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Концепция, миссия, цель и задачи 
Российского психологического журнала

Российский психологический журнал – научное рецензируемое издание, открытое для международного 
сотрудничества и публикующее оригинальные научные статьи и обзоры по психологии.
Журнал основан Российским психологическим обществом в 2004 году, выпускается 4 раза в год. С 2019 года 
издается на русском и английском языках.

Миссия журнала – в повышении качества и открытости психологической науки. Журнал стремится 
к поддержанию высокого уровня психологических исследований и повышению доступности научного 
знания для всех категорий читателей.
Цель журнала заключается, с одной стороны, в вовлечении российских исследователей в международное 
научное пространство, что обеспечивается внедрением современных международных издательских практик, 
с другой стороны, в содействии научной коллаборации российских и зарубежных авторов за счет знакомства 
иностранных исследователей с российскими научными разработками, не имеющими аналогов за рубежом.

Задачи журнала:
1) предоставление качественных научных результатов для начинающих и опытных ученых;
2) предоставление возможности исследователям публиковать и делиться своими работами в научных 
кругах по всему миру;
3) продвижение статей журнала в международном научном пространстве через вхождение в авторитетные 
международные базы данных и каталоги;
4) повышение международной кооперации авторов;
5) повышение видимости, цитирования, доверия и авторитета российских научных работ в мировом 
научном пространстве.

В журнале осуществляется двойное слепое рецензирование, каждая рукопись оценивается не менее чем 
двумя экспертами.
Журнал придерживается международных стандартов издательской этики в соответствии с рекомендациями 
Комитета по этике научных публикаций (COPE).

Читательская и авторская аудитория журнала
Читательская аудитория Российского психологического журнала состоит из нескольких категорий.
Наибольший интерес статьи журнала представляют для академического сообщества, исследователей в сфере 
психологии; на страницах журнала публикуются передовые исследования в актуальных областях науки.
Студенты и аспиранты могут найти необходимый материал, который послужит опорой в обучении 
и который поможет начать собственные исследования. Также статьи журнала будут полезны широкому 
кругу читателей, интересующихся конкретными или новыми темами в сфере психологии.
Авторскую аудиторию журнала составляют сотрудники университетов (преподаватели, доценты, 
профессора), научные сотрудники научно-исследовательских организаций, активные исследователи 
различных областей психологии, практикующие специалисты, а также аспиранты и соискатели ученой 
степени – им предоставляется возможность публиковать статьи высокого качества.

Журнал входит в Перечень ВАК, включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Scopus, 
Ulrichsweb, ResearchBib, Directory of Open Access  

Journals (DOAJ) и другие базы и каталоги научных журналов.
Журнал является членом ассоциаций АНРИ, EASE, CrossRef.

Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная.
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Использование методики «Сетевой самоотчет» для  
изучения специфики интернет-социализации  
подростков и юношей с нарушением интеллекта

Татьяна И. Кузьмина1, 2

1 Институт коррекционной педагогики Российской академии образования, г. Москва, Российская 
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Федерация
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Аннотация 
Введение. Изучение специфики сетевой социализации подростков и юношей с ОВЗ и, в част-
ности, с нарушением интеллекта является новым и перспективным направлением в специ-
альной психологии и нуждается в разработке методологических подходов и методических 
основ проведения исследований подобного рода.
Методы. Изучение специфики сетевой социализации лиц с нарушением интеллекта связано 
с описанием особенностей их социализационно-сетевого становления, в сравнении с нор-
мативно развивающимися сверстниками предполагающим понимание исследователем 
интернет-взаимодействия как формы альтернативной коммуникации, способа адаптации 
и потенциального источника сетевых рисков личности. Методический инструментарий пред-
ставлен авторской методикой «Сетевой самоотчет», апробированной с участием 181 респон-
дента подросткового и юношеского возраста с нормативным развитием и 119 респондентов 
тех же возрастов с нарушением интеллекта.
Результаты. Апробация методики «Сетевой самоотчет» с участием выборок подростков 
и юношей с умственной отсталостью и их нормативно развивающихся сверстников показала, 
что данный инструментарий доступен для выполнения респондентам обеих групп и приме-
ним для выявления качественно-количественных различий между выборками. У респондентов 
с умственной отсталостью наблюдаются меньшая активность в Сети по поиску информации, 
низкая осведомленность о сетевых явлениях и феноменах сетевого взаимодействия, использо-
вание Интернета как дополнительного поля реализации выраженной потребности в общении 
и более агрессивная защита своего сетевого пространства от вмешательства родителей.
Обсуждение результатов. Представленные данные открывают ряд перспективных направлений 
исследования в предметной области сетевой социализации обучающихся с нарушением 
развития: 1) первичный скрининг в рамках ведущего нарушения по сравнению с нормативно 
развивающимися сверстниками; 2) углубленное исследование по возрастным диапазонам 
в рамках одной нозологии и выявление возрастных различий внутри одной нозологической 
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группы; 3) дифференцированное исследование по сравнению разных нозологических ка-
тегорий и выявлению межгрупповых различий.

Ключевые слова
умственная отсталость, сетевая социализация, Интернет, личность, подростки, юноши, ин-
тернет-пользователи, сетевые риски, общение, сетевое взаимодействие

Основные положения
➢ разработка инструментария для изучения сетевой социализации связана с пониманием 
сетевого взаимодействия как альтернативной коммуникации, способа адаптации, потен-
циального источника сетевых рисков личности;
➢ подростки и юноши с умственной отсталостью и нормативным развитием имеют общие 
характеристики сетевой социализации: высокую мотивацию к использованию Сети для 
своих нужд, например, просмотра фото и видео, поиска разнообразной информации, 
сетевых игр, общения, развлечений с использованием интересного мультимодального 
контента;
➢ подростки и юноши с умственной отсталостью имеют недостаточно реализуемую в сетевом 
контексте потребность в общении, тенденцию к сетевой гиперсоциальности.

Благодарности
Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства просвещения РФ No 073-00028-
20-03 ПР Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт коррекцион-
ной педагогики Российской академии образования» по научному проекту «Специальная дидактика 
цифрового образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».
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Введение
Социальная реализация в Сети для лиц с ограниченными возможностями здоровья и, в част-

ности, для обучающихся с нарушением интеллекта может быть охарактеризована как аль-
тернативная форма социальной адаптации, расширяющая абилитационные предпосылки 
интеграции таких лиц в социум и активизирующая компенсаторные возможности подростка 
или юноши с особыми потребностями. Сетевая адаптация может потребовать от педагога 
и психолога оценки необходимости создания дополнительных специальных условий бла-
гополучной сетевой социализации обучающихся с нарушением развития. Качественное 
своеобразие и потенциальные возможности сетевой социализации лиц с ОВЗ и, в частности, 
с нарушением интеллекта на сегодняшний день почти не изучены, что представляет собой 
обширную научную проблему.

Целью данного исследования явилась разработка и апробация методики «Сетевой само-
отчет» в контексте изучения отдельных аспектов сетевой социализации лиц подросткового 
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и юношеского возраста с ОВЗ – в частности, с умственной отсталостью, в сравнении с их 
нормативно развивающимися сверстниками. Предложенный в настоящей статье подход к из-
учению специфики интернет-социализации подростков и юношей с нарушением интеллекта 
и разработанный методический инструментарий обосновываются нами с использованием 
ряда предварительных рассуждений.

Мы считаем, что сетевая социализация в данном случае должна пониматься не только 
как процесс развития личности, усвоения сетевого опыта, но и как поликонтекстуальный 
интегративный модус личностной реализации, демонстрирующий способность субъекта 
обеспечивать индивидуальное становление в имеющихся разнообразных и изменяющихся 
сетевых условиях.

Определяющее влияние среди новых технологий информатизации и глобализации совре-
менного социума имеет Интернет, становящийся важнейшим социализационным институтом 
для человека в современном обществе (Arnoux et al., 2017; Данилов, 2012). Интернет транс-
лирует такие характеристики пространства, которые описывают его как нечто, наполненное 
социальным смыслом и содержанием, несущее в себе и потенциал и риски, поскольку появле-
ние виртуальной социальной реальности является одновременно и причиной и результатом 
сетевых взаимодействий (Beck, 1992; Golbeck, Robles, & Turner, 2011; Данилов, 2012). Интернет, 
в свою очередь, становится альтернативным полем, где молодой человек имеет расширен-
ные возможности поиска себя и реализации своих интересов (Ярцев, 1999; Карпухин, 2000).

Современная образовательная и коммуникационная среда все более «оцифровывается», 
сетевое взаимодействие становится основным медиамеханизмом социализации, инициируя 
масштабные изменения форм и содержаний взаимоотношений между людьми разного возраста 
в сетевом пространстве (Boyd & Pennebaker, 2017; Celli, Bruni, & Lepri, 2014; Маклюэн, 2007).

Сетевое общение представляется специфичной средой для реализации социальных взаимо-
действий (Farnadi et al., 2016). Ему присущи следующие характеристики: 1) наличие аудитории 
сетевых ресурсов, обладающей общими ценностными ориентациями; 2) социальная значи-
мость сетевой информации для возникновения и развития межличностного взаимодействия; 
3) техническая среда, обеспечивающая процесс сетевого взаимодействия; 4) неоднородность 
социальной среды / аудитории сетевых ресурсов; 5) иллюзорность свободы поведения и дей-
ствий; 6) анонимность, позволяющая преодолевать коммуникативные барьеры; 7) редукция 
невербального общения, частично компенсирующаяся использованием смайлов, эмодзи, 
аудиосообщений; 8) необходимость «достраивать» образ незнакомого в реальной жизни 
сетевого собеседника, в том числе с опорой на социальные стереотипы; 9) снижение темпа 
общения; 10) интенсификация и концентрация информации в вербальном/письменном об-
щении (Dibble & Levine, 2013; Kalimeri, Beiró, Delfino, Raleigh, & Cattuto, 2019; Колокольцева 
и Лутовинова, 2012; Чуйко, 2012; Данилов, 2012).

Участие субъектов в интернет-сообществах – одна из социально-интегративных форм ре-
ализации субъекта в сетевом взаимодействии, обладающая следующими атрибутами: 1) все 
участники коммуникационного взаимодействия могут строить отношения со всеми; сетевая 
открытость друг другу рассматривается как альтернатива реальным проявлениям социального 
пространства, где социальное взаимодействие обусловлено рядом факторов – территорией, 
временем, функциональными возможностями участников; 2) анонимность как фактор не-
ограниченного ресурса личности для трансформации своего образа, построения моделей 
поведения, способов реализации своих действий, выступающий как в конструктивном, так 
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и в деструктивном русле; 3) свобода входа/выхода как основная ценность интернет-сооб-
ществ, определяющая реализацию действий субъекта в данном пространстве; 4) конкретность 
интересов, приводящая к появлению различной виртуальной интеграции, групп общения, 
сообществ (Данилов, 2012).

Возможности сетевой социализации личности могут быть реализованы в нескольких на-
правлениях: 1) когда субъект интериоризирует сетевые нормы, ценности, модели поведения, 
становится участником интернет-сообществ, приобретая сетевую грамотность и навыки сетевого 
взаимодействия; 2) когда субъект социализируется в реальном мире с помощью возможностей 
виртуального измерения; 3) когда субъект конструирует личный сетевой образ, обладающий 
презентационным потенциалом, поскольку от качества подачи личной информации зависят 
и успех социального включения и сетевая безопасность личности.

Обеспечению сетевой безопасности личности способствует поддержание сетевого эти-
кета, различение этичного и неэтичного сетевого поведения, принятие морально-этических 
норм киберпространства (Maner, 1980; Moor, 2017; Ковалева и Сердюкова, 2015). Сетевая 
безопасность личности напрямую связана с проблемами кибербезопасности, предупрежде-
ния экстремизма и терроризма, насилия и агрессии, мошенничества и преступлений против 
личности в сетевом поле (Войскунский, 2000, 2010; Горшенин и Дубенский, 2018), соблюдени-
ем этических норм контроля информационных потоков при передаче данных (Овчинников 
и Гришин, 2012; Даниленков, 2014; Кучин, 2010).

Отмечается и различная взаимосвязь уровня морального развития личности и специфики 
восприятия ею сетевого контента. Так, например, обнаруживается сложная картина связи 
различных параметров морального развития подростков и продуктивности когнитивных 
способов переработки социальной информации в Сети. Для подростков с низким уровнем 
морального развития центральной задачей становится понимание морального содержания 
социальной информации и выделение морального конфликта, а для подростков с высоким 
уровнем морального развития – выбор оптимального решения моральной дилеммы на ос-
нове представлений о моральных нормах регуляции социальных отношений (Молчанов, 
Войскунский, Маркина и Бородина, 2019).

Анализ личного сетевого образа, создаваемого субъектом, позволяет определить специфику 
его коммуникативных умений, ценностные ориентации, потенциальные возможности и уяз-
вимые места личностного становления (Ferwerda & Tkalcic, 2018; Celli et al., 2014; Guntuku, Qiu, 
Roy, Lin, & Jakhetiya, 2015; Guntuku, Lin, et al., 2017). Информация в индивидуальном сетевом 
профиле демонстрирует: 1) личностные черты «Большой пятерки» (Big Five) – экстраверсию, 
открытость опыту, добросовестность, нейротизм, дружелюбие (Azucar, Marengo, & Settanni, 
2018); 2) разнообразные эмоциональные состояния (такие как радость, печаль, пережива-
ние утраты и т. д.); 3) интересы, увлечения, ценности; 4) особенности поведения в сетевых 
контактах; 5) наличие ограниченных возможностей здоровья, физические и психические 
проблемы (например, физические и ментальные отклонения, депрессивные расстройства, 
мании и т. д.) (Benton, Mitchell, & Hovy, 2017; Bijl, Ravelli, & van Zessen, 1998; Reece et al., 2017; 
Guntuku, Yaden, Kern, Ungar, & Eichstaedt, 2017).

Феноменология отклоняющихся от нормы состояний субъекта может быть обнаружена 
как в вербальном контенте, который продуцирует интернет-пользователь, так и в специфике 
его сетевых контактов, круга общения, фото- и видеоматериала, который он репрезентирует. 
Например, фотоматериалы в профиле лиц с депрессивными расстройствами не демонстрируют 
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ярко выраженных эмоциональных проявлений, таких как смех или плач, явная радость или 
печаль, улыбка или слезы. Изображения эмоционально нейтральны, индивидуализированы 
и минимально экспрессивны, что связано с притуплением разнополярных эмоциональных 
переживаний при депрессии и субдепрессии (Andalibi, Ozturk, & Forte, 2015; De Choudhury, 
Counts, & Horvitz, 2013; Reece et al., 2017; Guntuku, Yaden et al., 2017).

Таким образом, предпосылкой изучения возможностей сетевой социализации лиц с ОВЗ 
и, в частности, с нарушением интеллекта, в сравнении с их нормативно развивающимися свер-
стниками, может явиться представление интернет-взаимодействия не только как некоей формы 
альтернативной коммуникации и способа адаптации в контексте абилитационных перспектив, 
но и как потенциального источника сетевых рисков личности, которым может быть подвержен 
интернет-пользователь. Однако в рамках данного направления исследований существует до-
статочно ощутимый методологический и методический вакуум, преодоление которого связано, 
в первую очередь, с разработкой и апробацией новых подходов, которые позволяют проводить 
именно сравнительные исследования при изучении сетевых аспектов социализации лиц с ОВЗ 
и с нормативным развитием. И если, например, в отношении лиц с дефицитарным развити-
ем (в частности, с нарушением зрения или слуха) может быть применима методика, разработанная 
для лиц с нормативным развитием с учетом модификации предъявления с опорой на сохранный 
анализатор, то в случае с лицами с нарушением интеллекта использование вербальных методик, 
разработанных для лиц с нормативным развитием, затруднено и неинформативно, в связи с на-
личием у лиц данной группы специфики восприятия и переработки когнитивной информации 
в сочетании с системным недоразвитием речи, не преодолевающимся с возрастом. Затрудненное 
понимание инструкции к заданию, специфическое восприятие и осмысление содержания вер-
бального контента анкет и опросников, использующихся для лиц с нормативным развитием, 
приводит к неосознанному, рандомному выбору ответов лицами с нарушением интеллекта, что 
существенно затрудняет диагностику. В связи с этим методика должна представлять собой некий 
унифицированный вариант самоотчета, доступный для самостоятельного выполнения лицам 
с нарушением интеллекта, требующий минимальной организующей помощи экспериментатора 
и предполагающий ее минимальное воздействие на результат диагностики.

Методы
Для исследования специфики сетевой социализации подростков и юношей с ОВЗ, в том 

числе с умственной отсталостью, и их нормативно развивающихся сверстников была разра-
ботана авторская методика «Сетевой самоотчет» с учетом основополагающих принципов 
специальной психологии: принципа качественного анализа, принципа комплексности, прин-
ципов детерминизма и структурно-динамического изучения. В основе данной методики лежит 
унифицированный вариант тематических стандартизированных самоотчетов, реализованных 
в соотнесении с областями сетевой социализации, которые мы полагаем важными для под-
ростков и юношей с нормативным и нарушенным интеллектуальным развитием. Самоотчеты 
респондентов в рамках данных областей представляют разнообразную информацию о воз-
можностях их сетевой социализации:

1) информационный блок – информация о половозрастных характеристиках;
2) организационный блок – данные о том, как организованы время и деятельность ре-

спондента в Сети, его соотнесенность с сетевыми правилами поведения, предпочитаемые 
им сетевые ресурсы;
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3) блок «электронная почта и поисковые системы» – формальные данные о наличии элек-
тронной почты, частоте ее использования, о способах и целях использования почты и поис-
ковых систем;

4) блок «соцсети и торговые площадки» – информация о предпочтительном использовании 
соцсетей и осведомленности о торговых сетевых площадках;

5) блок «друзья в Сети» – информация, касающаяся специфики взаимоотношений с сете-
выми контактами респондента;

6) лингвистический блок – информация о специфике организации вербального общения 
респондента в Сети;

7) блок «родительский контроль» – информация об отношении родителей к сетевой актив-
ности респондента и способах ее контроля.

«Сетевой самоотчет» представлен 34 вопросами, сформулированными как простые рас-
пространенные предложения. Вопросы самоотчета предполагают преимущественно стандар-
тизированные варианты ответов (формулировки являются понятными для лиц с нарушением 
интеллекта, поскольку предварительно получены методом контент-анализа из материалов 
бесед с пользователями Интернета разного возраста и разных нозологических групп, в том 
числе с лицами с умственной отсталостью). У респондентов также есть возможность выбрать 
нестандартизированный ответ «Другое» в случае трудностей выбора из предложенных вари-
антов или при желании респондента расширить спектр ответов и сообщить важную, на его 
взгляд, информацию. Лингвистический материал «Сетевого самоотчета» максимально упро-
щен для минимизации непонимания и неверной трактовки его семантической вариативности 
субъектами диагностики и реализации возможности респондентов самостоятельно выполнять 
данную методику. «Сетевой самоотчет» опосредованно содержит в себе маркеры потенци-
альной возможности столкновения респондента с сетевыми рисками (высокого и среднего 
уровня).

В рамках апробации методики «Сетевой самоотчет» было проведено исследование, в котором 
принимали участие подростки и юноши с нормативным развитием (181 человек) и 119 человек 
с умственной отсталостью (УО) мужского и женского пола. Для данного исследования был 
выбран широкий возрастной диапазон, ввиду того, что уже в младшем подростковом возрас-
те (в некоторых случаях даже раньше) интернет-пространство становится широко доступным 
для обучающегося: у него появляется собственный гаджет (телефон, планшет, компьютер) 
и, соответственно, становятся доступны как плюсы сетевого взаимодействия, так и возникают 
разнообразные сетевые риски. Основными критериями отбора в экспериментальные группы, 
помимо возрастного и нозологического соответствия, явилось наличие собственного гад-
жета (например, телефона или планшета) и/или возможный, как под контролем родителей, 
так и без него, доступ к стационарному домашнему компьютеру с выходом в Интернет, что 
в нашем понимании априори означало подверженность респондента сетевым рискам в той 
или иной степени. Выявление динамических внутригрупповых возрастных и гендерных раз-
личий не входило в задачи данного апробационного исследования, в связи с чем участники 
эксперимента разного пола и возраста были объединены в две экспериментальные группы: 
группа подростков и юношей с умственной отсталостью и группа подростков и юношей с нор-
мативным развитием (табл. 1). Сравнение характеристик выборок производилось с помощью 
Критерия φ – углового преобразования Фишера (критерия Фишера).
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Таблица 1

Нозологическая характеристика субъектов диагностики

Нозология Младший 
подростковый 

возраст

(11–12 лет)

Старший 
подростковый 

возраст

(13–15 лет)

Юношеский 
возраст

(16–18 лет)

Мужской 
пол

Женский 
пол

Всего

Норма-
тивное 
развитие

57 102 22 123 58 181

Умственная 
отсталость 18 50 51 74 45 119

Результаты
По результатам применения «Сетевого самоотчета» были получены следующие эмпири-

ческие данные.
Организационный блок. Подростки и юноши с УО менее активно, чем их нормативно 

развивающиеся сверстники, используют Интернет для своих целей. Среди них меньше тех, 
кто проводит в Сети более пяти часов (16,4 %), но выше процент тех, кто проводит в Сети 
менее часа (31,9 %). Также респонденты обеих групп имеют разный стаж интернет-пользо-
вателя. От «менее года» до «более трех лет», что при более подробном изучении не всегда 
соответствует возрасту (например, младшие подростки в одной и другой исследуемой группе 
указывают стаж пользователя «более трех лет»).

Сетевой лексикон подростков и юношей с УО значительно скромнее, чем у их нормативно 
развивающихся сверстников. Несмотря на то, что из 22 предложенных к узнаванию сетевых 
терминов все были отмечены ими как известные (хотя бы единожды), большая часть данных 
слов находится в пассивном словаре подростков и юношей с УО и доступна только к узнава-
нию без последующего воспроизведения в спонтанной речи. Узнавание популярных сетевых 
терминов показало преимущество респондентов с нормативным развитием. Наиболее попу-
лярными терминами явились: «сайт», «пароль», «аккаунт», «чат», «логин», «брау зер», «ссыл-
ка». Субъекты диагностики с УО имеют представление о сетевых правилах (60,5 %), также как 
и нормативно развивающиеся сверстники (65,1 %), но часто пренебрегают чтением пользо-
вательских соглашений (38,5 %) и не могут вербализовать знакомые им правила. Респонденты 
с нарушением интеллекта, как правило, не сталкиваются с фактами блокировки учетной записи 
в связи с нарушением правил (68,1 %), но отмечают, что хотя бы единожды были заблоки-
рованы за нарушения правил (15,1 %) или предупреждены о грозящей блокировке (7,1 %), 
а регулярную блокировку аккаунтов отметили лишь 8 % опрошенных подростков и юношей 
с умственной отсталостью.

В Сеть представители обеих групп заходят для просмотра фото- и видеоматериалов, об-
щения с другими людьми, чтения новостей, сетевых игр, покупок в интернет-магазинах, для 
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поиска информации, учебы и азартных игр. Самыми посещаемыми являются: сайты с играми; 
сайты для саморазвития; интернет-библиотеки; сайты, связанные с хобби; сайты знакомств 
и сайты для взрослых (рис. 1).

Рисунок 1. Цели посещения интернет-пространства респондентами

Блок «Почта и поисковые системы». Среди респондентов с нормативным развитием 
больше доля тех, кто использует личную почту – 70 %, тогда как среди респондентов с УО только 
49,1 %. Респонденты с УО активно пользуются почтой друзей и знакомых (16,4 %), тогда как 
респонденты с нормой развития делают это реже (6,7 %). Среди подростков и юношей с УО 
выше процент тех, кто не имеет электронной почты (34,5 %). Респонденты с нормативным 
развитием чаще почту используют для учебы (43,8 %) и для передачи информации (40,2 %), 
а респонденты с УО – для общения (46,9 %). Обе группы используют почту для оформления 
интернет-заказов в сетевых магазинах. Респонденты хорошо осведомлены о поисковых систе-
мах. Наиболее известными являются «Google», «Яндекс», «Yahoo!», «Рамблер». Респонденты 
с УО значительно реже, чем нормативно развивающиеся сверстники (61,5 %), используют их 
для поиска учебной информации (37,5 %), предпочитая поиск развлечений (60,7 %), ново-
стей (33,9 %), товаров в интернет-магазинах (19,6 %).

Блок «Соцсети и торговые площадки». Респонденты обеих групп ориентированы на об-
щение в соцсетях, заводят в них аккаунты. Лидирует по использованию сеть «Вконтакте». Там 
чаще всего регистрируются респонденты с нормативным развитием (71,9 %) и с умственной 
отсталостью (71 %). В соцсети респонденты, имея интерес к самому содержанию сетевого об-
щения и зная, что у многих их знакомых уже есть там аккаунты, идут, чтобы найти интересных 
людей. Привлекательными характеристиками соцсетей респонденты обеих групп называют: 
куплю-продажу вещей, заработок, возможность найти пару, общаться с большим количе-
ством людей, быть «на связи», высказывать мнение, заблокировать неугодного собеседника, 
организовывать сетевые знакомства, спорить и ругаться, а также возможность нагрубить 
кому-нибудь без последствий для себя. Идентификация площадок сетевой торговли не пред-
ставляет трудностей для респондентов, хотя в обеих группах среди традиционных мест сетевой 
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торговли, таких как «Авито» и «Юла», некоторые респонденты называли сайт «Госуслуги». 
Также респонденты с нормативным развитием в 6,5 % случаев назвали запрещенную площад-
ку сетевой торговли наркосодержащей продукцией «Гидра», тогда как среди респондентов 
с умственной отсталостью только один человек обозначил данный ресурс (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение ответов блока «Соцсети и торговые площадки»

Лингвистический блок. Респонденты обеих групп в сетевом взаимодействии используют 
эмодзи и смайлы. На письме стараются не делать ошибок, но иногда используют обсценную 
лексику для передачи своего эмоционального состояния (рис. 3).

