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Научная статья

УДК 159.923
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Психологические особенности отношения к опасностям 
медицинского персонала, работающего и не работающего 
с пациентами с коронавирусной инфекцией

Владимир Г. Маралов1*  , Марина А. Кудака2 , Андрей М. Погодин3 , Ирина И. Корягина4

1, 2 Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Российская Федерация
3 Моногоспиталь бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Череповецкая 
городская больница», г. Череповец, Российская Федерация
4 Ивановская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Иваново, Российская Федерация
*  E-mail: vgmaralov@yandex.ru

Аннотация
Введение. Жизнь в условиях пандемии COVID‑19 поставила перед современной медициной 
ряд сложных проблем, связанных с качественным оказанием помощи коронавирусным боль‑
ным, что предъявляет особые требования к способности медицинских работников вовремя 
распознавать и адекватно реагировать на опасности. Новизна исследования состоит в выяв‑
лении психологических особенностей отношения к опасностям медицинского персонала, 
работающего и не работающего с коронавирусными пациентами.
Методы. В обследовании приняли участие 246 человек различного пола и возраста, в том 
числе медицинских работников – 106 человек г. Череповца Вологодской области и г. Иваново 
Ивановской области. В качестве диагностического инструментария использовались авторские 
опросники на выявление типов отношения людей к опасностям и потребностей в опасности 
и в безопасности. Обработка осуществлялась с использованием критерия φ* – углового 
преобразования Фишера.
Результаты. В результате были обнаружены различия в проявлениях чувствительности к угрозам 
и типах реагирования на опасности у медиков и не медиков с учетом пола. В частности, у ме‑
дицинских работников существенно снижается процент лиц, преувеличивающих значение 
угроз (с 30 % до 14,15 %), и возрастает процент людей с неопределенным типом реагирова‑
ния (с 17,14 % до 30,19 %). У медиков, работающих с коронавирусными больными, в отличие 
от не работающих с ними, выявлено снижение чувствительности к угрозам (с 57,69 % до 27,78 %) 
и одновременно – повышение уровня потребности в безопасности (с 28,85 % до 64,81 %) и по‑
требности в обеспечении безопасности (с 57,69 % до 79,63 %). Различия статистически значимы.
Обсуждение результатов. Полученные результаты могут быть использованы в процессе от‑
бора врачей и медицинских сестер для работы в условиях, связанных с пандемией COVID‑19 
и в других условиях сложной эпидемиологической обстановки.

https://doi.org/10.21702/rpj.2021.2.1
http://orcid.org/0000-0002-9627-2304
http://orcid.org/0000-0003-0352-390X
https://orcid.org/0000-0001-5314-0742
https://orcid.org/0000-0002-7821-681
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МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ключевые слова
опасность, угроза, безопасность, отношение к опасностям, чувствительность к угрозам, реа‑
гирование на опасность, потребности в безопасности, медицинский персонал, пациенты, 
коронавирусная инфекция

Основные положения
➢ жизнь и профессиональная деятельность медицинского персонала в условиях пандемии COVID-19 тре-
бует от медицинских работников проявления ряда личностных качеств, в частности – умения адекватно 
реагировать на опасности;
➢ эмпирически выявлены различия в отношении к опасностям у медицинского персонала, работаю-
щего и не работающего с коронавирусными пациентами;
➢ у медиков, работающих с коронавирусными больными, обнаружено снижение чувствительности 
к угрозам и одновременно – повышение уровня потребностей в безопасности.

Для цитирования
Маралов, В. Г., Кудака, М. А., Погодин, А. М. и Корягина, И. И. (2021). Психологические особенности 
отношения к опасностям медицинского персонала, работающего и не работающего с пациентами 
с коронавирусной инфекцией. Российский психологический журнал, 18(2), 6–20. https://doi.org/10.21702/
rpj.2021.2.1

Введение
Жизнь и опасность – два явления, которые неотделимы друг от друга. Ни одно живое су-

щество не может прожить свою жизнь, будучи в абсолютной безопасности. В полной мере 
это касается и человека, который с самого рождения постоянно сталкивается с различного 
рода угрозами на всех уровнях своей организации как индивида и личности. Опасность – это 
всё то, что способно нанести ущерб и вред живому существу. Угроза – оценка вероятности 
наступления опасности. Исследователями отмечается, что у людей представления об опас-
ности и о безопасности являются «интерсубъективными», т. е. продуктами социального 
конструирования, коллективного договора и социализации (Simpson, 1996). Объективная 
среда предоставляет только непоследовательную и неоднозначную информацию, оставляя 
достаточно места для социально сконструированных убеждений и оценки того или иного 
объекта, события или условия как опасного или безопасного. В силу чего особую актуальность 
приобретает проблема разработки технологии оценки угроз (Steinberg, 2005), выявления ло-
гических оснований дифференциации их людьми по различным видам и уровням (Stevens & 
Vaughan-Williams, 2019).

Не вызывает сомнения тот факт, что безопасность живых существ (а нас интересуют, в первую 
очередь, люди) во многом зависит от того, как эти живые существа относятся к опасностям. 
Под отношением, согласно классическому определению В. Н. Мясищева, понимают «целост-
ную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными 
сторонами объективной действительности. Эта система вытекает из всей истории развития 
человека, она выражает его личный опыт и внутренне определяет его действия, его пережива-
ния» (Мясищев, 2011, с. 7). Опираясь на такой подход, отношение к опасностям можно опре-
делить как способность человека к обнаружению сигналов опасности, которую в психологии 
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называют чувствительностью (сензитивностью) к угрозам, и осуществлять на этой основе 
выбор адекватных или неадекватных способов реагирования на угрозы.

Дадим краткую характеристику эти двум показателям отношения людей к опасностям.
Чувствительность (сензитивность) к угрозам – восприимчивость живого существа, в том 

числе и человека, к сигналам опасности, или, как ее определяют, – система когнитивных, 
аффективных и поведенческих реакций на стимулы, которые могут представлять опасность 
для человека (Denefrio & Dennis-Tiwary, 2020). Благодаря чувствительности к опасностям 
актуализируется механизм, получивший название бдительности (Warm, Finomore, Vidulich, & 
Funke, 2015). Установлено, что чувствительность к опасностям выступает в качестве лич-
ностного свойства, опосредующего влияние внешних условий на переживание безопасно-
сти (Харламенкова, 2013). Чувствительность к опасностям органически включается в структуру 
дозорного поведения (Ein-Dor, 2014).

Что касается способов реагирования в ситуациях опасности, то здесь в основании лежит 
система «борьба, бегство, замирание» (Gray, 1978; Donahue, 2017). И человек, и любое дру-
гое живое существо может отреагировать на опасность борьбой, бегством или замиранием: 
например, спрятавшись или притворившись мертвым. На этой основе у человека в процессе 
социализации формируются свои индивидуальные способы реагирования на опасности. Во мно-
гом выбор этих способов реагирования определяется представлением людей об опасности 
и безопасности, которые имеют выраженные возрастные, половые и гендерные особенно-
сти (Харламенкова, 2015; Смирнова, 2020), а также отрицательной валентностью (значимостью) 
события для личности и оценкой вероятности его наступления (Котик, 1994).

В самом широком плане можно выделить три способа реагирования человека на опасности 
и угрозы: адекватное реагирование, т. е. не преувеличение и не приуменьшение опасностей, 
способность использовать выработанные социумом способы защиты; преувеличение значения 
угроз (тревожное реагирование); преуменьшение значения угроз (игнорирование) (Маралов, 
Ситаров, Кудака, Маралова и Корягина, 2020).

Отношение к опасностям базируется на группе потребностей в опасности и в безопасно-
сти (Хорни, 1993; Маслоу, 2012), которые формируются на основе врожденного инстинкта 
самосохранения, свойственного всем живым существам, влияния среды и приобретаемого 
в ходе жизни опыта. Можно выделить четыре вида таких потребностей: в опасности, в безо-
пасности, в поиске острых ощущений, в обеспечении безопасности. Индивидуальная структура 
этих потребностей и будет определять своеобразие отношения людей к опасностям. Среди 
различных опасностей, подстерегающих человека, особую роль играют болезни, которые могут 
угрожать как самой жизни и здоровью, так и психологическому и социальному благополучию 
индивида. Наибольший урон приносят людям такие из них, которые принимают характер эпи-
демий или даже пандемии. В настоящее время мировое сообщество столкнулось с пандемией 
COVID-19, которая коснулась практически любого человека, так или иначе перестроила его 
жизнь и привычную систему отношений. В соответствии с этим активизировались исследова-
ния учеными различных аспектов жизни и поведения людей в условиях пандемии. Изучаются 
особенности отношения людей к COVID-19 (Zhong et al., 2020; Roy et al., 2020), влияние об-
щечеловеческих ценностей и жизнестойкости на это отношение (Wolf, Haddock, Manstead, & 
Maio, 2020; Одинцова, Радчикова и Степанова, 2020). Разрабатываются подробные рекомен-
дации о том, как нужно себя вести в условиях пандемии и самоизоляции (Драпкина и др., 
2020). Анализируются условия, при которых пандемия COVID-19 приведет либо к социальному 
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порядку (соблюдение мер, принятых властями для борьбы с пандемией), либо к социальному 
беспорядку (сопротивление таким мерам и возникновение открытого конфликта) (Reicher & 
Stott, 2020). Особое внимание уделяется медицинским работникам, находящимся на переднем 
крае борьбы с COVID-19. В первую очередь исследователей интересует, насколько современная 
медицина и медицинский персонал готовы к работе с больными COVID-19 (Valsan, Thomas, 
Kuttichira, Valsan, & James, 2020; Elhadi et al., 2020). Не менее важным является ответ на вопрос 
о влиянии тяжелых условий труда на психологическое состояние медицинского работника, 
проявляющееся в повышенной тревожности, страхе, депрессии, эмоциональном выгорании 
и др. (Долженкова, Камнева, Сафонов и Дзаппала, 2020; Wang et al., 2020). Таким образом, 
работа с коронавирусными больными представляет собой повышенную опасность для вра-
чей, медицинских сестер, всего медицинского персонала, что с неизбежностью ставит вопрос 
о необходимости специального изучения особенностей отношения медицинского персонала 
к опасностям, сравнения этого отношения с отношением к опасностям медицинских работ-
ников, которые не сталкиваются с коронавирусными больными. Необходимо констатировать, 
что к настоящему времени эта проблема не получила достаточного разрешения.

Высказанные соображения побудили нас к проведению специального исследования, цель 
которого состояла в выявлении психологических особенностей отношения к опасностям 
медицинского персонала, работающего и не работающего с пациентами с коронавирусной 
инфекцией, в сравнении его с отношением к опасностям у взрослых людей, не связанных 
с медицинской профессией. В данном случае под психологическими особенностями отно-
шения к опасностям понимается уровень выраженности чувствительности к угрозам и выбор 
того или иного типа реагирования на опасность (адекватного, преувеличивающего опасность, 
преуменьшающего опасность).

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что существуют различия в отно-
шениях к опасностям у медицинских и немедицинских работников, а также у медицинского 
персонала, работающего и не работающего с пациентами с коронавирусной инфекцией. Эти 
различия могут быть обнаружены в уровне чувствительности к угрозам и в выборе типов 
реагирования на них.

Методы
Всего в исследовании приняли участие 246 человек различного возраста и пола. Из них: 

140 человек – люди немедицинского профиля (мужчин – 56, женщин – 84, средний воз-
раст 38,5 лет), работающие на различных предприятиях и в организациях г. Череповца 
Вологодской области; 54 человека – медицинские работники (врачи и средний медицинский 
персонал), работающие с коронавирусными больными в двух специализированных учреж-
дениях г. Череповца Вологодской области и г. Иваново Ивановской области (мужчин – 20, 
женщин – 34, средний возраст испытуемых 34 года); 52 человека – медицинские работники 
ряда медицинских учреждений г. Череповца и г. Иваново, не работающие с коронавирусными 
больными (мужчин – 21, женщин – 31, средний возраст 35 лет). Обследование проводилось 
анонимно в 2020 г., испытуемые указывали только свой пол, возраст и специальность.

В качестве диагностического инструментария использовались авторские методики: «Опросник 
сензитивности (чувствительности) к угрозам», «Опросник по выявлению типов реагирования 
в ситуациях опасности», «Опросник по выявлению потребностей в опасности, в безопасности 
и в обеспечении безопасности».
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«Опросник сензитивности (чувствительности) к угрозам» (Маралов, Малышева, Нифонтова, 
Перченко и Табунов, 2012). Состоит из 12 вопросов-заданий, моделирующих реальные типичные 
ситуации. Каждое задание опросника включает в себя формулировку некоторого утверждения 
и четыре варианта ответа. Например, «Излишняя бдительность мне не свойственна, я живу 
по принципу “волков бояться – в лес не ходить”». Испытуемым необходимо выбирать тот ва-
риант, который в наибольшей степени соответствует их мнению. Полученные баллы по всем 
вопросам суммируются. В итоге получаем итоговый балл, который и характеризует уровень 
сензитивности личности к опасностям. Разработана шкала переводов «сырых» баллов в стены.

«Опросник по выявлению способов реагирования в ситуациях опасности» (Маралов, 
Малышева, Смирнова, Перченко и Табунов, 2012). Состоит из 17 вопросов-утверждений, 
моделирующих поведение человека в реальных стандартных ситуациях, которые могут пред-
ставлять угрозу. Например, «Подходя к нерегулируемому пешеходному переходу (зебре), я: 
а) тотчас же перехожу улицу, поскольку имею преимущество в движении; б) ожидаю, когда 
ни справа, ни слева не будет близко машин; в) перехожу улицу только тогда, когда буду уверен, 
что водители меня видят и начинают притормаживать; г) не задумывался». Первый вариант 
ответа соответствует игнорированию опасности, второй – преувеличению значения опасности, 
третий – адекватному реагированию, четвертый – неопределенному. Аналогичным образом 
выстроены все вопросы. По каждому типу реагирования находился суммарный балл, после 
чего «сырые» баллы, как и в предыдущем случае, переводились в стены.

«Опросник по выявлению потребностей в опасности и в безопасности» (Маралов, Кудака, 
Смирнова, Перченко и Табунов, 2016). Включает в себя 15 утверждений. Пять из них направ-
лены на выявление потребности в переживании чувства опасности, пять – на выявление 
потребности в переживании чувства безопасности, и пять – потребности в обеспечении 
безопасности. Суммарный индекс каждого вида потребностей вычислялся как сумма баллов 
по пяти утверждениям, диагностирующим ту или иную потребность. «Сырые» баллы пере-
водились в стены.

Обработка результатов проводилась с использованием методов математической статистики, 
применялся критерий φ* – угловое преобразование Фишера. За высокий уровень выражен-
ности того или иного показателя принимались стеновые баллы от 7 до 10.

Результаты
Обратимся непосредственно к анализу основных результатов исследования. В первую 

очередь ответим на вопрос, есть ли отличия в отношении к опасностям у медицинских работ-
ников по сравнению с людьми, не занимающимися профессионально медициной. Результаты 
сравнительного анализа представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, высокую чувствительность к угрозам продемонстрировало 32,86 % 
людей немедицинского профиля и 42,45 % медицинских работников. Различия статистиче-
ски незначимы (φ* = 1,54, незначимо). В то же время уровень чувствительности к угрозам 
и в той, и в другой группах у женщин несколько выше, по сравнению с мужчинами. В группе 
не медиков – женщин 36,91 %, мужчин – 26,79 % (φ* = 1,26, незначимо); в группе медиков – 
женщин 49,23 %, мужчин – 31,71 % (φ* = 1,8, p ≤ 0,05). Таким образом, высокая чувствитель-
ность к угрозам и в той, и в другой группах испытуемых варьирует от 27 % до 49 %, причем 
значимые различия обнаружены только в группе медицинских работников, где женщины 
проявляют более высокий уровень чувствительности к угрозам, чем мужчины.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика параметров отношения к опасностям у людей 
немедицинского профиля и у медицинских работников 

Люди немедицинского профиля Медицинские работники

Мужчины
n/%

Женщины
n/%

В целом
n/%

Мужчины
n/%

Женщины
n/%

В целом
n/%

Чувствительность к угрозам

Высокий уровень 15/26,79 31/36,91 46/32,86 13/31,71 32/49,23 45/42,45

Типы реагирования в ситуациях опасности

Адекватное 34/60,71 27/32,14 61/43,57 21/51,22 24/36,92 45/42,45

Тревожное 
(преувеличение 
значения угроз)

5/8,92 37/44,05 42/30,00 4/9,76 11/16,92 15/14,15

Игнорирующее 
(преуменьшение 
значения угроз)

9/16,07 4/4,76 13/9,29 6/14,63 8/12,31 14/13,21

Неопределенное 8/14,30 16/19,05 24/17,14 10/24,39 22/33,85 32/30,19

Итого 56/100 84/100 140/100 41/100 65/100 106/100

Потребности в опасности, в безопасности и в обеспечении безопасности (высокий уровень)*

Потребность 
в опасности

3/5,36 4/4,76 7/5,00 6/14,63 12/18,46 18/16,98

Потребность 
в безопасности

30/53,57 49/58,33 79/56,43 18/43,90 32/49,23 50/47,17

Потребность 
в обеспечении 
безопасности

49/87,50 71/84,52 120/85,71 30/73,17 43/66,15 73/68,87

Примечание: * Сумма по всем видам потребностей не равна 100 %, т. к. у одного и того же 
человека могут быть выражены потребности различного вида; кроме того, существуют люди, 
у которых все потребности не выражены ярко.
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Что касается выбора типов реагирования в ситуациях опасности (табл. 1), то в категории 
людей немедицинского профиля адекватно реагирует 43,57 %, склонно к преувеличению 
опасностей – 30 %, к игнорированию – 9,29 %, неопределенный тип – 17,14 %. В категории ме-
диков адекватно реагирует 42,45 %, преувеличивает опасности – 14,15 %, игнорирует – 13,21 %, 
демонстрирует неопределенную реакцию – 30,19 %. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в выборке немедицинских работников женщины чаще склонны к преувеличению опасно-
стей (44,05 %), чем мужчины (8,92 %), различия статистически значимы (φ* = 4,91, p ≤ 0,001), 
а мужчины чаще игнорируют опасности (16,07 %), чем женщины (4,76 %), что также статисти-
чески значимо (φ* = 2,22, p ≤ 0,05). Медицинские работники значимо различаются от не ме-
диков по двум показателям: склонности к преувеличению опасностей, она существенно ниже 
у медиков (14,14 %), чем у представителей противоположной группы (30 %), различия значи-
мы (φ* = 3,02, p ≤ 0,01), в первую очередь это касается женщин (16,92 % и 44,05 %; φ* = 4,42, 
p ≤ 0,001); неопределенному реагированию, если у медицинских работников неопределенный 
тип обнаруживается у 30,19 % испытуемых, то у не медиков – у 17,14 %, различия значимы 
φ* = 2,42, p ≤ 0,01), такая картина характерна и для мужчин и для женщин.

Рассмотрим структуру потребностей в опасности и в безопасности в той и в другой груп-
пах (табл. 1). В целом необходимо констатировать, что она достаточно оптимальная для 
взрослых людей. Доминирует потребность в обеспечении безопасности, которая варьирует 
от 66 % до 87 %, вторую позицию занимает потребность в безопасности – от 43,9 % до 56,43 %, 
потребность в опасности выражена слабо (от 4,76 % до 18,46 %). Тем не менее и здесь обна-
ружены некоторые различия. Потребность в опасности чаще проявляется у людей, связанных 
с медициной (16,98 %), чем у представителей других профессий (5 %). Различия статистически 
значимы (φ* = 3,1, p ≤ 0,01), причем у женщин – медицинских работников она может быть 
даже в большей степени выражена (18,46 %), чем у мужчин и женщин не медиков (φ* = 2,30, 
p ≤ 0,01 и φ* = 2,79, p ≤ 0,01). Потребность в безопасности оказалась несколько более выра-
жена у представителей немедицинской профессии, чем у медиков (56,43 % и 47,17 %), одна-
ко различия незначимы. То же можно сказать и относительно потребности в обеспечении 
безопасности. У представителей немедицинской профессии она ярко выражена у 85,71 %, 
а у медицинских работников – у 68,87 %, однако здесь получены статистически значимые 
различия (φ* = 3,17, p ≤ 0,001).

Таким образом, у медицинских работников структура параметров отношения к опасно-
стям в целом сходна со структурой отношения к опасностям людей, не связывающих свою 
профессиональную деятельность с медициной. В то же время медицинские работники значи-
тельно реже склонны к преувеличению опасностей, в первую очередь это касается женщин, 
и чаще – к выбору неопределенного типа реагирования на угрозы. Кроме того, у медиков 
несколько в меньшей степени, по сравнению с противоположной группой, выражены по-
требности в безопасности и в обеспечении безопасности, чаще встречаются люди с выра-
женной потребностью в опасности. Однако дополнительный анализ показал, что чаще эта 
потребность сочетается с потребностью в обеспечении безопасности. Это свидетельствует 
о том, что такие медицинские работники способны идти на риск, но с соблюдением всех мер 
предосторожности.

Обратимся к центральной задаче настоящего исследования – выявлению различий в струк-
туре отношения к опасностям у медицинского персонала, не работающего и работающего 
с коронавирусными больными. Результаты отражены в таблице 2.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика параметров отношения к опасностям у медицинского 
персонала, не работающего и работающего с коронавирусными пациентами

Медицинский персонал, 
не работающий 

с коронавирусными пациентами

Медицинский персонал, 
работающий с коронавирусными 

больными

Мужчины
n/%

Женщины
n/%

В целом
n/%

Мужчины
n/%

Женщины
n/%

В целом
n/%

Чувствительность к угрозам

Высокий уровень 10/47,62 20/64,52 30/57,69 3/15 12/35,29 15/27,78

Типы реагирования в ситуациях опасности

Адекватное 13/61,90 11/35,48 24/46,15 8/40,00 13/38,23 21/38,89

Тревожное 
(преувеличение 
значения угроз)

1/4,76 6/19,36 7/13,46 3/15,00 5/14,71 8/14,82

Игнорирующее 
(преуменьшение 
значения угроз)

4/19,05 3/9,68 7/13,46 2/10,00 5/14,71 7/12,96

Неопределенное 3/14,29 11/35,48 14/26,93 7/35,00 11/32,35 18/33,33

Итого 21/100 31/100 52/100 20/100 34/100 54/100

Потребности в переживании чувства опасности и безопасности (высокий уровень)*

Потребность 
в опасности

4/19,04 8/25,81 12/23,08 2/10,00 4/11,76 6/11,11

Потребность 
в безопасности

7/33,33 8/25,81 15/28,85 11/55,00 24/70,59 35/64,81

Потребность 
в обеспечении 
безопасности

13/61,90 17/54,84 30/57,69 17/85,00 26/76,47 43/79,63

Примечание: * Сумма по всем видам потребностей не равна 100 %, т. к. у одного и того же человека могут 
быть выражены потребности различного вида; кроме того, существуют люди, у которых все потребности 
не выражены ярко.
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В первую очередь обращает на себя внимание существенное снижение чувствительно-
сти к угрозам в группе медиков, работающих с коронавирусными больными, по сравнению 
с врачами и медицинскими сестрами, не работающими с такого рода больными. В целом сни-
жение идет с 57,69 % до 27,78 % (φ* = 3,16, p ≤ 0,001), у мужчин – с 47,62 % до 15 % (φ* = 2,33, 
p ≤ 0,01), у женщин – с 64,53 % до 35,29 % (φ* = 2,39, p ≤ 0,01).

Анализ типов реагирования в ситуациях опасности показал, что структура этих типов 
и в той, и в другой группах во многом идентична – преобладает адекватное и неопреде-
ленное реагирование. Как преувеличение, так и преуменьшение (игнорирование) в целом 
не свойственно медицинским работникам. Основное различие касается мужчин. Если в группе 
мужчин-медиков, не работающих с коронавирусными больными, 61,9 % предпочитает выбор 
адекватных способов реагирования на опасности, то в группе мужчин, работающих с ними, 
таких оказалось 40 %. Неопределенное реагирование в первой группе обнаружено у 14,29 % 
испытуемых, во второй – у 35 %. Однако статистические различия и в том, и в другом случае 
оказались незначимыми (φ* = 1,41, незначимо, и φ* = 1,57, незначимо). В данном случае 
можно говорить лишь о некоторой тенденции к снижению адекватного реагирования и по-
вышению неопределенного.

Обнаружены отличия в структуре потребностей в опасности и в безопасности. У меди-
цинского персонала, работающего с коронавирусными больными, у 79,63 % более выражена 
потребность в обеспечении безопасности, чем в противоположной группе – 57,69 % (φ* = 3,72, 
p ≤ 0,001), потребность в безопасности – 64,81 % против 28,85 % (φ* = 5,72, p ≤ 0,001), и в мень-
шей мере выражена потребность в опасности – 11,11 % против 23,08 % (φ* = 2,22, p ≤ 0,01). 
Эти закономерности характерны как для мужчин, так и для женщин.

Таким образом, можно сделать заключение, что работа врачей и среднего медицинского 
персонала с коронавирусными больными приводит у ряда специалистов к снижению чув-
ствительности к угрозам и одновременно, как компенсаторный механизм, к повышению 
уровней потребностей в переживании чувства безопасности и в обеспечении безопасности, 
и к снижению уровня выраженности потребности в переживании чувства опасности.

Обсуждение результатов
Приступая к обсуждению полученных результатов, прежде всего хотелось бы отметить, 

что работа с коронавирусными больными осуществляется в достаточно тяжелых усло-
виях (специальные костюмы, маски и т. п.), требует высокого профессионализма, повышенной 
ответственности от медиков, что не может не сказываться на физическом, психологическом 
и эмоциональном благополучии личности. В частности, по данным Zerbini, Ebigbo, Reicherts, 
Kunz, & Messman (2020), медсестры, работающие в палатах COVID-19, сообщали о более 
высоком уровне стресса, истощения и депрессивного настроения, а также о более низком 
уровне удовлетворенности работой, по сравнению с их коллегами в обычных палатах. 
Врачи сообщали о сходных показателях независимо от их контакта с пациентами COVID-19. 
Sun et. al. (2020) выявили динамику отрицательных и положительных эмоций у медсестер, 
работающих с пациентами COVID-19. На первых этапах преобладают отрицательные эмоции, 
проявляющиеся в чувстве усталости, дискомфорта, беспомощности, которые были вызваны 
интенсивной работой, страхом и тревогой, а также беспокойством за пациентов и членов их 
семей. На последующих этапах, с ростом профессиональной ответственности и саморефлек-
сии, наряду с отрицательными начинают доминировать и положительные эмоции.
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Относительно влияния работы в тяжелых условиях на эмоциональное выгорание вра-
чей имеются противоречивые данные. Если Azoulay et al. (2020) у специалистов отделения 
интенсивной терапии, столкнувшихся со вспышкой COVID-19, отмечают высокий уровень 
эмоционального выгорания, то Dinibutun (2020), наоборот, указывает на снижение уровня 
эмоционального выгорания у врачей, которые активно боролись с вирусом. Это объясняется 
автором высоким чувством осмысленности работы, что приведет к высокой удовлетворен-
ности самой работой. Кроме того, у них было отмечено и более сильное чувство личного 
успеха, поскольку они столкнулись с непосредственными результатами их ухода за людьми, 
инфицированными COVID-19.

Полученные в нашем исследовании результаты существенно расширяют имеющиеся 
представления не только об особенностях эмоционального реагирования медицинского 
персонала на ситуации, связанные с лечением и уходом за коронавирусными больными, 
но и об их отношении к опасностям.

Анализ структуры отношения к опасностям людей, не связанных с медицинской профес-
сией, выявил факт стремления к преувеличению опасностей у женщин, а у мужчин – к пре-
уменьшению (игнорированию) опасностей, что объясняется более высокой эмоциональной 
чувствительностью женщин и подтверждает результаты, полученные в других исследова-
ниях (Maralov, Gura, Tatlyev, Epanchintseva, & Karavaev, 2019). У медицинских работников про-
цент людей, преувеличивающих опасность, существенно снижается, в том числе и у женщин. 
Это свидетельствует о большей способности к объективной оценке ситуации у медицинских 
работников, когда «паника», преувеличение угрозы могут иметь необратимые последствия.

У медицинского персонала, работающего с коронавирусными больными, исследование 
зафиксировало факт снижения чувствительности к опасностям. Это можно объяснить фено-
меном адаптации к угрозам. Адаптация может быть рассмотрена как механизм выживания 
живых существ (Woody & Szechtman, 2011; Mobbs, Hagan, Dalgleish, Silston, & Prévost, 2015; 
Duntley, 2005) и как механизм, связанный с привыканием к постоянно действующему угро-
жающему стимулу, т. е. адаптация к стрессу (Абабков и Перре, 2004; Короткова, Еремина 
и Щелкова, 2020). В нашем случае имеет место ситуация постоянного напряжения медиков 
при работе с коронавирусными больными, когда этой работе сопутствуют не только успех 
и выздоровление пациентов, но и возможно столкновение со смертельными исходами, что 
не может не сказаться на снижении чувствительности к угрозам. В то же время такое снижение 
чувствительности не приводит к снижению уровня потребностей в безопасности и в обеспе-
чении безопасности, что можно рассматривать как положительный факт. В приведенном здесь 
исследовании не обнаружено ни одного врача, работающего с коронавирусными больными, 
у которого бы потребность в обеспечении безопасности была на низком уровне.

Также следует обратить особое внимание на тот факт, что для медицинских работников, 
независимо от того, работают ли они с коронавирусными больными или нет, характерно 
чаще всего либо адекватное реагирование на опасности, либо неопределенное. Если с адек-
ватным реагированием вопросов не возникает, то неопределенное реагирование требует 
некоторых пояснений. В данном случае можно выделить два подтипа неопределенного типа 
реагирования на опасности. В первом случае личность просто не знает, как нужно поступить 
в той или иной опасной ситуации, у нее эти типы еще не сформировались. С такой картиной 
можно столкнуться в подростковом возрасте, иногда в юношеском. Во втором случае имеет 
место избирательное реагирование, что как раз и характерно для взрослых людей. То есть 
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в одних ситуациях человек адекватно реагирует на угрозу, в других – игнорирует ее, а иногда 
и преувеличивает значение. Все зависит от характера угрозы, оценки негативной значимости 
ее для личности, конкретной ситуации и состояния индивида.

Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Отношение к опасностям проявляется в чувствительности к угрозам и в выборе определен-

ных способов реагирования на них, детерминируется структурой потребностей в опасности 
и в безопасности.

Примерно треть взрослых людей обладает высокой чувствительностью к угрозам, более 40 % 
выбирает адекватные способы реагирования в ситуациях опасности, 30 % – преувеличивает 
значение угрозы, 9 % – их игнорирует, у 17 % обнаружен неопределенный тип реагирования. 
При этом женщины чаще склонны к преувеличению угроз, а мужчины – к игнорированию. 
У медицинских работников существенно снижается процент лиц, преувеличивающих значение 
угроз, в первую очередь у женщин, и возрастает процент людей с неопределенным типом 
реагирования. И в той, и в другой группе доминирующее положение занимают потребность 
в обеспечении безопасности и потребность в безопасности, по сравнению с потребностью 
в опасности. В то же время у медицинских работников последний вид потребности выражен 
в большей степени, что в сочетании с потребностью в обеспечении безопасности свидетель-
ствует о готовности некоторых врачей идти на разумный риск.

Врачи и медицинские сестры, работающие с коронавирусными больными, отличают-
ся от коллег, не связанных с COVID-19, по параметру чувствительности к угрозам, а также 
по структуре потребностей в опасности и в безопасности. Работа с коронавирусными боль-
ными приводит у части медицинского персонала к снижению чувствительности к угрозам 
и одновременно к актуализации потребностей в обеспечении безопасности и переживании 
чувства безопасности.

В заключение необходимо констатировать, что российские врачи и средний медицин-
ский персонал в целом имеют достаточно оптимальную структуру отношения к опасностям, 
которая отличает их от других людей, прежде всего, отсутствием стремления «паниковать», 
преувеличивать значение угроз, умением гибко реагировать на ситуацию, ориентируясь 
на свои знания и опыт. При этом медики, которые работают с коронавирусными больными, 
хотя и снижают чувствительность к угрозам, что объясняется адаптацией к стрессу, но ком-
пенсируют эти потери возрастанием потребности в обеспечении безопасности и потребности 
в переживании чувства безопасности.

Ограничение проведенного исследования мы видим в небольшом контингенте обследо-
ванных врачей и среднего медицинского персонала всего в двух регионах России. Очевидно, 
необходимо его продолжить на более широком контингенте. Полученные результаты могут 
быть использованы в процессе отбора врачей и медицинских сестер для работы в сложных 
условиях, связанных с пандемией COVID-19 и в других условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки.
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Роль интерференции в имплицитном усвоении  
последовательностей Струп-стимулов

Сергей Н. Бурмистров1* , Андрей Ю. Агафонов2 , Арина Д. Фомичева3 , Юрий Е. Шилов4

1, 2, 3, 4 Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, 
г. Самара, Российская Федерация
* burm33@mail.ru

Аннотация
Введение. Феномен интерференции позволяет выявлять существенные характеристики 
процесса формирования нового знания. Новизна данного исследования заключается в ис‑
пользовании эффекта интерференции для диссоциации эксплицитного и имплицитного 
научения. Проверялось предположение о том, что эффект интерференции, возникающий 
при реагировании на Струп‑стимулы, снижает продуктивность приобретения эксплицитного 
знания последовательности, но не оказывает значимого влияния на имплицитное усвоение 
последовательности.
Методы. В исследовании приняли участие 80 человек (средний возраст 22,7 лет). В экспери‑
менте использовались задачи «the serial reaction time task», в которых требуется быстро и точно 
реагировать на последовательно предъявляемые стимулы. Одним испытуемым (n = 40) предъ‑
являлись названия цветов, написанные шрифтом конгруэнтного (соответствующего) цвета, 
другим испытуемым (n = 40) демонстрировались названия цветов, написанные шрифтом 
неконгруэнтного (несоответствующего) цвета (Струп‑стимулы). Требовалось, не читая слова, 
реагировать на цвет шрифта, которым оно написано. Для выявления эксплицитного знания 
последовательности использовался тест узнавания фрагментов последовательности (the 
recognition test).
Результаты. Полученные результаты выявили статистически значимый эффект усвоения по‑
следовательности у испытуемых, выполнявших задание в конгруэнтных и неконгруэнтных усло‑
виях. При этом все испытуемые продемонстрировали низкий уровень эксплицитного знания 
последовательности (не более 51,9 % правильных ответов в тесте узнавания). Установлено, 
что имплицитное выучивание последовательности позволяет устранить эффект интерфе‑
ренции (задержку во времени реакции на неконгруэнтные стимулы).
Обсуждение результатов. Результаты подтвердили предположение о том, что эффект 
интерференции не снижает продуктивность имплицитного усвоения последовательности. 
Отсутствие значимых различий между группами, реагировавшими на конгруэнтные и некон‑
груэнтные стимулы, не позволяет в полной мере оценить влияние эффекта интерференции 
на эксплицитное усвоение последовательности. В целом данные проведенного исследования 
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свидетельствуют в поддержку того, что эффект интерференции затрудняет экспликацию 
структуры последовательности.

