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профессиональных сообществ 228

Летягин Павел Игоревич, Леонтьев Арсений Владимирович
Влияние психологических эффектов на принятие решений 
потенциальными инвесторами 231

Тихомиров Роман Владимирович
Представления о коррупционных действиях в массовом 
сознании 233

Фомина Арина Юрьевна
Риторика политической партии «Новые люди» на примере 
выступлений депутата Государственной думы РФ Сарданы 
Авксентьевой 235

Цветкова Вероника Юрьевна
Результаты сравнительного анализа экономических 
аттитюдов предпринимателей и наемных работников 237

Секция: Социальная психология
Белов Георгий Витальевич

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и просоциальной 
направленности личности 239

Валикова Екатерина Павловна, Макарова Екатерина Александровна
Мета-анализ барьеров внедрения джоб-крафтинга 242
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Варавка Мария Михайловна
Феномен неожиданного прекращения романтических 
отношений 245

Витовская Дарья Ивановна
Факторы устойчивости социального почерка женщины 
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Жеребцова Софья Денисовна
Представление об идеальном брачном партнере у студенток 
медицинского вуза 266
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Чорная Екатерина Владимировна
Личные ценности как фактор отношения  
к интернет- рекламе отечественных товаров 295
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детей дошкольного возраста 333
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возраста с детско- родительскими отношениями 
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избыточности когнитивной теории мультимедийного 
обучения 347

Эйфир Маргарита Михайловна, Когай Изольда Александровна
Исследования влияния цифровизации 
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Дорогие участники конференции, коллеги!

Перед вами — сборник трудов XXVII Международной научно- 
практической конференции молодых ученых «Психология XXI века: 
наука как свобода и творчество», прошедшей на факультете психоло-
гии Санкт- Петербургского государственного университета 10–12 мая 
2023 года.

Для многих из вас это первое крупное научное мероприятие, а для 
кого-то — уже привычная площадка для обмена знаниями. В любом 
случае мы надеемся, что опыт, полученный в процессе подготовки 
тезисов, работы над докладом и выступления на секции, будет поле-
зен вам во многих будущих начинаниях — как в академической среде, 
так и в других сферах.

Навыки успешного молодого ученого, такие как работа с круп-
ными массивами информации, аналитический подход к решению 
широкого круга задач, способность к критическому осмыслению ре-
зультатов своей работы, а также мастерство представления непростых 
феноменов широкой аудитории, как никогда важны для современного 
профессионала.

В сборнике представлены тезисы всех докладов, представленных 
на конференции. Ознакомление с работами коллег — это еще одна 
возможность как получения новых знаний, так и нахождения общих 
научных интересов и установления плодотворного сотрудничества. 
А радость видеть результаты собственной работы опубликованными 
в научном издании — это надежный источник мотивации для даль-
нейших удивительных открытий.

Мы желаем вам огромных успехов!
До встречи на конференции «Психология XXI века-2024 ».

С уважением,
Оргкомитет конференции «Психология XXI века-2023:  

наука как свобода и творчество»
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СЕКЦИЯ: ОБЩАЯ И КОГНИТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

Влияние внимания и беглости обработки на роль 
ожидания в зрительном восприятии

Батыршина Амина Ильнуровна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Костина Дарья Игоревна

В теории прогнозирующего кодирования вместо пассивного вос-
приятия информации мозг строит прогнозы и модели того, с чем 
он столкнется в следующий раз [1]. Основными компонентами данной 
концепции являются «предсказание» (гипотеза, которая получила 
апостериорный максимум и предвосхищает поступающие сигналы) 
и «минимизация ошибки предсказания» (процесс, при котором только 
разница между нисходящим предсказанием и реальным сигналом по-
ступает в мозг для корректировки следующих гипотез) [1]. Внимание 
является механизмом отбора реальных ошибок от шума и погрешно-
стей в канале и передает их наверх [1]. Считается, что предсказание 
ослабляет сенсорный сигнал [2], однако существуют исследования, 
которые показывают обратные результаты [3]. Возможно, данные вы-
воды не верны, так как могло произойти смешивание с фактором вни-
мания, которое наоборот усиливает нейронный ответ и перевешивает 
негативный эффект предсказания [2]. Также существуют исследования, 
которые показывают, что беглость обработки влияет на суждения 
об истинности [4]. Исходя из этого, встает вопрос: можно ли мани-
пулировать надежностью ожиданий с помощью беглости? Помимо 
этого, в литературе упоминается, что предшествующая информация 
усиливает восприятие конгруэнтного стимула из-за обострения его 
нейронных репрезентаций [5]. Мы бы хотели проверить этот эффект, 
используя парадигму надпорогового прайминга.
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Гипотезы: 1) в условиях сфокусированного внимания люди будут 
меньше опираться на ожидания, независимо от их надежности; 2) на 
оценку ожидания как более надежного предсказания можно влиять 
с помощью беглости обработки (для этого мы будем варьировать 
контрастность [4] прайминга); 3) в условиях конгруэнтного прайма 
участники будут совершать меньше ошибок. В качестве прайма будут 
предъявляться решетки Габора с разным уровнем наклона и двумя 
степенями контраста, после чего в центре экрана будет появлять-
ся задача- дистрактор, а рядом с ней будет предъявляться решетка 
или подсвеченный участок. Участники первой группы должны будут 
ответить, увидели ли они решетку, и если увидели, отметить один 
из четырех вариантов уровня наклона. Во второй группе помимо 
этого будет вопрос по задаче- дистрактору. Таким образом, внимание 
участников первой группы будет сфокусированным, а второй — 
отвлеченным. Решетка будет появляться только в половине проб. 
В случае ее предъявления прайм будет конгруэнтным в 50% проб.

Планируется использовать дисперсионный анализ с повторными 
измерениями (зависимая переменная — процент ошибок при опре-
делении решетки). Ожидается, что в условиях сфокусированного 
внимания больший вес будет приписываться ошибке предсказания, 
за счет чего участники будут меньше опираться на ожидание и будут 
совершать меньше ошибок. В условиях сфокусированного внимания 
влияние беглости будет менее выраженным (разница в проценте оши-
бок между надежным и ненадежным предсказаниями будет меньше, 
чем при отвлеченном внимании), так как внимание будет нивели-
ровать эффект предсказания. В условиях отвлеченного внимания 
участники будут больше полагаться на предсказание, если беглость 
его обработки будет выше (разность между долей ошибок в неконгру-
энтном и конгруэнтном условиях будет больше для высококонтраст-
ных праймов). При прайме, который соответствует целевой решетке, 
участники будут совершать меньше ошибок, чем при неконгруэнтном.
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Улучшение мышления за счет перцептивной  
не-беглости

Березнер Тимофей Александрович
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

Научный руководитель: Горбунова Елена Сергеевна

Беглость обработки информации представляет собой метакогни-
тивное чувство легкости обработки информации [1]. Она может воз-
никать, например, за счет перцептивной организации текста. Важно, 
что вызываемое текстом инструкции к заданию ощущение беглости 
может отождествляться с беглостью выполнения самого задания [4]. 
Понятие же не-беглости отражает ощущение сложности обработки 
информации. Считается, что не-беглость может способствовать более 
глубокой и аналитический обработке [2]. Основной целью данной 
работы является проверка данного предположения применительно 
к трем видам мышления: логическому рассуждению, аналитическому 
и креативному мышлению. Предлагается следующий план исследо-
вания. Общая гипотеза для всех трех экспериментов: испытуемые, 
ощущающие высокую беглость, по сравнению с ощущающими не-бе-
глость, будут менее успешны при выполнении заданий, при этом их 
метакогнитивные суждения (о первичной решаемости задания и чув-
ство уверенности в ответе) будут выше. Испытуемым будет предло-
жено выполнить задание, вынести суждения по 7-балльной шкале, 
затем результаты испытуемых из разных групп будут сравниваться. 
Всего будет 4 условия для каждого эксперимента. В контрольном 
(с высокой беглостью) — в качестве шрифта для текста заданий будет 
использоваться Times New Roman 18 пт, черный цвет на белом фоне. 
В трех других группах варьируется: тип шрифта (Comic Sans Italics), 
размер шрифта (10 пт), цветовой контраст текста с фоном (желтый 
на белом). Необходимое количество испытуемых для каждого экспе-
римента составляет 30 человек для каждой группы. В эксперименте 1 
будут рассмотрены логические рассуждения — испытуемых попросят 
оценить правильность 12 силлогизмов, только половина из которых 
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будет истинными. В эксперименте 2 для изучения аналитического 
мышления будет использоваться адаптированный на русский язык 
тест когнитивной рефлексии, состоящий из семи заданий. В экспери-
менте 3 будет оцениваться креативное мышление, для чего будет ис-
пользовано 22 задания средней сложности из русскоязычной версии 
теста поиска отдаленных ассоциаций RAT-Rus [3]. В каждом экспери-
менте средние значения групп по успешности и для метакогнитивных 
суждений будут сравниваться друг с другом. Методом анализа данных 
будет либо однофакторная ANOVA, либо тест Краскела- Уоллиса. 
Ожидаются следующие результаты — для всех трех экспериментов 
условия не-беглости, по сравнению с контрольным условием, будут 
приводить к меньшим баллам в оценке метакогнитивных суждений, 
т. е. испытуемые будут сильнее сомневаться в возможности выпол-
нить задание и своих ответах. При этом, поскольку не-беглость вы-
зывает глубокую аналитическую обработку, она будет способствовать 
более успешному выполнению предложенных заданий: неверные 
силлогизмы будут реже оцениваться как верные; будет выявлено 
меньшее количество ошибок в тесте когнитивной рефлексии; будет 
набрано большее число баллов в тесте RAT.
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В исследованиях имплицитного научения одна из классических за-
дач — управление динамической системой. В такой системе одинаковое 
воздействие будет иметь разные последствия [1]. Существуют различные 
факторы, влияющие на успешность управления динамической системой. 
В исследованиях Д. Дёрнера показано, что чаще неудачу терпят люди, 
перекладывающие ответственность на других агентов [2]. Возможно, пе-
рекладывание ответственности не является причиной ошибок, но также 
возможно, что именно приписывание последствий собственных действий 
внешним факторам может приводить к менее успешному научению.

В данном исследовании мы предположили, что процессы ложной 
атрибуции могут ослаблять чувство агентности и негативно влиять 
на успешность научения. Мы варьировали возможность атрибуции 
последствий решения мнимому агенту. Во время эксперимента участ-
никам предлагалась задача по взаимодействию с виртуальным собе-
седником [3]. В ней участники должны научиться поддерживать вирту-
ального собеседника по имени Саша в заданном состоянии. Состояние 
Саши рассчитывается по формуле: T = (2*R) — P + N, где T — будущее 
состояние, R — ответ участника, P — предыдущее состояние, N — слу-
чайный шум. Общение выглядит как чат, в котором участник может 
выбрать одно из двенадцати состояний и увидеть реакцию Саши.

В эксперименте приняли участие 42 добровольца (26 ж., ср. возраст: 
M = 20,05 года, SD = 1,44), случайным образом распределенные либо 
в экспериментальную (ЭГ), либо в контрольную (КГ) группу, по 21 чел. 
в каждой. Эксперимент состоял из трех серий по 30 проб. В первой и тре-
тьей серии участники просто общались с Сашей. Перед второй серией 
экспериментальная группа получила сообщение о том, что в их ответы 
может вмешиваться виртуальный ассистент Эндрю. После каждой про-
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бы и обратной связи о новом состоянии Саши участникам предлагалось 
ответить на вопрос о вмешательстве Эндрю. На самом деле, мнимый 
агент не вмешивался в задачу, и исход зависел только от действий участ-
ника. Контрольная группа получала сообщение о наличии шума и от-
вечала после каждой пробы на вопрос о чувстве близости к решению.

Результаты. Для проверки успешности научения была подсчитана 
доля правильных ответов в каждой серии (ЭГ 2-я серия: M = 0,44, SD 
= 0,16; 3-я серия: M = 0,37, SD = 0,21; КГ 2-я серия: M = 0,38, SD = 0,22; 
3-я серия: M = 0,41, SD = 0,21), значимых различий между группами 
не обнаружено. Не обнаружено значимых корреляций между долей 
правильных ответов и долей проб, атрибутированных виртуальному 
ассистенту во второй серии (r = 0,03, t = — 0,17, df = 19, p = 0,86). Также 
мы предположили, что участники будут чаще атрибутировать Эндрю 
пробы, в которых больше средняя величина отклонения от правиль-
ного ответа. Для проверки этой гипотезы мы подсчитали среднюю 
величину ошибки в пробах, в зависимости от атрибуции (Эндрю 
не вмешивался (M = 2,2, SD = 1,85) / помогал (M = 1,66, SD = 1,29) / 
мешал (M = 3,15, SD = 2,18)), провели однофакторный rmANOVA, 
обнаружив значимые различия (F = 14,906, df = 2, p 0,001, η2 = 0,064). 
При попарных сравнениях оказалось, что значимо различаются ве-
личина отклонения при сравнении проб, атрибутированных Эндрю 
и себе (t = 5,240, p = 0,001 d = 0,51), и проб атрибутированных, как по-
мощь или помеха (t = 3,948, p = 0,001, d = 0,8). Из результатов следует, 
что участники скорее склонны списывать на другого агента наиболее 
отклоняющиеся от желаемого результаты, совершая фундаменталь-
ную ошибку атрибуции. Связи между снижением чувства агентности 
(выраженном в доле проб, атрибутированных Эндрю) и уровнем 
научения не обнаружено, возможно, из-за малого объема выборки.
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В работе рассматривается феномен слепоты к изменениям — про-
явление взаимодействия рабочей памяти и внимания, описывается 
то, что при восприятии событий и зрительных сцен часть изменений 
в образах, которые не обращают на себя внимания, могут остаться незаме-
ченными [1]. Ниже будет введено понятие геймификации для опредления 
того, как будут выглядеть задача с такими условиями. Геймификация — 
внедрение игрового процесса посредством поощрения процесса поиска 
изменений: начисление баллов за нахождение стимула [2]. Отмечается, 
что участники склонны к поиску более ценных стимулов [3], а также, 
что участники убеждены в том, что они достаточно быстро способ-
ны заметить изменения. Однако в процессе решения задач на слепоту 
они переоценивали способность к обнаружению изменений как у себя, 
так и у других людей [4]. В работе изучается влияние условий геймифи-
кации на эффективность, которая выражается в скорости нахождения 
изменений решения задач на нахождение изменений. Предполагается, 
что повышение ценности поиска изменений путем создания гейми-
фицированных условий в задаче сократит время нахождения стимула 
по сравнению с задачей без дополнительных стимулирующих условий.

Экспериментальный план
Участникам будут предъявляться 40 матриц с изменяющимися 

стимулами посредством парадигмы «мерцания» (flicker paradigm). 
Предъявляются исходная (200 мс) и измененная матрицы (200 мс) 
через мерцающий экран (160 мс). У стимулов будут варьироваться 
следующие параметры: насыщенность, цвет, подмена стимулов, из-
менение ориентации. Фиксируется время нахождения изменений эле-
ментов у каждого участника. В группе 1 будет использоваться система 
вознаграждения — начисление баллов за найденные изменения в сти-
мулах. Участником из группы 2 необходимо будет только отмечать 



27

изменения, происходящие в матрице. Будет фиксироваться время, 
за которое было найдено большее количество изменений в элементах.

Основываясь на том, что задачи, включающие в себя игровые эле-
менты, могут быть решены участниками более эффективно — нахо-
дить изменения быстрее. Ожидается, что задачи, где появляется внеш-
няя мотивация, могут быть решены эффективнее — быстрее найдены 
изменения, чем когда внешняя мотивация отсутствует. Планируется 
провести эксперимент для определения разницы при решении задач 
на слепоту к изменениям в условиях геймифицированной задачи 
на поиск изменений.
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Зрительное воображение — квазиперцептивный когнитив-
ный процесс, позволяющий воспроизводить зрительные обра-
зы и оперировать ими при отсутствии перцептивного стимула. 
Были обнаружены разные аспекты обработки ментальных образов 
и 2 вида афантазии [1], следовательно, зрительное воображение 
представляет 2 разных вида процессов. Существуют исследова-
ния, показывающие интерференцию при представлении объектов 
и работе визуальной рабочей памяти, что говорит о связи репре-
зентаций воображения и нагрузки рабочей памяти [2]. Несмотря 
на разделение объектного и пространственного воображения 
и обнаружения связи воображения и визуальной рабочей памяти, 
динамика воображения в условиях когнитивной нагрузки остается 
недостаточно изученной.

Проблема исследования заключается в вопросе: как когнитивная 
нагрузка влияет на процессы образного и пространственного вооб-
ражения?

Основная гипотеза: актуализация пространственных репрезен-
таций в условиях когнитивной нагрузки будет происходить менее 
эффективно, чем актуализация объектных репрезентаций.

Репрезентации зрительного воображения имеют связь с репрезен-
тациями зрительной рабочей памяти, так как их общее участие вы-
зывает интерференцию [2]. Если процесс представления — последо-
вательный, проходящий через уровни «детальности» репрезентаций, 
и пространственные репрезентации являются более «интерференци-
онными» [1], то при увеличении загрузки рабочей памяти они будут 
извлекаться на более низком уровне детальности [3].

Экспериментальные гипотезы:
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1.  В условиях когнитивной нагрузки разница во времени между 
уровнями любых репрезентаций будет больше, чем разница 
без когнитивной нагрузки.

2.  В условиях когнитивной нагрузки разница в точности ответа 
между уровнями пространственных репрезентаций будет боль-
ше, чем разница без когнитивной нагрузки.

Планируется провести факторный эксперимент с планом 2 × 3 
× 3 с независимыми переменными: когнитивная нагрузка (межсуб.; 
без нагрузки и с когнитивной нагрузкой), уровни объектных репре-
зентаций (внутрисуб.; низкий, средний, высокий), уровни простран-
ственных репрезентаций (внутрисуб.; низкий, средний, высокий). 
Зависимые переменные — эффективность объектного и простран-
ственного воображения, которые операционализированы через два 
показателя: точность решения задач и время реакции.

Для контроля индивидуальных различий в способности к вообра-
жению в заочном этапе участники будут проходить опросник VOSI. 
Для оценки уровней объектных репрезентаций используется методика 
“Animal tails task” [4], дополненная разными уровнями репрезентаций 
(через «размывание» изображения). Для оценки уровней простран-
ственных репрезентаций используется методика “Paper-folding task”. 
Порядок методик случайный. Когнитивная нагрузка представлена вер-
бальной зондовой задачей и дается только экспериментальной группе.

При расчете минимального объема выборки в GPower 3.1. мы опи-
рались на размер эффекта из исследований визуальной рабочей 
памяти при выполнении задач на распознавание и представление 
(f (V) = 0,8, α = 0,05, мощность критерия (1 — β) = 0,8). В результате 
расчета необходимый объем выборки составил 36 человек. Группы 
составляются методом блоковой рандомизации. Планируемый метод 
анализа результатов — ANOVA-RM и биномиальная регрессия.

В результате мы надеемся установить характер влияния когни-
тивной нагрузки на зрительное воображение, что скажет нам больше 
о его работе.
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Когнитивная усталость — функциональный механизм регуля-
ции поведения, направленный на адаптацию требующих ресурса 
когнитивных процессов к перегрузке. Одним из определяющих фак-
торов усталости является сложность задания, в которую входит 
перцептивная загруженность. В ряде исследований усталость по-
нимается как двухкомпонентная: когнитивная и субъективная [1]. 
Предполагается, что когнитивная усталость снижает когнитивный 
контроль, произвольное внимание и способность игнорировать 
нерелевантную информацию [2]. В данном исследовании предла-
гается сосредоточиться на характеристиках, определяющих слож-
ность задания: перцептивной загрузке и когнитивной нагрузке [3]. 
Перцептивная загрузка определяет степень обработки дистракторов, 
в то время как когнитивная нагрузка определяет степень обработки 
релевантных стимулов [3]. Так как ресурсы внимания ограничены, 
когда их становится недостаточно для обработки релевантных сти-
мулов, обработка нерелевантных снижается [4]. При перегрузке — де-
фиците ресурсов для обработки релевантных стимулов — возникает 
усталость, чтобы адаптироваться к этой перегрузке. Это можно на-
блюдать в снижении когнитивного контроля: возрастает число оши-
бок и требуется больше времени на выполнение задания. Усталость 
должна проявляться сильнее при высокой перцептивной загрузке, 
так как она связана с ресурсами внимания. Когнитивный контроль 
снижается из-за уменьшения ресурса — дистракторы обрабатыва-
ются, поэтому требуется еще больше ресурса, перегрузка наступает 
быстрее, а значит, и усталость должна проявляться сильнее. Гипотеза 
исследования: высокая перцептивная загрузка вызывает бо ́льшую 
степень когнитивной усталости, чем низкая.
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План исследования. Эксперимент будет состоять из трех блоков. 
Каждый блок включает 58 проб, где испытуемому на мониторе предъ-
является 2 стимула, которые требуется запомнить. Далее один стимул 
исчезает, и после фиксационного креста предъявляется 4 стимула, 
среди которых есть исчезнувший. Испытуемому необходимо клик-
нуть мышкой на исчезнувший стимул. В каждом блоке свои стимулы: 
в качестве стимулов с низкой перцептивной загруженностью будут 
использованы языки армянский, японский и хинди, а в качестве сти-
мула с высокой перцептивной загруженностью будет использовано 
китайское письмо. Планируется набрать две группы испытуемых. 
В обеих группах 1-й и 3-й блоки эксперимента содержат пробы со 
стимулами с низкой перцептивной загруженностью. Второй блок 
у групп отличается: у первой группы он содержит пробы с высоко 
перцептивно загруженными стимулами, а у второй группы — с низко 
перцептивно загруженными стимулами. Будут фиксироваться та-
кие показатели усталости как время реакции и количество ошибок. 
Предполагается, что время реакции и количество неправильных от-
ветов будет больше у испытуемых в группе с пробами, содержащими 
стимулы с высокой перцептивной загруженностью.

Результаты. В пилотном исследовании приняли участие 5 испытуе-
мых в каждой группе. Было произведено сравнение показателей уста-
лости между первым и третьим блоком в обеих группах. Для подсчета 
был использован W-критерий Уилкоксона для зависимых выборок. 
Статистически значимые различия для обеих групп найдены не были.

В дальнейшем планируется усложнить блок с высокой перцептив-
ной загрузкой, а также увеличить выборку до тридцати человек 
в обеих группах.
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нарратив удовлетворенности состоянием дел

Компаниец Анна Леонидовна, 
Шумилова Алина Алексеевна
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С 80-х годов XX века в психологии личности развивается на-
правление, посвященное исследованию целенаправленной актив-
ности субъекта. Теоретики этого подхода (Б. Литтл, Р. Эммонс, 
Н. Кантор) фокусируются на жизненных планах и деяниях по-
вседневной жизни, потому что они не только отражают индиви-
дуальность человека, но и учитывают особенности социального 
контекста. В настоящее время распространена проблема, когда 
люди не удовлетворены задачами и обязательствами, которые 
они берут на себя, и даже самим течением жизни, содержание кото-
рой и составляют повседневные дела. Активность субъекта в связи 
с благополучием рассматривается в социально- экологической мо-
дели личности Б. Литтла [1]. Согласно данной модели, устойчивое 
воплощение личных проектов (well-doing) является основным 
предиктором благополучия (well-being).

Дж. Брунер указывал на то, что в целенаправленной деятельности 
открывается наиболее реальный модус Я — «действующее Я (self in 
use)», как «смысл, реализуемый в практиках» [2, p. 117]. Личные про-
екты оказываются той системой, которая придает личностный смысл 
текущей деятельности человека.

Мы полагаем, что субъективное переживание успешности дела/
проекта зависит от критерия его оценки. В  нарративе об удов-
летворенности состоянием дел этот критерий может проявиться 
через этический, эстетический или прагматический коммуникатив-
ный стиль — параметр структурирования и оценки нарратива, на ко-
торый ориентирован рассказчик для получения свидетельствования 
своей истории [3]. Нарратив об успехе/неудаче — это когнитивная 
схема, которой пользуется человек в диалогах со значимыми другими, 
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а критерии оценки результата, успехов и неудач — это часть такой 
нарративной схемы, которая будет основным объектом анализа 
в нашей работе.

Другое предположение состоит в том, что наличие когнитивной 
схемы, позволяющей решать стратегические задачи [3], проявляется 
в нарративе через приближение отдаленных во времени проектов 
к зоне психологического настоящего. В этом случае человек скорее бу-
дет пользоваться единым критерием для рассказа об удовлетворенно-
сти, а стиль изложения будет не обобщенным, а специфицированным.

Чтобы проверить наши гипотезы, мы разработали следующую 
процедуру исследования:

1.  Обращаясь к метафоре «перевала» в долгом пути (когда часть 
маршрута уже пройдена, а часть еще предстоит), мы приглаша-
ем респондентов записать по 3 важных дела/проекта, которые 
они завершили вчера, за прошедшую неделю, за месяц, за год, 
за 5 лет и за все прожитые годы; затем записать по 3 важных 
дела/проекта в аналогичных временных интервалах относи-
тельно будущего.

2.  Далее респонденту предлагается из каждого временного ин-
тервала выбрать по одному делу/проекту, которые он хотел 
бы проанализировать подробнее.

3.  Анализ выбранных (12 из 36) проектов включает следующие 
этапы:
1)  пояснить, какую задачу решил/планирует решить респон-

дент, завершив данное дело/проект;
2)  по 4-балльной шкале оценить меру удовлетворенности 

(ожидаемую удовлетворенность) каждым делом/проектом 
и пояснить оценку с помощью критериев (количество потра-
ченных ресурсов; удовольствие от процесса; корректность 
выполнения; своевременность; в какой мере дело выражает 
меня; актуальность для других людей);

3)  в развернутом комментарии пояснить, чем именно респон-
дент удовлетворен, а чем не удовлетворен по каждому из вы-
бранных дел/проектов.

Предполагается проведение исследования на выборке взрослых 
работающих людей (N ≥ 50), не ограниченных учебной деятельностью 
как ведущей.
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Классической и вместе с тем актуальной проблемой психологии 
мышления выступает поиск условий успешности решения проблемных 
задач. Одним из значимых факторов успешности решения выступает, 
согласно многим авторам, наличие подсказки, которые понимаются 
по-разному в зависимости от подхода. В научной школе О. К. Тихомирова 
в качестве подсказки рассматриваются интеллектуальные эмоции, воз-
никающие в процессе решения и выполняющие эвристическую и пред-
восхищающую функцию. «Совокупный результат проверки оценивается 
субъектом по отношению к познавательному мотиву мыслительной 
деятельности и переживается в форме специфических интеллектуальных 
эмоций — уверенности и сомнения. В таком формате субъект осознает 
степень вероятности разрешения проблемы на основе проверяемой 
догадки» [1, с. 44]. При этом уверенность в догадке побуждает к ее реа-
лизации, а сомнение ведет к дополнительной проверке предположения.

С позиции смысловой теории мышления и теории проблемных 
ситуаций проведено исследование, предметом которого выступила 
связь интеллектуальной эмоции уверенности/сомнения с успешно-
стью решения проблемных задач. Были выдвинуты следующие гипо-
тезы: 1) успешность решения психологами научных задач психологи-
ческого содержания связана с сомнением на этапах понимания задачи 
(этап 1) и выдвижения гипотез (этап 2) и с уверенностью на этапе 
формулирования окончательного решения (этап 3); 2) успешность 
решения непсихологами научных задач психологического содержания 
связана с сомнением на всех этапах. В исследовании приняли уча-
стие 63 человека: 21 студент I курса факультета психологии МГУ им. 
М. В. Ломоносова (18 женщин, 3 мужчины, средний возраст — 18,3), 8 
студентов первого курса магистратуры факультета психологии МГУ 
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им. М. В. Ломоносова (4 женщины, 4 мужчины, средний возраст — 
28,1), 34 студента первого курса Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 
(22 женщины, 12 мужчин, средний возраст — 18). Респондентам пред-
лагалось работать в рамках методики «Понимание смысла отрывка 
научного текста» [2]: решить 4 проблемные задачи научного психо-
логического содержания, в которых по отрывку необходимо понять 
смысл всего текста, в процессе оценивая степень своей уверенности 
в решении от 1 до 10. Успешность решения оценивалась по 4- бал-
льной шкале, где 1 балл — непонимание смысла, 4 балла — точное 
понимание идеи, заложенной автором. Респондентам также предлага-
лось выполнить тест психологических знаний, самооценку реальных 
и желаемых знаний по психологии по методике Дембо- Рубинштейн.

Корреляционный анализ (применялся критерий Спирмена) показал, 
что успешность решения психологами двух нетрудных психологических 
задач связана с уверенностью на этапе 3 (ρ = 0,488, p = 0,007; ρ = 0,453, p 
= 0,016; гипотеза 1 частично принимается). Связь успешности решения 
задач непсихологами с уверенностью обнаружена не была (гипотеза 2 
не принимается). Также уверенность психологов на разных этапах реше-
ния всех четырех задач положительно связана с самооценкой имеющихся 
знаний по психологии и отрицательно — с самооценкой желаемого уровня 
знаний по психологии, для двух задач обнаружена положительная связь 
уверенности в процессе решения с реальными знаниями по психологии 
согласно тесту психологических знаний. У непсихологов подобных связей 
обнаружено не было. Полученные результаты согласуются с данными 
о том, что специалисты знают границы своих знаний и навыков, в то вре-
мя как неспециалисты менее объективно оценивают свои умения. Таким 
образом, субъективная уверенность является ненадежным показателем 
обоснованности интуитивных суждений и решений у неспециалистов [3].

Список литературы
1.  Васильев И. А., Поплужный В. Л., Тихомиров О. К. Эмоции и мышление. — 

М.: Изд-во МГУ, 1980. — 192 с.
2.  Матюшкина А. А., Кунашенко М. И. Креативность как предпосылка 

разрешения проблемных ситуаций // Актуальные проблемы 
психологического знания. — 2019. — № 1. — С. 61–73.

3.  Kahneman D., Klein G. Conditions for Intuitive Expertise A Failure to Disagree 
// American Psychologist. –2009. — Vol. 64 (6). — P. 515–526.



38

Моторика — ведущий компонент двигательной 
активности в решении инсайтных задач

Курицын Александр Александрович
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Научный руководитель: Чистопольская Александра Валерьевна

Тело человека принимает прямое участие в когнитивных процессах 
[2]. Различные исследования позволяют говорить о фасилитирующем 
влиянии моторной активности на решениe инсайтных задач [1, 3]. 
Однако не вполне ясно, чему именно отводится ведущая роль при их 
решении: функциональному компоненту, т. е. непосредственно мото-
рике, или же ее образу. Мы решили проверить, какой из этих компо-
нентов моторной активности будет иметь более значимое влияние 
на процесс решения инсайтных задач.

Исследование дополнило результаты нашей предыдущей работы [1]. 
Предполагалось, что моторная активность влияет на процесс решения 
инсайтных задач: число испытуемых, успешно решивших задачу, будет 
наибольшим в группе с моторикой, полностью воплощающей принци-
пы решения задачи; время решения будет наименьшим в группе с мо-
торикой, полностью воплощающей принципы решения задачи. Также 
предполагалось влияние формата моторной интервенции на процессы 
решения задачи: число испытуемых, успешно решивших задачу, будет 
наибольшим в группе, где просматриваемая моторная активность 
полностью воплощает принципы решения задачи; число успешных 
решателей, выполняющих моторную активность, будет превышать 
количество таковых из групп просмотра аналогичной активности.

Нами использовалась инсайтная задача на симметрию — после-
довательность фигур, образующихся при отражении чисел 1, 2, 3. 
Инструкция звучала следующим образом: обнаружить закономер-
ность построения фигур и нарисовать следующую в ряду (правиль-
ный ответ — зеркально отраженное число 4). Эта задача имеет два 
источника трудности, из которых вытекают принципы ее решения: 
принцип декомпозиции — для успешного решения необходимо раз-
бить целостную фигуру на элементы; принцип симметрии — фигуры 
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образуются путем зеркального отражения числа. Процесс решения 
был разбит на 8 этапов по 5 мин. Перед первой попыткой решения 
испытуемых просили выполнить или просмотреть моторную актив-
ность (в зависимости от группы), которая сохранится в перерывах 
между дальнейшими этапами решения.

Выборка составила 120 человек (86 женщин, M = 21,89; SD = 6,25). 
Сформировано 6 экспериментальных групп: разрезание симметрично 
сложенной бумаги (воплощенная группа, ВГ) — принципы деком-
позиции и симметрии; разрезание ассиметрично сложенной бумаги 
(группа декомпозиции, ДГ) — принцип декомпозиции; сминание бу-
маги (контрольная группа, КГ) — без принципов решения; складыва-
ние бумаги пополам (группа симметрии, СГ) — принцип симметрии; 
просмотр видео с моторной активностью ВГ (ПВГ); просмотр видео 
с моторной активностью КГ (ПКГ).

Значимые различия между моторикой с разными принципами 
решения отсутствуют. Количество успешных решателей каждой 
из групп больше, чем в контрольной группе (ВГ/КГ χ2 = 11,5, p = 
0,0007; СГ/КГ χ2 = 10,04, p = 0,001; ДГ/КГ χ2 = 6,9 p = 0,009). ВГ справ-
ляется с решением быстрее, чем ДГ (t = — 2,284, p = 0,035). Время 
решения не отличается между остальными группами. Наши гипотезы 
подтвердилась лишь частично. Предполагается, что более важным 
фактором является сам факт наличия подсказывающего принципа 
в выполняемом моторном движении, чем его качественные свой ства.

Число успешных решателей ВГ превышает таковое в группе ПВГ 
(χ2 = 4,81, p = 0,028). Предполагается, что повышение числа решателей 
при переходе в образный формат представления моторной активно-
сти связано с тем, что моторная активность «сминание» выступает 
как препятствующий фактор непосредственно при ее выполнении, 
но не при просмотре.

Снижение количества успешных решателей ВГ с переходом в об-
разный формат представления моторики может говорить о том, 
что принципы решения имеют фасилитирующий эффект в слу-
чае выполнения моторной активности, а  не при ее просмотре. 
Подтверждается наше предположение о ведущей роли моторного, 
а не образного компонента двигательной активности в решении задач.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 22–18–00358, https://rscf.ru/project/22–18–00358/
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Нейрофизиологические маркеры внимания. 
Исследование с применением методов ЭЭГ 
и айтрекинга
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Научный руководитель: Подвигина Дарья Никитична

Сбои внимания — это состояние, при котором внимание человека 
снижается или прерывается на определенный промежуток времени, 
что может привести к ошибкам или неэффективности в выполнении 
задач [1]. Одним из распространенных способов анализа частоты 
потери внимания является использование поведенческих показате-
лей, таких как время реакции и частота ошибок [2]. Сбои внимания 
можно обнаружить, проанализировав количество неправильных 
ответов на задание. J. Smallwood и коллеги обнаружили, что периоды 
обращенного внутрь внимания, отвлечения на собственные мыс-
ли, связаны со снижением кортикального анализа внешней среды, 
измеряемого компонентом Р300. Авторы утверждают, что при по-
пытке удержать внимание в течение длительного времени сознание 
естественным образом изменяет глубину когнитивного анализа со-
бытий во внешней среде [3]. J. W. Y. Kam и соавторы предполагают, 
что в связи с ограниченностью нашего когнитивного ресурса каждый 
поток входящей информации будет конкурировать за доступ к этому 
ресурсу, что приводит к ограничению возможности фокусировать 
внимание на нескольких потоках одновременно [4].

Цель данного исследования — выяснить, какие изменения проис-
ходят в электрической активности мозга и движениях глаз во время 
выполнения задачи на постоянное внимание. Мы предполагаем, 
что снижение амплитуды субкомпонента P3b (связанного с обработ-
кой внешней стимуляцией и принятием решений) может быть связа-
но с отвлечением на внутренние мысли. Анализ паттернов движений 
глаз, сопровождающих периоды провалов внимания, частота смены 
фокусировки могут отражать процессы, связанные с отвлечением. 
В нашем исследовании будет использована парадигма «устойчивое 
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внимание к ответу» (Sustained Attention to Response Task — SART) [5]. 
Выборка будет состоять из 20 здоровых взрослых в возрасте от 18 
до 40 лет, без нарушений зрения и без неврологических нарушений. 
Участникам эксперимента предъявляется серия букв на экране ком-
пьютера и предлагается отвечать нажатием кнопки всякий раз, когда 
появляется конкретная целевая буква.

Для анализа данных планируется использовать Фурье-анализ 
и ANOVA. Ожидается, что будет получены различия в субкомпоненте 
P3b, регистрируемого в периоды устойчивого внимания и в перио-
ды сбоев внимания. Испытуемые могут разделиться на две группы: 
склонные и не склонные к отвлечению. Этот результат позволит про-
верить, что аттенюация электрофизиологического ответа на внешние 
стимулы связана с отвлечением на внутренние мысли. Кроме того, 
ожидается, что будут обнаружены отличия в показателях других 
компонент: N1 и P2. Анализ саккад может показать, что участники, 
совершающие ошибки из-за сбоев внимания, имеют более длительные 
фиксации глаз на нерелевантных объектах, а также более медленные 
и менее прямые саккады между объектами.
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Взаимосвязь между успешностью выполнения 
задачи зрительного распознавания в условиях 
ограниченного времени и личностными 
особенностями
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Скорость обработки информации используется как один из критериев 
оценки интеллекта [1]. Подобно интеллекту, скорость обработки инфор-
мации может быть связана с некоторыми личностными особенностями. 
Сочан и Бучик обнаружили взаимосвязь между скоростью обработки 
информации и двумя основными параметрами личности — экстравер-
сией и нейротизмом [2]. Более поздние исследования находили положи-
тельную связь между когнитивными способностями и эмоциональной 
стабильностью, а также негативную связь с контролированием [3].

Чаще всего скорость обработки информации оценивают по времени 
реакции при решении когнитивных задач [4], при этом конечное значе-
ние времени ответа складывается из скорости когнитивной обработки 
информации и времени моторной реакции. Для оценки скорости обра-
ботки информации мы предлагаем испытуемым несложную когнитив-
ную задачу с ограниченным временем ответа и оцениваем успешность 
ее выполнения (количество верных ответов). Цель исследования — про-
анализировать связь между успешностью выполнения элементарной 
когнитивной задачи на зрительное распознавание при ограниченном 
времени ее выполнения и личностными особенностями субъекта.

Мы предполагаем, что люди с более выраженными чертами экс-
траверсии будут выполнять задачу успешнее, чем люди с превалиру-
ющими чертами интроверсии, а испытуемые с более высоким уровнем 
эмоциональной стабильности будут показывать больший процент 
правильных ответов, чем те, кто склонен к проявлению эмоциональ-
ной лабильности. Основой для выделения личностных характеристик 
станет опросник Голдберга «Маркеры факторов “Большой пятерки”», 
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где каждая шкала выявляет группу определенных черт личности (экс-
траверсия, сотрудничество, контролирование, эмоциональная ста-
бильность, открытость новому опыту), а также опросник Спилбергера, 
характеризующий личностную тревожность как устойчивую склон-
ность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие. В ис-
следовании приняло участие 95 человек (Ж = 56, средний возраст = 
19,5). Участникам на короткое время (500 мс) предъявлялись пары 
изображений, содержащих квадраты двух цветов, перед наблюдателем 
стояла задача — ответить, в каком из пары изображений было больше 
квадратов определенного цвета. Исследование включало 100 проб. 
Оценивался процент верных ответов и время реакции испытуемых.

Линейный регрессионный анализ показал наличие прямой взаи-
мосвязи между уровнем эмоциональной стабильности и процентом 
правильных ответов (стандартизированный коэффициент регрессии β = 
0,301, p ≤ 0,01), а также обратной взаимосвязи между контролированием 
и процентом правильных ответов (стандартизированный коэффициент 
регрессии β = –0,276, p ≤ 0,05). Предположение о том, что испытуемые 
с выраженными чертами экстраверсии будут выполнять задачу успешнее, 
не подтвердилась. Факт, что контролирование отрицательно коррелирует 
с процентом правильных ответов, может быть объяснен использованием 
испытуемыми с выраженными чертами самоконтроля менее успешной 
стратегии решения задачи (подсчет квадратов вместо общей оценки 
зрительного паттерна). Это предположение можно проверить с помощью 
данных айтрекинга, что станет следующим этапом наших исследований.
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Понимание имплицитных смыслов 
на уровне текста и на уровне метафор: связь 
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Процесс понимания имплицитных — то есть не имеющих прямого 
вербального выражения — смыслов (ИС) текста включает выполне-
ние различных интеллектуальных операций, что предполагает связь 
полноты понимания текста с уровнем сформированности когнитив-
ных способностей реципиента [1, 2]. Проверка данного предположе-
ния вызывает интерес многих исследователей, в то время как вопрос 
о том, какие именно когнитивные способности и в какой мере вносят 
вклад в понимание ИС, остается открытым [2, 3].

Мы предположили, что данную связь возможно будет просле-
дить на уровне восстановления реципиентом различных элементов 
смысловой структуры текста при построении его ментальной ре-
презентации. Стимульный материал: рассказ Г. Грина «Невидимые 
японские джентльмены» со сложной структурой ИС. Выбор сти-
мульного материала позволяет учесть полноту понимания само-
го текста и полноту понимания метафор в контексте отдельных 
единиц ИС, а также полноту представленности различных эле-
ментов ИС в интерпретации текста респондентом. Выборка: 30 
респондентов с полным средним образованием (24–53 г ., Me = 
40,5). Использовались «Стандартные прогрессивные матрицы» 
Дж. Равена; АКТ-70; «Свободная сортировка объектов» В. Колги (мо-
диф.), “Reading the Mind in the Eyes” (адапт. Е. Е. Румянцевой), а так-
же полуструктурированное интервью на понимание ИС текста [1]. 
Протоколы интервью были независимо оценены двумя экспертами 
по критериям полноты понимания и представленности элементов 
(коэффициент Кронбаха α = 0,872), а полнота понимания метафор 
оценивалась как общее число метафор текста, интерпретированных 
респондентом.
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Корреляционный анализ не выявил связей между показателями 
когнитивных способностей и полнотой понимания текста в целом, 
однако были обнаружены связи для других показателей понимания. 
Так, была получена связь когнитивного стиля «поленезависимость» 
и понимания метафор (τ = 0,356, p = 0,01), а также связь психометри-
ческого интеллекта и представленности различных элементов ИС 
в интерпретации текста реципиентом (r = 0,405, p = 0,02). Полученные 
результаты согласуются с представлением о когнитивном стиле «по-
ленезависимость» как способности переструктурировать репрезента-
ции, что представляется важным для установления тема-рематических 
отношений в структуре метафоры [4], а также с пониманием теста 
Дж. Равена как оценивающего умение выявлять скрытые закономерно-
сти в условиях дефицита информации [5]. Кроме того, была выявлена 
связь данных показателей понимания текста с общей полнотой пони-
мания (метафоры: τ = 0,560, p = 0,0002; представленность элементов: τ 
= 0,499, p = 0,0006), что свидетельствует в пользу наличия непрямого 
вклада психометрического интеллекта и когнитивного стиля «полене-
зависимость» в понимание текста. Планируется расширение выборки 
и проведение дополнительного анализа для изучения влияния когни-
тивных, а также эмоциональных особенностей респондента на общую 
полноту понимания и понимание различных ИС текста.
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Особенности конструирования идентичности 
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Исследование посвящено описательному сравнению инструментов 
конструирования в контексте внутри- и внеигровой деятельности на при-
мере игроков в настольные ролевые игры (далее — НРИ). Проверяется 
гипотеза об эскапистской функции НРИ. Е. О. Труфанова [1] концепту-
ализирует эскапизм как свой ственную сознанию способность ослаблять 
переживание конфликта социальных предписаний между собой и мате-
риальным миром через созидательное конструирование вымышленного 
мира и себя в нем. Опираясь на теорию жизненных миров (далее — ЖМ) 
Ф. Е. Василюка [2], мы рассматриваем такой конфликт как вызванный 
неадекватностью, запретом или отсутствием инструментов совладания 
с жизненной ситуацией. ЖМ можно определить как модель конструиро-
вания субъективной онтологии, предполагающую характерные для типа 
ЖМ инструменты самоопределения и самопрезентации, интерпретации 
действительности, постановки задач и их решения. Тип ЖМ определяется 
по простоте/сложности системы согласования множества жизненных 
контекстов и легкости/трудности внешней деятельности по достижению 
цели. Основываясь на теории перформативной идентичности Дж. Батлер 
[3], мы рассматриваем ЖМ как процессуально конструируемый в пер-
формативных актах. Можно говорить о предпочтениях в форме и со-
держании исполняемых идентичностей их ЖМ, что обусловливается 
прошлым опытом исполнения и дискурсивными предписаниями.

Для получения эмпирических данных о ЖМ человека была создана 
методика, состоящая из решения человеком задач, предполагающих 
позиционирование и действие в каждом из типов ЖМ. Эти задачи 
характеризуются простотой/сложностью предполагаемой для успеха 
системы согласования Я-позиций и контекстов их ЖМ и требованием 
тактической/стратегической организации деятельности в зависимости 
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от предполагаемой удаленности в пространстве и времени конечной 
цели. Соответственно каждому типу ЖМ мы сформулировали 4 зада-
чи, на решение которых дано 7 дней: 1) получить одобрение значимого 
человека; 2) познакомиться и лично встретиться с новым челове-
ком; 3) раздобыть приличную сумму денег (3 000 руб.) и потратить 
ее на себя; 4) организовать группу ради общей цели/интереса. После 
выполнения задания участник исследования пишет историю- отчет 
о результатах своих действий, возникших трудностях, своем отноше-
нии к пройденной ситуации и т. п. Поскольку участникам исследования 
сообщается о равной приемлемости успеха и провала решения задачи 
при условии действительной попытки решения, в текстах будут звучать 
предпочитаемые инструменты конструирования себя и своего ЖМ.

В исследовании участвовали 27 игроков в НРИ. На 1-м этапе иссле-
дования они представляли решение задач своим персонажем, описывая 
его в истории. На 2-м этапе решение задач происходило в контексте 
повседневности, также с последующим написанием истории. Целиком 
все исследование из 27 прошли 6 человек, которые вошли в исследова-
тельскую выборку. Методом нарративного анализа были определены 
ЖМ в каждой их истории. Определение простоты/сложности исходило 
из наличия либо отсутствия согласования множественных контекстов 
выбором Я-позиции. Легкость/трудность определялась по применяемым 
инструментам конструирования в нарративе пространства- времени си-
туации движения к цели. В историях о персонаже преобладает простой- 
трудный ЖМ, в историях о себе — простой- легкий. Через персонажа 
ролевой игры человек может занять и исполнить позицию целеустрем-
ленной внешней деятельности относительно окружающего мира, не ис-
полняемую у него в повседневности. Из исследования вышли 17 из 21 
участников, приступив к 1-му заданию 2-го этапа, так его и не выполнив. 
Это можно объяснить неадекватностью ЖМ персонажа, актуализиро-
ванного на 1-м этапе, условиям постановки и решения задач в повседнев-
ности. Эти наблюдения подтверждают гипотезу об эскапизме через НРИ.
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Механизмы эффекта мнемического преимущества инсайта до сих 
пор не ясны и исследуются. Сегодня активно изучается вклад ког-
нитивного и аффективного компонентов инсайта в успешность по-
следующего припоминания. Была показана связь ага-переживания 
и припоминания ответа в задачах- фокусах [1] и муни-изображениях 
[2]. Некоторые исследователи предполагают, что в основе инсайтного 
решения лежат процессы переструктурирования и смены репрезен-
тации [3]. Переструктурирование ведет к серьезной реконфигура-
ции памяти на связанную с задачей информацию, в результате чего 
верное решение получает мнемическое преимущество, а неверные 
версии забываются, так как доступ к ним снижается. Объяснение 
этого механизма возможно с помощью теории забывания фиксаций: 
фиксирующие элементы со временем подавляются, т. е. снижается 
уровень их активации и усложняется последующее извлечение [4]. 
Тем не менее, требуется изучение механизма мнемического эффекта 
инсайта и связанных с ним активационных процессов.

Исследование будет проведено на материале задач на поиск от-
даленных ассоциаций в 2 этапа с перерывом в неделю. В качестве 
стимульного материала подобрано 40 задач: 20 дивергентных, тре-
бующих переключения между значениями целевого слова, что повы-
шает вероятность переструктурирования в процессе решения, и 20 
конвергентных, адресующихся к одному значению целевого слова. 
Предполагается, что для задач, верно решенных с ага-переживанием 
на 1-м этапе, разница во времени решения на 1-м и на 2-м этапе будет 
больше, чем для задач, верно решенных без ага-переживания на 1-м 
этапе. Также разница во времени успешного решения на 1-м и 2-м 
этапе будет больше для дивергентных задач, чем для конвергентных. 
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И чем успешнее будет решение задач на 2-м этапе, тем меньше лож-
ных версий, возникших на 1-м этапе, участники будут вспоминать. 
Планируется выборка 60 человек от 18 до 45 лет, носители русского 
языка. На 1-м этапе участникам будут в случайном порядке предъяв-
ляться 40 задач, каждая на 30 с, с возможностью в момент нахождения 
ответа нажатием клавиши перейти к полю для его ввода. Далее по-
следует вопрос о наличии ага-переживания при нахождении ответа. 
Затем будет предъявлено поле для ввода дополнительных версий, 
которые возникали во время решения, но были определены как не-
верные. На 2-м этапе участникам в случайном порядке будут предъ-
явлены задачи, которые они смогли решить на 1-м этапе, каждая на 30 
с, с возможностью в момент нахождения ответа нажатием клавиши 
перейти к полю для его ввода. Далее будет предъявлено поле, куда 
потребуется припомнить и ввести дополнительные версии, которые 
возникали при решении задачи на 1-м этапе, но были определены 
неверными.

Ожидается, что наличие ага-переживания при решении задачи 
и тип задачи будут значимыми факторами, влияющими на разницу 
во времени решения на 1-м и 2-м этапах. Такой результат позволит 
проверить наличие эффекта мнемического преимущества инсайта. 
Также ожидается отрицательная корреляция успешности решения 
задачи на 2-м этапе и количества дополнительных версий, которые 
участники смогут припомнить с 1-го этапа. Данный результат будет 
свидетельствовать в пользу теории забывания фиксаций, поскольку 
чем больше нерелевантных задаче версий будут подавлены, тем выше 
ожидается вероятность успешного решения.
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Для принятия решения о доверии речевому сообщению существует 
несколько прикладных техник верификации речевого сообщения, в том 
числе с использованием лингвистических маркеров. Одна из таких 
была разработана на основании гипотезы У. Ундойча о том, что «показа-
ния, основанные на реальных, пережитых самим субъектом событиях, 
качественно отличаются от показаний, не основанных на собствен-
ном опыте» [1]; она и получила название ОВУ — оценка валидности 
утверждений, основу которой составил метод КАУК — контент- анализ 
установленных критериев. Методика предназначена для верификации 
искреннего речевого сообщения ребенка, пострадавшего от сексуаль-
ного насилия. Необходимо отметить, что ограничение объекта приме-
нения методики детским возрастом было обусловлено утилитарными 
потребностями следствия (недостатком доказательной базы), а не 
возрастными особенностями субъекта, порождающего речь [2].

Методика обладает рядом методологически спорных положений. 
В частности, критерии КАУК не имеют прочной теоретической базы 
и выведены, скорее, из соображений здравого смысла. Они не по-
лучены в результате психологического исследования, тем не менее, 
предназначены для измерения психологической категории (доверие). 
С целью проверить существование статистической связи между 
встречаемостью критерия искренности в сообщении и искренно-
стью самого сообщения нами было проведено полевое исследование 
в одном из отделов полиции. Основными выборками явились две 
независимых группы, разведенные по принципу подтвержденных 
искренних (37 респондентов 18–60 лет) и неискренних сообщений 
(31 респондент 18–60 лет). Отбор осуществлялся случайным обра-
зом — респондентом мог стать любой совершеннолетний посетитель 
отдела полиции в потенциальном статусе потерпевшего, свидетеля 
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или подозреваемого. Респондент опрашивался методом нарративного 
интервью с элементами беседы. Если сообщение содержало противо-
речивые моменты, по окончании изложения задавались уточняющие 
вопросы. Сообщение фиксировалось дословно и далее подвергалось 
контент- анализу с целью обнаружения критериев КАУК. Всего авто-
рами методики было установлено 19 психолингвистических крите-
риев искреннего сообщения.

После опроса с помощью «проверочного листа» непригодные для ис-
следования интервью выбраковывались. Также не включались в ис-
следование сообщения, истинность по которым не была установлена. 
Измерение результатов производилось по дихотомической шкале: обна-
ружение критерия в сообщении — 1 балл, отсутствие — 0 баллов. Среди 
прочего сравнивалось распределение каждого критерия в искренних 
и неискренних сообщениях с помощью «Анализа таблиц сопряженно-
сти 2 х 2 χ2-критерия Пирсона с поправкой на непрерывность Йетса».

Статистически значимое различие в обнаружении показали кри-
терии: № 1 «Логическая структура» (χ2 = 33,76), № 8 «Необычные 
подробности» (χ2 = 4,45), № 19 «Подробности, характеризующие 
происшествие» (χ2 = 8,27) при критическом значении χ2 = 3,841; р ≤ 
0,05; df = 1. Изменения распределений остальных критериев носили 
случайный характер. Однако лучшую диагностическую точность 
при принятии решения о доверии показал только критерий 1 (95,59%) 
самостоятельно; его же сочетание с другими 1 + 8 + 19 (88,24%) эту 
точность только снизило. Таким образом, можно заключить, что ста-
тистическая связь встречаемости некоторых критериев существует. 
Вопрос эффективности методики остается открытым.
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Оценка уровня обработки текста в основном производится метода-
ми, которые подразумевают, что получение новой информации явля-
ется главным результатом чтения. Чаще всего используются вопросы 
по содержанию текста, пересказ и выделение ключевых слов. Однако 
эти методы не позволяют оценить другие важные аспекты чтения, 
особенно если предметом исследования являются художественные 
или публицистические тексты. Мы предлагаем рассмотреть нарратив-
ное погружение в качестве альтернативного конструкта, через который 
можно рассмотреть взаимодействие «текст — читатель». Большинство 
авторов характеризуют данный феномен как эмпирическое состояние, 
происходящее во время чтения нарративных историй. Ключевой ха-
рактеристикой этого состояния является повышенное внимание чи-
тателя к художественному миру повествования. Чувство погружения 
сопровождается эмоциональными реакциями читающего и созданием 
ментальных образов мира повествования. Степень нарративного по-
гружения может быть измерена с помощью опросников. Нарративное 
погружение является зонтичным термином, который объединяет не-
сколько похожих конструктов, которые возникли в разных областях 
психологических исследований. В ходе анализа нескольких теорий 
погружения, а также опросников, созданных на их основе, мы пришли 
к выводу, что шкала погружения в мир повествования (SWAS) является 
подходящим инструментом для эмпирических исследований обработ-
ки текста. Мы предлагаем перевод опросника SWAS на русский язык.

Исследования зарубежных коллег [1] продемонстрировали, что нар-
ративное погружение выступает предиктором субъективных читатель-
ских оценок текста. Мы представляем эмпирическое исследование, 
которое нацелено на подтверждение предиктивных способностей 
нашей адаптации SWAS на русскоязычной выборке. Дополнительно 
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была поставлена задача выявить возможные взаимосвязи между нарра-
тивным погружением и читательским опытом. Читательский опыт яв-
ляется важным индивидуальным различием в области чтения. Однако 
свидетельств связи читательского опыта с высокоуровневыми процес-
сами чтения недостаточно [2]. В нашем онлайн- исследовании, которое 
состоит из четырех частей, приняли участие 106 человек (79% — жен-
щины. Возраст (М = 27,3; SD = 10,4)). В первом разделе участникам 
предлагалось пройти русскоязычную адаптацию теста на распознава-
ние авторов, чтобы объективно измерить их читательский опыт. Затем 
они читали небольшой художественный текст. В третьем разделе участ-
никам предлагалось поразмышлять об этом акте чтения с помощью 
опросника погружения в мир повествования. Затем они оценивали 
свое удовольствие от чтения и значимость прочитанного.

Результаты регрессионного анализа демонстрируют существова-
ние статистически значимой модели, которая описывает взаимодей-
ствие между нарративным погружением (M = 4,3, SD = 1,2) и субъек-
тивными читательскими отчетами. (Скорректированный R2 = 0,55; 
p < 0,001; F = 128,2 для удовольствия от прочтения (M = 5,0, SD = 1,5) 
в качестве зависимой переменной. Скорректированный R2 = 0,50; p 
< 0,001; F = 104,3 для значимости прочитанного текста (M = 4,6, SD = 
1,5)) Также был проведен регрессионный анализ, в котором предик-
торами выступили субшкалы опросника погружения в мир повество-
вания: внимание, перенос в нарратив, эмоциональная вовлеченность 
и создание ментальных образов. Все предикторы, кроме переноса 
в нарратив, оказались значимыми (Скорректированный R2 = 0,52; p 
< 0,01 для всех предикторов; F = 39,26 для удовольствия от прочтения. 
Скорректированный R2 = 0,52; p < 0,01 для всех предикторов; F = 38,97 
для значимости прочитанного текста.) Корреляционный анализ вза-
имосвязи читательского опыта (M = 30,5, SD = 18,2) и нарративного 
погружения не выявил значимых результатов (ρ = –0,16; p = 0,09).
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В последние годы активно изучается феномен баннерной слепоты, 
при котором пользователи веб-интерфейсов не замечают баннерную 
рекламу или похожие на нее элементы интерфейса. Однако возник-
новение этого феномена при конгруэнтности или неконгруэнтности 
стимула сексуальным предпочтениям пользователя остается неиз-
ученной областью. Также поднимается вопрос персонализирован-
ной рекламы, суть которой заключается в показе пользователям 
релевантной их цифровому следу рекламы. Этот метод используется 
для нивелирования баннерной слепоты. Самым удобным примером 
для изучения данных феноменов являются сексуальные предпочте-
ния пользователей и эротические стимулы. Эротические стимулы 
являются эмоциональной информацией в силу своей эволюционной 
значимости, они напрямую связаны с размножением (Sennwald et al., 
2015). Поскольку эротические стимулы ассоциированы с позитивным 
вознаграждением, в тех ситуациях, когда они релевантны задаче 
индивида, они будут привлекать внимание (Most et al., 2007). Это 
важно, когда речь идет о внимании, вызванном эмоциями — когда 
эмоциональное содержание стимулов является основным показате-
лем их важности и может изменять направление внимания индивида 
(Taylor, 2005). Этот феномен проявляется в связи с игнорированием 
пользователем элементов интерфейса, выглядящих как рекламные 
баннеры и находящихся в обычных местах расположения рекламы — 
по бокам и сверху и основной информации на сайте (Pagendarm 
& Schaumburg, 2001). Далее будет представлен план эмпирическо-
го исследования, нацеленного на прояснение влияния механизмов 
персонализации рекламы на запоминание и распознавание банне-
ров на примере конгруэнтности и неконгруэнтности содержания 
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эротических стимулов сексуальным предпочтениям пользователя. 
Гипотеза исследования: конгруэнтные сексуальным предпочтениям 
пользователя стимулы будут запоминаться и распознаваться лучше 
по сравнению с неконгруэнтными. Планируется провести экспери-
мент, в ходе которого респондентам, разделенным на две группы 
с наибольшими и наименьшими значениями результатов опросника 
Кинси, будут предъявлены рекламные баннеры на сайте, идентичном 
реальному интернет- ресурсу. Баннеры будут содержать эротические 
стимулы в виде изображений обнаженных мужчин и женщин, взятые 
из базы изображений OASIS. У разных групп респондентов стимулы 
будут конгруэнтны и неконгруэнтны их сексуальным предпочтени-
ям, что делит две исходные группы респондентов еще на две. В итоге 
получается 4 группы респондентов, исходя из их сексуальных пред-
почтений и конгруэнтности или неконгруэнтности предъявленных 
стимулов. Зависимой переменной является количество запомнив-
шихся и распознанных баннеров. После прохождения исследования 
участники должны будут ответить, видели ли они какие-либо кар-
тинки и описать их внешний вид. Планируется сравнить количество 
запомнившихся и распознанных баннеров между разными группами 
участников. В качестве выборки планируется собрать 120 человек, 
по 30 в группу.

Список литературы
1.  Sennwald V. et al. Emotional attention for erotic stimuli: Cognitive and brain 

mechanisms //Journal of Comparative Neurology. — 2016. — Vol. 524. — No. 
8. — P. 1668–1675.

2.  Most S., Smith S., Cooter A., Levy B., Zald D. The naked truth: positive, arous-
ing distractors impair rapid target perception // Cognition & Emotion. — 
2007. — Vol. 21. — P. 964–981.

3.  Taylor J., Fragopanagos N., The interaction of attention and emotion // Neural 
Networks. — 2005. — Vol. 18. — No. 4. — P. 353–369.

4.  Pagendarm M., Schaumburg H. Why are users banner- blind? The impact 
of navigation style on the perception of web banners // Journal of Digital 
Information. — 2001. — Vol. 2. — No. 1. — P. 14.