Блок «Родительский контроль». Родители респондентов с УО, по данным самоотчета, 
больше интересуются контентом и больше контролируют время, проведенное ребенком в Сети, 
нежели родители их нормативно развивающихся сверстников. При этом респонденты с УО 
утверждают, что их родителям неизвестен контент, который респонденты этой группы исполь-
зуют или продуцируют. Однако в обеих группах респонденты указывают на наличие родителей, 
которые в курсе специфики посещаемых сайтов и их сетевых перемещений. Родители могут 
ограничить время в Сети, но некоторые позволяют детям находиться там столько, сколько они 
желают. Часть респондентов в обеих группах готова согласиться с родительскими ограниче-
ниями, другая часть активно выступает против. Именно респонденты с УО готовы достаточ-
но агрессивно защищать свое сетевое пространство от вмешательства родителей и готовы 
не позволить заблокировать контент, представляющий для них ценность, но рассматриваемый 
родителями как вредоносный. Вариативен и родительский контроль времени, проведенного 
в Сети: от менее, чем 1 час в день до более, чем 5 часов в день (рис. 4).
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Рисунок 3. Распределение ответов лингвистического блока

Рисунок 4. Характеристика выполнения блока «Родительский контроль»



Кузьмина Т. И.
Использование методики «Сетевой самоотчет»...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 5–21. doi: 10.21702/rpj.2021.1.1

CC BY 4.0                                                                                                                      15

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Статистически подтвержденными данными о специфике процесса сетевой социализации 
подростков и юношей с умственной отсталостью, по сравнению с их нормативно развива-
ющимися сверстниками, можно считать наличие достоверных различий в сторону большей 
выраженности признака в группе подростков и юношей с УО по ряду параметров: посеще-
ние сайтов с играми (СИ) и сайтов знакомств (СЗ), использование чужой электронной почты 
для своих нужд (ЧП), отсутствие у респондента электронной почты (ОП), использования 
электронной почты для общения (ЭПО), использование сети «Одноклассники» (О), наличие 
более 100 сетевых друзей (СД), агрессивная защита внедрения родителей в свое сетевое 
пространство (А), отсутствие старания писать без ошибок при общении в сети (БО) (табл. 2).

Таблица 2

Значения критерия Фишера (φ*эмп) при сравнении выборок по параметрам

СИ СЗ ЧП ОП ЭПО О СД А БО

P 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01

φ*эмп 1,94 3,991* 2,567* 3,127* 2,212 2,067 1,737 2,161 3,474*

Примечание: * отмечены значения с высокой статистической значимостью.

Маркеры сетевого риска. По параметрам сетевой опасности респонденты с УО проде-
монстрировали менее частое столкновение как с высокой, так и со средней степенью сетевого 
риска, по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками. Это может быть связано 
со сниженной познавательной активностью подростков и юношей с УО в Сети, которая в се-
тевом взаимодействии в норме выражается в интенсивном сетевом поиске контента, сайтов, 
специфических сообществ, а также с их более низкой осведомленностью об особенностях 
сетевой реализации. Суммарный процент возможности столкновения с сетевой опасностью 
среднего уровня по выборке нормативно развивающихся подростков и юношей составляет 
23,6 %, по выборке подростков и юношей с УО – 16,9 %, а по сетевым рискам высокого уровня 
в норме – 18,2 %, при нарушении интеллекта – 12,8 %.

В контексте изучения маркеров потенциального столкновения с сетевыми рисками высокой 
степени опасности нами были обозначены следующие диагностические позиции: респонденту 
знакомо понятие «Tor Browser» (1); респонденту знакомо понятие «даркнет» (2); респонденту 
знакома запрещенная торговая интернет-площадка «Гидра» (3); респондент играет в азартные 
сетевые игры (4); респондент посещает сайты для взрослых (5); респондент общается в Сети 
с людьми намного старше себя (ровесниками своих родителей) (6); для респондента общение 
в Сети привлекательно возможностью грубить другим без последствий (7); родители не огра-
ничивают время, проведенное респондентом в Сети (8); родители не интересуются сетевой 
активностью респондента (9); респонденту поступают просьбы «скинуть денег» от сетевых 
знакомых (10); респондент упоминает о возможности агрессивной защиты своего сетевого 
пространства от вмешательства родителей, используя такие формулировки, как «родители 
хотят ограничить мое пребывание в Интернете, но я им не позволю!» (11) (рис. 5).
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Рисунок 5. Распределение ответов в соотнесении с маркерами высокой сетевой опасности

Маркеры потенциального столкновения с сетевыми рисками средней степени опасности 
представляют собой следующие диагностические позиции: респонденту знакомо поня-
тие «криптовалюта» (1); респондент рассматривает сетевое взаимодействие как способ зара-
ботка (2); для респондента привлекательно сетевое общение из-за возможности без проблем 
спорить и ругаться (3); респондент общается в Сети с людьми старше себя (4); респонденту 
поступают просьбы о помощи, и он на них откликается (5); респонденту поступают просьбы 
передать что-то кому-то (6); респонденту поступают просьбы помочь обмануть или разы-
грать кого-то (7); у респондента больше 100 сетевых друзей (8); респондент не знает ничего 
о занятиях его сетевых друзей (9); родители не знают, какие сайты посещает респондент (10); 
респондент проводит в Интернете более 5 часов в день (11) (рис. 6).

Рисунок 6. Распределение ответов в соотнесении с маркерами средней сетевой опасности

Само по себе наличие в ответах респондента маркеров сетевых рисков не свидетельствует 
напрямую о том, что подросток или юноша столкнулся с реальной сетевой опасностью. Это, 
в первую очередь, говорит о широкой сетевой осведомленности респондентов, но в любом 
случае нуждается в углубленной проверке и изучении в доверительном общении для мини-
мизации сетевых рисков.

Качественный анализ полученных данных указывает на то, что осведомленность подрост-
ков и юношей в областях, которые при определенных условиях могут продуцировать сетевые 
риски, свидетельствует:
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1) о том, что они наблюдали действие потенциально вредоносных факторов на чужих 
примерах;

2) о том, что они общаются с теми, кто уже подвержен воздействию данных факторов риска;
3) о том, что подросток или юноша сам создает такие риски другим участникам сетевого 

взаимодействия;
4) о том, что подросток или юноша напрямую подвергался сетевому риску (осознавая / 

не осознавая этого);
5) о том, что подросток или юноша попал в рискованную сетевую ситуацию и находится 

в ней в данный момент;
6) о том, что подросток или юноша осведомлен о теневых сторонах сетевого взаимодей-

ствия и это помогает ему избегать рисков.
Маркеры сетевого риска в поведении подростка или юноши должны изучаться индивидуально 

и всесторонне. Пристальное внимание стоит обращать как на факты столкновения с потенциальной 
сетевой опасностью, так и на факты, когда респондент не представляет, какие факторы сетевого 
взаимодействия могут нести потенциальную опасность. Низкая интенсивность сетевого взаимо-
действия, ограниченный опыт сетевых контактов, низкая осведомленность о сетевых «теневых» 
феноменах могут являться фактором риска возникновения потенциально опасного сетевого 
поведения в будущем. И тогда подросток или юноша с УО или нормативным развитием может 
некритично отнестись к поступающей сетевой информации или негативным сетевым интенциям 
других лиц в свой адрес ввиду отсутствия элементарных знаний в этой области.

Обсуждение результатов
Полученные в апробационном исследовании данные указывают на доступность мето-

дики «Сетевой самоотчет» для понимания и самостоятельного выполнения респондентами 
с умственной отсталостью и на возможность ее потенциального использования для срав-
нительных исследований респондентов разных нозологических групп. С помощью данной 
методики были выявлены общие проявления сетевого взаимодействия подростков и юношей 
с нормативным развитием и нарушенным интеллектом. К ним относятся: широкое использо-
вание возможностей Интернета; высокая мотивация к использованию Сети для своих нужд; 
относительно успешные попытки реализации такого использования для просмотра фото 
и видео, поиска разнообразной, в том числе учебной, информации, сетевых игр, развлечений 
с применением интересного мультимодального контента. Отмечено также наличие широкого 
диапазона сетевых терминов в пассивном словаре, частичное знакомство с сетевым этикетом. 
Стаж сетевого пользователя к подростковому возрасту составляет в большинстве случаев 
от года до трех лет, к юношескому возрасту – свыше трех лет.

Для респондентов обеих групп характерны попытки наладить сетевое общение с людьми 
различных возрастов, желание выражать себя и свои эмоции с помощью разнообразных 
вербальных и визуально-эмотивных средств, в том числе с помощью эмодзи, смайлов, ненор-
мативной лексики, стремление познакомиться с теневой стороной сетевой жизни, посещение 
сайтов знакомств и сайтов для взрослых. Небольшая часть респондентов готова вступать 
в полемику в Сети. Некоторые респонденты готовы ссориться и ругаться с сетевыми визави, 
но желательно без последствий для себя.

Полученные нами данные отчасти перекликаются с результатами исследования (Собкин 
и Федотова, 2019), рассматривающего Сеть как пространство социализации современного 



Кузьмина Т. И.
Использование методики «Сетевой самоотчет»...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 5–21. doi: 10.21702/rpj.2021.1.1

18                                                                                             CC BY 4.0

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

подростка, в котором принимали участие обучающиеся с 5 по 11 класс, и указывающего на ие-
рархию важности функций Сети в понимании подростка: обеспечение возможности «общения 
с друзьями и родственниками», «поиск новых знакомств, расширение круга друзей», «воз-
можность развлечься» и «найти нужную информацию», полезность использования социаль-
ных сетей в «обучении», для «самообразования» и «саморазвития», поиск «романтических 
знакомств» или «профессиональных контактов».

К специфическим особенностям интернет-социализации подростков и юношей с УО, 
по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, выявленным при апробации 
методики «Сетевой самоотчет», можно отнести: более низкую сетевую осведомленность (в том 
числе о теневой стороне Сети); более низкие сетевую мобильность и переключаемость; 
предпочтительное использование Сети для общения, игр, знакомств и поиска пары, неже-
ли для учебы, заработка, купли-продажи, саморазвития. Респонденты с УО чаще посещают 
сайты знакомств, имеют высокую, но зачастую недостаточно реализуемую в сетевом кон-
тексте потребность в общении. Отмечается феномен «сетевой гиперсоциализации», когда 
качество межличностного сетевого взаимодействия снижается из-за попыток общаться как 
можно с большим количеством людей (например, у субъекта может быть больше 100 се-
тевых друзей). У респондентов с УО присутствует более низкая интенсивность вербального 
сетевого общения, сложность восприятия собеседника. Это обусловлено, на наш взгляд, 
тем, что при общении в Сети используются преимущественно вербальные средства, при-
менение которых затруднено при нарушении интеллекта (в силу системного недоразвития 
речи). Также в сетевом общении, как правило, затруднено/невозможно восприятие мимики 
и непосредственных эмоциональных проявлений собеседника (что отчасти компенсируется 
использованием в переписке эмодзи и смайлов или с помощью аудиосообщений и общения 
по видеосвязи). Респонденты данной группы чаще упоминают о возможности агрессивной 
защиты своего сетевого пространства от вмешательства родителей, нежели их сверстники 
с нормой развития.

Таким образом, методика «Сетевой самоотчет» может быть использована при анализе 
сетевого взаимодействия респондента, сборе массива данных в рамках одного класса, одной 
параллели, одной нозологической группы респондентов и в качестве скрининга столкновения 
обучающегося с потенциальными сетевыми рисками. Подход к изучению специфики сетевого 
взаимодействия подростков и юношей с нормативным и нарушенным развитием с помощью 
самоотчета интернет-пользователя помимо своей информативной составляющей побуждает 
респондента к самоанализу, что активизирует рефлексивный механизм самосознания, на-
ходящийся в подростковом и юношеском периоде в своей сензитивной фазе, и открывает 
направления психолого-педагогической поддержки.

Необходимо расширять данное направление изучения в рамках анализа полученных 
данных не только по ведущему нарушению, но и по возрастным диапазонам в рамках одной 
нозологической категории, а также формировать выборки, включающие разнообразные ка-
тегории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках сравнительных 
исследований, изучать уровни сетевой социализации и т. д.

Необходима разработка методик более углубленного исследования приверженности ре-
спондентов сетевым рискам на базе сравнения декларируемых ими фактов сетевого взаимо-
действия с их реальным поведением в Сети и анализом их цифровых следов (digital footprint). 
Целесообразно создание обучающих материалов для повышения цифровой осведомленности 
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обучающихся с нормативным и нарушенным развитием, их родителей и педагогов, а также 
формирование методов и способов психологической и педагогической поддержки сетевой 
социализации подростков и юношей с особыми образовательными потребностями.
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Аннотация
Введение. Доказывается актуальность исследования окуломоторной активности при вос-
приятии собственного лица в контексте самоотношения. Анализ глазодвигательной актив-
ности позволяет лучше понять перцептивные стратегии восприятия собственной внешности 
и изучить их взаимосвязь с механизмами самоотношения. Новизна заключается в изучении 
восприятия собственного лица с применением айтрекинга на психически здоровой выборке 
женщин и сопоставление полученных метрик с самоотношением женщин. У молодых жен-
щин восприятие собственных привлекательных черт и недостатков связано с компонентами 
самоотношения, включающими оценку окружающих; для женщин зрелого возраста более 
характерен механизм, ориентированный на внутренние процессы своего Я.
Методы. Использовались психодиагностический метод («Опросник самоотношения» 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева), структурированное интервью, психофизиологический ме-
тод айтрекинга. Обследована 31 женщина в возрасте от 20 до 48 лет.
Результаты. У молодых женщин обнаружена статистически значимая взаимосвязь между: 
индексом внимания к привлекательным чертам внешности и такими компонентами само-
отношения, как аутосимпатия (r = 0,581), самообвинение (r = –0,589), самоинтерес (r = 0,543), 
самопонимание (r = 0,509); процентом времени, уделяемым просмотру привлекатель-
ных черт внешности, и интегральной шкалой самоотношения (r = 0,513); процентом вре-
мени, уделяемым просмотру недостатков внешности, и отношением Других (r = 0,616), 
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самообвинением (r = 0,522). У зрелых женщин коррелируют: индекс внимания к привлека-
тельным чертам внешности и самоуважение (r = 0,610); общее время просмотра собствен-
ного лица и самоинтерес (r = 0,524); процент времени, уделяемый просмотру недостатков 
внешности, и самоуважение (r = –0,548).
Обсуждение результатов. Рассматриваются два механизма восприятия собственной внеш-
ности, в зависимости от возрастной группы респондентов. Экстернальный механизм само-
восприятия характерен для молодых женщин, интернальный – для зрелых женщин. Делается 
вывод о практической значимости исследования и возможности применения врачами-кос-
метологами, пластическими хирургами и психологами.

Ключевые слова
восприятие лиц, движения глаз, окулография, самоотношение, аутосимпатия, самообвине-
ние, самоинтерес, самопонимание, самоуважение, отношение других

Основные положения
➢ внешность является одним из ключевых показателей самоидентификации и влияет на са-
моотношение; в свою очередь, самоотношение отражается на самовосприятии внешности 
и проявляется в фокусе повышенного внимания к каким-либо свойствам или чертам внешности;
➢ восприятие своего лица молодыми женщинами связано с такими компонентами самоот-
ношения, как: аутосимпатия, самообвинение, самоинтерес, самопонимание, интегральная 
шкала самоотношения, отношение других;
➢ восприятие своего лица зрелыми женщинами связано с такими компонентами самоот-
ношения, как самоуважение и самоинтерес.
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Введение
Перцептивная обработка человеческих лиц является быстрым и точным когнитивным 

процессом, составляющие которого хорошо изучены психофизиологами. На основании эм-
пирических данных были разработаны различные теоретические концепты визуальной обра-
ботки лиц, наиболее известной из которых является функциональная модель. Согласно этой 
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модели, предполагается, что в процессе восприятия лиц человек получает несколько типов 
информации: графическую, структурную, семантическую, а также информацию, связанную 
с экспрессивной составляющей выражения лица (Bruce & Young, 1986; Russell, Duchaine, & 
Nakayama, 2009). Способность распознавать лица зависит от множества психологических 
и психофизиологических особенностей человека и может быть нарушена при возникновении 
прозопагнозии (Garrido, Duchaine, & Nakayama, 2008).

Несмотря на большое количество исследований по распознаванию лиц других людей, 
существует относительно мало исследований, посвященных восприятию собственного лица. 
Наше собственное лицо является важнейшим аспектом нашей идентичности и, в то же вре-
мя, это самое знакомое лицо для каждого из нас (Tsakiris, 2008). Большинство исследований 
посвящено взаимосвязи различных психиатрических диагнозов и органических нарушений 
с особенностями перцептивной обработки образа своего лица. В отличие от других лиц, 
ментальный образ нашего собственного лица был сформирован путем многократных на-
блюдений в течение долгого времени (Tong & Nakayama, 1999). Перцептивная обработка 
собственного лица может нарушаться при многих нейропсихологических расстройствах: 
например, люди с повреждениями гиппокампа и парагиппокампальной извилины чаще, чем 
здоровые люди, распознают собственное лицо как незнакомое. Пациенты с поражением 
верхней лобной извилины и верхней височной борозды, напротив, чаще принимают чужое 
лицо за свое (Sui, Chechlacz, Rotshtein, & Humphreys, 2015). Психические расстройства также 
влияют на визуальную обработку собственного лица: например, около 10 % пациентов, стра-
дающих шизофренией, не могут узнать себя на фотографиях, хотя они сравнительно хорошо 
справляются с распознаванием знакомых и незнакомых лиц (Irani et al., 2006; Heinisch, Wiens, 
Gründl, Juckel, & Brüne, 2013).

Угрозы нарушения целостности лица приводят к серьезной потере чувства идентичности, 
к примеру, в результате обезображивания лица (Callahan, 2005). Несмотря на это, менталь-
ный образ собственного лица не является статичным, обладает пластичностью и подвержен 
мультисенсорному влиянию. Данная пластичность является адаптивным качеством для под-
держания целостного чувства Я, несмотря на физические изменения, с которыми сталкивается 
человек с течением времени (Felisberti & Musholt, 2014; Walton & Hills, 2012).

Перцептивная обработка собственного лица происходит благодаря другим нейронным 
процессам, по сравнению с обработкой других лиц, даже если происходит процедура срав-
нения собственного лица с хорошо знакомыми лицами (Alzueta, Melcón, Poch, & Capilla, 2019). 
Восприятие собственного лица отличается от восприятия других лиц и внешних частей тела 
тем, что мы можем видеть свои лица только косвенно (например, на фотографии или в отра-
жении в зеркале). Идентификация собственного лица требует ориентации на себя из децен-
трализованной позиции и указывает на высокую значимость стимулов, связанных с самим 
собой (Heinisch, Dinse, Tegenthoff, Juckel, & Brüne, 2011).

Самосознание является одним из наиболее сложных проявлений человеческого позна-
ния и считается необходимым условием для чувства «Я и Другие» (Gallup, 1970; Keenan et al., 
1999). Самосознание существует в различных областях: например, в физической сфере это 
образ тела, а в психической сфере – совокупность специфических черт и качеств, которыми 
обладает индивид (James, 1890).

Распознавание собственного лица имеет решающее значение для чувства идентичности 
и поддержания целостного самоощущения. Образы, к которым мы имеем доступ, – это те же 
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самые образы, которые могут видеть другие. Дети (в возрасте от 1,5 до 2 лет) уже способны 
к определенному уровню самопознания при восприятии собственного лица в отражении в зер-
кале (Suddendorf, Simcock, & Nielsen, 2007). Эта способность считается предпосылкой для реф-
лексивного самосознания (Gallup, 1970; Lewis, 2003), потому что она способствует построению 
и извлечению перцептивного образа лица (Young & Brédart, 2004; Gallup, 1998). Таким образом, 
распознавание собственного лица часто определяется как признак рефлексивного самосознания, 
которое следует отличать от других, более базовых форм самосознания (Zahavi & Roepstorff, 2011).

Одним из важных аспектов Я, который открыт для эмпирического исследования, являются 
механизмы внимания, задействованные в обработке информации, относящейся к Я (Sui & Gu, 
2017).

Современные исследования восприятия собственной внешности отличаются несколькими 
особенностями. Во-первых, они посвящены изучению восприятия образа тела, что в большей 
степени касается телосложения, а не лица (Thaler et al., 2018). Во-вторых, они проводятся на вы-
борке людей с психическими расстройствами – в первую очередь, с дисморфо фобией (Ritter et al., 
2020), расстройствами пищевого поведения (Esposito, Cieri, di Giannantonio, & Tartaro, 2018), 
а также депрессией (Aftanas et al., 2019) и шизофренией (Caputo et al., 2012). В-третьих, часто 
предметом исследования является лицо, имеющее видимые отклонения от нормы вследствие 
травм и опухолей челюстно-лицевой области (Callahan, 2005), расщелины нёба (Meyer-Marcotty, 
Gerdes, Stellzig-Eisenhauer, & Alpers, 2011).

В отечественной психологии исследования восприятия внешности велись в рамках соци-
ально-перцептивного подхода. Внешность человека изучалась как одна из составляющих 
процесса общения, а лицо, по словам А. А. Бодалева, является важнейшим инструментом 
общения (Бодалев, 1982). Собственный внешний облик воспринимается отраженным Другими.

По мнению российских исследователей, на удовлетворенность собственной внешностью 
влияют, в первую очередь, личностные характеристики, такие как перфекционизм (Варлашкина 
и Дементий, 2010) и самоотношение к образу физического Я (Черкашина, 2012), а также пат-
терн привязанности (Цуркин и Разуваева, 2013). Например, степень самопринятия телесного 
Я выше у женщин с высоким уровнем общего перфекционизма и низким уровнем социально 
предписываемого перфекционизма (Варлашкина и Дементий, 2010).

Значимую роль играют используемые методы исследования. Изучение глазодвигательной 
активности при распознавании собственного лица позволяет не только получить объективные 
данные о самовосприятии, но и лучше понять перцептивные стратегии, лежащие в основе 
фундаментальной составляющей как физического, так и рефлексивного самосознания.

Методы
В исследовании приняла участие 31 женщина в возрасте от 20 до 48 лет (средний возраст 

35,5 ± 7,3 года), из них 16 человек вошли в группу «молодых женщин» (средний возраст 
29,5 ± 4,3 года), 15 – в группу «зрелых женщин» (средний возраст 41,9 ± 3,3 года).

Ход исследования
В качестве стимульного материала использовались цветные портретные фотографии ре-

спонденток, сделанные в фотостудии перед началом эксперимента. Для создания стимуль-
ных фото не использовались макияж и постобработка. Далее каждой респондентке была 
предъявлена ее фотография на мониторе компьютера, регистрация взгляда производилась 
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при помощи айтрекера. Структурированное интервью и заполнение опросника проводились 
после просмотра фотографии.

В исследовании были использованы следующие методы:
Метод опроса представлен структурированным интервью, в ходе которого были получены 

биографические данные респондентов, а также информация о том, что в своей внешности жен-
щины считают привлекательными чертами, а что их не устраивает (примеры вопросов: «Какую 
часть лица Вы считаете особенно привлекательной?», «Назовите то, что Вас не устраивает в своей 
внешности (зона лица)», «Какой Вы считаете более привлекательную сторону (по отношению 
к себе) – правую или левую (“рабочий ракурс”)?»). Структурированное интервью проводил 
интервьюер, фиксируя данные ответов в формате записи на бумаге. Затем эти данные были 
перенесены в электронный формат в таблицу Excel. Таким образом, для каждой женщины 
был получен уникальный набор черт (например: глаза, губы, нос – привлекательные черты; 
овал лица, морщины – недостатки), которые они считают своими привлекательными чертами 
либо недостатками. Именно эти показатели были выделены в качестве зоны интереса при 
дальнейшей обработке данных.

Психодиагностический метод представлен методикой «Опросник самоотношения» (Гуревич 
и Борисова, 1997; Столин и Пантилеев, 1988). Опросник включает в себя 57 утверждений, на ос-
новании которых выделяются следующие шкалы: «интегральная шкала самоотношения», «са-
моуважение», «аутосимпатия», «ожидаемое отношение от других», «самоинтерес». Опросник 
содержит также семь шкал, направленных на измерение выраженности установки на те или 
иные внутренние действия в адрес Я испытуемого: «самоуверенность», «отношение дру-
гих», «самопринятие», «саморуководство», «самообвинение», «самоинтерес», «самопонимание».

Психофизиологический метод: метод окулографии с применением программно-аппарат-
ного комплекса «Нейробюро», включающего айтрекер GP3HD с частотой дискретизации 
150 Гц (Шелепин, Шелепин и Скуратова, 2019).

Окулография проводилась специалистом по айтрекингу. Для прохождения исследования 
было организовано место с учетом требований к айтрекинг-исследованиям (отсутствие засветки 
айтрекера; место, позволяющее неподвижно сидеть респонденту в течение эксперимента). 
Респондент располагался напротив компьютера, на котором в дальнейшем предъявлялось 
изображение. Специалист давал следующую инструкцию: «Сначала Вам нужно будет последить 
за красной точкой, чтобы айтрекер произвел калибровку. После этого будет предъявлено Ваше 
фото – посмотрите, пожалуйста, как Вы получились, всё ли Вас устраивает. Вы не ограничены 
по времени. По окончании просмотра нажмите “пробел”». Таким образом, респондент мог 
просматривать собственное изображение без ограничения по времени и самостоятельно 
завершить эксперимент путем нажатия на клавишу «пробел».

