовлетворенности жизнью сообщают 

T. Hansen и B. Slagsvold (2012), отмечая, что негативные изменения субъ-

ективного благополучия более выражены для старого пожилого (старче-

ского) возраста, чем для молодого пожилого (предстарческого) возраста.  

Результаты исследований психологического благополучия в позднем воз-

расте менее противоречивы. Некоторые параметры психологического бла-

гополучия в позднем возрасте снижаются, в первую очередь это касается 

целей в жизни и личностного роста (Ryff, Keyes, 1995), этот эффект был 

подтвержден лонгитюдными данными на больших выборках, включая 

национальные обследования (Springer, Pudrovska, Hauser, 2011). Однако 

внутри позднего возраста снижение этих параметров не является монотон-

ным. Так, проведенное в Испании во время пандемии исследование показа-

ло, что старые пожилые менее склонны к личностному росту, но по выражен-

ности цели в жизни не уступают молодым пожилым (Lopez at al., 2020). 

Таким образом, эмпирические данные о субъективном и психологиче-

ском благополучии молодых и старых пожилых противоречивы, что порож-

дает необходимость дальнейшего накопления научных данных о благопо-

лучии в позднем возрасте.  

Цель настоящего исследования – выявить характеристики благополучия 

людей позднего возраста, относящихся к возрастным группам предстарче-

ского и старческого возраста. Задачи исследования: определить показатели 

благополучия людей предстарческого и старческого возраста, сравнить их 

с характеристиками благополучия представителей более раннего периода 
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поздней зрелости; сравнить структуру благополучия предстарческого и 

старческого возраста. 

 

Методы и выборка исследования 

 
Выборку составили 346 человек, которые были разделены на три воз-

растные группы: люди в возрасте поздней зрелости (менее 60 лет) – 63 че-

ловека, предстарческом возрасте (60–70 лет) – 145 человек, старческом 

возрасте (71–80 лет) – 138 человек. Нет единого мнения относительно точ-

ного порогового возраста, чтобы отделить предстарческий возраст от стар-

ческого. При исследовании приходится обращаться к «практическим» 

стратегиям, которые позволяют делить выборку пожилых людей на две 

части. В дополнение к представленным выше критериям определения воз-

растного рубежа предстарческого и старческого возраста в 70 лет мы ис-

пользовали и эмпирическую стратегию деления выборки. В исследованиях 

можно обнаружить большое разнообразие критериев стратификации вы-

борки. Тем не менее общепринятый подход состоит в том, чтобы разделить 

имеющуюся выборку пожилых людей на две половины на основе медиан-

ного возраста (Ihle et al., 2021). В нашем случае он составил 70 лет, в ре-

зультате чего половина выборки была отнесена к предстарческому, другая 

половина – к старческому возрасту. Учитывая возрастной состав, опрос 

проводился в форме интервью. Выборка формировалась из жителей Екате-

ринбурга и Свердловской области.  

Для оценки субъективного благополучия использовалась «Шкала удо-

влетворенности жизнью» Э. Динера (русскоязычная версия шкалы в пере-

воде Д.А. Леонтьева), а также сокращенная версия шкал позитивного и 

негативного аффекта (Осин, Леонтьев, 2020).  

Параметры психологического благополучия измерялись методикой «Шка-

ла психологического благополучия» К. Рифф (русскоязычная версия мето-

дики в адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, включающая наряду  

с шестью основными шкалами «позитивные отношения», «автономия», 

«управление окружением», «личностный рост», «цель в жизни» и «самопри-

нятие» три дополнительных показателя психологического благополучия («ба-

ланс аффекта», «осмысленность жизни», «человек как открытая система»). 

Состояние здоровья участников исследования оценивалось с помощью 

опросника SF-36 Health Status Survey (Ware, Snow, Kosinski, Gandek, 1993), 

переведенного и апробированного Институтом клинико-фармакологических 

исследований (Санкт-Петербург). Восемь шкал опросника группируются  

в показатели «физический компонент здоровья» (включает шкалы: физи-

ческое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее 

здоровье) и «психологический компонент здоровья» (шкалы: жизненная 

активность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и пси-

хическое здоровье). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием U-кри-

терия Манна–Уитни и факторного анализа. 
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Результаты исследования 

 

Результаты сравнения показателей благополучия испытуемых предстар-

ческого возраста и людей в возрасте поздней зрелости представлены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  

Значимые различия по показателям благополучия между людьми в возрасте 

поздней зрелости (менее 60 лет) и в предстарческом возрасте (60–70 лет) 

Методики Показатели 

Средний ранг 
U-

Манна–

Уитни 

p-

value 
Поздняя 

зрелость 

(n = 63) 

Предстарческий 

возраст 

(n = 145) 

Шкалы позитивного и 

негативного аффекта 

Негативный  

аффект 
91,51 110,14 3 749,0 0,040 

Шкалы психологиче-

ского благополучия 

К. Рифф 

Личностный рост 125,22 95,50 3 262,0 0,001 

Цели в жизни 119,52 97,98 3 621,5 0,018 

Опросник SF-36 

Физическое  

функционирование 
123,60 96,20 3 364,5 0,002 

Интенсивность 

боли 
122,49 96,68 3 434,0 0,004 

Общее состояние 

здоровья 
120,74 97,44 3 544,5 0,010 

Физический ком-

понент здоровья 
125,40 95,42 3 251,0 0,001 

Жизненная  

активность 
117,67 98,78 3 737,5 0,037 

 

При сравнении людей в возрасте поздней зрелости и в предстарческом 

возрасте выявлены значимые различия в субъективном благополучии, его 

эмоциональном компоненте: для людей предстарческого возраста харак-

терны более интенсивные отрицательные эмоции (шкала «негативный аф-

фект», р < 0,05). 

Люди предстарческого возраста значимо уступают испытуемым в воз-

расте поздней зрелости в некоторых показателях психологического благо-

получия: реализации своего личностного потенциала (шкала «личностный 

рост», р = 0,001), наличии целей в жизни (шкала «цель в жизни», р < 0,05).  

Испытуемые предстарческого возраста ниже оценивают свое физическое 

здоровье: они хуже справляются с повседневными физическими нагрузка-

ми (шкала «физическое функционирование», р < 0,01), боль в большей сте-

пени ограничивает их активность (шкала «интенсивность боли», р < 0,01), 

они ниже оценивают состояние своего здоровья (шкала «общее состояние 

здоровья», р = 0,01). Интегральный показатель физического здоровья у них 

также ниже, чем у группы младше 60 лет (шкала «физический компонент 

здоровья», р = 0,001). Такой компонент психологического здоровья, как 

жизненная активность, подразумевающая ощущение себя полным сил и 

энергии, также слабее выражен у группы 60–70-летних по сравнению с ис-

пытуемыми младше 60 лет.  
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Далее было проведено сравнение показателей благополучия и здоровья 

людей в предстарческом (60–70-летние) и старческом возрасте (71–80-лет-

ние), результаты представлены в табл. 2.  

Т а б л и ц а  2  

Значимые различия по показателям благополучия между людьми  

в предстарческом (60–70 лет) и старческом возрасте (71–80 лет) 

Методики Показатели 

Средний ранг 
U-

Манна–
Уитни 

p-
value 

Предстарческий 
возраст 

(n = 145) 

Старческий 
возраст 

(n = 138) 

Шкалы психологи-
ческого благополу-
чия К. Рифф 

Цели в жизни 155,26 128,07 8 083,0 0,005 

Осмысленность 
жизни 

152,90 130,54 8 424,0 0,022 

Опросник SF-36 

Физическое  
функционирование 

162,04 120,94 7 098,5 0,000 

Ролевое функцио-
нирование, обу-
словленное физи-
ческим состоянием 

153,11 130,32 8 393,5 0,016 

Общее состояние 
здоровья 

155,60 127,71 8 032,5 0,004 

Физический ком-
понент здоровья 

155,99 127,30 7 977,0 0,003 

Жизненная  
активность 

154,28 129,10 8 225,0 0,009 

Социальное  
функционирование 

153,87 129,53 8 283,5 0,010 

Ролевое функцио-
нирование, обуслов-
ленное эмоциональ-
ным состоянием 

154,06 129,33 8 256,5 0,006 

Психическое  
здоровье 

156,65 126,61 7 881,0 0,002 

Психологический 
компонент здоровья 

154,25 129,13 8 229,0 0,010 

 

Люди предстарческого и старческого возраста значимо не различаются 

по показателям субъективного благополучия, так же как и по интеграль-

ному показателю психологического благополучия. Однако различия вы-

явились по отдельным компонентам психологического благополучия: для 

71–80-летних по сравнению с 60–70-летними характерны более низкие по-

казатели цели в жизни (р < 0,01) и ее осмысленности (р < 0,05).  

Испытуемые старческого возраста демонстрируют более низкие показа-

тели физического здоровья: для них становятся более трудными обыденные 

физические нагрузки (шкала «физическое функционирование», р < 0,001), 

выполнение повседневных ролей и обязанностей (шкала «ролевое функци-

онирование, обусловленное физическим состоянием», р < 0,05), снижается 

оценка состояния своего здоровья (шкала «общее состояние здоровья»,  

р < 0,01). Интегральный показатель физического здоровья у 71–80-летних 
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также ниже, чем у 60–70-летних (шкала «физический компонент здоро-

вья», р < 0,01). 

Показатели психологического здоровья у людей в возрасте 71–80 лет 

ниже, чем у 60–70-летних: у них меньше сил и энергии (шкала «жизненная 

активность», р < 0,01), в большей степени ограничены социальные контак-

ты и общение (шкала «социальное функционирование», р < 0,01), характер-

но ухудшение эмоционального состояния (шкала «психическое здоровье», 

р < 0,01), что в большей степени ограничивает выполнение повседневных 

ролей и обязанностей (шкала «ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием», р < 0,01).  

Таким образом, соотнесение показателей благополучия исследуемых 

возрастных групп показывает, что по сравнению с людьми в возрасте 

поздней зрелости испытуемые предстарческого возраста демонстрируют 

более низкие показатели субъективного и психологического благополучия, 

физического и психологического здоровья; вместе с тем по сравнению  

с людьми предстарческого возраста испытуемые старческого возраста ха-

рактеризуются значимо более низкими показателями психологического 

благополучия, психологического здоровья, а также субъективно оценивае-

мого физического здоровья. 

Факторный анализ, проведенный в группах людей предстарческого и 

старческого возраста, позволил получить факторные модели, характеризу-

ющие структуру благополучия 60–70-летних и 71–80-летних. Результаты 

представлены в табл. 3, 4.   

Т а б л и ц а  3  

Факторная модель благополучия людей предстарческого возраста (60–70 лет)  

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Физическое функционирование 0,747 – – – – 

Социальное функционирование 0,712 – – – – 

Общее состояние здоровья 0,71 – – – – 

Интенсивность боли 0,632 – – – – 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

0,521 – – – – 

Осмысленность жизни – 0,872 – – – 

Цели в жизни – 0,794 – – – 

Негативный аффект – – –0,645 – – 

Жизненная активность – – 0,61 – – 

Психическое здоровье – – 0,791 – – 

Человек как открытая система – – – 0,953 – 

Личностный рост – – – 0,610 – 

Позитивные отношения – – – 0,539 – 

Самопринятие – – –  0,666 

Автономия – – –  0,591 
 

Структура благополучия людей предстарческого возраста образована 

пятью факторами.  
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Первый фактор образован переменными «физическое функционирова-

ние» (0,74), «социальное функционирование» (0,71), «общее состояние здо-

ровья» (0,71), «интенсивность боли» (0,632), «ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием» (0,52). Фактор получил название 

«Функционирование, связанное с физическим состоянием», поскольку боль-

шинство переменных относится к физическому компоненту здоровья, обу-

словливающему физическое, социальное и ролевое функционирование. 

Второй фактор образован переменными «Осмысленность жизни» (0,87), 

«Цели в жизни» (0,79). Фактор получил название «Осмысленность и наличие 

целей в жизни», поскольку образован характеристиками психологического 

благополучия, которые отражают цели и смыслы, а также стремления че-

ловека относительно собственной жизни и окружающего мира. 

Третий фактор образован переменными «Психическое здоровье» (0,79), 

«Негативный аффект» (–0,65), «Жизненная активность» (0,61). Фактор по-

лучил название «Положительные эмоции», поскольку отражает высокую 

интенсивность положительных эмоций (переменная «Психическое здоро-

вье), низкую интенсивность негативных переживаний, что связано с ощу-

щением полноты жизненных сил.  

Четвертый фактор образован переменными «Человек как открытая 

система» (0,953), «Личностный рост» (0,61), «Позитивные отношения» (0,53). 

Данный фактор характеризуется способностью к восприятию и усвоению 

нового опыта, непосредственностью своих переживаний, способностью 

устанавливать и поддерживать близкие отношения с другими людьми и 

сопереживать им, восприятием себя как «растущей» и самореализующейся 

личности. Фактор получил название «Развитие», поскольку он содержит 

характеристики благополучия, которые позволяют человеку изменяться и 

развиваться, что связано с принятием нового и умением поддерживать от-

ношения.  

Пятый фактор образован переменными «Самопринятие» (0,66), «Ав-

тономия» (0,59). Фактор характеризуется позитивным отношением к себе, 

принятием своих позитивных и негативных качеств, позитивным восприя-

тием своего прошлого, а также способностью быть самостоятельным и не-

зависимым, сопротивляться влиянию окружения, оценивать себя, исходя 

из собственных представлений. Фактор получил название «Позитивная 

самооценка», поскольку отражает способность человека к позитивному 

восприятию себя и, как следствие, возможность действовать, исходя из 

собственных представлений. 

Структура благополучия людей старческого возраста также представ-

лена пятью факторами.  

Первый фактор образован переменными «Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием» (0,69); «Жизненная активность» 

(0,65); «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным со-

стоянием» (0,63); «Социальное функционирование» (0,6); «Физическое 

функционирование» (0,57); «Интенсивность боли» (0,56); «Общее состоя-

ние здоровья» (0,5). Первый фактор содержит характеристики ролевого, 
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социального и физического функционирования, обусловленного физиче-

ским и эмоциональным состоянием, чувством наполненности энергией, 

низким уровнем болевых ощущений и общим состоянием здоровья. Фак-

тор получил название «Функционирование, связанное с физическим и эмо-

циональным состоянием», поскольку включает ролевое, социальное, фи-

зическое функционирование, обусловленные как физиологическими, так и 

психологическими характеристиками.  

Т а б л и ц а  4  

Факторная модель благополучия людей старческого возраста (71–80 лет)  

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим  

состоянием 

0,696 – – – – 

Жизненная активность 0,657 – – 0,576  

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

0,637 – – – – 

Социальное функционирование 0,609 – – – – 

Физическое функционирование 0,571 – – – – 

Интенсивность боли 0,567 – – – – 

Общее состояние здоровья 0,5 – – – – 

Человек как открытая система – 0,987 – – – 

Личностный рост – 0,693 – – – 

Осмысленность жизни – 0,594 – – – 

Позитивные отношения – 0,578 – – – 

Цели в жизни – 0,518 – – 0,735 

Самопринятие –  0,829 – – 

Управление средой –  0,670 – – 

Позитивный аффект –   0,657 – 

 

Второй фактор образован переменными «Человек как открытая систе-

ма» (0,987), «Личностный рост» (0,693), «Осмысленность жизни» (0,594), 

«Позитивные отношения» (0,578), «Цели в жизни» (0,518). Второй фактор 

содержит характеристики восприятия и принятия нового, готовности к фор-

мированию реалистичного взгляда на жизнь, чувства развития и самореа-

лизации, осмысленности прошлого и настоящего, способности создавать и 

поддерживать отношения, иметь цели в жизни. Фактор получил название 

«Развитие», поскольку объединяет в себе характеристики, которые позво-

ляют человеку воспринимать новое, чувствовать изменения в себе, пере-

живать наличие смысла происходящего.  

Третий фактор образован переменными «Самопринятие» (0,829), 

«Управление средой» (0,670). Фактор содержит характеристики, которые 

отражают способность к позитивному отношению к себе и принятию пози-

тивных и негативных сторон себя, возможность контролировать окруже-

ние и свою деятельность. Данный фактор получил название «Саморегуля-

ция», поскольку отражает возможность сохранять позитивное отношение  
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к себе в изменяющихся условиях и продолжать конструктивно влиять на 

окружение.  

Четвертый фактор образован переменными «Позитивный аффект» 

(0,657), «Жизненная активность» (0,576). Фактор получил название «По-

зитивный аффект», поскольку отражает связь наполненности позитивны-

ми эмоциями с возможностью проявлять жизненную активность. 

Пятый фактор получил название «Цели в жизни», поскольку образован 

одноименной переменной (0,735). Фактор отражает наличие целей жизни и 

чувства ее направленности. 

 

Обсуждение результатов исследования 

 

Некоторые параметры субъективного благополучия остаются в позднем 

возрасте стабильными, другие становятся ниже, чем в возрасте поздней 

зрелости.  

Удовлетворенность жизнью и интенсивность положительных эмоций  

у людей предстарческого возраста не ниже, чем у более молодой группы 

испытуемых в возрасте поздней зрелости, а у людей старческого возраста – 

не ниже, чем у испытуемых предстарческого возраста. Это означает, что 

удовлетворенность жизнью и положительный эмоциональный фон текуще-

го момента жизни могут присутствовать на протяжении всего позднего 

возраста, в различные его периоды, несмотря на объективное ухудшение 

состояния здоровья и другие возрастные изменения.  

При этом в позднем возрасте выше интенсивность отрицательных эмо-

ций: люди предстарческого возраста чаще испытывают негативный аффект 

по сравнению с испытуемыми в возрасте поздней зрелости. Эта тенденция 

характерна в целом для периода позднего возраста, о чем свидетельствует 

отсутствие значимых различий в негативном аффекте у 60–70-летних и 71–

80-летних.  

Сдвиг эмоционального баланса в сторону негативных эмоций на рубеже 

поздней зрелости и предстарческого возраста может быть связан с ухуд-

шением физического здоровья, а также с переживанием психологического 

кризиса утраты профессии, сопровождающегося неуверенностью в буду-

щем, ухудшением эмоционального состояния, возрастанием тревожности.  

Таким образом, для позднего возраста характерно сохранение удовле-

творенности жизнью и текущих положительных эмоций на уровне, свой-

ственном поздней зрелости. Вместе с тем и для людей предстарческого,  

и для людей старческого возраста свойственны более выраженные отрица-

тельные эмоции, однако их уровень в позднем возрасте остается стабиль-

ным и не повышается при переходе от предстарческого к старческому воз-

расту.     

Полученные результаты частично согласуются с данными о парадоксе 

благополучия, свойственном для позднего возраста (Diener, Suh, 1998; 

Roberts, Chapman, 2000; Charles et al., 2001; Sheldon, Kasser, 2001). Резуль-

таты нашего исследования показывают, что в позднем возрасте такие па-
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раметры субъективного благополучия, как удовлетворенность жизнью и 

позитивный аффект, по крайней мере не снижаются. При этом полученные 

данные не регистрируют характерное для парадокса благополучия повы-

шение удовлетворенности жизнью по сравнению с более молодыми воз-

растными категориями. Возможно, это связано с тем, что сравнение произ-

водилось с возрастом поздней зрелости, непосредственно предшествующим 

позднему возрасту. Между тем повышение удовлетворенности жизнью 

происходит в период зрелости, и в позднем возрасте достигнутый уровень 

сохраняется. 

С другой стороны, результаты подтверждают вывод T. Hansen и B. Slag-

svold (2012) о том, что только некоторые параметры субъективного благо-

получия остаются стабильными, а другие снижаются. В частности, для 

позднего возраста свойственны более интенсивные отрицательные эмоции. 

Однако на основе наших данных нельзя утверждать, как это делают  

T. Hansen и B. Slagsvold, что негативные изменения субъективного благопо-

лучия происходят после 70 лет, когда уже не хватает ресурсов для поддер-

жания высокого уровня субъективного благополучия. Напротив, уровень 

негативных эмоций повышается при переходе от поздней зрелости к пред-

старческому возрасту на рубеже 60 лет и в позднем возрасте остается ста-

бильным, несмотря на более серьезные проблемы с физическим и психоло-

гическим здоровьем у 71–80 летних. Возможно, здесь проявляется феномен 

гедонистической адаптации, описанный Р. Brickman и D. Campbell (1971). 

Улучшение или ухудшение обстоятельств жизни может временно сделать 

людей очень счастливыми или несчастными, но достаточно быстро проис-

ходит адаптация, и влияние этих событий на благополучие ослабевает или 

даже полностью исчезает, в результате чего эмоциональный фон возвра-

щается в норму. В начале позднего возраста происходят серьезные, трево-

жащие перемены, связанные с кардинальными изменениями, что затрудняет 

быструю адаптацию, в результате в предстарческом возрасте фиксируется 

более высокий уровень негативных эмоций, чем в поздней зрелости. Пере-

мены, связанные с переходом от предстарческого к старческому возрасту 

происходят более постепенно и ожидаемо, что позволяет проявиться фе-

номену гедонистической адаптации, и негативный аффект 71–80 летних не 

превышает по интенсивности этот показатель у 60–70-летних. 

Некоторые показатели психологического благополучия заметно разли-

чаются в возрасте поздней зрелости и позднем возрасте: по сравнению  

с возрастом поздней зрелости в предстарческом возрасте ниже уровень 

таких компонентов, как «личностный рост» и «цели в жизни», по сравнению 

с предстарческим возрастом в старческом еще слабее выражено присутствие 

цели в жизни. Именно эти аспекты психологического благополучия наибо-

лее уязвимы при старении (Ryff, Keyes, 1995). Это может быть проявлением 

психологического кризиса, характеризующегося осознанием проблемы ко-

нечности собственного бытия, переосмыслением прожитой жизни, пережи-

ванием утраты профессии, потерей прежних целей своей жизни и поиском 

других, сомнениями в своей ценности, значимости для окружающих. По-
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скольку личностное развитие предполагает движение к какой-либо субъек-

тивно значимой цели, потеря такой цели блокирует личностный рост.  

Необходимо отметить, что для позднего возраста, и особенно для стар-

ческого периода, сравнительно низкий уровень выраженности жизненных 

целей – это тревожный признак. Наличие цели в жизни в позднем возрасте 

является предиктором снижения риска развития множества заболеваний 

(болезнь Альцгеймера, инсульт, инфаркт миокарда) (Ryff, 2014). Поэтому 

более низкие показатели цели жизни – дополнительный фактор риска для 

жизни и здоровья людей в позднем возрасте, и особенно для людей старче-

ского возраста. 

Оценка состояния физического здоровья у 60–70-летних ниже, чем у людей 

младше 60 лет; в свою очередь, у 71–80-летних по сравнению с 60–70-летни-

ми ниже показатели не только физического, но и психологического здоровья.  

В этом отношении следует отметить, что наиболее уязвимый компонент 

психологического благополучия людей предстарческого и старческого 

возраста – цель в жизни, и этот же компонент является важным ресурсом 

поддержания физического и психического здоровья в позднем возрасте. 

Можно предположить, что некоторые направления психологической по-

мощи пожилым, в частности логотерапия, могут иметь наиболее высокую 

эффективность для этой возрастной категории. 

В целом сравнение людей предстарческого и старческого возраста пока-

зывает, что эти возрастные группы значимо не отличаются по субъектив-

ному благополучию и общему показателю психологического благополучия, 

однако у людей, преодолевших рубеж 70 лет, значимо ниже показатели 

отдельных компонентов психологического благополучия и самооценки 

состояния физического и психологического здоровья.   

Возникает некоторое противоречие: на фоне более низких показателей 

психологического благополучия и здоровья у людей старческого возраста 

не наблюдается более низкий уровень субъективного благополучия. Ча-

стично разрешить это противоречие позволяет описанный выше феномен 

гедонистической адаптации, частично – анализ структуры благополучия, 

свойственной разным группам людей позднего возраста.  