57

The Role of Personality Resources and Values on 
Goal Self- Concordance

Субаши Мустафа
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

Научный руководитель: Осин Евгений Николаевич

Abstract. Self-determination theory (SDT) is a broad theory of human motivation, which 
posits that optimal human development results from the interplay between humans who 
strive for growth and their social surroundings where basic psychological needs (BPN) 
(autonomy, competence, and relatedness) either are supported or thwarted. Growth- 
striving is characterized by goal pursuit reflecting one’s personal interests, values, and 
beliefs. Accordingly, the goal self-concordance model (GSC) maintains the type of 
goals pursued matter, and goals that reflect people’s underlying values, traits, interests, 
commitments, and motives may be achieved more likely with a sense of autonomy [1]. 
Thus, to the extent one feels a sense of autonomy when pursuing a goal is described as 
the self-concordance [2]. The pursuit and attainment of intrinsic goals are positively 
related to well-being, while selecting and pursuing extrinsic goals may conduce to 
ill-being [3]. Recent evidence confirms that intrinsic goals lead to the satisfaction of 
BPN and well-being [4]. However, extrinsic goals may conduce to ill-being as they do 
not fullfill them directly [5].

The overall purpose of this study is to explore the role of personality 
resources (dispositional autonomy, dispositional optimism, dispositional 
mindfulness, and meaning in life), intrinsic values (openness-to-change, 
self-trancendence), and extrinsic values (conservation, self-enhancement) 
in relation to the GSC model and SDT. It aims to better understand GSC, 
facilitate goal pursuit and attainment, and eventually enhance well-being 
by examining the effects of these factors on GSC. The study will be carried 
out as a cross- sectional study, and sample size analyses will be provided 
through G*Power prior to the sampling. An Institutional Review Board 
approval will be obtained. In the study, whether values and personality 
resources predict GSC through multiple regression method. The study 
will also test if the GSC mediates in the relationship between personality 
resources and values, and well-being via mediation analyses. Ultimately, 
the study aims to describe a model through path analyses. To determine 
the level of GSC, participants will be asked to set and pursue four personal 
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goals based on the Aspiration Index, and to rate their goals for autonomous 
and controlled reasons. Goals will be identified based on intrinsic and 
extrinsic contents. Participants will be university students from Türkiye. 
Reliable and valid measures will be used. It is assumed that personality 
resources and intrinsic values will be positively related to GSC and predict 
it, whereas extrinsic values will be negatively related to GSC. The study also 
hypothesizes that GSC will mediate in the relationship between personality 
resources, intrinsic values, extrinsic values, and well-being. The results will 
be subject to achieved power analyses. Implications and possibilites for 
further research will be discussed.
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Исследования в психологии сложно представить без опросных 
методов, в которых участники отвечают с помощью порядковых 
шкал (шкала Ликерта). Этот способ сбора данных позволяет быстро 
собрать большое количество данных в единообразном формате. 
Однако ряд исследователей критикует данную практику, так как она 
содержит непроверенные допущения о том, как участники преоб-
разуют свой ответ под формат ответа по шкале Ликерта [1, 2]. Одно 
из допущений — человек может непротиворечиво упорядочивать 
проявления психологических признаков [1]. В ряде работ непроти-
воречивость порядка выявляется через проверку транзитивности 
попарных сравнений — три утверждения про психологическую черту 
(A, B, C) предъявляются участнику в парах (A — B, B — C, A — C), 
его просят выбрать в каждой паре одно по некоторому основанию 
(более важное/близкое, и т. д.). Затем проверяется, упорядочиваются 
ли утверждения с сохранением транзитивности (A ≥ B ≥ C). Около 
30% участников хотя бы раз нарушают транзитивность в попарных 
упорядочиваниях [3, 4]. Ответы таких людей невозможно анализиро-
вать с точки зрения предпочтений или иерархий, их количественный 
анализ становится бессмысленным. Однако более фундаментальный 
вопрос касается причин нетранзитивного упорядочивания. Данное 
исследование — попытка ответить на этот вопрос.

В работе мы фокусируемся на академической мотивации, а имен-
но, на мотивах посещения занятий студентами. Мы предполагаем, 
что нетранзитивность возникает, когда сравниваемые мотивы: (1) 
близки по смыслу для респондента; (2) несопоставимы — респондент 
не находит основания для сравнения мотивов или меняет основания 
при сравнении. Также нетранзитивность может возникать случайно, 
например, по невнимательности (3), как это было показано для 2% 
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случаев упорядочивания однозначно количественных признаков, 
типа роста знакомых людей [3]. Для проверки гипотез мы проведем 
исследование. На первом этапе участники (студенты вузов) попарно 
сравнят субъективную важность двенадцатимотивов (по 4 мотива 
на внутреннюю, внешнюю, социальную мотивацию). В пары будут 
сгруппированы утверждения на разные типы мотивации. Мы попро-
сим участников выбрать в каждой паре более важный мотив ходить 
на занятия или выбрать опцию «одинаково», если мотивы одинаково 
важны. Они сделают 30 сравнений, из которых мы составим и прове-
рим на транзитивность 10 триад. Второй этап — полуструктурирован-
ное интервью с каждым участником. Перед интервью мы определим, 
есть ли в ответах участника нетранзитивные триады, а на интервью 
попросим его попарно упорядочить одну триаду из первого этапа 
(нетранзитивную, если такая у него есть, или любую транзитивную, 
если все ответы транзитивные), и зададим вопросы: 1) на понимание, 
что сравниваемые мотивы обозначают разное; 2) о критериях, кото-
рыми руководствовался участник при сравнении.

Метод обработки данных — анализ триад на сохранение транзитив-
ности, анализ интервью. Ожидается, что участники с нетранзитивными 
ответами: 1) будут чаще, чем участники с транзитивными ответами, со-
общать, что сравниваемые мотивы схожи; 2) будут чаще сообщать про от-
сутствие критерия сравнения мотивов или об использовании нескольких 
критериев, а участники с транзитивными ответами будут чаще сообщать 
про использование одного критерия. Также ожидается, что некоторые 
ошибки транзитивности удастся объяснить невнимательностью.
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В числе многочисленных личностных предикторов благополучия 
в последние несколько десятилетий стал также рассматриваться 
оптимистический атрибутивный стиль. Атрибутивный стиль (АС) 
личности — когнитивная характеристика, которая отражает харак-
терный способ объяснения причин позитивных и негативных жиз-
ненных ситуаций. К. Петерсон и М. Селигман изначально предполо-
жили, что люди с оптимистическим атрибутивным стилем склонны 
объяснять свои успехи постоянными глобальными и внутренними 
причинами, а неудачи — временными локальными и внешними [1]. 
Для пессимистического АС характерно приписывание причинам не-
удач постоянного, глобального и внутреннего характера, а причинам 
успехов — временного, внешнего и локального. Исследования пока-
зали, что пессимистический АС является надежным предиктором 
депрессии и ментального неблагополучия [2, 3]. Первые исследования 
оптимистического АС успехов как предиктора психологического 
благополучия личности немногочисленны, и эта проблема стала ста-
виться совсем недавно [4]. Существуют различные подходы к анализу 
данных АС — по сумме баллов или по отдельным параметрам [5]. 
Данные нашего исследования [4] показали, что все параметры АС 
успехов (стабильность, глобальность, контроль и интернальность) 
значимо связаны с благополучием, при этом самые высокие корре-
ляции продемонстрировал параметр стабильности успехов.

Целью настоящего исследования было изучение роли четырех 
параметров атрибутивного стиля успехов как предикторов благопо-
лучия. Гипотеза исследования: параметр стабильности успехов явля-
ется основным предиктором благополучия по показателям счастья, 
удовлетворенности жизнью и психического благополучия.
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В исследовании приняли участие 271 человек в возрасте от 18 
до 78 лет (M = 32,4; SD = 12,9; 12% мужчин), большинство прожи-
вает в Москве и Московской обл. (94%), 41% студенты. В иссле-
довании использовались следующие методики: опросники стиля 
объяснения успехов и неудач СТОУН-В Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина 
и В. Ю. Шевяховой, удовлетворенности жизнью Э. Динера, субъ-
ективного счастья С. Любомирски и Варвик- Эдинбургская шкала 
ментального благополучия.

Результаты множественного регрессионного анализа показали, 
что из четырех параметров атрибутивного стиля успехов только 
параметр стабильности является значимым предиктором удовлетво-
ренности жизни (β = 0,26, p < 0,01), субъективного счастья (β = 0,21, p 
< 0,05) и ментального благополучия (β = 0,17, p < 0,05). Таким образом, 
наиболее существенной характеристикой оптимизма при объяснении 
позитивных жизненных событий является восприятие их как вызван-
ных постоянными причинами, которые будут неоднократно повто-
ряться в будущем, что дает основу для позитивного мировосприятия 
личности. Данный результат также подчеркивает важность анализа 
АС по различным параметрам.
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Эффект хиндсайта (эффект «Я знал это заранее») — когнитивное 
искажение, при котором суждение или его припоминание систе-
матически искажается в сторону полученной обратной связи [1]. 
При изучении эффекта хиндсайта с помощью так называемого «гипо-
тетического дизайна» показано, что при предъявлении задачи вместе 
с правильным ответом оценка ее потенциальной решаемости завыша-
ется по сравнению с предъявлением без ответа [2]. Эффект показан 
и на материале задач на распознавание изображений [3]. Цель нашего 
исследования — проверить, может ли вербальная подсказка также 
провоцировать эффект хиндсайта при распознавании изображений. 
Мы опирались на предположение, что эффект хиндсайта возникает 
вследствие ошибочной атрибуции беглости обработки информации, 
вызванной знанием ответа на задачу [3]. Была выдвинута гипотеза, 
что при наличии подсказки прогностические оценки решаемости 
задачи будут выше, чем в условиях ее отсутствия. Для проверки дан-
ной гипотезы мы выбрали задачу распознавания замаскированных 
изображений (Mooney- изображений), а в качестве подсказки — вер-
бальное обозначение объекта, замаскированного в изображении [4]. 
Мы опирались на то, что знание об объекте улучшает его распознание 
[5], и предполагали, что подсказка будет направлять поиск объекта, 
что приведет к его более быстрому и беглому распознаванию и, как 
следствие, к эффекту хиндсайта.

В пилотном исследовании приняло участие 38 добровольцев (М = 
22,6 года, SD = 4,9). Участникам последовательно на 3 с предъявлялись 
90 Mooney- изображений с инструкцией оценить, смогли бы они рас-
познать, что изображено на картинке (по шкале от 1 до 4, где 1 — «точ-
но нет», 4 — «точно да»). В контрольной группе (25 человек) предъ-
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являлись только Mooney- изображения, а в экспериментальной (13 
человек) — Mooney- изображения вместе с вербальным обозначением 
зашифрованного объекта. В стимульный материал было добавлено 6 
бессмысленных изображений — таких, в которых нет зашифрован-
ного объекта, а предъявленный ответ не подходит к изображению. 
По завершении участников просили оценить по шкале от 1 до 7 свою 
способность разгадывать подобные изображения.

Результаты. Мы сопоставили распределение прогностических 
оценок решаемости в двух группах для разгадываемых Mooney- 
изображений. Значимых различий между группами обнаружено 
не было (p = 0,196). При анализе бессмысленных изображений было 
обнаружено статистически значимое различие в распределении оце-
нок (p < 0,001): в экспериментальной группе ответы значимо чаще 
смещаются в сторону полюса «точно не решил бы» по сравнению 
с контрольной группой. Статистически значимых различий в итого-
вых оценках уверенности обнаружено не было (р = 0,90). Таким обра-
зом, мы не обнаружили проявление эффекта хиндсайта при предъяв-
лении перцептивной задачи с вербальной подсказкой. В дальнейшем 
планируется увеличить выборку для группы с вербальным ответом 
и сопоставить полученные данные с данными фактического распоз-
навания изображений.

Список литературы
1.  Fischhoff B., Beyth R. “I knew it would happen”: Remembered probabilities of 

once-future things // Organizational Behavior and Human Performance. — 
1975. — Vol. 13. — P. 1–16.

2.  Hawkins S. A., Hastie R. Hindsight: Biased judgments of past events after the out-
comes are known // Psychological Bulletin. — 1990. — Vol. 107. — P. 311–327.

3.  Bernstein D. M., Harley E. M. Fluency misattribution and visual hindsight bias 
// Memory. — 2007. — Vol. 15. — P. 548–560.

4.  Гершкович В. А. Зверев И. В., Котова А. А., Львова О. В., Меркушева Ю. А., 
Морошкина Н. В. Апробация базы Mooney- изображений для исследования 
перцептивного инсайта у носителей русского языка. Психология познания: 
материалы Всероссийской научной конференции. ЯрГУ, 16–17 декабря 
2022 года / отв. ред. И. Ю. Владимиров, С. Ю. Коровкин. — Ярославль: 
Филигрань, 2023. — 378 с. ISBN 978-5-6049339-7-8.

5.  Reynolds R. I. The Role of Object- Hypotheses in the Organization of 
Fragmented Figures // Perception. — 1985. — Vol. 14. — P. 49–52.



65

Влияние сложности моторной задачи на оценку 
коротких временных интервалов

Шишунова Анастасия Николаевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Научный руководитель: Мадни Анна Олеговна

Моторика влияет на оценку времени двумя способами в рамках 
модели ворот внимания: 1) увеличивая общую активацию и скорость 
пейсмейкера [1]; 2) уменьшая количество внимания, направленного 
на время, и замедляя работу пейсмейкера [3]. Нашей целью стоит про-
верить, что оказывает большее влияние на оценку коротких интерва-
лов: распределение внимания или общая активация? Теоретическая 
гипотеза: увеличение сложности моторной задачи приводит к расши-
рению субъективного времени. При большей активации количество 
импульсов пейсмейкера увеличивается, что расширяет субъективное 
время. Повышение уровня сложности моторной задачи повышает 
уровень активации, что должно приводить к переоценке интервалов. 
В случае, если на работу пейсмейкера бо ́льшее влияние оказывают 
процессы внимания, субъективное время будет сжиматься.

Можно кратко описать 3 экспериментальные гипотезы: при на-
правлении внимания на задачу оценки времени в условии сложной 
моторной задачи вероятность классификации временного интервала 
как «длинного» выше по сравнению с условием простой моторной 
задачи, а в условии выполнения простой моторной задачи — выше 
по сравнению с условием ее отсутствия.

В  нашей работе будет реализован факторный план 3 x 2. 
Независимая переменная (НП) «сложность моторной задачи» 
принимает 3 уровня: простая, сложная моторная задача и ее от-
сутствие. НП «направленность внимания» — 2 уровня: внимание, 
направленное на время, и внимание, направленное на моторику. 
Экспериментальный план подразумевает 5 экспериментальных групп. 
В выборку вой дут 60 человек. Простая моторная задача представ-
лена ритмичным постукиванием одной ногой, сложная — двумя 
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ногами. Движения двух ног приводят к большей активации мозга 
по сравнению с односторонними нагрузками и даже большей, чем 
суммирование активаций при движении каждой ногой отдельно [2]. 
Операционализация направленности внимания — тренировочный 
этап оценки интервалов или моторной задачи.

Первым этапом для всех групп, кроме контрольной, является 
тренировка моторной задачи или задачи оценки времени. Группы 2 
и 3 проходят тренировку, повторяющую один экспериментальный 
блок. Группы 4 и 5 выполняют соответствующую им моторную задачу 
на протяжении минуты для ее автоматизации. Контрольная группа 
не выполняет моторную задачу и не проходит этап тренировки. Далее 
испытуемым предъявляются эталонные стимулы на интервалы 400 
мс и 1600 мс для заучивания их длительностей. Стимул каждой дли-
тельности предъявляется по 5 раз в рандомизированном порядке. 
Затем на экране предъявляется стимул семи длительностей: 400, 600, 
800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мс, каждая предъявляется по 5 раз. Задача 
испытуемого — после предъявления стимула классифицировать его 
как более близкий к длинному или короткому эталону. В течение 
экспериментального блока испытуемый выполняет моторную за-
дачу. Для исключения интерференции моторной задачи и нажатия 
на клавиши ответы даются вслух и записываются экспериментатором 
с помощью джойстика, а также на диктофон. Экспериментальный 
блок повторяется 2 раза, на каждого испытуемого — 70 проб.

В итоге мы видим увеличение вероятности классификации экспе-
риментального интервала как более длинного с увеличением уровня 
сложности моторной задачи при условии, что внимание направлено 
на оценку времени.
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Современный человек живет в среде, полной технических ин-
новаций, таких как различные роботы, электронные аватары и т. д. 
Одной из важных особенностей их восприятия является феномен 
«зловещей долины» (uncanny valley), впервые описанный М. Мори 
в 1970 году [1]. Он заключается в том, что при возрастании антро-
поморфности (человекоподобия) внешнего облика роботов с опре-
деленного момента возрастает чувство дискомфорта, которое до-
стигает пика при высокой степени схожести с человеком, однако 
при неполном внешнем ему подобии. Существуют объяснения этого 
феномена, исходящие из эволюционной (например, гипотеза из-
бегания риска как стремления к самосохранению) и когнитивной 
(переживание негативных эмоций вследствие затруднения катего-
ризации) психологий [2].

В предшествующих работах эффект «зловещей долины» измерялся 
в таких параметрах, как субъективная оценка переживания диском-
форта, глазодвигательная активность, размер зрачков и т. д. [2, 3, 4]. 
Однако до сих пор остается неясным, стоит ли связывать негативную 
реакцию на антропоморфные лица с трудностями их категоризации. 
Также приобретает актуальность вопрос, на одинаковые ли области 
лица люди обращают внимание при восприятии лиц роботов и чело-
века. С этой целью планируется провести следующее исследование.

В рамках его будут проверяться гипотезы:
1)  при восприятии лиц роботов с растущим уровнем антропом-

орфности возрастает количество ошибок в определении кате-
гории «человек/робот»;
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2)  изображения лиц, вызывающие трудности категоризации, 
вызовут более негативную эмоциональную оценку;

3)  при восприятии как реальных человеческих лиц, так и высоко 
антропоморфных лиц роботов, респонденты в первую очередь 
будут обращать внимание на такие области лица, как глаза 
и рот.

В выборку вой дут 30 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет с нор-
мальным или скорректированным до нормального зрением. В каче-
стве стимульного материала будут взяты 60 изображений из базы 
“Uncanny Valley III”, https://osf.io/7f6w9/ [4]. Эксперимент будет со-
стоять из двух частей: в ходе первой при предъявлении стимулов 
в рандомизированном порядке в течение 3 с потребуется дать ответ 
на вопрос для каждого: «Является ли данное существо человеком?». 
Каждая серия повторится 3 раза с перерывом между ними не более 
одной минуты; во второй части будут предъявляться те же самые 
стимулы, но в другом порядке, при предъявлении их потребуется 
дать ответ на следующие вопросы по 5-балльной шкале: «Насколько 
данное существо кажется Вам жутким?» и «Насколько комфортно Вам 
было бы общаться с данным существом?». В ходе всего эксперимента 
будет вестись запись движений глаз с помощью айтрекера.

Для проверки первой гипотезы выделим ранги «точно робот», 
«скорее робот», «смежное», «скорее человек», «точно человек» в за-
висимости от распределения по выборке ответов «да/нет» на первый 
вопрос. Для проверки второй гипотезы проанализируем различия 
в эмоциональной оценке в зависимости от отнесения лиц к тому 
или иному рангу на предыдущем этапе; ожидается более негативная 
реакция в рангах «смежное» и/или «скорее человек». Для проверки 
третьей гипотезы сравним области интереса между изображениями 
лиц людей и высоко антропоморфных роботов; ожидается, что об-
ласти интереса будут сходными, и респонденты преимущественно 
сфокусируются на областях глаз и рта.
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Принято считать, что именно модель психического (Theory of Mind, 
ToM) обеспечивает способность предсказывать поведение других на ос-
нове их убеждений [1]. Вопрос о работе ToM в условиях невозможности/
высокой сложности предсказания поведения Другого изучен крайне 
слабо. Наиболее разработана данная проблема в нейронауке, а имен-
но — в парадигме Predictive Coding (прогностическое кодирование). 
В ее рамках мозг рассматривается как «машина», постоянно строящая 
предсказания о сенсорной информации, которая «должна» поступить, 
и корректирующая эти предсказания или модель, на которой они ос-
нованы [2]. Большинство исследований в данной парадигме носят ней-
ровизуализационный характер, из-за чего обнаруживается недостаток 
поведенческих данных, которые могли бы иллюстрировать основное 
положение парадигмы Predictive Coding для работы ToM — большая 
эффективность поведения в ответ на неожиданные убеждения [3].

Наша задача — восполнить недостаток разработанности пробле-
мы работы ToM в затрудненных условиях и рассмотреть положение 
Predictive Coding на основе поведенческих данных. Для этого мы будем 
использовать модифицированный вариант теста Салли- Энн. Изначально 
этот тест был разработан в конце XX века как инструмент оценивания 
способности детей понимать ложные убеждения Других. Наша моди-
фикация позволяет создавать ошибки предсказания у респондентов, 
что позволит сравнить эффективность работы ToM в ситуации ошибок 
предсказаний со стандартным условием (верными предсказаниями).

Мы будем проверять гипотезу о том, что эффективность работы 
ToM будет выше в условиях ошибки предсказания. Ошибкой предска-
зания является расхождение предполагаемых участником убеждений 
агента с его (агента) «реальными» убеждениями. Другими словами, 
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мы ожидаем, что скорость реакции будет выше при ошибке предска-
зания, чем при ее отсутствии. Для проверки будет использоваться 
модифицированный тест Салли- Энн — 16 коротких видео (каждое 
предъявляется участнику 10 раз): на каждом из них изображена ком-
ната, в которой есть агент (фигура человека, так называемый стикмен), 
стол, мяч и ширма. Участнику необходимо следить за передвижениями 
мяча и при падении ширмы как можно быстрее нажать на пробел, 
если за ней есть мяч. Тест включает: 4 условия, которые формируют 
убеждения, наличие/отсутствие мяча за ширмой, наличие/отсутствие 
ошибки предсказания — всего 16 условий, являющихся независимой 
переменной. Зависимой переменной является скорость реакции.

Формирование убеждений участника и «убеждений» агента про-
исходит таким образом, что агент, участник, оба или ни один из них 
могли поверить, что мяч находится за ширмой. Это будет достигнуто 
путем изменения конечного местоположения мяча и периода време-
ни, в который агент покинул комнату.

Ошибка предсказания для участника формируется с помощью 
обратной связи от агента в конце видео. Обратная связь предъявля-
ется в виде одной из двух фраз в «облаке мыслей» над головой агента: 
«Я думал, что мяч за ширмой» или «Я думал, что мяч не за ширмой». 
На видео присутствует агент, который в восьмидесяти случаях дает 
участнику обратную связь, соответствующую происходящему на видео, 
а в других восьмидесяти — случайную. Агенты визуально различаются.

В исследование планируется набрать 40 участников без психиа-
трических и неврологических расстройств в возрасте от 18 до 60 лет.

Для статистической обработки данных планируется применить 
дисперсионный анализ с повторными измерениями 4 x 2.

Мы ожидаем увидеть, что скорость реакции будет выше при на-
личии ошибки предсказания, чем при ее отсутствии.
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Не так давно случившаяся пандемия COVID-19 актуализировала 
проблему заботы не только о близких людях, но и об окружающих, 
через заботу о себе. Важность ношения средств индивидуальной за-
щиты и чуткого внимания к своим симптомам имела большую роль 
в уменьшении распространения инфекции. Кроме здоровья, феномен 
заботы о себе также относится к осознанности, к самопознанию, пони-
манию своих границ, желаний. Иванченко Г. В. в своей работе писала, 
что забота опирается на понимание своего Я, своих сильных и слабых 
сторон, желаемых и нежелательных качеств [2]. Также было выявлено, 
что одной из стратегий противостояния угрозам пандемии являлось 
примирение и отказ от борьбы, включающий бездействие, повино-
вение, распад Я, подверженность насилию, что является виктимным 
поведением [3]. Андронникова О. О. рассматривает виктимность 
как системное свой ство индивида, закрепленное в привычных формах 
поведения, обусловливающих потенциальную или реальную предрас-
положенность личности становиться пострадавшим [1]. Значительный 
вклад в исследование феномена заботы в психологии внесли такие 
авторы как Фуко М., Андреева М. В., Баранов А. А., Иванченко Г. В., 
Садовников Е. С. и другие. Явление «виктимное поведение» рассматри-
вали такие исследователи как Мендельсон Б., Верхайм Ф., Ривман Д. В., 
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Рыбальская В. Я., Андронникова О. О. и др. Однако связь понятия за-
боты и виктимного поведения осталась так и не изученной в научной 
литературе. Таким образом, недостаточная изученность феномена 
заботы и активное проявление виктимного поведения в стрессовых 
ситуациях, оказывающих влияние на качество психологического здо-
ровья населения, обусловило цель исследования.

Гипотезы исследования:
1.  Ядром социальных представлений студенческой молодежи 

о заботе о себе являются ассоциации, относящиеся к удовлет-
ворению базовых нужд и способам поддержания физического 
и психоэмоционального здоровья.

2.  Чем выше уровень заботы о себе, тем ниже уровень склонности 
к виктимному поведению.

В исследовании приняло участие 103 респондента (16 юношей, 
87 девушек) — студенты БФУ им. И. Канта в возрасте 18–26 лет. 
Методы исследования: ассоциативный эксперимент, анкетирова-
ние. Методики: анкета Втюриной Т. А. и Низовских Н. А. «20 правил 
заботы о себе» (2022), методика Андронниковой О. О. «Склонность 
к виктимному поведению» (2003). Метод математической обработ-
ки — коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

В результате проведенного исследования получены следующие дан-
ные: ядром социальных представлений студенческой молодежи о заботе 
о себе являются такие ассоциации как «питание», «отдых», «сон», «уход», 
«любовь», «спорт», «здоровье», «прогулка», «комфорт», «спокойствие», 
«саморазвитие». Обнаружилась обратная статистически значимая кор-
реляция между уровнем заботы о себе и уровнем склонности к виктим-
ному поведению (–0,395). Таким образом, чем выше уровень заботы 
о себе, тем ниже уровень склонности к виктимному поведению. Также 
обнаружилась статистически значимая обратная корреляция между 
уровнем заботы о себе и уровнем склонности к зависимому (–0,391), 
некритичному (–0,289) виктимному поведению и реализованной вик-
тимности (–0,301). Также была выявлена другая тенденция: респонденты 
со склонностью к гиперсоциальному поведению чаще применяли ассо-
циации, связанные с физическим и психологическим здоровьем, такие 
как «процедуры», «витамины», «таблетки», «диета», «медосмотр», «ле-
чение», «отсутствие стресса», «спокойствие», «психолог», «медитация», 
«гармония», «осознанность», «стремление к лучшему».
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Насилие над детьми в семьях является острой проблемой, вызы-
вающей дискуссии в обществе. Сбор достоверной статистики об этих 
правонарушениях на данный момент затруднен. Опыт переживания 
насилия в детстве имеет множество долгосрочных последствий и во 
взрослой жизни. Среди них — восприятие подобного детского опыта, 
которое во взрослом возрасте влияет как на психическое здоровье 
личности, так и на ее установки по отношению к воспитанию соб-
ственных детей. Зарубежное исследование [1] показывает, что одним 
из механизмов психологической защиты является отрицание потер-
певшими пережитого насилия и его нормализация, однако эти данные 
требуют проверки на российской выборке.

Целью исследования было изучение особенностей восприятия на-
силия в родительской семье взрослыми людьми. Мы предположили, 
что люди, пережившие насилие в детстве, не всегда оценивают его 
как таковое. Оценка действий родителей определяется восприятием 
ситуации, а не самим ее содержанием. Общий объем выборки составил 
165 респондентов. Это женщины от 18 до 55 лет. Из них большая часть 
сталкивалась в детстве хотя бы с одной формой семейного насилия. 
В группу респондентов, не столкнувшихся с физическим насилием, 
вошло 17 респондентов, с эмоциональным — 12, с сексуализирован-
ным — 119 (контрольные группы). Были применены следующие мето-
дики: 1) Шкалы семантического дифференциала для оценки действий 
своих родителей, а также действий родителей, применявших насилие 
по отношению к своим детям [2]; 2) Опросник ICAST-R [3]. Для ста-
тистической обработки использовался Т -критерий Уилкоксона.

Результаты показали следующее. 1. Далеко не все респонденты, име-
ющие опыт домашнего насилия в детстве, обозначают перенесенное 
насилие как насилие. Только 9% из тех, кто ответил, что не встречался 
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в детстве с насилием, действительно с ним не встречались, согласно 
опроснику ICAST-R. 2. Во всех группах оценки действий родителей 
респондентов и оценки действий родителей, применяющих насилие 
по отношению к своим детям, статистически значимо различаются. 
Это значит, что во всех группах респонденты не оценивают действия 
своих родителей так же, как они оценивают насильственные действия 
в примерах других людей. В контрольной группе ярче выражена раз-
ница между оценками. 3. Ответы людей, переживших физическое, 
эмоциональное и сексуализированное насилие, в значительной сте-
пени схожи. 4. Возрастных различий в восприятии насилия выявлено 
не было. Люди старшего поколения дают действиям родителей более 
положительную оценку, но это не связано с неблагоприятным детским 
опытом. 5. Если человек считает, что в детстве он не был подвержен се-
мейному насилию (даже если результаты опросника ICAST-R говорят 
об обратном), его ответы приближены к ответам контрольной группы: 
оценки действий разных родителей значительно различаются. В случае 
с респондентами, признающими, что в их детстве было насилие, оцен-
ки действий разных родителей максимально приближены друг к другу.

Выводы: каким бы ни был детский опыт респондента, его восприятие 
родителей отличается от представлений об «эталонном» образе родителей- 
субъектов насилия. Это может происходить из-за влияния других дей-
ствий своих родителей на оценку или из-за нормализации насильственных 
действий. На восприятие действий родителей влияет не фактический опыт 
личности, а его оценка. Ключевым фактором близости образа родителя 
к родителю, совершающему насилие, является категоризация его действий 
как насильственных. Большинство людей, переживших в детстве насилие 
в семье, не готовы осознать и обозначить свой опыт насилием.
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Известно, что пищевое поведение — это сложное взаимодействие 
генетических, физиологических, психологических, когнитивных и со-
циальных факторов, которые влияют на количество потребляемой 
пищи, пищевые предпочтения и привычки [1]. В последнее время 
результаты исследований показывают, что исполнительные функции 
(ИФ; набор когнитивных навыков, которые участвуют в контроле 
и регуляции поведения) играют важную роль в пищевом поведении 
[2, 3]. Исполнительное функционирование тесно связано с преф-
ронтальной корой и позволяет контролировать мысли, действия 
и эмоции посредством ряда связанных, но различных подфункций [2].

Целью данного пилотажного исследования является изучение взаимос-
вязи между исполнительным функционированием и пищевым поведени-
ем. Гипотезой исследования является наличие взаимосвязи между испол-
нительным функционированием и компонентами пищевого поведения.

В соответствии с целью и гипотезами исследования были сфор-
мулированы следующие задачи:

Оценить частоту употребления вредных продуктов питания, моти-
вационные аспекты пищевого поведения и барьеры здорового питания.

Оценить уровень исполнительного функционирования.
Оценить уровень эмоционального и экстернального питания.
Изучить взаимосвязь исполнительного функционирования с ком-

понентами пищевого поведения.
В исследовании приняли участие 43 человека, из них 29 человек 

женского пола и 14 человек мужского в возрасте от 20 до 28 лет.
Критерии включения:
— отсутствие психических заболеваний;
— возраст от 18 лет;
— отсутствие опыта продолжительных когнитивных тренировок 

(от 1 месяца).
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Методы исследования. Для оценки частоты употребления вредных 
продуктов питания, мотивационных аспектов и барьеров здорового 
питания была разработана авторская анкета. Для оценки исполни-
тельного функционирования использовалась компьютеризирован-
ная версия задачи «Башня Лондона» в программе PEBL. Для оценки 
эмоционального и экстернального питания использовались шкалы: 
«Эмоциональное пищевое поведение» и «Экстернальное пищевое 
поведение» из Голландского опросника пищевого поведения (DEBQ).

Результаты показали, что исполнительное функционирование 
имеет отрицательную корреляционную связь с эмоциональным и эк-
стернальным питанием (p ≤ 0,05), употреблением сладких снеков 
(p ≤ 0,01), привычкой заедать стресс (p ≤ 0,01), недостатком навыков 
самоконтроля (p ≤ 0,05) и импульсивностью (p ≤ 0,05).

Взаимосвязь исполнительного функционирования с недостатком 
навыков самоконтроля согласуется с теоретической моделью ИФ, ко-
торая относит самоконтроль к одному из аспектов ИФ [2]. Взаимосвязь 
ИФ с импульсивностью согласуется с результатами исследования, 
которые показали, что импульсивность включает в себя дефицит ис-
полнительных функций, в частности, тормозного контроля [3].

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена. 
Основываясь на результатах исследования, можно говорить о том, 
что более низкие навыки исполнительного функционирования свя-
заны с эмоциональным и экстернальным питанием, более частым 
употреблением сладких снеков, более высоким уровнем импульсивно-
сти и низким уровнем самоконтроля. Результаты исследования могут 
стать основой для практических рекомендаций и дальнейших более 
углубленных исследований взаимосвязи исполнительного функцио-
нирования с пищевым поведением.
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Синдром выгорания на работе относится к числу актуальных 
проблем, начиная с 80-х годов прошлого столетия. Чаще всего ему 
подвержены специалисты «помогающих профессий» — учителя, 
врачи, медсестры, социальные работники и т. д.

Сегодня продолжается активное изучение синдрома выгорания. 
Актуальным остается вопрос о причинах и способах его предупреж-
дения.

В. Е. Орел (2014) утверждал, что личностные характеристики де-
лятся на 2 группы: «катализаторы», провоцирующие развитие «выго-
рания», и «ингибиторы», тормозящие его. «Катализаторы» активны 
у выгоревших и у невыгоревших людей. «Ингибиторы» развиты 
только у невыгоревших. Он также утверждает, что «выгорание» 
определяется универсальными и специфическими симптомами в за-
висимости от профессиональной принадлежности (Орел В. Е., 2005).

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что существуют 
личностные характеристики, выступающие как «катализаторы» и как 
«ингибиторы» выгорания социальных работников. Катализаторы: 
низкий субъективный контроль и эмоциональная неотзывчивость. 
Ингибиторы: оптимизм, резистентное отношение к рабочим трудно-
стям и к работе, отсутствие переживания одиночества.

В ходе нашего исследования используются следующие методи-
ки: опросник профессионального выгорания (Н. Е. Водопьянова, 
Е. С. Старченкова), опросник волевого самоконтроля (А. Г. Зверков, 
Е. В. Эйдман), шкала субъективного переживания одиночества 
(С. В. Духновский), тест диспозиционного оптимизма (Т. О. Гордеева, 
О. А. Сычев, Е. Н. Осин), методика диагностики уровня развития реф-
лексивности (А. В. Карпов) и краткий пятифакторный опросник лич-
ности (TIPI-RU) (А. С. Сергеева, Б. А. Кириллов, А. Ф. Джумагулова). 
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В исследовании приняло участие 89 женщин, социальных работников, 
со стажем работы от месяца до 30 лет; в возрасте от 26 лет до 71 года.

Ожидаемые результаты: у соцработников высокий уровень само-
регуляции, эмпатии и оптимизма; они характеризуются низким уров-
нем переживания одиночества; работники с большим стажем работы 
отличаются меньшим уровнем выгорания, высоким самоконтролем, 
эмпатией, позитивным мышлением и более низким уровнем пережи-
вания одиночества, чем соцработники с меньшим стажем работы; чем 
выше уровень саморегуляции и оптимизма, тем ниже уровень пере-
живания одиночества и выгорания, соцработники характеризуются 
высоким уровнем экстраверсии, дружелюбия, добросовестности, 
эмоциональной стабильности и открытостью новому опыту.

В исследовании планируется применять следующие методы ста-
тистической обработки: описательная статистика, критерий Манна- 
Уитни (или Стьюдента), корреляционный и дисперсионный анализ. 
Анализ планируется проводить с помощью программы SPSS.
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Хорошее здоровье и благополучие — одна из 17 взаимосвязанных 
целей в области устойчивого развития, разработанных в 2015 году 
Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего 
и более устойчивого будущего для всех» [1]. Безусловно, сильное вли-
яние на психологическое и физическое здоровье произвела пандемия 
COVID-19 [2], которая поменяла отношение руководства органи-
заций к проблеме здоровья сотрудников. В стрессовых ситуациях 
и ситуациях неопределенности люди имеют тенденцию обращаться 
за помощью к лидерам [3], кем в том числе является непосредственное 
начальство, на плечи которых добавилась проблема психического 
нездоровья сотрудников во время и после пандемии [4].

В данной работе будет рассмотрено отношение к здоровью руково-
дителей строительной отрасли. Термин «здоровье» рассматривается 
как комплексная единица, состоящая из физического, психологического 
и социального компонента. Чаще всего в исследованиях строительного 
сектора внимание уделяется физическому здоровью и безопасности. 
Межотраслевое исследование отношения к безопасности, проведенное 
организацией Safe Work Australia [5] показало, что работодатели в стро-
ительстве гораздо чаще считают риски на рабочем месте неизбежны-
ми (46%), чем работодатели в других сферах промышленности (13%). 
Четырнадцать процентов строителей согласились с тем, что они нару-
шат правила безопасности, чтобы завершить работу в срок [5]. Данные 
факты указывают на высокий шанс травматизации, поэтому, предпо-
ложительно, это может сказываться на отношении к здоровью в целом.

Цель исследования: изучить отношение к здоровью руководителей 
строительной компании.

Гипотеза исследования: личностные особенности руководителей 
строительной отрасли влияют на отношение к здоровью.
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Предполагаемая выборка исследования от 80 до 100 работающих 
на территории Санкт- Петербурга в строительном секторе: бригадиры, 
руководители проектов.

Метод исследования — анкетирование; дизайн — корреляцион-
ный.

Методики:
1.  «Локатор большой пятерки» (The Big Five Locator).
2.  «Смысложизненные ориентации».
3.  Опросник отношения к здоровью (Г. С. Никифоров).
4.  Опросник САН (самочувствие, активность, настроение).
На первом этапе по данным опросника будет выделено 4 группы 

по типу отношения к здоровью. Далее для каждой группы будет про-
изведен корреляционный анализ с остальными показателями.

Предлагаемые результаты исследования: личностные особенно-
сти как невротизм, осознанность и интеллект влияют на отношение 
к здоровью руководителей, и они больше внимания уделяют под-
держанию физического здоровья по сравнению с психологическим 
и социальным аспектами. В результате проведенного эмпирического 
исследования будет разработана программа для преодоления барье-
ров здоровья для представителей строительного сектора с информи-
рованием о здоровом образе жизни.
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Введение. Переезды на новое место могут провоцировать стресс 
и оказывать существенное влияние на психологическое здоровье [1]. 
С таким стрессом часто сталкиваются студенты при переезде на учебу 
в новый город или страну. Однако в научной литературе отмечает-
ся, что те студенты, кому удалось образовать социальные контакты 
на новом месте, легче переносили стресс и постепенно избавлялись 
от чувства одиночества [2]. Кроме того, результаты исследований 
показывают, что окситоцин, вырабатывающийся в процессе тесного 
взаимодействия с людьми, способен подавлять синтез кортизола и, как 
следствие, снижать уровень стресса [3]. Поэтому критически важными 
факторами становятся общение и обретение знакомств на новом месте.

Цель работы — проведение пилотного исследования для установ-
ления влияния участия в мероприятии, подразумевающего активное 
общение, на психологическое самочувствие. Мероприятие длитель-
ностью 5 минут представляет поочередное знакомство участников 
друг с другом. Основная гипотеза: уровень стресса до и после меро-
приятия будет статистически различаться. Дополнительная гипотеза: 
уровень субъективного одиночества до и после мероприятия будет 
статистически различаться. В пилотажном исследовании приняли 
участие 11 человек (6 мужчин и 5 женщин). Возраст участников от 18 
до 24 лет. Средний возраст испытуемых составил 19,8 (2,04) (M (σ)) 
года. Все участники являются студентами Санкт- Петербургского 
государственного университета.

Методы. Для исследования феноменологической структуры пере-
живаний стресса была использована шкала психологического стресса 
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PSM-25 Лемура- Тесье- Филлиона (в адаптации Водопьяновой Н. Е.) 
[4]. Для измерения степени одиночества человека с помощью са-
мооценок обследуемого была использована Шкала субъективного 
одиночества [5]. Обе шкалы предлагались испытуемым до участия 
в мероприятии и сразу после него.

Результаты. В качестве методов статистической обработки был 
использован непараметрический критерий Уилкоксона. Результаты 
по шкале «Субъективное одиночество» указывают на статистически зна-
чимые различия (p < 0,05) между измерениями до мероприятия и после 
в сторону уменьшения (Z = –2,464). Результаты по «Шкале психологи-
ческого стресса PSM-25» не демонстрируют статистически значимых 
различий между измерениями до мероприятия и после (p > 0,05).

Выводы. Таким образом, в ходе пилотного исследования участие 
в мероприятии сказалось на снижении уровня субъективно пережи-
ваемого одиночества. Не получила подтверждения дополнительная 
гипотеза о снижении уровня ощущаемого стресса в результате уча-
стия в мероприятии. Однако в силу нерепрезентативности выборки 
и несовершенства процедуры исследования нельзя говорить о досто-
верности полученных данных. В дальнейшем планируются доработка 
дизайна и увеличение количества респондентов для повышения 
достоверности результатов.
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Хронический болевой синдром (ХБС) в спине — одна из актуальных 
медикосоциальных проблем современности. Не до конца изученный 
механизм развития болевого синдрома, недооценка коморбидной психи-
ческой патологии зачастую затрудняют диагностику и лечение боли [1]. 
Исследования доказывают [2], что психологические факторы играют су-
щественную роль в хронизации боли, определяют предрасположенность 
к формированию болевых синдромов, влияют на выбор стратегий прео-
доления боли, на перспективы и прогноз терапии. Согласно биопсихосо-
циальной модели [3], одной из форм влияния психологических факторов 
на нетрудоспособность в связи с ХБС может быть снижение физической 
активности, ведущее к снижению эластичности мышц и общей вынос-
ливости человека. Современные исследования свидетельствуют в пользу 
того, что программы лечения ХБС должны включать комбинацию физи-
ческих, фармакологических и психотерапевтических стратегий [4].

Целью нашего исследования было изучение психоэмоциональных 
особенностей пациентов с ХБС в спине. Была выдвинута гипотеза 
о том, что у пациентов с ХБС будет наблюдаться выраженность тре-
воги, депрессии, кинезиофобии; наличие иррациональных установок. 
Также предполагалось, что выраженность исследуемых характеристик 
будет различной в зависимости от пола, возраста пациентов и харак-
теристик болевого синдрома. Выборка составила 28 пациентов с ХБС 
в спине: 10 мужчин и 18 женщин; средний возраст: 52,6 ± 13,6 лет. 
Психологические характеристики оценивались при помощи методик: 
опросник боли Мак- Гилла; методика «Шкала Тампа»; госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (HADS); опросник психопатологической 
симптоматики (SCL-90–R); тест иррациональных установок Эллиса; 
«Способы совладающего поведения» Лазаруса. Проверка выборки 
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на нормальность распределения по критерию Шапиро- Уилка пока-
зала, что полученные данные не соответствуют закону нормального 
распределения, поэтому сравнительный анализ проводился по не-
параметрическому критерию Манна- Уитни; для корреляционного 
анализа применялся непараметрический критерий Спирмена.

По результатам исследования, у 100% обследуемых отмечается 
кинезиофобия разной степени выраженности. Физическая составля-
ющая кинезиофобии преобладает над психологической. Сенсорное 
восприятие боли в среднем преобладает над аффективным. У 32% об-
следуемых отмечается тревога клинического уровня; у женщин трево-
га значимо преобладает в сравнении с группой мужчин. Отмечаются 
высокий уровень соматизации и обсессивности- компульсивности. 
Выявлено наличие иррациональных установок: катастрофизация; 
долженствование в отношении себя и в отношении других. Из копинг- 
стратегий преобладают: планирование решения и поиск социальной 
поддержки. Были обнаружены положительные корреляции между 
интенсивностью боли, тревогой, депрессией, физической составля-
ющей кинезиофобии и соматизацией.
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Проблема онкологических заболеваний в настоящее время являет-
ся одной из наиболее актуальных. В 2021 г. на территории Российской 
Федерации было выявлено 580 415 случаев злокачественных новообра-
зований, и прирост данного показателя составил 4,4% по сравнению 
с 2020 г. [1]. Онкологические заболевания оказывают значительное 
влияние на психическое здоровье пациента, вызывая дезадаптацию, 
изменение познавательных процессов, симптомы аффективных на-
рушений и посттравматического стрессового расстройства. К пси-
хологическим ресурсам, способствующим совладанию с ситуацией 
онкологического заболевания, помимо прочих, относятся психоло-
гическая устойчивость, высокий уровень эмоционального интеллек-
та и продуктивные копинг- стратегии, способные компенсировать 
негативные эмоциональные переживания [2]. Показано, что людям 
с высоким уровнем эмоционального интеллекта свой ственны боль-
шая стрессоустойчивость, жизнестойкость, гибкость в преодолении 
трудных жизненных ситуаций [3]. В качестве проблемы исследования 
мы рассматриваем вопрос взаимосвязи уровня эмоционального ин-
теллекта и используемых копинг- стратегий у больных с онкологией.

Гипотезой исследования является предположение, что использова-
ние продуктивных копинг- стратегий связано с высоким уровнем эмо-
ционального интеллекта. В работе будут использованы количественные 
и качественные методы исследования. В качестве психодиагности-
ческих методик предполагается использование опросника «ЭмИн» 
Д. В. Люсина, методика диагностики эмоционального интеллекта 
М. А. Манойловой, а также опросник совладания со стрессом «СОРЕ» 
(версия Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина) и опросник 
«Проактивное совладающее поведение» (адаптация Е. Старченковой). 
Качественным методом исследования выступает структурирован-
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ное интервью, целью которого является углубленное изучение ис-
пользуемых копинг- стратегий (в частности копингов, направленных 
на получение поддержки от других людей), а также особенностей 
межличностного компонента эмоционального интеллекта. Наличие 
онкологического заболевания может стать причиной развития депрес-
сивных состояний у пациентов, что часто приводит к их социальной 
изоляции. Исходя из этого, нам представляется важным изучение 
у пациентов возможности обращаться за помощью к другим людям 
и способности эту помощь принимать, а также выявление взаимосвя-
зей этих явлений с уровнем эмоционального интеллекта. Планируемую 
выборку исследования составят пациенты ГАУЗ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан имени профессора М. З. Сигала» на этапе 
первичной диагностики онкогематологического заболевания в воз-
расте 20–35 лет. Контрольную группу составят респонденты в возрас-
те 20–35 лет, не имеющие онкологического заболевания в анамнезе. 
Выполнение математико- статистической обработки данных плани-
руется с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена, а также 
факторным и многофакторным регрессионным анализом.

Предполагаемыми результатами исследования являются развитие 
представлений об особенностях эмоционального интеллекта онко-
больных и используемых ими стратегий совладания со стрессовыми 
ситуациями, а также применение полученных данных в сфере оказа-
ния психологической помощи онкобольным.
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1. Описание работы, постановка проблемы
Проблема переживания стресса и способов совладания с ним [4] 

имеет большое значение для психологии здоровья. Не менее значимым 
фактором является подверженность стрессу людей конкретных про-
фессий. Так, например, существует сравнительно небольшое количе-
ство работ, посвященных изучению стрессоустойчивости актеров [1].

Особенное значение этот вопрос приобретает в контексте подго-
товки актеров [5], поскольку именно на этапе обучения происходят 
многие значимые личностные изменения, связанные с окончанием 
подросткового возраста. Все проводимые в этом возрасте воздействия 
могут иметь значительные и далеко идущие последствия (например, 
повышать вероятность развития психических расстройств и заболе-
ваний сердечно- сосудистой системы [2]), а потому нужно начинать 
изучать вопрос оценки психологических особенностей студентов- 
актеров в контексте переживания и совладания со стрессом на на-
чальных этапах их подготовки [3].

2. План исследования
В рамках планируемого исследования предполагается сравнение 

выборок (в каждой по 20 человек) студентов- актеров, занимающихся 
под руководством разных мастеров — Л. А. Додина, Ю. М. Красовского 
и А. А. Дежонова, со студентами других направлений подготовки, 
в первую очередь, со студентами- психологами, поскольку их подго-
товка так же, как и у актеров подразумевает работу с психическими 
процессами и состояниями.

Исследование будет включать в себя оценку темперамента, харак-
тера и стрессоустойчивости у опрашиваемых студентов, для чего бу-
дут применяться следующие методы: личностный опросник Айзенка, 
опросник Шмишека, индекс жизненного стиля Келлермана- Плутчика, 
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опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса, тест фру-
страционной толерантности Розенцвейга. Также будут учитываться 
феноменологические отклики студентов.

3. Предполагаемые результаты исследования
Предполагается, что при отсутствии явных различий в темпера-

менте студенты- актеры будут отличаться от студентов- психологов 
по предпочитаемым механизмам психологических защит, копинг- 
стратегиям, а также будут иначе реагировать на фрустрирующие 
обстоятельства. Кроме того, будет также проверяться предположение 
о том, что подобная специфика реагирования будет ярче проявляться 
в условиях, когда подготовка студентов- актеров будет носить наибо-
лее требовательный и жесткий характер (школа- студия Л. А. Додина).

В результате можно будет говорить не только о специфике пережива-
ния и совладания со стрессом и фрустрирующими ситуациями, но и оце-
нить то, насколько подобная специфика может быть связана с подготов-
кой студентов- актеров под началом конкретного руководителя.

Список литературы
1.  Выготский Л. С. Психология искусства. — Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 

1998. — 480 с.
2.  Галкина Ю. И. Психологические детерминанты личностно- 

профессионального становления будущих актеров: дис. … канд. психол. 
наук: 19.00.01 / Галкина Юлия Ивановна. — М., 2011. — 214 с.

3.  Кошевая Е. А. Театральная школа и  проблемы развития актерских 
способностей: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.01 / Кошевая Елена 
Анатольевна. — СПб., 2009. — 150 с.

4.  Лыкова Т. А. Динамика социально- психологических особенностей 
студентов в процессе освоения актерской профессии: дис. … канд. наук: 
19.00.05 / Лыкова Татьяна Анатольевна. — М., 2017. — 198 с.

5.  Рождественская Н. В. Диагностика актерских способностей: практикум 
/ Н. В. Рождественская. — СПб.: Речь, 2005 (ППП Тип. «Наука»). — 192 с.



91

Взаимосвязь качества жизни и типа отношения 
к болезни у женщин с онкологическими 
заболеваниями репродуктивной системы

Полькина Анастасия Анатольевна
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Научный руководитель: Гурьянова Ольга Александровна

Анализ статистических данных о заболеваемости женщин злока-
чественными новообразованиями репродуктивной системы показы-
вает, что с каждым годом количество новых случаев неуклонно растет 
[1]. У пациенток с онкологическими заболеваниями репродуктивной 
системы наблюдаются признаки психологической дезадаптации [1]: 
симптомы посттравматического стрессового расстройства и аф-
фективных расстройств различного типа и степени выраженности. 
Нарушение процесса адаптации связывают с формированием у па-
циенток искаженных представлений о диагнозе, сопровождаемых 
предубежденностью о мучительном и фатальном характере заболе-
вания. В отношении рассматриваемой категории также необходимо 
отметить страхи о потере женственности, болезненные пережива-
ния на предмет образа тела в связи с медицинскими процедурами 
и возникающими нарушениями. Даже по прошествии длительного 
времени после операционных вмешательств отмечаются признаки 
психологического дистресса, недостаток эмоциональной близости 
и меньшая, чем до болезни, удовлетворенность жизнью и супруже-
скими отношениями [2]. Психологическая адаптация описывается 
в терминах, связанных с психологической составляющей качества 
жизни. Обнаружено, что лучшим качеством жизни обладают те па-
циенты, которые примирились со своим заболеванием, нашли в нем 
смысл [3]. Представляет интерес проверка данного утверждения в от-
ношении исследуемой категории, степень соотношения приведенных 
характеристик с гармоничными типами реагирования на болезнь, 
а также взаимосвязь качества жизни и типа отношения к болезни.

Исследование направлено на оценку гипотезы о том, что уровень 
и особенности качества жизни пациенток с онкологическими заболева-
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ниями репродуктивной системы обусловлены не только клинически-
ми, но и психологическими факторами, в частности, типом отношения 
к болезни. Предполагается, что пациентки, реагирующие на болезнь 
по адаптивному типу, характеризуются более высоким качеством жиз-
ни, чем пациентки, реагирующие на заболевание по дезадаптивным 
типам. Для изучения основных параметров качества жизни будут 
использованы: 1) опросник качества жизни ВОЗ (WHOQOL-100); 
2) «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация — 
Н. Н. Лепешинский); 3) «Краткий общий опросник оценки статуса здо-
ровья» (SF-36). Для изучения типа отношения к болезни — методика 
«Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ). По результатам количествен-
ного исследования запланировано проведение структурированного 
интервью с целью более точного раскрытия и понимания взаимосвязи 
исследуемых феноменов с учетом индивидуально- психологических 
особенностей испытуемых. Планируемую выборку исследования 
составят пациентки ГАУЗ «Республиканский клинический онкологи-
ческий диспансер МЗ РТ» с первичной диагностикой онкологического 
заболевания репродуктивной системы. В контрольную группу вой дут 
женщины без онкологического заболевания в анамнезе. Выполнение 
математико- статистической обработки данных планируется с ко-
эффициентом ранговой корреляции Спирмена, а также факторным 
и многофакторным дисперсионным анализом.

Полученные данные позволят развить представления об осо-
бенностях социально- психологической адаптации женщин в ситуа-
ции онкологического заболевания репродуктивной системы и могут 
быть практически применены специалистами в сфере социально- 
психологической реабилитации.
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Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это состояние, ха-
рактеризующееся наличием храпа, периодическим спаданием верхних 
дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легочной венти-
ляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня 
кислорода крови, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной 
сонливостью [2]. Распространенность СОАС в популяции составляет 
≥ 4% у мужчин и 2% женщин. Наибольшая угроза здоровью пациентов 
с СОАС тесно связана как с острыми сердечно- сосудистыми события-
ми, так и с хроническими состояниями, например, системной артери-
альной гипертензией, ишемической болезнью сердца и хронической 
сердечной недостаточностью. Поскольку СОАС тесно связан с наруше-
ниями дыхания и оксигинацией мозговых структур, можно предпола-
гать наличие у пациентов с подобным синдромом также и различных 
когнитивных нарушений в [1]. В настоящее время лечение пациентов 
не предусматривает восстановления их когнитивных функций в ходе 
занятий с психологом. Пациентам с данным синдромом не проводится 
психологическая диагностика, поэтому зачастую нарушения памяти, 
внимания и мышления у данных пациентов не выявляются. Это может 
стать одним из факторов дальнейшего развития нейродегенеративных 
заболеваний в будущем. Все это делает очевидным необходимость 
изучения когнитивной сферы больных с СОАС с целью уточнения 
мишеней для дальнейшей коррекции и реабилитации.

Таким образом, нами была выдвинута следующая гипотеза: син-
дром обструктивного апноэ сна приводит к изменениям в мозго-
вых структурах и негативно влияет на когнитивные функции боль-
ного, в частности, на состояние внимания, памяти и мышления. 
Экспериментальную выборку составили больные с СОАС и группа 
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пациентов, у которых признаки СОАС обнаружены не были. В иссле-
довании принял участие 21 человек: 10 пациентов с СОАС (5 человек 
со средней степенью тяжести и 5 человек с тяжелой степенью) и 11 
человек без нарушений сна. Был проведен анализ медицинских до-
кументов с целью уточнения анамнеза, сопутствующих заболеваний 
и факторов наследственности. Также пациенты проходили патопсихо-
логическое обследование для оценки состояния процессов внимания, 
памяти и мышления. Для анализа результатов применялись методы 
описательной статистики, сравнительный и корреляционный анализы.

В результате проведенного теоретического анализа и исследования 
выборки были выявлены следующие когнитивные особенности паци-
ентов с СОАС: нарушение внимания в виде снижения устойчивости, 
переключаемости, концентрации; нарушение памяти в виде снижения 
механической и логической памяти (зрительной, слухоречевой) и сни-
жения долговременного запоминания; нарушение мышления в виде 
снижения уровня обобщения, ригидности, нарушения мотивацион-
ного компонента, а также нарушения произвольного контроля дея-
тельности и критичности. Для всех вышеописанных процессов была 
обнаружена корреляционная взаимосвязь между ними и наличием 
у больных синдрома апноэ, возрастом испытуемых, а также тяжестью 
протекания СОАС. Чем больше возраст больного и чем тяжелее за-
болевание, тем обнаруживаются более тяжелые количественные и ка-
чественные нарушения когнитивных функций. Руководствуясь мате-
риалами классических нейропсихологических исследований [3], была 
предпринята попытка локализации этих нарушений в головном мозге. 
По результатам проведенного анализа была выявлена недостаточность 
следующих структур: левовисочные области, теменно- затылочные об-
ласти, лобные доли, поясная извилина. А также значительно нарушен 
фактор долговременной зрительной и слухоречевой памяти.
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Роль эмоциональной дисрегуляции в формировании 
самоповреждающего поведения у подростков

Щербакова Александра Максимовна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Батлук Юлия Викторовна

Теоретическая предпосылка работы
По всему миру проблема самоповреждающего поведения ста-

ла одной из основных в области ментального здоровья. Опираясь 
на многочисленные данные, можно сказать, что подростковый воз-
раст является наиболее уязвимым для формирования этого аутоде-
структивного феномена [1, 2].

Самоповреждающее поведение — многогранное явление, привер-
женность к которому и динамика которого сильно сопряжены со спо-
собностью подростка совладать со своими эмоциями. Эмоциональная 
дисрегуляция часто толкает людей подавлять непереносимые пере-
живания дезадаптивными способами [3].

План исследования
Нас заинтересовало, какой вклад эмоциональная дисрегуляция 

вносит в развитие самоповреждающего поведения, какие пережива-
ния предшествуют нанесению самоповреждений у подростков и то, 
как они себя чувствуют после них. Выборку составили 20 подростков 
12–18 лет, которые обращались за психологической помощью на сайт 
«ПомощьРядом.рф». Формат онлайн-чата, где подростки могут полу-
чить консультацию профессионального психолога, является доступ-
ным и безопасным видом помощи, о чем свидетельствует постоянно 
растущее количество обращений.

Согласно гипотезе исследования, предполагается, что самоповре-
ждающее поведение провоцируется эмоциональной дисрегуляцией 
и выступает способом совладания с интенсивными негативными 
переживаниями.

Для исследования был выбран качественный метод — контент- 
анализ. Ему подверглось 20 текстов онлайн- консультаций, содержа-
щих сообщения из чата службы психологической помощи для несо-
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вершеннолетних. Было выделено 6 категорий контент- анализа: виды 
самоповреждений, частота/динамика самоповреждений, пережи-
вания до и после самоповреждений, ситуация- триггер, отношения 
с родителями, отношения вне семьи/со сверстниками или друзьями. 
Категория переживаний до/после самоповреждений оказалась одной 
из самых крупных и информативных, что обратило на себя внимание 
и позволило предположить трудности с эмоциональной регуляцией 
у подростков, так как самоповреждения являлись для них способом 
преодолеть интенсивные переживания.

Результаты
В целом можно сказать, что поставленные гипотезы нашли свое 

подтверждение в рамках проведенного анализа. Все подростки заяв-
ляли о тяжело переносимых эмоциональных переживаниях, которые 
облегчались после нанесения самоповреждений, что говорит о нару-
шении эмоциональной регуляции. В одном из случаев было отмечено 
получение удовольствия во время причинения себе физической боли. 
До самоповреждений обращавшиеся испытывали злость (на себя 
или окружающих), тревогу, панику, чувство вины и стыда (желание 
наказать себя), душевную боль, чувство одиночества, опустошения, 
а некоторые подростки испытывали трудности с идентификацией 
своих переживаний и говорили о «странных чувствах». В большинстве 
случаев подростки отмечали, что самоповреждения являются пока 
единственным способом справиться с непереносимыми эмоциями.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Вклад мотивации и саморегуляции в успешность 
профессиональных футболистов

Бушманова Марина Евгеньевна
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова

Научный руководитель: Леонтьев Дмитрий Алексеевич

«В современной психологии большое внимание уделяется изуче-
нию психологических предикторов профессиональной деятельности, 
мотивации “изменяющегося человека в изменяющемся мире ”» и его 
личностному потенциалу, направленному на профессиональное раз-
витие. Многие исследования направлены на выделение психологи-
ческих характеристик в качестве предикторов результатов в спорте 
[1, 2]. При этом тема выделения характеристик личности как пре-
дикторов спортивных достижений в профессиональном футболе 
недостаточно разработана и требует внимания в силу практических 
запросов, связанных с постоянным повышением уровня состязаний. 
Новые возможности исследований открывает концепция личностно-
го потенциала [3].