Ключевые слова
когнитивное бессознательное, неосознаваемые процессы, имплицитное научение, экспли‑
цитное обучение, структурированная последовательность, усвоение последовательностей, 
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Основные положения
➢ в исследовании рассмотрена возможность имплицитного усвоения последовательности 
в условиях интерференции;
➢ результаты проведенного эксперимента выявили эффекты приобретения имплицитного 
знания структурированной последовательности;
➢ обнаружено, что имплицитное усвоение последовательности позволяет элиминировать 
эффект интерференции, возникающий при реагировании на Струп‑стимулы.
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Введение
Проблема усвоения последовательностей в последние десятилетия приобрела особую 

актуальность. В значительной степени это связано с ростом интереса когнитивных психологов 
к имплицитным (неосознаваемым) психическим процессам, в частности, к имплицитному 
научению. Под имплицитным научением (ИН) в широком смысле понимается обучение, 
которое происходит в отсутствие намерения учиться, а полученные таким образом знания 
с трудом поддаются вербализации (Cleeremans, Allakhverdov, & Kuvaldina, 2019). Способность 
имплицитно усваивать закономерности в последовательностях стимулов и совершаемых 
действий давно стала предметом обсуждения в научной литературе. Так, еще в середине 
прошлого века К. С. Лешли отмечал, что психологов главным образом интересует вопрос, 
осознаются ли организационные процессы, отображаемые в серийном действии (Lashley, 
1951). Однако заметных продвижений в исследовании этого вопроса удалось достичь только 
с появлением экспериментальной парадигмы «выучивание последовательностей» (the task 
sequence learning [TSL]), разработанной в 1980-е гг. Nissen & Bullemer (1987). В TSL-парадигме 
используется задача «быстрого реагирования на последовательность стимулов» (the serial re-
action time [SRT]), по условиям которой испытуемые должны по возможности быстро и точно 
реагировать на стимулы, порядок предъявления которых устанавливается фиксированной 
и повторяющейся последовательностью (закономерностью) либо сложной системой правил. 
Многие авторы отмечают, что задача SRT наилучшим образом подходит для обнаружения 
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эффектов, свидетельствующих о существовании имплицитного научения (например, Shanks & 
Johnstone, 1998; Clegg, DiGirolamo, & Keele, 1998; Frensch, Lin, & Buchner, 1998; Janacsek & Nemeth, 
2012; Abrahamse, van der Lubbe, Verwey, Szumska, & Jaśkowski, 2012; Schwarb & Schumacher, 2012).

Высокий интерес к методу SRT в значительной степени связан с двухзадачной версией этой 
процедуры (the dual-task SRT), позволяющей исследовать роль внимания в научении, влия-
ние сложности задач на научение, нейроанатомические основы ИН и другие аспекты науче-
ния (Hsiao & Reber, 2001). Классическим примером использования двухзадачной процедуры 
является исследование Nissen & Bullemer (1987), в котором испытуемые должны были быстро 
и точно нажимать клавиши в ответ на последовательно предъявляемые стимулы (звездоч-
ки), и одновременно с этим требовалось считать звуки низкого тона. Перед предъявлением 
каждого стимула испытуемые слышали звук высокого либо низкого тона. Нужно было посчи-
тать количество раз, которое прозвучал звук низкого тона, и сообщить общую сумму после 
окончания блока. Результаты показали, что при решении дополнительной задачи происходит 
минимальное усвоение последовательности. Обнаруженный результат авторы объяснили 
зависимостью механизма имплицитного научения от объема доступного внимания.

В дальнейшем были предложены альтернативные объяснения снижению продуктивности 
имплицитного научения в двухзадачной процедуре. Так, Rah, Reber, & Hsiao (2000) высказали 
предположение, что значительное снижение эффективности имплицитного усвоения после-
довательности при одновременном решении второй задачи происходит не из-за отвлечения 
внимания, а в результате введения условий, требующих обработки дополнительного набора 
стимулов (звуков), не имеющих прогнозной ценности. Также в ряде других работ были пред-
ставлены разные точки зрения на то, какие общие и конкретные эффекты интерференции 
могут возникать в условиях двойной задачи SRT (Cohen, Ivry, & Keele, 1990; Frensch, Buchner, & 
Lin, 1994; Stadler, 1995; Frensch & Miner, 1994; Heuer & Schmidtke, 1996; Schmidtke & Heuer, 
1997; Frensch et al., 1998).

Под интерференцией (эффектом интерференции) традиционно понимается снижение 
показателей эффективности научения, возникающее при введении дополнительной задачи. 
Несмотря на то, что эффект интерференции еще мало изучен, он претендует на роль фе-
номена, отражающего специфические процессы, лежащие в основе поведения в условиях 
многозадачности или наличия противоречивых требований (Созинов, Крылов и Александров, 
2013). В исследовании ИН эффект интерференции позволяет анализировать роль сознания 
в ИН (например, Бурмистров, Агафонов, Козлов и Крюкова, 2016; Бурмистров, Крюкова 
и Агафонова, 2017), процесс обработки нескольких потоков информации (например, Keele, 
Ivry, Mayr, Hazeltine, & Heuer, 2003; Агафонов, Бурмистров, Козлов и Крюкова, 2018), некоторые 
функциональные особенности механизмов, входящих в состав когнитивного бессознатель-
ного (например, Waldron & Ashby, 2001; Агафонов, 2007) и другие вопросы.

В двухаспектной версии задачи SRT (double-dimension serial reaction task) эффект интерфе-
ренции отражает влияние одновременно обрабатываемых потоков информации (последо-
вательностей) друг на друга. Например, в исследовании Huang, Zhang, Liu, Li, & Wang (2014) 
рассматривалось влияние фоновой последовательности на имплицитное усвоение законо-
мерности чередования целевых стимулов. В качестве стимульного материала использовались 
буквы черного цвета, которые демонстрировались на цветном или белом фоне. Испытуемые 
получали инструкцию: реагировать на буквы независимо от цвета фона. Последовательность 
цветов фона определялась одним из трех условий: 1) менялась согласно правилу, 2) менялась 
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в случайном порядке, и 3) фон всегда был белым (контрольное условие). Результаты показали, 
что случайное изменение цвета фона интерферирует с усвоением последовательности букв. 
Продуктивность имплицитного научения у испытуемых, выполнявших задание в условии 2, 
была значительно ниже, чем в условиях 1 и 3. Аналогичные эффекты описаны в экспериментах 
с двумя некоррелированными (не связанными между собой) последовательностями (например, 
Russeler, Münte, & Rösler, 2002; Cock & Meier, 2007; Weiermann, Cock, & Meier, 2010; Meier & 
Cock, 2010; Weiermann & Meier, 2012). Обнаруженные в этих исследованиях результаты по-
казали, что усвоению последовательности может препятствовать сопутствующий случайный 
или некоррелированный поток информации.

Особый интерес при рассмотрении проблемы интерференции в ИН представляют данные 
экспериментов с использованием Струп-стимулов (слов, написанных шрифтом неконгруэнт-
ного цвета, например, слово «синий», написанное желтым цветом). В задаче реагирования 
на Струп-стимулы испытуемые вынуждены обрабатывать обе характеристики стимулов (цвет 
шрифта и название цвета). При этом испытуемые, по сути, решают две задачи одновре-
менно: основную – реагировать на цвет, и дополнительную – не читать слова (Аллахвердов 
и Аллахвердов, 2014). В одном из таких исследований Haider, Eichler, & Lange (2011) проверяли 
гипотезу о том, что значительное увеличение скорости реакции испытуемого в задаче SRT 
может рассматриваться в качестве признака приобретения эксплицитного знания структуры 
последовательности. Результаты проведенных экспериментов показали исчезновение Струп-
интерференции только у тех испытуемых, которые продемонстрировали владение экспли-
цитным знанием последовательности. При этом сами авторы отмечают, что полученные 
результаты не позволяют установить хронологию между появлением осознаваемого знания 
и сокращением времени реакции на Струп-стимулы. Иначе говоря, вопрос, какой из двух эф-
фектов является причиной, а какой – следствием, остается открытым. Способность когнитивной 
системы имплицитно усваивать последовательность неконгруэнтных стимулов подтверждают 
результаты экспериментов Deroost, Vandenbossche, Zeischka, Coomans, & Soetens (2012). Ученые 
обнаружили, что задержка во времени реакции на Струп-стимулы исчезает с приобретением 
имплицитного знания последовательности. Сокращение времени реакции на неконгруэнт-
ные стимулы, по мнению авторов, было достигнуто благодаря использованию имплицитного 
знания последовательности для осуществления функций когнитивного контроля.

Таким образом, эффект интерференции в исследовании ИН может быть представлен: 
а) в качестве фактора, снижающего (нарушающего) продуктивность ИН при параллельном 
решении двух задач или при одновременной обработке двух некоррелированных потоков 
информации, и б) в качестве средства (инструмента) исследования различных аспектов 
имплицитного научения. Основная цель данной работы состоит в выявлении эффектов 
имплицитного выучивания последовательности в условиях интерференции. В частности, 
планируется рассмотреть влияние эффекта интерференции на формирование имплицитного 
и эксплицитного знания последовательности. Поскольку интерференция происходит в со-
знании человека (Аллахвердов и Аллахвердов, 2014), можно предположить, что этот фактор 
будет снижать продуктивность приобретения эксплицитного знания последовательности, 
не оказывая существенного влияния на процесс имплицитного научения.

Методы
Использовались задачи «the serial reaction time task».
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Испытуемые
В эксперименте приняли участие 80 человек, из них 45 женщин. Испытуемых распределили 

случайным образом на 4 группы: две экспериментальные (ЭГ1 и ЭГ2) и две контрольные (КГ1 
и КГ2), по 20 человек в каждой. Средний возраст составил 22,7 года (SD = 2,94). Все обладали 
нормальной (или скорректированной до нормальной) остротой зрения и цветовым зрением.

Оборудование и стимульный материал
Стимулы: 1) названия 4 цветов (зеленый, желтый, красный и синий), напечатанные шрифтом 

конгруэнтного цвета; 2) названия тех же 4 цветов, напечатанные шрифтом неконгруэнтного 
цвета (слово «желтый», напечатанное шрифтом зеленого цвета, слово «зеленый» – желтым 
цветом, слово «синий» – красным цветом, слово «красный» – синим цветом). Размер сти-
мулов: высота – 1,5 см, ширина – от 8 до 11 см (в зависимости от количества букв в слове). 
Демонстрация стимулов происходила в центре экрана на сером фоне. Внизу экрана демон-
стрировались 4 квадрата (длина стороны – 2 см), окрашенных в зеленый, желтый, красный 
и синий цвета. Квадраты показывали цвет клавиш, которые использовались для ответных ре-
акций («A», «Z», «K» и «M»). В каждом задании цвет квадратов менялся в случайном порядке. 
Ответы вводились средним и указательным пальцами обеих рук. Эксперимент проводился 
на ноутбуке с диагональю монитора 13,3 дюйма и стандартной клавиатурой. Расстояние 
от глаз испытуемого до экрана компьютера составляло примерно 60 см.

Процедура
Эксперимент начинался знакомством с инструкцией. Испытуемым ЭГ1 и КГ1 сообщалось, 

что на экране поочередно будут демонстрироваться названия 4 цветов, написанные шрифтом 
другого цвета. Задача состояла в том, чтобы как можно быстрее нажать клавишу, цвет кото-
рой будет соответствовать цвету шрифта, не обращая внимание на название цвета (условие 
с неконгруэнтными стимулами). Испытуемые ЭГ2 и КГ2 получали инструкцию, в которой 
так же требовалось реагировать на цвет шрифта, но без установки на игнорирование назва-
ния цвета (условие с конгруэнтными стимулами).

Сначала испытуемым давался пробный блок из 25 задач, аналогичных тем, которые исполь-
зовались в основном задании. Каждая задача начиналась с появления внизу экрана 4 цветных 
квадратов (которые демонстрировались до момента выбора ответа), через 100 мс на экране 
появлялся стимул (время предъявления – 100 мс). Если испытуемый нажимал клавишу, не со-
ответствующую цвету стимула, то появлялась надпись – «ошибка» (на 100 мс). Пауза между 
задачами составляла 300 мс. Основное задание состояло из 12 блоков по 73 задачи (всего 
876 задач). Между блоками давался перерыв на отдых (15 секунд), во время которого на экра-
не демонстрировались среднее время реакции и количество допущенных ошибок в блоке. 
Во всех группах последовательность предъявления стимулов в первых трех задачах каждого 
блока была случайной. Начиная с четвертой задачи, в ЭГ1 и ЭГ2 последовательность целевого 
параметра стимулов (цвета шрифта) во всех блоках (кроме 9 и 12) определялась правилом 
второго порядка, структура которого включала 10 элементов: D–В–С–А–С–В–D–C–В–А (правило 
заимствовано из работы Nissen & Bullemer, 1987). Обозначения цветов: A – желтый, B – зе-
леный, C – синий, D – красный. В 9 и 12 блоках стимулы предъявлялись в псевдослучайной 
последовательности, сгенерированной с учетом двух ограничений: 1) одинаковые стимулы 
не повторялись два раза подряд, и 2) пропорции стимулов не отличались от блоков, в которых 
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использовалось правило. В КГ1 и КГ2 последовательность предъявления стимулов на протя-
жении всей процедуры была псевдослучайной.

Таким образом, в эксперименте использовался факторный дизайн 2х2. В качестве одного 
фактора выступала последовательность предъявления стимулов: структурированная в ЭГ1 
и ЭГ2 либо псевдослучайная в КГ1 и КГ2. Другим фактором была конгруэнтность названия 
цвета и цвета шрифта: неконгруэнтные стимулы предъявлялись в ЭГ1 и КГ1, конгруэнтные – 
в ЭГ2 и КГ2. Все испытуемые выполняли задание в одном из четырех условий.

После выполнения 12 блоков задач SRT всем испытуемым задавался один вопрос: как 
Вы считаете, изменение цвета шрифта слов происходило в случайном порядке или опре-
делялось правилом? Нужно было выбрать один из четырех вариантов ответа: 1) изменение 
цвета шрифта слов происходило в случайном порядке; 2) возможно, последовательность 
чередования цвета шрифта слов была неслучайной, но я в этом не уверен(а); 3) я заметил(а) 
существование закономерности в изменении цвета шрифта слов, но не использовал(а) это 
при выборе ответа; 4) я обнаружил(а) существование закономерности в изменении цвета 
шрифта слов и могу частично или полностью ее описать.

Затем сообщалось, что последовательность предъявления стимулов определялась специ-
ально разработанным правилом. Для выявления степени усвоения данного правила пред-
лагалось выполнить тест на узнавание фрагментов последовательности (the recognition test). 
Этот вариант теста на обнаружение эксплицитного знания считается более чувствительным 
к релевантным знаниям, чем любой вариант задачи генерации (например, Perruchet & Amorim, 
1992; Willingham, Greely, & Bardone, 1993; Stadler, 1995). Тест на узнавание включал в себя 
40 серий по 3 задачи (всего 120 задач), аналогичные использованным в основном задании. 
В 20 сериях из 40 последовательность стимулов отвечала правилу. Серии чередовались в слу-
чайном порядке. После каждой серии задач требовалось выбрать, соответствует она правилу 
или нет. Обратной связи, информирующей о правильности ответов, испытуемые не получали.

Результаты
Анализ данных проводился на языке R (R Core Team, 2019) в среде RStudio (RStudio Team, 2016). 

Для обработки полученных результатов использовался дисперсионный анализ, позволяющий 
сравнивать между собой более двух групп, анализировать влияние как внутригрупповых, так 
и межгрупповых факторов одновременно, а также делать поправку на повторные измерения.

Результаты испытуемых, допустивших более 20 % ошибок в задачах с неконгруэнтными 
стимулами (2 из ЭГ1, 2 из КГ1) и более 10 % в задачах с конгруэнтными стимулами (1 из ЭГ2), 
не учитывались в дальнейшем анализе. Также в обработке не участвовали 10 первых реакций 
в каждом блоке. Из оставшегося массива данных были исключены ошибочные ответы (М = 49,78, 
SD = 30,98) и реакции, отклоняющиеся от среднего времени реакции на 3 сигмы (1,99 %), что 
в сумме составляет 8,4 % от общего количества реакций. Соответственно, в дальнейшем ана-
лизе сравнивалось среднее время реакции (ВР) правильных ответов 75 испытуемых. Зависимая 
переменная (ВР) измерялась в миллисекундах (мс).

Усвоение последовательности
Для анализа эффектов усвоения последовательности рассчитывалось изменение ВР: 

1) на этапе научения (с 1 по 8 блок) и 2) на каждом из двух отрезков, в которых структур-
ная последовательность менялась на псевдослучайную (8 и 9, 11 и 12 блоки). Сравнение 
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проводилось отдельно для ЭГ1 и ЭГ2. Однофакторный дисперсионный анализ показал значи-
мые различия ВР внутри групп между блоками в ЭГ1 (F(4, 68) = 55,69, MSe = 2670, p < 0,001,  

= 0,54) и в ЭГ2 (F(4, 72) = 36,95, MSe = 1505, p < 0,001, = 0,52). Сравнения ВР между 
блоками проводились по критерию Тьюки. При сравнении результатов 1 и 8 блоков было 
обнаружено сокращение ВР в ЭГ1 на 223,9 мс (p < 0,001), в ЭГ2 на 133,7 мс (p < 0,001). При 
сравнении 8 и 9, 11 и 12 блоков было обнаружено увеличение ВР. В ЭГ1 ВР в 9 блоке увели-
чилось на 76,8 мс (р = 0,027), в 12 блоке – на 105,6 мс (p < 0,001). В ЭГ2 ВР в 9 блоке возросло 
на 48,3 мс (р = 0,022), в 12 блоке – на 41,7 мс (р = 0,067).

Взаимодействие факторов усвоения последовательности и интерференции
Для анализа эффектов взаимодействия усвоения последовательности и интерференции 

сравнивались данные ЭГ1 и ЭГ2. Был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (груп-
па х блок) с поправкой на повторные измерения (блок – внутригрупповой фактор) (табл. 1). 
Было выявлено значимое влияние на время реакции фактора «группа» (F(1, 35) = 9,441, 
MSe = 11880, p = 0,004,  = 0,52), фактора «блок» (F(4, 140) = 91,643, MSe = 2071, p < 0,001, 

= 0,14) и взаимо действия факторов (F(4, 140) = 7,021, MSe = 2071, p < 0,001, = 0,08). 
Множественные сравнения при помощи критерия Тьюки показали значимые различия меж-
ду группами в 1-м блоке (p < 0,001). При этом ВР в ЭГ1 было больше, чем в ЭГ2 на 99,5 мс. 
В 8 блоке разница между группами сократилась до 9,3 мс (р = 0,99). В результате перехода 
со структурной последовательности на псевдослучайную в 9 и 12 блоках ВР в ЭГ1 выросло 
больше, чем в ЭГ2. В 9 блоке разница между группами составила 28,5 мс (р = 0,727), в 12 блоке – 
63,9 мс (р = 0,005). Среднее ВР в блоках каждой из четырех групп представлено на рисунке 1.

Для определения эффекта влияния независимой переменной (усвоения последовательности) 
отдельно от дополнительной переменной (практики выполнения задания) было проведено 
сравнение динамики ВР на этапе обучения (с 1 по 8 блок) в экспериментальных и контрольных 
группах. Сокращение ВР с 1 по 8 блок в ЭГ1 составило 223,9 мс, в КГ1 – 121 мс, в ЭГ2 – 133,7 мс, 
в КГ2 – 82,3 мс. Разница между ЭГ1 и КГ1 – 102,9 мс, между ЭГ2 и КГ2 – 51,4 мс. Однофакторный 
ANOVA выявил значимые различия между группами: F(3, 71) = 10,81, MSe = 6183, p < 0,001,  

= 0,31. По критерию Тьюки достоверные отличия обнаружены между ЭГ1 и КГ1 (р = 0,001).

Таблица 1
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа ВР испытуемых ЭГ1 и ЭГ2  
в 1, 8, 9, 11, 12 блоках

Фактор(ы) SS MS df1 df2 F‑критерий p‑уровень

Группа 112162 112162 1 35 9,441 0,004

Блок 759054 189763 4 140 91,643 < 0,001

Группа х блок 58150 14538 4 140 7,021 < 0,001
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Рисунок 1. Среднее время реакции в блоках, рассчитанное по результатам всех испытуемых

Условные обозначения: ПП – псевдослучайная последовательность.

Эксплицитное и имплицитное знание последовательности
Количество испытуемых, выбравших один из первых трех вариантов ответа (никто не выбрал 

четвертый вариант) на вопрос об использовании правила, определявшего чередование цвета 
шрифта слов, и процент правильных ответов в тесте на узнавание представлены в таблице 2. 
Сравнение среднего количества правильных ответов каждой из экспериментальных групп 
с объединенными данными контрольных групп (КГ), проведенное с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа, показало значимое влияние фактора «группа» на долю правиль-
ных ответов: F(2, 72) = 3,618, MSe = 43,04, p = 0,032,  = 0,091. Множественные сравнения 
по критерию Тьюки выявили значимые различия между ЭГ2 (М = 47,1 %) и КГ (М = 51,7 %): 
р = 0,039. На уровне тенденции отличаются ЭГ1 (М = 51,9 %) и ЭГ2 (р = 0,07). ЭГ1 достоверно 
не отличается от контрольных групп (р = 0,99).

Таблица 2
Количество испытуемых, выбравших варианты ответа (1, 2 или 3), и результаты теста 
на узнавание

Группы Ответы Тест

1 2 3

ЭГ1 9 (50 %) 7 (38,9 %) 2 (11,1 %) 51,9 %

КГ1 10 (55,6 %) 6 (33,3 %) 2 (11,1 %) 52,4 %
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Таблица 2
Количество испытуемых, выбравших варианты ответа (1, 2 или 3), и результаты теста 
на узнавание

Группы Ответы Тест

1 2 3

ЭГ2 8 (42,1 %) 10 (52,6 %) 1 (5,3 %) 47,1 %

КГ2 11 (55 %) 7 (35 %) 2 (10 %) 51,1 %

Следующим шагом в анализе эксплицитного и имплицитного знания последовательности 
было сравнение ВР в основном задании у испытуемых, показавших результат до 20 (50 %) 
правильных ответов в тесте узнавания (9 из ЭГ1 и 14 из ЭГ2), и испытуемых с результатом 
более 20 правильных ответов (9 из ЭГ1 и 5 из ЭГ2) (табл. 3). Двухфакторный дисперсионный 
анализ (группа х блок) с поправкой на повторные измерения (блок – внутригрупповой фактор) 
выявил значимое влияние на ВР фактора «группа» (F(3, 33) = 3,796, MSe = 11894, p = 0,019, 

 = 0,17), фактора «блок» (F(4, 132) = 92,857, MSe = 2044, p < 0,001,  = 0,53) и взаимодей-
ствия факторов (F(12, 132) = 3,192, MSe = 2044, p < 0,001,  = 0,105). Множественные срав-
нения по критерию Тьюки не выявили значимых отличий в ЭГ1 и ЭГ2 между испытуемыми, 
давшими до 50 % правильных ответов в тесте узнавания, и испытуемыми с результативностью 
более 50 % правильных ответов (p > 0,1).

Таблица 3
Среднее ВР испытуемых ЭГ1 и ЭГ2, показавших правильность ответов в тесте узнавания на уровне 
случайного угадывания (СУ) и выше (> СУ)

Блоки
ЭГ1 ЭГ2

9 (СУ) 9 (> СУ) 14 (СУ) 5 (> СУ)

1 751,8 691,2 607,7 662,1

8 502,3 492,9 485,8 495,1

9 594,2 554,6 528,6 558,7

11 510,3 507,2 490,9 490,8

12 612,9 615,7 523,1 559,1
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Обсуждение результатов
В эксперименте проверялись две гипотезы: 1) фактор интерференции не окажет значимо-

го влияния на имплицитное усвоение последовательности; 2) фактор интерференции будет 
препятствовать формированию эксплицитного знания последовательности. Для проверки 
первой гипотезы анализировались данные, отражающие усвоение последовательности, вли-
яние эффекта интерференции (до и после усвоения последовательности) и степень осознания 
приобретенного знания. Для проверки второй гипотезы сравнивались результаты выполнения 
теста на узнавание фрагментов последовательности ЭГ1 и ЭГ2.

Сокращение ВР в ЭГ1 и ЭГ2 с 1 по 8 блок и увеличение ВР в 9 и 12 блоках свидетельствуют 
об усвоении последовательности испытуемыми обеих групп. Разница во ВР в блоке 1 между 
ЭГ1 и ЭГ2 отражает влияние эффекта интерференции до приобретения знания последова-
тельности. Анализ результатов последующих блоков показал, что по мере усвоения после-
довательности задержка во ВР, вызванная влиянием неконгруэнтных стимулов, постепенно 
сокращалась до полного исчезновения в 5 блоке (рис. 1). В свою очередь, более значительное 
увеличение ВР в 9 и 12 блоках в ЭГ1 по сравнению с ЭГ2 показывает, что при изменении 
последовательности эффект интерференции возвращается. Это объяснение согласуется с ре-
зультатами экспериментов Deroost et al. (2012), обнаруживших сокращение Струп-эффекта 
на этапе обучения и его полное восстановление после изменения последовательности.

Поскольку приобретение практических навыков приводит к снижению эффекта интерферен-
ции (например, Kline, 1921; Stroop, 1992), было проведено сравнение результатов выполнения 
обучающей части испытуемыми экспериментальных и контрольных групп. Различия в дина-
мике сокращения ВР в ходе обучения свидетельствует о том, что испытуемые ЭГ1 усвоили 
использованную последовательность. В свою очередь, знание последовательности позволило 
существенно снизить эффект интерференции при реагировании на неконгруэнтные стимулы.

Анализ ответов на вопрос о существовании закономерности в порядке предъявления сти-
мулов показал очень низкую субъективную оценку осведомленности о последовательности 
во всех группах (табл. 2). Всего 7 испытуемых, в т. ч. 4 из контрольных групп, выбрали третий 
вариант ответа – «заметил существование закономерности в изменении цвета шрифта слов, 
но не использовал это при выборе ответа». И никто не выбрал четвертый вариант – «обна-
ружил существование закономерности в изменении цвета шрифта слов и могу частично или 
полностью ее описать». Данная оценка совпадает с результатами выполнения теста на узна-
вание фрагментов последовательности: среднее количество правильных ответов в каждой 
из групп находится на уровне, близком к случайному угадыванию. Отсутствие значимых 
отличий во ВР у испытуемых с результатом до 50 % верных ответов и испытуемых, давших 
более 50 % правильных ответов в тесте узнавания, указывает на то, что эксплицитное знание 
не оказало значимого влияния на результат выполнения основного задания. Мы допускаем, 
что некоторые испытуемые приобрели эксплицитные знания отдельных фрагментов после-
довательности. Однако эти знания не влияли на скорость реакции испытуемых.

Сравнение результатов выполнения теста на узнавание фрагментов последовательности 
ЭГ1 и ЭГ2 не подтвердило гипотезу о негативном влиянии интерференции на приобретение 
эксплицитного знания использованной закономерности. Обе экспериментальные группы 
не показали явных признаков осознания последовательности. Основной причиной, вероятно, 
является использование случайного чередования цвета клавиш для ответа. Как отмечалось 
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выше, некоррелированность (несвязанность) двух последовательностей способна вызывать 
эффект интерференции. В данном эксперименте случайная последовательность моторных 
реакций могла снизить эксплицитное усвоение последовательности перцептивных стимулов. 
Также некоторое сокращение эксплицитного знания, вероятно, было вызвано использованием 
псевдослучайной последовательности стимулов в последнем блоке процедуры. Испытуемые 
могли запомнить комбинации стимулов из последнего блока (эффект края) и ошибочно 
указать их в качестве соответствующих правилу в тесте узнавания. Вместе с тем, поскольку 
ЭГ1 не показала наличие эксплицитного знания последовательности, полученный результат 
не фальсифицирует вторую гипотезу. Новые исследования с использованием других тестов 
позволят лучше понять влияние интерференции на эксплицитное и имплицитное научение.

Заключение
Проведенное исследование было направлено на рассмотрение процесса усвоения по-

следовательности в условиях интерференции. Обнаруженные результаты позволяют сделать 
следующие выводы: во-первых, Струп-интерференция не оказывает значимого влияния на им-
плицитное усвоение последовательности; во-вторых, приобретение имплицитного знания 
позволяет элиминировать эффект интерференции. Первый вывод согласуется с представлением 
о способности когнитивного бессознательного осуществлять независимую обработку разных 
потоков информации, в частности, семантической и перцептивной. Второй вывод показывает, 
что имплицитное научение можно исследовать не только в аспекте влияния различных фак-
торов (например, ресурсов внимания или рабочей памяти) на этот процесс, но и в качестве 
фактора, оказывающего существенное влияние на другие психические процессы.
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Аннотация
Введение. Вводится представление о трех сопряженных компонентах ценностного отношения 
к здоровью, представленного в сознании личности на уровне значения, смысла и чувственной 
ткани. Показано, что создание специальных психолого‑педагогических условий, направлен‑
ных на развитие этих компонентов у учащихся, приводит к увеличению уровня значимости 
ценности здоровья для учащихся, улучшению психологического благополучия и повышению 
уровня самоактуализации личности, способствует тому, что ценностное отношение к здо‑
ровью становится действенным регулятором поведения и деятельности субъекта.
Методы. В исследовании использованы: методика диагностики системы ценностей 
KVS‑3 (Д. В. Каширский), самоактуализационный тест – САТ, шкала психологическо‑
го благополучия (К. Рифф), методика «Ценность здоровья в психологической структуре 
сознания» (Н. А. Шмойлова).
Результаты и их обсуждение. На констатирующем этапе эксперимента показано, что 
значимых различий в экспериментальной и контрольной группах испытуемых до начала 
основной части эксперимента не выявлено. Наряду с этим преобладающим в структуре 
ценности здоровья был уровень значений сознания, т. е. внешний, «назывной» уровень, 
в то время как степень представленности ценности здоровья в сознании учащихся в виде 
субъективного смысла и чувственных образов оказалась выражена намного слабее. 
На формирующем этапе в экспериментальной группе была реализована программа, 
направленная на формирование общих представлений учащихся о ведении здорового 
образа жизни, наполнение ценности здоровья личностным смыслом, обогащение вну‑
треннего ценностного мира чувственным и потребностно‑эмоциональным содержанием, 
связанным со здоровьем.
Показано, что гармоничное присутствие ценности здоровья в сознании учащихся на уровне 
объективных значений, субъективных смыслов и чувственной ткани образа приводит к тому, что 
ценность здоровья становится объективно значимой для личности, приобретает особый личностный 
смысл и проецируется в повседневную жизнедеятельность как поведение, ориентированное 
на здоровьесбережение, и выступает психологическим средством саморазвития личности.
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Основные положения
➢ формирование ценностного отношения к здоровью приводит к увеличению значимости 
здоровья в системе ценностей учащихся, становится более ответственным отношение 
к здоровью, способствует повышению показателей психологического благополучия и уровня 
самоактуализации личности;
➢ ценность здоровья благодаря насыщению чувственными образами и субъективным смыслом 
выступает регулятором поведения и деятельности личности в области сохранения здоровья;
➢ в результате формирования ценностного отношения к здоровью ценность здоровья ста‑
новится не только объективно значимой, но и интериоризированной ценностью, вследствие 
наполнения ее субъективным смыслом и чувственными образами.

Для цитирования
Шмойлова, Н. А. и Каширский, Д. В. (2021). Формирование ценностного отношения к здоровью у уча-
щихся лицея. Российский психологический журнал, 18(2), 35–52. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.2.3

Введение
Для современной действительности характерна глобальная перестройка практически всех 

сфер жизни – соответственно, изменения происходят и в психологии отдельной личности. 
Сегодня видоизменяются социальные нормы, направленность поведения человека, ценност-
ные ориентации личности. Трансформации характерны не только для структуры ценностей, 
их содержание также меняется, при этом на протяжении длительного периода времени здо-
ровье в системе ценностей личности уверенно занимает лидирующие позиции (Каширский, 
2014). Стоит отметить тот факт, что, несмотря на декларируемую ценность здоровья, в обще-
стве отмечается рост заболеваемости населения в достаточно молодом возрасте, происхо-
дит «омоложение» вредных привычек, что существенно снижает как продолжительность, так 
и качество жизни. Всё это говорит о том, что далеко не всегда провозглашаемая субъектом 
ценность выступает в роли действенного регулятора его поведения и деятельности.

Проблеме исследования ценностного отношения к здоровью посвящены работы многих 
ученых. В нашей стране эти исследования берут начало от работ В. М. Бехтерева и продол-
жаются в трудах Б. Г. Ананьева, И. Н. Гурвича, Г. С. Никифорова, В. П. Озерова и др. В за-
рубежной психологии – это, прежде всего, работы А. Маслоу, Г. Олпорта, Ф. Перлза и др. 
Анализ показывает, что в работах психологов здоровье, как правило, предстает в качестве 
обретаемой индивидом в процессе его развития целостности, предполагающей личностную 
зрелость (Allport, 1968; Perls, 1992; Рудкевич и Рыбалко, 2009; и др.); интеграции жизненного 
опыта (Абульханова-Славская, 1991; Rogers, 1986; Medlock, 2012; и др.); детерминанты пол-
ноценной самоактуализации (Абульханова-Славская, 1991; Коваль, 1997; Maslow, 1987; и др.). 
Изучению ценностного отношения к здоровью и психологического благополучия личности 
посвящены работы Белинской (2005), Братуся (1988), Даниловой и Рыкман (2018), Каширского 
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и Шмойловой (Каширский и Шмойлова, 2015; Шмойлова, 2009), Леонтьева (Леонтьев, 
Осин, Досумова, Рзаева и Бобров, 2018; Леонтьев, 2003), Никифорова и Дудченко (2019), 
Сухомлиновой (2012), Ивановой и Портновой (2006), и др.

В соответствии с нашими представлениями, ценностное отношение к здоровью – это от-
несение здоровья как абсолютной ценности к ценности субъективной, т. е. присутствующей 
на уровне психологии сознания личности (Шмойлова, 2019). Здоровье рассматривается нами 
как личностная ценность, лежащая в основе реализации человеком его жизненных задач. 
Однако нам следует дать более подробные пояснения относительно того, что мы вклады-
ваем в понятие «ценность» и какое представление о ее структуре ценностного отношения 
к здоровью будем далее иметь в виду.

Теоретические основания исследования
Общепсихологический подход к изучению личностных ценностей. В русле развиваемого 

нами подхода (Каширский, 2014; Шмойлова и Каширский, 2020) личностные ценности присут-
ствуют в сознании личности на уровне объективного значения, субъективного смысла и чув-
ственной ткани. Данное положение опирается на представления Леонтьева (1977) о базовой 
психологической структуре сознания, в состав которой входят одноименные компоненты. 
При этом проведенный анализ показывает, что в массовой исследовательской практике пси-
хологов ценности чаще всего изучаются только со свой внешней «назывной» стороны, т. е. 
со стороны представленности в сознании лишь в форме значения. В то время как субъектив-
ное наполнение присвоенных личностью ценностей, что, собственно, и должно составлять, 
на наш взгляд, задачу подлинно психологического изучения, часто остается в стороне от пси-
холога-исследователя. Однако психология, не исследующая ценности со своей внутренней, 
глубоко субъективной («страдательной») стороны, психология, игнорирующая, в частности, 
рассмотрение ценностей на уровне личностного смысла и чувственной ткани (сопряженных 
с эмоциями), теряет своей предмет изучения в данной исследовательской области. По сути, 
исследования ценностей, проводимые психологами, являются в своем большинстве, скорее, 
социологическими, чем психологическими, а исследуются в них, скорее, не личностные 
ценности, а ценностные ориентации как ориентации субъекта на те или иные ценности, что, 
собственно, не предполагает изучение содержательной стороны ценностных предпочтений 
субъекта (Алексеева, 1984; Каширский и Сабельникова, 2018; Коваль, 1997; Леонтьев, 1996; 
Никифоров и Дудченко, 2019; Rokeach, 1973; Valde, 1996; и др.).