Сопоставление факторных моделей благополучия людей предстарче-

ского и старческого возраста показывает, что и в том, и в другом случае 

один из факторов отражает состояние здоровья (физического и психологи-

ческого), три фактора – психологическое благополучие, и еще один фактор 

представлен переменными, характеризующими здоровье и субъективное 

благополучие (фактор «Положительные эмоции» у 60–70-летних, и «Пози-

тивный аффект» у 71–80-летних).  

Рациональный компонент субъективного благополучия (удовлетворен-

ность жизнью) не вошел ни в один фактор, соответственно, не имеет тес-

ных связей ни со здоровьем, ни с психологическим благополучием. Веро-

ятно, удовлетворенность жизнью в позднем возрасте обращена не к насто-

ящему, а к прошлому, зависит от того, насколько человек доволен прожи-

тым периодом жизни.  
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Эмоциональный компонент субъективного благополучия представлен  

в полученных нами факторных моделях: у людей предстарческого возраста 

в третий фактор «Положительные эмоции» вошла переменная «негативный 

аффект», расположившаяся на отрицательном полюсе; у людей старческо-

го возраста четвертый фактор «Позитивный аффект» образован одноимен-

ной переменной. Важно отметить, что и в той, и в другой возрастной груп-

пе в эти факторы входит одна и та же переменная «жизненная активность».  

Жизненная активность, ощущение себя полным сил и энергии или, 

наоборот, обессиленным, имеет наиболее тесные связи с ситуативно пере-

живаемыми положительными или отрицательными эмоциями, эмоцио-

нальным фоном текущего периода жизни. В связи с этим жизненную ак-

тивность можно рассматривать как ресурс поддержания субъективного 

благополучия в позднем возрасте (у людей как предстарческого, так и 

старческого возраста). Однако в старческом возрасте этот ресурс истощает-

ся, что можно увидеть по более низкой выраженности жизненной активно-

сти у 71-80–летних по сравнению с 60–70-летними. При этом не наблюдает-

ся более низких показателей субъективного благополучия у 71-80-летних. 

Вероятно, у представителей этой возрастной категории уровень субъек-

тивного благополучия поддерживается за счет подключения других ресур-

сов, которые не вошли в число переменных нашего исследования. Такими 

ресурсами могут быть сохранение партнера и друзей в старом пожилом 

возрасте (Hansen, Blekesaune, 2022), ресурсный личностный комплекс, 

включающий осмысленность, жизнестойкость, проактивное совладание 

(Щукина, Ширман, 2022), положительная когнитивная иллюзия возраста 

(Keyes, Westerhof, 2012; Сергиенко, Харламенкова, 2018).   

Таким образом, уровень субъективного благополучия в позднем возрасте 

может поддерживаться за счет ресурсов, в число которых входит жизненная 

активность как показатель психологического здоровья, определяющая баланс 

положительных и отрицательных эмоций у людей предстарческого и стар-

ческого возраста. Субъективное благополучие в позднем возрасте связано  

в первую очередь не с физическим, а с психологическим здоровьем.  

 

Заключение 

 

1. Некоторые параметры субъективного благополучия остаются в позд-

нем возрасте стабильными, другие снижаются по сравнению с возрастом 

поздней зрелости. Для позднего возраста характерно сохранение удовле-

творенности жизнью и текущих положительных эмоций на уровне, свой-

ственном людям возраста поздней зрелости, наряду с более высокой ин-

тенсивностью отрицательных эмоций.  

2. Внутри категории позднего возраста показатели субъективного бла-

гополучия значимо не различаются. Удовлетворенность жизнью и положи-

тельный эмоциональный фон текущего момента жизни могут присутство-

вать на протяжении всего позднего возраста, несмотря на объективное 

ухудшение состояния здоровья и другие возрастные изменения. 
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3. По сравнению с людьми предстарческого возраста у людей, преодо-

левших рубеж 70 лет, показатели психологического благополучия значимо 

не снижаются, за исключением двух компонентов – цели в жизни и связан-

ной с ней осмысленности жизни. Однако именно этот аспект психологиче-

ского благополучия является важным фактором поддержания физического и 

психологического здоровья в позднем возрасте, что делает осмысленность 

жизни приоритетной целью психологической помощи в позднем возрасте.   

4. Парадокс благополучия, состоящий в том, что, несмотря на утраты во 

многих сферах жизни, субъективное благополучие в позднем возрасте не 

снижается, в целом подтверждается результатами исследования. При этом 

субъективное благополучие в позднем возрасте связано в первую очередь 

не с физическим, а с психологическим здоровьем. 

Ограничения исследования. Относительно небольшой объем выборки 

делает необходимыми продолжение исследования и подтверждение полу-

ченных данных на выборках большей численности. В связи с особенно-

стями дизайна (кросс-секционное исследование) выводы относительно 

причинно-следственных зависимостей, опирающиеся на выявленные ста-

тистические связи, носят предположительный характер.  
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Abstract 
 

Relevance. Recent decades have witnessed an increase in the proportion of elderly people 

in the population structure of many countries around the world, including Russia. Increase  

in life expectancy results in urgent issues of maintaining health and well-being at this age. 
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Promoting positive ageing in late life is becoming a priority of social policy, and the criteria 

for positive ageing comprise the absence of physical and mental diseases as well as subjective 

and psychological well-being of a person. In this regard, there is a need to accumulate and 

analyze data regarding the perceived level of well-being in older age, as well as the characteris-

tics of well-being in its different periods.  

Objective. The article aims to identify the characteristics of the subjective and psychological 

well-being of people at older age belonging to the groups of pre-elderly (60-70 years) and 

elderly (71-80 years) in comparison with a younger group of people of late maturity (less than 

60 years).  

Methods. The study was conducted on a sample (N=346) that included representatives of 

all these age groups. To assess subjective well-being we used E. Diener's “Satisfaction with 

Life Scale” and a shortened version of “The Positive and Negative Affect Schedule”. A psycho-

logical well-being assessment was conducted on the basis of “Ryff's Scales of Psychological 

Well-being”; and health status was assessed using the “SF-36 Health Status Survey”. 

Results and Conclusions. The research results showed that when compared with late ma-

turity, some parameters of subjective well-being remain stable at older age (life satisfaction 

and positive affect), while others decrease (a higher intensity of negative emotions is regis-

tered). In the pre-elderly and elderly groups indicators of subjective well-being do not differ 

significantly. The results were discussed from the point of view of a well-being paradox, 

which consists in the fact that despite losses in many life spheres, subjective well-being at 

older age does not decrease, though significant health deterioration at the turn of pre-elderly 

and elderly is observed. It is proved that subjective well-being at older age is associated  

primarily with mental rather than physical health.  

Most indicators of psychological well-being at older age do not decrease significantly,  

except for life goals (this indicator is lower in pre-elderly age compared to late maturity and 

even lower at elderly compared to pre-elderly age). It is noted that this aspect of psychologi-

cal well-being is an important factor in maintaining physical and mental health of older adults. 

Thus, their psychological assistance focuses on enhancing their sense of life purpose. 
 

Keywords: subjective well-being; psychological well-being; quality of life; mental 

health; older age; late maturity; pre-senile age; senile age 
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КОММУНИКАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЯХ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ1 
 

М.Р. Хуснутдинова1, Т.А. Поскакалова1,  

Е.А. Шепелева1, Ю.А. Токарчук1 

 
1 Московский государственный психолого-педагогический университет, Россия, 127051, 

Москва, ул. Сретенка, 29 

 
Резюме 

 
Анализируются возможности, которые содержит коммуникативное пространство соци-

альных сетей для подростков из группы с проблемным использованием социальных 

сетей. Представлены материалы эмпирического исследования «Цифровая социализация 

подростков», проведенного в мае–июне 2022 г. Центром Междисциплинарных иссле-

дований современного детства Московского государственного психолого-педагогичес-

кого университета (www.childresearch.ru). Метод исследования – анкетный опрос, реа-

лизованный онлайн посредством CAWI (самозаполнение анкеты). Выборка составила 

539 человек в возрасте от 12 до 18 лет. Анализ данных осуществлен в разрезе сравнения 

двух групп подростков – с беспроблемным и проблемным использованием социальных 

сетей. Выяснилось, что обе группы ценят живое общение, а социальные сети рассмат-

ривают как дополнительную возможность для поиска новых знакомых и поддержания 

уже существующего личного взаимодействия. Основные различия между группами 

проявились в целях онлайн-коммуникации. У подростков из первой группы – социаль-

ная направленность (оперативное решение вопросов в группе, обучение), у подростков 

из второй – индивидуальная (желание свободного проявления себя в неподконтрольном 

взрослым пространстве – говорить, что хочешь, экспериментировать). Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что социальные сети не только содержат риски, но 

и предоставляют новые возможности для социализации. Особенно это актуально для 

группы подростков с высоким уровнем проблемного использования социальных сетей. 

Общение в социальных сетях становится для них ресурсом в получении социально-

психологической поддержки, удовлетворении потребности в понимании и ощущении 

себя «не одиноким». Кроме того, они экспериментируют с самопрезентацией и созда-

нием желаемых образов. Подобные пробы превращаются в важный источник личност-

ного развития, позволяют лучше понять себя и других. 

 
Ключевые слова: подростки; социальные сети; коммуникация; социализация; само-

презентация; цифровые риски 

  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, государственное задание № 073-00038-23-02 от 13.02.2023. 
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Введение 

 

Коммуникация в социальных сетях является неотъемлемой частью 

жизни современного подростка. Различные аспекты онлайн-коммуникации 

довольно широко изучались в последние годы. Можно выделить три мето-

дологических подхода к изучению онлайн-коммуникации. В первом при-

знается, что характеристики онлайн-коммуникации во многом совпадают  

с аналогичными в реальном общении (Белинская, 2013), а формируемый  

в онлайн социокультурный мир узкой социальной группы воспринимается 

как мир объективный и является миром значений (Кураева, 2017).  

Во втором подходе признаются совершенно особые свойства интернет-

коммуникации. Основными отличиями от традиционной являются «асин-

хронность (наличие временных зазоров между репликами людей), перма-

нентность (доступность оригинального содержания коммуникации для 

большого количества людей в течение длительного времени), степень  

публичности (возможность коммуникации с широкими группами лиц), 

доступность (распространение и доступ к контенту вне зависимости от 

географического положения), анонимность (возможность сокрытия соб-

ственной личности), квантифицированность (коммуникация становится 

измеримой лайками, твитами и другими индикаторами, в некоторых слу-

чаях на них ориентируется) и визуальность (в социальных сетях большое 

значение придается визуальному контенту)» (Михайлова, 2019, с. 56).  

В третьем подходе утверждается, что наблюдается конвергенция онлайн- 

и офлайн-пространства взросления (Королева, 2017), мы живем в смешан-

ной реальности, или реальности onlife (Солдатова, Войскунский, 2021). 

Формируется новая цифровая социальность, существование которой обес-

печивается опорой на индивидуальное ощущение присутствия в смешан-

ной реальности (Солдатова, Войскунский, 2021).  

С одной стороны, становится очевидным, что возникает совершенно 

новое явление со своими особыми характеристиками, которые необходимо 

изучать. С другой стороны, в большинстве современных работ сохраняется 

тенденция анализировать цифровое поле как самостоятельное и отдельное. 

Идеи о совмещении виртуальной и традиционной реальностей продолжают 

звучать больше как теоретические предположения, нежели действительное 

эмпирическое исследование проявлений смешанной реальности. Г.У. Сол-

датова и А.Е. Войскунский (2021) говорят о методологическом кризисе и 

необходимости смены парадигмы в социальных науках. Наблюдается со-

циальная эволюция психики, и необходимы концепты, где присутствовал 

бы новый антропологический тип цифрового человека – «человек подклю-

ченныйи достроенный», который обитает во многих реальностях и взаимо-

действует с неживыми системами.  

В рамках данной статьи мы будем оперировать уже принятым понятием 

«виртуальная реальность» и использовать разделение на виртуальное и 

реальное, так как пока еще отсутствует соответствующий научный язык  

в обозначении нового явления. Но в целом наши рассуждения о процессах 
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взросления строятся в контексте признания существования новой смешан-

ной реальности, которая обладает своими особыми свойствами, несводимы-

ми к отдельным проявлениям каждой из реальностей или простой конста-

тации их смешивания. В этой новой реальности воплощаются все спектры 

личностных особенностей, кризисов, проблем. Наблюдается тесная взаи-

мосвязь между личностными характеристиками (акцентуации характера, 

внутриличностные конфликты, уровень тревожности, ригидности, агрес-

сивности, фрустрации) и поведением в виртуальном пространстве (Рубцо-

ва, Панфилова, Смирнова, 2018).  

Существующие эмпирические данные демонстрируют противоречивые 

оценки влияния социальных сетей на жизнь подростков. Чаще всего пред-

ставлены потенциальные и реальные риски: вред для физического здоро-

вья, уход от реальности, снижение эмпатии, повышение субъективного 

чувства одиночества, склонность к депрессии и т.д. (Амбросимова, Фили-

пова, Ардальянова, 2019; Богачева, Сивак, 2019). Реже встречаются данные 

о позитивных возможностях, которые обозначают сами подростки: наличие 

удобной связи с друзьями, ощущение поддержки, принятия, творческая 

реализация своих идей, возможность повысить психологическое благопо-

лучие, сосредоточившись на положительной информации и др. (Anderson, 

Vogel, Perrin, Raine, 2022).  

В работах последних лет исследователи стараются не давать однознач-

ных оценок о положительном или отрицательном эффекте, оказываемом 

социальными сетями на подростков, но предлагают дальнейшее изучение 

отдельных конкретных аспектов. Анализ публикаций по теме влияния 

цифровых технологий, осуществленный A. Haddock и соавт. (Haddock, Ward, 

Yu, O’Dea, 2022), позволил обозначить ряд моментов, которые необходимо 

учитывать, когда мы делаем те или иные выводы. Так, например, в под-

ростковом периоде высокую значимость приобретает поиск информации. 

Это обусловлено эволюционными процессами развития и созревания чело-

веческого мозга, которому требуется получить большое количество дан-

ных об окружающей среде, чтобы принять наилучшее решение. В процессе 

поиска информации с помощью цифровых технологий подростки развива-

ют когнитивные и социально-эмоциональные способности, так как учатся 

преодолевать трудности, познают себя через идентификацию с определен-

ной группой, развивают эмоциональный интеллект.  

Г. Солдатова анализирует межпоколенческие различия в восприятии 

онлайн-рисков (Солдатова, Шляпников, Журина, 2015). Родителей в ос-

новном беспокоит количество времени, которое проводит ребенок в Ин-

тернете. Подростки же говорят о коммуникационных рисках (общение  

с незнакомцами, участие в потенциально опасных социальных группах). 

Кроме того, отмечается наличие общественных стереотипов в восприятии 

того, что считать опасным. Так, родители в шесть раз чаще говорили об 

опасностях материалов сексуального характера, нежели о жестокости и 

насилии. Большинству родителей проще следить за онлайн-поведением 

посредством специальных программ, чем говорить на «запретные темы».  
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В итоге родители недооценивают потенциальные угрозы и выбирают неэф-

фективные стратегии действия. Например, подростки, которые подверга-

ются кибербуллингу, часто боятся говорить о своих проблемах родителям, 

так как те в качестве решения проблемы используют «ограничительный 

мониторинг» (Helfricha, Dotya, Sub, Yourella, Gabriellic, 2020) и лишают 

доступа к гаджетам, а этого подростки боятся еще больше.  

Опасения родителей, что дети много времени проводят в Интернете и 

социальных сетях, во многом связаны с невозможностью контролировать 

их действия. Популярным решением является структурирование их дея-

тельности с установленным расписанием, так же как и в реальной жизни – 

посредством дополнительной занятости (кружки, секции, домашние обя-

занности и т.д.). Ряд авторов утверждает, что неструктурированная дея-

тельность в онлайн-пространстве способствует отклонениям в поведении и 

правонарушениям, так как исключает социальный контроль со стороны 

взрослых (Ward, Forney, 2020). Но современные исследования не подтвер-

ждают однозначность положительного влияния внешкольной структуриро-

ванной деятельности для предотвращения поведенческих проблем у под-

ростков. Сами по себе контроль и организация времени не настолько важны, 

как их наполненность эмоциональной поддержкой родителей (Пунгина, 

Зайнаготдинова, Сенникова, Авдеева, Одинокова, Русакова, 2022). Кроме 

того, значимым является уровень цифровой компетентности родителей: те, 

у кого высокий уровень, чаще воспринимают ребенка как активного субъ-

екта цифровой действительности (Писаренко, Заиченко, 2021). 

Широко распространено мнение, что сокращение живого общения 

между подростками обусловлено появлением социальных сетей. Но этот 

вопрос необходимо анализировать более комплексно, включать и другие 

переменные. Так, сами подростки в качестве основных причин сокращения 

личных встреч называют высокую занятость и ограниченность свободного 

времени, а также физическую удаленность друг от друга и трудности  

с транспортом (Anderson, Jiang, 2018). Цифровая коммуникация позволяет 

быстро связаться с другом и поделиться новостями, переживаниями. Со-

гласно данным исследования Е.П. Белинской, социально активные под-

ростки, которые видятся с друзьями каждый день, также активно общают-

ся в социальных сетях, а те, кто редко встречается с друзьями в реальной 

жизни, в социальных сетях начинают общаться чаще (Белинская, 2013).  

Исследования зависимости подростков от социальных сетей демон-

стрируют, что данное явление нельзя однозначно отнести к психическому 

расстройству или клиническому случаю. Несмотря на то, что «Интернет 

как насыщенное информационно-коммуникационное пространство спо-

собствует формированию тенденции к бегству от реальности в иллюзор-

ные виртуальные миры» (Солдатова и др., 2015, с. 63), все-таки сами по 

себе социальные сети не являются причиной зависимости, а, скорее, мате-

риалом, на котором эта склонность может проявиться (Королева, 2016). 

Кроме того, в виртуальной реальности подростку предоставляются новые 

возможности, которые позволяют достраивать личностные атрибуты и за-

https://www.pewresearch.org/staff/monica-anderson
https://www.pewresearch.org/staff/jingjing-jiang
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ниматься самоконструированием (Белинская, 2013). Пробы с самопрезента-

цией у современных подростков сопровождаются поиском способов того, 

как выразить «реальное Я» и проявить в мир свою личность, а не только 

выдать себя за кого-то другого (Хуснутдинова, Поскакалова, 2023). 

Цель данной статьи – анализ возможностей, которые предоставляет 

коммуникативное пространство социальных сетей для подростков из группы 

с проблемным использованием социальных сетей. К данной группе отнесе-

ны те, кто предпочитает онлайн-общение в качестве ведущего, использует 

социальные сети для регуляции эмоций, испытывает зависимость от часто-

го посещения социальных сетей, постоянно размышляет о своих действия 

в социальных сетях, для кого посещение социальных сетей носит компуль-

сивный характер. Данная группа риска выделена на основе методики иссле-

дования проблемного использования социальных сетей (Сирота, Москов-

ченко, Ялтонский, Ялтонская, 2018). 

 

Методы и выборка исследования 

 

Данная статья написана на основе материалов анкетного опроса «Цифро-

вая социализация подростков», проведенного в мае–июне 2022 г. Центром 

Междисциплинарных исследований современного детства Московского госу-

дарственного психолого-педагогического университета (www.childresearch.ru). 

Опрос реализован онлайн с использованием ресурсов Google-формы. Анкета 

из 73 вопросов разработана О.В. Рубцовой, Т.А. Поскакаловой и направле-

на на выявление предпочтений подростков в виртуальном пространстве. 

Обработка данных сделана в статистическом пакете программы SPSS V27. 

Количественный анализ эмпирических данных выполнен с использовани-

ем методов описательной статистики, критерия Манна–Уитни, критерия 

независимости Хи-квадрат. 

Организация поля велась по трем направлениям. Первое – ссылку на ан-

кету выслали учителям школ-партнеров (две средние общеобразовательные 

школы в Москве, одна в Подмосковье), которые распространили ее среди 

учащихся всех 7–9-х классов этих школ. Второе – ссылка с просьбой распро-

странить среди знакомых была размещена на сайте Центра Междисциплинар-

ных исследований современного детства, на страницах центра в социальных 

сетях (ВКонтакте и телеграмм), сделана рассылка по информационной базе 

подписчиков на мероприятия центра. Третье – информация об опросе рас-

пространялась среди педагогов г. Москвы и Московской области с просьбой 

распространить в своих школах среди учащихся 7–9-х классов. Тип выборки 

– неслучайный, она спроектирована с помощью стихийного отбора.  

В итоге опрошены 539 человек в возрасте от 12 до 18 лет. Средний воз-

раст респондентов 14 лет. Половина опрошенных – подростки до 14 лет 

(медиана – 14), чаще всего отвечали те, кому 12 лет (мода – 12). Основная 

часть респондентов – это те, кому от 12 до 16 лет (91%), 17 и 18 лет почти 

не встречаются – 9% (7 и 2% соответственно). Среди респондентов не-

сколько больше девушек (56%), нежели юношей (44%).  
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Обработка и анализ данных 

 

В анкетный опрос были включены вопросы из методики по изучению 

проблемного использования социальных сетей. Данная методика – моди-

фицированный вариант зарубежного опросника использования Facebook1. 

Коллектив авторов – Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский и 

А.В. Ялтонская – апробировали ее на русскоязычной выборке и адаптиро-

вали для исследования социальных сетей в целом (Сирота и др., 2018). Ме-

тодика позволяет выявить аспекты, связанные с рисками в поведении 

пользователей: «…предпочтение онлайн-общения в качестве ведущего, 

использование социальных сетей в качестве способа регуляции эмоций, 

постоянные размышления о социальных сетях, а также компульсивное по-

сещение социальных сетей и негативные последствия частого обращения  

к социальным сетям» (Сирота и др., 2018, с. 33). 

Опросник проблемного использования социальных сетей состоит из 15 во-

просов, использована порядковая шкала из 7 значений, где 1 – полностью 

не согласен, а 7 – полностью согласен. Шкала порядка позволяет выделить 

группы с более низким или высоким уровнем проявления проблемного 

поведения. С целью получения таких групп нами была использована сле-

дующая процедура преобразования данных. Все ответы по 15 вопросам 

были суммированы по баллам и сведены в одну переменную с максималь-

ным значением 105 баллов и минимальным 15 баллов, что соответствует 

крайним границам общего показателя. Далее осуществлена проверка на 

нормальность распределения эмпирических данных. Выявлена левая 

асимметрия в распределении данных, что говорит о социальной желатель-

ности в ответах подростков.  

Затем были подсчитаны процентили для трех равных групп, их значе-

ния составили 39 и 56. Суммарная переменная была перекодирована в со-

ответствии с данным значениями. В итоге получены три группы респон-

дентов. К первой отнесены те, где значения находятся в интервале от 15 до 

39, ко второй – от 40 до 56, к третьей – от 57 до 105. Соответственно, пер-

вая группа – респонденты с низким уровнем проблемного поведения, вто-

рая – со средним, третья – с высоким.  

В дальнейшем анализе мы проводили сравнение по двум крайним груп-

пам, чтобы обозначить наиболее значимые различия. Данный анализ осу-

ществлялся в пакете программы SPSS. Это позволило изучить особенности 

коммуникации в онлайн-пространстве каждой из групп.  

В группе с низким уровнем проблемного использования социальных 

сетей оказалось 180 подростков, в группе с высоким уровнем – 175.  