Целью исследования являлось выявление вклада характеристик 
мотивации и личностного потенциала (рассматриваемого как потен-
циал саморегуляции) в успешность профессиональных футболистов.

Процедура исследования. В сезоне 2020/2021 нами было прове-
дено полевое исследование с измерением устойчивых личностных 
переменных и проведением психологических замеров до и после 
матчей с целью выявления связи устойчивых личностных особенно-
стей с результатами игр и с игровой индивидуальной статистикой. 
Выборку составили 67 профессиональных футболистов в возрасте 
от 18 до 21 года и 3 тренера, выступающих в качестве экспертов.
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В качестве критериев успешности был взят ряд показателей:
 • Экспертные оценки тренерами каждого игрока по основным 

параметрам, определяющим готовность игроков к сезону.
 • Оценки тренерами психологического и физического состояния 

игроков перед каждым матчем.
 • Оценка эффективности игрока, выставляемая тренерами после 

каждой игры.
 • Самооценки игроками психологического и физического состо-

яния перед матчем.
 • Оценки футболистами своей игры после каждого матча.
 • Статистический показатель InstatIndex, отражающий эффек-

тивность игрока в каждом матче.
 • Статистический показатель InstatIndex, отражающий успеш-

ность игрока в текущем сезоне.
В качестве возможных предикторов успешности игроков — ряд 

переменных мотивации и личностного потенциала, продиагности-
рованных с помощью следующей батареи методик:

 • Универсальная шкала типов мотивационной регуляции.
 • Шкала «Поток в профессиональной деятельности».
 • Методика диагностики переживаний в деятельности.
 • Шкала общей самоэффективности.
 • Тест-самоконтроль.
 • Сокращенный варианта теста жизнестойкости.
 • Восьмицветовой тест М. Люшера и на его основе числовое 

вычисление работоспособности по формуле коэффициента 
вегетативного тонуса К. Шипоша.

В качестве статистических методов обработки данных были ис-
пользованы: линейная корреляция (r — Пирсона), регрессионный 
анализ, дисперсионный анализ.

В результате проведенного исследования было выявлено следующее:
 • Уровень подготовленности игроков к сезону предсказывают 

ряд психологических характеристик, а именно внешние формы 
мотивации и составляющая жизнестойкости — вовлеченность.

 • В то, как реально выступают игроки исследуемых нами команд 
в сезоне 2020/2021, вносят свой положительный вклад психо-
физиологическая работоспособность и переживание игроками 
удовольствия в свободное от футбола время.
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 • Внутренняя мотивация, самоконтроль и переживание игроками 
смысла и усилия в процессе тренировочной и соревнователь-
ной деятельности вносят положительный вклад в самооценку 
игроками своего психологического и физического состояния.

В настоящее время исследование продолжается на других возраст-
ных группах футболистов.
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Особенности психологической помощи 
при подготовке к соревнованиям легкоатлетов 
с различными характеристиками самоконтроля

Дегтярев Виктор Алексеевич
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Ловягина Александра Евгеньевна

В современном спорте большое значение имеет психологическая 
помощь при подготовке спортсменов к соревнованиям. Особое вни-
мание уделяется повышению эффективности психологических воздей-
ствий с учетом характеристик самоконтроля и саморегуляции. Цель 
настоящего исследования — сравнительный анализ показателей психо-
логической помощи легкоатлетам, различающимся по выраженности 
самоконтроля в деятельности, эмоциональной и социальной сферах.

В исследовании приняли участие 40 спортсменов, занимающихся 
легкой атлетикой: 23 мужчины и 17 женщин в возрасте 18–35 лет, 
имеющих спортивную квалификацию, кандидаты в мастера спорта 
(28 чел.) и мастера спорта (12 чел.). Для обследования спортсменов 
использовались авторская анкета «Эффективность психологической 
помощи перед соревнованиями по оценкам спортсменов» и опро-
сник «Оценка самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности 
и поведении», разработанный Г. С. Никифоровым, В. К. Васильевым, 
С. В. Фирсовой.

Результаты исследования показали, что самоконтроль респон-
дентов соответствует среднему уровню в эмоциональной сфере (М ± 
m: 11,56 ± 2,39), немного превышает средний уровень в социальной 
сфере (М ± m: 16,36 ± 2,11) и является повышенным в сфере деятель-
ности (М ± m: 19,55 ± 3,50). Спортсмены данной выборки достаточно 
хорошо контролируют свою деятельность на этапах прогнозирова-
ния, планирования, оценки результатов, но менее успешно управляют 
своими эмоциональными состояниями и поведением при взаимо-
действии с другими людьми. У легкоатлетов мужчин самоконтроль 
деятельности выше, чем у женщин (критерий Манна- Уитни, U = 
93,00; р = 0,004).
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Психологические трудности на соревнованиях у спортсменов 
с разным уровнем эмоционального, деятельностного и социального 
самоконтроля статистически значимо не различаются (критерий 
Краскела- Уоллиса). Как при низком, так и при высоком самоконтроле 
указанных сфер, спортсмены перед соревнованиями могут испыты-
вать волнение, стресс, затрудняться сконцентрировать внимание 
на двигательных задачах и др. Выявлены взаимосвязи между показа-
телями самоконтроля в деятельности и оценкой необходимости рабо-
ты с психологом при подготовке к соревнованиям (корреляционный 
анализ, критерий Пирсона: r = 0,435, р ≤ 0,01).

Показатели уровня самоконтроля эмоций различаются у спортсме-
нов с разной степенью улучшения психологической подготовленности 
к соревнованиям (дисперсионный анализ: F = 2,337; р = 0,039).

Результаты проведенного исследования позволили выявить не-
которые особенности психологической помощи легкоатлетам, свя-
занные с уровнем самоконтроля спортсменов. У спортсменов с более 
высоким самоконтролем деятельности лучше сформирована востре-
бованность психологической помощи при подготовке к соревнова-
ниям. Соответственно, при невысоком самоконтроле деятельности 
спортсменов нужно дополнительно мотивировать на работу с пси-
хологом, разъяснять им необходимость повышения своей психоло-
гической подготовленности.

Для более точных выводов по изучаемым вопросам требуются 
исследования на выборках большего объема, предполагающие срав-
нение показателей у спортсменов разного пола и разных видов спорта.
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адреналиномании в группе спортсменов 
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В настоящее время существует стереотип, что у людей, которые 
занимаются спортом (в том числе и экстремальными видами спорта) 
более выражена адреналиномания, чем у неспортсменов. На практике 
мы убеждаемся, что, как раз спортсмены имеют низкие показатели 
по адреналиномании, а люди, которые не занимаются и не занимались 
спортом, имеют ярко выраженные черты адреналиномании и вовле-
ченность в рисковую деятельность.

Обобщая точки зрения различных авторов на понятие феномена 
адреналиномании, можно сказать, что это стремление к участию 
в любой деятельности, в которой человек получает удовольствие 
от преодоления опасных ситуаций, в том числе от преступной дея-
тельности, экстремальных видов спорта и социально неприемлемых 
форм опасных видов деятельности; определенное стремление челове-
ка к созданию, поиску, повторению опасных ситуаций, угрожающих 
жизни человеку с целью получения от этого определенной меры 
удовольствия [1, 2].

Гипотеза исследования: адреналиномания в группе неспортсменов 
более выражена, чем в группе спортсменов. В исследовании приняли 
участие обучающиеся нескольких вузов II–IV курсов в количестве 
108 человек (63 человека — мужского пола, 45 — женского), в возрас-
те от 18 до 23 лет, из которых 54 человека являются спортсменами, 
а остальная часть не имеет отношения к спорту. План исследования: 
первый этап — подготовка психодиагностического материала; второй 
этап — проведение психодиагностики по проблеме исследования 
и сравнительный анализ полученных данных; на последнем этапе 
нами была проведена обработка и интерпретация полученных дан-
ных, сформулированы выводы о выраженности адреналиномании 
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в группе спортсменов и неспортсменов. Практическая значимость 
нашего исследования заключается в том, что мы видим необходи-
мость, направленность и целесообразность двигательной активности 
в социальных сферах как профилактику нехимической аддикции — 
адреналиномании.

Результаты исследования: склонность к  адреналиномании 
мы выявляли с помощью опросника «Самооценка склонности 
к экстремально- рисковому поведению» (М. Цуккерман). С помо-
щью непараметрического U-критерия Манна- Уитни нами были 
обнаружены статистически значимые различия между группами 
спортсменов и неспортсменов: 1. У неспортсменов более выра-
жен показатель поиска острых ощущений, чем у спортсменов. 2. 
У спортсменов более низкие показатели по шкале «Поиск новых 
ощущений», что может говорить о том, что неспортсмены испы-
тывают постоянное желание попробовать что-то новое, они легко 
относятся к переменам и переживают нововведения. 3. У нес-
портсменов более высокие показатели по шкале «Неадаптивное 
стремление к трудностям», что может свидетельствовать о том, 
что у них выражено стремление находить и преодолевать труд-
ности. Эти «правдоискатели» — потенциальные инициаторы кон-
фликтов, их часто отвергают в разных коллективах. 4. По шка-
ле «Интегральный показатель по адреналиномании» мы можем 
наблюдать такую тенденцию, как то, что у неспортсменов более 
выражена адреналиномания, чем у спортсменов, т. е. общая склон-
ность к рисковому поведению.

Полученные данные могут говорить о том, что для людей, которые 
склонны к риску, спорт является той средой, где они могут безопасно 
удовлетворить свою потребность. Речь идет не только о профес-
сиональных спортсменах, но и о любителях. Регулярное занятие 
спортом, любая форма систематической регулярной двигательной 
активности снижает выраженность рефлекторного выделения адре-
налина как проявление механизма продуктивного приспособления 
к стресовым ситуациям.
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Работа посвящена влиянию психологической сработанности 
спортсменов на эффективность работы команды по синхронному 
фигурному катанию. К настоящему времени в России очень мало 
практических разработок в области синхронного фигурного катания 
по изучению сработанности и совместимости в командах, что снижа-
ет уровень подготовки синхронистов к высоким спортивным дости-
жениям и требует проведения серьезных научно- исследовательских 
проектов. В качестве гипотезы исследования было принято пред-
положение о том, что практически обоснованные психологические 
методы подбора амплуа- партнеров в синхронном фигурном катании 
будут способствовать спортивной успешности. Основой нашего 
исследования явились данные лабораторных работ по различению 
явлений «совместимость» и «срабатываемость», которые были про-
ведены впервые в 70-е годы в Ленинградском университете в рамках 
научных исследований профессора Н. Н. Обозова, который впер-
вые дифференцировал явления совместимости и сработанности. 
Н. Н. Обозов [2] выделил компоненты взаимодействия, которые по-
зволяют отличать сработанность от совместимости. Особенностью 
нашей работы являлось использование программно- аппаратного 
метода СИГВЕТ-КОМАНДА. Этот комплекс [1] был разработан 
в 2016 году в Санкт- Петербурге в центре авторских нейротехноло-
гий «СИГВЕТ». Исследование проводилось на базе СПБ ГБУ СШОР 
по фигурному катанию на коньках. В исследовании приняли участие 
20 фигуристок, состоящих в сборной команде России по синхрон-
ному фигурному катанию «Парадиз». На первом этапе был про-
веден обзорно- аналитический анализ современной специальной 
литературы по выявлению проделанных в теоретико- практическом 
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плане научных работ по изучению проблем, связанных с феноме-
нами «совместимость» и «сработанность» в синхронном катании. 
На втором этапе с помощью комплекса СИГВЕТ-КОМАНДА была 
произведена оценка слаженности действий, т. е. уровень сработанно-
сти членов команды, чувство ритма и уровни психоэмоциональной 
активации четырех групп по 4 человека в каждой, выполняющих 
самый сложный элемент в синхронном фигурном катании — «под-
держка». Проведено исследование психологических особенностей 
сработанности в синхронном катании в высокосработанной и не-
сработанной, малопродуктивной группах. Для оценки достовер-
ности различий между «четверками» использовался U-критерий 
Манна- Уитни. Измеряли индивидуально- психологические черты 
личности спортсменов и степень их выраженности, отслеживалось 
их влияние на сработанность. По результатам проделанной работы 
были получены следующие выводы: 1. Несработанность именно 
«четверок» спортсменов может повлиять на потерю большого коли-
чества баллов, что отразится на итоговой сумме и на месте команды 
на соревнованиях. 2. Выявлены ранее не представленные в специаль-
ной литературе уровни совместимости и сработанности (на примере 
команды синхронного фигурного катания), влияющие на спортивную 
успешность. 3. Определена и практически доказана возможность 
замера степени сработанности «четверок» в команде синхронного 
фигурного катания. 4. Высокий уровень личностной агрессивности 
мешает при выполнении поддержек, в связи с чем агрессивность 
партнеров может усиливать тревожность и волнение малоагрессив-
ных партнерш, а также негативно влиять на «новеньких» партнеров 
и поэтому агрессивных партнеров не желательно ставить в группу 
к высокотревожным партнершам. 5. Были разработаны практические 
рекомендации для спортивных психологов в работе с командами 
по синхронному фигурному катанию.
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Соревновательная деятельность невозможна без прямого или опо-
средованного взаимодействия с соперником, которое проявляется 
в разных формах.

Толерантность — стремление и способность к установлению и под-
держанию общности с людьми, которые отличаются в некотором 
отношении от превалирующего типа или не придерживаются обще-
принятых мнений [1].

Спортивная толерантность — отсутствие предубеждения, враж-
дебности к другим спортсменам, уважительное, объективное отно-
шение к другим спортивным командам и их болельщикам [2].

Межличностная интолерантность — проявление нетерпи-
мости во взаимодействии и поведении человека по отношению 
к другому индивиду при взаимоотношении с ним. Грушко А. И. 
и Коробейникова Е. Ю. определяли отношение к сопернику в спор-
те — отношение людей, затрагивающее сферу ценностных ориента-
ций, приемлемых и неприемлемых форм поведения в спорте [3].

Объект исследования: психологические особенности отношения 
к сопернику в спорте.

Предмет исследования: межличностная интолерантность и отно-
шение к сопернику в командных видах спорта.

Гипотезы: 1. Стратегии отношения к сопернику будут определять-
ся доминирующей мотивацией — занятием спортом. 2. Проявления 
косвенной и прямой агрессии будут определять стратегию отношения 
к сопернику в спорте.

Эмпирические методы исследования: анкетный опрос, опро-
сник Басса — Дарки, опросник толерантности к  неопределен-
ности Т. В. Корнилова, методика «Мотивы занятий спортом» 
А. В. Шаболтас, опросник «Отношение к  сопернику в  спорте». 
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Методы математическо- статистической обработки: корреляцион-
ный анализ, сравнение средних.

Выборка 19 человек, профессиональные хоккеисты, регулярно 
занимающиеся спортом, имеющие разряды, возраст 15–17 лет.

Стратегия: ориентация на хорошие отношения с соперника-
ми связана с мотивами эмоционального удовольствия (r = 0,551; 
p = 0,014), физического самоутверждения (r = 0,571; p = 0,011) 
и гражданско- патриотическим (r = 0,490; p = 0,033). Стратегия 
«тактик под конкретного соперника» связана с мотивами социально- 
моральным (r = 0,507; p = 0,027) и спортивно- познавательным (r = 
0,442; p = 0,058). Стратегия «эмоциональный копинг» коррелиру-
ет с мотивами достижения успеха в спорте (r = 0,623; p = 0,004) 
и спортивно- познавательным (r = 0,483; p = 0,036). Выявлена зави-
симость между выраженной мотивацией спортсмена заниматься 
спортом и стратегией отношения к сопернику, которую выберет 
спортсмен. Спортсмены мотивированы на занятие спортом, по-
казывать наивысший результат, при этом они хотят находиться 
в хороших взаимоотношениях со своими товарищами по коман-
де и тренерами, развиваться в тактическом и техническом плане 
для достижения результата команды.

Стратегия «Восприятие товарищей как соперников» коррели-
рует со следующими: «Физическая агрессия» (r = 0,614; p = 0,005), 
«Косвенная агрессия» (r = 0,571; p = 0,011), «Раздражительность» (r = 
0,617; p = 0,005) «Негативизм» (r = 0,601; p = 0,007). Плохие отноше-
ния с товарищами по команде ведут к разногласиям и проявлению 
косвенной и физической агрессии, негативизма и раздражительности 
по отношению к своим «одноклубникам». Проявления косвенной 
и прямой агрессии, как аспект межличностной интолерантности, 
определяют выбор стратегии отношения к сопернику в спорте. Таким 
образом, уровень косвенной и физической агрессии влияет на выбор 
стратегии отношения к сопернику в спорте.
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Плавание как вид физической культуры сочетает в себе возможно-
сти развивать как физические, так и психологические компетенции. 
В настоящий момент времени эмоциональный интеллект (далее — 
ЭИ) хорошо изучен Петровской Т., Сулеевой К. М. и др. [1, 2] в рамках 
детско- юношеского спорта. В то же время перед массовым спортом 
все больше ставятся задачи не только укрепления здоровья занима-
ющегося, но и всестороннего развития личности ребенка.

Н. В. Илисова [3] в своих работах указала на различия в уровне 
развития ЭИ у людей, не занимающихся спортом, и спортсменов. 
Однако в массовом спорте, в том числе в оздоровительных группах 
по плаванию этот аспект изучен недостаточно. Кроме того, важно от-
метить, что плавание является не очевидным способом развития ЭИ.

Цель исследования: выявить взаимосвязь показателей ЭИ детей 
8–12 лет, занимающихся в оздоровительных группах по плаванию 
и результатов их соревновательной деятельности.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что занима-
ющиеся плаванием в оздоровительных группах дети 8–12 лет с наибо-
лее развитым ЭИ демонстрируют более результативные скоростные 
показатели в рамках соревнований.

Результаты исследования и его обсуждение. В исследовании при-
няли участие спортсмены СК “SportSkill”. Всего 28 юных пловцов 
обоих полов возрастной категории 8–12 лет.

При реализации исследования использовалась диагностика ЭИ 
испытуемых (тест на эмоциональный интеллект от IDRlabs (IDR-
GEIT ©), результаты которой сопоставлялись с скоростными по-
казателями юных пловцов в соревновательных условиях («Кубок 
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SWIM360», 2023 г.). В завершении эксперимента был проведен анализ 
результатов, для этого по полученным данным каждому участнику 
был присвоен ранг с целью дальнейшего корреляционного анализа 
(r- Спирмена).

Диагностика показала, что для занимающихся, чьи скоростные 
показатели находятся на верхних строках и относятся к ранговому 
номеру «1», характерен наиболее высокий уровень развития ЭИ. 
Испытуемые с присвоенным рангом «2» демонстрируют более низ-
кие показатели по всем шкалам. Таким образом, можно выявить 
закономерность, что при более низких показателях по шкале EQ 
увеличивается порядковый номер ранга, присвоенного к скоростным 
показателям.

Это подтверждают результаты корреляционного анализа (r- 
Спирмена = — 0,767137082), из чего следует, что развитие ЭИ у детей 
8–12 лет взаимосвязано со скоростными показателями юных пловцов 
в соревновательных условиях.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что наша гипотеза 
подтверждена: занимающиеся с наиболее высоким уровнем развития 
ЭИ демонстрируют более высокие скоростные показатели в рамках 
соревновательной деятельности.

Следовательно, ЭИ составляет интерес для тренера- педагога 
по плаванию. На основе полученных данных в дальнейшем плани-
руется разработать и внедрить программу развития ЭИ для юных 
пловцов оздоровительных групп, а также оценить уровень овладения 
знаниями и умениями по данной теме среди тренеров- педагогов 
по плаванию.
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К вопросу о реализации двой ной карьеры 
профессиональными российскими спортсменами

Шуняева Надежда Владимировна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Водопьянова Наталия Евгеньевна

После завершения профессиональной спортивной карьеры спор-
тсмены нередко сталкиваются с трудностями социализации, так 
как самоидентичность «Я — спортсмен» уже не соответствует дей-
ствительности. Данный переход является кризисом завершения спор-
тивной карьеры [1]. Для продолжения нормальной жизни в обществе 
важно, чтобы спортивная и образовательная системы способствовали 
балансу спорта, академического образования и других сфер жизни 
спортсменов [2]. Реализация двой ной карьеры, т. е. совмещение про-
фессиональной спортивной карьеры с учебой или работой, является 
примером, позволяющим достичь данного баланса, кроме того, под-
готавливает спортсменов к жизни после спорта.

В отечественной психологии спорта термин «двой ная карьера» 
по сей день считается новым, несмотря на то, что зарубежные кол-
леги активно проводят исследования в данной сфере. Исследование 
двой ной карьеры профессиональных российских спортсменов яв-
ляется важным перспективным направлением, что неоднократно 
подчеркивается в современных работах [3, 4]. Однако данные иссле-
дования о реализации двой ной карьеры спортсменами проводятся 
в большинстве своем на базах профильных (физкультурных) вузов 
[5]. Таким образом, не учитывается группа спортсменов, которые 
после завершения спортивной карьеры не планируют продолжать 
свою рабочую деятельность в сфере спорта. И как следствие, родители 
молодых спортсменов и тренеры чаще всего поддерживают развитие 
спортсмена только в узконаправленной сфере профессионального 
спорта, вместо всестороннего развития. В свою очередь, спортсмены, 
реализующие двой ную карьеру, испытывают постоянное давление со 
стороны заинтересованных сторон (например: спортивные и обра-
зовательные организации).
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В планируемой работе предполагается выявление внешних и вну-
тренних предикторов стратегирования будущей профессиональ-
ной карьеры. Исследование будет опираться на системный подход 
(В. А. Ганзен, В. А. Толочек, Н. Б. Стамбулова) и субъектно- ресурсный 
подход (Б. Г. Ананьев, Н. Е. Водопьянова, В. Д. Шадриков). Выборку 
составят профессиональные действующие спортсмены со спортив-
ной квалификацией не ниже мастера спорта России. Будут включены 
спортсмены и индивидуальных, и командных видов спорта. В каче-
стве методик будет использоваться пятифакторный опросник лич-
ности, опросник выгорания Маслач в адаптации Н. Е. Водопьяновой, 
интервью.

На данный момент основными гипотезами исследования являются 
следующие: 1) личностные детерминанты оказывают влияние на стра-
тегирование профессиональной карьеры; 2) прекращение спортивной 
карьеры может быть связано с эмоциональным выгоранием.

В результате данное исследование позволит актуализировать 
имеющиеся знания о российском пути развития двой ной карьеры 
профессиональных спортсменов, а также подробно изучить предик-
торы линейного или двой ного развития карьеры и сделать акцент 
на проблеме самоопределения профессиональных спортсменов после 
завершения спортивной карьеры.
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расстройства: машинное обучение и имплицитное 
научение

Аржанов Валерий Сергеевич, 

Афонченко Анастасия Александровна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Короткова Инга Сергеевна

На сегодняшний день биполярное аффективное расстройство 
(БАР) является хроническим рецидивирующим заболеванием, ко-
торое входит в список двадцати основных медицинских причин 
снижения трудоспособности [1].

При БАР у пациентов диагностируются нарушения памяти, вни-
мания, скорости обработки информации и исполнительных функций, 
которые не восстанавливаются до нормального уровня даже в пери-
оды ремиссии [2]. В руководствах по лечению БАР отсутствуют ре-
комендации врачей по оценке и коррекции когнитивных нарушений 
у пациентов, также на сегодняшний день не существует апробирован-
ных методов диагностики этих изменений

В исследовании Chrobak et al. [3] была совершена попытка изу-
чить особенности когнитивных процессов у людей с БАР на примере 
задачи имплицитного научения последовательностям. Участников 
просили реагировать (например, нажатием клавиши) на последова-
тельность стимулов, которые без ведома испытуемых предъявляются 
в определенном порядке. Блоки стимулов с заданной последователь-
ностью обычно вложены в блоки со случайным порядком стимулов. 
Это позволяет сравнить изменение времени реакции (ВР) между 
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повторяющейся последовательностью и случайным порядком стиму-
лов. Изменение времени реакции между этими двумя последователь-
ностями стимулов является индикатором имплицитного научения. 
Исследователи обнаружили, что паттерн имплицитного научения 
у группы с БАР отличается от паттерна имплицитного научения 
у здоровой контрольной группы.

В нашем исследовании мы хотим повторно проверить наличие 
обнаруженного в исследовании Chrobak et al. (2015) особого пат-
терна имплицитного научения у людей с БАР, а также обучить мо-
дель машинного обучения, которая позволит выявлять наличие 
или отсутствие этого паттерна компьютеризированным способом. 
В дальнейшем подобную модель можно было бы использовать в диф-
ференциальной диагностике.

Для контроля побочных переменных нами были разработаны 
определенные критерии для набора выборки:

Отсутствие выраженной депрессивной и маниакальной симпто-
матики на момент исследования.

Отсутствие иных сопутствующих психиатрических, неврологиче-
ских и органических нарушений.

Отсутствие алкогольной и наркотической зависимостей.
Ведущая правая рука.
Отсутствие профессионального спортивного и музыкального 

опыта.
Отсутствие приема фармакологических препаратов, оказывающих 

значительное влияние на когнитивные способности.
Наличие установленного врачом- психиатром диагноза «биполярное 

аффективное расстройство» (6А60, 6А61) для экспериментальной груп-
пы и отсутствие любых психиатрических диагнозов — для контрольной.

Мы ожидаем, что экспериментальная группа будет демонстриро-
вать паттерн имплицитного научения, отличающийся от результатов 
контрольной группы: у людей с БАР не будет наблюдаться уменьше-
ние времени реакции в ответ на повторяющиеся последовательности, 
но произойдет уменьшение времени реакции при переходе к случай-
ным последовательностям.

Для анализа времени реакции в задаче на имплицитное научение 
мы планируем использовать смешанный многофакторный диспер-
сионный анализ. Также мы планируем обучить модели линейной 
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регрессии, решающего древа и случайного леса с небольшим коли-
чеством деревьев.

Мы предполагаем, что этот паттерн является специфическим 
для БАР и при условии проведения дальнейших масштабных исследо-
ваний его можно использовать для экспериментальной диагностики 
БАР с помощью машинного обучения.

В данный момент идет набор выборки исследования.
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С целью изучения влияния графических параметров шрифта 
на скорость чтения и качество усвоения текстовой информации 
с экрана для людей с РАС и СДВГ было проведено исследование.

В рамках пилотного эксперимента поисковой целью было выявле-
ние сочетания гарнитур шрифтов с интерлиньяжем, трекингом, цве-
тами фона и текста [1] для рассмотрения в основном эксперименте, 
где метриками являются время чтения, количество ошибок при чте-
нии (за ошибку при чтении текста принято искажение или замена 
слова) и количество ошибок в тесте по прочитанному тексту [2, 3]. 
Сравнивались тексты со следующими параметрами:

1)  Arial, 14 пт, интерлиньяж 15, трекинг 0. Черный текст на белом 
фоне [4].

2)  Verdana, 14 пт, интерлиньяж 19, трекинг 10. Черный текст 
на кремовом фоне [4].

Гипотезы:
1.  Время чтения текста на кремовом фоне меньше, чем на белом.
2.  Количество ошибок в тесте после прочтения текста на белом 

фоне больше, чем в тесте после прочтения текста на кремовом 
фоне.

В основном эксперименте приняли участие 25 респондентов с под-
твержденными диагнозами РАС и СДВГ от 18 до 35 лет. Респондентам 
было предложено прочитать два текста (в случайном порядке), а затем 
ответить на вопросы из опросника.

Полученные результаты
Гипотеза 1
Гипотеза проверялась по тесту Уилкоксона. P-value = 0,005%, т. е. 

результат статистически значимый на уровне α = 0,125% при односто-
ронней проверке (c поправкой Холма — Бонферрони).
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Доверительный интервал находится в пределах 0,001–0,26.
Фактическая мощность для этой гипотезы, рассчитанная методом 

бутстрапа = 97,79%. Гипотеза подтвердилась.
Гипотеза 2
Для проверки гипотезы также использовался тест Уилкоксона. 

P-value = 2,816%, т. е. результат статистически незначимый на уров-
не α = 0,167% при односторонней проверке (c поправкой Холма — 
Бонферрони).

Доверительный интервал находится в пределах 0,15–0,53.
Фактическая мощность, рассчитанная методом бутстрапа = 

63,96%. Гипотеза не подтвердилась.
Заключение
В результате основного (доказательного) эксперимента подтвер-

дилась гипотеза № 1: текст, напечатанный шрифтом Verdana 14 кегля 
черного цвета на кремовом фоне с интерлиньяжем 19 и трекингом 
10 читается респондентами с РАС и/или СДВГ быстрее, чем текст 
на белом фоне, напечатанный шрифтом Arial 14 кегля черного цвета 
на белом фоне с интерлиньяжем 15 и трекингом 0. Данная гипотеза 
проверялась по тесту Уилкоксона, направление проверки было лево-
стороннее для количества респондентов n = 25, α = 0,0125%, p-value 
= 0,005%, фактическая мощность равна 97,690%, запланированная 
мощность равна 90%.

Гипотеза № 2 не подтвердилась.
Полученные результаты говорят о том, что настройки текста 

на кремовом фоне являются более оптимальными для чтения с экрана 
людьми с СДВГ и/или РАС, чем на белом.

Ограничения
При проведении экспериментов были выбраны респонденты от 18 

до 35 лет с различными диагнозами спектра РАС. Стоит учитывать, 
что эксперимент проходил удаленно, тест немодерируемый, респон-
денты принимали участие в эксперименте, используя свои мониторы, 
экраны которых не были откалиброваны.
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Утрата близкого человека является одним из тяжелейших жизнен-
ных испытаний. Хотя переживание утраты различными людьми харак-
теризуется рядом общих параметров, не стоит забывать о том, что в ка-
ждом из случаев речь идет об уникальном процессе, ход и содержание 
которого обусловлены как различными внешними факторами, так 
и индивидуальными особенностями утратившего, к числу которых от-
носят и гендерные. Понимание же дифференциально- психологических 
аспектов этих процессов может иметь критическое значение и для 
специалистов, работающих в данной сфере, и для любого, чьи близкие 
столкнулись с утратой. Именно поэтому изучение гендерного аспекта 
горевания приобретает неоспоримую важность и актуальность.

Новой для отечественной науки является модель двой ного со-
владания с утратой (DPM) (M. Stroebe, H. Schut) [1]. Основу данной 
модели представляет совладание, ориентированное на утрату (loss-
oriented coping), и совладание, ориентированное на восстановление 
(restoration- oriented coping), а также процесс осцилляции, обеспечи-
вающий посменное применение стратегий обоих типов [2].

С учетом данной модели был разработан дизайн исследования, 
основными целями которого являются изучение гендерной специфи-
ки совладания с утратой романтического партнера; а также изучение 
индивидуально- психологических особенностей горевания в динами-
ке в течение первого года после смерти партнера.

Был выдвинут ряд гипотез, в том числе о том, что существует 
связь между гендерными особенностями и предпочитаемыми спо-
собами совладания с утратой. В частности, мужчины более склонны 
к совладанию, направленному на восстановление, а также к таким 
стратегиям как «самоконтроль» и «положительная переоценка», в то 
время как женщины более склонны к совладанию, направленному 
на утрату и применению стратегии «поиск социальной поддержки».
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Дизайн предполагает проведение сравнительного лонгитюдного 
исследования на протяжении полутора лет, включающего четыре 
замера через 3, 6, 12 и 18 месяцев с момента утраты.

Дизайн исследования предполагает следующие критерии форми-
рования выборки: возраст от 18 лет; цисгендерность; наличие опыта 
утраты романтического партнера, произошедшей 2,5–3,5 месяца 
назад; отсутствие беременности или кормления на момент иссле-
дования. Респонденты не должны состоять на учете в психоневро-
логических диспансерах. Планируется, что в исследовании примут 
участие около 100 человек, среди которых будет равное количество 
лиц женского и мужского пола.

Для реализации задач исследования был подобран методический ап-
парат, включающий два самостоятельно разработанных метода (скрининг, 
полуструктурированное интервью), а также пять методик: «Опросник 
полоролевой идентичности С. Бем (BSRI)» (Bem S., 1981; адаптация 
Лопуховой О. Г., 2013; 1 замер), «Тест-опросник «Стратегии совладающего 
поведения» (Вассерман Л. И. и др., 2009; все замеры), «Опросник выражен-
ности психопатологической симптоматики (SCL-90)» (Derogatis L. R., 1977; 
адаптация Тарабриной Н. В., 2001; все замеры), «Шкала осложненного 
горя (ICG)» (Prigerson H. G., 1995; перевод Буриной Е. А., Добряковой А. 
Ю., 2018; 2, 3, 4 замеры), «Опросник повседневной жизни утратившего 
(IDBL)» (Caserta M. S., Lund D. A., 2007; адаптация Marcon O., 2020; все 
замеры). Одной из задач исследования также является проведение пер-
вичной адаптации опросника IDBL на русском языке.

Предполагаемые результаты исследования отражают содержание 
гипотез. Полученные результаты могут найти широкое применение 
в ряде различных мероприятий психокоррекционного толка, напри-
мер, психологического консультирования, информирования и других 
психологических вмешательств.
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Изучение психологических характеристик, определяющих степень 
готовности соблюдать рекомендации специалистов, является важным 
компонентом выстраивания эффективной системы оказания помощи 
в системе здравоохранения [1]. Особенно остро вопрос о влиянии 
приверженности лечению на прогноз течения заболевания встает 
при хронических заболеваниях. Воспалительные заболевания кишеч-
ника (ВЗК) включают в себя язвенный колит и болезнь Крона, отно-
сящиеся к аутоиммунным заболеваниям, требующим сложных схем 
лечения, изменения образа жизни пациента и дисциплинированности 
в отношении предписаний специалистов [2]. Последние исследования 
фиксируют важность психологических факторов при формировании 
приверженности лечению, но не предоставляют достаточной эмпи-
рической базы данного влияния при отдельно взятых заболеваниях.

Целью планируемого исследования является выявление психоло-
гических факторов приверженности лечению пациентов с воспали-
тельными кишечными заболеваниями.

Исследование планируется проводить при участии пациентов со 
следующими диагнозами: K50. Болезнь Крона (регионарный энте-
рит); К51. Язвенный колит. Планируется проведение исследования 
в три этапа: 1) оценка когнитивного функционирования пациентов 
для исключения влияния его снижения на результаты исследования; 
2) проведение клинико- психологической и психометрической оценки 
системы значимых отношений, приверженности лечению, психоло-
гических характеристик при помощи методик опросник «Уровень 
комплаентности»; «Шкала депрессии» Бека; «Интегративный тест 
тревожности»; «Шкала воспринимаемого стресса»; опросник «Тип 
отношения к болезни»; личностный опросник «Большая пятерка»; 
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«Торонтская алекситимическая шкала»; опросник «Способы совла-
дающего поведения»; опросник «Смысложизненные ориентации»; 
опросник «Ценностные ориентации»; 3) экспертная оценка лечащим 
врачом уровня приверженности лечению пациента по прошествии 
двух месяцев с момента начала лечения. Для проведения исследова-
ния разработана информационная карта, включающая социально- 
демографические, клинические, клинико- психологические характе-
ристики и экспертную оценку лечащего врача.

Планируется установить взаимосвязь психологических и клини-
ческих характеристик в группах пациентов с ВЗК с высокой, средней 
и низкой приверженностью лечению посредством корреляционно-
го анализа, прогностическую информативность психологических 
и клинических характеристик пациентов с ВЗК в отношении их 
приверженности стационарному лечению посредством множествен-
ного регрессионного анализа. Ожидается, что полученные данные 
позволят составить рекомендации по клинико- психологическому 
сопровождению пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом, 
что, согласно исследованиям [3], повлечет за собой сокращение рас-
ходов и повысит эффективность проводимого лечения [4].
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Способность к пониманию переносного смысла в значительной 
степени зависит от способности формировать понятия и оперировать 
ими, однако сложная взаимосвязь между понятийным и метафори-
ческим мышлением остается предметом исследований. В патопси-
хологии предполагается, что метафорическое мышление является 
показателем понятийного и формируется одновременно с ним [3], 
что проверяется в онтогенезе. Однако другими авторами отмечается, 
что метафорическое мышление, обладающее более сложной структу-
рой, не сводимо к понятийному [1]. Связь категориального и метафо-
рического мышления при достижении когнитивной зрелости (после 
14 лет по критериям Ж. Пиаже [4].) предоставляет возможность оце-
нить общность механизмов этих образований во взрослом возрасте.

Обследовано 32 респондента: 21 мужчина и 11 женщин в возрас-
те от 14 до 62, из которых 19 с клиническими диагнозами, включаю-
щими интеллектуальный дефект. В исследовании применялись проба 
«Интерпретация пословиц» и «Сравнение понятий» с квантитативно- 
квалитативной оценкой [2]. Проверялось, соблюдается ли строгая парал-
лельность в развитии категориального и метафорического мышления.

Полученные в  процессе исследования данные подвергались 
математико- статистической обработке и  качественному анали-
зу. Был применен коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Исследование выявило, что при повышении числа ответов с родовым 
понятием число правильных интерпретаций пословиц также повы-
шалось (rs = 0,7; p = 0,01), что может свидетельствовать как о связи 
формирующих механизмов у данных образований, так и о закономер-
ном снижении обеих операций при общем интеллектуальном сниже-
нии. При более детальном анализе первичных статистик выявляется, 
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что даже при наличии способности применения родовых понятий 
у респондентов выявляются интерпретации пословиц на буквальном 
уровне. Респонденты с более низким уровнем категориального мыш-
ления дают трактовки на буквальном уровне в 84,2%, что ожидаемо, 
и респонденты с более высоким уровнем понятийного мышления 
дают трактовки на буквальном уровне в 46%. Также и высокое коли-
чество правильных трактовок в некоторых случаях (21%) встреча-
ется при более низкой способности формировать родовые понятия. 
Однако эхолалические и тавтологические интерпретации встреча-
ются только при более низком уровне категориального мышления.

Данное исследование показало, при интеллектуальном снижении 
метафорическое мышление снижается в более значительной степени, 
чем понятийное (мышление в родовых понятиях). Отсюда следует, 
что в период полной когнитивной зрелости эти два вида мышления 
(категориальное и метафорическое) изменяются по разным меха-
низмам. Практический вывод, важный для патопсихологии — это 
различие дает один из критериев для дифференцировки недоразвития 
интеллекта (олигофрении) и органического снижения интеллекту-
альных функций при ОЗГМ.
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Сегодня высокотехнологичные тренажеры (ВТТ) активно исполь-
зуются при подготовке медицинских кадров [1]. Симуляционное 
обучение имеет несомненные преимущества, позволяя отработать 
навыки оказания неотложной помощи без вреда для пациента [2, 3]. 
Такая новая образовательная реальность предъявляет иные требова-
ния к обучающимся, что и обусловливает актуальность изучения осо-
бенностей восприятия студентами обучения с использованием ВТТ.

Целью пилотного исследования являлось выявление факторов, 
влияющих на восприятия студентами ситуации стресса в процессе 
нового формата обучения. В исследовании использовался метод фо-
кусных групп: было набрано 6 фокус- групп — 30 студентов медицин-
ского факультета СПбГУ, имеющих опыт обучения в Симуляционном 
центре (СЦ) и 11 не имеющих такого опыта. Данным группам предла-
гались вопросы, связанные с восприятием и оценкой обучения в СЦ.

В результате качественного контент- анализа материала фокус- 
групп с применением программы ATLAS.ti было выявлено пять ос-
новных тематических блока стрессогенных факторов: организация 
работы центра, особенности программы обучения, особенности про-
цесса обучения, симуляционная реальность и установки и убеждения 
обучающихся. В психологическом контексте наибольший интерес 
представляют две последние категории. В первую группу вошли 
психологические проблемы, с точки зрения студентов присущие об-
учению с использованием ВТТ: отсутствие ответственности при вза-
имодействии с тренажером (восприятие как игры); отсутствие ощу-
щения реальности (ощущения, что оказывается реальная помощь); 
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непривычный жесткий характер обратной связи на допускаемые 
студентом ошибки; страх испортить дорогостоящее оборудование; 
необходимость «быть актером» (изображать, проигрывать сцена-
рии). Во второй группе были выделены факторы: отношение к СЦ 
как дополнительной форме обучения (для подготовки к олимпиадам 
или в случае ограниченного доступа в больницы, в частности, раз-
деление полученного опыта в реальных условиях и в СЦ) и неверие 
в эффективность данного обучающего цикла. Наиболее значимыми 
стрессогенными факторами для студентов являются соотношение 
симуляционной ситуации и реальности (частота встречаемости 65), 
ориентированность курса на подготовку к экзамену, а не к реальной 
практике (частота встречаемости 60) и потребность в формировании 
коммуникативных навыков (частота встречаемости 10).

Результаты проведенного исследования свидетельствует о наличи 
ряда психологических проблем, возникающих в процессе обучения 
с использованием ВТТ, которые могут оказывать влияние на результат 
восприятия обучения, что подтверждается другими исследователями 
[4, 5]. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
разработки программ психологического сопровождения обучения 
с использованием ВТТ и дополнении симуляционного обучения 
тренингами коммуникативной компетентности.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского на-
учного фонда (проект № 23–25–00159).
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Введение. Самым распространенным по заболеваемости среди 
женщин является рак молочной железы (РМЖ). Лечение, как прави-
ло, состоит из хирургического вмешательства, лучевой и системной 
терапии. Важным и менее рассматриваемым негативным последстви-
ем РМЖ является потеря сексуальности. Состояние физического, 
эмоционального и социального благополучия по отношению к сек-
суальности принято называть сексуальным здоровьем. Несмотря 
на важность сексуального здоровья у женщин с диагнозом РМЖ, 
оно по-прежнему представляет собой неудовлетворенную сферу 
потребностей онкопациенток [5]. По индексу сексуальной функции 
сексуальные потребности включают в себя 6 основных составляющих: 
желание, возбуждение, любрикация, оргазм, достижение сексуаль-
ного удовлетворения, наличие диспареунии [4]. Так, например, в од-
ном из зарубежных исследований представлена информация о том, 
что большинство женщин с диагнозом РМЖ отметили снижение 
сексуального желания (69%), сухость влагалища (63%) или меньшую 
энергию для сексуальной активности (62%). Многие также отметили 
трудности с достижением оргазма (44%), боль во время полового акта 
(38%) и боль в груди (38%). Другое исследование указывало на сексу-
альную дисфункцию у женщин с диагнозом РМЖ. Сексуальная дис-
функция может относиться к проблеме, которая мешает испытывать 
удовлетворение от сексуальной активности [3].

Ю. Володин [1] изучал структуру бессознательной мотивации он-
копациенток с помощью экспериментальной диагностики влечений 
Леопольда Сонди. Результаты его работы свидетельствуют о том, 
что женщины с диагнозом РМЖ действительно имеют неудовлет-
воренные потребности одного из факторов сексуального влечения, 
тенденция которого обозначается «h+». Согласно теории Сонди [2], 
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«h+» является потребностью в персональной любви и характеризу-
ется теплыми, мягкими чертами характера; материнством, сердечно-
стью, нежностью, объектом которой является только одна персона. 
Заболевания, которые Л. Сонди относит к фактору «h », включают 
в себя заболевания генитального и соматического характера. Исходя 
из вышеописанного, крайне необходимо исследовать сферу сексуаль-
ных потребностей женщин после постановки диагноза РМЖ.

Цель: изучить сексуальные потребности у женщин с диагнозом 
РМЖ.

Методы: сбор анамнеза, наблюдение, интервью, опросник устано-
вок к сексу Айзенка, тест Сонди.

Предполагаемые результаты. Выявление причинно- следственных 
связей сексуальной неудовлетворенности и факторов, влияющих 
на сексуальное поведение. Разработка клинических рекомендаций 
по психопрофилактике нарушений сексуальной сферы девушек 
и женщин.

Данное исследование является частью клинического исследования 
по изучению когнитивного дефицита женщин с диагнозом РМЖ, 
которое проводится на базе Клинической ОКБ Калининградской 
области под руководством Мерц А. В.
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Научный руководитель: Беломестнова Нина Васильевна

Для клинической диагностики нарушений мышления применяют-
ся вербальные пробы — метафоры, пословицы, исключение лишнего, 
сравнение понятий [1]. Но субтест VI батареи WAIS («Словарный») 
дает еще одну пробу на вербальное мышление при более детальном 
анализе, чем это предлагает автор батареи. Эта проба предлагает 
испытуемому дать определение понятия. Ввиду того, что развитие 
понятийного мышления в онтогенезе, помимо количественного обо-
гащения семантическими единицами, характеризуется усложнени-
ем иерархии смысловых значений [2], справедливо предположить, 
что проба на определение понятий («Дефинитивное мышление» [3]) 
окажется чувствительной для обнаружения уровневых нарушений 
мышления.

Для проверки данного предположения было обследовано 32 ре-
спондента: 20 мужчин, 13 женщин, в возрасте от 16 до 73 лет, из ко-
торых 18 обладают клиническими диагнозами, включающими интел-
лектуальный дефект. Диагностический инструментарий — батарея 
Векслера и 10 понятий различной сложности. Ответы квалифициро-
вались в соответствии со следующими критериями: тавтологическая 
дефиниция, функциональная дефиниция, перцептивная дефиниция, 
дескриптивная дефиниция, определение с правильной родо-видовой 
конструкцией и полный синоним понятия [3]. Помимо указанных 
применялись категории «отсутствие ответа» и «неправильный ответ».

Корреляционный анализ показал: чем выше IQ, тем более склонны 
респонденты давать ответы на уровне дескриптивной дефиниции 
(r = 0,69; p ≤ 0,001) и родо-видовой конструкции (r = 0,63; p ≤ 0,001). 
По мере понижения IQ в репрезентативной группе ответы все более 
стремились к функциональным (r = –0,62; p ≤ 0,01) и перцептивным 
определениям (r = –0,42; p ≤ 0,01). Обратная связь с более высоким ин-
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теллектом ожидаемо обнаруживается с тавтологическими (r = –0,45; 
p ≤ 0,01) и неправильными (r = –0,44; p ≤ 0,01) ответами.

Результаты качественного анализа позволяют констатировать, что у ре-
спондентов с IQ < 70 основными являлись функциональные и перцептив-
ные определения, иногда встречались неправильные и тавтологические 
варианты. Единично дана дескриптивная дефиниция. На уровне IQ 70–
88 также преобладают функциональные и перцептивные ответы, однако 8 
из 17 испытуемых этой подгруппы имели ответы на дескриптивном уров-
не. Респонденты с IQ >100 давали в основном определения на дескриптив-
ном уровне и с родо-видовой конструкцией. У трех обследуемых по оному 
разу встретились функциональные ответы. В рамках нозологической при-
надлежности отмечается относительная схожесть определения понятий 
у респондентов с ОЗГМ и олигофренией — преобладание перцептивных 
и функциональных дефиниций, однако обладатели умственной отсталости 
чаще склонны прибегать к ответам на функциональном уровне. Отличия 
от предыдущих групп обнаружены среди респондентов с параноидной 
шизофренией, несмотря на встречаемость дефиниций на перцептивном 
и функциональном уровнях, представители этой категории нередко дают 
и дескриптивные ответы, что может являться отражением постепенного 
искажения некогда сформированной структуры понятийного аппарата 
вследствие процессуального заболевания. Таким образом, проба на опре-
деление понятий заявила свою дифференцирующую способность, однако 
дальнейшая разработка этого направления требует уточнения критериев 
и ретестирования на более широкой выборке.
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и безопасный инструмент для работы с травмой 
онкопациенток при раке молочной железы
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Введение. Диагноз рака молочной железы (РМЖ) может нести 
в себе угрозу психической травмы для заболевших женщин. Вследствие 
этого у пациенток наблюдается постоянный уровень высокого аффек-
тивного и психического напряжений, которые могут приводить к де-
задаптации. Вышеописанные состояния часто являются причинами 
отказа не только от психотерапии при онкозаболеваниях, но и даже 
от системного медицинского лечения злокачественной опухоли, вслед-
ствие чего онкопациентки могут погибнуть [1]. Также есть ряд иссле-
дований, которые говорят о том, что при РМЖ у женщин имеются 
когнитивные дефициты до и после системного лечения рака. Значит, 
у данной категории пациенток может быть искажено восприятие 
возникающих эмоций и их качественная обработка. По этой причине 
у онкопациенток может возникать чувство нежелания встречаться со 
своими эмоциями и травмирующим опытом вновь [2]. Поэтому не-
обходимы щадящие методы взаимодействия клинических психологов 
с психикой онкопациенток для психотерапевтических встреч и взаи-
модействия онкопациенток со своими травмами различных спектров.

Одними из таких инструментов в России могут быть методы 
гипнотерапии, эффективность которых описывается в результатах 
зарубежных исследований влияния сеансов гипноза на состояние 
женщин с РМЖ: улучшение уровня цитокинов [3], снижение тревоги, 
коррекция травмирующих ситуаций женщин с диагнозом РМЖ [4]. 
Методы гипнотерапии могут помочь в лечении симптомов тошноты 
и рвоты у пациентов с РМЖ, справиться с болью в различных кон-
текстах, а также снизить уровень тревоги и общего стресса вокруг 
хирургических и медицинских процедур [5].
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Цель: создать часть реабилитационной программы для женщин 
с РМЖ, включающую эффективные гипнотерапевтические методы, 
совместно со специалистами- онкологами. В основу программы будет 
положен биосоциодуховный подход.

Методы: анамнез, Монреальская шкала оценки когнитивных функ-
ций (МоСа), Шкала депрессии Бека, методика «Индекс жизненного 
стиля», Интервью, цветовой тест Люшера, методы гипнотерапии.

Выборка: женщины с диагнозом «рак молочной железы» от 18 лет 
до начала системного лечения рака. Две группы пациенток с РМЖ:

1.  Экспериментальная группа, в которой будут применяться ме-
тоды гипнотерапии.

2.  Контрольная группа (без проведения реабилитационной про-
граммы).

Данное исследование является частью клинического исследова-
ния по изучению когнитивного дефицита женщин с диагнозом «Рак 
молочной железы», которое проводится на базе Клинической ОКБ 
Калининградской области под руководством Мерц А. В.

Предполагаемые результаты: в экспериментальной группе уровень де-
прессии снизится; результаты цветового теста Люшера покажут улучше-
ние эмоциональной готовности к активному образу жизни после каждо-
го сеанса с гипнотерапевтическими методами; показатели когнитивных 
функций и скорости обработки информации улучшатся. В контрольной 
группе показатели останутся без изменения или даже ухудшатся.
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В современных клинических исследованиях у женщин при раке 
молочной железы (РМЖ) изучаются проблемы сексуального здоровья, 
которые влияют на качество жизни в период системного лечения и по-
сле. С психологической точки зрения неудовлетворенность сексуаль-
ной сферы женщин с РМЖ также освещается в научных работах в он-
копсихологии [1]. Поэтому необходим междисциплинарный подход 
для изучения данного вопроса, который соединит в себе исследование 
неудовлетворенного сексуального влечения у женщин с РМЖ путем 
анализа биомедицинских показателей и психологических факторов.

Важно учитывать в каждом возрастном периоде некоторые биоло-
гические механизмы, сопровождающие развитие РМЖ для понима-
ния их связей с существующими психологическими потребностями. 
Обычно выделяют 3 возрастные группы онкопациенток с РМЖ: 
женщины в период пременопаузы, перименопаузы и постменопаузы 
[2]. Период менопаузы характеризуется изменением уровня эстро-
генов, путем их снижения от пременопаузы до постменопаузы [5]. 
Снижение эстрогенов в постменопаузе вызывает увеличение экспрес-
сии рецепторов к эстрогенам (ЭР). Согласно исследованиям у женщин 
при РМЖ наблюдается высокий уровень эстрогенов и ЭР, что может 
являться прямой стимуляцией клеточного деления для образования 
данных видов опухолей [4]. С другой стороны, повышенные эстро-
гены могут говорить о повышенном сексуальном влечении, которое 
необходимо для полового созревания, сексуального поведения, бе-
ременности [3]. Но остается вопрос: почему при РМЖ у женщин 
в менопаузальный переход наблюдается высокий уровень эстрогенов, 
высокая плотность покрытия ЭР и сексуальная неудовлетворенность?
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Подобное междисциплинарное клиническое исследование мо-
жет дать понимание того, что женщинам в менопаузальном пере-
ходе необходимо больше удовлетворять сексуальные потребности 
во избежание риска возникновения РМЖ или же сублимировать 
сексуальные потребности, психологически принимая возрастные 
изменения в сексуальной сфере, совладая с возникающим стрессом 
всего этого периода.

Цель: изучить связь сексуальных потребностей и уровня эстро-
генов, ЭР у женщин с РМЖ и создать для них клинические реко-
мендации по удовлетворению сексуальных потребностей или их 
сублимированию.

Методы: сбор анамнеза, наблюдение, интервью, тест Сонди, анализ 
уровня эстрогенов и эстрогенорецепторов в образцах тканей опухоли 
при оперативном лечении, статистическая обработка с помощью ком-
пьютерного пакета программы «Statistica 6.0», оценка достоверности 
t-критерием Стьюдента.

Выборка. Женщины с  диагнозом РМЖ с  Клинической ОКБ 
Калининградской области. 1-я группа (пременопауза), 2-я группа 
(перименопауза), 3-я группа (постменопауза).

Предполагаемые результаты. Уровень эстрогенов связан с состо-
янием сексуальных потребностей женщин с РМЖ во всех группах.

Данное исследование является частью клинического исследования 
по изучению когнитивного дефицита женщин с диагнозом РМЖ, 
которое проводится на базе Клинической ОКБ Калининградской 
области под руководством Мерц А. В.
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Контрзависимость и созависимость у лиц 
с социофобией

Молчанова Валерия Руслановна
Воронежский государственный университет

Научный руководитель: Есманская Наталья Евгеньевна

Актуальность исследования контрзависимости и созависимости 
у лиц с социофобией связана прежде всего с тем, что на сегодняшний 
день существует множество исследований, посвященных созависи-
мости (Петрова Н. Н., Винников Л. И., Мазурова Л. В. и др.), однако 
контрзависимость как феномен упоминается исследователями гораз-
до реже. Существует необходимость систематизации имеющихся дан-
ных, полученных отечественными и зарубежными авторами, а также 
их дополнения новыми эмпирическими данными. Под социальной 
фобией в нашем исследовании понимается боязнь одной или более 
ситуаций, в которых индивидуум подвергается возможному внима-
тельному наблюдению со стороны окружающих и испытывает страх 
сделать что-либо, что вызовет у него чувство унижения или замеша-
тельство [1]. Под созависимостью понимается аддикция отношений. 
Созависимые лица используют отношения с другим человеком так 
же, как химические или нехимические аддикты используют аддиктив-
ный агент [2]. Под контрзависимостью понимается обратная сторона 
созависимости, болезненное стремление к независимости от другого 
человека [4]. Концептуальные разработки проблемы созависимости 
и контрзависимости прежде всего связаны с именем Дулепиной О. А., 
которая рассматривает созависимость и контрзависимость как не-
обходимый вариант нормы на определенных этапах отношений [3].

Проблемой нашего исследования является противоречие между 
данными, полученными разными авторами в ходе их исследований. 
Дулепина О. А. рассматривает созависимость и контрзависимость 
как необходимый вариант нормы на определенных этапах отношений. 
Однако другие исследователи рассматривают созависимость и кон-
трзависимость как следствие социальной фобии, нарушения привя-
занностей и неадекватно сформированных психологических границ.
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Цель исследования — изучить выраженность созависимости 
и контрзависимости у лиц с разным уровнем социофобии. Выборка 
состояла из 200 человек (100 юношей и 100 девушек). Возрастной со-
став выборки — от 18 лет до 21 года. В качестве базы эмпирического 
исследования выступил Воронежский государственный университет.

Мы выдвинули следующую гипотезу: у лиц с высоким уровнем 
социофобии будет преобладать контрзависимсть; у лиц со средним 
уровнем социофобии будет преобладать созависимость, и соответ-
ственно у лиц с низким уровнем социофобии контрзависимость 
и созависимость будут отсутствовать.

Методы исследования: методика «Шкала социальной тревожности 
и социофобии» М. Либовица для выявления социальной тревоги 
и фобии и методика определения межличностной зависимости» (Р. 
Борнштейн в адаптации Макушиной О. П.), направленная на диа-
гностику чрезмерной межличностной зависимости (созависимость), 
деструктивного отделения (контрзависимость) и нормативной здо-
ровой зависимости.

Методы статистической обработки: параметрический критерий 
Стьюдента. Для применения данного статистического критерия нами 
проведены процентильная нормализация и проверка нормальности 
и однородности распределения с помощью критерия χ².

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, 
что изучение контрзависимости и созависимости у лиц с социофо-
бией дальнейшем позволит использовать полученные данные в дея-
тельности практических психологов, которые сталкиваются в своей 
работе с проявлениями социальной фобии у клиентов, а также рабо-
тают с созависимостями и контрзависимостями.
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Боль субъективно воспринимается пациентами как одна из наиболее 
сложных жалоб, значительно снижающих качество жизни. Восприятие 
характера, интенсивности, длительности болевых ощущений определяют-
ся множеством факторов, в том числе и психологических. Международная 
ассоциация по изучению боли определяет хроническую боль как «про-
должающуюся сверх нормального периода заживления и длящуюся 
более трех месяцев» (IASP, 2020). Существует ряд исследований [1, 2, 3, 4], 
показывающих взаимосвязь хронической боли с агрессивностью, ауто-
агрессивностью, гневом, импульсивностью, раздражительностью, стра-
хом, тревожной и депрессивной симптоматикой. Актуальность данной 
темы обусловлена малой изученностью связи агрессии с переживанием 
хронической боли у неврологических пациентов, а также важностью 
проведения психотерапевтической работы с пациентами с хроническим 
болевым синдромом (ХБС) для улучшения качества их жизни.

Цель исследования: изучение и сравнение личностных характери-
стик и уровня агрессии пациентов с хронической болью. Гипотезы: па-
циентам с хронической болью характерен повышенный уровень кос-
венной агрессии и ипохондрии; существуют различия в личностных 
характеристиках и уровне агрессивности пациентов с ХБС и пациен-
тов с головной болью (ГБ). Выборку исследования составили пациенты 
2-го неврологического отделения ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
(N = 23, 19–85 лет): пациенты с ГБ (13 человек) и пациенты с ХБС (10 
человек). Методы: методика многостороннего исследования личности 
(ММИЛ) в адаптации Ф. Б. Березина, опросник враждебности Басса — 
Дарки (BDHI), симптоматический опросник SCL-90. Статистический 
анализ проводился в программе SPSS Statistics.
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В результате анализа средних показателей по методикам ММИЛ, 
BHDI, SCL-90 следует отметить значительное превышение норматив-
ных показателей по показателям враждебности (5,3 ± 1,77), косвенной 
агрессии (5,5 ± 1,8), чувства вины (6,1 ± 1,82), обиды (5,9 ± 2,45) и раз-
дражения (5,6 ± 1,91). При этом отмечается низкий уровень физической 
агрессии (2,5 ± 1,82) и средний уровень вербальной агрессии (3,9 ± 
1,34). Общий индекс агрессии достигает среднего уровня (3,8 ± 1,42). 
Таким образом, пациенты с хронической болью склонны к выражению 
напряжения косвенными путями. Более характерным при этом явля-
ется вербальный путь выражения агрессии. Результаты исследования 
личности пациентов с хронической болью показывают, что группа дан-
ной нозологии отличается высоким уровнем ипохондрии (71,7 ± 14,4), 
что подтверждает выдвигаемую гипотезу. C помощью однофакторного 
дисперсионного анализа было выявлено статистически значимое пре-
обладание истерических черт личности (70,3 ± 11,6 и 54,9 ± 7,7; p ≤ 0,05; 
F = 12,009) и тревожных черт (1,2 ± 0,5 и 0,8 ± 0,4; p ≤ 0,05; F = 5,643) 
в группе пациентов с ГБ по сравнению с пациентами с ХБС. Индекс 
агрессии (4,3 ± 1,5 и 3,3 ± 1,1; p ≤ 0,05; F = 3,101) и уровень раздражения 
(6,4 ± 2,06 и 4,8 ± 1,3; p ≤ 0,05; F = 4,470) также выражены статистически 
значимо выше у пациентов с ГБ. Также пациенты с ГБ статистически 
значимо чаще не были трудоустроены на момент исследования (3,8 ± 
0,6 и 2,4 ± 1,3; p ≤ 0,05; F = 8,564), что может указывать на негативный 
трудовой прогноз. В результате исследования выявлена взаимосвязь 
между типом хронической боли и психологическими характеристи-
ками, обозначены общие и различные черты пациентов с ГБ и ХБС.
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Для диагностики синдрома неглекта в зрительной сфере нами была 
создана методика «Красные фигуры». При ее разработке мы опира-
лись на две основные теории.

