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Развитие взглядов на взаимосвязь произвольного 
движения и его мысленного образа

Игорь В. Каминский*, Сергей В. Леонов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Российская 
Федерация
* E-mail: min5drav@mail.ru

Аннотация
Введение. Широко известно, что проработка двигательного навыка посредством 
мысленного представления способствует повышению его скоординированности 
и результативности. Однако образ рассматривался как гипотетическая основа 
произвольного движения еще до начала своего практического применения. Статья 
впервые представляет текущее понимание образа движения как разрешения 
противоречий, присущих более ранним взглядам, и рассматривает совмести
мость последних с современной точкой зрения, чем обосновывает необходи
мость пересмотра некоторых существующих рекомендаций по применению 
мысленного образа в спорте.
Теоретическое обоснование. Отправной точкой в рассмотрении мысленного об
раза как основы произвольного движения явилась идеомоторная теория. Моторным 
эффектам, описанным как неконтролируемое выражение доминирующей идеи, 
посвящены работы Т. Лэйкока и У. Б. Карпентера. Однако их видение как прояв
ления системной роли образа в контроле движения пришло благодаря трудам 
И. Ф. Гербарта, Г. Р. Лотце и Э. Харлесса. Экспериментальное подтверждение 
подобных явлений было получено в ряде инструментальных исследований непро
извольной двигательной активности при ее мысленном представлении, которые 
поддержали научный интерес к идеомоторной теории в условиях ее критики 
со стороны бихевиоризма. Разрешение противоречий было предложено на со
временном этапе М. Джиннеродом, рассматривающим двигательный образ 
как осознанную репрезентацию лежащих в основе соответствующего движения 
нейрофизиологических процессов, которая формируется при отсутствии инак
тивирующей обратной связи от исполнительных органов.
Результаты и их обсуждение. Современное понимание двигательного образа 
фокусируется на его эквивалентности фактическому движению с точки зрения 
реализующих его центральных нейрофизиологических процессов и присущих 
ему свойств, в т. ч. формирования навыка при повторении соответствующего 
движения. Важную роль в двигательном обучении, особенно на начальных 
этапах, которую подчеркивал еще П. Ф. Лесгафт, играют когнитивный анализ 

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2018.3.1
mailto:min5drav%40mail.ru?subject=
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движения и познание его смысловой структуры с помощью образа. При этом, 
как показывают исследования, когнитивные и моторные процессы тесно пере
плетены между собой.

Ключевые слова
психология спорта, история психологии, мысленный образ, идеомоторный эффект, 
идеомоторная теория, двигательный навык, двигательное умение, произвольное 
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Основные положения
► на протяжении двух веков мысленный образ рассматривается как основа 
произвольного движения: данная идея является ключевой в рамках теории идео
моторного контроля движения;
► классическая идеомоторная теория гласит, что произвольное движение кон
тролируется на основе отражающих его результат ощущений, испытанных при 
предшествующем опыте его выполнения и представленных субъекту в виде образа; 
если образ движения достаточно яркий, он может повлечь за собой едва заметный 
двигательный ответ, который, в свою очередь, будет увеличивать реалистичность 
вызвавшего его образа посредством обратной связи;
► разрешением противоречий в идее контроля произвольного движения на основе 
его образа, на которые указывалось еще с начала XX в., стало признание из
менчивости двигательного образа и его роли в когнитивном анализе осваиваемых 
действий, а также предположение об инактивации моторных репрезентаций еще 
до их осознания под влиянием обратной связи, сигнализирующей о выполнении 
движения;
► на современном этапе двигательный образ рассматривается как нейрофизио
логический эквивалент реального движения, исполнение которого тормозится 
на определенном уровне ЦНС; считается, что моторные функции играют неотъем
лемую роль в реализации когнитивных процессов.
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Abstract
Introduction. Mental rehearsal of motor skill performance improves its coordination and 
effectiveness. However, mental image has been considered to be a hypothetical basis 
for voluntary movements even before its practical use begins. The present paper provides  
an original view on the current motor imagery understanding  as a resolution of conflicts 
inherent to earlier concepts. The compatibility between historical and modern motor 
imagery theories is discussed. Thereby, revision of some of existing recommendations 
concerning mental imagery use in sports is underpinned. 
Theoretical Basis. Ideomotor theory was the first concept considering mental imagery 
as a basis for voluntary movements. T. Laycock and W. B. Carpenter described motor 
consequences of uncontrolled expression of a dominant idea. In the context of H. Herbart’s, 
R. H. Lotze’s, and E. Harless’ work, this phenomenon can be viewed more broadly in 
the light of systemic role of mental imagery in controlling movements. A number of 
instrumental studies of involuntary motor activity during movement imagination provided 
experimental confirmation of such phenomena and supported scientific interest in the 
ideomotor theory when it was criticized by the behaviorism. In the modern period, to 
resolve existing contradictions, M. Jeannerod has suggested considering the motor 
image as a conscious representation of neurophysiological processes underlying the 
corresponding movement, which is formed in the absence of inactivating afferent 
response of effector organs.
Results and Discussion. The modern understanding of the motor imagery focuses on its 
equivalence to the actual movement in terms of the underlying central neurophysiological 
processes and their functions, including formation of skills with the repetition of 
a corresponding movement. Following P. F. Lesgaft’s idea, an individual’s cognitive 
analysis of movements and understanding of its logical structure by means of mental 
imagery play an important role in motor learning, especially in its initial stages. Herewith, 
research shows that cognitive and motor processes are closely intertwined.
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sport psychology, history of psychology, mental image, ideomotor effect, ideomotor 
theory, motor skill, motor ability, voluntary movement, mental practice, mental training
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Highlights
► For two centuries, mental image has been considered a basis for voluntary movements. 
This is the main idea of the ideomotor theory of action control.
► The classical ideomotor theory postulates that voluntary movement is controlled 
by the sensations of its result, which were experienced during its previous execution and 
represented in the form of mental image. If the motor image is vivid enough, it can 
entail a barely noticeable motor response, which in turn will increase the vividness of 
the image via feedback.
► Since the beginning of the 20th century, it was suggested that contradictions 
in the idea of controlling voluntary movements on the basis of their mental images 
can be resolved by recognizing the dynamic nature of motor image and its role 
in the cognitive analysis of motor actions to be mastered and also by assuming that 
the motor representations can be inactivated even before the actor becomes aware 
of them through the feedback that signals about the action execution.
► Currently, the motor image is considered to be a neurophysiological equivalent of 
a real movement with execution inhibited at a certain level of the central nervous 
system. Motor functions play an essential role in cognitive processes.
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Введение
В  настоящее время мысленный образ движения широко применяется 

в качестве вспомогательного средства, способствующего росту скоордини-
рованности и результативности двигательных действий, тем самым ускоряя 
достижение целевых показателей в различных сферах деятельности, таких 
как спортивная подготовка, нейрореабилитация, обучение хирургическим 
манипуляциям и игре на музыкальных инструментах. Помимо важного при-
кладного значения, систематическое исследование которого ведет свою 
историю с 30-х – 40-х гг XX в., мысленный образ характеризуется центральным 
положением в целом ряде теорий организации двигательных действий и по-
ведения, которые, в свою очередь, задают особенности методологического 
подхода к  его применению на  практике. Поэтому, учитывая актуальность 
вопроса, как с теоретической, так и с прикладной точки зрения, мы ставим 
перед собой следующие взаимосвязанные задачи:
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1. Рассмотреть исторический ход развития взглядов на  взаимосвязь 
произвольного движения с его мысленным образом.

2. Раскрыть различные подходы к пониманию природы и функций мыс-
ленного образа движения.

3. Охарактеризовать понимание мысленного образа движения с позиций 
современной науки.

Решая поставленные задачи, мы сохраняем особый фокус на значении 
мысленного образа в спортивной подготовке.

Теоретическое обоснование
Идеомоторная теория
Роль мысленного образа как основы произвольного движения впервые 

подчеркивается идеомоторной теорией (от греч. «idea» – идея и лат. «motor» – 
приводящий в движение). Согласно ее основному принципу, произвольное 
движение выстраивается на базе образа тех ощущений, которые оно приносит.

Автор термина «идеомоторный», английский естествоиспытатель 
У. Б. Карпентер [1], в  своих работах не  касался контроля произвольных 
движений, но  всё  же постулировал тесную взаимосвязь психической 
и  моторной сфер. Он предполагал о  существовании 3-х групп рефлексов, 
отличных по уровню замыкания рефлекторной дуги: «эксайтомоторные» – 
опосредованная спинным мозгом двигательная реакция в ответ на рецепцию 
неосознаваемого раздражения (например, рвотный рефлекс при раздражении 
слизистой желудка); «сенсомоторные» – замыкаемый на уровне сенсорных 
ганглиев ответ на  ощущаемый раздражитель (например, вздрагивание 
при неожиданном резком шуме); «идеомоторные» (категория, введенная 
У. Б. Карпентером) – непосредственное отражение принадлежащей высшим 
отделам головного мозга идеи в действии. По мнению У. Б. Карпентера [1], 
идеомоторный рефлекс возникает при подавлении воли как средства кон-
троля над произвольным действием или при высоком уровне выжидающе-
го внимания, сосредоточенного на  предвкушаемом результате действия. 
Последнее он использует как научное объяснение ряду распространенных 
оккультных практик, таких как спиритизм, лозоходство и др., которое и пре-
следовала его теория [1].

У. Б. Карпентер опирался на  более ранние заключения врача Т. Лэй-
кока [2, 3], который наблюдал больных бешенством. Как известно, заболевание 
характеризуется типичными спазмами глоточной мускулатуры и  удушьем 
при контакте с водой (т. н. «водобоязнь»). Анализируя поведение пациентов, 
Т. Лэйкок заметил, что моторные приступы могут быть спровоцированы 
не только непосредственным воздействием раздражителя, но также и его 
видом или даже мыслью о  нем. Так происходило в  ответ на  предложение 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 3

CC BY 4.0                                                                                             13

HISTORY OF PSYCHOLOGY

сделать глоток воды, ее косвенное упоминание в разговоре и даже на до-
носящийся шум льющейся жидкости.

Более широкая трактовка взаимосвязи психической и  моторной сфер 
разрабатывалась в рамках немецкой научной школы. Так, И. Ф. Гербарт [4, 5] 
первым формулирует базовый принцип идеомоторного управления дей-
ствием, постулирующий, что двигательный контроль есть стремление 
воспроизвести отражаемое в  уме ощущение, сопряженное с  желаемым 
действием и сохраненное во время предшествующего опыта его выполнения. 
По мнению И. Ф. Гербарта [5], сразу после рождения двигательная активность 
человека или животного инициируется спонтанно, не реализуя какого-либо 
намерения. Однако каждое движение порождает обратную связь в форме 
чувства, отражающего произошедшие с телом изменения, в процессе чего 
формируются устойчивые связи между полученным сенсорным результа-
том и  двигательной программой, его обусловившей. При возникновении 
в дальнейшем желания повторить испытанные ранее изменения полученное 
ощущение «воспроизводит само себя» через связанную с ним двигательную 
программу [5, p. 464], при этом каждое такое повторение укрепляет однажды 
установленную связь между двигательным звеном и  сенсорным эталоном 
и облегчает последующее воспроизведение соответствующего действия [5].

Как и И. Ф. Гербарт, его последователь Г. Р. Лотце [6] говорит о том, что появ-
лению целенаправленного движения предшествует спонтанная двигательная 
активность, инициируемая без участия сознания, поскольку именно «тело 
учит разум», демонстрируя ему заложенные в него возможности [6, p. 289]. 
И как только взаимосвязь между действием и проистекающим из него чув-
ственным опытом установлена, всякое порождаемое разумом желание вновь 
пережить данный опыт при малейшем внутреннем побуждении ставит тело 
перед неотвратимым «механическим обязательством» действовать в соот-
ветствии с намерением субъекта [6, p. 288].

Э. Харлесс [7], давший дальнейшее развитие описанным идеям, считает, 
что яркость мысленно переживаемого образа напрямую определяется силой 
реализующих его на  психофизиологическом уровне нервных импульсов, 
и, чтобы произвести соответствующий двигательный ответ, вновь сформи-
рованный образ движения должен обладать яркостью, достаточной для 
превышения порога активации моторного центра. Однако по мере много-
численных повторений движения происходит проторение нервного пути, 
закрепляющее связь между сенсорной и моторной зонами, что выражается 
в снижении порога активации последней. Именно в этом Э. Харлесс [7] видит 
механизм обучения двигательным навыкам в процессе тренировки. Другим 
следствием закрепления взаимосвязи между движением и инициирующим 
его образом, согласно Э. Харлессу [7], является непроизвольная активация 
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моторного центра при достаточно ярком мысленном представлении движе-
ния. Но в норме она не может быть достаточно сильна, чтобы перерастать 
в полноценное действие. Вместо этого действие протекает в «микромасшта-
бах», выражаясь в едва заметных и чаще всего субъективно неразличимых 
двигательных актах, существующих как результат микросокращений мышц, 
ответственных за действительную реализацию представленного мысленно 
движения (ср. [1]). При этом, несмотря на отсутствие фактически выполнен-
ного движения, построенное на его основе «микродвижение» уже является 
достаточным для формирования обратной афферентации в сенсорные отделы 
мозга, которая подкрепляет переживаемый образ, усиливая его яркость [7].

Инструментальные исследования периферической активности
С  приходом и  становлением бихевиоризма как одного из  ведущих 

психологических направлений научный интерес к дальнейшей разработке 
идеомоторной концепции временно падает. В условиях активной критики 
единственным фактором, объективно подтверждающим идеомоторные 
феномены, становятся результаты инструментальных исследований.

Так, с  помощью электромиографического (ЭМГ) измерения Р. Аллерс 
и Ф. Щемински [8], проинструктировавшие испытуемых представить сжатие 
в  кулак правой руки или произнести вслух «сейчас я  сожму свой кулак», 
в  80 % случаев смогли зарегистрировать биоэлектрические потенциалы 
в мышцах руки, которой выполнялось воображаемое движение [8]. Согласно 
Э. Якобсону [9], общие ЭМГ-характеристики мышц на фоне представленного 
движения соответствуют таковым для аналогичного реально выполненного 
движения (в т. ч. по локализации), однако значительно уступают им по вы-
раженности. У. А. Шоу [10] показал, что величина биоэлектрических потенци-
алов, регистрируемых в мышцах на фоне представленных движений, прямо 
пропорциональна нагрузке, указанной при инструктировании испытуемого, 
которая изменяет мысленно прилагаемое усилие. Наконец, рядом исследо-
ваний [11, 12] установлено, что временной паттерн мышечных сокращений 
на фоне мысленного движения воспроизводит реальные временные харак-
теристики деятельности мышц, необходимой для его осуществления.

Идеомоторная теория: критика
Как известно, идеомоторная теория изначально выводилась только лишь 

на  основе интроспекции и  логических умозаключений и  на  протяжении 
длительного времени не  имела никакого эмпирического подтверждения, 
что делало ее особенно подверженной критике.

Так, критикуя идеомоторную теорию, обобщенную в «Принципах психо-
логии» У. Джемса [13], Э. Л. Торндайк [14] утверждал, что истинная причина, 
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а  значит и  пусковой фактор действия, содержится во  внешнем контексте 
его осуществления. Для демонстрации несостоятельности идеомоторного 
принципа Э. Л. Торндайк [14] попросил присутствующих на  XX ежегодном 
собрании Американской психологической ассоциации в 1911 г. упорядочить 
в соответствии со степенью правдоподобности от 4-х до 10-ти утверждений, 
определенным образом соотносящихся с известными положениями теории 
идеомоторного контроля. Среди 40 утверждений, отобранных им для экс-
перимента, встречались оригинальные выдержки из  текста «Принципов 
психологии» У. Джемса [13], специально сконструированные суждения, 
а  также суждения, основанные на  суевериях. Результаты проведенного 
ранжирования показали, что различия в правдоподобности между описа-
ниями идеомоторного принципа и  суждениями, заведомо выстроенными 
на предрассудках, не столь существенны [14].

С  более глубокой критикой в  адрес не  столько ключевой идеи идео-
моторного принципа, сколько развития его авторами представлений 
о  механизмах двигательного обучения обращается Н. А. Бернштейн [15]. 
Рассматривая теории проторения нервного пути, Н. А. Бернштейн замечает: 
их сторонники по какой-то причине упускают из вида, что «человек прини-
мается за разучивание тех или иных движений именно потому, что не умеет 
их делать», и «поэтому в начале разучивания навыка ему, в сущности, нечего 
проторять или же проторяться и запечатлеваться у него начнут те самые 
неловкие и  неправильные движения, какие он единственно в  состоянии 
совершить в  начале работы над навыком» [15, с.  215]. Однако внутреннее 
логическое противоречие в концепции проторения, на которое указывает 
Н. А. Бернштейн [15], – судя по всему, лишь видимость, созданная базовыми 
отличиями взглядов представителей данного подхода на  «препятствия», 
стоящие на пути освоения двигательного навыка. Так, Э. Харлесс [7] и другие 
сторонники проторения, очевидно, считали, что приступая к выполнению 
действия, субъект априори уже обладает четким представлением о том, что 
он в идеале намерен получить, но не может реализовать такое представле-
ние на практике, поскольку связь последнего с исполнительным моторным 
звеном еще слишком слаба для этого. Н. А. Бернштейн  же видел принцип 
двигательного обучения не  в  сокращении потерь при передаче инфор-
мационного сигнала, которое сводилось у  Э. Харлесса к  количественному 
нарастанию его интенсивности на периферии, а в его качественных измене-
ниях, обусловленных идущей по мере овладевания навыком перестройкой 
центральных процессов – динамическим характером той идеальной модели, 
в соответствии с которой выстраивается фактически выполненное движение.

В этой связи выявляется и еще один существенный недостаток классичес-
кой идеомоторной теории [4, 5, 7]. Если освоение навыка обусловливается 
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проторением нервного пути, то роль субъекта в успешности овладевания им 
сводится лишь к изъявлению воли к механическому повторению действия, 
а легкость и ловкость, нарабатываемые в его исполнении, – неизбежное след-
ствие упорства и стойкости занимающегося. Это исключает всякое влияние 
на результат со стороны качественных изменений в структуре обучающего 
процесса, таких как варьирование средств и методов, применяемых в нем, 
которое уже невозможно отрицать на  современном этапе. В  противовес 
этой идее П. Ф. Лесгафт [16] одним из первых подчеркивает важность прак-
тического аспекта создания правильного образа разучиваемого движения 
и благотворное влияние такого образа на процесс овладевания проблемным 
двигательным навыком. В результате закрепляется точка зрения, согласно 
которой представление о двигательном действии является не чем-то изна-
чально данным, а напротив, – чем-то, что необходимо приобрести в процессе 
обучения. По П. Ф. Лесгафту, образ хоть и  отражает эталон выполняемого 
двигательного действия, в  то  же время является средством активного по-
иска такого эталонного варианта – инструментом познания, возможностью 
моделирования своих действий с тем, чтобы предугадать их результат.

Необходимо отметить, что, несмотря на методологическое несовершен-
ство разработки идеомоторной теории на ранних этапах, наиболее активные 
попытки опровергнуть ее (в частности, предпринятые Э. Л. Торндайком [14] 
и его современниками), также были построены на весьма шаткой методоло-
гии. Показательными в этом плане могут быть работы Р. Вудвортса [17, 18], 
вступающие в  прямое противоречие с  положениями об  идеомоторном 
контроле У. Джемса [13]. Так, согласно У. Джемсу [13], произвольному 
движению всегда предшествует идея или мысленный образ такого дви-
жения. В  свою очередь, Р. Вудвортс [17] в  эксперименте с  привлечением 
хорошо обученных интроспекции участников демонстрирует, что лишь 
малая часть полученных им сообщений указывает на соответствие между 
движением и  содержанием переживаемого непосредственно перед его 
выполнением мысленного образа, тогда как примерно в  половине от-
четов вовсе никакое образное представление не  предшествует двига-
тельной активности. Несколько ранее Р. Вудвортс [18] описывает свои 
попытки выполнить сгибание и разгибание большого пальца независимо 
от  остальных пальцев ноги. Согласно наблюдениям автора, его усилия, 
направленные на то, чтобы блокировать движение 4-х пальцев, представи-
лись надежным способом заставить их двигаться. Принимая во внимание 
результаты Дж. Х. Баира [19], также свидетельствующие о  неэффективно-
сти препятствующих идей в  предотвращении движений, Р. Вудвортс [17] 
оспаривает второе положение У. Джемса, гласящее, что в  случаях, когда 
образ не трансформируется в соответствующее ему действие, «на кромке 
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сознания» можно обнаружить противодействующую идею, блокирующую 
исходное намерение [8, p. 525–527].

Разрешение противоречий
Пусть последние приведенные наблюдения и были проведены с помощью 

методов интроспекции, имеющих известную долю субъективизма, сторон-
ники идеомоторного принципа долгое время не располагали аргументами, 
позволяющими объяснить выявленные противоречия. Данная задача была 
решена лишь в 1994 г. в теории, предложенной французским нейрофизиологом 
М. Джиннеродом [20], который выделил в качестве отдельных конструктов 
образ движения и моторную репрезентацию. Согласно М. Джиннероду [20], 
и  образ движения, и  моторная репрезентация несут в  себе информацию, 
позволяющую точно задать соответствующее двигательное действие: его 
временные рамки, двигательный состав, необходимые силовые затраты, 
пространственную конфигурацию и требуемый итоговый результат. Однако, 
в отличие от мысленного образа, моторная репрезентация возникает на стадии 
подготовки двигательного действия и существует чрезвычайно короткое время, 
поскольку инактивируется поступающей от исполнительных органов аффе-
рентацией, свидетельствующей о выполнении соответствующего действия.

В результате, ввиду ограничения сознательных процессов по скорости их 
протекания при успешном выполнении двигательного действия, моторная 
репрезентация блокируется раньше, чем может быть осознана субъектом, 
вследствие чего выполнение действия не  сопровождается переживанием 
его мысленного образа. Однако если инактивирующая афферентация не по-
ступает по какой-либо причине, активная моторная репрезентация стано-
вится доступной сознанию субъекта, за счет чего трансформируется в образ 
движения, который, согласно М. Джиннероду [20], является осознанной 
моторной репрезентацией. Так, есть данные, что при неспособности вы-
полнения определенных движений на фоне интактности мозговых структур, 
обеспечивающих их программирование, в  частности, при ампутации [21] 
или деафферентации [22] конечностей, а также при повреждениях спинного 
мозга [23], субъекты формируют ясный образ намеченного действия, когда 
перед ними стоит задача его осуществления. Наконец, в случае осознанного 
целенаправленного представления двигательного действия, активность испол-
нительных органов (а значит, и инактивирующая афферентация) блокируется 
автоматически, что определяет произвольность такого представления [20].

Результаты и их обсуждение
Обобщая приведенные данные, можно выделить два подхода к  пони-

манию природы мысленного образа движения (см. [24]). В рамках первого, 
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разрабатываемого еще в  классической идеомоторной теории [4, 5, 6, 7], 
мысленный образ движения рассматривается как моторная репрезентация, 
содержащая исчерпывающую информацию, которая специфицирует соот-
ветствующее движение и является его пусковым фактором. Второй подход 
явился крайней реакцией на  чрезмерную механистичность классической 
идеомоторной теории и необходимость утверждения мысленного образа как 
инструмента познания. В рамках такого подхода мысленный образ считается 
когнитивным планом, отражающим только временную последовательность 
и смысловой состав необходимых действий, тогда как информация об их ме-
ханокинематических характеристиках не выходит за пределы обособленного 
исполнительного звена и поэтому не представлена сознанию. В результате 
образ выступает как когнитивная репрезентация индивидуальных целей 
и  намерения действовать и  является посредником между волей субъекта 
и ее исполнением [25].

Отождествление образа движения с моторной репрезентацией подразу-
мевает также и аналогию их свойств, в т. ч. сопряженность с процессами, от-
вечающими за преобразование моторной программы и совершенствование 
навыка. Предполагалось, что основой такого процесса может быть микро-
двигательная активность, дающая обратную связь, которая способствует 
формированию сенсорных коррекций подобно тому, как это происходит 
при выполнении полноценного движения [26]. Однако на  современном 
этапе гипотеза о  ведущей роли афферентации в  мысленной проработке 
двигательных навыков теряет свою актуальность, поскольку в ходе специ-
альных исследований подобие паттернов мышечной активности, развора-
чивающейся в процессе реального выполнения действия и его мысленного 
представления, выявлено не  было [27]. Напротив, к  настоящему времени 
масса экспериментальных данных свидетельствует о центральной локали-
зации процессов, способствующих развитию моторного навыка за счет его 
мысленного повторения [24].

Если рассматривать мысленный образ как смысловое отражение действия, 
изолированное от его механических характеристик, понимание механизмов, 
опосредующих его влияние на моторные функции, существенно изменяется. 
Как когнитивный инструмент образ может обеспечивать анализ действия, 
вычленение последовательности отдельных операций, их закрепление в па-
мяти и акцентирование в ходе дальнейшей проработки, поиск оптимальной 
стратегии достижения поставленной двигательной задачи [28].

С позиций современной науки, подходы к мысленному образу как к мо-
торной репрезентации и  как к  средству познания не  только не  противо-
речат друг другу, но  и  формируют синтез целостного понимания образа 
в  свете последних данных об  участии моторных программ в  когнитивных 
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процессах (см. [24]). Однако в  случае со  сложнокоординационными навы-
ками считается, что соотношение когнитивных и моторных механизмов в их 
репрезентации может быть разным в зависимости от уровня владения ими: 
вырабатывание навыка начинается с  усвоения его смысловой структуры, 
и  лишь в  процессе дальнейшей фактической проработки формируется 
моторная репрезентация [29].

Заключение
Проведенный анализ литературы иллюстрирует современные взгляды 

на природу и свойства мысленного образа движения как результат двухве-
кового пути обогащения и совершенствования представлений об образе как 
об основе произвольного движения. Понимание предпосылок современного 
видения проблемы дает возможность целостного восприятия концепта 
мысленного образа движения, не  ограниченного рамками какого-либо 
из подходов, четко определяя их взаимные различия, и в то же время по-
могает критически осмыслить некоторые из них, принимая во внимание их 
известные недостатки. Так, может считаться бесспорной роль мысленного 
образа как средства разработки плана действий, закрепления их последо-
вательности, мысленного предвосхищения результата. Однако отрицание 
совершенствования двигательных умений и навыков посредством активации 
моторной системы при переживании образа также немыслимо с  учетом 
многочисленных нейровизуализационных данных об эквивалентности дей-
ствия и  его умозрительного повторения и  даже вовлеченности моторных 
программ в когнитивную деятельность.

Хочется также подчеркнуть практическую значимость представленной 
работы как «путеводителя», призванного обращать внимание авторов 
и практикующих специалистов на корректность методологической основы 
планируемых или интерпретируемых исследований и прикладных методик, 
применяемых в  условиях реальной деятельности. С  учетом современных 
представлений об образе как об эквиваленте реального действия, тормо-
зящемся на определенном уровне ЦНС, научно обоснованный подход заклю-
чается в достижении максимального соответствия содержания мысленного 
образа условиям, в которых фактически разворачивается отрабатываемая 
активность [30]. В то же время весьма распространенными сейчас являются 
рекомендации, акцентирующие внимание субъектов на активности мышц, 
сопровождающей процесс мысленного представления движений.

Постулируя, что реалистично представленная мышечная работа на грани 
с ее фактической активизацией является одним из критериев достижения 
цели представления, подобные рекомендации имеют расчет на запуск из-
менений в  центральной моторной программе по  механизмам обратной 
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связи с  периферии, что отражает принципы классической идеомоторной 
теории. Однако в соответствии с современными взглядами, разрешившими 
более ранние концептуальные противоречия, восходящая афферентация, 
напротив, выполняет роль деактиватора моторной программы. Более того, 
если отталкиваться от  эквивалентности процессов, лежащих в  основе об-
раза и реального действия, концентрация внимания на двигательном звене 
во время представления может иметь пагубное влияние на последующую 
автоматичность исполнения моторного навыка [15]. Таким образом, по ре-
зультатам проделанной работы можно обозначить основания для пере смотра 
некоторых существующих рекомендаций по  применению мысленного об-
раза в спорте.
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Аннотация
Введение. Авторами обосновывается актуальность исследования в связи с изме
нением современной демографической ситуации и необходимостью поиска 
психологических возможностей формирования позитивного образа старости. 
На основании анализа публикаций конкретизируется определение успешного 
старения. Цель исследования заключается в анализе значения сохранности 
жизненных ресурсов как важного условия мобилизации потенциала успешного 
старения. В качестве обоснования логики эмпирической части представлен 
ряд теоретических предпосылок, объединенных вытеснением доминирования 
инволюционной парадигмы старения и полноправным принятием парадигмы 
успешного старения. Новизна исследования заключается в том, что показана 
роль целенаправленно организованной творческой деятельности в реализации 
потенциального жизненного опыта для поддержания успешного старения.
Методы. В разделе представлена характеристика испытуемых – 130 человек 
в возрасте от 56 до 84 лет, проживающих на территории Камчатского края. 
Описываются методики: экспрессметодика оценки когнитивных функций при 
нормальном старении (Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова, И. Ф. Рощина); тест жиз
нестойкости S. R. Maddi, S. Kobasa (адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой); 
шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевеленковой, 
Т. П. Фесенко); анкета «Субъективное восприятие своей жизни» (Е. Н. Чуева, 
В. А. Наумова). Представлен дизайн исследования.
Результаты. В данном разделе приводятся результаты эмпирического иссле
дования эффективности участия старого человека в целенаправленно орга
низованной деятельности в артгруппе для реализации потенциала успешного 
старения. Доказано, что сохранение когнитивного ресурса и саморегулирующих 
способностей личности в старости – это условие актуализации потенциального 
жизненного опыта.
Обсуждение результатов. Рассматривается значение реализации жизненного 
опыта в старости как субъекта своей жизнедеятельности и возможной позитивной 
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жизненной перспективы. Анализируются причины, затрудняющие использование 
жизненного опыта как потенциала успешного старения.

Ключевые слова
успешное старение, жизненный опыт, когнитивный ресурс, жизнестойкость, субъект 
жизнедеятельности, арттерапия, реализация потенциала, жизненная перспектива, 
образ старения, психологическое благополучие

Основные положения
► жизненный опыт в старости при наличии определенных условий и факторов 
является потенциалом успешного старения;
► сохранение когнитивного ресурса и саморегулирующих способностей личности 
в старости выступает условием актуализации потенциального жизненного опыта;
► специально организованная целенаправленная деятельность выступает детер
минирующим фактором реализации потенциала успешного старения.
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Abstract
Introduction. It is necessary to look for psychological opportunities for forming a positive 
image of old age under the undergoing changes in demographic conditions of the 
modern society. Based on their overview of previous publications, the authors concretize 
the definition of successful aging. This study attempts to analyze the importance of 
preserving one’s life resources in mobilizing the potential for successful ageing. The 
empirical study rests on certain theoretical prerequisites that all agree on the need 
to replace the involutional paradigm of aging with the paradigm of successful aging. 
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The authors demonstrate the role of a purposeful creative activity for the realization 
of a potential life experience in the process of maintaining successful aging.
Methods. The following methods were used: (a) the technique for rapid assessment of 
cognitive functions in normal aging (N. K. Korsakova, E. Yu. Balashova, I. F. Roshchina); 
(b) Hardiness Survey by S. R. Maddi and S. Kobasa (adaptation of D. A. Leont'ev 
and E. I. Rasskazova); (c) K. Ryff’s Scales of Psychological Wellbeing (adaptation of 
T. D. Shevelenkova and T. P. Fesenko); and (d) the Subjective Perception of Own Life 
questionnaire (E. N. Chueva, V. A. Naumova). The sample comprised 130 respondents 
aged 56–84 years living in the territory of Kamchatka.
Results. This section reports the empirical results concerning the effectiveness of 
elderly adults’ participation in purposeful activities in the art group. It is proved that 
the preservation of individuals’ cognitive resources and self–regulating abilities in old 
age is a condition for actualization of their potential life experience.
Discussion. The realization of life experience in old age determines positive life 
perspectives. The authors analyze the reasons that may complicate the realization 
of life experience as a potential for successful aging.

Keywords
successful aging, life experience, cognitive resource, vitality, subject of life activity, 
art therapy, realization of potential, life perspective, image of aging, psychological 
wellbeing

Highlights
► Under certain conditions life experience in old age is a potential for successful aging.
► The preservation of individuals’ cognitive resources and selfregulating abilities in 
old age is a condition for actualization of their potential life experience.
► Purposeful activity determines the realization of the potential for successful aging.
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Введение
Актуальность настоящего исследования обусловлена рядом причин. Во-

первых, глобальные изменения современной демографической ситуации, 
выражающиеся в увеличении продолжительности жизни человека и фено-
мене «стареющего населения» [1, с. 6], объясняют возрастающую потребность 
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концептуальной проработки проблемы старения и поиска новых стратегий, 
программ, моделей обеспечения (сопровождения) благополучия в старости.

Вторая группа причин связана с  тем, что большое число публикаций 
за  последнее десятилетие оценивает многие негативные стереотипы ста-
рения только через призму противопоставления предыдущего периода 
онтогенеза, где эталоном (критерием) выступает период взрослости. Это 
объясняется дефицитом валидизированных методов исследования пожилого 
и  более старшего поколения, учитывающих особенности и  уникальность 
онтогенетического периода старости – длительного, многокомпонентного, 
противоречивого, обладающего индивидуальностью и  высоким уровнем 
вариативности [2, 3, 4, 5, 6].

В третьей группе причин мы рассматриваем успехи современной герон-
топсихологии, нейрогеронтопсихологии, геронтопсихиатрии и психологии 
развития, благодаря которым происходит вытеснение доминирования ин-
волюционной парадигмы старения и  полноправное принятие парадигмы 
успешного старения [7].

Понятие «успешное старение» ввел R. J. Havighurst еще в 1961 г., харак-
теризуя его как состояние стареющего человека, в котором он переживает 
удовлетворенность от жизни без значимых затрат для общества. В основе 
предложенного варианта старения ученый рассматривал переживание внут-
реннего чувства счастья, удовлетворенность настоящим и прошлым и также 
мудрость [8]. И только результаты многолетнего масштабного американского 
проекта, организованного в 1998 г. фондом Джона и Кэтрин МакАртуров, воз-
главляемого Д. Роуи и Р. Каном, послужили платформой для официального 
введения нового направления в геронтопсихологии – «успешного» старения [9, 
10, 11, 12]. Исследователи, опираясь на позитивные аспекты функциониро-
вания старения, пришли к  выводу о  том, что старость, как и  предыдущие 
этапы онтогенеза, может быть наполненной смыслами и довольно высоко-
продуктивной. Однако на сегодняшний день среди ученых нет единогласно 
принятого определения данного концепта, и в публикациях довольно много 
близких по  содержанию терминов: счастливое [13, 14], активное [15, 16], 
здоровое [17], конструктивное [18, 19, 20], благополучное [21], позитивно-
конструктивное [22, 23, 24] старение и др.

Вероятно поэтому в  современной литературе сохраняется проблема 
конкре тизации дефиниций успешного старения как процесса или результата 
развития личности на этапе позднего онтогенеза.

Нами предпринята попытка рассматривать успешное старение с позиции 
актуализации и реализации возможностей потенциала жизненного опыта, 
позволяющего продуктивно функционировать стареющему человеку как 
субъекту собственной жизнедеятельности [4, 20].
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Ряд исследователей отмечает, что жизненный опыт является специфи-
ческим ресурсом старения. Вслед за  Д. А. Леонтьевым [25] под понятием 
ресурсы мы рассматриваем средства, наличие и  достаточность которых 
способствуют достижению цели. В  результате прохождения личностью 
определенного жизненного пути прижизненно формируется совокупность 
особенностей личности, как следствие проживания собственного опыта 
самопознания, самоосознания, саморегуляции, самодетерминации, само-
презентации и самоорганизации [3, 25, 26, 27].

Важно, что индивидуальность и уникальность жизненного опыта обеспе-
чивается не конкретными ситуациями и событиями, в которых участвовал 
человек в течение своей жизни, а скорее кумуляцией и селекцией опыта, их 
когнитивного оценивания и эмоционального переживания (проживания). Это 
обусловливает накопление определенных стратегий обработки информации, 
что, по сути, представляет когнитивный ресурс, сохранность и мобильность 
которого является важным средством обеспечения качества жизни старых 
людей [28, 29]. Жизненный опыт при этом является смыслообразующей 
структурой личности, детерминирующей ее развитие на  этапах позднего 
онтогенеза [30, 31, 32, 33]. В то же время можно отметить, что исчерпать всё 
многообразие индивидуального опыта собственной жизни крайне слож-
но и  порой проблематично. Важно, что вклад невостребованного опыта 
на этапе старения зависит от сохранения «способностей использовать свои 
способности» [25, с. 22] к самодетерминированному выбору и автономной 
субъектной активности, адаптивной устойчивости к воздействиям внешних 
обстоятельств и  открытости новому, позитивного отношения к  себе как 
к ценности, что в целом соответствует описанию психологических ресурсов 
саморегуляции [34, 35, 36].

Данный факт дает основание сформулировать цель исследования – поиск 
условий и факторов актуализации жизненного опыта как потенциала успеш-
ного старения.

Предпосылками настоящего исследования послужили несколько 
положений:

► в период позднего онтогенеза, на фоне сохранных способов психичес-
кой самоактивности, снижается функционирование блока потребности и спо-
собности к выбору и реализации целей своего психического развития [31];

► при нормальном старении отмечается относительная сохранность 
параметров деятельности, обеспечиваемых структурно-функциональным 
блоком программирования и контроля [37];

► в старости сохранная способность к высокой творческой продуктив-
ности стимулирует личность варьировать как реальным, так и потенциальным 
жизненным опытом [38].
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Мы предположили, что сохранные когнитивный ресурс и  саморегули-
рующие способности пожилого и  старого человека выступают условием 
актуализации потенциала жизненного опыта, способствующего адаптивному 
структурированию жизнедеятельности.

Организованный процесс целенаправленной деятельности выступает 
детерминирующим фактором реализации потенциалов жизненного опыта 
и поддержания благополучия успешного старения.

Методы
Группу испытуемых составили жители п. Оссора Камчатского края 

и г. Петропавловска-Камчатского в количестве 130 человек в возрасте от 56 
до 84 лет (рисунок 1). Все участники группы на этапах исследования были 
соматически компенсированы, выраженных расстройств личности и  по-
ведения не имели.