В своей работе мы исходили из того, что лишь те ценности становятся «истинными» (соб-
ственно личностными, субъективными, индивидуальными), которые интериоризируются 
и присваиваются субъектом, становясь полноценными составляющими его сознания, входят 
в его структуру не только на уровне объективных значений, но и субъективных смыслов 
и чувственных образов. Именно такие ценности, становясь внутренним достоянием личности, 
лежат в основе ее убеждений и имеют «выходы» в поведение и предметную деятельность, 
осуществляя их регуляцию.

Ценность здоровья в психологической структуре сознания. В соответствии с изложенны-
ми выше представлениями, была разработана модель представленности ценности здоровья 
в психологической структуре сознания (рис. 1).
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Рисунок 1. Ценность здоровья в психологической структуре сознания

Рассмотрим выделенные компоненты более подробно. Вначале в общепсихологическом 
плане, а затем в контексте нашего исследования.

Чувственная ткань. Согласно А. Н. Леонтьеву, «чувственная ткань – чувственный состав 
конкретных образов реальности, актуально воспринимаемой или всплывающей в памяти, 
относимой к будущему или только воображаемой» (Леонтьев, 1975, с. 66). По отношению 
к ценности здоровья, чувственная ткань – конкретные образы, связанные с хорошим здоро-
вьем, всплывающие в памяти или воображении учащихся. Обогащаясь, чувственные образы 
приобретают новое качество, свою означенность.

Значение. По мнению А. Н. Леонтьева, значения «преломляют мир в сознании человека…, 
в значениях представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма 
существования предметного мира…» (Леонтьев, 1975, с. 68). По отношению к нашему исследо-
ванию, значения – выработанные в культуре общие знания и опыт людей в области сохранения 
здоровья независимо от индивидуально-личностного отношения к ним отдельного человека. 
Поэтому, находясь в сознании субъекта на уровне значений, здоровье может быть значимой 
для личности ценностью, но не иметь при этом субъективного смысла, а, следовательно, 
не стать действенным регулятором его поведения и деятельности. Для этого в структуру со-
знания здоровье как ценность должно входить и на уровне личностного смысла.

Смысл. А. Н. Леонтьев говорил, что «личностный смысл отражает субъективную значи-
мость тех или иных событий, явлений действительности по отношению к интересам, потреб-
ностям, мотивам человека. Он создает пристрастность человеческого сознания» (Леонтьев, 
1975, с. 74). В нашем исследовании под личностным смыслом мы понимаем субъективное 
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значение здоровья, отдельной личности. Субъективный смысл делает человеческое сознание 
пристрастным, что, в конечном счете, и приводит к формированию ценностного отношения 
к собственному здоровью.

Анализ работ по проблеме исследования (Белинская, 2005; Каширский и Шмойлова, 2015; 
Сухомлинова, 2012; и др.) позволяет сделать вывод о том, что подавляющее большинство из них 
направлены на формирование осознанного отношения субъекта к здоровью посредством 
разнообразных психолого-педагогических приемов и техник, затрагивающих, как правило, 
внешний «назывной» слой ценностного отношения. Говоря иначе, формирование отношения 
к здоровью как к ценности оставалось в этом случае преимущественно на уровне внешнего 
стимула, представленного в сознании в виде объективных значений – присвоения знаний 
и опыта других людей о заботе и укреплении собственного здоровья. Конечно, результаты 
подобной просветительской работы имеют большое значение для формирования ценностного 
отношения к здоровью, поскольку «нет ничего внутри, чего не было бы вовне» (Выготский, 1995, 
с. 406). Однако у многих учащихся после такой работы здоровье так и оставалось на уровне 
внешней «назывной» ценности, не нашедшей своей деятельностной реализации. При этом 
исследований, направленных на формирование ценностного отношения к здоровью путем 
насыщения ценности здоровья внутренним живым содержанием – «подстилающим» слоем 
субъективных смыслов и чувственных образов, в исследованиях практически не представлено. 
В то же время только подобная работа и способна превратить ценность здоровья не только 
в значимый, но и действенный регулятор собственных действий и поступков, психологическое 
средство саморазвития личности (Выготский, 1983).

Методы
Целью настоящего исследования явилось формирование ценностного отношения к здо-

ровью учащихся лицея.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
а) развитие представлений о здоровом образе жизни человека, стремящегося к самораз-

витию и самосовершенствованию, рассматривающего здоровье в качестве необходимого 
ресурса для полноценной самореализации (передача учащимся знаний и опыта в области 
заботы о собственном здоровье через усвоение ими системы значений);

б) формирование знаний и выработки индивидуальных умений о способах сохранения 
и укрепления собственного здоровья (наполнение полученных учащимися знаний личност-
ными смыслами);

в) формирование активного образа жизни, направленного на здоровьесбережение (обога-
щение чувственных представлений учащихся, связанных со здоровьем и здоровым образом 
жизни).

Таким образом, наша работа была направлена на развитие не только «внешних», но и «вну-
тренних» структурных компонентов ценностного отношения к здоровью (см. рис. 1).

В основу исследования положена гипотеза о том, что развитие структурных компонентов 
ценностного отношения к здоровью приведет к повышению значимости здоровья в системе 
ценностей, повышению показателей психологического благополучия и уровня самоакту-
ализации личности учащихся, а также превращению ценностного отношения к здоровью 
в действенный регулятор поведения и деятельности субъекта.
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Выборка
В исследовании приняли участие школьники 10 класса (N = 56) – юноши (48 чел., 85,7 %) 

и девушки (8 чел., 14,3 %) в возрасте 15–17 лет (M = 16, SD = 1).

Процедура исследования
Исследование выполнено среди 56 учащихся КГБОУ «Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат» и было организовано психологической службой образовательной органи-
зации в рамках дополнительных занятий по психологии. Для реализации программы психо-
лого-педагогического эксперимента выборка учащихся случайным образом была поделена 
на две равные группы (по 28 чел.) – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). Тестирование 
групп производилось до и после формирующего этапа эксперимента, длительность которого 
составила 2 мес. Психолого-педагогический эксперимент реализовывался в естественных 
для участников ЭГ условиях – в процессе лекционных и практических занятий по психоло-
гии. Диагностическая часть исследования проходила анонимно в групповой форме и носила 
свободный характер. На любой стадии работы лицеисты могли отказаться от участия в ис-
следовании. Диагностические методики предъявлялись испытуемым в бланковой форме. 
Длительность констатирующего и контрольного этапов эксперимента (диагностики учащихся) 
составила около 1 часа.

Методики исследования
В исследовании использованы: методика диагностики системы ценностей KVS-3 (Каширский, 

2014), самоактуализационный тест – САТ (Гозман, Кроз и Латинская, 1995), шкала психологи-
ческого благополучия К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко (Шевеленкова 
и Фесенко, 2005), методика «Ценность здоровья в психологической структуре созна-
ния» (Шмойлова, 2019).

Для статистического анализа результатов исследования были использованы W-критерий 
Шапиро – Уилка, χ2-критерий Пирсона и корреляционный анализ Спирмена, после чего 
результаты были подвергнуты качественной обработке. Статистический анализ данных осу-
ществлялся в среде IBM SPSS Statistics 23.0.

Результаты и их обсуждение
Перед началом основной части экспериментального исследования в ЭГ и КГ с помощью 

методики «Ценность здоровья в психологической структуре сознания» (Шмойлова, 2019) была 
проведена диагностика представленности ценности здоровья в сознании личности на уровне 
чувственной ткани, значения и личностного смысла (табл. 1).

Результаты исследования показали, что на констатирующем этапе эксперимента ценность 
здоровья представлена в сознании личности на уровне объективного значения у 60,7 % 
испытуемых в ЭГ и 68 % в КГ (р > 0,10), на уровне чувственной ткани – 21,4 % и 14,3 % соот-
ветственно (р > 0,10) и, наконец, на уровне личностного смысла – у 28,6 % и 32,1 % соответ-
ственно (р > 0,10). Таким образом, критерий χ2 Пирсона не выявил значимых различий между 
выборками до начала основной части эксперимента: ЭГ и КГ оказались уравновешены по ре-
левантным для исследования показателям – представленности ценности здоровья в сознании 
учащихся на уровне чувственной ткани, значения и личностного смысла.
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Таблица 1 
Результаты констатирующего этапа эксперимента

Чувственная ткань Значение Смысл χ2

ЭГ 21,4 % 60,7 % 28,6 % 23,728***

КГ 14,3 % 68,0 % 32,1 % 39,242***

χ2 1,042n. s. 0,308n. s. 0,202n. s. –

Примечание: n. s.  – статистически значимые различия не выявлены (p > 0,10), *** – p ≤ 0,001.

Наряду с этим проведенная диагностика показала, что как в ЭГ (p ≤ 3∙10–5), так и в КГ (p ≤ 10–5) 
преобладающим (причем существенно) в присвоенности ценности здоровья был уровень 
знака или значений, т. е. внешний, «назывной» уровень, в то время как степень представлен-
ности ценности здоровья в сознании учащихся в виде субъективного смысла и чувственных 
образов оказалась выражена намного слабее. Таким образом, на предварительной стадии 
исследования было установлено, что ценность здоровья не обеспечена для испытуемых ЭГ 
и КГ внутренним «подстилающим» слоем субъективных смыслов и чувственных образов, по-
этому можно сделать вывод о том, что данная ценность входит в сознание подростков лишь 
частично, на уровне знания.

Формирующий этап эксперимента
На основном этапе эксперимента в ЭГ была реализована программа, направленная на фор-

мирование у учащихся ценностного отношения к здоровью. Отличительной особенностью 
разработанной нами психолого-педагогической модели (рис. 2) является то, что она была 
направлена не только на формирование общих представлений учащихся о ведении здорового 
образа жизни, но и на обогащение внутреннего ценностного мира чувственным и потреб-
ностно-эмоциональным содержанием, связанным со здоровьем.

Таким образом, говоря о формировании ценностного отношения к здоровью, мы, согласно 
описанной выше теоретической схеме, в качестве целевых ориентиров программы выбрали 
три формы представленности ценности здоровья в структуре сознания личности – на уровне 
объективных значений, личностного смысла и чувственной наполненности ценности здоровья. 
На рисунке 2 представлены возможные стратегии формирования ценностного отношения, 
использованные нами в работе. Дадим их более подробные описания.
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Рисунок 2. Психолого‑педагогическая модель формирования ценностного отношения 
к здоровью

Рассмотрим модель формирования ценностного отношения более детально.

Значение здоровья в жизни человека
Для формирования у студентов представлений о поведении, направленном на здоровьесбе-

режение, для участников эксперимента была прочитана серия лекций (объем курса – 20 акад. 
часов). Лекции проходили в форме бесед, в которых затрагивались следующие вопросы: 
общие подходы к пониманию здоровья, понятие ценности, здоровье как ценность, основы 
сохранения и укрепления здоровья и др. Кроме этого участники ЭГ были ознакомлены с ре-
зультатами эмпирических исследований (Шмойлова, 2009), подтверждающих взаимосвязь 
ценностного отношения к здоровью и развития внутреннего потенциала личности. Таким 
образом, основная цель лекционных занятий заключалась в том, чтобы дать учащимся об-
щие знания и представления в области сохранения и укрепления здоровья, о накопленном 
людьми опыте в этой сфере, подтвердить данные положения эмпирическими исследовани-
ями. Овладевая этими знаниями и представлениями, человек, безусловно, будет стремиться 
к заботе о собственном здоровье. Однако это стремление так может и остаться для субъекта 
в виде намерения и не дойдет до своей деятельностной реализации, т. к. даже самые полные 
и детальные представления о ведении здорового образа жизни могут не войти в личность 
человека, т. е. не иметь для него субъективного смысла. Поэтому, кроме информирования 
участников ЭГ о вопросах здоровья и здорового образа жизни, мы видели свою задачу также 
и в том, чтобы наполнить полученные представления субъективной окраской, потребност-
но-эмоциональным отношением субъекта к своему здоровью.
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Личностный смысл ценности здоровья
Для достижения этой цели с участниками ЭГ был проведен цикл практических занятий, 

которые включали обсуждение биографий известных политиков, ученых, общественных 
деятелей, публичных людей, в чьи интересы входит забота о своем здоровье. Наряду с этим 
с учащимися обсуждалась статистика заболеваемости среди тех людей, кто ориентирован 
на сохранение собственного здоровья и ведение здорового образа жизни. Особый акцент 
при этом был сделан на доведении до учащихся информации о том, как известные персоны 
отмечают важность занятий спортом, соблюдают рекомендации по правильному питанию, 
занимаются активным отдыхом, что приводит их к большим достижениям в профессиональной 
деятельности. Далее нами был проведен цикл бесед с подростками с целью формирования 
субъективной значимости ценности здоровья для них самих. Эти беседы проводились как 
во фронтальном, так и в индивидуальном порядке с последующим обсуждением индивиду-
альных кейсов.

Чувственная ткань ценности здоровья
Для наполнения ценности здоровья чувственным содержанием с участниками ЭГ были 

проведены упражнения «Мое отношение к здоровью» и «Ассоциации».
В ходе упражнения «Мое отношение к здоровью» учащимся были предложены ситуации, 

активизирующие их воображение. Задача участников исследования заключалась в том, чтобы 
наиболее подробно (в деталях) дать описание ассоциаций, возникших у них в связи с услы-
шанным (чувственных образов). Приведем ряд ситуаций-стимулов в качестве примера: «успех 
и счастье неотделимы от здоровья», «счастливый человек – здоровый человек», «здоро-
вье – наша главная копилка; что положим в нее, на то и будем жить», «самое драгоценное 
у человека – это здоровье; будет здоровье, будет и всё остальное», «нужно поддерживать 
крепость тела, чтобы сохранить крепость духа», «единственная красота, которую я знаю, – 
это здоровье», «береги платье снову, а здоровье смолоду», «здоров будешь – все добудешь».

В упражнении «Ассоциации» учащимся необходимо было поставить себя на место ка-
кой-либо известной личности современности и охарактеризовать этого человека с позиции 
его отношения к своему здоровью. Для этого им предлагалось как можно лучше «вжиться» 
в данный персонаж и отрефлексировать свои ощущения, эмоции и представления, связанные 
со здоровьем и его ценности «для себя» (находясь в образе данного человека).

Контрольный этап эксперимента
На заключительном этапе эксперимента в ЭГ и КГ была проведена повторная диагностика 

представленности ценности здоровья в структуре сознания учащихся, выявлено место здоро-
вья в системе ценностей учащихся, проведено корреляционное исследование выраженно-
сти трех структурных компонентов ценности здоровья в сознании учащихся с показателями 
самоактуализации и психологического благополучия личности.

Ценность здоровья в структуре сознания
С помощью методики «Ценность здоровья в психологической структуре сознания» (Шмой-

лова, 2019) выявлена представленность ценности здоровья в сознании учащихся ЭГ и КГ после 
проведенного эксперимента (табл. 2).
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Таблица 2 
Результаты контрольного этапа эксперимента

Чувственная ткань Значение Смысл χ2

ЭГ 77,7 % 96,3 % 92,6 % 2,182n. s.

КГ 22,2 % 71,4 % 51,9 % 25,313***

χ2 29,732*** 3,406Т 11,464*** –

Примечание: n. s.  – статистически значимые различия не выявлены (p > 0,10), Т – различия 
на уровне статистического тренда (p ≤ 0,10), *** – p ≤ 0,001. 

По данным исследования установлено, что на контрольном этапе эксперимента ценность 
здоровья присутствует в сознании личности преимущественно на уровне объективного 
значения – у 96,3 % испытуемых в ЭГ и 71,4 % в КГ (р ≤ 0,10), на уровне чувственной ткани – 
77,7 % и 22,2 % соответственно (р ≤ 0,001), на уровне личностного смысла – у 92,6 % и 51,9 % 
соответственно (р ≤ 0,001). То есть χ2-критерий Пирсона выявил статистические различия 
между ЭГ и КГ по степени представленности ценности здоровья в сознании учащихся на уров-
не общеупотребимых значений, чувственной ткани и субъективных смыслов. Заметим, что 
в каждом из трех случаев выраженность соответствующего показателя оказалась выше в ЭГ. 
В первом случае (значение здоровья) различия установлены на уровне статистического 
тренда, а во втором (чувственная ткань) и третьем (смысл) случае различия зафиксированы 
на высоком уровне доверительной вероятности. Таким образом, экспериментальное воз-
действие существенно обогатило ценностный мир учащихся ЭГ внутренним содержанием, 
относящимся к здоровью и связанным с ведением здорового образа жизни.

Кроме этого, итоговая диагностика показала, что в ЭГ стало характерным гармоничное 
присутствие ценности здоровья в сознании учащихся на всех уровнях (объективного зна-
чения, субъективного смысла, чувственной ткани) (p > 0,05), тогда как в КГ (p ≤ 10–5) всё 
также существенно преобладающим остался внешний, «назывной» уровень ценностного 
отношения к здоровью при низкой выраженности личностного смысла и чувственной ткани. 
Полученный результат свидетельствует об эффективности экспериментального воздействия, 
в результате чего ценностное отношение учащихся ЭГ к здоровью наполнилось субъектив-
ным содержанием, и структурные компоненты ценностного отношения к здоровью в этой 
группе гармонизировались.

Между ЭГ и КГ можно обнаружить также качественные различия в содержании представ-
лений о здоровье. Так, для подростков КГ хорошее здоровье – это «возможность не ходить 
в аптеки», «не тратить деньги на лекарства» и др., т. е. образ здоровья в сознании этих 
подростков преимущественно окрашен общекультурными значениями (96,3 %) и связан с вос-
поминаниями о когда-то перенесенных недугах, прочитанных статьях о тяжелых болезнях 
и т. п. При этом лишь незначительная часть подростков КГ (22,2 %) переживали положительные 
эмоции, связанные с хорошим самочувствием, а чуть больше половины из них (51,9 %) вкла-
дывали личностный смысл в ценность здоровья. При этом субъективная значимость здоровья 
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для подростков КГ в большей степени заключалась в признании здоровья в качестве ресурса 
для «успешной жизнедеятельности» или «профессиональной реализации». Однако этот образ 
можно считать, скорее, только формирующимся, зарождающимся, т. к. подросткам не хвата-
ло еще убежденности в собственных желаниях и жизненных устремлениях, осмысленности 
жизненных и профессиональных целей и перспектив развития.

В ЭГ при работе с методикой «Ассоциации» в описании здоровья мы встречаем у учащихся 
более выраженную яркость образов не только в количественном (77,7 %), но и в качествен-
ном отношении. Подростки ЭГ связывали здоровье с «чувством радости, заполняющим всё 
тело», «щекочущим чувством в груди от ощущения своего тела здоровым», «эмоциями, 
получаемыми от того, что здоровый человек способен к максимальным достижениям» и др. 
Например, один из подростков даже мысленно изобразил следующую картину, связанную 
с прекрасным здоровьем: «каждое утро, просыпаясь, я ощущаю прилив энергии, чувствую 
радость от того, что я способен многое успеть… вечером я ощущаю, что мой день был 
насыщенным и интересным,… мое самочувствие дарит мне колоссальные возможности, 
я наслаждаюсь полноценной активной жизнью».

Несмотря на то, что в обеих группах ценность здоровья представлена в сознании уча-
щихся на уровне значений («крепок телом – богат и делом», «будет здоровье – будет и всё 
остальное» и др.), исследование показало, что в КГ ответственность за свое здоровье не-
редко перекладывалась с себя на других людей или внешние обстоятельства, а ассоциации 
содержали негативные оттенки («здоровье зависит не только от меня», «плохая эколо-
гия», «недостаточная политика государства в области здоровья» и др.), тогда как для ЭГ 
были характерны более позитивные описания, в которых прослеживалась ответственность 
за себя и собственное здоровье («здоровье дарит прекрасное самочувствие», «здоровая 
жизнь наполнена в большей степени положительными эмоциями», «политика государства 
направлена на здоровое поколение», «в современном обществе человек обязан быть здоро-
вым для того, чтобы максимально реализоваться в профессии» и др.).

В ходе упражнения «Ассоциации» испытуемым предлагалось дать характеристику какой-ли-
бо известной личности с точки зрения ее отношения к здоровью. Подростки КГ, как правило, 
отмечали, что известные люди имеют возможность «иметь хороших врачей, диетологов 
и т. д.», «заниматься в фешенебельных спортивных клубах», «ездить отдыхать на море» 
и др. При этом у некоторой части испытуемых КГ данное упражнение вызвало трудности. 
Эти школьники с большим трудом смогли отрефлексировать свои ощущения в ходе данного 
упражнения. В ответах учащихся, составивших ЭГ, акцент делался на решающем значении 
здоровья для самореализации личности. Подростки ЭГ, наоборот, отмечали, что именно «бла-
годаря заботе о собственном здоровье, известные люди смогли добиться успеха в профес-
сиональной деятельности», известные люди «очень жизнерадостны», они «ощущают вну-
треннюю свободу», «желание заниматься своим здоровьем», прежде всего, «для отличного 
самочувствия» и для того, чтобы «добиться больших успехов» и т. д. Для многих школьни-
ков ЭГ данное упражнение вызвало большой интерес и огромное количество ассоциаций 
и чувственных образов. Например, один подросток рассказал, что когда прочитал интервью 
с Т. Роббинсом (Тони Роббинс – американский писатель, бизнес-тренер, пропагандист здоро-
вого образа жизни. В 2007 г. журнал «Forbes» поместил его в список «Ста самых влиятельных 
знаменитостей», – прим. авт.), его взгляд на ценность здоровья кардинально изменился. Так, 
после слов Т. Роббинса, о том, что, изменив лишь порядок бытийных ценностей и поставив 
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здоровье на первое место, человек меняет свою жизнь навсегда, достижения становятся 
более реальными, подросток сказал: «Теперь я по-новому воспринимаю ценность здоровья, 
чувствуя себя здоровым, я на многое способен, как и другие успешные личности».

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате реализации программы 
по формированию ценностного отношения к здоровью произошло развитие трех сопряженных 
форм существования ценности здоровья в сознании учащихся – уровня объективных значений, 
субъективных смыслов и чувственной ткани образа. В результате этой работы произошло 
насыщение ценности здоровья внутренним живым содержанием – «подстилающим» слоем 
субъективных смыслов и чувственных образов. Это привело к тому, что ценность здоровья 
стала не только значимым (что понимается всеми), но и действенным (чем обладает далеко 
не каждый) регулятором собственных действий и поступков.

Психологическое благополучие личности
В ЭГ установлены статистически значимые положительные корреляции между выраженно-

стью составляющих ценностного отношения к здоровью в сознании учащихся и показателями 
психологического благополучия личности (табл. 3).

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между выраженностью составляющих ценностного отношения 
к здоровью в сознании учащихся и показателями психологического благополучия личности 
в ЭГ (N = 28)

Шкалы теста К. Рифф

Выраженность составляющих ценностного отношения к здоровью 
в сознании

Чувственная ткань Значение Смысл

Личностный рост 0,48*** 0,63*** 0,52***

Цели в жизни 0,61*** 0,65*** 0,48***

Самопринятие 0,55*** 0,58*** 0,54***

Итоговый показатель 0,63*** 0,59*** 0,54***

Примечание: *** – p ≤ 0,001.

Полученный результат свидетельствует о том, что личность, у которой ценность здоровья 
присутствует на трех уровнях сопряженных форм существования – объективного значения, 
личностного смысла и чувственной ткани образа – ориентирована на самосовершенствование 
и саморазвитие, каждый новый опыт воспринимает как ступеньку к дальнейшему развитию, 
отличается активностью, автономностью во взглядах и ориентирах; познавая что-то новое, 
такой человек вырабатывает тактику дальнейшего поведения при достижении поставленной 
цели.
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Таким образом, развитие трех структурных составляющих ценностного отношения к здоро-
вью может быть осмыслено как важнейшее психологическое средство саморазвития личности.

В КГ установлена корреляция между такими структурными компонентами ценностного 
отношения к здоровью, как значение и личностный смысл, с такими шкалами теста К. Рифф, 
как цели в жизни, самопринятие и итоговый показатель. Это свидетельствует о том, что для 
учащихся со средней степенью выраженности ценностного отношения к здоровью харак-
терна ориентация на ценностные ориентации, присущие самоактуализирующейся личности, 
они проявляют независимость в принятии решении, но при этом не противопоставляют свое 
мнение мнению окружающих (табл. 4).

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции между выраженностью составляющих ценностного отношения 
к здоровью в сознании учащихся и показателями психологического благополучия личности 
в КГ (N = 28)

Шкалы теста К. Рифф

Выраженность составляющих ценностного отношения 
к здоровью в сознании

Чувственная 
ткань Значение Смысл

Цели в жизни 0,21n. s. 0,60*** 0,45***

Самопринятие 0,23n. s. 0,65*** 0,49***

Итоговый показатель 0,25n. s. 0,55*** 0,48***

Примечание: n. s.  – статистически значимые различия не выявлены (p > 0,10), *** – p ≤ 0,001.

Самоактуализация личности
В ЭГ были установлены статистически значимые положительные корреляции между вы-

раженностью составляющих ценности здоровья на трех уровнях сознания учащихся и пока-
зателями самоактуализации личности (табл. 5) (Шмойлова, 2019).

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции между выраженностью составляющих ценностного отношения 
к здоровью в сознании учащихся и показателями самоактуализации личности в ЭГ (N = 28)

Шкалы теста САТ

Выраженность составляющих ценностного 
отношения к здоровью в сознании

Чувственная 
ткань Значение Смысл

Ориентация во времени 0,61*** 0,65*** 0,48***

Поддержка 0,53*** 0,65*** 0,49***
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Таблица 5 
Коэффициенты корреляции между выраженностью составляющих ценностного отношения 
к здоровью в сознании учащихся и показателями самоактуализации личности в ЭГ (N = 28)

Шкалы теста САТ

Выраженность составляющих ценностного 
отношения к здоровью в сознании

Чувственная 
ткань Значение Смысл

Ценностные ориентации 0,55*** 0,59*** 0,54***

Гибкость поведения 0,40** 0,60*** 0,62***

Спонтанность 0,36** 0,59*** 0,62***

Взгляд на природу человека 0,26n. s. 0,60*** 0,63***

Самопринятие 0,53*** 0,65*** 0,58***

Контактность 0,40** 0,60*** 0,40**

Познавательные потребности 0,32** 0,60*** 0,57***

Интегральный показатель 0,63*** 0,68*** 0,72***

Примечание: n. s.  – коэффициент не является статистически значимым (p > 0,10), ** – p ≤ 0,01, 
*** – p ≤ 0,001.

Выявлена положительная корреляционная зависимость структурных компонентов цен-
ностного отношения к здоровью и показателей самоактуализации личности. Полученный 
результат говорит о том, что учащиеся с выраженным ценностным отношением к здоровью 
руководствуются в жизни своими собственными целями и интересами, имеют внутренний 
локус контроля личности, в максимальной степени способны оценить преимущества насто-
ящего момента жизни, считают важным опыт прошлого и с оптимизмом смотрят в будущее. 
Для них характерны ценности самоактуализирующейся личности, ориентация на познание 
новых знаний об окружающей действительности.

В КГ также установлена корреляция между такими структурными компонентами ценностного 
отношения к здоровью, как значение и личностный смысл, и показателями самоактуализации 
личности: шкалой ценностных ориентаций и поддержки. Установленные корреляционные 
связи свидетельствуют о том, что учащиеся с умеренно выраженным ценностным отношением 
к здоровью ориентированы на ценностные ориентации, присущие самоактуализирующейся 
личности, они проявляют независимость в принятии решений, но при этом не противопо-
ставляют свое мнение мнению окружающих (табл. 6).
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Таблица 6 
Коэффициенты корреляции между выраженностью составляющих ценностного отношения 
к здоровью в сознании учащихся и показателями самоактуализации личности в КГ (N = 28)

Шкалы теста САТ

Выраженность составляющих ценностного 
отношения к здоровью в сознании

Чувственная 
ткань Значение Смысл

Поддержка 0,21 n. s. 0,65*** 0,36***

Ценностные ориентации 0,25 n. s. 0,45*** 0,54***

Примечание: n. s.  – коэффициент не является статистически значимым (p > 0,10), ** – p ≤ 0,01, 
*** – p ≤ 0,001.

Таким образом, достоверно показано, что в результате эксперимента по реализации про-
граммы, направленной на формирование ценностного отношения к здоровью, подростки 
ЭГ отмечают ценность здоровья в числе приоритетных жизненных ценностей (объективная 
значимость здоровья), обладают глубокими знаниями в области сохранения и укрепления 
здоровья, в том числе стремятся к поиску подобной информации самостоятельно (субъек-
тивный смысл), а также ориентированы на здоровьесбережение, что свидетельствует о том, 
что ценность здоровья входит в структуру сознания как на уровне объективного значения, 
так и субъективного смысла и чувственной ткани.

Выводы
1. Ценностное отношение к здоровью – это системное образование, входящее в сознание 

в виде чувственной ткани, значения и субъективного смысла. Чувственный компонент 
ценностного отношения к здоровью представлен в сознании в виде конкретных образов, 
связанных с хорошим здоровьем, всплывающих в памяти или воображении учащихся. 
Значение здоровья как компонент ценностного отношения к нему представлен в сознании 
в виде имеющихся у человека общих знаний об опыте человечества и о нормах поведения 
в области сохранения здоровья. Значение как компонент представлен в сознании незави-
симо от индивидуально-личностного отношения к имеющимся знаниям. Субъективный 
смысл здоровья как компонент ценностного отношения к здоровью представлен в со-
знании в том значении, которое ему придает отдельный человек. Субъективный смысл 
определяет направленность человека, что, в конечном счете, и определяет формирование 
ценностного отношения к здоровью. Формирование у субъекта ценностного отношения 
к здоровью должно предполагать практическую работу психолога с каждым из пред-
ставленных компонентов.

2. Реализованная в работе программа по формированию ценностного отношения к здоро-
вью была направлена на развитие у учащихся трех структурных компонентов присутствия 
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ценности здоровья в человеческом сознании – объективных значений (развитие пред-
ставлений о здоровом образе жизни, о здоровье как важнейшем условии самореали-
зации личности), субъективных смыслов (формирование знаний о способах сохранения 
и укрепления здоровья, индивидуальных умений в этой области), обогащения чувственных 
представлений учащихся (формирование здоровьеориентированного поведения личности).

3. Формирование структурных компонентов ценностного отношения к здоровью – объ-
ективного значения, личностного смысла и чувственных представлений, связанных 
со здоровьем и здоровым образом жизни, привело к повышению значимости здоровья 
в системе ценностей учащихся, более ответственному отношению к своему здоровью, 
способствовало повышению показателей психологического благополучия и уровня 
самоактуализации личности.

4. Главным итогом нашей практической работы является то, что в результате формирова-
ния структурных компонентов ценности здоровья в сознании личности здоровье стало 
более значимой для субъекта ценностью, ценность здоровья насытилась внутренним 
живым содержанием – «подстилающим» слоем субъективных смыслов и чувственных 
образов, в результате чего она выступила в роли действенного регулятора поведения 
и деятельности субъекта в области заботы о собственном здоровье и ведении здорового 
образа жизни.
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Аннотация 
Введение. Представления воспитателей об особенностях эмоционального развития детей 
изучались в исследованиях преимущественно в связи с используемыми ими методами 
обучения детей, тогда как взаимосвязь с развитием понимания эмоций у дошкольников ос‑
тается малоизученной. Понимание эмоций детьми включает в себя распознавание эмоций, 
понимание влияния внешних причин, роли желаний, убеждений, воспоминаний, моральных 
правил в возникновении эмоций, а также понимание того, что эмоции могут быть скрытыми 
и смешанными, и их можно регулировать. Цель исследования заключалась в выявлении влияния 
представлений педагогов о развитии у их воспитанников тех или иных аспектов понимания 
эмоций на уровень развития понимания эмоций у детей 5–6 лет.
Методы. В исследовании приняли участие 16 старших групп детского сада, в которых были 
опрошены 16 основных воспитателей и продиагностированы 324 ребенка. Для выявления 
представлений воспитателей о понимании эмоций детьми был применен метод структури‑
рованного интервью, для оценки понимания эмоций у детей был использован «Тест на по‑
нимание эмоций».
Результаты. Воспитатели были довольно точны в определении возраста, в котором дошколь‑
ники овладевают большей частью показателей понимания эмоций (кроме осознания роли 
убеждений, роли моральных правил в возникновении эмоций, смешанных эмоций). При этом 
в группах, где педагоги считали, что детям еще недоступно понимание этих аспектов, дошколь‑
ники справились с заданиями теста на данные способности успешнее, чем дети в группах, 
где воспитатели предполагали, что эти способности уже сформированы.
Обсуждение результатов. Можно предположить, что воспитатели, по представлению кото‑
рых воспитанники еще не овладели данными способностями, были больше ориентированы 
на обучение детей этим аспектам понимания эмоций.
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Основные положения
➢ представления воспитателей о развитии понимания эмоций у детей 5–6‑летнего возраста 
частично совпадают с актуальным уровнем развития у детей показателей понимания эмоций;
➢ было обнаружено, что дети лучше понимают, что эмоции могут быть связаны с убеждени‑
ями и моральным содержанием поступка, а также что эмоции бывают смешанными, если 
их воспитатели считают, что эти показатели понимания эмоций еще недоступны для детей 
в этом возрасте;
➢ вероятно, представления педагогов о том, что определенные аспекты понимания эмоций 
еще не понятны детям, способствуют созданию педагогами зоны ближайшего развития для 
данных аспектов понимания эмоций у их воспитанников.
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Введение
Понимание эмоций представляет собой способность понимать причины и последствия 

собственных эмоций и эмоций окружающих (Pons & Harris, 2000). Как показали многочислен-
ные исследования, понимание эмоций является значимым предиктором социальной адапта-
ции (Camodeca & Coppola, 2016), социально одобряемого поведения (Larsen, To, & Fireman, 
2007; Gordeeva, 2019), сотрудничества со сверстниками (Холодова и Логинова, 2020), а также 
академической успеваемости (Denham & Brown, 2010). В то же время при недостаточном 
развитии понимания эмоций у детей чаще наблюдаются такие проблемы, как тревожность, 
социальная неприспособленность и пр. (De Rosnay, Harris, & Pons, 2008).

Проблема понимания эмоций детьми дошкольного возраста представлена в отечествен-
ных и зарубежных теориях. В рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского 
формирование у дошкольников понимания эмоций связывалось со становлением «предвос-
хищения эмоций и предчувствия последствий своих поступков» (Запорожец, 1986, с. 283). 
Когнитивная теория Ж. Пиаже оказала влияние на исследования понимания эмоций, при 
этом ученый выделял этапы развития эмоций, аналогичные интеллектуальным, приводящие 
к интеллектуализации эмоций (Piaget, 1997). Harter & Buddin сформулировали в пятиуровне-
вой модели понимания смешанных эмоций логические ошибки в объяснениях у детей, при 
том, что «дети понимают, что две эмоции могут возникать одновременно. Однако они еще 
не обладают достаточными когнитивными навыками выразить свои ответы убедительным 
образом» (Harter & Buddin, 1987, p. 398). Развитие понимания смешанных эмоций связывалось 



Бухаленкова Д. А., Асланова М. С., Айрапетян З. В., Гаврилова М. Н.
Связано ли понимание эмоций детьми с представлениями их воспитателей...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 2, 53–66. doi: 10.21702/rpj.2021.2.4

CC BY 4.0                                                                                                                       55

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

в том числе с развитием операции мультипликации. В рамках парадигмы модели психическо-
го «понимание своего психического и психического другого становится основой социального 
познания, социального взаимодействия, прогнозирования поведения других социальных 
объектов» (Сергиенко, 2015, с. 266).