Для статистического анализа окуломоторной активности были выделены области интереса 
на основании данных, полученных от респондентов в ходе проведения структурированного 
интервью (уникальный набор привлекательных черт и недостатков внешности для каждой 
женщины). Таким образом, в дальнейший анализ вошли такие зоны, как привлекательные 
черты внешности, недостатки внешности. По данным областям были проанализированы 
следующие показатели глазодвигательной активности:

1) общее время просмотра собственного лица;
2) процент времени, уделяемый просмотру привлекательных черт внешности;
3) процент времени, уделяемый просмотру недостатков внешности;



Яровая Н. П., Аравийская Е. Р., Зуева В. С., Скуратова К. А., Шелепин Е. Ю.
Взаимосвязь самоотношения и глазодвигательных паттернов...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 22–33. doi: 10.21702/rpj.2021.1.2

CC BY 4.0                                                                                                                      27

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

4) время до первой фиксации на привлекательных чертах внешности;
5) время до первой фиксации на недостатках внешности;
6) количество возвратов к просмотру привлекательных черт внешности;
7) количество возвратов к просмотру недостатков внешности;
8) индекс внимания к привлекательным чертам внешности.
Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных осуществлялась с по-

мощью статистического программного обеспечения R (версия 3.5.1) с применением коэф-
фициента корреляции Спирмена.

Результаты
По результатам структурированного интервью были обнаружены следующие особенности 

самовосприятия привлекательных черт и недостатков внешности. В качестве привлекательных 
черт внешности молодые женщины чаще называли глаза (34 %), губы (22 %), нос (11 %), зрелые 
женщины – губы (32 %), глаза (26 %), нос (11 %). Среди недостатков молодые женщины чаще 
отмечали подбородок (23 %), нос (19 %), состояние кожи, воспаления (15 %). Зрелые женщи-
ны чаще всего считают недостатками морщины, носогубные складки (18 %), овал лица (14 %), 
веки (14 %).

В результате исследования были выявлены различия в механизме самовосприятия сво-
его лица у «молодых» и «зрелых» женщин в зависимости от доминирующих характеристик 
самоотношения.

На восприятие недостатков молодыми женщинами оказывают влияние такие характеристики 
самоотношения, как «отношение других» (r = 0,616; p = 0,010) и «самообвинение» (r = 0,522; 
p = 0,038). Важность мнения и отношения со стороны других людей и склонность к самообви-
нению и отрицанию эмоций в адрес своего Я способствуют большей длительности фиксаций 
на своих недостатках.

Это утверждение также прослеживается во взаимосвязи показателя окуломоторной активно-
сти «индекс внимания к привлекательным чертам внешности» и показателей самоотношения. 
Так, «самообвинение» (r = –0,589; p = 0,016) – с отрицательным коэффициентом корреляции, 
что свидетельствует о том, что чем меньше уделяется внимания привлекательным чертам, тем 
больше свойственны открытость к восприятию отрицательных эмоций в свой адрес и склонность 
к самообвинению. В показателях «аутосимпатия» (r = 0,581; p = 0,018), «самоинтерес» (r = 0,543; 
p = 0,029), «самопонимание» (r = 0,509; p = 0,043) прослеживается положительная корреляция 
с показателем «индекс внимания к привлекательным чертам внешности»: это означает, что 
молодые женщины, находящиеся в гармонии с собой, проявляющие интерес к собственным 
мыслям и чувствам, готовые общаться с собой «на равных» и уверенные в своей «интересности» 
для других, больше фиксируются на своих привлекательных чертах, нежели на недостатках, 
что, в свою очередь, подкрепляет их самооценку и самоотношение (r = 0,513; p = 0,014).

Значения коэффициентов корреляции Спирмена между показателями окуломоторной актив-
ности и шкальными оценками самоотношения у молодых женщин представлены в таблице 1.

Восприятие недостатков внешности зрелыми женщинами связано с таким компонентом 
самоотношения, как «самоуважение» (r = –0,548; p = 0,034), он касается внутренней после-
довательности, самопонимания, самоуверенности. Можно предположить, что чем меньше 
у зрелых женщин уверенности в собственных силах и возможностях, тем больше они фикси-
руются на недостатках своей внешности.
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Таблица 1

Взаимосвязь показателей окуломоторной активности при просмотре собственного лица 
и самоотношения у молодых женщин (n = 16)

Показатели окуломоторной 
активности

Самоотношение
Коэффициент 

корреляции 
Спирмена

Уровень 
значимости

Индекс внимания 
к привлекательным чертам 
внешности

Аутосимпатия 0,581 0,018

Самообвинение –0,589 0,016

Самоинтерес 0,543 0,029

Самопонимание 0,509 0,043

Процент времени, 
уделяемый просмотру 
привлекательных черт 
внешности

Интегральная шкала 
самоотношения

0,513 0,041

Процент времени, 
уделяемый просмотру 
недостатков внешности

Отношение других 0,616 0,010

Самообвинение 0,522 0,038

Это предположение также подтверждается положительной корреляцией между показате-
лями «индекс внимания к привлекательным чертам внешности» и «самоуважение» (r = 0,610; 
p = 0,015).

Также было выявлено, что у зрелых женщин существует положительная взаимосвязь меж-
ду общим временем просмотра собственного лица и самоинтересом (r = 0,524; p = 0,045). 
Возможно, это связано с тем, что с возрастом образ лица претерпевает изменения и может 
не совпадать с ментальным образом лица в представлении женщины. Таким образом, чем 
больше у женщины выражен интерес к себе, тем больше ее интересуют изменения во внеш-
ности, что отражается в более длительном просмотре собственного лица.

В таблице 2 представлены значения коэффициентов корреляции Спирмена между по-
казателями окуломоторной активности и шкальными оценками самоотношения у зрелых 
женщин.
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Таблица 2

Взаимосвязь показателей окуломоторной активности при просмотре собственного лица 
и самоотношения у зрелых женщин (n = 15)

Показатели окуломоторной 
активности

Самоотношение
Коэффициент 

корреляции 
Спирмена

Уровень 
значимости

Индекс внимания 
к привлекательным чертам 
внешности

Самоуважение 0,610 0,015

Общее время просмотра 
собственного лица

Самоинтерес 0,524 0,045

Процент времени, 
уделяемый просмотру 
недостатков внешности

Самоуважение –0,548 0,034

Обобщая вышесказанное, можно заметить, что компоненты самоотношения и перцептив-
ная стратегия при просмотре своего лица отличаются в зависимости от возраста женщин, 
что дает основание предполагать о существовании различных механизмов самовосприятия.

Обсуждение результатов
Отношение к собственному лицу является важным компонентом самооценки. Исследователи 

утверждают, что лицо играет решающую роль в межличностном взаимодействии, т. к. является 
самой открытой для взора окружающих частью тела (Inoue et al., 2015).

Результаты исследования показывают, что существует взаимосвязь между движениями глаз 
при восприятии собственного лица и компонентами, составляющими самоотношение. Также 
выявлено различие этих компонентов в зависимости от возраста женщины, это заставляет 
задуматься о различном механизме, который отвечает за восприятие привлекательных черт 
и недостатков в собственной внешности. Так, восприятие недостатков внешности у молодых 
женщин характеризуется большей экстернализацией, т. е. ориентированностью на других; для 
зрелого возраста более характерны интернализированные механизмы, т. е. ориентированные 
на внутренние процессы, к своему Я. У молодых девушек отмечено большее количество ком-
понентов взаимосвязи при восприятии привлекательных черт, в то время как у зрелых женщин 
восприятие привлекательных черт связано только с таким показателем как «самоуважение». 
Данное наблюдение может свидетельствовать о том, что более динамичное самоотношение 
в молодом возрасте включает в себя больше переменных, зависящих как от оценок окружа-
ющих, так и от внутренних установок, что также может отражаться на динамичном внимании 
к положительным чертам; в свою очередь, восприятие привлекательных черт и недостатков 
в зрелом возрасте опосредуется только одним компонентом самоотношения, что делает 
признание своих плюсов и минусов во внешности более стабильным.
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Углубляясь в различия самовосприятия, можно предположить, что женщины молодого воз-
раста больше включены в процессы социализации, что может привести к риску объективации.

Теория объективации Л. Фестингера (Festinger, 1954) утверждает, что процесс социализации 
женщины включает в себя критическую оценку собственной ценности, основываясь на соци-
альных стандартах – в первую очередь, стандартах внешности. Поскольку социализация в объ-
ективирующей культуре проходит при помощи межличностных связей и средств массовой 
информации, возникает процесс самообъективации, в результате которого женщина начинает 
ценить себя на основе своего внешнего вида. Б. Л. Фредриксон определяет самообъективацию 
как процесс, в результате которого женщина начинает «относиться к себе как к объекту, на ко-
торый нужно смотреть и оценивать» (Fredrickson & Roberts, 1997, p. 177). Самообъективация 
приводит к негативным последствиям, включая такие нарушения психического здоровья, 
как депрессию, дисморфоманию и нарушения пищевого поведения (Moradi & Huang, 2008). 
Несмотря на то, что подобные процессы в некоторой степени характерны и для мужской 
социализации, женщины испытывают большее социальное давление по поводу своей внеш-
ности (Fox & Vendemia, 2016). При этом зарубежные исследователи обнаружили, что молодые 
женщины демонстрируют более высокую самообъективацию, чем женщины старшего воз-
раста (Tiggemann & Lynch, 2001), что не противоречит полученным нами результатам.

В работах отечественных психологов внешний облик также рассматривается в рамках кон-
структа «Я-для-Другого». По мнению Лабунской и Погонцевой (2016), категоризация человека 
как красивого или, наоборот, некрасивого приводит к особой форме дискриминации – лукизму.

Полученные результаты могут быть полезны для врачей-косметологов и пластических 
хирургов для понимания психологических причин обращения пациентов и формирования 
общего понимания проблем (исправление ли это недостатков или, наоборот, подчеркивание 
привлекательных черт) и, как следствие, повышения уровня удовлетворенности клиента.

Также результаты могут быть использованы в практике психологического консультирования 
для изменения стратегии восприятия образа тела и смещения фокуса с недостатков на при-
влекательные черты через проработку внутренних механизмов самоотношения.
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Аннотация
Введение. Переход от юности к молодости является важным этапом в развитии личности, 
в котором изменяется восприятие окружающей действительности и жизненного мира. Но эм-
пирических исследований, посвященных данной проблеме, очень мало. Новизна данного 
исследования заключается в изучении жизненного мира юношей и девушек разных возраст-
ных групп. В основу исследования положена концепция Ф. Е. Василюка, который выделяет 
внешний и внутренний аспекты жизненного мира и их основные характеристики: легкость/
трудность внешнего мира; простота/сложность внутреннего.
Методы. Использована методика графического представления жизненного психологического 
пространства Г. В. Шуковой для оценки многосоставности мира как критерия его простоты/
сложности. Для оценки легкости/трудности жизненного мира были использованы три методи-
ки: 1) модифицированная методика А. Б. Купрейченко для оценки субъективной удаленности 
предметов потребности; 2) методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения “ценности” 
и “доступности” в различных жизненных сферах» для определения субъективной трудности 
достижения значимых объектов; и 3) методика оценки глобальной удовлетворенности жизнью 
и субъективного уровня счастья для общей оценки субъективной трудности мира.
Результаты. Результаты исследования показали, что у юношей и девушек в 16–17 лет жизнен-
ные миры являются сходными как по критерию простоты/сложности их внутреннего мира, так 
и по показателям легкости/трудности внешнего. В возрасте 18–22 года девушки имеют более 
сложный и дифференцированный внутренний мир, чем юноши, у которых пространство 
жизненного мира к этому возрасту упрощается. Различия в этом возрасте также проявляются 
в том, что девушки менее удовлетворены жизнью и счастливы, что связано с увеличением для 
них субъективной трудности их жизненного мира.
Обсуждение результатов. Обсуждается кризисный характер перестройки жизненного мира, 
происходящей у юношей и девушек с привлечением различных способов преобразования 
субъективной реальности.
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Основные положения
➢ жизненные миры юношей и девушек, практически не различаясь в 16–17 лет, в возрасте 
18–22 лет приобретают значимые различия, как в переживании его легкости/трудности, так 
и простоты/сложности;
➢ отличия жизненного мира девушек 16–17-ти и 18–22 лет выражаются в восприятии мира как 
более трудного в более старшем возрасте;
➢ для юношей 18–22 лет характерен более простой внутренний мир, чем для юношей 16–17 лет.

Для цитирования
Яремчук, С. В., Бакина, А. В. и Ситяева, С. М. (2021). Особенности жизненного мира юношей и девушек 
разных возрастных периодов. Российский психологический журнал, 18(1), 34–46. https://doi.org/10.21702/
rpj.2021.1.3

Введение
Социальные и экономические изменения постиндустриального мира характеризуются 

как ситуация неопределенности: отсутствуют четкие ценностно-смысловые ориентиры; кол-
лективистский тип сознания вытесняется индивидуалистическим и утилитарным; разруша-
ются традиционные формы социализации и межпоколенческой преемственности, быстрое 
распространение информации через системы сети Интернет и др. Скорость и масштабы 
трансформационных изменений современного общества требуют от личности достаточно 
развитых способностей в области социальной адаптации. Это означает качественно иной 
способ самоорганизации и саморегуляции личности в современном обществе, позволяющий 
ей согласовывать внешние и внутренние условия осуществления деятельности во времени, 
координировать все психические состояния, свойства, способности, возможности и ограни-
чения (А. В. Брушлинский, Д. А. Леонтьев, Е. А. Сергиенко).

Особый интерес в этом контексте имеют периоды перехода от одной возрастной стадии 
к другой, которые являются кризисами, сопровождающимися перестройкой и преобразова-
нием психики человека. В психологии традиционным является изучение в кризисный период 
изменений психических процессов, самосознания, системы отношений личности с миром, 
исследование задач, которые решает человек в каждом из возрастных периодов. При этом 
преимущественное внимание исследователей фокусируется на времени от рождения до под-
ростничества, хотя переход от юности к молодости, являющийся в современном мире началом 
автономной жизни, отдельной от родителей, получения профессии, становится важной точкой, 
в которой изменяется восприятие человеком окружающей действительности, составляющей 
его жизненный мир. Ряд исследователей отмечают недостаточную разработанность проблемы 
становления личности в период молодости (Н. Р. Битянова, В. А. Непомнящая).

По мнению большинства психологов (Л. И. Божович, А. В. Петровский, И. С. Кон, Е. И. Исаев, 
В. И. Слободчиков, Е. Erikson, G. Craig, G. Marcia, J. Cote и др.), именно в этот период решаются 
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задачи профессионального развития, жизненного самоопределения, связанного с ценностями, 
планированием будущего, обретением идеала, поиском смысла собственного существования, 
реализуются возможности саморазвития, самоактуализации. При этом перед молодыми муж-
чинами и женщинами общество ставит несколько отличающееся задачи: профессиональное 
развитие для мужчин и создание семьи, рождение детей, наряду с профессиональным ста-
новлением и освоением знаний, – для женщин (Солдатова, 2007).

Переход от юности к молодости является периодом активного строительства жизненного 
мира личности, преобразований, которые могут иметь как конструктивный, так и деструктивный 
характер, что делает необходимым понимание происходящих процессов для профилактики 
возможных негативных тенденций и поддержки молодежи в этот возрастной период.

Вместе с тем обращение к категории жизненного мира в психологии – довольно новое 
явление, связанное со смещением фокуса психологических исследований в область изуче-
ния «самодетерминации» и «миропреобразовательной активности» индивида (В. А. Беляев, 
В. А. Барабанщиков, А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко, Т. В. Левкова и др.). Эта тенденция 
обнаруживается как в отечественной, так и в зарубежной психологии, где авторы обозначают 
необходимость использования феноменологического подхода в исследованиях психологиче-
ской направленности. Так, Bengtsson (2013) считает, что подход, который основан на феноме-
нологии жизненного мира, необходим в эмпирических исследованиях в сфере образования. 
Gorichanaz, Latham, & Wood (2018) подчеркивают значимость изучения жизненного мира как 
единицы анализа в исследовании информационного поведения человека.

При этом Siriwardane-de Zoysa & Hornidge (2016) отмечают, что понятие «жизненный 
мир» (lifeworld) является многозначным, и не существует его единственного определения. 
Kraus (2015) подчеркивает, что в исследовательских работах происходит путаница понятий: 
жизненный мир зачастую описывают как внешние условия жизни (life conditions), несмотря 
на то, что с феноменологической точки зрения жизненный мир необходимо рассматривать 
как результат субъективного присвоения мира и индивидуального построения реальности 
человеком, его субъективный взгляд на условия жизни.

С точки зрения Василюка (2003), существенные особенности «жизненного мира человека» 
сводятся к следующему: мир объективно существует независимо от нас, и мы в нем нахо-
димся; мир отличается от среды и не сводится к ней, он целостен, но не единствен; все наши 
миры, даже внешний мир, который мы называем реальностью, мы сами же конструируем; 
любая возможность воздействовать на внешний мир основана на наличии внутреннего мира. 
Иначе говоря, жизненный мир человека выходит за рамки актуального (данной ситуации), 
он существует в прошлом и в будущем, он может быть желательным или нежелательным. 
Внутренний мир личности создает для нее точку опоры, основу относительной независимости 
человека от внешнего мира.

Изучая жизненные миры человека, исследователи фокусируют свое внимание на их ти-
пологизации, выделяя разные критерии. Так, Леонтьев (2019) предложил свою типологию 
жизненных миров, которая основана на трех критериях: соотношение прошлого, настоящего 
и будущего; соотношение индивида и общества; соотношение сущего, должного и возможного 
как ценностных ориентиров. Данная типология применима как к отдельному индивиду, так 
и к социальной группе. Он выделил три жизненных мира, расположив их в социогенетической 
последовательности: традиционалистский, гедонистический и прогрессистский.

Сапогова (2019) выделяет типы жизненных миров на основе предельных онтологем, 
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которые использует человек в качестве опорных структур для самоосмысления и постро-
ения жизнеописания (автобиографии) – онтологемы судьбы, случайности или свободной 
воли. Они стимулируют преобладание в самоинтерпретации одного из психических процес-
сов (веры, мышления, интуиции) и задают три возможных рамки для трактовки жизненного 
пути: «судьба – свершение – вера»; «случайность – происшествие – интуиция»; «свободная 
воля – поступок – мышление».

Впервые попытка выделить характеристики жизненных миров была предпринята 
Василюком (1984). По его мнению, «жизненный мир» имеет внешний и внутренний аспекты, 
обозначенные соответственно как внешний и внутренний мир. Основными характеристиками 
внешнего мира являются его легкость или трудность. Легкость внешнего аспекта жизненного 
мира предполагает обеспеченность всех жизненных процессов, а трудность – наличие препят-
ствий их достижению. Если говорить про внутренний мир (понимаемый Ф. Е. Василюком как 
внутреннее строение жизни, сопряженность и связанность между собой отдельных ее единиц), 
он может быть простым или сложным, где простота внутреннего мира рассматривается как его 
односоставность, отсутствие структурированности и сопряженности отдельных моментов жизни.

В своем исследовании мы предположили, что внутренний или внешний жизненный мир 
человека не является статичным, он претерпевает значительные изменения по мере развития 
человека, он зависит также от событий, происходящих с конкретным человеком на его жиз-
ненном пути. Можно предположить, что внешний мир человека по мере взросления в целом 
становится более трудным, а внешний по мере психического развития усложняется за счет 
расширения социального пространства и включения в поле сознания разнообразных объектов.

Внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир в концепции Ф. Е. Василюка в ка-
честве базового жизненного принципа предполагает жизненное творчество, активное са-
мостроительство личности, сознательное созидание человеком самого себя, практическое 
воплощение своих замыслов в условиях сложного существования. При таком типе жизнен-
ного мира путь к цели затруднен одновременно внешними препятствиями и внутренними 
колебаниями, что требует активности волевой саморегуляции. Именно такое направление 
изменений представляется нам конструктивным в преобразовании жизненного мира. Однако 
вопрос о том, какие преобразования происходят в жизненном мире при переходе от юности 
к молодости, остается в психологии открытым.

Специфика жизненного мира молодежи до сих пор является слабоизученным вопросом. 
Существуют отдельные исследования, посвященные характеристике жизненного простран-
ства молодежи (Арендачук, 2018; Лодкин и Четверикова, 2018; Осипчукова и Попова, 2020; 
Стефанова и Кругова, 2019) и распространенности разных типов жизненного мира в данной 
возрастной группе (Грязева-Добшинская и Мальцева, 2016; Меньшикова и Левченко, 2015). 
Попытка изучения жизненного мира молодежи в динамическом аспекте была предпринята 
Демидовой (2012). Она выявила, что по мере взросления тип жизненного мира становится 
более выраженным, происходят изменения инструментальных ценностей в ценностном и твор-
ческом типах жизненного мира, стабилизируются гедонистический и реалистический типы.

Вместе с тем отличительные особенности жизненного мира юношей и девушек не были 
предметом пристального внимания исследователей. Однако мы допускаем, что они имеют 
свою специфику, которая проявляется особенно интенсивно в кризисные периоды, посколь-
ку известной закономерностью являются различия в реализуемых юношами и девушками 
стратегиях совладания с трудными жизненными ситуациями.
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Так, для юношей, в отличие от девушек, более характерной копинг-стратегией является 
избегание, что обнаруживается в многочисленных зарубежных исследованиях, которые пока-
зывают, что мальчики-подростки чаще используют избегающие стратегии совладания (Roecker, 
Dubow, & Donaldson, 1996; Hampel & Petermann, 2005; Eschenbeck, Kohlmann, & Lohaus, 2007). 
В юности эта закономерность сохраняется: так, в исследовании Gentry et al. (2007) выявлено, 
что юноши чаще используют стратегию избегания, чем девушки.

В то же время Васюра и Коробейникова (2014) обнаружили, что в случае, когда у юно-
шей-студентов возникает сомнение в собственных силах, они склонны к преуменьшению 
значимости и серьезности происходящих событий, к подавлению эмоций. Юноши не могут 
находиться долгое время в состоянии напряжения и внутреннего дискомфорта, начинают 
активно возмущаться и протестовать по отношению к трудностям.

Коломенская, Скляр и Коскина (2015) обнаружили, что юноши чаще имеют высокую са-
мооценку, более уверены в себе и своих силах, чем девушки. Для юношей более характерны 
жесткость в следовании направленности предназначения, вера в его осуществление. Девушки 
более не уверены в себе, имеют тенденцию к заниженной самооценке, не верят в свои силы.

Такие особенности совладания, активизирующиеся в кризисный период, могут вести к тому, 
что перестройка жизненного мира в переходный от юношеского к молодости период будет 
проходить по-разному у юношей и девушек.

Цель настоящего исследования – изучение простоты/сложности и легкости/трудности 
жизненного мира юношей и девушек разных возрастных периодов.

Методы
Эмпирическое исследование было проведено в г. Комсомольске-на-Амуре, в нем приняли 

участие 260 человек в возрасте от 16 до 22 лет (средний возраст 18,6), из них 176 девушек 
и 84 юноши.

Всех респондентов мы разделили на две группы: в первую вошли старшеклассники 16–17 лет, 
во вторую – молодежь в возрасте 18–22 лет. В разных странах по-разному определяют воз-
растные границы молодежи: в большинстве европейских стран, США и Японии это молодые 
люди в возрасте от 13–14-ти до 29–30 лет; в Англии и Нидерландах молодежь не выделяется 
в особую группу; в России данная группа включает 14–24-летних молодых людей. В нашем 
исследовании принимали участие респонденты в возрасте 16–24 лет, что соответствует 
возрастным границам молодежи, закрепленным в декларации ООН. В пределах указанных 
возрастных границ, по мнению социологов, существует так называемая возрастная стратифи-
кация, т. е. вертикальное возрастное разграничение (Боряз, 1973). В своем исследовании мы 
опирались на следующую возрастную градацию молодежи: от 13–14-ти до 16–17 лет – старшие 
школьники (ранняя юность), от 18-ти до 20–25 лет – лица первого молодого гражданского 
возраста (Павловский, 2001).

В качестве критерия оценки простоты/сложности внутреннего жизненного мира нами 
была взята его многосоставность, измеренная с помощью методики графического представле-
ния жизненного психологического пространства Г. В. Шуковой (Шукова, 2014). Респондентам 
были предложены два круга: «Моя жизнь сейчас» и «Моя жизнь в идеале», которые надо 
было заполнить кружками, обозначающими то, что испытуемый считает значимым для своей 
жизни (люди, отношения, процессы, явления и пр.). В работе нами учитывалось число изо-
браженных значимых объектов в образах реальной и идеальной жизни.
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Для оценки легкости/трудности внешнего жизненного мира были использованы два 
критерия: 1) субъективная удаленность предметов потребности; 2) субъективная трудность 
достижения значимых объектов.

Для оценки субъективной удаленности предметов потребности использовалась моди-
фицированная методика А. Б. Купрейченко (Журавлев и Купрейченко, 2012), ориентирован-
ная на измерение психологической дистанции в социальных контактах. Для 17 социальных 
групп (от семьи и друзей до населения страны в целом, включая профессиональные и внепро-
фессиональные области) оценивалась величина «психологической дистанции» между группой 
и респондентом по пятибалльной шкале: самые близкие (5 баллов); близкие (4); ни близкие, 
ни далекие (3); далекие (2); самые далекие (1).

Оценка субъективной трудности достижения значимых объектов осуществлялась 
с помощью методики «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жиз-
ненных сферах» Фанталовой (2011), позволяющей обнаружить разрыв между значимостью 
конкретной личностной сферы и ее субъективной доступностью в 12 жизненных областях. 
При обработке учитывался интегральный (суммарный) показатель рассогласования (общая 
сумма рассогласования между ценностями и их доступностью).