Существенных различий по полу и возрасту между группами не обна-

ружено. По возрасту респонденты распределились следующим образом: 

12–13 лет – 46% с низким уровнем и 43% с высоким, 14–15 лет – 31 и 34% 

 
1 Деятельность социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена в Рос-

сии. Социальная сеть заблокирована в России с 4 марта 2022 г. 
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соответственно, 16–17 лет – 23 и 24%. Несколько чаще проблемное ис-

пользование встречается среди девушек, нежели юношей (девушки – 52% 

низкий уровень и 58% высокий, юноши – 48 и 42% соответственно). 

Значимым фактором оказалось наличие полной семьи с родными роди-

телями. В группе с высоким уровнем проблемного поведения подростки 

чаще из неполных семей или полной, но с одним кровным родственником 

(40% подростков из группы с высоким уровнем проблемного поведения, 

20% из группы с низким). Косвенно эти данные демонстрируют отсутствие 

поддержки, доверительных отношений подростка с родителями. Недоста-

ток конструктивной помощи со стороны взрослых в существенной степени 

влияет на самочувствие ребенка и его поведенческие проявления. Этот 

факт подтвержден в целом ряде исследований (Солдатова, Рассказова, 

2018; Helfricha et al., 2020; Пунгина и др., 2022).  

 

Онлайн-активность подростков 

 

Согласно данным исследования, приоритетные направления в исполь-

зовании Интернета среди подростков следующие: «общение в социальных 

сетях», «учеба», «прослушивание музыки», «просмотр фильмов», «видео-

игры» (диапазон значений по обеим группам от 47 до 73% (рис. 1)1. 
  

 

Рис. 1. Цели использования Интернета, % 

 
1 Сумма числовых показателей в диаграмме может превышать 100% в связи с тем, что 

респонденты могли дать несколько вариантов ответа (N высокий уровень проблемного 

поведения = 178, N низкий уровень = 171). 
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С целью анализа различий между группами проблемного и беспро-

блемного использования социальных сетей был применен непараметриче-

ский критерий Манна–Уитни. Результаты показали, что подростки из груп-

пы беспроблемного использования социальных сетей значимо чаще обраща-

ются к обучающему контенту (p = 0,035, вариант ответа «учеба» выбрали 

73% подростков с низким уровнем проблемного использования, 63% с вы-

соким), а подростки из группы с проблемным использованием чаще выби-

рают «киберспорт» (p = 0,027, 11 и 19% соответственно). По остальным 

показателям (общение в социальных сетях, общение в мессенджерах, про-

смотр фильмов, просмотр новостей, заработок денег, прослушивание му-

зыки, видеоигры, ведение / просмотр видеоблогов, самопродвижение / са-

мореклама, поиск работы) значимых различий не выявлено.  

 

Мотивы использования социальных сетей 

 

Традиционно подростки рассматривают социальные сети прежде всего 

как расширение возможностей для «интересного общения с теми, с кем 

хочется» (высокий уровень проблемного поведения – 79%, низкий – 78%; 

рис. 2)1. Однако фокус внимания в данном общении различается для двух 

анализируемых нами групп. В группе беспроблемного использования со-

циальных сетей значимо чаще наблюдается социальная направленность – 

«оперативно решать вопросы в группах» (p = 0,025, 32% подростков с низ-

ким уровнем и 25% с высоким).  

 

Рис. 2. Что привлекает подростков в социальных сетях, % 

 
1 Сумма числовых показателей в диаграмме может превышать 100% в связи с тем, что 

респонденты могли дать несколько вариантов ответа (N высокий уровень проблемного 

поведения = 169, N низкий уровень = 169). 

8

7

11

6

32

29

51

78

17

20

24

25

25

28

37

79

Экспериментировать с разными образами 

самого себя

Получать поддержку, положительный 

отзыв, похвалу

Создавать желаемый образ самого себя

Там меня никто «не достает»

Оперативно решать вопросы в группах

Быть в курсе жизни других людей 

(напрямую не спрашивая)

Узнавать новости, быть в курсе событий

Общаться с теми, с кем хочется/интересно

высокий уровень 

проблемного 

поведения

низкий уровень 

проблемного 

поведения



М.Р. Хуснутдинова, Т.А. Поскакалова, Е.А. Шепелева, Ю.А. Токарчук  

132  

В группе проблемного использования у ребят значимо больше выраже-

но желание свободного проявления себя в неподконтрольном взрослым 

пространстве – «там никто меня не достает» (p < 0,001, 6% – низкий уро-

вень, 25% – высокий). Они стремятся получить психологическую «под-

держку, положительный отзыв, похвалу» (p < 0,001, 7 и 20% соответствен-

но), осуществляют пробы по «созданию желаемого образа самого себя»  

(p = 0,002, 11 и 24%) и «экспериментируют» с самопрезентацией (p=0,01,  

8 и 17%). Подобные пробы позволяют им лучше понять самих себя, пре-

одолеть трудности и получить необходимый опыт. Таким образом, онлайн-

общение становится важным ресурсом для личностного развития.  

По остальным показателям (общаться с теми, с кем хочется / интересно; 

узнавать новости, быть в курсе событий; быть в курсе жизни других лю-

дей) значимых различий не обнаружено.  

 

Возможности онлайн-пространства 

 

В ходе нашего исследования выяснилось, что только 20% подростков из 

группы проблемного использования социальных сетей испытывают «не-

хватку общения в реальной жизни», среди второй группы таковых 8%. 

Общение же в социальных сетях позволяет подросткам из группы про-

блемного использования «не чувствовать себя одиноким» (p < 0,001, 27% – 

группа с высоким уровнем проблемного поведения, 12% – с низким) и 

ощущать, что «тебя понимают и поддерживают» (p = 0,002, 25 и 15% соот-

ветственно). Для них коммуникация в онлайн-пространстве становится 

важным источником удовлетворения потребности в понимании и под-

держке.  

Стоит обратить внимание, что доля подростков, которые указали на 

«нехватку общения в реальной жизни», – это только одна пятая часть от 

общей группы респондентов с высоким уровнем проблемного поведения 

(20%). Следовательно, остальные 80%, хотя и проводят много времени  

в социальных сетях, не ощущают подобных проблем или не считают их 

настолько значимыми для себя.  

Кроме того, подростки из обеих групп ценят пространство социальных 

сетей за возможность «быть самими собой и говорить то, что думаешь» 

(31% – с высоким уровнем и 32% – с низким). Это косвенно может указы-

вать на то, что в реальной жизни у них таких возможностей недостаточно, 

напротив, много контроля и давления со стороны взрослых (родителей, 

учителей) или непонимание со стороны сверстников.  

 

Онлайн или офлайн: где лучше знакомиться? 

 

Рассмотрим, где современные подростки предпочитают заводить зна-

комства. По данным опроса, бо́льшая часть опрошенных как из группы  

с низким уровнем проблемного использования социальных сетей, так и из 
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группы с высоким не проводит различий между онлайн и офлайн в каче-

стве пространства для знакомства (суммарный показатель «без разницы» + 

«везде легко» составляет 60% для группы с низким уровнем проблемного 

использования социальных сетей, 48% – с высоким; рис. 3). Более того, 

живое общение ценится среди 26% тех, у кого низкий уровень проблемно-

го поведения, и среди 11% тех, у кого высокий. Можно сделать вывод, что 

моральные паники родителей, которые волнуются, что дети полностью 

уйдут «в цифру» и перестанут встречаться, вместе гулять, сильно преуве-

личены.  
 

 

Рис. 3. Предпочитаемые пространства для знакомства, % 

 

Очевидным видится различие в данных по группам в выборе Интернета 

или живого общения в качестве приоритетного поля для обретения новых 

знакомых (χ2 = 45,24, df = 10, p < 0,001) – «в Интернете» 7% с низким 

уровнем риска и 24% с высоким, «в реальной жизни» 26 и 11% соответ-

ственно. Здесь проявляется важный момент: указанная четверть респонден-

тов из группы с проблемным поведением рассматривает онлайн в качестве 

доступного ресурса для знакомства, т.е. это помогает им преодолеть слож-

ности в реальном взаимодействии (согласно данным, проанализированным 

выше в вопросе о возможностях онлайн-пространства). Если бы они не об-

щались в социальных сетях, то шанс обрести близких по духу людей был 

бы существенно ниже.  

О том, что им «везде сложно» знакомиться, указали 14% подростков  

с высоким уровнем проблемного использования социальных сетей и 4%  

с низким. Именно эти респонденты из обеих групп испытывают личност-

ные трудности в формировании новых коммуникативных связей.   

С кем же дружат подростки? Оказалось, что бо́льшая часть друзей для 

обеих анализируемых групп в социальных сетях – это ребята «из реальной 

жизни». Но если для группы с беспроблемным использованием это основ-

ная часть друзей – 86%, то в группе с проблемным использованием тако-
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вых половина – 52% (χ2 = 61,38, df = 10, p < 0,001). Во второй группе треть 

друзей (30%) – это те, с кем подростки «познакомились и общаются в Ин-

тернете». Для сравнения: в первой группе таковых только 7%. Таким обра-

зом, мы снова видим, как подростки из группы с проблемным использова-

нием социальных сетей используют возможности онлайн для расширения 

круга знакомств и дружбы.  

Далее было выявлено, что бо́льшая часть опрошенных подростков – две 

трети из группы с высоким уровнем проблемного поведения (68%) и 88% 

из группы с низким – рассматривают взаимодействие в социальных сетях 

как «дополнение к общению в реальном мире». В качестве «единственной 

возможности действительно интересного общения» цифровое простран-

ство признается 28% подростков из группы с высоким уровнем проблем-

ного использования и 7% с низким (χ2 = 30,419, df = 4, p < 0,001).  

Что касается серьезных увлечений в реальной жизни, значимых разли-

чий между анализируемыми группами не обнаружено (χ2 = 29,344, df = 22, 

p = 0,135 > 0,05). Большинство современных подростков указали, что за-

нимаются спортом, музыкой, танцами, рисованием (диапазон значений по 

обеим группам составляет от 7 до 30%). На отсутствие каких-либо увлече-

ний указали четверть (24%) подростков с высоким уровнем проблемного 

использования и одна пятая (20%) с низким.  

Показательно, что основная часть респондентов в принятии важных 

решений опирается на собственную позицию или совет родителей, нежели 

на мнение друзей, других взрослых (учителей, родственников и др.), зна-

комых из Интернета. При этом ребята с низким уровнем проблемного ис-

пользования социальных сетей чаще обращаются к родителям, а подростки 

с высоким уровнем больше доверяют самим себе (χ2 = 41,226, df = 12,  

p < 0,001; 54% с низким уровнем и 29% с высоким выбрали вариант ответа 

«родителям», 35% и 45% соответственно вариант «самим себе»).  

 

Заключение 

 

Результаты реализованного исследования позволяют утверждать, что 

коммуникация в социальных сетях содержит не только риски, но и воз-

можности. Большинство подростков использует виртуальный мир для по-

иска интересного общения, но живое взаимодействие в реальной жизни 

продолжает цениться, они встречаются, гуляют вместе. Подростки предпо-

читают знакомиться в реальной жизни, а социальные сети рассматривают 

как дополнительный канал к живому общению.  

Сравнительный анализ двух групп – с беспроблемным и проблемным 

использованием социальных сетей – позволил выявить положительные 

эффекты онлайн-коммуникации для второй группы. Подростки из группы 

беспроблемного использования социальных сетей значимо чаще обраща-

ются к обучающему контенту, в то время как подростки из группы с про-

блемным использованием чаще выбирают «киберспорт». В группе беспро-
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блемного использования социальных сетей значимо чаще наблюдается  

социальная направленность онлайн-коммуникации (решение различных 

вопросов в группе, в том числе учебных). Подростки из группы с высоким 

уровнем проблемного использования ценят пространство социальных се-

тей за возможность проявить свою индивидуальность, ощущение свободы 

и право быть самим собой, говорить то, что на самом деле думаешь, так 

как отсутствует жесткий структурированный контроль взрослых. Онлайн-

общение становится ресурсом для получения социальной поддержки (по-

является чувство, что тебя понимают), познания себя через создание жела-

емых образов, экспериментирования с самопрезентацией. Здесь они находят 

близких по интересам людей, общаются и дружат. 

Кроме того, выяснилось, что подростки из группы с проблемным ис-

пользованием социальных сетей чаще живут в неполной семье и при при-

нятии важных решений опираются прежде всего на собственное мнение,  

а не на мнение родителей.  
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Abstract 

 
Social media today is an environment people grow up in, where all the spectra of their 

personal characteristics are embodied. However, the existing empirical data demonstrate con-

tradictory evidence about the impact of the virtual world on the lives of adolescents. Digital 

socialization in most modern works is often associated with the negative consequences of 

frequent access to social media. The purpose of this article is to analyze the possibilities that 

the communicative environment of social media contains for teenagers from the group with 

problematic use of social media. The materials of the empirical study "Digital socialization of 

adolescents" conducted in May-June 2022 by the Center for Interdisciplinary Research of 

Contemporary Childhood are presented www.childresearch.ru by the Moscow State University 

of Psychology and Education (CIRCC MSUPE). The research method is a questionnaire  

survey implemented online, via CAWI (self–completion of the questionnaire). The sample 

consisted of 539 people aged 12 to 18 years. The data analysis was carried out in the context 

of comparing two groups of adolescents with problem-free and problematic use of social  

media. It turned out that both groups value live communication, and consider social media as 

an additional opportunity to find new acquaintances and maintain existing personal interac-

tion. The main differences between the groups were manifested in the purposes of online 

communication. Adolescents from the first group have a social orientation (prompt solution of 

issues in the group, training), adolescents from the second group have an individual orienta-

tion (the desire to freely manifest themselves in an enviroment beyond the control of adults - 

to say what you want, experiment). The results obtained suggest that social media contain not 

only risks, but also provide new opportunities for socialization. This is especially true for  

a group of teenagers with a high level of problematic use of social media. Communication in 

social media becomes a resource for them in obtaining socio-psychological support, satisfying 

the need for understanding and feeling "not alone". In addition, they experiment with self-

presentation and the creation of desired images. Such tests turn into an important source of 

personal development, allowing adolescents to better understand themselves and others. 

 
Keywords: adolescents; socialization; social media; communication; self-presentation; 

online activity 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ КУМАНДИНСКИХ ПОДРОСТКОВ1 
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шина, Россия, 659333, Бийск, ул. Владимира Короленко, 53 

 

Резюме 

 

В исследовании в качестве респондентов приняли участие 79 кумандинских подростков 

(35 девушек и 44 юноши) и 92 подростка других национальностей (61 девушка и 31 юно-

ша), среди которых преобладали русские (94%), обучающихся в школах г. Бийска, 

Красногорского и Солтонского районов Алтайского края (Россия). Для диагностики 

характеристик гражданской идентичности подростков использовался комплекс соот-

ветствующих методик, позволяющих оценить различные компоненты и проявления 

гражданской и этнической идентичности в их соотношении друг с другом: шкала этни-

ческой идентичности Дж. Финни (Multigroup Ethnic Identity Measure; MEIM), шкалы 

гражданской идентичности как патриотизма и национализма из Международного соци-

ального опроса (ISSP), шкалы идентификации с человечеством С. Макфарленда в адап-

тации Т.А. Нестика. Цель данного исследования – анализ особенностей этнической и 

гражданской идентичности кумандинских подростков в сравнении с соответствующи-

ми типами идентичности у подростков других национальностей. С учетом раскрытой  

в рассмотренных нами исследованиях сложности и противоречивости факторов, имею-

щих значение для этнической идентичности кумандинских подростков, одна из наших 

гипотез о предполагаемой меньшей связанности этнической и гражданской идентично-

сти у кумандинских подростков в сравнении с подростками других национальностей 

(преимущественно русских) не подтвердилась. Результаты исследования позволяют 

сделать вывод о том, что, несмотря на снижение численности кумандинцев и их тесное 

культурное взаимодействие с другими народами, кумандинские подростки демонстри-

руют относительно высокий уровень этнической идентичности. При этом выраженная 

этническая идентичность не противоречит, а гармонично сочетается у кумандинских 

подростков с переживанием близости к представителям других народов России, что 

дает прочную основу для формирования гражданской идентичности. Относительно 

высокий уровень этнической и гражданской идентичности кумандинских подростков 

не подтверждает тревог относительно формирования национального самосознания  

у детей из коренных малочисленных народов. Тем не менее дальнейшего исследования 

требуют важные вопросы о жизненных проявлениях и последствиях идентичности ку-

мандинских подростков. 

 

Ключевые слова: этнос; культура; этническая идентичность; гражданская идентич-

ность; кумандинцы; подростки 
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Введение 

 

Понятие и типы социальной идентичности 

Идентичность является важной составляющей личности каждого чело-

века, определяющей его самосознание, отношение к себе и окружающему 

миру. Этническая и гражданская идентичность – две компоненты социаль-

ной идентичности. Под социальной идентичностью понимается «часть са-

мовосприятия человека, которая происходит из его знания о его членстве  

в социальной группе (или группах) вместе с эмоциональной значимостью, 

привязанной к этому членству» (Tajfel, 1974, р. 69). Наиболее распростра-

ненный способ систематизации представлений о социальной идентичности 

предполагает ее увязывание с различными по объему и основанию для 

объединения группами, с которыми происходит идентификация, например 

профессиональная, религиозная, этническая, «региональная, гражданская 

идентичность и т.п. Крайним, предельным вариантом в этом ряду может 

рассматриваться общечеловеческая идентичность как идентификация себя 

с человечеством в целом (McFarland, Webb, Brown, 2012).  

С теоретической точки зрения представляется важным также различие 

между «номинальной» и «действительной» идентичностью, на которое 

указывал в своих работах Р. Дженкинс (Jenkins, 1997). Номинальная иден-

тичность – это внутренняя и внешняя категоризация этноса. Действитель-

ная же идентичность – это не просто название этноса, но «прежде всего 

вопрос его последствий для тех, кто его несет, и может измениться» в за-

висимости от опыта функционирования этноса в социуме. При этом  

Р. Дженкинс подчеркивает важность различения внутреннего и внешнего 

определения идентификации, полагая, что идентификация всегда есть прак-

тический продукт взаимодействия происходящих процессов внутреннего и 

внешнего определения, так что одно нельзя понять в отрыве от другого 

(Jenkins, 1997, р. 76). Такое разделение типов идентичности имеет значение 

и для практики, так как по определению действительная идентичность имеет 

более существенные последствия для личности и общества, чем номиналь-

ная. Методологическое значение такого разведения связано с пониманием 
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необходимости более глубокой и дифференцированной оценки социальной 

идентичности не только как самовосприятия, основанного на категориза-

ции, но и влияния такого самовосприятия на личность и ее поведение.  

Наиболее интересными для исследователей и наиболее изученными 

представляются этническая и гражданская идентичность. Интерес к ним 

связан с их важными последствиями для удовлетворенности жизнью (Ле-

бедева, 2021; Smith & Silva, 2011), самооценки (Umana-Taylor, Diversi, 

Fine, 2002), толерантности (Лебедева, 2002), миграционных намерений и 

поведения по их реализации (Сычев, Белоусов, Зелянская, Аношкин, 2021; 

Муращенкова и др., 2022) и т.п. При этом бо́льшая часть исследований эт-

нической идентичности проводится на примере крупных этнических 

групп, в то время как ее особенности у коренных малочисленных народов 

Сибири изучены значительно слабее.  

 

Идентичность кумандинских подростков 

Проблему данного исследования составляет малоизученный вопрос о том, 

что происходит в текущих социокультурных условиях с этнической и граж-

данской идентичностью подростков, принадлежащих к одному из корен-

ных малочисленных народов Сибири – кумандинцам. Значимость исследо-

вания идентичности подростков объясняется в первую очередь тем, что 

именно они в ближайшие годы и десятилетия составят наиболее социально 

активную часть кумандинского народа, станут его основными представи-

телями. Поэтому можно сказать, что, описывая этническую идентичность 

подростков, мы пытаемся определить ближайшее будущее этнической 

идентичности кумандинского этноса. 

Кумандинцы – это тюркский коренной народ, проживающий в Алтай-

ском крае, Республике Алтай и Кемеровской области России. Численность 

кумандинцев в Российской Федерации снизилась с 2 892 человек в 2010 г. 

до 2 408 человек в 2020 г., т.е. на 484 человека, или на 16,7%. Это произошло 

в основном за счет уменьшения количества кумандинцев, проживающих  

в городах (81,6%), и миграции кумандинского населения, проживающего  

в сельской местности (18,4%). В субъектах Российской Федерации, в кото-

рых компактно проживают кумандинцы, их число уменьшилось следую-

щим образом: в Алтайском крае – на 312 человек (64,5% от общего числа), 

в Кемеровской области – на 102 человека (21,1%, что внутри региона со-

ставило около половины всех проживающих там кумандинцев, т.е. 45,3%), 

в Республике Алтай – на 25 человек (5,2%) (Национальный состав населе-

ния, [б.г.]). Кумандинцы проживают на одной территории с русскими по-

следние 300 лет, что постепенно приводило к размыванию культурных 

особенностей, имеющих большое значение для этнической идентичности 

подрастающего поколения. Этот процесс, очевидно, ускоряется в совре-

менном мире, в условиях глобализации и мультикультурализма, что свиде-

тельствует об актуальности исследования особенностей этнической иден-

тичности кумандинских подростков с целью понимания развития куман-

динской идентичности в ближайшие годы. 
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Уже в начале ныншнего столетия некоторые исследователи отмечали 

возникающие проблемы этнической идентичности подрастающего поколе-

ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В частности, В.С. Мухина в 2001 г. констатировала: «Нынешнее состоя-

ние этнической идентичности детей КМНС характеризуется неустойчиво-

стью и противоречивостью, “размытостью”, этнической напряженностью» 

(Мухина, 2001, с. 55). Такое положение указывает на необходимость 

дальнейшего исследования не только особенностей этнической идентич-

ности детей и подростков КМНС, но и факторов, определяющих ее дина-

мику.  

Характеризуя факторы, определяющие этническую идентичность корен-

ных народов Восточной Сибири, Ю.С. Размахнина приходит к выводу о том, 

что она слагается из «культурного наследия, сакральности родной земли  

и природы, особенностей национального характера, наличия родственных 

связей, черт внешнего облика, национальной идеи» (Размахнина, 2021,  

с. 170). Все это в значительной мере применимо и к идентичности куман-

динцев, за исключением последнего – «национальной идеи», характерной, 

по мнению автора, лишь для крупных коренных народов.  

Среди основных негативных факторов, имеющих наибольшее значение 

для этнической идентичности малых народов, как правило, указывают на 

изменение образа жизни и утрату национальной культуры. Анализируя 

проблемы в сфере сохранения идентичности, А.П. Чемчиева отмечает:  

«В эпоху глобализации культура малых этнических групп все быстрее 

утрачивает присущие ей индивидуальные формы самовыражения и свое 

ценностное значение» (Чемчиева, 2012, с. 158). В.А. Кудашкин указывает, 

что представители малочисленных этнических групп, которые оставили 

свой традиционный образ жизни, ведение традиционного хозяйства и ме-

ста традиционного проживания, достаточно быстро утрачивали свою этни-

ческую идентичность (Кудашкин, 2012, с. 104).  

Анализируя роль культуры для этнической идентичности, некоторые 

авторы обращают внимание на тот факт, что «культура... превращается  

в экзотическое зрелище, привлекательное по форме, но лишенное внут-

реннего содержания», что основано, с одной стороны, на трансформации, 

связанной с изменением функционирования этнических традиций, когда 

«утилитарная, нормативная, социально-организационная функции уходят 

на периферию, при этом усиливается ее роль как средства адаптации чело-

века к новым условиям, формирования культурной идентичности личности 

и, как следствие, обретения психологического комфорта». Это зачастую 

ведет к тому, что традиции начинают больше ориентироваться на выпол-

нение «развлекательной функции, причем в гипертрофированной форме, 

что ведет к “эксплуатации” ее внешних – праздничных, эффектных, экзо-

тических, с точки зрения современного человека, декоративных – сторон» 

(Беломоева, Кондратенко, 2020, с. 453). С другой стороны, происходит эр-

затизация этнической культуры, представляющая «процесс десакрализа-

ции, упрощения и удешевления производства предметов традиционной 
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культуры, создаваемых с коммерческими целями – для продажи туристам» 

(Персидская, Мадюкова, 2018, с. 65). 