В модели понимания детьми эмоций Pons & Harris (2000) выделяются девять показателей 
понимания эмоций, которые могут быть объединены в три компонента в зависимости от их 
сложности: «внешний», «психический» и «метакомпонент». «Внешний» компонент формируется 
у детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 5 лет. Он представляет собой совокупность 
показателей: распознавание эмоций, понимание влияния внешних причин и желаний на эмо-
ции. «Психический» компонент формируется у дошкольников в период от 5 до 7 лет. Он со-
стоит из трех показателей: понимание роли убеждений и воспоминаний в качестве причин, 
влияющих на эмоции, а также понимание скрытых эмоций. «Метакомпонент» формируется 
в период от 7 до 9 лет. Он включает в себя следующие показатели: понимание смешанных 
чувств, возможности регулирования эмоций и влияние социально-одобряемых (моральных) 
или неодобряемых поступков на эмоции (Pons & Harris, 2000). Эта модель в настоящее время 
является наиболее разработанной в области изучения понимания эмоций у детей, поэтому 
в нашем исследовании мы опирались на нее.

Как показали исследования, развитие понимания эмоций зависит не только от внутрен-
них (De Stasio, Fiorilli, & Di Chiacchio, 2014), но и от ряда внешних факторов, в том числе взаимо-
отношений с родителями, общения со сверстниками, представлений родителей о понимании 
детьми эмоций (Garrett-Peters, Castro, & Halberstadt, 2017), эмоционального словаря родите-
лей (Ornaghi, Brockmeier, & Gavazzi, 2011; Iskhakov et al., 2019). Несмотря на многочисленные 
исследования о воздействии родителей и сверстников на развитие понимания эмоций у де-
тей (Denham & Kochanoff, 2002; Карабанова, 2019), лишь немногочисленные исследования 
посвящены изучению влияния убеждений воспитателя на развитие понимания эмоций у детей 
дошкольного возраста (Denham, Bassett, & Zinsser, 2012; Morris, Denham, Bassett, & Curby, 2013). 
При этом воспитатели высоко оценивают то, насколько важны их собственные и детские 
эмоции в процессе обучения (Poulou, 2005). Так, в исследовании Denham & Kochanoff (2002) 
было показано, что воспитатели, которые считают эмоциональное обучение важным для 
развития детей, способствуют формированию у дошкольников более адаптивных паттернов 
регуляции эмоций. Воспитатели, которые проводили беседы об эмоциях, чаще помогали 
детям дошкольного возраста определить причины их отрицательных эмоций и обучали их 
конструктивным способам выражения негативных эмоций (Ahn, 2005а).

Эмоциональные проявления у воспитателей выделяются рядом исследователей в от-
дельный вид эмоционального труда (Brown, Vesely, Mahatmya, & Visconti, 2018; Mahasneh & 
Gazo, 2019). Этот вид труда связан с определенным уровнем эмоционального реагирования, 
обусловленным ожиданиями образовательной организации: например, если воспитатель 
испытывает усталость и раздражение, от него ожидают сдерживания своих эмоций и спокой-
ного реагирования при взаимодействии с детьми. Необходимость позитивного реагирования 
на эмоции детей подчеркивали Eisenberg, Cumberland, & Spinrad (1998), подразумевая, что 
негативные формы реагирования в результате приводят к усилению у детей эмоциональных 
переживаний. Ashiabi (2000) сформулировал стратегии воспитателей детского сада, способ-
ствующие социализации детей. Эти стратегии воспитателей включали в себя обозначение 
эмоций, объяснение эмоций в рамках значимого для ребенка контекста и оказание поддержки 
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в регуляции негативных и положительных эмоций. Таким образом, в педагогической дея-
тельности воспитателя эмоции имеют важное значение. С одной стороны, эмоции педагогов 
должны соответствовать их роли, с другой стороны, от способов поддержки педагогами 
эмоций зависит то, как они будут развиваться у детей.

В русле культурно-исторического подхода, разработанного Л. С. Выготским, взрослому 
отводится ведущая роль в психическом развитии ребенка. Именно взрослый ведет за собой 
развитие ребенка, создает зону ближайшего развития (ЗБР) (Выготский, 1984) как особую форму 
взаимодействия, благодаря которой ребенок сначала решает задачу с помощью взрослого, 
а в дальнейшем самостоятельно. Мы предполагаем, что воспитатель в процессе общения 
с детьми в детском саду задает зону ближайшего развития не только в плане когнитивного, 
но и в плане эмоционального развития детей.

Ahn & Stifter (2006) проанализировали особенности взаимодействия воспитателей с деть-
ми раннего и дошкольного возраста и обнаружили, что воспитатели ожидали от детей до-
школьного возраста более развитой регуляции поведения, чем от детей раннего возраста, 
поэтому чаще объясняли детям причины возникновения эмоций и обучали дошкольников 
конструктивным или альтернативным способам выражения отрицательных эмоций. По мне-
нию этих исследователей, различия во взаимоотношениях с детьми раннего и дошкольного 
возраста связаны с представлениями воспитателей о том, что у дошкольников лучше развиты 
познавательные способности.

Как показали наблюдения Ahn (2005b), педагоги в повседневной работе использовали 
различные способы для развития понимания эмоций у детей: a) читали книги и затем про-
водили беседы на основе прочитанного, которые позволяли обозначить эмоции, обсудить 
причины их возникновения и обогатить словарный запас с помощью «эмоциональных» слов; 
б) проводили ситуативные беседы, в которых помогали детям обозначить позитивные и нега-
тивные эмоции, а также эмоции, которые испытывает сам ребенок или сверстник; в) обучали 
детей проговаривать словами свои эмоции вместо того, чтобы кричать и плакать; г) помогали 
находить конструктивные способы регулирования эмоций; д) использовали моделирова-
ние ситуаций: ролевые игры и кукольный театр, направленные не только на распознавание 
и называние эмоций, но и корректное их выражение (Honig, 1999); е) обозначали причины 
и последствия эмоций; ж) взаимодействовали с детьми неформально, что оказывало значи-
тельное влияние на понимание эмоций детьми (Raver, 2003); з) организовывали обсуждение 
с детьми противоположных эмоций с помощью открытых вопросов.

При этом Ahn (2005a) было обнаружено, что в процессе взаимодействия с дошколь-
никами воспитатели по-разному реагировали на эмоции детей: а) вызывали у детей 
положительные эмоции при взаимодействии и старались сами позитивно реагировать; 
б) выражали эмпатию к переживаниям детей и поощряли выражение эмпатии детей друг 
к другу; в) реагировали на отрицательные эмоции детей, проговаривая, что испытывать их 
нормально; г) обеспечивали детям физический комфорт, когда они переживали отрица-
тельные эмоции; д) переключали внимание ребенка на другую ситуацию; е) учили детей 
вербально обозначать переживаемые эмоции вместо того, чтобы применять физическую 
силу; ж) сосредотачивали внимание детей на причине проблемы; з) намеренно или не-
намеренно игнорировали эмоции детей, если не считали нужным обратить внимание 
на негативное поведение или были заняты; и) высказывали негативные и саркастические 
замечания, относились с недоверием к эмоциям, а также наказывали детей за выражение 
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эмоций. Таким образом, воспитатели обладали определенными представлениями о том, 
как развиваются эмоции у детей в дошкольном возрасте и по-разному выстраивали свое 
взаимодействие с воспитанниками. Однако в своей работе автор не оценивал развитие 
эмоций у детей в связи с опытом педагога.

Опираясь на предыдущие исследования, мы предположили, что представления воспита-
телей о том, как развивается понимание показателей эмоций в дошкольном возрасте, будут 
влиять на то, как они будут развивать у детей эмоции. Представления воспитателей об осо-
бенностях эмоционального развития рассматривались в исследованиях качества образо-
вания (Papadopoulou et al., 2014), организации образовательного процесса (Lara-Cinisomo, 
Fuligni, Daugherty, Howes, & Karoly, 2009), значения в развитии социального и эмоционального 
функционирования (Kowalski, Pretti-Frontczak, & Johnson, 2001). Однако нет известных нам 
работ о связи между представлениями воспитателей и показателями развития понимания 
эмоций у детей дошкольного возраста. Цель нашего исследования заключалась в выявлении 
влияния представлений педагогов о возрасте, в котором их воспитанникам становятся понятны 
те или иные аспекты эмоций, на успешность понимания эмоций детьми 5–6 лет. Первая зада-
ча состояла в определении точности оценки воспитателями способностей их воспитанников 
5–6 лет понимать эмоции. Вторая задача заключалась в изучении различия в успешности 
понимания эмоций детьми 5–6 лет в группах, где, по представлению воспитателей, детям уже 
доступно или еще недоступно понимание показателей эмоций.

Было сформулировано несколько гипотез. Во-первых, мы предположили, что воспитатели 
в целом довольно точно определяют возраст, в котором детям становится доступно понимание 
эмоций. Во-вторых, мы полагали, что существуют различия в развитии понимания эмоций 
у детей в зависимости от того, считают ли педагоги, что дети 5–6 лет способны понимать 
эмоции, или им еще недоступно это понимание. При этом мы предположили, что в группах, 
где воспитатели предполагали, что их воспитанникам уже доступно понимание показателей 
эмоций, дети будут успешнее выполнять задания «Теста на понимание эмоций», чем дети, 
чьи воспитатели считали, что им это еще недоступно.

Методы
Выборка
В исследовании приняли участие 324 ребенка старшего дошкольного возраста (M = 62,57 мес., 

SD = 3,8). К моменту начала исследования все дети посещали группы детских садов 
г. Москвы (N = 16) в среднем на протяжении 2–3 лет. Всё это время в группах главные вос-
питатели не менялись и проводили с воспитанниками не менее 35 часов в неделю. Все 
воспитатели (N = 16) – женщины с высшим профессиональным образованием в области 
дошкольной педагогики, возраст которых составил 27–61 лет (M = 44,68 лет, SD = 9,08 лет), 
со стажем работы 6–38 лет. Процедуры изучения и согласия были утверждены комитетом 
по этике факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (утверждение No 2020/61).

Дети прошли индивидуальную оценку понимания эмоций с использованием российской 
версии «Теста на понимание эмоций» / Test of Emotional Comprehension (TEC) (Pons & Harris, 
2000). Этот тест оценивал девять различных показателей понимания эмоций: распознавание 
эмоций по выражению лица («распознавание эмоций»); понимание внешних причин эмо-
ций («внешние причины»); влияние желаний («желания»), убеждений («убеждения») и вос-
поминаний на эмоциональные переживания («воспоминания»); понимание несоответствия 
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между реальными и внешне выражаемыми эмоциями («скрытые эмоции»), стратегии регули-
рования эмоций («регуляция»), понимание смешанных («смешанные») и моральных эмоций. 
Для каждого из девяти показателей баллы варьируются от 0 до 1. Ранее российская версия ТЕС 
была успешно адаптирована на российской выборке детей 5–6 и 6–7 лет (Веракса, Веракса, 
Гаврилова, Бухаленкова и Тарасова, 2021). Структурированное интервью было проведено для 
получения информации о представлениях воспитателей о том, в каком возрасте, по их мнению, 
детям становятся доступны те или иные аспекты понимания эмоций. Интервью проводилось 
в индивидуальном порядке с воспитателями 16 групп детских садов и содержало вопросы 
о тех же девяти показателях понимания эмоций, которые были в «Тесте на понимание эмоций».

Воспитателям были заданы вопросы о том, в каком возрасте детям становится доступно 
понимание эмоций по каждому из девяти показателей: распознавание эмоций, внешние причи-
ны, желание, убеждения, воспоминания, скрытые эмоции, регуляция, смешанные и моральные 
эмоции. Вопросы были следующими: «В каком возрасте дети начинают понимать: I) эмоции, 
основанные на выражении лица; II) что внешние обстоятельства могут влиять на эмоции; III) 
что два человека могут испытывать различные эмоции в одной и той же ситуации, поскольку 
у них разные желания; IV) что убеждения людей могут влиять на их эмоциональную реакцию 
на ситуацию; V) что воспоминания могут влиять на эмоциональные переживания; VI) что эмоции 
могут регулироваться с помощью психологических стратегий; VII) что существует несоответствие 
между реальными и выраженными эмоциями; VIII) что люди могут иметь противоречивые эмо-
циональные реакции на ситуацию; IX) что морально неприемлемое поведение может вызывать 
негативные эмоции, а одобряемое поведение – положительные эмоции».

В ходе анализа полученных данных была определена точность оценки воспитателями 
возраста, в котором детям становятся доступны девять показателей понимания эмоций, от-
носительно заданной F. Pons периодизации. После чего ответы воспитателей были закоди-
рованы по двоичной системе (да/нет) в соответствии с тем, считает ли воспитатель, что детям 
в 5–6 лет (возраст исследуемой выборки детей) доступно/недоступно понимание каждого 
из девяти показателей эмоций «Теста на понимание эмоций». Код «0» означал, что детям 
еще недоступны для понимания показатели эмоций, а «1» – что детям 5–6 лет доступно по-
нимание этих показателей по оценке воспитателей. Критерий Cohen’s kappa использовался 
для измерения степени согласованности между представлениями педагогов о понимании 
детьми эмоций и результатами детей по этим показателям «Теста на понимание эмоций». 
Далее был применен критерий ANOVA Welch’s для анализа различий в оценках результатов 
выполнения детьми методики ТЕС, в зависимости от того, считают ли их воспитатели доступ-
ными для них понимание каждого из девяти показателей. ANOVA Welch’s была применена, т. к. 
мы учитывали ковариативность и неравные размеры выборки. Анализ данных был проведен 
с использованием SPSS v. 26.

Результаты
В результате статистического анализа было обнаружено, что воспитатели достаточно точно 

оценивали возраст, в котором у детей формируется понимание таких показателей, как «рас-
познавание эмоций», «желания», «скрытые эмоции», «смешанные эмоции». Далее были 
выявлены различия между оценками воспитателей по пяти показателям понимания эмоций 
и соответствующими детскими баллами по методике «Тест на понимание эмоций» (табл. 1). 
Однако с помощью критерия Cohen’s kappa была обнаружена слабая согласованность между 
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оценками воспитателей способности детей понимать аспекты эмоций и результатами детей 
по таким показателям, как «убеждения» (k = –0,33, p = 0,012), «смешанные эмоции» (k = –0,181, 
p = 0,001) и «моральные эмоции» (k = –0,143, p = 0,008). То есть оценка воспитателей пони-
мания данных показателей эмоций детьми 5–6 лет противоположна успешности выполнения 
заданий по методике «Тест на понимание эмоций».

Таблица 1 
Оценки воспитателями способности детей понимать показатели эмоций (в %) и успешность 
понимания эмоций детьми (в %) (Cohen’s Kappa, n = 324)

Показатели 
теста 
на понимание 
эмоций

Воспитатели Дети

Cohen, 
k

PДети уже 
понимают 
показатель

Дети пока 
не понимают 
показатель

Правильный 
ответ

Неправильный 
ответ

Распозна‑
вание

100 0 97 3 – –

Внешние 
причины

95 5 74 26 0,014 0,713

Желания 70 30 68 32 –0,16 0,768

Убеждения 65 35 77 23 –0,133 0,012*

Воспо‑
минания

85 15 52 48 0,064 0,115

Скрытые 
эмоции

46 54 48 52 0,89 0,105

Регуляция 55 45 63 37 0,21 0,701

Смешанные 
эмоции

24 76 26 74 –0,181 0,001**

Моральные 
эмоции

64 36 51 49 –0,143 0,008**

Примечание: дети уже понимают или еще не понимают показатель – представление 
воспитателя о том, доступен или еще недоступен тот или иной показатель понимания эмоций 
детям 5–6 лет; правильный или неправильный ответ – результат выполнения ребенком теста;  
* p < 0,05, ** p < 0,01.
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На следующем этапе был использован One-Way ANOVA Welch’s для анализа различий ре-
зультатов понимания эмоций у детей в зависимости от того, считает ли воспитатель, что его 
воспитанникам в 5–6-летнем возрасте доступен каждый из девяти показателей понимания 
эмоций, или нет. Были обнаружены значимые различия в результатах детей по трем показа-
телям понимания эмоций: «убеждения» (F = 7,2, р = 0,008), «смешанные эмоции» (F = 15,7, 
р  < 0,001) и «моральные эмоции» (F = 7,30, р < 0,007) (см. табл. 2).

Таблица 2 
Средние значения и стандартное отклонение в зависимости от представлений воспитателей 
о понимании детьми 5–6 лет показателей эмоций (One-Way ANOVA, n = 324)

Показатели теста 
на понимание 
эмоций

Дети 
понимают 
показатель

Дети 
не понимают 

показатель
One‑Way ANOVA Welch’s

M (SD) M (SD) F df1(df2) p

Распознавание 0,96 (0,17) – – – –

Внешние 
причины

0,75 (0,43) 0,71 (0,47) 0,11 1(17,6) 0,735

Желания 0,67 (0,47) 0,69 (0,46) 0,09 1(183) 0,786

Убеждения 0,73 (0,44) 0,85 (0,35) 7,23 1(277) 0,008**

Воспоминания 0,54 (0,49) 0,42 (0,49) 2,50 1(64,5) 0,119

Скрытые эмоции 0,67 (0,47) 0,59 (0,49) 0,15 1(314) 0,702

Регуляция 0,49 (0,50) 0,47 (0,50) 2,61 1(305) 0,107

Смешанные 
эмоции

0,12 (0,32) 0,30 (0,46) 15,7 1(180) 0,001***

Моральные 
эмоции

0,46 (0,49) 0,61(0,49) 7,30 1(248) 0,007**

Примечание: ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Так, дети, чьи воспитатели считают, что дошкольникам 5–6 лет недоступно понимание вли-
яния убеждений, значимо лучше справляются с заданием, направленным на оценку данного 
показателя в «Тесте на понимание эмоций» по сравнению с детьми, чьи воспитатели полага-
ют, что этот аспект понимания эмоций уже доступен детям в этом возрасте (соответственно: 
M = 0,851 и М = 0,73) (рис. 1a). Дети, чьи воспитатели думают, что им недоступно понимание 
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смешанных эмоций, справляются с заданием, направленным на оценку показателя «смешан-
ные эмоции» («Тест на понимание эмоций»), значимо лучше по сравнению с детьми, чьи 
воспитатели предполагают, что этот аспект понимания эмоций уже доступен детям в этом 
возрасте (соответственно: M = 0,304 и М = 0,12) (рис. 1б). Дети, чьи воспитатели считают, что 
им недоступно понимание того, что моральные правила могут влиять на эмоции, справляются 
с выполнением задания, направленного на оценку показателя «моральные эмоции» («Тест 
на понимание эмоций»), значимо лучше по сравнению с детьми, чьи воспитатели оценива-
ют, что этот аспект понимания эмоций уже доступен детям в этом возрасте (соответственно: 
M = 0,61 и М = 0,461) (рис. 1в).

а б в
Рисунок 1. Средние значения (по показателям a) убеждения; б) смешанные эмоции; 
в) моральные эмоции) у детей в зависимости от того, считают ли воспитатели, что дети 5–6 лет 
способны понять эти эмоции (да) или не способны (нет).

Обсуждение результатов
Данное исследование было посвящено изучению представлений воспитателей о воз-

растных особенностях понимания эмоций у их воспитанников и возможному влиянию этих 
представлений воспитателя на развитие понимания эмоций у детей. Были сформулированы 
основные цели нашего исследования: определить точность оценок воспитателей способно-
стей их воспитанников 5–6 лет понимать эмоции; проанализировать различия в успешности 
понимания эмоций детьми в группах, где, по представлению воспитателей, детям в возрасте 
их воспитанников уже доступно или недоступно понимание тех или иных эмоций.

Анализ данных, полученных в ходе интервью с воспитателями, показал: педагоги были 
убеждены в том, что их воспитанники в возрасте 5–6 лет уже способны понимать эмоции 
по лицевой экспрессии и внешние причины ее возникновения, и то, что желания могут вли-
ять на эмоции. В то же время воспитатели считали, что детям 5–6 лет доступно понимание 
влияния моральных правил на эмоции (моральные эмоции), в то время как по результатам 
диагностики дети 5–6 лет еще не обладали пониманием этого аспекта эмоций. Этот результат 
отличается от более ранних данных, полученных в исследовании Kårstad, Kvello, Wichstrøm, & 
Berg-Nielsen (2014): в нём изучалось, насколько точно родители оценивают возраст, в котором 
дети приобретают способность понять те или иные показатели понимания эмоций. Родители, 
в отличие от воспитателей, переоценивали способности детей понимать как внешние причины 
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возникновения эмоций, так и, например, их способности понимать, что эмоции можно регули-
ровать с помощью психологических стратегий, или что эмоции могут быть смешанными. Таким 
образом, представления воспитателей о способности детей понимать эмоции менее обобщен-
ные, и в них прослеживается постепенное усложнение доступности для ребенка показателей 
понимания эмоций. Это распределение во времени способности понимать эмоции может быть 
соотнесено с предположением теоретической позиции F. Pons о развитии понимания эмоций 
детьми (Pons & Harris, 2000). Модель F. Pons отражает поэтапное совершенствование у детей 
понимания различных аспектов эмоций: от умения распознавать внешние проявления эмоций 
к способности регулировать эмоции, от понимания внешних причин эмоций к пониманию 
смешанных и скрытых эмоций. Мы можем предположить, что воспитатели, оценивая способ-
ности детей понимать показатели эмоций, руководствуются представлениями об усложнении 
в интеллектуальном и эмоциональном развитии по мере взросления детей. Это предположение 
требует последующей эмпирической проверки, направленной на оценку того, как воспитатель 
организует работу по эмоциональному развитию у детей. Таким образом, в нашем исследо-
вании частично подтвердилась гипотеза о том, что воспитатели точно определяют возраст, 
когда у детей возникают способности понимать те или иные показатели понимания эмоций.

Было обнаружено, что дети лучше понимают, что эмоции могут быть связаны с убежде-
ниями и моральным содержанием поступка, а также что эмоции бывают смешанные, если 
их воспитатели считают, что эти показатели понимания эмоций еще недоступны для детей 
в связи с возрастом. Напротив, мы предполагали, что лучшие результаты в понимании эмоций 
покажут те дети, чьи воспитатели считают, что воспитанники уже способны понять опреде-
ленные показатели понимания эмоций. Возможным объяснением результатов может быть то, 
что воспитатели, которые считают, что дети 5–6 лет в детском саду еще не способны понять 
определенные показатели эмоций, скорее всего, будут уделять больше внимания ситуациям, 
в которых такие эмоции возникают, будут стремиться объяснить и обсудить с детьми причины 
их возникновения. В то время как в группах, где воспитатель считает, что дети уже способны 
понимать те или иные показатели эмоций, вероятно, реже создаются ситуации, в которых 
воспитатель уделяет внимание данному обучению. Данное предположение опирается на прин-
цип создания зоны ближайшего развития (Выготский, 1984), согласно которому психическое, 
в частности, эмоциональное развитие, во многом связано с теми условиями среды, которые 
задает взрослый в общении с ребенком. Таким образом, можно предположить, что воспи-
татели, желающие помочь детям научиться понимать эмоции, обогащают ЗБР детей.

Среди ограничений данного исследования можно выделить, во-первых, небольшое коли-
чество групп, в которых оно было проведено. Во-вторых, в данном исследовании в интервью 
воспитателей просили оценить, способны ли дети 5–6 лет понять те или иные аспекты эмоций, 
в то время как, безусловно, было бы точнее спрашивать воспитателей о развитии каждого 
ребенка индивидуально. Однако в силу высокой рабочей нагрузки воспитателей реализо-
вать индивидуализированный сбор данных оказалось невозможным в имеющихся условиях. 
В-третьих, на результаты могли оказать влияние индивидуальные особенности воспитателей, 
которые не учитывались в данном исследовании: например, персональные особенности, 
богатство используемого эмоционального словаря, эмоциональная экспрессивность воспи-
тателей, их собственные возможности в плане понимания эмоций.

Перспективным направлением для будущих исследований можно обозначить более де-
тальное изучение особенностей эмоциональной социализации детей в детском саду путем 
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наблюдения за повседневным поведением детей в группах и учета факторов, связанных 
с индивидуальными особенностями и поведением воспитателей. В будущем мы также пла-
нируем проанализировать связь между представлениями воспитателей о понимании эмоций 
дошкольниками и результатами наблюдения за тем, как учителя поддерживают развитие 
эмоциональных компонентов понимания у детей.

Заключение
Исследование показывает, что воспитатели достаточно точно определяют возрастные 

способности детей 5–6 лет в понимании эмоций. Однако были выявлены показатели пони-
мания эмоций, относительно которых представления педагогов не совпадают с успешностью 
выполнения детьми «Теста на понимание эмоций». По полученным данным, воспитатели 
считают, что детям 5–6 лет еще недоступно понимание того, что убеждения могут влиять 
на эмоциональную реакцию, люди могут испытывать смешанные эмоции, а негативные эмо-
ции могут быть вызваны моральной оценкой собственных действий. В ходе исследования 
были выявлены различия в развитии показателей понимания эмоций у детей в зависимости 
от представления воспитателей о доступности детям в возрасте их воспитанников понимания 
тех или иных эмоций. В группах, где воспитатели предполагают, что дошкольники 5–6 лет пока 
не способны понять, что моральные правила влияют на эмоции, дети успешно справляются 
с пониманием эти показателей эмоций в результате выполнения «Теста на понимание эмо-
ций». Вероятно, педагоги делают больший акцент в развитии понимания этих показателей 
эмоций, создавая условия для ЗБР. Результаты исследования будут полезны при составлении 
рекомендаций для воспитателей по развитию понимания эмоций в дошкольном возрасте.
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Аннотация
Введение. Представленный научный обзор направлен на понимание этиологии пространствен‑
ных способностей человека. Пространственное мышление – сложный комплекс когнитивных 
способностей, позволяющих распознавать, преобразовывать и сохранять информацию 
об объектах, прогнозировать трансформацию взаимодействий между ними под влиянием 
прочих факторов. Настоящая работа направлена на получение наиболее полного описа‑
ния пространственных способностей как специфического вида умственной деятельности, 
лежащего в основе выполнения практических и теоретических задач, решаемых индивидом, 
с позиции психологии и генетики, чтобы подчеркнуть важность синтеза накопленных экспе‑
риментальных данных и психологических основ пространственного интеллекта в общем.
Теоретическое обоснование. Представлен обзор результатов генетически информативных 
исследований пространственных способностей человека. Так как умение ориентировать‑
ся в пространстве является неотъемлемой чертой всех живых организмов, пространствен‑
ные способности имеют эволюционно‑адаптивное значение и также важны для индивида. 
В когнитивной психологии под пространственными навыками понимаются способности 
оперировать мысленными пространственными образами, схемами, моделями реально‑
сти, причем эти способности существенно различаются между людьми. Анализ этиологии 
этих индивидуальных различий выявил значительный вклад (69 %) наследственных факторов 
в формирование пространственных способностей. Результаты близнецовых исследований 
ставят задачу поиска конкретных полиморфных вариантов в генах, вовлеченных в развитие 
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пространственных навыков. В целом ряде масштабных лонгитюдных исследований показано, 
что пространственные способности являются надежным предиктором достижений человека 
в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM), поэтому изучение 
их молекулярно‑генетических механизмов представляется важной и актуальной задачей.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведения различного рода экспериментальных ра‑
бот по психогенетике пространственных способностей человека были впервые получены 
весьма интересные данные, подтверждающие их наследственную природу. Выявлено, что 
пространственный интеллект является умеренно наследуемым признаком, в развитии кото‑
рого задействован широкий спектр генетических факторов, обуславливающих активацию 
различных сигнальных путей метаболизма организма человека.

Ключевые слова
интеллект, пространственные способности, генетика поведения, когнитивные признаки, ген, 
полиморфный вариант, индивидуальные различия, предиктор, корреляция, наследуемость

Основные положения
➢ пространственные способности – сложный комплекс когнитивных компонентов, обес‑
печивающих целостность интеллектуального развития индивида;
➢ пространственные способности имеют эволюционное и адаптивное значение в жиз‑
ни каждого человека, поскольку необходимы для более продуктивного взаимодействия 
с окружающей средой;
➢ пространственный интеллект является умеренно наследуемым когнитивным призна‑
ком (30–50 %), 69 % индивидуальных различий в пространственных способностях объясняются 
вкладом различных генетических факторов;
➢ пространственное мышление характеризуется как эффективный предиктор академи‑
ческой успешности индивидуумов в передовых научных областях, объединенных в группу 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
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Введение
В целом ряде масштабных лонгитюдных исследований, как на нормативных, так и на выборках 

одаренных людей, показано, что пространственные способности являются надежным предик-
тором успешности в STEM-областях (Super & Bachrach, 1957; Shea, Lubinski, & Benbow, 2001; 
Webb, Lubinski, & Benbow, 2007; Wai, Lubinski, & Benbow, 2009; Lubinski, 2016). Неудивительно, 
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что изучение этих способностей привлекает внимание исследователей в области когнитивной 
психологии. Следует отметить, что пространственные способности имеют эволюционное 
и адаптивное значение, поскольку любой живой организм должен уметь ориентироваться 
в окружающем пространстве, чтобы выжить (Newcombe & Frick, 2010).

Пространственные способности представляют собой сочетание ряда когнитивных ком-
понентов, таких как пространственная визуализация (сложные многоступенчатые мани-
пуляции пространственной информации), умственное вращение (мысленно вращающиеся 
пространственные формы), пространственные отношения (восприятие отношений между 
объектами), скорость закрытия (понимание пространственной формы при наличии отвле-
кающего контента, например, объединение зрительных стимулов в осмысленное целое), 
гибкость закрытия (поиск визуального поля для поиска конкретной пространственной 
формы), а также пространственное сканирование, обнаружение движения, механическое рас-
суждение, оценка длины, направленное мышление, пространственная память и др. (Carroll, 
1993; Colom, Contreras, Shih, & Santacreu, 2003; Uttal, Miller, & Newcombe, 2013; Weisberg, 
Schinazi, Newcombe, Shipley, & Epstein, 2014; Rimfeld et al., 2017).

В когнитивной психологии пространственный интеллект рассматривается как одна из важных 
характеристик общего интеллектуального развития человека. Феномену пространственного 
мышления человека уделяется существенное внимание в линейных теориях множественного 
интеллекта и его структурно-иерархических моделях (Ананьев и Рыбалко, 1964).

Целый ряд исследований направлен на анализ роли пространственных способностей 
в проявлении математических способностей индивида (Snow, 1999; Stanley, 2000; Colangelo, 
Assouline, & Gross, 2004). В настоящее время в мировой когнитивной психологии отмечается 
критическая роль развития пространственного мышления как предиктора академической 
успешности индивидуумов в передовых научных областях, объединенных в группу STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) (Лобанов, Радчикова и Семенова, 2013; Wai et al., 2009; 
Khine, 2017). Результаты ряда масштабных исследований по изучению пространственных 
способностей показали, что пространственные способности играют ключевую роль в структу-
рировании образовательных и профессиональных результатов как среди населения в общем, 
так и среди талантливых людей (Shea et al., 2001; Webb et al., 2007; Wai et al., 2009).

Российские исследования также отмечают роль пространственных способностей в ког-
нитивном развитии ребенка. Так, отмечается, что недостаточная степень пространственного 
ориентирования сказывается на школьной успеваемости учащихся (Семаго и Семаго, 2005). 
Последующие исследования умений обучающихся оперировать мысленными образами 
показали, что именно подростковый возраст является сенситивным для развития простран-
ственного интеллекта (Панфилов и Панфилова, 2015).

Исследования, выполненные группой И. С. Якиманской, также свидетельствуют о важном 
значении пространственного интеллекта в определении успешности обучения по дисципли-
нам естественнонаучного и математического цикла, связанных с художественно-графическим 
и конструктивно-техническим видами деятельности (Якиманская, 2008).

Теоретическое обоснование
Роль наследственных факторов в развитии пространственных способностей
Когнитивные способности, как было установлено, отличаются вариабельностью степени про-

явления в популяции. Несмотря на высокую наследуемость этих черт (30–80 %), вовлеченность 
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генетических факторов в когнитивное функционирование всё же остается малоизученной (Kovas, 
Haworth, Dale, & Plomin, 2007; Lee, Henry, Trollor, & Sachdev, 2010; Deary, 2012; Малых и др., 
2019). Возможно, недостаточная информативность научных данных объясняется тем, что 
высокий процент вклада наследственных факторов в развитие признаков обеспечивается 
посредством кумулятивного генетического эффекта. Это весьма затрудняет получение более 
подробной картины процессов наследуемости интеллектуальных способностей, ведь особый 
интерес вызывает обнаружение конкретных генов, задействованных в становлении той или 
иной когнитивной функции (Deary, Johnson, & Houlihan, 2009; Knowles et al., 2014; Knowles, 
Viar-Paxton, Riemann, Jacobi, & Olatunji, 2016). Учитывая все вышесказанное, идентификация 
генетических маркеров, ассоциированных с умственным здоровьем человека в комплексе 
с психологическими аспектами, выступает в качестве одной из приоритетных задач междис-
циплинарной области науки – психогенетики.

На сегодняшний день существует небольшое количество генетически информативных 
исследований пространственных способностей человека, что отмечается недостаточной 
проработанностью данной области исследований и, собственно, увеличивает степень ее 
актуальности для исследователей. Генетически информативные исследования простран-
ственных способностей с помощью различных методик диагностики позволили выявить, что 
пространственный интеллект является умеренно наследуемым (30–50 %) (Kan, Wicherts, 
Dolan, & van der Maas, 2013; Knopik, Neiderhiser, De Fries, & Plomin, 2017).

Сходные результаты были получены и в масштабном близнецовом исследовании про-
странственных способностей (Shakeshaft et al., 2016; Rimfeld et al., 2017). Результаты анализа 
показали, что генетические факторы объясняют 69 % индивидуальных различий в простран-
ственных способностях (Rimfeld et al., 2017). Эти же генетические факторы частично совпада-
ют с генетическими факторами, участвующими в формировании индивидуальных различий 
в общем интеллекте (Rimfeld et al., 2017).

В другом исследовании показано, что наличие умеренной корреляции между математи-
ческими и пространственными способностями в значительной степени обусловлено вкладом 
наследственной составляющей. Однако необходимо принять во внимание, что анализ был 
проведен на сравнительно небольшой выборке (N = 278 пар близнецов) с широким воз-
растным диапазоном (6–12 лет), что несколько уменьшает его статистическую мощность, 
по мнению авторов (Thompson, Detterman, & Plomin, 1991). Тем не менее, изложенная 
гипотеза подтвердилась и в ряде других работ. Так, анализ пространственных навыков 
в корреляции с математикой у 4174 пар 12-летних близнецов показал, что генетические 
факторы объясняют ~60 % наблюдаемой взаимосвязи между пространственными и ма-
тематическими способностями, при этом значительная часть этой корреляции характе-
ризуется воздействием окружающей среды (Tosto et al., 2014). Результаты еще одного 
экспериментального исследования (с участием 1250 близнецовых пар и 413 близнецов 
без пары в возрасте 20 лет) по оценке пространственного интеллекта также продемон-
стрировали весомый вклад наследственных факторов (~56 %) в развитие индивидуальных 
различий (Shakeshaft et al., 2016).