Помимо этого, в качестве общей оценки субъективной трудности мира использовались 
два показателя субъективного благополучия: оценка глобальной удовлетворенности жизнью 
и оценка субъективного уровня счастья (Яремчук и Новгородова, 2015), которые являются 
отражением разрыва между тем, чего человек хочет, и тем, что он имеет (Michalos, 2017) – 
субъективное благополучие и степень переживания позитивных эмоций уменьшаются, если 
текущее состояние мира не соответствует желаемому (Carver & Scheier, 1990). Таким образом, 
снижение субъективного благополучия может интерпретироваться как показатель «трудности» 
внешнего мира, проблем в реализации потребностей, целей и ценностей человека.

Различия между разными возрастными группами, а также между юношами и девушками 
рассчитывались по критерию U Манна – Уитни с использованием программы STATISTICA 10.

Результаты
Результаты исследования жизненного пространства у молодежи разных групп представ-

лены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики жизненных миров девушек и юношей разных возрастов

Показатели оценки 
жизненного мира

Девушки
U р

Юноши
U р16–

17 лет
18–

22 года
16–

17 лет
18–

22 года

1. Оценка простоты/сложности жизненного мира
Количество кругов в образе 
реального мира

5,0 5,4 2832,5 0,470 5,1 4,2 413,5 0,042

Количество кругов в образе 
идеального мира

5,8 5,5 2725,0 0,275 5,1 4,4 353,0 0,029
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Таблица 1

Характеристики жизненных миров девушек и юношей разных возрастов

Показатели оценки 
жизненного мира

Девушки
U р

Юноши
U р16–

17 лет
18–

22 года
16–

17 лет
18–

22 года

2. Оценка легкости/трудности жизненного мира

2.1. Субъективная близость социальных групп

Семья 4,4 4,6 3030,5 0,167 4,4 4,6 544,0 0,075

Родители 4,7 4,5 3059,0 0,437 4,6 4,6 670,0 0,846

Дети 2,9 2,4 1152,5 0,302 2,6 2,7 357,0 0,899

Сверстники 2,9 3,0 3347,5 0,981 3,0 3,1 610,5 0,367

Одноклассники 
(однокурсники)

3,1 3,0 3037,5 0,547 3,1 3,2 538,0 0,368

Друзья 4,1 3,9 2884,0 0,140 4,0 4,0 662,5 0,795

Соотечественники 2,2 2,1 3043,5 0,790 2,2 2,2 636,5 0,894

Горожане/односельчане 2,1 2,2 3057,5 0,304 2,2 2,6 530,0 0,106

Этнос 2,1 2,3 2870,0 0,253 2,4 2,2 594,0 0,412

Единоверцы 2,1 2,3 2608,5 0,182 1,6 2,4 316,0 0,003

Учителя-наставники 2,8 3,0 3073,0 0,325 3,0 2,9 582,0 0,569

Коллеги по работе 2,5 2,4 2072,0 0,850 2,1 2,2 483,0 0,853

Начальство 2,3 2,2 2697,0 0,778 2,4 2,1 546,0 0,320

Успешные люди 2,7 2,5 2933,5 0,224 2,7 2,7 634,5 0,867

Карьеристы 2,6 2,5 3046,0 0,716 2,6 2,6 553,0 0,753

Люди, не утратившие веру 
в будущее

3,0 2,6 2592,0 0,016 2,9 2,6 480,5 0,236

Люди, живущие «как все» 2,4 2,5 3041,0 0,214 2,2 2,7 445,0 0,033
Люди, делающие свою 
судьбу сами

3,3 3,1 3017,0 0,242 3,3 3,1 581,0 0,327

Средняя дистанция 2,9 2,9 3104,0 0,345 2,9 3,0 647,0 0,689
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Таблица 1

Характеристики жизненных миров девушек и юношей разных возрастов

Показатели оценки 
жизненного мира

Девушки
U р

Юноши
U р16–

17 лет
18–

22 года
16–

17 лет
18–

22 года

2.2. Субъективная трудность достижения значимых объектов

Общая сумма 
рассогласования 
между ценностями и их 
доступностью

23,5 29,4 2594,0 0,012 24,5 27,0 632,5 0,577

2.3. Оценки субъективного благополучия

Удовлетворенность своей 
жизнью в целом

7,4 6,5 2638,5 0,009 7,6 7,6 678,5 0,800

Субъективная оценка 
счастья

7,5 6,6 2764,5 0,028 7,8 7,9 697,0 0,957

Примечание: полужирным курсивом выделены значимые различия.

Из таблицы 1 видно, что условия жизни в 16–17 лет воспринимаются молодыми людьми 
практически одинаково. Не было обнаружено значимых различий в степени дифференци-
рованности восприятия значимых объектов: ни при выстраивании образа реальной жизни, 
ни при конструировании образа идеальной. Хотя для девушек этого возраста является харак-
терным выделение большего числа значимых объектов в круге идеальной жизни, в то время 
как у юношей среднее количество объектов в обоих случаях идентично.

Что касается восприятия жизненного мира как простого/трудного, то в двух группах ха-
рактеристик между юношами и девушками 16–17 лет также не обнаруживается различий: 
субъек тивная трудность достижения значимых объектов и оценка субъективного благополучия 
оцениваются ими одинаково.

Оценка субъективной дистанции до социальных групп также в большинстве случаев не имеет 
отличий. Существенные различия обнаруживаются в оценке дистанции лишь по отноше-
нию к единоверцам: девушки оценивают представителей своей религии как более близких 
к себе (U = 1079,5; значимо для р = 0,043).

Таким образом, в 16–17 лет мир, в котором живут юноши и девушки, представляется очень 
сходным как по критерию простоты/сложности их внутреннего мира, так и по показателям 
легкости/трудности внешнего. Вместе с тем сравнение разных возрастных групп позволило 
обнаружить особенности жизненного мира у девушек и юношей.

Простота/сложность жизненного мира девушек 16–17 лет и 18–22 лет не имеет значимых 
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различий: число значимых объектов в их представлениях о реальной и идеальной жизни 
различается незначительно. Несмотря на это, видна тенденция к большему согласованию 
объектов в реальном и идеальном жизненных пространствах: в более старшей возрастной 
группе у девушек регистрируется большее число значимых объектов, которые они включают 
в образ своей реальной жизни, и меньшее их количество в образе идеальной.

В специфике восприятия внешнего жизненного мира у девушек обнаруживаются следую-
щие различия. Во-первых, для девушек 18–22 лет достижение значимых объектов является 
субъективно более трудным (U = 2594,0; значимо для р = 0,012), что отражается в увеличении 
суммы рассогласования между значимостью для девушек жизненных ценностей и субъек-
тивной оценкой возможностей их реализации в жизни. Во-вторых, для них характерен 
более низкий уровень субъективного благополучия: как удовлетворенности своей жизнью 
в целом (U = 2638,5; значимо для р = 0,009), так и оценки уровня своего счастья (U = 2764,5; 
значимо для р = 0,028). В-третьих, по сравнению с девушками 16–17 лет, они более дистан-
цированы по отношению к людям, не утратившим веру в будущее (U = 1079,5; значимо для 
р = 0,043).

Таким образом, обнаружена специфика жизненного мира девушек 16–17-летнего и 18–22-лет-
него возрастов. Внешний мир девушками 18–22 лет осознается как более трудный для реали-
зации собственных жизненных ценностей, удовлетворения их индивидуальных потребностей, 
что отражается в более низком уровне переживаемого благополучия, а также дистанцировании 
от людей, верящих в будущее. При этом их внутренний мир не отличается от жизненного мира 
16–17-летних девушек по числу значимых жизненных областей и характеризуется аналогич-
ной сложностью. Позиция девушек в старшей возрастной группе, можно сказать, является 
более реалистичной и пессимистичной, значимые объекты в их восприятии отодвигаются 
на большую дистанцию и становятся более труднодостижимыми.

Что касается юношей разных возрастных групп, для их жизненных миров характерны явле-
ния, полностью противоположные обнаруженным у девушек. В отличие от девушек, основные 
различия в жизненном пространстве юношей происходят в направлении упрощения сложности 
внутреннего мира: у старшей возрастной группы регистрируется меньшее количество значимых 
для них объектов как в образе реальной (U = 413,5; значимо для р = 0,042), так и в образе иде-
альной жизни (U = 353; значимо для р = 0,029). Внутренний жизненный мир юношей 18–22 лет 
является более простым, имеющим меньшее число значимых объектов и значимых потребностей.

Внешний жизненный мир при этом практически не имеет особенностей. Возрастные раз-
личия в легкости/трудности жизни юношей касаются, прежде всего, дистанции по отношению 
к социальным группам. У юношей 18–22 лет выявлено сокращение дистанции по отношению 
к единоверцам (U = 316; значимо для р = 0,003) и людям, живущим «как все» (U = 445; зна-
чимо для р = 0,033).

Исследование показало, что если в 16–17 лет жизненные миры юношей и девушек по своим 
характеристикам практически не различались, то в возрасте 18–22 лет их различия касаются 
как внутренней, так и внешней составляющей жизненного пространства.

Подводя итог, можно сказать, что 18–22-летние девушки отличаются от юношей более 
сложным и дифференцированным внутренним миром (U = 980; значимо для р = 0,033), в ко-
тором для них выделяется больше значимых объектов, чем для юношей. При этом девушки 
оказываются существенно менее удовлетворенными жизнью (U = 1119; значимо для р = 0,012) 
и менее счастливыми (U = 1074; значимо для р = 0,006), чем их сверстники-юноши.
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Обсуждение результатов
Как указывает Кон (1989), ранняя юность (15–17 лет) – это период формирования жизненных 

перспектив, которые переживаются как страстное желание что-то начать и непоколебимая 
уверенность, что всё получится. Иначе говоря, внешний аспект психологического мира раз-
вертывается в некоторую пространственно-временную перспективу. Старшеклассники откры-
вают психологическую «протяженность» («там» и «тогда») жизни, что обогащает структуру их 
психологического мира, которая теперь схватывает ранее недоступное будущее и настоящее. 
Представление об идеальном будущем в ранней юности особенно расплывчато и нереали-
стично, т. к. часто не соответствует реальным возможностям человека и условиям его жизни. 
Но постепенно юношеские мечты, где всё возможно и идеально, как заведомо недосягаемые 
образцы, уступают место более реалистичному образу будущего, ориентированному на ре-
альную действительность.

Рассматриваемый возрастной переход сопряжен с возникновением противоречий между 
идеалом и реальностью, с отражением объективных трудностей внешнего мира. Слободчиков 
и Исаев (2000) описывают этот период как «кризис юности», для которого характерны «встреча» 
идеальных жизненных планов и социальной реальности, вступление в самостоятельную жизнь 
в обществе, приобретение материальной независимости от родителей. В этом возрасте нередки 
разочарования в профессиональном и жизненном выборе, несоответствие между ожиданиями 
и представлениями о профессии и реальностью ее освоения, реальным характером ее протекания.

Оказавшись в ситуации жизненного и возрастного кризиса, юноши и девушки, вместе 
с тем, демонстрируют разную специфику структурирования жизненного мира. Для девушек, 
по результатам нашего исследования, характерно осознание трудностей и восприятие мира 
как трудного, препятствующего реализации их потребностей, что сопряжено с возникнове-
нием более пессимистичной внутренней позиции и снижением удовлетворенности жизнью. 
Юноши, в отличие от девушек, выходят из кризиса путем уменьшения субъективной слож-
ности жизни, уменьшения числа значимых объектов и усиления тенденции «быть как все», 
частичного отказа от собственной индивидуальности.

Таким образом, отличия жизненного мира девушек в юношестве и ранней молодости 
касаются только внешнего мира, а юношей – внутреннего. При этом сравнение жизненного 
мира юношей и девушек в эти возрастные периоды указывает на негативные процессы.

Жизненный мир девушек при сохранении довольно простой структуры становится субъек-
тивно более трудным, приближаясь по характеристикам к «внешне трудному и внутренне 
простому жизненному миру» (по типологии Ф. Е. Василюка). Деятельности в таком мире 
присуща устремленность к предмету потребности без отвлечений, колебаний, сомнений, 
поскольку простота внутреннего мира освобождает человека от внутренних ограничений, 
оставляя фокус на внешних препятствиях.

Что касается юношей, то сравнение их жизненных миров в юности и ранней молодости 
указывает на более простую структуру жизненного мира в старшем возрасте, их сфокусиро-
ванность на суженной сфере значимых объектов, что также указывает на внешне трудный 
и внутренне простой жизненный мир. Эти тенденции дают основание для размышлений 
о направлении сопровождения этих жизненных периодов как для юношей, так и для девушек, 
ориентированного на усиление сложности их внутреннего мира, расширение сферы их значи-
мых объектов и ценностей, осознание ими связей между значимыми объектами и явлениями. 
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Это является базой для возникновения возможности активного творческого преобразования 
своих жизни и мира, что особенно значимо в кризисные жизненные периоды.

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. В 16–17 лет жизненные миры юношей и девушек по своим характеристикам практически 

не различаются, а в возрасте 18–22 лет различия касаются как внутренней, так и внешней 
составляющих жизненного пространства.

2. Отличия жизненного мира девушек 16–17-ти и 18–22 лет выражаются в восприятии 
мира как более трудного в ранней молодости, что отражается в более низком уровне 
переживаемого благополучия, а также в дистанцировании от людей, верящих в будущее.

3. Отличия жизненного мира юношей 16–17-ти и 18–22 лет проявляются в более простом 
внутреннем мире юношей старшей возрастной группы; при этом внешний жизненный 
мир мало различается.

Ограничения выводов состоят в том, что выборка исследования включала молодежь, 
проживающую в городской среде региона, отдаленного от центра России, что определяет 
перспективы дальнейшего исследования: проверку полученных результатов в других регионах 
и населенных пунктах разного типа.
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Аннотация
Введение. Стрессоустойчивость является профессионально важным качеством в летной 
профессии, однако рекомендованные нормативными документами методики определения 
стрессоустойчивости (нервно-психической устойчивости) у абитуриентов военных летных 
училищ носят бланковый характер и достаточно субъективны. Научная новизна исследования 
заключается в разработке методики объективной оценки устойчивости к воздействию экспе-
риментального информационного стресса.
Методы. Разработана методика оценки устойчивости испытуемых к воздействию инфор-
мационного экспериментального стресса, предназначенная для применения в профес-
сиональном психологическом отборе летного состава. В качестве стрессора выступает 
комплекс стрессогенных стимулов: условия конкурсного экзамена, усложненные ариф-
метические задания, воздействие помех, оказывающих как шумовой, так и дистракторный 
эффект. Выраженность устойчивости к стрессовой реакции определялась по динамике 
продуктивности умственной деятельности в процессе тестирования, физиологической «цене» 
деятельности по частоте сердечных сокращений на разных этапах прохождения экспери-
ментального стрессового обследования, внешним проявлениям поведения (речи, движениям, 
позе, мимике). Стандартизация показателей рассчитывалась на представительной выбор-
ке (n = 3191) с использованием пакета статистических программ «Описательная статистика» 
из «Microsoft Excel 2007». Авторский сценарий методики встроен в программное обеспечение 
многофункционального психофизиологического комплекса «Реакор».
Результаты и их обсуждение. Проведено исследование по применению методики на вы-
борке 1135 кандидатов на поступление в высшее военное летное училище, мужского пола, 
возраст 18–27 лет. Получены данные о наличии значимой корреляционной связи оценки 
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стрессоустойчивости по психометрическим показателям стрессовых проявлений у испыту-
емых (психологический, физиологический, поведенческий критерии) с успешностью их лет-
ного обучения по данным экспертных оценок за тренажерную подготовку и летную практику. 
Полученные данные исследования свидетельствуют о том, что разработанная методика оценки 
устойчивости к экспериментальному информационному стрессу является чувствительным 
тестом на выявление стрессоустойчивости и ее можно рекомендовать для использования 
в профессиональном психологическом отборе в летные профессии.

Ключевые слова
летный состав, профессиональный стресс, информационный стресс, экспериментальный 
стресс, стрессоустойчивость, стрессор, профессиональный психологический отбор, про-
фессионально важные качества, психометрические показатели, прогностическая оценка

Основные положения
➢ экспериментальный информационный стресс создается комплексом стрессогенных 
стимулов (усложненные арифметические задания, фактор неожиданности в предъявлении 
стимула, дефицит времени, звуковые помехи с шумовыми и дистракторными эффектами);
➢ устойчивость к стрессу определяется по психометрическим показателям стрессовых 
проявлений: динамике продуктивности умственной деятельности в процессе тестирования, 
физиологической «цене» деятельности (частоте сердечных сокращений на разных этапах 
обследования), внешним проявлениям поведения (речи, движениям, позе, мимике);
➢ установлены значимые корреляционные связи оценки стрессоустойчивости по психомет-
рическим показателям стрессовых проявлений у кандидатов для поступления в авиационное 
училище с показателями успешности их летного обучения.

Для цитирования
Красильников, Г. Т., Крачко, Э. А. и Мальчинский, Ф. В. (2021). Разработка методики прогностической 
оценки устойчивости к профессиональному информационному стрессу летного состава. Российский 
психологический журнал, 18(1), 47–60. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.1.4

Введение
Работа летчика относится к экстремальным и опасным видам профессий, в ней стрессовые 

ситуации являются постоянным фактором профессиональной деятельности. Концепция стресса, 
после ее обоснования Г. Селье в 1936 г. (Selye, 1936), как неспецифической адаптивной реакции 
организма на различные воздействия чрезмерной интенсивности, продолжает интенсивно 
развиваться и по настоящее время привлекает активное внимание исследователей различ-
ных научных направлений (Беребин и Пашков, 2017; Битюцкая, Лебедева и Цаликова, 2020; 
Караяни и Сыромятников, 2016; Куликова, 2019; Пономаренко, 2006; Rabenu, Yaniv, & Elizur, 
2017). По результатам исследований установлено, что стрессовые реакции формируются 
в соответствии как с качественным своеобразием стрессогенного фактора, так и индивиду-
альными особенностями организма (Соловьева, Николаев, Денисенко и Денисенко, 2012; 
Carver, Sutton, & Scheier, 2000; Fink, 2016; Vine et al., 2015). Стрессы принято подразделять, 
на основе качественных особенностей стрессогенного раздражителя, на два варианта: физио-
логический и психологический. Физиологический стресс развивается в ответ на повреждение 
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целостности организма, характеризуется нарушением гомеостаза, а стереотипный характер 
реакций при физиологическом стрессе отражает механизмы восстановления гомеостати-
ческого равновесия. Под психологическим стрессом понимается состояние психического 
напряжения, сочетающееся с физиологическими симптомами стресса, которое возникает 
под воздействием интенсивного социально-психологического стимула и характеризуется 
большой вариабельностью проявлений.

Психологический стресс исследователями подразделяется, по качественным особенностям 
стрессогенного фактора, на информационный и эмоциональный (Бодров, 2000, 2006; Южаков, 
Авдеева и Нгуен, 2015). Информационный стресс возникает в таких ситуациях, когда при 
необходимости перерабатывать большие объемы информации в сжатые сроки возникают 
информационные перегрузки, при которых субъект не справляется с решением возникаю-
щих проблем, не успевает принимать правильные решения в заданном темпе, в условиях 
высокой ответственности за последствия принятых решений (Гандер, Ворона, Пономаренко 
и Алексеенко, 2016; Ковтунович и Маркачев, 2008; Самотруева и др., 2015; Собольников 
и Иргит, 2018). Эмоциональный стресс развивается тогда, когда возникает угроза опасности 
для психологической, социальной или физической целостности организма и личности чело-
века (Соловьева и др., 2012; Стамова, Гулин и Назирова, 2017; Южаков и др., 2015; Юматов, 
2020; Carver et al., 2000). Однако подобное разделение стрессов, основанное на различении 
стрессогенных стимулов (информационных или эмоциональных), довольно условно, т. к. 
на практике нередко трудно определить, действие какого из выявленных стрессоров явля-
ется ведущим. В летном деле в стрессовой ситуации информационные и эмоциональные 
стрессоры разделить сложно, поскольку эмоции появляются на основе предшествующей 
когнитивной переработки информации. Даже чисто физический стимул в полете адресу-
ется психике летчика и подвергается информационному анализу. Проведенные исследо-
вания (Бодров, 2006; Гандер и др., 2016; Пономаренко, 2006) устанавливают, что у летчиков 
в полете нередко возникают информационные перегрузки, обусловленные необходимостью 
в краткое время перерабатывать большие объемы информации, которая обладает неопре-
деленностью различной степени, и с большой ответственностью за последствия принятого 
решения. Описанные обстоятельства информационной перегрузки служат обычно основой 
для развития профессионального стресса летного состава, который в связи с этим и опреде-
ляется как информационный стресс (Пономаренко, 2006).

Поэтому любой авиационный стресс, возникший у летчика в полете, будучи прежде всего 
информационным, одновременно является и эмоциональным и физиологическим, поскольку 
эмоциональный стресс вызывает такие же изменения в организме, как и стресс физиологи-
ческий (Пономаренко, 2006).

Очевидна важность в авиации профессионального отбора устойчивых к стрессовым 
воздействиям лиц. Только часть людей в критической ситуации может сохранять полную 
работоспособность или даже резко ее повышать. У других же людей в этих же условиях воз-
никают чувство страха, холодный пот, заторможенность мыслей, двигательная скованность 
или неадекватная хаотическая активность (Китаев-Смык, 2013). Поведение человека в таком 
состоянии оказывается неадаптивным, не направлено на рациональное контролирование си-
туации, что является несовместимым с летной работой (Красильников, Крачко и Мальчинский, 
2014). Прогнозировать поведение человека в стрессовых условиях затруднительно, посколь-
ку несостоятельными нередко оказываются те люди, у которых были хорошие показатели 
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по результатам деятельности в обычных условиях (Китаев-Смык, 2013). Однако определять 
устойчивость к стрессу (нервно-психическую устойчивость) при профессиональном психо-
логическом отборе (ППО) в военные авиационные училища по нормативным документам 
рекомендуется по психологическим тестам. Но подобные тесты и опросники основаны на са-
мооценке и подвержены влиянию субъективных факторов (Никифоров, Ворона, Богомолов 
и Кукушкин, 2015; Покровский, Мингалев, Пухняк и Абушкевич, 2011; Южаков и др., 2015).

Прогнозирование поведения обследуемых в стрессовых ситуациях реальной профессио-
нальной деятельности обосновывается по устойчивости к воздействию экспериментального 
стресса. В обычных условиях сложно сформировать такую «лабораторную» ситуацию, кото-
рая бы по своему воздействию приближалась к реальной профессиональной стрессогенной 
обстановке. Сложность заключается в создании в эксперименте субъективной для обследуемого 
реальности экстремальности действующего фактора. Для развития стрессового состояния, 
кроме объективного значения стрессора, большое значение имеют отношение человека 
к стимулу, его оценка и сопоставление с личностными ресурсами. По Р. Лазарусу (Lazarus, 1993), 
развитие стресса зависит от того, как человек оценивает соотношения внешних средовых 
требований (интенсивность и качество стимула) и наличных у личности ресурсов совладания. 
И только в случае отрицательного баланса соотношения могут появиться запускающие стресс 
эмоции. По концепции стресса Селье (1982) стресс определяется плюрикаузальным (много-
причинным) адаптационным синдромом, возникающим под действием комплекса факторов, 
которые необходимы для его развития. Следовательно, в качестве экспериментального стрес-
сора можно подбирать или единственный интенсивный стимул с экстремальным воздействием, 
или комплекс действующих факторов. Кроме того, с учетом предназначения методики для 
оценки профессиональной пригодности к летному обучению и летному труду, разработчикам 
приходится ориентироваться на реальные технические и организационные возможности ее 
применения. У специалистов ППО отсутствуют такие приборы, как центрифуга или другие 
устройства, которые можно использовать в качестве дозированного физиологического стрес-
сорного стимула. А в организационном плане для проведения оценки стрессоустойчивости 
в процессе ППО устанавливается лимит времени не более 20 мин. на одно исследование, 
с учетом количества кандидатов на поступление до 1000 и более человек.

Научная новизна исследования заключается в том, что создана методика прогностической 
оценки устойчивости к профессиональному информационному стрессу летного состава 
на основе определения устойчивости к воздействию экспериментального информацион-
ного стресса, а оригинальность разработанной методики – в возможности ее применения 
в процессе профессионального психологического отбора абитуриентов в летные училища. 
Особую актуальность новой методике придает тот факт, что в современных военных самолетах 
пятого поколения произведен перевод навигационных приборов с аналоговых показателей 
отображения информации на цифровые. При разработке программы данной методики ис-
пользованы основополагающие работы Селье (1982), Ломова (1984), Бодрова (2006), Китаева -
Смыка (2013), Пономаренко (2006).