В то же время, говоря об этнической культуре как факторе сохранения 

национальной идентичности, необходимо учитывать начавшийся в конце 

XX столетия процесс возрождения традиционных культур коренных мало-

численных народов Северного Алтая (Аткунова, 2022). Этот процесс мо-

жет сдерживать негативные процессы в динамике этнической идентично-

сти и способствовать ее сохранению и укреплению. Значительный вклад  

в работу по возрождению и сохранению национальной культуры могут 

внести общественные организации. В пользу этого вывода свидетельствует 

проведенный Н.Н. Касеновой и Н.В. Кергиловой анализ деятельности не-

коммерческой организации «Центр культурного наследия “Туулу Алтай”» 

в г. Новосибирске. Результаты их анализа ярко продемонстрировали важ-

ную роль общественных организаций в сохранении этнической идентично-

сти коренных народов Алтая, проживающих в крупном мегаполисе, но про-

должающих осуществлять культурные связи с Республикой Алтай, а также 

сохранять и передавать молодому поколению свою культуру, традиции, 

язык и уклад жизни (Касенова, Кергилова, 2021). 

Интерес представляет вопрос о том, что предпринимает современная 

молодежь из числа представителей коренных малочисленных народов Се-

вера для поддержания связи с традиционной культурой своих этносов  

в условиях глобализации и современных форм жизнедеятельности. Этому 

вопросу посвящена статья С.А. Тулаевой, Е.Ф. Гладун и О.В. Захаровой,  

в которой они выявили и описали три стратегии, позволяющие молодежи 

«…балансировать между своей принадлежностью к сообществам, связан-

ным с традиционным образом жизни, и современным миром: стратегия 

параллельных миров, стратегия проводника и стратегия глобального ко-

чевника» (Тулаева, Гладун, Захарова, 2022, с. 168). 

Связь этнической и гражданской идентичности 

Исходя из положения о том, что культура этноса является одной «…из 

первых социальных форм причастности человека к определенной группе 

на основе единства языка, места проживания, традиций и обычаев, образу-

ет единое коммуникативное пространство и время», М.М. Бетильмерзаева 

делает вывод, что этническая идентичность, экстраполируя потенциал эт-

нической культуры «на надэтническое взаимодействие субъектов в кон-

тексте консолидации гражданского единства» (Бетильмерзаева, 2022, с. 196), 

лежит в основе становления гражданской идентичности. 

Большое внимание вопросам гражданской и этнической идентичности 

в своих исследованиях уделила Л.М. Дробижева, которая определяет 

гражданскую идентичность как «отождествление себя с гражданами стра-

ны, ее государственно-территориальным пространством, представления  

о государстве, обществе, стране – “образ мы”, чувство общности, солидар-

ности, ответственности за дела в стране» (Дробижева, 2017, с. 9). Как и 

гражданскую идентичность, этническую идентичность она понимает до-

статочно широко «…не только как самоотождествление, но и представле-
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ние о своем народе, его языке, культуре, территории, интересах, а также 

эмоциональное отношение к ним и при определенных условиях готовность 

действовать во имя этих представлений» (Дробижева, 2008, с. 219). Иссле-

дования, проведенные сотрудниками Института социологии РАН в 2013–

2015 гг. по репрезентативной общероссийской выборке в ряде автономных 

республик РФ под руководством Л.М. Дробижевой, показали, что интенсив-

ность этнической идентичности русских «была чуть ниже, чем у предста-

вителей других национальностей России» (Дробижева, Рыжова, 2015, с. 14). 

В ряде статей Л.М. Дробижева и ее коллеги показывают рост гражданской 

идентичности и ее соотношение с этнической идентичностью. В частности, 

в них отмечается, что «…у русских этническая идентичность соединена  

с гражданской больше, чем у людей других национальностей, в силу того 

что они идентифицируют себя, прежде всего, по языку и культуре, а рус-

ский язык является не только их родным языком, но и общегосударствен-

ным» (Дробижева, Рыжова, 2015, с. 17). 

Целью данного исследования стал анализ особенностей этнической и 

гражданской идентичности кумандинских подростков в сравнении с соот-

ветствующими типами идентичности у подростков других национально-

стей. С учетом раскрытой в рассмотренных исследованиях сложности и 

противоречивости факторов, имеющих значение для этнической идентич-

ности кумандинских подростков, были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Существуют особенности этнической и гражданской идентичности  

у кумандинских подростков, которые могут проявляться либо в относи-

тельно низком уровне их показателей в сравнении с подростками других 

национальностей, либо, напротив, в их высоком уровне.  

2. Связь между показателями этнической и гражданской идентичности 

у кумандинских подростков слабее, чем у проживающих рядом подростков 

других национальностей (среди которых преобладают русские).  

 

Материалы и методы исследования 

 

Выборку составили обучающиеся в школах г. Бийска, Красногорского и 

Солтонского районов Алтайского края (Россия): 79 кумандинских подрост-

ков (35 девушек и 44 юноши) и 92 подростка других национальностей (61 де-

вушка и 31 юноша), среди которых преобладали русские (94%). Средний 

возраст кумандинских подростков составил M = 15,41 (стандартное откло-

нение SD = 1,16), средний возраст участников других национальностей  

M =15,36 (SD = 2,03), различия по возрасту между выборками не являются 

статистически значимыми. Исследование проводилось с помощью бланко-

вого опроса в школьных классах, участие в исследовании было доброволь-

ным, вознаграждения или обратной связи участникам не предоставлялось. 

Для диагностики характеристик гражданской идентичности подростков 

использовался комплекс соответствующих методик, позволяющих оценить 

различные компоненты и проявления гражданской и этнической идентич-

ности в их соотношении друг с другом. 
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К числу наиболее известных в мировой науке методик оценки этниче-

ской идентичности относится шкала этнической идентичности Дж. Финни 

(Multigroup Ethnic Identity Measure; MEIM), основанная на концепциях эго-

идентичности Э. Эриксона и Дж. Марсия, а также теории социальной 

идентичности А. Тэшфела. В нашем исследовании использовалась адапти-

рованная А.М. Арбитайло (Арбитайло, 2008; Стефаненко, 2013) русско-

язычная версия сокращенной шкалы MEIM, разработанной в ходе иссле-

дования этнической идентичности подростков (Roberts et al., 1999). Мето-

дика состоит из 12 утверждений, степень согласия с каждым из них оцени-

вается по четырехбалльной шкале: от 1 – «совершенно не согласен», до 4 – 

«совершенно согласен».  

Исходя из представлений Э. Эриксона о том, что идентичность форми-

руется в результате процессов исследования (exploration) и принятия ре-

шений или взятия человеком на себя обязательств (commitment) в различ-

ных сферах деятельности, авторы оригинальной версии методики выделили 

две шкалы: исследование идентичности и принадлежность, принятие ре-

шений. В русскоязычной версии те же по составу шкалы принято обозна-

чать как когнитивный (5 утверждений) и эмоциональный (7 утверждений) 

компоненты идентичности. В нашей выборке шкалы показали высокую 

внутреннюю согласованность (значение α Кронбаха составило 0,87 и 0,92 

для каждой шкалы соответственно и 0,90 для общего показателя). Шкала 

когнитивного компонента оценивает активность в изучении своей этниче-

ской группы, ее культуры и традиций, осмыслении факта принадлежности 

к ней, в то время как шкала эмоционального компонента отражает пози-

тивную оценку принадлежности к этнической группе, переживания привя-

занности, связи и гордости. 

На основе данной версии методики Дж. Финни после минимальной мо-

дификации М.В. Шакуровой была предложена аналогичная шкала для 

оценки гражданской идентичности (Шакурова, 2014). Шкалы когнитивно-

го и эмоционального компонентов гражданской идентичности, а также 

общий показатель также показывают высокую внутреннюю согласован-

ность (соответствующие значения α Кронбаха составили 0,77, 0,92 и 0,90). 

Для оценки конструктивного и неконструктивного проявлений граж-

данской идентичности использовались подробно рассмотренные в работе 

Л.К. Григорян шкалы гражданской идентичности как патриотизма и наци-

онализма из Международного социального опроса (ISSP) (Григорян, 2013). 

Одна из них (4 пункта) измеряет национализм как основанное на сравне-

нии с другими странами представление о превосходстве своей страны и 

праве на ее доминирование. Другая шкала – патриотизм (10 пунктов) – 

рассматривается как позитивная оценка своей страны, не предполагающая 

сравнений с другими странами и выражающаяся в гордости за ее достиже-

ния. В опроснике патриотизма используется четырехбалльная шкала: от 1 – 

«совсем не горжусь», до 4 – «очень горжусь»; шкала национализма пяти-

балльная: от 1 – «полностью не согласен», до 5 – «полностью согласен».  

В нашем исследовании шкалы показали высокую внутреннюю согласован-
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ность: значения α Кронбаха составили 0,84 для шкалы патриотизма и 0,85 

для шкалы национализма. 

Для диагностики разных уровней социальной идентичности (от этниче-

ской до общечеловеческой) использовалась модифицированная версия 

шкалы идентификации с человечеством С. Макфарленда (McFarland et al., 

2012) в адаптации Т.А. Нестика (Нестик, Журавлев, 2018). В исходном ви-

де шкала дает возможность оценить идентификацию с ближайшим окру-

жением, гражданами своей страны и человечеством. С учетом задач иссле-

дования была выполнена модификация методики таким образом, чтобы 

вместо идентификации с ближайшим окружением измерялась идентифи-

кация со своим этносом. В результате модифицированная версия дает 

оценку трех уровней идентичности: этнической, гражданской (общерос-

сийской) и общечеловеческой. Методика включает девять заданий, в каж-

дом требуется оценить степень идентификации с тремя группами по пяти-

балльной шкале, содержание которой варьирует в каждом из пунктов  

в зависимости от его смысла. Показатели внутренней согласованности  

(α Кронбаха) шкал в нашем исследовании составили 0,87 для этнической, 

0,84 для российской и 0,82 для общечеловеческой идентичности. 

Данные о контролируемых переменных (пол, возраст, место постоянного 

проживания в селе или городе) были получены с помощью соответствую-

щей анкеты. 

В ходе количественной обработки итоговые показатели по всем шкалам 

применявшихся в исследовании методик рассчитывались как среднее зна-

чение соответствующих пунктов. При статистическом анализе результатов 

для сравнения проявлений идентичности у кумандинских подростков и под-

ростков других национальностей использовались критерии различий Уэлча 

и Манна–Уитни, их выбор связан с недавними рекомендациями использо-

вать одновременно как параметрические, так и непараметрические методы 

сравнения (Корнеев, Кричевец, 2011). Для оценки величины эффекта 

национальности на разные характеристики идентичности использовался 

показатель размера эффекта Дж. Коэна (Cohen, 1988). При интерпретации 

его величины значения около 0,2 рассматривались как показатели слабого 

эффекта, 0,5 – среднего, умеренного, 0,8 и более – сильного. Для анализа 

эффекта национальности при контроле социально-демографических харак-

теристик подростков использовались общие линейные модели. Вычисле-

ния проводились с помощью программы Statistica 10.  

 

Результаты исследования 

 

Приведенные в табл. 1 результаты свидетельствуют о наличии суще-

ственных особенностей в выраженности различных компонентов граждан-

ской и этнической идентичности у кумандинских подростков в сравнении 

с подростками других национальностей. В частности, статистически зна-

чимые сильные (d от 0,65 до 0,92) различия обнаружились по всем показа-

телям этнической идентичности по методике Дж. Финни, при этом средние 
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значения выше у кумандинских подростков. Аналогичные умеренные и 

сильные различия (d от 0,60 до 0,80) в пользу кумандинских подростков 

обнаружились по всем показателям гражданской идентичности по моди-

фицированной методике Дж. Финни. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты сравнения показателей этнической и гражданской идентичности  

у кумандинских подростков и подростков других национальностей 

Показатели 

Средние 

значения 

Станд. 

отклонения 

t df p(t) U Z(U) p(U) 

Размер 

эффекта 

d Коэна 

К
у
м

. 

N
 =

 7
9
 

Д
р
. 

N
 =

 9
2
 

К
у
м

. 

N
 =

 7
9
 

Д
р
. 

N
 =

 9
2
 

ЭИ, когнитивный 

компонент 
2,96 2,30 0,56 0,83 6,17 160,3 ≤ 0,001 1 891,50 5,41 ≤ 0,001 0,92 

ЭИ, эмоциональ-

ный компонент 
3,42 2,97 0,53 0,80 4,36 160,0 ≤ 0,001 2 427,50 3,76 ≤ 0,001 0,65 

ЭИ, общий пока-

затель 
3,23 2,68 0,52 0,75 5,56 162,5 ≤ 0,001 2 058,50 4,88 ≤ 0,001 0,83 

ГИ, когнитивный 

компонент 
3,25 2,77 0,48 0,68 5,40 163,5 ≤ 0,001 2 049,00 4,94 ≤ 0,001 0,81 

ГИ, эмоциональ-

ный компонент 
3,75 3,32 0,37 0,68 5,09 145,0 ≤ 0,001 2 202,50 4,57 ≤ 0,001 0,75 

ГИ, общий  

показатель 
3,54 3,09 0,38 0,60 5,90 156,7 ≤ 0,001 1 970,50 5,16 ≤ 0,001 0,88 

Патриотизм 3,38 3,09 0,35 0,59 4,05 151,8 ≤ 0,001 2 524,00 3,45 ≤ 0,001 0,60 

Национализм 4,10 3,30 0,67 1,13 5,73 151,0 ≤ 0,001 2 139,50 4,65 ≤ 0,001 0,85 

Этническая  

идентичность 
3,43 3,49 0,60 0,94 0,43 157,1 0,67 3 944,50 0,96 0,34 0,06 

Российская  

идентичность 
3,77 3,81 0,58 0,81 0,30 163,7 0,76 3 777,50 0,44 0,66 0,05 

Общечеловече-

ская идентичность 
2,69 3,03 0,61 0,85 3,00 163,5 ≤ 0,01 4 537,50 2,80 ≤ 0,01 0,45 

Примечание. Кум. – кумандинские подростки, Др. – подростки других национальностей, t – 

t-критерий Уэлча, df – степени свободы t-критерия, p(t) – значимость t-критерия, U – кри-

терий Манна–Уитни, Z(U) – статистика Z, полученная из U, p(U) – уровень значимости 

критерия Манна–Уитни, ЭИ – этническая идентичность, ГИ – гражданская идентичность 
 

Кумандинские подростки также показали более высокий уровень пат-

риотизма и национализма, при этом величина эффекта вновь указывает на 

умеренные и сильные различия. При этом по шкалам методики С. Макфар-

ленда не было обнаружено значимых различий, за исключением шкалы 

общечеловеческой идентичности, которая в умеренной степени оказалась 

ниже в группе кумандинских подростков.  

Анализ связи возраста с показателями этнической и гражданской иден-

тичности во всей выборке показал наличие статистически значимых об-

ратных связей с когнитивными компонентами этнической (r = –0,18;  

p ≤ 0,05) и гражданской идентичности (r = –0,17; p ≤ 0,05). Подростки, 

проживающие в селе или городе, не показали отличий по какому-либо из 

показателей идентичности. При этом юноши и девушки показали суще-
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ственные отличия в некоторых проявлениях гражданской и этнической 

идентичности (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Результаты сравнения показателей этнической и гражданской идентичности 

у юношей и девушек 

Показатели 

Средние 

значения 

Станд. от-

клонения 

t df p(t) U Z(U) p(U) 

Размер 

эффекта 

d Коэна 

Д
ев

. 

N
 =

 9
6
 

Ю
н

. 

N
 =

 7
5
 

Д
ев

. 

N
 =

 9
6
 

Ю
н

. 

N
 =

 7
5
 

ЭИ, когнитив-

ный компонент 
2,49 2,75 0,76 0,82 2,1 152,71 p ≤ 0,05 2 828,5 2,41 p ≤ 0,05 0,33 

ЭИ, эмоциональ-

ный компонент 
3,08 3,30 0,73 0,70 2 161,63 p ≤ 0,05 2 852 2,34 p ≤ 0,05 0,31 

ЭИ, общий пока-

затель 
2,83 3,07 0,70 0,69 2,24 159,94 p ≤ 0,05 2 818,5 2,43 p ≤ 0,05 0,35 

ГИ, когнитив-

ный компонент 
2,84 3,19 0,63 0,61 3,71 160,91 p ≤ 0,001 2 324,5 4 p ≤ 0,001 0,57 

ГИ, эмоциональ-

ный компонент 
3,33 3,76 0,64 0,44 5,24 166,06 p ≤ 0,001 2 055 4,96 p ≤ 0,001 0,77 

ГИ, общий пока-

затель 
3,12 3,52 0,58 0,44 5,14 168,92 p ≤ 0,001 2 107 4,66 p ≤ 0,001 0,77 

Патриотизм 3,12 3,36 0,51 0,49 3,15 162,33 p ≤ 0,01 2 456 3,57 p ≤ 0,001 0,48 

Национализм 3,39 4,03 1,08 0,83 4,39 168,94 p ≤ 0,01 2 346 3,92 p ≤ 0,001 0,65 

Этническая 

идентичность 
3,47 3,45 0,73 0,88 0,15 142,2 0,88 3 542,5 0,18 0,86 0,02 

Российская 

идентичность 
3,77 3,81 0,63 0,81 0,36 137,94 0,72 3 282 0,99 0,32 0,06 

Общечеловече-

ская идентич-

ность 

2,94 2,79 0,72 0,82 1,23 147,22 0,22 4 025,5 1,32 0,19 0,19 

Примечание. Дев. – девушки, Юн. – юноши, t – t-критерий Уэлча, df – степени свободы t-

критерия, p(t) – значимость t-критерия, U – критерий Манна–Уитни, Z(U) – статистика Z, 

полученная из U, p(U) – уровень значимости критерия Манна–Уитни, ЭИ – этническая 

идентичность, ГИ – гражданская идентичность 
 

Согласно представленным в табл. 2 данным, юноши умеренно превос-

ходят девушек по показателям этнической идентичности по методике  

Дж. Финни. У юношей также выше показатели гражданской идентичности 

по модифицированной методике Дж. Финни, при этом размер эффекта ука-

зывает на величину различий от умеренной до сильной. Юноши также  

в умеренной степени превосходят девушек по патриотизму и национализ-

му. При этом выраженность общечеловеческой идентичности у девушек 

несколько выше, чем у юношей, о чем свидетельствуют выявленные сла-

бые различия.  

Далее были построены общие линейные модели (табл. 3) для каждого 

из показателей этнической и гражданской идентичности в зависимости от 

национальности (кумандинец / другая национальность) при контроле пола, 

места проживания (село / город) и возраста. В моделях учитывались эф-

фекты взаимодействия факторов национальности, места проживания и по-
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ла между собой как второго, так и третьего порядка, однако ни в одной из 

них эти взаимодействия не показали статистической значимости.  

Т а б л и ц а  3  

Результаты анализа общих линейных моделей для каждого из показателей  

этнической и гражданской идентичности 

Показатели  

идентичности 

Коэффициенты β для предикторов 
Характеристики 

модели 

Национальность 

(–1 – другая, 

1 – кумандинец) 

Место проживания  

(–1 – село;  

1 – город) 

Пол 

(–1 – ж,  

1 – м) 

Возраст F(8; 158) p 

ЭИ, когнитивный 

компонент 

0,37*** 0,15* 0,11 –0,20** 5,97 ≤ 0,001 

ЭИ, эмоциональ-

ный компонент 

0,27*** 0,05 0,08 –0,12 2,60 0,011 

ЭИ, общий пока-

затель 

0,34*** 0,10 0,10 –0,17* 4,38 ≤ 0,001 

ГИ, когнитивный 

компонент 

0,28*** 0,18* 0,24*** –0,19** 6,34 ≤ 0,001 

ГИ, эмоциональ-

ный компонент 

0,26*** 0,04 0,29*** –0,04 5,21 ≤ 0,001 

ГИ, общий пока-

затель 

0,30*** 0,11 0,30*** –0,12 6,92 ≤ 0,001 

Патриотизм 0,24** 0,06 0,18* –0,14 3,08 0,003 

Национализм 0,31*** 0,05 0,23** –0,03 5,64 ≤ 0,001 

Этническая  

идентичность 

–0,03 0,09 0,03 –0,10 0,65 0,736 

Российская  

идентичность 

0,00 0,06 0,04 –0,12 0,75 0,645 

Общечеловече-

ская идентичность 

–0,21* 0,02 –0,04 0,00 1,42 0,193 

Примечание. * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001. Эффекты взаимодействия факторов 

ввиду отсутствия статистической значимости и из соображений экономии не приведены  
 

Результаты анализа этих моделей, приведенные в табл. 3, подтвержда-

ют полученный в ходе сравнений вывод о том, что подростки кумандин-

ской национальности демонстрируют более высокий уровень этнической и 

гражданской идентичности по шкалам методик Дж. Финни и Л. Григорян, 

а также меньший уровень общечеловеческой идентичности по соответ-

ствующей шкале методики С. Макфарленда. Проживание в городе также 

показало статистически значимый (при p ≤ 0,05) эффект на когнитивный 

компонент этнической и гражданской идентичности. Мужской пол оказался 

значимым фактором гражданской идентичности, патриотизма и национа-

лизма. Возраст продемонстрировал обратный эффект на когнитивный ком-

понент этнической и гражданской идентичности, а также на общий показа-

тель этнической идентичности по методике Дж. Финни. Таким образом, 

результаты общих линейных моделей позволяют сделать вывод о том, 

что кумандинские подростки отличаются более выраженными показате-

лями этнической и гражданской идентичности, патриотизма и национа-

лизма по сравнению с подростками других национальностей, проживаю-
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щих в тех же населенных пунктах, при контроле пола, возраста и места 

проживания.  

В заключение был проведен анализ связи гражданской и этнической 

идентичности в группах кумандинских подростков и подростков других  

национальностей. Коэффициент корреляции Пирсона между этими показа-

телями, измеренными с помощью шкал Дж. Финни, в группе кумандин-

ских подростков составил 0,56 (p ≤ 0,001), в группе подростков других 

национальностей 0,58 (p ≤ 0,001). Корреляция аналогичных показателей по 

методике Макфарленда составила 0,65 (p ≤ 0,001) в группе кумандинских 

подростков и 0,69 (p ≤ 0,001) в группе подростков других национально-

стей. Различия в величине корреляций между группами не являются стати-

стически значимыми, следовательно, нет оснований для утверждения ги-

потезы о равной силе связи между этнической и гражданской идентично-

стью у кумандинских подростков и подростков других национальностей.  

 

Обсуждение результатов 

 

Полученные в исследовании результаты частично подтверждают первую 

гипотезу – о наличии особенностей этнической и гражданской идентично-

сти у кумандинских подростков. При этом установлено, что эти особенно-

сти проявляются в относительно высоком уровне показателей гражданской 

и этнической идентичности, как в их когнитивной, так и в эмоциональной 

составляющей. Это означает, что категоризация себя как представителей 

соответствующих групп более значима для кумандинских подростков, они 

также демонстрируют более позитивные чувства по отношению к этим 

группам в целом, их культуре и традициям, в сравнении с подростками 

других национальностей. Такие особенности проявляются также в том, что 

среди кумандинских подростков более выражены патриотизм как гордость 

за свою страну и национализм как представление о превосходстве своей 

страны и праве на ее доминирование.  