В первую очередь, феномен «пропуска при продолжении поис-
ка» — при задаче обнаружить два целевых стимула испытуемый 
успешно справляется с поиском первого из них, но пропускает второй 
и оказывается удовлетворен полученным результатом, и прекращает 
поиск дальнейших стимулов [2]. Наиболее интересным объяснением 
феномена является теория истощения ресурсов. Согласно ей, пропуск 
второго целевого стимула связан с истощением ресурсов рабочей 
памяти и/или ресурсов внимания, используемых при обработке пер-
вого стимула. Помимо этого, зрительный поиск и способ обработки 
информации у пациентов с неглектом происходят с определенными 
особенностями: путем последовательного способа обработки — поиск 
нескольких целевых стимулов происходит только с правой стороны. 
У пациентов возникает феномен «удовлетворенностью поиском» [2] 
в сочетании со сниженным объемом рабочей памяти и внимания. 
Но, если специально привлечь внимание больного к левой половине 
зрительного поля, он зачастую замечает находящиеся там объекты — 
происходит освобождение ресурсов внимания, и они перенаправля-
ются на игнорируемую сторону [1].

Гипотеза: успешность нахождения стимулов в левой половине зри-
тельного поля будет зависеть от количества элементов в его правой 
половине — чем больше объектов в правой половине зрительного 
поля, тем меньше элементов будет находить пациент с синдромом 
неглекта слева.

Авторская методика «Красные фигуры» состоит из трех серий. 
Каждая серия включает в себя набор геометрических фигур, распо-
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ложенных в двух половинах портативного экрана. Серии методики 
отличались друг от друга количеством предъявляемых символов 
в правой половине экрана.

В ходе эксперимента фиксировалось время выполнения методики 
и количество пропущенных символов. Помимо этого, с согласия па-
циента, велась запись экрана самого выполнения методики, для оцен-
ки его стратегии сканирования экрана.

В апробации методики приняли участие 50 пациентов в возрасте 
29–75 лет с поражением правого полушария головного мозга после 
инсульта. Все пациенты были разделены на две группы: эксперимен-
тальную (30 чел., без синдрома неглекта) и контрольную группу (20 
чел., без синдрома неглекта).

Результаты: для межгруппового сравнения нами были применен 
непараметрический критерий Манна- Уитни. Группы имеют значимые 
различия по шкалам, которые направлены на выявление неглекта, 
и схожи по параметрам, не связанным с ним. Испытуемые контроль-
ной группы во всех трех сериях выполняют методику лучше, чем 
испытуемые экспериментальной.

Нами был использован коэффициент корреляции Спирмена, так 
как распределение данных не является нормальным. Были получен-
ные значимые корреляции методики «Красные фигуры» с другими 
методиками, направленными на диагностику неглекта (прим. серия 
2 — фигура Тейлора (p ≤ 0,05), серия 3 — фигура Тейлора (p ≤ 0,01)).
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По данным раздела «Состояние здоровья новорожденных» стати-
стического сборника «Здравоохранение в России. 2021», в 2020 году 
в Российской Федерации было рождено 433,5 тыс. детей с массой тела 
1000 г и более, имеющих с рождения нарушения здоровья, среди кото-
рых у 45,8 тысяч детей были выявлены врожденные аномалии развития 
[1]. Справедливо предположить, что различные типы патологии бере-
менности подразумевают специфические различия в способах психо-
логической адаптации женщины к фрустрирующей ситуации наличия 
осложнения. Исходя из этого, стоит произвести условное разделение 
женщин с патологией беременности на две группы: женщины с пато-
логией беременности, оказывающей влияние на их собственное здо-
ровье, и женщины, имеющие патологию беременности, угрожающую 
здоровью ребенка, одной из которых является наличие врожденных 
пороков развития (диагноз — ВПР плода). Немногочисленные иссле-
дования, посвященные изучению психической сферы женщин с ВПР 
плода, показали, что у таких женщин реактивная тревожность более 
42 баллов отмечалась в 1,5 раза чаще, а у госпитализированных — в 4 
раза чаще, чем в группе женщин с отсутствующей патологией [2]. 
По данным Дегтярева Ю. Г., в семьях женщин, ожидающих ребенка 
с врожденными аномалиями, более чем в два раза чаще присутствует 
неустойчивое семейное положение, которое может проявляться в не-
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стабильности семейной системы, наличии скрытых конфликтов между 
супругами [3]. Вышеизложенные факты обосновывают необходимость 
исследования психологических ресурсов беременных женщин с пато-
логией беременности, в том числе с ВПР плода.

В ходе реализации исследования была поставлена следующая гипотеза: 
психологические ресурсы беременных женщин с патологией беременно-
сти, оказывающей влияние на их собственное здоровье, специфически 
отличаются от психологических ресурсов женщин, имеющих патологию 
беременности, угрожающую здоровью ребенка (ВПР плода). Выборка 
исследования составила 36 беременных женщин. Исследование было 
проведено посредством очного анкетирования целевой аудитории в от-
делении патологии беременности Перинатального центра ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России. Процедура исследования включала в себя 
сбор социально- демографических данных, проведение психодиагности-
ческих методик: «Опросник потери и приобретения персональных ре-
сурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн), авторский опросник для выявления 
ресурсности материнской сферы (ОРМ — опросник ресурсности мате-
ринства) М. А. Коргожа, опросник «Моя беременность» О. В. Магденко, 
«Семантический дифференциал» Ч. Осгуд, «Шкала диагностики материн-
ской пренатальной привязанности (MAAS)» (Дж. Кондон), «Скрининговая 
шкала перинатальной тревоги (PASS-R)» (М. А. Коргожа, А. О. Евмененко).

Используемые методы математической статистики: U-критерий 
Манна- Уитни, r-критерий Спирмена, регрессионный анализ. 
Ожидаемым результатом исследования является установление спец-
ифически важных отличий психологических ресурсов в искомых 
исследовательских группах. Так, в качестве планируемого результата 
предполагается выявление у женщин с диагнозом ВПР плода низкого 
уровня ресурсности материнской сферы, обоснованного наличием 
фрустрирующей ситуации патологии, угрожающей здоровью ребенка.
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Отношение к болезни ребенка как мишень 
психообразования родителей детей с аутизмом
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В современных клинико- психологических исследованиях родите-
лям болеющего ребенка отводится одна из главных ролей в лечебно- 
реабилитационном процессе.

Известно, что дефицит информации, недостаточная осведом-
ленность родителей о возможных причинах нарушения развития, 
способах лечения и формах помощи может вызывать у них тяжелые 
эмоциональные реакции, что в итоге приводит к сопротивлению 
или отказу от врачебных рекомендаций. Данная ситуация может усу-
гублять течение болезни, нарушать лечебный и реабилитационный 
процесс [1]. Восполнить недостаток информации о болезни ребенка 
у родителей, а также снабдить родителей полезными навыками со-
владания с трудными ситуациями, повысить качество жизни семьи 
способно помочь психологическое и психиатрическое просвещение 
населения — психообразование (psychoeducation) [2].

Цель исследования: выявить особенности отношения к болезни 
ребенка у родителей детей с аутизмом в процессе проведения пси-
хообразования.

Выборка исследования: 35 семей (35 матерей и 30 отцов; воз-
растной диапазон от 27 до 38 лет, средний возраст родителей — 31,5 
± 4,6 лет) воспитывающих детей с РАС (в озрастной диапазон от 3 
до 5 лет, средний возраст детей 4,1 ± 0,7), наблюдаемых в ФГБНУ 
НЦПЗ. Всем детям были выставлены диагнозы из подрубрики F84 
«Общие расстройства психологического развития» по МКБ-10 
(F84.01; F84.02; F84.12). Срок постановки диагноза ребенку: от 6 до 8 
месяцев.

Методы и методики исследования:
— методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР; 

В. Е. Каган, И. П. Журавлева, 1991);
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— анкета- интервью для родителей по определению уровня осведом-
ленности о болезни ребенка (М. В. Иванов, О. И. Богачева, 2019);

— методы математической статистики (T -критерий Вилкоксона 
и др).

Результаты исследования. Одной из основных мишеней психо-
образовательной работы (ПР) с семьями, воспитывающими детей 
с аутизмом, являлось родительское отношение к болезни ребенка. 
При помощи методики ДОБР было выявлено преобладание гипоно-
зогнозического типа отношения к болезни ребенка (47,7%), при этом 
у 24,6% родителей обнаруживается экстернальный тип отношения 
к болезни ребенка, который проявляется в том, что причины болезни 
ребенка воспринимаются как независящие от них, не поддающиеся 
их объяснению и контролю.

Большинство родителей детей с аутизмом (52,3%) оценивают 
свои знания о болезни, методах и формах помощи ребенку как недо-
статочно удовлетворительные. В 24,6% случаев родители сообщали 
об отсутствии объективных знаний о проблеме аутизма у детей, 
в 23,1% — имеют достаточную осведомленность о проблеме детей 
с РАС и не нуждаются в дополнительной информации; 81,5% родите-
лей высказали потребность в получении информации о том, как вза-
имодействовать с ребенком дома, на прогулке, что расценивается 
как настроенность родителей на взаимодействие со специалистами, 
курирующими ребенка.

После проведения ПР с родителями их отношение к болезни ре-
бенка стало характеризоваться бо ́льшим принятием, что также под-
тверждается комментариями родителей. Коммуникативные пробле-
мы у ребенка перестали объясняться его стеснительностью, а отказ 
от выполнения заданий — его «хитростью», проявления агрессии — 
«вымещением зла на родителей». В процессе беседы родители сооб-
щали, что стали чаще обращаться за консультациями к профильным 
специалистам, курирующим семью, — психиатру, психологу, педагогу- 
дефектологу.

После проведения ПР родители стали отмечать, что у них появи-
лось больше информации о болезни, формах и способах помощи их 
детям, знаний о том, как можно справляться с ребенком при обостре-
нии состояния, возникновении поведенческих нарушений.
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Проводимая психообразовательная работа направлена на воспол-
нение дефицита информации у родителей относительно заболевания, 
также затрагивает вопросы родительского отношение к терапии 
и реабилитации.
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Динамика показателей психического здоровья 
у женщин, использовавших вспомогательные 
репродуктивные технологии, в период глобального 
стресса. Обзор литературы и дизайн 4-го этапа 
исследования

Левинцова Мария Игоревна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Аникина Варвара Олеговна

В ситуации сильного стресса, в том числе связанного с пандемией, 
беременные женщины и матери детей раннего возраста переживают 
тревогу и депрессию, демонстрируют признаки посттравматического 
стрессового расстройства [1]. Особой группой являются зачавшие 
с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
По сравнению с теми, кто забеременел спонтанно, они чаще сталки-
ваются с тревогой и депрессией во время беременности [6] и в после-
родовом периоде [4] (наиболее высокие показатели перед или в начале 
лечения [5], на этапе подготовки к забору яйцеклеток [5] и при ожи-
дании результата после переноса эмбрионов [2]). На развитие этих 
ментальных проблем влияют возраст, число беременностей и родов, 
особенности протекания беременности, вес ребенка при рождении 
[3]. Не вполне понятно долгосрочное влияние пре- и постнатальных 
аспектов психического здоровья женщины на ее состояние и отно-
шение к ребенку, а также его физическое и психическое развитие, 
особенно в ситуации глобального стресса; его изучение — цель ис-
следования.

Гипотеза — существует взаимосвязь и взаимовлияние пре- и пост-
натальных факторов психического здоровья женщины с показателя-
ми ее психического здоровья и развития ребенка в первые три года 
жизни.

Выборка: беременные женщины и матери детей первых трех лет 
жизни в возрасте 23–45 лет, в том числе зачавшие при помощи экс-
тракорпорального оплодотворения, ЭКО. Планируемый 4-й этап 
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исследования включит новых участниц и женщин, уже участвовав-
ших в исследованиях в рамках грантов РФФИ (№ 20–013–00859А 
и № 20–04–60386), чьи дети достигли 1,5–3 лет.

Дизайн: квази- лонгитюдное исследование в 4 этапа. На данный 
момент собраны данные первых трех этапов (третий триместр бере-
менности, 2–4 недели ребенку, 4–6 мес. ребенку), включая показате-
ли пре- и постнатальной привязанности, представлений о ребенке, 
признаков ПТСР, течения родов, развития ребенка и т. д.

Методы планируемого 4-го этапа (1,5–3 года ребенку): социально- 
демографические данные, анкета о влиянии глобального стресса, 
Опросник родительского стресса Бери и Джонса (Berry, Jones, 1995), 
Опросник детско- родительского эмоционального взаимодействия 
(Захарова, 1996, 2002), рисунок «Моя семья», Шкала RCDI (18–36 мес., 
Г. Айртон; Чистович и др., 2001), Тест отношений матери (ТОБ(М), 
Блох и др., 2020). Планируется использовать сравнительный, корре-
ляционный, регрессионный, факторный анализ, структурное модели-
рование. Полученные данные внесут вклад в более полное понимание 
психологического функционирования женщин (в том числе зачавших 
с помощью ЭКО) в период глобального стресса.
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Согласно данным Министерства здравоохранения США, с 2000 
по 2020 год количество детей с РАС увеличилось на 241%, до уровня 
одного ребенка из 44 новорожденных [5]. В России, по результатам 
2020 года, численность детей с РАС — 32 899 человек. Мониторинг 
выявил выраженную динамику увеличения численности по сравне-
нию с 2019 годом — на 42% [4].

Развитие саморегуляции у детей с РАС описывается в работах 
А. Биннс [3]. В работах С. Гринспен [1] саморегуляция представляет-
ся в качестве начальной ступени эмоционального функционального 
развития. Никольская О. С. [2] указывает, что РАС имеют в качестве 
первичного дефекта нарушение эмоционально- волевой сферы.

Однако тема роли регуляции поведения в качестве первичной цели 
коррекции ребенка с РАС разработана недостаточно.

Целью практической части исследования являлось создание про-
граммы развития регуляции поведения дошкольников с РАС и ее 
апробация.

Согласно гипотезе исследования, коррекционная работа по раз-
витию регуляции поведения аутичного ребенка будет способство-
вать преодолению проявлений РАС и повышению уровня общего 
развития.

Программа по развитию регуляции поведения дошкольников 
с РАС подразделяется на следующие этапы:

Начальный, 1-й этап предполагает непосредственный контроль 
специалистом деятельности ребенка, получаемых впечатлений и ак-
тивности. Создаются условия, в которых взрослый становится источ-
ником положительных впечатлений, сенсорных ощущений и источ-
ником активности для ребенка.



151

На 2-м этапе происходит введение речевых инструкций и знаков, 
помогающих в регуляции поведения ребенка. Основной контроль 
по-прежнему возлагается на специалиста, однако роль ребенка в ре-
гуляции поведения на занятии, выборе видов активности, степень 
вовлеченности в совместную деятельность возрастает.

Этап 3-й предполагает постепенное овладение ребенком основа-
ми самостоятельной регуляции поведения за счет изучения знаков 
и речевых инструкций. Саморегуляция развивается в простых, ис-
кусственно созданных границах.

На 4-м этапе мы целенаправленно развиваем саморегуляцию 
в знакомых ситуациях, постепенно перенося ее на все сферы жизни 
ребенка за счет знаков, речевых инструкций и доверия к взрослому. 
Вводятся совместные занятия со сверстниками.

Срок реализации программы — три месяца. Выборка — дети в воз-
расте 3–5 лет с РАС.

Конечной целью программы является максимально возможное 
для каждого ребенка развитие саморегуляции, под которой мы по-
нимаем культурно обусловленную и формирующуюся во взаимодей-
ствии со взрослым способность самостоятельно инициировать и пре-
кращать деятельность в соответствии с требованиями конкретной 
ситуации, модулировать интенсивность своих реакций на внешние 
и внутренние раздражители, сдерживать активность в отношении 
непосредственного желаемого объекта.

На данный момент программа была апробирована на 100 испыту-
емых. Предварительный анализ результатов отмечает статистически 
значимые сдвиги в уровне развития дошкольников с РАС. Программа 
развития регуляции поведения показала значительный потенциал 
в работе с детьми. Результаты внедрения требуют тщательного ана-
лиза, который будет отражен в последующих публикациях.
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Стратегии построения близких отношений у взрослых, 
переживших сексуализированное насилие в детстве

Усова Анастасия Владиславовна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Блох Мария Евгеньевна

Сексуализированное насилие в отношении ребенка относит-
ся к самым тяжелым психологическим травмам. По определению 
Американской ассоциации психиатров, сексуализированное насилие 
над ребенком — это любое действие сексуального характера с участи-
ем ребенка, совершаемое взрослым и направленное на собственное 
сексуальное удовлетворение [1]. По данным ВОЗ (2022), каждая 5-я 
женщина и каждый 13-й мужчина переживали сексуализированное 
насилие в детстве [2]. Большинство исследований, посвященных из-
учению опыта сексуализированного насилия, пережитого в детстве 
(СНПД) у взрослых, акцентирует внимание на тяжести последствий 
и установлении взаимосвязи между пережитым опытом и развитием 
психопатологий; зависимого, рискованного сексуального поведения; 
расстройств сексуальной сферы, а также повторной виктимизации.

Остается малоизученной структура взаимосвязи последствий 
СНПД и способности устанавливать и поддерживать надежные и без-
опасные близкие отношения во взрослом возрасте. Несмотря на име-
ющиеся данные о принципах воспроизведения сформированных 
в детстве моделей межличностных отношений [3], знаний о принципах 
реализации поведенческих схем в контексте пережитого сексуализи-
рованного насилия недостаточно. Вышесказанное диктует необходи-
мость изучения стратегий построения близких отношений у взрослых, 
переживших сексуализированное насилие в детстве для разработки 
качественных рекомендаций и программ реабилитации.

Цель исследования — изучение стратегий построения близких отно-
шений у взрослых, переживших сексуализированное насилие в детстве.

Гипотеза — существуют специфические стратегии построения 
близких отношений у взрослых, переживших сексуализированное 
насилие в детстве, обусловленные травматическим опытом.
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Объект — близкие отношения взрослых, переживших сексуали-
зированное насилие в детстве.

Выборка исследования состоит из взрослых, переживших насилие 
в детском возрасте, обратившихся за психологической помощью 
в АНО «Тебе поверят», сеть взаимопомощи «ТыНеОдна», независи-
мый благотворительный центр «Сестры».

В исследовании планируется использовать следующие методики:
Опросник детской травмы (CTQ; Бернштейн и др., 1994), одобрен-

ный для использования в клинических и неклинических популяциях 
(Шер, Штейн, Асмундсон, МакКрири и Форд, 2001); Шкала взрослой 
привязанности (ШВП) (Collins, Read, 1990); Опыт близких отношений 
(ECR-R; Бреннан, Кларк и Шейвер, 1998, адаптация Казанцевой Т. В., 
2008), полуструктурированное интервью.

Для обработки результатов планируется использовать сравнитель-
ный, корреляционный, регрессионный и контент- анализ.

Планируемые результаты.
Исходя из анализа литературы, в  результате исследования 

мы предполагаем выявить устойчивые эмоциональные и поведенче-
ские паттерны. Их содержательные характеристики могут включать 
ненадежный тип привязанности в связи с низкой удовлетворенно-
стью отношениями; повторяющиеся образы и метафоры негативного 
характера при описании себя и своих отношений в прошлом и насто-
ящем. Вероятно, ожидания от отношений респондентов будут прямо 
или противоположно отражать пережитый опыт сексуализированно-
го насилия. Мы предполагаем выявить защитные механизмы по типу 
идентификации с агрессором, избегания или подчинения (попытки 
предугадать ожидания агрессора и угодить ему), обнаруживающиеся 
во взрослом возрасте в виде ассоциаций с близостью и отношениями.

Список литературы
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Жизненный опыт личности как фактор 
осуществления выбора при смене профессии

Белякова Евгения Олеговна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Кузнецова Елена Андреевна

В основе исследования лежит гипотеза о том, что у лиц, решившихся 
на смену профессиональной деятельности, в анамнезе есть схожий 
жизненный опыт, т. е. определенный набор значимых жизненных вы-
боров, который привел их к реализации интенции сменить профессию.

Были поставлены следующие исследовательские вопросы:
1.  Какой жизненный опыт помогает, а какой, наоборот, препят-

ствует осуществлению выбора сменить профессию?
2.  Какие факторы определяют готовность человека к смене про-

фессиональной деятельности в зрелом возрасте?
3.  Существует ли определенный схожий набор прошлых значи-

мых выборов, присутствующих у лиц, прошедших через опыт 
смены профессии?

Для того чтобы получить ответы на поставленные вопросы, было 
проведено 8 качественных интервью в следующей выборке: лица 
в возрасте от 30 до 40 лет, со стажем работы на предыдущем месте 
занятости от трех лет, решившихся на смену профессии и успешно 
реализовавших себя в новой сфере деятельности, которая стала 
для них основной с точки зрения занятости.

В частности, были использованы следующие методики:
1.  Опросник Леонтьева Д. А. «Субъективное качество выбора».
2.  Методика Кроник А. А., Головаха Е. И. «Оценивание пятилетних 

интервалов».
Из нарратива респондентов были выделены следующие основные 

тенденции:
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1.  Ощущение внутреннего долженствования, связанного с необ-
ходимостю получения высшего образования и работе по специ-
альности впоследствии, которое не позволяло прислушаться 
к своим желаниям.

2.  Присутствие в анамнезе опыта перепрофилирования: в ходе 
получения высшего образования или позднее, уже в рамках 
профессиональной мобильности.

3.  Страх прожить всю жизнь, так ничего не поменяв, как пред-
посылка смены профессии. Респонденты представляли себя 
в будущем и осознавали, что не готовы были посвятить еще 
10–20–30 лет одному и тому же.

4.  При описании трудовых будней прослеживается мотив бес-
смысленности, выраженный в стремлении чувствовать соб-
ственную ценность и нужность, а также осознавать ощути-
мость своего вклада.

5.  Опыт конфронтации с самим собой во время пандемии ко-
ронавируса/временного отпуска/вынужденной паузы при по-
иске нового места трудоустройства заставил респондентов 
пересмотреть жизненные ориентиры и привел к глубинному 
пониманию своих желаний.

6.  Подчеркивается важность поддержки близких на пути к смене 
профессии. Ее отсутствие приводит к замедлению реализации 
задуманного, откладывания решения «на потом», нарастанию 
сомнений.

7.  Присутствие примера смены профессии среди родственников. 
Такой пример нормализовал опыт, через который пришлось прой-
ти респондентам, а для кого-то даже послужил вдохновением.

8.  Принятие жизненно важных решений зависит от семейного 
положения и наличия детей: лица, состоящие в браке, склон-
ны более взвешенно и прагматично принимать решения, так 
как осознают всю возлагаемую на них в связи с их статусом 
ответственность.

9.  Упущенные возможности: респонденты задаются вопросом: 
«почему я не сделал(–а) это раньше»? От самого перехода в но-
вую сферу деятельности, интервьюируемые, по их словам, боль-
ше приобрели, нежели потеряли, или же ничего не упустили 
вовсе.
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На данный момент был проведен пилотаж исследования, позво-
ливший оценить эффективность применяемых методик, сформулиро-
вать основные исследовательские вопросы и постараться дать на них 
ответ, а также выявить «слепые пятна» в дизайне исследования. 
В дальнейшем планируется продолжать проведение интервью с целью 
подтверждения выдвинутой гипотезы и выявления новых тенденций.
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Опыт переживания жизненных событий 
как фактор стиля консультирования  
(на примере начинающих психологов)
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Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Зиновьева Елена Викторовна

К настоящему моменту накопился большой объем информации, 
свидетельствующей о том, что основным фактором успешного консуль-
тирования является личность консультанта [1]. Разработаны модели 
личности психолога- консультанта, описывающие какими качествами 
должен обладать данный специалист. Однако эти модели являются 
статичными и практически не рассматривают то, как личность кон-
сультанта преломляется в самом процессе консультирования во взаи-
модействии с клиентом. Поэтому в качестве конструкта, отражающего 
динамичность этого процесса, мы считаем возможным использовать 
понятие личностно- профессиональный стиль консультанта.

В настоящее время представлено относительно немного эмпири-
ческих данных, о том, от чего зависит тот или иной стиль консуль-
танта. Мы предполагаем, что личностно- профессиональный стиль 
консультанта, прежде всего связан с жизненным стилем специалиста, 
который формируется в процессе накопления жизненного опыта 
и может проявляться через толерантность к неопределенности, гиб-
кость консультанта, его эмпатичность, открытость новому опыту.

На наш взгляд, в качестве одного из факторов, который может 
определять проявление указанных выше характеристик, можно рас-
сматривать опыт переживания консультантом важных событий своей 
жизни до начала практической деятельности.

По С. Л. Рубинштейну, жизненные события — это «…узловые мо-
менты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с приня-
тием того или иного решения на более или менее длительный период 
определяется дальнейший жизненный путь человека» [3]. Мы предпо-
лагаем, что жизненные события через их оценку личностью как расши-
ряющих опыт (через усложнение внутренней картины мира, появление 
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новых смысловых опор) или сужающих (ограничивающих взаимо-
действие с миром через избегание определённых ситуаций) влияют 
на формирование личностно- профессионального стиля консультанта.

Цель исследования: изучить связь личностностно- 
профессионального стиля консультанта с опытом переживания 
им важных жизненных событий. Гипотеза: переживание важных 
жизненных событий как ограничивающих или расширяющих опыт 
связано с личностно- профессиональным стилем консультирования 
в таких параметрах, как гибкость консультанта, открытость новому 
опыту, эмпатичность, толерантность к неопределенности. Выборку 
составят начинающие специалисты психологи- консультанты, участ-
ники тьюторской группы и волонтерских проектов психологической 
клиники СПБГУ от 19 до 50 лет. Методики исследования: «Методика 
уровня эмпатических способностей» (Бойко В. В.), пятифакторный 
личностный опросник Р. Мак- Крае и П. Коста (Хромов, 2000), Шкала 
толерантности к неопределенности Баднера (Корнилова, 2014), ин-
тервью. Интервью используется для определения опыта переживания 
важных жизненных событий.

Обработка результатов будет проводиться методом корреляцион-
ного и регрессионного анализа.

Наше исследование направлено на изучение взаимосвязи опыта 
переживания жизненных событий и личностно- профессионального 
стиля консультирования.
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Феномен уединения начал рассматриваться прежде всего экзи-
стенциальными психологами. К. Мустакас разработал теорию, в ко-
торой феномен одиночества дифференцируется на два вида: тревогу 
одиночества, когда человек избегает встречи со своим Я, и экзистен-
циальное одиночество, когда человек может прислушаться к своему 
Я и углубить свою человечность [1]. Эта теория дала толчок науч-
ным исследованиям, и в последние годы эти феномены изучаются 
под названием уединения — уединением, под которым понимается 
добровольная невовлеченность человека в социальные контакты 
и погруженность в свой внутренний мир, даже если физически чело-
век находится в окружении людей [2]. В уединение вложен глубокий 
механизм личностного развития — внутренний диалог, в котором 
человек как бы слышит внутренний голос и познает себя. В настоящее 
время недостаточно актуальных исследований внутреннего диалога, 
которые раскрывали бы его содержательный и процессуальный аспек-
ты. Понятие внутреннего диалога связано с именем М. М. Бахтина. 
Философ утверждает, что сознание по своей структуре диалогично, 
в нем возникает фигура Другого, который является отражением бытия 
человека и выступает как бы собеседником, без которого было бы не-
возможно познание себя и мира [3]. Данное исследование опирается 
на культурно- историческую концепцию Л. С. Выготского и психоло-
гию переживания Ф. Е. Василюка. Согласно культурно- исторической 
логике, механизм появления Другого в сознании человека следует 
рассматривать как интериоризацию значимых объектов и лиц, кото-
рые воплощаются в смысловых структурах сознания. Этот процесс 
обеспечивает взаимодействие между человеком и действительностью 
и организует функционирование высших психических функций [4]. 
Содержание и протекание внутреннего диалога целесообразно изучать 
через понятие переживания. Внутренний диалог возникает спонтанно, 
и сознание является его наблюдателем. Внутренний диалог начинается 
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тогда, когда происходит конфликт, который бросает вызов целост-
ности внутреннего мира. Выходом из него является трансформация 
смыслов личности [5]. Таким образом, внутренний диалог представ-
ляет собой переживание, которое наступает в условиях уединения 
и в котором сознанию открывается диалог между Я и противореча-
щими смыслами. В результате диалога порождается новый смысл, 
которым руководствуется личность в своей активности.

Ввиду сложности предмета исследования планируется качествен-
ный дизайн. Исследовательский вопрос: что происходит во время 
внутреннего диалога? Участники исследования — выборка студен-
тов, объем выборки рассчитывается по принципу достижения точ-
ки насыщения. Исследование проводится на добровольной основе 
с соблюдением этики психолога. С респондентами проводится по-
луструктурированное интервью. В структуру интервью включены 
3 блока: 1) опыт уединения (какой у респондента опыт уединения 
и его переживания); 2) содержание внутреннего диалога (как прохо-
дит и переживается общение с собой); 3) роль внутреннего диалога 
в жизни (как респондент относится к внутренним диалогам и какую 
роль они несут в его жизни).

В исследовании планируется раскрыть феноменологию внутрен-
него диалога и его структуру. Для анализа транскриптов интервью 
используется метод описательного феноменологического анали-
за по А. Джорджи. Ограничения исследования заключается в том, 
что может быть сложно отделить процессы мышления от феноменов 
внутреннего диалога и размер выборки не позволяет проводить до-
статочно широкие обобщения.

Список литературы
1.  Moustakas C. E. Loneliness. Prentice- Hall, 1961. — 140 p.
2.  Coplan R. J., Bowker J. C., Nelson L. J. The Handbook of Solitude: Psychological 

Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone. — John 
Wiley & Sons 2021. — 47 p.

3.  Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Сов. писатель, 1963. — 363 с.

4.  Выготский Л. С. Мышление и речь: сборник. — М.: АСТ Хранитель, 
2008. — 668 с.

5.  Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления 
критических ситуаций. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 200 с.



162

Согласованность образа Я во времени 
и особенности рефлексивности позиции

Москалев Владислав Евгеньевич
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Аванесян Марина Олеговна

Цель исследования — поиск метода для изучения согласованности 
Я во времени, а также взаимосвязей этой характеристики с особенностя-
ми рефлексивной позиции личности. Будет представлен дизайн исследо-
вания, а также приведен анализ «негативного» (отклоняющегося) случая 
(см. стратегии валидизации в качественных методах). Образ Я часто 
описывается как состоящий из нескольких компонентов. Например, 
он может раскладываться на «реальное Я», «желаемое Я», «фантастиче-
ское Я», «представляемое Я», «идеальное Я» [1–2]. Согласованность этих 
компонентов друг с другом, а также согласование временных модусов 
Я дает человеку восприятие себя как цельного, но постоянно изменяю-
щегося. Однако методик, определяющих временную согласованность 
образов Я, не очень много. В основном оцениваются временные ориента-
ции личности (методика ZTPI), «психологическое время личности» (се-
мантический дифференциал времени, СДВ). Оценка временной согласо-
ванности событий жизни наряду с другими типами их согласованности 
(биографической, причинно- следственной, тематической) предложена 
в нарративном подходе [3]. Опираясь на идею об активном отношении 
личности ко времени, а также репрезентацию жизни как пути («жиз-
ненный путь», «линия времени»), мы предположили, что временная 
согласованность образа Я связана с типом рефлексивной позиция Я.

Для реализации цели исследования было разработано глубинное 
интервью, позволяющее изучить согласованность образа Я времени: 
1) образ Я в разных временных модусах (Я-прошлый, Я-настоящий, 
Я-будущий); 2) процесс перехода и взаимосвязей между образами 
Я во времени; 3) отношения между образами Я (например, отноше-
ние Я-настоящего к Я-прошлому и Я-будущему и др.). Для проверки 
гипотезы и апробации вопросов глубинного интервью были при-
влечены 30 чел. (10 мужчин, 20 женщин в возрасте от 18 до 75 лет). 
Рефлексивная позиция определялась как интегральный показатель 
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по методикам: опросник «Дифференциальный тип рефлексии» 
(Д. А. Леонтьев и соавторы), методика «Локус контроля» Дж. Роттера, 
тест-опросник самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева.

По результатам исследования можно сделать вывод о большей 
согласованности образов Я у мужчин (средний балл мужчин 4,10, 
женщин 3,55, общий 3,75). Особенно сильные различия видны в мо-
дусе прошлого, а именно согласованность прошлого и настоящего 
(мужчины 4,10, женщины 3,25, общий 3,53), прошлого и будущего 
(мужчины 3,90, женщины 3,35, общий 3,53), настоящего и прошлого 
(мужчины 4,10, женщины 3,40, общий 3,63).

В качестве особого случая представим интервью с N (женский возраст 
24). Выбор кейса N способен наглядно объяснить сложность согласован-
ности, вызвавший латентный внутри личностный конфликт. Отвечая 
на вопросы, связанные с самоотношением, N показала позитивное отно-
шение к себе во всех трех временных модусах. Однако при перемещении 
по временной оси были выявлены конфликтные отношения между обра-
зами Я, например, образ Я в прошлом подвергся критике с позиции обра-
за Я в настоящем: «С презрением и не пониманием отнеслась бы». Образ 
Я, до этого согласующийся и представляемый респонденткой как це-
лостный, стал распадаться на три обособленных образа Я, вошедших 
в противоречие. Ранее находящаяся в состояние эйфории от позитивных 
представлений о себе, N в конце интервью сказала, что не понимает себя: 
«Чувствую, что мои Я не связаны, а ответы противоречат друг другу». 
Однако рефлексия и интроспекция у N характеризуются очень высокими 
балльными показателями. Данный случай, который представляет собой 
так называемый «особенный случай», хоть и подтверждает данные, по-
казанные в гистограмме, но вместе с тем дает нам основание продолжать 
исследования в выбранном направлении, исследуя взаимосвязь рефлек-
сивной позиции и особенностей согласования образов Я во времени.
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Временна́я перспектива будущего является основой жизненного 
пути человека. Чаще всего современные исследования фокусируются 
исключительно на временных ориентациях личности, упуская само 
содержание будущего [1]. Поэтому актуальными видятся вопро-
сы о том, какие по содержанию бывают временные перспективы 
и какой потенциал для развития личности во времени они могут 
в себе нести. На эти вопросы поможет ответить подход личност-
ных стремлений Р. Эммонса. Личностные стремления — это планы, 
проекты, цели, интересы, жизненные задачи личности в будущем, 
имеющие непосредственное отношение к настоящему и в конечном 
счете приводящие к благополучию личности [2]. Ж. Нюттен, будучи 
основателем направления «Временная перспектива будущего» (ВПБ), 
утверждает, что мышление о будущем побуждается мотивационными 
силами и между объектами ВПБ существует взаимоподчиненность 
[3]. Личностно ориентированный подход Д. Магнуссона позволяет 
рассматривать качественные особенности временной перспективы 
будущего и тем самым является еще одним методологическим осно-
ванием данного исследования [4].

Процедуры исследования. Испытуемые проходят опросники и за-
писывают 5 личностных стремлений, оценивают их по 17 показате-
лям, затем методом экспертной оценки эти стремления кодируются 
по содержанию. Эти же индукторы будут интерпретированы с точки 
зрения кодов ММИ. Описанные респондентами объекты будуще-
го подвергаются кодированию по мотивационному содержанию 
и темпоральной локализации. Описание полученных «профилей» 
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(person- oriented approach) разных возрастных этапов. Выявление вну-
тригрупповых паттернов. Статистическая обработка: классификация 
и анализ взаимосвязей. Выборка: мужчины и женщины, максималь-
но уравненные по социальным, демографическим, материальным 
и образовательным факторам, в возрасте: 25–35 (молодые); 45–55 
(зрелые); 60–70 (пожилые); от 20 человек в каждой группе.

Методы исследования. Этап 1. Содержательный анализ. «Метод 
мотивационной индукции» Ж. Нюттена; «Пакет личностных стрем-
лений» Р. Эммонса. Этап 2. Построение личностных профилей и кор-
реляционный анализ. Интерпретация профилей с точки зрения 
содержания ВПБ. «Субъективное качество времени» Леонтьев Д. А.; 
«Смысл использования времени (мера благополучия)» в адапта-
ции Е. Н. Осина; «Спектр психологического благополучия» К. Киза. 
Гипотеза. В каждом возрасте будут наблюдаться минимум два устой-
чивых паттерна личностных стремлений, особенностей временной 
перспективы и мотивации. Содержательно внутри- и межгруппо-
вые паттерны отражаются в большем или меньшем психологиче-
ском благополучии личности и осмысленности времени. Методы 
математико- статистической обработки: корреляционный анализ, 
анализ латентных профилей, кластерный анализ, многомерное ли-
нейное моделирование. Статистическая гипотеза: общая дисперсия 
личностных переменных детерминирует показатель благополучия 
личности.

Ожидаемые результаты исследования. В рамках личностного под-
хода испытуемые будут группироваться относительно некоего «сред-
него» возрастного профиля, но некоторые испытуемые будут значимо 
отклоняться от этого профиля. Испытуемые разных возрастных кате-
горий продемонстрируют качественно различные паттерны личност-
ных стремлений (и мотивации), которые также разделяются минимум 
на два внутри каждой группы: конструктивный и неконструктивный 
личностные профили. Оба внутригрупповых профиля найдут отра-
жение в показателях субъективного благополучия личности.
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В современной психологии понятие жизненного опыта остается 
не до конца определенным и однозначным. На наш взгляд, эвристичным 
к разработке концепции жизненного опыта является подход, в основе 
которого жизненный опыт прежде всего рассматривается через такие 
понятия как переживания и событие. Мы рассматриваем жизненный 
опыт как смыслообразующую динамичную внутриличностную си-
стему, которая складывается на протяжении всего жизненного пути 
человека, и являющуюся одновременно и процессом, регулирующим 
жизнедеятельность человека, и результатом (совокупность знаний, 
умений и навыков, отношения и смысловые образования, образы пе-
режитых событий). События и переживания являются «кирпичиками», 
из которых жизненный опыт строится посредством таких механизмов, 
как оценка, интерпретация, рефлексия и смыслообразование.

В нашем исследовании мы понимаем переживание как механизм 
интеграции опыта [1]. Перемещение переживаний внутри опыта по-
зволяет не только дифференцировать опыт, но и интегрировать его.

Известно, что в качестве наиболее мощного катализатора трансфор-
мации жизненного опыта многие исследователи выделяют именно пере-
живание критических, уникальных и запредельных ситуаций (событий) 
(Касавина, 2015; Тихомирова, 2020). В качестве такой критической ситу-
ации мы рассматриваем ситуацию каминг-аута взрослых людей, пере-
живание которой оказывает влияние на содержание жизненного опыта. 
Понятие каминг-аут («выход за пределы») используется при обсуждении 
вопросов, связанных с самораскрытием человека относительно сво-
ей сексуальной ориентации в социальном пространстве [2]. Процесс 
раскрытия своей ориентации играет в жизни человека немаловажную 
роль и представляет собой важнейшее событие, которое может иметь 
фатальные последствия [3]. Проблема исследования заключается в от-
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сутствии четких представлений об изменении содержания жизненного 
опыта личности в условиях переживания критической жизненной ситу-
ации (каминг-аут). Гипотеза: ситуация каминг-аута является кризисной 
ситуацией, переживаемой как значимое личностное событие, «автором» 
которого выступает сам человек, что ведет к переработке и изменению 
характеристик жизненного опыта у людей гомосексуальной ориентации.

Дизайн исследования включал в себя проведение интервью с пя-
тьюдесятью людьми, имеющими опыт переживания ситуации ка-
минг-аута, с последующим контент- анализом. Кроме того, в каче-
стве методологического инструментария использовались следующие 
методики: Опросник «Потенциал самоизменений» (В. Р. Манукян, 
И. Р. Муртазина, Н. В. Гришина), методика веры в свободу/детерминизм 
Д. Полуса, Дж. Кэри, портретный ценностный опросник Ш. Шварца.

В результате переживания ситуации каминг-аута отмечаются изме-
нения: 1) в значимых сферах жизни: социальная сфера, профессиональ-
ная, физическая; 2) самоощущений респондентов; 3) самоотношения; 
4) образа будущего; 5) смыслов и значений. После самораскрытия у ре-
спондентов наблюдаются не только изменения в когнициях и чувствах, 
но и прослеживается приобретение такого экзистенциального новоо-
бразования как чувство свободы, причем при построении регрессион-
ной модели чувство свободы выступило предиктором изменения содер-
жания жизненного опыта (R-квадрат = 0,387, Дурбин- Уотсон = 1,808).

Критическая ситуация каминг-аута, трансформируясь посред-
ством переживания в значимое событие, интегрируется в жизненный 
опыт личности. В результате такой интеграции происходит обретение 
внутренней свободы, приводящей к изменению образа себя и других, 
образа будущего, появлению новых смыслов и ценностей.
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Happiness is a complex and multifaceted construct that has drawn 
significant attention and investigation within the fields of behavioral and 
social sciences. People may pursue happiness based on hedonic (i. e., seek-
ing pleasure/enjoyment and comfort) and/or eudaimonic motives (i. e., au-
thenticity, excellence/virtue, growth, meaning) [1]. Numerous studies have 
found that hedonic and eudaimonic motives are associated with well-being 
outcomes [2, 3]. Nevertheless, the majority of research has primarily relied 
on data gathered in Western samples, while the association of hedonic and 
eudaimonic motives to well-being outcomes in non- Western cultures has 
received relatively less attention [4]. This study aims to investigate the re-
lationship between hedonic and eudaimonic motives, basic psychological 
needs, and well-being outcomes among Russian university students. In 
particular, the study will investigate the role of basic psychological needs 
(autonomy, competence, and relatedness) in the relationship between he-
donic and eudaimonic motives, and well-being (subjective well-being and 
eudaimonic well-being).

This study will be carried out using a cross- sectional design. Participants 
will be recruited from several universities in Russia through convenience 
sampling. The sample size will be determined using G*Power analysis 
prior to the sampling. An Institutional Review Board approval will be 
obtained. Participants will be asked to provide informed consent prior to 
their participation in the study, and confidentiality will be guaranteed. This 
study will be conducted in accordance with the ethical guidelines outlined 
in the Helsinki Declaration, such as respect for persons, beneficence, and 
non-maleficence. Hedonic and eudaimonic motives, basic psychological 
needs, subjective well-being, and eudaimonic well-being will be measured 
with reliable and valid measures. Age, gender, grade point average (GPA), 
and perceived socioeconomic status will be controlled.
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The study will describe the associations between hedonic and eu-
daimonic orientations, basic psychological needs, subjective well-being, and 
eudaimonic well-being. It will test whether the basic psychological needs 
mediate in the relationships between hedonic and eudaimonic motives, 
and subjective/eudaimonic well-being using mediation analyses. The study 
aims to describe a model through path analyses while also considering 
the applicability of structural equation model. The study envisions that 
eudaimonic motives will positively be related to subjective well-being and 
eudaimonic well being, whereas hedonic motives will positively be related 
to only subjective well-being. It also hypothesizes that hedonic motives will 
have an indirect effect on subjective well-being through basic psychological 
needs, whereas eudaimonic motives will indirectly impact subjective and 
eudaimonic well-being through basic psychological needs. Limitations and 
implications for further research will be discussed.
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В изменяющемся мире особо важной темой для современных лю-
дей становится нахождение жизненных ориентиров, чтобы не поте-
рятся в неопределенности. Человек способен осознавать и стремиться 
к целям в повседневной жизни, что придает его жизни осмысленность 
и целенаправленность [1]. В данном исследовании предлагается из-
учать цели в рамках жизненных моделей, понимаемых как фрагмент 
жизненного сценария, актуализируемых человеком в конкретной 
жизненной сфере [2]. Цель исследования — изучение влияния соот-
ношения жизненных целей и жизненных моделей представителей 
разных культур на их осмысленность жизни, выявление различий, 
связанных с особенностями национальной русской и китайской куль-
туры. Метод исследования — метод опроса, в него включены набор 
методик — «Жизненная модель» (разработанная С. Н. Костроминой, 
Н. В. Гришиной и др.), тест «Смысложизненные ориентации» (адапти-
рована Леонтьевым и Yin Meiqi) и вопросы о целях в основных сферах 
жизни (в нашем случае — профессиональная, материальная, меж-
личностная, персональная и благотворительная), о возможностях 
их осуществления в настоящей жизненной ситуации, о готовности 
к изменениям для их реализации и т. д. Выборку составили 293 пред-
ставителя русской и китайской культуры, в том числе 143 носителя 
русского языка, 150 носителей китайского, средний возраст 27,41 ± 
7,40 лет. Для обработки данных использованы факторный анализ, 
дискриминантный анализ. На первом этапе проведен факторный 
анализ отдельно в двух выборках на основе вопросов о целях в ос-
новных сферах жизни, в результате чего выделены восемь факторов 
в русскоязычной выборке («Цели и оценки возможностей актуаль-
ной жизненной ситуации для их достижения», «Удовлетворенность 
основными сферами жизни» и др.), семь в китайской («Цели бу-
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дущего, оценка возможностей и готовность к изменениям для их 
достижения», «Удовлетворение основными сферами жизни» и др.). 
На основе результатов факторизации отдельно проведен в двух вы-
борках дискриминантный анализ, в результате чего в русскоязычной 
выборке была разработана статистически значимая модель (p = 0,05), 
позволяющая прогнозировать 83,2% правильного распределения ре-
спондентов с разными уровнями осмысленности жизни. В китайской 
выборке также была выработана математическая модель (p = 0,05), 
правильно предсказавшая 66% сгруппированных наблюдений. В обе-
их выборках выявлены различия между группами с разными уровня-
ми осмысленности жизни в степенях активной жизненной позиции, 
удовлетворенности основными сферами жизни и готовности к изме-
нениям, т. е. вышеупомянутые факторы оказывают значимое влияние 
на осмысленность жизнь человека. Среди русских респондентов 
обнаружены значимые межгрупповые различия в жизненных целях 
и оценках возможностей актуальной жизненной ситуации для их до-
стижения (p = 0,01), а в китайской выборке такой корреляции не вы-
явлено. Среди китайских опрошенных обнаружены различия между 
группами в традиционных семейных ценностях (p = 0,01) и близости 
с родительской семьей (p = 0,01), в русской аналогичного не выявле-
но. В целом полученные данные подтверждают гипотезы о влиянии 
соотношения жизненных моделей и целей на осмысленность жизни, 
о сходствах и различиях между представителями русской и китайской 
культуры, сходства заключаются в том, чем активнее человек включа-
ется в жизнь, чем он доволен настоящей жизненной ситуацией, тем 
он чувствует свою жизнь осмысленной. В русской выборке играют 
бол́ьшую роль цели в основных жизненных сферах и оценки возмож-
ностей их реализации, а в китайской — ценности, связанные с семьей.
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Существует множество подходов к определению религиозно-
сти. Так, социально- психологический подход к религии представлен 
в работах Т. А. Бажан, А. И. Клибанова, Д. М. Угринович; деятель-
ностный подход к религии и ее психологической роли для общества 
в целом и личности представлен в трудах Д. Е. Мануйлова Д. В. О
льшанского, Э. Фромма, Т. Роджерса. Теории о религиозной иден-
тичности в структуре социальной идентичности личности изучали 
Г. Тэджфел, С. Московичи, И. М. Богдановская и Г. Ю. Иконникова 
в своих работах под религиозными ориентациями понимают мотивы 
обращения к религии, отношение к требованиям культа, рефлексию 
субъекта по поводу характера и действительного статуса собственной 
веры в контексте жизненного пути. Изучение субъективной картины 
жизненного пути важно и очень актуально, особенно для лучшего 
понимания мироощущения человека в работе практикующего пси-
холога, что может существенно обогатить научные знания в обла-
сти психологии личности и психологии религий [1]. Особенности 
преодоления верующими людьми трудных жизненных ситуаций 
исследовал Ю. П. Тобалов [2]. Выборка исследования, проведенного 
ученым, была представлена двумя группами верующих (православ-
ные и мусульмане) и группой атеистов. Он подчеркивает важность 
выхода из стрессовых ситуаций с наименьшими психологическими 
затратами и рассматривает религиозность личности как копинговый 
механизм. Как отмечает Ю. П. Тобалов, религиозно- ориентированные 
люди субъективно иначе относят определенные жизненные ситуации 
к категории трудных. Среди стратегий, используемых православными 
людьми, основными являются поиск социальной поддержки и само-
контроль, реже используется стратегия противостояния [2]. В статье 
М. И. Ясина и Е. С. Гусеевой «Религиозность, дистресс и здоровье» 
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очень хорошо раскрыто то, как религиозность помогает справляться 
с трудными жизненными событиями [3]. Ресурсы веры в совладею-
щем поведении дают ключ к пониманию многих вопросов психогиги-
ены. В статье систематизируются факторы, оказывающие воздействие 
на психологическое благополучие и совладание с дистрессом, и, как 
следствие, могут способствовать повышению уровня здоровья.

В планируемом исследовании поставлена следующая гипотеза: 
существуют особенности религиозности личности с травматическим 
опытом, а именно, религиозность благоприятно воздействует на со-
владание с травматическим жизненным опытом. Планируется опрос 
респондентов в возрасте 18–35 лет. Для выявления воздействия ре-
лигиозности будут использованы вопросы, позволяющие по 10-бал-
льной шкале оценить это воздействие, затем будут исследоваться 
различия в выборке религиозных и нерелигиозных респондентов. 
Методы сбора данных: опрос, полуструктурированное интервью. 
Методы обработки данных: контент- анализ, частотный анализ, ста-
тистическая значимость различий.

В данном исследовании планируется раскрыть особенности ре-
лигиозности личности с помощью качественных методов, т. е. сво-
бодного повествования респондентов о религиозных воззрениях, 
особенностях преодоления трудных жизненных ситуаций, на основе 
чего и сформировать психологическую характеристику религиозно-
сти личности с различным травматическим опытом.
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Человечество на протяжении веков сталкивалось с различного 
рода испытаниями. XXI век не стал исключением. Развитые техноло-
гии и высокое качество жизни актуализируют экзистенциальные во-
просы на фоне мировых катаклизмов. Например, пандемия COVID-19 
подняла новую волну тревоги, а за ней и экзистенциальных пережива-
ний. По данным ВОЗ [1], на фоне пандемии COVID-19 во всем мире 
распространенность тревожных расстройств и депрессии выросла 
на 25%. Будучи общечеловеческим феноменом, экзистенциальная 
тревога требует более детального изучения у представителей раз-
ных культур, полов, возрастов и т. д. Данным исследованием авторы 
надеются внести некоторый вклад в развитие российской экзистен-
циальной психологии и психологической науки в России, в целом.

Теоретической и методологической базой исследования стали труды 
И. Ялома [2] и Р. Мэя [3], описывающие феномен экзистенциальной 
тревоги, а также статья У. У. Мейснера «Аффективная реакция на психо-
аналитические символы смерти» [4]. В основу исследования положена 
гипотеза о том, что юноши и девушки одинаково переживают экзистен-
циальную тревогу, поскольку она является универсальным переживани-
ем, недетерминированным полом или гендером. Выборку исследования 
составляют студенты непсихологических специальностей БФУ им. 
И. Канта в возрасте от 17 до 25 лет. Процедура исследования включает 
в себя несколько этапов. На первом этапе планируется подготовка сти-
мульного материала и анализ научной литературы, а также скрининго-
вое анкетирование студентов и формирование выборки исследования. 
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Стимульный материал включает в себя 50 слов, 20 из которых являются 
предполагаемыми триггерами (стимулами) экзистенциальной тревоги. 
Второй этап: регистрирование кожно- гальванической реакции (КГР) 
испытуемого во время предъявления стимульного материала с ис-
пользованием оборудования с биологической обратной связью (БОС) 
и нейробиоуправления «Реакор- Т». Слова выводятся на экран компью-
тера во избежание влияния особенностей голоса экспериментатора 
на процедуру исследования. Длительность предъявления стимула 10 
секунд. Испытуемому дается следующая инструкция: в течение 5 минут 
перед началом процедуры расслабиться и привыкнуть к обстановке, 
во время регистрирования показателей оставаться неподвижным на-
сколько это возможно, по прочтении слова подумать об ассоциации 
к нему и придерживаться ее до предъявления следующего слова. В за-
ключение планируется контроль содержания психофизиологической 
реакции на слова- стимулы с помощью письменного ассоциативного 
теста, а также свод и анализ результатов исследования. В исследовании 
будут использованы следующие методы математической статисти-
ки: анализ среднего значения амплитуды КГР, дисперсионный анализ 
для определения статистически значимых различий в средних значени-
ях амплитуд, а также корреляционный анализ для определения связи 
между амплитудой, полом испытуемых и характером стимула.

Планируемые результаты исследования: слова- стимулы вызывают 
у юношей и девушек психофизиологическую реакцию, отражающую 
экзистенциальную тревогу, без статистически значимых различий. 
Данное исследование является пилотным, и мы надеемся, поможет 
определить его слепые пятна и дальнейшие перспективы.
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в расхождении альтернатив в результате выбора
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный руководитель: Шестакова Анна Николаевна

Целью исследования является изучение изменения предпочтений 
вследствие выбора с точки зрения его ключевых нейрональных корре-
лятов: задняя медиальная (МПФК) и дорсолатеральная префронтальная 
кора (ДЛПФК) и временной динамики их активации. Ученые исследовали 
роль МПФК и ДЛПФК в изменении предпочтений в результате принятия 
решений [1, 2], однако они не фокусировались на временной динамике 
изменения предпочтений и не манипулировали эффектом расхождения 
альтернатив через активность префронтальной коры. Ритмическая транс-
краниальная магнитная стимуляция (рТМС) — активный и фокальный 
метод, позволяющий модулировать когнитивными процессами и отсле-
живать их нейрохронометрию [3, 4]. Таким образом, мы выбрали онлайн 
рТМС как эффективный метод для достижения нашей цели. Однако 
эксперимент ТМС возможен на основе оптимальной поведенческой па-
радигмы, поэтому мы провели два поведенческих пилота для ее выбора.

На поведенческом уровне мы хотели протестировать, что эффект 
расхождения альтернатив будет успешно реплицирован в рамках обе-
их парадигм. На ТМС уровне мы полагали, что подавление МПФК 
и ДЛПФК с помощью протокола онлайн ТМС приведет к уменьшению 
эффекта расхождения альтернатив. Критерии участия включали: возраст 
от 18 до 60 лет, правши, отсутствие психических и неврологических 
заболеваний. В первом поведенческом эксперименте в рамках парадиг-
мы свободного выбора выборка (88 человек) была разбита на 2 группы 
(c напоминаниями и без напоминаний о предыдущем выборе). Выборка 
для пилота в парадигме слепого выбора включала 22 участника, а в ТМС 
эксперименте поучаствовали 36 человек. В первой парадигме участники 
оценивали серию абстрактных картинок 2 раза и выбирали между пара-
ми изображений в середине. Во второй парадигме процедура аналогична, 
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однако стимулами служили туристические страны и в силу манипуляций 
участники осуществляли слепой выбор. В эксперименте с помощью 
нейронавигируемой ТМС мы использовали внутрисубъектный дизайн 
с блоками, т. е. в течение показа 96 стимулов была применена стимуляция 
к двум критическим зонам — МПФК и ДЛПФК — и двум контрольным: 
вертекс, плацебо. Мы использовали координаты точек стимуляции 
на основе предыдущих фМРТ исследований [5, 6], приводя их к индиви-
дуальным координатам МРТ. Ритмическая онлайн- стимуляция частотой 
20 Гц длится 1 с в течение показа каждого изображения.

Данные экспериментов были проанализированы с помощью дис-
персионного анализа (ANOVA). Основная зависимая переменная — 
изменение предпочтений, а независимые переменные — выбор изобра-
жения и тип проб. В ТМС эксперименте дополнительной зависимой 
переменной был блок стимуляции. Статистическая значимость была 
основана на p ≤ 0,05. Среди поведенческих экспериментов значимо 
изменились предпочтения только в парадигме свободного выбора 
с напоминаниями. В ТМС эксперименте эффект блока стимуляции ста-
тистически незначим: стимуляция ДЛПФК и МПФК значимо сократила 
эффект расхождения альтернатив в пробах с подменой, однако в кон-
трольных пробах не удалось реплицировать поведенческий эффект.

Работа выполнена с использованием Уникальной научной установ-
ки НИУ ВШЭ при финансовой поддержке Правительства Российской 
Федерации, грант № 075–15–2021–673.
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Введение. Основные механизмы оценки пространственных характери-
стик звуковых стимулов требуют сравнения временных и спектральных 
характеристик звуков, поступающих на оба уха [1]. По этой причине слу-
ховой системе свой ственна значительная инерционность при обработке 
пространственной информации, в особенности при восприятии движу-
щихся стимулов. Данный феномен получил название бинауральной инер-
ционности (binaural sluggishness) и может рассматриваться как результат 
усреднения пространственной информации в пределах скользящего 
окна интеграции [2]. Исследование направлено на изучение ошибок ло-
кализации движущихся звуковых стимулов, возникающих по причине 
инерционности процессов обработки слуховой информации мозгом.

Существует ряд свидетельств доминирования правого полуша-
рия при обработке пространственной информации [3]. Гипотеза: 
степень доминирования ведущего полушария может влиять на про-
тяженность и форму временного окна интеграции при определении 
положения движущихся звуковых стимулов.

План исследования. В качестве предварительного тестирования, слу-
ховая функция оценивалась при помощи стандартной тональной ауди-
ометрии и оценкой коэффициента праворукости, так как для исследо-
вания требовалась выборка исключительно из правшей из соображения 
гомогенности выборки. Для определения коэффициента праворукости 
использовался тест по методу, который описан в работе [4]. В основной 
части исследования испытуемые слушали шумовые звуковые стимулы, 
положение которых задавалось при помощи межушных различий по вре-
мени (ΔТ), и показывали воспринимаемое положение субъективного 
звукового образа (СЗО) на схеме при помощи графического планшета.

В неподвижных стимулах ΔТ была одинаковой на протяжении всего 
звучания и составляла 0 ± 100 или ± 200 мкс. При данном виде стимуляции 
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СЗО располагался внутри головы по средней линии (ΔТ = 0 мкс) или был 
смещен в сторону того уха, на которое стимул приходит раньше (±100; 
±200 мкс). Положительные значения соответствуют опережающей стиму-
ляции правого уха, отрицательные — левого. Длительность неподвижных 
звуковых стимулов могла равняться 10, 20, 40, 60, 80, 90 или 100 мс.

Движущиеся стимулы моделировали смещение СЗО слева направо 
или справа налево относительно средней линии головы. Начальная 
и конечная величина ΔТ принимала одно из вышеуказанных значений 
(±100; ±200 мкс), а конечная — симметричное ему значение с обрат-
ным знаком. Момент скачкообразного изменения ΔТ приходился 
на 10, 20, 40, 60, 80 или 90 мс от начала звучания.

Вычисляется количество ответов, в которых испытуемый не услышал 
движение, либо неправильно определил его направление. Воспринимаемое 
положение начальных и конечных точек оценивается как угловое рассто-
яние относительно средней линии головы и сравнивается с локализацией 
неподвижных звуковых стимулов той же длительности.

К планируемым математическим методам следует отнести мо-
делирование зависимости доли правильных ответов, доли ошибок 
разного типа, а также смещения воспринимаемого положения на-
чальных и конечных точек (относительно неподвижных стимулов) 
от длительности начального и конечного участка, а также корреляция 
изучаемых параметров и величины коэффициента праворукости.

Ожидаемые результаты. Можно ожидать, что начальные и конечные 
точки траекторий будут «притягиваться» друг к другу, что будет приво-
дить к сокращению длины воспринимаемой траектории. Величина сме-
щения воспринимаемого положения и количество ошибок локализации 
будут зависеть от соотношения начального и конечного участка сигнала.
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В современном мире возрастающее количество фейкового контен-
та создает реальную угрозу снижения доверия к информации в целом. 
Одним из способов создания дезинформации является технология 
«дипфейк», подменяющая лица и голоса героев при помощи методов 
на основе нейронных сетей [5]. Она активно привлекает исследовате-
лей дезинформации, но число работ и экспериментальных подходов 
по теме трудно назвать исчерпывающим.

В данной работе задействованы новые аудиальные дипфейки 
на тему вакцинации от COVID-19 в России. В проекте анализируется 
электрофизиологический отклик мозга на прослушивание дипфейков 
с использованием записи электроэнцефалографии (ЭЭГ). Мы также 
изучаем, как соответствие и несоответствие внутренним установкам, 
уровень аналитического мышления, потребности в познании и склон-
ности к конформизму (т. е. индивидуальные характеристики) влияют 
на ЭЭГ-корреляты и степень доверия к дипфейкам.

Поведенческая гипотеза работы заключается в проверке предпо-
ложения, что люди склонны больше доверять дипфейку, чье мнение 
соответствует их внутренним установкам. Предполагается, что по-
казатель степени доверия будет коррелировать с индивидуальными 
характеристиками участника. Психофизиологическая гипотеза пред-
полагает, что амплитуда компонента N400, потенциала, вызванного 
событием [3], будет максимально выражена при предъявлении це-
левых слов (в рамках аудиопотока дипфейка), не соответствующих 
внутренним установкам участников. Однако при прослушивании дип-
фейка, соответствующего внутренним установкам, компонент N400 
будет менее выраженным. Мы ожидаем, что амплитуда N400 будет 
модерироваться индивидуальными характеристиками испытуемых.
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Исследование включает 2 группы участников, поддерживающих 
и не поддерживающих вакцинацию от COVID-19 в России (51 человек, 
18–35 лет). Экспериментальная задача состоит в прослушании двух 
аудиодипфейков известных лидеров мнений по вопросу вакцинации: 
врача, выступающего ее сторонником, и телеведущей, отрицающей ее 
необходимость. В дипфейках герои «меняются ролями» и транслируют 
противоположную позицию по вопросу вакцинации. Перед началом 
эксперимента участники получают предварительные материалы о ге-
роях для ознакомления с их публичным мнением, а затем сталкиваются 
с противоположными позициями спикеров и оценивают свою степень 
согласия с утверждениями по шкале Лайкерта. В конце эксперимента 
оцениваются индивидуальные поведенческие характеристики с исполь-
зованием Теста на когнитивную рефлексию [1], Шкалы потребности 
в познании [2] и Шкалы конформизма [4]. В конце эксперимента участ-
ники в ходе дебрифинга узнают, что им были представлены дипфейки.