Кроме того, согласно литературным данным, существуют доказательства частичной 
генетической корреляции между пространственными способностями и общим интеллек-
том («g») (Robinson et al., 2015). Как правило, на долю общего интеллекта («g») приходится 
более половины индивидуальных различий в когнитивных способностях, но существуют 
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и отдельные доменно-специфические области, ответственные за проявление различного 
типа интеллектуальных черт (Plomin & Spinath, 2002). Эта точка зрения во многом согласу-
ется с выводами когнитивной нейробиологии, которые предполагают, что определенные 
домены связаны с относительно разными цепями мозга (Lenartowicz, Kalar, Congdon, & 
Poldrack, 2010). Идентификация генов, задействованных в отдельных когнитивных доменах, 
может быть более эффективной, чем поиск генетических маркеров, ассоциированных 
с развитием общего интеллекта в целом, особенно с учетом того, что конкретно ориен-
тированный подход, в действительности, является многомерным и статистически более 
мощным, чем одномерный анализ общих нейропсихологических задач (Bearden & Freimer, 
2006; van der Sluis, Verhage, Posthuma, & Dolan, 2010).

Таким образом, результаты близнецовых исследований ставят задачу поиска конкретных 
полиморфных вариантов в генах, вовлеченных в развитие пространственных способностей.

Результаты и их обсуждение
Молекулярно-генетические аспекты механизма развития пространственных спо-

собностей человека
Первые результаты молекулярно-генетических исследований пространственного 

мышления получены в исследовательских проектах по изучению морфологии/физи-
ологии нервной системы человека. Совершенствование методов биомедицины (анализ 
ассо циаций (GWAS – Genome-wide association studies), изучение транскриптома, экзома, 
протеома) значительно улучшило качество анализа эндогенных коррелятов, задействован-
ных в развитии и функционировании тканей, отделов центральной нервной системы (ЦНС). 
В этих исследованиях показано влияние генетических факторов в возникновении различного 
рода сложных неврологических заболеваний, психиатрических расстройств (височная эпи-
лепсия, сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера, депрессивные патологии, биполярное 
расстройство, заболевания аутистического спектра и др.) (Thompson et al., 2004; Kim et al., 
2015; Hibar et al., 2016). Однако, наряду с работами по патофизиологии/патогенетике ЦНС, 
особый интерес у научно-исследовательских групп в настоящее время вызывает изучение 
функции головного мозга в норме.

Так, в ряде работ отмечается, что формирование гиппокампа, оптимальная синаптическая 
пластичность в клетках коры головного мозга играют важную роль в развитии и становле-
нии пространственного интеллекта. Как известно, гиппокамп – часть лимбической системы 
головного мозга и гиппокамповой формации, задействованный в развитии механизмов 
консолидации памяти, пространственной навигации, а также проявления эмоций. Навигация 
в окружающей среде может быть достигнута с помощью любой из двух систем памяти, ка-
ждая из которых отвечает за свою стратегию (Hartley & Burgess, 2005). «Пространственная» 
стратегия включает в себя построение взаимосвязей между ориентирами в окружающей 
среде с целью разработки когнитивной карты и связана с увеличением серого вещества 
и активностью в гиппокампе, тогда как стратегия «отклика» включает изучение отноше-
ний «стимул – отклик», таких как серия поворотов из определенных точек в простран-
стве. Стратегия ответа связана с повышением уровня серого вещества и значительной 
мозговой активностью в хвостатом ядре стриатума (Iaria, Petrides, Dagher, Pike, & Bohbot, 
2003; Bohbot, Lerch, Thorndycraft, Iaria, & Zijdenbos, 2007). Исследования показали, что 
люди спонтанно используют одну из этих двух альтернативных навигационных стратегий 
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с почти равной частотой для решения требуемой навигационной задачи, и этот выбор 
коррелирует с активностью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 
и плотностью серого вещества (Banner, Bhat, Etchamendy, Joober, & Bohbot, 2011).

Изучение структурных изменений гена нейротрофического фактора головного моз-
га (BDNF) также продемонстрировало важность системы гиппокампа в формировании про-
странственного интеллекта человека. Описанный полиморфный вариант rs6265 (c.196G>A), 
способствующий замещению аминокислоты валин (Val) на метионин (Met) в кодоне 66 гена 
BDNF, обуславливает снижение уровня секреции нейротрофического фактора, задейство-
ванного в выживании и дифференцировке нервных клеток во время их развития (Bath & 
Lee, 2006). Впоследствии низкая экспрессия белка BDNF может привести к нарушению 
зависимых от гиппокампа когнитивных функций, таких как эпизодическая и простран-
ственная память, распознавание. У лиц с одной или двумя копиями аллеля аминокислоты 
метионина (Met) наблюдается снижение показателя фМРТ гиппокампа и серого вещества, 
по сравнению с гомозиготными особями по аминокислоте валину (Val) (Hariri et al., 2003; 
Bueller et al., 2006). Кроме того, как выяснилось в дальнейшем анализе Banner et al., по-
лиморфный вариант rs6265 ассоциирован с выбором стратегии спонтанной навигации 
индивидом, так носители аминокислоты метионина демонстрировали пониженную вероят-
ность использования зависимой от гиппокампа пространственной стратегии. Полученные 
данные позволяют заключить, что ген BDNF может выступать в качестве гена-кандидата, 
вовлеченного в спонтанную стратегию выбора навигации (Banner et al., 2011).

В последующем исследование генетических детерминант, продуктов, которые задейство-
ваны в обеспечении нормальной синаптической пластичности клеток лимбической системы 
головного мозга и его базальных ядер полушарий в сопряжении с изучением вышеизложен-
ной навигационной парадигмы виртуальной реальности у групп молодых/пожилых людей, 
показало наличие ассоциации полиморфного варианта rs17070145 (c.1185–3222C>T) гена 
KIBRA со степенью проявления пространственного мышления у индивидов, в зависимости 
от возрастных различий (Schuck et al., 2013; Piras et al., 2017). Следует отметить, что в работе 
Piras et al. (2017) также проанализирована связь полиморфного варианта rs17070145 гена 
KIBRA как с улучшением эпизодической памяти у лиц пожилого возраста, так и с понижен-
ным риском позднего развития болезни Альцгеймера, хотя механизм этого протективного 
эффекта до конца не выяснен.

Публикация Mueller et al. (2014) демонстрирует участие в развитии пространственных навы-
ков гена моноаминоксидазы А (МАОА), локализованного на X-хромосоме. Ген MAOA имеет 
повтор из 30 пар оснований в промоторной области (MAOA-LPR), что, как было показано, 
влияет на эффективность транскрипции in vitro. Индивиды с длинным аллелем (3,5 повто-
ра и 4 повтора) демонстрируют большую транскрипционную активность, чем носители 
короткого аллеля (3 повтора) (Sabol, Hu, & Hamer, 1998). Согласно литературным данным, 
различия в вариабельности тандемных повторов гена МАОА связаны с развитием множе-
ства психических расстройств, включая тревогу, депрессию и шизофрению, обусловлен-
ных когнитивными нарушениями, такими как дисфункция пространственного обучения 
и памяти (Dannlowski et al., 2009; Mueller et al., 2009). Нейробиологические исследования 
также подтверждают участие белка МАОА в нормальной работе пространственного ин-
теллекта, но, в основном, посредством измерения уровней активности фермента МАОА 
у мышей (Steckler et al., 2001).
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Выполненное S. C. Mueller с коллегами исследование по оценке уровней транскрипции 
гена МАОА в формировании пространственного мышления у 69 подростков, предпочтитель-
но мужского пола, показало, что чем выше активность фермента моноаминоксидазы А, тем 
эффективнее пространственное обучение и лучше память индивида. Примечательно, что 
после идентификации гена нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) как воз-
можного маркера нормального развития и функционирования эпизодической памяти, 
пространственной навигации, полученные данные по гену МАОА существенно расширяют 
представление о механизмах дезамининирования нейромедиаторов, участвующих в ра-
боте префронтальной коры, таких как дофамин, серотонин, норадреналин. Возможно, что 
BDNF может модулировать пространственную навигацию посредством своего действия 
на гиппокамп, тогда как MAOA может делать это на префронтальном уровне (Spiers, 2008). 
Предположительно, уровень выработки белка MAOA может косвенно влиять на простран-
ственное познание, воздействуя на функцию катехоламинов в префронтальной коре / 
полосатом теле. Более высокая транскрипция высокоактивного гена МАОА у мужчин 
обеспечивает большую продукцию фермента с последующим усиленным дезаминирова-
нием катехоламинов и, в свою очередь, более быстрым клиренсом нейротрансмиттеров, 
что обеспечивает более быстрый оборот доступных моноаминов. Это согласуется с иде-
ей о том, что люди с вариантом низкой активности могут иметь более высокий уровень 
гомованилиновой кислоты, основного метаболита катехоламинов в ЦНС, но проявлять 
худшую производительность при выполнении управляющих задач (Ducci et al., 2006). 
Однако эти результаты еще предстоит прояснить на поведенческом уровне, учитывая 
противоположные свидетельства того, что люди с низкой экспрессией гена МАОА при-
нимают более правильные финансовые решения и достигают более высокого уровня 
образования при аналогичном IQ, а также принимая во внимание небольшой размер 
выборки респондентов (Mueller et al., 2014).

Помимо участия лимбической системы головного мозга, в функционирование простран-
ственного мышления, как выяснилось, вовлечены области парагиппокампа, поперечной за-
тылочной борозды, ретросплениальной коры (РСК), локализованной в теменно-затылочной 
борозде, клетки которой обрабатывают и сохраняют информацию об объектах (Maguire, 
2001; Grill-Spector, 2003; Dilks, Julian, Paunov, & Kanwisher, 2013). Нейровизуализационные 
исследования выявили, что данные области головного мозга реагируют сильнее во вре-
мя просмотра релевантных для навигации «событий» по сравнению с реакцией на сти-
мулы, не относящиеся к ним (например, объекты), и играют ключевую роль в разви-
тии пространственных навыков человека (Aguirre, Zarahn, & D'Esposito, 1998; Epstein & 
Kanwisher, 1998; Nakamura et al., 2000; Hasson, Harel, Levy, & Malach, 2003; Epstein, 2008). 
Электрофизиологические исследования in vivo на крысах свидетельствуют в пользу это-
го факта, демонстрируя, что стимуляция клеток РСК усиливается при пространственном 
обучении животного (Smith, Barredo, & Mizumori, 2012). Изучение архитектоники ретро-
сплениальной коры с помощью двухфотонной визуализации in vivo на мышах показало, 
что пространственная навигация у объектов в значительной степени обусловлена опти-
мальным уровнем экспрессии гена c-Fos, опосредованной активацией фактора транс-
крипции CREB (cAMP-responsive element-binding protein) (Czajkowski et al., 2014). Природа 
этого транскрипционного ответа зависит от типа и силы стимуляции нервных клеток. 
CREB-зависимая экспрессия генов, как было установлено ранее, участвует во многих 
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различных аспектах функции нервной системы, от эмбрионального развития до выжи-
вания нейронов, а также синаптической, структурной и внутренней пластичности (Barco 
& Marie, 2011; Barry & Commins, 2011).

Сам генетический фактор c-Fos является членом семейства факторов Fos (белки лейци-
новой молнии, регуляторы пролиферации, дифференцировки и трансформации клеток), 
относящихся к обширной группе генов раннего реагирования (Immediate Early Genes, IEG), 
в которую также входят гены Zif268 и Arc. Все эти гены немедленного реагирования вы-
ступают в качестве маркеров консолидации механизмов нейронной активности во время 
восстановления пространственной памяти. Консолидация систем – это процесс, включа-
ющий стабилизацию следов памяти в неокортексе с течением времени. Медиальная пре-
фронтальная кора становится всё более важной со временем при восстановлении старых 
воспоминаний, однако временные рамки ее вовлечения неясны, а вкладу других областей 
неокортального мозга в отдаленную память уделяется мало внимания. Исследования 
уровней транскриптов Zif268, Arc и c-Fos в гиппокампе, медиальной префронтальной 
и энторинальной, периренальной, ретросплениальной и теменной коры головного мозга 
крыс линии Wistar при прохождении лабиринта Морриса показали, что системное подклю-
чение всех вышеуказанных факторов обеспечивает нормальную когнитивную функцию 
у животных (Barry, Coogan, & Commins, 2016).

Ряд опубликованных данных по оценке уровней экспрессии белков Fos в нейронах 
демонстрирует их взаимодействие с протеином SATB2. SATB2 – это высококонсервативный 
ядерный белок, который экспрессируется в эмбриональных клетках головного мозга, 
а именно в поверхностных кортикальных слоях, и определяет идентичность мозолистых 
и подкорковых проекционных нейронов (FitzPatrick et al., 2003). В процессе онтогенеза 
ЦНС экспрессия белка SATB2 смещается в сторону глубоких корковых слоев, и, в конеч-
ном счете, наиболее значимые уровни выработки SATB2 во взрослом мозге наблюдаются 
в пирамидных клетках головного мозга и в области CA1 гиппокампа, что указывает на его 
участие в функции познания (Huang et al., 2013). Пациенты с дефектами в гене SATB2 обыч-
но страдают умственной отсталостью от умеренной до тяжелой, однако механизм нару-
шения интеллектуальной деятельности у индивидов недостаточно изучен. Тем не менее, 
в исследовании, проведенном Li et al. с использованием модельных животных, показано, 
что у гетерозиготных мышей и мышей с условным нокаутом гена SATB2 пространственная 
и рабочая память были значительно повреждены. Также отмечалась низкая экспрессия 
непосредственных ранних генов (IEG), одними из которых являются Fos, FosB и Egr1, осо-
бенно у животных с удаленным геном. Кроме того, выяснилось, что продукт гена SATB2 
может регулировать экспрессию белка FosB путем непосредственного связывания с его 
промотором. Таким образом, можно заключить, что генетический фактор SATB2 играет 
важную роль в развитии механизмов пространственной/рабочей памяти, регулируя 
опосредованную активацию группы генов IEG, синаптическую пластичность гиппокам-
па (Li et al., 2017; Cera et al., 2019).

В других экспериментальных работах по анализу пространственной навигации на жи-
вотных описывалась важность полиморфных вариантов гена S100B, расположенного 
на 21 хромосоме и кодирующего протеин семейства S100 Ca2+ – связывающих сигналь-
ных белков, активно вырабатываемых в клетках иммунной системы, астроцитах, клетках 
Шванна, меланоцитах, хондроцитах и адипоцитах (Donato et al., 2009; Donato et al., 2013). 
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Отмечалось, что повышенные уровни экспрессии белка S100B в клетках мышей способ-
ствовали ухудшению механизмов ориентирования грызунов и их поведения в целом, 
путем снижения посттетанических возбуждающих постсинаптических потенциалов 
в гиппокампе и нарушения пространственного обучения. Возможно, это объясняется 
тем, что протеин S100B, секретируемый астроцитами, оказывает различное (трофиче-
ское, токсическое) воздействие на нейроны, микроглию в зависимости от уровня выра-
ботки (Van Eldik & Wainwright, 2003; Donato et al., 2009; Sorci et al., 2010). Более того, ряд 
научных исследований подчеркивает, что трансгенные мыши по белку S100B проявляют 
повышенную восприимчивость к перинатальной гипоксии-ишемии, а сверхэкспрессия 
S100B ускоряет патологию, подобную болезни Альцгеймера, с усилением астроглиоза 
и микроглиоза (Wainwright et al., 2004; Mori et al., 2010). Напротив, нокаутные по S100B 
мыши демонстрируют усиление пространственных навыков, запоминания стимулов страха, 
а также повышенную долгосрочную потенциацию в области CA1 гиппокампа (Nishiyama, 
Knöpfel, Endo, & Itohara, 2002). Это указывает на то, что внеклеточная экспрессия протеина 
S100B может играть роль регулятора синаптической пластичности, хотя механизм, лежа-
щий в основе этой активности, еще недостаточно ясен (Donato et al., 2013).

Последующие молекулярно-генетический анализ гена S100B в когорте испытуемых 
из Китая и оценка уровней экспрессии его продукта в постмортальных тканях мозга че-
ловека показали наличие ассоциации полиморфных вариантов rs3788266 и rs11542311 
с развитием пространственного интеллекта у индивидуума, а также позволили обнаружить, 
что степень выработки белка S100B коррелирует не только с патологическими состояни-
ями головного мозга, но и с его нормальной функцией у здоровых людей, обеспечивая 
стабильность нейрональной пластичности и проводимости (Epstein & Vass, 2014; Kong, 
Song, Zhen, & Liu, 2017). Ранее было установлено, что полиморфный вариант rs3788266 
является маркером риска возникновения биполярного аффективного расстройства, 
а rs11542311 – шизофрении (Liu et al., 2005; Roche et al., 2007). Также, согласно опублико-
ванным данным, отмечалось, что сверхэкспрессия белка S100B в сыворотке крови нега-
тивно влияла на течение данных типов неврологических заболеваний (Andreazza et al., 
2007; Schroeter & Steiner, 2009).

Согласно литературным данным, в механизме развития пространственного типа мыш-
ления также может быть задействован продукт гена DCDC2 – члена семейства генетиче-
ских факторов даблкортина (DCX) (Wang et al., 2011). Ген даблкортина (DCX) необходим для 
нормальной функции миграции нейронов в коре головного мозга. На сегодняшний день 
установлено, что структурные нарушения DCX обуславливают аномальное перемеще-
ние нейронов, что приводит к возникновению у человека патологии – лиссэнцефалии 
и синдрому «двойной коры» (Gleeson, Lin, Flanagan, & Walsh, 1999). Что касается работ 
по анализу значимости продукта гена DCDC2 в развитии когнитивных способностей, впер-
вые функции белка DCDC2 были описаны в исследованиях дислексии у детей – расстройства 
чтения, характеризующегося некоторой степенью отсталости в академической успеваемости 
и повседневной жизни (American Psychiatric Association, 1999; Gabel, Gibson, Gruen, & LoTurco, 
2010).

В контексте изучения этиологии задержки речевого развития у индивида был выдвинут 
ряд теорий о причинах образования данного дефекта, в том числе о нарушении визуального 
восприятия объектов, пространственного ориентирования в тексте между ними, механизмов 
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внимания в целом (Hari & Renvall, 2001; Smith-Spark & Fisk, 2007; Ruffino et al., 2010; Vidyasagar & 
Pammer, 2010). Оценка зрительного внимания, зрительно-пространственного обучения 
и памяти у мышей, нокаутных по гену DCDC2, показала, что делетирование гена ухудша-
ет визуальное восприятие объекта и снижает эффективность выполнения задачи зри-
тельно-пространственного обучения и запоминания, при этом не влияя на способность 
к обучаемости самого животного. Примечательно, что мыши с генотипами dcdc2wt / del2, 
dcdc2del2 / del2 утрачивали способность удерживать визуальную информацию в течение 
длительного периода времени, что значительно затрудняло прохождение подопытными 
лабиринта Хебба – Вильямса. Постоянный дефицит средней скорости и эффективности 
выполнения поставленной задачи животными позволил заключить, что мыши не спо-
собны улучшить свою производительность с течением времени ввиду нокаута по гену 
DCDC2 (Gabel et al., 2011).

Экспериментальные исследования по генетике пространственных навыков человека 
расширили диапазон анализа нейрогенетических факторов, вовлеченных в развитие про-
цессов познания, и, как следствие, обозначили ряд других систем органов. Как известно, 
мозжечок контролирует координацию движений, мелкую моторику и двигательное обуче-
ние, но появляется всё больше доказательств, подтверждающих его вклад в когнитивные 
и мотивационные процессы, протекающие в ЦНС (Ito, 2006). Дисфункция малого мозга 
связана не только с двигательными состояниями, но и с такими расстройствами, как па-
тологии аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
и синдром X-хромосомы, фенотипами, варьирующимися от моторных до высших функций 
мозга (в том числе когнитивных процессов, социального поведения) (Rogers et al., 2013; 
Wang, Kloth, & Badura, 2014). Анализ нарушения работы клеток мозжечка и нервного 
развития был в большинстве работ сосредоточен в первую очередь на клетках Пуркинье. 
Однако в настоящее время исследование клеток Гольджи в функции малого мозга также 
вызывает у исследователей неподдельный интерес, поскольку тормозные ГАМКергические/
глицерические интернейроны в коре мозжечка, как предполагается, опосредуют ряд сиг-
налингов гранулярных клеток с последующей иннервацией волокна Пуркинье (Kalmbach, 
Voicu, Ohyama, & Mauk, 2011; Rössert, Dean, & Porrill, 2015).

Tantra et al. (2018) предположили, что экспрессия гена кадгерина 13 (CDH13) в клетках 
Гольджи оказывает влияние на моторное/когнитивное поведение мыши, используемой 
в качестве экспериментальной модели. Ген CDH13 (16q23.3) кодирует белок – атипич-
ный кадгерин, в котором отсутствуют трансмембранные и цитоплазматические домены, 
прикрепленный к клеточной мембране через гликозилфосфатидилинозитоловый якорь, 
регулирующий миграцию клеток, разрастание нейритов (Ranscht & Dours-Zimmermann, 
1991). Многие члены суперсемейства кадгеринов вырабатываются в нервной системе 
с различными пространственными и временными паттернами экспрессии и связаны 
с неврологическими расстройствами. Результаты GWAS, секвенирования экзома, сви-
детельствуют о наличии ассоциации полиморфных вариантов гена CDH13 с развитием 
СДВГ, зависимостью от употребления психоактивных веществ, депрессией, агрессивным 
поведением, биполярным расстройством, аутизмом и шизофренией (Treutlein et al., 2009; 
Terracciano et al., 2010; Lionel et al., 2011; Sanders et al., 2015). Кроме того, ряд полиморфных 
локусов гена кадгерина 13 показывал наличие взаимосвязи с когнитивными навыками 
индивида, а именно с рабочей памятью у пациентов с СДВГ (Arias-Vasquez et al., 2011). Как 



Тахирова З. Р., Казанцева А. В., Еникеева Р. Ф., … Малых С. Б.
Психогенетика пространственных способностей человека
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 2, 67–93. doi: 10.21702/rpj.2021.2.5

CC BY 4.0                                                                                                                       77

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

возбуждающая, так и тормозная синаптические функции в гиппокампе зависят от экспрес-
сии белка CDH13, и его полное делетирование приводит к нарушению пространственного 
обучения и условному предпочтению места. Помимо образования синапсов, CDH13 кон-
тролирует миграцию нейронов и специфичность аксонов нацеливания на развивающуюся 
кору головного и спинного мозга (Redies, Hertel, & Hübner, 2012; Rivero et al., 2015). По ито-
гам исследования Tantra et al. выяснили, что мыши с делецией гена CDH13 демонстрируют 
сниженную когнитивную гибкость и потерю предпочтения области контакта, что сопрово-
ждается усилением реципрокных социальных взаимодействий. На поведенческом уровне 
потеря функции гена кадгерина 13 в мозжечке, грушевидной коре и эндопириформном 
клауструме не влияет на общую локомоторную координацию, но приводит к дефициту 
когнитивных и социальных способностей животного (Tantra et al., 2018).

Последующие литературные данные также демонстрируют важную роль гена кадгери-
на 13 в регулировании социального поведения, механизмах обучения и зрительно-про-
странственной памяти у животных. Полученные результаты являются весьма полезными, 
т. к. имеют фундаментальное значение в изучении когнитивной функции при нарушении 
развития нервной системы (Forero et al., 2020).

В последующем проведение GWAS по идентификации генетических факторов, вовлечен-
ных в генезис нервной системы человека, оптимальную синаптическую пластичность, выжи-
ваемость, пролиферацию нейронов, выявили ряд дополнительных генов: CADM2; SLC4A10; 
DPP450; DPP4; AKAP6; APOE/TOMM40; NPAS3; FNBP1L, задействованных в развитии интел-
лекта (Thomas, Akins, & Biederer, 2008; Davies et al., 2011; Davies et al., 2015; Davies et al., 2016; 
Davies et al., 2018). Примечательно, что определенные из вышеперечисленных генетических 
факторов участвуют в генезисе пространственного мышления человека (визуализации объек-
тов, анализе взаимосвязи между ними и т. д.).

Так, отмечается значимость полиморфного локуса rs17518584 гена CADM2, в нормальной 
функции – скорости обработки информации у групп лиц разного возраста (Ibrahim et al., 
2018). Ген CADM2 кодирует белок группы SynCAM – молекул адгезии синаптических кле-
ток, также известных как нектиноподобные молекулы (NECL) или молекулы клеточной 
адгезии (CADM), которые представляют собой подгруппу суперсемейства иммуноглобу-
линов (IgSF-CAM) (Biederer et al., 2002). Опубликованные литературные данные по анализу 
функциональной активности гена CADM2 демонстрируют, что полиморфные варианты 
и мутации в нём ассоциированы с становлением интеллектуальных, поведенческих черт 
индивида, развитием механизмов метаболизма, физической активности человека, ожи-
рением, степенью употребления алкоголя и производных каннабиноидов (Davies et al., 
2016; Amare, Schubert, Klingler-Hoffmann, Cohen-Woods, & Baune, 2017; Clarke et al., 2017; 
Ouakinin, Barreira, & Gois, 2018). В частности, мыши с нокаутом по гену CADM2 обладают 
пониженной степенью ожирения, значительно низкими системными уровнями глюкозы, 
сверхчувствительностью к инсулину, повышенной двигательной активностью, что ука-
зывает на важную роль в энергетическом гомеостазе протеина CADM2 (Yan et al., 2018). 
Анализ эндогенных факторов, вовлеченных в развитие физической активности у группы 
испытуемых из США возрастом 45–64 лет, показал наличие ассоциации ряда полиморфных 
локусов гена CADM2 с данным признаком (Klimentidis et al., 2018).

Кроме того, как сообщалось ранее, молекулы клеточной адгезии (CADM) задействованы 
в регуляции синаптической пластичности во взаимосвязи с пространственным обучением 
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объекта (Robbins et al., 2010). В психогенетике упоминаются работы также по оценке уров-
ней экспрессии продукта гена CADM2 в возникновении и становлении синдрома дефицита 
внимания / гиперактивности, различного типа психических расстройств (невротизм, би-
полярное расстройство, нестабильность настроения, депрессия, рискованное поведение) 
в корреляции с образованием метаболического синдрома, ввиду применения психотроп-
ных препаратов (Morris et al., 2019).

Функциональная значимость области генов APOE/TOMM40 в когнитивной геномике была 
первоначально изучена у пациентов с болезнью Альцгеймера. В дальнейшем было по-
казано, что домен APOE/TOMM40 тесно связан с общей когнитивной функцией у людей 
среднего и старшего возраста (Davies et al., 2015). Как известно, аполипопротеин E явля-
ется генетическим маркером возникновения спорадических форм болезни Альцгеймера 
с поздним началом. В зависимости от типа унаследованного аллеля устанавливаются сроки 
манифестации заболевания, тяжесть течения болезни, степень снижения когнитивной 
функции (Caselli et al., 2009). Недавние исследования позволили выявить, что вариант 
поли-Т в полиморфном локусе rs10524523 («523») гена транслоказы 40 (TOMM40) может 
ускорить течение патологии Альцгеймера. Функциональный анализ генетических факто-
ров APOE и TOMM40 показал, что множественные цис-регуляторные элементы гена APOE 
влияют на активность как промотора самого аполипопротеина E, так и транслоказы 40. 
Изучение полиморфного варианта rs10524523 у лиц с гомозиготным генотипом ε3/ε3 
аполипопротеина E с амнестическими умеренными когнитивными дефектами (считается 
самым часто встречающимся и «нейтральным» по отношению к прогрессии течения за-
болевания) выявило наличие ассоциации «523» с ухудшением аллоцентрической простран-
ственной навигации и уменьшением толщины коры определенных областей мозга у пожилых 
испытуемых (Laczó et al., 2015). Данные о патологии головного мозга людей с APOE ε3/ε3 
показывают, что длинный аллель «523» (повторение поли-Т ≥ 20) может увеличивать 
бремя заболевания (Yu et al., 2017).

Интересные данные представлены Luoma & Berry (2018) по анализу функции генетического 
фактора – NPAS3 (Neuronal PAS (period-ARNT-single minded) domain containing 3) на модель-
ных животных. Авторами продемонстрировано, что потеря функции данного гена в клетках 
мышей приводит к изменению поведенческих реакций вследствие дисфункции гиппокампа, 
ухудшения производительности при выполнении задач. Ранее установлено, что ген NPAS3 
кодирует транскрипционный фактор, задействованный, главным образом, в регуляции меха-
низмов онтогенеза нервной системы, поскольку активирует процессы пролиферации, апоп-
тоза нервных клеток (Kamnasaran, Muir, Ferguson-Smith, & Cox, 2003; Pickard, Malloy, Porteous, 
Blackwood, & Muir, 2005). Примечательно, что первоначально NPAS3 был идентифицирован 
в качестве гена-кандидата у пациентов, страдающих биполярным расстройством и шизоф-
ренией, из Шотландии (Piccione et al., 2012; Erbel-Sieler et al., 2004).

Ряд немногочисленных экспериментальных работ демонстрирует вовлеченность никотина-
мид мононуклеотид аденилилтрансферазы 2 (NMNAT2) в механизмы становления интеллекта 
и пространственных способностей у человека. Генетический фактор NMNAT2 является 
ключевым фактором поддержания стабильности, нейрональной активности и обеспе-
чения защиты нервной системы от стрессовых воздействий, что продемонстрировано 
на многочисленных доклинических моделях неврологических расстройств. Сам белок 
NMNAT2 является членом семейства ферментов с одноименным названием никотинамид 
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мононуклеотид аденилилтрансфераз (NMNAT), синтезирующих никотинамид адениндину-
клеотид (NAD), важный кофактор многих клеточных процессов, а также выполняющих 
функцию шаперонов (D’Angelo et al., 2000; Ali, Li-Kroeger, Bellen, Zhai, & Lu, 2013). Так, 
было обнаружено, что у людей уровни транскрипта NMNAT2 положительно коррелируют 
с когнитивной функцией мозга, низкая же экспрессия никотинамид мононуклеотид аде-
нилилтрансферазы 2 отмечается при возникновении патологий Альцгеймера, Хантингтона, 
Паркинсона (Lin & Koleske, 2010; Ali et al., 2016).

В фармакогенетике опубликованы работы по анализу стабилизации множественных 
кластеров клеточных сигналингов с участием гена никотинамид мононуклеотид аденилил-
трансферазы 2 (NMNAT2) с использованием в определенных концентрациях химических 
модуляторов (зипрасидона, кантаридина, вортманнина, ретиноевой кислоты и кофеина), 
оказывающих различное действие на жизнеспособность нейронов в корковых слоях 
головного мозга мыши с таупатией. Природа этих соединений предполагает, что уровни 
белка NMNAT2 можно регулировать посредством увеличения цАМФ или механизмом 
возбуждающей нейротрансмиссии. В результате положительный эффект на выработку 
фермента NMNAT2 оказывали соединения кофеина, при этом, как отмечается, систем-
ная инъекция кофеина восстанавливала экспрессию NMNAT2 до контрольных уровней 
в мышиной модели таупатии (Ali, Bradley, & Lu, 2017). Ранее Laurent et al. (2014) показали, 
что хроническое лечение кофеином на модели мышей с таупатией снижает гиперфосфо-
рилирование белка Tau (Tubulin binding protein) и улучшает функцию памяти. В то время 
как зипрасидон, кантаридин, вортманнин, ретиноевая кислота снижают синаптическую 
проводимость нейронов путем уменьшения их выживаемости. Примечательно, что ис-
пользование этих отрицательных модуляторов в терапии с винкристином дополнительно 
уменьшает жизнеспособность нервных клеток посредством критического понижения 
экспрессии протеина NMNAT2 (Ali et al., 2017). Проведенные экспериментальные иссле-
дования имеют прогностическое значение для здравоохранения, поскольку позволяют 
оценить терапевтическое воздействие различных химических веществ на когнитивные 
навыки при возникновении дефектов в функционировании нервной системы, рассмотреть 
их в норме и патологии.

В ассоциативном исследовании по оценке психиатрических и когнитивных характеристик 
в сопряжении с наследственной составляющей, осуществленном Bi et al. (2017), проде-
монстрирована значимость полиморфного варианта rs10494561 гена NMNAT2 в прояв-
лении степени тяжести профессионального функционирования индивида, как одного 
из продромов психоза. Также в этой же работе дана оценка важности генетического 
фактора IFT122, кодирующего внутрижгутиковый транспортный белок 122, необходимый 
для формирования нейронального паттерна, в функционировании пространственных 
способностей, а именно выявлена ассоциация полиморфного варианта rs2285351, ло-
кализованного в данном гене, с формированием такого когнитивного навыка, как ориен-
тирование в пространстве. Интересно отметить, что, структурные нарушения гена IFT122 
способствуют возникновению редкого наследственного заболевания – краниоэктодер-
мальной дисплазии (Walczak-Sztulpa et al., 2010; Bi et al., 2017). Проведенный анализ GWAS 
когнитивных функций у 7600 латиноамериканцев среднего и старшего возраста (≥ 45 лет) 
аналогично подтвердил возможное участие протеина IFT122 в нормальной функции про-
цессов познания (Jian et al., 2020).
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Идентификация генетических детерминант, ассоциированных с развитием интеллек-
туальных и пространственных способностей, позволила обнаружить и других возможных 
участников процесса познания: SIRT1, CNTNAP2, FOXP2, ZNF711, KIAA0319, DYX1C1. Все 
вышеуказанные генетические факторы вовлечены в механизмы миграции нервных клеток, 
обеспечение роста аксонов, нейритов (Michán et al., 2010; Mascheretti et al., 2017; van der 
Werf et al., 2017). Исследования на животных показали, что РНК-интерференция паттернов 
экспрессии данных генов in utero связана с дефицитом пространственной памяти, спо-
собности к обучению, нарушением зрительной дискриминации, визуальной и слуховой 
обработки информации, долговременной памяти (Kurt, Fisher, & Ehret, 2012; Centanni et al., 
2014; Rodenas-Cuadrado, Ho, & Vernes, 2014; Rendall, Tarkar, Contreras-Mora, LoTurco, & 
Fitch, 2017).

Также, на сегодняшний день, в нейрогенетике ряд исследователей обращает внимание 
на изменение внутренних показателей индивида в зависимости от образа жизни, питания. 
Так, например, в работе Bahrami et al. демонстрируется оценка влияния степени дозировки 
витамина D на интеллект подростка, а также установлена ассоциация полиморфного варианта 
rs10766197 гена CYP2R1 с эффективностью приема высоких доз витамина D3. Авторами 
отмечается, что дозировка холекальциферола влияет на улучшение когнитивных навыков 
и в значительной степени варьирует в зависимости от умственной деятельности индивида. 
Роль производных витамина D, функциональных вариантов генов, задействованных 
в сигнальных путях активации, ранее была охарактеризована в корреляции с развитием 
нейродегенеративных заболеваний (Bahrami et al., 2019). Помимо вышеописанных результа-
тов, ранее в литературе сообщалось и об изучении воздействия витамина D на нормальную 
функцию пространственных способностей. Так, в работе Taghizadeh, Talaei, & Salami (2013) 
отмечалось, что нарушение приема витамина D приводило к заметно более низкому 
ориентированию крыс в пространстве. А в исследовании Kueider et al. (2016) описывалась 
критическая роль снижения уровня витамина D у лиц пожилого возраста с достаточно 
хорошим уровнем образования в корреляции с нарушениями речевых и зрительно-про-
странственных способностей, а также психомоторного развития.