Рисунок 1. Подробная социальнодемографическая характеристика 
исследовательской группы

Figure 1. Sociodemographic characteristics of the study sample

Больший процент официально не  работающих респондентов отчасти 
обусловлен региональной спецификой: законодательный выход на пенсию 
в Камчатском крае у женщин в 50 лет, мужчин – в 55 лет.
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Методики исследования:
1. Экспресс-методика оценки когнитивных функций при нормальном 

старении (Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова, И. Ф. Рощина, 2009 г.), направлен-
ная преимущественно на  исследование разных аспектов мнестической 
и интеллектуальной деятельности, с позиции структурно-функциональной 
модели мозга А. Р. Лурия [37].

2. Тест жизнестойкости S. R. Maddi, S. Kobasa (адаптация Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, 2006 г.) позволяет исследовать личностные особенности 
испытуемых (включенность, контроль, принятие риска) как систему устано-
вок о себе, мире и отношений с ним, с точки зрения сохранных ресурсных 
способностей самостоятельно репрезентировать устойчивые саморегули-
руемые стратегии [39].

3. Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевелен-
ковой, Т. П. Фесенко), направленная на диагностику особенностей субъектив-
ного самоощущения целости и осмысленности бытия стареющего человека, 
что, в общем, позволяет оценить и проанализировать актуальное психоло-
гическое благополучие респондентов [40].

4. Анкета «Субъективное восприятие своей жизни» (Е. Н. Чуева, 2005 г.; 
модификация В. А. Наумовой, 2014 г.) содержит показатели субъективной 
удовлетворенности уровнем личностной активности, состоянием здоровья 
и принятием возраста [18, 20].

Дизайн исследования
На первом (констатирующем) этапе исследования анализировались 

результаты диагностики когнитивного ресурса (экспресс-методика), со-
хранности саморегулирующих способностей (компоненты жизнестойкости) 
и оценки состояния актуального психологического благополучия.

Для анализа особенностей психических процессов вслед за  авторами 
экспресс-методики [37] были сформированы три возрастных подгруппы: 
1) 45 респондентов от 56 до 65 лет (средний возраст – 61,8 года); 2) 55 рес-
пондентов от 66 до 75 лет (средний возраст – 69,5 года); 3) 30 респондентов 
от 76 до 84 лет (средний возраст – 78,9 года).

Из таблицы 1 видно, что в разных заданиях снижение показателей рас-
пределено неравномерно. Так, выраженные разрывы в баллах обнаружены 
в  заданиях, связанных с  работой третьего структурного функционального 
блока. В  заданиях на  запоминание и  анализ организованного по  смыслу 
материала разброс средних оценок составил от  0,1 до  0,4, что совпадает 
с анализом авторов экспресс-методики [37]. Объединяя выше представлен-
ные данные и учитывая результаты наших предыдущих исследований [4, 20], 
мы можем рассматривать относительную сохранность этих параметров 
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деятельности как вероятный ресурс когнитивных функций при нормальном 
старении. Однако достоверных различий по показателям экспресс-методи-
ки в возрастных подгруппах не было обнаружено, и в связи с этим анализ 
дальнейших диагностических параметров проводился в целом по выборке.

Таблица 1. Средние оценки выполнения заданий экспрессметодики в подгруп
пах (баллы)

Table 1. Fulfillment of tasks of the technique for rapid assessment in subgroups 
(mean scores)

Задания
Tasks

56–65 лет
56–65 years

(n = 45)

66–75 лет
66–75 years

(n = 55)

76–84 лет
76–84 years

(n = 30)

Группа в целом
Group (total) 

(n = 130)

1 0,5 0,9 1,4 0,9

2 0,3 0,4 1,1 0,6

3 0,4 0,7 0,8 0,6

4 0,9 1,1 1,4 1,3

5 3,5 4,5 5,4 4,7

6 0,7 0,8 1 0,8

7 0,3 0,3 0,4 0,3

8 1 1,5 1,7 1,4

9 0,1 0,4 0,5 0,3

10 0,2 0,4 0,5 0,4

11 0,3 0 0 0,1

12 0 0,1 0 0

Общий балл
Overall score

8,2 11,1 14.2 11,3

Результаты данных исследования теста жизнестойкости представлены 
в таблице 2.

Данные таблицы 2 фиксируют, что в целом по выборке показатели соот-
ветствуют нижнему порогу средних значений (по нормативам Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, 2006 г.), – это, в принципе, позволяет оценить их соответствие 
условной функциональности. Однако обращает на себя внимание результат 
сравнительного анализа процентного распределения нормативных пока-
зателей компонентов жизнестойкости, который позволяет установить их 
качественные особенности (таблица 3).
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Таблица 2. Показатели компонентов жизнестойкости (констатирующий этап)

Table 2. Components of vitality (ascertaining stage)

Шкалы
Scales

Средние 
значения

Mean scores

Стандартное 
отклонение

Standard 
deviation

Дисперсия
Dispersion

Жизнестойкость
Vitality

62,3 17,4 137,8

Вовлеченность
Involvement

30,91 7,9 66,0

Контроль
Control

21,0 8,8 77,5

Принятие риска
Risk taking

10,2 5,3 21,1

Таблица 3. Распределение показателей компонентов жизнестойкости

Table 3. Distribution of scores of vitality components

Уровень 
значений

Level

Жизне
стойкость

Vitality

Вовле
ченность

Involvement

Контроль
Control

Принятие 
риска

Risk taking

Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%

Высокие 
значения
High

15 11,5 11 8,5 25 19,2 25 19,2

Средние 
значения
Average

90 69,3 95 73,1 60 46,2 40 30,8

Низкие 
значения
Low

25 19,2 24 18,4 45 34,6 65 50,0
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Так, из таблицы 3 видно, что частый выбор респондентами средних значе-
ний по шкалам «общая жизнестойкость» / «вовлеченность», свидетельствую-
щий об их личностной активности в решении обязательных жизненных задач, 
сочетается с предпочтением выбора низких значений по шкалам «контроль» 
и  «принятие риска». Возникшее противоречие усиливается результатами 
контент-анализа описаний субъективного восприятия личностной актив-
ности и самопринятия (по анкете «Субъективное восприятие своей жизни»), 
свидетельствующими о  тенденции большинства участников к  состоянию 
жизненной пассивности, ощущению у  себя «вынужденности к  доживанию 
старой жизнью» и убежденности в том, что они мало интересны настоящему 
происходящему, а современные достижения цивилизации уже мало способ-
ствуют их развитию и движению. Так, например, на вопрос «Изменилось ли 
восприятие времени?» были ответы (здесь и далее приведенные примеры 
ответов респондентов даны в авторском изложении. – Прим. авт.): «сплош-
ные одинаковые серые дни»; «не жизнь, а  день Сурка, ничего не  тормошит 
меня»; «живу только прошлым; «понятно, что хорошая жизнь прошла и скоро 
совсем всё закончится». Ответы на другой вопрос: «Что для Вас жизненное 
счастье?» – «счастье детей», «жить ради детей», «отсутствие болей и добро-
та врачей», «всю жизнь работала без отдыха, а теперь пусть все ухаживают 
за  мной», «сохранение терпимых отношений с  родственниками», «скучное 
ковыряние на даче, да уже и тяжело лопатой-то…», «ой, какое счастье? Всё 
уже раздражает, совсем приелась в жизни, а новое мне не “по зубам”, страшно 
подумать, как с этим жить-то…».

Далее мы проанализировали состояние актуального психологического 
благополучия испытуемых (таблица 4).

Таблица 4. Показатели компонентов психологического благополучия

Table 4. Components of psychological wellbeing

Шкалы
Scales

Средние 
значения

Mean scores

Стандартное 
отклонение

Standard 
deviation

Дисперсия
Dispersion

Позитивные отношения 
с окружающими
Positive relations with others

54,80 7,36 135,2

Автономия
Autonomy

52,55 7,34 60,1

Управление средой
Managing the environment

53,92 7,13 90,4
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Шкалы
Scales

Средние 
значения

Mean scores

Стандартное 
отклонение

Standard 
deviation

Дисперсия
Dispersion

Личностный рост
Personal growth

55,83 6,10 30,2

Цель в жизни
Purpose in life

58,02 8,89 49,4

Самопринятие
Selfacceptance

52,73 8,50 66,8

Полученный анализ данных также свидетельствует о  соответствии их 
нижней границе средних значений (по  нормативам Т. Д. Шевеленковой, 
Т. П. Фесенко, 2005 г.). Проведенный корреляционный анализ между показа-
телями параметров шкал жизнестойкости и психологического благополучия 
подтверждает, что субъективное благополучие участников исследовательской 
группы во многом определяется реакцией среды и оценкой Другого; также 
отмечается тенденция к обеднению жизненных целей, планов, к снижению 
личностной значимости и самоценности (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема результата корреляционного анализа между компонентами 
жизнестойкости и психологического благополучия на констатирующем этапе

Условные обозначения: ↓ – положительная корреляционная связь, ↑ – отрицательная корре-
ляционная связь.

Figure 2. Scheme of the result of correlation analysis between the components of 
vitality and psychological wellbeing at the ascertaining stage
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Резюмируя анализ корреляционных связей и  представленный выше 
исследовательский материал, мы можем утверждать, что демонстрация 
высокой степени ограничения личностной активности указывает на  при-
нятие респондентами реальной жизненной ситуации развития – вынужден-
ной (сос тоявшейся), но неудовлетворяющей. Пытаясь объяснить получен-
ный факт, можно обратиться к специфичности вынужденного проживания 
респондентов на этапе позднего онтогенеза в Камчатском регионе на фоне 
современной экономической ситуации. Традиционно, много десятилетий 
в советское время в регионе сохранялся «преимущественно вахтовый стиль» 
проживания через призму «хорошо обеспеченного будущего», но вследствие 
экономических кризисов данная схема утратила значимость. В результате 
человек, проработав «молодые годы до пенсии» в ситуации территориаль-
ной отдаленности и тяжелых природно-климатических условий, вынужден 
окончательно признать и  принять нереализованность планов по  обеспе-
чению старости «обязательно на материке» и продолжать свой жизненный 
путь, лишенный предыдущей трудовой деятельности, в довольно сложной 
психосоциальной атмосфере.

Второй этап в дизайне нашего исследования заключался в разработ-
ке и  реализации программы психологической интервенции творческими 
методами системной арт-терапии [41]. Мы использовали возможности 
тематической арт-группы, полагая, что целенаправленная, интерактивная 
творческая деятельность, адекватная и безопасная коммуникация стимули-
руют опосредованность переживания участников реального происходящего 
и  запускает механизм актуализации и  реализации жизненного опыта как 
потенциального (ранее не востребованного) [41, 42].

Комплектация техник и технологий осуществлялась с опорой на сохран-
ные звенья психической деятельности с учетом выявленных у респондентов 
снижений когнитивных функций: замедления темпа деятельности, трудностей 
переключения и  распределения внимания, увеличения периода включе-
ния в выполнение заданий, снижения помехоустойчивости в переработке 
информации, сложностей реализации пространственных задач. В  целом 
занятия включали: графические техники с  вербальным сопровождением 
или музыкальным компонентом («Линия жизни», «Грани моего Я», «Коллаж 
жизни», «Автопортрет» и др.), приемы изобразительной стимуляции когнитив-
ных навыков и межличностных взаимодействий (составление арт-дневника; 
арт-техники в сочетании с драмой, поэзией, музыкой и танцами; парная работа 
с пословицами и афоризмами и др.), техники творческого самовыражения, 
поиска и  раскрытия ресурсов саморегуляции (фото- и  музыко терапия, те-
матические инсталляции и перформанс, ландшафная арт-терапия, телесно-
ориентированная арт-терапия и др.) [43, 44, 45]. Программа реализовывалась 
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в  течение 12 месяцев с  частотой два раза в  неделю по  два часа, а  также 
по желанию участников, предлагались домашние задания [4].

Результаты
Многие исследователи отмечают, что систематическое погружение 

в тематический, интеракционный творческий процесс позволяет человеку 
в период старения реабилитировать осознание наличия собственных пси-
хологических особенностей, способов их трансформации и  презентации 
для более успешного функционирования в действительности [41, 44, 45].

Подтверждением этих наблюдений являются показатели по  шкалам 
компонентов жизнестойкости на  3-м контрольном этапе исследова-
ния (таблица 5).

Таблица 5. Динамики показателей компонентов жизнестойкости (контрольный 
срез)

Table 5. Dynamics of values of vitality components (control section)

Шкалы 
теста

Test 
scales

Констатирующие 
показатели

Ascertaining scores

Контрольные 
показатели

Control scores
Коэфф.

t
Coeffi
cient t

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 

devia
tion

Дисп.
Disper

sion

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 
devi
ation

Дисп.
Disper

sion

Жизне
стойкость
Vitality

62,3 17,4 257,8 78,4 15,8 261,5 3,35**

Вовлечен
ность
Involve
ment

30,91 7,9 66,0 40,95 5,53 50,7 3,49**

Контроль
Control

21,0 8,8 77,5 25,5 7,06 53,7 2,13*

Принятие 
риска
Risk taking

10,2 5,3 21,1 13,8 4,7 19,5 3,15*

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01
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Из таблицы 5 видно, что в целом по выборке показатели контрольного 
среза входят в параметры верхних границ среднего уровня. Анализ свиде-
тельствует о достоверно значимых различиях по всем шкалам теста.

Анализ результатов динамики распределения показателей компонентов 
жизнестойкости на контрольном этапе подтверждает эти результаты (табли-
ца 6). Представленная динамика параметров компонентов жизнестойкости 
подтверждает, что организованная, комфортная и безопасная возможность 
для пожилого и старого человека быть равноправным участником творческого 
процесса запускает трансформационные механизмы сличения вероятностных 
и реальных индивидуальных потребностей, что в свою очередь способствует 
реальному достижению удовлетворения от собственных действий и проис-
ходящих вокруг событий и жизни в целом.

Таблица 6. Динамика распределения показателей компонентов жизнестойкости

Table 6. Dynamics of distribution of scores of vitality components

Уровень 
значений

Level

Жизне
стойкость

Vitality

Вовлечен
ность

Involvement

Контроль
Control

Принятие 
риска

Risk taking
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%

Высокие 
значения
High

22 16,9 18 13,8 19 14,6 18 13,8

Средние 
значения
Average

94 72,4 102 78,5 86 66,2 82 63,1

Низкие 
значения
Low

14 10,7 10 7,7 25 19,2 30 23,1

Достоверно значимые различия по шкале «контроль» (p ≤ 0,05) показывают 
тенденцию респондентов к активному поиску путей влияния и противосто-
яния негативным, довольно часто стрессогенным, возрастным изменениям 
и важность самостоятельного выбора деятельности и адекватных стратегий 
жизнедеятельности в  старости. Рост показателей по  шкале «принятие ри-
ска» (p ≤ 0,05) репрезентирует возросшую потребность использовать знания 
из приобретенного (часто невостребованного) на предыдущих этапах жизни 
опыта для осознания и  принятия жизненной компетентности в  реальной 
действительности.
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Сравнительный анализ компонентов психологического благополучия 
фиксирует достоверно значимые различия по всем шкалам (таблица 7).

Из  таблицы 7 видно, что на  контрольном этапе появились показатели, 
соответствующие высокому уровню (компоненты «автономия» и «управле-
ние средой»). Важно отметить, что показатели других компонентов в целом 
соответствуют верхним границам всё же средних параметров.

Таблица 7. Динамика показателей по шкалам психологического благополучия

Table 7. Dynamics of scores for scales of psychological wellbeing

Шкалы теста
Test scales

Констатирующие 
показатели

Ascertaining scores

Контрольные 
показатели

Control scores
Коэфф.

t
Coeffi
cient t

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 
devi
ation

Дисп.
Disper

sion

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 
devi
ation

Дисп.
Disper

sion

Пози тивные 
отно шения 
с окружаю
щими
Positive rela tions 
with others

54,80 7,36 135,2 74,0 7,05 125,6 10,6**

Авто номия
Auto nomy

52,55 7,34 60,1 68,9 7,88 69,0 8,33**

Управ ление 
средой
Mana ging the 
environ ment

53,92 7,13 90,4 73,3 5,90 95,8 12,3**

Личност ный 
рост
Personal growth

55,83 6,10 30,2 69,9 7,35 54,1 37,88**

Цель в жизни
Purpose in life

58,02 8,89 49,4 75,05 6,28 60,2 9,52**

Само принятие
Self
acceptance

52,73 8,50 66,8 71,9 7,94 43,4 9,23**

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01
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Корреляционный анализ на  контрольном этапе исследования также 
демонстрирует перераспределение связей между компонентами жизне-
стойкости и психологического благополучия (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика корреляционных связей между компонентами 
жизнестойкости и психологического благополучия

Figure 3. Dynamics of correlations between the vitality and psychological well
being components

Итак, анализ данных контрольных показателей позволяет утверждать, 
что погружение участников пожилого и старческого возраста в целенаправ-
ленную творческую деятельность способствует изменению структуры их 
взаимодействия с окружением.

Подтверждение вышесказанного отражено в результатах контрольного 
контент-анализа описаний субъективного восприятия личностной активности, 
отражающих принятие настоящей реальности как возможность жить полно-
ценной и многомерной жизнью. Так, например, на вопрос «Изменилось ли 
восприятие времени?» были ответы: «не позволяю себе бездельничать, и увы, 
много не успеваю»; «да некогда отслеживать, всё время какие-то дела»; «пы-
таюсь догнать современность», «стараюсь жить в  ногу со  временем». 
Изменилась направленность ответов на  вопрос: «Что для Вас жизненное 
счастье?» – «когда мной гордятся родные», «когда младшая дочь приглашает 
в свою компанию», «покой внутри меня», «давать “прикурить новой поросли”».

Таким образом, мы можем отметить, что участие респондентов в  це-
ленаправленной творческой деятельности, в  безопасном межличностном 
взаимодействии в  тематических арт-группах стимулирует механизмы 
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личностной и  социальной активности, самостоятельности, независимости 
и  в  целом способствует поддержанию уровня психологического благопо-
лучия и успешного старения.

Обсуждение результатов
Ряд исследователей (М. В. Ермолаева; И. Б. Котова, И. В. Гроза; O. Y. Strizhit-

skaya, E. P. Davedyuk; А. И. Мелёхин) отмечает, что накапливаясь и обогащаясь, 
жизненный опыт позволяет человеку быть не только объектом жизни, но и ее 
субъектом [3, 5, 46, 47, 48]. Поэтому уникальный для каждого человека жизнен-
ный опыт является специфическим ресурсом его старения. Однако в период 
позднего онтогенеза использование потенциалов жизненного опыта может 
быть крайне проблематично. Вероятно, данную ситуацию можно объяснить 
пониманием (принятием) слабо развитой культуры старения или отсутствием 
опыта «массового проживания старости» в  предыдущих нескольких поко-
лениях, равно как и любого другого периода жизни – детства, отрочества, 
зрелости [4, 20].

Важно, что опыт обладает пластичностью и обратимостью за счет посто-
янного пересмотра когнитивной и эмоциональной оценок, реинтерпретации 
результатов конкретных событий или этапов жизни, и как следствие, изме-
нения его структуры [49]. Традиционно первыми показателями уязвимости 
пожилого возраста считаются ухудшения здоровья и когнитивные изменения. 
Современные публикации подвергают сомнению обязательные изменения 
когнитивной сферы как естественную часть старения и предоставляют достовер-
ные факты о ее интактных и патологических вариантах [22, 25, 29]. Сторонники 
концепции когнитивного резерва предполагают, что возрастные когнитивные 
нарушения в старости носят не только структурный, но и функциональный 
характер [50]. Многими исследователями исходный уровень образования, 
продолжающееся обучение и ориентирование пожилого человека на цели, 
имеющие для него эмоциональную значимость, рассматриваются как ключевой 
фактор сохранения когнитивного запаса в старости, и это расширяет пред-
ставления о компенсаторных возможностях когнитивных функций [29, 48, 50].

Сохранные когнитивные процессы в  пожилом возрасте за  счет закре-
пленных в  индивидуальном опыте форм активности могут обеспечивать 
стабильность системы установок и убеждений человека о себе, мире, отно-
шений с ним, позволяющих успешно реализовать сложившиеся алгоритмы 
деятельности и  препятствовать негативным воздействиям, что, по  сути, 
и есть устойчивый ресурс саморегуляции – жизнестойкость [36, 48, 50, 51]. 
В. В. Селиванов отмечает, что личности в старости хорошо адаптироваться 
к возрастным изменениям позволяет сохранная высокая способность к са-
морегуляции психических функций [52].
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S. R. Maddi, R. H. Harvey отмечают, что жизнестойкость – это внутренний 
ресурс, подвластный самому человеку, то, что он может сам изменить и пере-
осмыслить [53, 54]. Эти положения нашли отражение и в настоящем иссле-
довании, но при интерпретации результатов мы столкнулись с несколькими 
проблемами. Так, например, многие исследования указывают, что компоненты 
жизнестойкости развиваются активно в основном в детстве и отчасти в под-
ростковом возрасте, но  на  последующих этапах онтогенеза их развитие 
возможно как следствие интенсивного включения в специальные тренинги. 
В нашем случае тренинг жизнестойкости не являлся целью исследования, 
и в то же время результат психологической интервенции фиксирует дина-
мику увеличения показателей компонентов жизнестойкости. Данный факт 
позволяет нам констатировать, что ресурс саморегуляции был достаточно 
развит на предыдущих возрастных этапах, но для данного возраста слабо 
востребован и  поэтому скорее характеризуется как потенциальный. Для 
большей части респондентов актуализация данного ресурса стала возможной 
путем максимального использования интерактивного и целенаправленного 
погружения в процессы арт-группы [20, 55].

Следующая особенность связана с  вопросами нормативных значений 
используемых тестов, к сожалению, не адаптированных к старческому воз-
расту. Мы солидарны с публикациями, которые заявляют о существующей 
проблеме дефицита валидизированных методов для применения в герон-
топсихологических исследованиях. Нами использовались нормы авторов 
методики (до 48 лет), согласно которым у респондентов исследовательской 
группы в целом результаты соответствуют среднему уровню. По обозначен-
ным выше причинам оценивать полученные данные с позиции предыдущего 
возрастного периода довольно сложно и скорее некорректно.

В данном исследовании предпринята попытка рассмотреть возможности 
сохранного когнитивного ресурса с позиции ресурсных стратегий обработки 
и ревизии событий и, как следствие, обеспечения индивидуальности и уни-
кальности собственного пути. Отражение силы нереализованного жизненного 
опыта было представлено через призму психологической характеристики 
жизнестойкости, которая позволяет человеку адаптивно взаимодействовать 
с окружающей реальностью и детерминирует появление субъективного «чув-
ства личного благополучия» [56, с. 108]. Результаты данного исследования 
свидетельствуют о том, что сохранение когнитивного ресурса и саморегу-
лирующих способностей (жизнестойкости) личности в старости выступает 
условием актуализации потенциального жизненного опыта. Эти ресурсы по-
зволяют поддерживать физическое, психологическое и социальное здоровье 
и обеспечивать ценность и смысл жизни при любых обстоятельствах, что, 
совершенно очевидно, особо актуально для успешного старения.
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В заключение важно отметить, что представленная работа имеет обосно-
ванные предпосылки и  может составить актуальное поле для дальнейше-
го исследования других ресурсов старения. Мы выражаем надежду, что 
полученные результаты дают возможность дифференцировать стратегии 
и  способы работы с  пожилыми и  старыми людьми, а  также, что особенно 
важно в современном обществе, могут быть использованы для просвещения 
подрастающего поколения с  целью формирования уважения к  старости 
и смягчения негативных стереотипов старения.

Статья-победитель конкурса «Российского психологического журнала» – 2018.

Winner of the Russian Psychological Journal contest – 2018.
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Аннотация
Введение. В статье обсуждаются вопросы, связанные с проблемой психологичес
кого сопровождения наиболее представленной в инклюзивной образовательной 
среде категории школьников – детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
Новизна исследования заключается в проектировании целостной системы диф
ференцированного психологического сопровождения образования данной ка
тегории детей с учетом вариативности их развития к началу школьного обучения, 
а также в выделении и описании основных видов и направлений деятельности 
педагогапсихолога.
Теоретическое обоснование. Представлены методологические основы исследова
ния, включающие: базовые положения специальной психологии и коррекционной 
педагогики, основанные на культурноисторической теории Л. С. Выготского; со
циокультурный подход к анализу развития образовательной практики и задачам 
специальной психологии на каждом этапе развития системы образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья; методологию психологического 
сопровождения в рамках образовательного процесса. Описываются совре
менные подходы к целям и организации психологического сопровождения 
детей с задержкой психического развития в связи с модернизацией системы 
образования, анализируются необходимое содержание и условия образования 
младших школьников, направленные на удовлетворение их особых образова
тельных потребностей.
Результаты и их обсуждение. Авторы рассматривают психологическое сопровож
дение детей с задержкой психического развития как планомерную реализацию 
основных видов профессиональной деятельности психолога, дифференциро
ванных в соответствии с актуальными задачами современной образовательной 
практики и способствующих в своей совокупности успешному обучению и раз
витию каждого ребенка. В качестве основных задач сопровождения выделяются: 
выявление, устранение и предотвращение дисбаланса между процессами 
обучения и развития детей с учетом их индивидуальных возможностей; коррекция 
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вторичных нарушений развития, проявляющихся в когнитивной, эмоциональной 
и социальноповеденческой сферах; создание условий для социальнопси
хологической адаптации личности ребенка. Обосновываются основные виды 
деятельности психолога: диагностическая, коррекционноразвивающая, экспер
тноконсультативная. В заключении приводятся критерии оценки эффективности 
психологического сопровождения.

Ключевые слова
модернизация образования, инклюзия, задержка психического развития, особые 
образовательные потребности, психологическое сопровождение, функционал 
психолога, дифференцированный подход, диагностическая деятельность, кор
рекционноразвивающая деятельность, экспертноконсультативная деятельность

Основные положения
► модернизация системы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья требует разработки дифференцированного психологического сопровож
дения детей с задержкой психического развития, обеспечивающего реализацию 
их особых образовательных потребностей;
► в качестве базовой деятельности психолога, на результатах которой выстраи
ваются и реализуются иные ее виды (коррекционноразвивающий и экспертно
консультативный), рассматривается диагностическая деятельность, охватывающая 
основной спектр особенностей и возможностей ребенка с ЗПР, определяющих 
качество его интеграции в образовательную и социальную среды;
► установлено, что психологическое сопровождение детей с ЗПР должно носить 
системный характер, предполагающий возможность комплексной реализации 
основных видов деятельности психолога, обеспечивающего сопровождение, а так
же создание условий и определение зон продуктивного и гибкого взаимодействия 
психолога с другими специалистами и родителями ребенка.
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Abstract
Introduction. The paper discusses the issues of psychological support for children with 
Mental Development Delay (MDD) who represent the majority of school children in the 
inclusive educational environment. The novelty of the study lies in describing the main 
types and fields of professional activities of educational psychologists and in constructing 
an integrated system of the differentiated psychological support for education of this 
category of children, taking into account variability in their developmental levels at 
the beginning of formal schooling.
Theoretical Basis. This section provides the methodological foundations for the study, 
including (a) the basic provisions of psychology of children with special needs and 
correctional pedagogy, based on Vygotsky’s culturalhistorical theory; (b) the socio
cultural approach to the analysis of development of educational practice and to 
the implementation of objectives of psychology of children with special needs at 
each stage of the development of education for children with disabilities; and (c) the 
methodology of psychological support for the educational process. The authors 
(a) described modern approaches to the organization of psychological support for 
children with MDD and its objectives under modernization of the educational system 
and (b) analyzed the necessary content and conditions for education of primary 
school children aimed at meeting their special educational needs.
Results and Discussion. The authors consider psychological support for children with 
MDD as a systematic realization of the main types of an educational psychologist’s 
professional activity. Types of this activity are differentiated according to the major goals 
of modern educational practice and contribute to successful learning and development 
of every child. The main objectives of such support are as follows: (a) identification, 
and prevention or elimination of the imbalance between kids’ education and 
development, taking into account their individual abilities; (b) correction of secondary 
developmental disorders manifested in cognitive, emotional, and sociobehavioral 
spheres; and (c) creation of conditions for sociopsychological adaptation of the 
child’s personality. The authors described various types of an educational psychologist’s 
professional responsibilities, including diagnostic, correctional and developmental, 
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expert and consultative activities. The paper concludes with the provision of criteria 
for assessing the effectiveness of psychological support.

Keywords
modernization of education, inclusion, mental development delay, special educational 
needs, psychological support, psychologist’s professional responsibilities, differential 
approach, diagnostic activities, correctional and developmental activities, expert 
and consultative activities

Highlights
► The process of modernization of education for children with disabilities requires the 
development of targeted psychological support for children with MDD in order to 
meet their special educational needs.
► Diagnostic activity is the main among professional responsibilities of an educational 
psychologist. This activity forms the basis for implementing other types of professional 
activities (correctional and developmental, expert and consultative).
► Diagnostic activity addresses the whole range of main characteristics and abilities 
of children with MDD, determining the quality of their integration into the educational 
and social environment.
► Psychological support for children with MDD should be systematic, encompassing 
the entire array of professional activities of an educational psychologist and should 
enable creation of conditions for productive and flexible interactions of psychologists 
with other specialists and with parents of children with special educational needs.
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Введение
Современный этап реформирования системы образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) характеризуется активным 
внедрением интегрированной и инклюзивной его форм, обеспечивающих 
совместное обучение таких детей с детьми без ограничений здоровья в обще-
образовательных организациях. Содержание и условия образования детей 
с ОВЗ определяются Федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования, в котором акцентируется внимание 
на неоднородности состава детей внутри каждой нозологической категории, 
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предполагающей вариативность содержания образовательных программ, 
видов и объемов необходимой им психолого-педагогической помощи.

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) являются не только наи-
более многочисленной группой в сравнении с другими категориями детей 
с ОВЗ, но и наиболее представленной в структурах инклюзивного образова-
ния (по данным Статистического бюллетеня «Образование в России – 2015», 
из 449,5 тыс. школьников с ОВЗ и инвалидностью – 187,9 тыс. школьников с ЗПР. 
В условиях инклюзии обучается 95,7 тыс. детей с ЗПР из 159,3 тыс. детей с ОВЗ 
и инвалидностью [1], причем эта статистика не учитывает «не диагностиро-
ванных» детей, испытывающих стойкие трудности в обучении. – Прим. авт.). 
Кроме того, дети с ЗПР характеризуются крайней неоднородностью состава, 
которая обусловлена значительным разнообразием этиологических фак-
торов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза и  опреде-
ляющих значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 
приближающихся к  уровню возрастной нормы, до  состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости.

Этот факт представляется крайне важным в контексте цели и задач про-
веденного исследования, поскольку он со всей очевидностью предполагает 
необходимость учета существующих различий между детьми с ЗПР в опреде-
лении содержания и организации практики их комплексного сопровождения 
специалистами (психологами, учителями-дефектологами, врачами) в условиях 
интегрированного обучения. При этом роль психолога, в силу особенностей 
содержания его обязательных профессиональных компетенций (подготов-
ленность в области психологической диагностики и психологической кор-
рекции нарушений психического развития, информированность в области 
дефектологии и клинической психологии), должна являться ведущей и, кроме 
того, координирующей работу других специалистов. Многофункциональная 
деятельность психолога, опирающаяся на перечисленные выше его компе-
тенции, дает основания для выделения ее в достаточно автономную область – 
психологическое сопровождение образования детей с ЗПР.

Внимание к различным аспектам сопровождения детей с ЗПР дошколь-
ного, младшего школьного и подросткового возрастов отражено в работах 
Н. Л. Белопольской, С. А. Домишкевича, О. В. Защиринской, Е. Л. Инденбаум, 
Т. Н. Князевой, Л. В. Кузнецовой, В. И. Лубовского, И. И. Мамайчук, Е. С. Слепович, 
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, У. В. Ульенковой и др. Но при наличии признания 
необходимости психологического сопровождения детей с ЗПР и отдельных 
продуктивных попыток реализации конкретных его направлений в  насто-
ящее время отсутствует системный и  дифференцированный подход к  их 
психологическому сопровождению, учитывающий вариативность трудностей 
развития школьников данной категории и причин, лежащих в их основе.
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Таким образом, целью многолетнего исследования [2], основные резуль-
таты которого представлены в статье, было обоснование видов деятельности 
педагога-психолога, а также разработка направлений дифференцированного 
психологического сопровождения детей с задержкой психического развития 
в современной образовательной среде. Результаты проведенного исследо-
вания были апробированы в  школах Москвы (ГБОУ школы №№ 1478, 922, 
1666, 2110 и др.) и внедрены в практику образования детей с ЗПР во многих 
регионах Российской Федерации (Москве и Московской обл., Курской обл., 
Иркутской обл., Красноярском крае, Хабаровском крае, Самарской обл., 
Мурманской обл., Алтайском крае, Республике Мордовия и др.).

Теоретическое обоснование
Происходившее в  последние 20  лет преобразование государствен-

ной политики в  области специального образования, ориентированное 
на  решение задач социальной интеграции людей с  различными «осо-
быми нуждами», и  предполагающее в  качестве желаемого результата 
достижение каждым таким человеком оптимального для него качества 
жизни, потребовало и  уточнения приоритетов в  развитии специальной 
психологии. Генеральный курс на  интеграцию систем общего и  специ-
ального образования определил особую актуальность разработки методов, 
подходов и условий специальной психологической поддержки ребенка, 
подростка, взрослого человека, испытывающих разного рода трудности 
в обучении, социальной адаптации и социализации в целом. В контексте 
провозглашенной специальной психологией важнейшей ее задачи в области 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья – гармони-
зации отношений между обучением и развитием – появилась потребность 
в  постановке новых задач и  расширении спектра исследований в  этой 
предметной области. Так, в  настоящее время активно разрабатываются 
вопросы, связанные с изучением проблемы социально-эмоционального 
развития детей с ОВЗ и проектированием соответствующего направления 
специальной образовательной практики; инициируются исследования, 
направленные на разработку содержания деятельности психолога, ори-
ентированной на поддержку семьи и ближайшего социального окружения 
ребенка с ОВЗ, которые рассматриваются как важнейший ресурс коррек-
ционно-развивающей работы [3, 4, 5, 6, 7].

В  числе главных задач специальной психологии на  современном этапе 
ее развития становятся [4]:

 − выявление особых образовательных потребностей людей, по  тем или 
иным причинам выпадающих из системы образования, ориентированной 
на нормальный тип развития;



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 3 

58                                                                                             CC BY 4.0

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

 − определение психологических условий реализации этих особых потреб-
ностей в различных формах обучения и воспитания.
Категория «особые образовательные потребности» является одной 

из центральных категорий понятийного аппарата специальной психологии 
и коррекционной педагогики. И хотя выделение и описание особых образо-
вательных потребностей имеет уже достаточно длительную историю, до сих 
пор не существует единых, согласованных представлений об их содержании, 
значении и  месте, которое они занимают в  системах образования детей, 
наделенных такими потребностями [4, 7, 8, 9].

Впервые в контексте культурно-исторической теории Л. С. Выготского со-
держание термина «особые образовательные потребности» было раскрыто 
Е. Л. Гончаровой и О. И. Кукушкиной. Оно органично отражает традиционное 
для отечественной дефектологии понимание ребенка с нарушениями в раз-
витии как нуждающегося в «обходных путях» решения задач его культурного 
развития, которые в условиях нормы решаются традиционными, укоренивши-
мися в культуре способами воспитания и принятыми в обществе способами 
массового образования [10, 11].

Таким образом, в центре внимания специальных психологов теперь нахо-
дятся уже не столько сами особенности психического развития детей с ОВЗ, 
сколько потребности конкретного ребенка, определяемые этими особенно-
стями и задающие ориентиры для создания оптимальных образовательных 
условий, обеспечивающих удовлетворение этих потребностей. А в качестве 
перспективной задачи специальной психологии выделяется необходимость 
организации психологического сопровождения образовательной и социаль-
ной интеграции.

С  позиций задач нашего исследования, наиболее близкой в  концеп-
туальном и  содержательном плане представляется парадигма сопро-
вождения, разработанная М. Р. Битяновой [12]. И  хотя она центрируется 
на  социально-психологических аспектах определения роли, содержания 
и  организации этого процесса, многие положения, сформулированные 
автором, продуктивно ассоциируются с  задачами и  форматами деятель-
ности специального психолога, сопровождающего образование детей 
с ЗПР, а именно: специалист организует деятельность как психологическую 
практику, со своими внутренними целями и ценностями, органично вплетая 
ее в ткань учебно-воспитательной педагогической системы и делая ее са-
мостоятельной, но не чужеродной частью этой системы. В рамках данного 
подхода сопровождение определяется как система профессиональной 
деятельности психолога, направленной на создание социально-психоло-
гических условий для успешного обучения и психологического развития 
ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
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Анализ научно-исследовательских разработок, прямо или косвенно 
относящихся к  проблеме сопровождения детей с  ЗПР (Н. Л. Белопольская, 
Н. Ю. Борякова, Е. Е. Дмитриева, А. О. Дробинская, Г. И. Ефремова, Е. Л. Инден-
баум, И. К. Йокубаускайте, Т. Н. Князева, И. А. Коробейников, Т. Н. Павлий, 
Е. С. Слепович, Р. Д. Тригер, У. В Ульенкова и др.), позволяет утверждать, что 
несмотря на признание высокой значимости этой деятельности, в настоящее 
время отсутствует целостный концептуальный подход к психологическому 
сопровождению, учитывающий неоднородность развития школьников 
данной категории и ориентированный на достижение целей современного 
образования детей с особыми образовательными потребностями, нашедши-
ми отражение в Концепции специального стандарта начального школьного 
образования детей с ОВЗ [11].

Многие авторы признают, что важнейшей составляющей психологического 
сопровождения является психологическая диагностика, и  от  ее качества 
во  многом зависит эффективность всей системы сопровождения ребенка 
с ЗПР [13, 14, 15, 16]. Результаты такой диагностики должны способствовать 
распознаванию вероятного генезиса тех или иных трудностей развития 
ребенка и одновременно соотноситься с содержанием задач коррекционно-
педагогической практики.

Нами предпринята попытка описания типологических вариантов за-
держки психического развития [2, 17], обосновывающих особые образова-
тельные потребности разных групп детей, входящих в данную категорию 
психического дизонтогенеза, и задающих ориентиры при проектировании 
целостной системы дифференцированного психологического сопровож-
дения образования школьников с  ЗПР. В  качестве основных задач со-
провождения мы выделяем: выявление, устранение и  предотвращение 
дисбаланса между процессами обучения и  развития детей с  учетом их 
индивидуальных возможностей; коррекцию вторичных нарушений раз-
вития, проявляющихся в  когнитивной, эмоциональной и  социально-по-
веденческой сферах; создание условий для социально-психологической 
адаптации личности ребенка.