Мы ожидаем выявить более высокий уровень доверия к дипфейку, 
чья позиция совпадает с внутренними установками участников по во-
просу вакцинации от COVID-19. Также предполагается, что степень 
доверия к дипфейкам будет коррелировать с уровнем аналитического 
мышления, потребности в познании и склонности к конформизму 
участников. Также мы ожидаем зарегистрировать увеличение интенсив-
ности компонента N400, когда целевые слова будут противоречить вну-
тренним установкам участников и публичным позициям обоих героев.
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Фейковые новости, так называемые «фейки» — это одна из форм 
дезинформации, напоминающая оригинальный новостной контент, 
но в действительности являющаяся сфабрикованной или крайне 
неточной информацией [1]. В связи с бурным развитием Интернета 
фейки представляют собой возрастающую угрозу, так как влияют 
на мировоззрение и принятие решений. Изучение психофизиоло-
гических механизмов восприятия фейков и методов борьбы с ними 
является перспективным направлением для науки и общества.

Предстоящее исследование фокусируется на изучении фейков 
на тему медицины и здравоохранения. В качестве их коррекции 
будет использоваться метод дебанкинга (предъявление коррекции, 
объяснения или утверждения о неправдивости информации после 
предъявления этой информации) [2] в виде дисклеймеров «Правда» 
и «Обман». Также в дисклеймерах будет указан источник, имеющий 
или не имеющий авторитет в сфере здравоохранения. Для изучения 
нейрофизиологического аспекта влияния коррекции будет исполь-
зован метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) и техника вызванных 
потенциалов, а конкретно Feedback Related Negativity (FRN) и PЗ00 [3].

Ожидается, что FRN будет возникать в ответ на дисклеймер и иметь 
максимальную амплитуду на дисклеймер «Обман», причем индивиду-
альные амплитуды FRN испытуемых предскажут величину коррекции 
их доверия к фейку. Мы также ожидаем зарегистрировать максимальную 
амплитуду P300 в ответ на дисклеймеры от авторитетного источника.

Для исследования планируется собрать данные 50 испытуемых 
(18 до 35 лет). В ходе эксперимента участникам будут предъявлены 
40 фейковых и 40 правдивых новостных заголовков, после чего бу-
дут показаны эти же заголовки с дисклеймером. Дисклеймер будет 
конгруэнтен правдивости новости в 80% случаев. Также участникам 
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нужно будет оценить степени доверия и желания поделиться увиден-
ной информацией. Кроме того, планируется протестировать критиче-
ское мышление участников (Critical Reasoning Test) [4] и потребность 
в познании (Need for Cognition Scale) [5], таккак эти когнитивные 
факторы могут повлиять на восприятие фейков [2].

На поведенческом уровне ожидается, что авторитетность источ-
ника и тип дисклеймера будут влиять на степень доверия к новости 
и желание поделиться ею с другими людьми. Так, новости с дис-
клеймером «Правда» от авторитетного источника, а также с дис-
клеймером «Обман» от неавторитетного источника будут вызывать 
больше доверия и желания поделиться, чем новости с дисклеймером 
«Правда» от неавторитетного источника и с дисклеймером «Обман» 
от авторитетного источника. На психофизиологическом уровне пред-
полагается, что дисклеймер «Обман» будет вызывать более сильный 
FRN по сравнению с дисклеймером «Правда» и предсказывать вели-
чину индивидуальной коррекции мнения, а авторитетный источник 
будет вызывать более сильный P300, чем неавторитетный источник. 
Мы ожидаем, что участники с более высокими баллами CRT и NCS 
будут меньше доверять фейкам и делиться ими. Кроме того, будет 
изучено влияние баллов CRT и NCS на психофизиологические кор-
реляты восприятия фейков.
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Считается, что экзогенное внимание привлекается так называ-
емыми областями интереса, причем между ними может возникать 
конкуренция. Эти области несут в себе основной объем считывае-
мой информации, и результат обработки именно этой информации 
фиксируется в памяти в виде репрезентаций зрительных образов 
[4]. С открытием функций стриарных нейронов зрительной коры 
закрепилась идея, согласно которой конкуренция за внимание между 
различными участками зрительной сцены основана на сравнении 
первичных (базовых) признаков — градиентов яркости, цвета и т. д. 
Однако стриарные нейроны описывают градиенты яркости внутри 
своих относительно небольших рецептивных полей, вследствие чего 
модель стриарного нейрона может объяснить обнаружение лишь 
ограниченного числа модуляций, например модуляции яркости. Тем 
не менее, наблюдатель с нормальным зрением без усилий обнаружи-
вает модуляцию контраста [1]. Механизмы, обеспечивающие обнару-
жение пространственных модуляций, сегодня известны как зритель-
ные фильтры второго порядка, первые представления о которых были 
сформулированы уже в конце 80-х гг. прошлого столетия [2]. В основу 
этих представлений легла схема «фильтрация — выпрямление — 
фильтрация», пришедшая на смену модели множественных детекто-
ров при объяснении результатов экспериментов с модулированными 
текстурами. Важно отметить, что эта модель в своем первоначальном 
виде рассматривалась как универсальная для обнаружения как мо-
дуляций контраста, так и пространственной частоты и ориентации. 
Поскольку в зрительной сцене одновременно присутствует каждая 
из представленных модуляций, эти области зрительной сцены могут 
в разной степени привлекать внимание наблюдателя [3]. Нами была 
предпринята попытка оценить приоритетность модуляций контраста, 
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ориентации и пространственной частоты в привлечении внимания 
при помощи анализа вызванного компонента N2pc, зафиксированно-
го в задаче зрительного поиска. Цель текущей работы — определить, 
в какой мере каждая из модуляций приоритетна для экзогенного 
внимания. Данная задача впервые реализуется посредством вы-
деления компонента N2pc. В нашем исследовании приняли уча-
стие 32 человека в возрасте 18,2 ± 0,4 лет с нормальным зрением. 
Эксперимент состоял из трех частей, выполняемых по одной схеме: 
задачей испытуемого было найти данный в инструкции целевой сти-
мул (модулированную текстуру) среди декоя (другой модулированной 
текстуры) и дистракторов. Во время эксперимента осуществлялась 
запись ЭЭГ с целью анализа компонента N2pc. Основываясь на срав-
нении компонента N2pc, было обнаружено, что модуляции контраста 
и ориентации в большей мере привлекают экзогенное внимание, чем 
модуляция пространственной частоты. Теоретическая значимость 
результатов заключается в изучении фундаментальных механизмов 
экзогенного контроля в зрительной системе. Результаты изучения 
этого процесса могут быть применимы в разработке графических 
интерфейсов, систем «мозг — компьютер», а также в решении широ-
кого круга задач инженерной психологии, связанных с оптимизацией 
человеко- машинного взаимодействия.
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1. Теоретические предпосылки.
Проблема развития исполнительных функций (ИФ) в онтогене-

зе у детей с различными латеральными предпочтениями является 
мало разработанной. Исполнительные функции — это когнитивные 
способности, необходимые для контроля и регуляции целенаправ-
ленного поведения [2]. Развитие ИФ тесно связано с созреванием 
префронтальной коры головного мозга [3]. Это созревание длится 
медленно, хотя начинается достаточно рано [4]. Стоит отметить, 
что формирование право- и леворукости тоже обусловлено процес-
сами созревания мозга [5]. Это и предопределило цель исследования: 
описать связь между латеральными предпочтениями и исполнитель-
ными функциями у детей.

2. План исследования.
Гипотеза исследования: Дети с левосторонними латеральными 

предпочтениями будут лучше ориентироваться в потоке сигналов, 
тогда как формирование тормозных процессов будет происходить 
быстрее у праворуких детей.

Описание выборки. Выборка включает учащихся 1-, 4- и 6-х клас-
сов ГБДОУ № 416 Петродворцового района Санкт- Петербурга общим 
количеством 160 человек (от 7 до 12 лет).

Процедуры исследования. Определение типа профиля функцио-
нальной сенсомоторной асимметрии проводилось при помощи на-
бора проб, позволяющих выявить преимущество левой или правой 
стороны в сенсорной и моторной сферах [1]. Для оценки тормозного 
контроля использовали парадигму go/go and go/no-go, с этой целью 
была использована методика РеБО С. Рабочая память изучалась 
с использованием заданий на запоминание — компьютерного теста 
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«Интерференция». При анализе результатов были выявлены два ме-
ханизма рабочей памяти: забывание как следствие воспроизведения 
(Retrieval- Induced Forgetting, RIF), в основе которого лежит механизм 
интерференционного торможения, и обучение как следствие воспро-
изведения (Retrieval- Based Learning, RBL) — улучшение воспроизведе-
ния по мере выполнения задания, сопряженного с рабочей памятью. 
Для определения уровня общего и невербального интеллекта, а также 
для выявления особенностей мышления, используется тест «Цветные 
прогрессивные матрицы» Дж. Равена.

3. Результат.
На первом этапе был проведен факторный анализ для группи-

ровки взаимосвязанных параметров. Критерий Кайзера — Маейра— 
Олкина равен 0,589, что позволяет использовать результаты данного 
факторного анализа. Совокупная объясненная дисперсия составила 
65,7% и было предложено четырехфакторное решение.

В первый фактор (21,8% объясненной дисперсии) вошли по-
казатели тормозного контроля и пол: у мальчиков тормозной 
контроль хуже, чем у девочек. Это согласуется с другими иссле-
дования, поскольку вплоть до начала пубертата девочки разви-
ваются раньше.

Во второй фактор (16,7% объясненной дисперсии) вошли показа-
тели рабочей памяти: чем выше уровень первого воспроизведения, 
тем выраженнее будет интерференционное торможение, проявляю-
щееся в забывании.

В третий фактор (15,0% объясненной дисперсии) вошли успева-
емость, рукость и обучение как следствие воспроизведения: успе-
ваемость тем выше, чем более праворуким согласно генетическим 
пробам является человек и чем лучше обучение как следствие 
воспроизведения. Третий фактор свидетельствует о том, что чем 
выше зрелость мозговых процессов, тем лучше успеваемость 
ребенка. Следовательно, леворукий ребенок с более медленными 
процессами созревания мозга в данном возрастном диапазоне 
проигрывает праворуким детям, что отражается в ухудшении 
успеваемости.

Наконец, в 4-й фактор (12,3% объясненной дисперсии) вошли ин-
теллект и обучаемость: обучаемость тем выше, чем выше интеллект. 
Это лишний раз подтверждает многократно представленные данные 



189

об отсутствии связи успеваемости и интеллекта. В то же время логич-
ность взаимосвязи интеллекта с обучением подтверждает значимость 
полученных результатов.

Наши данные соответствуют гипотезе, согласно которой люди 
с выраженными левыми и правыми латеральными признаками отли-
чаются разной скоростью созревания мозговых механизмов, прежде 
всего, скоростью миелинизации.
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Современные условия предоставляют высокие требования к про-
цессу обучения человека в любой сфере. В связи с интенсивными тем-
пами развития информационных технологий появляется потребность 
в постоянном повышении квалификации.

Sorenson в своем исследовании подчеркивает, что способность к обу-
чению достигает своего пика в младшем детском возрасте. Далее у кри-
вой обучения наблюдается эффект плато и спад после сорока лет [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что взрослому человеку обу-
чение дается с большим трудом, чем подростку, а утрата способности 
к обучению может привести к дезадаптации, которую невозможно 
компенсировать в дальнейшем.

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между 
дефицитом белого вещества и нарушением способностей к обучению.

В в ходе проведения эксперимента было обследовано 10 пациентов, 
находившихся в клинике нервных болезней им. А. Я. Кожевникова. Все па-
циенты прошли общеклиническое и нейропсихологическое обследование, 
все данные были систематизированы. Все пациенты, составившие экспери-
ментальную группу, страдали рассеянным склерозом, G35 по МКБ-10 (2).

Испытуемые были разделены на две группы. В первую группу 
входили люди, страдающие рассеянным склерозом. Вторая группа яв-
лялась контрольной, и в нее входили лица без вышеупомянутого диа-
гноза (29 чел.). Анамнез испытуемых из контрольной группы не был 
отягощен неврологическими или психическими заболеваниями.

Возраст испытуемых из обеих групп варьировался от 18 до 53 лет. 
Все испытуемые, проходившие обследование, являлись правшами.

Обследование испытуемых состояло из следующих этапов:
1.  Первоначально испытуемому предлагалось начать прохождение 

CVLT теста (первые 5 попыток, лист В, воспроизведение 1-го 
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списка, воспроизведение 1-го списка с делением его на cеман-
тические категории).

2.  Во время первого перерыва (воспроизведение стимульного 
материала после деления его на семантические категории) ис-
пытуемый проходил тест «Клипец».

3.  После первого перерыва испытуемый приступает к воспроиз-
ведению первого списка слов.

4.  Во время второго перерыва испытуемый проходил и выполнял 
методику Выготского — Сахарова.

5.  Далее испытуемый завершал выполнение CVLT теста.
В ходе исследования с помощью методики CVLT test было выявлено, 

что кривая обучения у здоровых испытуемых была значительно выше 
кривой обучения у пациентов с РС (ANOVA: df = 38, F = 12,570, p = 0,001).

По итогам тестирования испытуемых с  помощью методики 
«Клипец» можно заключить, что пациенты, страдающие РС, усваивают 
инструкцию в среднем только с пятой попытки, в то время как испыту-
емые из контрольной группы способны усвоить инструкцию в среднем 
уже с третьей попытки (U-критерий Манна- Уитни: p = 0,07).

По итогам тестирования испытуемых с  помощью методики 
Выготского — Сахарова можно заключить, что испытуемые, страда-
ющие РС, не способны быстро адаптироваться к новым понятиям, 
что затрудняет правильную классификацию. Руководствуясь экс-
периментальными данными, можно заключить, что испытуемые, 
страдающие РС, склонны правильно классифицировать фигуры 
с 6–7-й попытки, в то время как испытуемые из контрольной группы 
производят правильную классификацию с 3–4-й попытки (ANOVA: 
df = 38, F = 61,647, p < 0,001).

Руководствуясь результатами всех вышеописанных методик, мож-
но заключить, что пациенты, страдающие РС, имеют ярко выражен-
ные трудности, связанные со способностью к обучению и адаптации 
к новым и быстро меняющимся условиям задания.
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Многие родители сталкиваются с проблемой неуспеваемости детей 
в школе, но не многие связывают это с медицинскими факторами, 
которые были у ребенка при рождении, например, гипоксия, крово-
излияние или недоношенность. Следует отметить, что все больше 
детей рождаются раньше срока, как и впоследствии сталкиваются 
с проблемами с запоминанием информации или концентрацией вни-
мания на задании. Все эти процессы связаны с исполнительными 
функциями. По мнению Е. И. Николаевой, исполнительные функции — 
это совокупность нисходящих ментальных процессов, необходимых 
для концентрации внимания, когда автоматическое, инстинктивное, 
интуитивное поведение становится неэффективным или невозмож-
ным. Формирование исполнительных функций начинается еще в мла-
денческом возрасте и заканчивается только в юношеском возрасте 
[1]. На формирование данных когнитивных процессов влияет много 
факторов, как пренатальных, так и постнатальных. По этой причине 
рождение ребенка недоношенным, по нашему предположению, может 
негативно сказаться на развитии исполнительных функций. В отече-
ственной науке на данный момент наблюдается дефицит исследований, 
подтверждающих корреляцию между недоношенностью и развитием 
когнитивных процессов у ребенка. Это обусловило актуальность иссле-
дования исполнительных функций дошкольников, родившихся раньше 
срока. Целью выступило экспериментальное выявление взаимосвязи 
медицинских факторов и сформированности исполнительных функ-
ций дошкольников, родившихся недоношенными. Гипотезой выступи-
ло предположение о том, что существует корреляционная связь между 
степенью недоношенности и степенью кровоизлияния в головной 
мозг и уровнем сформированности исполнительных функций у до-
школьников, родившихся раньше срока. Базой исследования являлась 
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«Детская поликлиника № 11» г. Воронежа. Выборку составили дети 
3–6 лет, родившиеся недоношенными. Исследование исполнительных 
функций осуществлялось с помощью батареи методик: компьютер-
ный вариант комплексной рефлексометрии «РеБОС» (Е. Г. Вергунов) 
в программной адаптации И. С. Черникова (версия программы 2.1) 
[2], «Программный комплекс для определения характеристик систем 
зрительно- пространственной памяти» (О. М. Разумникова) [3], методи-
ка определения уровня общего и невербального интеллекта «Цветные 
прогрессивные матрицы» (Дж. Равен) [4]. Для исследования отби-
рались недоношенные дети из базы Перинатального центра БУЗ ВО 
ВОКБ № 1 (г. Воронеж), прикрепленные впоследствии к детской поли-
клинике. По этой причине медицинские факторы учитывались путем 
анализа анамнеза испытуемых. В результате исследования планируется 
получить подтверждение или опровержение корреляции между сте-
пенью недоношенности и кровоизлияния в головной мозг и уровнем 
сформированности исполнительных функций. На данный момент 
проводится количественный анализ данных, однако на качественном 
уровне анализе уже получены предварительные результаты, согласно 
которым можно сказать, что недоношенные дети с 1-й и 2-й степенями 
недоношенности обладают следующими особенностями исполни-
тельных функций: есть проблемы с концентрацией и быстрой утом-
ляемостью, однако при этом все исполнительные функции находятся 
в пределах нормы. Глубоко же недоношенные дети (3-й и 4-й степени) 
демонстрируют несформированность исполнительных функций, так 
как задания на рабочую память и когнитивную гибкость вызывают 
у них затруднения.
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Доверие специалистов цифровым технологиям
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Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Блинникова Ирина Владимировна

Актуальность. Сегодня цифровые технологии широко используют-
ся в различных сферах, например в авиации, военно- морском флоте, 
управлении технологическими процессами, здравоохранении, образо-
вании и т. д. [1]. Однако отношение операторов к данным технологиям 
может оказывать существенное влияние на их применение. В связи 
с этим изучение феномена доверия, а также возможностей его калибров-
ки в соответствии с задачами и возможностями автоматизации создает 
основу для повышения безопасности и продуктивности деятельности 
профессионалов в разных областях [2]. Тем не менее, несмотря на ак-
туальность, в данной сфере существует психодиагностический пробел, 
в связи с чем нами была предпринята попытка разработать и апроби-
ровать методику для измерения доверия к цифровым технологиям.

План исследования. Целью данного исследования было создание 
инструментария для диагностики уровня доверия профессионалов 
к используемым в работе цифровым технологиям. В задачи входили: 
1) апробация анкеты для изучения доверия к цифровым технологиям 
и 2) анализ структуры доверия к цифровым технологиям с помо-
щью факторного анализа. Выборку составили 95 человек разного 
возраста и специализации. Исследование проводилось с помощью 
Гугл-опросников.

Результаты исследования. Для измерения уровня доверия к циф-
ровым технологиям была адаптирована методика «Доверие специали-
ста технике» А. Ю. Акимовой [3]. Опросник состоит из 18 вопросов- 
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утверждений закрытого типа (примеры вопросов: «Технологическая 
система, с которой я работаю, надежна», «В важный момент могу по-
ложиться на программное обеспечение — оно не подведет» и др.), сте-
пень согласия с которыми предлагается оценить по 5-балльной шкале 
Лайкерта (5 — полностью согласен; 4 — согласен; 3 — сложно сказать — 
и согласен, и не согласен; 2 — не согласен; 1 — полностью не согласен.)

Анализ надежности- согласованности опросника показал прием-
лемое, однако не очень высокое значение альфа- Кронбаха (α = 0,702 
*). В связи с этим нами был проведен факторный анализ, выявивший 
неоднородность данного типа доверия. В результате выделились 5 
главных факторов, суммарно объясняющих 64% процента диспер-
сии. Таким образом, согласно нашим данным, доверие к цифровым 
технологиям состоит из следующих структурных компонентов:

1) Надежность цифровых технологий (31% дисперсии) — надеж-
ность технологий и связанный с этим комфорт в работе; 2) роль соб-
ственных умений и навыков (12% дисперсии) — компетентность в ра-
боте с технологиями; 3) необходимость применения в деятельности 
(9% дисперсии) — необходимость использования технологий и свя-
занный с этим опыт работы с ними; 4) недоверие (6% дисперсии) — 
негативный фактор, связан с неумением, неудовольствием при работе 
с технологиями; 5) институциональное доверие (6% дисперсии) — 
доверие со стороны организации, предоставившей доступ к данной 
технологии, «разрешающее» применять ее в своей деятельности.

Таким образом, нами был апробирован психодиагностический 
инструмент для измерения доверия к цифровым технологиям. В даль-
нейшем планируется использование данной анкеты для изучения 
доверия среди специалистов разных профессий.
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Концепция баланса работы и отдыха становится все более акту-
альной в современном мире, особенно в сфере информационных 
технологий, где сотрудники часто могут работать в режиме онлайн 
24/7. Нарушение баланса может стать фактором риска для развития 
психологических проблем и плохого самочувствия у сотрудников, 
а также негативно сказаться на эффективности их работы, — все 
это может привести к ухудшению их благополучия как в професси-
ональной, так и личной сфере [1]. В рамках исследования планиру-
ется выяснить, как оценка субъективного баланса работы и отдыха 
влияет на психологическое благополучие IT-специалистов. План 
исследования включает две основные гипотезы: 1) оценка субъ-
ективного баланса работы и личной жизни сотрудников различа-
ется в зависимости от имплицитных установок психологического 
благополучия; 2) существует связь между уровнем субъективного 
благополучия с положительной оценкой имплицитной установкой 
к отдыху. Для проверки гипотез будет проведено исследование среди 
сотрудников IT-компаний, включающее в себя оценку имплицит-
ных установок по отношению к работе и отдыху (имплицитный 
ассоциативный тест, модель В. И. Доминяка и Е. А. Родионовой), 
субъективного баланса работы и отдыха, эксплицитных устано-
вок (методика «Субъективный баланс работы и личной жизни», 
А. Н. Моспан, Е. Н. Осин и др.), субъективного благополучия (шкала 
субъективного благополучия» A. Perrudet- Badoux, G. Mendelsohn, 
J. Chiche, в адаптации М. В. Соколовой); статистический анализ дан-
ных с использованием метода коэффициента корреляции Спирмена, 
сравнительный анализ с применением U-критерия Манна- Уитни. 
Ожидается, что результаты исследования позволят установить связь 
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между оценкой баланса работы и отдыха и уровнем психологического 
благополучия сотрудников в IT-сфере. Предполагается, что у сотруд-
ников с высоким уровнем психологического благополучия будет более 
устойчивый баланс между работой и отдыхом и более положительная 
оценка отдыха, что будет способствовать их эффективности и бла-
гополучию в работе. Результаты исследования могут быть полезны 
для разработки программ поддержки баланса работы и отдыха в IT-
компаниях и повышения качества жизни сотрудников в этой сфере.

Список литературы
1. Монахова И. А. Факторы удовлетворенности балансом между работой 

и семейной жизнью: на примере фрилансеров // Экономическая соци-
ология. — 2016. — № 1. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory- 
udovletvoryonnosti-balansom- mezhdu-rabotoy-i-semeynoy- zhiznyu-na-
primere- frilanserov (дата обращения: 29.03.2023).

2. Моспан А. [и др.]. Баланс работы и личной жизни у сотрудников рос-
сийского производственного предприятия // Организационная психо-
логия. — 2016. — Т. 6. — № 2. — С. 8–29.

3. Ferguson M., Carlson D., Zivnuska S. and Whitten D. (2012), «Support at work 
and home: the path to satisfaction through balance», Journal of Vocational 
Behavior, — Vol. 80. — No. 2. — P. 299–307.

4. Journal of Occupational Health Psychology© 2016 American Psychological 
Association. — 2017. — Vol. 22. — No. 3. — P. 273–285 1076–8998/17/$12.00 
http://dx.doi.org/10.1037/ocp0000056



198

Особенности профессиональной коммуникации 
IT-специалистов

Данилова Юлия Эдуардовна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Гофман Ольга Олеговна

Каждый год проблема профессионального выгорания сотрудников 
в научных и профессиональных сообществах становится все более 
актуальной [1]. Выгорание — синдром, вызванный хроническим 
стрессом на рабочем месте [2]. Согласно трехфакторной модели 
С. Maslach, S. Jackson, синдром выгорания представляет собой трех-
мерный конструкт и включает: эмоциональное истощение, редукцию 
достижений и деперсонализацию. В ряде исследований отмечается, 
что выгорание ИТ-специалистов обусловлено спецификой професси-
ональной деятельности, а именно: высокими требованиями к обуча-
емости, совмещением командных и функциональных ролей, высокой 
неопределенностью и непредсказуемостью рабочих задач, иллюзией 
гибкого графика, дистанционной коммуникацией [3].

Целью исследования является изучение взаимосвязей между особен-
ностями профессиональной коммуникации ИТ-специалистов и субфак-
торами выгорания. Гипотеза исследования: чем выше уровень психиче-
ской нагрузки в процессе коммуникации на рабочем месте, тем выше 
уровень выгорания. В исследовании использовались: стандартизирован-
ный опросник «Профессиональное выгорание» (Н. Е. Водопьяновой), тест 
коммуникативных умений (Л. Михельсона в адаптации Ю. З. Гильбуха), 
авторский опросник. Выборка: 75 IT-специалистов в возрасте от 20 
до 52 лет, из них 60% мужчин и 40% женщин.

Предварительные результаты исследования показали, что боль-
шая часть коммуникаций ИТ-специалистов происходит в онлайн- 
формате, при этом 95% респондентов указали предпочитаемым 
форматом общения «чат-переписку». Письменная коммуникация 
обеспечивает более высокую степень чистоты передачи информации 
и позволяет сохранить ее в неизменном виде в течение неопределен-
ного времени. ИТ-специалисты отметили, что самыми распростра-
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ненными трудностями при выполнении профессиональных задач 
является коммуникация с коллегами, что приводит к «недопони-
манию поставленных задач», «сложности в объяснении коллегам 
своих идей», при этом, чем выше усталость, тем ниже готовность 
объяснять задачи и находить «общий язык». Так, 57% респондентов 
отмечают, что уровень психической нагрузки при выполнении тех-
нической работы составляет 30%, а уровень психической нагрузки 
при общении с коллегами 70%, что приводит к утомлению. При этом 
100% испытуемых понимают стиль конструктивный межличностной 
коммуникации, однако только 30% при высоком уровне психиче-
ского напряжения способны применять конструктивные техники 
коммуникации для решения профессиональных задач. Выявлена 
отрицательная взаимосвязь между выгоранием и конструктивной 
коммуникацией, т. е. чем выше уровень выгорания, тем ниже психо-
логическая готовность к конструктивному взаимодействию.

Изучение риск-факторов коммуникации ИТ-специалистов мо-
гут помочь лучше понять проблему профессионального выгорания 
у ИТ-специалистов и создавать здоровьесберегающую рабочую среду 
в командах.
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настройки работы в сфере гостеприимства
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Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Никифоров Герман Сергеевич

Настоящее время характеризуется высокой степенью неопреде-
ленности, что отражается и в бизнес- среде, для которой также при-
сущи динамичность, конкуренция, стремление к масштабированию 
и развитию. В таких условиях значительную роль играют организа-
ционная культура, стиль управления руководителя и вовлеченность 
сотрудников в общее дело компании. Интенсивные и эмоционально 
насыщенные межличностные коммуникации в процессе трудовой 
деятельности сотрудников сферы гостеприимства приводят к тому, 
что они начинают испытывать чувства внутренней эмоциональной 
опустошенности и недовольства в отношении деятельности, вслед-
ствие чего у них повышается уровень организационного стресса, и это 
приводит к снижению успешности их профессиональной деятельно-
сти [1]. В настоящее время исследуются факторы, которые оказыва-
ют влияние на удовлетворенность трудом персонала и мотивацию 
сотрудника, что обусловливает актуальность нашего исследования. 
К таким факторам относится выбор стратегий настройки в работе. 
Изменение работы будет определяться как проактивные изменения 
в отношении требований и ресурсов работы, благодаря которым воз-
можно достигнуть лучшего соответствия себя и окружающей среды 
[2]. Поэтому необходимость исследования таких стратегий, а также 
сопоставления личных и организационных ценностей в компании 
возрастает. В то же время в литературе накопилось достаточное ко-
личество эмпирических данных, позволяющих сделать теоретические 
обобщения и выводы для определения дизайна исследования.

Целью данного исследования является изучение психологических 
факторов выбора стратегий изменения работы сотрудниками в сфере 
гостеприимства.

Для проведения данного исследования выбраны следующие методики:
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•  «Шкала стратегии изменений в работе (job crafting)» (M. Tims, 
A. Bakker, D. Derks, 2012);

•  «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций, СПСС/SACS» 
(С. Хобфолл, 1994);

•  «Проактивное совладающее поведение» (Proactive Coping 
Inventory, PCI) — разработана на основе теории проактивно-
го преодоления Л. Аспинвалл (Lisa G. Aspinwall), Шварцера 
и Грингласс. Адаптация: Е. Старченкова (2009);

•  «Методика оценки ценностей» (Р. Барретту Д. В. Маслов, 
Г. Роше) (1997).

Основная гипотеза: Стратегии поведения и саморегуляции, лич-
ностные ценности работников сферы гостеприимства являются пре-
дикторами выбора стратегии настройки работы.

Частные гипотезы:
1.  Имеется взаимосвязь между выбором проактивных копинг- 

стратегий, самостоятельности в решении проблем, и высоким 
уровнем гармонизации личных и текущих организационных 
ценностей в сфере гостеприимства.

2.  Применение проактивных копинг- стратегий в профессио-
нальной сфере позволяет снизить уровень стресса и усилить 
чувство профессиональной компетентности.

Объект: работники в сфере гостеприимства.
Таким образом, в рамках данного исследования мы хотим выяснить, 

какие психологические факторы положительно влияют на проактивное 
рабочее поведение и на основании полученных данных разработать реко-
мендации для развития потенциала сотрудников в сфере гостеприимства.
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Психологическая собственность — это концепция в психологии, 
которая описывает процесс формирования собственного Я в инди-
видуальном плане. Она основана на идеях культурной идентичности 
и субъективной реальности, а также на понятии личности и ее связи 
с внешним миром. Психологическая собственность включает в себя 
не только вещи и места, но и концепции, которые мы считаем своими, 
такие как верования, ценности, цели и личные качества. Эти кон-
цепции могут быть важными для формирования личности и нашего 
представления о себе. Проблема психологической собственности 
важна, поскольку работники, имеющие высокий уровень психоло-
гической собственности, чувствуют себя более включенными в ра-
боту и более мотивированными к достижению целей организации, 
что ведет к повышению их производительности и удовлетворенности 
трудом [1]. Однако пока недостаточно исследовано, какие факторы 
влияют на уровень психологической собственности работников и как 
она связана с удовлетворенностью трудом.

В данном исследовании будет проверена гипотеза, согласно ко-
торой уровень психологической собственности работников прямо 
коррелирует с удовлетворенностью трудом, а имплицитные установ-
ки являются предиктором психологической собственности. Для про-
верки этой гипотезы будет использован метод опроса работников, 
включающий в себя: анкету для оценки психологической собствен-
ности по отношению к организации (В. И. Доминяк, Т. А. Татаринова, 
2022), имплицитные установки «богатство —бедность/свобода и за-
висимость», а также адаптированная сербская шкала по самооценке 
рабочего поведения [2] (Kovačević, Čizmić, Mihailović, 2014). Для ди-
агностики имплицитных установок используем модифицированный 
ST-IAT (Wigboldus, Holland, van Knippenberg, 2004), опираемся на те-
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орию дуальных установок Т. Вилсона и его коллег (Wilson, Lindsey, 
Schooler, 2000), а также на разработанную модель ортогональных им-
плицитных установок (В. И. Доминяк, Е. А. Родионова, 2019). Главной 
гипотезой исследования является предположение о том, что импли-
цитные установки могут являться предиктором психологической 
собственности. Следовательно, чем более позитивны установки участ-
ников к работе, тем более высоким будет уровень их психологической 
собственности. Вторая гипотеза заключается в том, что психологиче-
ская собственность напрямую связана с удовлетворенностью трудом. 
Это означает, что чем выше уровень психологической собственности 
участников, тем более удовлетворенными они будут своей работой.

В рамках научного исследования мы будем использовать такие ма-
тематические методы как корреляционный и регрессионный анализ, 
коэффициент Спирмена. Результаты исследования позволят выявить, 
как психологическая собственность связана с удовлетворенностью 
трудом и благополучием. Ожидаем подтверждения гипотезы о том, 
что имплицитные установки являются предиктором психологической 
собственности, а также выявление основных факторов, влияющих 
на уровень психологической собственности участников. В итоге мож-
но будет написать ряд рекомендаций по улучшению условий работы, 
которые могут повысить уровень благополучия и удовлетворенности 
трудом участников и, как следствие, лояльностью и вовлеченностью.
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Дистанционный (или удаленный) труд работников становится все 
более популярным благодаря развитию информационных технологий 
и уходу работодателей от традиционных форм найма сотрудников. Эта 
относительно новая форма труда позволяет работать удаленно без не-
обходимости физически присутствовать в офисе. Важным фактором 
распространения УР в России стали пандемия COVID-19 в 2020 году, 
когда разработка новых методов и способов организации работы 
и взаимодействия с персоналом стали необходимостью для работо-
дателей, а также введение антироссийских санкций [1]. УР, как форма 
организации труда, обладает рядом особенностей: сотрудник может 
находиться в любом удобном для работы месте, рабочий день сотруд-
ника в ряде случаев менее регламентирован, в формате УР преобладает 
виртуальное общение с коллегами и руководством, к сотруднику 
не предъявляются требования относительно его внешнего вида.

В связи с этим возникает необходимость исследования влияния УР 
на трудовые ценности сотрудников, как внешние (удовлетворенность 
доходом, условиями труда, безопасностью), так и внутренние (инте-
рес к работе, мотивация, самореализация, возможность проявить 
творчество, инициативу) [2].

Цель исследования — выявление влияния УР на трудовые цен-
ности сотрудников. Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи: определить трудовые ценности сотрудников, ра-
ботающих на УР; выявить факторы, влияющие на трудовые ценности 
в условиях УР; оценить уровень удовлетворенности сотрудников 
своей работой в условиях УР.

Для достижения поставленных целей и задач в исследовании будут 
использоваться качественные и количественные методы. Будет про-
веден опрос среди сотрудников, работающих удаленно, а также будут 
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проведены глубинные интервью с отдельными участниками. Общая 
выборка будет состоять из 200 сотрудников, работающих на УР в ком-
паниях разного размера и с разными видами деятельности.

Основные гипотезы исследования: 1) УР влияет на трудовые цен-
ности сотрудников; 2) некоторые факторы, такие как гибкость в ра-
боте и уровень связи с коллегами, влияют на трудовые ценности 
сотрудников в условиях УР; 3) уровень удовлетворенности сотрудни-
ков своей работой в условиях УР зависит от их трудовых ценностей 
и влияющих на них факторов.

Для анализа полученных данных будет использоваться статистиче-
ский пакет SPSS. Для проверки гипотез будут использованы корреля-
ционный анализ и множественная линейная регрессия. Полученные 
результаты будут проанализированы и интерпретированы в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами исследования.

Ожидается, что результаты исследования могут иметь значение 
для организаций, которые работают с удаленными сотрудниками, 
и помочь им лучше понять, какие факторы влияют на трудовые цен-
ности сотрудников в условиях УР и какие меры могут быть приняты 
для улучшения качества работы удаленных сотрудников.

Одним из возможных ограничений исследования является 
то, что оно будет проведено только среди сотрудников, работающих 
на УР, в определенных российских компаниях, что может ограничить 
обобщение полученных результатов на другие компании или страны. 
Также может быть ограничение в выборке, связанное с возможным 
низким откликом сотрудников на опрос.

В целом полученные результаты могут помочь компаниям оптимизи-
ровать процессы управления своими удаленными сотрудниками и улуч-
шить их работу, а также повысить уровень удовлетворенности работой.
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Роль эмоционального интеллекта в современной парадигме лидер-
ства непрерывно возрастает в результате быстрых темпов изменения 
внешней среды организаций. Переориентация на трансформационный 
тип лидерства свидетельствует о необходимости руководителей менять 
привычные модели поведения на рабочих местах через проработку 
четырех компонентов: самосознания, самоконтроля, социальной чутко-
сти и управления взаимоотношениями [1]. Успешный руководитель 
должен развивать не только ментальный и физический типы интеллек-
та, но и духовный, и эмоциональный [2]. Эмоциональный интеллект 
руководителя проявляется через способности понимать и управлять 
как собственными эмоциями, так и эмоциями подчиненных и коллег 
[3]. Результативным методом для работы с потенциалом личности, 
в том числе с помощью эмоционального интеллекта, служит коучинг, 
под которым подразумевается процесс, способствующий пониманию 
особенностей индивидов путем повышения ответственности и осоз-
нанности личности [4]. Проблема исследования заключается в том, 
что многие российские руководители недооценивают возможности 
применения на рабочих местах коучинговых техник. Цель исследова-
ния — на основе анализа успешных практик доказать позитивное вли-
яние коучинга на развитие эмоционального интеллекта руководителей.

В начале исследования была изучена научная литература, что по-
зволило определить составляющие эмоционального интеллекта, мето-
дологию и научные основы коучинга. В процессе исследования была 
выдвинута гипотеза о том, что применение руководителем коучинговых 
техник при взаимодействии с подчиненными способствует развитию 
эмоционального интеллекта руководителя. Для проверки гипотезы 
был использован качественный метод исследования: были проведены 
17 глубинных интервью. Участниками интервью стали руководители 



207

функционального уровня управления крупных и средних российских 
компаний (в сфере ритейла, финансов, фармацевтики, FMCG, IT), ко-
торые обладают опытом применения коучинговых техник на рабочих 
местах от 6 месяцев. Участникам исследования были заданы открытые 
вопросы, которые позволяли им рассказать об их опыте применения 
коучинга в коммуникации с подчиненными и об эффекте его исполь-
зования. На основе полученной и проанализированной информации 
были сформулированы основные выводы проведенного исследования.

В рамках исследования была подтверждена выдвинутая гипотеза. 
Опрашиваемые участники интервью отмечали, что использование ко-
учинговых техник руководителями помогло им наладить взаимоотно-
шения со своими подчиненными. Работая с состоянием коучи в лице 
подчиненных сотрудников, руководители смогли помочь членам своей 
команды достичь профессионального и личностного развития при от-
сутствии других видимых факторов, способных привести к подобным 
изменениям. Двое участников дополнительно сообщали, что им удалось 
раскрыть потенциал подчиненных путем выведения коучи из состояния 
фрустрации и повышения уровня его самоуверенности, что привело 
к карьерному росту коучи путем выполнения им более сложных и ответ-
ственных рабочих задач. Все руководители упомянули, что после начала 
применения коучинга на практике выявили необходимость в повышении 
своего уровня эмпатии и стали стремиться к самоактуализации, поэтому 
в процессе будущих коучинговых сессий в роли коучей руководители 
стали проявлять активное слушание и прибегать к открытому мышлению. 
Таким образом, применение коучинговых техник оказало позитивное 
воздействие на развитие разных аспектов эмоционального интеллекта 
руководителей российских компаний, участвующих в исследовании.
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Научный руководитель: Гофман Ольга Олеговна

Актуальность данной работы определяется тем, что исследова-
ния, посвященные воздействию физических факторов производ-
ственной среды, в особенности световой, приобретают все боль-
ший масштаб и выходят на новый уровень с развитием высоких 
технологий. Правильное освещение обеспечивает психологический 
комфорт, способствует снижению зрительного и общего утомления, 
а недостаточное освещение вызывает апатию или сонливость. Сама 
производственная среда — это теперь не только офисное помещение, 
с каждым днем появляется все больше коворкингов, в которых под-
держание высокого уровня работоспособности пользователя также 
является ключевым фактором. Внедрение компьютерных технологий, 
связанных с обработкой и анализом информации, позволило автома-
тизировать огромное количество рабочих мест, что повысило эффек-
тивность производства и снизило риск возникновения хронической 
усталости и профессиональных заболеваний. Отдельному изучению 
подлежит оценка работоспособности субъекта труда при удаленной 
работе в коворкингах.

Целью исследования является выявление индивидуальных пси-
хологических особенностей выбора освещения в пространстве ко-
воркинга и, как следствие, определение их влияния на работоспособ-
ность. Задачи: 1) определить отношение пользователей к освещению 
в коворкингах; 2) выявить факторы (индивидуальные и средовые), 
которые влияют на выбор освещения; 3) определить динамику из-
менения выбора освещения при повторном посещении коворкинга; 
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4) проанализировать влияние выбора освещения на работоспособ-
ность. Объект исследования: студенты, выбравшие пространство 
коворкинга для самостоятельной работы.

В основе выбора методики лежит модель «Здоровое рабочее ме-
сто», которая учитывает личный потенциал работника, физическую 
среду рабочего места и специфику работы. Методики исследования:

 • авторская анкета, включающая общие вопросы о деятельности 
испытуемого и особенностях его учебных или рабочих задач, 
оценку параметров среды;

 • личностные тесты («Короткий портретный опросник Большой 
пятерки (Б5–10)» (М. С. Егорова, О. В. Паршикова, 2016), 
«Самооценка психических состояний» (авторская методика) 
и «Оценка нервно- психического напряжения» (Т. А. Немчин, 
1981),

 • методика «Таблицы Шульте» (будет предъявляться дважды: 
до и после работы).

В данном исследовании рабочая поверхность каждого участника 
будет оснащена датчиком освещенности, доля мощности каждо-
го светильника в эту величину будет просчитана программно. 
Таким образом, появляется возможность изменять освещенность 
на каждом рабочем месте в зависимости от предпочтений каждого 
отдельно взятого пользователя. Экспериментальной группе будет 
предлагаться настроить световой режим рабочего места; контроль-
ная группа не будет подвергаться воздействию и изменять световой 
режим.

Исследование будет проходить в два этапа. На первом этапе 
перед непосредственной работой в коворкинге испытуемому будет 
предоставляться вышеописанная анкета, после заполнения которой 
он сможет самостоятельно регулировать освещенность на своей ра-
бочей поверхности. В ходе изменения освещения будут определяться 
границы, в которых пользователь провел наибольшее количество 
времени, и они будут считаться комфортными для пользователя. 
На втором этапе будет запущен алгоритм, основанный на границах 
всех пользователей, и будет отслеживаться, как изменится его состо-
яние после работы.

Планируемым результатом исследования будет выявление осо-
бенностей выбора человеком конкретного освещения в зависимости 
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от его текущего состояния, индивидуально- психологических осо-
бенностей, а также взаимосвязь выбора освещения с показателями 
работоспособности и субъективной удовлетворенности работой.
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Отношение сотрудников к месту работы часто становится предме-
том исследований, относящихся к сферам организационной психоло-
гии, менеджмента, бизнеса и другим. Актуальность изучения отноше-
ния к месту работы, как правило, связана с влиянием этого аспекта 
на результаты работы отдельных сотрудников и, как следствие, при-
быль и общую успешность организации в целом. Определяется отно-
шение к работе как оценка своей работы, которая выражает чувства, 
убеждения и привязанность к своей работе [1]. В контексте краткой 
истории проблемы отношения к работе в XXI в. может представлять 
интерес работа Judge & Kammeyer- Mueller [1], в которой авторы 
называют эту тему одной из самых уважаемых и популярных в орга-
низационной психологии, а также рассматривают вопросы опреде-
лений в попытке прояснить природу, объем и структуру отношения 
к работе, описывают вклад внутриличностных факторов в различие 
между когнитивными и аффективными основами отношения к ра-
боте, рассматривают вопрос диспозиционного или ситуационного 
влияния на отношение сотрудников к работе. Также можно привести 
определение организационного гражданского поведения: это индиви-
дуальное поведение, которое совершается по личному усмотрению, 
прямо или явно не признается формальной системой вознагражде-
ния и в результате способствует эффективному функционированию 
организации [2].

Целью исследования является анализ отношения сотрудников 
к предыдущему и текущему месту работы, их взаимосвязи и влия-
ния на предпочтительное организационное поведение. Выдвигаются 
следующие гипотезы:
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1.  Отношение сотрудников к предыдущему и текущему месту 
работы взаимосвязаны.

2.  Вовлеченность сотрудника в работу связана с отношением 
к месту работы.

3.  Организационное гражданское поведение взаимосвязано с от-
ношением сотрудников к месту работы.

4.  Намерение оставаться на текущем месте работы взаимосвязано 
с отношением сотрудников к нему.

5.  Отношение к предыдущему месту работы модерирует связь 
между отношением к текущему месту работы и организаци-
онным поведением.

Для измерения переменных планируется использовать следующие 
методики:

1.  Опросник Дж. Мейера и Н. Аллен «Шкала организационной 
лояльности».

2.  Опросник «Утрехтская шкала вовлеченности в работу» (UWES) 
(Schaufeli, Bakker) [3].

3.  Work Behaviour Self- Assessment Scale (Kovačević, Čizmić, 
Mihailović) [4].

4.  Organizational Citizenship Behavior Checklist (OCB-C) (Fox & 
Spector) [5].

5.  Авторская анкета, а также имплицитные методы изучения 
установок.

Предполагается, что выборку исследования составят сотрудники 
организаций в возрасте от 18 до 55 лет в количестве минимум 100 чело-
век, которые за последние 2 года минимум 1 раз меняли место работы.

Для измерения переменных предполагается использовать следу-
ющие методы обработки данных:

1)  описательная статистика;
2)  корреляционный (коэффициент корреляции Пирсона 

или Спирмена);
3)  сравнительный (t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна- 

Уитни);
4)  множественный регрессионный анализ;
5)  факторный анализ.
Планируемые результаты заключаются в проверке поставленных 

гипотез.
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Деятельность организации определяется большим количеством 
факторов, таких как: отраслевая принадлежность, место расположе-
ния, специфика производства, используемое оборудование и множе-
ство других. Однако наиболее существенным являются ее сотрудники, 
так как именно от них зависит качество предоставляемых компанией 
товаров и услуг. Все больше компаний делают акцент на привлечение 
молодых кадров для обновления структуры сотрудников, генерации 
новых идей и исследования рынка. В свою очередь молодые специ-
алисты, прежде чем трудоустроиться в компанию, проходят боль-
шой путь от самоопределения и выбора профессии до конкуренции 
на рынке труда. С каждым годом компании задумываются о том, 
какое ценностное предложение транслирует их бренд работодателя. 
Но зачастую при формулировании предложения компании не заду-
мываются о том, какие запросы существуют у их целевой аудитории. 
В связи с этим тема данного исследования приобретает особую акту-
альность. Кроме того, быстрый темп глобализации и технологических 
инноваций существенно трансформировал рынок труда, создав спрос 
на профессионалов со специализированными навыками и знаниями 
[2]. Одной из таких категорий профессионалов являются молодые 
специалисты, которые недавно завершили обучение и выходят на ры-
нок труда. «Молодой специалист» — это человек, недавно окончив-
ший высшее учебное заведение или профессиональную подготовку 
и активно стремящийся заняться карьерой. Как правило, эти лица 
обладают прочным фундаментом в своей избранной сфере, сопро-
вождаемым энтузиазмом, адаптивностью и готовностью к обучению, 
характерной для молодежи [1]. Однако молодые специалисты могут 
столкнуться с рядом проблем при выходе на рынок труда, включая 
конкуренцию, недостаточный практический опыт и необходимость 
адаптации к быстро меняющейся рабочей среде.
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Цель данного исследования — взаимосвязь карьерных ориентаций 
молодых специалистов с различными типами ценностных предложе-
ний компаний. Гипотеза: для каждого типа ценностных предложений 
компаний характерен индивидуально- психологический «портрет» 
молодых специалистов. В ходе работы использовались как обще-
научные методы: анализ, синтез, сравнение, так и методы приклад-
ных исследований: анализа документов работодателей о построении 
бренда, анкетный опрос специалистов. Использовались методики: 
«якоря карьеры» Э. Шейна, типология организационных структур 
Г. Минцберга, «большая пятерка» Р. МакКрае, П. Коста.

В исследовании приняли участие 75 участников, входящие в катего-
рию «молодой специалист». Основными выводами исследования стали:

1.  Молодые специалисты ориентированы на работу в современ-
ных, высокотехнологичных компаниях (40% опрошенных вы-
брали данную категорию будущего работодателя).

2.  Основным фактором при выборе работодателя являются: зар-
платное предложение (72,9%), удобство офиса (50,8%), баланс 
работы и личной жизни (64,4%), гибкий график и возможность 
удаленной работы (62,7%).

3.  С неуверенностью в своих знаниях и навыках при поиске ра-
боты сталкиваются 64% опрошенных молодых специалистов.

4.  Обращаются к знакомым за помощью в решении трудностей 
при найме 47,7% респондентов.

5.  Уже имеют опыт работы при выпуске из высших учебных за-
ведений 86% респондентов.

Выявлена взаимосвязь между карьерными ориентациями молодых 
специалистов и откликом на ценностное предложение работодателя. 
Например, респонденты, ориентированные на карьерный рост, выбирали 
работодателей, которые в своем ценностном предложении транслируют 
через визуальные материалы «быстрый рост компании и сотрудников».
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Устойчивость команды — это способность команд/групп прихо-
дить в норму и поддерживать требуемый уровень работы при из-
менениях и возникновении неблагоприятных условий. Концепция 
командной устойчивости выделяет десять факторов, объединенных 
в четыре измерения устойчивости: структура группы (group structure), 
обеспечение мастерства (mastery approaches), социальный капитал 
(social capital) и коллективная эффективность (collective efficacy) [1]. 
Разделяемость (совместимость) ментальной модели (Shared Mental 
Model — SMM) можно определить как «общее понимание знаний 
среди членов команды, касающихся важных аспектов командной 
среды» [2]. Разделяемое лидерство (shared) определяется как влияние 
членов команды, направленное на выполнение совместных задач, 
и рассматривается как фактор, обеспечивающий устойчивость ко-
мандной деятельности, а также эффективная форма саморегуляции 
снизу вверх, позволяющая справиться с изменчивостью условий 
организационной среды [3].

Цель: описать характеристики ментальных моделей и разделяемо-
го лидерства как предикторов устойчивости команды.

Основная гипотеза: уровень совместимости ментальных моделей 
и разделяемое лидерство являются предикторами устойчивости ко-
манды. Частные гипотезы: 1) имеется положительная взаимосвязь 
между разделяемым лидерством и устойчивостью команды; 2) име-
ется положительная взаимосвязь между совместимостью ментальных 
моделей и устойчивостью команды.

Выборка: работники российских организаций (N = 166 человека), 
52 (31%) мужчин и 114 (69%) женщин, в возрасте от 19 до 66 лет. Стаж 
работы в текущей команде составил от 0,2 до 39 лет. Позиция: специ-
алисты — 60%; технические исполнители — 29%; 11% — руководители.



217

Методы: 1. «Пятифакторная шкала восприятия разделяемых мен-
тальных моделей», Rensburg и др., 2022 [3]. Русскоязычная версия 
содержит 20 пунктов, оцениваемых по семи баллам от «полностью 
не согласен» до «полностью согласен». 2. «Опросник разделяемого про-
фессионального лидерства в команде», Grille и др., адаптация Лепехина 
[1], содержит 20 пунктов, оцениваемых по пяти баллам от «полностью 
не согласен» до «полностью согласен». 3. «Шкала устойчивости коман-
ды», Sharma и др., 2016 [2]. Русскоязычная версия содержит 21 пункт, 
оценивают по пяти баллам от «полностью не согласен» до «полностью 
согласен». Сбор данных осуществлялся в онлайн- формате.

Результаты. Регрессионный анализ. 1. Разделяемое лидерство как пре-
диктор общей командной устойчивости: R2 = 0,754; p = 0,000; модель 
включает все шкалы разделяемого лидерства (к-бета: 0,41–0,22), кроме 
разделяемого лидерства в задачах. 2. Совместимость ментальных моделей 
как предиктор общей командной устойчивости: R2 = 0,373; p = 0,000; пре-
диктором является разделяемость ММ в сфере «выполнение задач», к-бета 
= 0,60, тогда как остальные показатели разделяемости ментальных моделей 
оказывают незначимое влияние. 3. Разделяемость ММ в сферах «взаи-
модействие», (к-бета — 0,38;) и «отношение ко времени» (к-бета — 0,25) 
как предикторы фактора устойчивости «доверие»: R2 = 0,355; p = 0,000.

Выводы: 1. Разделяемое лидерство и совместимость ментальных 
моделей являются предикторами общей устойчивости команды. 
2. Отдельные факторы устойчивости команды обладают избиратель-
ной чувствительностью в отношении различных сфер совместимости 
ментальных моделей и разделяемого лидерства.
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Локализация речи с помощью МЭГ по динамике 
мощности бета-ритма во время выполнения 
задачи на завершение предложений
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный руководитель: Драгой Ольга Викторовна

Предоперационное картирование речи позволяет не только спла-
нировать операцию, сохранить функционально значимые участ-
ки мозга, но и определить индивидуальную локализацию языка. 
Эффективность картирования связана с выбором языкового задания, 
способного вовлечь нейронную сеть, обеспечивающую функциони-
рование речи у пациента. Задача на завершение предложений — ре-
комендуемая парадигма для фМРТ картирования [1]. Испытуемым 
предъявляют предложения с пропущенным последним словом и про-
сят закончить их самостоятельно. Такие задания приводят к выра-
женной активации передних и задних речевых областей [2]. Однако 
прямая регистрация нейрональной активности методом магнитной 
энцефалографии может быть более информативной для изучения 
динамической активности коры мозга. Данный метод позволяет 
изучать динамику активности языковой сети, выраженную, в частно-
сти, в десинхронизации нейронов в бета-ритме (15–29 Гц). Этот ди-
апазон отражает взаимодействия лобно- височных, лобно- теменных 
и теменно- височных языковых регионов [3].

В этой работе мы использовали динамику мощности бета-ритма 
во время завершения предложений как метод картирования речи. 
Ожидалось, что выполнение этого задания будет связано с десин-
хронизацией бета-ритма в конвенциональных языковых регионах. 
Сравнивая активность при выполнении задания с двумя контроль-
ными условиями — межстимульным интервалом и повторением 
слогов — можно выделить высокоуровневую языковую активацию. 
Предполагалось, что десинхронизация будет усиливаться от начала 
к концу предложения. В исследовании приняли участие 21 здоровых 
носителя русского языка (6 мужчин и 15 женщин; 17 правшей, 2 лев-
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шей и 2 амбидекстра; 23,35 ± 5,05 лет). Стимульный материал состоял 
из 60 предложений (которые испытуемые должны были закончить) 
и 60 филлеров (которые состояли из повторяющихся слогов). Для ана-
лиза были выбраны временные окна, соответствующие обработке 
первого, второго и третьего слов/слогов. После преобразования 
Гилберта в бета-диапазоне индивидуальные анатомические данные 
были усреднены между пробами и участниками для группового ана-
лиза в регионах интереса. Для проверки гипотез применялись модели 
со смешанными эффектами, что позволило сравнить активации в ка-
ждом временном окне относительно контрольных условий.

Ожидаемые эффекты проявились при сравнении с активностью 
в межстимульном интервале, но только для второго и третьего слова. 
Так, была зарегистрирована десинхронизация в нижнелобной, верх-
невисочной, супрамаргинальной, пре- и постцентральной извилинах 
левого полушария. Третий интервал, помимо упомянутых регионов, 
связан с активностью среднелобной извилины слева. Помимо ле-
вополушарных регионов, в это время наблюдалась синхронизация 
бета-ритма в угловой и средневисочной извилинах справа, что мо-
жет быть связано с удержанием контекста предложения. Интересно, 
что сравнение с активным контролем не показало значимых разли-
чий. То есть повторение слогов не позволило дифференцировать ин-
тересующие эффекты. Эти результаты подтверждают, что парадигма 
вызывает наблюдаемый в фМРТ эффект, также и в данных МЭГ.
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Особенности эмоционального интеллекта 
и выгорания специалистов, использующих 
цифровые технологии
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Одним из последствий пандемии COVID-19 стало сильное влияние 
цифровизации на людей различного возраста, специальностей, стран 
проживания, культуры, и т. д. Необходимость работать с цифровыми 
технологиями остается и сейчас. Вследствие цифровизации люди ста-
ли сталкиваться с такими психическими явлениями, как социальное 
отчуждение, депрессивные настроения, повышенная конфликтность, 
желание дистанцироваться от других людей — уход в себя, дефици-
тарное общение. Заметное влияние цифровой среды на психическое 
состояние и поведение современного человека определяют актуаль-
ность выбранной нами темы [3]. В данной работе используется новое 
понятие — «цифровое выгорание» как вид деформации субъектов 
труда, которые работают с цифровыми технологиями, это особый 
вид синдрома профессионального выгорания, который сопряжен 
с рядом негативных переживаний и может проявляться в виде «се-
тевого одиночества», страхов, болезни и др.

Новизна исследования: осуществлена апробация новой версии 
опросника профессионального выгорания для IT-специалистов 
Н. Е. Водопьяновой. Предполагается, что «цифровое выгорание» 
включает в себя широкий спектр симптоматики негативных пере-
живаний, в том числе усиление пессимизма.

Цель: определить особенности «цифрового выгорания» и его взаимос-
вязь с эмоциональным интеллектом. Мы предполагаем, что эмоциональ-
ный интеллект может оказывать профилактическое воздействие на про-
цесс «цифрового выгорания», переживания одиночества и социального 
отчуждения. Исходя из этого, сформулированы следующие гипотезы.

Общая гипотеза: чем ниже значение эмоционального интеллекта, тем 
больше признаков цифрового выгорания и переживания одиночества.
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Частные гипотезы:
1.  Специалисты IT (аналитики, программисты, др.) отличаются 

по особенностям «цифрового выгорания».
2.  Переживание одиночества и социального отчуждения является 

проявлением «цифрового выгорания».
3.  Люди, использующие цифровые технологии многочасово и эпи-

зодически, отличаются по выраженности профессионального вы-
горания, социального отчуждения и эмоционального интеллекта.

Объект: лица, работающие (и не работающие) в цифровом про-
странстве от 18 лет.

Одной из задач исследования является изучение связи эмоцио-
нального интеллекта с выгоранием. Как известно, эмоциональный 
интеллект представляет собой конструкт, связанный с когнитив-
ными способностями и личностными характеристиками, который 
развивается в течение жизни личности под влиянием некоторых 
факторов. Выделяют три ряда факторов: когнитивные способно-
сти, представления об эмоциях, особенности эмоциональности [1]. 
Имеются исследования, в которых рассматривается роль эмоциональ-
ного интеллекта для резистентности к выгоранию. Однако данные 
сведения не касаются «цифрового выгорания».

Методы исследования: авторская пилотная версия опросника 
профессионального выгорания Н. Е. Водопьяновой 2023, методика 
МЭИ М. А. Манойловой, опросник СПО С. В. Духновского.

Выводы: в результате полученных закономерностей можно пред-
полагать необходимость разработки специальных технологий раз-
вития эмоционального интеллекта для профилактики выгорания. 
Эмоциональный интеллект может являться защитным фактором про-
тив выгорания [2]. Развитие эмоциональной компетентности также 
снижает конфликтность, уровень стресса, социального отчуждения 
и чувства одиночества [3].
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временных педагогов к профессиональной деятельности в условиях 
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Психологические факторы принятия 
бизнес- решений в межкультурном деловом 
взаимодействии (на примере китайских 
и российских предпринимателей малого бизнеса)
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Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом 
двустороннего торгового сотрудничества между Россией и Китаем, 
которое включает, помимо крупных государственных предприятий, 
множество малых частных предприятий, обеспечивающих дифферен-
цированный инновационный сегмент двустороннего товарообмена. 
Однако в социально- экономическом контексте обоих стран актуаль-
ность выживания и развития малых совместных предприятий оце-
нивается недостаточно, и они являются самой игнорируемой частью 
двустороннего сотрудничества.

Одновременно имеются различные межкультурные стереотипы, 
которые серьезно препятствуют торговому сотрудничеству меж-
ду владельцами малого бизнеса обеих стран. В работах последних 
десятилетий показано, как китаефобию подпитывают восприятие 
слабости контроля над дальневосточными окраинами и  страхи 
перед китайцами как сильным бизнес- конкурентом в сфере освое-
ния природных богатств обширного края и др. [1].