Цель исследования заключается в создании методики объективной оценки устойчивости 
к воздействию экспериментального информационного стресса по психометрическим по-
казателям, позволяющей прогнозировать поведение испытуемого в стрессовой ситуации 
реальной профессиональной деятельности.
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Методы
Разработка стрессового стимула для формирования экспериментального инфор-

мационного стресса
Вначале в качестве стрессогенного стимула был выбран комплекс эмоционально на-

сыщенных факторов: предъявление трагических видео- и аудиостимулов (показ слайдов 
авто- и авиакатастроф, фотографий людей с тяжелыми травмами и с одновременным 
воздействием негативными звуками сирены, пулеметной очереди, разбитого стекла, дра-
матических женских, детских и мужских криков), сама ситуация конкурсного тестирования, 
интенсивная эмоциогенная инструкция при предъявлении тестовых заданий (Красильников, 
Крачко и Мальчинский, 2013). Однако при апробации оказалось, что данный стресс-сти-
мул вызывает не стрессовую, а ориентировочную реакцию, ибо частота пульса на этапе 
стрессового воздействия у большинства испытуемых не повышалась, а снижалась, и они 
заходили в кабинет исследования с вопросом «здесь страшное кино показывают?», что 
находило объяснение в их знакомстве с картинками ужасов по триллерам. Поэтому, в ре-
зультате анализа тематической литературы (Бодров, 2006; Газиева, 2018; Гандер и др., 2016; 
Китаев-Смык, 2013; Пономаренко, 2006; Самотруева и др., 2015; Южаков и др., 2015; Юматов, 
2020; Bernardi et al., 2000) и эмпирического испытания авторами различных методик для 
экспериментального стрессирования (Красильников и др., 2013, 2014; Красильников, Крачко 
и Мальчинский, 2015; Крачко, Красильников и Мальчинский, 2017; Крачко, Красильников, 
Мальчинский и Хвостова, 2018), был разработан следующий комплекс эффективных стрес-
согенных стимулов:

 − усложненные математические задания, решение которых, по данным психофизиологических 
исследований, вызывает активацию более значительных областей головного мозга, чем 
при вербальных тестах (Айдаркин и Фомина, 2012; Павлыгина, Карамышева, Тутушкина, 
Сахаров и Давыдов, 2012; Роик и Иваницкий, 2011; Neubauer & Fink, 2009; Wagner, Sebastian, 
Lieb, Tüscher, & Tadić, 2014; Zago et al., 2008). Задания состоят из 100 примеров, пред-
ставленных в виде трех модифицированных арифметических тестов («Арифметический 
счет 1» (АС1), «Арифметический счет 2» (АС2) и методика «Сложение чисел» (СЧ)), в ко-
торых действия с целыми числами выполняются по усложненным правилам;

 − предъявление тестовых арифметических заданий на экран в случайном порядке, по одному, 
с интервалами в 3–4 с, чем создается эмоциональное напряжение от непредсказуемости 
ожидания, а также исключается эффект заучивания и «привыкания» (Алюшин, 2015);

 − воздействие информационными помехами через наушники при выполнении заданий, 
которые оказывали как шумовой эффект, от стука метронома, так и дистракторный эф-
фект (Уточкин, 2010), от драматического радиообмена авиадиспетчера с пилотом про 
аварийную ситуацию в самолете;

 − высокая мотивация соревновательного участия в конкурсных экзаменах, которая обяза-
тельна, т. к. без мотивации на получение высокого балла в этом тесте его стрессогенный 
эффект минимизируется.

Психометрические показатели стрессовых проявлений
Оценка устойчивости к экспериментальному информационному стрессу определялась 

по следующим критериям.
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Психологический критерий. Включает в себя показатели производительности, динамики, 
стабильности умственной работоспособности. Производительность умственной работоспо-
собности измеряется числом правильно решенных арифметических заданий при выполнении 
трех тестов (АС1, АС2, СЧ) и показателем их суммы. Динамика определяется по соотношению 
правильных ответов в тестах АС1 и АС2. Стабильность оценивается по результатам выполне-
ния теста «Сложение чисел», разделенного на шесть равных частей – по количеству нулевых 
решений в каждой из частей теста.

Физиологический критерий. Определяется по частоте сердечных сокращений (ЧСС) на раз-
ных этапах прохождения обследования. Выбор ЧСС основан на том, что по данным многих 
исследований (Баевский, Кириллов и Клецкин, 1984; Бахчина, Демидовский и Александров, 
2018; Китаев-Смык, 2013) динамика пульса является интегративным показателем изменений 
физиологического состояния организма, характеризуется умеренным межиндивидуальным 
разбросом, что позволяет оптимально проводить стандартизацию показателей и их оценку, 
а надежность и простота измерения ЧСС облегчают ее применение в условиях ППО. Отказ 
от использования кожно-гальванической реакции (КГР) как паттерна физиологической реак-
ции, сопровождающей умственную деятельность, был обусловлен большими межиндивиду-
альными различиями показателей, зависимостью от экологических условий, что затрудняло 
проведение стандартизации по выборке и критериальную оценку значений КГР.

Физиологический критерий включает в себя: показатели ЧСС на этапах выполнения ариф-
метических тестов (АС1, АС2, СЧ), показатели ЧСС на фоновом этапе и завершающем этапе 
отдыха, показатели в виде индекса напряжения (соотношение ЧСС на фоновом этапе и этапе 
выполнения теста АС1) и индекса восстановления (соотношение ЧСС на фоновом этапе и за-
вершающем этапе отдыха).

Поведенческий критерий. Фиксируемые наблюдением экспериментатора изменения по-
ведения испытуемых, отражающие выраженность эмоционального напряжения в процессе 
исследования: речевая и моторная заторможенность или гиперактивность, заикание, тремор, 
изменения со стороны мимики, вегетатики. Поведенческие показатели по степени проявле-
ний разделялись на следующие: выраженные (нарушающие выполнение тестовых заданий), 
умеренные (затрудняющие выполнение заданий), эпизодические умеренные или легкие 
проявления, отсутствие поведенческих проявлений.

Психологический, физиологический и поведенческий критерии, являющиеся психоме-
трическими показателями стрессовых проявлений, объединяются в интегральную оценку 
стрессоустойчивости (Бодров, 2001; Крачко, Красильников и Мальчинский, 2019; Южаков 
и др., 2015).

Разработка программы обследования
На основе изложенных положений разработан сценарий с конкретизацией процедур 

и текстового содержания мероприятий на каждом из этапов экспериментального стрессового 
обследования. Разработан комплекс психометрических показателей стрессовых проявлений, 
а также способы их регистрации. Методика была реализована на основе многофункциональ-
ного психофизиологического комплекса «Реакор» со встроенным в программное обеспечение 
комплекса авторским сценарием проведения исследования, включающим следующие этапы: 
фоновый; этапы выполнения тестовых арифметических заданий (АС1, СЧ, АС2), чередующихся 
с этапом инструкции к каждому заданию; этап отдыха.
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Стандартизация показателей методики
Психометрические показатели стрессовых проявлений были проанализированы на вы-

борках кандидатов, поступавших в летное училище за трехлетний период. Проверялись 
на соответствие нормальному распределению те показатели, которые имеют количественное 
выражение: показатели психологического и физиологического критериев. С целью подобной 
проверки рассчитывались:

1) характеристики положения выборочной совокупности;
2) характеристики рассеяния выборочной совокупности.
Для расчетов использовался пакет статистических программ «Описательная статисти-

ка» из «Microsoft Excel 2007». В результате были получены статистические характеристики 
показателей, вошедших в интегральную оценку стрессоустойчивости и измеряемых в ко-
личественных показателях в процессе обследования, в общей выборочной совокупности 
абитуриентов (n = 3191). Расчеты и результаты данной проверки были представлены в наших 
предыдущих публикациях (Крачко и др., 2018, 2019).

Полученные результаты позволяют считать, что количественные показатели, включен-
ные в интегральную оценку стрессоустойчивости, соответствуют нормальному распре-
делению по особенностям распределения тестовых оценок на репрезентативных выбор-
ках, что подтверждается репрезентативным объемом проведенных эмпирических испыта-
ний (n = 3191) (Крачко и др., 2019).

Результаты и их обсуждение
Первичные количественные показатели стрессоустойчивости были преобразованы по нор-

мативно-оценочным шкалам в частные оценки по пятибалльной шкале следующим образом:
 − частная оценка в два балла присваивается первичному показателю, находящемуся в ин-
тервале <  – σ; 

 − частная оценка в три балла присваивается первичному показателю, находящемуся в ин-
тервале между ≥  – σ и < ;

 − частная оценка в четыре балла присваивается первичному показателю, находящемуся 
в интервале между ≥  и <  + σ;

 − частная оценка в пять баллов присваивается первичному показателю, находящемуся 
в интервале между ≥  + σ.
На основе нормативно-оценочной шкалы распределения количественных показателей 

стрессоустойчивости, в качестве частных оценок для каждого показателя, были использо-
ваны баллы от двух до пяти, т. е.: два балла – это низкая выраженность качества, три бал-
ла – удовлетворительная выраженность качества, четыре балла – хорошая выраженность 
качества, пять баллов – высокая выраженность качества.

Показатели динамики умственной работоспособности и качественные показатели по-
веденческих проявлений сразу преобразовываются в частные оценки по пятибалльной 
шкале (Крачко и др., 2019).

В представленной таблице 1 визуализированы нормативы оценок психометрических 
показателей стрессовых проявлений, разработанные в соответствии с нормативно-оце-
ночными шкалами распределения первичных показателей по пятибалльной шкале.
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Таблица 1
Нормативы оценок психометрических показателей стрессовых проявлений

Баллы (частные оценки)
2 3 4 5

                                                          Психологический критерий

Показатели умственной работоспособности (УР)

Показатель теста АС1 2 и < 3–6 7–10 11 и >

Показатель теста СЧ 6 и < 7–15 16–23 24 и >

Показатель теста АС2 5 и < 6–10 11–13 14 и >

Показатель суммы 
тестов (АС1 + СЧ + 
АС2)

14 и < 15–29 30–45 46 и >

Стабильность УР
2 и > нулевых 
решения

1 нулевое 
решение

Отсутствие 
нулевых 
решений

Отсутствие 
нулевых 
решений

Динамика УР

Стабильно 
низкие 
показатели 
АС2 и АС1

Стабильно 
удовлет-
ворительные 
показатели 
АС2 и АС1

Стабильно 
хорошие 
показатели 
АС2 и АС1

Стабильно 
высокие 
показатели 
АС2 и АС1

                                                 Физиологический критерий  
Показатель ЧСС 
на этапе фона

100 и > 86–99 72–85 71 и <

Показатель ЧСС 
на этапе АС1

127 и > 108–126 90–107 89 и <

Показатель ЧСС 
на этапе СЧ

119 и > 102–118 84–101 83 и <

Показатель ЧСС 
на этапе АС2

113 и > 97–112 81–96 80 и <

Индекс напряжения 1,43 и > 1,26–1,42 1,12–1,25 1,11 и <

Индекс 
восстановления

1,07 и > 0,96–1,06 0,89–0,95 0,88 и <

                                                 Поведенческий критерий
Показатели 
поведенческих 
проявлений

Выраженные 
проявления

Умеренные 
проявления

Эпизодические 
проявления

Отсутствие 
поведен ческих 
проявлений
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Определение интегральной оценки стрессоустойчивости основывалось на экспертно-ана-
литическом методе многомерного шкалирования, который был разработан в области авиа-
ционной психологии как наиболее приемлемый для практической оценки профессионально 
важных качеств военного летчика. В соответствии с использованным методом многомерного 
шкалирования каждому показателю измерения присвоены определенные коэффициенты 
важности (Крачко и др., 2019).

Показатели психологического критерия (показатель СЧ, показатели стабильности и динамики 
УР) являются показателями первой степени значимости, остальные три показателя (показатель 
АС1, показатель АС2, показатель суммы тестов) – второй степени важности.

Показатели физиологического критерия – показатель ЧСС на этапе фона, показатель ЧСС 
при выполнении теста СЧ, показатель индекса восстановления – стоят на первом месте 
по значимости. Ко второй степени важности относятся показатели ЧСС при выполнении 
тестов АС1 и АС2, показатель индекса напряжения.

Из показателей поведенческого критерия выраженным проявлениям присваивается 
первый коэффициент важности, умеренные и легкие проявления относятся к показателям 
второй степени значимости.

Подсчет интегральной оценки стрессоустойчивости (СУ) осуществляется в электронной 
базе формата Excel по формулам, представленным в предыдущих публикациях (Крачко и др., 
2018, 2019), в соответствии с которыми обследуемые подразделяются на четыре группы 
по степени устойчивости к стрессу:

 − с низким интегральным показателем СУ – у таких обследуемых в стрессовой ситуации 
прогнозируется высокая вероятность наступления дезорганизации деятельности;

 − с удовлетворительным интегральным показателем СУ – в стрессовой ситуации про-
гнозируется высокая вероятность снижения надежности деятельности;

 − с хорошим интегральным показателем СУ – в стрессовой ситуации прогнозируется 
сохранение надежности деятельности;

 − с высоким интегральным показателем СУ – в стрессовой ситуации прогнозируется со-
хранение высокой надежности деятельности.
Для оценки связи между психометрическими показателями стрессовых проявлений, 

объединенными в интегральную оценку устойчивости испытуемых к экспериментальному 
информационному стрессу, и результатами экспертных оценок за тренажерную подго-
товку курсантов (n = 562) проведен корреляционный анализ, который показал достовер-
ность (при p < 0,05) связей этих переменных. Сопоставлялись показатели интегральной 
оценки стрессоустойчивости, полученные при обследовании абитуриентов в процессе 
профессионального психологического отбора, с показателями эмоциональной напряжен-
ности при выполнении полета на авиационном тренажере у тех же испытуемых, ставших 
курсантами. При сопоставлении выяснилось, что чем выше у курсантов были показатели 
интегральной оценки стрессоустойчивости, тем они меньше проявляли напряженность 
и лучше действовали в особых (аварийных) ситуациях виртуального полета на авиацион-
ном тренажере. Наличие выявленных связей исследуемых показателей свидетельствует 
о критериальной (прогностической) валидности разрабатываемой методики, основанной 
на достоверно значимом коэффициенте (при p < 0,05) корреляции между интегральным 
показателем стрессоустойчивости и показателями внешнего критерия – оценками за тре-
нажерную подготовку.
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Достоверные различия (при p < 0,05) выявились также при сопоставлении показателей 
устойчивости к экспериментальному информационному стрессу с результатами прохождения 
летной практики в выборке курсантов (n = 562), разделенной на полярные группы «лучших» 
и «худших» по успешности ее прохождения ‒ рейтинговой оценке экспертов. Курсанты с от-
личными рейтинговыми оценками выполнения полетных заданий на учебно-тренировочных 
самолетах имели высокие показатели стрессоустойчивости. Курсанты из группы «худших» 
по экспертной оценке за летную практику имели более высокие стрессовые проявления 
и низкую интегральную оценку стрессоустойчивости при прохождении экспериментального 
стрессового обследования.

Заключение
Полученные данные о существовании значимой корреляционной связи и достоверных 

различий (при p < 0,05) между интегральной оценкой стрессоустойчивости испытуемых и по-
казателями успешности их летного обучения, по данным экспертных оценок за тренажерную 
подготовку и летную практику, дают основание предполагать о возможном практическом 
применении разрабатываемой методики.

Выявленная критериальная валидность на основе двух подходов – прогностического 
и путем разделения на полярные группы по успешности прохождения летной практики – 
является обоснованием для применения методики в целях прогнозирования устойчивости 
к профессиональному информационному стрессу на основе устойчивости испытуемых 
к экспериментальному стрессу, вызванному воздействием комплекса информационных 
стрессогенных стимулов.

Таким образом, данная методика является чувствительным тестом на выявление у про-
ходящих обследование лиц устойчивости к информационному стрессу, что позволяет реко-
мендовать ее для использования в процедурах профессионального психологического отбора 
кандидатов для поступления в летные училища.
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Аннотация
Введение. Вынужденный переход консультирующих психологов на онлайн-консультирование 
потребовал от специалистов адаптации к новым условиям. Данных об адаптации российских 
практиков к онлайн-консультированию на фоне пандемии не обнаружено, информации об ин-
новативности психологов недостаточно. Цель: выявить факторы адаптации психологов к интер-
нет-консультированию в условиях пандемии. Основная гипотеза: выраженность инновативных 
качеств психолога связана с успешностью его адаптации к онлайн-консультированию во время 
пандемии COVID-19. Дополнительные: успешность адаптации психологов к онлайн-консульти-
рованию связана со стажем работы, регионом проживания, модальностью консультирования, 
положительным отношением к работе из дома. Новизна исследования: анализ факторов 
адаптации психологов к онлайн-консультированию на фоне пандемии COVID-19.
Методы. Выборка: 312 практикующих психологов из России. Для изучения адаптации и ин-
новативных качеств применялись авторская анкета и «Методика исследования отношения 
личности к инновациям» (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко). Применены процедуры описательной 
статистики, критерии хи-квадрат и V Крамера.
Результаты. Психологи показали высокий уровень развития инновативных качеств и средний 
уровень готовности идти на риск ради успеха. Инновативные качества психолога связаны 
с успешностью адаптации к онлайн-консультированию. Связи между адаптацией и стажем 
работы, регионом проживания психолога обнаружено не было. Лучше всего к онлайн-формату 
адаптировались гештальт-терапевты, хуже – когнитивно-поведенческие психологи; предположение 
о связи модальности консультирования и адаптации подтвердилось. Положительное отношение 
к работе из дома в целом было связано с успешной адаптацией психологов. Нравилось ра-
ботать из дома практикам, у которых не было проблемы с размытием границ «работа – дом».
Обсуждение результатов. Большинство психологов адаптировались к интернет-консуль-
тированию во время пандемии COVID-19, в том числе благодаря развитым инновативным 
качествам, возможностям для комфортной работы из дома, особенностям модальности, 
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в которой они работают. Обсуждены ограничения работы. Даны рекомендации для будущих 
исследований.

Ключевые слова
интернет-консультирование, онлайн-консультирование, психологическое консультирование, 
психолог, адаптация, инновативные качества, инновативность личности, COVID-19, самоизо-
ляция, работа из дома

Основные положения
➢ психологи отличаются сильной выраженностью инновативных качеств, они в высокой степени 
креативны и ориентированы на будущее, в средней степени готовы идти на риск ради успеха;
➢ инновативные качества связаны с успешной адаптацией психолога к онлайн-формату 
консультирования;
➢ стаж и регион проживания не связаны с адаптацией к интернет-консультированию;
➢ модальность консультирования, желание и возможность работать из дома, умение выдер-
живать границы «работа – дом» связаны с адаптацией психологов-консультантов к удаленному 
формату работы.
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Введение
Пандемия коронавируса COVID-19 стала глобальным вызовом для всех сфер социальной 

жизни. Стремительная трансформация организации труда не в последнюю очередь коснулась 
практикующих психологов: увеличившаяся потребность в психологической помощи (Крахмалева, 
Кузьмина и Ермолова, 2020), невозможность работы в очном формате, неопределенные 
перспективы возвращения к привычному формату офлайн потребовали от консультантов 
новых форм работы.

Неспособность практикующего специалиста адаптироваться в подобной нестабильной среде 
может означать для него сокращение практики, а иногда и вовсе ее завершение. В период 
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пандемии одним из главных «вызовов» для психолога стало онлайн-консультирование, отно-
шение к которому у многих академических и практических психологов было чаще негативным 
или настороженным (Glueckauf et al., 2018; Topooco et al., 2017).

Способность изменять свое поведение в ситуации неопределенности, творчески подходить 
к решению новых задач в подобное время обретает особое значение для консультирующего 
психолога, т. к. позволяет успешно адаптироваться к изменениям среды. «Инновационные 
качества», или «инновативные качества», или «инновационный потенциал» являются ком-
плексными терминами для объединения качеств креативности, открытости новому опыту, 
гибкости, проактивности личности и, на наш взгляд, должны быть изучены у практикующих 
психологов в условиях адаптации к онлайн-консультированию.

Постановка проблемы
Склонность личности к инновациям является психологической характеристикой, которая 

детерминирует готовность индивида воспринимать новое и приспосабливаться к изменяю-
щейся окружающей действительности. Инновационные качества личности изучаются авто-
рами на протяжении длительного времени, признаваясь центральными для прогнозирования 
отношения индивида к инновациям, а также его способности к новаторству (Журавлев, 1993; 
Клочко и Галажинский, 2009; Клочко и Краснорядцева, 2010; Лебедева и Татарко, 2009; Советова, 
2000; Терехова и Попов, 2015; Шемелина и Быкова, 2019; Aldahdouh, Korhonen, & Nokelainen, 
2019; Aldahdouh, Nokelainen, & Korhonen, 2018; Ali, 2019; Nisula & Kianto, 2016; Wisdom, Chor, 
Hoagwood, & Horwitz, 2014). Некоторые авторы выделяют свою структуру данного комплексного 
феномена, обозначая такие ключевые составляющие, как «готовность к инновациям», «ин-
новационная деятельность» и «инновационный потенциал» личности (Загашев, 2010; Клочко 
и Краснорядцева, 2010; Нестеров, 2007).

Изучение инновационных качеств практикующего психолога представляется одним из важных 
направлений исследования, т. к. психологическая практика сама по себе является процессом 
творчества (Махлова, 2012), в котором остается много места для неопределенности, креатив-
ности, умения и желания принимать решения в условиях недостаточности информации. Как 
и любой процесс модернизации, процесс консультирования клиента включает в себя перво-
начальное творческое понимание и осмысление проблемы, обнаружение ресурса и метода 
решения задачи, а также дальнейшую отработку новых решений и возможную корректиров-
ку метода в процессе. Для успешного выполнения данных шагов консультанту необходимо 
обладать рядом личностных характеристик. Так, зарубежный обзор более ста эмпирических 
исследований показал, что успешность психологической помощи консультанта связана с его 
индивидуальной адаптацией и креативностью в решении проблем (Beutler et al., 2004).

По результатам анализа литературы можно говорить о том, что консультирующие пси-
хологи отличаются высоким уровнем креативности (Костригин, 2014) и открыты новому 
опыту (Аверьянов, 2018). Однако данных об инновативности, инновационном потенциале 
консультирующих специалистов как об интегративной характеристике личности – отноше-
нию к нововведениям, способности и готовности внедрять и развивать инновации (Терехова 
и Попов, 2015), к настоящему моменту накоплено недостаточно (напр., Ikiz & Asici, 2017).

В изменяющихся условиях жизнедеятельности все более остро встает вопрос о способности 
меняться, преобразовывать среду, адаптироваться в новых условиях именно для практических 
психологов, т. к. они одни из первых, кто сталкивается с актуальными психическими феноменами 
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в обществе. При условии, что главные запросы клиентов теперь связаны в первую очередь 
с преодолением тревоги на фоне пандемии, вопросами формирования новых смыслов, форм 
и стратегий поведения на фоне изменившегося мира (Ефремова, 2020), инновативные качества 
психолога, адаптация его самого к трансформирующимся условиям жизни в данном контексте 
приобретают ключевое значение.

Таким образом, целью нашего исследования стало выявление факторов адаптации прак-
тикующих психологов к онлайн-формату работы во время пандемии COVID-19.

Исходя из факта связи инновативных качеств с открытостью новому опыту (Клочко 
и Галажинский, 2009; Терехова и Попов, 2015), нашей основной гипотезой (1) стало предпо-
ложение о том, инновационные качества психолога-практика обуславливают успешность его 
адаптации к консультированию в онлайн-формате во время всеобщей самоизоляции.

На основании данных последних зарубежных исследований о вынужденном онлайн-кон-
сультировании во время пандемии (Békés & Aafjes-van Doorn, 2020) мы выдвинули дополни-
тельную гипотезу (2) о том, что адаптация психологов к онлайн-формату связана с регионом 
их проживания и стажем работы.

Свидетельства того, что представители различных модальностей психотерапии по-разному 
приспосабливаются и относятся к интернет-консультированию, полученные на зарубежной 
выборке (Békés & Aafjes-van Doorn, 2020; Perle et al., 2013), позволили нам выдвинуть допол-
нительную гипотезу (3) о том, что внутренняя оценка успешности адаптации к онлайн-работе 
психолога связана с модальностью консультирования.

Наконец, на основании того, что «любовь» к работе из дома являлась одним из наиболее 
надежных предикторов позитивного отношения педагогов высшей школы к дистанционно-
му формату образовательного процесса (Рогозин, 2020), мы выдвинули еще одну частную 
гипотезу (4) о связи положительного отношения к работе из дома в целом и адаптации 
к онлайн-консультированию практикующих психологов.

Методы
В исследовании приняли участие 312 психологов, практикующих на территории России и яв-

ляющихся представителями следующих сообществ: Профессиональная Психотерапевтическая 
Лига (ППЛ), сервис онлайн-занятий с психологами «Zigmund. Online», онлайн-сервис для пре-
доставления психологических услуг и дистанционных тренингов «BrainBild», Международная 
Профессиональная Ассоциация Психологов (МПАП). Опрос был проведен при информаци-
онной поддержке магазина «Психологическая книга».

Основному этапу сбора данных предшествовал пилотажный опрос практикующих пси-
хологов МПАП (n = 23) в мае 2020 г. На его основании была изменена структура анкеты 
и переформулирован ряд вопросов. Основной этап исследования проводился летом 2020 г. 
посредством Google Форм, оно было анонимным и добровольным. Материальное возна-
граждение за участие в опросе участникам не предлагалось.

В связи с действующими коронавирусными ограничениями во время проведения исследо-
вания, а также технической сложностью измерения инновационного потенциала и адаптиро-
ванности к интернет-консультированию психологов удаленно, нами было принято решение 
использовать самооценочные методики, легко реализуемые посредством онлайн-опроса. 
Для изучения инновационных диспозиций специалистов мы использовали «Методику иссле-
дования отношения личности к инновациям» (Лебедева и Татарко, 2009). Данная методика 
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была выбрана нами в связи с ее надежностью и согласованностью шкал, а также небольшим 
количеством вопросов для респондентов, что в случае интернет-опросов является критичным. 
Шкала самооценки инновативных качеств личности представляет собой 12 утверждений – 
характеристик человека, с которыми респонденту необходимо соотнести себя путем выбора 
ответов: «совсем не похож на меня», «мало похож на меня», «немного похож на меня», «похож 
на меня», «очень похож на меня». Каждое утверждение может относиться к одной из трех 
шкал: «креативность», «риск ради успеха», «ориентация на будущее». По ключу считается 
среднее арифметическое каждой шкалы и общего индекса инновативности личности (среднее 
арифметическое трех шкал). Полученные значения могут варьировать от 1 до 5.