Относительно высокая выраженность этнической идентичности куман-

динских подростков может объясняться целым рядом факторов. Будучи 

представителями коренного малочисленного народа, они живут в много-

национальной среде, где доминирующей по количеству представителей 

национальностью являются русские. Это означает, что кумандинцам не-

редко приходится сталкиваться с этническими особенностями окружаю-

щих, выделять себя, что проявляется в более выраженной самокатегориза-

ции и связанных с ней переживаниях. Важную роль в поддержании этни-

ческой идентичности может играть также историческая и культурная связь 

кумандинского народа с территорией его проживания и традициями, кото-

рые его представители сохраняют и передают из поколения в поколение. 

Также может поддерживать высокую этническую идентичность кумандин-

цев активная работа кумандинских общественных организаций, направ-

ленная на сохранение и развитие своей культуры, языка и традиций. Дея-

тельность этих организаций стала возможной и по-своему эффективной 
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благодаря наличию государственной политики, направленной на сохране-

ние коренных малочисленных народов. 

Неслучайным представляется отсутствие различий между кумандин-

скими подростками и подростками других национальностей по шкалам 

этнической и общероссийский идентичности методики С. Макфарленда, 

измеряющим идентичность в более узком смысле: как идентификацию  

с определенными социальными группами (через переживание близости  

к этим группам, единения, преданности и сочувствия к представителям 

этих групп). Такие результаты, демонстрирующие приблизительно равную 

идентификацию кумандинских подростков как со своей этнической груп-

пой, так и в целом с гражданами России, с нашей точки зрения, не проти-

воречат показателям по другим методикам. Вследствие длительного сов-

местного проживания на одной территории, сопровождавшегося тесным 

взаимодействием национальных культур, другие народы России (в первую 

очередь проживающие в этом регионе русские) стали для кумандинцев 

настолько близки, что граница между этносами, сохраняющаяся на уровне 

самокатегоризации, практически стирается на уровне социальных отноше-

ний. По этой причине, сохраняя кумандинскую идентичность, опрошенные 

подростки считают русских людей не менее близкими, чем кумандинцев. 

Подобное переживание общности с русскими и другими народами России 

создает благоприятные условия для формирования гражданской идентично-

сти, которая также довольно высоко выражена у кумандинских подростков.  

Меньшие показатели идентификации с человечеством у кумандинских 

подростков в сравнении с подростками других национальностей хорошо 

согласуются с их высокими показателями патриотизма, национализма и 

гражданской идентичности по другим методикам. Представляется логич-

ным, что более выраженная категоризация себя как члена относительно 

локальных групп (кумандинского этноса, населения России) сочетается  

с менее выраженной самоидентификацией со всем человечеством. В целом 

полученные результаты указывают на относительно благополучное (не-

смотря на больший уровень связанного с патриотизмом российского наци-

онализма) формирование национального самосознания у кумандинских 

подростков, что не согласуется с высказанными ранее тревогами относи-

тельно состояния этнической идентичности у детей из коренных малочис-

ленных народов (Мухина, 2001, с. 55). 

Вторая гипотеза о меньшей связанности этнической и гражданской 

идентичности у кумандинских подростков в сравнении с подростками дру-

гих национальностей (преимущественно русских) не подтвердилась, что не 

соответствует выводам, полученным на других национальностях в иссле-

довании Л.М. Дробижевой (Дробижева, Рыжова, 2015). Приняв вслед за 

Л.М. Дробижевой представление о языке и культуре как основных факто-

рах идентификации, можно констатировать отсутствие существенных раз-

личий между кумандинскими и прочими подростками в этих факторах. 

Результаты прошлых исследований (Беспалов, Макарова, Власов, 2022) 

показывают, что кумандинские подростки зачастую не владеют родным 
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языком и слабо ориентируются в национальной культуре. Следовательно, 

несмотря на номинальную идентификацию себя как кумандинцев, куман-

динские подростки не видят значительных отличий своей этнической 

группы от других граждан нашей страны, в первую очередь русской наци-

ональности, так что их этническая идентичность сочетается с гражданской 

в той же мере, как и у подростков других национальностей. При этом до-

вольно существенная связь этнической и гражданской идентичности всех 

подростков независимо от национальности хорошо согласуется с выводом 

М.М. Бетильмерзаевой о том, что этническая идентичность может выступать 

основой для формирования гражданской (Бетильмерзаева, 2022, с. 196). 

Ограничения исследования определяются использованием опросных 

методик оценки идентичности, направленных непосредственно на оценку 

самокатегоризации, отношения к своей группе и другим различным группам. 

Следствием этого может стать описание преимущественно «номинальной» 

идентичности, проявления и последствия которой могут несколько отли-

чаться от ожиданий, основанных на полученных данных. В этой связи пер-

спективы исследования связаны с дальнейшим анализом идентичности 

кумандинских подростков не только в её номинальном аспекте, но и в раз-

личных жизненных проявлениях. В частности, значительный практический 

интерес представляет готовность кумандинской молодежи к социальной 

активности, направленной на сохранение и развитие кумандинского языка 

и культуры.  
 

Выводы 
 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что, несмотря 

на снижение численности кумандинцев и их тесное культурное взаимодей-

ствие с другими народами, кумандинские подростки демонстрируют отно-

сительно высокий уровень этнической идентичности. При этом выражен-

ная этническая идентичность не противоречит, а гармонично сочетается  

у кумандинских подростков с переживанием близости к представителям 

других народов России, что дает прочную основу для формирования граж-

данской идентичности. Относительно высокий уровень этнической и 

гражданской идентичности кумандинских подростков не подтверждает 

опасений некоторых авторов относительно формирования национального 

самосознания у детей из коренных малочисленных народов. Тем не менее 

дальнейшего исследования требуют важные вопросы о жизненных прояв-

лениях и последствиях идентичности кумандинских подростков.  
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Abstract 
 

Participating in the study as respondents were: 79 Kumandin adolescents (35 girls and  

44 boys) and 92 adolescents of other nationalities (61 girls and 31 boys among whom Rus-

sians were the majority, 94%). All participants were the students of secondary schools of the 

city of Biysk, and Krasnogorskiy and Soltonskiy districts (Altai Krai, Russia). To diagnose 

the characteristics of civic identity of adolescents, a set of appropriate methods were used to 
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assess the various components and manifestations of civic and ethnic identity in their relation-

ship to each other: Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) by J. Finney, the scale  

of civic identity as patriotism and nationalism from the International Social Survey (ISSP),  

S. McFarland's Human Identification Scale, adapted by T.A. Nestik. The purpose of this study 

was to analyze the features of the ethnic and civil identity of Kumandin adolescents in com-

parison with the corresponding types of identity among adolescents of other nationalities. 

Literature review revealed the complexity and inconsistency of factors that are important for 

the ethnic identity of Kumandin adolescents. It was assumed that ethnic and civic identities 

were less closely connected in Kumandin adolescents in comparison with representatives of 

other nationalities (mainly Russians), this hypothesis was not confirmed. The results of the 

study allowed us to conclude that despite the decrease in the number of Kumandins and their 

close cultural interaction with other peoples, Kumandin adolescents demonstrate a relatively 

high level of ethnic identity. At the same time, a pronounced ethnic identity does not contra-

dict, but harmoniously combines in Kumandin adolescents with the experience of closeness to 

representatives of other peoples of Russia, which provides a solid foundation for the for-

mation of civic identity. The relatively high level of ethnic and civic identity of Kumandin 

adolescents does not confirm concerns about the formation of national self-consciousness 

among children from indigenous peoples. However, further research requires important ques-

tions about the life manifestations and consequences of the identity of Kumandin adolescents. 
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Резюме 

 
Во всем мире оценка эффективности лечения рака молочной железы складывается из 

анализа показателей выживаемости и качества жизни. В работе представлены результаты 

изучения психологических особенностей, оказывающих влияние на психологический 

компонент качества жизни у женщин, больных раком молочной железы. Цель исследо-

вания – выявить психологические особенности, оказывающие влияние на психологиче-

ский компонент качества жизни у женщин, больных раком молочной железы. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 127 женщин, больных раком молоч-

ной железы: группа А (N = 31) – женщины, больные раком молочной железы (IV стадия), 

получающие противоопухолевое или симптоматическое лечение; группа В (N = 96) – 

женщины, больные раком молочной железы I–III стадий, получившие противоопухоле-

вое лечение, находящиеся в безрецидивном периоде 6 месяцев и более. Используемые 

методы: шкала базисных убеждений (адаптация М.А. Падун, А.В. Котельниковой); тест 

жизненных ориентаций (адаптация Д.А. Циринг, К.Ю. Эвниной); тест жизнестойкости 

(адаптация Д. Леонтьева); опросник субъективного контроля (адаптация Е.Ф. Бажина, 

С.А. Голынкина, А.М. Эткинда); опросник личностной беспомощности (Д.А. Циринг, 

А.В. Степаненко); опросник «Субъективный возраст человека» (адаптация Е.А. Сергиен-

ко); опросник способов совладания Р. Лазаруса, С. Фолкман, адаптированный Т.Л. Крю-

ковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой. Для оценки психологического компонента 

качества жизни использовался опросник SF-36. 

Результаты. Жизнестойкость является адаптационным ресурсом женщин, больных 

раком молочной железы. В группе В на психологический компонент качества жизни 

наибольшее влияние в совокупности с жизнестойкостью оказывают базисные убежде-

ния о справедливости окружающего мира, личностная беспомощность, интернальность 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-18 00426П, 

https://rscf.ru/project/19-18 00426/ 
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здоровья. У пациенток группы А весомый вклад в формирование психологического 

компонента качества жизни в совокупности с жизнестойкостью оказывает стратегия 

дистанцирования. 

Заключение. Качество жизни женщин, больных раком молочной железы, определяется 

своеобразием психологических особенностей, наиболее влияющих на психологический 

компонент качества жизни в зависимости от стадии заболевания. Выявленные у женщин, 

больных раком молочной железы на разных стадиях, психологические особенности, 

связанные с психологическим компонентом качества жизни, указывают на важность 

изучения психологических факторов формирования качества жизни и учета получен-

ных знаний в разработке программ психологической реабилитации. 

 

Ключевые слова: онкопсихология; качество жизни; рак молочной железы; психологи-

ческие предикторы; жизнестойкость; базисные убеждения; личностная беспомощность; 

интернальность здоровья; стратегия дистанцирования 

 
Введение 

 

Во всем мире оценка эффективности лечения рака молочной железы 

складывается из анализа показателей выживаемости и качества жизни па-

циенток. Сегодня для медицины важным является не только количество 

лет, прожитых больным, но и их качество. Поэтому в фокусе внимания 

онкологов оказывается не только сам рак молочной железы, но и страдаю-

щая им пациентка и ее переживания.  

Несмотря на достижения современной медицины в диагностике и лече-

нии рака молочной железы, остается актуальной проблема повышения ка-

чества жизни пациенток в период лечения и реабилитации. Целый ряд фак-

торов негативно сказывается на физическом и психическом состоянии 

женщин. Хирургические вмешательства, дефекты внешности после опера-

ции, ухудшение интимных отношений и другое влияют на субъективные 

переживания женщин своего психического и физического состояния, кото-

рые входят в понятие «качество жизни». 

В литературе существуют различные трактовки понятия качества жиз-

ни. Практически во всех подчеркивается субъективная сторона оценки ка-

чества жизни больного или здорового человека. Т.И. Ионова. (2019) пред-

лагает рассматривать качество жизни как интегральную характеристику 

физического, психического, социального функционирования больного или 

здорового человека, основанную на его субъективном восприятии. Субъек-

тивная сторона удовлетворенности качеством жизни отражена также в опре-

делении, данном Всемирной организацией здравоохранения: качество 

жизни – ощущение отдельных людей в контексте их культуры и системы 

ценностей, а также их личных целей, стандартов и интересов (ВОЗ, 2020). 

В рамках биопсихосоциального подхода Л.И. Вассерман предлагает рас-

сматривать качество жизни как сложный психосоциальный конструкт, 

«…совокупность переживаний и отношений человека (больного или здо-

рового), которые органично связаны с субъективным пониманием ценно-

сти здоровья и потребностями в самореализации, в том числе и в условиях 

болезни. <…> Связанное со здоровьем качество жизни будет в значитель-
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ной мере определяться отношением к здоровью как жизненной ценности, 

осознание которой в полной мере приходит с болезнью» (Вассерман, 2008).  

Данный подход позволяет изучить психологическую структуру каче-

ства жизни, ее компоненты, определяющие адаптационный потенциал и 

социальную активность личности, исходя из ее актуальных потребностей  

и реальной жизненной ситуации человека. 

Существуют различные факторы (медицинские, социальные, психоло-

гические), оказывающие влияние на качество жизни онкобольных пациен-

тов. Современная медицина в лечении рака молочной железы использует 

высокотехнологичные методы хирургических операций, позволяющие со-

хранить орган и с помощью пластических операций уменьшить или устра-

нить дефект симметрии. Другие возможности медицины, связанные, напри-

мер, с применением современных неинвазивных противоболевых препара-

тов, в том числе наркотических, могут значительно уменьшить физические 

страдания и улучшить психологическое состояние женщины, больной ра-

ком молочной железы.  

Общепризнанное влияние на состояние здоровья и психологическое 

благополучие онкопациента оказывают социальные факторы. К ним отно-

сится, в частности, социальная поддержка, социальные контакты больного.  

Исследования доказывают, что социальная поддержка смягчает послед-

ствия травмирующих переживаний, связанных с заболеванием, у пациентов 

с разными локализациями онкологического процесса и влияет на их каче-

ство жизни (Lewis et al., 2001; Haugland, Wahl, Hofoss, DeVon, 2016).  

Кроме того, социальная изоляция связана со снижением 5-летней вы-

живаемости больных различными типами рака, включая рак молочной же-

лезы (Kroenke, Kubzansky, Schernhammer, Holmes, Kawachi, 2006), тогда 

как социальная интеграция связана с более низким общим уровнем смерт-

ности от болезней. Люди, не имевшие социальных и общественных связей, 

имеют больше шансов умереть в последующий период, чем люди с более 

обширными контактами (Berkman, Syme, 1979; Berkman, Glass, Brissette, 

Seeman, 2000). 

Важно отметить, что широкие социальные контакты и социальная под-

держка связаны с улучшением качества жизни и уменьшением симптомов 

рака молочной железы. Лонгитюдные наблюдения показывают, что социаль-

ная поддержка является важным предиктором качества жизни у женщин 

исследуемой группы. В частности, для поддержания качества жизни важна 

положительная эмоциональная и информационная поддержка, которую 

обычно может оказывать партнер (Leung, Pachana, McLaughlin, 2014). 

Несмотря на очевидную роль социальных и медицинских факторов  

в улучшении качества жизни, связанного со здоровьем, оценить его субъ-

ективный характер невозможно без учета психологических характеристик 

онкологического больного.  

Всестороннее изучение психологических факторов адаптации личности 

в трудных жизненных ситуациях способствует пониманию психологических 

механизмов формирования оценки качества жизни (Котельникова, 2017). 
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Важность изучения психологических факторов, влияющих на здоровье 

и благополучие женщин, больных раком молочной железы, обосновывается 

данными отечественных и зарубежных онкологических исследований. Так, 

в исследовании Berendes и соавт. (2010) обнаружена обратная связь надеж-

ды с основными симптомами рака легких (например, болью, усталостью и 

кашлем), а также психологическим стрессом, даже после учета важных 

демографических и медицинских переменных (возраста и стадии рака).  

В исследованиях обнаружена связь общей самоэффективности (general 

self-efficacy) с качеством жизни пациентов с нейроэндокринной опухолью. 

Выявлено, что общая самоэффективность влияет на качество жизни боль-

ных нейроэндокринным раком. Данная характеристика отражает общую 

способность человека решать проблемы. У пациентов с нейроэндокринной 

опухолью более высокая общая самоэффективность связана с высокими 

показателями психического и физического компонентов качества жизни 

(Haugland et al., 2016). 

В результате исследования 2020 г. на выборке 186 российских женщин, 

больных раком молочной железы I–III стадий, нами обнаружена значимая 

прямая корреляция между показателями качества жизни и базисными 

убеждениями, жизнестойкостью, интернальностью в различных областях 

жизнедеятельности женщин. На основе полученных данных было сформу-

лировано предположение, требующее дальнейшей верификации, что ба-

зисные убеждения, жизнестойкость, интернальность личности могут ле-

жать в основе психологических механизмов формирования субъективной 

оценки психического и физического состояния.  

Развитая жизнестойкость помогает женщинам, больным раком молоч-

ной железы, справиться с трудной ситуацией, связанной с болезнью и ее 

последствиями, что в итоге может влиять на более или менее положитель-

ное оценивание физического и психического состояния. Когнитивные 

убеждения женщин, больных раком молочной железы, в собственных цен-

ности и значимости, в безопасности окружающего мира, доверие миру, 

вера в справедливость могут быть психологическими факторами адапта-

ции женщин в ситуации онкологического заболевания и оказывать поло-

жительное влияние на субъективное восприятие своего физического и 

психического состояния. На основе выявленной прямой связи у женщин, 

больных раком молочной железы, интернального локуса контроля в сфере 

межличностных отношений и достижений с компонентами качества жизни 

можно предположить, что ответственность в отношениях с окружающими, 

уверенность в успехе способствуют положительной оценке параметров ка-

чества жизни (Евстафеева, Пономарева, Циринг, Миронченко, Важенин, 

2020). Такие личностные параметры, как жизнестойкость, базисные убеж-

дения и локус контроля, возможно, являясь факторами психологического 

благополучия личности, оказывают положительное влияние на качество 

жизни женщин, больных раком молочной железы.  

Научная проблема данного исследования заключается в необходимости 

изучения психологических механизмов формирования компонентов каче-
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ства жизни у женщин, больных раком молочной железы, в зависимости от 

стадии заболевания.  

Мы предположили, что в формировании психологического компонента 

качества жизни важную роль играют когнитивные особенности личности 

(локус контроля, система базисных убеждений, жизненные ориентации, 

жизнестойкость), системные личностные характеристики (личностная бес-

помощность – самостоятельность), поведенческие особенности (совлада-

ющее поведение), а также показатель продолжительности жизни – субъек-

тивный возраст. Предполагается, что данный комплекс психологических 

характеристик отражает адаптационный потенциал личности в преодоле-

нии трудной жизненной ситуации, в том числе связанной с угрожающим 

жизни заболеванием, и существенно влияет на формирование субъектив-

ного восприятия своего физического и психического состояния у больных 

злокачественными новообразованиями. 

Кроме того, в зависимости от степени тяжести течения онкозаболевания 

человек может проявлять различные адаптационные возможности к ситуа-

ции болезни. Например, физическое и психическое состояние женщины, 

больной раком молочной железы, может меняться в зависимости от тяжести 

течения болезни и особенностей лечения данного заболевания. При гене-

рализованных формах есть свои особенности (высокая угроза жизни, низкая 

социальная активность, сниженное настроение на фоне тяжелой болезни, 

высокая утомляемость, боль), которые объективно ухудшают качество 

жизни женщины, больной раком молочной железы, и меняют ее субъек-

тивное восприятие своего физического и психического состояния. Тогда 

как локальные и местно-распространенные формы заболевания считаются 

благоприятными, и существует высокая вероятность выживания, несмотря 

на возможные тяжелые последствия лечения самого заболевания (напри-

мер, дефект внешности, нарушения в интимной сфере и др.). Поэтому 

наряду с медицинскими и социальными факторами качество жизни жен-

щин, больных раком молочной железы разных стадий, может определяться 

психологическими особенностями.  

Отметим, что женщины, больные генерализованным раком молочной 

железы, в большей степени, чем женщины группы В, нуждаются в особой 

программе психологической помощи, направленной на принятие болезни и 

поддержку существующих адаптационных ресурсов личности в ситуации 

болезни. Женщины из группы В также нуждаются в психологической реа-

билитации и повышении качества жизни, и такая программа должна разра-

батываться на основе знаний об особенностях функционирования психики 

пациенток в ситуации болезни. 

Выявление наиболее значимых психологических характеристик в форми-

ровании психологического компонента качества жизни на разных стадиях 

заболевания позволит специалистам оказывать эффективную психотерапев-

тическую поддержку пациенток, улучшая тем самым качество их жизни.  

Таким образом, изучение связи между когнитивными, личностными, по-

веденческими характеристиками и психологическим компонентом качества 
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жизни на фоне онкозаболевания может предоставить важные теоретические 

и клинические знания для улучшения психологической реабилитации па-

циенток, больных раком молочной железы, на разных стадиях заболевания. 

 

Материалы и методы 

 

В исследовании участвовали женщины, больные раком молочной железы 

I–IV стадий, получавшие специальное противоопухолевое лечение в соответ-

ствии с медицинскими показаниями, все имели верифицированный люми-

нальный рак молочной железы. Всего 127 человек, разделены на 2 группы:  

– группа А (N = 31) – женщины, больные генерализованным раком мо-

лочной железы, получающие противоопухолевое или симптоматическое 

лечение; 

– группа В (N = 96) – женщины, больные раком молочной железы I– 

III стадий, получившие специальное противоопухолевое лечение, находя-

щиеся в безрецидивном периоде 6 месяцев и более. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении психологических 

особенностей, оказывающих влияние на психологический компонент каче-

ства жизни в группах А и В.    

Используемые методы: шкала базисных убеждений (адаптация М.А. Па-

дун, А.В. Котельниковой); тест жизненных ориентаций (адаптация Д.А. Ци-

ринг, К.Ю. Эвниной); тест жизнестойкости (адаптация Д. Леонтьева); 

опросник субъективного контроля (адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынки-

на, А.М. Эткинда); опросник личностной беспомощности (Д.А. Циринг, 

А.В. Степаненко); опросник «Субъективный возраст человека» (адаптация 

Е.А. Сергиенко); опросник способов совладания Р. Лазаруса, С. Фолкман, 

адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой.  

Для оценки психологического компонента качества жизни использо-

вался опросник SF-36 (36-ItemShort-FormHealthSurvey). Психологический 

компонент качества жизни включает показатели жизненной активности 

(Vitality – VT), социального функционирования (Social Functioning – SF), 

психического здоровья (Mental Health – MH), ролевого эмоционального 

функционирования (Role-Emotional – RE). 

 

Результаты 

 

Для определения того, в какой мере психологический компонент каче-

ства жизни связан с психологическими характеристиками в группах, исполь-

зовался множественный регрессионный анализ. Преимуществом данного 

статистического метода является возможность выявить взаимосвязь «зави-

симой» переменной с целой совокупностью «независимых» переменных,  

а также определить существенность вклада каждой «независимой» пере-

менной в оценку «зависимой» переменной.  

Представим результаты множественного регрессионного анализа для 

группы А. В данный регрессионный анализ включены следующие «незави-
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симые» переменные: локус контроля, базисные убеждения, жизненные 

ориентации, жизнестойкость, личностная беспомощность – самостоятель-

ность, стратегии совладающего поведения, субъективный возраст. Так как 

рекомендуется исключать из анализа «независимые» переменные, имеющие 

сильные корреляции друг с другом (более 0,8) и с «зависимой переменной», 

мы исключили показатели компонентов жизнестойкости (вовлеченность, 

принятие риска, контроль), оставив общий показатель. Все переменные, 

включенные в анализ, имеют нормальное распределение и измерены в мет-

рической шкале. «Зависимой» переменной является психологический ком-

понент качества жизни, который включает в себя оценку психического 

здоровья, жизненной активности, социального функционирования, ролево-

го функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. 

В результате пошагового отбора получена регрессионная модель с остав-

шимися двумя «независимыми» переменными ввиду высокой связи с пока-

зателем психологического компонента качества жизни. В модели остались 

только наиболее значимые предикторы психологического компонента ка-

чества жизни женщин, больных раком молочной железы: общий показа-

тель жизнестойкости и стратегия совладающего поведения «дистанциро-

вание». Коэффициент множественной корреляции (КМК) для полученной 

модели статистически достоверен (F = 8,482, p = 0,001), поэтому модель 

множественной регрессии содержательно может быть интерпретирована.  