В исследовании обобщаются разрозненные работы китайских 
и российских ученых для определения межкультурных психологиче-
ских явлений, таких как «феномен чрезмерной рефлексии» и других. 
Традиционно исследователи изучают культурную специфику других 
стран, знание которой используется практиками для большей эф-
фективности и выгоды. Новизна нашей работы заключается в отказе 
от данного приоритета и описания оптимального межкультурного 
контекста и формата принятия решений, используемого владельцами 
малых совместных предприятий (МСП) в обеих странах.
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Цель-. — определить значимость различных психологических 
факторов в межкультурном деловом взаимодействии и степень их 
влияния на успех сотрудничества.

Общая гипотеза: имеется взаимосвязь между уровнем взаимной 
культурной психологической адаптации и эффективностью предприни-
мательской деятельности китайских и российских бизнесменов. Частные 
гипотезы: 1. Имеются различия между китайскими и российскими биз-
несменами по различным аспектам межкультурного взаимодействия: 
в социальном этикете, когнитивных установках, культурной уверен-
ности, языке тела [2]. 2. Чем выше психокультурная адаптация бизнес-
мена, тем более успешна его предпринимательская деятельность [3]. 3. 
Совместные решения разнополых людей будут более успешными, чем 
однополых, при одинаковом уровне психологической аккультурации.

Выборка исследования: 100 китайских бизнесменов, которые ве-
дут бизнес в России, и 100 российских бизнесменов, которые ведут 
бизнес в Китае.

Методы: 1. Опросник оценки и  адаптации к  культурно- 
психологическим различиям между отечественными и зарубежны-
ми бизнесменами [4] (Анкета, основанная на теории культурных 
измерений Хофстеде). 2. Опросник удовлетворенности совместной 
деятельностью и принятием решений (авторский метод).

Результаты: на основе выявленных факторов планируется разра-
ботать рекомендации по эффективной последовательности принятия 
совместных решений.
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Инструменты привлечения талантов в компании
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Научный руководитель: Соловьева Олеся Анатольевна

В последнее время все больше компаний начинают осознавать 
ценность талантов. Однако на рынке труда постоянно наблюдается 
их дефицит, соответственно возникают актуальные проблемы, свя-
занные с привлечением талантов.

Цель исследования: выявление наиболее эффективных инстру-
ментов привлечения талантов в компании.

Гипотеза: лидерские программы и бренд работодателя являются 
наиболее эффективными инструментами привлечения талантов.

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, анкетирование, 
статистические методы (корреляционный анализ).

Описание выборки: студенты и выпускники российских вузов 
в возрасте 18–25 лет.

Процедура исследования: на основе результатов теоретического 
исследования сформировать анкету и «запустить» онлайн- опрос 
в студенческих группах. Первый блок анкеты — «паспортичка», вто-
рой блок будет посвящен идентификации таланта (вопросы об успе-
ваемости, научных достижениях, личностных характеристиках), 
третий блок будет содержать вопросы, касающиеся критериев выбора 
работодателя. Обработка результатов исследования будет проводить-
ся при помощи описательных статистик.

Майклз Э., Хэндфилд- Джонс X., Экселрод Э. [1, с. 17] определяют 
талант как совокупность присущих человеку дарований, умений, 
знаний, опыта, интеллекта, рассудительности, характера, энергии, 
способности к обучению, стратегического ума, лидерских способно-
стей, эмоционального интеллекта, навыков общения, способности 
достигать результат и вдохновлять других.

Кольцова Л. [2, с. 33] предполагает, что определение таланта зави-
сит от жизненного цикла компании: 1) талант — самодостаточный 
лидер, способный определять цели и вести за собой людей; 2) та-
лант — высококвалифицированный и результативный сотрудник; 
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3) талант — результативный сотрудник, достигающий поставленных 
целей наиболее оптимальным способом.

Карташов С. А., Одегов Ю. Г., Шаталов Д. В. [3, с. 106] пишут, что та-
лант — человек, наделенный хотя бы одним выдающимся качеством 
и проявляющий это качество в работе.

Захарова Ю. Н. [4, с. 134] считает, что талант способен достичь любой 
поставленной цели, использует весь свой потенциал, результативен, 
обладает задатками лидера, заслуженным авторитетом у коллег, умеет 
подчинять личные интересы общественным, стремится развиваться.

Итак, психологический портрет таланта включает следующие 
характеристики:

— обладает высоким интеллектом (выдающиеся способности 
к обучению и развитию, креативность, навыки анализа ин-
формации);

— развитый эмоциональный интеллект и коммуникативные на-
выки;

— энергичен и инициативен;
— имеет лидерские способности;
— обладает стратегическим мышлением;
— обладает совокупностью умений, знаний, опыта, необходимых 

для отличного выполнения своей работы;
— результативен и (или) обладает высоким потенциалом;
— харизматичен, умеет вести за собой коллектив;
— стремится к личностному и профессиональному росту.
Прогнозируемые результаты исследования: выяснить, что больше 

всего привлекает талантливых студентов и выпускников при выборе 
компании- работодателя (предположительно: сильный бренд рабо-
тодателя, наличие лидерских программ, карьерный рост, цифровые 
инструменты отбора, корпоративная культура, способствующая 
росту и развитию, др.), сделать вывод о наиболее эффективных ин-
струментах привлечения талантов.
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Применение информационно- психологического воздействия се-
годня становится обычным явлением в медиадискурсе, экономи-
ческой конкуренции и политической борьбе. Гуманитарные науки 
привыкли отвечать на вопрос о сути и последствиях интеллектуальной 
экспансии, реже встает вопрос о том, кто ее осуществляет. Если в со-
временном мире ведется информационная вой на, разумно предпо-
ложить и наличие акторов, приходящихся друг другу противниками, 
«информационными врагами». Допущение основано на концепции 
современных вой н А. Н. Гулевского [1], изложенной в монографии 
«Классификация вой н: социально- философский анализ». Автор 
утверждает, что именование вой н в соответствии со средствами их 
ведения — адекватный способ изучения объективной реальности.

На государственном уровне усилилось внимание к  вопросу 
информационно- психологической безопасности:1 декабря 2022 года 
в России вступил в силу новый закон об иностранных агентах, он же 
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за де-
ятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» [2]. 
Ужесточение правового регулирования подсказывает исследователям, 
что в иноагентах государство усматривает источник небезопасной 
или вредоносной информации.

Для изучения образа информационного врага были выбраны 
профессиональные сообщества юристов, журналистов и политоло-
гов. Такой выбор не случаен. «Иноагент» — это изначально право-
вой институт, законодательная конструкция. ФЗ № 255 в некотором 



229

смысле становится регулятором деятельности средств массовой ком-
муникации, предусматривает границы дозволенного и наказание 
за их нарушение. К исследованию привлечены студенты- политологи 
младших курсов. Дискурс вокруг внесения поправок в закон и ин-
формационной политики, безусловно, политизирован. В этом плане 
представляет интерес взгляд политологов, пусть даже начинающих. 
Сейчас, возможно, они наиболее близки к профессиональному сооб-
ществу: имеют доступ к общению с преподавателями и экспертами, 
изучают основы профессии и интериоризируют ее ценности. Кроме 
того, большая часть их активности сейчас связана с теоретическим 
и эмпирическим осмыслять окружающую действительность в ходе 
процесса обучения.

Гипотезы исследования:
1.  Существуют значимые различия в представлениях об инфор-

мационном враге и его деятельности; иноагентах у членов про-
фессиональных сообществ.

2.  Представления юристов о деятельности информационного 
врага определяются ценностями социального порядка.

Методы исследования:
— тест свободных ассоциаций;
— неоконченные предложения (модифицированный вариант, 

уточняются цели, средства и результаты деятельности иноа-
гентов и информационных врагов);

— авторская анкета для выявления представлений о качествах ин-
формации (СПбГУ, И. А. Самуйлова и А. Л. Шлионский, 2007) [3];

— методика диагностики ценностных ориентаций Шварца;
— контент- анализ;
— анализ таблиц сопряженности;
— T -критерий Стьюдента.
В результате исследования планируется выявить ведущие и вто-

ростепенные характеристики образа информационного врага и его 
взаимосвязь с представлениями об иноагентах у представителей 
профессиональных сообществ юристов, журналистов и политологов.
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Введение. Традиционно основными участниками российского 
рынка акций выступали физические лица и нерезиденты, которые, 
как правило, занимали противоположные позиции в сделках. Однако 
в 2022 г. доступ к российскому рынку был закрыт для нерезиден-
тов [1], а количество частных инвесторов значительно возросло. 
По данным московской биржи, количество ежемесячных сделок, 
осуществляемых физическими лицами, увеличилось с 392 тыс. сделок 
в декабре 2019 г. 2,2 млн. сделок и более в среднем за 2022 г. [2]. В то 
же время имеет место дефицит эмпирических, и особенно экспери-
ментальных, исследований, посвященных психологическим факторам 
трейдерского поведения.

Цель настоящего исследования — оценить подверженность пси-
хологическим эффектам потенциальных инвесторов при принятии 
решений о сделках. К таким эффектам были отнесены «эффект фрей-
минга» и проявление конформности. Гипотеза 1: форма подачи инфор-
мации (рамка решения) влияет на решение потенциального инвестора 
при совершении сделок. Гипотеза 2: на решение о сделках потенциаль-
ных инвесторов влияет информация об ответах других участников.

План исследования
Был разработан эксперимент с применением метода видеоо-

кулографии для получения информации о распределении внима-
ния при принятии решений. Стимульный материал создан в ПО 
«Нейробюро», которое совместимо с айтрекером Gazepoint. В каче-
стве стимулов были разработаны 24 условные ситуации, в которых 
участнику необходимо принять решение о покупке или продаже 
акций на основе новости, представленной на экране, и информации 
о реакции других участников. Ответ регистрировался нажатием 
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клавиш: «1» — покупка, «0» — продажа, «6» — оставить имеющиеся 
акции без изменений.

После предъявления инструкции на следующих слайдах представ-
лялась информация: «Представьте, что вы вложили 30% от своего 
месячного дохода в акции данной компании», сама новость условной 
компании и информация о действиях других участников.

Стимулы разделены на 6 пар по принципу эффекта фрейминга: 
в первом случае подавалась семантическая конструкция, которая 
позитивно окрашивала новость, а во втором — та же ситуация окра-
шивалась негативно. Данный эффект определяется как различное 
восприятие субъектом одной и той же информации, но в различных 
формулировках [3].

Также стимулы разделены на 12 пар по принципу проявления 
конформности. В первом случае участнику предъявлялась новость, 
после чего предлагалось принять решение о покупке дополнительных 
акций или продаже условно имеющихся. Во втором случае участнику 
предъявлялась та же новость и решение других участников о покуп-
ке или продаже акций в процентном выражении. В качестве метода 
статистической обработки планируется использовать X2.

Ожидаемые результаты. Ожидается получить экспериментальное 
доказательство проявления влияния фрейминг- эффекта и эффекта 
конформности при принятии решения о покупке/продаже акций. Метод 
видеоокулографии использовался для получения данных о распределе-
нии внимания испытуемого, что позволит определить наиболее значи-
мую информацию для принятия решений. Планируемый эксперимент 
в дальнейшем может предоставлять прогностические возможности.
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Исследования психологических закономерностей, способствую-
щих решению коррупционных проблем, становится все более пер-
спективными. Цель данного исследования состоит в поиске ответа 
на вопрос о том, как дифференцируются коррупционные практики 
в массовом сознании. Объект исследования: массовое сознание. 
Предмет исследования: социальные представления о коррупции.

Концептуально исследование опирается на теоретические положе-
ния Арнольда Хайденхаймера [2], в соответствии с которыми следует 
разделить коррупцию на «белую», «серую» и «черную».

Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что коррупци-
онные практики в массовом сознании дифференцируются на допу-
стимые, недопустимые и характеризующиеся неоднозначно.

Выборка исследования составила 687 человек в возрасте от 14 
до 73 лет, средний возраст был равен 39 годам (SD = 11,58). Гендерный 
состав выборки: 54% мужчин и 46% женщин. Эмпирический мате-
риал был получен с помощью методики «Восприятие коррупции» 
А. А. Максименко, О. С. Дейнека. Данный исследовательский ин-
струмент включает в себя 59 кейсов с коррупционными ситуациями, 
которые предлагается оценить респондентам по шкале Лайкерта.

В результате факторного анализа данных (анализ главных ком-
понент, вращение варимакс) было выделено 3 фактора, которые 
восстанавливают практически 60% общей совокупной дисперсии 
и согласуются с концепцией Хайденхаймера [2].

Первый фактор соотносится с понятием «черная коррупция» и вклю-
чает в себя представления о коррупционных практиках, вызывающих 
в массовом сознании явное непринятие — противоправные деяния чи-
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новников за вознаграждение. Ведущим фактором оказались дисперсии 
оценки кейсов: 1) распределяя ресурсы, чиновник направляет их тому 
предприятию, которое дало взятку (0,923); 2) чиновник надзорного ор-
гана закрывает глаза на загрязнения окружающей среды предприятием, 
которое преподнесло ему денежное вознаграждение (0,906).

Второй фактор интерпретирован как «серая коррупция», он вклю-
чает в себя представления о коррупционных практиках, вызывающих 
в массовом сознании неоднозначную оценку. С наибольшим вкладом 
в фактор вошли утверждения: 1) молодой университетский препо-
даватель, состоящий в романтических отношениях с одной из своих 
студенток, помогает ей вытянуть на экзамене единственный билет, 
который она выучила (0,765); 2) начальник Комитета по культуре 
не увольняет непрофессионального работника, поскольку состоит 
с ним в романтических отношениях (0,761).

Третий фактор соотносится с «белой коррупцией», он включает в себя 
представления о коррупционных практиках, не считающихся предосуди-
тельными. С наибольшим вкладом в фактор вошли кейсы: 1) предприни-
матель оказывает финансовую помощь одной из инициативных молодых 
команд в восстановлении зоопарка города, за что по окончании работ 
в знак благодарности команда вручает ему безлимитные билеты на по-
сещение комплекса (0,815); 2) в благодарность за отзывчивость и надле-
жащий уход за пациенткой преклонного возраста во время программы 
профилактического обследования сын пациентки дарит медсестре букет 
цветов и подарочную карту магазина «Л`Этуаль» на сумму 2 000 руб.

Таким образом, полученные эмпирические данные позволяют 
подтвердить гипотезу о том, что коррупционные практики в массовом 
сознании дифференцируются на допустимые, недопустимые и неод-
нозначно характеризующиеся. Полученные результаты согласуются 
с другими исследованиями отношений к коррупционным практикам 
в российском обществе Максименко, Дейнека и др. [1].
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Актуальность исследования объясняется, в первую очередь, контек-
стом исторических событий, которые переживает наша страна в данный 
момент. Политическая партия «Новые люди» — парламентская партия, 
поэтому политикам необходимо обсуждать текущие события, проис-
ходящие в России и в мире. Также актуальность исследования объяс-
няется тем, что «Новые люди» — молодая политическая сила, которая 
находится в публичном пространстве на протяжении трех лет, однако, 
сумела впервые за долгие годы стать пятой парламентской партией. 
В нашем более раннем исследовании (2021–2022) образа «Новых людей» 
мы выявляли основные тематики и направления деятельности партии 
в медиапространстве, поэтому для данного исследования выбрали вы-
ступления депутата Государственной думы РФ VIII созыва от партии 
«Новые люди» Сарданы Авксентьевой, чтобы посмотреть, как изме-
нилась риторика партии в связи со специальной военной операцией.

В качестве эмпирических материалов были выбраны два высту-
пления Сарданы Авксентьевой в Государственной думе в категории 
«Выступления представителей фракций по актуальным социально- 
экономическим, политическим и  иным вопросам» от 6  декабря 
2022 года (1 089 слов) и от 21 марта 2023 года (960 слов). Методом ис-
следования выступает метод контент- анализа [1]. Первое выступление 
было посвящено экономическим проблемам, связанным с частичной 
мобилизацией и уходом мужчин со своих рабочих мест в зону СВО, 
и далее обсуждался вопрос о том, что эти места могут занять женщины, 
но они не имеют возможности из-за запрета на определенный перечень 
профессий [2]. Второе выступление было посвящено обсуждению 
партийного законопроекта, в котором предлагается ввести в России 
институт уполномоченного по защите прав военнослужащих [3].
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В ходе исследования было выявлено, что в первом выступлении са-
мые употребляемые слова: «женщина/женский» (32 упоминания, 3,2% 
текста), «работа/работать» (26 упоминаний, 2,6%), «условие» (10 упо-
минаний, 1% текста), «профессия» (7 упоминаний, 0,7% текста), «труд» 
(7 упоминаний, 0,7% текста), «тяжелый» (6 упоминаний, 0,6% текста). 
В данном случае политиком делаются акценты на том, что женщины 
способны заменить мужчин на производствах и готовы к подобной ра-
боте. В выступлении давалась фактологическая информация. Во втором 
тексте самые употребляемые слова: «военный/военнослужащий» (16 
упоминаний, 1,8% текста), «право/правовой» (15 упоминаний, 1,7% тек-
ста), «защита/защищать» (10 упоминаний, 1,1% текста), «законопроект» 
(7 упоминаний, 0,8% текста), «уполномоченный» (6 упоминаний, 0,7% 
текста). В выступлении акценты делаются на внесении изменений в за-
конодательство РФ, чтобы помогать тем, кто участвует в СВО или про-
ходит службу в армии. Исследование показывает, что в выступлениях 
отсутствует эмоциональная окраска тематики СВО, а также по большей 
части политик опирается на факты, а не на собственные суждения.

По сравнению с результатами нашего предыдущего исследования 
тематика партии «Новые люди» изменилась. Ранее в выступлениях 
и текстах политиков были темы, посвященные предпринимательству, 
экологии, образованию, экономике и т. д., но не было целенаправлен-
ной линии в риторике. Сейчас мы наблюдаем, что преобладает тема 
СВО, это объясняется потребностью времени и геополитической 
ситуацией. Партия, являясь парламентской, должна говорить об этом 
и предпринимать соответствующие действия, реагировать на сложив-
шуюся ситуацию. Помимо этого, поменялись партийные ориентиры, 
описанные в Программе партии перед избирательной кампанией.
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Введение. Психология предпринимателей меняется в условиях 
экономических и политических преобразований в обществе, что тре-
бует постоянного внимания исследователей. В нашу задачу входило 
сравнение экономических аттитюдов предпринимателей и наемных 
работников, т. е. классовые различия.

Методы и процедура исследования. Основной методикой в пило-
тажном исследовании выступал шкальный многофакторный опросник 
диагностики экономических аттитюдов О. С. Дейнека и Е. В. Забелиной 
[1], охватывающий все сферы экономический реальности, где человек 
представлен в разных социально- экономических ролях: потребитель, 
собственник, предприниматель, наемный работник [3]. Дополнительно, 
с целью поиска взаимосвязи экономических аттитюдов с некоторыми 
личностными характеристиками, измерялись: мотив достижения успе-
ха (опросник Т. Элерса [2]), уровень самооценки и уровень притязаний 
(по Дембо- Рубинштейн), тест ранжирования политических ценно-
стей Дейнека. Исследование проводилось с помощью сервиса онлайн- 
опросов «Анкетолог». Выборка составила 81 чел., из них 41 предприни-
матель и 40 наемных работников. Для оценки различий между двумя 
независимыми выборками использовался критерий Манна- Уитни.

Гипотезы. Предполагалось обнаружить различия в финансовом поведе-
нии и информационно- поисковой активности предпринимателей по срав-
нению с наемными работниками в сочетании с более высоким мотивом 
достижения, уровнем самооценки и притязаний у предпринимателей.

Результаты. Анализ описательных статистик данных у представи-
телей двух социальных слоев показал достоверные различия в финан-
совом поведении, информационно- поисковой активности, а также 
в потребительской сфере. Предприниматели демонстрируют достоверно 
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большее (при р = 0,000) финансовое благополучие (М = 5,00, σ = 1,72), 
так как регулярно делают сбережения, в отличие от наемных работников 
(М = 3,30, σ = 1,80). Они более уверены в своем финансовом будущем, 
лучше управляют своими финансами. Также среди них больше тех, кто 
отмечает, что окружение относится к ним как к экспертам в сфере фи-
нансов (М = 5,49, σ = 1,27), а наемные работники отмечают подобное от-
ношение в своем окружении реже (М = 3,90, σ = 1,63). Предприниматели 
достоверно чаще (р = 0,000) демонстрируют стремление к осведомлен-
ности в сфере финансовой жизни в стране (М = 5,81, σ = 1,33) и ана-
лизируют мировые новости в отличие от наемных работников (М = 
4,34, σ = 1,67). Среди предпринимателей больше (при р = 0,026) тех, 
кто считает, что большинство людей осознанно и рационально делают 
покупки. Потребительская удовлетворенность выше (при р = 0,007) 
у предпринимателей (М = 5,24, σ = 1,48), чем у наемных работников (М = 
4,20, σ = 1,82). У предпринимателей ожидаемо оказался выше мотив 
достижения (при p = 0,01) и уровень притязаний (p = 0,05). Результаты 
корреляционного анализа позволили получить дополнительные мате-
риалы для сравнения групп. Чаще занимаются благотворительностью 
те предприниматели, которые в меньшей степени ориентированы на по-
литическую ценность «равенство». У наемных работников благотвори-
тельность положительно связана с ценностью прогресса. Те, кто ценят 
стабильность, меньше экспериментируют при выборе магазинов, т. е. 
стабильность проявляется и в личной жизни. Предприниматели с более 
высоким уровнем субъективного дохода считают, что могут позволить 
себе купить все, что хотят. Субъективный уровень дохода у наемных 
работников коррелирует с финансовой грамотностью и спокойствием 
за будущее благодаря сберегательному поведению.
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Эмоциональный интеллект за последнее время все чаще ста-
новится предметом исследования психологов- исследователей, так 
и используется в популярной психологической литературе. Так 
как изучаемый конструкт тесно связан с межличностным взаимо-
действием, мы решили обратить внимание на его возможную связь 
с просоциальным поведением. Эта тема как представляет собой тео-
ретический интерес, заключающийся в попытке лучше понять явле-
ние просоциального поведения, так и может принести практическую 
пользу (например, может помочь при составлении программ пси-
хологической работы с представителями помогающих профессий). 
Данное исследование направлено на изучение связи эмоционального 
интеллекта человека с просоциальной направленностью его лично-
сти. Для рассмотрения понятия эмоционального интеллекта мы ис-
пользуем определение Д. В. Люсина [1], который исходил из опреде-
ления эмоционального интеллекта как способности к управлению 
и пониманию своих и чужих эмоций. Для изучения просоциальной 
направленности личности мы используем опросник нетворкинг- 
стратегий личности, разработанный Л. В. Марарицей и соавторами 
[2]. Четыре стратегии составлены комбинацией двух социальных 
установок. Во-первых, это ориентация на эгоцентрическое или про-
социальное поведение, во-вторых — ориентация на умножение и ис-
пользование социального капитала. Существуют теории, согласно 
которым причиной альтруистического поведения людей может быть 
некая эмоция, чувство внутренней удовлетворенности (феномен 
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warm-glow). Мы же хотим посмотреть, какая существует взаимосвязь 
между компонентами эмоционального интеллекта и конкретными 
нетворкинг- стратегиями личности. Для повышения достоверности 
была добавлена шкала откровенности — социальной желательности 
Марлоу- Крауна.

Основные гипотезы
Были выдвинуты гипотезы о том, что высокая выраженность стра-

тегии альтруистического инвестирования и нормативного партнер-
ства будет положительно взаимосвязана с компонентом понимания 
чужих эмоций и общим межличностным компонентом эмоциональ-
ного интеллекта.

Описание выбоки: В исследовании приняли участие 84 человека 
(58 женщин и 26 мужчин) — жители Санкт- Петербурга и других горо-
дов России (Кемерово, Белгород) в возрасте от 18 до 45 лет, студенты 
и работающие.

Процедура исследования
Выбранные методики были представлены испытуемым в виде 

онлайн- опросника в сети Интернет. Была составлена одна Гугл-
форма с  тремя выбранными опросниками внутри. Вопросы 
были перемешаны между собой и представлены в случайном по-
рядке. Время на прохождение опросников не было ограничено. 
Полученные данные были автоматически занесены в таблицу Excel, 
где уже подверглись дальнейшей статистической обработке. В ис-
следовании будут применены методы математико- статистической 
обработки: коэффициент корреляции Пирсона и метод регресси-
онного анализа.

Ожидаемые результаты
В результатах исследования мы думаем обнаружить положитель-

ные взаимосвязи общего межличностного компонента эмоциональ-
ного интеллекта и компонента понимания чужих эмоций с выра-
женной склонностью к нетворкинг- стратегиям: альтруистическое 
инвестирование и нормативное партнерство. Полученные результаты 
позволят сформулировать конкретные практические рекомендации 
и программы для работы с разными профессиональными группами, 
такими как врачи, учителя, психологи и др., в работе которых вопро-
сы эмоционального интеллекта и просоциального поведения имеют 
первостепенное значение.
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Мета-анализ барьеров внедрения джоб-крафтинга
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Научный руководитель: Гуриева Светлана Дзахотовна

Введение
На разных этапах жизненного цикла компании сталкиваются с не-

обходимостью проведения изменений, чтобы продолжать функциони-
ровать. В практике управления существует понятие «джоб-крафтинг», 
которое позволяет сотрудникам адаптировать свою работу под себя, 
под новые условия и требования. Нами были рассмотрены основные 
преимущества джоб-крафтига, барьеры при его внедрении, а также 
пути их преодоления. Исследование представляет собой тематический 
анализ обзорных и эмпирических статей на тему джоб-крафтинга.

Результаты
В 2001 году Э. Вржесневская и Д. Даттон впервые дали понятие 

джоб-крафтинга (job crafting), которое означает «физические и ког-
нитивные изменения, которые люди вносят в задачи или взаимо-
отношения в своей работе» [4]. Под джоб-крафтингом нами пони-
мается активное действие со стороны сотрудника, направленное 
на улучшение своего психологического состояния, за счет изменения 
отношения и формирования новых подходов к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Джоб-крафтинг представляет множество потенциальных выгод 
для компаний. Одним из его преимуществ является рост эффектив-
ности работы организации, так как инициатива сотрудников спо-
собствует росту инновационности и адаптируемости компании [1]. 
Благодаря джоб-крафтингу повышается вовлеченность персонала, 
так как сотрудник контролирует свои обязанностии, что приносит 
больше удовлетворения от работы [3]. Также джоб-крафтинг способ-
ствует личностному росту сотрудника, достижению карьерных целей 
и позволяет дольше находиться в состоянии «потока», что обеспечи-
вает психологическое и социальное благополучие [2].
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Несмотря на все преимущества, джоб-крафтинг не всегда может 
принести позитивные результаты. К потенциальному риску можно 
отнести несовпадение целей сотрудника и компании. Джоб-крафтинг 
полезен и применим до тех пор, пока цели сотрудников и организа-
ции совпадают. Еще одним ограничением является разная степень 
возможностей применения, так как не ко всей работе может быть 
применима эта концепция. Также ограничением является взаимосвя-
занная работа: изменения в работе одного сотрудника могут повлиять 
на ход работы другого. Следующим барьером джоб-крафтинга может 
стать переоценка сотрудником своих возможностей. Еще один риск — 
эксплуатация. Компании могут начать эксплуатировать сотрудников 
и не вознаграждать их за инициативность, ссылаясь на то, что это 
был выбор сотрудника.

Выводы
На пути внедрения джоб-крафтинга компании могут столкнуться 

с рядом барьеров, и для того, чтобы их преодолеть, менеджеры компа-
ний должны транслировать идею этой концепции на собственном при-
мере, быть открытыми к инициативам сотрудников и информировать 
их о возможности джоб-крафтинга, обращать внимание на возмож-
ность автономии персонала, а также доводить до сведения сотрудни-
ков, что изменения — это хорошо, так как это приводит к професси-
ональному росту и развитию, к осмыслению ценности своей работы. 
В дальнейшем мы планируем провести исследования, направленные 
не только на проверку понятийного поля, связанного с крафтингом 
работы, но и на выявление связей крафтинга работы с удовлетворенно-
стью и вовлеченностью персонала, а также организационным климатом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ № 22–
18–00452 «Психосоциальный дизайн рабочей среды как фактор субъ-
ективного благополучия сотрудника и инновационного потенциала 
организации».
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Феномен неожиданного прекращения 
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В современных реалиях поиск, создание и развитие отношений 
становятся удобнее и быстрее во многих аспектах благодаря стре-
мительному развитию технологий. Сейчас существует множество 
социальных сетей, мессенджеров и приложений для знакомств, 
в которых можно найти партнера [1]. В последнее десятилетие 
благодаря онлайн- коммуникации набирает популярность термин 
«гостинг» (от англ. ghost — «призрак») — одна из форм эмоциональ-
ного насилия, которая проявляется в преднамеренном, резком пре-
кращении общения без предупреждения и объяснения возможных 
причин (наблюдается чаще в романтических отношениях, но также 
встречается в дружеских и рабочих). Такое поведение в большин-
стве случаев является разрывом отношений между людьми [2] 
и может болезненно [3] восприниматься потерпевшей стороной 
из-за фактора игнорирования [4]. Эта стратегия может быть легко 
реализована посредством удаления переписки, добавления пользо-
вателя в «черный список» или избегания сообщений или звонков. 
Данный феномен недостаточно исследован ввиду новизны понятия, 
особенно в русскоязычном пространстве, что делает его изучение 
актуальным.

Мы полагаем, что вероятность оказаться «жертвой» гостинга, 
а также прибегание к такому способу завершения отношений свя-
заны с социально- психологическими характеристиками участников 
взаимодействия, прежде всего выраженностью мотива аффилиации, 
страхом отвержения, возможно, уверенностью и социальной смело-
стью. Основной задачей исследования является выявление личност-
ных черт людей, которые выходили из романтических отношений 
без объяснений, и тех, кто подвергался гостингу. Помимо личностных 
качеств, будут изучены потребность опрошенных в аффилиации 
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и их боязнь быть отвергнутыми. Интерес также представляет ана-
лиз по половому и возрастному признакам. Выборку составили 60 
человек в возрасте 19–30 лет. В качестве методик выбраны: многофак-
торный личностный опросник Р. Кеттелла (форма C), тест мотивов 
аффилиации А. Мехрабиана, а также модификация теста М. Сакса 
и С. Леви «Незаконченные предложения».

Для обработки данных планируется провести контент- анализ, 
оценку достоверности различий и корреляционный анализ.
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Факторы устойчивости социального почерка 
женщины в период беременности
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Согласно концепции социальных слоев, разные типы контактов 
дают доступ к разным ресурсам [1, 2]. В связи с этим люди поддержива-
ют социальные связи неодинаково: у каждого человека есть особенно-
сти распределения коммуникативных инвестиций, т. е. времени, усилий, 
количества внимания, которые отражаются в паттерне коммуникации 
с окружающими — социальном почерке [3]. Существует представление, 
что социальный почерк одного человека стабилен во времени и почти 
не изменяется даже при наличии жизненных перемен.

Безусловно, рождение ребенка — это важное событие, которое 
может привести к пересмотру значимости таких ресурсов как эмо-
циональная поддержка, помощь в решении бытовых вопросов, со-
вместный отдых, а также ресурсов, обеспечивающих продвижение 
в карьере [4]. Таким образом, мы предполагаем, что приобретение 
новой социальной роли сказывается и на социальном почерке.

Целью исследования является изучение факторов устойчивости 
социального почерка женщины в период беременности.

Гипотеза исследования: приоритетность сфер карьеры и материнства 
вместе с карьерной центральностью (убеждение относительно степени 
важности, которую работа играет в жизни) и материнской привязанно-
стью (установление аффективной связи между матерью и плодом, кото-
рое проявляется как поведение защиты и заботы по отношению к нему) 
окажутся значимыми факторами устойчивости паттерна коммуника-
тивных инвестиций личности в разные типы социальных контактов.

Выборку составили 15 небеременных женщин в возрасте от 19 
до 40 лет и 15 беременных первым ребенком, работающих или уча-
щихся на момент проведения исследования женщин, находящихся 
на 3–7-м месяце беременности, в возрасте от 19 до 34 лет.

Методы исследования: полуструктурированное интервью, позволя-
ющее оценить объем коммуникации с разными контактами («семья», 
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«работа», «друзья»; сильные и слабые связи в зависимости от степени 
эмоциональной близости) в телефоне и мессенджерах за последнюю 
неделю. Производилась оценка значимости сфер карьеры и материн-
ства по шкале от 1 до 10, использовались шкалы оценки карьерной цен-
тральности “Work centrality” и пренатальной привязанности “Maternal 
Antenatal Attachment Scale (MAAS)”. Математические методы: ана-
лиз средних U-критерием Манна- Уитни, коэффициенты корреляции 
Пирсона и Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA.

Результаты показали, что беременные женщины оценивают выше 
значимость материнства и ниже значимость карьеры по сравнению 
с небеременными женщинами (p = 0,01). На уровне тенденции бере-
менные женщины чаще общаются с семьей, чем небеременные (p = 0,1).

Карьерная центральность отрицательно связана с частотой комму-
никации с семьей в мессенджерах, с коллегами в телефоне и мессен-
джерах (p = 0,05). Полученные данные объясняются тем, что общение 
с этими людьми чаще разворачивается при личном взаимодействии.

Материнская пренатальная привязанность отрицательно связа-
на с частотой общения с друзьями (p = 0,05). Это объясняется тем, 
что в связи со сменой социальной роли происходит смещение фокуса 
коммуникационного внимания на семью.

На основе данного исследования была изучена связь карьерной 
центральности и материнской привязанности с паттерном коммуни-
кации. Планируется продолжение сбора данных, а также второй срез 
лонгитюдного исследования после рождения ребенка, что позволит 
выявить и установить факторы устойчивости социального почерка 
женщины в период материнства.
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Субъективное благополучие и академическая 
успешность студентов

Гасымова Азиза Рамин кызы
Санкт-Петербургский Государственный Университет
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В настоящее время изучение в психологических исследовани-
ях такого социально- психологического понятия как субъективное 
благополучие приобрело определенную значимость в связи с рас-
смотрением его в качестве значимого фактора успешной социализа-
ции личности [3]. Ему посвящены труды зарубежных и отечествен-
ных исследователей: М. Аргайла, Н. Бредберна, Э. Динера, К. Рифф, 
Л. В. Куликова, Р. М. Шамионова, Е. А. Рассказовой и др.

Л. В. Куликов рассматривает субъективное благополучие 
в  виде частных оценок различных сторон жизни личности [1]. 
Р. М. Шамионов считает, что субъективное благополучие — это 
эмоционально- оценочное отношение человека к своей жизни, своей 
личности, взаимоотношениям с другими и процессами, имеющими 
важное для него значение, выражающееся в удовлетворенности, 
ощущении счастья [3]. Изучение психологической картины субъ-
ективного благополучия молодого поколения позволит выработать 
эффективные стратегии их профессионального становления.

Академическая успешность представляет собой комплексный 
конструкт, включающий субъективную удовлетворенность студен-
том своей учебной деятельности и объективные показатели успе-
ваемости [2]. М. Р. Шабалина выделяет три уровня академической 
успешности:

1.  Деятельностно- практический уровень — установление связи 
с достижением значимых целей обучения.

2.  Психологический уровень — субъективная удовлетворенность 
студента процессом учебной деятельности и ее результатов.

3.  Ментально- аксиологический уровень — соотнесение резуль-
татов академической деятельности студента с нравственными 
путями достижения успеха.
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Считаем, что проявление интеллектуальных способностей сту-
дентов в учебной деятельности и их успешность в значительной мере 
зависит от уровня субъективного благополучия. Однако в настоящее 
время в научной литературе недостаточно исследований степени 
корреляции данных феноменов.

Проблема исследования заключается в выявлении корреляции 
между показателями субъективного благополучия студентов вузов 
и их академической успешностью.

Целью исследования является определение характера взаимосвязи 
между субъективным благополучием и показателем академической 
успешности студентов вузов.

Объектом исследования выступают студенты российских вузов.
Предмет исследования — зависимость академической успешности 

студентов вузов от их субъективного благополучия.
Основная гипотеза исследования:
Существует взаимосвязь между уровнем субъективного благопо-

лучия и академической успешностью студентов вузов.
Частная гипотеза исследования:
Уровень академической успешности студентов вузов находится 

в прямой корреляционной зависимости от степени проявления их 
субъективного благополучия.

Выборка исследования: студенты бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры вузов Санкт- Петербурга в возрасте от 17 до 25 лет.

Методы исследования:
Методика диагностики субъективного благополучия лич-

ности Р. М. Шамионова, Т. В. Бесковой; Шкала удовлетворенно-
сти жизнью Э. Динера в адаптации Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева; 
Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО); Опросник 
«ПсиКап», модифицированный для образования Б. Лютансом, 
К. Лютансом, С. Йенсеном в адаптации В. Г. Маралова, М. А. Кудака, 
О. В. Смирновой; методика диагностики учебной мотивации студен-
тов А. А. Реана и В. А. Якунина, модификация Н. Ц. Бадмаевой.

Предполагаемые результаты исследования:
Измеряемая академическая успешность студентов будет находиться 

в прямой положительной корреляции с их уровнем субъективного 
благополучия, что позволит выработать новые стратегии эффективно-
го развития профессиональной компетенции будущих специалистов.
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На сегодняшний день родительство остается одной из важнейших 
социально- психологических функций как для мужчин, так и для женщин 
[3]. Формирование взглядов на родительскую роль происходит исходя 
из различных аспектов жизнедеятельности человека, как личностных 
характеристик, так и внешних факторов [4]. Помимо этого, необходимо 
учитывать гендерный аспект и вовлеченность отцов и матерей в семью 
и родительство. Следует отметить, что сформировавшиеся стереотипы от-
носительно семейных ролей у мужчин и женщин требуется пересмотреть. 
Важно учитывать, что, произошедшие изменения взглядов на семейные 
роли мужчины и женщины значимы для обоих родителей. Женщины 
все больше нацелены не только на семью, но и на построение карьеры, 
что в свою очередь, приводит к необходимости разделения ответственно-
сти за развитие и воспитание ребенка между мужем и женой [2].

Целью исследования является выявление различий родительских 
установок у мужчин и женщин. Выборку составили 104 респондента, 
которые были разделены по следующим критериям: а) пол; б) коли-
чество детей (1 ребенок, 2 ребенка, 3 и более).

Применялась методика измерения родительских установок и ре-
акций E. S. Schaefer, Q. Bell, которая включает в себя две центральные 
шкалы: отношение к семейной роли и отношение родителя к ребенку 
[1]. Для анализа полученных результатов использовался t-критерий 
Уэлча и однофакторный дисперсионный анализ. Обработка получен-
ных данных проводилась с помощью языка программирования R 4.2.2.

Анализ результатов оценки отношения мужчин и женщин к се-
мейной роли показал статистические значимые различия (p = 0,049) 
по признаку «несамостоятельность матери» (мужчины (M = 16,45, SD 
= 1,87), женщины (M 15,52, SD = 2,04). Таким образом, отцы чаще чув-
ствуют себя более уязвимыми, чем матери, у них больше присутствует 
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неуверенность в своих силах, страх перед принятием ответственных 
решений. Возможно, трудности возникают ввиду несогласованности 
внутрисемейных ролей между супругами.

В группе шкал «Отимальный эмоциональный контакт» стати-
стически значимые различия (p = 0,042) были получены по шкале 
«эмоциональный контакт» между мужчинами (M = 60,91, SD = 5,06) 
и женщинами (M = 58,32, SD = 5,28). Исходя из полученных значений, 
оптимальный эмоциональный контакт мужчины поддерживают с деть-
ми больше, чем женщины. Вероятно, это обусловлено минимальной 
вовлеченностью мужчин в решение бытовых вопросов. Тем самым, 
отцы имеют больше ресурсов и сил на поддержание эмоционального 
контакта с детьми и качественного времяпрепровождения с ними.

В группе шкал «Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» 
статистические значимые различия (p = 0,023) были получены по шкале 
«излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» в группе респон-
дентов по критерию «количество детей» (один ребенок (М = 31,77, SD 
= 5,47), двое детей (M = 34,82, SD = 5,18). Таким образом, те родители, 
у которых двое детей, чаще испытывают чувство раздражения, приме-
няют строгость и стараются избежать конфликтов, т. е. отдалены в эмо-
циональном плане от детей больше, чем те, кто имеет одного ребенка. 
Можно предположить, что это связано с адаптацией родителей к новой 
роли и повышенной нагрузкой в сфере заботы и ухода за детьми.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют раз-
личия в родительских установках не только в зависимости от пола, 
но и в зависимости от количества детей.
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МОВА — это жанр мобильных и компьютерных игр с командной 
экшн-стратегией, разворачивающейся в реальном времени. В таких 
играх очень важно взаимодействие игроков внутри команды [1]. 
Поскольку слаженного взаимодействия непросто достичь со случай-
ными людьми, то каждый игрок ищет подходящую команду для до-
стижения лучшего результата. Это стимулирует игроков общаться 
с потенциальными партнерами не только во время матча, но и вне 
него, налаживать полезные социальные связи [2]. Это дает основание 
предполагать, что увлеченность МОВА играми может способствовать 
социализации и улучшению социальных навыков.

Цель работы заключается в выявлении связи между увлеченно-
стью MOBA играми и особенностями социального взаимодействия 
участников групповых сетевых игр. Основная гипотеза: увлечение 
МОВА играми актуализирует (субъективное) ощущение улучшения 
социальных навыков и расширения круга социального взаимодей-
ствия. Дополнительная гипотеза: степень увлеченности МОВА игра-
ми будет связана со степенью удовлетворенности самореализацией. 
В настоящем сообщении мы ограничиваемся анализом интервью 
людей, увлеченных играми этого вида. Это начальный этап нашего 
исследования названной проблемы.

Выборка. В исследовании приняли участие шесть респондентов — 
пять мужчин и одна женщина, в возрасте от 20 лет до 21 года. Четверо 
обучаются в университете, двое работают с полной занятостью. Опыт 
игры в МОВА у четверых участников 5–7 лет, у пятого — три года, 
у шестого — один год.

Методы. Использовалось исследовательское интервью, Big Q 
проводимого интервью было выявление связи между увлечением 
МОВА играми и расширением круга социального взаимодействия 
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и улучшением социальных навыков; Small Q — выявление мотивации 
игроков, особенностей внутриигрового командного взаимодействия, 
неигрового взаимодействия с другими игроками, характеристик 
социального окружения игроков удовлетворенности неигровой жиз-
нью. Интервью было анонимным, оно проводилось посредством 
аудиосвязи.

Обработка данных интервью производилась в несколько этапов 
[3]. Первый этап — транскрипт, производился вручную с диктофона 
с двой ной проверкой. Далее осуществлялось выделение смысловых 
единиц с ориентацией на Small Q. На последнем этапе производилась 
конденсация смыслов — выделение важной для цели исследования 
информации из того, что сказал респондент в своей живой речи.

В результате исследования было выявлено что, по мнению троих, 
МОВА игры способствуют расширению круга социальных связей; 
двое считают, что благодаря МОВА играм они нашли близких друзей. 
Все опрошенные утверждали, что МОВА игры помогли им улучшить 
свои навыки социального взаимодействия. Четверо из шести респон-
дентов предпочитают играть в команде знакомых им людей. Половина 
интервьюируемых удовлетворены своей текущей самореализацией, 
они отметили, что для них в игре социальное взаимодействие явля-
ется самым важным аспектом игры.

Предварительные выводы: подтвердилась гипотеза о связи субъ-
ективного ощущения расширения социальных связей с игровой 
активностью.
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Миграционные процессы играют важную роль в формировании 
межэтнических отношений в нашей стране. Большинство мигрантов 
при смене места жительства сталкивается с проблемой адаптации 
к жизни в новой культуре. В 1932 г. американские антропологи ввели 
понятие аккультурации, под которым подразумевается процесс взаи-
мовлияния культур, восприятие одним народом установок, норм и об-
разцов поведения другого народа. Выделяют четыре стратегии аккуль-
турации: ассимиляция — мигрант теряет связь с родной культурой, 
отдавая предпочтение культуре большинства; сепарация предполагает 
предпочтение только собственной культуры; маргинализация — от-
рицание как собственной культуры, так и культуры большинства. 
Интеграция — наиболее предпочтительная с точки зрения адаптации 
стратегия, мигрант овладевает культурой большинства и не теряет 
собственной. Однако эту стратегию выбирают не все мигранты, по-
скольку поддержание баланса культур требует личностных усилий. 
Поэтому мы решили рассмотреть процесс аккультурации с точки 
зрения личностных факторов, связь которых с аккультурацией и адап-
тацией в современной науке недостаточно изучена. Таким фактором 
может выступать аутентичность личности. Проанализировав понятие 
аутентичность в рамках разных подходов, мы сделали вывод, что ау-
тентичность — это желание быть самим собой, способность выражать 
свою «истинную самость», принимать решения, согласно своим цен-
ностям и нормам, не скрываясь под «маской».

В нашем исследовании выдвинута гипотеза о существовании вза-
имосвязи аутентичности личности с выбором мигрантами стратегий 
аккультурации и их адаптацией.

Используемые методики: 1) Шкалы аутентичности A. Вуда [1]; 
2) опросник Д. Берри для проекта MIRIPS [3]; 3) Шкала удовлетво-
ренности жизнью Э. Динера [2].
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Исследование проводилось в г. Москве. В выборку вошло 212 чело-
век в возрасте от 16 до 43 лет (М = 25,25, SD = 6,23), все они являются 
представителями одной этнической группы (адыги). Для обработки 
результатов были использованы корреляционный и иерархический 
регрессионный анализ. Зависимыми переменными выступали страте-
гии аккультурации и адаптация, независимыми — показатели шкалы 
аутентичности.

Результаты. Была обнаружена положительная связь аутентично-
сти личности со стратегией аккультурации — интеграцией (r = 0,145, 
при р ≤ 0,05). Это означает, что при смене места жительства человек 
принимает правила и ценности культуры большинства, при этом 
не теряя свои собственные. Обнаружена значимая отрицательная 
связь между аутентичностью и маргинализацией (r = –0,157, при р ≤ 
0,01), остальные стратегии (ассимиляция и сепарация) значимых свя-
зей с аутентичностью не показали. В случае маргинализации мигрант, 
проживая неаутентичную жизнь, не сохраняет ценности своего наро-
да и отказывается что-либо перенимать у принимающего общества.

Мы выявили, что ощущение аутентичности жизни является значи-
мым предиктором интеграции (β = 0,304, p 0,001), а также социокультур-
ной (β = 0,346, p = 0,001 и психологической адаптации (β = 0,297, p = 0,001).

Выводы: 1) основная гипотеза подтверждается: существуют вза-
имосвязи аутентичности личности со стратегиями аккультурации 
и адаптацией мигрантов; 2) процесс вхождения в другую культуру 
сопровождается определенным напряжением, но данное напряжение 
не говорит о потере аутентичности мигранта; 3) интеграция позво-
ляет проявить характеристики аутентичной личности.
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Глобализация, модификация и развитие новых профессиональных 
сфер, развитие технологий изменяют подходы к профессиональ-
ной карьере и приводят к возникновению новых форм карьеры [1]. 
Повышается значимость для сотрудников возможностей реализации 
потребности в росте и профессиональном развитии [2]. Достижение 
успеха в карьере в значительной степени обусловлено индивиду-
альными усилиями, которые человек прикладывает для карьерного 
продвижения, самостоятельной активностью человека, направлен-
ной на управление своей карьерой — проактивным поведением [3]. 
Актуально исследование роли проактивного поведения не только 
в достижении результатов в работе, но и в преодолении карьерных 
трудностей.

Проведено исследование с использованием метода опроса (ан-
кетирования). Гипотезы: 1. В ситуациях достижения результатов 
в карьере будут выявляться признаки проактивного поведения. 2 
У людей, предпочитающих разные стратегии реагирования на трудно-
сти в карьере, наблюдаются различия в выраженности проактивного 
поведения. Выборка: 160 человек (68,8% женщин), в возрасте от 20 
до 62 лет (среднее 40,63 лет), жители мегаполисов России, имеющие 
стаж работы в организации не менее года. Методики: Шкала про-
активного поведения в профессиональной карьере (модификация 
на основе P. Tharenou и D. J. Terry), Шкала карьерной самоэффектив-
ности N. E. Betz (адаптация Д. Бондаренко и Е. А. Могилевкина), неза-
конченные предложения, описание кейсов, демографическая анкета.

При анализе результатов применялись математические методы: 
анализ частот, сравнительный анализ (критерий Краскала- Уоллиса, 
U-критерий Манна- Уитни). Был проведен контент- анализ отве-
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тов на «Незаконченные предложения» с целью выявления спосо-
бов реакции на карьерные трудности и отсутствие продвижения 
в карьере. За основу для выделения категорий были приняты виды 
копинга, выделенные R. Lazarus и S. Folkman [4]. Наиболее распро-
страненная категория ответов на предложение о карьерных труд-
ностях — «Планирование решения проблемы» (66,3%). При ответе 
на незаконченное предложение о конкретной трудности, отсутствии 
карьерного продвижения, уменьшается категория «Планирование ре-
шения проблемы» (10,6%), наиболее распространенные категории — 
«Избегание» (31,9%) и «Снижение значимости (дистанцирование)» 
(20,0%). Следующие по частоте категории — «Конфронтация» (16,3%) 
и «Планирование решения проблемы» (10,6%). Показано наличие 
статистически значимых различий в выраженности проактивного 
поведения в карьере (p = 0,007) и карьерной самоэффективности (p = 
0,02) в зависимости от способа реакции на отсутствие карьерного 
продвижения: наименьшие показатели выявлены у людей, чья ре-
акция на отсутствие карьерного продвижения отнесена к категории 
«Дистанцирование», а наивысшие — у людей, чьи ответы отнесены 
к категории «Конфронтация». Ситуацию, в которой прикладыва-
емые усилия привели к результату в организации, описали 59,4% 
респондентов. В 34,7% описанных ситуаций мы выявили признаки 
проактивного поведения. Были выделены категории трудностей: 
трудности в коммуникации, нехватка собственных ресурсов и осо-
бенности контекста: особенности политик организации, связанные 
с несправедливыми организационными практиками, и непредвиден-
ные обстоятельства.
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В традиционном обществе женщине, как правило, приписывается 
роль хозяйки дома, хранительницы очага и матери. В современном 
мире мы можем наблюдать динамичные изменения в представлении 
роли женщины в обществе, стремление к социальному и психоло-
гическому равенству, равноправие в романтических отношениях, 
построение женщиной собственной карьеры, достижение высоких 
должностных позиций на работе. Наше исследование посвящено изу-
чению роли этнической идентичности в формировании женской карье-
ры. Под этнической идентичностью понимается осознание человеком 
общности со своим народом, усвоение его норм, традиций и ценностей 
[1]. Недавние исследования показывают, что этническая идентичность 
как часть целостной идентичности человека, его самоидентификации, 
влияет на профессиональное самоопределение и карьерный успех [2]. 
Гипотеза: модель карьерного поведения женщины в определенной мере 
зависит от выраженности этнической идентичности: чем более выра-
жена этническая идентичность, тем меньше женщина ориентирована 
на развитие собственной карьеры. Выборку пилотажного исследования 
составили 25 женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие на момент ис-
следования трудовой стаж не менее одного года. Методы: «Типы этни-
ческой идентичности» (Солдатова Г. У., Рыжова С. В.), «Оценка позитив-
ности и неопределенности этнической идентичности» (Татарко А. Н., 
Лебедева Н. М.), «Карьерные стратегии женщин» (Александрова Е. С., 
Марарица Л. В., Гуриева С. Д.), опросники “Subjective career success” 
(Shockley et al.), “Doing & Undoing Gender Strategies” (Марарица Л. В., 
Гуриева С. Д.). Опрос проводился в онлайн- формате. Обработка данных 
проводилась с помощью факторного анализа.

На основании полученных данных было выделено пять основных 
факторов психологических особенностей карьерного поведения жен-
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щин. Фактор 1 (16,2%) отображает отрицательную направленность 
на проявление этнофанатизма (–0,884), этноэгоизма (–0,818), этническую 
направленность (–0,568) и высокую направленность женщины на ка-
рьерное развитие (0,857), развитие женщины как лидера (0,590). Данную 
группу можно охарактеризовать как «Расчетливые карьеристки». Фактор 
2 (14,1%) отражает социально- психологические особенности построение 
карьеры: «карьерная скидка» (0,810), коррекция карьеры (0,869). Данную 
группу можно охарактеризовать как «Карьера без гендерных ограни-
чений». Фактор 3 (12,3%) отображает профессиональную успешность, 
которая базируется на значимости работы (0,756), самооценке (0,747), 
удовлетворенности работой (0,613). Эту группу можно охарактеризовать 
как «Удовлетворенность карьерой». Фактор 4 (11%) отображает отрица-
ние позитивной этнической идентичности (–0,837), отрицание скрытой 
карьеры (–0,412) и этнонигилизм (0,775), что выражается в традицион-
ной модели карьеры, при которой женщина ориентирована на семью. 
Данную группу можно охарактеризовать как «Традиционная женская ка-
рьера». Фактор 5 (9,1%) отображает деловой стиль поведения женщины, 
который применяется как в личной, так и в профессиональной жизни.

По результатам факторного анализа было установлено, что вы-
сокие показатели этнической идентичности, проявляющиеся в эт-
нофанатизме, этноэгоизме, этноизоляционизме, негативно сказыва-
ются на стремлении женщины к карьерному развитию. Также было 
установлено, что у женщин со слабо выраженной этнической иден-
тичностью преобладает ориентация на карьеру. Сделанные выводы 
предварительны, множественность факторов и сложность объекта 
изучения требуют дальнейшего исследования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ № 22–
18–00452 «Психосоциальный дизайн рабочей среды как фактор субъ-
ективного благополучия сотрудника и инновационного потенциала 
организации».
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В настоящее время вопросы профессионального самоопределения 
все больше беспокоят молодое поколение. Молодежью в данной работе 
будут считаться люди от 14 до 35 лет согласно Федеральному закону 
«О молодежной политике в Российской Федерации». Существует 
множество вариантов профессий, при этом молодые люди вправе 
осуществить свободный выбор будущей профессии или же в лю-
бой момент сменить сферу деятельности. В качестве теоретико- 
методологической основы мы опираемся на идею о единстве сознания 
и деятельности, представленной в теории деятельности [1]; социально- 
конструктивистскую концепцию, постулирующую, что знания о реаль-
ности формируются внутри определенного языка [2]. Под предприни-
мательским самоопределением мы понимаем совокупность свободных 
выборов, совершенных на профессиональном пути предпринимателя, 
за каждый из которых он несет ответственность. Исследования от-
дельно влияющих факторов уже проводились [3], но не было собрано 
полной модели. Выявленные социально- психологические факторы 
предпринимательского самоопределения позволят увидеть склон-
ные к предпринимательской деятельности молодые кадры. Данные 
исследования могут быть полезны стартап- инкубаторам и другим 
центрам, занимающимся подготовкой молодых бизнесменов, а также 
инвесторам, планирующим вкладывать финансы в молодой стартап.

В качестве основной гипотезы выступает предположение о том, 
что предпринимательское самоопределение имеет многофактор-
ную детерминацию, включая группы когнитивных и мотивационно- 
аффективных факторов, а также факторов социализации. Ценности, 
сформированные в детском и юношеском возрасте, оказывают опре-
деленное влияние на последующее предпринимательское самоопре-
деление. При выборе предпринимательского пути личность руко-
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водствуется определенной мотивацией — желанием финансовой 
независимости. Методы сбора данных включают интервью и анкет-
ный опрос. Этап нарративного интервью реализован в 2022 году.

С сентября по ноябрь 2022 года проводились глубинные интервью 
с предпринимателями в возрасте 19–35 лет (N = 10, средний возраст — 
28 лет, ст. откл. — 4,8), проживающими в Москве, Санкт- Петербурге, 
Казани. Результаты интервью обрабатывались качественным мето-
дом, а именно методом нарративного анализа. Были выявлены 3 груп-
пы факторов: когнитивные, мотивационно- аффективные, а также 
факторы социализации.

Когнитивные факторы включают установки личности — установки 
субъективной готовности и неготовности к предпринимательству, 
установки толерантности к неопределенности, установки независи-
мости и стремления к свободе.

У предпринимателей присутствует мотив финансовой независи-
мости. Эмоции, подталкивающие к предпринимательской деятель-
ности — заинтересованность, воодушевление, ненависть. Эмоции, 
отталкивающие от предпринимательской деятельности — страх.

Агенты социализации — родственники и сверстники — могут 
выступать в роли примеров (или антипримеров) для подражания, 
а также в роли поддерживающих психологически или материально 
личностей. Некоторые предприниматели, не имеющие примеров 
для подражания, в детстве имели собственный проект, приносящий 
материальную или нематериальную прибыль.

На следующем этапе планируется проверка и уточнение факторов 
с помощью опросных методов.

Список литературы
1.  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975.
2.  Герген К. Д. Социальное конструирование и трансформация социальных 

наук // Симпозиум: Studia Humanitatis. Ежегодный междисциплинарный 
журнал. — 2005. — С. 60.

3.  Позняков В. П. Взаимосвязь смысложизненных и  ценностных 
ориентаций личности предпринимателей и  характеристик их 
экономического самоопределения // Институт психологии Российской 
академии наук. Социальная и экономическая психология. — 2021. — 
Т. 6. — № 1 (21). — С. 150–170.



264

Взаимосвязь уровня агрессии с отношением 
к соблюдению нравственных норм

Ермилова Виктория Артемовна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Шклярук Сергей Павлович

Ежедневно социум, окружающий человека, предъявляет высокие 
требования к его поведению и установкам, создавая контекст право-
сознания. Несовпадение внутренней нравственной позиции с позицией 
правосознания приводит к нарастанию напряжения, которое нередко 
реализуется, в том числе в агрессивном поведении. Сегодня в период 
расплывчатости ценностно- нормативных предписаний и, как следствие, 
нарастания напряжения, поляризации и моральной неустойчивости 
общества вопрос о понимании феномена агрессии стоит наиболее 
остро [1]. В связи с этим было интересно проанализировать связь между 
отношением к соблюдению нравственных норм (ОкСНН), нервно- 
психической напряженностью (НПН) и уровнем агрессивности.

Были выдвинуты гипотезы о том, что нарастание НПН положи-
тельно связано с уровнем агрессивности, а также о том, что уро-
вень ОкСНН (его составляющие Терпимость, Принципиальность, 
Справедливость, Правдивость и Ответственность) отрицательно 
связан с уровнем агрессивности. Выборка составила 54 студента 
из РФ (69% женского пола, 31% — мужского; от 18 до 23 лет).

Данные собирались через Гугл-форму, включающую в себя инфор-
мированное согласие, анкету для биографических данных и тестовые 
методики (Тест нервно- психической адаптации И. Н. Гурвича, адапта-
ция методики Журавлёвой и Купрейченко «Отношения к соблюдению 
нравственных норм» (З. Резазадех, Л. Ф. Баянова, Э. Н. Гилемханова, 
Тест руки Вагнера [2–4]). Обработка данных предполагала проверку 
на гомогенность (с помощью критерия Ливиня) и Многофакторный 
ANOVA. Полученная скорректированная модель (p = 0,017) состо-
яла из уровня агрессивности как зависимой переменной и уровней 
Напряженности, Терпимости, Принципиальности, Справедливости, 
Ответственности (составляющих ОкСНН) как факторов.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень агрес-
сивности максимальный в группе 2 («группа практически здоро-
вых с благоприятными признаками»), а минимальный — в группе 4 
(«группа с дезадаптацией»). Линейный характер зависимости уровня 
агрессивности от уровня внутреннего напряжения не подтвердился, 
что может быть связано с тем, что агрессия является только частью 
форм реагирования в условиях дезадаптации.

Наивысший уровень агрессивности отмечается у студентов с наи-
меньшим уровнем терпимости; выявлена нелинейная взаимосвязь 
уровня агрессивности и принципиальности: уровень агрессивности 
выше у студентов с наиболее и наименее выраженной принципиаль-
ностью, ниже — у студентов с принципиальностью среднего уровня. 
Определено, что наивысший уровень агрессивности свой ственен 
студентам, которым в наименьшей степени свой ственна ответствен-
ность, а высокий уровень — студентам с высоким уровнем ответ-
ственности. При сочетании же низкого уровня справедливости и низ-
кого уровня принципиальности уровень агрессивности наивысший, 
как и при средней справедливости, но высокой принципиальности.

Таким образом, выявлена нелинейность взаимосвязи переменных, 
которая хорошо объясняется в рамках концепции условий оптимума 
функционирования В. Э. Шелфорда [5].
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у студенток медицинского вуза
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И. И. Мечникова

Научный руководитель: Парфенова Дина Андреевна

Теоретические предпосылки. Выбор брачного партнера и про-
фессионального пути базируется на индивидуальных особенностях. 
Абульханова- Славская К. А. [1], Франкл В. [2] указывали на влияние ин-
дивидуальных особенностей на выбор жизненного пути и профессии. 
Гендерная специфика образа брачного партнера, а также влияние этого 
образа на брачное поведение активно исследуется (Бережная А. М. [3], 
Диденко Е. Н. [4] и др.). В данном исследовании определяются представ-
ления об идеальном брачном партнере студенток медицинского вуза.