Результаты и их обсуждение
Мы рассматриваем психологическое сопровождение детей с  ЗПР как 

планомерную реализацию основных видов профессиональной деятельности 
психолога, дифференцированных в соответствии с актуальными задачами 
современной образовательной практики и способствующих в своей совокуп-
ности успешному обучению и развитию каждого ребенка с ЗПР [2].

Решение перечисленных выше задач сопровождения требует описания 
диапазона профессионального участия и специфики направлений работы 
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психолога, а  также конкретизации спектра задач и  содержательного на-
полнения его деятельности.

В качестве базового компонента психологического сопровождения, поз-
воляющего осуществить дифференцированный (индивидуализированный) 
подход к определению образовательных и компенсаторных возможностей 
детей с ЗПР и выделению приоритетов коррекционной работы, формулиро-
вать рекомендации для педагогов и родителей, осуществлять мониторинг 
развития ребенка, мы рассматриваем диагностическую деятельность 
психолога. При анализе результатов диагностики мы предлагаем использо-
вать систему параметров оценки качественных характеристик:

 − познавательной деятельности;
 − организации и продуктивности мыслительной деятельности (саморегуля-
ции, целенаправленности деятельности, умственной работоспособности);

 − коммуникации (в  условиях учебной деятельности и  вне учебной 
деятельности);

 − обучаемости (с выделением когнитивного и мотивационного ее ресурсов).
Предложенная нами схема построения типологии [17], опирающаяся 

на  детализированное феноменологическое описание групп детей с  ЗПР 
на  начальном этапе школьного обучения, дифференцированных на  осно-
ве наиболее вероятных комбинаций признаков задержанного развития 
и  степени их выраженности, убедительно показывает, что рекомендации 
по сопровождению учеников, относящихся к каждой из выделенных групп, 
не могут быть идентичными, причем это касается как деятельности психо-
лога, так и работы учителя, и участия родителей. Коллегиальное обсуждение 
результатов обследования всеми специалистами психолого-медико-педаго-
гического консилиума (ПМПК) позволяет выработать единое представление 
о характере и особенностях развития ребенка, определить общий прогноз 
его дальнейшего развития, комплекс необходимых коррекционно-разви-
вающих мероприятий и разработать согласованную программу действий.

Коррекционно-развивающая деятельность в рамках психологического 
сопровождения ребенка с  ЗПР в  условиях образования включает: выбор 
специальных методик и  программ коррекционно-развивающих курсов 
в  соот ветствии с  результатами диагностического обследования и  выде-
ленными на их основе приоритетами коррекционно-развивающей работы; 
проведение индивидуальных и  групповых коррекционно-развивающих 
занятий, направленных на компенсацию имеющихся у ребенка нарушений 
и формирование сферы жизненной компетенции.

Основные направления коррекционной работы, определяемые специ-
фикой психической деятельности, поведения и социально-эмоционального 
развития данной категории детей включают:
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 − развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков;
 − развитие познавательной сферы и  целенаправленное формирование 
высших психических функций;

 − формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
 − формирование сферы социальных коммуникаций.
Все перечисленные направления коррекционной работы с  детьми 

с  ЗПР, в  разное время и  в  разных масштабах, являлись предметом наших 
собственных научно-методических разработок [17, 18, 19, 20]. В результате 
часть из  них была использована при подготовке нормативных докумен-
тов (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с ЗПР), описывающих 
и регламентирующих цели, содержание и организацию образования данной 
категории детей.

Одним из центральных направлений коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ЗПР, реализующей их особые образовательные потребности, явля-
ется формирование саморегуляции в учебно-познавательной деятельности. 
Значимость этого направления обоснована результатами многочисленных 
современных отечественных и  зарубежных исследований (Н. В. Бабкина, 
В. И. Моросанова, Т. Г. Фомина, И. Н. Бондаренко, A. Bandura, M. M. Chemers, 
A. Furnham, A. M. Grant, M. Komarraju, P. Rosander, R. Steinmayr, A. Wigfield 
и др.), установивших взаимосвязи между мотивацией учения, уровнем раз-
вития и  стилевыми особенностями осознанной саморегуляции. Показано, 
что учащиеся с более высокой (в сравнении с другими сверстниками) мо-
тивацией и  развитой саморегуляцией достигают в  учебной деятельности 
более высоких результатов, позитивнее относятся к  учению, успешнее 
адаптируются к изменяющимся условиям учебного процесса [21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30].

Нами разработана и  широко апробирована комплексная программа 
формирования саморегуляции у младших школьников с ЗПР, включающая: 
методические рекомендации по  организации индивидуальных и  групповых 
занятий психолога, учитывающие уровень сформированности у  ребенка 
осознанной регуляции познавательной деятельности; рекомендации учите-
лям по осуществлению индивидуального и дифференцированного подхода 
к учащимся; рекомендации родителям [20].

Экспертно-консультативная и  координационная деятельность 
психолога в рамках сопровождения детей с ЗПР интегрирует результаты их 
диагностического обследования и коррекционной работы, а также способ-
ствует продуктивной координации усилий основных субъектов сопровожде-
ния (педагога, учителя-дефектолога, родителей ребенка) [31]. Она включает 
следующие направления: психологическое просвещение и консультирование 
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педагогов; организацию продуктивного взаимодействия с  родителями; 
комплексный мониторинг развития ребенка; экспертную деятельность 
по  оценке адекватности выбранного образовательного маршрута и  его 
корректировке; экспертизу образовательной среды с  точки зрения соот-
ветствия особым образовательным потребностям школьника; координацию 
взаимодействия с  психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 
и ресурсными центрами.

Задачи, содержание и  методы работы психолога с  педагогами и  роди-
телями дифференцируются в  зависимости от  варианта развития ребенка 
и условий его обучения (инклюзия или специальный класс).

Одна из главных задач психолога во взаимодействии с учителем – обу-
чение педагога целенаправленному наблюдению за ребенком, фиксации 
тех или иных трудностей и  своевременному обращению за  помощью 
к  психологу; помощь в  осмыслении результатов проведенного обучения 
в  проекции на  развитие ребенка, соотнесении «шагов» в  развитии ре-
бенка с  «шагами» в  методике обучения. Считаем необходимым обратить 
внимание на  особую значимость психологического просвещения и  кон-
сультирования педагогов, обучающих детей с  ЗПР в  условиях инклюзии, 
в  связи с  отсутствием у  большинства из  них специальной подготовки. 
Психолог помогает педагогу в выборе индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися, в оптимизации методического 
обеспечения и  организационных условий оценки достижений ребенка 
в усвоении образовательной программы, включающих его приобретения 
в сфере жизненной компетенции.

Помощь психолога учителю-дефектологу заключается в  совместном 
определении зоны ближайшего развития ученика, в обучении пониманию 
причин затруднений в учебной деятельности, связанных с недостаточностью 
эмоционально-мотивационного или когнитивного ресурсов обучаемости, 
в  проектировании необходимых индивидуальных образовательных усло-
вий и выборе соответствующих специальных методов и приемов обучения.

Задачи психолога по  отношению к  родителям школьника с  ЗПР: мак-
симальное их привлечение к  участию в  образовательном процессе; по-
мощь в адекватном оценивании возможностей своего ребенка, понимании 
его трудностей и  определении ресурсов в  решении поставленных задач 
обу чения и  воспитания; повышение мотивации семьи на  сотрудничество 
со школьными специалистами.

Осуществление экспертной деятельности проводится на  междисци-
плинарной основе с  участием всех специалистов ПМПК образовательной 
организации. Результатом такой работы является отслеживание (мониторинг) 
продвижения ребенка в усвоении академических знаний и формировании 
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сферы жизненной компетенции, что позволяет, с одной стороны, оценивать 
адекватность выбранного образовательного маршрута и при необходимости 
вносить в него корректировки, а с другой – предоставлять администрации 
образовательной организации объективную информацию, позволяющую 
осуществлять анализ воздействия традиционных и  инновационных обра-
зовательных и психолого-педагогических технологий на качество обучения 
и личностные изменения школьников.

Еще одно направление экспертной деятельности психолога – психологи-
ческая экспертиза соответствия образовательной среды особым образо-
вательным потребностям и индивидуальным особенностям обучающихся 
с ЗПР; защита ребенка от деструктивного воспитательного и психологичес-
кого влияния; обеспечение школьнику субъективного ощущения комфорта 
и уверенности в своих силах.

Заключение
Проведенное исследование позволило обосновать необходимость 

целостного концептуального подхода к психологическому сопровождению 
детей с ЗПР, учитывающего неоднородность развития школьников данной 
категории и ориентированного на достижение целей современного обра-
зования детей с ОВЗ.

На основе результатов анализа существующих подходов к содержанию 
и организации психологического сопровождения детей в образовательной 
среде, а  также на  основе интеграции собственного опыта работы в  этой 
области нами выделены и  описаны три основных взаимосвязанных вида 
деятельности, определяющие функционал специального психолога, обеспе-
чивающего профессиональное сопровождение детей с ЗПР в современной 
образовательной среде – диагностическая, коррекционно-развивающая, 
экспертно-консультативная.

Для оценки эффективности психологического сопровождения как сис-
темно организованного процесса мы предлагаем критерии, включающие: 
оценку полноты и качества реализации всех основных видов деятельности 
психолога; соответствие созданных совместно с  другими специалистами 
дифференцированных условий особым образовательным потребностям 
ребенка с  ЗПР; динамику продвижения ребенка в  психофизическом раз-
витии и  освоении образовательной программы. Залогом продуктивной 
коррек ционно-развивающей и  экспертно-консультативной деятельности 
и эффективности психологического сопровождения в целом является ме-
тодологически обоснованная и корректно организованная диагностическая 
деятельность.
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Аннотация
Введение. Антипсихотические препараты имеют широкое применение в прак
тике лечения психических расстройств как в период острого психотического 
состояния, так и на стадии поддерживающей терапии. В этой связи важным 
требованием при назначении антипсихотиков является соответствие медика
ментозного лечения принципам рационального использования лекарственных 
препаратов. Несмотря на актуальность этих вопросов, изучение особенностей 
назначений психотропных препаратов амбулаторным больным в Азербайджане 
до настоящего времени не проводилось. Цель: исследование посвящено изу
чению применения антипсихотических препаратов в амбулаторной практике 
и определению факторов, влияющих на выбор дозы препаратов и использование 
полифармакотерапии.
Методы. В исследование вошли 253 пациента с различными психическими 
расстройствами, получающие амбулаторное лечение в Центре Психического 
Здоровья. Подвергавшиеся анализу переменные включали социодемографи
ческие характеристики, клинические данные, а также информацию о назна
ченном им лечении.
Результаты. Ни социодемографические, ни клинические факторы не оказывали 
существенного влияния на выбор препаратов. Подавляющее большинство амбу
латорных больных получали терапию атипичными антипсихотиками, из которых 
наиболее часто назначался рисперидон. Дозы препаратов, как правило, были ниже 
рекомендованных, и лишь у 3.2 % больных отмечалось лечение относительно высо
кими дозами. Более высокие дозы лекарств ассоциировались с диагнозом «ши
зофрения» и применением полифармакотерапии. В свою очередь, психофар
макотерапия ассоциировалась с применением традицион ных нейролептиков.
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Обсуждение результатов. Полученные результаты предполагают, что лечение 
в системе амбулаторной помощи предоставляет большие возможности для 
рационального использования антипсихотических препаратов и позволяет в зна
чительной степени персонализировать фармакотерапию.

Ключевые слова
психические заболевания, антипсихотические препараты, полифармакоте
рапия, высокие дозы, клинические протоколы, рациональное использование, 
атипичные антипсихотики, нейролептики, психофармакотерапия, амбула
торная практика

Основные положения
► при оказании психиатрической помощи амбулаторным пациентам дозы 
психотропных препаратов были ниже доз, указанных в клинических протоколах;
► назначение более высокой суточной дозы, рассчитанной в хлорпромазиновом 
эквиваленте, как правило, обусловлено наличием диагноза «шизофрения» и при
менением двух и более антипсихотических препаратов;
► подавляющее большинство больных в системе амбулаторной помощи получает 
лечение атипичными антипсихотиками, тогда как традиционные нейролептики 
используются крайне редко;
► у амбулаторных пациентов традиционные нейролептики в основном исполь
зуются при проведении полифармакотерапии.
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Abstract
Introduction. Antipsychotic drugs are widely used in treating mental disorders during 
acute psychotic episodes, as well as in the maintenance therapy. In this regard, 
adherence of drug treatment to the principles of rational use of medications is an 
important requirement for prescribing antipsychotics. Despite the urgency of the matter, 
by now no studies have addressed the issues of prescribing psychotropic drugs for 
outpatients in Azerbaijan. The purpose of the study is to investigate the practice of 
using antipsychotic drugs for outpatients and factors for the choice of the medication 
dose and the use of polypharmacotherapy.
Methods. In total, 253 patients with various mental disorders receiving outpatient 
treatment at the Mental Health Center took part in this study. The authors analyzed 
their sociodemographic characteristics, clinical data, and information on the prescribed 
treatment.
Results. Neither sociodemographic nor clinical factors had a significant influence 
on the choice of drugs. The vast majority of outpatients received therapy with 
atypical antipsychotics, where risperidone was the most frequently prescribed. The 
doses were generally lower than those recommended in the official guidelines; only 
3.2 % of patients were treated with relatively high doses. Higher doses of drugs were 
prescribed to the patients diagnosed with schizophrenia and associated with the use 
of polypharmacotherapy. In turn, psychopharmacotherapy was associated with the 
use of traditional neuroleptics.
Discussion. The results suggest that the treatment in the outpatient care system 
provides great opportunities for the rational use of antipsychotic drugs and can largely 
personalize pharmacotherapy.
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Highlights
► In the observed provision of psychiatric care for outpatients, the doses of psychotropic 
drugs were lower than the doses indicated in clinical protocols.
► A higher daily dose (in a chlorpromazine equivalent) is associated with the 
schizophrenia diagnosis and the use of two or more antipsychotic drugs.
► The vast majority of patients in the outpatient care system receive treatment with 
atypical antipsychotics, while traditional neuroleptics are rarely used.
► Outpatients receive traditional antipsychotics as a part of polypharmacotherapy.
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Введение
Реформа системы психического здоровья в Азербайджане направлена 

на  переход от  институциональной помощи к  услугам, оказываемым амбу-
латорными учреждениями [1, 2]. Наряду с  внедрением программ раннего 
вмешательства, работы со  случаем и  психосоциальной реабилитации, эф-
фективное медикаментозное лечение, основанное на рациональном исполь-
зовании психотропных препаратов, является важной частью деятельности 
новых учреждений психического здоровья. Рациональное использование 
лекарственных препаратов определяется как «получение пациентами ме-
дикаментов в  соответствии с  их клиническими потребностями, в  дозах 
отвечающих индивидуальным требованиям, в течение адекватного периода 
времени, а  также по  наименьшей стоимости для самих пациентов и  для 
общества в целом» [3, c. 299].

Около десяти лет назад Министерством Здравоохранения были раз-
работаны и внедрены в практику клинические протоколы по диагностике 
и лечению различных психических расстройств, которые носят скорее ре-
комендательный, нежели обязательный характер. Так  же, как и  во  многих 
других странах [4, 5] азербайджанские психиатры сохраняют скептическое 
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отношение к применению этих протоколов в своей практике. Предыдущее 
исследование выявило значительное несоответствие между рекомендациями, 
содержащимися в протоколах, и реальными назначениями лекарственной 
терапии больным, находящимся на стационарном лечении. В частности, было 
выявлено, что более половины стационарных больных лечатся традицион-
ными нейролептиками, несмотря на рекомендуемую терапию атипичными 
антипсихотиками. Кроме того, более ¼ пациентов получали медикаменты 
в  дозах, превышавших указанные в  протоколах. В  исследовании было 
показано, что применение высоких доз было связано с  использованием 
полифармакотерапии, которая, вопреки действующим протоколам, часто 
назначалась стационарным пациентам.

В последующих обсуждениях результатов исследования со специалиста-
ми, работающими в системе стационарной помощи, было высказано мнение 
о том, что клинические протоколы в большей степени предназначены для 
ведения амбулаторных больных и не учитывают специфических особенностей 
медикаментозного лечения в стационарах.

Действительно, назначение лекарственной терапии в  условиях ста-
ционара и  в  системе амбулаторной помощи имеет ряд существенных 
различий, которые отмечаются многими авторами [6, 7, 8]. Во-первых, 
пациенты, находящиеся на стационарном лечении, обнаруживают более 
выраженные психотические симптомы, которые являются основной при-
чиной их госпитализации [9, 10]. Во-вторых, в большинстве случаев лече-
ние в стационаре занимает относительно короткий промежуток времени, 
а амбулаторное лечение может продолжаться годами [11, 12]. В-третьих, 
стационарные больные, как правило, все без исключения принимают 
назначенные медикаменты, тогда как в амбулаторной практике большое 
количество пациентов самостоятельно принимают решение прекратить 
лекарственную терапию или принимают антипсихотики время от време-
ни [13, 14]. Наконец, в связи с особенностями организации психиатрической 
помощи в нашей стране, выбор медикаментозной терапии в стационаре 
ограничен государственным обеспечением лекарственными препаратами. 
Больные же, получающие амбулаторную помощь, не ограничены в выборе 
лекарств, поскольку могут самостоятельно приобретать любые назначен-
ные им препараты в аптеках.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей на-
значения антипсихотических препаратов больным, получающим амбула-
торную помощь. В конкретные задачи исследования входило рассмотрение 
соответствия использования антипсихотических препаратов клиническим 
протоколам, включая применение атипичных антипсихотиков, назначение 
высоких доз и полифармакотерапии.
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Методы
Дизайн и место проведения исследования
Настоящее исследование является кросс-секционным, натуралистичес-

ким, выполненным на  конвенционной выборке пациентов, находящихся 
на амбулаторном лечении в Центре Психического Здоровья МЗ АР. Данное 
учреждение ответственно за  координацию услуг в  области психического 
здоровья на  уровне страны и  само оказывает внебольничную помощь 
взрослому населению и  детям, преимущественно проживающим в  г. Баку. 
Пациентам, обращающимся в Центр, медикаментозное лечение может быть 
назначено в дневном стационаре, лечебно-консультативном отделении и от-
делении кризисной помощи.

Субъекты исследования
Отбор пациентов осуществлялся в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

для подобного рода исследований [15]. Случайным образом были изна-
чально отобраны 600 пациентов с установленным диагнозом психического 
расстройства, проходивших лечение в  Центре Психического Здоровья 
в первом полугодии 2018 г.

Из исследования были исключены пациенты младше 18 лет, лица име-
ющие диагноз «задержка в  умственном развитии» (F7) или «психические 
расстройства вследствие употребления психоактивных веществ» (F2), 
а также больные, не принимавшие антипсихотические препараты на момент 
проведения исследования. Таким образом, число участников исследования 
составило 253 человека.

Обо всех пациентах, вошедших в исследование, были собраны данные, 
включавшие возраст, пол, диагноз, длительность заболевания и  число 
госпитализаций.

Источники данных и типы переменных
Данные о медикаментозном лечении включали количество антипсихоти-

ческих препаратов, их наименования, режим приема и режим дозирования. 
Они собиралась однократно в процессе изучения медицинской документации. 
В качестве антипсихотических препаратов первого поколения (FGD) рассмат-
ривались лекарственные средства, используемые в  лечении шизофрении 
и  других психических расстройств, которые обозначаются как типичные, 
классические или традиционные нейролептики. Под препаратами второ-
го поколения (SGD) понимались атипичные антипсихотики, обладающие 
равным воздействием на  продуктивные психопатологические симптомы, 
но имеющие несколько иной механизм действия, благодаря которому они 
вызывают менее выраженные побочные симптомы, чем FGD.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 3 

76                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Расчет дозы антипсихотиков при полифармакотерапии производился 
на  основе конвертации доз препаратов в  хлорпромазиновые эквивален-
ты (CPZeq). Суточная доза препарата (TDD) рассчитывалась суммированием 
доз препарата в  CPZeq, получаемым пациентом в  течение 24 часов. При 
этом средняя суточная доза считалась 300–600 мг CPZeq, дозы, выходящие 
за  этот интервал, определялись соответственно как низкие или высокие. 
Монотерапия рассматривалась в тех случаях, когда пациент получал всего 
один антипсихотический препарат, тогда как назначение двух и более анти-
психотиков определялось как полифармакотерапия.

Статистический анализ
Статистический анализ проводился с  помощью пакета статистических 

программ IBM SPSS для Windows, 23.0 (Armonk, NY: IBM Corp.). Для анализа 
категориальных переменных, относящихся к социодемографическим и кли-
ническим данным, использовался критерий согласия Пирсона χ2. 95 % дове-
рительный интервал (CI) применялся в случаях нормального распределения 
количественных данных, относящихся к  показателям частоты назначения 
лекарственных препаратов. Метод множественной линейной регрессии 
применялся для изучения влияния клинических переменных на суммарную 
дозу антипсихотических препаратов. Бинарная логистическая регрессия ис-
пользовалась для изучения ассоциации между характеристиками больных 
и психофармакотерапией. Для перевода дихотомических переменных в ор-
динальные использовались т. н. «фиктивные» значения («0» – нет, «1» – да). 
Статистическая значимость для всех тестов устанавливалась на  уровне 
р < 0.05.

Результаты
Среди пациентов, отобранных для исследования, преобладали лица 

женского пола (χ2 = 6.01; df = 1; p = 0.014) (таблица 1). Большинство больных 
относились к среднему возрасту (М = 36.7; 95 % CI [35.03; 38.35]), который 
встречался чаще других возрастных групп (χ2 = 71.38; df = 3; p < 0.001).

Говоря о диагнозах больных, обращающихся за помощью, следует отме-
тить наибольшую частоту диагноза шизофрении (χ2 = 63.54; df = 4; p < 0.001). 
Второе место занимали органические расстройства, за которыми следовали 
диагнозы расстройств аффективного спектра и расстройств личности. При 
этом не было выявлено статистически значимых различий, связанных с дли-
тельностью болезни (χ2 = 3.19; df = 4; p = 0.527). Также следует отметить, 
что подавляющее большинство больных не  обращались за  стационарной 
помощью.
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Таблица 1. Демографические и клинические характеристики пациентов

Table 1. Demographic and clinical characteristics of patients

Характеристики пациентов 
Characteristics of patients

Число пациентов 
Number of patients N (%)

Пол 
Gender

Мужской/Male 
Женский/Female

107 (42.3) 
146 (57.7)

Возраст 
Age

18–29 
30–44 
45–60 
старше 60 / over 60

90 (35.6) 
94 (37.2) 
59 (23.3) 
10 (4.0)

Диагноз 
Diagnosis

Шизофрения/Schizophrenia 
Аффективные расстройства / Affective 
disorders 
Органические расстройства / Organic 
disorders 
Расстройства личности / Personality disorders 
Прочие/Other

94 (37.2) 
42 (16.6) 

 
45 (17.8) 

 
16 (6.3) 

56 (22.1)

Длительность заболевания 
Disease duration

до 1 года / ≤ 1 year 
1–3 года / 1–3 years 
3–5 лет / 3–5 years 
5–10 лет / 5–10 years 
свыше 10 лет / ≥ 10 years

53 (20.9) 
57 (22.5) 
51 (20.2) 
40 (15.8) 
52 (20.6)

Число предшествующих госпитализаций 
Number of previous hospitalizations

Нет/0 
Одна/1 
Две/2 
Три и больше / ≥ 3

188 (74.3) 
48 (19.0) 

10 (4) 
7 (2.7)
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Как показано на  рисунке 1, наиболее часто больным назначался рис-
перидон, его получали 90 человек (35.6 %). Почти равное число больных 
принимали кветиапин и оланзапин, соответственно 55 (21.7 %) и 50 (19.8 %) 
человек. Еще 30 (11.9 %) пациентов имели в  назначениях арипипразол. 
Другие антипсихотические препараты получали 28 (11 %) пациентов, из них 
16 (6.3 %) человек принимали FGD.

Рисунок 1. Частота назначения антипсихотических препаратов

Figure 1. Frequency of prescribing antipsychotic drugs

При конвертации на CPZeq было установлено, что антипсихотические пре-
параты назначались в относительно низких терапевтических дозах (M = 209.4; 
95 % CI [191.7; 221.1]). Лишь у 8 человек (3.2 %) CPZeq превышал 600 мг/сут.

Изучение зависимости дозы антипсихотических препаратов с социоде-
мографическими и  клиническими характеристиками больных не  выявило 
статистически значимой связи по таким показателям, как возраст, пол, длитель-
ность заболевания и число предшествующих госпитализаций. Однако диагноз 
и число антипсихотиков являлись статистически значимыми предикторами 
суммарной суточной дозы антипсихотических препаратов. В таблице 2 показано, 
что предсказываемая суточная доза в CPZeq равнялась –15.925 + 94.021 (диа-
гноз) + 187.47 (число препаратов), где диагноз кодировался как 1 – шизофрения, 
0 – иной диагноз, а число препаратов определялось как общее количество 
антипсихотиков, которые пациент принимал на момент проведения иссле-
дования. Таким образом, больные шизофренией получали на 94 мг CPZeq 
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больше, чем пациенты с другими диагнозами, а доза препарата увеличивалась 
на 187.47 мг в CPZeq с каждым добавленным антипсихотиком.

Таблица 2. Связь дозы с диагнозом и количеством антипсихотиков

Table 2. Associations among doses, diagnosis, and number of antipsychotics

Независимая 
переменная

Independent 
variable

B SE β t p 95 % CI

Константа

Constant
–15.925 42.173 –0.38 0.706 –98.984 67.135

Диагноз 
«шизофрения»

Diagnosis 
Schizophrenia

94.021 16.999 0.318 5.53 0.000 5.53 127.5

Число 
препаратов

Antipsychotics 
(n)

187.47 41.447 0.26 4.52 0.000 105.84 269.1

R2 = 0.200; N = 253; F (df = 2; df = 252) = 31.272; 
p < 0.001

Анализ методом бинарной логистической регрессии для установления 
связи полифармакотерапии с  социодемографическими и  клиническими 
факторами не  выявил существенного влияния возраста и  пола больных, 
а  также длительности их заболевания и  числа предшествующих госпита-
лизаций на лечение двумя и более препаратами. В то же время результаты 
анализа указывают на наличие статистически значимой ассоциации между 
диагнозом шизофрения и лечением FGA и полифармакотерапией (χ2 = 9.433; 
р = 0.009). Как видно из таблицы 3, лечение FGA в 17 раз, а наличие диагноза 
шизофрения почти в  8 раз повышает шансы применения одновременно 
нескольких антипсихотических препаратов.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 3

80                                                                                             CC BY 4.0

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Таблица 3. Связь клинических характеристик с полифармакотерапией

Table 3. Relationship between clinical characteristics and polypharmacotherapy

Показатель

Characteristic
β Wald p OR 95 % CI

Лечение FGA

FGA treatment
2.829 7.274 0.007 16.931

2.167; 
132.311

Диагноз 
«шизофрения»

Diagnosis 
Schizophrenia

2.046 4.396 0.036 7.736 1.143; 52.378

Обсуждение результатов
Настоящее исследование выполнено среди пациентов, получающих 

амбулаторное лечение, и оно является продолжением предыдущего иссле-
дования лекарственных назначений у  стационарных больных. Сравнение 
результатов обоих исследований выявило существенные различия в исполь-
зовании антипсихотических препаратов в зависимости от типа оказываемой 
помощи. В частности, в стационарах больше половины больных продолжают 
лечиться традиционными нейролептиками, тогда как в системе амбулатор-
ной помощи применяются преимущественно атипичные антипсихотические 
препараты. Указанные различия могут объяснять данные ряда исследований 
о том, что атипичные антипсихотики чаще назначаются при менее тяжелых 
расстройствах, тогда как в более острых состояниях врачи склонны больше 
полагаться на классические нейролептики [16, 17, 18]. Кроме того, различия 
между стационарной и амбулаторной практикой могут быть обусловлены 
стремлением сократить расходы на лечение в государственных больницах, 
где предпочтение отдается более дешевым антипсихотикам первого по-
коления. Одновременно, малозатратная амбулаторная помощь в большей 
степени ориентирована на эффективность, снижение риска развития экстра-
пирамидных симптомов и  комплаентность к  лечению. В  этом отношении 
атипичные антипсихотические препараты обладают преимуществом перед 
традиционными нейролептиками [19, 20, 21].

Так же, как и среди стационарных больных, наиболее часто используемым 
у  амбулаторных пациентов атипичным антипсихотиком был рисперидон. 
Вместе с  тем в  системе амбулаторной помощи гораздо чаще назначались 
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и  другие антипсихотические препараты. Разнообразие назначаемых ан-
типсихотиков в  амбулаторной практике может быть обусловлено более 
благоприятными условиями для их использования и стремлением врачей 
персонализировать лечение [22, 23].

Говоря о  режиме дозирования, следует отметить, что амбулаторные 
пациенты получали антипсихотики в относительно небольших дозах – мень-
ших, чем рекомендовано в клинических протоколах. По мнению некоторых 
авторов, это обстоятельство связано с тем, что в клинических испытаниях, 
на  которых основываются действующие протоколы, назначаются дозы, 
рекомендуемые компаниями-разработчиками лекарственных препаратов, 
тогда как обычное амбулаторное лечение позволяет обойтись более низкими 
дозами антипсихотиков [24, 25]. Как показывает настоящее исследование, 
более высокие дозы антипсихотиков ассоциируются с диагнозом шизофрении, 
тогда как многие пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, имели 
другие диагнозы, поддающиеся лечению низкими дозами антипсихотиков. 
Следует также отметить, что большинство больных шизофренией на момент 
проведения исследования, находясь в ремиссии, получали поддерживающую 
терапию меньшими дозами препаратов, которые ассоциируются с лучшей 
переносимостью лечения и функциональной адаптацией больных [26, 27, 28].

Как и следовало ожидать, высокие дозы антипсихотических препаратов 
ассоциировались с  применением полифармакотерапии. В  свою очередь, 
применение полифармакотерапии связано с диагнозом шизофрении и ле-
чением традиционными нейролептиками. К аналогичным выводам приходят 
и другие авторы [29, 30]. В отличие от исследования, выполненного среди 
стационарных больных, в данном исследовании не нашла подтверждения 
зависимость выбора препарата от  социодемографических характеристик 
больных или длительности их заболевания. В этом аспекте можно конста-
тировать, что лечение антипсихотическими препаратами в  системе амбу-
латорной помощи в  большей степени соответствует принятым в  стране 
клиническим протоколам.

В данном исследовании использован кросс-секционный дизайн, который 
накладывает определенные ограничения на интерпретацию причинно-след-
ственных связей между изучаемыми переменными. Важные факторы, такие 
как степень тяжести состояния пациентов, выраженность побочных явлений, 
наличие терапевтической резистентности, потенциально влияющие на режим 
дозирования и психофармакотерапию, не учитывались в настоящем иссле-
довании. Исследование ограничивалось только амбулаторными больными 
из расположенного в столице Центра Психического Здоровья, поэтому его 
результаты не вполне применимы к амбулаторным пациентам, получающим 
помощь в других учреждениях и регионах страны.
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Аннотация
Введение. Разработанный на основе теории моральных оснований Дж. Хайд
та «Опросник моральных оснований» (MFQ) стал популярным инструментом в за
рубежных исследованиях морали. Он включает пять соответствующих моральным 
основаниям шкал: «забота», «справедливость», «лояльность группе», «уважение» 
и «чистота». Несмотря на умеренную надежность шкал, методика может ока
заться полезной для исследования моральных основ социальных стереотипов 
и политических убеждений в русскоязычных выборках, а также для разработки 
отечественных методик диагностики моральной сферы. В данном исследовании 
впервые представлены психометрические характеристики русскоязычной версии 
опросника моральных оснований и приведены новые данные о связи моральных 
оснований с другими качествами.
Методы. Для проверки валидности предложенной русскоязычной версии 
опросника моральных оснований использовались «Портретный ценностный 
опросник» (Ш. Шварц) и «Короткий опросник Темной триады», направленный 
на измерение макиавеллизма, психопатии и нарциссизма (М. С. Егорова и др.). 
Для анализа подверженности ответов тенденции к социальной желательности ис
пользовался опросник социальной желательности BIDR (адаптация Е. Н. Осина). 
Социальнодемографические характеристики были выявлены с помощью спе
циальной анкеты.
Результаты. По итогам апробации адаптированной версии методики на вы
борке из 354 человек сделаны выводы об умеренной надежности пяти первичных 
шкал (0.62–0.68) и хорошей надежности шкал второго уровня (0.79–0.84). Факторная 
структура русскоязычной версии показывает удовлетворительное соответствие 
оригиналу. Выявлена умеренная подверженность ответов тенденции к социальной 
желательности. Анализ валидности показал, что шкалы моральных оснований и шкалы 
второго уровня («этика автономии» и «этика сообщества») демонстрируют ожидае
мые связи с ценностями, негативными чертами личности, религиозностью и полом.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2018.3.5 
mailto:osn1%40mail.ru?subject=


RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 3

CC BY 4.0                                                                                             89

GENERAL PSYCHOLOGY

Обсуждение результатов. Особенностью русскоязычной версии является наличие 
прямых связей между индивидуализирующими и сплачивающими моральными 
основаниями. Тем не менее, остальные результаты хорошо соответствуют пред
сказаниям теории моральных оснований и выводам, полученным в зарубежных 
исследованиях.

Ключевые слова
опросник моральных оснований, теория моральных оснований, забота, справед
ливость, уважение, лояльность, этика автономии, этика сообщества, ценности, 
темная триада

Основные положения
► теория моральных оснований Дж. Хайдта является одним из наиболее пер
спективных направлений исследований в области психологии морали, поэтому 
актуальной является разработка русскоязычной версии опросника моральных 
оснований;
► русскоязычная версия опросника моральных оснований демонстрирует проб
лематичную надежность шкал моральных оснований и высокую надежность 
вторичных шкал, а факторная структура показывает удовлетворительное соот
ветствие оригиналу;
► о валидности русскоязычной версии опросника свидетельствуют ожидаемые 
связи шкал с ценностями, негативными чертами личности, религиозностью 
и полом;
► недостатки методики, связанные с недостаточно ясной факторной структу
рой и проблематичной надежностью шкал, свидетельствуют о необходимости 
разработки оригинального русскоязычного опросника для оценки моральных 
оснований.
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Abstract
Introduction. The Moral Foundations Questionnaire (MFQ), developed on the basis of 
J. Haidt’s moral foundations theory, has become a popular tool for studying morality. 
The questionnaire contains five scales corresponding to moral foundations – namely, 
harm/care, fairness/reciprocity, ingroup/loyalty, authority/respect, and purity/sanctity. 
Despite moderate reliability of the scales, the technique can be instrumental in 
identifying moral foundations of social stereotypes and political beliefs in Russian 
samples, as well as in developing Russian instruments for diagnosing individuals’ 
morality. This study presents the psychometric characteristics of the MFQ Russian 
version and provides new evidence of the relationship between moral foundations 
and other variables.
Methods. To verify the validity of the proposed MFQ Russian version, we emplo
yed the Portrait Values Questionnaire (S. Schwartz) and the Short Dark Triad 
questionnaire (M. S. Egorova et al.) for measuring Machiavellianism, psychopathy, 
and narcissism. The Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR) was employed 
for evaluating respondents’ tendency to social desirability (E. N. Osin’s adaptation). 
Sociodemographic characteristics were identified using a special questionnaire.
Results. Testing the modified version of the questionnaire on a sample comprised of 354 
individual participants showed a moderate reliability of five primary scales (0.62–0.68) 
and a good reliability of secondary scales (0.79–0.84). The factor structure of the MFQ 
Russian version demonstrated a satisfactory level of matching the original technique. 
The respondents’ answers reflected a moderate level of social desirability. The scales 
of moral foundations and secondary scales (‘ethics of autonomy’ and ‘ethics of 
community’) showed the expected relationship with values, negative personality 
traits, religiosity, and gender.
Discussion. The unique outcome of pilot testing of the MFQ Russian version was the 
demonstration of a direct relationship between the individualizing and uniting moral 
foundations. All other results are in good agreement with the predictions of moral 
foundations theory and with the conclusions of previous studies.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2018.3.5
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Highlights
► J. Haidt’s moral foundations theory is one of the most promising areas of research in 
the field of psychology of morality. The development of a Russian version of the MFQ 
based on its principles is an important step in advancing related research.
► The MFQ Russian version demonstrates a problematic reliability of the moral 
foundations scales and high reliability of the secondary scales. The factor analysis 
showed a satisfactory level of matching the original technique.
► Observing the expected relationship between scales and values, negative personality 
traits, religiosity, and gender speaks in favour of validity of the MFQ Russian version.
► Disadvantages of the MFQ Russian version are associated with a lack of clear factorial 
structure and problematic reliability of the scales. Thus, it is important to develop an 
original (authentic) Russian questionnaire for diagnosing moral foundations.
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Введение
Психологические и междисциплинарные исследования морали в послед-

ние десятилетия привели к появлению теории моральных оснований (ТМО), 
предложенной Дж. Хайдтом с соавторами [1, 2, 3, 4, 5, 6]. При разработке дан-
ного подхода было предложено новое понятие моральных оснований (moral 
foundations) для обозначения базовых составляющих сферы морали, высту-
пающих в качестве критериев нравственной оценки различных поступков 
и событий – моральных оснований для оценочных суждений.

Одним из исходных положений ТМО стала социально-интуитивистская 
модель морали, в соответствии с которой моральное решение принимается 
преимущественно на основе автоматической, интуитивной, эмоциональной 
оценки (moral intuition), тогда как последующие моральные рассуждения 
служат в основном для рационального обоснования уже принятого реше-
ния [2]. Связь моральных оценок с  эмоциями и  их автоматический, свер-
нутый характер были показаны в  многочисленных исследованиях (обзор 
см.  в  [3]). Эти факты позволили предположить, что в  основе моральных 
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оценок лежит ограниченный набор врожденных механизмов, сложившихся 
в ходе эволюции, причем культурное развитие морали надстраивается над 
этими механизмами. На основе таких представлений о природе моральных 
оснований (МО) для их отбора авторы ТМО выдвинули следующие критерии: 
наличие адаптивных преимуществ с эволюционной точки зрения, наличие 
врожденных основ, автоматическую (интуитивную) эмоциональную оценку, 
всеобщую распространенность и культурную универсальность [4, 5].