R-квадрат имеет значение 0,369. Это означает, что построенная регрес-

сионная модель описывает только 36,9% случаев, когда увеличение значе-

ний жизнестойкости, копинг-стратегии «дистанцирование» влечет за собой 

увеличение оценки психологического компонента здоровья. Построенная 

регрессионная модель описывает 36,9% всех данных, полученных в ре-

зультате опроса 32 женщин, больных раком молочной железы IV стадии.  

К сожалению, данная модель имеет низкую предсказательную силу ввиду 

небольшого коэффициента множественной дисперсии. Возможно, это свя-

зано с маленькой выборкой испытуемых.   

Жизнестойкость и стратегия дистанцирования являются предикторами 

психологического компонента качества жизни женщин группы А. На фор-

мирование психологического компонента качества жизни большее влияние 

оказывает жизнестойкость (β = 0,480; p = 0,003), вклад стратегии дистан-

цирования меньше (β = 0,296; р = 0,05). 

 

Обсуждение 

 

По мнению Л.Л. Крюковой (2007), «совладающий» человек обычно рас-

сматривается как обладающий особой личностной диспозицией, высокими 

резервами сопротивления стрессу. Жизнестойкость относится к индивиду-

ально-типологическим особенностям личности, ее рассматривают как пси-

хологический фактор адаптации к стрессовой ситуации относительно неза-

висимо от характеристик самой ситуации, тогда как копинг-стратегии могут 

быть эффективными в зависимости от особенностей актуальной ситуации 
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и имеющихся личностных ресурсов. Эффективные копинг-стратегии в од-

ной ситуации могут быть неэффективными в другой. 

Жизнестойкость как раз можно отнести к таким личностным характеристи-

кам, которые помогают человеку эффективнее совладать с трудностями жизни. 

Д. Леонтьев (2006) также полагает, что развитая жизнестойкость (hardiness) 

связана со стойким совладанием со стрессами и препятствует возникнове-

нию внутреннего напряжения, снижая значимость стрессовой ситуации. 

Онкологическое заболевание – это стрессовая ситуация для женщины, 

которая сопровождается неприятными переживаниями, связанными с рядом 

факторов (угроза жизни, дефект внешности, ухудшение интимных отно-

шений и др.). На выбор той или иной стратегии совладания со стрессом 

влияют стадия заболевания, физическое и психическое состояние женщины, 

меняющееся в зависимости от тяжести течения болезни.  

Можно предположить, что на разных стадиях онкологического заболева-

ния в формировании психологического компонента качества жизни, кото-

рый является показателем психологического благополучия и результатом 

адаптации к ситуации болезни, участвуют разные копинг-стратегии.  

При IV стадии заболевания стратегия дистанцирования направлена на пре-

одоление негативных переживаний, связанных с болезнью, за счет субъек-

тивного снижения ее значимости (обесценивания) и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Генерализованный рак молочной железы является для 

женщины сильным фрустрирующим фактором, вызывающим интенсивные 

эмоциональные реакции, и стратегия дистанцирования позволяет снизить 

субъективную значимость этой трудноразрешимой ситуации.  

Существует возможность улучшить психическое состояние пациенток 

за счет психотерапевтической и психологической помощи. В этом случае 

стратегия дистанцирования может препятствовать улучшению психического 

состояния женщин, больных раком молочной железы, так как приводит  

к обесцениванию собственных переживаний и недооценке возможностей 

паллиативной помощи, в том числе психотерапевтической.  

Таким образом, мы предполагаем, что в группе А, когда угроза жизни 

высока, на психологический компонент качества жизни большее влияние 

оказывают жизнестойкость в совокупности со стратегией дистанцирования.  

Проведенное исследование позволило выявить психологические харак-

теристики, вносящие вклад в формирование психологического компонента 

качества жизни у женщин группы А. Выявленные характеристики могут 

стать «мишенью» в психотерапевтической и психокоррекционной работе  

с такими пациентками. 

Далее представим результаты множественного регрессионного анализа 

для выборки женщин группы В, в которую были включены женщины с диа-

гнозом рак молочной железы I–III стадий, с безрецидивным периодом от  

6 месяцев (N = 98). В качестве «зависимой» и «независимых» переменных  

в данном анализе рассматриваются те же переменные, что и для анализа 

регрессионной модели на выборке женщин группы А. «Независимые» пе-

ременные: локус контроля, базисные убеждения, жизненные ориентации, 
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жизнестойкость, личностная беспомощность – самостоятельность, стратегии 

совладающего поведения, субъективный возраст. Все переменные, вклю-

ченные в анализ, имеют нормальное распределение и измерены в метриче-

ской шкале. «Зависимой» переменной является психологический компонент 

качества жизни. 

В результате пошагового отбора получена регрессионная модель с «не-

зависимыми» переменными, имеющими высокую связь с показателем пси-

хологического компонента качества жизни. В модели остались только 

наиболее значимые предикторы психологического компонента качества 

жизни: общий показатель жизнестойкости, базисные убеждения (о спра-

ведливости окружающего мира, убеждение в собственной удачливости и 

везении, убеждение о возможности контролировать происходящие в жизни 

события), личностная беспомощность, интернальность достижений, интер-

нальность здоровья, жизненные ориентации (оптимизм / пессимизм).  

Полученная в результате анализа модель множественной регрессии со-

держательно может быть интерпретирована, так как КМК для полученной 

модели статистически достоверен (F = 7,453, p = 0,000).  

R-квадрат имеет значение 0,401. Это означает, что построенная регрес-

сионная модель описывает 40,1% случаев, когда увеличение показателей 

жизнестойкости, базисных убеждений (о справедливости окружающего ми-

ра, убеждение в собственной удачливости и везении, убеждение о возмож-

ности контролировать происходящие события), интернальности достижений, 

интернальности здоровья, оптимизма, уменьшение показателей личностной 

беспомощности влекут за собой увеличение показателей психологического 

компонента качества жизни женщин исследуемой группы.  

Следует отметить, что для оценки вклада каждой переменной в общую 

регрессионную модель приняты во внимание только те регрессионные ко-

эффициенты, которые являются статистически значимыми. Поэтому из 

дальнейшего анализа полученных данных исключены переменные, у кото-

рых β-коэффициенты статистически незначимы (р ≥ 0,05): «удача», «убеж-

дение о контроле», «интернальность достижений», «жизненные ориента-

ции» (оптимизм / пессимизм).    

На формирование психологического компонента качества жизни женщин 

группы В большее влияние оказывают жизнестойкость (β = 0,297; p = 0,017), 

убеждения о справедливости окружающего мира (β = 0,247; р = 0,01), лич-

ностная беспомощность (β = –0,243; р = 0,044), меньше вклад у интерналь-

ности здоровья (β = 0,193; р = 0,026).  

Несмотря на различия в полученных регрессионных моделях для груп-

пы А и группы В, существует общая закономерность: жизнестойкость влияет 

на психологический компонент качества жизни женщин – помогает женщи-

нам с онкозаболеванием на разных стадиях совладать со стрессом, вызван-

ным болезнью.  

Полученные результаты свидетельствуют, что жизнестойкость является 

тем личностным качеством, которое отражает способность женщин, больных 

раком молочной железы, совладать с трудностями и изменениями, связан-
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ными с угрожающей жизни болезнью. Кроме того, жизнестойкость связана 

с настроением, жизненной активностью, социальной активностью и с тем, 

как эмоциональное состояние влияет на выполнение повседневной дея-

тельности.  

Результаты эмпирического исследования показывают, что кроме жизне-

стойкости на формирование психологического компонента качества жизни 

оказывают влияние когнитивные убеждения женщин о справедливости окру-

жающего мира, личностная беспомощность и интернальность здоровья. 

Убеждения о справедливости окружающего мира, по существу, отража-

ют принципы человека о распределении удач и несчастий (Падун, Котель-

никова, 2008). Проявление именно этой характеристики в формировании 

психологического компонента качества жизни у женщин группы В свиде-

тельствует об убеждении их в том, что отсутствие рецидива в болезни 

справедливо по отношению к ним. Они получили то, что заслужили. 

Переживания болезни могут оказывать сильнейшее психотравмирующее 

воздействие, а также изменять когнитивные свойства личности, т.е. пред-

ставления о себе, своей жизни и окружающем мире (Тарабрина, 2014). 

Кроме того, как указывают М.А. Падун и А.В. Котельникова со ссылкой на 

исследования Tedechi, Colhown, Calhoun, некоторые убеждения при успеш-

ном совладании с травмой могут стать более позитивными, даже по срав-

нению с теми, что были до психотравматического воздействия (Падун, Ко-

тельникова, 2012). Убеждения женщин группы В о том, что окружающий 

мир справедлив по отношению к ним, можно рассматривать как показатель 

позитивного восприятия окружающего мира, которое оказывает в целом 

благоприятное влияние на психологический компонент качества жизни.  

Кроме жизнестойкости и базисных убеждений на формирование психо-

логического компонента качества жизни оказывает влияние личностная 

беспомощность, показатель которой имеет обратный вклад в формирова-

ние психологического компонента качества жизни. То есть чем выше зна-

чения личностной беспомощности, тем ниже женщины группы В оцени-

вают свою жизнеспособность, социальную активность, психическое здоро-

вье (отмечают наличие депрессии, тревоги, отрицательных эмоций).  

Личностная беспомощность рассматривается как «совокупность лич-

ностных характеристик, среди которых – повышенная тревожность, склон-

ность к депрессии, пессимизм, которые обусловливают низкий уровень 

субъектности и проявляются в низкой способности человека управлять 

событиями собственной жизни, быть автором своего жизненного пути, 

преодолевать трудности» (Климова, Циринг, 2020).  

Женщины, больные раком молочной железы, с выраженной личностной 

беспомощностью будут проявлять пассивность в решении вопросов, свя-

занных с процессом лечения и реабилитацией, неспособность справляться 

с трудностями, вызванными заболеванием. Личностная беспомощность  

у женщин ограничивает способность к активной деятельности и снижает 

адаптационные возможности к ситуации болезни. Свойства личностной 

беспомощности оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности жен-
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щин исследуемой группы, подвергая изменениям показатели, связанные  

с психологическим компонентом качества жизни. 

В результате анализа полученных данных выявлена связь интернально-

сти здоровья с психологическим компонентом качества жизни у женщин 

группы В. По всей видимости, мнение женщин о том, что происходящие  

с ним события, связанные с ситуацией болезни, зависят прежде всего от них 

самих и являются следствием их собственной деятельности, влияют в це-

лом на жизненную и социальную активность, на эмоциональное состояние, 

которое отражается на выполнении повседневных задач.  

 

Заключение 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют подтвердить гипотезу 

исследования о том, что качество жизни женщин, больных раком молочной 

железы, определяется своеобразием психологических особенностей, наибо-

лее влияющих на психологический компонент качества жизни в зависимо-

сти от стадии заболевания.  

Выявленные у женщин, больных раком молочной железы на разных ста-

диях, психологические особенности, связанные с психологическим компо-

нентом качества жизни, указывают на важность изучения психологических 

факторов формирования качества жизни пациентов и учета полученных 

знаний в разработке программ психологической реабилитации. На любом 

этапе лечения болезни, в том числе и в ремиссии, одной из основополага-

ющих задач в лечении женщин, больных раком молочной железы, является 

забота о качестве их жизни, повышение которого служит компенсацией 

тяжелого лечения.  

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что жизнестой-

кость является адаптационным ресурсом женщин, больных раком молочной 

железы разных стадий, позволяющим им эффективнее адаптироваться к си-

туации болезни. Помогая справиться с трудной ситуацией, жизнестойкость 

женщин с раком молочной железы может оказывать влияние на положи-

тельное оценивание своего физического и психического состояния. 

Результаты исследования согласуются с данными, полученными С. Мад-

ди и Д. Кошаба, которые обнаружили связь жизнестойкости (hardiness) с пси-

хическим здоровьем человека. Hardiness предполагает психологическую жи-

вучесть и расширенную эффективность человека и является общей мерой 

его психического здоровья (Александрова, 2004). Развитая жизнестойкость 

позволяет пациенткам эффективнее справляться с ситуацией болезни и ее 

последствиями на разных стадиях заболевания. Именно поэтому она 

должна стать психотерапевтической мишенью в работе психотерапевтов и 

психологов с такими пациентками. 

Кроме того, при генерализации заболевания весомый вклад в формиро-

вание психологического компонента качества жизни в совокупности с жиз-

нестойкостью оказывает стратегия дистанцирования от ситуации болезни. 

Знание этих факторов психологического компонента качества жизни необ-
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ходимо учитывать при разработке программ психологической поддержки 

данной группы женщин. 

При локализованных стадиях рака молочной железы на психологический 

компонент качества жизни наибольшее влияние в совокупности с жизне-

стойкостью оказывают базисные убеждения о справедливости окружающего 

мира, личностная беспомощность, интернальность локуса контроля в отноше-

нии здоровья. Данное своеобразие психологических особенностей, влияющих 

на психологический компонент качества жизни, необходимо учитывать при 

разработке программ психологической реабилитации онкопациенток. 

Выявленные в результате исследования психологические характеристи-

ки, влияющие на формирование психологического компонента здоровья, 

позволяют определить специфику направлений психотерапевтической по-

мощи женщинам, больным раком молочной железы, в зависимости от ста-

дии заболевания.  

Так как психологический компонент качества жизни рассматривается 

как дополнительный критерий эффективности противоопухолевого лечения 

злокачественного нообразования и является показателем благоприятного / 

неблагоприятного течения болезни, то знания о психологических механиз-

мах формирования качества жизни могут существенно повлиять на улуч-

шение физического и психического состояния онкопациентов в период 

лечения и реабилитации. 
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Abstract 
 

Introduction. Worldwide, the evaluation of breast cancer treatment effectiveness consists 

of survival rates and life quality analysis. The aim of the study is to identify psychological 

features that affect the psychological component of quality of life in women with breast cancer. 

Materials and methods. 127 women with breast cancer participated in the study. The 

participants were divided in two groups, A and B. Group A (N=31) included women with 

breast cancer (stage IV) receiving antitumor or symptomatic treatment, group B (N=96) 

consisted of women with breast cancer on stages I-III who received antitumor treatment and 

who are in a relapse-free period of 6 months or more. The methods used were: the scale of 

basic beliefs (adaptation by M. A. Padun, A. V. Kotelnikova); the test of life orientations 

(adaptation by D. A. Tsiring, K. Yu. Evnina); the test of resilience (adaptation by D. Leon-

tiev); the questionnaire of subjective control (adaptation by E. F. Bazhin, S. A. Golynkin, 

 
1 The research was funded by the Russian Science Foundation grant (project No. 19-18 00426П). 
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A. M. Etkind); the questionnaire of personal helplessness (D. A. Tsiring, A. V. Stepanenko); the 

questionnaire "Subjective age of a person" (adaptation by E. A. Sergienko); the questionnaire  

of coping methods by R. Lazarus, S. Folkman, adapted by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, 

M. S. Zamyshlyaeva. The SF-36 questionnaire was used to assess the psychological compo-

nent of the quality of life. 

Results. The authors found out that resilience is an adaptive resource for women with 

breast cancer. In group B, basic beliefs about the justice of the surrounding world, personal 

helplessness, internality of health most of all influence on the psychological component of the 

life quality, together with resilience. In group A, the distancing strategy makes a significant 

contribution to the formation of the psychological component of the life quality in combina-

tion with resilience. 

Conclusion. The quality of life of women with breast cancer is determined by peculiar 

psychological characteristics that most affect the psychological component of the life quality, 

depending on the stage of the disease. The psychological features identified in women with 

breast cancer at different stages associated with the psychological component of the life quality 

indicate the importance of studying the psychological factors of the quality of life and taking 

into account the knowledge gained in the development of psychological rehabilitation programs. 

 

Keywords: oncopsychology; quality of life; breast cancer; psychological predictors;  

resilience; basic beliefs; personal helplessness; internality of health; distancing strategy 
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СОВРЕМЕННЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О НЕГАТИВНОМ ПРАЙМИНГЕ1 
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Резюме 
 

Проводится разносторонний анализ явления прайминга как одного из наиболее мощ-

ных инструментов современной когнитивной психологии. Приводятся теоретические 

классификации видов прайминга, рассматриваются конкретные примеры, требования и 

подходы к практическому использованию прайминга в экспериментах по изучению 

высших психических функций и мышления, а также подходы и методы изучения самого 

феномена прайминга, который по-прежнему содержит немало белых пятен. Особенно 

сложен вопрос о механизмах так называемого негативного прайминга, при котором 

предварительное предъявление целевого или семантически связанного с ним стимула 

вызывает не ускорение, а, наоборот, замедление переработки информации. Для объяс-

нения негативного прайминга было выдвинуто множество моделей, однако ни одна из 

них не обобщила все результаты исследований в данной области. В настоящее время 

наиболее широко распространены модели ингибирования (торможения) дистракторов  

и эпизодического извлечения. При этом существуют и модели, их критикующие, в част-

ности в модели ингибирования дистракторов используется модифицированный подход 

для учета долгосрочных негативных прайминг-эффектов, а торможение происходит во 

время кодирования дистракторов и извлечения воспоминаний. Другая теория – Гипоте-

за несоответствия признаков – предполагает, что негативный прайминг-эффект являет-

ся результатом помех из-за того, что целевой стимул находится там, где ранее был рас-

положен дистрактор, что позволяет авторам этой теории утверждать, что человек 

больше обращает внимание на местоположение цели, чем на саму цель. Наконец, влия-

ние прайминга на совершаемый человеком выбор исследуется отечественным исследова-

телем В. М. Аллахвердовым, который ввел понятие позитивного и негативного выбора, 

согласно которому заранее принятое человеком решение об осознании или неосознании 

некоторого стимула при тех же условиях имеет тенденцию повторять снова это реше-

ние. Таким образом, несмотря на множество подходов и концепций, феномен праймин-

га требует дальнейших исследований, которые помогут лучше понять роль негативного 

прайминга в познании, внимании и памяти. 
 

Ключевые слова: прайминг, негативный прайминг, дистрактор, когнитивная психоло-

гия, переработка информации 
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Введение 
 

Прайминг – один из наиболее мощных исследовательских инструмен-

тов современной когнитивной психологии, который основан на том, что 

обработка целевого стимула ускоряется (или, наоборот, замедляется), если 

этот же или связанный с ним стимул предъявлялся предварительно в той 

или иной экспериментальной ситуации (Milliken, Tipper, Weaver, 1994; 

Banks, Roberts, Ciranni, 1995). Подобно зонду, прайминг позволяет прощу-

пывать скрытые глубины переработки информации человеком, выявляя 

взаимные влияния когнитивных механизмов. С помощью этого метода ко-

гнитивным психологам удалось узнать много нового об устройстве семан-

тической памяти, внимания, мышления, воображения и множества других 

процессов. Однако феномен прайминга представляет интерес и сам по се-

бе. Хотя он широко используется в психологических экспериментах и 

применяется для объяснения других феноменов, его собственные меха-

низмы далеко не всегда очевидны. Особенно это касается такой его разно-

видности, как негативный прайминг, при котором предварительное предъ-

явление целевого или семантически связанного с ним стимула вызывает не 

ускорение, а, наоборот, замедление переработки. 

Прайминг может быть перцептивным, ассоциативным, повторяющимся, 

позитивным, негативным, аффективным, семантическим или концептуаль-

ным. Эффекты прайминга влияют на распознавание слов, семантическую и 

бессознательную обработку информации, внимание, память и многие другие 

процессы (Tulving, Schacter, Stark, 1982; Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, Barn-

dollar, Trötsche, 2001). Этот феномен относят к классу непроизвольных и 

неосознаваемых внешних влияний на решение задачи (Фаликман, Койф-

ман, 2005).  

В экспериментах на прайминг испытуемым чаще всего предъявляются 

наборы слов или картинок и фиксируется время ответа испытуемого (Лап-

тева, Валуева, 2011). Стимулом может выступать отдельный физический 

признак объекта (цвет, форма, размер) или его предметное значение (Лап-

тева, Валуева, 2011). Эффект прайминга может возникнуть при наличии се-

мантической связи между праймирующим и целевым стимулами. Например, 

слово «медсестра» распознается человеком быстрее после слова «доктор», 

чем после слова «хлеб» (Meyer, Schvaneveldt, 1971; Friederici, Steinhauer, 

Frisch, 1999).  

Эффект прайминга лучше всего работает, когда два стимула находятся 

в одной и той же сенсорной системе. Например, визуальный прайминг-

эффект появляется чаще с визуальными стимулами, а вербальный эффект 

прайминга лучше всего работает с вербальными стимулами. Однако иногда 

эффект возникает при совмещении разных модальностей (Zurif, Swinney, 

Prather, Solomon, Bushell, 1993). 

Внимание испытуемого не акцентируют на предъявлении прайма – это 

главное требование к исследованиям (Койфман, 2011). Праймингующий 

стимул демонстрируется на короткое время перед предъявлением целевого 
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стимула (Лаптева, 2018). Обычно стимулы предъявляются в экспериментах 

на определенный промежуток времени, в среднем от 35 до 1 000 мс. Однако 

исследованиям еще предстоит твердо определить временные характери-

стики эффектов прайминга (Milliken, Joordens, Merikle, Seiffert, 1998; 

Bargh, Chartrand, 2014). 

В настоящее время исследователи выделяют позитивный и негативный 

прайминг. Позитивный прайминг ускоряет обработку информации, а нега-

тивный снижает скорость до более медленной обработки информации че-

ловеком (Mayr, Buchner, 2007). Обычно положительный эффект прайминга 

объясняют распространением активации по семантической сети (Reisberg, 

2022). Согласно активационному подходу, информация в памяти человека 

представлена в виде сети взаимосвязанных элементов. Если какой-либо 

элемент активировать, например праймингом, то связанные с ним посред-

ством сети ассоциации элементы будут извлекаться из памяти быстрее 

(Лаптева, Валуева, 2009).  

Негативный прайминг был открыт в 1966 г., но до сих пор идет ожив-

ленная дискуссия о когнитивных механизмах, лежащих в основе этого яв-

ления. Исследователями проводилось огромное количество экспериментов 

с негативным праймингом, и их результаты показывают, что замедление 

ответов испытуемых обнаруживается в большинстве экспериментов.  

Впервые негативный эффект прайминга исследователи обнаружили при 

выполнении теста Струпа (Dempster, Brainerd, 1995). В этом тесте, как из-

вестно, испытуемым предлагается реагировать на цвет слова, предъявляе-

мого на экране. Если предъявляемое слово означает цвет, и этот цвет не 

совпадает с тем, которым слово написано (в этом случае говорят о некоге-

рентном струпповском стимуле), реакция испытуемого замедляется. Се-

мантическое значение слова служит отвлекающим фактором, который 

нужно игнорировать, чтобы правильно назвать цвет слова. 

Чтобы получить негативный прайминг на материале эффекта Струппа, 

эксперимент надо несколько модифицировать. Предъявим в первой пробе, 

например, слово КРАСНЫЙ, написанное желтыми буквами. Затем во вто-

рой пробе предъявим слово ЖЕЛТЫЙ, написанное зелеными буквами. Ре-

акция во второй пробе окажется замедленной даже относительно обычного 

некогерентного струпповского стимула, поскольку целевой признак сти-

мула, на который испытуемый должен реагировать, – цвет слова – был 

идентичен значению слова, которое в предыдущей пробе было нереле-

вантным и должно было оттормаживаться (Neill, 1977). 