Принимая во внимание все вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что иссле-
дование развития пространственных способностей человека с позиции психогенетики 
представляется на сегодняшний день одной из интереснейших областей в эксперимен-
тальной науке. Как известно, физиологические возможности и когнитивные способности 
каждого человека индивидуальны и не весьма предсказуемы. В связи с чем возрастает 
всё большее внимание к вопросам их внутренней регуляции, и пространственные чер-
ты индивида – не исключение. Поиск генов-кандидатов, продукты которых вовлечены 
в функцию пространственного интеллекта, нейровизуализация механизмов генерации 
данного типа мышления в нервной ткани, моделирование активации эндогенных факторов 
в когнитивной функции пространства на животных, анализ особенностей метаболизма 
организма в сопряжении с проявлением этого вида умственной деятельности, – всё это 
способствует накоплению полезных знаний о формировании и становлении простран-
ственных навыков, которые в дальнейшем позволят более полно охарактеризовать само 
понятие «пространственные способности человека», взглянуть на них изнутри, дать четкое 
комплексное описание основ развития данных когнитивных черт.
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Заключение
Пространственные способности играют важную роль в когнитивном развитии и являются 

надежным предиктором успешности в STEM областях. При этом в формирование индивиду-
альных различий в пространственных способностях вносят свой вклад генетические факто-
ры, и это неудивительно, поскольку пространственные способности имеют эволюционное 
и адаптивное значение для живых организмов, в том числе и человека. В представленном 
обзоре дана краткая характеристика феномена пространственного интеллекта индивида, 
а проведенный анализ экспериментальных исследований указывает на важную роль генети-
ческих факторов в его развитии. Так, выявлено, что пространственные навыки оказываются 
умеренно наследуемыми, а работы по функциональной генетике более подробно описывают 
генетические детерминанты, структурные изменения в которых обуславливают вариацию 
уровня генерирования пространственного мышления индивидом.

Полученный научный задел может быть не только весьма полезным с точки зрения 
фундаментальных исследований, проводимых в когнитивной психологии, нейрогенети-
ке, эволюционной биологии, но и использоваться в качестве прикладного компонента 
при разработке обучающих, тренировочных программ с целью совершенствования 
и эффективного применения пространственных навыков индивидами разных возрастов 
в различных сферах жизнедеятельности.
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Аннотация
Введение. Исследование направлено на изучение взаимосвязей между склонностью к раз‑
личным формам киберагрессии, агрессивностью и эмпатией в подростковом возрасте. 
Киберагрессия понимается как преднамеренное нанесение вреда другим пользователям 
Интернета; формы киберагрессии выделяются на основании типологической модели ки‑
берагрессии, предложенной К. Рунионсом, которая впервые применена для анализа он‑
лайн‑поведения российских подростков.
Методы. В исследовании приняли участие 196 подростков в возрасте 12–15 лет. Сбор эм‑
пирических данных осуществлялся с помощью опросника «Типология киберагрессии», 
адаптированного для русскоязычной выборки в нашем исследовании, а также опросника 
уровня агрессивности Басса – Перри в адаптации С. Н. Ениколопова и шкалы эмоциональ‑
ного отклика А. Меграбяна в модификации Н. Эпштейна.
Результаты. Результаты исследования не позволили зафиксировать взаимосвязей между 
склонностью к киберагрессии, агрессивностью и эмпатией, которые были бы универсальными 
на протяжении всего подросткового возраста. Статистически значимые корреляционные связи 
склонности к киберагрессии с агрессивностью начинают фиксироваться только с 14‑летне‑
го, с эмпатией – с 15‑летнего возраста. Агрессивность не является значимым предиктором 
киберагрессии подростков, эмпатия детерминирует склонность к киберагрессии (с отри‑
цательным знаком) только среди 15‑летних подростков.
Обсуждение результатов. Формулируется предположение о различном психологическом 
смысле киберагрессии на разных этапах подросткового возраста: киберагрессия как 
форма «социальных проб», не отражающая личностные особенности подростков, в начале 
подросткового возраста, и киберагрессия как форма проявления устойчивых личностных 
черт (прежде всего, дефицита эмпатии) в старшем подростковом возрасте.
Заключение. На основании полученных результатов сделан вывод о необходимости диффе‑
ренцированного подхода к профилактике и коррекции киберагресссии подростков с учетом 
ее психологического смысла на разных этапах подросткового возраста.
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Основные положения
➢ взаимосвязи между показателями склонности к киберагрессии, агрессивности и эмпатии 
различаются в зависимости от возраста подростков;
➢ в выборках 12‑ и 13‑летних подростков взаимосвязей между показателями склонности к ки‑
берагрессии, агрессивности и эмпатии не зафиксировано;
➢ в выборке 14‑летних подростков склонность к киберагрессии положительно коррелирует 
с показателем вербальной агрессивности, в выборке 15‑летних – с вербальной агрессив‑
ностью и суммарным показателем агрессивности, а также отрицательные – с эмпатией;
➢ эмпатия является отрицательным предиктором склонности к киберагрессии только в вы‑
борке 15‑летних подростков, агрессивность не продемонстрировала значимого вклада 
в киберагрессию подростков независимо от возраста.
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Введение
В современном обществе фиксируется стремительное развитие интернет-коммуника-

ций, которые сегодня затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. Интернет давно 
перестал быть сугубо информационным пространством, превратившись в пространство 
онлайн-взаимодействия. Одна из ведущих российских компаний, работающих в сфере медиа-
исследований – TNS Россия – отмечает, что с каждым годом сообщество интернет-пользова-
телей молодеет, и среди тех, кто использует Интернет в коммуникационных целях, сегодня 
преобладают подростки и молодежь (Москвичев, 2018), которые зачастую воспринимают 
онлайн-общение как более простое и удобное в сравнении с коммуникацией офлайн. Вместе 
с тем именно эта категория интернет-пользователей характеризуется существенными рисками, 
сопряженными с особым интернет-феноменом – феноменом киберагрессии, которые могут 
проявляться как в различных формах кибервиктимизации подростков и молодых людей (на-
пример, троллинг, хейтинг и т. д.), так и в формировании у них склонности к проявлению агрес-
сии в адрес партнеров по интернет-коммуникации. Актуальность проблемы киберагрессии 
в подростковой и молодежной среде подчеркивается широкой распространенностью данного 
явления, которую отмечают как российские (Солдатова, Рассказова и Чигарькова, 2020), так 
и зарубежные исследователи (Gámez-Guadix, Orue, Smith, & Calvete, 2013; Wright et al., 2015). 
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В частности, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в возрастной 
категории 11 лет Россия занимает первое место по киберагрессии, опережая Гренландию, 
Литву, Болгарию, Украину и Латвию, и третье место по распространенности кибербуллинга 
среди 13- и 15-летних подростков (Солдатова, Львова и Пермякова, 2018). Более половины 
российских подростков сталкиваются с различными формами киберагрессии, выступая при 
этом в разных ролях – свидетеля, жертвы или агрессора (Солдатова, Чигарькова и Львова, 2017).

Киберагрессия представляет собой преднамеренное нанесение вреда другим интернет-поль-
зователям с целью утвердить собственную личную значимость (Gini, Card, & Pozzoli, 2018), 
которое может реализовываться посредством различных форм онлайн-поведения, таких как 
отправка унизительных сообщений, публичные оскорбления, распространение компроме-
тирующих данных, повреждение личных фотографий и т. д. (Corcoran, Mc Guckin, & Prentice, 
2015). Целью киберагрессора, как правило, является причинение вреда жертве, и психологи-
ческий смысл его или ее действий заключается в том, чтобы почувствовать собственную силу, 
отомстить своим обидчикам или продемонстрировать собственное превосходство (Wright, 
2017). Очевидно, что обозначенные характеристики киберагрессии в определенной степени 
согласуются с возрастными задачами развития, актуальными в подростковом возрасте, что 
повышает риск формирования склонности к киберагрессии именно на этом возрастном этапе.

Другая причина, определяющая высокий риск формирования склонности к киберагрессии 
в подростковом возрасте, связана с особенностями интернет-пространства, которые опреде-
ляют принципиальные отличия киберагрессии от агрессии офлайн и связаны с отсутствием 
пространственных и временных ограничений взаимодействия, расширенной аудиторией, 
анонимностью киберагрессора, его/ее удаленностью от жертвы и, как следствие, возникнове-
ние у агрессора своеобразной «онлайн-расторможенности» (Suler, 2004), сопровождающейся 
снижением самоконтроля над собственными проявлениями агрессии (Espelage, Low, Polanin, & 
Brown, 2013) и искажением обратной связи (Бочавер и Хломов, 2014), что может выражаться 
в нахождении дополнительных поводов для проявления агрессии. К дефициту самоконтроля 
добавляются трудности контроля поведения подростков в Интернете со стороны взрослых, 
благодаря чему киберагрессия подростков в значительно меньшей степени регулируется 
взрослыми, чем офлайн-агрессия (Goldstein, 2015; Солдатова и др., 2020).

Повышенная уязвимость подростков к риску формирования склонности к киберагрессии 
определяет актуальность поиска факторов защиты, которые могли бы препятствовать закреп-
лению соответствующих моделей поведения. Представляется, что один из путей решения этой 
задачи связан с определением личностных коррелятов склонности к киберагрессии. Изучение 
взаимосвязей личностных особенностей подростков с их склонностью к киберагрессии доволь-
но активно ведется на протяжении последних полутора десятилетий, и в число наиболее часто 
обсуждаемых коррелятов склонности к киберагрессии входят, помимо прочих, агрессивность 
и эмпатия, зарекомендовавшие себя в качестве надежных предикторов кибербуллинга (Eisenberg, 
Eggum, & Di Giunta, 2010; Ang, Li, & Seah, 2017), представляющего собой одну из форм про-
явления киберагрессии (Corcoran et al., 2015), а также данные об устойчивых отрицательных 
взаимосвязях агрессивности и эмпатии (например, Суворова, Сорокоумова и Фрундина, 2017).

Наиболее очевидные выводы о характере взаимосвязей склонности к киберагрессии, 
эмпатии и агрессивности заключаются в том, что агрессивность как устойчивая черта лич-
ности подростка выступает в качестве предиктора склонности к киберагрессии, тогда как 
эмпатия, напротив, работает в качестве фактора защиты. Действительно, в современных 
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публикациях представлены эмпирические данные, которые показывают, что киберагрессия 
связана с высоким уровнем агрессивности (Шаров, 2020), описываются переходы (инвер-
сии) киберагрессии в офлайн-агрессию и обратно (Леньков, 2020), в том числе на модели 
кибербуллинга как формы киберагрессии. В то же время отмечается, что подростки воспри-
нимают киберагрессию принципиально по-иному, нежели агрессию офлайн, относятся к ней 
как к значительно менее опасному явлению (Pornari & Wood, 2010), что может выступать 
фактором, опосредующим проявления агрессивности во взаимодействии в интернет-среде, 
усиливая связь между агрессией и киберагрессией или существенно трансформируя ее. Также 
обращают на себя внимание сведения об отсутствии уровневых различий в киберагрессии 
подростков-девочек и подростков-мальчиков (Álvarez-García, Barreiro-Collazo, & Núñez, 2017), 
которые вступают в противоречие с традиционными представлениями о различиях в пока-
зателях агрессивности (офлайн) между мужчинами и женщинами (например, Ениколопов 
и Цибульский, 2007). То же можно сказать в отношении отрицательной взаимосвязи между 
киберагрессией и эмпатией, которая, будучи установленной в одних исследованиях (Rodríguez-
Hidalgo, Mero, Solera, Herrera-López, & Calmaestra, 2020), опровергается результатами других, 
согласно которым эмпатия не является значимым коррелятом киберагрессии (на примере 
кибербуллинга: Athanasiades, Baldry, Kamariotis, Kostouli, & Psalti, 2016).

Отмеченные противоречия, проявляющиеся при анализе взаимосвязей между склонностью 
к киберагрессии, агрессивностью и эмпатией, вероятно, обусловлены различиями в способах 
концептуализации и изменения феномена киберагрессии, в частности, тенденции к отождест-
влению понятий «киберагрессия» и «кибербуллинг», которые в реальности обозначают разные 
феномены, различающиеся по степени систематичности и преднамеренности поведения агрес-
сора, а также возможностей жертвы противостоять влиянию агрессора. В отличие от кибербул-
линга, который представляет преднамеренные неоднократные акты агрессивного поведения 
индивидуума или группы, осуществляемые им (ими) в интернет-пространстве в отношении 
жертвы, которая не имеет ресурсов для того, чтобы остановить это поведение (Smith et al., 2008), 
феномен киберагрессии включает в себя значительно более широкий диапазон поведенческих 
реакций. В частности, проявления киберагрессии существенно варьируются с точки зрения 
мотивов, обеспечивающих побуждение к агрессии в интернет-пространстве.

Так, более десяти лет назад было предложено дифференцировать киберагрессию на реак-
тивную и проактивную в зависимости от того, является ли агрессивное поведение реакцией 
на провокацию со стороны других интернет-пользователей или же она инициируется самим 
субъектом. В 2013 г. К. Рунионс предложил типологию киберагрессии, в которой мотивы 
агрессивного поведения онлайн рассматриваются через два ортогональных измерения: 
источник побуждения (собственная инициатива или действия партнера по коммуникации, 
провоцирующие агрессивный ответ) и степень самоконтроля (импульсивная или произволь-
ная киберагрессивная реакция).

С опорой на классификационную сетку, построенную по этим основаниям, выделено четыре 
основных мотива подростковой киберагрессии: ярость, месть, отдых и вознаграждение (Runions, 
2013). Ответная (иными словами, реактивная) киберагрессия может носить импульсивный ха-
рактер, будучи реакцией на провокации со стороны других пользователей («ярость»), или же 
осуществляться произвольно, в режиме расчетливых действий, направленных на то, чтобы 
наказать обидчика, основанных на самоконтроле («месть»). Инициативная (проактивная) 
киберагрессия также может принимать импульсивные и контролируемые формы: в первом 
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случае она выражается в спонтанных действиях, осуществляемых без внимания к долго-
срочным последствиям («отдых»), во втором – в контролируемых действиях, направленных 
на достижение положительных эффектов в долгосрочной перспективе, например, таких как 
получение бонусов в отношениях со значимыми людьми. В отличие от ответной киберагрес-
сии, которая детерминирована отрицательными эмоциями киберагрессора, возникшими 
в результате взаимодействия с партнерами по онлайн-коммуникации, проявления инициа-
тивной киберагрессии определяются положительными эмоциями от текущего агрессивного 
акта (Runions, Bak, & Shaw, 2017).

Авторы описанной выше модели предполагают, что охарактеризованные ими типы моти-
вов киберагрессии имеют разную психологическую природу, однако эмпирические данные, 
которые помогли бы содержательно уточнить и верифицировать данную гипотезу, сегодня 
достаточно фрагментарны, что определило цель нашего исследования, которая заключается 
в изучении взаимосвязей между склонностью к различным формам киберагрессии подростков 
и их личностными особенностями, которые гипотетически могут рассматриваться в качестве 
предикторов киберагрессии – агрессивности и эмпатии. Основной исследовательский вопрос 
заключался в том, каким образом взаимосвязаны между собой склонность к различным типам 
киберагрессии, агрессивность и эмпатия в подростковом возрасте. Помимо этого, учитывая 
результаты наших предыдущих исследований, указывающих на опосредованность личностной 
детерминированности склонности к киберагрессии факторами возраста и пола (Антипина, 
Бахвалова и Микляева, 2019; Antipina, Bakhvalova, & Miklyaeva, 2019), нас интересовало, из-
меняется ли характер взаимосвязей между склонностью к киберагрессии, агрессивностью 
и эмпатией по мере взросления подростков и различается ли он в выборках подростков 
мужского и женского пола.

Методы
В исследовании приняли участие 196 подростков в возрасте 12–15 лет (55,1 % девочек, 

46,9 % мальчиков), учащиеся школ г. Санкт-Петербурга, в том числе 50 человек в возрасте 
12 лет, 58 человек – 13 лет, 44 человека – 14 лет, и 44 человека – 15 лет. Подростки принимали 
участие в исследовании добровольно во внеурочное время. От каждого подростка, а также 
от его родителей (законных представителей) были получены информированные согласия 
на участие в исследовании.

Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью методов анкетирования и тести-
рования. Анкета включала вопросы, позволяющие получить информацию социально-де-
мографического характера. Тестирование было направлено на оценку склонности к кибе-
рагрессии, а также ее потенциальных личностных предикторов – агрессивности и эмпатии. 
Оценка склонности к киберагрессии осуществлялась с помощью опросника «Типология 
киберагрессии» (Runions et al., 2017), адаптированного для русскоязычной выборки в нашем 
исследовании. С помощью опросника оценивается склонность к различным типам кибера-
грессии: импульсивно-инициативному, импульсивно-ответному, произвольно-инициативному, 
произвольно-ответному (первые три шкалы включают по 6 пунктов опросника, последняя – 5; 
общее количество вопросов – 23, оценка каждого пункта осуществляется по 4-балльной шка-
ле). Агрессивность оценивалась с помощью опросника уровня агрессивности Басса – Перри 
в адаптации С. Н. Ениколопова (версия из 29 вопросов, включающая четыре шкалы: физиче-
ская агрессия, гнев, враждебность и вербальная агрессия) (Ениколопов и Цибульский, 2007). 
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Оценка эмпатии осуществлялась с помощью шкалы эмоционального отклика А. Меграбяна 
в модификации Н. Эпштейна (Ильин, 2011).

Статистическая обработка данных была произведена с помощью пакета статистических 
программ Statistica 10.0 и реализовывалась в два этапа. Первый этап включал расчет описа-
тельных статистик (M ± S) и оценку характера распределения признаков с помощью крите-
рия Шапиро – Уилка. Результаты показали, что с доверительной вероятностью 0,95–0,99 (для 
разных параметров) распределение данных приближено к нормальному. Учитывая данные 
о характере распределения признаков, на втором этапе осуществлялась оценка различий 
между подгруппами, сформированными по возрасту и полу, с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа (F), а также оценка взаимосвязей между изученными признаками 
с помощью корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона, r), регрессионного 
анализа (B) и кластерного анализа.

Результаты
Результаты исследования показывают, что между показателями киберагрессии, агрессивности 

и эмпатии в процессе анализа данных, полученных на совокупной выборке, обнаруживается 
единственная, притом довольно слабая корреляционная взаимосвязь – между показателями 
импульсивно-ответной агрессии и вербальной агрессии (r = 0,14 при р = 0,05). При этом по-
казатели различных типов киберагрессии связаны друг с другом тесными положительными 
связями (0,62 ≤ r ≤ 0,92 при р < 0,001), так же, как и показатели агрессивности (0,15 ≤ r ≤ 0,80 
при р ≤ 0,05), в то время как показатель эмпатии положительно коррелирует с показателями 
гнева и враждебности (0,18 ≤ r ≤ 0,22 при р < 0,01) и при этом отрицательно – с показателем 
физической агрессии (r = –0,22 при р = 0,01). Также зафиксированы отрицательные взаимос-
вязи между показателями киберагрессии и возрастом респондентов (–0,23 ≤ r ≤ –0,17 при 
р < 0,05) (табл. 1). Регрессионный анализ, осуществленный на совокупной выборке, не позволил 
получить статистически значимую регрессионную модель. На этом основании было сделано 
предположение о том, что киберагрессия может иметь разную личностную детерминацию, 
т. е. поддерживаться разными личностными особенностями.

Таблица 1
Описательные статистики и коэффициенты корреляции (по выборке в целом)

Пока затели М S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Возраст 13,37 1,16 –0,17* –0,21** –0,22** –0,23** –0,23** 0,01 0,05 0,04 0,18** 0,04 0,17*

2. Импуль‑
сивно‑
ответная 
КА

16,87 5,71 1,00 0,71*** 0,84*** 0,73*** 0,92*** 0,07 0,09 0,04 0,14* 0,09 –0,02

3. Произ‑
вольно‑
ответная 
КА

16,76 4,57 1,00 0,74*** 0,62*** 0,84*** 0,10 0,08 –0,03 0,06 0,07 –0,10
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Таблица 1
Описательные статистики и коэффициенты корреляции (по выборке в целом)

Пока затели М S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Произ‑
вольно‑
иници‑
ативная КА

18,08 6,39 1,00 0,84*** 0,96*** 0,02 0,11 0,05 0,09 0,08 –0,04

5. Импуль‑
сивно‑ 
инициа‑
тивная 
КА

14,44 4,94 1,00 0,89*** 0,05 0,04 0,01 0,04 0,05 –0,10

6. Кибер‑
агрессия 
(сум.)

66,26 19,47 1,00 0,06 0,09 0,02 0,09 0,08 –0,07

7. Физи‑
ческая 
агрес сия

19,22 6,82 1,00 0,32*** 0,22** 0,36*** 0,72*** –0,22**

8. Гнев 18,20 5,78 1,00 0,53*** 0,46*** 0,80*** 0,18**

9. Враж‑
дебность

18,20 5,61 1,00 0,15* 0,75*** 0,28**

10. Вер‑
баль ная 
агрес сия

13,45 3,51 1,00 0,43*** –0,03

11. Агрес‑
сивность 
(сум.)

55,61 13,57 1,00 0,08

12. Эм‑
патия

67,52 11,43 1,00

Примечание: КА – киберагрессия; * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,01.
  
Для проверки этой гипотезы с помощью кластерного анализа (Ward’s method, by cas-

es) респонденты были разделены на группы (табл. 2). Первую группу составили 58 под-
ростков, в числе которых несколько преобладали девочки (65,5 %). Для этой выборки 
оказалась типичной выраженность киберагрессии в сочетании с высокими значениями 
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по параметрам «гнев», «враждебность» и «эмпатия». Вторую группу составили 76 человек, 
в которой было относительно больше мальчиков (55,3 %). Для этой группы также оказались 
характерными высокие показатели киберагрессии в сочетании с высокими баллами по шка-
ле физической агрессии. Третья группа, состоящая из 62 человек (59,7 % девочек и 40,3 % 
мальчиков), характеризовалась низкими значениями по всем параметрам киберагрессии. 
Помимо указанных различий, статистически значимой характеристикой по результатам кла-
стеризации оказался и возраст: самой «младшей» выборкой оказалась группа 2, где высокие 
оценки киберагрессии были сопряжены с выраженностью физической агрессии как компо-
нента агрессивности; самой «взрослой» – группа 3, для которой характерны самые низкие 
показатели киберагрессии. При этом различия в количестве мальчиков и девочек в каждой 
из групп не являются статистически значимыми.

Таблица 2
Описательные статистики (M ± S) для подгрупп, выделенных с помощью кластеризации
Признаки Группа 1 (n = 58) Группа 2 (n = 76) Группа 3 (n = 62) F

Возраст 13,51 ± 1,14 13,18 ± 1,09 13,73 ± 1,28 5,05*
Импульсивно‑
ответная КА

19,74 ± 3,73 18,67 ± 4,22 8,90 ± 3,40 210,5***

Произвольно‑
ответная КА

18,72 ± 3,24 17,88 ± 3,48 11,54 ± 4,72 102,6***

Произвольно‑
инициативная 
КА

21,17 ± 3,79 20,18 ± 4,23 8,71 ± 4,76 249,7***

Импуль сивно‑ 
инициа тивная 
КА

15,87 ± 3,66 15,94 ± 3,92 8,71 ± 4,44 108,3 ***

Киберагрессия 
(сум.)

75,51 ± 11,60 72,66 ± 13,20 37,85 ± 14,60 239,4***

Физическая 
агрессия

16,06 ± 4,21 21,16 ± 7,19 17,20 ± 5,99 4,47*

Гнев 19,79 ± 4,84 18,24 ± 6,03 15,76 ± 5,34 8,78**

Враждебность 20,49 ± 5,92 17,42 ± 5,29 17,24 ± 5,46 5,57**

Вербальная 
агрессия

13,23 ± 3,76 13,73 ± 3,63 12,61 ± 2,67 –

Агрессивность 
(сум.)

53,34 ± 10,21 56,79 ± 14,73 50,20 ± 12,37 –

Эмпатия 76,91 ± 6,65 64,09 ± 9,92 65,83 ± 13,24 7,70**

Примечание: КА – киберагрессия; * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,01.
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Полученные результаты определили целесообразность учета факторов возраста и пола 
подростков при решении задачи поиска предикторов киберагрессии подростков. Анализ 
описательных статистик, рассчитанных с учетом возраста и пола респондентов (табл. 3), по-
зволил отметить, что показатели киберагрессии находятся на достаточно высоком уровне 
в выборках подростков 12–14 лет, существенно снижаясь к 15 годам, причем эта тенденция 
характерна как для мальчиков, так и для девочек (5,19 ≤ F ≤ 7,81 при р < 0,01). Значения по-
казателей агрессивности и эмпатии на протяжении всего подросткового возраста находятся 
примерно на одинаковом уровне, при этом показатели эмпатии, с одной стороны, а также 
гнева и враждебности, с другой стороны, достоверно выше в выборке девочек (6,77 ≤ F ≤ 
38,18 при р < 0,01), в то время как показатель физической агрессии существенно выше в вы-
борке мальчиков (F = 37,86 при р < 0,001).

Таблица 3
Описательные статистики, характеризующие подгруппы подростков с учетом возраста и пола

Признаки Возраст F Пол F
12 лет 13 лет 14 лет 15 лет Д М

Импульсивно‑
ответная КА

17,54 ± 
5,05

16,95 ± 
5,91

18,75 ± 
4,08

14,11 ± 
6,64

5,19**
17,16 ± 

5,80
16,51 ± 

5,62
–

Произвольно‑
ответная КА

17,60 ± 
3,47

16,69 ± 
4,51

18,50 ± 
3,39

14,16 ± 
5,62

7,81***
16,50 ± 

4,71
17,08 ± 

4,39
–

Произвольно‑
инициативная КА

19,62 ± 
5,53

18,05 ± 
6,64

20,07 ± 
4,11

14,36 ± 
7,35

7,31***
18,37 ± 

6,56
17,72 ± 

6,19
–

Импуль сивно‑ 
инициа тивная КА

15,60 ± 
4,54

14,53 ± 
5,05

15,82 ± 
3,24

11,61 ± 
5,57

7,10***
14,60 ± 

5,02
14,24 ± 

4,86
–

Киберагрессия 
(сум.) 

70,36 ± 
15,43

66,22 ± 
20,63

73,14 ± 
11,90

54,25 ± 
23,35

5,62***
66,93 ± 
16,99

65,93 ± 
19,93

–

Физическая 
агрессия

18,02 ± 
5,99

19,90 ± 
7,81

21,23 ± 
6,42

17,70 ± 
6,26

–
16,68 ± 

5,45
22,35 ± 

7,05
37,68***

Гнев
17,36 ± 

5,62
18,71 ± 

5,73
19,57 ± 

6,09
17,14 ± 

5,51
–

19,29 ± 
5,38

16,88 ± 
5,99

9,30**

Враждебность
17,72 ± 

5,30
19,19 ± 

6,22
17,30 ± 

5,64
18,34 ± 

5,03
–

19,18 ± 
5,88

17,00 ± 
5,05

6,77**

Вербальная 
агрессия

12,56 ± 
3,68

13,41 ± 
3,49

13,89 ± 
3,29

14,07 ± 
3,46

–
13,45 ± 

3,99
13,44 ± 

2,83
–

Агрессивность 
(сум.)

53,20 ± 
13,15

57,79 ± 
14,79

58,05 ± 
13,18

53,05 ± 
12,19

–
55,14 ± 
12,74

56,19 ± 
14,58

–

Эмпатия
64,74 ± 
13,08

67,93 ± 
10,58

66,57 ± 
11,46

71,07 ± 
9,74

–
71,69 ± 
11,58

62,40 ± 
8,93

38,19***

Примечание: КА – киберагрессия; Д – подгруппа девочек; М – подгруппа мальчиков; ** – р ≤ 0,01; 
*** – р ≤ 0,01.
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Сопоставление показателей, характеризующих типы агрессии между собой, позволяет кон-
статировать, что в выборке в целом, а также в подгруппах, выделенных по возрасту и полу, 
несколько преобладает произвольно-инициативный тип киберагрессии, однако эти различия 
не достигают статистически значимых величин.

Корреляционный анализ, проведенный отдельно для каждой группы, сформированной 
по основаниям «возраст» и «пол», не позволил выделить специфические взаимосвязи между 
склонностью к киберагрессии, агрессивностью и эмпатией в выборках мальчиков и дево-
чек, однако зафиксировал увеличение количества взаимосвязей между этими показателями 
по мере взросления подростков. В выборках 12- и 13-летних респондентов таких взаимосвязей 
не обнаружено, в то время как в выборке 14-летних обнаружена статистически значимая вза-
имосвязь между склонностью к киберагрессии и вербальной агрессией (r = 0,31 при р = 0,05), 
в выборке 15-летних – три взаимосвязи: с вербальной агрессией, суммарным показателем 
агрессивности и эмпатией (r = 0,32, r = 0,36 и r = –0,30 при р = 0,05 соответственно). При 
этом регрессионный анализ позволил получить единственную статистически достоверную 
регрессионную модель, согласно которой предиктором импульсивно-ответной киберагрессии 
среди подростков в возрасте 15 лет является показатель вербальной агрессии, объясняющий 
18,5 % ее дисперсии (табл. 4).

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа (выборка подростков 15 лет), R2 = 0,19

Предикторы киберагрессии b* Std. Err. of b* b Std. Err. of b t p

Вербальная агрессия 0,44 0,21 0,84 0,41 2,06 0,05

Обсуждение результатов
Полученные в нашем исследовании результаты не дают оснований рассматривать агрес-

сивность и эмпатию в качестве устойчивых коррелятов или тем более надежных предикторов 
киберагрессии в подростковом возрасте, что поддерживает сведения об отсутствии прямоли-
нейных связей между склонностью к киберагрессии, агрессивностью и эмпатией, полученные 
другими авторами (Athanasiades et al., 2016; Pornari & Wood, 2010), а также зафиксированные 
в наших предыдущих исследованиях (в частности, в отношении взаимосвязей киберагрессии 
и агрессивности), осуществленных с применением проективных методов анализа личностных 
особенностей подростков (Антипина и др., 2019). Обнаруженные в нашем исследовании вза-
имосвязи склонности к киберагрессии, агрессивности и эмпатии, хотя и отражают ожидаемую 
положительную корреляцию между склонностью к киберагрессии и агрессивностью (прежде 
всего, вербальной), носят крайне фрагментарный характер и являются довольно слабыми. 
На наш взгляд, эти результаты свидетельствуют в пользу предположения о том, что кибер-
агрессия, понимаемая как широкий спектр поведенческих реакций в интернет-пространстве, 
детерминированных качественно различными мотивами, не тождественна проявлениям 
агрессии в офлайн-среде и имеет вариативные связи с особенностями личности подростков.

С помощью кластерного анализа было установлено, что высокие значения показателей 
склонности к киберагрессии в некоторых случаях могут быть сопряжены с более высоким 
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уровнем физической агрессии подростков, что свидетельствует о возможности переноса 
агрессивных тенденций из офлайн-взаимодействия в интернет-пространство, в котором, 
однако, физическое воздействие на партнера по коммуникации невозможно, в силу чего 
привычные способы проявления агрессии, вероятно, трансформируются. В то же время 
в других случаях высокие показатели киберагрессии продемонстрировали сопряженность 
с высокими показателями эмпатии, сочетающейся с высокими значениями параметров агрес-
сивности «гнев» и «враждебность», что, по всей вероятности, указывает на потенциальную 
эмоциогенность ситуаций киберагрессии для подростков в сочетании с принципиально иной, 
в сравнении с офлайн-взаимодействием, трактовкой происходящего и, в частности, оценкой 
вреда, который наносят его/ее действия жертве агрессии. Исследователями показано, что он-
лайн-взаимодействие отличается от офлайн-общения, в частности, недооценкой последствий 
собственных действий, имеющих нравственную нагрузку (Bouhnik & Mor, 2014). Это, вероятно, 
позволяет подросткам использовать ресурсы эмпатии для понимания возможных реакций 
жертвы, однако не способствует отказу от агрессивных действий в ее адрес, поскольку их 
последствия не кажутся агрессору достаточно серьезными. Необходимо отметить, что, судя 
по всему, описанные взаимосвязи между склонностью к киберагрессии и эмпатией более 
характерны для младших подростков, эмпатия которых находится в стадии формирования, 
тогда как по мере приближения к старшему подростковому возрасту эмпатия приобретает 
статус отрицательного предиктора склонности к киберагрессии, т. е. становится фактором 
защиты от проявлений агрессии в интернет-пространстве.

Согласно полученным результатам, взаимосвязь склонности к киберагрессии, агрессивности 
и эмпатии в подростковом возрасте в большей степени опосредована фактором возраста 
подростков, нежели фактором пола. В нашем исследовании не было выявлено различий 
между выраженностью различных типов киберагрессии у девочек и мальчиков, что соответ-
ствует данным, представленным другими авторами (Álvarez-García et al., 2017). Также не было 
обнаружено «полоспецифичных» коррелятов и предикторов склонности к киберагрессии, 
несмотря на констатацию ожидаемых (в соответствии с имеющимися в литературе данными, 
например, Ениколопов и Цибульский, 2007; Юсупов, 1995) различий по показателям агрессив-
ности и эмпатии. В то же время зафиксирована возрастная динамика показателей склонности 
к киберагрессии различных типов, которая заключается в их статистически достоверном 
снижении к 15-летнему возрасту. Выборки 12-, 13- и 14-летних подростков демонстрируют 
схожие тенденции, которые заключаются, во-первых, в более широком разбросе показателей, 
характеризующих склонность к киберагрессии различных типов с некоторым доминированием 
произвольно-инициативной киберагрессии, и, во-вторых, в практически полном отсутствии 
значимых корреляций между показателями склонности к киберагрессии, агрессивности 
и эмпатии, в то время как в выборке 15-летних показатели различных типов киберагрессии 
практически уравниваются, а также усиливаются их взаимосвязи с особенностями личности.

На основании результатов, характеризующих возрастную динамику склонности к кибер-
агрессии во взаимосвязи с агрессивностью и эмпатией, можно предполагать, что на начальных 
этапах подросткового возраста киберагрессия не является личностно-детерминированным 
поведением, а выступает своеобразной формой «социальных проб», в которых подростки «те-
стируют» различные возможности взаимодействия с другими людьми в интернет-пространстве, 
представляющемся им более безопасным. В силу этого они склонны недооценивать риски, 
которые влекут за собой их агрессивные действия, подкрепленные теми или иными мотивами 
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и направленные на причинение вреда партнеру по онлайн-коммуникации. Отметим, что эти 
предположения в определенной степени согласуются с результатами наших предыдущих 
исследований, согласно которым киберагрессия на первых этапах подросткового возраста 
в значительно меньшей степени взаимосвязана с проблемным поведением, чем в выборке 
старших подростков (Antipina et al., 2019). К старшему подростковому возрасту, однако, си-
туация меняется, «социальные пробы» постепенно теряют свою актуальность, и во взаимо-
действии в интернет-пространстве начинают все в большей степени проявляться устойчивые 
личностные особенности подростков. Представляется, что переломным моментом становится 
15-летний возраст, однако этот вывод нуждается в уточнении с помощью привлечения более 
старших респондентов, что составляет перспективу нашего исследования.