С  опорой на  перечисленные критерии к  числу МО были отнесены, 
прежде всего, забота (включая запрет на причинение вреда) и справедли-
вость. «Забота», по-видимому, в наибольшей мере соответствует указанным 
критериям: проявления заботы распространены повсеместно, при этом 
установлена ее связь с эмпатией и привязанностью, эволюционные аспекты 
которых изучены довольно подробно [7, 8]. «Справедливость» также тесно 
связана с  эмоциями: гневом, виной, эмпатией. Исследования взаимного 
альтруизма и поведения животных в ситуациях неравного вознаграждения 
также позволяют предполагать наличие эволюционных основ [8, 9]. «Заботу» 
и «справедливость» авторы ТМО назвали индивидуализирующими (individua-
lizing) МО, поскольку именно они находились в фокусе внимания западной 
индивидуалистической философии морали с  ее акцентом на  защите прав 
отдельной личности [1].

По  мнению авторов ТМО можно выделить еще три МО, выходящие 
за пределы защиты индивидуальных интересов и связанные с отношениями 
индивида к своей группе: лояльность группе, уважение к авторитетам и чис-
тоту. Преданность группе в сочетании с нетерпимостью к изменникам – эти 
проявления лояльности также широко распространены в современных обще-
ствах, хотя их связи с эмоциональными явлениями и эволюционные основы 
менее изучены. С  большей уверенностью можно предполагать наличие 
эволюционных основ для уважения к авторитетам, готовности подчиняться 
и  соблюдать групповую иерархию. Подобные отношения в  группах были 
достаточно хорошо изучены на приматах [8]. «Чистота» относится к религи-
озным и культурным нормам и запретам в сфере отношения к пище, телу, 
сексу и различным сакральным для группы объектам (например, флагу или 
гимну). Эмоциональные механизмы этого МО связаны с  отвращением [2]. 
Последние три МО получили название сплачивающих (binding), т. к. они 
способствуют сплочению группы вокруг ее ценностей и лидера.

Использующиеся в российских публикациях [10, 11] термины «индиви-
дуализирующие» и  «сплачивающие» МО представляют собой буквальный 
перевод соответствующих англоязычных понятий, введенных в ТМО. В то же 
время, вместо этих понятий иногда применяются предложенные ранее 
Р. А. Шведером категории «этика автономии» и «этика сообщества», которые 
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хорошо передают смысл и естественнее звучат в русском языке [12]. Далее 
эти две пары терминов будут использоваться нами как синонимичные.

ТМО разрабатывалась для объяснения культурных инвариантов и вариа-
ций морали, однако ее приложение к анализу моральных основ политических 
предпочтений также оказалось продуктивным. Эта проблема привлекла 
внимание после выступления американского политика П. Бьюкенена в 1992 г. 
о «культурной войне» в американском обществе [13], в котором он опи-
рался на вышедшую годом ранее книгу Дж. Хантера [14]. В соответствии 
с позицией Дж. Хантера и П. Бьюкенена, культурная война, проявляющаяся 
в борьбе между лагерями консерваторов (традиционалистов) и либера-
лов (прогрессивистов), отражает глубокие различия в моральных нормах 
и  ценностях. В  частности, для традиционалистов важнейшее значение 
имеют христианские ценности и строгие нормы сексуального поведения, 
традиционная семья и проверенные временем общественные институты. 
Прогрессивисты, напротив, стремятся к переменам, подрывая традицион-
ные ценности и социальные институты, а также поддерживая «аморальные» 
общественные явления, связанные с защитой прав личности (такие как 
гомосексуальные отношения, право женщин на аборт и т. п.).

Эмпирические исследования, проведенные с  помощью соответ-
ствующего опросника, показали существенное различие профилей МО 
у консерваторов и либералов [1]. Индивидуализирующие МО оцениваются 
одинаково высоко как либералами, так и  консерваторами, однако только 
для консерваторов сплачивающие МО не менее важны, чем индивидуали-
зирующие. Для либералов сплачивающие МО имеют существенно меньшее 
значение. Разность оценок индивидуализирующих и сплачивающих МО пока-
зывает столь тесную связь с политическими убеждениями, что общепринятой 
стала интерпретация этого показателя как коэффициента прогрессивизма.

Сравнение МО у представителей западной и восточной культур на объ-
емной выборке, проведенное авторами методики, показало, что для лиц, 
проживающих в странах Азии, более важны МО лояльности и чистоты, од-
нако величина эффекта культуры невелика. Вместе с тем эти выводы были 
получены в результате интернет-опроса с помощью англоязычной версии, 
так что в  исследовании участвовали только жители азиатского региона, 
хорошо владеющие английским языком и поэтому, вероятно, в некоторой 
мере причастные к западной культуре [4].

Согласно данным авторов ТМО, женщины выше ценят МО заботы, справед-
ливости и чистоты, в то время как мужчины демонстрируют слабую тенденцию 
к более высокой оценке лояльности и уважения [4]. При этом наиболее велика 
разница в оценках мужчин и женщин по МО «забота». Кроме того, обнару-
жены также связи МО со свойствами личности – эмпатией [4] и свойствами 
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темной триады [15]. Имеются данные о связи МО с ценностями [4], правым 
авторитаризмом [10], ориентацией на  социальное доминирование [16], 
внешнеполитическими установками [17], политическими убеждениями 
и мнениями по спорным социально-политическим проблемам [4, 6].

Таким образом, разработка ТМО расширила теоретические представления 
о  психологической природе и  структуре морали, а  также стимулировала 
новые эмпирические исследования. Использованию ТМО в отечественных 
исследованиях препятствует отсутствие соответствующего инструментария. 
В этой связи целью нашего исследования стала разработка русскоязычной 
версии опросника моральных оснований.

Методы
Для диагностики МО Дж. Грэхемом с коллегами в 2011 г. был предло-

жен опросник (Moral Foundations Questionnaire, MFQ), который включает 
в себя 2 части по 15 заданий, образующих пять шкал [4]. В первой части 
перед испытуемым в инструкции ставится вопрос «Когда Вы решаете, что 
правильно, а что неправильно, какое значение имеют для Вас следующие 
соображения?», и  предлагаются различные варианты для оценки (текст 
утверждений см.  в  таблице 2). Испытуемые оценивают каждый из  15-ти 
вариантов по шестибалльной шкале от «Абсолютно не важно» (0) до «Крайне 
важно» (5), указывая тем самым их релевантность для моральной оценки 
события или поступка. Во второй части испытуемые выражают меру со-
гласия с утверждениями (по шестибалльной шкале от «Абсолютно не со-
гласен» до «Абсолютно согласен»), воплощающими ту или иную моральную 
ценность.

Несмотря на свою популярность, методика MFQ имеет ряд недостатков. 
С психометрической точки зрения серьезной проблемой являются невысокие 
показатели внутренней согласованности шкал, неоднократно показанные 
в исследованиях [15, 18]. Не только о психометрических, но и теоретических 
проблемах могут свидетельствовать трудности в подтверждении структуры 
методики средствами конфирматорного факторного анализа [4, 18, 19, 20].

В наших прошлых исследованиях [11] использовался перевод методики, 
предложенный израильским психологом Л. Боровой, размещавшийся на сай-
те авторов ТМО [21]. Опыт его применения побудил к  разработке новой 
русскоязычной версии ввиду не вполне ясных формулировок инструкции 
и некоторых заданий. Чтобы обеспечить лингвистическую эквивалентность, 
была проведена процедура прямого и обратного перевода. Прямой перевод 
осуществлялся пятью специалистами в области английского языка, а также 
психологом, хорошо владеющим английским. На основе полученных шести 
версий (а также с учетом версии Л. Боровой) в результате обсуждения был 
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составлен итоговый вариант текста. Он был подвергнут обратному переводу 
носителем английского языка, хорошо владеющим русским.

Сравнение оригинальной версии методики и обратного перевода показало 
наличие минимальных различий, не искажающих смысла. Единственное от-
личие связано с утверждением из шкалы чистоты, содержащим английское 
слово «chastity», наиболее точным переводом которого является книжное 
слово «целомудрие». Это слово вызывает вопросы у некоторых испытуемых, 
поэтому вместо него было использовано понятие «нравственная чистота».

Ввиду отсутствия надежных и  валидных русскоязычных методик, из-
меряющих те  же конструкты, что и  MFQ, в  ходе исследования валидности 
русскоязычной версии (MFQ-Ru) использовался комплекс методик, измеря-
ющих особенности личности, связь которых с МО была ранее показана в за-
рубежных исследованиях, в частности, обобщенные ценности и негативные 
черты личности [4, 15 и др.].

Портретный ценностный опросник Ш. Шварца (PVQ-R2), основанный 
на его уточненной теории базовых индивидуальных ценностей, позволяет 
получить оценки значимости для 19-ти базовых ценностей, располагающихся 
в круговом континууме [22]. На основе 19-ти первичных ценностных шкал 
вычисляются 4 вторичных показателя, отражающих обобщенные ценности: 
самоутверждение, самопреодоление, открытость изменениям, сохранение. 
С  учетом результатов, полученных авторами MFQ [4], можно ожидать, что 
ценности самопреодоления, включающие заботу об окружающих и о природе, 
должны показать прямую связь с МО «забота», в то время как ценности само-
утверждения, включающие личные достижения, доминирование, обладание 
ресурсами, напротив, должны показывать обратную связь с  МО «забота» 
и  «справедливость». Ценности сохранения и  открытости изменениям по-
зволяют проверить вытекающее из теории моральных оснований предпо-
ложение о связи сплачивающих МО с консерватизмом и прогрессивизмом.

Для оценки психопатии и  близких к  ней негативных черт личности, 
связанных с  низким уровнем нравственности, использовался короткий 
опросник Темной триады, направленный на  измерение макиавеллизма, 
психопатии и  нарциссизма, в  адаптации М. С. Егоровой с  соавторами [23]. 
Данный опросник был выбран для анализа валидности в  связи с  тем, что 
он позволяет измерить негативные качества личности по  определению 
связанные с «дефицитом» морали, причем данное предположение было до-
казано с помощью аналогичных методик в зарубежных исследованиях [15].

Поскольку моральные качества личности имеют большую социальную 
значимость, можно предполагать, что результаты испытуемых по методике 
MFQ-Ru будут подвержены влиянию установки на социально желательные 
ответы. Для проверки этого предположения использовался опросник 
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социальной желательности BIDR (Balanced Inventory of Desirable Responding) 
в адаптации Е. Н. Осина [24]. В структуру опросника входят шкалы самооб-
мана-приукрашивания, управления впечатлениями, самообмана-отрицания.

Для сбора данных о  социально-демографических характеристиках ис-
пытуемых использовалась анкета, включающая вопросы относительно 
пола, возраста, места жительства (город или село), материального положе-
ния семьи и религиозности. Для выяснения религиозности использовался 
вопрос из  исследования «Глобальный индекс религиозности и  атеизма» 
фонда «WIN/Gallup International»: «Вне зависимости от  того, посещаете  ли 
Вы места общественного богослужения или нет, Вы считаете себя а) религи-
озным человеком, б) нерелигиозным человеком, в) убежденным атеистом, 
г) затрудняюсь ответить» [25]. Для оценки степени религиозности задавался 
дополнительный вопрос: «Если Вы считаете себя религиозным человеком, 
укажите, пожалуйста, как часто в среднем Вы посещаете храм?». На основе 
ответов на эти два вопроса определялся уровень религиозности в порядко-
вой шкале от 1 до 5: 1 – нерелигиозный или атеист; 2 – верующий, но храм 
не посещает; 3 – верующий, храм посещает редко (несколько раз в год или 
реже); 4 – верующий, храм посещает не реже раза в месяц; 5 – верующий, 
храм посещает не реже раза в неделю.

Для решения задач, связанных с  анализом надежности и  структуры 
опросника, использовалась выборка из  354 испытуемых, включающая 
в себя преимущественно студентов и преподавателей вузов городов Бийска 
и Перми. Возраст испытуемых лежал в пределах от 17 до 60 лет (M = 24.34; 
SD = 7.74), большинство испытуемых – женщины (71 %). Для анализа валид-
ности методики часть этой выборки наряду с  опросником МО заполняла 
указанные выше методики. Эта выборка валидизации включала 223 чело-
века в возрасте от 17 до 60 лет (средний возраст M = 26.07; SD = 8.30), доля 
женщин – 69 %, доля лиц, проживающих в городе – 77.6 %. Основная часть 
этой выборки (81 %) – студенты очного и заочного отделений АГГПУ и ПГНИУ, 
а также сотрудники этих вузов. По сокращенной батарее, включающей MFQ-Ru 
и PVQ-R2 вместе с анкетой о социально-демографических характеристиках, 
прошли обследование 25 (10 % выборки) прихожан религиозной организа-
ции Евангельских христиан церкви «Новое поколение» и  22 (9 %) клиента 
реабилитационного центра Межрегиональной общественной организа-
ции «Скажи жизни “Да”» (г. Бийск), проходящих лечение от  наркотической 
и алкогольной зависимости.

Результаты
Проверка нормальности распределения данных показала умеренные от-

личия от нормального: значения критерия Шапиро – Уилка лежат в пределах 
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от 0.976 до 0.991 (p < 0.05). Распределение большинства шкал характеризуется 
слабой отрицательной асимметрией, что говорит о большей частоте высо-
ких оценок (таблица 1). Значения коэффициентов надежности (α Кронбаха) 
несколько ниже тех, о которых сообщают авторы методики, однако соответ-
ствуют величинам, полученным на европейских версиях методики [18, 19]. 
Для четырех из пяти шкал моральных оснований (кроме шкалы «уважение») 
значения альфа Кронбаха лежат в пределах 0.65–0.70, что соответствует «ми-
нимально приемлемому» уровню надежности [26, с. 85].

Теоретические положения, выводы из  предшествующих исследований 
и  результаты факторного анализа наших данных (см. далее) позволяют 
говорить о  наличии двух надежных шкал второго уровня, объединяющих 
индивидуалистические МО (шкала «этика автономии») и  сплачивающие 
МО (шкала «этика сообщества»). Следовательно, предложенная версия по-
зволяет получить весьма надежные оценки по шкалам второго уровня, а пер-
вичные шкалы могут использоваться в исследовательских целях с учетом их 
минимально допустимой или сомнительной (шкала «уважение») надежности.

Таблица 1. Описательная статистика, надежность и интеркорреляции шкал ме
тодики MFQRu (N = 354)

Table 1. Descriptive statistics, reliability and intercorrelation of the MFQRu scales 
(N = 354)

Шкалы 
и показатели

Scales & scores

Забота

Care

Спра
ведли
вость

Fair
ness

Лояль
ность

Loya
lty

Ува
же
ние

Res
pect

Чис
тота

Purity

Этика 
авто
номии

Ethics 
of 

auto
nomy

Этика 
сооб

щества

Ethics of 
community

Забота

Care
–

Справед
ливость

Fairness

0.64*** –

Лояльность

Loyalty
0.33*** 0.29*** –

Уважение

Respect
0.20*** 0.15** 0.68*** –
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Шкалы 
и показатели

Scales & scores

Забота

Care

Спра
ведли
вость

Fair
ness

Лояль
ность

Loya
lty

Ува
же
ние

Res
pect

Чис
тота

Purity

Этика 
авто
номии

Ethics 
of 

auto
nomy

Этика 
сооб

щества

Ethics of 
community

Чистота

Purity
0.48*** 0.38*** 0.49*** 0.52*** –

Этика 
автономии

Ethics of 
autonomy

0.92*** 0.89*** 0.34*** 0.19*** 0.47*** –

Этика 
сообщества

Ethics of 
community

0.40*** 0.33*** 0.86*** 0.87*** 0.80*** 0.40*** –

Надежность 
(α Кронбаха)

Reliability 
(Cronbach’s 
alpha)

0.66 0.66 0.66 0.62 0.68 0.79 0.84

Коэффициент 
асимметрии

Skewness

–0.53 –0.31 –0.22 –0.04 –0.30 –0.42 0.05

Среднее 
значение

Mean score

3.50 3.53 2.94 2.67 3.15 3.52 2.92

Станд. 
отклонение

Standard 
deviation

0.76 0.67 0.76 0.74 0.78 0.65 0.64

Примечание. Уровень значимости корреляций: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001.
Note. Significance of correlations: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001.
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Анализ структуры опросника с помощью конфирматорного факторного 
анализа не проводился, поскольку в оригинальной версии факторные мо-
дели, как правило, показывают не вполне удовлетворительное соответствие 
данным [4, 18, 19, 20]. Для сравнения факторной структуры русскоязычной 
и  оригинальной версий был выполнен эксплораторный факторный ана-
лиз методом главных факторов с  вращением «varimax» с  помощью пакета 
psych в программе R, результаты которого представлены в таблице 2. Далее 
средствами этого пакета полученное решение сравнивалось с  факторной 
структурой оригинальной версии методики [4] с  помощью коэффициента 
конгруэнтности Такера [27]. Величина коэффициента конгруэнтности для 
первого фактора (сплачивающих МО) составила 0.90, для второго фак-
тора (индивидуализирующих МО): 0.86. Эти значения позволяют сделать 
вывод об  удовлетворительном воспроизведении факторной структуры 
в русскоязычной версии.

Таблица 2. Результаты эксплораторного факторного анализа заданий MFQRu 
(N = 354)

Table 2. Exploratory factor analysis of MFQRu items (N = 354)

№ 
Текст утверждения

Statement text

Шкала

Scale

Факторные 
нагрузки

Factor loads
Фактор 1

Factor 1

Фактор 2

Factor 2
Часть 1

1 Испытал ли ктонибудь от этого 
поступка душевные страдания

Забота

–0.01 
(0.01)

0.49 
(0.59)

7 Была ли проявлена забота 
о слабых и беззащитных

0.15 
(0.09)

0.53 
(0.65)

12 Была ли проявлена жестокость –0.09 
(0.07)

0.76 
(0.59)

8 Был ли этот поступок 
несправедливым

Справедливость

–0.12 
(0.01)

0.70 
(0.56)

2 Отнеслись ли при этом к кому
нибудь необъективно

–0.13 
(0.11)

0.48 
(0.59)

13 Были ли ущемлены чьилибо 
права

–0.11 
(0.18)

0.72 
(0.47)



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 3

100                                                                                             CC BY 4.0

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

14 Было ли проявлено отсутствие 
преданности своей группе

Лояльность

0.39 
(0.52)

0.36 
(0.19)

9 Предал ли ктото свой коллектив 0.23 
(0.48)

0.46 
(0.17)

3 Проявилась ли в этом поступке 
любовь к своей стране

0.55 
(0.67)

0.16 
(0.02)

10 Соблюдались ли обычаи 
и традиции

Уважение

0.51 
(0.61)

0.15  
(0)

4 Было ли продемонстрировано 
неуважение к власти

0.57 
(0.69)

0.06 
(0.05)

15 Привел ли этот поступок к хаoсу 
или беспорядку

0.11 
(0.40)

0.47 
(0.20)

11 Было ли в этом поступке чтото 
отвратительное

Чистота

0.10 
(0.57)

0.59 
(0.21)

5 Нарушались ли при этом 
нормы морали и приличия

0.17 
(0.70)

0.55 
(0.10)

16 Был ли этот поступок 
богоугодным

0.52 
(0.64)

0.05 
(0.02)

Часть 2

23 Один из худших поступков – 
обидеть беззащитное животное

Забота

0.11 
(0.01)

0.36 
(0.39)

28 Нельзя найти оправдание 
убийству человека

0.22 
(0.07)

0.22 
(0.35)

17 Сострадание – самая важная 
добродетель 

0.33 
(0.01)

0.34 
(0.63)

24 Справедливость – основное, что 
необходимо для общества

Справедливость

0.21 
(0.09)

0.43 
(0.27)

18
В законах важнее всего – 
гарантия, что с каждым будут 
поступать справедливо

0.23 
(0.14)

0.37 
(0.48)

29
Я думаю, неправильно, что 
богатые дети наследуют много 
денег, в то время как бедные 
не наследуют ничего

0.21 
(0.22)

0.22 
(0.38)
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30 Быть частью команды важнее 
самовыражения

Лояльность

0.49 
(0.45)

–0.06 
(0.03)

19 Я горжусь историей своей 
страны

0.52 
(0.49)

0.16 
(0.18)

25
Люди должны быть преданы 
своим близким, даже если 
те совершили чтото плохое

0.42 
(0.34)

0.06 
(0.04)

26 Мужчины и женщины играют 
разные роли в обществе

Уважение

0.40 
(0.47)

–0.08 
(0.24)

31

Если бы я был солдатом 
и не согласился с приказами 
моего командира, я бы все 
равно им подчинился, потому 
что это мой долг

0.49 
(0.48)

0.03 
(0.20)

20
Уважение к власти 
и к авторитету – это то, чему 
должны учиться все дети

0.61 
(0.64)

–0.06 
(0.05)

21
Люди не должны совершать 
отвратительные поступки, даже 
если они никому не приносят 
вреда

Чистота

0.40 
(0.66)

0.32 
(0.03)

27
Я бы назвал некоторые поступки 
неправильными, потому что они 
противоестественны

0.50 
(0.66)

0.04 
(0.07)

32 Нравственная чистота – важная 
и ценная добродетель

0.49 
(0.67)

0.27 
(0.08)

Примечание: в скобках для сравнения приведены нагрузки по данным Дж. Грэхема и др. (2011 г.), 
порядок утверждений как в упомянутой статье. Предназначенные для оценки достоверности 
ответов задания №№ 6 и 22 в факторном анализе не учитывались и в таблице не приводятся. 
Нагрузки, равные или превышающие 0.40, выделены жирным шрифтом.
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Моральные качества имеют большое значение в межличностных отноше-
ниях и выступают важным критерием социальной оценки личности. В этой 
связи можно предположить, что результаты по методике MFQ-Ru подвержены 
влиянию установки на социально желательные ответы. Это предположение 
подтверждается результатами корреляционного анализа шкал социальной 
желательности и МО (таблица 3).

Таблица 3. Корреляции моральных оснований со шкалами социальной жела
тельности, обобщенными ценностями и чертами темной триады

Table 3. Correlations between moral foundations and the scales of social 
desirability, generalized values, and the dark triad traits

Шкалы MFQRu

MFQRu Scales

За бота

Ca re

Спра
ведли
вость

Fairness

Лояль
ность

Loya lty

Ува
жение

Res
pect

Чис
тота

Purity

Этика 
авто
номии

Ethics 
of auto
nomy

Этика 
сооб

щества

Ethics of 
commu

nity

Шкалы социальной желательности (N = 202)

Social desirability scales (N = 202)

Шкала 
самооб
мана
приукра
шивания

Self
Decep tive 
Enhan
cement

0.05 0.04 0.20** 0.25** 0.20** 0.05 0.27**

Шкала 
управ
ления 
впечат
лениями

Impres sion 
Mana ge
ment

0.15 0.11 0.14 0.22** 0.20* 0.14 0.23**
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Шкалы MFQRu

MFQRu Scales

За бота

Ca re

Спра
ведли
вость

Fairness

Лояль
ность

Loya lty

Ува
жение

Res
pect

Чис
тота

Purity

Этика 
авто
номии

Ethics 
of auto
nomy

Этика 
сооб

щества

Ethics of 
commu

nity

Шкала 
само
обмана
отрицания

Self
Deceptive 
Denial

0.06 –0.04 0.18* 0.21** 0.12 0.02 0.21**

Обобщенные ценности (N = 222)

Generalized values (N = 222)

Самопре
одоление

Self
Transcen
dence

0.31*** 0.21** 0.11 0.02 0.05 0.29*** 0.07

Само
утвержде
ние

SelfEnhan
cement

–0.34*** –0.23*** –0.24*** –0.17* –0.20** –0.32*** –0.24***

Открытость 
изме
нениям

Openness 
to change

–0.16* 0.03 –0.19** –0.17** –0.23*** –0.08 –0.24***
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Шкалы MFQRu

MFQRu Scales

За бота

Ca re

Спра
ведли
вость

Fairness

Лояль
ность

Loya lty

Ува
жение

Res
pect

Чис
тота

Purity

Этика 
авто
номии

Ethics 
of auto
nomy

Этика 
сооб

щества

Ethics of 
commu

nity

Сохра
нение

Conser
vation

0.19** 0.04 0.28*** 0.27*** 0.30*** 0.14* 0.34***

Черты темной триады (N = 176)

Dark triad traits (N = 176)

Макиа вел
лизм

Machia
vellianism

–0.16* –0.03 –0.01 0.05 –0.07 –0.11 –0.01

Нарцис
сизм

Narcissism

–0.05 0.02 –0.11 –0.07 –0.06 –0.02 –0.10

Психо
патия

Psycho
pathy

–0.24** –0.15* 0.04 –0.03 –0.21** –0.22** –0.08
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Индивидуализирующие МО заботы и справедливости оказались свобод-
ными от влияния социальной желательности. Однако умеренную подвержен-
ность тенденции к социальной желательности продемонстрировали шкалы 
сплачивающих МО («лояльность», «уважение», «чистота»). Наибольшую связь 
с МО показала шкала самообмана-приукрашивания, что, по-видимому, сви-
детельствует о слабой осознанности давления социальной оценки.

Поскольку большинство применявшихся методик показали значимые 
корреляции с тенденцией к социальной желательности, для анализа связей 
между ними использовались коэффициенты частной корреляции, позволя-
ющие устранить обусловленную этой тенденцией общую дисперсию [28].

Ценности самопреодоления показали прямые связи с заботой и справед-
ливостью, в то время как противоположные им эгоистические ценности само-
утверждения показали обратные связи со всеми МО (таблица 3). Связанный 
со сплачивающими МО консерватизм проявился в прямых связях с ценностью 
сохранения, а открытость изменениям, напротив, показала с ними обратные 
связи. Аналогичные и вполне ожидаемые корреляции продемонстрировали 
также шкалы второго уровня: «этика автономии» и «этика сообщества».

Результаты корреляционного анализа подтвердили предположение о свя-
зи черт темной триады с МО (таблица 3). Для лиц с высокими показателями 
по шкале психопатии меньшую значимость имеют запреты на причинение 
вреда, они менее склонны сопереживать другим людям и  проявлять за-
боту. Кроме того, они менее склонны соблюдать запреты на  осквернение 
священных объектов и  совершение поступков, вызывающих отвращение. 
Слабую обратную связь со шкалой заботы показала также шкала макиавел-
лизма, отражая присущее манипуляторам пренебрежительное отношение 
к потребностям и благополучию другого человека.

Анализ с помощью критерия Манна – Уитни показал, что различия в мате-
риальном положении, а также место проживания (город или село) не связаны 
с МО. Для сравнения МО в группах с различным уровнем религиозности ис-
пользовался непараметрический критерий Джонкхиера – Терпстры, который 
позволяет выявить тенденции в  изменении признака при сопоставлении 
трех и  более упорядоченных выборок. На  основе двух вопросов в  анкете 
было выделено пять групп с различным уровнем религиозности. Результаты 
анализа с помощью критерия Джонкхиера – Терпстры, представленные в та-
блице 4, свидетельствуют о том, что рост уровня религиозности показывает 
статистически значимую связь со всеми МО, кроме заботы, а также со шка-
лой этики сообщества. Приведенные на  рисунке 1 усредненные профили 
МО у  лиц с  разным уровнем религиозности наглядно демонстрируют тот 
факт, что для лиц с высокой религиозностью характерна примерно равная 
значимость как индивидуализирующих, так и сплачивающих МО, в то время 
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как у лиц с низкой религиозностью сплачивающие МО оцениваются суще-
ственно ниже, чем индивидуализирующие.

Таблица 4. Результаты сравнения моральных оснований в группах с разным 
уровнем религиозности (N = 282)

Table 4. Comparison of moral foundations in groups with different levels of religiosity 
(N = 282)

Шкалы

Scales

Cтатистика 
Джонкхиера – 

Терпстры

Jonckheere–
Terpstra 
statistic

Станд. 
отклон. 

статистики 
Джонкхиера – 

Терпстры

Jonckheere–
Terpstra 
statistic 

(standard 
deviation)

Стандартная 
статистика 

Джонкхиера – 
Терпстры

Jonckheere–
Terpstra 
standard 
statistic

pуровень

plevel

Забота

Care
14214 753.8 –0.49

незначим

not 
significant 

Справед
ливость

Fairness

12983 753.4 –2.13 < 0.05

Лояльность

Loyalty
17148 754.1 3.40 < 0.01

Уважение

Respect
18478.5 753.7 5.17 < 0.001

Чистота

Purity
18403 754.2 5.06 < 0.001

Этика 
автономии

Ethics of 
autonomy

13454 755.4 –1.50

незначим

not 
significant 

Этика 
сооб
щества

Ethics of 
community

18720.5 755.7 5.47 < 0.001
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Рисунок 1. Профили моральных оснований у лиц с различным уровнем 
религиозности

Figure 1. Profiles of moral foundations in persons with different levels of religiosity

Корреляционный анализ показал, что люди старшего возраста выше 
оценивают сплачивающие МО. Коэффициент корреляции возраста со шкалой 
уважения составил 0.24 (p < 0.001), со шкалой чистоты 0.26 (p < 0.001), с этикой 
сообщества 0.24 (p < 0.001), при этом корреляция со шкалой справедливости 
была обратной, хотя и слабой (r = –0.13; p < 0.05). Однако связь МО с воз-
растом в значительной мере обусловлена религиозностью, которая в нашей 
выборке выше у лиц старшего возраста. При контроле религиозности путем 
вычисления частных корреляций была обнаружена статистически значимая 
связь возраста только со шкалой чистоты (r = 0.13; p < 0.05). Существенные 
гендерные различия (d-Коэна > 0.40) были выявлены по МО заботы, уважения 
и индивидуализирующим моральным основаниям (таблица 5).

Для мужчин более характерным является консервативный профиль 
МО, когда оценка заботы и  справедливости практически не  отличается 
от  оценки лояльности, уважения и  чистоты. В  усредненном профиле 
женщин оценка заботы и  справедливости несколько выше, чем оценка 
лояльности и уважения.
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Таблица 5. Гендерные различия по шкалам опросника моральных оснований

Table 5. Gender differences for the MFQ scales

Шкалы 
MFQRu

MFQRu 
scales

Среднее 
значение

Mean score

Стд. 
откло
нение

Stan dard 
devia tion

Uкрите
рий 

Манна – 
Уитни

Mann–
Whitney 

U test

Z
pуровень

plevel

Размер 
эффекта 
(dКоэна)

Cohen's d 
effect sizeЖ

F

М

M

Ж

F

М

M
Забота

Care
3.50 3.11 0.71 0.89 3 729.5 3.12 < 0.01 0.51

Справед
ливость

Fairness

3.48 3.34 0.61 0.75 4 549 1.24

незначим

not 
significant

0.22

Лояль
ность

Loyalty

2.90 3.10 0.70 0.91 4 242 –1.94

незначим

not 
significant

0.26

Уваже ние

Respect
2.62 2.92 0.72 0.77 3 960.5 –2.59 < 0.01 0.41

Чистота

Purity
3.20 3.23 0.79 0.72 5 025.5 –0.14

незначим

not 
significant

0.04

Этика 
автоно
мии

Ethics of 
autonomy

3.49 3.23 0.60 0.75 3 949.5 2.61 < 0.01 0.41

Этика 
сооб
щества

Ethics of 
commu
nity

2.91 3.08 0.63 0.67 4 412 –1.55

незначим

not 
significant

0.27

Примечание: Ж – женщины, М – мужчины.
Note: F – female, M – male.

Обсуждение результатов
Результаты апробации MFQ-Ru показывают, что шкалы МО характе-

ризуются проблематичной внутренней согласованностью, сопоставимой 
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по величине с другими европейскими версиями методики [18, 19]. Весьма 
умеренная (хотя и несколько большая) надежность характерна также и для 
англоязычной версии, комментируя которую авторы MFQ отмечают: «хотя 
коэффициенты альфа не  столь высоки, как для многих других шкал, они 
указывают на  приемлемую (reasonable) внутреннюю согласованность 
с  учетом того, что нашей целью было измерение широкого спектра мо-
ральных оценок с помощью небольшого числа пунктов в двух различных 
форматах» [см. 4, с. 371].

Обнаруженные прямые связи между шкалами индивидуализирующих 
и  сплачивающих МО (не  свойственные оригинальной версии опросника), 
по-видимому, стали причиной менее четкой факторной структуры опросника. 
Принимая во внимание аналогичные трудности в подтверждении факторной 
структуры опросника в исследованиях с другими европейскими версиями 
методики [см., например, 18, 19], можно предположить высокую культурную 
специфичность англоязычного текста методики, который нельзя рассматри-
вать как универсальный, независимый от влияния культуры.

Хотя нам не удалось обнаружить других исследований связи МО с тен-
денцией к социальной желательности, вывод о наличии такой связи не яв-
ляется неожиданным. Обнаруженное давление социальной желательности 
на ответы испытуемых только в отношении сплачивающих МО может быть 
следствием коллективистских традиций в российском обществе.

Нами были получены предсказуемые, хорошо соответствующие теории 
и  результатам зарубежных исследований связи с  ценностями, свойствами 
темной триады, религиозностью, полом. Выявлены ожидаемые связи МО 
с  ценностями самопреодоления и  самоутверждения. Вывод о  связи МО 
со  свойствами темной триады полностью соответствует зарубежным дан-
ным [15], подтверждая присущий склонным к психопатии и макиавеллизму 
лицам «дефицит» морали. Связь МО с религиозностью также соответствует 
данным зарубежных исследований [29] и предсказаниям теории [30].

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельству-
ют, с  одной стороны, о  потенциале теории моральных оснований, про-
являющемся в  предсказуемых связях шкал опросника MFQ-Ru с  другими 
психологическими и  социально-демографическими признаками. С  другой 
стороны, полученные результаты говорят о существенных психометрических 
проблемах, возникающих при попытке использовать опросник MFQ в вер-
сии, максимально приближенной по  содержанию к  оригиналу, что может 
быть следствием высокой культурной специфичности англоязычного текста 
методики. Решением этих проблем может стать разработка оригинального 
русскоязычного опросника моральных оснований.
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Выводы:
1. Предложенная версия MFQ-Ru характеризуется проблематичной 

надежностью шкал моральных оснований и  высокой надежностью шкал 
второго уровня («этики автономии» и «этики сообщества»). Хотя факторная 
структура методики показывает удовлетворительное соответствие структуре 
оригинальной англоязычной версии, в целом она слабо соответствует теоре-
тически предсказанному разделению заданий на шкалы «этики автономии» 
и «этики сообщества».

2. В  пользу валидности шкал методики свидетельствуют связи оценок 
по шкалам первого и второго уровня с ценностями, чертами темной триады, 
религиозностью и полом, соответствующие зарубежным данным и положе-
ниям теории.

3. Выявленные недостатки опросника заставляют сделать вывод о необхо-
димости разработки оригинального русскоязычного опросника моральных 
оснований.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена анализу особенностей межличностных отношений 
с отцами девушек 16–19 лет, страдающих любовной аддикцией. Представлен 
обзор публикаций по проблеме и обусловливающим ее факторам, главным 
из которых указывается роль отца. Эмпирические данные получены в процессе 
психологического консультирования девушек – любовных аддиктов. Научная новизна 
состоит в конкретизации характера межличностных отношений дочерей, страда
ющих любовной аддикцией, с отцами и в выводах относительно профилактики 
этой зависимости у новых поколений россиянок.
Методы. Использовались: психологическое тестирование (тест любовной аддикции 
А. Ю. Егорова; тест межличностной зависимости Р. Гиршфильда; методика «ПоР» 
Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, Е. Е. Ромицыной; методика «Семейная социо
грамма» Э. Г. Эйдемиллера и О. В. Черемисина; методика оценки отношений 
дочери с отцом; методика самооценки «Я в отношениях с мужчинами в глазах 
других людей»); математикостатистическая обработка данных (осуществлена 
с помощью пакета SPSS Statistics 22: корреляционный анализ данных выполнен 
по методу Спирмена, сравнительный – по критерию Манна – Уитни).
Результаты. Представлены результаты сравнительного анализа особенностей 
межличностных отношений с отцами девушек – любовных аддиктов и девушек, 
не имеющих признаков патологической любви. Приведены результаты корреля
ционного анализа данных, показывающие, что с возрастом у девушек, не стра
дающих любовной аддикцией, межличностная зависимость снижается, тогда как 
у девушек – любовных аддиктов она усиливается.
Обсуждение результатов. Проинтерпретированы отношения девушек – любовных 
аддиктов с отцами. Показано, что они часто характеризуются директивностью 
отца, его непоследовательностью и враждебностью, но позитивным интересом 
дочери к нему; физически отсутствующий, безучастный или неадекватный в своем 
участии отец (директивный, непоследовательный, враждебный) является фактором 
формирования любовной аддикции у дочери. Предлагается смещение акцента 
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с коррекции любовной аддикции на ее социальнопсихологическую профилактику 
у новых поколений россиянок.

Ключевые слова
дочери, отцы, характер отношений, отцовская депривация, любовная аддикция, 
непоследовательность отца, директивность отца, враждебность отца, отстранен
ность отца, психологическая помощь

Основные положения
► девушки – любовные аддикты чаще всего воспитываются в неполных семьях 
и часто лишены возможности полноценно общаться с родными отцами;
► девушки – любовные аддикты невысоко оценивают вовлеченность родного отца 
в их жизнь и качество отношений с ним;
► межличностные отношения девушек – любовных аддиктов с отцами характе
ризуются со стороны дочерей позитивным интересом, а со стороны отцов (если 
они участвуют в воспитании дочери) – директивностью, непоследовательностью 
и враждебностью;
► фактором формирования любовной аддикции у дочери является отсутствующее, 
безучастное или неадекватное (непоследовательное, директивное, враждебное) 
в своем участии отцовство.
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Abstract
Introduction. The paper (a) examines the characteristics of interpersonal relationships 
between 16–19yearold girls suffering from love addiction and their fathers and 
(b) provides an overview of previous studies on the issue. In the latter, the father’s 
role is recognized to be among its major contributing factors. Empirical data were 
collected during psychological counseling of young female love addicts. The present 
study focuses on the nature of interpersonal relationships between daughters suffering 
from love addiction and their fathers and discusses preventive measures against such 
dependency in new generations of Russian females.
Methods. These were (a) the Love Addiction Test by A. Yu. Egorova; (b) the Interpersonal 
Dependency Inventory by R. Hirschfeld; (c) the Teenagers About Parents technique 
by L. I. Wasserman, I. A. Gor'kova, and E. E. Romitsyna; (d) the Family Sociograms by 
E. G. Eidemiller and O. V. Cheremisin; (e) the technique for assessing fatherdaughter 
relationships; (f) the My Relations with Men in the Eyes of Others selfassessment 
technique. Statistical procedures for data processing included Spearman’s correlation 
and Mann–Whitney U test.
Results. The study presents the results of comparative analysis of fatherdaughter 
relationships in two study groups – young female love addicts and those having no 
signs of pathological love. The findings suggest that with age interpersonal dependency 
decreases in girls not suffering from love addiction and increases in young female 
love addicts.
Discussion. The study seeks to describe, understand, and interpret interpersonal re
lationships between young female love addicts and their fathers. These are often 
characterized by fathers’ directivity, inconsistency, and hostility, but at the same time 
by daughters’ positive interest in their fathers. A physically absent, indifferent or ina
dequate in his care father (i. e., directive, inconsistent, and hostile) is a factor inducing 
formation of a daughter’s love addiction. The authors suggest shifting emphasis from 
the correction of love addiction to its sociopsychological prevention in new genera
tions of Russian females.