Негативный прайминг наблюдается не только в экспериментах по типу 

Струппа. Он зафиксирован во многих исследованиях, в которых стимул, 

являющийся целевым, предварительно предъявлялся в ситуации, где он был 

нерелевантным выполняемому заданию и должен был быть заторможен 

для эффективного решения (May, Kane, Hasher, 1995; Fox, 1995; Tipper, 

2001). Этот эффект был получен с использованием различных стимулов: 

букв (Neill, Valdes, 1992; Neill, Valdes, Terry, Gorfein, 1992), рисунков 

(Tipper, Cranston, 1985), слов (Grison, Strayer, 2001), слуховых раздражите-
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лей (Banks et al., 1995; Buchner, Steffens, 2001; Mayr, Buchner, 2006) и даже 

бессмысленных форм (DeSchepper, Treisman, 1996).  

Негативный прайминг – это имплицитный эффект селективного внима-

ния и памяти, при котором предварительное воздействие стимула неблаго-

приятно влияет на реакцию человека на тот же самый стимул в дальнейшем. 

Реакция проявляется в ошибках и замедлении ответов на стимул, который 

ранее игнорировался (Mayr, Buchner, 2007).  

Считается, что негативный прайминг играет существенную роль в про-

цессах поиска и переработки информации. В этом процессе одни стимулы 

получают больше внимания, чем другие. В целом негативный прайминг 

представляет собой механизм, с помощью которого ингибиторный (тор-

мозной) контроль1 применяется к мыслительному процессу. Негативный 

прайминг-эффект зависит от количества дистракторов, эффективности рабо-

ты механизма когнитивного контроля (De Fockert, Mizon, D'Ubaldo, 2010). 

Для объяснения негативного прайминга было выдвинуто множество 

моделей, однако ни одна из них не обобщила все результаты исследований 

в данной области (Fox, 1995). В настоящее время наиболее широко распро-

странены модели ингибирования (торможения) дистракторов и эпизодиче-

ского извлечения (Mayr, Buchner, 2007, 2007). Ниже описаны некоторые из 

известных моделей, которые пытаются объяснить причину негативного 

прайминга. 
 

Модель ингибирования дистракторов (S.P. Tipper, G. Houghton)  
 

Данная модель является самой старой и кажется наиболее естественной, 

поскольку рассматривает негативный прайминг в том же ключе, в каком 

принято рассматривать прайминг позитивный, а именно в контексте про-

цессов активации. Согласно ей, негативный прайминг-эффект происходит 

в результате избирательного внимания, направленного на целевой стимул. 

Модель предполагает двойной механизм избирательного внимания, вклю-

чающий возбуждение для целевого стимула и торможение для подавления 

дистракторов. Когда человек обращает свое внимание на целевой стимул, 

другие окружающие его стимулы (дистракторы) в это время оттормажива-

ются, что помогает сосредоточиться на цели (Tipper, 2001). Но это торможе-

ние дистракторов может сохраняться в течение некоторого времени, что 

получило название временного остаточного торможения. Поэтому впослед-

ствии, если дистрактор сам становится целью, поиск его оказывается затруд-

нительным из-за сохраняющегося остаточного торможения (Tipper, Cranston, 

 
1 Ингибиция (ингибирование), или ингибиторный контроль (лат. inhibere – останавливать, 

сдерживать) – способность человека сдерживать или контролировать импульсивные (или 

автоматические) реакции и генерировать ответы с помощью внимания и рассуждения. 

Эта когнитивная способность является частью исполнительных функций и способству-

ет процессам антиципации, планирования и постановки целей. Ингибиция останавлива-

ет неуместное поведение и автоматические реакции, меняя их на более обоснованные и 

адаптированные к ситуации. 
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1985). Торможение ухудшает обработку этого стимула и приводит к уве-

личению времени реакции (Tipper, Weaver, Houghton, 1994; Tipper, 2001). 

Например, вы пытаетесь выбрать красную из нескольких разноцветных 

ручек на подставке. Красная ручка становится объектом внимания, рука 

тянется к ней. В это время мысленно «тормозятся» другие ручки как дис-

тракторы, и все внимание притягивает к себе красная ручка. После много-

кратного выбора красной ручки предложение взять синюю ручку приводит 

к некоторой задержке. Так и формируется, согласно модели, негативный 

прайминг, если в задаче присутствуют элементы, не являющиеся целевыми 

стимулами (Neumann, DeSchepper, 1992).  

Эта модель выглядит естественно и логично, однако сталкивается с про-

блемами при попытке объяснить экспериментальные данные. Во-первых, 

оказывается, что дистракторы, которые согласно этой модели оттормажи-

ваются, могут не только не приводить к негативному праймингу, но даже 

вызывать прайминг позитивный. Это зависит от тестирующей ситуации. 

Представим, что в первой пробе мы предъявляем испытуемому неконгру-

энтный стимул Струппа, а во второй просим просто назвать цвет прямо-

угольника на экране. Например, если мы предъявим в первой пробе слово 

КРАСНЫЙ, написанное желтым цветом, а во второй пробе попросим ис-

пытуемого назвать цвет желтого прямоугольника, то, согласно рассматри-

ваемой модели, время реакции должно увеличиться, – ведь по результатам 

прайминга желтый цвет должен был затормозиться. Однако происходит 

противоположное: реакция оказывается более быстрой! 

Получается, что замедление реакции при негативном прайминге проис-

ходит, но не за счет торможения как процесса понижения активации, по-

скольку снижение активации привело бы к замедлению называния цвета 

предъявленного на экране прямоугольника. Вместо этого, очевидно, дей-

ствует некий более избирательный механизм, который не снижает актива-

цию стимула в долговременной памяти, но в некоторых случаях затрудняет 

его использование. 

Появились и другие данные, ставящие под сомнение модель ингибиро-

вания дистракторов. Так, оказалось, что негативный прайминг-эффект может 

длиться очень долго, например 30 дней, что трудно объяснить в рамках меха-

низма временного остаточного торможения (Grison, Tipper, Hewitt, 2005).  

Перечисленные результаты ставят вопрос: в чем же может состоять меха-

низм, который затрудняет использование ранее отторможенного стимула, но 

в то же время не связан со снижением его активации в долговременной памя-

ти? На этот вопрос пытаются ответить несколько моделей, описанных ниже. 

 

Модель эпизодического извлечения  

(W.T. Neill, L.A. Valdes, K.M. Terry, D.S. Gorfein) 

  

Модель эпизодического извлечения является на сегодняшний день са-

мой популярной. Она объясняет, что негативный эффект прайминга появ-

ляется в процессе извлечения из долговременной памяти хранящихся там 
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эпизодов. У человека каждая новая встреча с каким-либо стимулом коди-

руется и хранится в памяти как отдельный эпизод. Каждый эпизод включает 

в себя перцептивный образ стимула и реакций на него. При встрече с нере-

левантным в соответствующей ситуации стимулом возникает реакция в виде 

его оттормаживания, которая сохраняется в долговременной памяти в виде 

метки, связанной с этим стимулом. 

При повторной встрече со стимулом метка, связанная с ним и сохра-

ненная в памяти, принимает участие в избирательном внимании, а реакция 

оттормаживания с учетом метки воспроизводится автоматически. Когда 

неоднократно игнорируемый дистрактор встречается в виде целевого сти-

мула, то метка, связанная с предыдущей реакцией его игнорирования, ак-

тивируется (Mayr, Buchner, 2007; Neill et al., 1992).  

Метка, в отличие от оттормаживания стимула, действует более избира-

тельно: только в тот момент, когда она извлекается из долговременной па-

мяти вместе со стимулом. Стимул же может извлекаться из долговременной 

памяти и без метки. Это происходит в случае, если ситуация, в которой 

происходит извлечение из памяти, достаточно сильно отличается от ситуа-

ции, в которой сформировалась метка. Этим объясняются приведенные 

выше экспериментальные данные, в которых предъявление дистрактора не 

ведет к негативному праймингу. 

Модель может объяснить и длительное сохранение эффектов негатив-

ного прайминга: метка, как и любое содержание долговременной памяти, 

может сохраняться очень долго – намного больше остаточного торможения. 

Отметим, что эта модель может предложить объяснение и для позитив-

ного прайминга, который в этом случае связывается не с повышением ак-

тивации элемента, а с появлением метки, характеризующей тот или иной 

элемент в памяти как важный для переработки информации. 

Модель эпизодического извлечения приобрела большую популярность 

за последнее десятилетие по сравнению с моделью ингибирования дис-

трактора из-за проблем с долгосрочным негативным праймингом, так как 

согласно ей негативный прайминг происходит только тогда, когда воспро-

изводятся наши воспоминания о предыдущих стимулах. Выводы большин-

ства исследователей строятся этой модели, но она не полностью завершена, 

потому что идея об объединении меток (тегов) «не реагируй / не отвечай», 

является неопределенной и нуждается в обосновании. 

 

Модель Хоутона–Типпера (S.P. Tipper, G. Houghton) 

  

Данная модель близка к предыдущей модель Типпера и Хоутона. Они 

также основывались на критике модели ингибирования дистрактора и мо-

дифицировали подход так, чтобы в ней учитывались долгосрочные нега-

тивные прайминг-эффекты. Модель Хоутона–Типпера утверждает, что 

торможение происходит во время кодирования дистракторов и извлечения 

воспоминаний. При становлении дистрактора целевым стимулом его обра-

ботка автоматически вызывает воспоминание о нем как о дистракторе,  
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а это приводит к торможению. Само торможение происходит и при игно-

рировании дистрактора, и во время извлечения его из памяти (Tipper, 

2001). Поэтому модель включила в себя учет торможения избирательного 

внимания и модель эпизодического извлечения. 

 

Гипотеза несоответствия признаков (J. Park, N. Kanwisher) 

 

Эта теория предполагает, что негативный прайминг-эффект является 

результатом помех из-за того, что целевой стимул находится там, где ранее 

был расположен дистрактор (Mayr, Buchner, 2007). Когда целевой стимул и 

дистрактор неоднократно помещаются в одно и то же место, испытуемый 

уже заранее знает их местоположение. Ученые утверждают, что человек 

больше обращает внимание на местоположение цели, чем на саму цель. 

Реакция на цель происходит быстрее, так как понятно, на что надо обра-

тить внимание. Это называется эффектом Саймона, согласно которому у нас 

есть врожденная тенденция реагировать быстрее и точнее, если стимулы 

находятся в одном и том же месте. Интерференция в задаче порождается 

пространственными особенностями, а не особенностями самих стимулов 

(Dolk, Hommel, Colzato, Schütz-Bosbach, Prinz, Liepelt, 2014). Гипотеза 

несоответствия признаков предполагает, что когда цель не совпадает с те-

кущим местоположением, это может привести к торможению. Такое не-

совпадение воспринимается как препятствие, что может вызывать затруд-

нения в распознавании очередного целевого стимула. 

Однако эта теория не имеет подтверждения для эффектов негативного 

прайминга, когда местоположение не участвует (Park, Kanwisher, 1994). Она 

отличается от модели ингибирования дистрактора описанием местонахож-

дения конкретного негативного прайминга, но имеет больше «дыр» в своем 

описании, чем другие теории. Например, в теории ингибирования дистрак-

тора предполагается, что негативный прайминг вызывает ингибицию ме-

стонахождения конкретного стимула, что влияет на восприятие и реакцию 

на этот стимул. Но эта теория не объясняет, каким образом отсутствие ме-

стонахождения может влиять на эффекты негативного прайминга. 

 

Модель временной категоризации  

(B. Milliken, S. Joordens, P.M. Merikle, A.E. Seiffert) 

 

Модель временной категоризации соединяет процессы селективного 

внимания с извлечением из памяти негативного прайминга (Milliken et al., 

1998). Согласно этой модели при предъявлении стимула когнитивная си-

стема должна вначале оценить его как новый или старый путем сличения  

с репрезентациями зафиксированных в памяти стимулов. Предполагается, 

что это сличение производится двумя системами. Если стимул очень бли-

зок к запечатленному в памяти, срабатывает система автоматического из-

влечения, которая позволяет использовать готовые способы действия. Это 

происходит в том случае, когда вновь предъявляемый стимул максимально 
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близок к тому, след которого хранится в памяти. Такая стратегия обеспе-

чивает максимальную скорость переработки информации и приводит к по-

зитивному праймингу (Milliken et al., 1998). 

Если стимул не похож на ранее встречавшиеся, то он классифицируется 

как «новый» и подвергается обработке «с нуля». В этом случае включается 

вторая система, система ориентации, которая позволяет выявить свойства 

стимула и запустить адекватную реакцию. 

Однако возможен и такой случай, когда стимул в чем-то совпадает со 

следом в памяти, а в чем-то отличается. Тогда запускаются сразу обе си-

стемы, и между ними возникает конкуренция. Это происходит в том числе 

со стимулами, которые были проигнорированы ранее, но в данный момент 

выступили в качестве целевых. Такие стимулы могут быть отнесены к ста-

рым, но включены в новый целевой контекст, что запускает сразу две систе-

мы и замедляет обработку информации. Это и является, согласно модели, 

причиной негативного прайминг-эффекта (Milliken et al., 1998).  

Данная модель заявляет о том, что негативный эффект прайминга про-

исходит только в конкретный момент времени, когда обрабатывается сти-

мул, который в предыдущих исследованиях считался дистрактором. В этот 

момент возникает отрицательный эффект на процесс принятия решений 

или восприятие стимула. Однако стоит отметить, что негативный эффект 

прайминга может проявляться и на более длительных этапах обработки 

информации.  

 

Концепция последействия негативного выбора (В.М. Аллахвердов) 

  

Отечественный ученый Виктор Михайлович Аллахвердов вводит поня-

тия позитивного и негативного выбора. Если человек заранее принял ре-

шение об осознании некоторого стимула (позитивный выбор) или неосо-

знании (негативный выбор), то при тех же условиях он имеет тенденцию 

повторять это решение. В связи с этим стимул, который когнитивная си-

стема обработала, но не осознала (негативный выбор), будет иметь тенден-

цию осознаваться в дальнейшем с трудом. Это, как утверждает исследова-

тель, и приводит к возникновению негативного эффекта прайминга. Если 

когнитивная система человека приняла решение, что прайм не осознается, 

то в дальнейшем для его осознания или осознания совпадающего с ним 

целевого стимула уйдет больше времени (Костина, Аллахвердов, 2016). 

Негативный выбор, согласно В.М. Аллахвердову, имеет последействие, 

которое и составляет механизм негативного прайминга. 

Для смены негативного выбора нужна смена ситуации. Самый обыкно-

венный критерий для смены ситуации – время. В течение определенного 

времени окружающая среда начинает меняться объективно. Таким обра-

зом, можно просто подождать некоторое время, и негативный выбор пере-

станет действовать (Кувалдина, 2008). 

Концепция негативного прайминга как последействия негативного вы-

бора схожа в ряде отношений с другими современными концепциями. Как 
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и эти концепции, она связывает негативный прайминг со своего рода мет-

ками, которые прикрепляются к стимулам на этапе кодирования. В кон-

цепции В.М. Аллахвердова это метка негативного выбора. Однако своеоб-

разие концепции заключается в том, что метка связывается с механизмом 

попадания стимула в сознание, но не затрудняет бессознательной перера-

ботки стимула. Бессознательная переработка играет одну из главных ролей 

в процессе интерпретации многозначной информации (Филиппова, Аллах-

вердов, 2020). Здесь возникает возможность для оригинальных эмпириче-

ских предсказаний, исходящих из концепции. 

Негативный выбор, как и другие метки, может сохраняться долго, что 

объясняет возможность длительного негативного прайминга. Очевидно 

также, что концепция негативного выбора легко объясняет и феномены, 

связанные с тем, что стимулы, помеченные негативным праймингом, в не-

которых ситуациях оказываются позитивно праймингованными. 

 

Выводы 

 

Среди перечисленных нами теорий гипотеза несоответствия признаков 

и модель временной категоризации не имеют на сегодняшний день убеди-

тельных доказательств. Эти две модели немного отличаются от модели 

ингибирования дистракторов и модели эпизодических извлечений. Модель 

ингибирования дистракторов была доминирующей, пока не столкнулась  

с противоречащими ей данными (Mayr, Buchner, 2007). Модель эпизодиче-

ского извлечения получает сейчас большую поддержку от исследователей, 

изучающих негативный прайминг, основанный на памяти, но она не может 

объяснить, как появляются метки (теги). Концепция последействия нега-

тивного выбора, которую предложил В.М. Аллахвердов, позволяет обна-

ружить и объяснить широкий круг этих и других экспериментальных фе-

номенов. Возможно, дальнейшие исследования, глубоко анализирующие 

данные модели, помогут лучше понять роль негативного прайминга в по-

знании, внимании и памяти. 
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Abstract 
 

A comprehensive analysis of the phenomenon of priming is one of the most powerful 

tools used in modern cognitive psychology. The article provides theoretical classifications of: 

types of priming, discusses specific examples, requirements and approaches to the practical 

use of priming in experiments when studying higher mental functions and thinking, as well as 

approaches and methods for studying the phenomenon of priming itself, which still contains 

many blind spots. Particularly complex is the question of the mechanisms of so-called nega-

tive priming, in which the preliminary presentation of a target or semantically related stimulus 

causes not acceleration, but rather a slowdown in information processing. Many models have 

been put forward to explain negative priming, but none of these researches are comprehen-

sive. Currently, the most widely accepted models are distractor inhibition and episodic re-

trieval. However, there are also models that criticize them, in particular, the Houghton-Tipper 

model that uses a modified approach to take into account long-term negative priming effects 

and inhibition, according to this model they occur during the encoding of distractors and the 

retrieval of memories. Another theory, the feature mismatch hypothesis, suggests that the 

negative priming effect results from interference due to the target stimulus being located 

where the distractor was previously located, which allows the authors of this theory to argue 

that a person pays more attention to the location of the target than to the target - the goal it-

self. Finally, the influence of priming on a person’s choice (as studied by Russian researcher 

 
1 The study was supported by the Russian Science Foundation, grant No. 22-18-00704. 
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V.M. Allahverdov who introduced the concept of positive and negative choice) to which  

a previously made decision about the awareness or unawareness of a certain stimulus under 

the same conditions tends to repeat their decision. Thus, despite the many approaches and 

concepts, the phenomenon of priming still requires further research to better understand the 

role of negative priming in cognition, attention and memory. 

 

Keywords: priming; negative priming; cognitive psychology; information processing 
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Резюме 

 
В последние годы мы стали свидетелями бурного развития технологий искусственного 

интеллекта, основанных на машинном обучении. Последствия внедрения этих техноло-

гий не обходят стороной и психологию. Появились работы, использующие машинное 

обучение для автоматического распознавания свойств и состояний людей, а также для 

некоторых других целей. Впереди маячат новые, существенно более масштабные про-

екты. В какой степени технологии искусственного интеллекта смогут повлиять на пси-

хологию? Смогут ли они дополнить человеческий интеллект? Или, может быть, даже 

заменят его полностью в некоторых научных функциях? Статья разрабатывает пути для 

ответа на эти вопросы. 

Вначале обсуждается представление о том, что нейросети «мыслят» не так, как человек, 

и создают науку, отличающуюся от человеческой. Согласно этим взглядам, люди строят 

теории и на их основе делают предсказания, а нейросети эксплицитных теорий не стро-

ят, но тем не менее могут делать предсказания. В этом контексте рассматриваются нау-

коведческие взгляды на то, как работает «человеческая» наука. Вводится различие 

между индуктивным и гипотетико-дедуктивным методами познавательной деятельно-

сти. Затем обсуждаются современные методы машинного «познания». Показано, что 

предсказания и выводы нейросетей всегда делаются на основе общих положений. Од-

нако эти общие положения могут не эксплицироваться и строятся машиной не самосто-

ятельно, а лишь в контексте, заданном разработчиком. В заключительной части статьи 

речь идет о том, какие возможности у технологий искусственного интеллекта просле-

живаются в сфере научного психологического познания. Высказывается предположе-

ние, что внедрение технологий искусственного интеллекта может существенно изме-

нить картину психологической науки. В фундаментальном плане возможно появление 

цифровых двойников когнитивной системы, личностных конструктов и т.д. В практи-

ческом плане могут возникнуть технологии, которые оценивают психологическое со-

стояние человека и помогают его улучшать вплоть до применения психотерапевтиче-

ских методов, способствуют совершенствованию отношений в ближнем и профессио-

нальном кругах, выполняют роль коуча, помогают в ведении переговоров, ориентируют 

в поступающей информации и многое другое. 

 
1 Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 22-18-00704. 
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Введение 

 

В научной среде бродит соображение, что существуй во времена Нью-

тона нейросети и машинное обучение, возможно, не было бы сегодня из-

вестных людям законов механики, да и дифференциального исчисления. 

Действительно, с помощью нейросетей можно прекрасно предсказывать 

движение тел, не обращаясь к законам механики. Практика современных 

метеоцентров, где использование машинного обучения оказывается более 

точным методом предсказания погоды, чем расчеты на основании законов 

физики, вроде подтверждает тезис. 

Современная психология уже имеет немалое количество законов в разных 

областях своей компетенции, однако обладает гораздо меньшей способно-

стью предсказания поведения своего объекта – человека, чем физика – по-

ведения, например, твердых тел. И дело здесь не в свободе воли, которой 

обладает человек: во многих случаях мы интуитивно на бытовом уровне 

способны предсказать поведение человека в ситуациях, на которые не рас-

пространяются законы. 

Из сказанного возникает идея: не окажутся ли в психологии крайне эф-

фективными методы предсказания поведения людей, основанные на нейро-

сетях? Представим себе, например, что мы располагаем большим корпусом 

видеозаписей людей и их взаимодействия в различных экспериментальных 

и просто жизненных ситуациях. Собрать такой корпус в наше время – дело 

техники. Затем, построив адекватную сетку анализа поведения человека и 

накладывая маски на различные элементы записей, применим машинное 

обучение без учителя и получим инструмент предсказания поведения дан-

ного человека в данной ситуации. Далее можно использовать методы объ-

яснимого искусственного интеллекта и обнаружить признаки поведения и 

ситуации, на основании которых делается машинный прогноз. Можно не 

сомневаться, что такая работа в сфере психологии рано или поздно начнет-

ся. Но что таким образом будет достигнуто? 

Здесь начинается новая серия вопросов. Они связаны с подозрениями, 

что нейросети мыслят не так, как человек, и наука, которую они способны 

делать, не похожа на нашу, человеческую. Люди строят теории и на их ос-

нове делают предсказания. Нейросети эксплицитных теорий не строят и, 

хотя предсказывать могут в некоторых случаях успешнее, чем мы с наши-

ми теориями, из них бывает непросто даже извлечь отчет о признаках, по-

служивших основой прогноза. Наука, как давно отмечено, обладает не 

только функцией прогнозирования, но и другими, в частности мировоз-

зренческой. Мы хотим понимать, как устроен мир, а не только предсказы-

вать. Теория помогает нам понять мир. Могут ли здесь помочь нейросети? 

Все эти вопросы выдвигаются в фокус научной проблематики. Ниже пред-

принимается попытка проложить подходы к адекватным ответам на них. 
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Вначале будут рассмотрены науковедческие взгляды на то, как работает 

«человеческая» наука. Затем обсуждаются современные методы машинно-

го «познания». В третьей части речь пойдет о том, какие возможности тех-

нологий искусственного интеллекта прослеживаются в сфере научного 

психологического познания. 

 

Человеческая наука: индуктивный и гипотетико-дедуктивный методы 

 

На заре современной науки Френсис Бэкон Веруламский в своем «Но-

вом органоне» разработал идею индуктивного познания как идущего от фак-

тов к утверждениям общего характера. Бэкона на этом основании порой 

называют основоположником науки современного типа. Действительно, 

идея индукции характеризует современную науку в определенных аспектах, 

но в то же время не соответствует ей в других. Если рассмотреть корпус 

знаний науки современного типа, то в нем прослеживается индуктивная 

организация в том плане, что теории обоснованы фактами, полученными  

в контролируемых условиях. Если появляются признанные научным со-

обществом факты, которые не соответствуют теории, то теория начинает 

изменяться и дополняться или вообще отбрасывается. 