Дополнительно мы составили авторскую анкету, которая содержала вопросы о месте 
жительства консультанта, его стаже, специализации, опыте интернет-консультирования 
до и во время всеобщей самоизоляции, отношении к подобной форме работы, сложностях, 
с которыми столкнулись психологи, а также о том, адаптировались ли практики к формату 
работы онлайн, и что им в этом помогло, об особенностях консультирования в период панде-
мии: конкуренции среди психологов, желании клиентов консультироваться онлайн. В данной 
работе представлена часть полученных результатов.

Результаты
Часть опрошенных психологов 42 % (n = 131) проживали в Москве или области, 

39,4 % (n = 123) – в других регионах Российской Федерации, 18,6 % (n = 58) респондентов 
проживали в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Иная социодемографическая 
информация о респондентах нами не собиралась.

Большинство консультантов осуществляли частную практику (67,3 %; n = 210) и специализиро-
вались на индивидуальном консультировании (41,35 %; n = 129). Психологи чаще всего на момент 
исследования практиковали от 6 до 15 лет (39,7 %; n = 124) или имели стаж до 5 лет (39,1 %; n = 122).

Треть психологов (32 %; n = 99) отметили, что практикуют в интегративном или эклектич-
ном подходе, еще по 16 % специализируются на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) 
или гештальтпсихотерапии.

Большинство опрошенных специалистов имели какой-то опыт консультирования онлайн 
до пандемии (82,4 %; n = 257) и стали чаще работать в таком формате на всеобщей самоизо-
ляции (75,6 %; n = 236). При этом половина респондентов хорошо относились к онлайн-кон-
сультированию до пандемии (49,7 %; n = 155) и либо не изменили своего мнения с началом 
пандемии (53,5 %; n = 167), либо стали относиться к консультированию онлайн даже луч-
ше (39,4 %; n = 123). Если же психологи испытывали сложности в процессе онлайн-консуль-
тирования, то они обращались за помощью к коллегам (72,4 %; n = 226).

Значительная часть практикующих психологов считали, что адаптировались к онлайн-формату 
работы (80,8 %; n = 252), 14,1 % (n = 44) затруднились с ответом, еще 5,1 % (n = 16) не адаптиро-
вались. Больше половины опрошенных специалистов (57 %; n = 178) не чувствуют себя «более 
вымотанными» после интернет-консультирования, 30,5 % (n = 95) отметили для себя такую 
особенность, 12,5 % (n = 39) затруднились ответить. У респондентов во время пандемии в це-
лом не было проблем с тайм-менеджментом: так, 79 % (n = 246) опрошенных не заметили 
проблем со структурированием своего времени в связи с переходом работы в онлайн.

Интересно, что мнения психологов о размытии границ «работа – дом» в условиях онлайн-кон-
сультирования из дома разделились: около 59 % (n = 184) отметили, что не сталкивались 
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с такой сложностью, однако 35 % (n = 109) респондентов отмечают такую проблему, еще 
6 % (n = 19) затруднились ответить. На вопрос, любят ли они в целом работать из дома, 
69,2 % (n = 216) психологов ответили утвердительно.

В среднем опрошенные психологи показали высокий уровень развитости инновационных 
качеств (M = 3,74). Более половины респондентов (54,2 %; n = 169) обладали высоким уровнем 
инновативности, 44,5 % (n = 139) – средним, еще 1,3 % (n = 4) – низким. Респонденты также 
показали высокий уровень креативности (M = 3,95) и ориентации на будущее (M = 3,85), 
оказались в средней степени готовыми идти на риск ради успеха (M = 3,4).

Для проверки гипотезы о том, что инновативные качества психологов связаны с их адаптаци-
ей к онлайн-консультированию, мы составили таблицу сопряженности и применили критерий 
хи-квадрат с поправкой на непрерывность Йетса; для определения силы связи использовали 
V Крамера. Здесь и далее группа психологов, затруднившихся с ответом на вопрос об адаптации, 
рассматривалась нами как группа «неадаптированных» психологов, т. к. неопределенность 
в данном вопросе, на наш взгляд, скорее означает, что специалист не вполне адаптировался. 
Данные группы респондентов были далее совмещены для удобства статистической обработки.

Полученные результаты (df = 1; χ2 = 6,732; p < 0,01; V Крамера = 0,155) указывают на на-
личие связи (Akoglu, 2018) между уровнем выраженности инновационных качеств личности 
психолога и его ощущением адаптированности к онлайн-формату работы (табл. 1).

Таблица 1
Таблица взаимосвязи инновационных качеств и адаптации к работе онлайн

Адаптация
Уровень выраженности инновационных 

качеств
Значимость

Высокий Средний/низкий χ2 V Крамера

Адаптировались 146 / 86,4 % 106 / 74,1 % 6,732 0,155

Не адаптировались 23 / 13,6 % 37 / 25,9 %

Общее 169 / 100 % 143 / 100 %

Также нами был проведен анализ связи факта успешной адаптации специалиста и регио-
на его проживания (df = 2; χ2 = 2,512), стажа его работы (df = 2; χ2 = 0,564), а также наличия 
обсуждений проблем онлайн-консультирования с коллегами (df = 1; χ2 = 0,221). Во всех пере-
численных случаях статистически значимой связи между переменными обнаружено не было.

Как видно в таблице 2, между адаптацией психологов и модальностью консультирования 
была обнаружена значимая взаимосвязь (df = 5; χ2 = 11,171; p < 0,05; V Крамера = 0,189). 
Чаще всего адаптировались к работе онлайн представители гештальт-подхода, реже всего – 
психологи, работающие в когнитивно-поведенческой парадигме.
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Таблица 2
Взаимосвязь адаптации к онлайн-консультированию и модальности консультирования

Модальность
Адаптация

Общее
Адаптировались Не адаптировались

Гештальт 46 / 90,2 % 5 / 9,8 % 51 / 100 %

КПТ 33 / 66 % 17 / 34 % 50 / 100 %

Системный 27 / 87,1 % 4 / 12,9 % 31 / 100 %

Эклектичный/интегративный 79 / 79,8 % 20 / 20,2 % 99 / 100 %

Другое 34 / 81 % 8 / 19 % 42 / 100 %

Психоанализ 33 / 84,6 % 6 / 15,4 % 39 / 100 %

χ2 11,171

В таблице 3 отображены данные о связи адаптации специалистов и их отношения к ра-
боте из дома в целом. Был обнаружен статистически значимый результат (df = 2; χ2 = 70,538; 
p < 0,01; V Крамера = 0,475).

Таблица 3
Взаимосвязь адаптации к онлайн-консультированию и отношения к работе из дома

Положительное отношение 
к работе из дома

Адаптация
Общее

Адаптировались Не адаптировались

Да 200 / 92,6 % 16 / 7,4 % 216 / 100 %

Нет 28 / 45,9 % 33 / 54,1 % 61 / 100 %

Затрудняюсь ответить 24 / 68,6 % 11 / 31,4 % 35 / 100 %

χ2 70,538
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Далее мы выяснили (табл. 4), что факт адаптации к онлайн-работе также связан с пере-
живанием практикующим психологом размытия или сохранения границ «работа – дом» 
в связи с переходом на интернет-консультирование из дома (df = 2; χ2 = 28,819; p < 0,01; 
V Крамера = 0,304).

Таблица 4
Взаимосвязь адаптации к онлайн-консультированию и ощущения размытости границ 
«работа – дом»

Размытие границ  
«работа – дом»

Адаптация
Общее

Адаптировались Не адаптировались

Да 76 / 69,7 % 33 / 30,3 % 109 / 100 %

Нет 166 / 90,2 % 18 / 9,8 % 184 / 100 %

Затрудняюсь ответить 10 / 52,6 % 9 / 47,4 % 19 / 100 %

χ2 28,819

Примечательно, что зачастую позитивное мнение о работе из дома имели психологи, кото-
рые не чувствовали размытие границ «работа – дом» в связи с удаленным форматом (табл. 5). 
Статистическая проверка данного наблюдения обнаружила значимую взаимосвязь между 
вышеуказанными параметрами (df = 4; χ2 = 47,539; p < 0,01; V Крамера = 0,276).

Таблица 5
Взаимосвязь положительного отношения психологов к работе из дома и ощущения размытости 
границ «работа – дом»

Положительное 
отношение 

к работе из дома
Размытие границ «работа – дом» Значимость

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить
χ2 V Крамера

Да 55 / 50,5 % 154 / 83,7 % 7 / 36,8 % 47,539 0,276

Нет 19 / 8,4 % 10 / 5,4 % 6 / 31,6 %

Затрудняюсь 
ответить

35 / 32,1 % 20 / 10,9 % 6 / 31,6 %

Общее 109 / 100 % 184 / 100 % 19 / 100 %
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Обсуждение результатов
Опрошенные нами психологи зачастую уже имели некоторый опыт онлайн-консультиро-

вания до пандемии и, безусловно, стали чаще работать таким образом во время всеобщей 
самоизоляции. Примечательно, что около половины респондентов в целом положительно 
относились к такому формату консультирования до пандемии и не изменили своего мнения 
с наступлением самоизоляции, что не соотносится с некоторыми исследованиями прошлых 
лет на зарубежной выборке (Glueckauf et al., 2018; Stoll, Müller, & Trachsel, 2020; Topooco et al., 
2017). Полученные нами результаты требуют дальнейшей проверки на больших и более раз-
нообразных выборках практикующих психологов.

Данные о том, что большинство специалистов считали, что адаптировались к онлайн-фор-
мату, а если и возникали какие-либо сложности с онлайн-форматом – обращались за помощью 
к коллегам, могут быть также обусловлены особенностями нашей выборки. Значительная 
часть опрошенных психологов состояла в профессиональных сообществах с развитой си-
стемой супервизий, интервизий и группового профессионального обучения, что формирует 
надежные профессиональные связи с коллегами и могло помочь практикам в адаптации. При 
этом статистически значимой связи между данными факторами найдено не было.

Несмотря на распространенность упоминания другими исследователями феноменов по-
вышенной усталости и напряжения от работы онлайн у психологов (Stoll et al., 2020), в нашем 
исследовании только треть консультантов была подвержены этому. Также у большинства 
респондентов не было проблем со структурированием своего времени во время работы 
из дома. Возможно, это связано с тем, что значительная часть опрошенных психологов ра-
нее уже пробовала консультировать онлайн, что отчасти позволило им избежать некоторых 
сложностей с приходом пандемии и повсеместной онлайн-работы. На полученные результаты 
также могли оказать влияние практикуемые респондентами виды и формы онлайн-консуль-
тирования, которые широко представлены на рынке психологических услуг в настоящее 
время (Cooper & Neal, 2015). Можно предположить, что видео- и аудиоконференции могут 
вызывать большую усталость по сравнению, например, с консультированием посредством 
переписки на онлайн-портале или в социальной сети, мессенджере. Данный фактор требует 
дальнейшего уточнения в будущих исследованиях.

Гипотеза о том, что положительное отношение к работе из дома в целом связано с лучшей 
адаптацией к онлайн-консультированию, была подтверждена. Более того, мы выяснили, что 
положительное отношение к работе из дома отрицательно коррелирует с переживанием 
размытости границ между домом и работой. То есть практикующие психологи, которые 
успешно переключаются между ролями специалиста и семьянина, не испытывают трудностей 
при проведении онлайн-консультаций не в условиях арендованного кабинета, а в домашней 
обстановке. Как именно им удается переключаться между этими ролями, представляет интерес 
для дальнейших исследований в первую очередь с практической точки зрения. Можно пред-
положить, что адаптироваться к онлайн-формату некоторым психологам мешает отсутствие 
условий для работы из дома или недостаток самоорганизации для выдерживания границ 
профессиональных ролей, что, в свою очередь, приводит к тому, что специалисты в целом 
не хотят работать таким образом. Также на основании полученных взаимосвязей можно 
сделать вывод, что специалисты, нуждающиеся для переключения ролей в смене обстановки, 
испытывают трудности, вынужденно работая из дома.
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Интересно, что большая часть консультантов не столкнулась с проблемой в вопросе о раз-
мытии границ «работа – дом» в связи с переходом на онлайн-работу, при том, что всё же 
больше трети респондентов почувствовали сложности в данном аспекте. Подобные резуль-
таты могут быть обусловлены различными семейными и жилищными условиями опрошен-
ных специалистов. Так, представляется, что респондент, проживающий в семье с ребенком 
дошкольного возраста или с пожилыми родственниками в стесненных жилищных условиях, 
имеющий объективные сложности в выделении отдельного рабочего кабинета и соблюдении 
тишины во время консультаций в помещении, будет испытывать значительно больше неу-
добств с точки зрения поддержания сеттинга, обеспечения безопасности консультативного 
процесса, соблюдения границ и пребывания в профессиональной роли в течение рабочего 
дня, в отличие от специалиста, имеющего отдельный кабинет дома и/или не имеющего детей 
младшего возраста, совместно проживающих пожилых родственников. Дополнительное вли-
яние на положительное отношение к работе из дома и соблюдение границ между работой 
и семьей мог оказывать также пол респондентов: по статистике, женщины в нашей стране несут 
на себе существенно большую родительскую и домашнюю нагрузку (Макаренцева, Бирюкова 
и Третьякова, 2017), что могло вызвать повышенное давление на женщин-психологов во вре-
мя всеобщей самоизоляции, а также снизить их желание и возможности работать из дома.

Гипотезы о связи региона проживания и стажа работы с адаптацией к онлайн-консуль-
тированию не подтвердились. Полученные результаты отличаются от данных зарубежных 
коллег (Békés & Aafjes-van Doorn, 2020), которые обнаружили, что опыт и регион проживания 
влияют на отношение к онлайн-консультированию, его принятие. Такие различия, вероятно, 
связаны с тем, что авторы исследования опрашивали психологов из стран Северной Америки 
и Европы, где социально-культурные и экономические условия могут быть различными. Мы, 
в свою очередь, проводили исследование среди специалистов, проживающих и практикую-
щих исключительно на территории России, что, безусловно, дало более гомогенную картину 
условий проживания и практики психологов.

Интересны результаты о наличии связи между подходом, в котором работает консультант, 
и успешностью его адаптации к онлайн-форме работы. Зарубежные исследования об адаптации 
консультантов к онлайн-формату во время пандемии показали похожий результат (Békés & 
Aafjes-van Doorn, 2020). Однако в нашем исследовании хуже всего адаптировались пред-
ставители КПТ, а лучше всего – гештальттерапевты, что отличается от ранее полученных ре-
зультатов некоторых авторов о том, что когнитивно-поведенческие терапевты лучше всего 
относятся и адаптируются к онлайн-формату (Perle et al., 2013). Кроме того, что представи-
тели гештальтподхода чаще считали себя адаптировавшимися к формату онлайн, они реже 
остальных затруднялись с ответом, что может быть объяснено особенностями данного под-
хода: повышенное внимание к своим эмоциональным и телесным реакциям, холистическое 
восприятие личности, практика концентрации на настоящем (Перлз, 2004) при постоянной 
практике могли привести, с одной стороны, к лучшей адаптации в изменившихся условиях, 
а с другой – к лучшей осведомленности о своем эмоциональном состоянии и ощущениях.

Практикующие психологи показали высокий инновационный потенциал, отличаясь высо-
ким уровнем креативности и ориентации на будущее, а также средним уровнем готовности 
к риску ради успеха, что соотносится с результатами других авторов (Ikiz & Asici, 2017). Наша 
гипотеза о том, что инновационные качества личности психолога связаны с успешностью 
адаптации к формату работы онлайн, подтвердилась. Стоит заметить, что подобные результаты 
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в том числе могут быть обусловлены самоотбором респондентов: принять участие в иссле-
довании отношения к онлайн-консультированию в условиях пандемии без материального 
вознаграждения могли иметь желание изначально более открытые к новому и активные 
респонденты.

Заключение
Таким образом, психологи России в целом безболезненно пережили вынужденный пере-

ход работы в онлайн-формат, показав высокий уровень развития инновационных качеств. 
Способность адаптироваться к изменившимся условиям работы у них была главным образом 
связана с инновационными диспозициями личности, возможностями организовать удаленный 
рабочий процесс и желанием работать из дома, а также с модальностью психологического 
консультирования.

Полученные нами данные могут быть использованы для разработки методических материалов 
и рекомендаций по организации работы психологов в онлайн-формате, а также для тренин-
гов развития креативности, гибкости, инновативности в сообществе психологов-практиков.

Ограничения нашей работы связаны в первую очередь с небольшим размером выборки, 
применением самоотчетной формы опроса, а также недостатком социодемографической 
информации об опрошенных психологах.

Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены на изучении инновационного потен-
циала, способности психологов к адаптации в быстро изменяющихся условиях современного 
цифрового мира, как в разрезе онлайн-консультирования, так и других средств и способов 
работы, на более обширных и разнообразных выборках специалистов.
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Аннотация
Введение. В статье рассматриваются возможности комплексного (психофизиологического 
и экспериментально-психологического) подхода к диагностике когнитивных процессов для 
объективизации нарушений у пациентов с шизофренией. Новизна заключается в приме-
нении психофизиологических методов к изучению нарушений восприятия и мышления при 
шизофрении. Актуальным является уточнение взаимосвязи когнитивного функционирования 
с функциональным состоянием магноцеллюлярных и парвоцеллюлярных нейронных зритель-
ных сетей и их динамики в процессе развития и хронизации заболевания. Замысел авторов 
состоял в доказательстве того, что рассогласование в работе данных нейронных систем при-
водит к нарушениям целостности зрительного восприятия и, в последующем, к нарушению 
селективности мышления, что затрудняет оценку и выбор значимой, существенной инфор-
мации при формировании суждений, препятствует построению полноценной и адекватной 
картины окружающего мира.
Методы. Исследование проводилось с помощью методов визоконтрастометрии, оцени-
вались контрастная чувствительность и помехоустойчивость. Для диагностики когнитивных 
функций использовался экспериментально-психологический метод с применением нейро- 
и патопсихологических методик: «Исключение 4-го лишнего», «Сравнение понятий», «Фигуры 
Поппельрейтера» и «Незавершенные изображения».
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ функционального состояния магноцеллюляр-
ной и парвоцеллюлярной зрительных систем, особенностей их взаимодействия и когнитивных 
функций на разных этапах заболевания. Обнаружены взаимосвязи психофизиологичес-
ких характеристик восприятия с процессами восприятия, памяти, внимания и мышления. 
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Полученные данные позволили установить, что активность магноцеллюлярной системы свя-
зана с особенностями восприятия, рабочей памяти и свойствами внимания. Гиперактивация 
магноцеллюлярной системы сопровождается нарушением избирательности внимания. 
Обнаружен вклад магно- и парвоцеллюлярной систем (механизмы глобального и локаль-
ного анализа) в осуществление процессов мышления. Гипоактивация парвоцеллюлярной 
системы приводит к снижению селективности мышления. Выявлено снижение активности 
обеих нейронных систем в процессе хронизации заболевания.

Ключевые слова
визуальное восприятие, зрительное восприятие при шизофрении, когнитивные процессы, 
когнитивные нарушения при шизофрении, нейронные системы, магноцеллюлярная сис-
тема, парвоцеллюлярная система, контрастная чувствительность, мышление, нарушения 
мышления

Основные положения
➢ при шизофрении наблюдается рассогласование в функционировании магноцеллюляр-
ной и парвоцеллюлярной нейронных систем, обеспечивающих механизмы глобального 
и локального анализа при восприятии информации;
➢ при первом эпизоде шизофрении наблюдаются гиперактивация магноцеллюлярной и сни-
жение активности парвоцеллюлярной нейронной сети, однако на фоне длительного лечения 
антипсихотическими препаратами обнаруживается снижение активности обеих нейронных 
систем;
➢ магно- и парвоцеллюлярные системы участвуют в осуществлении процессов мышления: 
магноцеллюлярная система обеспечивает процессы абстрагирования и категоризации, 
парвоцеллюлярная – участвует в отборе и оценке значимых признаков.
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Введение
Когнитивные расстройства при шизофрении (нарушения внимания, восприятия и мышления, 

регуляторных функций), описанные еще в работах Э. Крепелина и Э. Блейлера, выделяются 
в отдельный кластер патологических нарушений наряду с позитивной и негативной симпто-
матикой и определяются как один из компонентов шизофренического дефекта, приводящего 
к выраженной дезадаптации больных, ухудшению социального функционирования и ин-
валидизации (Гурович, Шмуклер и Магомедова, 2001; Иванов и Незнанов, 2008; Незнанов, 
Шмуклер, Костюк и Софронов, 2018; Мухитова, 2013; Янушко, Иванов и Сорокина, 2014; 
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Лебедева и Исаева, 2017; Nuechterlein et al., 1992; Addington, Addington, & Gasbarre, 2001; 
Savla, Moore, & Palmer, 2008; Green & Harvey, 2014).

Современные исследования демонстрируют разнообразие когнитивных нарушений при 
шизофрении, описывая различную структуру когнитивного дефекта: нарушения познавательной 
деятельности при шизофрении происходят на всех ее уровнях, начиная от непосредствен-
ного чувственного отражения действительности, затрагивают процессы внимания, памяти, 
научения – и вплоть до сложных процессов мышления, планирования, контроля и регуля-
ции познавательной деятельности (Ткаченко и Бочаров, 1991; Зайцева, Саркисян, Саркисян 
и Сторожакова, 2011; Чередникова, 2011; Мухитова, 2013; Лебедева, Исаева и Степанова, 2013; 
Harvey & Keefe, 2009; Kalkstein, Hurford, & Gur, 2010; Schaub, Neubauer, Mueser, Engel, & Möller, 
2013; Moustafa et al., 2016; Penadés, Franck, González-Vallespí, & Dekerle, 2019; Peskin, Koren, & 
Gabay, 2020); в зависимости от применяемой лекарственной терапии, формы и длительно-
сти заболевания (Гурович и др., 2001; Мосолов и Кабанов, 2005; Лебедева и Исаева, 2017; 
Addington et al., 2001; Mesholam-Gately, Giuliano, Goff, Faraone, & Seidman, 2009; Green & Harvey, 
2014; Isaeva, Lebedeva, & Simon, 2018).

Исследования процесса восприятия у пациентов с заболеваниями шизофренического спектра 
традиционно рассматриваются в рамках эмоционального и социального познания (Рычкова, 
Федорова и Приймак, 2011; Addington et al., 2001; Green & Leitman, 2008; Kurylo, Pasternak, 
Silipo, Javitt, & Butler, 2007; Savla et al., 2008). Кроме того, восприятие изучается в ряду позна-
вательных процессов при когнитивном дефиците у пациентов (Блейхер, Крук и Боков, 2002; 
Бологов, Критская и Мелешко, 2009; Зайцева и др., 2011; Мухитова, 2013; Шошина и Шелепин, 
2016; Shoshina et al., 2020). Неслучайно многие авторы предлагают рассматривать шизофрению 
как «когнитивно-перцептивную дисфункцию», или расстройство с дисфункцией мышления 
и восприятия (dysfunction of thought and perception) (Sartorius et al., 2014).

В современной психологии восприятие понимается как сложный психический процесс, который 
имеет связи не только с универсальными процессами (память, внимание), но и с мышлением. 
В процессе восприятия участвуют как нижележащие (физиологические), так и вышележащие (пси-
хические, когнитивные) процессы, происходит выдвижение перцептивных гипотез и ожида-
ний (Арбиб, 2004; Величковский, 1999; Глезер, 1993; Фаликман и Печенкова, 2004). Учитывая 
взаимопроникновение процессов переработки когнитивной информации, в исследовании 
предпринимается попытка описания связей психофизиологических показателей визуального 
восприятия с характеристиками «сквозных» процессов (памяти, внимания) и мышления.

Наиболее перспективными в данное время являются работы, в которых, наряду с тради-
ционными психодиагностическими, применяются психофизические и психофизиологические 
методы изучения когнитивных процессов, поскольку они позволяют объективизировать 
диагностику. В качестве основы психофизиологического подхода к диагностике восприятия 
предложен анализ функционального состояния магноцеллюлярной и парвоцеллюлярной 
зрительных систем. Магноцеллюлярные и парвоцеллюлярные нейронные системы различны 
по своей чувствительности к пространственной частоте входной зрительной информации. 
Магноцеллюлярная система наиболее чувствительна к низким пространственным частотам, 
парвоцеллюлярная система – к высоким пространственным частотам. Классическим методом 
оценки их состояния является регистрация контрастной чувствительности зрительной системы 
в различных диапазонах пространственных частот (Shoshina, Shelepin, Vershinina, & Novikova, 
2015).
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В свете изложенного выше особую актуальность приобретает проблема комплексных 
исследований механизмов нарушения зрительного восприятия и мышления во взаимосвязи 
с функциональным состоянием магноцеллюлярной и парвоцеллюлярной нейронных систем 
у больных шизофренией, с целью объективизации данных при выявлении ранних признаков 
заболевания и их динамики в процессе лечения.

Целью исследования было определение механизмов сенсорно-когнитивных нарушений, 
наблюдающихся при шизофрении, и их связи с изменением функционирования магно- и пар-
воцеллюлярных нейронных систем на разных этапах заболевания.

Методы
Исследование выполнено на базе отделений СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 

им. П. П. Кащенко». В исследование были включены пациенты с диагнозом шизофрения 
параноидная форма (F20), установленным в соответствии с диагностическими критериями 
МКБ-10, без выраженного интеллектуального снижения. Участие пациентов в исследовании 
проходило при отсутствии выраженного психотического состояния, в состоянии медикамен-
тозной ремиссии, все пациенты принимали лекарственную терапию нейролептиками по на-
значению лечащего врача. Условия проведения исследований соответствовали требованиям 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации и были одобрены Этическим 
комитетом Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. И. П. Павлова. В ходе 
исследования было обследовано 68 пациентов, средний возраст составил 34 ± 12 лет, из них: 
51 человек (75 %) – мужчины, 17 (25 %) – женщины. Выборка была разделена на 2 подгруппы: 
1) пациенты с первым психотическим эпизодом (длительность заболевания до 1 года) – 30 
человек; 2) пациенты с хронической шизофренией (длительность заболевания от 3 до 15 лет) – 
38 человек.