Keywords
daughters, fathers, characteristics of relationships, paternal deprivation, love addiction, 
father’s inconsistency, father’s directivity, father’s hostility, father’s estrangement, 
psychological help

Highlights
► Young female love addicts are most often brought up in singleparent families and 
are often deprived of the opportunity to fully communicate with their fathers.
► Young female love addicts report a low level of their biological fathers’ involvement 
in their lives and the lowquality relationships with their fathers.
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► Interpersonal relationships between young female love addicts and their fathers 
are characterized by daughters’ positive interest and fathers’ directivity, inconsistency, 
and hostility (if they are involved in the upbringing of their daughters).
► Absent, indifferent or inadequate fathering (i. e., directive, inconsistent, and hostile) 
is a factor inducing formation of a daughter’s love addiction.
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Введение
В  научной литературе любовная аддикция (патологическая любовь) 

описывается как отношения, характеризующиеся сильной страстью, плохо 
контролируемым поведением, а также навязчивой эмоциональной фикса-
цией на другом человеке, ненасытной потребностью в любви, непомерными 
требованиями к партнеру, патологической ревностью. Любовные аддикты 
опекают и контролируют своих партнеров, фокусируют всю свою энергию 
на  них и  их проблемах, при этом отрицают наличие каких-либо проблем 
у  себя; как правило, они имеют низкую самооценку, подавляют собствен-
ные чувства, ищут счастье вне самих себя, склонны проявлять пассивную 
агрессию, постоянно чувствуют гнев, страх, стыд; у них слабые личностные 
границы; они не доверяют ни себе, ни другим людям; они обвиняют, угрожа-
ют, заставляют, умоляют, подкупают, манипулируют, советуют [1, 2, 3, 4, 5, 6].

По некоторым обобщенным данным зарубежных исследований, приведен-
ным А. Ю. Егоровым в 2015 г., доля любовных аддиктов в молодежной среде 
составляет около четверти популяции [по 1]. Немногочисленные публикации 
позволяют предполагать, что в формировании любовной аддикции у доче-
ри большую роль играют ее отношения с  отцом: они показывают пример 
межполовых контактов и  взаимодействия, влияют на  характер общения 
дочери с  мужчинами и  будущими партнерами по  длительным любовным 
взаимоотношениям и  браку. Теплые и  приносящие удовлетворение отно-
шения с  отцом развивают в  дочери женственность и  уверенность в  себе, 
способствуют более легкой гетеросексуальной адаптации. Кроме того, отец 
может влиять и  на  результат разрешения ею экзистенциальной дилеммы: 
семья или карьера? Недостаточное проявление отцовской любви вызывает 
у дочери тревогу, нестабильность настроения и капризы [2, 7, 8, 9, 10, 11].
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В  случае отсутствия отца или его отчужденности от  дочери возникает 
отцовская (патернальная) депривация. Она приводит к  тому, что девочка 
начинает считать себя нелюбимой, «не заслуживающей любви» и  в  итоге, 
став взрослой, оказывается не способной переживать подлинную близость 
с мужчиной и от этого испытывает разочарование и боль [8, 11, 12, 13, 14, 15].

Однако диапазон современного российского отцовства достаточно широк: 
его полюса простираются от отчуждения (полной отстраненности от дочери) 
до симбиоза (безграничного слияния в межличностных отношениях с ней). 
Хотя в поле зрения исследователей попала и другая крайность современного 
отцовства – симбиоз, «когда слишком много любви» [3, 16], тем не  менее, 
исследователи гораздо чаще отмечают дефицит общения и взаимодействия 
отца и дочери даже в полных российских семьях (по причине постоянной 
занятости или нежелания общаться отец не уделяет ей должного внимания 
и формально выполняет свою отцовскую роль) [7, 12, 14 и др.].

В обзорной статье А. Ю. Егорова приводятся современные данные о кли-
нических проявлениях, диагностике, эпидемиологии, психологическом 
профиле, гендерных особенностях любовной аддикции («патологической 
любви»). Вслед за  И. Н. Хмаруком он также отмечает важность изучения 
этой проблемы по той причине, что она приводит к неблагоприятным для 
человека последствиям – вызывает быструю десоциализацию личности, уве-
личивает интенсивность проявления аутодеструктивных и аутоагрессивных 
тенденций в  поведении, способствует повышению уровня суицидального 
риска, способствует виктимизации личности [1].

К настоящему времени достаточно полно раскрыты следующие аспекты 
этой проблемы: 1)  сущность, характерные признаки и  виды любовной ад-
дикции [1, 2, 6, 27, 30 и др.]; 2) социально-психологическая обусловленность 
формирования любовной аддикции [2, 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 и др.]; 3) коррекция и профилактика любовной аддикции [3, 5, 7, 8, 21, 
25, 26, 27, 28, 29 и др.]; в этом направлении продолжается поиск эффектив-
ных методов работы с «любовными аддиктами». Однако он «сдерживается 
отсутствием единого понимания природы, психопатологии и клинической 
динамики этого расстройства» [30, с. 17]. Например, А. Лорена с коллегами 
в  случаях «патологической любви» практикуют аналитически ориентиро-
ванную психодраму, нацеленную на  достижение инсайтов, повышающих 
самооценку любовных аддиктов и продвигающих их по пути установления 
здоровых межличностных отношений с  партнерами [1, с.  80; 6]. Наиболее 
известными в России зарубежными подходами в оказании психологической 
помощи клиентам, страдающим любовной аддикцией, являются: а)  10-ша-
говая программа Р. Норвуд (она предлагает схему «падения» при любовной 
аддикции и «возрождения» при исцелении от нее [8]); б) алгоритм работы 
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для исцеления от  любовной зависимости М. Битти [26]; в)  эволюционный 
подход (расширенный 12-шаговый процесс) Б. Уайнхолда и  Д. Уайнхолд 
к выздоровлению от созависимости [5] и др. Отечественные практические 
психологи для этих целей применяют психологический тренинг и  группы 
поддержки (В. Д. Москаленко, А. В. Пилипенко, И. А. Соловьева и др.).

К настоящему времени в зарубежной и отечественной научной литературе 
раскрыта роль отца в воспитании детей [7, 10, 11, 13, 14, 31 и др.]; выделены 
типы отцовской любви, выявлены признаки и факторы формирования патер-
нальной депривации, в т. ч. патернальной депривации дочери [7, 10, 11, 12, 
13, 14, 22, 32 и др.]; изучена взаимосвязь детско-родительских взаимоотно-
шений с выбором брачного партнера [17, 21, 23, 33 и др.]; выделены факторы 
деструктивной привязанности взрослой женщины к партнеру-мужчине, среди 
которых патернальная депривация, а  также раскрыты некоторые условия 
совладания с нею [5, 7, 8, 21, 26, 29, 30, 32, 34, 35 и др.]. В целях коррекции 
отцовской депривации предпочтение отдается методам трансакционного 
анализа (М. Руфлер; В. Каппони и Т. Новак и др.), которые позволяют клиен-
там стать для себя самих Родителем, Ребенком и Взрослым и таким образом 
отказаться от поиска зависимых отношений в любви.

Любовная аддикция в  связи с  отцовской депривацией впервые анали-
зируется в  статье Е. П. Шалаевой [9] на  выборке из  76 девушек в  возрасте 
от 15 лет до 31 года. С ее точки зрения, коррекция любовной аддикции будет 
более эффективной, если социально-психологическая работа с девушками, 
в  первую очередь, будет направлена на  коррекцию признаков любовной 
аддикции – низкой самооценки, нарушенных личностных границ, запрета 
на  выражение негативных чувств, а  также на  прощение и  принятие отца 
таким, какой он есть.

Цель нашего исследования – анализ характера межличностных отношений 
с отцом у девушек, страдающих любовной аддикцией, и поиск связи между 
особенностями отцовства и любовной аддикцией у дочерей для последую-
щей разработки стратегии психологической помощи.

Методы
Исследование проводилось в г. Москве. Выборку составили 103 девушки 

16–19 лет, поделенные на две группы: I (экспериментальная) группа – девуш-
ки, страдающие любовной аддикцией (24 студентки 1–2 курсов Российского 
государственного социального университета и 29 девушек, в 2015–2017 гг. 
обращавшихся в  консультацию за  психологической помощью с  жалобами 
на  сильную душевную боль и  трудности самоконтроля (со  слов девушек, 
они много вкладывали в эти отношения, но слишком мало получали взамен 
или получили то, чего никак не  желали получить, но  до  сих пор не  могут 
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забыть своих «обидчиков»)); II (контрольная) группа – 50 девушек-клиенток 
психолога, обращавшихся за помощью с другими типами психологических 
проблем и не имеющих любовной зависимости (она определялась по тесту 
любовной аддикции А. Ю. Егорова).

Таблица 1. Общая характеристика экспериментальной и контрольной групп

Table 1. General characteristics of experimental and control groups

Показатели
Characteristics

Экспериментальная 
группа (53 чел.)

Experimental group 
(n = 53)

Контрольная 
группа (50 чел.)

Control group 
(n = 50)

Особенности семейного 
воспитания
Characteristics of family 
upbringing

чел./%
subjects/%

чел./%
subjects/%

Полная семья
Intact family

25 (47,2 %) 34 (68 %)

Полная семья 
до подросткового возраста
Intact family until adolescence

4 (7,5 %) 3 (6 %)

Воспитывались матерью
Brought up by mothers

10 (18,9 %) 10 (20 %)

Воспитывались отцом
Brought up by fathers

2 (3,8 %) 0

Воспитывались матерью 
и отчимом
Brought up by mothers and 
stepfathers

6 (11,3 %) 0

Другие варианты
Other variants

6 (11,3 %) 0
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Опыт общения с мужчинами 
(среднее значение по группе, 
число случаев)
Experience of relationships with 
men (mean score for the group, 
number of cases)

2,3 2,0

Длительность любовных 
отношений (среднее 
значение, в месяцах)
Duration of love relationships 
(mean score, months)

18,4 9,7

Продолжительность 
страданий после разрыва 
отношений (среднее 
значение)
Duration of suffering after 
a relationship breakup (mean 
score)

2,1 0,8

чел./%
subjects/%

чел./%
subjects/%

В течение 1 месяца
For a month

5 (9,4 %) 41 (82 %)

В течение нескольких месяцев
For several months

38 (71,7 %) 9 (18 %)

Больше 1 года
Over a year

10 (18,9 %) 0



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 3

124                                                                                             CC BY 4.0

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Причины разрыва отношений
Reasons for a relationship 
breakup

чел./%
subjects/%

чел./%
subjects/%

«Трудности общения, 
непонимание»
“Communication difficulties, 
misunderstanding”

4 (7,5 %) 7 (14 %)

«Частые ссоры, неуважение 
ко мне, грубость»
“Frequent quarrels, disrespect, 
and roughness”

5 (9,4 %) 0

«Употреблял алкоголь 
и наркотики»
“Used alcohol and drugs”

2 (3,8 %) 0

«Измена, предательство, ложь»
“Treason, betrayal, and lie”

10 (18,9 %) 0

«Подросли и поняли, что мы 
не пара»
“We grew up and realized that 
we had never been a couple”

1 (1,9 %) 0

«Он использовал меня»
“He used me”

2 (3,8 %) 0

«Поняли, что мы разные»
“We understood that we were 
different”

7 (13,2 %) 0

«Затрудняюсь ответить»
“It is difficult to answer”

22 (41,5 %) 23 (46 %)
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«Он – бабник»
“He’s a womanizer”

0 6 (12 %)

«Моя мама не одобряла наши 
отношения»
“My mother didn’t approve of 
our relationships”

0 3 (6 %)

«Расстояние (мы жили в разных 
городах)»
“Distance (we lived in different 
cities)”

0 2 (4 %)

«Рядом с ним я чувствовала 
неудобство»
“I felt uncomfortable around 
him”

0 2 (4 %)

«Он не знал, чего хочет»
“He didn't know what he 
wanted”

0 2 (4 %)

«Прошла симпатия»
“Sympathy has gone”

0 2 (4 %)

«У нас оказались разные 
интересы и цели в жизни»
“We had different interests and 
goals in life”

0 1 (2 %)

«Он не дарил никаких 
подарков»
“He didn't give me any presents”

0 1 (2 %)

«Мы мало общались наедине»
“We didn't talk much alone”

0 1 (2 %)
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В ходе исследования использовались следующие методы и методики:
1. Методы социально-психологической диагностики:
1) тест на выявление любовной аддикции А. Ю. Егорова [36];
2)  тест на  межличностную зависимость (любовную, от  партнера, в  дет-

ско-родительских отношениях) Р. Гиршфильда в адаптации О. П. Макушиной, 
имеющий 3 шкалы: а)  эмоциональная опора на  других; б)  неуверенность 
в себе; в) стремление к автономии [37];

3) методика «Подростки о родителях» (ПоР) Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, 
Е. Е. Ромицыной, включающая пять шкал (позитивный интерес, директивность, 
враждебность, автономность, непоследовательность), по которым составля-
лось представление об образе отца в глазах дочери [38];

4) методика «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера и О. В. Черемисина, 
позволяющая выявить характер межличностных отношений дочери и отца 
в семейной системе [39];

5) методика самооценки «Я в отношениях с мужчинами в глазах других 
людей», дающая возможность изучить оценку дочери себя со  стороны 
и  своей успешности в  отношениях с  мужчинами. Она состоит из  одного 
вопроса (Если бы Вы смотрели на себя со стороны глазами других людей, 
то  какое из  высказываний могло  бы относиться к  Вам?) с  6-ю вариантами 
ответа (0 – «Здесь нет такой фразы, которая обо мне»; 1 – «Она хорошая де-
вочка, но ей не везет в любви»; 2 – «Она плохая девочка, но ее любит хороший 
парень»; 3 – «Она плохая девочка, но парни за ней табуном ходят»; 4 – «Она 
хорошая девочка и пользуется повышенным вниманием парней»; 5 – «Она 
хорошая девочка и дружит с таким же хорошим парнем»);

6) методика оценки отношений дочери с родным отцом и его вовлечен-
ности в  воспитание (применялась 10-балльная шкала – от  10 (отец всегда 
живо и с интересом реагировал на то, что происходило с дочерью) до 1 (отец 
практически не участвовал в воспитании дочери)).

2. Методы математико-статистической обработки данных с исполь-
зованием пакета SPSS Statistics 22 (проверка достоверности различий между 
группами проведена по критерию Манна – Уитни, корреляционный анализ 
данных выполнен по методу Спирмена).

Результаты
С помощью теста выявления любовной аддикции А. Ю. Егорова установ-

лено, что девушки экспериментальной группы (далее – ЭГ-53 чел.) различны 
по уровням любовной аддикции: высокий уровень имели 6 девушек (11,3 %), 
средний – 47 чел. (88,7 %); девушек с низким уровнем любовной аддикции 
не обнаружено. У девушек контрольной группы (далее – КГ-50 чел.) какие-
либо признаки любовной аддикции данный тест не  выявил. Проверка 
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достоверности различий по критерию Манна – Уитни показала, что по при-
знаку любовной аддикции ЭГ и  КГ достоверно различаются (U  = 0,0 при 
р = 0,000).

Результаты, полученные по  тесту межличностной зависимости Р. Гирш-
фильда, сведены в таблицу 2 и представлены на рисунке 1.

Таблица 2. Показатели межличностной любовной зависимости у девушек экс
периментальной и контрольной групп

Table 2. Interpersonal love addiction in girls from experimental and control groups

Показатели межличностной любовной 
зависимости

Indices of interpersonal love addiction

ЭГ53 чел.
EG (n = 53)

КГ50 чел.
CG (n = 50)

Средние значения
Mean scores

Эмоциональная опора на других
Emotional reliance on others

47,3 36,9

Неуверенность в себе
Selfdoubt

34,5 34,7

Стремление к автономии
Desire for autonomy

30,1 28,6

Общий уровень зависимости
Overall level of addiction

51,7 42,9
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Рисунок 1. Показатели межличностной любовной зависимости у девушек 
экспериментальной и контрольной групп

Figure 1. Interpersonal love addiction in girls from experimental and control groups

Результаты, полученные по  методике «Подростки о  родителях» (ПоР) 
Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, Е. Е. Ромицыной, представлены ниже в таб-
лице 3 и на рисунке 2.

Таблица 3. Показатели образа отца в глазах дочери

Table 3. Indices of a father’s image in his daughter’s eyes

Показатели образа отца в глазах дочери
Indices of a father’s image in his daughter’s eyes

ЭГ53 чел.
EG (n = 53)

КГ50 чел.
CG (n = 50)

Средние значения
Mean scores

Позитивный интерес к отцу
Positive interest in a father

2,6 2,6

Директивность отца
Father’s directivity

2,8 1,8
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Показатели образа отца в глазах дочери
Indices of a father’s image in his daughter’s eyes

ЭГ53 чел.
EG (n = 53)

КГ50 чел.
CG (n = 50)

Средние значения
Mean scores

Враждебность отца
Father’s hostility

2,5 2,0

Автономность отца
Father’s isolation

2,9 3,0

Непоследовательность отца
Father’s inconsistency

3,0 2,4

Рисунок 2. Показатели образа отца у девушек экспериментальной 
и контрольной групп

Figure 2. Indices of a father’s image among girls from experimental and control 
groups



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 3 

130                                                                                             CC BY 4.0

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Результаты, полученные по методике «Семейная социограмма» Э. Г. Эйде-
миллера и О. В. Черемисина, представлены ниже в таблице 4.

Таблица 4. Характер межличностных отношений дочери с отцом у девушек 
экспериментальной и контрольной групп

Table 4. Interpersonal relationships between girls from experimental and control 
groups and their fathers

Показатели характера межличностных 
отношений дочери с отцом

Interpersonal relationships between daughters 
and their fathers

ЭГ53 чел.
EG (n = 53)

КГ50 чел.
CG (n = 50)

чел./%
subjects/%

Отец – эмоционально близкий член семьи
Father is an emotionally close family member

6 (11,3 %) 4 (8 %)

Дистанцированные отношения с отцом
Distanced relations with a father

47 (88,7 %) 46 (92 %)

Отношения с отцом непосредственные
Immediate relations with a father

17 (32 %) 17 (34 %)

Отношения с отцом опосредованные
Mediated relations with a father

18 (34 %) 14 (28 %)

Дочь не представила себя в кругу семьи
A daughter did not introduce herself to a family

18 (34 %) 19 (38 %)
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Результаты, полученные по методике самооценки «Я в отношениях с муж-
чинами в глазах других людей», представлены ниже в таблице 5.

Таблица 5. Оценка своего положения девушками обеих групп в отношениях 
с мужчинами глазами других людей

Table 5. Girls’ assessment of their position in relationships with men in others’ eyes

Оценка своего положения девушками 
в отношениях с мужчинами глазами других 

людей
Girls’ assessment of their position in relationships 

with men in others’ eyes

ЭГ53 чел.
EG (n = 53)

КГ50 чел.
CG (n = 50)

чел./%
subjects/%

0 – «Здесь нет такой фразы, которая обо мне»
0 – “There is no phrase about me”

10 (18,9 %) 27 (54 %)

1 – «Она хорошая девочка, но ей не везет 
в любви»
1 – “She’s a good girl but she’s unlucky in love”

15 (28,3 %) 6 (12 %)

2 – «Она плохая девочка, но ее любит 
хороший парень»
2 – “She’s a bad girl but she’s loved by a good 
guy”

4 (7,5 %) 0

3 – «Она плохая девочка, но парни за ней 
табуном ходят»
3 – “She’s a bad girl but there are a lot of guys 
around her”

2 (3,8 %) 0

4 – «Она хорошая девочка и пользуется 
повышенным вниманием парней»
4 – “She’s a good girl and enjoys the attention 
of guys”

6 (11,3 %) 2 (4 %)

5 – «Она хорошая девочка и дружит 
с таким же хорошим парнем»
5 – “She is a good girl and her guy is good as 
well”

16 (30,2 %) 15 (30 %)
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Результаты, полученные с помощью методики оценки отношений дочери 
с родным отцом и его вовлеченности в воспитание по 10-балльной шкале, 
представлены ниже в таблице 6.

Таблица 6. Оценка дочерьми своих отношений с родным отцом и его вовле
ченности в воспитание

Table 6. Daughters’ assessment of their relationships with their fathers and their 
involvement in upbringing

Показатели (средние значения)
Characteristics (mean scores)

ЭГ53 чел.
EG (n = 53)

КГ50 чел.
CG (n = 50)

Оценка дочерью вовлеченности отца в ее 
воспитание
A daughter’s assessment of her father’s 
involvement in her upbringing

5,3 6,9

Оценка дочерью отношений с отцом
A daughter’s assessment of relationships with her 
father

5,5 7,2

Обсуждение результатов
Полученные нами результаты показывают следующее:
1) девушки с любовной аддикцией чаще воспитывались в неполных семьях, 

чем девушки, не  имевшие любовной зависимости (различия достоверны, 
U = 965,0 при р = 0,008);

2) девушки с любовной зависимостью имели больше опыта любовного 
общения с мужчинами (это касается числа партнеров и длительности отно-
шений), чем их сверстницы, не имевшие любовной зависимости (различия 
достоверны; для показателя числа партнеров U = 1026,0 при р = 0,030; для 
показателя длительности отношений U = 855,0 при р = 0,002);

3) девушки – любовные аддикты более продолжительно страдали после 
разрыва отношений с партнером, чем их сверстницы, не имевшие любовной 
зависимости (что закономерно; различия достоверны U = 280,5 при р = 0,000);

4) причины разрыва любовных отношений, указанные девушками с лю-
бовной зависимостью и без нее, различны: у первых они преимущественно 
свидетельствуют о «плохом» обращении с ними их партнеров, у вторых – о не-
оправданных парнями ожиданиях девушек («бабник»; «не знал, чего хочет») 
и вмешательстве внешних факторов («мать», «расстояние»);

5)  девушки обеих групп значительно различались по  показателям 
межлич ностной любовной зависимости: у девушек – любовных аддиктов 
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значительно выше уровень эмоциональной опоры на  других (различия 
достоверны; U = 240,0 при р = 0,000), хотя при этом они несколько пре-
восходят группу девушек без любовной зависимости по стремлению к ав-
тономии; в целом общий уровень межличностной любовной зависимости 
у девушек с любовной аддикцией достоверно выше, чем у их сверстниц, 
не  имеющих любовной аддикции (различия достоверны; U = 658,0 при 
р = 0,000);

6) образ отца в глазах дочерей, страдающих любовной аддикцией, менее 
позитивен, чем в глазах их сверстниц, не имеющих любовной зависимости, 
по  показателям директивности, враждебности и  непоследовательности 
отца (различия достоверны, U = 885,5 при р = 0,003);

7) оценка своего положения девушками в отношениях с мужчинами гла-
зами других людей свидетельствует о том, что в группе девушек с любовной 
аддикцией гораздо больше тех, которые «хорошие девочки, но им не везет 
в любви», а также тех, кто, будучи хорошими, пользуется повышенным вни-
манием парней (различия достоверны; U = 983,0 при р = 0,018);

8)  оценки дочерьми вовлеченности отцов в  их воспитание и  качества 
межличностных отношений с ними у девушек – любовных аддиктов досто-
верно ниже, чем у девушек, не имеющих любовной зависимости.

Корреляционный анализ данных показал следующие взаимосвязи 
показателей:

1) чем благополучнее (традиционней) состав семьи девушек обеих групп, 
тем отчетливей они ощущают позитивный интерес к отцу;

2) чем позитивнее отношения дочери с отцом в обеих группах, тем выше 
вовлеченность отца в воспитание дочери; но вместе с тем: чем выше вовле-
ченность отца, тем более выражена непоследовательность применяемых 
им воспитательных мер (эта закономерность отчасти отражает проблему 
современного отцовства – родительскую некомпетентность);

3)  показатель враждебности отца у  девушек – любовных аддиктов со-
гласуется с  показателями неуверенности в  себе (r  = 0,368, при р = 0,007) 
и стремлением к автономии (r = 0,366, при р = 0,007). То есть чем враждеб-
нее отец, тем в большей степени дочь не уверена в себе, но при этом она 
сильнее стремится к автономии;

4) чем более выражена неуверенность девушки в себе, тем более отда-
ленные от  семейного круга лица признаются ею наиболее эмоционально 
близкими (ЭГ: r = –0,355, при р = 0,009; КГ: r = –0,288, при р = 0,042); особенно 
это выражено у девушек – любовных аддиктов;

5) чем более директивным стилем воспитания запомнился отец, тем более 
выражена потребность в эмоциональной опоре на других у девушек обеих 
групп (ЭГ: r = 0,434, при р = 0,001; КГ: r = 0,463, при р = 0,001);
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6) девушки обеих групп с высокими показателями межличностной зави-
симости и эмоциональной опоры на других дольше находятся в любовных 
отношениях с партнерами. В то же время длительность страданий после раз-
рыва отношений у девушек обеих групп сильно согласуется с выраженностью 
любовной аддикции (ЭГ: r = 0,918, при р = 0,000; КГ: r = 0,478, при р = 0,000). 
Иначе говоря, чем выше показатель любовной аддикции, тем дольше про-
должаются страдания после расставания с партнером, что закономерно;

7)  опыт общения с  мужчинами у  девушек – любовных аддиктов тесно 
прямо согласуется с непоследовательностью отца (r = 0,539, при р = 0,000), 
его директивностью (r = 0,812, при р = 0,000), позитивным интересом дочери 
к отцу (r = 0,389, при р = 0,004) и ее неуверенностью в себе (r = 0,457, при 
р = 0,001). Иначе говоря, чем больше опыта общения с мужчинами у девушек 
с любовной аддикцией, тем больше было непоследовательности в применя-
емых отцом мерах воспитания, тем выше его директивность в отношениях 
с дочерью и тем выше неуверенность девушки в себе;

8) показатель длительности отношений с мужчинами у девушек – любов-
ных аддиктов прямо коррелирует с переменными длительности страданий 
после расставания (r = 0,768, при р = 0,000) и с выраженностью любовной 
аддикции (r = 0,429, при р = 0,001), и отрицательно – с позитивным интересом 
к отцу (r = –0,377, при р = 0,005). Следовательно, чем дольше длились отношения 
с партнерами, тем больше страданий после расставания испытывает девушка, 
тем сформированней у нее любовная аддикция, и тем меньше позитивного 
интереса со стороны отца она ощущала. В контрольной группе девушек дли-
тельность отношений с партнером тесно прямо коррелирует с враждебностью 
отца (r = 0,422, при р = 0,002) – чем враждебнее отношения отца к дочери, тем 
продолжительнее девушка поддерживает мучительные любовные отношения 
с партнером (вероятно, эти девушки привыкли терпеть боль от общения с от-
цом и поэтому дольше выдерживают ее в общении с любимыми);

9) показатель любовной аддикции отражает тесные корреляции только 
по данным экспериментальной группы. А именно: прямо – со шкалами зави-
симости (r = 0,776, при р = 0,000) и эмоциональной опоры на других (r = 0,860, 
при р = 0,000), и обратно – со шкалами позитивного интереса (r = –0,814, при 
р = 0,000) и неуверенности в себе (r = –0,406, при р = 0,003). Это означает, что 
чем сильнее у девушек межличностная зависимость в целом и потребность 
в эмоциональной опоре на другого в частности, тем слабее позитивный ин-
терес отца к дочери и тем слабее ее уверенность в себе, но выше уровень 
любовной аддикции;

10) если показатель межличностной зависимости у девушек – любовных 
аддиктов (экспериментальная группа) тесно отрицательно согласуется с по-
зитивным интересом отца (r = –0,731, при р = 0,000), то у девушек контрольной 
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группы он тесно прямо коррелирует с  его директивностью (r  = 0,543, при 
р = 0,000) и враждебностью (r = 0,496, при р = 0,000). Иначе говоря, в группе 
девушек с  любовной аддикцией межличностная зависимость выше у  тех 
из них, которые меньше ощущали позитивный интерес к отцу (почти у по-
ловины из  них кровные отцы лишь эпизодически участвовали или вовсе 
не принимали участия в воспитании дочери), а в контрольной группе деву-
шек межличностная зависимость оказалась выше у тех, чьи отцы проявляли 
директивность и враждебность, участвуя в воспитании дочери;

11) для обеих групп характерна согласованность возраста и межличностной 
зависимости. Но по экспериментальной группе эта зависимость положитель-
ная (r = 0,730, при р = 0,000), а по контрольной – отрицательная (r = –0,284, при 
р = 0,046). Иными словами, чем старше девушка, не страдающая любовной 
аддикцией, тем меньше ее межличностная зависимость. В то же время у деву-
шек – любовных аддиктов с возрастом межличностная зависимость нарастает.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что обследованным нами 
девушкам с любовной аддикцией, по сравнению с девушками, не имеющими 
ее, свойственны следующие характерные особенности:

а) достоверно более высокий уровень эмоциональной опоры на других;
б) достоверно более высокий уровень стремления к автономии;
в) они достоверно реже воспитываются в традиционных полных семьях;
г) они более длительное время поддерживают мучительные любовные 

отношения и дольше страдают после расставания с партнерами.
Что касается участия родного отца в  воспитании девушек – любовных 

аддиктов, по сравнению с отцами девушек, не имеющих любовной аддикции, 
то девушки с любовной аддикцией:

а) достоверно чаще лишены возможности полноценного общения с род-
ными отцами;

б) вовлеченность родного отца в процесс воспитания оценивают досто-
верно ниже, чем девушки без любовной аддикции;

в)  достоверно ниже, чем девушки без любовной аддикции, оценивают 
качество отношений с родным отцом.

Отношения девушек – любовных аддиктов с  собственными отцами до-
стоверно чаще характеризуются директивностью отца, его непоследова-
тельностью и враждебностью по сравнению с девушками, не страдающими 
любовной аддикцией. При этом у девушек обеих групп позитивный интерес 
к отцу выражен в равной степени. Но если учесть, что из ЭГ в полной семье 
воспитывались лишь 25 девушек (47,2 %), тогда как из КГ – 34 девушки (68 %), 
то вывод о заметной роли отца («физически отсутствующего», «безучастного» 
или «неадекватного в своем участии») в формировании любовной аддикции 
дочери представляется вполне обоснованным.
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В  заключение, как практические социальные психологи, отметим, что 
любовь – самое сильное чувство, и  для многих девушек – очень страст-
ное и  мучительное. Науке известно, что психология человеческой любви 
и психология химической зависимости имеют много общего как процессы, 
имеющие начало (первый опыт), динамику и исход [4, 8, 36]. Мы попытались 
охарактеризовать особенности и  понять причину любовных страданий 
девушек в возрасте от 16 до 19 лет и усмотрели их в характере отношений 
дочерей – любовных аддиктов с  родными отцами. Из  полученных нами 
результатов следует, что психологическая коррекция любовной аддикции 
девушек на основе названных выше программ является симптоматическим 
подходом в работе с этим расстройством. Если задаться целью внедрения 
в практику социально-психологического обслуживания населения профи-
лактических моделей любовной аддикции девушек, то для этого необходимо 
усилить психологическое просвещение населения, в частности, в системе 
школьного образования организовать Школы для отцов, в  системе соци-
альной защиты населения – «Папины Университеты» для отцов, имеющих 
дочерей; шире использовать СМИ; индивидуальную работу со  случаями 
любовной аддикции несовершеннолетних девушек сочетать с  семейным 
консультированием и  семейной психотерапий. На  наш взгляд, акцент 
на профилактике любовной аддикции у новых поколений российских жен-
щин перспективнее разработок новых, даже более эффективных, чем уже 
имеющиеся, моделей ее коррекции.
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Abstract
Introduction. The authors substantiate the necessity and relevance of studying the 
features of selfconcept and the meaningforming motives for intellectual labour. 
The novelty of this study is that a comparative analysis of the particularities of self
concept and the meaningforming motives of the Australian and Russian specialists 
of intellectual labour is carried out for the first time.
Methods. The study is based on the survey of 30 Australian and 40 Russian professionals 
in various fields of intellectual labour, whose average age was 34 years and 36 years 
old respectively. Psychological testing and content analysis of respondents’ self
descriptions were used as primary methods of research. The questionnaire with open
ended items created by the authors, entitled “MeaningForming Motives of Labour 
Activity – Money”, has been used for data collection. Parametric and nonparametric 
statistical procedures were carried out in analyses.
Results and Discussion. This section describes the features of cognitive and emotional
evaluative components of selfconcept, workrelated meaningforming motives of 
Australian and Russian professionals in the field of intellectual labour, both men and 
women. The leading categories in selfdescriptions of the respondents are dependent 
on their nationality and gender. The following features of selfconcept were revealed 
in the study: Australian men describe themselves through their look, Australian women – 
through their hobbies and friendships, Russian women – through their society status 
and social environment. The obtained results can be used in the development of 
a general management system and of training programs for professionals in the field 
of intellectual labour.

Keywords
selfconcept, selfattitude, meaningforming motives, features, work, money, process, 
result, intellectual labour force, Russian employees, Australian employees
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Highlights
► “Personality” category is predominant in the cognitive component of selfconcept 
of Australian women and Russian men.
► Regardless of gender or nationality, selfrelation of professionals in the field of 
intellectual labour is subjective.
► Differences were discovered in the degree of severity of the participants’ meaning
forming motives depending on their gender and nationality.
► Differences were also found in the influence of the work meaningforming motives 
on the cognitive component of the participants’ selfconcept, depending on their 
gender and nationality.
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Introduction
In the modern market, personnel capable of applying new technologies to 

their work, processing large amounts of information, creating and implementing 
innovations is a leading factor in defining profitability and competitiveness of 
the organisation. Intellectual work is a complex process, requiring an employee 
not only to possess high level of IQ, well-developed verbal, social and emotional 
intelligence, professional knowledge and skills, but also to understand their 
own strengths and weaknesses, develop initiative, determination, sociability, 
dedication, etc. Therefore, the system of motivating of the intellectual workers 
in the organisation is an important component of the management system. 
Disclosure of the whole potential of an employee while performing work and 
optimization of working conditions will not only help to increase productivity 
and success, but also self-improvement and self-development of the employees 
of the organisation.

The foreign literature provides an array of strategies for organisations to use 
in seeking to help motivate their employees. Motives based on external rewards 
are explained through the individual’s cognition of the rewards obtained. The 
central tenet to these theories is an employee’s desire to adjust or regulate his 
or her behavior based on the satisfaction with the rewards [1]. Adams’ Equity 
Theory proposes that individuals are motivated when they perceive that they are 
treated equitably in comparison to others within the organisation [2]. Vroom’s 
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Expectancy Theory addresses to the expectations of individuals and hypothesises 
that they are motivated by performance and the expected outcomes of their 
own behaviour [3]. Locke’s Goal Setting Theory hypothesizes that by establishing 
goals, individuals are motivated to take actions to achieve those goals [4]. 
Ouchi’s Theory Z is rooted in the idea that employees who are involved in and 
committed to an organisation will be motivated to increase productivity. This 
theory provides for rewards, such long-term employment leaves, promotion etc. 
to motivate employees [5].

According to the theory of internal motivation that work is a part of life that 
has strong connections to employee’s feelings and emotions. These factors are 
correlated with the life motives and employee’s existence within the organisation [6].

While all of these theories are helpful in understanding management and 
motivation from a conceptual perspective, it is important to recognise what 
combination of needs, extrinsic factors and intrinsic factors motivate the specialists 
of intellectual labour, help them to meet their own personal needs and obligations 
and ultimately to achieve effectiveness and balance within the organisation.

We will consider a number of researches that will reveal the various aspects of 
employees’ labour motivation. In their study, P. J. Hartung and C. D. Marco noted 
that the active, determined and persevering employees perceive themselves 
as capable of making and implementing decisions about career goals and are 
more competitive and valuable for the organisation [7]. The importance of pur-
posefulness, the ability to set goals for long time perspective, the awareness of 
their internal resources, planning of external resources and ways to obtain them, 
professional mobility of the employees for the prosperity of the company are 
emphasised in the article of N. Dries, R. Pepermans [8]. R. D. Duffy notes in his 
study that increasing the adaptability of employees, openness in the acquisition 
of new knowledge, the acquisition of experience, the adequacy of self-esteem, 
the flexibility to build communication with others, rapid adaptation in a chan-
ging environment are of primary importance for the successfully functioning 
organisation [9].

M. V. Prokhorova in her article discusses the features of external and internal 
motivations of intellectual professionals, both women and men, their readiness 
to work at different stages of organisation's development. She empirically 
established the following patterns: the resulting orientation predominates over the 
procedural for both men and women employees. Utilitarianism and cooperation 
are dominant meaningful motives for women employees, and competition and 
achievements – for men. Competition and communication categories are less 
pronounced meaning-sense work motives for women, communication – for 
men [10]. It was revealed that men are more likely to work at the stages of 
formation and recession of business than women. Men are more focused on 
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higher wages than women, it is important for them to have some career prospects. 
For women, unlike men, a positive work environment is more important [10].

In the study of E. M. Makoto, it was established that cooperation and 
compe tition motivation as a result is more expressed towards the team and 
work. Uilitarian motive in relation to money and achievement motivation with 
respect to labour have also high indicators. According to the executives, there 
is a tendency of employees not to help others, but to the contrary, they often 
pursue their own interests [11]. The revealed pattern can affect the efficiency of 
the entire organisation as a whole.

The studies of V. P. Musina noted that not only material component of the 
work performance affects the positive motivation and the level of loyalty of 
managers of organisation, but also satisfaction of their needs for self-improvement, 
development of oneself as a specialist and as a person, ability to set and achieve 
complex goals, creative approach to the duties performed, etc. [12].