Заключение
Таким образом, в нашем исследовании было показано, что склонность к киберагрессии, 

агрессивность и эмпатия не демонстрируют сильных прямолинейных взаимосвязей, которые 
были бы универсальными на протяжении подросткового возраста. Агрессивность (прежде 
всего, вербальная агрессия) и эмпатия становятся значимыми коррелятами киберагрессии 
только в 14- и 15-летнем возрасте соответственно, в то время как на предыдущих этапах 
подросткового возраста взаимосвязи между склонностью к киберагрессии и личностными 
особенностями не прослеживаются. При этом независимо от возраста агрессивность не яв-
ляется значимым предиктором склонности к киберагрессии, эмпатия приобретает этот статус 
только в выборке 15-летних подростков.

Результаты, полученные в нашем исследовании, указывают на необходимость дифференци-
рованного подхода к профилактике и коррекции киберагрессии подростков, учитывающего 
возрастные особенности проявлений агрессии в интернет-пространстве. На первых этапах 
подросткового возраста профилактические и коррекционные программы могут строиться 
вокруг задач, связанных с созданием условий для осознания подростками мотивов своих «со-
циальных проб» в интернет-взаимодействии и их последствий для партнеров по коммуникации 
и отношений с ними. В старшем подростковом возрасте такая работа предполагает создание 
условий для развития эмпатии, дефицит которой на данном этапе личностного развития ста-
новится значимым предиктором склонности к киберагрессии.
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Аннотация
Введение. В условиях масштабного распространения новой коронавирусной инфекции 
изучение и выявление психологических факторов, влияющих на отказ от вакцинации, об у‑
слов ленный недоверием или неуверенностью в безопасности и эффективности вакцины, 
сомнениями в ее пользе и опасениями в связи с неконтролируемыми последствиями, 
представляется чрезвычайно важным, востребованным и имеющим практическую значи‑
мость. Новизна исследования состоит в фокусировании внимания на когнитивных аспектах 
отношения студенческой молодежи к вакцинации от COVID‑19, обусловливающих отказ 
от вакцинации.
Методы. В исследовании принимали участие 76 студентов университета (М = 20,63; SD = 2,38), 
из них 56 человек женского и 20 человек мужского пола. Для сбора данных использовались 
авторская анкета, направленная на выявление субъективного отношения к вакцине и вакци‑
нации от COVID‑19, и методика «Шкала страха COVID‑19» D. K. Ahorsu et al., для анализа – 
частотный, корреляционный и прототипический анализ П. Вержеса.
Результаты и их обсуждение. На фоне преобладающего низкого уровня переживания 
страха COVID‑19 выявлено негативное отношение к вакцинации у большей части участни‑
ков исследования, выраженное в отказе от потенциального вакцинирования (63 человека). 
Доминирующими причинами отказа выступают: отсутствие доверия и страх последствий, 
ненадежность вакцины и наличие антител. Обнаружено, что ядро представлений о вакцине 
отражает формально‑нейтральный характер ассоциаций, дефицит ценностно‑смысловых 
и эмоционально‑насыщенных репрезентаций, отсутствие актуализированных личностных смыс‑
лов, тогда как периферия включает важные дескрипторы, указывающие на амбивалентное 
отношение к возможным последствиям вакцинации. Полученные результаты интерпретиру‑
ются в контексте когнитивных аберраций, актуализированных в ситуации неопределенности: 
преувеличение личностью собственной осведомленности, иллюзия компетентности, навязан‑
ные заблуждения, эгоцентрическое искажение, иллюзия контроля, иллюзорная корреляция, 
когнитивный диссонанс.
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Основные положения
➢ пандемия как глобальный вызов актуализирует проблемы, связанные со всеми сферами 
существования человека и общества;
➢ принятие личностью решения о вакцинации детерминировано многими причинами и пред‑
ставляет собой ответственный выбор личности в контексте «фактичность – перспективность»;
➢ негативное отношение студенческой молодежи к вакцинации от COVID‑19 обусловлено 
амбивалентными оценками ее возможных последствий, когнитивными аберрациями, ак‑
туализированными в ответ на сложную и неопределенную ситуацию пандемии, а также 
формально‑нейтральным характером ядра смысловой структуры представлений о вакцине, 
задающим безопасный контекст и побуждающим личность к принятию осторожных решений 
по поводу вакцинации от COVID‑19.

Для цитирования
Рягузова, Е. В. (2021). Когнитивные аспекты отношения студенческой молодежи к вакцинации от COVID-19. 
Российский психологический журнал, 18(2), 109–121. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.2.7

Введение
Тотальная пандемия и ограничительные меры, обусловленные распространением новой 

коронавирусной инфекции, привели к тому, что практически весь мир оказался в условиях 
самоизоляции, вынужденного социального дистанцирования и рефлексии реальной угрозы 
собственному существованию. Несомненно, этот цивилизационный вызов, касающийся всех 
сфер функционирования общества, стимулировал всеобщий рост исследований в разных 
научных областях. Появилось достаточное количество психологических публикаций, убеди-
тельно доказывающих, что пандемия воздействует на психику человека как минимум в трех 
направлениях, влияя на его чувство безопасности, изменяя потребности и трансформируя 
ценностную сферу (Kruglanski, 2020).

В психологических исследованиях выявлены закономерные психические реакции чело-
века на ситуацию пандемии: сужение и негативизация временной перспективы (Нуркова 
и Гофман, 2020); конструирование личностью новой повседневности с измененными жизнен-
ными приоритетами, привычками и поведенческими сценариями (Ярмак, Панова, Маранчак 
и Савина, 2020); формирование «коллективной картины болезни» и эффекта «понятности» 
COVID-19 (Первичко, Митина, Степанова, Конюховская и Дорохов, 2020); снижение уровня 
позитивных эмоций (Рассказова, Леонтьев и Лебедева, 2020); спад конструктивности мышле-
ния и рост психопатологической симптоматики (Ениколопов, Бойко, Медведева, Воронцова 
и Казьмина, 2020); усиление страха перед COVID-19 (Гриценко и др., 2020); изменение мораль-
но-этических норм (Ениколопов, Медведева, Бойко, Воронцова и Казьмина, 2020); снижение 
удовлетворенностью жизни на разных стадиях пандемии (Zacher & Rudolph, 2020; Bono, Reil, & 
Hescox, 2020; Kanekar & Sharma, 2020; Marmarosh, Forsyth, Strauss, & Burlingame, 2020).
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Важный вклад в понимание особенностей функционирования личности, группы, обще-
ства в условиях распространения нового вируса вносят исследования, выявляющие черты 
личности, обусловливающие специфику восприятия коронавирусной инфекции и степени 
ее угрозы (Егорова, Паршикова, Зырянова и Староверов, 2020; Modersitzki, Phan, Kuper, & 
Rauthmann, 2020), проблематизирующие и прогнозирующие социально-экономические и со-
циально-психологические риски и последствия пандемии и инфодемии (Нестик, 2020; Ушаков, 
Юревич, Нестик и Юревич, 2020; Юревич, Ушаков и Юревич, 2020; Тхостов и Рассказова, 
2020; Журавлев и Китова, 2020).

Вместе с тем можно констатировать, что первый шок от «встречи» с вирусом COVID-19 уже 
прошел, появились средства его диагностики и профилактики, протоколы и схемы лечения, 
новые знания о природе вируса и его модификациях, что, безусловно, не снимает остроту 
и критичность проблемы, а скорее ставит новые вопросы, требующие серьезного научного 
изучения. На наш взгляд, одним из таких вопросов является принятие человеком решения о вак-
цинации от COVID-19, которая в настоящее время проходит во всех цивилизованных странах, 
вызывая у некоторых людей опасения, недоверие, сопротивление и открытый протест (Giubilini, 
Savulescu, & Wilkinson, 2020; Peretti-Watel et al., 2020; Paul, Steptoe, & Fancourt, 2021).

В связи с этим нами был разработан исследовательский проект, направленный на выявление 
психологических предикторов отношения студенческой молодежи к вакцинации от COVID-19. 
Выбор студенчества был обусловлен достаточно высоким образовательным уровнем этой 
социальной группы, определенным статусом, ориентацией на будущее, поскольку имеются 
исследовательские данные о том, что вакцинации чаще всего сопротивляются люди без 
образования, с низким социальным статусом и доходами, представители меньшинств, безра-
ботные (Malik, McFadden, Elharake, & Omer, 2020). Но самым важным аргументом для выбора 
студенческой молодежи как эмпирического объекта исследования выступил следующий 
научно-доказанный факт. Под влиянием целенаправленной учебной и учебно-профессио-
нальной деятельности, а также в связи с включенностью студенчества в новые социальные 
общности и вхождением в другие жизненные условия, у студентов возникают психические 
новообразования интеллектуального уровня, позволяющие активно и эффективно разрешать 
проблемные ситуации, самостоятельно и ответственно прогнозировать их последствия (Зимняя, 
Серова и Стегний, 2009).

Однако полученные результаты оказались неожиданными и показали, что у подавляющего 
большинства участников исследования отсутствует даже намерение делать прививку, что 
привело к фокусированию научного интереса на самой проблеме вакцинации.

Вопросы об опасениях насчет пользы и необходимости проведения вакцинации, сомнениях 
в безопасности вакцины и ее последствий для организма человека, оправданности риска и су-
ждения об экономических выгодах фармакологических кампаний появились вместе с самими 
вакцинами и, безусловно, существуют до сих пор. Несмотря на то, что преимущества вакци-
нации, ее роль и значение для снижения роста опасных заболеваний, улучшения качества 
и продолжительности жизни признаны медицинскими экспертами Всемирной организации 
здравоохранения, отношение к вакцине и самой политике вакцинации людей (особенно де-
тей) неоднозначно и противоречиво во всем мире (Hornsey, Harris, & Fielding, 2018; Кухтевич 
и др., 2018).

Проведенный обзор исследований, направленных на изучение установок (аттитюдов) 
относительно принятия человеком решения о вакцинации, позволяет условно выделить 
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четыре установки и четыре поведенческие стратегии (Yaqub, Castle-Clarke, Sevdalis, & Chataway, 
2014; Ward, Alleaume, & Peretti-Watel, 2020). К ним относятся: активное принятие, основанное 
на сознательном выборе, информированности, понимании необходимости и преимуществ 
вакцинации, готовности к вакцинированию; пассивное принятие, обусловленное конформ-
ным поведением человека, его уступками власти, авторитетам, группе, делегирование им 
ответственности за возможные последствия; активное отрицание пользы и преимуществ 
вакцинации, связанное с категоричным отказом и открытым протестом человека против нее; 
нерешительное колебание, детерминированное, с одной стороны, включенностью и озабо-
ченностью личности своим здоровьем или здоровьем близких людей, а, с другой стороны, 
опасениями относительно результатов и потенциальных серьезных побочных эффектов, 
сомнениями в ценности и безопасности вакцины.

Условность приведенной типологии связана с тем, что на выбор той или иной стратегии 
действует достаточное количество разных факторов:

 − масштаб угрозы и ее новизна, скорость распространения и контагиозность вируса, пока-
затели летальности и смертности;
 − экономические, политические, социокультурные особенности общества, индикаторы ка-
чества жизни населения и общее состояние его популяционного иммунитета;
 − информированность общества и личный уровень осведомленности не только о симпто-
мах болезни, возможных осложнениях и опасностях вакцинации, но и рисках, связанных 
с последствиями отказа от нее;
 − степень социального доверия – насколько проверена, безопасна и эффективна вакцина, 
какова практика ее использования, что известно о репутации производителя и медицинских 
учреждений, осуществляющих процесс вакцинации, каково в целом институциональное 
доверие к науке, здравоохранению, власти, политике, источникам информации;
 − мера и вектор ответственности – принимает ли личность решение сделать прививку себе 
или оно касается другого человека, например ребенка или пожилых родителей, вынуж-
денных справляться с перегрузкой иммунной системы;
 − принадлежность личности к определенной культурной, религиозной, профессиональной 
группе;
 − определенная конфигурация индивидуально-типологических, личностных и когнитивных 
особенностей (высокая индивидуальная восприимчивость к болезни, чувствительность 
к боли, непереносимость уколов, стрессоустойчивость и жизнеспособность, тревожность 
и толерантность к неопределенности, доверие и ответственность, специфика когнитивных 
схем и атрибутивных стилей, неуверенность и тревожность).
Учитывая ограниченный формат данной статьи, остановимся лишь на особенностях 

когнитивной сферы личности, определяющих принятие ею решения о вакцинации 
от COVID-19. В частности, акцентируем внимание на ментальных аберрациях как субъектив-
ных убеждениях, предубеждениях и стереотипах, возникающих в ответ на неожиданность 
и неопределенность пандемии, встроенных в когнитивные схемы личности и искажающих 
восприятие и понимание актуальной проблемной ситуации, а также планирование и вы-
работку адекватного рационального поведенческого ответа. Подробная классификация 
когнитивных искажений по таким основаниям, как переизбыток информации, сложность 
понимания смысла, скорость реагирования, соотношение мнемонических процессов, 
представлена Heick (n.d.).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614002421#!
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Целью данного исследования явилось изучение когнитивных аспектов отношения студен-
ческой молодежи к вакцинации от COVID-19.

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что когнитивные аспекты отношения 
студенческой молодежи к вакцинации от COVID-19, обусловленные ментальными аберра-
циями, амбивалентными оценками возможных результатов вакцинации и содержательным 
контентом ядра смысловой структуры представлений о вакцине, определяют принятие лич-
ностью решения о прививке от COVID-19 как осознанном пандемическом ответе.

Методы
Исследование, проведенное в конце февраля – начале марта 2021 г., опирается на мето-

дологию социального конструктивизма. В нем принимали участие студенты разных курсов 
одного из университетов Приволжского Федерального округа (N = 76 человек (М = 20,63; 
SD = 2,38), женский пол – 56 человек, мужской пол – 20 человек).

Методы исследования – психодиагностическое тестирование и анкетирование, для прове-
дения которого была составлена анкета, включающая следующие блоки: информацию о соци-
ально-демографическом статусе респондентов и имеющемся у них опыте непосредственного 
столкновения с заболеванием коронавирусной инфекцией; оценку субъективного отношения 
к прививкам и намерение сделать или не сделать прививку от COVID-19 с указанием причин 
принятого решения; субъективные представления о вакцине и вакцинации от COVID-19 (ас-
социации на стимул «вакцина» и определения понятия «вакцина»). В исследовании приме-
нялась также методика «Шкала страха COVID-19» (Ahorsu et al., 2020), прошедшая апробацию 
на русской и белорусской выборках (Гриценко и др., 2020).

Методами анализа и интерпретации результатов выступали частотный, корреляционный 
и прототипический анализ П. Вержеса (Verges, 1992), в котором в качестве критериев вклю-
чения полученных ассоциаций в разные структурные области представления – ядро представ-
ления или периферия – выступают медиана частоты встречаемости ассоциации в выборке 
и ее средний ранг.

Результаты и их обсуждение
По данным анкетирования, 26 % респондентов переболели коронавирусной инфекцией, 

больше, чем у половины участников исследования (51 %) болел кто-то из близкого семейного 
окружения, что указывает на осознание ими актуальной угрозы COVID-19, ее переживание 
и имеющийся опыт. Вместе с тем для большинства (74 %) характерен низкий уровень пере-
живания страха перед COVID-19, несмотря на то, что распространение инфекции происхо-
дит «здесь и сейчас» в режиме реального времени (рис. 1).

Полученный результат можно объяснить молодостью представителей исследуемой вы-
борки, поскольку установлено, что с возрастом увеличивается сила переживания страха 
COVID-19 (Гриценко и др., 2020), а также тем, что молодежь в меньшей степени подвержена 
тяжелым последствиям после заражения COVID-19 (Pastorino et al., 2021). При этом обратим 
внимание на то, что уровень переживаемого страха COVID-19 не связан с имеющимся у ре-
спондентов опытом, т. к. не выявлено статистически значимых связей между наличием в личном 
или семейном анамнезе заболевания коронавирусной инфекцией и уровнем переживания 
страха COVID-19 (p > 0,05). Это может быть обусловлено как легкостью протекания болезни 
у самих респондентов и их близких, отсутствием серьезных осложнений, эффективностью 

https://sciprofiles.com/profile/author/RDUrNFIwbnlYRS9WWXhGZG5EaThvVG1lUDNSV29vM0Q3M2RuZDBydU9ZUFcvTzIxL0lEMkxaQzVNNm9OWmRhRA==
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предпринятых мер, личностными особенностями, так и тем, что глобальный характер панде-
мии смещает когнитивный акцент разрешения проблемы со здоровьем с личностного полюса 
на социальный, что подчеркивается некоторыми исследователями (Pogue et al., 2020).

Рисунок 1. Уровень переживания страха COVID‑19

Значительное большинство (88 %) соблюдает защитные меры (масочный режим, соци-
альная дистанция, санитарно-гигиенические процедуры), что также свидетельствует о реф-
лексии участниками исследования опасности вируса и желание избежать заражения, однако 
63 студента из нашей выборки (более 80 %) не делали прививку от COVID-19 и не планируют 
вакцинироваться. Полученные данные указывают на рассогласованность между субъектив-
ной интерпретацией актуальной ситуации, обусловленной пандемией, и поведенческими 
интенциями личности. Вместе с тем они соотносимы с результатами исследования установок 
студентов колледжа относительно прививки против вируса H1N1, свидетельствующие о незна-
чительном проценте исследуемых, желающих вакцинироваться (Ramsey & Marczinski, 2011), 
но существенно отличаются от данных, полученных относительно вакцинации от COVID-19: 
94,73 % итальянских студентов готовы сделать прививку против COVID-19 (Pastorino et al., 
2021), 68,57 % американских респондентов согласны вакцинироваться и только 15,89 % от-
казываются от потенциального вакцинирования (Pogue et al., 2020). Опрос, проведенный 
в июне 2020 г. с представителями 19 стран, указывает на то, что 71,5 % участников сообщили 
о своем намерении вакцинироваться (при условии, что вакцина проверена и ее рекомендует 
работодатель), причем обнаружена интересная неоднородность в этих показателях: в Китае – 
83,7 %, а в России – 59,1 % (Lazarus et al., 2021).

Диапазон причин принятия решения об отказе вакцинироваться, указанных участниками 
исследования, достаточно широк и разнообразен – от категоричного «не хочу!», «нет времени» 
и алармистского «это чипирование!» – до эгоистичного «посмотрю на последствия у других» 
и защитного «по этическим соображениям».

Основными причинами респонденты называют: недостаточную изученность вакцины, 
недоверие, страх перед побочными действиями, негативный опыт других, аллергию, не-
надежность, сомнения в необходимости вакцинироваться, расчет на силы собственного 
иммунитета (рис. 2).

https://sciprofiles.com/profile/1273203
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X11011807#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X11011807#!
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Рисунок 2. Наиболее часто встречаемые причины отказа от вакцинации

Перечисленные причины отказа вакцинироваться, полученные в нашем исследовании, 
согласуются с теми, которые были проанализированы в масштабном европейском опросе, 
проведенном в апреле 2020 г. (Neumann-Böhme et al., 2020). Такие причины как отсутствие 
доверия и легитимность вакцины, безусловно, заслуживают отдельного изучения и находятся 
в фокусе нашего дальнейшего исследовательского интереса.

Ограниченность выборки и незначительное количество респондентов, выразивших намере-
ние вакцинироваться, не позволяют сравнить причины, побуждающие личность принять то или 
иное решение с использованием статистических критериев. Проведенный качественный анализ 
показывает наличие когнитивных аберраций в суждениях тех, кто отказывается вакцинироваться. 
К ним относятся: эгоцентрическое искажение и эгоцентрическая погрешность, проявляющиеся 
в переоценке собственного мнения («считаю вакцинацию ненадежным способом защиты», 
«слишком быстро разработали», «не вижу смысла»); иллюзия контроля, основанная на вере 
в возможность собственного влияния на внешние события («это усугубит ситуацию с виру-
сом», «мой организм справится сам»); разрыв эмпатии, имеющий отношение к ориентации 
личности на функционирование «здесь и сейчас» и невозможность прогнозировать собственное 
поведение в другой ситуации («и так всё хорошо», «я и мои близкие не болели»); иллюзорная 
корреляция («много примеров смертей от вакцины», «статистика заражений и последствий»).

Те респонденты, которые планируют вакцинироваться от COVID-19, указывают такие 
причины своего решения, как безопасность себя и других, профилактика, психологический 
комфорт, рекомендации близких.

Заметим наличие противоречивого результата, полученного в ходе опроса: несмотря 
на нежелание большинства участников исследования делать прививку, практически половина 
опрошенных рассматривают вакцинацию как возможность остановить инфекцию (51,3 %), 
самозащиту (29 %), социальный долг (9,2 %). На наш взгляд, это свидетельствует о явном 
когнитивном диссонансе, следствием которого могут выступать мотивационные конфликты 
и противоречия, когнитивные искажения в восприятии и оценке ситуации. Уточним, что сама 
категориальная рамка задавалась исследователем, но у респондентов была возможность 
предложить свой вариант ответа, однако этой опцией воспользовались только 10,5 %, из них 
6,6 % не выбрали, но и не предложили ни один вариант.
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Для выявления смысловой структуры социальных представлений о вакцине были проана-
лизированы ассоциации на стимул «вакцина». Всего было получено 356 ассоциаций, в по-
нятийный тезаурус представлений о вакцине – ядро и периферию – вошло 259 ассоциаций, 
72,7 % от общего числа полученных ассоциаций (табл. 1).

Таблица 1 
Структура социального представления о вакцине

Частота
Ранг

Менее 2,8 Более или равен 2,8

Более 13

Прививка (1,73; 33)

Лекарство (2,17; 18)

Укол (2,26; 27)

Вирус (2,54; 26)

Исцеление, выздоровление 
(2,7; 14)

Шприц (3,29; 17)

Болезнь (3,33; 15)

Здоровье (3,42; 13)

Медицинский работник (3,36; 
14)

Менее или равно 13

Защита (2,45; 11)

Заражение (2,3; 8)

Пандемия (2,4; 5)

Антитела (2,63; 8)

Боль (2, 78; 9)

Иммунитет (2,76; 13)

Медицина (3; 9)

Лечение (3,33; 7)

Навязывание (3,7; 6)

Смерть (2,67; 6)

Приведенные данные указывают на то, что ядро представлений о вакцине (наиболее 
устойчивая часть) репрезентировано дескрипторами, связанными с особенностями процеду-
ры вакцинации («прививка», «укол»), причиной вакцинации («вирус»), позиционированием 
вакцины как лекарственного средства. Вместе с тем выявляются искаженные представления 
о ее назначении, поскольку цель вакцинации – не выздоровление и исцеление, а профилак-
тика, защита и активация резервов и ресурсов собственной иммунной системы человека. 
Можно констатировать, что ядро представлений о вакцине отражает формально-нейтральный 
характер ассоциаций, вербализированных и закрепленных в коллективной памяти, дефицит 
ценностно-смысловых и эмоционально-насыщенных репрезентаций, связанных с рефлексией 
глобальной угрозы и использованием вакцины как эффективной стратегии ее преодоления, 
отсутствие актуализированных личностных смыслов.
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Периферийная зона представлений, отражающая возможные изменения и трансформации 
их контента, включает, помимо ассоциаций, связанных с внешним сопровождением проце-
дуры вакцинации («медицинский работник», «шприц»), чрезвычайно важные дескрипторы, 
указывающие на альтернативные результаты вакцинации, вернее их субъективное воспри-
ятие. С одной стороны, выявляется ассоциативная сопряженность вакцины со здоровьем, 
защитой, иммунитетом и антителами, что указывает на позитивное восприятие вакцины и ее 
понимание как профилактического средства в контексте сложной актуальной ситуации и от-
ветственного отношения к собственному здоровью и здоровью Других. С другой стороны, 
вакцина через отрицательные смысловые коннотации связывается с болезнью, пандемией, 
заражением, болью и даже смертью. Подобный дихотомический контент также порождает 
когнитивный диссонанс, внутреннюю конфликтность, напряженность личности и определяет 
ее поведенческий рисунок относительно вакцинации.

Проанализируем другие когнитивные аспекты, выявленные в ходе нашего исследования, 
которые влияют на отношение к вакцинации и существенно определяют поведенческую 
стратегию участников исследования, а именно намерение отказаться от потенциальной вак-
цинации (63 человека, более 80 %).

Прежде всего это уровень осведомленности студенческой молодежи. С одной стороны, 
респонденты выдвигают абсолютно справедливые и обоснованные требования к тщательной 
разработке и надежному тестированию вакцины, выявлению побочных эффектов и возможных 
противопоказаний, но, с другой стороны, на фоне завышенных представлений о собственной 
информированности выявляются когнитивные аберрации, обусловленные субъективными 
убеждениями (эгоцентрическое искажение и эгоцентрическая погрешность). Об этом сви-
детельствуют как данные анкетирования, так и результаты прототипического анализа, выя-
вившие стереотипные, не интериоризованные дескрипторы ядра социальных представлений 
о вакцине, а также наличие ассоциантов, искажающих смысл и цель вакцинации. Излишняя 
самоуверенность, преувеличение собственной осведомленности, иллюзия компетентности 
как проявления метакогнитивного эффекта Даннинга – Крюгера ранее уже рассматривались 
в качестве объяснительного принципа отказа от вакцинации в связи с аутизмом (Motta, 
Callaghan, & Sylvester, 2018).

Другой блок когнитивных искажений связан с навязанными заблуждениями, обусловлен-
ными большим количеством дезинформации в Интернете, социальных сетях, на телевидении 
относительно вакцинации COVID-19 и конкретных вакцин. Подобные сообщения, безусловно, 
очень часто политизированы и имеют ярко выраженную идеологическую подоплеку, но, тем 
не менее, они всегда усиливают сомнения или фабрикуют их и существенно снижают интен-
ции людей сделать прививку. Но если идеологический контекст вряд ли возможно скоррек-
тировать, даже несмотря на глобальность и масштабность угрозы для всего человечества, 
то распространение и постоянство дезинформации о COVID-19 как сетевой феномен требует 
сетевого вмешательства (Young et al., 2021).

Когнитивный диссонанс, возникающий в ответ на сложную, неожиданную и неопреде-
ленную ситуацию пандемии, обусловлен отсутствием у личности четких когнитивных схем 
и адекватных проверенных алгоритмов действий. Соответственно, его редукция может 
происходить как за счет избирательного восприятия поступающей информации, связанной 
с COVID-19, так и посредством конструирования простой и субъективно понятной ситуации 
в рамках дихотомии «мы – они» («заговор», «чипирование», «принуждение», «искусственный 
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отбор») и категоризации определенной причинности в выбранном контексте (иллюзия кон-
троля, иллюзорная корреляция). В этом случае благодаря каузальной атрибуции происходит 
неконфликтное вписывание неопределенной ситуации в ментальное пространство личности, 
формирование объяснительных личностных схем, оправдание своего выбора и фасилитация 
уверенности в его исключительности и правомерности.

Интересно, что Канеман, Словик и Тверски (2005), изучая «нерационального человека», один 
из своих экспериментов проводили с использованием предполагаемой ситуации вакцинации 
как вида защиты, демонстрируя значение контраста между уменьшением риска принятого 
решения и его полным устранением. Они убедительно доказали, что эффект влияния контек-
ста («эффект фрейма») определяет характер принимаемого решения: если задается позитив-
ный контекст приобретений и выгод, то личность отдает предпочтение осторожному и более 
безопасному решению, и, наоборот, контекст потерь и явных убытков способствует принятию 
личностью более рискованных решений. По-видимому, заданный позитивный контекст терми-
на «вакцина» – самозащита, возможность остановить распространение инфекции, социальный 
долг – большинством участников исследования воспринимался и оценивался как конгруэнтный 
принятому осторожному решению не вакцинироваться, и они легко попадали в расставленную 
исследователем «ловушку», позволяя выявить очередное когнитивное искажение.

Заключение
Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, признана Всемирной организацией здравоох-

ранения одной из реальных угроз существования человечества. Возможным ответом на этот 
цивилизационный вызов является масштабная иммунизация населения, для проведения 
которой ведущие мировые кампании ведут и внедряют инновационные разработки, способ-
ные остановить распространение инфекции, достигнуть ожидаемого уровня коллективного 
иммунитета и восстановить экономический, политический, социокультурный порядок. Однако 
важно не только создать эффективный безопасный препарат и сделать его максимально 
доступным для всех слоев населения, но и убедить людей в необходимости вакцинации, 
поскольку нерешительность в отношении вакцинации или открытый протест представляют 
собой серьезную опасность глобальному здоровью.

Проведенное исследование, направленное на выявление когнитивных аспектов отноше-
ния студенческой молодежи к вакцинации от COVID-19, подтверждает, что отказ личности 
от вакцинации как осознанный пандемический ответ обусловлен амбивалентными оценками 
ее возможных последствий, когнитивными аберрациями (переоценка собственной компе-
тентности, навязанные убеждения, эгоцентрическая погрешность, иллюзия контролируемости 
ситуации, иллюзорная корреляция, когнитивный диссонанс). Анализ смысловой структуры 
представлений о вакцине показывает, что ядро репрезентаций содержит формально-ней-
тральные ассоциации, задающие относительно безопасный контекст и побуждающие личность 
к принятию осторожных решений по поводу вакцинации от COVID-19.

Вместе с тем полученные результаты нуждаются в дальнейшем уточнении, поскольку ис-
следование имеет ряд ограничений, связанных: с эмпирической выборкой (незначительный 
размер, несбалансированность по полу, гомогенность по месту проживания и обучения); 
с полидетерминированностью и сложностью структуры аттитюдов относительно принятия 
человеком решения о вакцинации, включающих помимо когнитивной составляющей эмоцио-
нальный и поведенческий компоненты; с незавершенностью пандемии, ее разными волнами, 
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вспышками и ремиссиями, каждый этап которой сензитивен к актуальной информации и на-
строениям в отношении вакцины.
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Аннотация
Введение. Когнитивный компонент в структуре правосознания студентов изучен недостаточно: 
остается не выясненным, каким образом содержание представлений об экономических 
правонарушениях используется студентами при анализе потенциально противоправных 
ситуаций. Цель работы – выделить и изучить содержание элементов когнитивного компо‑
нента правосознания студентов при решении кейсов об экономических правонаруше‑
ниях (на примере ситуаций коррупционного риска): представления о коррупции и по‑
знавательные умения, позволяющие ее распознать, а также характеристики связи данных 
элементов между собой.
Методы. В исследовании корреляционно‑регрессионного типа приняли участие 119 студентов 
московских вузов. Диагностика переменных осуществлялась с использованием авторских 
методик («Открытые вопросы», «Тест умений распознавать экономические правонарушения»).
Результаты. Выделены значимые корреляционные связи между содержанием представлений 
студентов об экономических правонарушениях (на примере коррупции) («знания») и уровнем 
развития познавательного умения выделять существенные признаки экономических право‑
нарушений («признаки») (ρ = 0,438; p ≤ 0,01), а также между содержанием представлений 
студентов об экономических правонарушениях («знания») и познавательным умением при‑
менять правило логического вывода при распознавании экономических правонарушений 
в ситуациях коррупционного риска («вывод») (ρ = 0,441; p ≤ 0,01). Выявлено значимое влияние 
совокупности переменных «признаки» и «вывод» на переменную «знания» (p < 0,05).
Обсуждение результатов. Впервые показано, что элементы когнитивного компонента пра‑
восознания в сфере экономических правонарушений функционируют в единстве. Чтобы 
сформировать у студентов полные и обобщенные представления об экономических пра‑
вонарушениях, необходимо развивать у них познавательные умения, позволяющие: 1) ана‑
лизировать проблемные ситуации и выделять в них существенные признаки экономических 
правонарушений и 2) выполнять действие логического вывода о том, можно ли отнести ситуа‑
цию к противоправной. Полученные результаты целесообразно использовать при разработке 
обучающих программ по формированию когнитивного компонента правосознания студентов.
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Основные положения
➢ представления студентов об экономических правонарушениях (на примере коррупции) 
обладают свойствами житейских понятий: неполные, конкретные, интуитивные, бессистемные;
➢ структуру когнитивного компонента правосознания студентов необходимо расширить, 
включив в его состав не только представления о правонарушениях, но и познавательные 
умения, с помощью которых данные представления включаются в процесс распознавания 
противоправных ситуаций;
➢ полнота и обобщенность представлений студентов об экономических правонарушениях 
значимо определяются уровнем развития у них познавательных умений: умением выделять 
существенные признаки экономических правонарушений и умением делать логический 
вывод о том, является ли ситуация противоправной.

Для цитирования
Погожина, И. Н. и Сергеева, М. В. (2021). Когнитивный компонент в структуре правосознания студентов 
при анализе кейсов об экономических правонарушениях. Российский психологический журнал, 18(2), 
122–137. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.2.8

Введение
Формирование правового государства и гражданского общества невозможно без высокого 

уровня правовой социализации и правовой культуры. Необходимо развивать правосознание 
граждан в ходе семейного воспитания и посредством соответствующих образовательных 
программ (Основы государственной политики…, 2011).

Правосознание описывается как комплексный психологический конструкт, включающий 
совокупность социальных установок (аттитюдов) по отношению к таким объектам и явлениям 
правовой сферы, как: закон, преступления и преступники, наказание, а также правоохрани-
тельная, судебная и пенитенциарная системы (Гулевич, 2009). В конструкте правосознания 
некоторые исследователи выделяют такие элементы, как: мировоззрение (система представле-
ний человека о мире, о своем месте в нём, основные жизненные позиции в виде убеждений, 
идеалов, ценностей), восприятие (оценка и интерпретация происходящих событий правовой 
сферы) и решение (выбор модели поведения в правовой сфере) (Chua & Engel, 2019). Другие 
предлагают двухкомпонентную структуру правосознания, включающую (1) правовую пси-
хологию (совокупность чувств, эмоций, желаний, ожиданий, переживаний по отношению 
к законодательной и правоприменительной деятельности социальных институтов) и (2) пра-
вовую идеологию (систему правовых идей, теорий и подходов, в соответствии с которыми 
люди признают существующее право, оценивают правовую реальность и выражают жела-
емое право) (Bieliauskaite & Slapkauskas, 2015). Из описаний конструктов видно, что часть 
компонентов правосознания связана с эмоциональной и мотивационной сферами психики 
человека, а часть – с ее когнитивной сферой. Некоторые ученые добавляют третий компонент 
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правосознания – поведенческий, под которым понимается процесс перевода правовых норм 
в реальное правовое поведение, направляющими элементами которого выступают правовые 
установки и мотивы (Орехова, 2020). То есть обращают внимание на необходимость изуче-
ния не только особенностей мотивационной, эмоциональной и когнитивной сфер психики 
человека, но и того, каким образом происходит принятие решения о способе поведения 
в правовой сфере.

Мы согласны с авторами, предлагающими выделять в структуре правосознания 3 следую-
щих компонента: 1) когнитивный (представления о каждой из четырех правовых сфер: закон; 
преступления и преступники; наказание; правоохранительные системы); 2) аффективный (эмо-
циональная оценка правовых явлений указанных сфер) и 3) поведенческий (намерение вести 
себя определенным образом в правовых ситуациях, относящихся к перечисленным четырем 
правовым сферам) (Гулевич, 2009). Исходя из этого, в контексте проводимого исследования 
представления об экономических правонарушениях – один из элементов когнитивного ком-
понента правосознания в сфере экономических правонарушений.