План исследования.
Гипотеза: представления о брачном партнере у современных де-

вушек имеют элементы несформированности, отличаются высокими 
ожиданиями и требованиями, что может мешать найти партнера 
из-за идеализации его образа. Опыт отношений будет выступать 
значимым фактором изменения образа идеального партнера.

В исследовании участвовало 95 девушек в возрасте от 16 до 25 лет.
Использовалась методика «Личностный дифференциал» для оцен-

ки свой ств личности и определения образа партнера. Также было 
проведено анкетирование, включающее вопросы относительно иде-
ального партнера. Данные обрабатывались с помощью описательных 
статистик, критерия Манна- Уитни, критерия корреляции Спирмена.

Результаты исследования.
По результатам методики «Личностный дифференциал» девушки 

обладают средним уровнем самоуважения (шкала «Оценка» 9,4); низ-
ким уровнем уверенности в себе (шкала «Сила» 6,11); и очень низким 
уровнем активности (шкала «Активность» 2,74).

Идеальный партнер девушек обладает: уровнем самоуважения 
выше среднего (15,9); средним уровнем уверенности в себе (9,4); 
и низким уровнем активности (5,7).



267

Идеальными качествами партнера стали: добрый, отзывчивый, 
с чувством юмора, заботливый, умный, образованный, ответствен-
ный, надежный, искренний.

Были обнаружены статистически значимые различия между сту-
дентками, у которых есть партнер, и студентками, у которых нет и не 
было партнера. Первые считали себя более упрямыми, суетливыми 
и раздражительными, а партнера более напряженным. Вторые счита-
ли себя более сильными, независимыми, а идеального партнера более 
обаятельным, разговорчивым, энергичным, уверенным и раздражи-
тельным, т. е. их ожидания в отношении партнера достоверно выше, 
а представления о себе более позитивные.

Между студентками разных возрастных групп достоверные раз-
личия отсутствуют.

Между студентками из полной и неполной семьи есть статистиче-
ски достоверные различия: студентки из полной семьи себя считают 
более независимыми и решительными, а партнер видится более не-
зависимым и разговорчивым.

Корреляционная взаимосвязь между представлениями о себе 
и образом идеального партнера: оценка себя, показатель силы и по-
казатель собственной активности положительно связаны с оценкой 
партнера, с силой партнера и его показателем активности.

Выводы. Современные девушки имеют представление об идеаль-
ном брачном партнере, основанное на своих индивидуальных осо-
бенностях. Однако идеальный партнер девушек более уверен в себе, 
более активен и принимает себя больше, чем они сами. Девушки 
с разным опытом отношений имеют различия в образах идеальных 
брачных партнеров.
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Современные социально- политические вызовы, такие, как неопре-
деленность будущего, вызывающая тревогу, злость и агрессивность, 
несогласие с политическим вектором, — требуют не просто осозна-
вания негатива, того, что можно назвать злом, но и конструктивного 
использования негативных переживаний для продуктивной жизни. 
Акцент в психотерапевтическом процессе на том, что именно трудно-
сти, кризисы и ощущение напряжения являются необходимым усло-
вием становление личности (К. Роджерс, А. Маслоу. Р. Мэй, Э. Фромм), 
может помочь увидеть глобальное всеобщее ощущение напряжения 
как условие развития общества.

Философ К. Поппер предлагает термин «напряжение цивилиза-
ции» как время социальных изменений, которое требует от нас нового 
видения ситуации и которое вызывает поначалу ощущение напря-
жения у людей из-за краха привычного мира [1, с. 221]. Из опыта 
психотерапевтических практик мы знаем, что ощущение напряжения 
на определенном этапе может восприниматься как неприятное, и по-
этому может быть заблокировано защитными механизмами психики 
[2]. Аналогично и напряжение цивилизации, как время социальных 
изменений для конкретного индивида, может восприниматься как не-
приятное, и, следовательно, будет так же заблокировано. Э. Фромм 
описал три способа, посредством которых человек избегает напря-
жения: подавление, вытеснение, продуктивное взаимодействие [3]. 
Поэтому утверждение, что современное ощущение напряжения яв-
ляется необходимым условием развития личности, справедливо толь-
ко в том случае, если мы используем третий способ: продуктивное 
взаимодействие с ощущением напряжения. Схожую мысль выражает 
и современный психоаналитик Х. Кохут, говоря [4], что мы избегаем 
напряжения, либо вытесняя нежелательные мысли из сознания, либо 
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с помощью регрессивного избегания (т. е. отступления к уровням 
психического функционирования, которые являются более архаич-
ными). Однако мы можем заблокировать эти два нежелательных пути 
избегания и поддерживать уровень напряжения: «Ввиду того, что все 
регрессивные пути заблокированы, а уровень дискомфорта велик, 
но не может быть сброшен инфантильными формами поведения, 
психика вынуждена создавать новые структуры» [4, с. 219]. Эти новые 
структуры являются следствием ощущения напряжения и конструк-
тивного использования этого напряжения для развития личности.

Эмпирические исследования — наблюдение реакций людей на «на-
пряжение цивилизации» — позволяют утверждать, что стоит не толь-
ко осознавать, но и продуктивно использовать напряжение для раз-
вития. Осознавать напряжение и при этом перекрывать все другие 
пути сброса — не позволять уходить в регресс и инфантилизм, не по-
зволять уходить в агрессию и проецировать на других — приведут 
к тому, что сформируются новые личностные структуры; они не могут 
не сформироваться, поскольку энергия перемен будет проклады-
вать «новые рельсы» жизни. Огромный опыт психоаналитической 
практики доказывает эффективность этого процесса. Наше время, 
сегодняшний день — это не просто время, которое можно пережить, 
перетерпеть, сплотится и как бы переждать, выждать лучшего вре-
мени (хотя и это тоже имеет место быть), но это еще и возможность 
стать более продуктивными. Мы в данной статье предприняли попыт-
ку осветить феномен напряжения цивилизации в контексте текущих 
социально- политических вызовов, которые можно рассматривать 
как условия, способствующие росту личности и общества.

Список литературы
1.  Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона; пер. 

с англ. / под ред. В. Н. Садовского. — М.: Феникс, Международный фонд 
«Культурная инициатива», 1992. — 448 с.

2.  Романова Е. С., Гребенников Л. Р. Механизмы психологической защиты: 
генезис, функционирование, диагностика. — 1996.

3.  Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя; пер. с  англ. 
Д. Н. Дудинского, 1998. — 672 с.

4.  Кохут Х. Анализ самости: Систематический подход к  лечению 
нарциссических нарушений личности; пер. с англ. 2-е изд. — М.: Когито- 
Центр, 2017. — 368 с.



270

Опыт разработки анкеты «Отношения с коллегами»

Махмудова Хилола Алишеровна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Куликов Леонид Васильевич

Специфика межличностных отношений внутри коллектива непо-
средственно влияет на эффективность совместной деятельности, на ее 
результаты. Поскольку суть партнерских отношений (партнерства) свя-
зана в первую очередь с равенством прав, ответственности, со схожестью 
в объемах обязанностей, то нельзя не учитывать, что представления 
о своих правах, ответственности и объеме обязанностей, как и о пра-
вах, ответственности и объеме обязанностей партнера субъективны. 
Если эти представления далеки от адекватности, если рефлексия субъ-
екта ограничена, то возникают ощущения неравенства в партнерских 
отношениях, их асимметрии, что неизбежно приводит к нарушению 
гармонии в отношениях, снижению конструктивности и создает почву 
для возникновения напряженности, конфликтов [1, 2, 3].

В рамках начинающегося диссертационного исследования на тему 
«Восприятие и понимание асимметрии в межличностных отноше-
ниях коллег» нами была разработана авторская анкета «Отношения 
с коллегами», которая состоит из 34 закрытых и 6 открытых вопросов, 
направленных на выявление нерешенных вопросов оптимизации 
отношений в организациях и на предприятиях. Данные пилотажного 
этапа были собраны на выборке 51 человек в возрасте от 20 до 59 лет 
(средний возраст 32,3 года; SD = 9,8): 43 женщины и 8 мужчин.

Анализ результатов апробации анкеты выявил ряд значимых корре-
ляционных связей между пунктами опросника. Анализ описательных 
статистик показал, что для респондентов наиболее важными в отно-
шениях с коллегами являются следующие аспекты совместной работы:

— Для меня очень важно, чтобы в работе над любым проектом 
были четко распределены обязанности всех участников.

— Ко всем незнакомым людям я обращаюсь на «Вы».
— Убежден(–а), что при коллективной работе каждый должен 

всегда выкладываться на 100%.
— Предпочитаю быть честным(–ой) с коллегой.
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— Я стремлюсь поддерживать теплые отношения с коллегами.
На наш взгляд, такие результаты могут быть связаны со специфи-

кой выборки, а именно культурными особенностями, поскольку все 
респонденты относятся к коллективистической культуре. Например, 
для представителей коллективистических культур поддержание хоро-
ших отношений в коллективе ставится на первый план по сравнению 
с личными задачами. Сотрудники стремятся больше к достижению 
групповых целей, а не индивидуальных.

Полученные данные позволили нам выделить факторы, являющи-
еся значимыми для гармоничных взаимоотношений в коллективе, 
а также продуктивному взаимодействию в нем. Наибольшее число 
тесных корреляционных связей дали нижеперечисленные пункты:

— Я быстро нахожу общий язык с новыми людьми в коллективе.
— Советы коллег (по выполняемой мной работе) я воспринимаю 

как вмешательство.
— Ко всем незнакомым людям я обращаюсь на «Вы».
— Убежден(–а), что при коллективной работе каждый должен 

всегда выкладываться на 100%.
— Мне не очень нравится, когда кто-то опаздывает на деловую встречу.
— Предпочитаю быть честным(–ой) с коллегой.
— Мне кажется, что меня недооценивают в коллективе.
— Я стремлюсь поддерживать теплые отношения с коллегами.
— Считаю, что смешивать рабочие и личные отношения не следует.
— Считаю, что мои личностные качества выше, чем у большин-

ства членов нашего коллектива.
Проведенный пилотажный этап диссертационного исследования 

имеет несомненную актуальность в теоретическом и прикладном 
аспектах. Выявление особенностей отношений с коллегами по работе, 
выяснение их релевантности, ранжирование их по степени значимо-
сти имеет несомненное прикладное значение.
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По теории Р. Ольденбурга, кроме пространств, в которых человек 
живет, и пространств, где он работает или учится, существует «третье 
место» — место отдыха и неорганизованного досуга [1]. Р. Ольденбург 
полагает, что само убранство «третьего места» способствует органи-
зации социальных связей: нет необходимости в надзоре и направ-
лении посетителей таких мест. Они характеризуются открытостью, 
нейтральностью, демократичностью, комфортом [2].

Сейчас активно создаются подростковые центры, организованные 
по принципу третьего места. Такая деятельность направлена на раз-
витие различных программ по социализации и поддержку подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее — ТЖС). 
Это направление является приоритетным для Федерального центра 
развития программ социализации подростков (далее — ФЦ РПСП), 
который выступил инициатором и заказчиком исследования.

Исследование проявлений девиантного поведения у  подрост-
ков в  ТЖС в  основном сконцентрировано в  области социально- 
психологической проблематики [3]. Подростки в ТЖС адаптируются 
тяжелее, чем их сверстники, что связано с их психологическими каче-
ствами [4]. Подростковые центры, выступающие «третьим местом», 
являются площадкой для формирования социальных групп и связей 
между подростками и подростками в ТЖС, в том числе такими, которые 
находятся вне поля зрения социальных служб. Они являются низкопоро-
говыми, т. е. не требуют регистрации и соответствия особым критериям.

Социологическая клиника прикладных исследований СПбГУ 
провела поисковое исследование с целью получения актуальной 



273

информации о целях, специфике работы и устройства программ 
социализации подростков в ТЖС. Данная информация была необхо-
дима для выделения критериев оценки программ и систематизации 
информации о них. Все это помогло ответить на исследовательский 
вопрос — каково качество существующих программ социализации 
подростков ТСЖ.

Дизайн исследования включал два метода: контент- анализ и экс-
пертную панель.

С помощью контент- анализа был проанализирован 141 документ 
программ социализации подростков в ТЖС, являющихся участни-
ками Всероссийского конкурса программ, проводимого ФЦ РПСП; 
а также программы, реализуемые в подростковых центрах и найден-
ные исследователями самостоятельно.

В исследовании была проведена экспертная панель на мероприя-
тии «Оценка эффективности проектов и программ для подростков». 
Панель состояла из двух частей: выступление экспертов и общая 
дискуссия. В дискуссии приняли участие уполномоченные по правам 
ребенка разных регионов, руководители некоммерческих и государ-
ственных организаций, специалисты, исследователи, непосредственно 
подростки Детского совета при уполномоченном по правам ребенка 
г. Москва.

Результатом этапа контент- анализа стала сводная таблица. В ней 
были представлены по регионам и в соответствии с выделенными 
критериями все проанализированные социальные программы и реа-
лизующие их организации. Было отмечено отсутствие единого плана 
изложения программ, что усложняет их оценку. Была выявлена следу-
ющая специфика сферы разработки программ социализации подрост-
ков в ТЖС: специалисты — разработчики таких программ не имеют 
единого представления о социализации, социальных технологиях, 
методах и формах работы. Также было установлено, что категориза-
ция понятия «подростки в ТЖС», закрепленная законом, не является 
для разработчиков программ основной. Программы чаще разрабаты-
ваются для всей группы подростков, а не для специфической внутрен-
ней категории. Экспертами отмечалась необходимость повышения 
уровня квалификации существующих экспертов- разработчиков, 
а также необходимость привлечения для оценки основных благопо-
лучателей, т. е. подростков.
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Социальный почерк — это паттерн распределения коммуникации 
человека с его социальным окружением во времени. В ряде иссле-
дований показана устойчивость социального почерка: сохранение 
паттерна коммуникативных инвестиций в социальные связи вне 
зависимости от изменения обстоятельств [1, 2]. Однако появление 
новой социальной роли, особенно такой значимой как роль матери, 
может привести к изменению в социальном почерке. Эта гипотеза 
не была проверена в исследованиях ранее. Основанием для выдвиже-
ния такой гипотезы являются исследования общения и социальной 
жизни женщин при появлении ребенка: происходит сужение иден-
тичности к семейному кругу; социальная сеть матери состоит из тех, 
кому она доверяет [3]. Материнство формирует иной набор приори-
тетов, и матери часто обнаруживают, что больше не разделяют их со 
своими друзьями без детей. Следовательно, уменьшается количество 
часов общения с теми, кто не поддерживает новые интересы, а также 
с людьми, эмоциональная близость с которыми невысока [4]. Целью 
исследования является изучение влияния первой беременности 
как значимого жизненного события на социальный почерк личности.

Основная гипотеза: у женщин в ожидании первого ребенка про-
изойдут изменения в паттерне общения с социальным окружением, 
появятся контакты в соответствии с новыми интересами. Также было 
выдвинуто две дополнительные гипотезы о том, что беременные ре-
спондентки общаются с меньшим количеством людей по телефону 
и в мессенджере, чем небеременные, и беременные женщины будут 
меньше поддерживать слабые связи, чем небеременные.

Выборка: 30 женщин, 15 в возрасте от 19 до 34 лет (28 ± 4,5), 
в ожидании первого ребенка, со сроком беременности от 3 до 7 ме-
сяцев, из которых 93% замужем и 7% имеют постоянного партнера; 
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15 в возрасте от 20 до 40 лет (26 ± 5,7), не имеющие детей на данный 
момент, из которых 40% имеют постоянного партнера, 40% не состоят 
в отношениях и 20% замужем.

Метод: полуструктурированное интервью, нацеленное на сбор 
информации о субъективной оценке изменений в общении с окру-
жающими, о количестве и характере (степень эмоциональной бли-
зости от 1 до 10 и социальная группа «Семья», «Друзья», «Коллеги») 
контактов женщины, зафиксированных в телефоне и в мессенджерах 
за неделю. Проверка гипотез осуществлялась с помощью контент- 
анализа, биноминального критерия и критерия Манна- Уитни.

Были получены следующие результаты: 1. Большинство женщин, 
ожидающих первого ребенка, отмечают изменения в паттерне обще-
ния с социальным окружением, у них одновременно и уменьшился, 
и увеличился объем коммуникации с разными людьми: направления 
изменений определяется тем, насколько эти люди разделяют новые 
приоритеты и интересы женщин (p < 0,05). 2. Беременные женщины 
общаются с меньшим количеством уникальных контактов через те-
лефоны и мессенджеры, чем небеременные (p < 0,05). 3. Беременные 
поддерживают меньший объем коммуникации со слабыми связями, 
с эмоционально неблизкими людьми в мессенджере и телефоне, 
чем небеременные девушки (p < 0,01). 4. Небеременные женщины 
активнее поддерживают контакты с друзьями, чем беременные (p < 
0,01). Таким образом, результаты исследования расширили область 
изучения социальной жизни беременных женщин, что позволило 
выявить основные тенденции в изменениях, а также положило ос-
нование для уточнения феномена социального почерка.
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Конфликтная коммуникация является одной из самых сложных 
ситуаций общения, предъявляющих повышенные требования к ком-
муникативной компетентности и к эмоциональному интеллекту чело-
века. В существующих работах обнаруживается взаимосвязь между 
поведением личности в конфликтных ситуациях и эмоциональным 
интеллектом [1, 2, 4].

Целью исследования является выявление связи между эффек-
тивностью конфликтной коммуникации и уровнем эмоционального 
интеллекта.

Основная гипотеза: эффективность конфликтной коммуникации 
положительно связана с уровнем эмоционального интеллекта.

Дополнительные гипотезы:
1.  Эффективность конфликтной коммуникации отрицательно 

связана со степенью эмоциональной вовлеченности личности 
в ситуацию.

2.  Эффективность конфликтной коммуникации положительно 
связана со степенью понимания контекста ситуации.

На данный момент проведено пилотажное исследование. В нем 
приняло участие 50 человек (средний возраст — 21,62 год (SD = 2,1). 
Все участники — студенты высших учебных заведений, специаль-
ность 24 из них связана с приобретением навыков эффективной 
коммуникации, ведением переговоров или управлением людьми, 
и 26 — не предполагает развития подобных компетенций.

Исследование было реализовано в  формате Telegram-бота. 
Участники выполняли задания по кейсам и проходили опросник, 
отправляя боту ответные сообщения.

Респонденты получали кейсы, описывающие конфликтные ситуа-
ции, и отвечали, какой была бы их реакция. После им предъявлялись 
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вопросы о степени эмоциональной вовлеченности, ясности контекста 
общения и целях, которых они хотели добавиться своим ответом. 
Оценка уровня эмоционального интеллекта проводилась с помощью 
опросника «ЭмИн» Д. В. Люсина [3].

Оценка эффективности ответов производилась с помощью экс-
пертной оценки, основанной на соответствии содержания ответов 
целям, которые были выбраны испытуемым.

Для математико- статистической обработки данных применялись одно-
выборочный критерий проверки нормальности Колмогорова- Смирнова, 
критерий Шапиро- Уилка и коэффициент корреляции Спирмена.

Гипотеза о наличии положительной связи между эффективностью 
коммуникации и уровнем эмоционального интеллекта не подтверди-
лась — корреляционная связь не обнаружена (коэффициент корре-
ляции r = 0,075; уровень значимости p = 0,604).

Не подтвердились также гипотезы об отрицательной связи между 
степенью эмоциональной вовлеченности и эффективностью комму-
никации, и положительной — между степенью понимания контекста 
и эффективностью коммуникации.

Ограничениями пилотажного исследования, повлиявшими на ре-
зультаты, могли послужить особенности выборки и экспертной оцен-
ки — эффективность коммуникации оценивалась одним экспертом, 
что влияет на качество и объективность оценки.

Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего 
совершенствования работы. В планы по продолжению исследования 
входит повышение качества экспертной оценки путем привлечения 
большего числа экспертов.
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Глобализационные трансформации в последние десятилетия поспо-
собствовали более оперативному и эффективному обмену информацией 
(например, посредством социальных сетей), однако некоторые ученые 
указывают на негативный эффект этого процесса [1]. Информационный 
поток, доступный каждому современному человеку, может стать грузом 
для психического здоровья. Желание не отставать от темпов жизни, 
быть в курсе текущих событий всегда и везде породило синдром FOMO 
(Fear Of Missing Out), который подразумевает страх пропустить что-то 
важное/интересное и способствует привыканию к актуальности инфор-
мации и беспокойству по поводу ее возможной потери [1].

Тем не менее, не все находят эффективный способ борьбы с навяз-
чивым желанием быть в курсе всего [2]. Откладывание людьми сбора 
информации из-за чувств тревоги и страха, которые они испытывают 
при попытке следить за всем, может привести к прокрастинации и еще 
большему стрессу [1, 3]. Вместо того, чтобы уделять больше времени 
и внимания важным задачам, люди продолжают следить за новостями, тем 
самым теряя ценное время. В результате подверженные FOMO и прокра-
стинации чувствуют себя беспомощными и разочарованными в себе [2].

В таком контексте страх упущенных возможностей и прокрастинация 
обнаруживают свою неоднозначность, подчеркивая актуальность вопро-
сов управления потребностью в информации, грамотного тайм-менед-
жмента и внимания к психическому здоровью [2, 3]. Эти задачи стано-
вятся приоритетными в современном обществе, поэтому данная работа 
будет посвящена изучению специфики страха упущенных возможностей 
среди молодежи и поиску взаимосвязи FOMO с прокрастинацией.

Прокрастинация и страх упустить что-то важное имеют отно-
шение к эмоциональным состояниям человека и его поведению, 
особенно в контексте использования социальных медиа. Так как не-
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которые исследования показывают, что FOMO может быть связан 
с повышенным уровнем прокрастинации [1, 3], было решено про-
вести анкетирование респондентов с методикой для изучения выра-
женности обоих феноменов с дальнейшим статистическим анализом 
собранных данных для проверки гипотез о наличии взаимосвязи 
между изучаемыми переменными. Кроме того, планируется прове-
дение социально- психологического эксперимента с целью изучения 
влияния информационного сообщения на выраженность FOMO.

Для проведения анкетирования и эксперимента будет отобрано 
2 группы студентов I курса бакалавриата факультета Психологии 
СПБГУ, примерно по 20–30 человек. Обе группы пройдут анкетирова-
ние в одно время дня, что позволит избежать искажения полученных 
данных. На одну из групп будет оказано влияние, которое сможет 
вызвать ощущение FOMO. Предполагается, что у этой группы пока-
затель страха упустить предъявленное в эксперименте событие будет 
выше, чем у контрольной группы, на которую влияние оказано не бу-
дет. Также предполагается выявление положительной взаимосвязи 
прокрастинации и FOMO путем статистического анализа.

В заключение отметим: некоторые исследования также показы-
вают, что FOMO и прокрастинация могут иметь отношение к бо-
лее широким проблемам, таким как депрессия и тревожность [1]. 
Подверженные этим синдромам могут ощущать себя изолированны-
ми и недовольными своей жизнью, что может привести к различным 
эмоциональным и психологическим проблемам. Поэтому в конце ис-
следовательской работы будут разработаны рекомендации по борьбе 
со страхом упущенных возможностей и прокрастинацией.

Список литературы
1.  Elhai J. D., Dvorak R. D. Emotional distress, procrastination, and fear of missing 

out among smartphone users: A path analysis. // Journal of Psychopathology 
and Behavioral Assessment. — 2017. — No. 39 (4). — P. 585–593.

2.  Sirois F. M., Pychyl T. A. Procrastination and the priority of short-term mood 
regulation: Consequences for future self // Social and Personality Psychology 
Compass. — 2013. — No. 7 (2). — P. 115–127.

3.  Choi J. W., Han K., Kim H. J., Kim Y. K. Fear of missing out (FOMO) and 
procrastination as predictors of social media usage and addiction // Journal 
of Behavioral Addictions. — 2017. — No. 6 (3). — P. 342–350.



282
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Сегодня люди окружены огромным объемом информации, кото-
рую они постоянно получают из разнообразных источников. Однако 
лишь часть этой информации остается у них в памяти. Данное явле-
ние вызывает большой интерес у ученых, исследующих изменения 
структуры семантической памяти человека под влиянием рекламы.

В исследовании Squire семантическая память рассматривается 
как система долговременной декларативной памяти [7]. Согласно 
McRae и Jones, содержание семантической памяти представляет со-
бой обобщенные знания о мире, которые не могут быть извлечены 
непосредственно из личного опыта человека [5]. Структура семан-
тической памяти может быть представлена в виде сети, состоящей 
из множества узлов — слов, объединенных ребрами — семантиче-
скими отношениями между ними [2]. Семантические сети использу-
ются при моделировании структуры семантической памяти с учетом 
влияния различных факторов, например, образования [4], возраста 
[3]. В качестве одного из таких факторов может быть рассмотрена 
реклама. Действительно, в рекламе используются языковые и вне-
языковые механизмы, позволяющие осуществлять манипуляцию 
поведением человека (следует отметить, что выявление и описание 
подобных механизмов — основная цель исследований рекламного 
феномена [1]). Следовательно, это касается семантической памяти, 
занимающей значимое место в организации поведения человека.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что существу-
ют различия в репрезентации рекламы в структуре семантической 
памяти при частом и редком просмотре рекламных видеороликов.

Выборочную совокупность составили 14 испытуемых, из них 6 
юношей (от 18 до 25 лет) и 8 девушек (от 18 до 25 лет). Учитывая тру-
доемкость сбора данных и результаты экспериментов по построению 
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семантических сетей с объемом выборки до 15 испытуемых [6, 8], 
данный размер выборки был выбран как оптимальный для получения 
достоверных результатов. Испытуемые разделены на две группы по 7 
человек на основании результатов анкетирования: первую группу 
составляют испытуемые, которые часто смотрят рекламные видеоро-
лики, вторую группу составляют испытуемые, которые редко смотрят 
рекламные видеоролики.

Метод исследования: построение индивидуальных семантиче-
ских сетей, реализованный в парадигме «снежного кома» (snowball 
sampling paradigm), который заключается в создании ассоциаций сна-
чала к ключевым словам, затем к собственным словам- ассоциациям 
и т. д. [6]. В исследовании проводится сравнение полученных индиви-
дуальных семантических сетей у испытуемых двух групп, выделенных 
на основании результатов анкетирования, с семантическими моде-
лями структуры рекламных видеороликов, построенных с помощью 
языка программирования R.

Предполагается, что результаты эксперимента покажут различия 
в соответствии индивидуальных семантических сетей семантиче-
ским моделям структуры рекламных видеороликов в двух группах. 
При этом ожидается, что индивидуальные семантические сети в груп-
пе испытуемых, которые чаще смотрят рекламу, будут соответство-
вать семантическим моделям структуры рекламы в большей степени.
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Значимость внешней красоты в современном мире растет, но в то 
же время меняются идеалы красоты, формируются новые стандарты, 
соответствие которым со стороны общества требуется как от жен-
щин, так и от мужчин. Объектом изучения феномена красоты зани-
мается не только психология, существуют многочисленные исследова-
ния в рамках философии, психиатрии и медицины в целом. Ежегодно 
публикуются десятки исследований, посвященных изучению женской 
красоты, неудовлетворенности своим внешним видом, идеализиро-
ванной женской телесной красоты и приверженности социальным 
стандартам. В рамках кросс- культурных исследований представлено 
множество работ, отражающих влияние географической, этнической, 
религиозной принадлежности, социальных сравнений, влияние СМИ. 
Следует отметить, что в наименьшей степени представлены научные 
исследования, отражающие феномен красоты не только его телесной 
составляющей, а внутренней (духовной).

Условно исследования феномена красоты в научной литературе 
можно разделить на несколько категорий:

— Исследования неудовлетворенности внешним видом, рас-
стройств пищевого поведения, достижения идеального внешнего 
образа, посредством диет, спорта, различных косметических 
средств и хирургических вмешательств. Например, отмечается, 
что качество и удовлетворенность жизнью повышается после 
косметических операций лица, как у мужчин, так и у женщин [4].

— Исследования социальных сравнений, влияние СМИ на пред-
ставления о красоте. Девушки зачастую сравнивают себя с рас-
пространенными в СМИ идеализированным образами худоща-
вых моделей, что приводит к подавленном настроению, РПП, 
негативному самовосприятию [1].
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— Кросс-культурные исследования, объясняющие значимость со-
циальной среды и религиозной принадлежности в восприятии 
своего внешнего вида. Доказано, что девушки- мусульманки, 
носящие хиджаб, в меньше степени перенимают стандарты 
красоты западного общества — худощавость тела [3].

— Исследования взаимосвязей внешнего облика с профессио-
нальным успехом и удовлетворенностью своей жизнью. Более 
симпатичные политики получают в среднем на 20% больше 
голосов от избирателей. Такие показатели связывают с социаль-
ной компетентностью симпатичных кандидатов и с желанием 
избирателей следить за их общественной жизнью [2].

Стоит отметить, что представленные категории не являются исчер-
пывающими и могут быть расширены, но основная часть исследова-
ний красоты представлена в рамках той или иной группы. Как можно 
заметить, все исследования посвящены изучению физической красо-
ты. На наш взгляд, в научной литературе в меньше степени представ-
лены эмпирические исследования внутренней (духовной) красоты, 
также мало исследований посвящено изучению соотношений вну-
тренней и внешней красоты. Множество исследований об идеалах 
женской красоты включают в себя исследования самих женщин 
о красоте, в очень редких случаях встречаются исследования, в кото-
рых о женской красоте спрашивают мужчин, чаще в исследованиях 
изучается мнение мужчин о социальной или гендерной женской роли.

Изучение данной темы видится нам в исследовании трансформа-
ции образа красоты в разных поколениях, рассмотрении социальных 
представлений о красоте человека у представителей разных культур.
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Описывая ориентации в выборе партнера по дружеским отноше-
ниям, психологи, как правило, придавали большое значение не толь-
ко эмоционально- чувственной стороне этих отношений (степень 
эмпатии, тональности отношений, доверительности, интимности 
и т. д.), но и личностным свой ствам друга (ценностным ориентациям, 
жизненным принципам, целям, доминирующим мотивам, особен-
ностям характера и др.), среди которых на переднем плане находи-
лись коммуникативные качества [1]. Немалое значение придавалось 
чертам личности, детерминирующим аттракцию. В исследовании 
З. А. Киреевой [2] индивидуальные особенности, оказывающие зна-
чимое влияние на силу аттракции в межличностных отношениях, 
названы следующие: эмпатия, эмоциональная устойчивость, добро-
желательность, стремление к сотрудничеству, искренность (прямо-
линейность), общительность, интернальность. Характеристики, де-
терминирующие дисатракцию: высокая тревожность, агрессивность 
(враждебность), стиль соперничества, спонтанность в поведении, 
низкий показатель эмпатии, стремление к дистанцированию от дру-
гого, недоверие. Н. Н. Обозов [3] к главным факторам межличностной 
привлекательности относил: сходство установок и базовых качеств 
в Я-концепциях, адекватное восприятие личностных характеристик 
друга, позитивную окрашенность отношений («приятное» поведение 
друга), готовность к сотрудничеству как форме взаимодействия. 
Соответственно, различия в установках и «Я-концепциях», «не-
приятие» друга, соперничество порождают взаимную антипатию 
и отвержение.

Для выявления личностных качеств, которые наиболее важны 
в плане привлекательности человека как друга, нами была разра-
ботана анкета. Она была апробирована на выборке из 32 человек 
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(25 женщин, 7 мужчин). Часть вопросов анкеты были направлены 
на выявление желаемых качеств друга и предполагаемых оценок 
респондента со стороны друзей.

В перечне качеств пункта анкеты «Выберите, какие качества в дру-
зьях для Вас наиболее ценны (можно выбрать несколько вариантов 
ответа)» были следующие (в скобках указана частота выбора):

честность — 26 (81,3%);
доброта — 20 (62,5%);
умение слушать — 19 (59,4%);
ум — 18 (56,3%);
чувство юмора — 18 (56,3%);
отзывчивость — 18 (56,3%);
легкость на подъем — 18 (56,3%);
ответственность — 14 (43,8%);
терпеливость — 10 (31,3%);
общительность — 6 (18,8%).
В пункте «А какие качества друзья ценят в Вас?» были перечислены 

те же качества личности:
умение слушать — 21 (65,6%);
отзывчивость — 17 (53,1%);
ум — 17 (53,1%);
чувство юмора — 15 (46,9%);
честность — 15 (46,9%);
терпеливость — 12 (37,5%);
ответственность — 10 (31,3%);
общительность — 10 (31,3%);
легкость на подъем — 9 (28,1%).
Таким образом, можно отметить, что наибольшей ценностью 

для дружеских отношений выступает умение слушать, доброта, чест-
ность, отзывчивость, чувство юмора и ум. Предполагаем, что данные 
ценностные доминанты дружеских отношений испытывают на себе 
существенное влияние социокультурных характеристик уклада со-
временной жизни в России, менталитета молодых людей.
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Разделяемое (shared) лидерство определяется как взаимное ли-
дерское влияние и ответственность, направленные на выполнение 
совместных задач [1]. Концепция «требований — ресурсов» рассма-
тривает настройки работы “job crafting” как проактивное рабочее 
поведение сотрудников, направленное на достижение оптималь-
ного соответствия рабочих ресурсов и требований, что в свою оче-
редь предупреждает развитие профессионального выгорания [2, 3]. 
Разделяемое лидерство можно рассматривать как командный ресурс, 
который члены команд используют, изменяя дизайн своей работы 
для выполнения конкретных задач [3, 4].

Цель: исследовать переменные разделяемого лидерства как пре-
дикторы выбора настроек работы “job crafting” и предупреждения 
профессионального выгорания.

Основная гипотеза: разделяемое лидерство, удовлетворяющее 
потребности в профессиональном росте, поддержке, обратной связи, 
конструктивном самоконтроле будет выступать предиктором, обе-
спечивающим использование проорганизационных настроек работы 
и предотвращение профессионального выгорания [3, 4]. Частные ги-
потезы: 1) имеется положительная взаимосвязь между разделяемым 
лидерством и про-организационными настройками проактивного 
поведения “job crafting”; 2) имеется отрицательная взаимосвязь меж-
ду разделяемым лидерством и выраженностью профессионального 
выгорания.

Выборка: 116 респондентов (48% — мужчины и 52% — женщины), 
работающие в сферах производства, ИТ, коммерции, науки.

Методы: «Шкала настройки работы», Маничев и др., 2023 [2]; 
«Шкала разделяемого лидерства в командах», Лепехин, 2023 [1]; опро-
сник «Профессиональное выгорание», Водопьянова и др., 2013.
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Результаты. Корреляционный анализ, критерий Пирсона. Обнаружена 
взаимосвязь между «разделяемым лидерством в задачах» (r = 0,246 **), 
«разделяемым лидерством в отношениях» (r = 0,256**), «разделяемым 
лидерством во внешних коммуникациях» (r = 0,207**), с одной стороны, 
и «увеличением структурных ресурсов в работе», — с другой стороны.

Регрессионный анализ, пошаговый метод. 1. «Разделяемое ли-
дерство в отношениях» как предиктор «увеличения структурных 
ресурсов в работе» (R2 = 0,070; В = 0,20; к-бета = 0,27). 2. «Разделяемое 
лидерство в задачах» как предиктор снижения интегрального пока-
зателя профессионального выгорания: R2 = 0,141; В = –0,112; к-бета 
= –0,375. 3. Настройка работы «увеличение структурных ресурсов 
в работе» как предиктор снижения интегрального показателя про-
фессионального выгорания: R2 = 0,056; В = — 1,05; к-бета = — 0,237.

Выводы: 1. Имеются положительные взаимосвязи между показа-
телями разделяемого лидерства и настройкой работы «увеличение 
структурных ресурсов в работе». 2. Разделяемое лидерство можно 
рассматривать как командный ресурс, который способствует ис-
пользованию проорганизационных настроек работы и тем самым 
предупреждает возникновение профессионального выгорания.
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Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Иванова Любовь Юрьевна

Резкое появление агональных реакций в научно- популярном дис-
курсе требует новых подходов к пониманию природы новых типов 
возражения и разработки комплекса регулирующих мер.

Формат социальных сетей изначально предполагает две формы 
возникновения возражения: первый реализуется во время прочтения 
сообщения — речевое противодействие в таком случае обусловлено 
возражением по денотату, форме, типу источника. Второй вариант — 
не по предмету, потенциально спровоцированный резко негативным 
комментарием.

Примечательно, что второй тип способен заблокировать ком-
муникативную позицию как нарратора, так и адресата сообщения. 
Подобными «триггерами» могут выступать первый комментарий 
под постом (правило работает для «ВКонтакте»: комментарий виден 
как наиболее популярное мнение), или большое количество коммен-
тариев (для Telegram), показывающее широкое диспутивное поле.

Говоря о межличностной коммуникации в комментариях, обратим-
ся к ролевым концептам аудитории [1]: ироничный критик, заинтере-
сованный собеседник, анонимный эксперт и клоун. Доминирующей 
реакцией становится ироничный критик — его рекомментарий про-
воцирует других адресатов сообщения противостоять или же, на-
оборот, усиливать агрессивное настроение. При этом аудиторией 
научно- популярного медиа является как целевая (коллеги- ученые), 
так и широкая аудитория, у которой в реакциях превалирует эмоци-
ональная составляющая.

Чертами стимулирующего комментария становится скандализа-
ция, трансформирующая рецепцию и трансляцию информации, при-
чем изначально агрессивная форма (саркастическая или обсценно- 
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эвфемистическая) провоцирует сходный ответ. Подобная 
межличностная коммуникация реализует следующие потребности 
участников: саморепрезентацию, убеждение других и принятие их 
позиций [2]. Обратим внимание на то, что комментарий, изначально 
основанный на критике по предмету (свой ственный читателю, иден-
тифицировавшему себя как участника), будет протекать в конструк-
тивном русле, в то время как эмоциональная основа рекомментария 
будет усиливать возражение и способствовать большей мобилизации 
(когда участник идентифицирует себя с критиком и фокусируется 
на источнике сообщения и форме высказывания, а не на предмете). 
Подобная экспрессивность способствует интеграции новых сегмен-
тов аудитории и одновременно разрушает прежние целевые группы. 
Компонентом, способствующим усилению агональности новой ком-
муникации, стала политизация и скандализация как ее проявление.

Снизить агональность текстового сообщения или полемики в ком-
ментариях может смена коммуникационной модели общения от де-
фицитной к диалогичной, а затем к конверсиональной [3]. Реализация 
вопросно- ответной формы, а затем и включение участника в процесс 
медиапроизводства создаст демократичность диалога и будет способ-
ствовать саморегуляции возражения.

Воздействие на реакцию возможно и со стороны журналиста — 
проявление личности в медиаполе позволит скорректировать его 
высокий коммуникативный статус и перевести групповую комму-
никацию на межличностный уровень. Подобное речевое поведение 
способствует смене ролевой парадигмы с модели «учитель — ученик» 
на «друг — собеседник». Практически это может реализоваться на из-
начальной ориентации на адресата и стремлении взаимодействовать 
с ним на равных. Самовыражению реципиента будет способствовать 
выход за конструктивные рамки языкового дискурса (уход от аб-
страктности как ключевой черты научного стиля, регулирование 
пространственно- временных рамок в тексте), и таким образом бу-
дет реализована двусторонняя связь, а реакции возражения станут 
источником конструирования новых коммуникационных приемов.

Список литературы
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Личные ценности как фактор отношения 
к интернет- рекламе отечественных товаров

Чорная Екатерина Владимировна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Круглов Владимир Георгиевич

Нативная интернет- реклама, которая «маскируется» под редак-
ционный материал, является одним из наиболее распространенных 
форматов в настоящее время, однако влияние личных ценностей на ее 
коммуникативную эффективность практически не исследовалось. 
Теоретическая модель исследования была разработана на основе под-
хода Wojdynski и Evans [1]. В нем были выделены основные факторы 
распознавания маркетингового характера статей нативной рекламы. 
Мы развили модель, включив в нее мотивационные факторы выбо-
ра между отечественным и импортным товаром. Предполагалось, 
что после понимания «рекламности» нативной статьи отношение 
к ней будет ухудшаться, но этот эффект может уменьшаться при со-
ответствии темы ценностям и мотивам реципиента.

Целью данного исследования выступила оценка вклада личных 
ценностей в отношение к отечественному товару, который продвига-
ется в нативной интернет- рекламе. Гипотеза состояла в том, что лич-
ные ценности реципиентов будут сильнее связаны с открытой ре-
кламой, чем с нативной рекламой. Выборку исследования составили 
208 человек: 108 мужчин и 100 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. 
В батарею методик вошли: шкала оценки отношения к одежде отече-
ственного и зарубежного производства (Шомполова, 2015), уровень 
вовлеченности в одежду (шкала Зайчковски), потребительский этно-
центризм (шкала Siamagka и Balabanis), личные ценности (опросник 
Шварца), отношение к рекламной статье (на основе шкал Voss et al., 
2003 и Sundar, 1999). На основании результатов предыдущих иссле-
дований для разработки стимульного материала были приняты два 
варианта ценностного наполнения рекламы: власть и доброта. Эти 
ценности передавались образами моделей на фотографиях и соот-
ветствующими текстами в статьях. Также учитывалось соответствие 
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моделей полу респондента — демонстрировалась женская или муж-
ская одежда. Кроме того, варьировался характер рекламы — открытая 
или нативная. Таким образом, было изготовлено восемь вариантов 
рекламы. Респонденты каждого пола случайным образом распреде-
лялись между условиями эксперимента, получая ссылку на страни-
цу в Интернете, имитирующую новостной сайт. На странице были 
представлены 6 статей, одна из которых была рекламной. После 
беглого просмотра страницы респондент оценивал степень интереса 
к каждой статье. Затем ему предлагалось прочитать рекламную ста-
тью и оценить ее более детально. После этого выполнялись осталь-
ные методики. Математико- статистическая обработка: t-критерий 
Стьюдента, дисперсионный анализ, множественный регрессионный 
анализ. Результаты показали, что отношение к нативной рекламе и ее 
влияние уступают аналогичным показателям для открытой рекламы 
(по t-критерию, р = 0,001). Если статья опиралась на тему доброты, 
отношение к открытой рекламе (R2 = 0,40) объяснялось ориентацией 
на безопасность (β = 0,30) и потребительским этноцентризмом (β = 
0,49), а отношение к нативной рекламе (R2 = 0,45) — только потреби-
тельским этноцентризмом (β = 0,67). При использовании темы власти 
отношение к открытой рекламе (R2 = 0,22) объяснялось ориентацией 
на конформность (β = 0,47), а отношение к нативной рекламе (R2 = 
0,33) — потребительским этноцентризмом (β = 0,34) и отношением 
к покупке отечественного товара (β = 0,31). Эти результаты подтвер-
ждают гипотезу исследования.

Выводы:
1.  Коммуникативная эффективность у  открытой интернет- 

рекламы выше, чем у нативной интернет- рекламы.
2.  Личные ценности реципиентов сильнее связаны с отношением 

к открытой рекламе, чем с отношением к нативной рекламе.
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Благодаря обыденному опыту мы знаем, что прокрастинация, так 
называемое «откладывание дел на потом», является очень широко рас-
пространенным явлением. Особенно ярко она выражена в академиче-
ской среде, среди студентов, где ее распространенность оценивается 
в 80% [1]. Ее можно определять как «психологический паттерн пове-
дения, характеризующийся иррациональным откладыванием субъ-
ектом запланированных действий либо принятия решений, который 
сопровождается негативными эмоциональными переживаниями» [2]. 
Откладываемые дела и мероприятия чаще всего связаны с определен-
ными сроками и субъективно оцениваются как важные. На сегод-
няшний день чаще всего исследуются взаимосвязи прокрастинации 
с такими личностными особенностями как эмоциональность, уровень 
самооценки, страхи, тревожность, мотивация, самоорганизация 
и характеристики самой решаемой задачи. Прокрастинация в связи 
с социальными и социально- психологическими факторами является 
малоизученной [2].

Этот аспект является целью данного исследования — изучить 
взаимосвязь между академической прокрастинацией и выбранными 
социально- психологическими характеристиками — мотивами аф-
филиации, социальными экспектациями, перфекционизмом и оди-
ночеством.

План исследования
Основные гипотезы:
1.  Имеются значимые взаимосвязи прокрастинации с мотивами 

аффилиации, социальными экспектациями, перфекционизмом 
и одиночеством.
a)  низкий уровень прокрастинации связан с низким уровнем 

стремления к аффилиации;
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б)  низкий уровень прокрастинации связан с низким уровнем 
сензитивности к отвержению;

в)  высокий уровень прокрастинации связан с негативностью, 
ригидностью, нереалистичностью и диффузностью ожиданий;

г)  низкий уровень прокрастинации связан с низким уровнем 
перфекционизма;

д)  низкий уровень прокрастинации связан с низким уровнем 
одиночества.

2.  Имеются значимые различия между группами с  разными 
уровнями выраженности прокрастинации по показателям 
присоединения, сензитивности к отвержению, негативности; 
ригидности; нереалистичности и диффузности ожиданий, пер-
фекционизма и одиночества.

Исследование будет проведено онлайн в виде опросника с по-
мощью Google Forms. В исследовании принимают участие от 60 
студентов разных специальностей, городов и вузов РФ. В опросник 
включены следующие методики:

1.  Шкала академической прокрастинации Р. Лэй.
2.  Опросник аффилиации Мехрабияна.
3.  Опросник «Личностные экспектации ЛиЭкс» Кариной О. В., 

Киселевой М. А и Шустовой Н. Е.
4.  Трехфакторный опросник перфекционизма Гаранян Н. Г. 

и Холмогоровой А. Б.
5.  Дифференциальный опросник переживания одиночества 

Осина Е. Н. и Леонтьева Д. А.
Исходя из анализа предыдущих исследований, можно предполо-

жить, что высокий уровень прокрастинации у студенческой молоде-
жи будет положительно взаимосвязан с повышенной склонностью 
к перфекционизму, поскольку именно желание сделать работу иде-
ально может приводить к тому, что она не будет выполнена вовсе. 
Кроме того, можно предположить, что нереалистичность, ригидность 
и негативность социальных ожиданий положительно взаимосвяза-
ны с уровнем прокрастинацией, так как данные свой ства негативно 
отражаются на чувстве контроля над собственной деятельностью, 
как было указано в работе Кариной О. В. [3]. Полученные результаты 
позволят сформулировать конкретные практические рекомендации 
для работы с академической прокрастинацией.
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Межличностное взаимодействие — это объективно переживаемые, 
осознаваемые на различном уровне взаимосвязи между людьми [1], 
однако в современном мире весомая часть взаимодействия пере-
несена в виртуальное пространство, в котором подростки активно 
общаются. Социальные сети выступают вспомогательным средством 
социализации и самореализации личности и социальной группы, хотя 
также могут и негативно влиять на подростка и самый страшный 
пример подобного влияния — суицид. В сложном процессе социали-
зации и адаптации подросткам необходимы эффективные средства 
урегулирования межличностных и внутриличностных конфликтов. 
Механизмом защиты может выступить юмор. Большое количество 
юмористического контента содержит в себе Интернет [2], в связи с чем 
возникает вопрос, какую роль играет интернет- вовлеченность под-
ростков в использовании юмора в межличностном взаимодействии.

Основная гипотеза. Уровень интернет- вовлеченности связан с от-
ношением подростков к юмору в межличностном взаимодействии 
в образовательной среде, которое проявляется в контроле своего 
поведения.

Выборка. Эмпирическая база исследования — 66 обучающихся 
9–10 классов, поскольку подростки наиболее склонны к частому 
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времяпрепровождению в Интернете и использованию виртуального 
пространства для коммуникации.

Процедура исследования. Для изучения интернет- вовлеченности 
как фактора использования юмора подростками в межличност-
ном взаимодействии было проведено специальное исследование. 
Измерялись: уровень интернет- вовлеченности (методика К. Янг), 
отношение подростков к юмору в образовательной среде (авторская 
анкета), восприимчивость подростков к юмору (авторская анкета), 
выраженность стилей юмора (опросник диагностики стилей юмора 
Р. Мартина); уровень социального самоконтроля («Шкала социаль-
ного самоконтроля» М. Снайдера).

К исследованию привлекались подростки, давшие добровольное 
согласие, родители были осведомлены о проводимом исследова-
нии. Исследование проводилось в онлайн- формате на платформе 
Гугл-форм. Отношение респондентов к исследованию было положи-
тельным, заинтересованным. Представленные методики не вызвали 
критических вопросов и отторжения.

Результаты исследования. Для обработки результатов использо-
вались процедуры описательной статистики (среднегрупповые зна-
чения и среднеквадратичные отклонения), корреляционный анализ 
r- Пирсона, факторный анализ Varimax- вращением с использованием 
метода Кайзера, сравнительный анализ H -критерий Крускала Уоллиса.

Основные результаты заключаются в следующем.
1.  Интернет- вовлеченность может рассматриваться в качестве 

условия, регулирующего преимущественно отношение и вос-
приимчивость подростков к юмору в образовательной среде.

2.  Подростки отличаются разной выраженностью интернет- 
вовлеченности, что сказывается на использовании юмора 
в образовательной среде. Позитивное отношение к юмору со-
четается с низким уровнем интернет- вовлеченности. Высокая 
восприимчивость к юмору в образовательной среде также 
наиболее выражена у подростков, мало заинтересованных 
интернет- пространством.

3.  Стиль используемого юмора проявляется независимо от уровня 
интернет- вовлеченности.

4.  Существуют значимые различия в отношении к юмору у под-
ростков с разным уровнем социального самоконтроля как мар-
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кера межличностного взаимодействия подростков в образова-
тельной среде. Чем более выражено положительнее отношение 
к юмору, тем выше социальный самоконтроль.

5.  Восприимчивость к юмору в образовательной среде и предпо-
читаемый стиль юмора не отличается у подростков с разным 
уровнем самоконтроля.
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Научный руководитель: Глотова Галина Анатольевна

Идеальная физическая образовательная среда отражает характер 
учебного процесса и отвечает потребностям его участников. В свою 
очередь, учебный процесс нацелен на формирование навыков, кото-
рые школьники применят в будущем. В реальности же физическая 
среда школы — материализация уже ушедших педагогических техно-
логий, а полученные результаты обучения оказываются неактуаль-
ными для современных выпускников.

Инертность физической среды школьного здания и несоответ-
ствие предъявляемым требованиям стимулирует инициативу поль-
зователей пространства — руководства, педагогов и самих учащихся 
в процессе реновации внутренней среды. Эти инициативы поддер-
живаются программами, нацеленными на формирование актив-
ной позиции учащихся, например, «Твой бюджет в школах» (с 2019 
по 2022 годы численность школ-участников возросла в 9 раз), конкурс 
инициативного бюджетирования «Перемена» (г. Санкт- Петербург).

Закономерно при этом развитие такого направления как соучастное 
(соучаствующее) проектирование (co-design) или принцип партици-
пации, т. е. активное участие пользователей пространства в преобразо-
вании среды. Оно меняет отношение учащихся к школе, пространство 
становится индивидуализированным, укрепляются взаимоотношения 
между участниками образовательного процесса, подростки- школьники 
получают поддержку взрослых [1, 2]. Соучастное проектирование по-
зволяет выяснить действительные потребности учащихся, о которых 
не подозревают родители и педагоги. Например, в ходе преобразования 
здания 1937 года постройки, школьники попросили установить душе-
вые, места для сидения в коридорах, баки для сортировки мусора [3]. 
Примечательно, что, согласно данным интервью и опросов, наиболее 
комфортные и предпочитаемые пространства в школе для учащих-
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ся — это учебные кабинеты, а общешкольных помещений — столовой, 
рекреаций (коридоров) — учащиеся стараются избегать [4]. По итогам 
исследования представлений старшеклассников Санкт- Петербурга 
о школе будущего, в рейтинге смысловых групп лидирует категория 
«Современное комфортное пространство и оборудование», т. е. удоб-
ные и уютные места для отдыха, психологической разгрузки [5].

В ходе предварительной работы планируется выявить проблемные 
школьные пространства с помощью методик свободного рисунка 
на тему «Самое страшное и самое любимое помещение в школе» [1], 
контент- анализ сочинений «Моя идеальная школа», «Мой школьный 
кабинет», «Мой школьный двор», тест-интервью «В какой школе 
я хочу учиться», анкета биполярных суждений «Моя школа», мето-
дика «Незаконченные предложения».

При соучастном проектировании проведение нескольких сессий со-
вместных воркшопов с учащимися, педагогами и родителями наиболее 
эффективно, нежели выделение малой проектной группы учащихся.
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Актуальность работы продиктована отечественными и зарубеж-
ными исследованиями последних лет, демонстрирующими высокий 
процент увольнений среди молодых специалистов [1] и тенденцию 
к старению состава педагогического корпуса [2, 3]. По данным между-
народного исследования учительского корпуса TALIS-2018, выборка 
молодых педагогов составляет около 10% от общего числа педаго-
гов в РФ. К данной категории относят педагогических работников 
в возрасте до 30 лет, чей стаж составляет менее 5 лет работы в об-
разовательном учреждении [2, 3]. Основная гипотеза исследования: 
существуют значимые различия отдельных психологических харак-
теристик молодых и опытных педагогов, которые могут стать факто-
рами риска ухода молодых педагогов из профессии. Нами проведено 
пилотажное исследование при участии педагогов молодых (N = 20) и 
опытных (N = 18). Методики исследования: тест определения уровня 
самоэффективности (Дж. Маддукс, М. Шеер); методика диагностики 
мотивационной структуры личности (В. Э. Мильман); тест смысло-
жизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев); методика удовлетворенно-
сти профессией (модификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана). Анализ 
данных с помощью t-критерия Стъюдента для независимых выборок 
позволил выявить значимые различия в результатах исследования 
опытных и молодых педагогов. Для молодых педагогов характерна 
меньшая выраженность внутренней мотивации профессиональной 
деятельности (p = 0,020), предметной самоэффективности (p = 0,002), 
удовлетворенности профессией (p = 0,022) и сформированности 
смысложизненных ориентаций (целей в жизни p = 0,001), эмоцио-
нальной насыщенности (p = 0,001), удовлетворенности самореализа-
цией (p = 0,007), представлений о себе как о сильной личности (p = 
0,002), контроля над своей жизнью (p = 0,017)). Регрессионный анализ 
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способствовал выявлению недостаточной выраженности ощущения 
контроля над собственной жизнью как фактора риска ухода из про-
фессии (р = 0,05), что указывает на значимость целенаправленного 
психологического сопровождения личностно- профессионального 
становления молодых педагогов. При разработке соответствующих 
технологических решений с целью разрешения проблем привлечения 
и удержания молодых педагогов в профессии следует учитывать так-
же формирование нового социального типа личности современного 
молодого педагога [2, 4], определенные трудности на пути професси-
онального становления в современном образовательном простран-
стве [1, 5], факторы, в разной степени влияющие на приверженность 
профессии [5].
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На сегодняшний день формирование у студентов теоретических 
и практических навыков зачастую осуществляется независимо друг 
от друга. Примером является проблема эмоционального интеллекта, 
которая чаще рассматривается исключительно со стороны практи-
ческого аспекта [1].

В условиях только лекционных занятий необходимо найти такой 
педагогический инструмент, который бы позволил уже в процессе 
лекционных занятий формировать у студентов и теоретические зна-
ния, и практические навыки. Таким инструментом могут являться 
тренинговые упражнения. Тренинг позволяет участникам освоить 
какой-либо навык за счет предоставления возможности исполь-
зовать теоретические знания в конкретных житейских проблемах 
[2]. В связи с этим мы предполагаем, что внедрение тренинговых 
упражнений в структуру лекции позволит достичь большей эффек-
тивности усвоения.

Тем не менее, студенты могут предпочитать разный способ пре-
образования информации. Тип мышления относится к числу пара-
метров модели обучающегося (Г. К. Селевко) [3]: студенты, у которых 
выражена тенденция к практической деятельности, склонны вос-
принимать информацию буквально и с привязкой к конкретному 
случаю, в то время как студенты, у которых выражена тенденция 
к теоретизированию, способны осуществлять обобщенный анализ, 
но хуже ориентируются в практических вопросах.

Проведенное исследование направлено на определение эффек-
тивности использования тренинговых упражнений в ходе лекции 
для студентов с разным типом мышления.
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Дизайн исследования. В ходе лекционных занятий студенты 
первых курсов СПбГУ (91 — экономического и 70 — медицинского 
факультетов) выполняли тренинговые упражнения, подобранные 
в соответствии с теоретическим материалом по теме «Эмоции». 
Студенты экономического факультета выполняли в группах упраж-
нение, направленное на формирование представления о функци-
ях эмоций, а также индивидуально заполняли «Дневник эмоций» 
и письменно отвечали на вопросы относительно ситуаций, с кото-
рыми они сталкивались ранее. Студенты медицинского факультета 
все упражнения выполняли индивидуально: при выполнении одного 
из упражнений от требовалось студентов представить образ, осталь-
ных упражнений — письменно ответить на вопросы относительно 
ситуаций, с которыми они сталкивались ранее. Контроль усвоения 
осуществлялся при помощи разработанной системы педагогиче-
ских заданий, включающей показатели «Знание», «Понимание», 
«Применение» и «Общий балл». Диагностика типов мышления 
проведена при помощи методики «Тип мышления» (в модификации 
Г. В. Резапкиной).

Результаты. Для большинства студентов обеих групп характерен 
наглядно- образный тип мышления (40 студентов — экономического 
и 39 студентов — медицинского факультетов). У студентов- медиков 
более выражен тип «Словесно- логическое мышление» (p = 0,031).

Показатели усвоения в процентном соотношении с максимально 
возможным общим баллом студентов- экономистов соответствуют 
58,8%, и медиков — 67,7%.

В  результате анализа взаимосвязей было установлено, 
что у студентов- экономистов «Словесно- логическое мышление» 
прямо взаимосвязано с показателями усвоения «Применение» 
(p = 0,013) и «Общий балл» (p = 0,007), в то время как в группе 
студентов медицинского факультета статистически достоверных 
взаимосвязей установлено не было. Однако в результате сравне-
ния показателей усвоения в группах с учетом преобладающего 
типа мышления студентов статистически достоверных различий 
установлено не было.

Вывод. Применение тренинговых упражнений в структуре лекции 
может способствовать усвоению в независимости от преобладающего 
типа мышления студентов.
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Динамика развития и становление творческого 
потенциала студентов психологов

Матвеева Елена Юрьевна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Медина Бракамонте Наталия Анатольевна

На современном этапе развития высшего образования происходит 
переосмысление роли ценности приобретаемых студентами знаний, 
умений и навыков, поскольку современному обществу необходим 
выпускник, готовый к творческой деятельности, способный самостоя-
тельно ориентироваться в стремительном потоке научно- технической 
информации, умеющий критически мыслить, вырабатывать и защи-
щать свою точку зрения.

В процессе становления творческой личности будущего психолога 
наиважнейшей задачей является выявление и совершенствование 
творческих возможностей личности, их превращение в устойчивые 
социально- ценностные творческие параметры. В структуре творче-
ского потенциала личности по М. Ю. Комарову [1] выделяется не-
сколько компонентов творческого потенциала: «интеллектуальный; 
мотивационный; коммуникативный, и собственно креативный».

Цель работы: исследование степени выраженности творческого 
потенциала бакалавров и магистров по направлению подготовки 
«Психология». Работа направлена на решение следующих задач: 
теоретическое обоснование становления творческого потенциала 
студентов- психологов, эмпирическое исследование творческого по-
тенциала студентов на разных этапах образовательного процесса 
и динамики творческого потенциала студентов. Объект исследова-
ния — творческий потенциал будущего психолога. Предмет иссле-
дования: выраженность творческого потенциала на разных этапах 
обучения профессии психолога. Методы исследования: анализ пси-
хологической, педагогической и научно- методической литературы, 
метод психодиагностического тестирования и анкетирования, пи-
лотажный и констатирующий эксперимент. Основная гипотеза: ста-
новление творческого потенциала будущих психологов связано с про-
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фессиональной психологической подготовкой. Выборка: 91 студент 
по направлению подготовки «Психология» в возрасте от 18 до 25 лет 
и более. Пилотажного исследования 51 на основном 40 студентов 
факультета «Психологии ». Процедура включает апробирование 
проективной методики с фотоматериалами путем психологическо-
го экспертного оценивания [2] с подключением диагностики учеб-
ной мотивации студентов В. А. Якунина, А. А. Реана в модификации 
Н. Ц. Бадмаевой[3] и опросником на определение типов мышления 
и уровня креативности Дж. Брунера [4].

Предполагается рассмотреть связь профессиональной подготов-
ки и выраженности характеристик, связанных с типом мышления, 
компонентами мотивации, а также возможности студентов к более 
точному описанию фотоматериалов. Дополнительно анализируются 
возрастные периоды до 22 лет и старше, гендерные особенности про-
явлений и уровень образования. Исследование проводилось на основе 
первичных статистик и корреляционного анализа.
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Проблемы обратной связи в цифровой 
образовательной среде школы

Морозова Полина Анатольевна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Илюшин Леонид Сергеевич

Существуют убедительные доказательства того, что обратная 
связь является одним из основных факторов успешного обучения 
[1]. С распространением компьютерных технологий возрос интерес 
к практикам, способным обеспечить качество обучения в новой 
цифровой образовательной среде, и одним из объектов внимания 
исследователей стала обратная связь.