The study of A. S. Khodosevich, who studied service workers, showed that 
women, in the contrary to men, choose their place of work more consciously. Men 
are less focused on the developing of their competence within the framework 
of their profession, skills and abilities. More than that, they want to manage 
and integrate the efforts of other people. As for women, the stability in the 
workplace is as important as the possibility of self-realisation in other various 
areas of life [13]. I. L. Maliborskaya shares a similar viewpoint in relation to 
women [14]. The article written by S. M. Clearfield is devoted to the description 
of the professional image of social workers from the three chapters of National 
Association of Social Workers (NASW). Professional self-esteem is defined as 
an evaluation of a professional group by the members of this group, including 
opinions about the group’s prestige in the society, the value of the profession 
for the society, personal and behavioral characteristics of each member of the 
group, their professional capabilities and achievement [15].

In the article of T. Amania-Kepuladze it has been emphasised that the work 
motives of the employees depend not only on the gender, but on the personal 
and professional qualities, and it does not always correspond with the accepted 
stereotypes [16]. J. V. Obukhova, who studied doctors, revealed that the specificity 
of the meaning-sense motives of work activity varies depending on the gender, 
age and length of service of the employees [17]. In the study of the Chinese 
scientists, В. Guo, L. Zhao, etc., it was revealed that for junior nurses the increase 
of professional self-efficacy is an important meaning-sense work motive [18].

The following conclusions were reach on the basis of meta-analysis conducted 
by D. Kooij, A. Lange, P. Jansen, R. Kanfer, J. Dikkers: work motives are closely 
related to the age of the workers, therefore the companies should adjust their 
HR policies and methods to match the needs of their employees depending on 
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their ages. With age, the internal motivation for success, sense of recognition and 
autonomy, interesting work and the desire to be a mentor for someone become 
more important for the senior professionals compared to the junior specialists. So, 
instead of simply offering a limited opportunity for training and development to 
the senior specialists, managers need to guarantee them interesting, where they 
can perform the tasks that would correspond with their qualification and work 
experience [19]. It is also important to reduce competition and social tension 
between senior and junior professionals for their respective jobs.

It should be noted that studies describing the characteristics of work 
motivation of intellectual specialists are not sufficiently described in the modern 
psychological literature. Most often, it is the employer's point of view on the 
motivation of employees of intellectual work that is described [20, 21], or there is 
no comparative analysis between the features of intellectual specialists’ motivation 
with the specialists of other professions [22].

In the theses of L. N. Deputatova it was shown that a system to motive 
Russian specialists for intellectual activity should include four directions: increase 
of intellectual potential, effective communication, increase of competence, 
increase productivity at work. To create the conditions for the development 
and implementation of intellectual labour, an effective system of organization is 
needed, including a unit for the development of intellectual potential, development 
of communications and a unit for motivating employees. The main activities for 
the development of the organisation’s intellectual capital must be implemented 
through the organisational culture development programs, continuing education 
programs, personnel selection procedures, employees and their families health 
programs. The work motivation system of the Russian organisations’ employees 
should be aimed at improving of the quality of the intellectual work results, 
increasing the competencies of the employees, effective communication and 
growth of the intellectual capital of the enterprise [23].

N. H. Leonard et al. introduced the self-concept as a source of motivated 
behaviour, in their study noted that a social self-concept of female employees is 
chronically activated, and female employees are motivated to behave in ways to 
meet the expectations of others and elicit social feedback that is consistent with 
their self-concept perceptions. The female employees behave in ways that satisfy 
reference group members, first to gain acceptance and, after achieving that, to gain 
status [24]. Findings suggest that both male and female employees of intellectual 
labour who choose goals that are consistent with their own ideals, personal interests, 
and values are happier than those who pursue goals for other reasons [25].

E. M. Hallowell suggests that managers can help to motivate the employees 
of intellectual labour by encouraging them to eat right, exercise regularly, take 
vacations, get organised and slow down [26]. Such external rewards as perceived 
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fairness of rewards and financial incentives were also found to be motivating. Their 
study concluded that designing flexible incentives, adjusted to the employees’ 
needs is most motivating to the employees [27].

T. A. Atchison discusses in his study egocentric and other-centered satisfaction 
and suggests that in the short run employees respond to specific rewards that 
they receive personally but in the long term they respond to quality performance 
of the team and the organisation. Atchison stated that money motivates only to 
a certain point. That is when compensation is not high enough, or is considered 
to be inequitable, it demotivates the intellectual workers. In contrast, when it 
is proportionate to the input in the employees’ view, it is a great motivation to 
increase productivity [28].

B. Schmid & J. Adams identified factors affecting employee motivation 
from a sample of 115 intellectual professionals in Australia. External motivating 
factors such as providing feedback on employee’s performance and ease of 
communication between the team members is motivating to the employees [29].

On internal rewards, G. Hertel, S. Niedner & S. Hermann [30], and more 
recently H. N. Sharp, et al. [31] and S. Seiler, et al. [32] suggest that the nature 
of tasks, autonomy at work and task significance are more motivating for 
male employees than financial rewards. Similar results were also suggested by 
R. Dwivedula and C. Bredillet. Opportunities to apply advanced knowledge and 
perform competency-enhancing tasks are perceived to be motivating by male 
employees of intellectual labour [33].

J. A. Rose stated in his study that the operative method of entailing recognition, 
evaluation, setting of priorities and articulation of the firm's values in a day-
by-day and layer-by-layer manner is an important motivation for both male 
and female employees by acknowledging the employees’ presence and input 
as vital components in the process. Self-motivation for male employees is the 
most significant component of motivation towards contribution to the success 
of the firm. In the light of this, the organisation’s primary function must limit 
any interference with the self-motivated potential. The firm may encourage self-
motivation. The most important factor expressed by J. A. Rose in motivating the 
female employees is creation by the organisation a friendly non-confrontational 
environment that leads to firm identification and allegiance by cultivating and 
enabling the female employee’s active participation in the firm’s affairs through 
involvement, input, responsibility, communication, and professional growth [34].

We note that Russian and foreign studies accumulated a substantial material 
on the certain aspects of the self-concept, however, a connection with the 
work meaning-sense motives is lacking. The interrelationship between gender 
and professional images of the female leaders is described in the study of 
N. N. Lupenko [35]. Levels of gender and professional self-esteem of servicemen and 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 3

CC BY 4.0                                                                                             149

LABOR PSYCHOLOGY

sales managers are described in the study of L. N. Ozhigova and N. N. Lupenko [36]. 
The dynamics of the professional self-concept at the initial stages of becoming 
a psychologist is described in an article of E. V. Belova [37]. S. T. Djaner'yan 
distinguishes the structure of the professional self-concept types [38].

Methods
All the above shows the relevance of this study, the purpose of which is to 

explore the self-concept peculiarities and the the meaning-sense motives of 
intellectual work activity. Subject of research: self-concept and meaning-sense 
motives of work.

The study involved 30 Australian people (10 men and 20 women aged from 
24 to 53 years, average age – 34 years) and 40 Russian people (20 men and 
20 women from 28 to 55 years, average age – 36 years), the professionals of 
intellectual labour. All participating companies are medium-sized management 
consulting and engineering companies located in the cities of Brisbane (Australia) 
and Rostov-on-Don (Russia).

Anonymous testing was used as a tool for collection of information from the 
specialists of intellectual labour – employees of several Australian and Russian 
companies. After the successful negotiations with the top management of those 
organisations, a brief explanatory letter and testing materials were sent to the 
employees’ corporate emails. Participation in the study was voluntary, there was 
no pressure observed from the management.

The following methodological tools were used: the questionnaire “The meaning-
making motives of labour activity – money” (based on the meaning-sense motives 
highlighted in the questionnaire “Dictionary” of I. G. Kokurina) [39], with free self-
description. For Australian respondents the questionnaire was provided in English 
language, for Russian respondents – in Russian. In that questionnaire it was necessary 
to rank money, as a meaning-sense motive of work activity, in order of importance to 
the respondent, with the most important to be number 1, the least important – 12.

The following the special research methods were used: content analysis of 
self-descriptions, expert assessments of indicators of self-description categories. 
Statistical data processing methods were applied (Normal Probability Plot, 
multiple linear regression analysis, non-parametric statistics methods such as 
determination of Spearman’s correlation coefficient, Wilcoxon signed-rank test, 
Mann–Whitney U test, Friedman test). In the first stage, the pilot coding of self-
descriptions was carried out to select the relevant categories. In the second 
stage, two expert psychologists who are fluent in English and Russian checked 
the adequacy of the categories’ choice and adjusted the selected categories 
were it was necessary. The relative frequency of occurrence of the category in 
the self-description was an indicator of its severity.
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Results and Discussion
Let us discuss the results obtained on the basis of the collected data analysis. 

We will consider the features of the cognitive component of the Self-concept of 
Australian specialists of intellectual labour – men and women (Tables 1 and 2).

Table 1. Features of the cognitive component of the Selfconcept of Australian 
specialists of intellectual labour – men

Categories Average Ranks Sum of Ranks

Personality 4,50 45,00

Family 3,55 35,50

Skills 4,90 49,00

Life 2,75 27,50

Career 3,60 36,00

Appearance (look) 1,70 17,00

There is no dominant trait in the cognitive component of the self-concept of 
Australian male specialists of intellectual labour. All traits are equally expressed. 
This testifies to the harmonious development of the personality, the vision of 
oneself in different connections and relations of reality. It was revealed that 
a great concentration on the spheres of vital activity falls on the features reflected 
in the “skills” and “personality” categories. When describing themselves, men 
most often list their skills and abilities, as well as their personal strengths. The 
appearance description is found in almost every Australian man self-description, 
but the number of references to other categories is inferior.

Table 2. Features of the cognitive component of the Selfconcept of Australian 
intellectual labour specialists – women

Categories Average Ranks Sum of Ranks

Personality 6,85 137,00

Family 4,70 94,00

Skills 5,125 102,50

Life 3,82 76,50

Career 4,40 88,00
Appearance (look) 4,225 84,50

Friendship 3,025 60,50

Hobby 3,85 77,00
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As for the emotional-evaluative component of the self-concept, subjective 
self-attitude is common for Australian men. They feel that they are an active 
subject of their lives, have adequate self-esteem, believe in themselves and try 
to make informed decisions.

In the cognitive component of the Self-concept of Australian female specialists 
of intellectual labour, the “personality” category prevails by 93.34 % over the “skills” 
category (Z  = 3.098, with p = 0.00194). When describing themselves, women 
attach great importance to their personal qualities demonstration (both positive 
and negative). The categories that are least reflected in their self-description 
are the friendships and hobbies description. Moreover, these categories were 
selected only by Australian women, and were not found amongst Australian 
men or Russian workers regardless of gender.

Both subject and object self-relations are common for Australian women. 
The self-perception of Australian women is heavily dependent on the success 
or failure in their activities.

Let us turn to an analysis of the results reflecting the peculiarities of the 
cognitive component of the Self-concept of Russian male and female specialists 
of intellectual work (Tables 3 and 4).

Table 3. Features of the cognitive component of the selfconcept of Russian 
intellectual labour specialists – men

Categories Average Ranks Sum of Ranks

Personality 6,15 123,00

Life 3,25 65,00

Carrier 4,30 86,00

The category “personality” predominates by 88 % over the “career” cate-
gory (Z  = 2.945, with p = 0.00134) in the cognitive component of the self-
concept of Russian male specialists of intellectual labour. Those men placed 
more emphasis in their self-description on demonstrating their dedication, 
sense of duty, sociability and tolerance towards the others. The second place 
in terms of prevalence is occupied by the “career” category, which includes 
a description of the professional path, major professional victories and defeats, 
and the specifics of work. The third place is taken by the “life” category, which 
includes a description of the social environment, various life circumstances and 
the ways of dealing with them, as well as skills that enabled the respondents 
to achieve the desired result.
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Table 4. Features of the cognitive component of the selfconcept of Russian 
intellectual labour specialists – women

Categories Average Ranks Sum of Ranks
Personality 4,30 86,00

Career 5,80 116,00

Status 5,60 112,00
Social environment 3,50 70,00

Russian female specialists of intellectual labour in their cognitive component 
of the Self-concept do not have a dominant trait, all traits are equally expressed. 
The leading positions are occupied by the categories “career” and “status”, 
reflecting professional qualities and skills (endowed with analytical mind, self-
organisation, ability to clearly set goals and achieve results, etc.), roles in the 
organisation (indispensable and competent employee, reliable partner, friendly 
person, etc.), specifics of work environment (assessment of working conditions, 
relationships in a team, etc.), as well as their social roles (woman, spouse, mother, 
friend, member of a certain club or association, etc.). Russian female specialists of 
intellectual work attach special importance to their social environment. Almost in 
all self-descriptions of those women there is a description of the details necessary 
for effective work and harmonious life, as well as of people who contribute or, 
to the contrary, impede with the achievement of the desired results. It should 
be noted that the status characteristics and social environment were observed 
only among Russian women and were noted among Russian men and Australian 
specialists of intellectual labour regardless of their gender. Most often, self-
description is focused on the present and the future.

Self-attitude is a common characteristic for Russian female specialists. Those 
women are self-confident, aware of their personality resources and are able to 
competently manage them, rely only on their strengths.

Having compiled a psychological portrait of our respondents, we proceed 
to the analysis of the characteristics of their meaning-sense motives of work 
activity – the attitude towards money. Tables 5 and 6 reflect the results.

For Australian male specialists of intellectual labour, the dominant sense-
forming motive of work activity (attitude to money) is the resulting communicative 
motive, and the least pronounced is the procedural motive of achievement. These 
men seek to earn money to help their families and friends, holding themselves 
accountable for the general welfare of their family. They do not seek to spend 
money on their self-improvement, they are more focused on the interests of the 
other people rather than on their own. Among Australian women, the dominant 
motive for work (attitude toward money) is the resulting utilitarian motive, and 
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the least pronounced is the resulting competing motive. For Australian women, 
money is needed to meet their needs. They seek to do only what provides 
them with obvious benefits. It is not important for them to be the best among 
colleagues, or to have high authority.

Table 5. Features of the meaningsense motives of labour activity (“money”) among 
Australian specialists of intellectual labour

Indicators
Men Women

Average 
Ranks

Sum of 
Ranks

Average 
Ranks

Sum of 
Ranks

PrR 5,00 50,00 6,00 120,00

PrP 6,90 69,00 5,70 114,00

ComR 2,75 27,5 5,55 111,00

ComP 4,65 46,5 4,80 96,00

UtR 4,35 43,5 4,55 91,00

UpP 8,25 82,5 4,95 99,00

CopR 7,65 76,5 7,00 140,00

CopP 9,05 90,5 5,55 111,00

ConR 7,45 74,5 10,60 212,00

ConP 7,70 77,00 9,30 186,00

DosR 4,85 48,5 7,55 151,00

DosP 9,40 94,00 6,45 129,00

Note: PrP – transforming motive (result), PrP – transforming motive (process), ComR – communicative 
motive (result), ComP – communicative motive (process), UtR – utilitarian motive (result), UtP – utilitarian 
motive (process), CopR – cooperation motive (result), CopP – cooperation motive (process), ConR – 
competition motive (result), ConP – competition motive (process), DosR – achievement motive (result), 
DosP – achievement motive (process).

For Russian male specialists of intellectual work, the most dominant meaning-
sense motive for work (attitude towards money) is the procedural motive of 
achievement, and the least pronounced is the resulting transformative motive.

At the statistically significant level, the prevalence of the procedural achievement 
motive is typical (p  = 0.0024) for Russian men, unlike Australian men. Russian 
men need money for self-improvement, self-education, for achieving a certain 
status in society. They are ready to perform even uninteresting work, sacrifice 
their skills and predisposition to other activities, the main thing for them is that 
their work should be financial rewarded.
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Table 6. Features of the meaningsense motives for labour activity (“money”) 
among Russian specialists of intellectual labour

Indicators

Men Women

Average 
Ranks

Sum of 
Ranks

Average 
Ranks

Sum of 
Ranks

PrR 8,20 164,00 4,00 80,00

PrP 6,80 136,00 3,70 74,00

ComR 5,60 112,00 5,50 110,00

ComP 6,40 128,00 4,20 84,00

UtR 7,10 142,00 6,30 126,00

UpP 7,30 146,00 5,90 118,00

CopR 4,50 90,00 7,10 142,00

CopP 4,50 90,00 7,20 144,00

ConR 5,30 106,0 2,65 53,00

ConP 3,60 72,00 3,30 66,00

DosR 2,80 56,00 7,40 148,00

DosP 2,35 47,00 5,50 110,00

Note: PrP – transforming motive (result), PrP – transforming motive (process), ComR – communicative 
motive (result), ComP – communicative motive (process), UtR – utilitarian motive (result), UtP – utilitarian 
motive (process), CopR – cooperation motive (result), CopP – cooperation motive (process), ConR – 
competition motive (result), ConP – competition motive (process), DosR – achievement motive (result), 
DosP – achievement motive (process).

For Russian female specialists of intellectual labour, the resulting competition 
motive is the leading motive-forming motive for work (attitude toward money), 
whereas the motive for achieving results is the ignored one. Russian women 
perceive money as confirmation that they are first among the best, that they are 
successful and respected. They are characterised by a proclaimed competition in 
the team for the highest prestige. This leads to the unfavorable microclimate in 
such teams, there is no trust existent among the employees, and conflicts may 
increase. This pattern was also reflected in the article written by A. V. Sidorenkov, 
O. Y. Shipitko and other co-authors [40].
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Let us turn to the analysis of influence of the meaning-self motives of 
labour activity, namely the altitude towards money, on the Self-concept. For 
Australian male specialists, the resulting communicative motive positively affects 
the description of oneself through personal qualities whilst the procedural 
transformative motive affects it negatively (R2 = 0.816; b = 0.444). For Australian 
men, the description of themselves through life circumstances is positively 
affected by the procedural cooperative motive and negatively – by the resulting 
competition motive (R2 = 0.942; b = 0.178).

For Australian female specialists, the description of themselves through 
personal qualities is influenced positively by the resulting transformative 
motive, and negatively by the procedural transformative motive of attitude to 
money (R2 = 0.668; b = 0.424). For Australian women, the resulting transformative 
motive and the procedural transformative motive have a positive effect on the 
description of themselves through family roles (R2 = 0.609; b = 0.172).

For Russian male specialists in intellectual work, the description of themselves 
as professionals (“career” category) is positively influenced by the cooperation 
motives, both as a result and as a process (R2 = 0.578; b = 0.0408). Men, who 
described their professional skills and peculiarities of their professional way, 
consider money as remuneration for work performed that is necessary for 
the society as a whole. For Russian female specialists of intellectual work, the 
description of themselves as a professional (“career” category) is positively affected 
by the resulting competing and procedural motive of achievement (R2 = 0.548; 
b = 0.606). Women for whom a career is of a great importance, perceive money 
as a sign of a high status in society and a resource for self-realisation in various 
spheres of life.

Considering all the factors we have discussed, we can draw the following 
conclusions:

1. Features of Self-concept differ from Australian and Russian male and female 
specialists of intellectual labour.

2. It was established that the expression of the meaning-self motives of labour 
activity are different for Australian and Russian male and female specialists of 
intellectual labour.

3. The cognitive component of the Self-concept of Australian and Russian male 
and female specialists of intellectual work is influenced by different meaning-
sense motives for work – the attitude towards money.

In our opinion, the reached conclusions can be successfully used in the 
development of a management system of intellectual work specialists, however, 
when making individual decisions, undoubtedly, the individual characteristics 
of employees should be considered.
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Аннотация
Введение. Преаттентивный этап зрительной обработки включает стадию выделения 
и кодирования градиентов яркости, а также стадию пространственного объеди
нения этой информации. Первая операция реализуется зрительными фильтрами 
первого порядка (стриарными нейронами), вторая – фильтрами второго поряд
ка (экстрастриарными нейронами). Фильтры второго порядка пропускают об
ласти изображения, характеризующиеся наличием пространственных модуляций 
контраста, ориентации и пространственной частоты (размерности модуляции) 
и могут играть роль ворот внимания. Целью исследования является установление 
приоритетов среди модуляций в конкуренции за внимание.
Методы. Все стимулы состояли из трех изображений одного и того же объекта. Эти 
изображения были сформированы из областей исходного объекта, содержащих 
модуляции контраста (одно изображение), ориентации (второе изображение) 
и пространственной частоты (третье изображение). Сами эти области предвари
тельно выделялись из объекта с помощью разработанной модели фильтров вто
рого порядка. В первом эксперименте за внимание конкурировали изображения, 
сформированные из модуляций разной размерности. Во втором – изображения 
одной размерности, отличающиеся по пространственной частоте. Привлечение 
внимания определялось путем регистрации движений глаз.
Результаты. Обнаружено, что в конкуренции между размерностями преимущество 
имели модуляции контраста и ориентации. Когда выбор осуществлялся между 
изображениями одной размерности, побеждали изображения, сформированные 
из «средних» пространственных частот.
Обсуждение результатов. Впервые получены данные о приоритетах среди 
модуляций в конкуренции за внимание. Установлено, что чем выше средний 
выход фильтров второго порядка, формирующих тестовое изображение, тем 
выше вероятность того, что это изображение привлечет внимание испытуемого. 
Заключение. Делается вывод, что фильтры второго порядка могут играть роль 
ворот внимания, при этом преимущество в конкуренции за внимание в задаче 
обнаружения получают фильтры с большей величиной сигнала на своем выходе. 

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2018.3.8
mailto:babenko%40sfedu.ru?subject=
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В приложении описываются модели зрительных механизмов второго порядка, 
использованные при подготовке стимульного материала.

Ключевые слова
градиенты яркости, пространственная модуляция, зрительные фильтры, контраст, 
ориентация, пространственная частота, выделение огибающей, движения глаз, 
управление вниманием, моделирование

Основные положения
► среди модуляций разной размерности более приоритетными в конкуренции 
за внимание являются модуляции контраста и ориентации;
► среди модуляций одной размерности более приоритетными в конкуренции 
за внимание являются модуляции со «средней» частотой несущей;
► при решении задачи зрительного обнаружения преимущество в конкуренции 
за внимание получают фильтры второго порядка с наибольшей величиной сиг
нала на своем входе.
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Abstract
Introduction. The preattentive stage of visual processing includes the stage of selection 
and coding of brightness gradients, and the stage of spatial integration of this information. 
The first operation is realized by the firstorder visual filters (striatal neurons), the second 
one – by the secondorder visual filters (extrastriatal neurons). The secondorder filters 
transmit image areas with spatial modulations of contrast, orientation, and spatial 
frequency (modulation dimensions) and can function as attention gates. This investigation 
is aimed at establishing priorities among the modulations in their competition for attention.
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Methods. All the stimuli in the study represented three images of the same object. 
These images were constructed from the areas of the original object and contained 
modulations of a) contrast (first image), b) orientation (second image), and c) spatial 
frequency (third image). These areas were in advance isolated from the object by 
means of the model of the secondorder filters developed by the authors. In the first 
experiment, images composed of different in dimension modulations competed for 
participants’ attention. In the second experiment, the authors used images of the same 
dimension, but different in their spatial frequency. Attention focus was determined by 
recording eye movements.
Results. The findings suggest that the modulations of contrast and orientation had 
an advantage in the competition for attention among dimensions. When the choice 
was made between the images of the same dimension, the images formed from the 
middlerange spatial frequencies had the advantage in the competition for attention.
Discussion. The present study is the first to address the priorities among the modulations 
in competition for attention. Higher average rates of output signals in the secondorder 
filters that form the test image increase the probability that this image will attract 
participants’ attention.
Conclusion. The secondorder filters can play the role of attention gates. In addition, 
the filters with higher rates of their output signals have an advantage in competing 
for attention in visual search. The Appendix describes the models of the secondorder 
visual mechanisms, which the authors used for preparing the study stimuli.

Keywords
brightness gradients, spatial modulation, visual filters, contrast, orientation, spatial 
frequency, envelope selection, eye movements, attention control, simulation

Highlights
► Among the modulations of different dimensions, modulations of contrast and 
orientation are of higher priority in the competition for attention.
► Among the modulations of the same dimension, modulation with the average 
carrier frequency is of higher priority in the competition for attention.
► The secondorder filters with the highest rates of output signals have an advantage 
in the competition for attention in visual search.
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Введение
Пытаясь ответить на вопрос о механизмах управления зрительным вни-

манием, многие авторы использовали данные о движениях глаз [1, 2, 3, 4]. 
Один из важных выводов этих исследований состоит в том, что начальные 
фиксации определяются главным образом физическими параметрами эле-
ментов сцены, а последующие – их семантикой [5, 6, 7].

Когда речь идет об  управлении вниманием «снизу», следует отдавать 
себе отчет в том, что внимание притягивается не объектами внешнего мира, 
а результатами их преаттентивной обработки. Такими результатами являются, 
в частности, выделяемые стриарными нейронами градиенты яркости [8, 9]. 
Исследования показали, что в конкуренции за внимание побеждают те гра-
диенты, которые имеют, например, больший контраст [10]. Были определены 
и другие параметры перепадов яркости, которые влияют на направленность 
внимания [11, 12, 13].

Однако в такого рода экспериментах использовались, как правило, искус-
ственно созданные стимулы. Когда же исследователи переходили к реальным 
сценам, ни одна из моделей управления вниманием не могла с достаточной 
точностью предсказать распределение фиксаций взора [14, 15, 16]. Это мож-
но объяснить тем, что внимание могут притягивать не  только локальные 
фрагменты изображения, но и более сложные конструкции. Но какая еще 
информация может присутствовать на выходе преаттентивной обработки, 
кроме локальных признаков?

В  последние десятилетия были предсказаны, обнаружены и  подробно 
изучены так называемые зрительные фильтры 2-го порядка (Ф2П), которые 
объединяют выходы простых стриарных нейронов (фильтров 1-го поряд-
ка) [17, 18, 19]. О наличии в мозге определенного нейрофизиологического 
субстрата, обеспечивающего обнаружение и анализ пространственных мо-
дуляций первичных зрительных признаков, свидетельствуют, в  том числе, 
и данные, полученные Д. В. Явна с соавт. [20, 21].

Ф2П обнаруживают пространственные модуляции градиентов яркости. 
И  именно такие модуляции делают видимый нами мир бесконечно раз-
нообразным (также как модуляции тонов делают разнообразным звуковой 
мир). Вполне логично предположить, что выходы Ф2П также конкурируют 
за  внимание. Однако данная проблема находится лишь в  начале своего 
решения. Известно, что пространственные модуляции могут иметь разную 
размерность: это могут быть изменения контраста, ориентации или простран-
ственной частоты градиентов яркости. Кроме того, эти модуляции выделяются 
зрительной системой человека в шести разных диапазонах пространствен-
ных частот (по числу зрительных путей). А это также может быть фактором, 
определяющим приоритетность тех или иных областей изображения.
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Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить, как при 
конкуренции за внимание распределяются приоритеты среди модуляций раз-
ной размерности одинаковой пространственной частоты и среди модуляций 
разной пространственной частоты в рамках одной размерности. В первом 
эксперименте за внимание испытуемого конкурировали три изображения 
одного и того же объекта, сформированные из его областей с модуляциями 
контраста, ориентации и пространственной частоты. Во втором эксперименте 
конкурирующие изображения были сформированы из  модуляций одной 
размерности, но отличались пространственной частотой.

О привлечении внимания к тестовым изображениям судили по резуль-
татам регистрации движений глаз. Появляясь в поле зрения, новый объект 
автоматически привлекает к себе внимание, вызывая перевод взора. Если 
одновременно появляется несколько объектов, то  возникает ситуация их 
конкуренции за внимание. Учитывая, что направленность взора может за-
висеть от множества факторов, а сам глазодвигательный акт складывается 
фактически в  ходе самого процесса зрительного восприятия [22], наша 
задача состояла в том, чтобы выделить из этой сложной совокупности взаи-
мосвязанных процессов самый начальный и наиболее автоматизированный 
этап – первый перевод взора [23].

Методы
Испытуемые
В каждом из экспериментов приняли участие по 20 испытуемых обоего 

пола (в первом эксперименте – 9 мужчин и 11 женщин, во втором экспери-
менте – по  10 человек) в  возрасте от  20 до  32  лет. Все имели нормальное 
или скорректированное до нормы зрение. Все убеждались в безопасности 
процедуры и  участвовали в  исследовании добровольно. Исследование 
проводилось с соблюдением этических норм, в соответствии c Хельсинским 
соглашением, и одобрено местной комиссией по этике.

Аппаратура
Для регистрации движений глаз использовался трекер RED-m производ-

ства SensoMotoric Instruments GmbH (SMI), подключенный к персональному 
компьютеру с процессором Intel Core i5-4460 и графическим адаптером Nvidia 
GT 730, работающему под управлением ОС Windows 10. Стимулы демон-
стрировались на  дисплее ViewSonic VX2263Smhl с  отключенной функцией 
динамического контраста и пиксельным разрешением 1920 на 1080 точек. 
Процедура предъявления была организована в программе SMI Experiment 
Center 3.6.
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Стимулы
Для подготовки стимулов использовались оцифрованные полутоновые 

фотографии 100 объектов разных категорий (естественной и искусственной 
природы). Изображения были выровнены по средней яркости и диапазону 
контраста, приведены к единому размеру, помещены на однородный фон 
и подвергнуты обработке с помощью разработанной нами компьютерной 
модели зрительных фильтров второго порядка, избирательных к размерности 
модуляции (см. приложение). Целью обработки было выделить в этих объектах 
области с модуляциями контраста, ориентации и пространственной частоты 
в трех диапазонах пространственных частот (1–4, 2–8 и 4–16 цикл./град.). Эти 
диапазоны соответствуют частотным настройкам зрительных путей человека 
в нижней половине спектра [24].

Затем исходные объекты «восстанавливались» из  областей, содержа-
щих модуляции одной определенной размерности. В частности, в единое 
изображение объединялись фрагменты исходного объекта, содержащие 
модуляции контраста. Для эксперимента 1 это были области, выделенные 
во  всех трех диапазонах пространственных частот. В  результате получа-
ли «восстановленное» изображение с  полосой пространственных частот 
порядка 4 октав (1–16 цикл./град.). Для эксперимента 2 по  отдельности 
объединялись области, выделенные в  каждом из  частотных диапазонов. 
Результатом были 3 изображения, восстановленных из  областей с  моду-
ляциями контраста, но  отличающихся пиковой частотой несущей (2, 4 
и  8 цикл./град.) при ширине полос 2 октавы. Таким  же способом объ-
единялись фрагменты, содержащие модуляции ориентации и модуляции 
пространственной частоты. В  результате из  каждого исходного объекта 
было сформировано 12 восстановленных изображений: 3 – для первого 
эксперимента и 9 – для второго (таблица 1).

После того, как были созданы восстановленные изображения, пере-
ходили к  формированию стимулов. Каждый стимул представлял собой 
однородное серое поле яркостью 30 кд/м2, на  которое помещались три 
восстановленных изображения одного и  того  же объекта. Все они имели 
размер по  3,7 угл. град. и  помещались в  случайной позиции на  условной 
окружности радиусом 5,75 угл. град. Расстояние между ними было всегда 
одинаковым. Стимулы для эксперимента 1 содержали 3 изображения разной 
размерности, но одинакового частотного наполнения (рисунок 1). Стимулы 
для эксперимента 2 включали 3 изображения одной размерности, но раз-
ной пространственной частоты (рисунок 2). В таблице 1 в рамки заключены 
изображения, которые объединялись в единый тестовый стимул. В общей 
сложности для эксперимента 1 было сформировано 100 стимулов, для экс-
перимента 2 – 300 (по 100 стимулов для каждой серии).
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Таблица 1. Тестовые изображения, сформированные из одного исходного 
объекта

Table 1. Test images constructed from the original object

Изображения, 
восстановленные 

из областей, 
содержащих 

модуляции 
контраста

Images constructed 
from the areas 

containing 
modulations of 

contrast

Изображения, 
восстановленные 

из областей, 
содержащих 

модуляции 
ориентации

Images constructed 
from the areas 

containing modulations 
of orientation

Изображения, 
восстановленные 

из областей, 
содержащих модуляции 

пространственной 
частоты

Images constructed from 
the areas containing 

modulations of spatial 
frequency

Для эксперимента 1

In the 1st experiment

Полоса частот 4 
октавы

(от 1 до 16 
цикл./град.)

4octave frequency 
band

(1–16 cycles/degree)

Полоса частот 4 
октавы

(от 1 до 16 цикл./град.)

4octave frequency 
band

(1–16 cycles/degree)

Полоса частот 4 октавы

(от 1 до 16 цикл./град.)

4octave frequency band

(1–16 cycles/degree)
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Для эксперимента 2

In the 2nd experiment

Серия 1

Series 1

Серия 2

Series 2

Серия 3

Series 3

Полоса частот 2 
октавы

(от 1 до 4 цикл./град.)

2octave frequency 
band

(1–4 cycles/degree)

Полоса частот 2 
октавы

(от 1 до 4 цикл./град.)

2octave frequency 
band

(1–4 cycles/degree)

Полоса частот 2 октавы

(от 1 до 4 цикл./град.)

2octave frequency band

(1–4 cycles/degree)

Полоса частот 2 
октавы

(от 2 до 8 цикл./град.)

2octave frequency 
band

(2–8 cycles/degree)

Полоса частот 2 
октавы

(от 2 до 8 цикл./град.)

2octave frequency 
band

(2–8 cycles/degree)

Полоса частот 2 октавы

(от 2 до 8 цикл./град.)

2octave frequency band

(2–8 cycles/degree)

Полоса частот 2 
октавы

(от 4 до 16 
цикл./град.)

2octave frequency 
band

(4–16 cycles/degree)

Полоса частот 2 
октавы

(от 4 до 16 цикл./град.)

2octave frequency 
band

(4–16 cycles/degree)

Полоса частот 2 октавы

(от 4 до 16 цикл./град.)

2octave frequency band

(4–16 cycles/degree)
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Процедура
Перед началом эксперимента испытуемому зачитывалась инструкция, 

которая разъясняла порядок предъявления стимулов и стоящую перед ним 
задачу. Перед предъявлением стимула испытуемый должен был направить 
взор на  черное перекрестье в  центре экрана, заполненного однородным 
серым фоном яркостью 30 кд/м2.

Рисунок 1. Пример стимула, использованного в эксперименте 1. Изображения 
собаки, сформированные из областей с модуляциями разной размерности

Figure 1. An example of a stimulus used in the 1st experiment: Images of a dog 
composed of different in dimension modulations

Запуск каждого очередного стимула осуществлялся экспериментатором: 
поле с перекрестьем сменялось полем той же яркости с расположенными 
на нем тремя изображениями.

После их появления испытуемый мог свободно переводить взор. Время 
предъявления стимулов было ограничено одной секундой. Задача испытуе-
мого состояла в определении локализации показанных изображений. Свой 
ответ он сообщал, ориентируясь на  условный циферблат часов. В  каждой 
пробе регистрировалась траектория движений глаз.

В целях повышения точности регистрации движений глаз голова испы-
туемого располагалась в  лобно-подбородном упоре на  расстоянии 60  см 
от экрана монитора. Перед началом эксперимента проводилась калибровка 
регистратора с помощью встроенной программы. Регистрация глазных дви-
жений осуществлялась в бинокулярном режиме с частотой 60 Гц.
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Рисунок 2. Примеры стимулов, использованных в эксперименте 2

Условные обозначения: а – изображения (парта) сформированы из  областей с  модуляциями 
контраста разной пространственной частоты;  б – изображения (чайник) сформированы 
из областей с модуляциями ориентации; в – изображения (самолет) сформированы из областей 
с модуляциями пространственной частоты.

Figure 2. Examples of stimuli used in the 2nd experiment

Legend: a – images (a school desk) constructed from the areas with the modulations of contrast differing 
in their spatial frequency; b – images (a  kettle) constructed from the areas with the modulations of 
orientation; c – images (an airplane) constructed from the areas with the modulations of spatial frequency.
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Обработка результатов
Анализ фиксаций взора осуществлялся в отсроченном режиме с исполь-

зованием программы SMI IDF Event Detector 3.0.20. Применялись настройки, 
принятые по  умолчанию: время фиксации не  должно быть менее 80 мс, 
максимальная дисперсия – 100 пикселей (примерно 2,34 угл. град.). Данные 
о фиксациях визуализировались средствами языка оболочки bash и пакета 
графических утилит ImageMagick.

Определялось, на какое из предъявленных изображений осуществлялся 
первый перевод взора. Затем для каждого испытуемого вычислялся процент 
первых фиксаций, направленных на каждое из конкурирующих изображений. 
Для определения статистической значимости обнаруженных различий ис-
пользовался G-критерий согласия, принадлежащий к группе тестов отношения 
правдоподобия. Данный критерий является более универсальной альтер-
нативой χ2, т. к. обладает свойством аддитивности и позволяет объеди нять 
результаты, полученные на разных испытуемых [25].

Результаты
Эксперимент 1
В  первом эксперименте мы исследовали приоритетность простран-

ственных модуляций разной размерности в конкуренции за внимание. При 
этом восстановленные изображения не отличались по пространственной 
частоте.

Оказалось, что первая фиксация взора могла быть направлена на любое 
из  показанных изображений. То  есть за  внимание конкурировали все ис-
пользованные модуляции. Однако вероятность, с  которой каждая из  них 
притягивала внимание, была разной. Обобщение данных по  всем испыту-
емым показало, что в  36 % случаев первый перевод взора осуществлялся 
на изображение, сформированное из модуляций контраста. В 35 % случаев 
приоритет оставался за модуляциями ориентации. И  лишь в  29 % случаев 
внимание испытуемого привлекала модуляция пространственной частоты. 
Результаты, приведенные в таблице 2, указывают на то, что обнаруженные 
различия не случайны.

Оказалось, что модуляции пространственной частоты реже становились 
целью первой фиксации, чем модуляции контраста и ориентации. В то же 
время и  модуляции контраста, и  модуляции ориентации привлекали вни-
мание испытуемых примерно с равной вероятностью.