В то же время индуктивный подход плохо проясняет вопрос о том, как 

создается теория. Бэкон и развивший вслед за ним теорию индукции 

Дж.Ст. Милль подчеркивали, что индукция происходит путем выделения 

существенных признаков через удержание положительных примеров и от-

брасывание отрицательных. 

Однако в действительности такой механический способ не работает. 

Возьмем пример из школьной физики. Монета падает быстрее, чем перо. 

Но если провести эксперимент в колбе, откуда откачан воздух, можно 

наблюдать, что скорость падения предметов уравнялась. Вроде бы перед 

нами классический образец индуктивного рассуждения. Выделен существен-

ный признак – сопротивление воздуха, благодаря чему индуцировано прави-

ло о снижении скорости в результате сопротивления воздуха. Однако очевид-

но, что процесс открытия должен был пройти в обратную сторону: чтобы 

провести эксперимент с вакуумной колбой, нужно было уже обладать ги-

потезой о том, что скорость снижается за счет сопротивления воздуха. 

Другими словами, наука черпает свою базу знаний из активного экспе-

риментирования, а не просто из анализа предданных фактов. И это экспе-

риментирование направляется теориями, которые вначале носят характер 

гипотез. 

Исследование реальных случаев научного творчества подтверждает ак-

тивный характер выдвижения научных гипотез. Например, у истоков аст-

рономии и физики Нового времени ученые исходили из гипотез о том, что 

траектории движения планет соответствуют совершенным фигурам. Так, 

Тихо Браге предполагал, что Марс движется по окружности, в результате 

чего не мог согласовать своих расчетов с наблюдениями. Кеплеру потребо-

валось немало времени, чтобы отказаться от этой гипотезы и попробовать 
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другие кривые, такие как овал, прежде чем обнаружить, что наибольшее 

соответствие данным дает эллипс. Таким образом, гипотезы не выводятся 

из фактов. Они порождаются учеными на основании различных соображе-

ний, вплоть до веры в высшую гармонию, как в приведенном примере, но 

и в постоянном соотнесении с фактами. 

Ч. Пирс называл парадоксом индукции зависимость индуцируемых за-

кономерностей от предзнания, представлений, которыми человек обладает 

заранее. Он использовал образ инопланетянина, прилетевшего на Землю и 

исследующего результаты переписи населения. Проблема этого иноплане-

тянина в плане индукции закономерностей будет заключаться в том, что  

с чем соотносить. Если он не имеет предварительного знания о происхо-

дящем на Земле, о том, что представляет собой человеческая демография, 

перепись населения, то он будет просто неспособен к индукции, поскольку 

не знает, какие переменные нужно связывать, а какие – нет. Разум, погру-

женный в море фактов без предварительного знания, не может индуциро-

вать закономерности. 

Наконец, К. Поппер подчеркивал, что модели не только не могут быть 

выведены из фактов, но даже не могут быть ими доказаны. Факты не могут 

доказать модель, но могут ее опровергнуть. В этом плане роль фактов – не 

верификация научной теории, а возможность ее фальсификации.  

Таким образом, хотя обоснование знания заключается в выявлении со-

ответствия теории фактам, получение знания не является простым индук-

тивным выводом теории из фактов. Порождение научных моделей во мно-

гих случаях держится на наших донаучных представлениях, включенности 

в жизнь, практических интересах, иногда – идеалах и т.д. 

Теперь перейдем к вопросу о том, в какой степени современные техно-

логии искусственного интеллекта могут осуществлять какие-либо из опи-

санных компонентов процесса научного познания.  

 

Искусственный интеллект и наука будущего 

 

Искусственный интеллект – собирательный термин, и сегодня можно 

говорить о двух инструментах из этой сферы, потенциально применимых  

в науке: машинном обучении и генеративных моделях. Генеративные мо-

дели, конечно, тоже являются ветвью технологий машинного обучения, 

однако, как мы увидим, их потенциальное применение в науке обладает 

особенностями, которые заставляют рассматривать их отдельно. 

Есть все основания предполагать, что развитие технологий искусствен-

ного интеллекта на этом не остановится и будут возникать новые инстру-

менты, в том числе способные к применению в научной деятельности.  

Рассмотрим вначале нейросети глубокого обучения. Иногда можно 

услышать мнение, что нейросети в отличие от людей могут делать пред-

сказания, минуя общие закономерности. Так, например, нейросети гидро-

метцентров предсказывают погоду за счет обучения по показаниям множе-

ства датчиков без какого-либо учета физических закономерностей. 
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Это мнение отражает несомненный факт, что нейросети делают предска-

зания, избавляя людей от необходимости знать, на основании каких зако-

номерностей предсказания делаются. Однако это не означает, что предска-

зание нейросети не делается ею на основании обнаруженной в процессе 

обучения закономерности. В основании любого предсказания нейросети, 

безусловно, лежат закономерности, которые отражаются в функциональ-

ной зависимости между входными и выходными узлами. В этом плане не 

стоит преувеличивать принципиальную непонятность в выводах нейросе-

тей, тем более что прогресс в методах так называемого объяснимого ис-

кусственного интеллекта делает все более проницаемыми процессы, про-

исходящие внутри промежуточных слоев. 

Однако дальше появляются различия, которые заслуживают присталь-

ного рассмотрения. Закономерности, получаемые нейросетями, выведены 

из обучения на данных, т.е. совокупности частных случаев. Другими сло-

вами, эти закономерности получены на основе индукции. Однако индукция 

совершается в пределах моделей, заданных разработчиком, а такое задание 

происходит в двух аспектах. 

Во-первых, архитектурой и структурой нейросети, включая число уровней, 

их характер и т.д. Внутри этой структуры, заданной разработчиком, нейросеть 

в процессе обучения выводит закономерности, например подбирая коэф-

фициенты для полиномиальных зависимостей, характерных для современ-

ных нейросетей, между входными и выходными сигналами. При этом стоит 

отметить, что разработчик задает структуру, руководствуясь интуицией и 

опытом. Строгих математических ответов на вопрос о том, какая структура 

сети будет наиболее адекватна для данного набора данных, на сегодня мало. 

Во-вторых, семантика модели, индуцируемой нейросетью, т.е. ее отно-

шение к моделируемым явлениям, задана способом ввода данных и значе-

нием выходов. То, что означают данные, подающиеся на входные узлы, и 

результаты, снимаемые с выходных, тоже определяется разработчиком. 

Только в этом контексте чисто математические отношения, задаваемые 

внутри сети, приобретают семантику, т.е. значение, применимое к объек-

там внешнего мира. 

Таким образом, познавательная роль нейросетей оказывается очень свое-

образной. Они способны к индукции закономерностей, однако эта индук-

ция осуществляется в границах модели, заложенной разработчиком. При 

этом наличие такой предданной модели далеко не всегда рефлексируется 

разработчиком, что и создает впечатление «эмерджентной» познаватель-

ной способности нейросети. Правда, справедливости ради стоит отметить, 

что в человеческом познании тоже далеко не всегда рефлексируется пред-

данность моделей, которая может иметь свои истоки в культуре и даже 

биологии. Это, однако, не отменяет того факта, что «познание» современ-

ных нейросетей происходит внутри контекста жизни и культуры, которые 

задают общую рамку закономерностям, индуцируемым нейросетями. 

Возможно ли изменение в дальнейшем? Могут ли технологии искус-

ственного интеллекта в перспективе стать способны к гипотетико-дедук-
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тивному познанию, связанному с выдвижением и проверкой научных ги-

потез? Вероятно, машинное обучение может быть применено и к выбору 

структуры модели. В этом случае одна система обучается создавать дру-

гую таким образом, чтобы та лучше обучалась на целевом наборе данных. 

Из современных подходов к этой проблеме можно отметить символьную 

регрессию. 

Если, однако, в этом контексте вспомнить К. Поппера с его идеей не-

возможности вывести модель из данных, то возникают некоторые сомнения 

в чисто интеллектуальном порождении моделей. Человек – телесное суще-

ство, связанное своим мышлением со средой. В этом плане мы обладаем 

предданым знанием, которое направляет гипотетико-дедуктивное мышле-

ние. В контексте такого представления о «воплощенном познании» созда-

ется впечатление, что пространство возможных моделей для машинного 

обучения должно задаваться человеком. Тем не менее развитие интеллек-

туальных систем в сторону расширения круга используемых моделей 

вполне возможно.  

 

Генеративные модели 

 

Генеративный искусственный интеллект возник на основе больших язы-

ковых моделей, применяющих методы машинного обучения к задачам об-

работки естественных языков. В эти модели заложены огромные объемы 

информации, содержащиеся в человеческих текстах, а за счет технологий 

машинного обучения разработчикам удалось добиться возможности исполь-

зовать эту информацию и воспроизводить алгоритмы и схемы человеческой 

деятельности. В результате генеративные модели способны выстраивать, 

хотя пока и не без сбоев, планы действий, направленные на реализацию 

целей, которые ставит перед программой пользователь (Park et al., 2019). 

Генеративные модели вскрыли связи человеческой культуры и научи-

лись их использовать, что дало огромный эффект. Такие модели уже сегодня 

способны к генерации гипотез, однако пока что это не гипотезы настоящего 

научного уровня. Можно, конечно, предположить, что развитие способно-

сти к выдвижению сильных гипотез – это вопрос времени, и при развитии 

генеративных моделей они со временем окажутся способными выдвигать 

адекватные научные гипотезы и разрабатывать системы их верификации. 

Предположение это, конечно, чисто спекулятивное и наталкивается на 

столь же спекулятивное возражение, что генеративные модели обучены на 

текстах, созданных людьми, и, хотя, возможно, и способны извлекать от-

туда какие-то ходы мысли, которыми никто из людей не воспользовался, 

все же смогут выйти за пределы заложенных в эти тексты мыслей только 

тогда, когда за эти пределы выйдут люди. Чтобы оценить справедливость 

аргумента или контраргумента, надо подождать дальнейшего разворачива-

ния событий, однако нет никаких оснований считать, что развитие искус-

ственного интеллекта остановится на нынешних технологиях. В дальнейшем 

можно ожидать возникновения более мощных инструментов, применимых 
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в том числе в целях научного познания. Однако все же современные техно-

логии искусственного интеллекта, даже с учетом их дальнейшего развития, 

не выглядят достойным конкурентом человека в сфере научного познания. 

При этом они могут служить человеку очень эффективным инструментом, 

расширяющим его возможности научного познания. 

Генеративные модели представляют интерес как технологии развития 

научного знания еще в одном отношении. Они построены на трансформер-

ной архитектуре, включающей энкодеры и декодеры, которая осуществляет 

уменьшение размерности данных (Devlin, Chang, Lee, Toutanova, 2019; Ku-

ratov, Arkhipov, 2019). Трансформер фактически строит пространство зна-

чений (эмбеддинги) и алгоритмы разворачивания этого пространства в текст 

и, наоборот, сворачивания текста в это пространство. Трансформеры ре-

шают задачи сокращения размерности в отношении текстов, однако реше-

ние задач сокращения размерности может играть важную роль в процессах 

индукции (Iwana, Uchida, 2021; Olsson, Tranheden, Pinto, Svensson, 2021). 

Вспомним инопланетянина Ч. Пирса. Если бы он мог сократить размер-

ность данных переписи до разумного минимума, задача выведения зако-

номерностей перестала бы быть для него столь недоступной. К этой теме 

мы вернемся ниже, обсуждая проблемы технологий искусственного интел-

лекта в психологической науке. 

 

Перспективы психологических исследований на основе технологий 

искусственного интеллекта 

 

Все сказанное выше, конечно, относится не только к психологии, а ха-

рактеризует проблему использования искусственного интеллекта в науке 

вообще. Более того, наука представляет собой чистую интеллектуальную 

деятельность, поэтому имеет основания мнение, что искусственный интел-

лект, способный к научной деятельности на уровне человека и выше, явля-

ется сильным искусственным интеллектом. 

В психологии уже сейчас можно наметить несколько линий развития, 

связанных с возрастающим внедрением технологий искусственного интел-

лекта. 

Прежде всего можно ожидать изменения эмпирической базы психологии. 

До настоящего времени эта база состоит в основном из специальных лабо-

раторных исследований, что давало основания для упреков в отсутствии 

«экологической валидности» в духе, например, У. Найсера. Использование 

информационных технологий и машинного обучения идет в ногу с увели-

чением доступности данных из реальной жизни, которая становится все 

более наблюдаемой и регистрируемой. Уже сегодня в психологических 

исследованиях достаточно широко используются данные из соцсетей и 

геолокации сотовых телефонов. Увеличивается объем видеозаписей пове-

дения людей в различных условиях: на улицах городов, в процессе перего-

воров, в том числе онлайн, в учебных аудиториях и т.д. Становятся  

доступными и необычные виды данных: например, ФРС открыла доступ  
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к показаниям всех кассовых аппаратов США в реальном времени. Все это 

поднимает непростые проблемы доступа к таким данным, который, с одной 

стороны, может быть критически важен для развития науки, а с другой – 

не должен нарушать права людей на приватность. 

Снижается трудоемкость привлечения испытуемых, поскольку экспери-

менты могут проводиться на специальных интернет-платформах, а участни-

ки рекрутируются в специальных сервисах за небольшую плату. Студенты-

психологи теряют свое почти монопольное положение среди участников 

психологического исследования. 

Вся совокупность этих данных может стать основой для машинного 

обучения. Однако до сих пор для машинного обучения в сфере психологии 

применяется достаточно бесхитростная методология, связанная с ручной 

разметкой или разметкой на базе психологических тестов. При такой мето-

дологии зарегистрированные аппаратурным методом и оцифрованные 

данные (например, видеозаписи) используются для предсказания результа-

тов психологических тестов или произведенной экспертами разметки 

(например, экспертные оценки эмоциональных состояний).  

Однако постепенно из тумана будущего начинают проступать контуры 

подхода, способного нести реальную новизну. Кандидатом на роль такого 

перспективного подхода выглядит обучение без учителя (Feng et al., 2021). 

Например, можно использовать записи эпизодов взаимодействия людей, 

разбитого на отдельные поведенческие акты. В этом случае машинное 

обучение без учителя может заключаться в предсказании поведенческих 

актов коммуникантов на основе предшествующих (может быть, также и 

последующих) актов. Применение энкодеров и декодеров в этом случае 

позволит снизить размерность поведенческих данных и построить про-

странство человеческого поведения. 

Возьмем удобный для разбора пример – игру в шахматы, которую в свое 

время Г. Саймон называл дрозофилой когнитивной психологии. В шахма-

тах четко выделены поведенческие акты – ходы игроков. Если обучать 

нейросеть предсказанию ходов игроков с учетом позиции, времени на об-

думывание, квалификации шахматиста и т.д., можно сформировать про-

странство, характеризующее принятие решений людьми в процессе игры. 

На основе общего пространства можно получать и «цифровых двойников» 

индивидуальных шахматистов. 

Однако само по себе это пространство, пусть даже хорошо предсказы-

вающее ходы шахматиста, не позволяет прояснить для человеческого по-

нимания когнитивные процессы, стоящие за шахматной игрой. Объясне-

нием какого-либо действия шахматиста может быть, например, сложность 

увидеть длинный ход фигурой назад или побочно возникшую угрозу. Такие 

объяснения позволяют выстроить последовательность освоения приемов 

шахматного мышления человеком, провести диагностику сформированно-

сти этого мышления, организовать эффективное обучение, подготовку к со-

ревнованиям и т.д. Достижение такого рода интерпретаций на основе про-

странств принятия решений шахматиста представляет следующую задачу, 
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в решении которой большую роль могут сыграть средства так называемого 

объяснимого искусственного интеллекта. В целом работа по такой интер-

претации вряд ли будет легкой, поскольку в психологии не очень просто 

проходят даже более элементарные интерпретации факторных структур, 

полученных из эксплораторного анализа, например в теориях личности и 

интеллекта. Однако при всем этом факторный анализ привел к большому 

прогрессу в психологии, который без применения такого анализа был бы 

недостижим. В случае интерпретации пространств, возникающих в резуль-

тате применения технологий машинного обучения, можно надеяться на 

намного большие достижения, поэтому преодоление трудностей вполне 

оправдано. 

Представляется, что в обозримое время может сложиться род психоло-

гических исследований с применением технологий искусственного интел-

лекта по описанной выше схеме: вначале обучение без учителя на данных, 

регистрирующих поведение людей, описание пространства поведения; за-

тем интерпретация этого пространства, приводящая к понятиям, которые 

описывают психическую реальность – когнитивную систему, мотивацию, 

установки, личность и т.д. 

В случае шахмат поведенческие данные для машинного обучения зара-

нее хорошо структурированы. Для других видов поведения данные потре-

буют дополнительного структурирования с применением специальных 

психологических теорий. Так, например, анализ процессов коммуникации 

между людьми вряд ли может обойтись без спецификации коммуникативных 

актов, для чего необходимо привлечение соответствующих областей психо-

лингвистики. Во всех случаях психология, использующая машинное обу-

чение, не может обходиться без накопленного опыта научной психологии 

как при подготовке данных, так и при интерпретации результатов. Разра-

ботка этой области требует взаимодействия психологов и специалистов  

в сфере искусственного интеллекта, предъявляя высокие требования к 

междисциплинарному взаимопониманию, владению языками различных 

наук.   

Облик психологии будет, вероятно, меняться и еще в одном важном от-

ношении. Классическая психология всегда описывала форму поведения, но 

не его содержание. Например, исследуя память, мы интересуемся, сколько 

слов может запомнить человек, какие по порядку слова он лучше запоми-

нает и т.д., но абстрагируемся от самих этих слов. Психология мышления 

пытается описать решение задач вообще, а конкретная задача служит толь-

ко поводом для выявления общих закономерностей. Я.А. Пономарев по 

этому поводу любил шутить, что при углублении в содержание мышления 

мы должны будем у инженера-строителя изучать железобетонное мышле-

ние. Мы как психологи не имеем возможности углубляться в содержание 

этого мышления, поскольку оно составляет предмет других наук, например 

строительной инженерии, как в упомянутом выше примере. В содержании 

мышления ученого разбирается не психология, а та область науки, в кото-

рой этот ученый работает. 
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Создается впечатление, что внедрение технологий искусственного ин-

теллекта снимает для психологии это ограничение. Действительно, уже се-

годня генеративные модели достаточно хорошо способны воспроизводить 

дискурс человека в любой предметной области. Воспроизведение содержа-

тельной стороны мышления, таким образом, представляет наименьшую 

проблему для искусственного интеллекта. В генеративных моделях, прав-

да, речь идет о содержании человеческого мышления вообще, без его ин-

дивидуализации. Однако, по-видимому, вполне доступно и создание «циф-

ровых двойников» для содержания знаний, убеждений, мотивации отдель-

ных людей. 

Приведенный выше пример с шахматной игрой иллюстрирует сказан-

ное. Конечно, шахматные идеи, планы, стратегия, тактика и т.д. – не пред-

мет размышлений психолога, в этих вопросах лучше всех разбираются 

квалифицированные шахматисты. Это всегда и подчеркивали классики 

психологии. Однако похоже, что в руки психологов благодаря машинному 

обучению скоро попадут инструменты, которые позволят описывать зна-

ния, умения, мотивы, убеждения людей. Работая с такими инструментами, 

психологи смогут использовать эти описания для того, чтобы создать кар-

тину человека во взаимодействии формальной и содержательной сторон 

его психики. 

 
Технологические приложения психологии,  

основанной на машинном обучении 

 
Искусственный интеллект обещает технологический прорыв для психо-

логии в плане как быстрой оценки свойств и состояний человека, так и эф-

фективного взаимодействия с ним. Возьмем приведенный выше пример  

с шахматами. Если мы можем создать «цифрового двойника» шахматиста, 

то будем способны оптимизировать, например, обучение, обеспечив наи-

более эффективные индивидуальные траектории. Шахматы, повторимся, 

простая и удобная модель, но этот подход может быть распространен ши-

ре – в перспективе – на любую учебную дисциплину. 

В других областях, где человеку требуется психологическая поддержка, 

перспективы технологий, основанных на искусственном интеллекте, не-

меньше. Представляется реальным создание технологий, которые оцени-

вают психологическое состояние человека и помогают его улучшать вплоть 

до применения психотерапевтических методов, способствуют совершен-

ствованию отношений в ближнем и профессиональном кругах, выполняют 

роль коуча, помогают в ведении переговоров, ориентируют в поступающей 

информации и многое другое (Sboev, Naumov, Rybka, 2020; Babakov, Loga-

cheva, Kozlova, Semenov, Panchenko, 2021;). 

Все такого рода технологии могут быть объединены в перспективе  

в «индивидуального цифрового ангела», технологию, направленную на 

поддержку человека в различных отношениях (Степанов, Оржековский, 
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Ушаков, 2020). Понятно, что такого рода технологии могут иметь большое 

значение в жизни, серьезную коммерческую перспективу и в то же время 

стать полем борьбы оружия и противооружия. 

При этом «цифровым ангелам» придется вписываться в существенно 

изменившийся мир, в котором многие исконно человеческие функции  

и сопутствующие им профессии перейдут к техническим устройствам 

(Fjelland, 2020). 

 

Заключение 

 

Технологии искусственного интеллекта уже начали вносить свой вклад  

в развитие психологии. В обозримой перспективе этот вклад обещает суще-

ственно вырасти и повлиять на ландшафт психологической науки в целом, 

существенно увеличить ее фундаментальные достижения и понимание че-

ловека, а также привести к развитию новых технологий в духе «цифровых 

ангелов». 

Однако развитие ныне существующих технологий искусственного ин-

теллекта, включая различные виды нейросетей и генеративные модели, не 

кажется способным заменить живого человека в качестве ученого. Созда-

ние новых моделей остается прерогативой человека. 

Сказанное не означает невозможности в принципе технологий искус-

ственного интеллекта, способных взять на себя научный поиск целиком. 

Однако такие технологии вряд ли могут быть основаны на развиваемых  

в настоящее время подходах. 
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Abstract 
 

Recently, we have witnessed the rapid development of artificial intelligence technologies 

based on machine learning. The consequences of such a wide use of these technologies are 

relevant to psychology. Researches that use machine learning to automatically recognize 

qualities and states of people, as well as for some other purposes, appeared recently. New 

larger projects are looking ahead. To what extent will artificial intelligence technologies be 

able to influence psychology? Will they be able to complement human intelligence or even 

replace it completely in some scientific functions? The article develops ways to answer these 

questions.  

First, the article discuss the idea that neural networks "think" differently from humans and 

frame a science that differs from human science. According to these views, people build up 

theories and make predictions, while neural networks are not able to build up explicit theories, 

nevertheless they are able to make predictions. In this context, the scientific views on how 

"human" science works are considered. The difference between inductive and hypothetical-

deductive methods is introduced. Then modern methods of machine "cognition" are dis-

cussed. It is shown that predictions and conclusions of neural networks are always made on 

the basis of general provisions. However, these general provisions may not be explicated and 

are not built by the machine independently, but only in the context specified by a program-

mer. Finally, we discuss the opportunities that artificial intelligence technologies may bring to 

the field of scientific psychology. It is suggested that the introduction of artificial intelligence 

technologies can significantly change the picture of psychological science. For fundamental 

research, the emergence of digital twins of the cognitive system, personal constructs, etc. is 

possible. For practical purposes, technologies may arise that assess a person's psychological 

state and help improve it up to the use of psychotherapeutic methods, contribute to the  

improvement of relationships in close and professional circles, act as a coach, help in negotia-

tions, orient in incoming information and much more. 
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