Обратная связь в цифровой среде может быть понята как процесс, 
состоящий из циклов обмена обратной связи, в котором в какой-ли-
бо момент используются цифровые технологии [2]. Разнообразие 
последних позволило сформировать новую концептуальную харак-
теристику: обратная связь может быть автоматической (в том числе 
ее источником может быть искусственный интеллект) или исходящей 
от человека (учителя или сверстника).

Накопленный опыт организации и использования обратной 
связи в цифровой образовательной среде школы, существенно уве-
личившийся в период вынужденного дистанционного образования, 
до сих пор не был осмыслен и обобщен. С целью восполнить этот 
пробел был проведен систематический обзор отечественных и ино-
странных публикаций за последние 10 лет, касающихся обратной 
связи в цифровой образовательной среде. Для данного исследования 
принципиальным является сужение круга работ до тех, которые 
посвящены именно школьной, а не университетской тематике, 
поскольку обратная связь на уровне среднего образования в це-
лом является менее изученной. Для более пристального изучения 
были отобраны 23 русскоязычные и англоязычные научные работы. 
К публикациям был обращен исследовательский вопрос: «Какие 
проблемы обратной связи в цифровой среде школы выделяют пе-
дагоги и ученики?»
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В результате анализа были получены следующие результаты. 
При взаимодействии с цифровой обратной связью, созданной пе-
дагогом или обучающей платформой, сокращаются возможности 
для диалогического общения между учителем и учеником, и, как след-
ствие, появляется необходимость повышения уровня саморегуляции 
ученика. Также острым становится вопрос дизайна педагогом процес-
сов обратной связи, позволяющего не только эффективно делиться 
информацией об успехах и точках роста ученика, но и выполняющего 
мотивирующую функцию обратной связи с поддержанием ощущения 
благополучия в цифровой среде [2]. Обратная связь, источником 
которой является искусственный интеллект, во-первых, нуждается 
в расширении области применения, во-вторых, в повышении эффек-
тивности созданных им отзывов [3]. Делается вывод, что решением 
проблем обратной связи в цифровой образовательной среде школы 
может быть повышение квалификации педагогов в области циф-
ровых коммуникаций, инструментов обратной связи и цифровых 
технологий [4, 5]. Обзор литературы позволил выявить имеющиеся 
проблемы, возникающие с обратной связью в цифровой среде, а так-
же определить наиболее актуальные направления исследований.
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Оценка поведения подростков в субъективно 
сложных школьных ситуациях
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Субъективно сложными для подростка могут быть ситуации 
как внеучебные, происходящие в личной жизни подростка без свя-
зи со школой, так и учебные. Школьные ситуации можно назвать 
педагогическими, поскольку они могут быть специально созданными 
учебными со стороны педагога, или регулируемые им, например, пу-
тем обсуждения, ободрения, разрешения конфликтов. В результате 
их разрешения возникает личностная значимость для ученика.

М. М. Кашапов отмечает, что «педагогическая ситуация — это 
система внешних по отношению к педагогу и учащимся условий, 
побуждающих и опосредующих их активность» [1]. Регулируемый 
педагогом образовательный процесс в школе дает основание пола-
гать, что внешние факторы, приводящие к возникновению сложных 
ситуаций, могут помогать развитию конструктивного реагирования 
в схожих обстоятельствах подросткам в будущем, выработке адаптив-
ных стратегий поведения. Определение психического состояния уче-
ника в субъективно сложной учебной ситуации позволяет оценить 
происходящие в педагогическом процессе [2].

В исследовании под сложными ситуациями мы понимаем любые 
учебные и внеучебные события, вызывающие повышение уровня 
тревоги. Реакция на повышение уровня тревоги способствует выбо-
ру определенной, эволюционно оправданной, стратегии поведения: 
атака, самозащита и бегство.

Исследование поведения подростков в субъективно сложных 
школьных ситуациях состояло из двух частей и оценивалось следу-
ющим образом:

1)  исследование уровня личностной тревожности по методике 
А. М. Прихожан для выявления сфер, в которых подросток 
ощущает максимальный уровень тревожности;
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2)  наблюдение за обучающимся, находящимся в субъективно 
сложной ситуации, с экспертной оценкой группой педагогов 
и психологов, отмечающей проявление тех или иных особенно-
стей в поведении, а также определение психофизиологического 
состояния подростка до и после экспертной оценки с исполь-
зованием теста Люшера.

В первой части исследования приняли участие 166 чел. из 4 субъ-
ектов Российской Федерации: Санкт- Петербург (47 чел.), Саратов (77 
чел.), Москва (23 чел.), Казань (19 чел.). Во второй части нами были 
получены 40 валидных карт наблюдений из Саратова (13) и Санкт- 
Петербурга (27).

По совокупности методик можно оценить демонстрируемое и ре-
альное желаемое поведения подростка на основании его проявления 
степени тревоги или тревожного состояния (табл.). Корреляционный 
анализ показал, что демографические признаки не влияют ни на же-
лаемое поведение обучающихся, ни на действительное.

Соответствие желаемого и действительного поведения продемон-
стрировали 60% обучающихся; 15% обучающихся демонстрируют 
скорее атакующее поведение, чем испытывают на самом деле.

Таблица 1. 
Демонстрируемое и реальное поведение обучающихся

Демонстрируемое поведение → Реальное поведение % обуч.
Спокойствие → Бегство 2,5
Бегство → Атака 7,5
Бегство/Самозащита → Самозащита/Атака 5,0
Демонстрируемое = Реальное 60,0
Атака/Самозащита → Самозащита/Бегство 15,0
Атака → Бегство 7,5
Спокойствие в сложной ситуации 2,5

Только 2,5% подростков справлялись со сложной ситуацией и де-
монстрировали полное спокойствие как в желаемом, так и в действи-
тельном поведении, не испытывая тревоги.

Полученные результаты могут свидетельствовать о низком уровне 
развития умений контроля психоэмоционального состояния у под-
ростков, что требует отдельного внимания со стороны педагогов 
и психологов рассматриваемой выборки. Развитие таких умений 
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формирует положительные паттерны реагирования в сложных си-
туациях, что в свою очередь позволяет вырабатывать конструктив-
ные (адаптивные) стратегии поведения в схожих обстоятельствах 
в будущем.
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Возрастная динамика симптомов РАС у детей 3–9 лет
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Научный руководитель: Наследов Андрей Дмитриевич

Расстройство аутистического спектра — широко распространен-
ное расстройство развития. Средний возраст постановки диагноза — 
3–10 лет. Данный возрастной диапазон сопряжен с изменениями 
в развитии, что может влиять на проявление симптомов аутизма. 
Ранее сообщалось о высокой диагностической стабильности РАС 
[1]. С другой стороны, встречаются упоминания об изменчивости 
структуры расстройства по мере взросления ребенка [2]. Изучение 
возрастной динамики симптомов РАС может помочь дальнейшей 
разработке программ коррекции. Цель исследования — изучить ди-
намику симптомов РАС у детей 3–9 лет. Проверялись предположения: 
а) выраженность симптомов у детей с РАС изменяется с возрастом; 
б) динамика симптомов различается у детей с РАС от детей без РАС.

Материалы и  методы. Использованы методики, разработан-
ные С. А. Мирошниковым и  Л. О. Ткачевой под руководством 
А. Д. Наследова: 1) Анкета маркеров РАС; 2) Шкала аутизма [3]. 40 
пунктов методик образуют суммарный балл и 4 шкалы: Нарушения 
коммуникации, Эмоциональные нарушения, Сенсорная дезинтегра-
ция, Гиперактивность/Расторможенность. Участники: 70 детей (49 — 
с РАС, 21 — с иными расстройствами). Критерии отбора: возраст от 3 
до 10 лет и диагноз, установленный врачом. Анкеты заполнялись 
специалистами и родителями на основании наблюдения за ребенком. 
Дети были поделены на 4 возрастные группы: 1) 3–4 года; 2) 5 лет, 
3) 6 лет, 4) 7–9 лет. К имеющимся данным добавлены результаты 
обследования 881 ребенка 3–4 лет в рамках гранта РФФИ № 20–013–
00312А (руководитель — А. Наследов, 2020–2022 гг.): 359 — с РАС, 
325 — норма, 197 — иные расстройства.

Результаты. Согласно анализу данных детей с РАС, проведенному 
с помощью однофакторного ANOVA, возраст оказывает статистиче-
ски значимое влияние на снижение симптомов в области нарушений 
коммуникации (F (3,456) = 6,908, p < 0,001), эмоциональных наруше-
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ний (F (3,456) = 6,482, p < 0,001), сенсорной дезинтеграции (F (3,456) = 
2,843, p = 0,046) и общей выраженности симптоматики РАС (F (3,456) 
= 8,115, p < 0,001), с учетом 5-кратности проверок. Возраст не оказал 
влияния на выраженность симптомов расторможенности/гиперак-
тивности (F (3,456) = 0,488, p = 0,691). В отношении детей с другими 
ментальными нарушениями, не обнаружено статистически значи-
мого влияния возраста на общую выраженность симптоматики РАС 
(F (2,218) = 2,292, p = 0,079).

С возрастом у детей с РАС уменьшается выраженность аутисти-
ческих симптомов, что существенно отличается от группы детей 
с другими ментальными нарушениями, у которых уменьшения сим-
птомов не наблюдается. Ключевыми факторами, влияющими на сим-
птоматику РАС, по-видимому, являются регулярные коррекционные 
мероприятия, что подчеркивает необходимость терапии, направ-
ленной на компенсацию нарушений, вызванных РАС. Устойчивость 
симптомов гиперактивности/расторможенности связана с их нейро-
химической основой, и в целях их коррекции может назначаться фар-
макотерапия [4]. Обнаруженное снижение симптоматики РАС может 
быть связано и со структурными возрастными изменениями, когда 
на смену одних симптомов пприходятновые. Изучение динамики 
симптомов РАС на иных возрастных группах является перспективой 
дальнейших исследований.
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Восприятие времени младшими школьниками с СДВГ
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Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Демьянчук Роман Викторович

К числу недостаточно изученных психологических особенностей 
детей с широко распространенным [3] диагнозом синдрома дефи-
цита внимания и гиперактивности (СДВГ) относится специфика 
восприятия времени, которая может являться значимым факто-
ром риска трудностей в обучении, которые характерны для боль-
шинства из них [2], в особенности в младшем школьном возрасте 
вследствие увеличения требований к исполнительным функциям 
человека [1].

На основании предположения о различиях в восприятии времени 
у младших школьников с СДВГ и младших школьников, развиваю-
щихся без отклонений, нами обследовано 160 обучающихся 1–4-х 
классов. Из них 80 с верифицированным диагнозом СДВГ (основная 
группа), 80 — нормотипичных (контрольная).

Процедура тестирования подразумевала индивидуаль-
ное и  подгрупповое исследование с  использованием методики 
«Индивидуальная минута».

Установлено, что продолжительность индивидуальной минуты 
в основной и контрольной группах достоверно различается (р = 0,05) 
и составляет в среднем 39,7 с у детей с СДВГ и 53,75 с у детей, разви-
вающихся без отклонений.

Также выявлены различия в распределении показателя восприятия 
времени испытуемыми обеих групп, обучающихся в 1-, 2-, 3- и 4-х 
классах.

У младших школьников с СДВГ продолжительность индивиду-
альной минуты нарастает от первого класса к третьему (34,25 с, 40,25 
с, 45,16 с, соответственно). В четвертом классе отмечается снижение 
этого показателя до 39,16 с. Это может быть связано с различными 
факторами (например, характерным для таких детей более ранним 
началом пубертатного периода), которые требуют дополнительного 
исследования.
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У испытуемых контрольной группы продолжительность индиви-
дуальной минуты последовательно возрастает — 46,45 с (1-й класс), 
52,4 с (2-й класс), 55,65 с (3-й класс), 62,0 с (4-й класс).

Интересен факт, что при показателе восприятия времени, значи-
тельно меньшем по сравнению с фактической его протяженностью 
большинство участвовавших в исследовании детей с СДВГ в беседе 
на вопрос о продолжительности урока отвечали, что он проходит 
быстро. Это может объясняться дидактической и технологической на-
сыщенностью современного урока, которая вследствие интенсивной 
смены видов деятельности обучающегося компенсирует особенности 
индивидуального восприятия времени.

Отметим, что дети контрольной группы в ответах демонстриро-
вали подобную оценку продолжительности урока; частота встреча-
емости положительных ответов на данный вопрос в ней отчетливо 
выше в третьем и четвертом классах, хотя в первом незначительно 
ниже, а во втором сопоставимо.

Полученные данные свидетельствуют о  наличии специфики 
субъективного восприятия времени детьми с СДВГ. Это указывает 
на актуальность продолжения исследований, в том числе о связи 
показателей индивидуальной минуты с другими психологическими 
особенностями (в особенности, с мотивацией и психической рабо-
тоспособностью) и с учетом педагогического контекста.

Список литературы
1.  Романчук О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей, 

2-е изд. . — Генезис, 2016.
2.  Hooven J. T., Fogel B. N., Waxmonsky J. G. et al. Exploratory study of barriers to 

successful office contacts for attention deficit hyperactivity disorder // ADHD 
Atten. Def. Hyp. Disord. — 2018. — Vol. 10. — P. 237–243.

3.  Spencer T. J., Biederman J., Mick E. Attention- deficit hyperactivity disorder: 
diagnosis, lifespan, comorbidity, and neurobiology // Ambul. Pediatr. — 
2007. — Vol. 7. — P. 73–81.



321
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1.  Внутренняя учебная мотивация связана с более высокой успе-
ваемостью и благополучием школьников в теории самодетер-
минации [1]. Чаще всего в рамках теории мотивация измеря-
ется как многомерное понятие, отличающееся интенсивностью 
и качеством, но в некоторых исследованиях мотивация изме-
ряется отдельно по трем основным предметам. В результате 
такого анализа была показана специфика внутренней моти-
вации на конкретном предметном уровне. Корреляции между 
внутренней мотивацией к различным школьным предметам 
более слабые, чем корреляции между внешней. Это говорит 
о том, что внутренняя мотивация более дифференцирована 
по предметам, чем внешняя, и сильнее это проявляется к под-
ростковому возрасту [2].

Поскольку внутренняя мотивация к предметам разная, в отличие 
от внешней, была поставлена задача выяснить, выделяется ли специ-
фика предпочтений спектра разных предметов у подростков, и какие 
мотивационные и прочие основания стоят за этой спецификой.

2.  Мы предположили, что более высокий показатель предпочте-
ний предметов соответствует более высокому уровню вну-
тренней мотивации и благополучия подростков; при этом есть 
специфика предпочтений отдельных предметов, по которым 
можно выделить предметные профили.

В исследовании приняли участие 932 учащихся двух средних об-
щеобразовательных школ г. Москвы. Из 1-й школы — 439 учащихся, 
из них 245 (56%) мальчиков, 167 (38%) девочек, 27 (6%) пол не указа-
ли. Средний возраст составил 12,93 лет (SD = 1,06). Из 2-й школы — 
493 ребенка, из них 270 (55%) мальчиков и 223 (45%) девочек (M = 
13,61; SD = 0,66). В обоих случаях исследование проводилось очно, 
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по приглашению школьного психолога, участие было добровольным, 
обратной связи или вознаграждений не предоставлялось. Для оценки 
учебной мотивации использовался опросник Шкалы академической 
мотивации школьников, для оценки отношения к учебным предме-
там — анкета отношения к учебным предметам.

3.  Для математической обработки данных использовался корре-
ляционный, факторный и кластерный анализы.

Результаты исследования
— Выделяется специфика предпочтений учебных предметов 

у подростков — нет корреляции между предпочтением русского 
языка и математики.

— Наблюдаются более сильные связи между отдельными предме-
тами. Методом факторного анализа выделяется 3 фактора пред-
почтений предметов: — физико- математический, естественно- 
научный и гуманитарный.

— За каждым типом предпочтений стоит более высокая общая 
внутренняя мотивация и сниженная амотивация.

— Только физико- математический профиль связан позитивно 
с радостью и негативно с отрицательными эмоциями, а также 
сильнее связан с мотивацией достижения.

— При этом в результате кластерного анализа выделяется группа 
высоко мотивированных (в общем) детей, которые равномерно 
любят все предметы (и математику, и русский).

Предпочтения разных предметных профилей (математического 
и гуманитарного) не являются аналогичными, их связи с мотивацией 
и благополучием показывают, что за ними стоят разные основания, 
и разная логика выбора.
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Научный руководитель: Василенко Виктория Евгеньевна

Возрастной кризис — это нормативное явление, акт развития, 
во время которого количественные изменения, происходившие в ор-
ганизме и психике человека на протяжении стабильного периода, 
переходят в качественные. Изменяются функциональные структуры 
и система отношений личности, в результате чего личность переходит 
на новый уровень развития [1]. Особый интерес в изучении пред-
ставляет подростковый кризис, так как раньше весь подростковый 
возраст называли критическим. Во время кризиса подросткового 
возраста в короткий промежуток времени в психике происходят ко-
ренные изменения, оказывающие влияние на всю дальнейшую жизнь. 
В связи с этим подростковому кризису свой ственна своя особая 
система взаимоотношений подростка с самим собой, сверстниками, 
родителями и учителями, обусловливающая важность изучения фак-
торов, которые влияют на течение подросткового кризиса.

Термин «эмоциональный интеллект» в психологию ввели Д. Мэйер 
и П. Сэловей и определили его как способность перерабатывать ин-
формацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, 
их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию 
в качестве основы для мышления и принятия решений [2]. Они вы-
делили 4 компонента эмоционального интеллекта: идентификация 
эмоций; использование эмоций для повышения эффективности мыш-
ления и деятельности; понимание и анализ эмоций; сознательное 
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управление эмоциями для личностного роста и улучшения межлич-
ностных отношений. С начала изучения эмоционального интеллек-
та особое внимание уделялось эмоционально- интеллектуальному 
развитию детей и подростков.

Цель нашего исследования — изучить, как проявления возрастного 
кризиса связаны с параметрами эмоционального интеллекта (далее — 
ЭИ) подростков. Гипотеза: более высокий эмоциональный интеллект 
взаимосвязан с меньшей выраженностью негативистских симптомов 
кризиса и агрессивных реакций. Методы исследования: Опросник вы-
раженности симптомов подросткового кризиса В. Е. Василенко (фор-
ма для подростков), опросник агрессивности Басса — Дарки (полная 
версия), тест эмоционального интеллекта Дж. Мэйера, П. Сэловея, 
Д. Краузо в подростковой исследовательской версии (русскоязыч-
ная адаптация MSCEIT-YRV). Методы математико- статистической 
обработки: t-критерий Стьюдента для независимых выборок, коэф-
фициент корреляции Пирсона.

Выборку составили 52 учащихся 7–8-х классов, 30 мальчиков и 22 
девочки, средний возраст 13,5 лет. Исследование выявило средний 
уровень выраженности кризиса у подростков (49%). C помощью 
t-критерия Стьюдента обнаружено, что кризис более выражен у де-
вочек, в особенности такой симптом, как аффект неадекватности 
(p < 0,01). Кроме того, у девочек более высокий уровень агрессив-
ного поведения, в частности, у них выше враждебность (p < 0,01). 
Исследование также показало средний уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта (97,7) у респондентов. Наиболее развиты у подрост-
ков такие показатели, как распознавание эмоций (100,6) и управление 
эмоциями (99,7). Половых различий обнаружено не было.

Корреляционный анализ показал следующие положительные связи:
 • реакции гиперкомпенсации и общего показателя ЭИ, опытного 

ЭИ, стратегического ЭИ, использования эмоций и управления 
эмоциями;

 • интереса к внутреннему миру и общего показателя ЭИ, опыт-
ного ЭИ, стратегического ЭИ, использования эмоций и пони-
мания эмоций;

 • чувства вины и опытного ЭИ, использования эмоций.
 • Отрицательные связи были обнаружены:
 • между обидой и пониманием эмоций;
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 • между подозрительностью и стратегическим ЭИ, пониманием 
эмоций;

 • между вербальной агрессией и общим ЭИ, стратегическим ЭИ 
и пониманием эмоций;

 • между враждебностью и стратегическим ЭИ, пониманием эмоций.
Таким образом, более развитому эмоциональному интеллекту под-

ростков соответствует большая выраженность конструктивной со-
ставляющей кризиса и меньшая выраженность агрессивных реакций.
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Подростковый возраст сензитивен для становления самооценки 
и ценностей личности. Он характеризуется кризисами развития и по-
вышенной конфликтностью. Внутриличностные конфликты (ВЛК) 
формируются во внутреннем мире человека, но в них находят от-
ражения противоречия с требованиями и условиями социальной 
среды. И. И. Вартанова [1] отмечает, что в подростковом периоде про-
исходит интенсивное развитие мотивационной сферы и ценностных 
ориентаций. ВЛК в этой сфере выступает как расхождение между 
тем, что для человека ценно (Ц), и тем, что доступно (Д). Конфликт 
самооценки (КСО) А. М. Прихожан [2] определяет как разность между 
притязаниями и самооценкой. Конфликт СО наиболее распространен 
среди подростков (более 50%) [3]. Высокий уровень ВЛК негативно 
влияет на психологическое здоровье и эмоциональную сферу, прово-
цируя снижение бодрости, активности, удовлетворенности, повышение 
тревоги, как отмечает Л. А. Головей с соавторами [3]. Вместе с тем, ВЛК 
подростков до сих остаются недостаточно изученными. Недостаточная 
изученность ВЛК подростков и их негативное влияние на психологи-
ческое здоровье обусловливает актуальность темы исследования.

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что раз-
личные виды ВЛК могут быть взаимосвязаны с уровнем самооцен-
ки. Выборка: 54 учащихся 8-х и 10-х классов общеобразователь-
ной школы Санкт- Петербурга. Из них 31 девочка и 23 мальчика. 
Средний возраст респондентов 15,74 лет. Организация исследования: 
Исследование проводилось в онлайн- формате с использованием те-
стирования в Гугл-форме. Методики: методика Фанталовой для вы-
явления мотивационно- ценностного конфликта; методика Прихожан 
для диагностики конфликта самооценки. Для обработки результатов 
применены качественный и количественный анализ: анализ первич-
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ных статистик (вычисление средних, показателей распределения), 
корреляционный анализ.

Результаты:
Анализ данных выявил наиболее высокий уровень СО 

по «Авторитету у сверстников» (Мх = 68,5, σ = 26,97) и «Уму, способ-
ностям» (Мх = 67,24, σ = 24,99). По Ц на первом месте — «Материально 
обеспеченная жизнь» (Мх = 7,61, σ = 2,74), на втором — «Уверенность 
в себе» (Мх = 7,28, σ = 2,12). По Д на первом месте — «Наличие друзей» 
(Мх = 6,98, σ = 2,96), втором — «Уверенность в себе» (Мх = 6,57, σ = 
2,48), третьем — «Материально обеспеченная жизнь» (Мх = 6,19, σ = 
3,42). В состоянии ВЛК находятся 9,28% подростков. У 16,7% из них 
ВЛК обнаружен в сферах «Материально обеспеченная жизнь», у 13% 
в сферах «Уверенность в себе» и «Свобода как независимость в по-
ступках и действиях». Обнаружены корреляционные связи между 
показателями СО и уровнем ВЛК. Так уровень самооценки положи-
тельно связан с ВЛК в сфере творчества (0,283, p = 0,005), т. е. с повы-
шением самооценки повышается уровень ВЛК в сфере творчества. 
Выявлена отрицательная связь СО с ВЛК в сфере материально обеспе-
ченной жизни (–0,255, p = 0,01). Это означает, что недостаточность ма-
териального обеспечения может сопровождаться снижением уровня 
самооценки. Таким образом, уровень внутриличностных конфликтов 
в ценностно- мотивационной сфере отражает индивидуальные осо-
бенности и взаимосвязан с самооценкой личности.
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характеристик взрослых людей с особенностями 
здоровья в процессе танцевально- двигательной 
терапии

Борисова Дарья Юрьевна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Трошихина Евгения Германовна

Танцевальная терапия (ТТ) определяется как «психотерапевти-
ческое использование движения как процесса, способствующего 
эмоциональной, социальной, когнитивной и физической интеграции 
личности» [2].

ТТ следует рассматривать, как дополнительную терапию при различ-
ных состояниях, которые плохо поддаются традиционному медицинско-
му лечению. Большинство проанализированных исследований влияния 
данного метода выявили терапевтические преимущества ТТ [3].

A. N. Bruyneel был проведен обзор влияния танцевальной деятель-
ности на пациентов с хроническими патологиями (51 исследование). 
Целевыми эффектами было воздействие на психическое здоровье, 
качество жизни, физические, двигательные возможности, специфи-
ческие для патологии симптомы. Сделан вывод: при хронических 
патологиях танцевальная деятельность активизирует, эффективна 
в борьбе с малоподвижностью и ее неблагоприятными последстви-
ями, подходит для людей с разными хроническими заболеваниями, 
может быть адаптирована к физическим и когнитивным нарушениям 
пациентов [4].

Для оценки того, является ли танцевально- двигательная терапия 
(ТДТ) эффективным методом лечения, необходимы исследования 
высокого методологического качества, с большим объемом выборки 
и четким подходом к организации и проведению вмешательства.

Целью нашего исследования является изучение динамики психо-
моторных и личностных характеристик взрослых людей с особенно-
стями здоровья в процессе ТДТ.
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Гипотеза исследования: предполагаем, что ТДТ оказывает поло-
жительное влияние на психомоторные и личностные характеристики 
взрослых людей с особенностями здоровья (способствует улучшению 
моторики, речевой активизации, раскрытию личностных пережива-
ний, снижению тревожности, повышению самоценности, развитию 
эмоционального интеллекта).

В исследовании примут участие 140 испытуемых: 80 человек 
с диагнозом «Шизофрения» F 20, 60 участников — взрослые люди 
со II группой здоровья. Участники исследования будут разделены 
на ЭГ и КГ. Исследование проводится на базе Центра социально- 
трудовой реабилитации СПб Психиатрической больницы № 1 им. 
П. П. Кащенко, Развивающего центра «Ронд».

В основе программы ТДТ лежит разработанная Н. Ю. Оганесян 
методика работы с психотическими пациентами [1]. Занятия прово-
дятся в групповой форме, закрытой, гетерогенной по полу и возрасту 
группе. Длительность занятия 60 минут.

Первую группу составили диагностические методы изучения мо-
торных функций участников: кинематометрический тест «Внешний 
баланс» Е. П. Ильина; испытания темпа и координации движений 
Н. И. Толчинский, Н. Озерецкий; «Телесный анализ» Н. Ю. Оганесян.

Во вторую группу вошли методы исследования тревожности, 
самооценки пациентов в процессе ТТ: Тест изучения самооценки 
Дембо- Рубинштейн, Шкала Дж. Тейлор.

В третью группу были включены методики оценки вербальной 
активности и эмоционального интеллекта пациентов: рассказ «Самый 
запоминающийся день в моей жизни», тест «Кто Я?» М. Кун (моди-
фикация Т. В. Румянцевой), методика на распознавание и называние 
эмоций (R. Emde, К. Izard).

Для математической обработки полученных данных планируется 
использовать: первичную статистику; критерий t- Стьюдента для зави-
симых выборок — для сравнения внутри ЭГ и КГ результатов первого 
и второго обследования; критерий t- Стьюдента для независимых 
выборок — для сравнения результатов ЭГ и КГ между собой; кор-
реляционный анализ — в обеих группах, как при первом, так и при 
втором обследовании, при помощи программы SPSS.

Ранее проведенное пилотажное исследование на 50 взрослых лю-
дей с диагнозом F20 частично подтвердило гипотезу.
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Отражение эмоционального состояния в речи 
детей 5–7 лет
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Изучению отражения эмоциональных состояний в речи детей 
и взрослых посвящены многочисленные исследования на материале 
разных языков [1, 2]. Проявление и восприятие эмоций зависят от со-
циокультурной среды, пола и возраста говорящего и слушающего [3]. 
Данное исследование проведено с целью изучения особенностей отра-
жений эмоций в речи детей 5–7 лет с использованием методического 
подхода оценки эмоциональной сферы детей CEDM, разработанной 
в Группе по изучению детской речи СПбГУ [4]. Подход включал 
тесты, задания и игровые ситуации, направленные на отражение 
детьми в голосе, речи и мимике разных эмоциональных состояний 
и распознавание эмоциональных состояний других.

В исследовании приняли участие 13 детей (5 мальчиков, 8 девочек).
Перед исследованием определяли психофизиологические харак-

теристики детей: пороги слуха (методом тональной аудиометрии), 
ведущее полушарие по речи (дихотическое тестирование), фонема-
тический слух. Проведен анализ текстов диалогов детей с экспери-
ментатором, в ходе которого определяли сложность ответных реплик 
детей и частоту встречаемости разных частей речи.

С целью изучения возможности распознавания взрослыми эмо-
ционального состояния детей по речи проведен перцептивный экс-
перимент, в котором приняли участие 20 взрослых носителей рус-
ского языка (аудиторов). Для перцептивного эксперимента создана 
тестовая последовательность (аудиотест), содержащая фразы детей, 
произнесенные в разных эмоциональных состояниях. Перед аудито-
рами стояла задача — на основе слухового восприятия определить 
эмоциональное состояние детей. Инструментальный анализ речевого 
материала, включенного в аудиотест, проводили в звуковом редакторе 
“Cool Edit Pro 2.0”. Анализ включал определение средних значений 
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частоты основного тона (ЧОТ) фраз детей, максимальных и мини-
мальных значений ЧОТ, вариативности ЧОТ.

В работе показаны особенности ответных реплик детей, отражаю-
щих разные эмоциональные состояния. Фразы детей, произнесенные 
в разных эмоциональных состояниях, различаются по значениям ЧОТ. 
Реплики детей, отражающие состояние радости, имеют более высокие 
средние и максимальные значения ЧОТ, диапазон ЧОТ по сравнению 
с репликами, отражающими нейтральное состояние. Показаны осо-
бенности распознавания взрослыми эмоционального состояния детей 
по их речевому материалу в перцептивном эксперименте. Лучше всего 
аудиторы определяли состояния радости, печали и нейтральное, менее 
успешно аудиторы распознавали состояние гнева. Некоторые речевые 
сигналы детей, отражающие состояние печали и нейтральное, были 
классифицированы аудиторами как отражающие состояние страха. 
Данная работа проводится в рамках разработки междисциплинарного 
подхода к диагностике и коррекции нарушений эмоциональной сферы 
детей. Полученные результаты в дальнейшем могут быть использова-
ны при изучении отражения эмоций детьми с атипичным развитием.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22–
45–02007.
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Сородительство как фактор родительского стресса 
матерей детей дошкольного возраста
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Сородительство (co-parenting) является новым понятием в рос-
сийской психологии. Feinberg определяет “сo-parenting” как отно-
шение родителей друг к другу в роли родителя; оно подразумевает 
совместную ответственность при воспитании. Он разработал кон-
цептуальную основу родительских отношений, которая включает 
в себя 4 компонента: 1. Согласие/несогласие в вопросе воспитания 
детей. 2. Разделение труда в воспитании ребенка между супругами 3. 
Поддержка/подрыв со стороны родителей. 4. Совместное управление 
динамикой семьи [3].

Тема родительского стресса (далее — РС) в настоящее время очень 
распространена и актуальна, но отечественных исследований данного 
феномена крайне мало. РС является негативной реакцией родителя 
в отношении себя и/или ребенка, возникающей при оценке уровня 
загруженности родительской ролью [1].

РС уже несколько десятилетий достаточно активно исследуется 
за рубежом [5]. При этом практически значимым является выявление 
факторов РС. И семейные факторы, на наш взгляд, могут выступать 
наиболее мощными предикторами РС.

В связи с этим целью исследования является изучение особен-
ностей влияния сородительства на РС матерей детей дошкольного 
возраста.

Методики: социально- биографическая анкета для родителей; 
«Краткая шкала сородительства» (“Brief Co-parenting Relationship 
Scale”) [2]; Шкала родительского стресса Берри- Джонса [4].

В данном исследовании были использованы следующие методы 
математико- статистической обработки данных: анализ средних, кор-
реляционный анализ Спирмена, факторный анализ, коэффициент 
согласованности Альфа Кронбаха, регрессионный анализ.
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Выборка исследования включает 236 матерей в возрасте 22–51 года 
(средний возраст — 36,5), возраст детей от 1 года до 16 лет.

Русскоязычный вариант методики «Краткая шкала сородитель-
ства» был модифицирован (убраны 2 вопроса) и проверен на вну-
треннюю согласованность (коэффициент Альфа Кронбаха — 0,772). 
Также на основе факторного анализа были выделены 2 шкалы соро-
дительства: «Взаимоподдержка в воспитании со стороны супруга» 
и «Отсутствие соперничества в воспитании».

Корреляционный анализ показал отрицательные взаимосвязи 
между шкалами и общим уровнем сородительства и всеми показа-
телями РС матерей (p = 0,01). Также была выявлена отрицательная 
взаимосвязь шкал РС и субъективной оценки эмоциональной атмос-
феры в семье и оценки отношений с партнером (p = 0,01).

Регрессионный анализ показал, что предиктором общего уровня 
РС матерей выступил показатель сородительства «Взаимоподдержка 
в воспитании со стороны супруга» (β = –0,425, p = 0,01). Анализ 
предикторов отдельных показателей РС выявил тот же предиктор 
у всех показателей, за исключением параметра «Потеря контроля». 
Его предиктором является общий уровень сородительства, оценка 
эмоциональной атмосферы в семье и отношений с партнером.

Таким образом, уровень РС матерей детерминирован в первую 
очередь взаимоподдержкой в воспитании со стороны супруга.
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Особенности и взаимосвязь отношения 
к ребенку и психического здоровья женщин, 
воспользовавшихся процедурой ЭКО

Казакова Полина Васильевна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Савенышева Светлана Станиславовна

Актуальность. Отношение женщины к беременности и ребенку 
внутри себя, ее эмоциональное состояние оказывают большое вли-
яние на психическое развитие младенца. Особенности отношения 
к беременности и ребенку и психическое здоровье женщин, восполь-
зовавшихся процедурой ЭКО, малоизучены, несмотря на то, что эта 
процедура весьма распространена в наши дни, и полученные резуль-
таты часто противоречивы.

Цель: изучение особенностей и взаимосвязи отношения к ребенку 
и психического здоровья беременных женщин, воспользовавшихся 
процедурой ЭКО.

Гипотезы. Женщины, воспользовавшиеся процедурой ЭКО, ха-
рактеризуются более выраженным эйфорическим типом отноше-
ния к беременности и более низкими показателями психического 
здоровья, такими как тревожность, депрессия, соматические про-
блемы, по сравнению с женщинами со спонтанной беременностью. 
Показатели отношения к беременности и ребенку и психического здо-
ровья взаимосвязаны у женщин обеих групп, но эти связи различны.

Выборка. В исследовании приняли участие 142 беременные жен-
щины (83 участницы с естественной беременностью (далее —группа 
СБ), и 59 участниц ЭКО (группа ЭКО). Средний возраст участниц 
группы СБ — 32 года, группы ЭКО — 34 года. Средний срок бере-
менности женщин группы СБ — 31 неделя, группы ЭКО — 28 недель.

Методики:
— методика «Шкала пренатальной привязанности» Дж. Кондона [2];
— Тест отношений беременной (ТОБ) И. В. Добрякова [1];
— Шкала психологического функционирования Т. Ахенбаха 

для взрослых [3].
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Результаты
Изучение отношения к  беременности и  ребенку показало, 

что для беременных обеих групп характерен высокий уровень пре-
натальной привязанности, среди типов отношения к беременности 
и ребенку наиболее выраженным является оптимальный, затем — эй-
форический типы. Сравнительный анализ выявил, что у женщин груп-
пы ЭКО среди показателей привязанности более выражено поведение 
защиты и заботы (р = 0,05), а также более выражен эйфорический 
тип ПКГД (р = 0,05). Более детальный анализ типов гестационной 
доминанты показал, что у беременных женщин группы ЭКО, с одной 
стороны, более выражен эйфорический тип отношения к беремен-
ности (но не к ребенку) (р = 0,001) и менее выражен — оптимальный 
тип отношения к беременности (р = 0,05), но при этом они больше 
беспокоятся о здоровье ребенка (р = 0,05). Сравнительный анализ 
показателей психического здоровья выявил только одно значимое 
различие: у женщин группы СБ выше показатель проблем мышления, 
по сравнению с группой ЭКО (р = 0,05).

Анализ взаимосвязей параметров отношения к ребенку и со-
стояния психического здоровья у женщин показал, что женщины 
группы ЭКО с депрессивным типом ПКГД склонны к появлению 
депрессивных расстройств, а женщины группы СБ — к тревожным 
и антисоциальным расстройствам и могут быть замкнуты и агрес-
сивны. Женщины группы ЭКО с тревожным типом ПКГД имеют 
риск нарушения мышления и внимания и склонны к агрессивности, 
женщины группы СБ — к замкнутости и появлению депрессивных, 
тревожных и соматических расстройств.

Выводы. Женщины группы ЭКО характеризуются менее кон-
структивным типом отношения к беременности и ребенку. Различий 
в уровне психического здоровья не выявлено, за исключением бо-
лее высокого уровня проблем мышления у женщин группы СБ. 
Взаимосвязи отношения к ребенку и психического здоровья разли-
чаются в группах ЭКО и СБ.
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в подростковом возрасте
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Научный руководитель: Савенышева Светлана Станиславовна

Данная работа посвящена изучению одной из наиболее широких, и в то 
же время неоднозначно определенных категорий психологии — субъек-
ту. Значимым для нас является вопрос о развитии субъекта в процессе 
онтогенеза. Его прицельное исследование начато в XX веке (Ананьев Б. Г., 
Рубинштейн С., Абульханова- Славская К. А., Брушлинский А. В., Bandura A. 
и др.). С 1990-х годов интерес к субъектности возрастает (Петровский В. А., 
Эльконин Б. Д., Little T. D. и др.), получает распространение субъектный 
подход в образовании, трудовой деятельности, психологической помощи.

Мы опираемся на следующие представления о природе субъект-
ности: субъект развивается в течение всей жизни, является системо-
образующей структурой психики, для него характерна стадиальность 
развития [1]. Субъектность есть способность активно и пристрастно 
создавать свое бытие [3], отражает то, как человек реализует свой 
собственный психический потенциал [2]. Онтогенетический подход 
к развитию субъектности предполагает начало ее становления в пер-
вые месяцы жизни [3]. Однако эмпирических сведений о развитии 
субъектности у детей и подростков все еще немного.

Целью исследования является изучение проявлений субъект-
ности в подростковом возрасте. На основе анализа существующих 
концепций мы выбрали следующие свой ства субъектности (СС) — 
активность, самостоятельность, локус контроля, рефлексивность, 
самоотношение, понимание и принятие других, саморазвитие, мо-
тивационная позиция к деятельности. Были выдвинуты гипотезы:

1)  развитие СС у подростков в возрасте 10–16 лет гетерохронно;
2)  уровневые и структурные характеристики субъектности зави-

сят от возраста подростка.
Выборку составили 77 подростков, ученики 5-, 7- и 9-х классов об-

щеобразовательной школы в Санкт- Петербурге. Возрастные группы 
10–11 лет, 12–13 лет, 14–16 лет.
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Использовались методики «Структура субъектности» Волковой Е. Н., 
Серегиной И. А. стандартная и в адаптации Гришиной Е. В., «Субъектная 
позиция» Зарецкого В. К., «Автономность — зависимость» Прыгина Г. С., 
Методика решения воображаемых экспериментальных ситуаций 
Матюхиной М. В., Яриковой С. Г., Тест УСК в адаптации Куликовой Т. И., 
методика «Кто Я?» Куна- МакПартленда, «Незаконченные предложения» 
(SSCT) в модификации Михела В.

Методы математико- статистической обработки: анализ средних, одно-
факторный дисперсионный анализ, факторный анализ, корреляционный 
анализ по Спирмену; осуществлялась с применением SPSS “Statistics 21”.

Результаты. Анализ различий в параметрах субъектности в разных 
возрастных группах показал, что среди подростков 12–13 лет значимо 
больше тех, у кого сильнее выражен показатель «Свобода выбора 
и ответственность за него». Подростки старшей возрастной группы 
дают больше адекватных самоописаний и чаще характеризуют себя 
через социальные роли. Для подростков 10–11 лет характерно более 
позитивное восприятие будущего. По ряду показателей между воз-
растными подгруппами нет отличия в соотношении числа подростков 
с высоким, средним и низким уровнем развития характеристики

Анализ корреляций между показателями субъектности выявил, 
что ключевыми параметрами для подростков 10–11 лет являются 
«Автономность» и «Способность к рефлексии», для возраста 12–
13 лет — «Активность», у подростков 14–16 лет нет такого показателя. 
При этом в первой возрастной группе все показатели тесно связаны 
в единую сеть, для второй характерна их разобщенность, объединение 
в новые группы — для третьей. Структура факторов субъектности 
определяется у подростков 14–16 лет.

Таким образом, субъектность в подростковом возрасте характери-
зуют в большей мере структурные, чем уровневые изменения.
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У большинства из нас есть одна из важных ролей — быть ро-
дителем. Родительство — это не только переживание радости 
и счастья, но и дополнительное беспокойство, ответственность 
и порой даже злость. Изо дня в день родитель сталкивается с ря-
дом стрессоров: внутри семьи, вне ее и внутри себя, накопление 
которых может пагубно влиять на психологическое состояние 
и взаимоотношение.

Родительский стресс (далее — РС), его факторы, проявления, со-
держание и другие особенности [2, 3, 4] изучаются в нашей стране 
только последние 5 лет. Как следствие, стоит актуальным вопрос 
детерминант и последствий РС в России.

Целью нашей работы является изучение взаимосвязи РС матерей 
дошкольников, детско- родительских отношений и личностного раз-
вития детей. Гипотеза исследования состоит в том, что эти характе-
ристики тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга как напрямую, 
так и опосредованно.

Выборка. В  исследовании приняло участие 76 матерей детей 
дошкольного возраста, в возрасте 26–50 лет (средний возраст — 
35,9 лет), проживающих в Санкт- Петербурге. Возраст детей: от 4 
до 7 лет (средний возраст — 5,3 лет), 55% детей — мальчики.

Методики. Опросник РС Д. Берри и  В. Джонс в  адаптации 
Мисиюк Ю. В., опросник родительского выгорания И. Н. Ефимовой, 
опросник эмоционально- личностных и поведенческих особенно-
стей детей Ахенбаха Т. М., опросник семейного взаимодействия 
Эйдемиллера и Юстицкиса, социально- биографическая анкета.
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Математическая обработка данных осуществлялась с помощью 
программы IBM SPSS “Statistics 25”: описательная статистика, частот-
ный анализ, дисперсионный анализ по фактору пола, корреляцион-
ный анализ по Спирмену.

Результаты
Анализ результатов средних значений РС и родительского выго-

рания (далее — РВ) показал нормативные значения. Однако по ре-
зультатам частотного анализа у 34% матерей наблюдается высокий 
уровень общего РС и 32% матерей имеют высокие значения по РВ. 
Наибольшие отклонения РВ и РС связаны с ресурсами родителя: 
эмоциональной истощенностью и требованиями родительской роли.

Значения средних семейного взаимодействия не выходят за гра-
ницы критических, однако наблюдается тенденция родителей к ги-
перопеке, недостаточности требований, запретов и санкций. Кроме 
того, у 63% мам обнаружено то или иное отклонение в воспитании. 
При анализе личностных особенностей детей прослеживается акцент 
матерей на внешние проблемы.

Корреляционный анализ выявил, что показатели РС и РВ взаи-
мосвязаны с такими нарушения в процессе воспитания, как гипоо-
пека, низкое стремление к удовлетворению потребностей ребенка, 
неразвитость родительских чувств (р = 0,01), неустойчивый стиль 
воспитания, предпочтение детских качеств в ребенке (р = 0,05).

Анализ взаимосвязи РС и РВ с личностными особенностями 
дошкольника показал наличие тесной связи эмоционального исто-
щения с внешними и внутренними проблемами (р = 0,01), так же 
как и уровня РС с внешними (р = 0,05) и внутренними проблемами 
(р = 0,01).

Далее для уточнения влияния показателей мы предполагаем при-
менить метод путей (AMOS).

Вывод. Исследование показало наличие тесных взаимосвязей РС 
и РВ с отклонениями в воспитании матерей и внутренними и внеш-
ними проблемами ребенка.
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С. 1–29.
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Семейные факторы родительского стресса отцов 
детей раннего и дошкольного возраста

Сибирякова Анастасия Ильинична
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Савёнышева Светлана Станиславовна

Тема родительского стресса (далее — РС) достаточно давно изу-
чается зарубежными психологами, в то время как в отечественной 
психологии активно разрабатывается только последние несколько лет. 
Кроме того, в поле зрения исследователей чаще всего оказывается РС 
матерей и практически никак не изучается РС отцов. В то же время 
результаты зарубежных исследований показывают, что РС отцов 
может быть не ниже, чем у матерей. Согласно данным, полученным 
K. Deater- Deckard и S. Scarr [1], различия у отцов и матерей в средних 
показателях по трем субшкалам РС не слишком велики (различия 
не превышали одной пятой стандартного отклонения). Результаты 
исследования родителей детей с РАС показали, что нет существенной 
разницы в средних показателях РС между отцами и матерями [2]. 
Некоторые исследования также указывают на возможные отличия 
в конструкции РС матерей и отцов [3]. Часть исследований вместе 
с тем сообщает о различиях в отношении РС отцов и матерей [4]. 
В исследовании M. Widarsson и коллег также было выявлено, что ма-
тери и отцы испытывают родительский стресс в разных областях, 
что делает проблему изучения родительского стресса отцов еще более 
актуальной [4].

Цель исследования: изучить семейные факторы РС отцов детей 
раннего и дошкольного возраста. Гипотеза исследования предпола-
гает, что уровень РС отцов выше при низком уровне сородительства 
(поддержке партнеров друг друга в воспитании ребенка), высоком 
уровне интенсивного родительства и при небезопасном типе при-
вязанности.

Методики: социально- биографическая анкета, шкала родительско-
го стресса Берри- Джонса в переводе с английского Л. В. Петрановской, 
краткая версия шкалы отношений совместного воспитания (The 
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Coparenting Relationship Scale; M. E. Feinberg, L. D. Brown, M. L. Kan), 
опросник установок на интенсивное родительство M. Liss, 
H. H. Schiffrin, V. H. Mackintosh, H. Miles- McLean, M. J. Erchull в адап-
тации Ю. В. Мисиюк, А. И. Прихидько и П. С. Рогачевой, опросник 
на привязанность в  детстве к  родителям для супружеских пар 
М. В. Яремчук, опросник удовлетворенности жизнью Э. Динера.

Планируемая выборка: 50 отцов, воспитывающих детей от года 
до семи лет (дети не посещают школу). Пилотаж проведен на выборке 
в 17 отцов (средний возраст 37,8 лет).

Методы математико- статистической обработки: предполага-
ется использовать анализ средних, непараметрический критерий 
Манна- Уитни, корреляционный анализ и регрессионный анализ. 
Предполагается провести сравнительный анализ с учетом возраста 
ребенка, количества детей в семье, а также сопоставить результаты 
РС отцов с существующими данными РС матерей, затем с помощью 
регрессионного анализа выявить среди факторов предикторы РС.

Предварительные результаты. Уровень РС отцов находится в обла-
сти средних значений и не отличается от данных матерей, полученных 
на российской выборке. Корреляционный анализ показал только на-
личие связи показателя РС «Родительское вознаграждение» с общим 
уровнем сородительства (р = 0,05).
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Бикбулатова Айгуль Ришатовна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Куликов Леонид Васильевич

Психолингвистический инструментарий позволяет выявлять в тек-
стах сетевой коммуникации маркеры настроений и состояний авто-
ров, использовать их в компьютеризированном анализе, проводить 
мониторинг многих социально- психологических феноменов, оце-
нивать субъективное благополучие /неблагополучие и прогнозиро-
вать определенные особенности сетевого поведения коммуникаторов. 
Согласно А. А. Леонтьеву [1, с. 19], психолингвистические исследования 
позволяют соотнести личностные процессы «со структурой и функ-
циями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной 
“образующей” образа мира человека, — с другой». Лексика сетевой ком-
муникации весьма специфична, в частности, в описаниях состояний 
и настроений [2, с. 85]. Цель исследования заключалась в выявлении 
наиболее частотных лексем, используемые для описания эмоциональ-
ных откликов на переживаемые трудные ситуации. В качестве эмпири-
ческой базы для исследования были взяты 139 постов из 11 различных 
сообществ социальной сети «ВКонтакте». Общий объем выборки 
включал 48 205 слов. Значительная часть публикаций посвящена про-
блемам межличностного общения, поиску своего пути, самопознанию, 
психологическим проблемам, дисгармоничным детско- родительским 
отношениям, непринятию своего тела и личностных качеств. Для про-
ведения исследования был выбран метод контент- анализа, исходя 
из того, что этот метод может давать ценную диагностическую ин-
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формацию, не прибегая к методам анкетирования или субъективно- 
оценочным методам, которые неприменимы для анализа речевой 
продукции большого числа коммуникантов. Нас интересовал лекси-
ческий состав описаний у лиц ранней зрелости (18–35 лет) как кате-
гории самых активных пользователей социальной сети. Сообщества 
были отобраны с учетом заинтересованности и вовлеченности в них 
указанной возрастной когорты. Жанр «интернет- откровений» весьма 
перспективен для сентимент- анализа, поскольку в такого рода текстах 
присутствует большое количество эмоционально- окрашенной лексики 
и метафор. Контент- анализ проводился ступенчато: на первом этапе 
исследовалась частота вхождений настроенческих чувств и эмоций, 
затем междометия, глаголы и наречия, в последнюю очередь — эмо-
ционально наполненные словосочетания. Такой пошаговый анализ 
осуществлялся для оценивания постепенного усиления эмоционально-
сти и глубины ощущений по мере увеличения длины синтаксической 
единицы. В качестве индикаторов описания состояний и настроений 
пользователей использовались эмотивные настроенческие кластеры 
(гедонические, меланхолические, астенические), перечни междоме-
тий, глаголы с эмоциональным и чувственным подтекстом, а также 
наречия- эмотивы. Выявлено, что гедонические эмотивы использова-
лись 353 раз, словарь включал 34 (разных); меланхолические эмотивы 
использовались 168 раз, словарь 25; астенические — 277 раз, словарь 
35. Если относить гедонические эмотивы к «позитивным» описаниям 
состояния, а меланхолические и астенические — к «негативным», то по-
лучаем соотношение 445/353, т. е. описаний неблагоприятных состоя-
ний с использованием эмотивов в 1,26 раз больше, чем благоприятных. 
Пользователи чаще используют «темную» лексику при описании состо-
яния, чем слова с позитивным эмоциональным наполнением. Наиболее 
используемыми оказались 12 лексем (приведены в форме поисковых 
запросов): «радост», «страш», «депрес», «интерес», «покой», «уверен», 
«тревож», «счаст», «апати», «страх», «тревог», «потеря».
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принципа избыточности когнитивной теории 
мультимедийного обучения
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Когнитивная теория мультимедийного обучения (CTML) предпо-
лагает: обучающие материалы, разработанные с учетом особенностей 
когнитивных процессов человека, с большей вероятностью приведут 
к эффективному обучению, чем те, которые разработаны иначе. CTML 
основана на 3 теориях [1]: теории двойного кодирования Пайвио, 
модели рабочей памяти (РП) Бэддели и теории когнитивной нагрузки 
Свеллера. Были выдвинуты три фундаментальных положения CTML 
[2]: (1) существуют раздельные каналы для отбора визуальной и слухо-
вой информации; (2) каждый канал «пропускает» ограниченный объем 
информации; (3) для осмысленного обучения необходимо активное 
внимание учащихся для организации информации в ментальные ре-
презентации и для ее интеграции в имеющиеся ментальные структуры. 
Рассматривается принцип избыточности CTML: обучение происходит 
эффективнее, когда представлена анимация с устным повествованием, 
а не анимация с устным повествованием и текстом на экране [3]. Также 
существует принцип обратной избыточности: короткий текст на экране 
способствует запоминанию информации и повышает эффективность 
обучения [4]. Все принципы мультимедийного обучения более важ-
ны для учащихся с низким уровнем знаний. Кроме того, существует 
взаимосвязь между объемом РП и академическими достижениями 
учащихся. Однако, исследований роли РП в эффективности примене-
ния принципов CTML найдено не было. Таким образом, необходимо 
проведение исследований, изучающих взаимосвязь между принципами 
мультимедийного обучения и РП учащихся (проблема исследования).

 Основная гипотеза: существует взаимосвязь между объемом РП 
и эффектом избыточности и обратной избыточности. Частные гипоте-
зы: принцип избыточности более эффективен для учащихся с меньшим 
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объемом РП по сравнению с учащимися с большим объемом РП; прин-
цип обратной избыточности более эффективным для учащихся с боль-
шим объемом РП, чем принцип избыточности для этой же группы. 
Предварительно испытуемых разделяют на три группы (независимой 
переменной является тип презентации в видео). Далее испытуемые ре-
шают задачу AOSPAN [5] и субъективно оценивают знания материала, 
который будет в образовательных видео. После этого каждой группе 
показывают семиминутные видео по истории, географии и астроно-
мии, содержащие презентацию, озвученную голосом преподавателя. 
Различия в экспериментальных условиях между группами состоит 
в типе презентации к видео:  первая группа — полный текст на слайдах 
(избыточность), вторая группа — краткий текст на слайдах (обратная 
избыточность), третья группа — нет текста на слайдах. 

После каждого видео испытуемые будут проходить объективный 
тест знаний. Далее испытуемым будет предъявлен опросник NASA TLX, 
оценивающий когнитивную нагрузку при просмотре видео. Планируется 
собрать 30 испытуемых в каждую экспериментальную группу.

 Ожидается более выраженное проявление эффекта избыточно-
сти у испытуемых с небольшим объемом РП; более высокий балл 
по опроснику NASA TLX у испытуемых первой экспериментальной 
группы; более высокий балл по объективному тесту знаний испыту-
емых с большим объемом РП у второй группы, чем у третьей груп-
пы. При анализе данных объем РП будет взят в качестве изучаемой 
ковариаты – используется метод линейной регрессии.
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Исследования различных аспектов влияния цифровизации на гло-
бальную и национальную экономику и рынок труда нашли в по-
следние годы отражение в широком спектре научных публикаций 
отечественных и зарубежных авторов [1]. Выявлению востребован-
ных профессий посвящены работы А. Н. Русиной, О. В. Карпычевой, 
И. В. Филимоненко, И. С. Степусь и С. В. Шабаевой [3]. В основном 
востребованные профессии и профессии будущего рассматривают-
ся авторами локально с точки зрения территориального признака 
или конкретного наименования профессии [4].

Для определения влияния цифровизации на востребованность 
личности было проведено эмпирическое исследование. Выборка со-
ставила 56 испытуемых: 22 мужчины и 34 женщины в возрасте от 18 
до 28 лет (средний возраст — 22,76 года). Эмпирическое исследование 
проводилось на базе теста «Стили реагирования на изменения» [2], 
опросника «Профессиональная востребованность личности» [5] и ав-
торского опросника «Изучение влияния цифровой трансформации 
на психологическое состояние».

На первом этапе был проведен анализ авторского опросника. 
Большинство опрошенных (48,3%) в настоящее время учатся, 27,6% — 
учатся и подрабатывают, 20,7% — учатся и работают по специальности, 
3,4% — работают. Имеют представление о цифровой трансформации 
абсолютное большинство респондентов — 55,2%. Примечательно, 
что не было отмечено ни одного респондента, не столкнувшегося 
с цифровыми трансформациями. Респонденты определяют цифровую 
трансформацию как понятие, включающее в себя: изменение самого 
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человека под влиянием технологий, внедрение технологий в различ-
ные сферы жизни человека, упрощение работы цифровых техноло-
гий. В ходе первичного анализа стилей реагирования на изменения 
было установлено, что респонденты предпочитают стабильность, 
при введении новых правил достаточно долго придерживаются ста-
рых порядков. Тем не менее, стоит также отметить, что опрошенные 
могут ярко и эмоционально реагировать на изменения, открыто со-
противляться, однако при появлении объективной необходимости 
или личной выгоды такие люди могут принять перемены или стать 
их инициаторами. В результате рассмотрения профессиональной 
востребованности личности, было установлено, что для опрошенных 
характерны низкие показатели по методике. Молодые специалисты 
отмечают неудовлетворенность своим профессиональным опытом, 
отсутствие дифференциации себя как члена профессионального со-
общества. Общий уровень самоуважения показал, что респондентам 
свой ственно ощущать неудовлетворенность степенью реализации 
профессионального потенциала, недифференцированное представле-
ние о себе как представителе профессионального сообщества. Подводя 
итоги, стоит отметить, что респонденты в целом позитивно относятся 
к цифровым трансформациям. Тем не менее, у молодых специалистов 
наблюдается проявление тревожности, стресса и других психоэмоци-
ональных состояний, которые нуждаются в коррекции. Проведенный 
анализ позволил составить свод рекомендаций для улучшения пси-
хоэмоционального состояния работников в условиях цифровизации.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА 
И РЕКЛАМЫ

Роль Я-концепции в предпочтении потребителем 
образа рекламного продукта

Масляная Анастасия Евгеньевна
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Научный руководитель: Кузнецова Ирина Викторовна

Избыточное количество предложений на рынке товаров и услуг 
способствует возникновению острой конкуренции за привлече-
ние внимания потребителей к товару [2]. При этом следует учесть, 
что потребитель товаров и услуг — активный субъект, который об-
ращает внимание не только на физические характеристики товара, 
но и на подаваемый в рекламном сообщении образ. В то же время 
по сделанному выбору товаров складывается представление о самом 
потребителе [1].

Цель: изучение особенностей Я-концепции потребителя в пред-
почтении образа рекламного продукта. Гипотеза: особенности 
Я-концепции потребителей связаны с предпочитаемыми образами 
рекламных продуктов (на примере печатной рекламы духов).

Выборка и условия проведения. В исследовании приняли участие 
75 девушек- студенток вуза в возрасте М = 19,5 лет, σ = 1,5 года.

Методы сбора информации и процедура. Респондентам предла-
галось дважды заполнить методику Т. Лири (оценить Я-реальное 
и Я-идеальное). Затем участники знакомились с 10 образами реклам-
ных продуктов в случайном порядке, из них нужно было выбрать 2 
образа, которые понравились, и 2 образа, которые не понравились, 
написать собственные причины выбора или отметить из предложен-
ного перечня. После этого респонденты оценивали гипотетического 
владельца каждого выбранного товара по предложенным полярным 
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профилям (на основе шкал методики Т. Лири). В конце предлагалось 
заполнить анкету.

Использовались следующие методы математической обработки 
данных.

С помощью Хи-квадрата Пирсона выявлены значимые различия 
между эмпирическим и теоретическим распределениями выборов 
понравившихся и непонравившихся образов.

Также использовалась корреляция Пирсона.
Выявлены взаимосвязи отдельных составляющих Я-концепции 

потребителя и Я-концепции гипотетического владельца продукта, 
которому создан предпочитаемый рекламный образ: 1) описание 
владельца продукта связано с описанием Я-реального по шкалам 
авторитарности/лидерство, подозрительности/скептицизма, подчи-
няемости/уступчивости, агрессивности/требовательности и зави-
симости/доверчивости (для всех p = 0,05), а также эгоистичности/
уверенности (p = 0,001); 2) описание владельца продукта коррелирует 
с Я-идеальным — по шкалам авторитарности/лидерство (p = 0,05), 
эгоистичности/уверенности (p = 0,01). Это значит, что чем выше бал-
лы по всем указанным шкалам имеет сам респондент, тем он больше 
склонен приписывать высокие значения другому человеку (гипоте-
тическому владельцу), и наоборот.

Отмечены взаимосвязи описаний владельца продукта, имеющего 
непонравившиеся образы, и образа Я респондентов по шкалам зави-
симости/доверчивости (p = 0,01) и эгоистичности/уверенности (p = 
0,05). Если сам респондент оценивает себя как более эгоистичного/
уверенного в реальном и идеальном представлении о себе, то челове-
ку, обладающему непонравившимися образами, будут приписываться 
более низкие оценки, и наоборот. Кроме того, чем более зависимым/
доверчивым является образ идеального себя, тем выше будет балл 
по данной шкале у предполагаемого владельца продукта.

Можно сделать вывод, что предпочтения образов рекламных 
продуктов действительно связаны с особенностями представлений 
о себе самом. Особенности Я-концепции гипотетического владельца 
первого понравившегося рекламного продукта ближе к Я-идеальному 
респондентов (за исключением показателя дружелюбности). При опи-
сании Я-концепции владельца второго понравившегося рекламного 
продукта, напротив, респонденты отмечали те особенности, которые 
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больше схожи с их Я-реальным, а не с Я-идеальным. Оценки выра-
женности характеристик потенциальных владельцев непонравив-
шихся товаров лишь частично совпадают с Я-реальным и частич-
но — с Я-идеальным.
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