Таким образом, результаты эксперимента 1 свидетельствуют о том, что 
внимание могут привлекать пространственные модуляции любой раз-
мерности. Однако модуляции контраста и  ориентации более эффективны 
в конкуренции за внимание, чем модуляции пространственной частоты. 
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Таблица 2. Результаты статистического сравнения вероятностей первой фиксации 
взора на изображениях, сформированных из модуляций контраста, ориентации 
и пространственной частоты

Table 2. Results of statistical comparing the probabilities of participants’ first fixation 
on the images composed of the modulations of contrast, orientation, and spatial 
frequency

Пары сравнения

Comparing pairs

Gкритерий

Gcriterion

pзначение 
(двустороннее)

pvalue (twotailed)
Модуляция контраста – 
модуляция частоты

Modulation of 
contrast – modulation of 
spatial frequency

12,9520 0,0003

Модуляция контраста – 
модуляция ориентации

Modulation of contrast – 
modulation of orientation

0,0711 0,7897

Модуляция ориентации – 
модуляция частоты

Modulation of 
orientation – modulation of 
spatial frequency

11,1054 0,0009

Примечание: здесь и далее жирным шрифтом выделены статистически значимые отличия.
Note: here and below statistically significant differences are marked in bold.

Эксперимент 2
В  этом эксперименте мы сравнивали способность демонстрируемых 

изображений привлекать внимание, когда они были сформированы из мо-
дуляций одной размерности, но  отличались пространственной частотой. 
Эксперимент состоял из трех серий: в первой использовались модуляции 
контраста, во  второй – модуляции ориентации, в  третьей – модуляции 
пространственной частоты. Очередность серий менялась от  испытуемого 
к  испытуемому случайным образом. В  остальном эксперимент повторял 
предыдущий.
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Серия 1.
Оказалось, что когда стимулы были сформированы из  модуляций кон-

траста, самые низкочастотные из  использованных изображений (пиковая 
частота 2 цикл./град.) становились целью первой фиксации в 28 % случаев. 
Изображения с  более высокой пространственной частотой (4 цикл./град.) 
притягивали взор в  29 % случаев, а  самые высокочастотные из  использо-
ванных (8 цикл./град.) – в 22 %. Можно обратить внимание, что сумма всех 
указанных значений меньше 100 %. Это объясняется тем, что в некоторых 
пробах взгляд испытуемого не фиксировался на каком-либо из показанных 
объектов. Результаты статистического сравнения данных, полученных для 
изображений, сформированных из модуляций контраста разной простран-
ственной частоты, показаны в таблице 3.

Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что когда все 
три изображения в стимулах были сформированы из модуляций контраста, 
самые высокочастотные существенно (статистически значимо) уступали 
другим в конкуренции за внимание. Вместе с тем два других изображения 
привлекали внимание испытуемых с равной вероятностью.

Таблица 3. Результаты статистического сравнения вероятностей первой фикса
ции взора на изображениях разной пространственной частоты, сформирован
ных из модуляций контраста

Table 3. Results of statistical comparing the probabilities of participants’ first fixation 
on the images composed of the modulations of contrast differing in their spatial 
frequency

Пары сравнения

Comparing pairs

Gкритерий

Gcriterion

pзначение 
(двустороннее)

pvalue (twotailed)

8 цикл./изобр. – 16 цикл./изобр.

8 cycles/image – 16 cycles/image
0,0009 0,9764

8 цикл./изобр. – 32 цикл./изобр.

8 cycles/image – 32 cycles/image
19,8873 0,0000

16 цикл./изобр. – 32 цикл./изобр.

16 cycles/image – 32 cycles/image
20,1512 0,0000
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Серия 2.
Когда демонстрировались стимулы, в которых все три изображения были 

сформированы из  модуляций ориентации, вероятность первой фиксации 
распределилась между изображениями разной пространственной частоты 
следующим образом. Самые низкочастотные притягивали взор в 21 % слу-
чаев, изображения «средней» пространственной частоты – в  25 %, более 
высокочастотные – в  23 % предъявлений. Чтобы определить, являются  ли 
обнаруженные различия статистически значимыми, мы воспользовались 
все тем же G-критерием (см. таблицу 4).

Модуляции ориентации разной частоты, как и  модуляции контраста, 
также демонстрировали статистически значимые различия в способности 
притягивать внимание испытуемых. Причем первый перевод взора чаще 
направлялся на изображения «средней» пространственной частоты. Однако, 
в отличие от модуляций контраста, реже других привлекали внимание самые 
низкочастотные изображения.

Таблица 4. Результаты статистического сравнения вероятностей первой фикса
ции взора на изображениях разной пространственной частоты, сформирован
ных из модуляций ориентации

Table 4. Results of statistical comparing the probabilities of participants’ first fixations 
on the images composed of the modulations of orientation differing in their spatial 
frequency

Пары сравнения

Comparing pairs

Gкритерий

Gcriterion

pзначение 
(двустороннее)

pvalue (twotailed)

8 цикл./изобр. – 16 цикл./изобр.

8 cycles/image – 16 cycles/image
8,0509 0,0045

8 цикл./изобр. – 32 цикл./изобр.

8 cycles/image – 32 cycles/image
1,7428 0,1868

16 цикл./изобр. – 32 цикл./изобр.

16 cycles/image – 32 cycles/image
2,3044 0,1290
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Серия 3.
В третьей серии экспериментов изображения были сформированы из мо-

дуляций пространственной частоты. Эти изображения отличались базовой 
пространственной частотой несущей (2, 4 и  8 цикл./град.), т. е. частотой, 
относительно которой имела место пространственная модуляция. Были 
получены следующие результаты.

Не было зарегистрировано ни одного случая направления первой фик-
сации взора на изображения с самой низкой базовой частотой. Это связано 
с тем, что на данной частоте искомые модуляции имеют очень низкую (часто 
подпороговую) амплитуду.

Из двух оставшихся изображений значительно чаще внимание привлекало 
то, базовая частота которого была ниже (в нашей градации «средней»). Это 
происходило в  36 % случаев. Самые высокочастотные из  использованных 
изображений привлекали внимание в 22 % случаев. Результаты статистиче-
ского сравнения полученных величин приведены в  таблице 5. Поскольку 
не  имело смысла включать в  статистический анализ результат, равный 
нулю (отсутствие фиксаций на  изображениях самой низкой частоты), мы 
сравнили лишь показатели, отличные от нуля.
Таблица 5. Результаты статистического сравнения вероятностей первой фиксации 
взора на изображениях разной пространственной частоты, сформированные 
из модуляций пространственной частоты

Table 5. Results of statistical comparing the probabilities of participants’ first fixation 
on the images composed of the modulations of spatial frequency differing in their 
spatial frequency

Пары сравнения

Comparing pairs

Gкритерий

Gcriterion

pзначение 
(двустороннее)

pvalue (twotailed)

8/32 цикл./изобр. – 16/64 цикл./изобр.

8/32 cycles/image – 16/64 cycles/image
65,9156 0,0000

Полученный результат указывает на сохранение все той же закономер-
ности: более приоритетными для внимания являются модуляции, имеющие 
среднюю базовую пространственную частоту.

Таким образом, результаты второго эксперимента демонстрируют сходную 
закономерность для модуляций всех размерностей: более конкурентоспо-
собными за внимание в рамках одной размерности оказались изображения, 
сформированные из «средних» пространственных частот.
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Обсуждение результатов
Совершенно очевидно, что пространственные неоднородности при-

влекают зрительное внимание. Взор в  первую очередь будет направлен 
на границу между текстурами, а не на однородную область [26, 27]. Оказалось, 
что локализации фиксаций взора при рассматривании естественных изо-
бражений значительно лучше предсказываются моделью, когда карты це-
леуказаний (saliency maps) строятся с учетом пространственных модуляций 
градиентов яркости [28, 29, 30]. Однако возникает следующий вопрос: как 
сами модуляции конкурируют за  внимание, какие пространственные не-
однородности более приоритетны для привлечения внимания?

Мы попытались ответить на  этот вопрос в  эксперименте 1. Оказалось, 
что ни одна из размерностей модуляции не имеет абсолютного преимуще-
ства перед другими: за  внимание конкурируют все. Но  в  то  же время они 
не равноценны в этой конкуренции. Модуляции пространственной частоты 
статистически значимо уступают двум другим. Чем это можно объяснить?

Самым простым объяснением представляется следующее: из трех кон-
курирующих изображений первый перевод взора с большей вероятностью 
будет направляться на то, которое имеет более высокую энергию (большую 
спектральную мощность). Мы сравнили усредненные спектры изображений, 
сформированных из модуляций контраста, ориентации и пространственной 
частоты (усреднялось по 100 спектров для каждой размерности модуляции). 
Результат показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Средняя спектральная мощность изображений, сформированных 
из модуляций контраста (ряд 1), ориентации (ряд 2) и пространственной час
тоты (ряд 3)
Условные обозначения: по  оси абсцисс – пространственная частота (в  цикл./изобр.), по  оси 
ординат – мощность сигнала (в усл. ед.).

Figure 3. Average spectral power of images constructed from the modulations of 
contrast (row 1), orientation (row 2), and spatial frequency (row 3)
Legend: the abscissa shows spatial frequency (cycles/image); the ordinate shows signal strength (conventional 
units).
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Приведенный график подтверждает сделанное предположение: большую 
энергию имеют изображения, сформированные из областей с модуляциями 
контраста или ориентации. Изображения, сформированные из  областей 
с модуляциями пространственной частоты, обладают существенно меньшей 
спектральной мощностью.

Чтобы еще раз проверить данное предположение, мы воспользовались 
результатами второго эксперимента. Следовало ожидать, что среди изо-
бражений одной размерности модуляции, но  разной пространственной 
частоты, целью первой фиксации чаще должны быть те, которые имеют 
большую спектральную мощность. Мы вновь усреднили спектры всех вос-
становленных изображений, теперь в  пределах определенной модуляции 
и пространственной частоты. Результат показан на рисунке 4.

Напомним, что во втором эксперименте первый перевод взора чаще на-
правлялся на изображения, сформированные из «средних» пространственных 
частот. Однако приведенные графики подтверждают эту закономерность 
только для модуляций пространственной частоты (рисунок 4В), и то лишь 
потому, что модуляции данной размерности фактически отсутствуют в  са-
мом низкочастотном диапазоне. Таким образом, предположение, что при-
оритетными для внимания являются изображения с большей спектральной 
мощностью, не нашло подтверждения.

Однако возможно еще одно объяснение полученным результатам. 
Очевидно, что для управления вниманием «снизу» значение имеет не то, как 
распределен сигнал на входе зрительной системы, а то, как распределена 
нейронная активность на выходе преаттентивной стадии. В данном случае 
речь идет о «карте» пространственных модуляций. Приоритетной для вни-
мания должна быть та область карты, которая характеризуется наибольшей 
активностью фильтров второго порядка. Данное предположение может 
быть проверено с  использованием компьютерной модели этих фильтров. 
Одним из результатов работы этой модели как раз и является построение 
карты активности на выходах фильтров второго порядка (см. приложение).

Сначала обратимся к результатам второго эксперимента. Воспользовавшись 
расчетами модели, мы вычислили средний выход фильтров второго порядка 
для каждого восстановленного изображения, а затем полученные значения 
усреднили по 100 изображениям определенной размерности и простран-
ственной частоты. Полученный результат показан на рисунке 5.

Гистограммы свидетельствуют о том, что для всех модуляций наибольший 
выход (в среднем) имеют фильтры второго порядка, настроенные на «сред-
ние» пространственные частоты. Напомним, что в эксперименте 2 первый 
перевод взора чаще всего направлялся именно на те изображения, которые 
были составлены из модуляций «средней» пространственной частоты.
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Рисунок 4. Средняя спектральная мощность изображений разной прост ранственной 
частоты, сформированных из модуляций контраста (А), ориентации (Б) и простран
ственной частоты (В)

Условные обозначения: ряд 1 – спектры мощности изображений с пространственной частотой 
8 цикл./изобр.; ряд 2 – 16 цикл./изобр.; ряд 3 – 32 цикл./изобр. (для модуляций пространственной 
частоты, соответственно, 4/16, 8/32 и 16/64 цикл./изобр.). По оси абсцисс – пространственная 
частота (цикл./изоб.), по оси ординат – мощность сигнала (в усл. ед.).

Figure 4. Average spectral power of images constructed from the modulations of 
contrast (A), orientation (B), and spatial frequency (C) differing in their spatial frequency

Legend: row 1 – power spectrum of images in a spatial frequency of 8 cycles/image; row 2 – 16 cycles/image; row 
3 – 32 cycles/image (for the modulation of spatial frequency – 4/16, 8/32, and 16/64 cycles/image respectively). 
The abscissa shows spatial frequency (cycles/image); the ordinate shows signal strength (conventional units).
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Рисунок 5. Средний выход (нормализованный) фильтров первого, второго 
и третьего слоя модели, участвующих в формировании тестовых изображений 
разной пространственной частоты

Figure 5. Average rates (normalized) of output signals in the first, second, and 
thirdorder filters involved in constructing test images differing in their spatial 
frequency
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Теперь вернемся к результатам первого эксперимента. Мы вновь восполь-
зовались расчетами модели и вычислили средний выход фильтров второго 
порядка для каждого восстановленного изображения. Затем мы усреднили 
полученные результаты внутри каждой размерности модуляции (рисунок 6).

Рисунок 6. Средний выход Ф2П, формирующих тестовые изображения 
из разных модуляций

Условные обозначения: 1 – модуляции контраста, 2 – ориентации, 3 – пространственной частоты.

Figure 6. Average rates of secondorder filters output signal constructing test images 
from different modulations

Legend: 1 – modulations of contrast, 2 – orientation, and 3 – spatial frequency.

График подтверждает правильность высказанного предположения. 
В среднем больший выход имеют фильтры второго порядка, избирательные 
к модуляциям контраста или ориентации. Изображения, сформированные 
именно из этих модуляций, чаще становились целью первой фиксации, чем 
изображения, собранные из модуляций пространственной частоты.

Итак, результаты обоих экспериментов согласуются с предположением, 
что внимание привлекается к  тем областям поля зрения, которым соот-
ветствует больший средний уровень активности нейронов, выполняющих 
функцию фильтров второго порядка. Уровень же активности этих элементов 
пропорционален амплитуде выделенной ими модуляции. Таким образом, 
в  конкуренции за  внимание приоритет имеют области поля зрения, в  ко-
торых более выражены пространственные изменения градиентов яркости.

Если перейти от искусственных условий нашего эксперимента к реальной 
ситуации, то картина может быть следующей. Когда в поле зрения появляется 
несколько разных объектов, внимание с  большей вероятностью сначала 
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будет направляться на тот объект, который содержит большие по амплитуде 
модуляции градиентов яркости (независимо от того, что изменяется: конт-
раст, ориентация или пространственная частота). Внутри самого объекта 
области интереса также будут определяться наличием наиболее выражен-
ных пространственных изменений. При этом с большей вероятностью это 
будут участки, в которых находятся модуляции контраста или ориентации 
в области средних пространственных частот, поскольку оказалось, что имен-
но эти модуляции чаще имеют более высокую амплитуду в изображениях 
реальных объектов.

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Среди пространственных неоднородностей целью внимания чаще 

становятся модуляции контраста и  ориентации в  диапазоне средних про-
странственных частот.

2. Физиологическим механизмом управления вниманием «снизу» может 
быть распределение активности среди фильтров второго порядка. «Воротами» 
внимания с  большей вероятностью становятся фильтры, имеющие более 
высокую активность.

3. Внимание привлекают области поля зрения с наибольшей амплитудой 
пространственных изменений параметров градиентов яркости.

Приложение
Многочисленные исследования [17] свидетельствуют о  том, что пре-

аттентивный этап зрительной обработки включает две стадии: выделение 
и  кодирование отдельных градиентов яркости стриарными нейронами, 
а также пространственное объединение этой локальной информации экстра-
стриарными нейронами. В результате на выходе преаттентивной обработки 
выделяются области изображения, содержащие пространственные неодно-
родности: модуляции контраста, ориентации или пространственной частоты 
градиентов яркости. Разработанная нами компьютерная модель реализует 
4 базовые операции: фильтрацию 1-го порядка, выпрямление, фильтрацию 
2-го порядка и сегментацию входного изображения. Две первые операции 
моделируют работу фильтров 1-го порядка, две последующие операции – 
работу фильтров 2-го порядка.

На вход модели подается цифровое изображение – растр, представ-
ленный 256 градациями яркости и помещенный в массив , где 
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Фильтрация 1-го порядка.
Импульсная характеристика фильтра 1-го порядка (весовая функция 

Габора) описывается следующим выражением [31]:

где
λ – длина волны фильтра на пиковой частоте фильтрации;
b – полоса пропускания фильтра по пространственной частоте;
θ – пиковая ориентация фильтра;
γ – полоса пропускания фильтра по ориентации;
φ – фазовый сдвиг фильтра.

Поскольку

параметр σ может быть вычислен из λ и b.
Настройки фильтров, последовательность выполнения операций филь-

трации и их число задаются следующими управляющими параметрами:
 − количеством пространственно-частотных каналов ;
 − числом фазово-избирательных каналов – ;
 − частотными настройками  каждого канала, ;
 − количеством ориентационно-избирательных каналов ;
 − ориентационными настройками  каждого ориентационно-избира-
тельного канала, .
На основании физиологических данных были приняты следующие зна-

чения управляющих параметров:
 −  и , где , а  – коэффициент перехода 
от условных единиц к пикселям;

 −  и , где , а  – коэффициент перехода 
к градусам ( );

 −  и , где ;
 − ;
 − .
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Полосовая фильтрация входного изображения реализуется набором 
линейных фильтров с разной фазовой, ориентационной и пространственно-
частотной настройкой:

.

Выпрямление.
Значения выходов двух фильтров, имеющих одинаковые пространственно-

частотные и ориентационные, но разные фазовые настройки, рассчитываются 
как квадратные корни поэлементных сумм квадратов выходов этих фильтров:

                                                                                   .

Результаты операций фильтрации и выпрямления записываются в мас-
сивы , которые являются входами для следующей операции – 
фильтрации 2-го порядка. Общее число массивов равно  (по числу 
фильтров с разными пространственно-частотными настройками для каждой 
ориентации фильтра).

Фильтрация 2-го порядка.
Массивы  являются входом для фильтров 2-го порядка. В мо-

дели реализовано фиксированное отношение частотных настроек фильтров 
1-го и 2-го порядка, задаваемое коэффициентом R.

На уровне фильтров 2-го порядка повторяется операция полосовой 
линейной фильтрации, которая описывается следующим выражением:

,

где A – свертка E с возбудительной частью поля, I – свертка E с тормозной 
частью поля.

Свертка с возбудительной частью поля является общей для всех фильтров 
и описывается следующим выражением:

,

где  – весовая функция возбудительной части поля, причем 
, .

Свертка с тормозной частью поля отличается для фильтров, избирательных 
к разной размерности модуляции. Именно организация тормозных флангов 
фильтра определяет его специфичность.
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Для фильтров, избирательных к модуляциям контраста, свертка с тор-
мозной частью поля описывается следующим выражением:

,

где \ – оператор исключения из множества, max – поэлементный оператор 
выбора максимального из соответственных значений нескольких матриц 
с согласованными размерами,  – весовая функция тормозной части поля.

Избирательность фильтра к модуляциям контраста достигается тем, что 
его тормозные фланги сформированы выходами фильтров 1-го порядка во 
всем диапазоне ориентационных и частотных настроек.

Для фильтров, избирательных к модуляциям ориентации, свертка с тор-
мозной частью поля описывается следующим выражением:

,

где K – весовой коэффициент тормозного входа, summ – оператор сло-
жения матриц.

Избирательность фильтра к модуляциям ориентации обеспечивается 
объединением в тормозных флангах выходов фильтров 1-го порядка во 
всем диапазоне частотных настроек.

Для фильтров, избирательных к модуляциям пространственной частоты, 
свертка с тормозной частью поля описывается следующим выражением:

.

Избирательность фильтра к модуляциям пространственной частоты дос-
тигается благодаря тому, что тормозные фланги сформированы выходами 
фильтров 1-го порядка во всем диапазоне ориентационных настроек.

Для фильтров, избирательных к модуляциям ориентации и пространст-
венной частоты, дополнительно вводится операция нормирования входа 

 относительно результатов его фильтрации фильтром Гаусса  
( ). Это сделано для того, чтобы добиться их нечувствительности 
к модуляциям контраста. Результатами выполнения операций свертки для 
каждой длины волны и ориентации фильтра будут nθ массивов  . 
Результаты фильтрации на каждой частоте объединяются между ориентаци-
ями при помощи операции max:

.

Сегментация.
Завершающей операций работы модели является построение карты по-

тенциальных целей внимания. Для этого выполняются следующие действия:
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1. Латеральное торможение между выходами фильтров 2-го порядка 
реализуется операцией фильтрации каждого  с маской, пред-
ложенной Х. Дуанем с соавт. [32]:

                                                                                              .

2. В каждом массиве  находятся локальные максимумы – 
фильтры 2-го порядка с наибольшим выходом по сравнению с соседями.

Эти фильтры являются потенциальными воротами внимания.
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Аннотация
Введение. Авторами рассматривается актуальность подхода к изучению коллек
тивной памяти с позиций конструкционизма. При изучении коллективной памяти 
в данном исследовании научные задачи направлены на выявление событийного 
ряда, который конструирует групповые воспоминания, определяя то, что имеет 
для одной поколенческой группы современного общества большую значимость, 
чем для другой. Новизна исследования заключается в выявлении преобладающих 
ценностей каждой поколенческой группы и характеристике содержания коллек
тивных воспоминаний о России ХХ века с учетом ведущих групповых ценностей.
Методы. В исследовании применяются методы количественного и качественного 
анализа: ассоциативная методика, методика для выявления ценностей Ш. Шварца, 
анкета для сравнения России XX века и идеальной России. Выборку исследования 
составили респонденты разного возраста из различных регионов России, всего 
90 человек.
Результаты. Данный раздел включает описание содержания групповых воспо
минаний о России ХХ века, групповой структуры преобладающих ценностей, 
результаты сравнения России ХХ века с идеальной Россией для трех возрастных 
групп. Содержание воспоминаний о России ХХ века и результаты сравнения 
России XX века и идеальной России отражают групповую поколенческую специ
фику: содержание представлено различными событиями; Россия представляется 
как страной, далекой от идеала, так и оценивается высоко. При исследовании 
групповых ценностей выявлено, что для каждой поколенческой группы характерна 
собственная структура.
Обсуждение результатов. Анализ воспоминаний о России ХХ века показал, 
что их содержание отражает групповую специфику отношения к прошлому. 
Полученные результаты подтвердили гипотезу о существовании групповых особен
ностей конструирования коллективных воспоминаний об историческом периоде, 
что дает возможность определять коллективную память как необходимое свойство 
социальной группы. В исследовании описан феномен «поколенческой сензи
тивности», проявляющийся в повышенной чувствительности (восприимчивости) 
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к прошедшим и происходящим событиям представителей разных социальных 
поколенческих групп.

Ключевые слова
коллективная память, групповые воспоминания, представления о прошлом, цен
ностные ориентации, представления о России, социальные группы, поколенческая 
сензитивность, межпоколенческие различия, социализация, конструкционизм

Основные положения
► в рамках социальнопсихологического подхода изучение коллективной памяти 
у разных возрастных групп осуществляется в рамках конструкционизма: коллек
тивная память отражает групповую специфику отношения к прошлому и является 
социально конструируемым феноменом;
► групповая специфика конструирования коллективных воспоминаний актуализи
рует определенный событийный ряд исторического периода и является результатом 
особой интерпретации событий прошлого, что определяется интересами, потреб
ностями, ценностями каждой из рассмотренных социальных (поколенческих) групп;
► использование социальной поколенческой группой собственных интерпретаци
онных моделей в отношении прошлого описывается феноменом поколенческой 
сензитивности, отражающим чувствительность социальной группы к прошлым и про
исходящим событиям, особую восприимчивость событий, времени и мира в целом.
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Abstract
Introduction. It is important to consider collective memory from the social constructionism 
prospective. The present study of collective memory is aimed at identifying the event 
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series that constructs historic memories and determines what is more important to 
different generational groups of modern society. This paper is the first study on prevailing 
values in each generational group that characterizes the content of collective memories 
of the 20th century Russia.
Methods. The study employed quantitative and qualitative methods including 
(a) associative methods, (b) the Schwartz Value Survey, and (c) the questionnaire 
for comparing Russia of the 20th century and the ‘ideal’ Russia. The study sample 
consisted of 90 respondents of various ages from different regions of Russia.
Results. This section describes the content of group memories about Russia of the 20th 
century, the specific prevailing group values, and the results of comparing Russia of the 
20th century with the ‘ideal’ Russia in three age groups. After analyzing the content 
of participants’ memories, the authors conclude that various events constitute the 
content of group memories, reflecting the group specific generational character. 
In participants’ representations Russia appeared to be both a far from an ideal country 
and a highly appreciated one. The study revealed that each generational group had 
its own structure of values.
Discussion. The analysis showed that the content of memories about Russia of the 
20th century reflected the specific character of relation to the past in the studied 
groups. The results confirmed the hypothesis about specific group characteristics 
guiding construction of collective memories of a historical period. This allowed the 
authors to define collective memory as an essential feature of a social group. The 
study describes the phenomenon of ‘generational sensitivity’ that manifests itself as 
hypersensitivity (impressionability) toward past and current events in representatives 
of different social generational groups.

Keywords
collective memory, group memories, representations of past, value guidelines, 
representations of Russia, social groups, generational sensitivity, intergenerational 
differences, socialization, constructionism

Highlights
► The study of collective memory in different age groups is carried out within the 
constructionism framework of the sociopsychological approach. Collective memory 
is a socially constructed phenomenon which reflects the specific character of 
relation to the past within a group.
► Social groups are characterized by their specific ways of constructing collective 
memories that actualize a certain series of events of a historical period. They result 
from a special interpretation of the past events, which derives from the interests, 
needs, and values of each of the social (generational) group considered in the 
study.
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► The phenomenon of generational sensitivity underlies the models of interpreting the 
past, common to all the members of a social generational group. It reflects sensitivity 
toward past and current events, time, and the world as a whole among representatives 
of various social groups.
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Введение
Проблематика коллективной памяти, истории, социального времени 

являются в  настоящий момент времени актуальными и  востребованными 
в различных науках: социологии, антропологии, культурологии, философии, 
истории. В рамках этих наук формулируется категориальный аппарат иссле-
дований памяти, социального времени, феноменов забвения, мобилизации 
социальной памяти, определяются ее функции, обсуждаются вопросы о том, 
как работает память, как становится ресурсом социального взаимодействия 
и культурного выбора [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и т. д.].

Психологическое осмысление феномена коллективной памяти в совре-
менной науке представлено различными направлениями: изучаются пред-
ставления об исторических персонажах и прошлом России [15, 16, 17, 18], 
коллективные воспоминания о  травматических событиях, преступлениях 
прошлого, войнах, террористических актах, стихийных бедствиях [19, 20, 
21, 22, 23]; исследуется влияние коллективной памяти на  межгрупповые 
отношения, политические установки [24]; изучается ее связь с  идентич-
ностью [25, 26, 27].

Большой интерес исследователей направлен на процессы организации 
памяти, взаимодействия личной памяти и коллективного прошлого, функ-
ционирования исторической подструктуры автобиографической памяти [22, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34], на выявление специфического содержания различ-
ных видов памяти коллективного субъекта (социальная память, культурная 
память, историческая память, национальная память, мемориальная память 
и т. п.) [3, 8, 13, 14, 32 и т. д.]. Отдельные аспекты коллективной памяти вы-
являются в изучении образа России и россиян [35, 36].

Тем не  менее попытки осмысления феномена коллективной памяти 
в  отечественной социально-психологической традиции являются единич-
ными [15, 17]. Представленное в  данной статье исследование отражает 
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социально-психологический ракурс изучения коллективной памяти, целью 
его является изучение феномена коллективной памяти с позиций социаль-
ных групп, что, по  нашему мнению, помогает приблизиться к  пониманию 
процесса формирования коллективных воспоминаний, трансляции ценнос-
тей и смыслов в обществе между поколениями. Впервые в отечественных 
социально-психологических исследованиях специфика коллективных вос-
поминаний рассматривается с учетом групповых ценностей.

Теоретическое обоснование исследования
М. Хальбвакс определяет коллективную память как коллективный фе-

номен, развивающийся в  результате коммуникации, семейных традиций, 
религиозной и  классовой принадлежности. Коллективные воспоминания 
связаны с историей общества, но история является объективным знанием, 
а «память всегда является “чьей-то” памятью, обусловлена опытом и инте-
ресами какой-либо социальной группы» [28, с. 20].

Вводя понятие коллективной памяти «memoire collective», М. Хальбвакс 
объясняет, каким именно образом и  почему коллективная память стано-
вится предметом социального конструирования, как наши представления 
о прошлом определяются обстоятельствами нашего коллективного настоя-
щего, – «история не просто воспроизводит рассказы современников о со-
бытиях прошлого, но время от времени и подправляет их – не только потому, 
что располагает другими свидетельствами, но и с тем, чтобы приспособить их 
к приемам мышления и репрезентации прошлого, свойственным нынешним 
людям» [28, с. 209].

Коллективная память всегда существует в  процессе трансформации: 
т. к. появляются новые интерпретации прошлого, то обществу приходится 
изменять воспоминания, которые представлены в общественном сознании 
в связи с необходимостью существования этого общества. А «поскольку мы 
входим в общество, мы соглашаемся и помнить вместе с ним» [28, c. 216].

В современной науке не существует общей теории коллективной памя-
ти, проблематика коллективной памяти характеризуется многообразием 
подходов и взглядов на эмпирическое изучение, что проявляется в вариа-
тивности предмета исследования и  определения коллективной памяти. 
Понятие «коллективная память» используется как некое общее родовое 
понятие для близких понятий и явлений общественного сознания, но в каж-
дом конкретном исследовании требуются его дополнительное пояснение 
и операционализация.

В  данном исследовании понятие «коллективная память» используется 
в понимании М. Хальбвакса и некоторых современных авторов как важней-
шая характеристика социальной группы, актуализирующая определенное 
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содержание исторических событий как общие для социальной группы, 
разделяемые людьми «представления об историческом прошлом, которые 
имеют свойство оживляться, актуализироваться и конструироваться заново 
в межличностном дискурсе» [16, с. 247].

Отсюда и вытекает предположение о различиях в воспоминаниях об оди-
наковом историческом периоде и о различной оценке одних и тех же событий 
у разных поколенческих групп: индивидуальные воспоминания приобретают 
общее содержание для ее членов, наделяются общими смыслами, становятся 
совместными представлениями о прошлом, поэтому для разных групп одно 
и то же событие прошлого может иметь разные смыслы.

В эмпирическом исследовании проверялась гипотеза о существовании 
групповой специфики коллективных воспоминаний, актуализирующих в па-
мяти определенные исторические события, которая проявляется в различии 
содержания коллективных воспоминаний о значимых событиях у исследу-
емых поколенческих групп.

Целью эмпирического исследования, таким образом, являлось выявление 
особенностей конструирования коллективных воспоминаний об историчес-
ком периоде в  разных социальных группах и  характеристик исследуемых 
поколенческих групп (ценностей группы).

Коллективная память в данном эмпирическом исследовании изучается 
через представления о прошлом, которые разделяются членами социальной 
группы.

Эмпирическое исследование в  связи с  этим направлено на  изучение 
представлений о России прошлого, ХХ века, у разных групп, сравнение груп-
повых представлений о  России XX века и идеальной России, и  выявление 
ценностей исследуемых поколенческих групп.

Методы
Для решения поставленных задач использовались ассоциативная 

методика (прототипического и  категориального анализа (П. Вержеса)), ме-
тодика для выявления структуры ценностей личности Ш. Шварца, анкета 
для сравнения России XX века и идеальной России, дополненная для этого 
исследования [17, 36].

Для формирования выборки важными являлись критерии возраста 
и  степени социальной активности на  данном этапе жизненного цикла, 
определяемой в соответствии с современными научными взглядами на со-
держание периода взрослости [37]. Респондентами являлись 90 человек, раз-
деленные по 15 женщин и 15 мужчин в каждую группу (19–34 года (средний 
возраст – 25,3), 35–60 лет (средний возраст – 49,5), старше 61 года (средний 
возраст – 73, 2)), все – граждане России, проживающие в городах Калининград, 
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Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский. Такое раз-
деление позволяет отнести респондентов к  поколениям по  целому ряду 
критериев [38], что и  дает возможность изучить именно поколенческие 
аспекты коллективных воспоминаний.

Результаты
1. В  ходе исследования с  помощью ассоциативного метода были 

выявлены особенности представлений о России ХХ века у представи-
телей разных групп.

У  поколенческой группы 19–34  лет образ России XX  века представлен 
различными воспоминаниями, многообразен и не характеризуется единством 
в оценках событий и персонажей. Респонденты этой группы чаще предста-
вителей других поколений вспоминали о  событиях Революции 1917  года, 
В. И. Ленине, о  сталинских репрессиях, о  И. В. Сталине (оценивая его дея-
тельность негативно), большее внимание уделили техническому прогрессу, 
холодной войне. Молодое поколение было единственной группой, где на-
зывались как значимые события, связанные с Царской Россией. Содержание 
образа России ХХ  века составляет, в  основном, историческая фактология, 
которая находится за  пределами жизненного опыта респондентов этой 
возрастной группы.

В  коллективной памяти средней поколенческой группы доминируют 
воспоминания не столько о достижениях и победах нашей страны, сколько 
о негативной деятельности политических лидеров, их ошибках, а также о кри-
зисах в периоды смен политических и экономических эпох. Представители 
этой группы чаще других респондентов в своих ответах называют события, 
связанные с демократизацией и появлением нового государства – Российской 
Федерации.

Старшая группа (от 61 года) демонстрирует наиболее позитивные пред-
ставления о  России XX  века и  проявляет тенденцию к  идеализации этого 
временного периода в целом. Для респондентов этой группы Россия XX века 
ассоциируется с Советским Союзом и достижениями в спорте, науке, куль-
туре, военной и социальной сфере. Эта группа чаще других групп отмечала 
культурные (балет и  литературу) и  спортивные достижения (Олимпиаду 
в г. Москве). В коллективной памяти данной группы значимое место занимают 
воспоминания о Великой Отечественной войне и ее героях.

2. Для выявления и сравнения представлений о России XX века и идеаль-
ной России респонденты сравнивали между собой Россию XX века и идеаль-
ную Россию, оценивая их по 25-ти критериям, с использованием 4-балльной 
шкалы; для выявления статистической значимости различий использовался 
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критерий Вилкоксона. Было обнаружено, что оценки России ХХ века значимо 
отличаются от идеальной (p ≤ 0,005) по многим позициям.

При сравнении России ХХ  века и  идеальной России было выявлено, 
что значимыми результатами для всех возрастных групп является отличие 
России XX века от идеальной России по следующим позициям: свобода сло-
ва (p ≤ 0,0002, p ≤ 0,004, p ≤ 0,004), качество жизни населения (p ≤ 0,0001, 
p ≤ 0,001, p ≤ 0,002), организация занятости и комфортных условий прожи-
вания пожилых людей и инвалидов (p ≤ 0,001, p ≤ 0,001, p ≤ 0,002), развитое 
гражданское общество (p  ≤ 0,0001, p ≤ 0,001, p ≤ 0,001), доверие граждан 
к  полиции (p  ≤ 0,001, p ≤ 0,002, p ≤ 0,002), забота об  экологии (p  ≤ 0,000, 
p ≤ 0,0001, p ≤ 0,001). Очевидно, что эти позиции можно категоризировать 
как актуальные социальные проблемы, составляющие особый дискурс для 
всего общества.

Результаты также указывают на то, что Россия XX века и идеальная Россия 
близки по позициям (отсутствуют значимые различия для всех групп): забота 
власти об интересах государства, сильное мировое влияние, развитая военная 
сфера, единая национальная идентичность. Эти категории показывают до-
минирование государства при отсутствии внимания к конкретному человеку.

Для представителей поколения 19–34  лет значимые различия России 
ХХ века и идеальной России получены по 15-ти позициям и включают, кроме 
вышеназванных, следующие (все отражают потребности конкретного челове-
ка): безопасность человека (p ≤ 0,0001), безопасность государства (p ≤ 0,001), 
исполнение законов (p  ≤ 0,001), свободу личности (p  ≤ 0,0001), заботу 
власти об интересах народа (p ≤ 0,001), доступное медицинское обслужи-
вание (p ≤ 0,001), высокий уровень медицинского обслуживания (p ≤ 0,001), 
высокий уровень коррупции (p ≤ 0,0001), развитие культуры (p ≤ 0,0002).

Для респондентов группы 35–60  лет значимые результаты выявлены 
по  16-ти позициям (включая 6 общих позиций): безопасность государ-
ства (p  ≤ 0,0002), исполнение законов (p  ≤ 0,001), сильные политические 
лидеры (p ≤ 0,002), свобода личности (p ≤ 0,001), забота власти об интересах 
народа (p ≤ 0,001), единство мнения власти и народа (p ≤ 0,001), доступное 
образование (p ≤ 0,001), доступное медицинское обслуживание (p ≤ 0,0001), 
высокий уровень развития медицины (p  ≤ 0,0002), развитие культурного 
сектора (p ≤ 0,002).

Всё это свидетельствует о том, что представители этих двух групп оце-
нивают Россию прошлого века как страну, достаточно далекую от идеала.

У  респондентов в  поколенческой группе от  61  года значимые разли-
чия выявлены всего по  7-ми критериям (к  общим позициям прибавился 
критерий – уровень преступности (p ≤ 0,004), что значительно приближает 
Россию ХХ века к идеальной России). Учитывая особенности респондентов 
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этой социальной группы, можно предположить: отличия связаны с тем, что 
эта группа большее время прожила в XX веке и склонна оценивать данный 
период (события своего детства, молодости, социальную поддержку госу-
дарства, гордость за достижения Советского Союза и т. п.) значительно выше, 
позитивнее, и, возможно, в некоторой степени идеализированно.

3. Исследование ценностных ориентаций показало, что существу-
ет специфика ценностных ориентаций у  представителей разных групп. 
Наиболее явно среди других ценностей выделяются «доброта», «универса-
лизм», «безопас ность» и «самостоятельность».