Использовались метод визоконтрастометрии, основанный на оценке контрастной чувстви-
тельности зрительной системы (Шелепин, Колесникова и Левкович, 1985), и метод оценки 
помехоустойчивости зрительной системы, основанный на регистрации вероятности правиль-
ного ответа в задаче различения местоположения разрыва колец Ландольта, предъявляемых 
в условиях наложения шума разного количества и качества, что позволяет судить об уровне 
внутреннего шума зрительной системы. Указанные методы позволили оценить функцио-
нальное состояние магно- и парвоклеточных нейронных сетей, обеспечивающих механизмы 
глобального и локального анализа информации и ее передачу в составе дорзального и вен-
трального потоков во фронтальные отделы коры головного мозга для построения образа, 
принятия решения и программирования действия.

Визоконтрастометрию осуществляли с использованием компьютерной программы, раз-
работанной С. В. Прониным в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН, позволяющей 
формировать тестовые изображения на мониторе любого типа без предварительной его 
калибровки. Для передачи яркостного профиля тестовых изображений в ней использова-
ны вариации плотности случайно расположенных на черном фоне белых точек. Для из-
мерения порогового контраста применена адаптивная «лестничная» процедура (adaptive 
staircase procedure). Стимулы предъявляли на экране 15,4" TFT, WXGA, с активной матрицей 
повышенной яркости (Toshiba TruBrite), разрешением 1024*600 пикселей, частотой обнов-
ления 60 Гц. В случайном порядке слева или справа от центра экрана выводили элементы 
Габора (рис. 1) с пространственными частотами 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 4.0 и 10.0 цикл/град. При 
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анализе полученных данных к низким пространственным частотам относили частоты – 0.4, 
0.6, 0.8 цикл/град, к средним – 1.0 и 4.0 цикл/град, к высоким – 10 цикл/град.

Задача испытуемого состояла в том, чтобы нажать на правую кнопку мыши, если он видит 
изображение справа, левую кнопку – если слева.

Рисунок 1. Примеры изображений элементов Габора, предъявляемых в исследовании

Выбор просили делать и тогда, когда испытуемый не был уверен, что видит тестовое изо-
бражение. Измерение начинали с контраста 0.5 и понижали его до порогового уровня, при 
котором испытатель с вероятностью 0.5 допускал хотя бы одну ошибку, после чего контраст 
начинал колебаться вокруг этого уровня. Шаг изменения контраста составлял 20 %.

Количество повторов для каждой пространственной частоты равнялось восьми.
Монитор находился на расстоянии 1,5 метров, уровень расположения глаз испытуемого 

примерно соответствовал середине экрана, положение головы фиксировали с помощью 
лобно-подбородной подставки. Наблюдение осуществляли бинокулярно. По условиям про-
ведения эксперимента острота зрения включенных в исследование испытуемых должна была 
соответствовать норме или быть скорректированной с помощью очков до нормы. Измерения 
проводили в темноте, источником освещения был только экран монитора.

Оценку помехоустойчивости проводили с помощью компьютерной программы, разработан-
ной С. В. Прониным и Ю. Е. Шелепиным в лаборатории физиологии зрения Института физио-
логии им. И. П. Павлова РАН (Шошина, Шелепин, Вершинина и Новикова, 2014; Shoshina et al., 
2020). На экран монитора выводили белые на черном фоне стилизованные изображения 
колец Ландольта разного размера с величинами разрыва кольца в 4, 8, 12, 16, 20, 28, 36, 60 
и 100 пикселей с наложением помехи и без таковой (рис. 2).
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Рисунок 2. Стилизованные изображения колец Ландольта без наложения шума (a) и (в) 
с наложением шума (помехи)

Использовали шум, при котором размер элементарной помехи равнялся 25 % от величины 
разрыва кольца. Количество накладываемого шума в каждом случае составляло 30 %. Задача 
испытуемого состояла в том, чтобы различить место нахождения разрыва кольца (справа, 
слева, сверху или снизу). Регистрировали вероятность правильного ответа (в долях от едини-
цы, максимальное значение – 1,0) при предъявлении изображений без шума и с наложением 
шума (помехи). Количество повторов предъявления изображений колец Ландольта разного 
размера равнялось 5. Время рассматривания изображений не ограничивалось. Чем выше 
вероятность правильного ответа, тем выше помехоустойчивость.

Также использовали экспериментально-психологические методики для исследования ког-
нитивных процессов: «Исключение 4-го лишнего», «Сравнение понятий», «Сходства» – для 
оценки способности осуществлять операции анализа и синтеза, обобщения, абстрагирования, 
умения выделять главные, существенные признаки предмета или понятия на образном уров-
не (Блейхер и др., 2002); тест Струпа «Словесно-цветовая интерференция» для оценки степени 
гибкости/ригидности когнитивного контроля, избирательности произвольного внимания 
и селективности мышления (Зотов, 2012); «ТМТ» (Trail Making Test), субтест А и Б – для изучения 
характеристик внимания (концентрации, переключаемости, уровня распределения) и темпа 
психической деятельности (Мосолов и Кабанов, 2005); «Фигуры Поппельрейтера» позволили 
оценить зрительный гнозис, способность выделить фигуру из фона; методика «Недорисованные 
изображения» позволила оценить константность восприятия, сохранность зрительного образа 
объекта, наличие фрагментарности восприятия (Рубинштейн, 2004). Расчет математико-ста-
тистических данных производился в программе STATISTICA 10 с использованием следующих 
методов статистического анализа данных: сравнительного анализа с использованием критерия 
Манна – Уитни, корреляционного анализа по Спирмену. Учитывая небольшую численность 
и неравномерность объема групп, что подразумевает некоторую гетероскедастичность 
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данных и возможность выбросов, были выбраны непараметрические методы статистической 
обработки (сравнительный анализ с использованием критерия Манна – Уитни). Отобранные 
методы являются робастными и не предъявляют требований к распределению данных. 
Корреляционный анализ осуществлялся с помощью алгоритма расчета коэффициента кор-
реляции Спирмена, который включает этап перевода всех представленных данных в единую 
шкалу, где само вычисление по формуле коэффициента происходит после преобразования 
и без него невозможно. Поскольку данное преобразование входит в сам расчет и делается 
автоматически, мы не стали расписывать в статье сам алгоритм (он является стандартным 
для использованного статистического метода). В корреляционном анализе использовались 
следующие физиологические показатели: контрастная чувствительность в диапазоне низких, 
средних и высоких пространственных частот (единица измерения – цикл/градус), эффективность 
опознания месторасположения разрыва кольца Ландольта в условиях наложения внешней 
помехи (помехоустойчивость, единица измерения – доля от 1,0).

Результаты и их обсуждение
По результатам психофизиологического исследования функционального состояния магно-

целлюлярных и парвоцеллюлярных нейронных сетей можно заключить, что у пациентов 
наблюдаются рассогласования механизмов глобального и локального анализа информации, 
субстратом которых являются преимущественно данные нейронные сети. Пациенты с первым 
эпизодом шизофрении, заболевшие недавно и не получавшие длительного антипсихотиче-
ского лечения, демонстрировали повышение активности магноклеточной нейронной систе-
мы (механизм глобального анализа), по сравнению с психически здоровыми испытуемыми, 
тогда как активность парвоклеточной системы (механизм локального анализа) была снижена. 
Пациенты, длительно страдающие шизофренией (хронические больные) и длительно прини-
мавшие лекарственные антипсихотические препараты, демонстрировали снижение чувстви-
тельности (активности) обеих нейронных систем (p < 0,05).

Пациенты с первым эпизодом шизофрении демонстрировали снижение, относительно 
нормы, контрастной чувствительности в диапазоне средних пространственных частот так же, 
как и хронически больные (p < 0,05). В результате регистрации эффективности различения 
зашумленных изображений установлено достоверное снижение количества правильных 
ответов о местоположении разрыва кольца Ландольта в условиях шума у хронически боль-
ных шизофренией, по сравнению с пациентами с первым эпизодом шизофрении. При этом 
пациенты с первым эпизодом шизофрении (без длительной фармакотерапии) демонстриро-
вали одинаковую эффективность опознания зашумленных изображений в сравнении с хро-
нически болеющими пациентами, получавшими длительную терапию. Полученные данные 
свидетельствуют о повышении уровня внутреннего шума системы зрительного восприятия 
по мере хронизации заболевания.

Больные шизофренией с первым психотическим эпизодом хуже справляются с выделением 
фигуры из фона в сравнении с хронически больными (методика «Фигуры Поппельрейтера»). 
Результаты можно увидеть в таблице 1.

Ухудшение выполнения этой методики у больных шизофренией связано со снижением 
контрастной чувствительности в диапазоне низких пространственных частот, к которым 
специфична магноцеллюлярная система. В ходе психофизического эксперимента, резуль-
таты которого представлены выше, установлено, что при первом психотическом эпизоде 
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происходит гиперактивация магноклеточной нейронной системы. Данный факт объясняет 
ухудшение извлечения фигуры из фона у лиц с первым эпизодом шизофрении, которое явля-
ется следствием сдвига равновесия взаимодействия между концентрацией и распределением 
внимания в сторону распределения.

Таблица 1
Сравнительный анализ восприятия у пациентов с различным стажем заболевания

Показатель
Хронически 

больные
Первичный 

приступ

Значение 
U- 

критерия

Z-преобразованный 
критерий

Уровень 
значимости 
различий, р

Восприятие («Фигуры Поппельрейтера»)

Количество 
узнанных 
изображений

9,44 ± 0,70 8,73 ± 0,93 332,00 2,07 0,04

Психологическая диагностика характеристик памяти и внимания представлена в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей памяти и внимания у пациентов с различным стажем 
заболевания

Показатель
Хронически 

больные
Первичный 

приступ
Значение U- 

критерия

Z-преобразо-
ванный 

критерий

Уровень 
значимости 
различий, р

Методика «10 слов»
Показатель 
роста 
запоминания 
слов

0,55 ± 0,45 0,76 ± 0,30 96,00 –2,08 0,04

Методика «ТМТ» (внимание)

Время сек., А 54,62 ± 25,47 50,39 ± 25,41 463,00 0,84

Время сек., Б 163,58 ± 92,68 125,48 ± 70,29 335,50 2,04 0,04
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У пациентов на ранних стадиях заболевания (первый эпизод) показатель роста запо-
минания слов значимо выше (с каждым предъявлением пациенты воспроизводят больше 
слов), чем у хронически больных. Усредненный профиль по пяти пробам представлен 
на рисунке 3.

Для больных с хронической формой заболевания характерно неровное воспроизведение 
запоминаемого материала. Переключаемость внимания и скорость обработки информа-
ции (методика «ТМТ», часть Б, время выполнения) у пациентов с первым эпизодом достоверно 
выше, чем у хронически больных шизофренией.

Рисунок 3. Усредненный профиль по пробам «10 слов» у пациентов с различным стажем 
заболевания

Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить, что пациенты с первым 
эпизодом шизофрении демонстрируют большую эффективность запоминания, более высокую 
скорость обработки информации и подвижность нервных процессов (гибкость когнитивного 
контроля), более высокие переключаемость и распределение внимания, по сравнению с хро-
ническими пациентами с шизофренией. Однако пациенты первой группы давали больше 
ложных опознаний при восприятии зрительных образов и ложных воспроизведений при 
запоминании слов. Это отражает остроту психического состояния и может быть объяснено 
гиперактивацией магноклеточной нейронной системы, изменением характера взаимодействия 
магно- и парвоклеточной нейронных систем, и, соответственно, нарушением равновесия 
во взаимодействии между процессами концентрации и распределения внимания.

Далее нами был проведен корреляционный анализ физиологических показателей и психо-
логических параметров исследования процессов памяти, восприятия, внимания и мышления. 
По результатам анализа были построены корреляционные плеяды (рис. 4–5).
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Рисунок 4. Корреляционная плеяда физиологических показателей с характеристиками памяти

Условные обозначения: 1) 1 предъявление; 2) 4 предъявление; 3) 5 предъявление; 4) ретенция; 5) среднее по пробам 
памяти; 13) контрастная чувствительность в диапазоне низких пространственных частот; 14) контраст-
ная чувствительность в диапазоне средних пространственных частот; 15) контрастная чувствительность 
в диапазоне высоких пространственных частот; 17) помехоустойчивость.

Установлено, что все показатели памяти (рис. 4), включая отсроченное воспроизведение, име-
ют выраженную прямую корреляционную связь с контрастной чувствительностью в диапазоне 
низких пространственных частот, к которым специфична магноцеллюлярная нейронная система, 
обеспечивающая глобальный механизм анализа зрительного поля (Шошина и др., 2014; Шошина 
и Шелепин, 2016). Отростки нейронов магноцеллюлярной системы формируют дорзальный путь 
передачи информации из каудальных отделов во фронтальные зоны коры, которые отвечают 
за контроль, принятие решений и программирование действий (Merigan & Maunsell, 1993).

При этом также показано, что отсроченное воспроизведение имеет выраженную корреляци-
онную связь с контрастной чувствительностью в диапазоне высоких пространственных частот, 
к которым специфична парвоцеллюлярная нейронная система, обеспечивающая локальный 
анализ зрительного поля (Шошина и др., 2014; Шошина и Шелепин, 2016). Отростки нейронов 
парвоцеллюлярной системы формируют вентральный путь передачи информации из каудаль-
ных отделов во фронтальные зоны коры (Merigan & Maunsell, 1993). Таким образом, получены 
данные в пользу того, что магноцеллюлярная нейронная система включена в процессы памяти 
и обеспечивает процедурное запоминание, т. к. нейроны магноцеллюлярной системы специ-
фичны к оценке движения и, соответственно, включены в моторное научение. Процедурное 
запоминание основано на запоминании последовательности действий без обращения к со-
держательной стороне и улавливания сути, определяет автоматизацию действий, лежащих 
в основе формирования привычек и навыков. Тот факт, что показатель отсроченного воспро-
изведения связан с контрастной чувствительностью в диапазоне высоких пространственных 
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частот, свидетельствует о вовлечении парвоцеллюлярной нейронной сети в процессы памяти, 
вероятно, за счет установления семантических связей. Таким образом, продемонстрированы 
особенности взаимодействия магно- и парвоцеллюлярной нейронных сетей в обеспечении 
процессов запоминания. Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о высоком ко-
эффициенте детерминации показателей памяти контрастной чувствительностью в диапазоне 
низких и высоких пространственных частот, а также помехоустойчивостью (эффективностью 
опознания местоположения разрыва кольца Ландольта в условиях шума).

При этом наибольший вклад в эффективность отсроченного воспроизведения вносит 
контрастная чувствительность в диапазоне высоких пространственных частот, связанная 
с работой парвоцеллюлярной системы.

Обратимся к анализу взаимосвязей парво- и магно- систем с характеристиками восприятия 
и внимания (см. рис. 5). Установлена выраженная прямая корреляция между контрастной чув-
ствительностью в диапазоне низких, средних и высоких пространственных частот с количеством 
правильно достроенных образов в методике «Незавершенные изображения» и, соответственно, 
обратная корреляция с количеством неверно достроенных образов. Кроме того, показана выра-
женная прямая зависимость между контрастной чувствительностью в диа пазоне низких простран-
ственных частот и количеством узнанных изображений в методике «Фигуры Поппельрейтера».

Рисунок 5. Корреляционная плеяда физиологических показателей с характеристиками 
восприятия и внимания
Условные обозначения: 6) коэффициент ригидности (методика Струпа); 7) время в секундах («ТМТ», внимание); 
8) количество ошибок («ТМТ», внимание); 9) количество узнанных изображений («Фигуры Поппельрейтера»); 
10) количество узнанных изображений («Незавершенные изображения»); 11) количество неузнанных изображе-
ний («Незавершенные изображения»); 12) искажения в восприятии («Незавершенные изображения»); 13) контраст-
ная чувствительность в диапазоне низких пространственных частот; 14) контрастная чувствительность 
в диапазоне средних пространственных частот; 15) контрастная чувствительность в диапазоне высоких 
пространственных частот; 17) помехоустойчивость.
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Полученные результаты свидетельствуют о роли каждой из нейронных систем и их взаимо-
действии в задаче достраивания образа и обеспечении целостного восприятия. Полученные 
данные свидетельствуют о роли механизмов глобального и локального анализа при извле-
чении фигуры из фона. Таким образом, в очередной раз продемонстрирована важность вза-
имодействия магно- и парвоцеллюлярной нейронных систем, соответственно, механизмов 
глобального и локального анализа в обеспечении восприятия, независимо от задачи.

На заключительном этапе был проведен анализ взаимосвязей физиологических показа-
телей с характеристиками мышления (рис. 6).

Рисунок 6. Корреляционная плеяда физиологических показателей с характеристиками 
мышления

Условные обозначения: 1) контрастная чувствительность в диапазоне низких пространственных частот; 
2) контрастная чувствительность в диапазоне средних пространственных частот; 3) контрастная чувстви-
тельность в диапазоне высоких пространственных частот; 4) помехоустойчивость; 5) уровень обобщения; 
6) искажения процесса обобщения.

Проведенный корреляционный анализ результатов психофизиологической диагностики 
с исследованием мышления обнаружил корреляционную связь между контрастной чувстви-
тельностью в диапазоне средних пространственных частот с параметром «уровень обобще-
ния» (абстрагирования и категоризации) и отрицательную корреляцию с параметром «иска-
жение процесса обобщения» (нарушение селекции существенных, релевантных признаков 
предметов и явлений при формировании суждений) по методике «Исключение 4-го лишнего». 
Таким образом, установлен вклад как магно-, так и парвоцеллюлярной систем (механизмы 
глобального и локального анализа) в осуществление процессов мышления (абстрагирования 
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и категоризации, оценки и отбора существенной информации), что является основой построе-
ния полноценной и реалистичной картины мира, планирования и регуляции социального по-
ведения и выбора адекватных стратегий поведения в ситуациях социального взаимодействия.

Выводы
1. Пациенты с первым эпизодом шизофрении, заболевшие недавно и не получавшие 

длительного антипсихотического лечения, демонстрировали повышение активности магно-
клеточной нейронной системы и снижение активности парвоклеточной системы. Пациенты, 
длительно страдающие шизофренией и длительно принимающие лекарственные антипси-
хотические препараты, демонстрировали снижение активности обеих нейронных систем. 
По мере хронизации заболевания наблюдалось снижение помехоустойчивости системы 
зрительного восприятия.

2. Больные с первым психотическим эпизодом хуже справляются с выделением фигуры 
из фона, дают больше ложных опознаний при восприятии зрительных образов в сравнении 
с хронически больными, что отражает остроту психического состояния и обусловлено гипер-
активацией магноклеточной нейронной системы на первом этапе заболевания.

3. У пациентов с первым эпизодом шизофрении более высокая скорость обработки инфор-
мации и гибкость когнитивного контроля, более высокие переключаемость и распределение 
внимания, выше эффективность запоминания, чем у хронических больных, что связано с об-
щим снижением активности магно- и парвоклеточной нейронных систем по мере хронизации 
заболевания и длительности лечения.

4. В мышлении параметр «уровень обобщения» (абстрагирование и категоризация) тесно 
связан преимущественно с уровнем активности магноцеллюлярной системы, а также с согла-
сованностью и балансом во взаимодействии обеих нейронных систем, обеспечивающих 
процессы глобального и локального анализа информации.

5. Параметр «искажение процесса обобщения», отражающий процесс анализа и селекции 
существенных (релевантных) признаков при формировании суждений, связан с активностью 
преимущественно парвоцеллюлярной системы (механизм локального анализа): снижение ее 
активности и нарушение равновесия с магноцеллюлярной системой приводит к увеличению 
числа ответов по «латентным» признакам, ухудшению селективности и избирательности 
мышления.

Заключение
Получен пул данных для разработки технологии объективной диагностики нарушений 

мышления и восприятия при психических заболеваниях, который позволит осуществлять 
мониторинг функционального состояния мозга при нервно-психических расстройствах, оце-
нивать эффективность фармакологической терапии и ее влияние на сенсорно-когнитивные 
функции, тем самым обеспечить реализацию персонифицированного подхода в терапии 
психически больных.

Совокупность выбранных для исследования психофизиологических и психофизических, 
а также психодиагностических методов позволила изучить взаимосвязь восприятия и мыш-
ления при шизофрении. В результате реализации данного этапа проекта получены новые 
данные о взаимосвязи механизмов глобального и локального анализа зрительной информа-
ции и когнитивных нарушений при шизофрении на разных этапах заболевания. Полученные 



Исаева Е. Р., Трегубенко И. А., Мухитова Ю. В., Шошина И. И.
Функциональное состояние магно- и парвоцеллюлярных нейронных систем и когнитивные нарушения..
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 74–90. doi: 10.21702/rpj.2021.1.6

CC BY 4.0                                                                                                                     87

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

результаты позволяют утверждать, что ранние сенсорные дефициты тесно взаимосвязаны 
с уровнем и характером функционирования более высокоуровневых когнитивных процес-
сов (восприятие, внимание, память и мышление).
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования расовой идентичности обусловлена условиями транзи-
тивности современного социального пространства, взаимопроникновением разных культур, 
значимостью расовой идентичности в расово неоднородных обществах, примером которых 
является российское общество, в котором исторически представлены две расы: европеоидная 
и монголоидная. Новизна исследования заключается в рассмотрении проблемы имплицитной 
расовой идентичности у российских детей. Вводится понятие этапа коммитмента как проявле-
ния интереса к другим группам, независимо от осознанности или имплицитности собствен-
ной идентичности. Концептуальным основанием исследования являются: теория социальной 
идентичности и социальной категоризации Г. Тэджфела, Дж. Тернера, коммитмент-подход 
в моделях формирования расовой идентичности Ю. В. Ставропольского, Дж. Марсиа.
Методы. Исследование основано на эксперименте с предпочтениями. Испытуемым пред-
лагались фотоизображения лиц европеоидной, монголоидной, экваториальной рас разного 
пола. Они должны были выбрать партнера для взаимодействия в личной или социальной 
сфере. Фиксировались количество выборов и количество категорий, использованных ис-
пытуемыми в ходе эксперимента. Применялись статистические критерии, однофакторный 
дисперсионный анализ.
Результаты. Раздел содержит данные экспериментального исследования, проведенного 
на выборке из 290 человек (четыре возрастные подгруппы) от 7 до 11 лет. Значимых различий 
между возрастными подгруппами (1, 2, 3 и 4 классы) по расовым предпочтениям не по-
лучено. На расовые предпочтения влияет фактор пола. Ведущим фактором, влияющим 
на предпочтения при выборе партнера для взаимодействия по фотоизображению, является 
пол партнера, свой или противоположный.
Обсуждение результатов. Авторы интерпретируют результаты выбора партнера для взаи-
модействия как отражение имплицитной идентичности. Отмечается незначительное влияние 
критерия «расовая идентичность» в процессе социальной категоризации российскими млад-
шими школьниками. Российские школьники проявляют интерес к взаимодействию с детьми 
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всех рас, т. е. их имплицитная расовая идентичность находится на этапе коммитмента.

Ключевые слова
идентичность, расовая идентичность, имплицитная идентичность, ингруппа, коммитмент, 
социальная категоризация, младший школьник, групповой фаворитизм, динамика идентич-
ности, гендерные различия

Основные положения
➢ расовая имплицитная идентичность российских детей в период 7–11 лет не претерпевает 
ярко выраженных возрастных изменений;
➢ в структуре имплицитной идентичности российских детей отсутствует критерий «расовая 
идентичность» как основание социальной категоризации;
➢ российские дети в возрасте 7–11 лет находятся на этапе коммитмента, т. е. активного ин-
тереса к взаимодействию со сверстниками – представителями разных рас;
➢ фактор пола является значимым для расовой имплицитной идентичности детей 
7–11 лет, что отражается на их предпочтениях партнеров разной расы для различных видов 
взаимодействия (по фотоизображениям).
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Введение
В исследовании мы базируемся на теории социальной идентичности и социальной ка-

тегоризации, разработанной Г. Тэджфелом, обобщившим исследования процессов ингруп-
повой и аутгрупповой категоризации (Tajfel, 1970; Turner, 2010). Социальная идентичность 
определяется как та часть самооценки индивида, которая вытекает из осознания личностью 
принадлежности к одной (или более) социальной группе, а также эмоциональное отноше-
ние к этой принадлежности (Tajfel, 1982). Исследования ингрупповой категоризации привели 
к выявлению феноменов ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации (Tajfel, 
1970), которые проявляются в предпочтении для совместной деятельности представителей 
ингруппы и отвержении представителей аутгруппы.

В построении социальной идентичности участвуют как осознанные социальные представ-
ления, так и неосознанные имплицитные основания идентичности, проявляющиеся в пове-
дении (Dasgupta, 2013). Эксплицитность/имплицитность идентичности задается степенью 
осознания личностью собственной уникальности, автономности, дифференциации эмоцио-
нального и когнитивного компонентов идентичности и проявляется в деятельном, но в раз-
ной степени осознанным участием в жизни ингрупп. Выделяются личностный и социальный 
уровни пространств эксплицитной и имплицитной идентичности (Ставропольский, 2009).
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Проблематика социальной идентичности, основанная на конструкте «раса», является 
одной из актуальных в динамике современных процессов глобализации жизни. Раса – это 
категория, созданная или социально сконструированная для выделения группы людей 
на основе физических характеристик. Несмотря на научные доказательства обратного, 
люди привыкли рассматривать человеческие расы как естественные и отдельные под-
разделения. На самом деле вариации облика человека не имеют никакого значения для 
его жизнедеятельности, кроме социального (Hud-Aleem & Countryman, 2008). Раса, явля-
ясь базовым антропологическим параметром идентичности, зачастую не находится в зоне 
осознанности, т. к. этот параметр тесно сплетен с социо- и этнокультурными имплицитными 
проявлениями идентичности, что обеспечивает ему место в «слепой» зоне социальной ка-
тегоризации, особенно там, где общество характеризуется расовой непротиворечивостью 
и бесконфликтностью в силу исторических особенностей своего развития.