В нашей работе экономические правонарушения будут анализироваться на примере 
деяния коррупционного характера. В УК РФ приводится следующее определение корруп-
ции: «коррупция – это а) злоупотребление служебным положением, дача/получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта (Уголовный кодекс…, 
2017; Федеральный закон…, 2008). В указанном определении можно выделить 3 существенных 
признака коррупции: 1) должностное лицо, 2) превышение полномочий, 3) личная выго-
да. «Содержание определения может служить основой изучения представлений субъектов 
о коррупции и умения распознавать ситуации экономических правонарушений на примере 
коррупции» (Погожина и Пшеничнюк, 2020, с. 31).

В настоящий момент в юридической психологии когнитивный компонент правосознания 
в сфере экономических правонарушений изучен недостаточно. Установлено, что «структур-
ные и содержательные составляющие представлений населения о коррупции формируются 
на уровне обыденного взаимодействия и не отражают макропсихологических угроз благопо-
лучию общества» (Китова, 2019, с. 157). Студенты ошибочно выделяют юридические признаки 
коррупции («Что такое коррупция?»), их представления о коррупции неполные, необобщен-
ные и зависят от направления обучения (Лукина и Ларионова, 2017). Студенты юридических 
специальностей демонстрируют более высокий уровень развития знаний и умения распоз-
навать коррупцию, чем студенты иных специальностей (Becker, Hauser, & Kronthaler, 2013). 
Установлено, что для формирования у студентов умения распознавать ситуа ции коррупции 
необходимо наличие двух психологических условий: 1) полное, обобщенное знание о кор-
рупции, 2) сформированность логической операции «подведение под понятие» (Погожина 
и Пшеничнюк, 2020). Вместе с тем отсутствуют работы, демонстрирующие, каким образом 
содержание представлений о коррупции используется студентами при анализе ситуаций кор-
рупционного риска (т. е. с опорой на какие познавательные умения включается в деятельность 
по распознаванию ситуаций указанного типа). В связи с этим изучение связи представлений 
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студентов о коррупции как одного из элементов когнитивного компонента правосознания 
и характеристик включения данного элемента в процесс распознавания экономических пра-
вонарушений указанного типа остается актуальной научной задачей.

Мы исходим из того, что представления как обобщенный чувственный образ, облада-
ющий свойством означенности, включаются в анализ проблемных ситуаций, содержащих 
риск совершения экономических правонарушений, с помощью особых познавательных 
умений (умственных действий), направленных на выделение характеристик ситуации и отне-
сение ситуации к тому или иному типу (Богоявленский и Менчинская, 1959; Гальперин, 1966). 
Критерий знаний неразрывно связан с познавательными действиями (умениями): знать – 
означает быть способным выполнять действия (в частности, познавательные), связанные 
с данными знаниями. Вне таких действий знание не может быть ни усвоено, ни применено 
к решению задач (Талызина, 2018). Поэтому, с нашей точки зрения, при анализе когнитивного 
компонента правосознания недостаточно анализировать только содержание представлений 
студентов о коррупции. Необходимо также анализировать, каким образом эти представления 
включаются в проблемную ситуацию. Следовательно, изучение когнитивного компонента 
правосознания должно включать анализ связи как минимум 2-х его элементов: представле-
ний об экономических правонарушениях и умения их использовать при анализе ситуаций 
коррупционного риска.

Результаты исследований показывают: несмотря на то, что общество предоставляет челове-
ку систему культурных правовых значений, содержание правовых представлений во многом 
остается на обыденном уровне (Fein, 2017; Rifai, Pitriadin, & Triono, 2021). Эти обыденные (жи-
тейские) знания существуют относительно независимо от реально сложившихся в обществе 
правовых отношений и оказывают влияние на поведение или принятие решений, связанных 
с правовой сферой (Московичи, 1995).

Основные параметры, по которым различаются житейские и научные понятия – это: 1) сте-
пень обобщения, 2) способ получения, 3) степень осознанности, 4) степень взаимосвязанности. 
Житейские понятия (предзнания) конкретны, приобретаются в ходе чувственно-практиче-
ского опыта, слабо осознаются и, как правило, бессистемны. Научные понятия, напротив, 
обобщены, приобретаются в ходе целенаправленно организованного обучения, осознанны 
и системны (Выготский, 1999; Klopfer, Champagne, & Gunstone, 1983). Диагностика предзнаний 
является обязательным условием любого эффективного обучения, т. к. ошибочные предзнания 
устойчивы и зашумляют процесс получения объективно верного знания (Lucariello & Naff, 
2010). Кроме того, предзнания, наряду с познавательными умениями, являются значимыми 
предикторами эффективного решения комплексных проблемных ситуаций (Süß & Kretzschmar, 
2018).

Правовой цинизм со свойственными ему недостоверными знаниями в сфере экономиче-
ских правонарушений несет в себе риски принятия противоправных решений в проблемных 
ситуациях, связанных с потенциально коррупционными взаимодействиями (Ameri et al., 2019; 
Gifford & Reisig, 2019). Одной из причин совершения неэтичных поступков, к числу которых 
можно отнести коррупционные деяния, является недостаток знаний в области этичного 
поведения (Ashari, Nanere, & Trebilcock, 2018; Kim & Loewenstein, 2020) и правовых норм, 
в частности – недостаток знаний о том, что представляет собой коррупция (Becker et al., 2013; 
Feldman, 2017; Hauser, 2019). Установлено, что на принятие этичного решения влияют не просто 
познания в области морали, права и этических принципов (Chen, Treviño, & Humphrey, 2020), 
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а комплексные конструкты в виде ментальных моделей – сложных форм знания, отображающих 
причинно-следственные связи между ключевыми признаками проблемы (Bagdasarov et al., 
2016). Выявлены отрицательные связи рационального способа принятия решений, задей-
ствующего логические структуры, с делинквентным и девиантным поведением (алкоголизм 
и наркомания) (Paternoster, Pogarsky, & Zimmerman, 2011; Pogarsky, Roche, & Pickett, 2018), 
а также виктимизацией и киберпреступностью (Louderback & Antonaccio, 2017). Установлено, 
что общий уровень познавательных способностей студентов является важным фактором 
нечестного поведения (Gerlach, Teodorescu, & Hertwig, 2019).

Выполненный нами анализ дает основания предположить: чтобы избежать риска принятия 
противоправного решения, в системе когнитивного компонента правосознания студентов 
должны быть сформированы, с одной стороны, нормативные представления об экономических 
правонарушениях, в частности, о коррупции (научные понятия), а с другой – познавательные 
умения, позволяющие человеку распознать в проблемной ситуации признаки правонару-
шений указанного типа. Результаты обзора показали, что житейские представления людей 
об экономических правонарушениях неполные, необобщенные, интуитивные и плохо систе-
матизированы, что может препятствовать не только верному распознаванию данного типа 
правонарушений, но и процессу получения объективно верного знания в данной области, 
и нормативному формированию правосознания в целом. Исследований, описывающих, каким 
образом связаны между собой содержание представлений студентов о коррупции и уро-
вень развития умений, обеспечивающих включение данных представлений в деятельность 
по распознаванию ситуаций коррупционного риска, в литературе пока не представлено. Для 
решения данной научной задачи предпринято наше исследование.

Цели исследования: выделить и изучить содержание элементов когнитивного компонента 
правосознания студентов при решении кейсов об экономических правонарушениях (на при-
мере ситуаций коррупционного риска) – представления о коррупции и познавательные 
умения, позволяющие ее распознать, – а также характеристики связи данных элементов 
между собой.

Гипотезы. Существует значимая связь между содержанием представлений студентов 
об экономических правонарушениях (на примере коррупции) и уровнем развития позна-
вательных умений, позволяющих распознать правонарушения данного типа: 1) умением 
анализировать проблемные ситуации и выделять в них существенные признаки коррупции; 
2) умением делать логический вывод о том, является ли ситуация коррупционной (при 
анализе кейсов).

Методы
Выборка: 119 обучающихся (83 женщины и 36 мужчин) разных направлений и форм под-

готовки московских вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова (факультет психологии), МАИ (инсти-
тут «Авиационная техника»), РЭУ имени Г. В. Плеханова (факультет бизнеса и дополнительного 
профессионального образования). Средний возраст участников 30 ± 10,6 лет.

Методики
Для диагностики представлений об экономических правонарушениях (на примере кор-

рупции) использовалась методика «Открытые вопросы» (И. Н. Погожина, Д. В. Пшеничнюк, 
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М. В. Сергеева), включающая три задания: 1) дать определение коррупции («Что такое кор-
рупция?»); 2) привести пример коррупции; 3) обосновать приведенный пример («Почему это 
коррупция?») (Погожина и Пшеничнюк, 2020).

Для диагностики уровня развития познавательных умений, позволяющих опреде-
лить (распознать) ситуации коррупционного риска – тест, представляющий собой метод 
кейсов (α-Кронбаха = 0,889). Кейсы (разработаны М. В. Сергеевой) требуют анализа и ре-
шения трех видов проблемных ситуаций, содержащих возможности коррупционного вза-
имодействия: 1) житейские ситуации (W Кендалла = 0,621, p < 0,05); 2) отрывки из художе-
ственной литературы (W Кендалла = 0,674, p < 0,05); 3) эпизоды из художественных кино-
фильмов (W Кендалла = 0,837, p < 0,05). Успешность выполнения теста оценивалась по двум 
шкалам: (1) умение выделять признаки понятия «коррупция» («признаки»; α-Кронбаха = 0,918) 
и (2) умение делать логический вывод о том, является ли ситуация коррупционной («вывод»; 
α-Кронбаха = 0,687).

Для оценки уровня развития познавательных умений, позволяющих распознавать корруп-
цию, при анализе кейсов использовалось нормативное содержание понятия «коррупция», 
сформулированное в УК РФ и включающее 3 характеристики: 1) должностное лицо; 2) пре-
вышение полномочий должностным лицом; 3) получение личной выгоды должностным 
лицом (Погожина и Пшеничнюк, 2020).

Статистические методы анализа данных: корреляционный анализ (ρ Спирмена), множе-
ственный регрессионный анализ в пакете SPSS25.0.

Процедура
Исследование проводилось в очной форме, респонденты последовательно выполняли 

задания диагностических методик. Доступ к любым информационным ресурсам был ис-
ключен. Определялись особенности представлений об экономических правонарушениях 
и уровень развития познавательных умений, позволяющих распознавать данный тип право-
нарушений (на примере ситуаций коррупционного риска). Далее изучался характер связей 
между показателями развития представлений студентов об экономических правонарушениях 
и познавательных умений, позволяющих их распознавать, с использованием статистических 
процедур: 1) корреляционного анализа данных по критерию ρ Спирмена и 2) множественного 
регрессионного анализа в пакете SPSS 25.0.

Результаты
1. Результаты диагностики представлений респондентов об экономических правонару-

шениях (на примере ситуаций коррупционного риска) представлены в таблицах 1–3.
Большинство студентов (65,5 %) опираются на все 3 признака коррупции (в соответствии 

с УК РФ) только при приведении примера. Реже всего студенты выделяют все 3 признака 
коррупции в определении (39,5 %) (табл. 1).
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Таблица 1 
Количество выделенных признаков коррупции (методика «Открытые вопросы»)

N  
выделен‑
ных приз‑
наков 
корруп‑
ции

Определение

«Что такое коррупция?»

Пример

«Приведите пример 
коррупции»

Обоснование примера

«Почему это коррупция?»

N 
студен‑

тов

% 
студе‑
нтов

Накоп‑
лен‑

ный %

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен‑

ный %

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен ный 

%

0 9 7,6 7,6 5 4,2 4,2 9 7,6 7,6

1 9 7,6 15,1 12 10,1 14,3 18 15,1 22,7

2 54 45,4 60,5 24 20,2 34,5 35 29,4 52,1

3 47 39,5 100,0 78 65,5 100,0 57 47,9 100,0

Всего 119 100,0 119 100,0 119 100,0

Самым редко выделяемым признаком в содержании понятия «коррупция» является «долж-
ностное лицо» – в определении и обосновании примера его учитывают меньше половины 
респондентов (42,9 % и 49,6 % соответственно) (табл. 2). В формулировке определения веду-
щим признаком, на который ориентируются студенты при ответе, является «личная выгода», 
а в примере и обосновании примера «первое место» делят между собой «превышение пол-
номочий» и «личная выгода». 

Таблица 2 
Ключевые признаки коррупции (методика «Открытые вопросы»)

Ключе‑
вые 
приз‑
наки 
корруп‑
ции

Определение

«Что такое коррупция?»

Пример

«Приведите пример 
коррупции»

Обоснование примера

«Почему это коррупция?»

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен ный 

%

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен‑

ный %

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен ный 

%

Долж‑
ностное 
лицо

51 42,9 100,0 88 73,9 100,0 59 49,6 100,0
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Таблица 2 
Ключевые признаки коррупции (методика «Открытые вопросы»)

Ключе‑
вые 
приз‑
наки 
корруп‑
ции

Определение

«Что такое коррупция?»

Пример

«Приведите пример 
коррупции»

Обоснование примера

«Почему это коррупция?»

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен ный 

%

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен‑

ный %

N 
студен‑

тов

% 
студен‑

тов

Накоп‑
лен ный 

%

Превы‑
шение 
полно‑
мочий

105 88,2 100,0 103 86,6 100,0 100 84,0 100,0

Личная 
выгода

107 89,9 100,0 103 86,6 100,0 100 84,0 100,0

Всего 119 100,0 119 100,0 119 100,0

Из 119 участников исследования только 24 % опираются на все 3 необходимых и доста-
точных признака понятия «коррупция» (переменная «знания») при ответе на каждый вопрос 
методики «Открытые вопросы» (табл. 3). Можно предположить, что только у них представ-
ления о данном виде экономического правонарушения сформированы в полном объеме 
и обладают свойствами полноты и обобщенности. 

Таблица 3 
Описательные статистики по результатам диагностических методик

Переменные N M SD % студентов Min % студентов Max % студентов

Знания 119 6,82 2,02 24 0 2 9 24

Признаки 
(литература)

119 8,12 3,40 53 0 7 15 8

Признаки 
(видео)

119 16,79 4,93 64 0 1 30 5
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Таблица 3 
Описательные статистики по результатам диагностических методик

Переменные N M SD % студентов Min % студентов Max % студентов

Вывод (10 
бытовых 
ситуаций)

119 4,69 1,52 24 0 1 8 1

Вывод 
(литература)

119 2,71 1,40 27 0 3 5 15

Вывод (видео) 119 5,94 1,75 24 1 1 9 7

2. Результаты диагностики уровня развития познавательных умений, позволяющих опре-
делить (распознать) экономические правонарушения (на примере коррупции), представлены 
в таблицах 3–4.

2.1. Умение выделять признаки понятия «коррупция» при анализе кейсов (табл. 3–4).
Большинство студентов выделяют по 2 ключевых признака понятия «коррупция» при 

обосновании ответа о том, является ли поведение героя коррупционным, в литературных 
отрывках (52,9 %) и при анализе эпизодов кинофильмов (64,7 %) (табл. 4).

Максимальный суммарный балл по шкале «признаки» в 5 отрывках из художественной 
литературы набрали лишь 8 % респондентов, а в 10 эпизодах кинофильмов максимальный 
балл у 5 % студентов (табл. 3).

Таблица 4 
Количество выделенных признаков коррупции (тест умений распознавать экономические 
правонарушения)

N 
выделенных 
признаков 
коррупции

Отрывки литературы Эпизоды кинофильмов

N 
студентов

% 
студентов

Накопленный 
%

N 
студентов

% 
студентов

Накопленный 
%

0 8 6,7 6,7 1 0,8 0,8

1 38 31,9 38,7 35 29,4 30,3

2 63 52,9 91,6 77 64,7 95,0

3 10 8,4 100,0 6 5,0 100,0

Всего 119 100,0 119 100,0
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2.2. Умение применять правило логического вывода при анализе проблемных ситуаций, 
содержащих в себе возможности коррупционного взаимодействия (табл. 3).

В среднем студенты (24 %) правильно распознают 4 или 5 житейских ситуаций из 10 воз-
можных. Максимальный балл показал всего 1 % студентов. Из 5 отрывков художественной 
литературы студенты (27 %), в среднем, верно распознают 3 ситуации. Максимальный балл 
продемонстрировали 15 % респондентов. При анализе эпизодов кинофильмов большая часть 
участников исследования (24 %) сделала верный вывод в 6 ситуациях из 10. Максимальный 
балл набрали лишь 7 % опрошенных студентов.

3. Результаты корреляционного анализа.
Для проверки гипотез исследования сопоставлялись суммарные баллы респондентов 

по обеим диагностическим методикам (табл. 5).

Таблица 5 
Описательные статистики переменных и корреляционные связи между ними (N = 119)

Переменные M SD 1 2 3

Знания 6,82 2,02 0,438** 0,441**

Признаки 13,34 3,36 0,438** 0,427**

Вывод 24,88 7,19 0,441** 0,427**

Примечание: ** корреляция (ρ Спирмена) значима на уровне 0,01 (2‑сторонняя).

Выявлены значимые связи (p ≤ 0,01) между содержанием представлений о коррупции 
и уровнем развития познавательных умений (табл. 5): 1) умением выделять признаки корруп-
ции при анализе кейсов (ρ = 0,438); 2) умением делать логический вывод о том, является ли 
ситуация коррупционной (ρ = 0,441).

Совокупность независимых переменных (умение выделять ключевые признаки эконо-
мических правонарушений и умение делать верный вывод) значимо коррелируют с зави-
симой переменной (знания/представления о коррупции) R = 0,530 (p < 0,05). Совместным 
воздействием предикторов «признаки» и «вывод» определяется 28,1 % дисперсии пере-
менной «знания» (табл. 6). Влияние предикторов по отдельности на переменную «знания» 
является значимым (p < 0,05), при этом вклад переменной «признаки» сильнее (β = 0,323), 
чем переменной «вывод» (β = 0,307).

Таблица 6

Множественный регрессионный анализ представлений об экономических правонарушениях

Переменные B SHB β t p

Признаки 0,091 0,24 0,323 3,734 0,000
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Таблица 6

Множественный регрессионный анализ представлений об экономических правонарушениях

Переменные B SHB β t p

Вывод 0,185 0,52 0,307 3,550 0,001

R = 0,530 R2 = 0,281 F = 22,645 p = 0,000

Примечание: зависимая переменная – знания; предикторы – признаки, вывод.

Связь между переменными «признаки» и «знания» больше похожа на линейную, хотя 
квадратичное уравнение объясняет больший процент дисперсии (R2 = 0,204), чем линей-
ное (R2 = 0,203) (табл. 7). Связь между переменными «вывод» и «знания» лучше описывается 
квадратичным уравнением, это значит, что верно распознавать экономические правонаруше-
ния могут даже те студенты, чей уровень представлений минимален (0–2 балла), но с ростом 
уровня развития представлений увеличивается и число верно распознанных ситуаций.

Таблица 7

Оценка криволинейности связи между представлениями об экономических правонарушениях 
и умением их распознавать

Переменные Уравнение R2 F df1 df2 p Const b1 b2

ЗП – знания

НП – вывод

Линейное 0,194 28,221 1 117 0,000 8,344 0,734

Квадратичное 0,206 15,074 2 116 0,000 10,043 0,012 0,064

ЗП – знания

НП – признаки

Линейное 0,203 29,741 1 117 0,000 13,974 1,601

Квадратичное 0,204 14,910 2 116 0,000 15,391 0,998 0,053

Обсуждение результатов
Полученные данные показали, что из 119 респондентов только 29 студентов (24 %) выде-

ляли все 3 признака и в определении изучаемого нами понятия, и в приводимом примере, 
и при обосновании этого примера (табл. 3). Это согласуется с общим положением деятель-
ностного подхода к учению о том, что для формирования любого научного понятия важно, 
чтобы у учащихся была сформирована базовая логическая операция определения поня-
тий («подведение под понятие») (Талызина, 2018). Также это подтверждает результаты иссле-
дования в области терминологической компетентности студентов: способность к дословному 
воспроизведению термина не означает наличия способности к его точному употреблению 
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и верному пониманию (Бордовская, Кошкина, Тихомирова и Бочкина, 2018). Поскольку толь-
ко у 29 студентов из 119 сформирована данная логическая операция, у остальных, в виду ее 
отсутствия, возникали трудности в выполнении заданий, связанных с приведением примера 
коррупции и его обоснованием, даже если они могли воспроизвести определение поня-
тия «коррупция» (по аналогии со школьниками из исследования Н. Ф. Талызиной, которые, 
безошибочно воспроизводя определение понятия «окружность», затруднялись ответить 
на вопрос, является ли эллипс окружностью) (Талызина, 2018).

Полученные результаты также согласуются с положениями о научных и житейских понятиях 
Л. С. Выготского и о «наивных теориях» в когнитивной психологии: участники исследования 
не выделяли все 3 существенных признака коррупции в предлагаемых заданиях, потому что 
имеющиеся у них интуитивные и стихийно сформированные знания неполные, не обладают 
достаточным уровнем обобщения и бессистемны (Выготский, 1999). Кроме того, наши данные 
не противоречат теории социальных представлений С. Московичи и концепции правосознания 
О. А. Гулевич, согласно которым социальные представления об экономических правонару-
шениях (в данном случае представления о коррупции) у студентов существуют независимо 
от реально сложившихся в обществе правовых отношений (мы исходим из того, что наши 
респонденты не включены в противоправные отношения) и поэтому не содержат в себе все 
существенные характеристики научного понятия «коррупция» (Гулевич, 2009; Московичи, 1995).

Анализ характера связи между содержанием представлений студентов об экономических 
правонарушениях (на примере коррупции) и уровнем развития познавательных умений, позво-
ляющих распознавать противоправные ситуации, выявил статистическую значимость данной 
связи (p ≤ 0,01), т. е. обе выдвинутые нами гипотезы подтвердились. Регрессионный анализ 
показал значимый вклад (p < 0,05) совокупности предикторов (умения выделять ключевые 
признаки коррупции и умение делать верный вывод) в переменную «знания» (уровень раз-
вития представлений об экономических правонарушениях). Обнаруженные связи на примере 
составляющих когнитивного компонента правосознания в сфере экономических правона-
рушений подтверждают результаты исследований, демонстрирующих, что знания и умения 
качественно лучше у тех субъектов, у которых сформированы базовые логические структуры, 
в частности – умение подведения под понятие (Погожина и Пшеничнюк, 2020; Талызина, 
2018). Также полученные нами результаты соотносятся с требованиями к образовательным 
программам по юриспруденции и противодействию коррупции. Например, у студентов юри-
дических специальностей в Австралии предлагают формировать специфические логические 
умения (Burton, 2017). Для решения данной задачи, начиная с первого курса, им предлагают 
использовать категориальную сетку IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion – проблема, правило, 
применение, вывод) при анализе проблемных ситуаций (виновен / не виновен участник кейса). 
IRAC включает следующую последовательность действий: 1) вычленить элементы в проблем-
ной ситуации; 2) найти законы, соответствующие данным элементам; 3) соотнести элементы 
проблемной ситуации с элементами в законодательных актах; 4) сделать вывод (Burton, 2017). 
Данная последовательность действий, на наш взгляд, похожа на ориентировочную основу 
для логической операции определения понятий («подведение под понятие»). Зарубежные 
образовательные программы в области противодействия коррупции фокусируются на фор-
мировании антикоррупционного аттитюда, который базируется не только на аффективных 
реакциях и намерениях, но и на когнитивных способностях, связанных с распознаванием 
коррупции (Basabose, 2019).
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Таким образом, нами установлено, что познавательные умения, обеспечивающие воз-
можность распознавать экономические правонарушения, оказывают значимое воздействие 
на уровень развития представлений о данном виде правонарушений и должны быть включе-
ны в структуру когнитивного компонента правосознания как один из его элементов. В связи 
с этим, в программы правовой социализации по развитию у граждан правосознания в сфере 
экономических правонарушений целесообразно добавить специальный раздел, направлен-
ный на формирование таких умений, что выступит целью для наших будущих исследований.

Заключение
Впервые показано, каким образом связаны между собой элементы когнитивного компо-

нента правосознания студентов в сфере экономических правонарушений: особенности пред-
ставлений студентов о коррупции и познавательные умения, обеспечивающие включение 
данных представлений в деятельность по распознаванию ситуаций коррупционного риска.

Содержание представлений студентов о коррупции соответствует уровню житейских по-
нятий: они неполные, конкретные, интуитивные и бессистемные.

Подтвердились обе гипотезы о наличии значимой связи между разными элементами когни-
тивного компонента правосознания: содержанием представлений студентов о коррупции (как 
одном из видов экономических правонарушений) и уровнем развития познавательных умений: 
1) умением анализировать проблемные ситуации и выделять в них существенные признаки 
коррупции; 2) умением делать логический вывод о том, является ли ситуация коррупционной. 
Таким образом, на основании установленных значимых связей в структуру когнитивного ком-
понента правосознания наряду с другими элементами нужно включить также и описанные 
выше познавательные умения.

Результаты регрессионного анализа позволяют заключить: чем лучше развито умение вы-
делять ключевые признаки экономических правонарушений и умение делать верный вывод 
при распознавании потенциально противоправных ситуаций, тем более полно и обобщенно 
сформированы у студентов представления об экономических правонарушениях. Полученные 
данные следует учитывать при создании программ правовой социализации, направленных 
на формирование и развитие когнитивного компонента правосознания студентов.

Перспективы дальнейших исследований. Как показано в теоретической части работы, 
правосознание системно: какой-то из его компонентов может занимать системообразующее 
положение, другие – подчиненное (Гулевич, 2009). Поэтому, помимо когнитивного, необхо-
димо исследовать другие компоненты: эмоциональный, поведенческий (более корректно, 
с нашей точки зрения, назвать его мотивационным) и выявить, какой из них является ведущим 
в системе правового сознания. Это позволит разрабатывать программы по формированию 
правосознания граждан с опорой на его ведущий компонент.
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СОВЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК 
ПСИХОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 
Рецензия на книгу: Донцов, А. и Донцов, Д. (2019). Родословная советского коллектива. 
Москва: АСТ.
 
Вера Александровна Лабунская,
доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии Академии пси‑
хологии и педагогики Южного федерального университета, г. Ростов‑на‑Дону, Российская 
Федерация
vlab@sfedu.ru

Трудно, а порой невозможно, обнаружить личностную включенность, субъектность 
авторов, создающих, на первый взгляд, документально-публицистическое произведение. 
На самом деле, книга А. Донцова, Д. Донцова «Родословная советского коллектива» (Донцов 
и Донцов, 2019) – это глубокое изучение того, как формировалась матрица советской 
жизни, почему коллектив занял центральное место в бытии не только советских поколе-
ний, но и, перешагнув столетие, ворвался в жизнь поколений XXI в., продолжая выступать 
главнейшей потребностью: быть вместе, устанавливать связи и отношения, принадлежать 
и т. д. В книге ответы на эти историко-психологические вопросы представлены на основе 
объединения «биографии» такого явления, как «советский коллектив» и родословной 
создателей этой оригинальной книги.

Группа – коллектив –– пространство и школа жизни
Как известно, для записи родословных людей, событий, явлений используется родовое (ге-

неалогическое) дерево. Авторы книги создают родовое (генеалогическое) дерево, включая 
в него важнейшие события, оказавшие влияние не только на их участников, но и на все после-
дующие поколения (Баранова и Донцов, 2019; Гальперин, 2009; Нуркова, Митина и Янченко, 
2005; Сапогова, 2005). А. Донцов, Д. Донцов, осуществляя историко-психологический ана-
лиз времени жизни предков, показывая истоки ценностей, идей, характеров, устремлений, 
переживаний, не столько центрируются на своей родословной, сколько сквозь ее призму 
демонстрируют жизнеспособность, фундаментальность и, в определенном смысле, безвре-
менность и необходимость такого явления, как «коллектив» и такого свойства поколений, 
как «коллективизм» (Донцов и Донцов, 2019).

Один из авторов книги – академик А. И. Донцов – прямо пишет о том, что «интерес к коллек-
тиву не случаен в моем научном анамнезе. Это, вероятно, скажется в субъективности оценок, 
но убережет от дилетантства» (Донцов и Донцов, 2019, c. 9). Действительно, данная книга 
написана пристрастными авторами, отстаивающими ценности своей жизни, но она создана 
учеными, которые много лет научной жизни посвятили изучению «коллектива». А. И. Донцов 
по праву считается одним из создателей концепции «группа – коллектив» (Донцов, 1982, 1984; 
К юбилею А. И. Донцова, 2019). Он, рассматривая феномен сплоченности, выявил базовые 
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характеристики коллектива, создал диагностические ориентиры распознания такой группы, 
как коллектив (Донцов, 1979). До настоящего времени в отечественной социальной психоло-
гии эти ориентиры являются фундаментом, на котором возводятся новые или давно забытые 
старые показатели развития «группы – коллектив» (Сидоренков, 2019).

Включая в свою родословную принадлежность к определенному классу, к определенной 
местности, к определенным отношениям, порожденным культурно-историческим контек-
стом, авторы придают содержанию книги личностно-смысловую окраску (Клементьева, 2019; 
Кравцов, 2006; Нуркова, 2000, 2008) и, в соответствии с ней, актуализируют опыт читателей, 
заставляют переживать и сопереживать, по-новому смотреть на «коллектив» – явление, 
которое могло бы исчезнуть, но, благодаря тексту, созданному А. Донцовым, Д. Донцовым, 
остается, убеждая в том, что «человечность» общества есть, в определенном смысле, результат 
философско-психологического, бытийного предназначения «коллектива» и «коллективизма».

Я думаю, что авторы книги, отметив, что «…советский коллектив… канул в историю. Вместе 
с породившим и взрастившим его общественным строем» (Донцов и Донцов, 2019, c. 35), 
еще раз подчеркнули важную для социальной и исторической психологии идею о том, что 
содержание того или иного феномена, в целом, его формирование, является производной 
от социокультурного контекста. Да, в трактовке советского общества, идеологов второй по-
ловины XX в. «коллектив канул» (Зиновьев, 1994; Фицпатрик, 2011; Хархордин, 2016), в совре-
менных трактовках представителей гуманитарной науки его содержание меняется, но главные 
бытийные функции остаются (К юбилею А. И. Донцова, 2019).

Определяя статус коллектива как ячейки общества, пространства жизни, авторы книги – 
отец и сын – обращаются не только к официальным документам той эпохи, которая сделала 
актуальными исследования советского коллектива (XXVI съезд Коммунистической партии…, 
1981), не только к достижениям психологической науки, но и к суждениям, выводам социо-
логов, политологов, культурологов, историков, педагогов (ВЦИОМ…, 2016; Фицпатрик, 2011; 
Хархордин, 2016), изучавших, как они пишут, «…“предков” нашего “героя” – коллектива, обсто-
ятельства его рождения и социализации» (Донцов и Донцов, 2019, c. 20). В этом разделе книги 
поднимаются важнейшие вопросы междисциплинарного знания, конечно, на примере «на-
шего “героя” – коллектива». Например, как ранее незнакомые люди, оказавшиеся, возможно, 
случайно в одно время в одном месте, становятся реальной психологической общностью, 
благодаря чему это происходит, в чем выражается, как долго длится? Александр Иванович 
пишет о том, что поиск ответов на эти вопросы входил в его научные интересы «в те неблизкие 
годы» (Донцов и Донцов, 2019). Смею утверждать, что и в настоящее время представители пси-
хологической науки пытаются ответить на поставленные вопросы (Сальникова и Сидоренков, 
2020; Сидоренков, Сальникова и Бороховский, 2019). Иными словами, интерес исследователей 
к изучению группы как психологической общности, коллектива, как социальной матрицы, 
задающей направленность нашему поведению, не иссякает. Другое дело, почему рождается 
этот интерес и становится устойчивым, почему психолог-исследователь ставит задачу найти 
ответы на поставленные вопросы. Авторы книги объясняют свой интерес особым сочетанием 
своей «родословной» и «биографии» такого явления, как «советский коллектив», объясняют 
своей научной историей, встроенной в историю формирования кафедры социальной психо-
логии МГУ, объясняют встречами и беседами с коллегами, наблюдениями и, в конце концов, 
верой в коллектив – в психологическую общность, с неисчерпаемыми ресурсами как пози-
тивной, так и негативной модальности (Донцов и Донцов, 2019). В общем, прочитав эту книгу, 



Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 2

140                                                                                             CC BY 4.0

РЕЦЕНЗИИ

убеждаешься в том, что «группа – коллектив» – это и пространство жизни, и школа жизни.
В книге достаточно подробно описывается место коллектива в общественно-трудовой 

и личной жизни наших соотечественников в 80–90-е гг. прошлого века, указывается на ро-
дителей заглавного героя – советского коллектива, на тех, кто формировал и «воспитывал» 
его (Донцов и Донцов, 2019). В книге найдутся ответы на эти вопросы, но у меня вызывает 
душевный трепет другой вопрос: «…откуда у мальчишки (А. И. Донцов, – прим. авт.) с не са-
мой “праведной” родословной… сугубо большевистская убежденность в солидарности 
и единстве обездоленных как залоге всеобщего счастья?» (Донцов и Донцов, 2019, c. 15). 
Действительно, Александр Иванович, «откуда»? Вы прямо отвечаете на этот вопрос в Вашей 
книге, подчеркивая, что основой формирования наших интересов, ценностей, надежд явля-
ется образ жизни в детский, подростковый, юношеский периоды, сопряженный с образом 
жизни всей страны.

Читатель не обнаружит в книге дифирамбы в адрес советской эпохи, в адрес такого явления, 
как «советский коллектив», но он найдет в ней многослойный анализ времени жизни, порой 
противоречивые высказывания об эпохе. Такой она и была – следовательно, и советский 
коллектив может существовать как некая оптимистическая модель миропорядка, которая 
в процессе интериоризации превращается в более реалистические модели нашего бытия. 
В связи с противоречивыми представлениями о советском коллективе авторы книги под-
нимают фундаментальный вопрос многих эпох: «Можно ли политический строй назначить 
ответственным за баланс добра и зла в душе и поведении граждан?» (Донцов и Донцов, 2019, 
c. 22). Понятно, что в книге читатели обнаружат авторский ответ на этот вопрос, но для меня 
важнее то, что этот вопрос был поставлен и он получил неоднозначный ответ. Создатели 
книги, сформулировав данный вопрос, вовлекают читателя в дискуссию, которая длится много 
веков, а демонстрируемая участником обсуждения позиция, непременно, будет указывать 
и на его родословную, и на то, как он понимает советский коллектив, роль социально-поли-
тических институтов в его формировании, роль человеческих потребностей в объединении, 
солидарности.

В книгу включены разделы, отражающие психолого-историческую, биографическую по-
зицию авторов. Читатель сможет узнать о «предках» советского коллектива, познакомиться 
с образом жизни родителей, который трудно представить без идеологии и властных институтов, 
без места и времени рождения. В ней читатель найдет «кормилицу» советского коллектива – 
социальную педагогику, о которой упоминают в этом качестве не так часто.

Заключение
В заключение рецензии мне бы хотелось не согласиться с авторами книги, которые, как они 

пишут, не стремились к созданию «фундаментальной теории “угасшей звезды” – советского 
коллектива», а намечали только «некоторые культурно-исторические предпосылки его воз-
никновения и завидной жизнестойкости» (Донцов и Донцов, 2019, c. 24). На мой взгляд, если 
книга «Родословная советского коллектива» не может быть причислена к фундаментальным 
научным книгам, по мнению ее авторов, то она может быть отнесена к произведениям, кото-
рые, используя гуманитарную методологию, оставляют читателям поле для множественной, 
незавершенной интерпретации жизни. Если несколько померкла звезда советского коллек-
тива, то звезда коллектива и коллективизма разгорается все ярче. Посему вслед за авторами 
книги я повторю: «Коллектив умер. Да здравствует коллективизм».
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