Таблица 1. Ведущие ценностные ориентации в разных возрастных группах

Table 1. Leading value orientations in different age groups

19–34 35–60
Старше 61

Over 61 years

Доброта

Kindness
65 % 65 % 85 %

Самостоя тельность

Independence
70 % 55 % 15 %

Безопасность

Safety
60 % 80 % 85 %

Универсализм

Universalism
10 % 45 % 75 %

Для группы 19–34 лет ключевыми ценностями оказались «самостоятель-
ность», в меньшей степени «доброта», и «безопасность». «Самостоятельность» 
характеризуется самостоятельностью выбора способа действия, независи-
мостью мышления, определяется потребностями индивида в автономности 
и независимости. При этом ценность «универсализм» как понимание, тер-
пимость, защита благополучия всех людей и природы характерна для очень 
небольшого количества респондентов этой группы. Эти данные в  целом 
соотносятся с возрастом и активностью ее представителей, их мотивацией 
достижения, стремлением к  независимости, закрепления определенной 
социальной позиции.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 3

CC BY 4.0                                                                                             199

SOCIAL PSYCHOLOGY

Для группы от 35 до 60 лет приоритетной является ценность «безопас-
ность», что свидетельствует о важности поддержания стабильности, безопас-
ности, общества, семьи, самого индивида, а также гармонии взаимоотношений. 
Ценность «универсализм» проявляется у большего количества респондентов, 
чем в первой возрастной группе, хотя и фиксируется у меньшей половины 
респондентов данной группы. Как правило, респонденты этой группы – люди, 
у которых приобретен определенный личный и социальный опыт, они нашли 
свое место в социуме, поэтому поддержание стабильности и безопасности 
приоритетно и важно для этой группы.

Для значительного большинства группы старше 61  года характерны 
ценности «доброта», «безопасность» и «универсализм». Это свидетельству-
ет о  важности благополучия близких людей, позитивных личных взаимо-
действий, безопасности и стабильности общества и гармоничного личного 
существования в этом мире, а также понимания, терпимости и поддержания 
благополучия всех людей и природы для этой возрастной группы, о добро-
желательности, сфокусированной на  благополучии в  повседневном взаи-
модействии с близкими людьми. Очевидно, что приоритет этих ценностей 
связан с богатым жизненным опытом, мудростью, с глубоким пониманием 
жизненных смыслов.

Обсуждение результатов
В результате анализа были выявлены следующие тенденции. В младшей 

группе, важной характеристикой которой является ценностная ориента-
ция «самостоятельность» (возможность самостоятельно мыслить и выбирать 
способы действия), содержание коллективных воспоминаний характеризу-
ется большей свободой в оценках и разнообразием упомянутых событий. 
Воспоминания о России XX века у этой группы разносторонние и представле-
ны широким диапазоном исторической фактологии. Однако у представителей 
этой группы не наблюдается единства в их оценках этих событий: молодое 
поколение еще находится в поисках личных смыслов, пытается определить 
свое собственное отношение к событиям прошлого.

Для большинства респондентов средней поколенческой группы (от  35 
до 60 лет), важной характеристикой которой является ценность «безопас-
ность» (поддержание стабильности, безопасности общества, семьи, гармонии 
самого индивида), содержание коллективных воспоминаний составляют тяже-
лые события прошлого века – ошибки политических лидеров, реформы, – всё, 
что связано с деструктивными переменами в жизни общества. В этой группе 
значительно большее количество респондентов в своих ответах воспроиз-
вели события, связанные с  деструктивными процессами периода распада 
Советского Союза и появления нового государства – Российской Федерации. 
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Очевидно, что респонденты этой группы были активными участниками 
и свидетелями событий «перестройки», «распада СССР», утраты законности, 
разгула бандитизма, политических, общественных, экономических реформ 
и  связанных с  ними трудностей обнищания, негативных переживаний, 
деструктивных изменений. Эти события составляют содержание трудной 
жизненной ситуации, которая остается психологической травмой и не пре-
одолена до сегодняшнего дня. Возможно поэтому и ценность безопас ности 
характерна для значительного большинства этой поколенческой группы. 
В  этой группе фиксируется тенденция преобладания негативных оценок 
актуализируемых событий.

Для группы старшего поколения на первый план выходят такие ценности, 
как понимание и терпимость, защита благополучия всех людей и природы, 
потребность в гармонии, стабильности и безопасности. Представители этой 
группы оценивают Россию XX  века как время побед и  достижений в  раз-
личных сферах, как время, комфортное для жизни, что вполне согласуется 
с  выявленными ценностями. Для респондентов этой группы важную роль 
играют социальные гарантии, стабильность жизни. Ответы свидетельствуют 
о  том, что респонденты идеализируют свое прошлое, оценивая события 
значительно более высоко и позитивно, чем в остальных группах, – большин-
ство воспоминаний выстроено в  положительном акценте. Таким образом, 
групповые воспоминания о прошлом, несмотря на то, что существует объек-
тивная историческая значимость событий этого периода, весьма различны: 
для младшего поколения – многоплановы, разнообразны и противоречивы, 
для среднего поколения воспоминания в большей степени негативны и трав-
матичны, в  то  время как для старшей возрастной группы положительны 
и идеализированы.

Похожие результаты были получены в исследовании автобиографичес кой 
памяти, где выявлено, что люди, родившиеся в  1963–1977 гг., чаще вклю-
чают в свои воспоминания такие деструктивные события, как «перестрой-
ка», «путч», «распад СССР», «дефолт», чем люди, родившиеся в 1948–1962 гг. [31]. 
Значимые межпоколенческие различия проявились в оценках исторических 
персонажей и современного общества [16, 17].

Различия в  оценках исторических событий объясняются комплексом 
причин, важное место среди которых отведено исторической значимости 
событий, особенностям социализации [16, 39], возрастом накопления мак-
симального объема автобиографической памяти – от 16 до 28 лет [31].

Мы считаем, что для объяснения групповых различий в  коллективных 
воспоминаниях может быть введено понятие «поколенческая сензитивность», 
которое отражает повышенную чувствительность социальной возрастной 
группы к  прошлым и  происходящим событиям, особую восприимчивость 
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событий, времени и мира в целом. Индивидуальные воспоминания приоб-
ретают в группе общие черты и унифицированное содержание в результате 
временных и социальных обстоятельств, в которых эта группа существует. 
Поколенческая сензитивность проявляется в  использовании социальной 
группой особых, собственных интерпретационных моделей отношения 
к фактам истории, несмотря на существующую объективную оценку опреде-
ленного периода, что и приводит к избирательности отношения к событиям 
исторического прошлого. Содержание коллективных воспоминаний у каждой 
исследуемой поколенческой группы определяется прошлой и актуальной 
ситуацией ее развития и существования, что и определяет способы конст-
руирования воспоминаний.

Таким образом, результаты, полученные в  исследовании, показывают, 
что коллективные воспоминания о  России ХХ  века, интерпретации значи-
мости событий прошлого у участвующих в исследовании групп различны, 
представлены разными оценками и  событиями, как и  различны ведущие 
групповые ценности.
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Психологический анализ медиатекста:  
образ животного в рекламном нарративе
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Аннотация
Введение. Проблема психологического анализа рекламного нарратива актуальна 
в связи с возрастающей ролью рекламной информации в развивающем комму
никативном пространстве. Новизна представленного исследования заключается 
в презентации метода психологического анализа медиапродуктов и объяснения 
механизма использования образа животного для моделирования процессов 
трансляции рекламой экзистенциально значимых сообщений.
Методы. Выявление транслируемых рекламой смыслов проводилось с помощью 
описанного в тексте метода имманентного анализа. Для верификации сформу
лированного на основе анализа суждения о трансформации образа животного 
в рекламном нарративе использовался семантический дифференциал, с по
мощью которого испытуемые последовательно оценивали образы животных: 
кошки, собаки, волка, медведя и енота, а также стимул «человек» и образ героя 
рекламного ролика – «енота». В исследовании принимали участие 103 человека: 
77 старшеклассников и 26 студентов.
Результаты. Выявлена двойственность семантической структуры анализируемого 
ролика: он является транслятором не только прагматических, оправданных коммер
ческой целью, но и экзистенциальных смыслов. Вторые, используясь как средство 
привлечения внимания к рекламируемому продукту, при этом обусловливают 
глубинное психологическое воздействие сообщения. Показано, что восприятие 
образа животного в рекламном нарративе опирается на его антропоморфные 
характеристики, трансформирующиеся в художественном пространстве ролика. 
Определен негативный характер изменения семантики образа животного под 
влиянием его рекламной презентации.
Обсуждение результатов. Сравнение семантики «енота» с семантикой «человека» 
и наделенных стереотипным значением животных позволило выявить его семан
тический статус и предположить, что антропоморфная «обыкновенность» этого 
животного актуализирует процессы зрительской идентификации и трансляции 
значимых для формирования мотивации экзистенциальных смыслов. Сравнение 
семантики внеконтекстного стимула «енот» с семантикой героя рекламного ро
лика позволило определить характер семантической трансформации образа 
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животного в рекламном нарративе и верифицировать полученное в процессе 
имманентного анализа суждение о провокации анализируемым рекламным 
роликом мотивации суицидального поведения.

Ключевые слова
психологический анализ, имманентный анализ, психосемиотический подход, 
нарратив, реклама, образ животного, семантика, архитектоника, прагматический 
смысл, экзистенциальные смыслы

Основные положения
► имманентный психологический анализ позволяет определить транслируемые 
медийным нарративом, структурированным по типу художественного, смыслы;
► имманентный анализ предполагает последовательное изучение образной 
системы, архитектоники, выразительных средств моделирования нарратива;
► рекламный нарратив может характеризоваться двойственной смысловой 
структурой: прагматической и экзистенциальной; второй структурный уровень, 
используясь как средство привлечения внимания к рекламируемому продукту, 
оказывается при этом психологически доминантным;
► характер семантической трансформации образа животного в рекламном 
нарративе определяется его исходной (внеконтекстной) антропоморфной се
мантикой и художественными особенностями рекламного ролика.
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Abstract
Introduction. The increasing role of advertising in the communicative space determines 
the urgency of undertaking psychological research on advertising narratives. This study, 
for the first time, presents the method for psychological analysis of media products 
and explains the mechanisms of using images of animals for modeling the processes 
advertising uses to transmit existential messages.
Methods. The meanings transmitted by advertising were revealed using the method 
of immanent analysis. The study employed the semantic differential technique to 
verify judgements on the transformation of animal images in advertising narratives. 
Using semantic differential scales the respondents assessed images of animals such 
as: a cat, a dog, a wolf, a bear, and a raccoon; and also of a ‘human’ image, as 
well as a ‘raccoon’ as the main character of the advertising video. The study sample 
was comprised of 77 highschool and 26 university students (total N = 103).
Results. The study established the duality of the semantic structure of the analyzed video. 
It transmits not only pragmatic meanings (justified by its commercial purposes), but also 
existential ones. Existential meanings are used as a means of attracting consumers’ 
attention to the advertised product, while determining a deep psychological impact 
of the message. In advertising narratives an individual’s perception of the animal 
image rests upon its anthropomorphic characteristics transformed in the artistic space 
of a promotional video. The study revealed negative changes in the semantics of the 
animal image under the influence of its presentation in advertising.
Discussion. Comparing the ‘raccoon’ semantics with the semantics of a ‘human’ and 
the animals with stereotyped meanings revealed its semantic status and led to the 
assumption that the anthropomorphic ‘ordinariness’ of this animal actualizes consumers’ 
processes of identification and transmission of existential meanings important to 
forming their motivation. Comparing the semantics of the noncontextual ‘raccoon’ 
stimulus with the semantics of a ‘raccoon’ as the main character of the advertising 
video allowed authors to determine semantic transformations of the animal image 
in advertising narratives. The study also considered an issue of potentially provoking 
suicidal behaviour by watching the analyzed advertising video.

Keywords
psychological analysis, immanent analysis, psychosemiotic approach, narrative, advertising, 
animal image, semantics, architectonics, pragmatic meaning, existential meaning

Highlights
► Immanent psychological analysis is capable of identifying the meanings transmitted 
by media narratives which are structured as artistic ones.
► Immanent analysis involves a sequential study of a metaphorical system, architectonics, 
and expressive means for narrative modeling.
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► Advertising narratives may have a dual semantic structure (pragmatic and existential). 
The latter is psychologically dominant as it is used as a means for attracting attention 
to the advertised product.
► The semantic transformation of the animal image in the advertising narrative is 
determined by its original (noncontextual) anthropomorphic semantics and artistic 
features of a promotional video.
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Введение
Активное преобразование коммуникативного пространства, проявляю-

щееся как в его структурных, так и качественных трансформациях, ставит перед 
психологами важную задачу понимания механизмов влияния изменяющейся 
информационной среды на  развитие человека. Насыщенность медийного 
контента рекламными сообщениями, их императивность, смысловая и эмо-
циональная концентрированность обусловливают как привлекательность 
рекламы, так и  опасность провокации деструктивных форм поведения, 
прежде всего, у  детей и  молодежи. С  другой стороны, важно определять 
развивающий потенциал медийных текстов, возможность их использования 
в обучающих и воспитательных процессах. При этом задача создания мето-
дов для определения особенностей влияния на психику медианарративов, 
в том числе рекламных, не решена. Остается актуальной проблема понима-
ния механизмов, определяющих характер восприятия рекламного сюжета 
и формирующих у потребителя готовность к определенному типу поведения. 
Построение рекламных сообщений по типу художественных, активное исполь-
зование образных средств при их моделировании позволяют транслировать 
помимо прагматических сообщений, направленных на актуализацию потре-
бительской мотивации, также иные значимые смыслы, оказывающие влияние 
на установки, ценности и поведение потребителей рекламы. Их определение 
представляется важной психологической задачей, решение которой требу-
ет интеграции методов анализа, разработанных в  рамках разных научных 
подходов, позволяющих учитывать сложную полисемиотическую природу 
рекламы, использующей при моделировании сообщений разные типы знаков.

Рекламный ролик представляет собой нарратив, особенностями кото-
рого являются смысловая концентрированность и активное использование 
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художественных приемов, обеспечивающих эмоциональность рекламного 
сообщения, его суггестивный эффект. Реклама, являясь продуктом коммер-
ческого предприятия и  решая задачу продвижения рекламируемого про-
дукта, в то же время, как художественный текст, может оказывать глубокое 
влияние на  эмоции, сознание и  установки человека. Подходы к  анализу 
художественных нарративов, разработанные применительно к литератур-
ным текстам, используются сегодня в  рамках нарратологии, в  психологии 
и междисциплинарных медиаисследованиях [1, 2, 3, 4]. Нарратологический 
подход интегрирует продуктивные приемы анализа для исследования разных 
типов нарративов, в том числе – кинонарративов, к которым можно отнести 
рекламный ролик.

При этом концентрированность на последовательности воспроизводимых 
в тексте событий ограничивает возможности нарративного подхода в реше-
нии задачи целостного анализа сложного художественного текста, в связи 
с  чем представляется продуктивным обращение к  формальному подходу 
в  литературоведении (Р. Якобсон, М. Бахтин, М. Л. Гаспаров). Важность по-
ложений формальной школы для разработки алгоритма психологического 
анализа сложного полизнакового художественного текста подчеркивал 
Л. С. Выготский: «настоящая психологическая теория сумеет объединить 
те общие элементы, которые, несомненно, существуют у поэзии и музыки… 
и этими элементами окажутся элементы художественной формы» [5, с. 101]. 
Доминантная роль формальных характеристик медиатекста в порождении его 
смысла легитимизирована семиотической теорией медиа [6, 7] и используется 
в анализе рекламы [8], при этом в ряде работ подчеркивается недостаток 
семиотического подхода, связанный с  изолированностью анализируемых 
символических маркеров текстуальности: языка и образов – от социального 
контекста, что в  полной мере компенсируется в  техниках дискурсивного 
анализа [9, 10], акцентирующего внимание на социально обусловленном язы-
ковом опыте. Среди специфичных для медиапсихологических исследований 
методов наряду с лабораторным экспериментом, телеметрией, наблюдением 
и опросами обозначают только один, используемый при психологической 
интерпретации текста – контент-анализ [11, с. 31], но его сконцентрированные 
на лексике возможности ограничены для понимания актуализируемых медиа-
текстом психических трансформаций. Сходная особенность – концентрация 
аналитических усилий на исключительно содержательных характеристиках 
текстов – характерна для методов определения психической безопасности 
рекламы [12] и детского контента [13]. Необходимость разработки способов 
определения трансформационной функции медиатекстов, которая должна 
стать объектом исследования медиапсихологии [14], определила задачу 
нашего исследования.
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Для выявления психологических эффектов медиатекста важна концентра-
ция исследователя на его формальных признаках, обусловливающих «чув-
ственное вовлечение», когда человек «переживает гораздо больше, чем по-
нимает» при том, что «именно переживание влияет на поведение» [15, с. 365]. 
Поэтому в  качестве базового основания представляемого метода анализа 
медийного текста использован психосемиотический подход, позволяющий 
в  полной мере реализовать принцип системности, исследуя формальные 
и содержательные компоненты медиатекста в их взаимосвязи, обусловли-
вающей прагматику текста – особенности его восприятия потребителем [16]. 
Необходимость такого подхода подчеркивал Б. В. Ломов: «важность, многооб-
разие и сложность психологических проблем знаков и знаковых систем дают 
основание думать о становлении и развитии целой научной отрасли… назы-
ваемой нами психосемиотикой» [17, с. 283]. Психосемиотическое исследование 
медиатекста предполагает анализ его семантики, синтактики (формальных 
характеристик текста, знакового дизайна) и,  на  их основании, – прагмати-
ки («отношения знаков к конкретной деятельности и общению» [17, с. 264], 
к процессам психических трансформаций адресата знакового послания).

Методы
Имманентный анализ рекламного нарратива
Для выявления психологически значимых смыслов медийного, в том числе 

рекламного, нарратива мы предлагаем использовать метод имманентного 
анализа [18], который применительно к анализу литературных произведе-
ний определен как анализ, «не выходящий за пределы того, о чем сказано 
в  тексте» [19, с.  8], что позволяет минимизировать субъективность интер-
претатора. Отношение к предмету нашего анализа – медийному нарративу 
как семиотическому объекту – предполагает выявление его содержательных 
и синтаксических (формальных) особенностей, обусловливающих трансляцию 
психологически значимых смыслов. Обосновываемый метод интегрирует 
элементы психосемиотического, нарративного и «формального» подходов.

Имманентный анализ медиатекста трехчастен – он предполагает по-
следовательное изучение: 1)  особенностей его образной системы (икони-
ческий уровень); 2)  последовательности действий или взаимосвязанных 
мотивов (уровень архитектоники); 3) звукового сопровождения (аудиальный 
уровень). На каждом уровне анализа последовательно решается несколько 
задач, постановка которых связана с особенностями анализируемого текста.

Презентация разрабатываемого метода комплексного психологического 
анализа медиатекста проведена на  примере анализа рекламного ролика 
клея «Секунда» [20], выбор которого обусловлен двойственностью его воспри-
ятия: с одной стороны, ролик получил высокую оценку в профессиональном 
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сообществе специалистов в области рекламы как эффективный и креативный 
рекламный продукт (ролик стал победителем на церемонии AdAwards); с дру-
гой, особенности ролика позволяют предположить, что он психологически 
деструктивен.

Проблема психологической деструкции медиапродукции является горячо 
обсуждаемой в  научном сообществе [21, 22, 23, 24, 25, 26]. При этом суж-
дения о возможности медиатекстов провоцировать деструктивные формы 
поведения противоречивы: например, в зарубежных источниках признает-
ся влияние на  суицидальное поведение рассказанных в  медиаисточниках 
реальных историях самоубийств, но признается, что данные о влиянии ме-
диатекстов, структурированных по модели художественных, неоднозначны: 
одни из них «не оказывают никакого влияния, другие же повышают частоту 
суицидального поведения» [27, с. 102].

Действительно, определение психологического эффекта художественно-
го текста – сложнейшая задача: психологический эффект медианарратива, 
обладающего свойствами художественности, обусловлен прежде всего его 
синтаксическими (формальными) свойствами; анализ такого медиапродукта 
затруднен необходимостью апелляции к  теории художественной формы 
и положениям, разработанным в рамках разных дисциплин и научных па-
радигм. Ограничение исследователя анализом лишь содержания текста при 
выявлении его психологического потенциала не позволяет решить задачу 
психологической экспертизы: например, сами по себе «красивое», «герои-
ческое», «безобразное» или «ужасное» – эстетические категории, не  опре-
деляющие психологический эффект художественных текстов, в которых они 
реализованы, особенности воздействия этих текстов будут зависеть от  их 
формальных характеристик: так, не все фильмы ужасов психологически де-
структивны, а фильмы о героях созидательны. Это и обусловливает важность 
создания методов комплексного психологического анализа медиатекстов, 
позволяющих выявлять их развивающий или нарушающий психологическую 
безопасность потенциал.

На  первом этапе представляемого исследования анализу подверглась 
образная система анализируемого рекламного текста. Герой ролика – «енот». 
Выбор животного в качестве действующего персонажа художественных нар-
ративов оправдан универсальностью его восприятия и, согласно суждению 
Л. С. Выготского, дает возможность автору «изолировать и сконцентрировать 
один какой-нибудь аффективный момент в таком условном герое» [5, с. 122]. 
При этом «енот» не относится к числу животных с жестко стереотипной се-
мантикой, он не наделен символическим значением и закрепленной в куль-
туре ролью. Можно предположить, что это обстоятельство, во-первых, будет 
способствовать активизации процесса идентификации зрителя с героем при 
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восприятии текста; во-вторых, явится основанием доминантного контексту-
ального (заданного художественными обстоятельствами) обусловливания 
семантики героя.

Другой важной особенностью образа героя ролика является его абсо-
лютная статичность – «енот» предстает в виде незамысловатой фаянсовой 
статуэтки, простота которой подчеркнута непритязательностью безыскус-
ственной формы, бежево-молочным цветом блеклой фигуры с покорно 
сложенными лапками. Черная полоса опоясывает часть головы животного 
с  едва намеченной областью глаз. Унылый безжизненный серый фон 
подчеркивает депрессивность образа. При этом «енот» – единственный 
герой, «лицо» в анализируемом ролике, фокальный персонаж, чей «взгляд 
на мир» актуализирован в рекламном нарративе, в полной мере реализую-
щем прием фокализации – «отображения художественной реальности 
с определенной точки зрения» [1, с. 88].

Образная система рекламного ролика включает также центральные для 
отдельных эпизодов предметы, служащие одновременно фоном и мотива-
ционными символами: мост, вокзальный перрон, поезд, ступени подземного 
перехода, осколки, дорога, машина, механический пресс, пистолет, мышеловка, 
взрывное устройство, блендер, фальшфейер (свеча бедствия), комната. Все 
образы символически нагружены, причем напряженность их символической 
семантики последовательно возрастает. Значение движения, изменения, 
перехода, заданное образами моста, железной и  автомобильной дорог, 
подземного перехода, трансформируется в  ролике в  семантику перехода 
в мир иной – семантику смерти посредством образов: пистолета, взрывно-
го устройства и  фальшфейера, а  также образов разрушенного тела «ено-
та» – осколков фигурки, появляющихся в  ролике трижды. Символическая 
повторяемость образа разбитого, раздавленного «енота» маркирует тему 
разрушения, подчеркивает безальтернативность смерти в разных жизненных 
обстоятельствах, навязывает ее.

На  образном уровне ролика противопоставлены «енот» – маленький, 
слабый, пассивный, и  мир – жесткий, грубый, холодный, безразличный. 
Жизненный мир символически обозначен образами бетонных свай моста, 
грязной дороги и металлического блеска рельсов, надвигающегося поезда 
и давящего колеса машины, холодных каменных ступеней, безжалостного 
пресса и неопрятной бедной комнаты. Условности образа героя, представ-
ленного фаянсовой статуэткой, противостоит реальность окружающего 
мира – презентующие его образы являются «настоящими»; натурализм, 
узнаваемость окружающей среды усиливают погружение зрителя в художе-
ственное пространство рекламного текста, объективированное восприятием 
фокального персонажа.
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На следующем этапе анализа выявлялись особенности его архитектоники. 
Анализируемый ролик длится 1 минуту, за это время в ускоряющемся темпе 
сменяются девять эпизодов, в восьми из которых «енот» погибает или должен 
погибнуть. Сцены первого эпизода спаяны мотивом безысходности: одино-
кая фигура «енота» на мосту – акцентированные черным ее глаза – жесткая 
бетонная стена – падение вниз (полет) и – мгновенный переход ко второму 
эпизоду: фигура енота на  перроне. Эпизод моделируется как визуально 
незавершенное действие, при этом не  вариативное, и  незавершенность 
усиливает, актуализирует мотив смерти.

В трех эпизодах мотив гибели реализован до конца: «енот» разбивается 
о грязные каменные ступени подземного перехода, его переезжает колесо 
грязной машины, он превращается в осколки под ударами механического 
пресса. Мотив смерти связан с мотивом невыносимости жизни – действие 
провоцируется окружающей обстановкой, визуально представленной серо-
стью, холодом, грязью, безжизненностью пространства.

Депрессивный фон быстро сменяющихся эпизодов, представляющих 
собой разные формы ухода «енота» из  жизни, поддерживается незамыс-
ловатым музыкальным фоном. Его минорный лад (тональность ля минор), 
медленный темп создают общее настроение глубокой печали. Первый раздел 
начинается тихим звучанием в высоком регистре в партии сопровождения 
интонации нисходящей малой терции (движение через один звук), подобно 
горестным вздохам. На ее однообразном фоне в верхнем голосе вступает 
мелодическая фраза с  нисходящими плачущими секундовыми интона-
циями (постепенное движение вниз), передающими состояние одиночества 
и страдания. Далее динамика усиливается, примитивные мелодические ходы 
по звукам аккордов становятся громче на фоне фигураций по простейшим 
аккордам с нисходящим движением баса, усиливая внутреннее напряжение. 
В третьем кульминационном разделе мелодической фразы уже нет, остается 
только примитивное сопровождение из второго раздела, звучащее громко 
в  высоком регистре с  теми  же навязчивыми басами. Музыка усиливает 
транслируемое визуальными средствами ощущение безысходности; если 
она и «не диктует непосредственно тех поступков, которые должны за ней 
последовать, то все же от ее основного действия… зависит то, какие силы 
она придает жизни и что оттеняет вглубь» [5, с. 313]. В анализируемом ролике 
музыка поддерживает мотив бессилия и смерти.

Противостояние «енота» и мира в каждом из восьми эпизодов заканчи-
вается поражением героя, его смертью. В девятом, кульминационном, по за-
мыслу авторов, эпизоде к фарфоровой фигурке «енота» тянется рука человека, 
кладущего на стол яркий тюбик клея. Рациональный замысел – реализовать 
экзистенциально значимый мотив «восстания из  пепла», и  посредством 
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его актуализировать потребительскую мотивацию, связав рекламируемый 
продукт с  позитивными эмоциями, можно назвать креативным. При этом 
анализ художественного мира рекламного ролика позволяет утверждать, 
что мотив «восстания» задуман, но  не  реализован: последний эпизод 
не стал «ударным местом» – тем «pointe», о котором Л. С. Выготский говорил 
как об условии эстетической реакции, месте, где «происходит как бы корот-
кое замыкание двух противоположных токов» [5, с. 174], обусловливающее 
катарсис и, следовательно, психологически созидающий эффект.

«Восстановление» в  анализируемом медианарративе немотивирован-
но, «кульминационный момент» мрачен: герой предстает в бедной неуютной 
захламленной комнате на  столе между темными и  пустыми фаянсовыми 
вазами. Эмоционально тема «воскрешения» не  поддержана ни  музыкой, 
ни  визуальными образами. Более того, депрессивность кульминационно-
го «возвращения в  жизнь» усиливается контрастностью с  эмоциональной 
яркостью предыдущего, восьмого эпизода, в котором смерть представлена 
как ликование – образом салюта, в который превращается запущенная «свеча 
бедствия».

Таким образом, анализ показал, что в художественном мире рекламного 
текста мотив смерти, использованный для привлечения внимания, не транс-
формируется в мотив «воскрешения». Более того, эмоционально поддержан 
посыл о том, что «воскрешение» бессмысленно и представляет собой возврат 
в одинокий неуютный мир.

Обыденность образа героя суицидального рекламного нарратива – «ено-
та» и реалистичность окружающей его обстановки актуализируют процессы 
идентификации зрителя с  героем и,  следовательно, могут способствовать 
провокации мотива саморазрушения. Для верификации сформулированного 
на основе проведенного анализа предположения было проведено эмпириче-
ское исследование, в ходе которого определялась семантика «енота» – героя 
ролика, и сопоставлялась с семантикой внеконтекстного животного «енот», 
а  также с  семантикой животных, наделенных символическим значени-
ем: «волк», «медведь», «кошка» и «собака».

Результаты
Определение особенностей восприятия рекламного нарратива
В исследовании приняли участие 103 человека: 77 учащихся десятых клас-

сов двух общеобразовательных школ г. Иркутска и 26 студентов факультета 
сервиса и рекламы ИГУ, всего 55 юношей и 48 девушек.

Задачей, решаемой в ходе исследования, было выявление особенностей 
восприятия героя рекламного текста. С  помощью метода семантическо-
го дифференциала определялась семантика героя рекламного ролика, 
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и проводилось ее сравнение с семантикой «человека» и обладающих сте-
реотипным значением животных: «кошки», «собаки», «волка» и  «медведя», 
а также с семантикой животного «енот».

Исследование проводилось в два этапа: на первом испытуемые оцени-
вали вербальные стимулы, на втором определяли семантику героя нарра-
тива «енота» после просмотра рекламного ролика.

Исходя из  цели исследования, 25-шкальный вариант классического 
семантического дифференциала был дополнен шкалами: «смысл – бес-
смысленность», «жизнь – смерть», «общение – одиночество», «праздник – 
будни», «новое – старое», «временный – вечный», «суета – покой».

Полученные в результате исследования данные подверглись процедуре 
факторного анализа, который осуществлялся методом главных компонент. 
Вращение факторов производилось методом варимакс. Для оценки надеж-
ности вычисления элементов корреляционной матрицы и возможности ее 
описания с  помощью факторного анализа использовался тест Кайзера – 
Мейера – Олкина (КМО) и коэффициент сферичности Бартлетта. После вы-
деления факторной структуры с использованием уравнений множественной 
регрессии вычислялись факторные оценки выявленных переменных.

Учитывая оценки величины значения каждого фактора, мы выделили 
пять факторов, объясняющих после варимакс вращения 68,618 % суммарной 
дисперсии переменных.

В  первый фактор с  высокими факторными нагрузками вошли шка-
лы: «новый – старый» (0,762), «праздник – будни» (0,700), «полнота – пус-
тота» (0,699), «общение – одиночество» (0,664), «интересный – неинтерес-
ный» (0,652), «смысл – бессмысленность» (0,647), «жизнь – смерть» (0,625), «на-
полненность – пустота» (0,558). Он обозначен «фактором общительности».

Второй фактор «легкости» оказался представленным шкалами: «легкий – 
тяжелый» (0,802), «простой – сложный» (0,728), «расслабленный – напряжен-
ный» (0,692), «порядок – хаос» (0,649). Третий – «фактор силы» – составили 
шкалы «крупный – мелкий» (0,767), «сильный – слабый» (0,751), «активный – 
пассивный» (0, 647) и «быстрый – медленный» (0,569). В четвертый фактор «ума» 
вошли шкалы «острый – тупой» (0,758) и «умный – глупый» (0,679). Шкалы «вре-
менный – вечный» (0,796), «суета – покой» (0,690) и «влажный – сухой» (0,570) 
составили пятый «фактор времени».

Далее мы выявляли особенности оценки героя рекламного ролика, 
предполагая, что они проявятся в  процессе сопоставления с  семантикой 
наделенных стереотипным значением животных: волка, медведя, кошки 
и собаки, внеконтекстного образа енота, а также с семантикой «человека».

Анализ показал, что семантика животного енот значительно отличается 
от  семантики «енота» – героя рекламного ролика. С  помощью критерия 
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Манна – Уитни обнаружено, что по 29-ти шкалам и четырем факторам раз-
личия в их оценке достоверно различны (р ≤ 0,05). При этом оценка живот-
ного «енот» близка оценкам родового понятия «человек»: только по первому 
фактору различия достоверны: «человек» более общителен (р = 0,043). Таким 
образом, исходная семантика использованного в ролике животного, наибо-
лее близкая семантике «человека», позволяет интенсифицировать процессы 
идентификации при восприятии медианарратива. Это является основанием 
суждения о том, что трансформация семантики «енота», выявленная после 
просмотра ролика, может оказывать влияние на  изменение смысловых 
установок зрителей относительно собственной жизни.

Рисунок 1. Значение стимулов в семантическом пространстве «общи
тельности» (фактор 1) и «легкости» (фактор 2)

Figure 1. Stimuli in the ‘sociability’ (factor 1) and ‘lightness’ (factor 2) semantic 
spaces

Выявлено, что рекламный «енот» – самый «одинокий»: его оценка по фак-
тору «общительности» –0,93; он даже более одинокий, чем «волк» (в стерео-
типное представление о котором входит понятие одиночества). Он же – самый 
«тяжелый» (–0,51), даже более тяжелый, чем получивший ожидаемо высокую 
оценку по этому фактору «медведь». На рисунке 1 показано, что рекламный 
герой располагается в той же части семантического пространства, что «волк» 
и «медведь», а вербальный стимул «енот» оценен респондентами значительно 
позитивнее – он наиболее близок оценке стимула «человек», а затем – оценке 
домашних животных: кошки и собаки. На основании этих данных можно судить 
об антропоморфизации внеконтекстного стимула «енот» при его восприятии, 
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а  также о  том, что трансформация семантики рекламного «енота» в  зону 
негативных оценок связана с наделением его транслируемыми рекламным 
нарративом деструктивными смыслами.

В зоне высоких значений по фактору силы ожидаемо оказались стиму-
лы: «волк» (0,56), «собака» (0,5) и «медведь» (0,45). Герой рекламного ролика 
слаб (–0,1), как слабы «человек» (–0,15), «енот» (–0,12) и  «кошка» (–0,22). 
В  художественном мире ролика «енот» абсолютно пассивен и  покорен 
обстоятельствам, поэтому низкие значения его оценок по фактору «силы» 
закономерны. Менее ожидаема выявленная семантика «слабости» у  «че-
ловека», маркирующая делегирование ему значения «беспомощности». 
Рекламный герой, как и внеконтекстный образ енота, воспринимается «глу-
пым» (F4 = –0,24), а самой «умной» оказывается кошка (0,2), что вполне со-
ответствует стереотипному значению этого образа.

Согласно значениям фактора «временности», герой рекламного нар-
ратива наделен семантикой покоя и  вечности (F5 = –0,12). На  рисунке 2 
представлено место рекламного персонажа в семантическом пространстве 
шкал «временный – вечный» и «суета – покой»: образ рекламного «енота» – 
в зоне отрицательных значений. Можно заключить, что оценка по этим шка-
лам отражает восприятие персонажа как близкого смерти, образ которой 
наделен в культуре значением вечного покоя.

Рисунок 2. Значения стимулов в семантическом пространстве 
шкал «временный – вечный» и «суета – покой»

Figure 2. Stimuli in the ‘temporary–eternal’ and ‘bustle–peace’ semantic spaces
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Исходя из предположений о трансляции роликом деструктивных смыслов, 
мы использовали для оценки персонажей шкалы «жизнь – смерть» и «смысл – 
бессмыслица». Исследование показало, что герой анализируемого ролика 
помещен в зону смерти (–1,9) и бессмысленности (–0,6) (рисунок 3). В этом 
особенность его восприятия, по сравнению с другими оцениваемыми стиму-
лами, причем различия в оценке статистически значимы (р = 0,00). Домашние 
животные оцениваются по этим экзистенциально значимым шкалам более 
высоко, чем традиционные для национальной культуры персонажи: медведь 
и волк. Исходная семантика «енота» (0,42 по шкале «смысл – бессмысленность» 
и 1,35 по шкале «жизнь – смерть») значительно трансформировалась после 
просмотра ролика, при этом выявленные изменения негативны.

Рисунок 3. Значения стимулов в семантическом пространстве шкал «жизнь – 
смерть» и «смысл – бессмысленность»

Figure 3. Stimuli in the ‘life–death’ and ‘meaning–meaninglessness’ semantic spaces

Обнаруженный деструктивный сдвиг семантики «енота», спровоци-
рованный восприятием медийного нарратива, демонстрирует и  анализ 
значений оцениваемых стимулов по шкалам «праздник – будни» и «обще-
ние – одиночество». До  просмотра ролика испытуемые поместили сти-
мул «енот» в семантическую зону «праздничности» (0,5) и «общения» (0,4). 
Оценка «енота» – героя рекламного нарратива – в  зоне выраженных от-
рицательных значений, причем различия с  оценками других стимулов, 
определяемые с  помощью коэффициента Манна – Уитни, статистически 
достоверны (рисунок 4).
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Рисунок 4. Значения стимулов в семантическом пространстве шкал 
«праздник – будни» и «общение – одиночество»

Figure 4. Stimuli in the ‘holiday–weekday’ and ‘communication–loneliness’ semantic 
spaces

Обсуждение результатов
В результате проведенного исследования, во-первых, определены смыслы, 

транслируемые рекламным роликом и  выявленные в  процессе его имма-
нентного психологического анализа. Показано, что смысловая структура 
анализируемого нарратива двойственна: на прагматическом уровне, целью 
которого является актуализация потребительской мотивации, рекламное со-
общение пытается передать информацию, связанную с мотивом оживления, 
восстановления, выздоровления. Анализ художественной организации текста 
позволил предположить, что другой реализованный в  ролике уровень – 
экзистенциальный, связанный с  мотивом смерти, невыносимости жизни 
и  безальтернативности ухода из  нее, является доминантным, определяет 
семантику рекламного нарратива и транслируемые им смыслы.

Достоверность сформулированного на основе психологического анализа 
рекламного нарратива суждения о  его деструктивном содержании была 
проверена в процессе эмпирического исследования. Выявленные различия 
в оценке животного – «енота» и героя рекламного ролика – показали, что се-
мантика животного претерпела выраженную деструктивную трансформацию. 
Отсутствие у «енота» устойчивой символической семантики (как у животных, 
используемых для сравнения: волка, медведя, кошки и собаки) обусловило 
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активизацию процессов его антропоморфизации и идентификации зрителя 
с образом героя. Это позволяет считать, что рекламный «енот» может про-
воцировать негативную мотивацию, в частности, суицидальную.

Вопрос о мотивирующем потенциале медийных текстов является трудным, 
нерешенным и  требующим внимания в  силу возрастающего значения ме-
дийных сообщений [28, 29, 30, 31]. Суждение о психологической деструкции 
или созидательности медианарративов должно опираться на комплексный 
психологический анализ, учитывающий не только содержательный уровень 
медиатекста, но и уровень организации его формы. В процессе анализа об-
разных, архитектонических и музыкальных особенностей текста показано, 
что семантика образа животного, исходно не наделенного символическим 
значением, трансформируется в  рекламном нарративе, причем характер 
изменений определяется художественным контекстом и  влияет на  транс-
лируемые потребителю смыслы.
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