Запрос на теоретическое осмысление феномена расовой идентичности стимулирован 
процессами транзитивности современного социального пространства, общностью информа-
ционных ресурсов, приводящих к эскалации социальных – как успехов, так и проблем. Расовая 
идентичность в англоязычной психологической литературе часто рассматривается в аспекте 
дискриминации, стереотипизации, степени близости человека к культуре меньшинства (Neville, 
Heppner, & Wang, 1997; Dutton, Singer, & Devlin, 1998; Тэйлор, 2014; Umaña-Taylor et al., 2014; 
Hindley & Edwards, 2017).

В рамках когнитивной социальной психологии проводятся экспериментальные исследо-
вания влияния двойной или множественной идентичности на эмоциональное благополу-
чие (Coard, Breland, & Raskin, 2001), устойчивость к стрессовым факторам (Neville et al., 1997; 
Hindley & Edwards, 2017; Williams, Duque, Wetterneck, Chapman, & DeLapp, 2018), эффективность 
адаптации при смене страны проживания (Berry, 2005), внутригрупповые и межгрупповые 
отношения (Tajfel, 1982), академическую успешность в случае исследования школьников или 
студентов (Hoffman & Lowitzki, 2005).

На основе эмпирических исследований разработаны разные модели развития расовой 
идентичности. Модели имеют применение в сфере психотерапии, образования – для по-
нимания того, как люди функционируют в сообществе, семье и организации. Hud-Aleem & 
Countryman (2008) в обзорной статье представляют наиболее значимые из них: модели, свя-
занные с динамикой и этапами двойной (двухрасовой) идентичности (Carlos Poston, 1990); 
модель осознанного выбора Rockquemore & Laszloffy (2003); модель культурной ассимиля-
ции / аккультурации Nadal (2011), Helms (2019); модель, связанная с этапами универсального 
и уникального характера формирования идентичности (Hoffman & Lowitzki, 2005), и др.

Представленные модели рассматривают расовую идентичность как динамическое образо-
вание, базирующееся на социо- и этнокультурных основаниях, обладающее универсальным 
алгоритмом формирования, в основе которого лежит механизм интериоризации (Выготский, 
1982), присвоения смыслов референтной группы и культуры с последующим их принятием/
отвержением и поиском новых групп и культур как источников идентификационных категорий. 
Формирование расовой идентичности осуществляется в процессе повседневных взаимодей-
ствий и вызовов, с которыми сталкивается человек.

На примере формирования расовой идентичности на основе полноты присвоения чело-
веком культуры расового меньшинства Cross (1991) выделяет этапы принятия/связывания, 
пробуждения/погружения, столкновения, безразличия. Процесс формирования расовой 



Гудзовская А. А., Мышкина М. С.
Имплицитная расовая идентичность российских школьников на этапе коммитмента
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 1, 91–105. doi: 10.21702/rpj.2021.1.7

94                                                                                             CC BY 4.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

идентичности в модифицированной версии модели W. E. Cross, Jr. содержит три этапа: пред-
варительное столкновение (pre-encounter), «погружение – всплытие» (immersion-emersion) 
и интернализация (internalization) (Cross, 1991). В моделях расовой идентичности D. R. Atkinson, 
G. Morten, S. Sue и расовой и культурной идентичности процесс развития включает этапы «со-
гласованность», «диссонанс», «сопротивление», «интроспекция», «интегративное осведомле-
ние» (Sue, 1998; Okazaki & Sue, 2016). Результатом является принятие собственной культурной 
самобытности в системе ценностей поликультурного общества.

Ключевым конструктом в обосновании процесса формирования расовой идентичности 
является понятие «коммитмент» (от англ: commitment – обязанность, обязательство, контракт, 
решение, выбор, намерение). В социально-психологическом подходе к анализу феномена 
расовой идентичности коммитмент рассматривается как вовлеченность, свидетельствующая 
на уровне мотивационно-смысловых интенций и поведения о готовности к идентификаци-
онному выбору. В основе такой готовности лежат внутренние обязательства по отношению 
к референтной социальной группе и смелость осуществить свое решение. Дж. Марсиа считает 
коммитмент дифференцирующим признаком наличия/отсутствия идентичности с социаль-
ной группой (Marcia, Waterman, Matteson, Archer, & Orlofsky, 1993). На этапе коммитмента 
появляются интерес и восприимчивость к другим культурам и расам как результат принятия 
собственной расовой и этнической идентичности как позитивной. В теоретическом анализе 
нами сделан акцент преимущественно на зарубежных исследованиях. Это обусловлено тем, 
что по данной проблематике в англоязычных научных публикациях представлена методо-
логия исследования расовой идентичности, накоплен многолетний эмпирический материал, 
недостаточно представленный в отечественных психологических изданиях.

В обществе, где нет расового разнообразия, в процессе коммитмента происходит вовлече-
ние в культуру расового большинства и формирование расовой имплицитной идентичности. 
В условиях современных цивилизационных вызовов, сопровождающихся взаимопроникно-
вением культур, встреча с представителями других рас приводит к альтернативному выбору 
принятия ценности расового разнообразия либо установок расистского характера, если 
вызывает тревогу и беспокойство. Целью нашего исследования является анализ расовой 
имплицитной идентичности российских школьников на этапе коммитмента.

Методы
Методом исследования стал эксперимент по социальной категоризации расовых пред-

почтений, обусловленных имплицитной расовой идентичностью. Стимульный материал 
составили цветные фотоизображения лиц мальчиков и девочек возраста 7–11 лет (до пле-
чевого пояса, анфас) европеоидного (ЕР), монголоидного (МР) и экваториального (ЭР) типов. 
В наборе 18 фото, по 6 для каждой расы, из которых 3 девочки и 3 мальчика. Респондент 
мог рассматривать одновременно все фотографии, и ему предлагалось подобрать себе 
партнера для взаимодействия, отвечая на вопросы личного и социального блоков (ЛБ, СБ), 
всего по 8 в каждом блоке; количество выборов не ограничивалось. Количество категорий, 
которыми мог воспользоваться ребенок в эксперименте, колеблется от 1, если испытуемый 
выбирал, например, только девочек МР, до 6 категорий, если испытуемый выбирал девочек 
и мальчиков всех трех рас.

Объем вопросов определялся затрачиваемым временем на поиски испытуемым ответов, 
в соответствии с возрастными нормами восприятия и мышления. В среднем на процедуру 
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исследования требовалось 9–11 минут. С целью снижения эффекта фокуса на определенной 
теме вопросы задавались поочередно, из личного и социального блоков. Содержание во-
просов прошло экспертную оценку группой профессиональных психологов, позволяет испы-
туемым осуществить социальную категоризацию по основанию «виды деятельности» (игра, 
труд, учеба, общение).

Вопросы ЛБ касаются взаимодействия с Другим в личном пространстве, в сфере непосред-
ственного телесного контакта, предоставления Другому предмета, имеющего для испытуемого 
глубокое личное значение. Пример вопросов ЛБ: «С кем бы ты хотел (хотела) жить в походе 
в двухместной палатке? Поиграть в поводыря?» Вопросы СБ затрагивают область дистантного 
взаимодействия с Другим в игре, развлечениях, учебе. Пример вопросов СБ: «С кем бы ты 
хотел (хотела) пойти играть на площадку? Пригласить на день рождения?»

Эксперимент проведен в отдельном, привычном для детей, кабинете, в индивидуальном 
режиме. Предъявлению стимульного материала предшествовали несколько косвенных 
вопросов, направленных на получение первичного представления испытуемого об опыте 
непосредственного восприятия или общения с представителями другой расы и этниче-
ской культуры: «Любишь ли ты путешествовать? Был ли за границей?» Все ответы, а также 
эмоциональ ные и вербальные проявления в процессе обследования фиксировались в ин-
дивидуальные протоколы.

Для оценки дифференцированности социальной категоризации учитывалось количество 
выборов фотоизображений по расам и полу: общее количество, количество выборов по ЛБ 
и СБ, по выбору партнера своего или противоположного пола, по выборке каждого возраста, 
по группам мальчиков и девочек.

Результаты
В исследовании приняли участие школьники 1–4 классов (7–11 лет) общеобразовательной 

школы с изучением ряда предметов на английском языке. Все испытуемые – представители 
европеоидной расы, русскоговорящие. В таблице представлены данные по распределению 
испытуемых по учебным классам и полу (табл. 1).

Таблица 1
Состав выборки

Подгруппа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого

Мальчики 42 24 34 20 124

Девочки 46 34 46 40 166

Всего 88 58 80 60 290

Мы исходили из предположения о том, что у детей в период социализации в возрасте с 7–8 
до 10–11 лет будет наблюдаться динамика расовых предпочтений.

Всего участниками эксперимента было сделано 1415 выборов. Половина выборов дела-
ется в пользу ЕР. Оставшиеся выборы практически равномерно распределяются между МР 
и ЭР (табл. 2).
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Таблица 2
Частота выборов представителей разных рас (% к общему числу выборов по возрастной группе), 
значение χ2

эмп

Группа
Раса

Итого
Кол-во 

человек
χ2

эмп Уровень р
ЕР МР ЭР

1 класс 55,1 24,5 20,4 100,0 92 305,8 р ≤ 0,0001

2 класс 49,4 25,1 25,5 100,0 58 105,3 р ≤ 0,0001

3 класс 49,8 25,8 25,2 100,0 80 148,6 р ≤ 0,0001

4 класс 50,8 25,2 24,0 100,0 60 128,6 р ≤ 0,0001

Все 55,1 24,5 20,4 100,0 290 672,2 р ≤ 0,0001

Рисунок 1. Среднее количество выборов фотоизображений лиц экваториальной расы (ЭР) 
мальчиками и девочками разного возраста

Для оценки значимости статистического «сдвига» в предпочтениях в сторону ЕР использо-
ван критерий согласия χ2. Сопоставление полученного эмпирического распределения частот 
расовых предпочтений с теоретическими частотами выявило значимые различия от равномер-
ного распределения. В таблице 2 приведены значения эмпирического χ2-критерия и уровни 
значимости (χ2

кр для нашего способа расчета равен 13,8 при р < 0,001).
Аналогичные результаты получены в нашем исследовании для предпочтений в личной 

и социальной сферах. Оценка влияния фактора возраста на расовые предпочтения проведена 
дополнительно с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA, разработанного 
Р. Фишером. Проверялись рабочие гипотезы: о влиянии возраста на предпочтения мальчиков, 
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когда мальчики выбирают мальчиков или девочек в ЛБ и СБ; когда девочки выбирают маль-
чиков или девочек в ЛБ и СБ. В каждом случае была принята гипотеза Н0 – об отсутствии 
влияния возраста на расовые предпочтения.

Следующим шагом исследования стала проверка гипотезы о влиянии фактора пола на расо-
вые предпочтения. Проведен однофакторный дисперсионный анализ по показателям коли-
чества выборов фотоизображений лиц ЕР, МР и ЭР. По предпочтениям фотоизображений ЕР 
и МР не обнаружено влияния фактора пола (FЕР = 2,4 и FМР = 5,25 < Fкр = 5,99). Однофакторный 
дисперсионный анализ позволил выявить разницу в расовых предпочтениях девочек и маль-
чиков только в одном случае – в отношении экваториальной расы (рис. 1). Девочки значимо 
более благосклонны к ЭР, чем мальчики (Fэмп = 11,4 > Fкр = 5,99; р = 0,015).

Проанализировано влияние пола на социальную категоризацию по каждой возрастной 
группе, с учетом предпочтений лиц своего или противоположного пола. Выявлены значимые 
различия между мальчиками и девочками в частоте выборов фотоизображений лиц разной 
расы противоположного пола (двухфакторный дисперсионный анализ; р = 0,004). Девочки 
значимо реже выбирают фотоизображения мальчиков, чем наоборот. Эта тенденция отмечена 
как в личном, так и в социальном блоках взаимодействия. Количество выборов по убыва-
нию: ЕР, МР, ЭР. Эта тенденция прослеживается в каждой возрастной группе. На рисунке 2 
отражены тенденции предпочтений фотоизображений лиц своего и противоположного пола 
на примере 1-го класса.

Следующим шагом исследования стал анализ дифференцированности социальной кате-
горизации по расе и полу в группах мальчиков. Респонденты различались по склонности 
выбирать одно и то же фотоизображение при ответах на разные вопросы, выбирать только 
девочек, только мальчиков, только одну из рас или все три.

Количество категорий фотоизображений, которые выбирал ребенок, характеризует его 
когнитивную простоту/сложность, т. е. склонность воспринимать и интерпретировать окружа-
ющий мир в упрощенной форме или в сложной, стремясь к разнообразию (Холодная, 2000). 
Предпочтение в выборе испытуемым трех и более категорий свидетельствует об интенции 
социальной активности, гибкости мышления в процессе социальной категоризации при вы-
боре ингруппы. Выбор из 1–2 категорий предложенных фотоизображений – показатель ри-
гидности мышления, когнитивной простоты, или тенденции внутригруппового фаворитизма 
и внешнегрупповой враждебности как преобладающей (Turner, Brown, & Tajfel, 1979).

При анализе результатов было выявлено, что в среднем 4,0 %  испытуемых ограничиваются 
выбором 1–2 категорий из 6 возможных. Картина многообразия/ограниченности социаль-
ной категоризации в выборе партнера для взаимодействия в группах мальчиков и девочек 
представлена на рисунках 3 и 4.

Характер выбора мальчиками категорий предложенных фотоизображений является ти-
пичным для всех обследованных классов. Употребление категорий: редкий выбор одной 
категории (2,4–5,0 %), выбор двух категорий – с 5,0–5,09 до 16,7 %, трех категорий – 10,0–16,7 %, 
четырех категорий – 8,8–20,8 %, пяти категорий – 2,4–23,5 %. Около половины всех мальчи-
ков (45,2–50,0 %) делают выбор из всех шести категорий фотоизображений. Тенденция груп-
пового фаворитизма, т. е. жесткий выбор представителей своего пола и своей расы, отмечена 
только у 1,8 % мальчиков.
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а) ЛБ (личный блок). Выбор партнера своего 
пола

б) ЛБ (личный блок). Выбор партнера 
противоположного пола

в) СБ (социальный блок). Выбор партнера 
своего пола

г) СБ (социальный блок). Выбор партнера 
противоположного пола

Рисунок 2. Выбор фотоизображений партнера своего и противоположного пола мальчиками 
и девочками 1-го класса

Условные обозначения: на графиках представлено среднее количество выборов фотоизображений лиц евро-
пеоидной (ЕР), монголоидной (МН), экваториальной (ЭР) рас. Личный блок и социальный блок – по 12 разных 
ситуаций взаимодействия.
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Рисунок 3. Выбор фотоизображений разных категорий мальчиками 1–4 классов  
(% от количества мальчиков в каждом классе)

Условные обозначения: на графике количество категорий всех сделанных выборов обозначено «1 кат», т. е. для 
всех взаимодействий предпочитался партнер одного пола и одной расы; «6 кат» – при ответах были выбраны 
партнеры обоего пола и всех трех рас. Для классов 1 и 3 даны цифровые обозначения для облегчения ориентации.

Рисунок 4. Выбор фотоизображений разных категорий девочками 1–4 классов (% от общего 
количества девочек в каждом классе)

Условные обозначения: на графике количество категорий всех сделанных выборов обозначено «1 кат», т. е. для 
всех взаимодействий предпочитался партнер одного пола и одной расы; «6 кат» – при ответах были выбраны 
партнеры обоего пола и всех трех рас. Для классов 2 и 4 даны цифровые обозначения для облегчения ориентации.
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Характер выбора девочками партнеров разных категорий пола и расовой принадлежности 
тоже достаточно типичный от класса к классу. В каждом классе примерно равное количество 
девочек ограничивает свой выбор двумя (от 2,2–5,0 до 6,5 %) или тремя категориями (14,7–17,5 %). 
Выявлены две девочки во 2-м классе (1,5 % всех девочек), которые для разных видов взаи-
модействия выбирали только девочек ЕР.

Большинство девочек в каждом классе выбирает себе партнеров из четырех и более 
категориальных групп: выбор четырех категорий от 20,6 до 42,5 % девочек; пяти категорий – 
от 8,8 до 23,9 %; шести категорий – от 20,0 до 50,0 % категорий. В 4-м классе наблюдается 
особенность в распределении обращения к партнерам из разных категорий. Максимальное 
количество девочек (42,5 %) выбирало представителей только четырех категорий, это всег-
да девочки (ЕР, МР, ЭР), и редкие выборы мальчиков ЕР (1–5 выборов) и МР (0–2 выбора) 
из шести возможных (1–3 выбора). У девочек 2-го класса зафиксирован интерес к партнерам 
всех шести категорий.

Сравнение полученных данных по выборам мальчиков и девочек с очевидностью свиде-
тельствуют об устойчивом уже с 1-го класса стремлении мальчиков к включению в ингруппу 
лиц, различающихся по полу и расе, и большей сдержанности девочек, ориентирующихся 
на ограниченный круг лиц. В каждом классе есть несколько девочек и мальчиков, с насторо-
женностью относящихся к лицам не своего пола или не своей расы.

Обсуждение результатов
Анализ расовой имплицитной идентичности российских школьников на этапе коммитмента 

позволил выявить несколько закономерностей социальной категоризации. Имплицитную 
идентичность мы определяли по склонности испытуемых вступать в предполагаемые ингруп-
повые отношения с лицами своего или другого пола и расы. Согласно концепции социальной 
категоризации Г. Тэджфела и Дж. Тернера, в подавляющем большинстве случаев для совмест-
ных занятий в личной и социальной сферах предпочтение отдается «своему» представителю 
ингруппы, с которым строятся отношения на этапе коммитмента (Turner, Brown, & Tajfel, 1979). 
Эта тенденция позволяет интерпретировать выбор в проведенном эксперименте как отра-
жение имплицитно присущей идентичности участников исследования.

По факту, около половины респондентов для разных сфер взаимодействия выбирают 
представителей европеоидной расы. Другая половина выборов практически равномерно 
распределяется между монголоидной и экваториальной расами. Говорит ли этот резуль-
тат о тенденции к отчуждению представителей других рас, об отнесении их к аутгруппе? 
Мы пришли к парадоксальному выводу. Экспериментальные условия выбора можно понять 
иначе: ребенок выбирает либо ЕР, либо не ЕР. В целом, испытуемые из всей совокупности 
предложенных категорий выбирают 50/50 «своих» или «не своих», делая практически равный 
выбор партнера своей (ЕР) и другой (МР, ЭР) рас. Это свидетельствует об отсутствии крите-
рия «расовая идентичность» в структуре имплицитной идентичности у детей исследованного 
возраста. В многочисленных исследованиях расовой и этнической идентичности, проведенных 
Ананьевой и Товуу (2019) на российских выборках, обнаружено, что раса и этническая при-
надлежность воспринимаемых лиц не оказывают существенного влияния на правильность их 
понимания, в отличие от пола – как испытуемых, так и изображенных лиц. В работах разных 
авторов, посвященных идентичности российских младших школьников, отмечается отсутствие 
категории «расовая принадлежность» в самокатегоризации (Шакурова, 2007; Андреева, 2011; 
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Гудзовская и Шпунтова, 2016; Кузьмин, 2017). К наиболее типичным компонентам в кон-
фигурации их социальной идентичности относятся гендерный и семейный (Кузьмин, 2017). 
Упоминание расовой и этнической идентичности встречается значительно чаще в школах, 
группах, смешанных по этим признакам (Dutton et al., 1998).

Практически равное распределение выборов партнеров (примерно по 25 %) между МР и ЭР 
демонстрирует, что для российских детей возраста 7–11 лет стремление к взаимодействию 
со сверстниками других рас в различных видах деятельности в личной и социальной сферах 
общения имеет равную ценность. Это может рассматриваться как результат присвоения 
детьми позитивной расовой имплицитной идентичности родителей. В расовых предпочте-
ниях детей, основанных на имплицитной идентичности, неявно содержится информация 
об установках «по умолчанию» в окружающем мире взрослых. Это согласуется с данными 
Huguley, Wang, Vasquez, & Guo (2019), Kickett-Tucker (2009) о влиянии позитивной расовой 
идентичности родителей на идентичность детей, с данными Dasgupta (2013), согласно кото-
рым результатом пассивной вовлеченности являются имплицитные установки, стереотипы, 
предпочтения.

Полученные результаты могут также свидетельствовать о факторе преобладания в россий-
ском обществе коллективистической когнитивной ориентации, задающей мышление холи-
стического характера, когда центральное внимание уделяется целостному полю этнических 
и расовых групп, с опорой на сходство, поиск и выделение объединяющих элементов (Nisbett, 
Peng, Choi, & Norenzayan, 2001). Преобладающая когнитивная ориентация является неявным 
условием пассивного вовлечения в систему общественных ценностей и их некритичного 
присвоения: дети усваивают то, что «носят» в себе окружающие взрослые. Сходные данные 
получены в исследовании этнической идентичности студентов (Мышкина, 2014). Повышение 
этнической самооценки в эксперименте приводит к увеличению частоты использования 
позитивных оценок представителей другого этноса (Wu, Outley, & Matarrita-Cascante, 2019).

В период активной социализации детей с 7–8 до 10–11 лет нами не обнаружена возрастная 
динамика расовой имплицитной идентичности. Это согласуется с исследованиями Г. Тэджфела, 
который писал, что есть много свидетельств того, что дети довольно рано усваивают иерар-
хию оценок различных групп, преобладающую в их обществе, и что этот порядок остается 
довольно стабильным. Это относится не только к оценке групп, которые находятся в повсед-
невном контакте, таких, как расовые группы в смешанной среде, но также и к расовым группам 
в других странах, с которыми практически нет личных контактов (Tajfel, 1982). В лонгитюдном 
исследовании Гудзовской и Шпунтовой (2016), проведенном на возрасте от 7 до 25 лет, также 
эмпирически установлено, что конфигурация идентичности в ее когнитивной репрезентации 
является достаточно устойчивой по структуре основных социальных компонентов.

Анализ влияния фактора пола на расовые предпочтения, а, следовательно, и на имплицитную 
расовую идентичность, позволил выявить следующие закономерности. Девочки и мальчики 
по выборам фотоизображений лиц европеоидной и монголоидной рас не различаются. Вместе 
с тем выявлена разница в частоте категоризации представителей экваториальной расы как 
членов своей ингруппы. Девочки значимо чаще делают выбор в пользу представителей ЭР, 
чем мальчики. Девочки и мальчики в подавляющем большинстве случаев выбирают предста-
вителей своего пола. Представители противоположного пола выбираются значительно реже: 
в среднем, в одной трети случаев. Мальчики в возрастной группе 7–11 лет в большей степени, 
чем девочки, стремятся к включению в ингруппу лиц, различающихся по полу, независимо 
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от расы, что согласуется с данными Кузьмина (2017) о том, что у мальчиков, в отличие от де-
вочек, ярче выражен этнический компонент идентичности.

Среди девочек и мальчиков есть по 1–2 % таких, которые выбирают только одну категорию 
партнеров: лиц своего пола и расы. Такой выбор может свидетельствовать о нарушенных 
отношениях этих детей в их в классе и может быть использован в качестве прогностического 
методического инструмента для обнаружения учащихся, нуждающихся в усиленном психо-
лого-педагогическом внимании. Эта идея требует дополнительного исследования.

Некоторые выбросы значений и выявленные особенности распределения половых 
и расовых предпочтений по каждому классу и половой группе, вероятно, могут объясняться 
фактором влияния учителя и образовательной среды в целом. Обнаружение внутригруппо-
вых различий между детьми одного возраста является другим направлением продолжения 
исследований. Помимо этого в последующих исследованиях можно учитывать факторы 
языка общения и привлекательности для испытуемых внешнего облика изображенных 
на фотографиях детей.

Выявленные результаты экспериментальной работы дают основание для следующих выводов.
Проведенный эксперимент с детьми из четырех возрастных групп с 7 до 11 лет позволил 

выявить особенности социальной категоризации при отнесении ими фотоизображений 
сверстников разных рас и разного пола в разных предполагаемых ситуациях взаимодействия.

В период активной социализации детей с 7 до 11 лет возрастная динамика расовой им-
плицитной идентичности не претерпевает ярко выраженных изменений. В половине экспе-
риментальных ситуаций российские дети выбирают представителей свой расы, в половине – 
представителей других рас. Выбор между представителями монголоидной и экваториальной 
расами распределяется практически равномерно.

У российских детей 7–11 лет в структуре имплицитной идентичности слабо выражен кри-
терий расовой идентичности как основание социальной категоризации. Дети этого возраста 
находятся на этапе коммитмента, т. е. активного интереса к взаимодействию со сверстниками 
независимо от их расы.

Для российских детей возраста 7–11 лет стремление к взаимодействию со сверстниками 
других рас в различных видах деятельности в личной и социальной сферах общения имеет 
равную ценность.

Фактор пола влияет на расовые предпочтения, а, следовательно, и на имплицитную расовую 
идентичность детей 7–11 лет: девочки значимо чаще включают в ингруппу представителей 
экваториальной расы. Мальчики в большей степени, чем девочки, включают в ингруппу лиц 
более широкого круга категорий, различающихся по полу и расе.

В связи с транзитивностью современного социокультурного пространства ожидаются ди-
намичные изменения в проявлениях расовой имплицитной идентичности.
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