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Spe cial The me of the Is sue.  
Psychophysiological Explorations:  

From Body Posture to Social Conformity

EDITORIAL

Studying the human brain is challenging for several reasons. The human brain 
consists of billions of nerve cells called neurons, which form complex networks. 
These networks allow us to think, feel and act. But these networks are so complex 
that they have not yet been fully explored. And any of methods does not always 
give a complete picture of what is happening inside the brain. This means that 
research into the brain should take into account various aspects and functions. 
Thus, studying the human brain is a complex task that requires the use of many dif-
ferent methods and approaches. However, thanks to the development of neuro-
science, we continue to learn more about how our brain works. The current the-
matic issue proposes several articles on psychophysiological mechanisms of differ-
ent phenomena from body posture to social conformity. 

To begin with posture, a study of Ragimova et al. investigated the MNS func-
tioning during head rotation using a mirror task where participants observed finger 
movements in different head positions while receiving transcranial magnetic stim-
ulation (TMS) at varying intervals. The results demonstrated significant interac-
tions between the movement type and the targeted muscle, revealing increased 
activation of the First Dorsal Interosseous (FDI) muscle during the index finger 
and neutral movement observation compared to the little finger movement. 
Conversely, inhibition of the Abductor Digiti Minimi (ADM) muscle activity was 
observed during the index finger movement compared to neutral, with the opposite 
effect seen during little finger movement observation. These findings suggest a 
complex relationship between MNS activation and muscle activity, indicating 
increased muscle activation corresponding to the observed finger movement and 
simultaneous inhibition of muscles not directly involved in the observed motion. 

A substantial part of the issue is devoted to working memory, a vital cognitive 
function for temporarily storing information to aid goal-directed behavior, encom-
passing components such as the visuospatial sketchpad and central executive. 
While neuroimaging studies have focused on specific aspects of modality-specific 
information processing, a comprehensive model evaluating all working memory 
components is lacking. Otstavnov et al. proposed a modified paradigm based on the 
retro-cue task to isolate the activity of each working memory component, including 

Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2024. Vol. 21. N 3. P. 437–438. 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2024. Т. 21. № 3. С. 437–438. 
DOI: 10.17323/1813-8918-2024-3-437-438



438 Вступительное слово

the central executive, through five conditions. Testing on 35 healthy adults 
revealed varying workloads for simple and complex storage conditions in verbal 
and visual modalities. This experimental design offers a framework to assess neural 
activity related to central executive components in different modalities, enhancing 
understanding of working memory organization. 

Reading involves eye movements influenced by various cognitive processes, 
including working memory capacity, which can vary among individuals. A study by 
Chuikova et al. aimed to investigate how working memory capacity affects peak 
saccade velocity during reading tasks with increased cognitive demands. Thirty-
one participants read sentences while completing comprehension and reading span 
tasks. Those with higher n-back task performance showed higher peak saccade 
velocity during reading tasks, while lower performers did not exhibit significant 
changes. These findings suggest a connection between working memory, arousal 
levels, and cognitive processes during reading comprehension. 

However, in psychology and neuroscience, researchers should meticulously 
select experimental stimuli, requiring standardized databases with detailed object 
information to ensure consistency. While current databases encompass various 
attributes, they often neglect the aesthetic aspects of human-designed objects. 
Aesthetic perception is increasingly associated with cognitive processes, motor 
functions, and decision-making. The absence of standardized visual stimuli with 
controlled aesthetic features presents a research obstacle. To address this issue, 
Ledneva et al. have introduced a collection of 126 everyday object images assessed 
for visual appeal under three conditions: tidy, neutral, and untidy, representing dif-
fering attractiveness levels. This new dataset aims to support studies exploring the 
impact of aesthetics on human-object interactions. 

Finally, growing evidence suggests that cultural influences impact brain activi-
ty, requiring a comprehensive framework to understand the complex interplay 
between culture, behavior, and neural function. Cooperation and social conformity 
mechanisms within cultures show diverse interdependence levels reflected in 
unique neural patterns. To address the fragmented examination of these mecha-
nisms, Godovanets et al. have introduced the Neuro-Cultural Interdependence 
Model categorizing four modes with specific neural signatures and behavioral ten-
dencies in cultural contexts. These modes illustrate varying levels of interdepend-
ence, shedding light on how individuals engage and depend on others within their 
cultural setting. The model proposes a direct connection between cultural orienta-
tions and neural processes, offering a fresh perspective on how culture internalizes 
and manifests at the individual level, emphasizing its integration within neural 
mechanisms that influence cognitive, emotional, and behavioral responses towards 
others. 

The content of the articles in this thematic issue suggests the complex relation-
ships between different mental processes and their brain correlates. This creates 
special circumstances not only for fundamental research, but also for targeted, 
applied work aimed at deeper understanding of the human brain and behavior. 

 
V.V. Kosonogov 
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Abstract 
Though the mirror neuron system (MNS) 
is studied in the scientific community, the 
influence of the body posture on the func-
tioning of the MNS, as well as on the exci-
tatory and inhibitory system of the brain, 

Резюме 
Система зеркальных нейронов (СЗН) широко 
изучается в научном сообществе, однако до 
сих пор не выявлено влияние положения тела 
на функционирование СЗН, а также на воз-
буждающую и ингибиторную системы мозга. 
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В на шем исследовании мы изучали работу 
СЗН при повороте головы. Участники наблю-
дали за движением руки на видео: за движе-
ниями мизинца, указательного пальца непо-
движной руки в трех положениях головы (с 
поворотом головы  налево, направо и в прямом 
положении), в сочетании с транскраниальной 
магнитной стиму ля ци ей (ТМС) в различные 
промежутки времени. Результаты выявили 
значительное взаимодействие между типом 
движения и целевой мышцей (F 
[1,113–16,688] = 9.47, MSE = 56296,14, p = 
0.006, частичное η2 = 0.39), что указывает на 
значительное увеличение активации первой 
дорсальной межкостной мышцы (FDI)  во 
время наблюдения за движением указательно-
го пальца (p = 0.01) и нейтральным движением 
(p = < 0.001) по сравнению с движением ми -
зинца. И наоборот, значительное торможение 
активности мышцы ADM наблюдалось во 
время движения указательного пальца по 
сравнению с нейтральным (p = 0.026). 
Обратный эффект возник при наблюдении за 
движениями мизинца: более высокая актива-
ция мышцы ADM и торможение мышцы FDI 
(p = 0.037). Эти результаты предполагают 
сложное взаимодействие между активацией 
СЗН и активацией соответствующих мышц, 
что указывает на увеличение мышечной 
активности, соответствующее наблюдаемому 
движению пальца, и одновременное торможе-
ние мышц, не участвующих в наблюдаемом 
движении. 
 
 
Ключевые слова: зеркальные нейроны; наблю-
дение за действиями; транскраниальная маг-
нитная стимуляция; положение головы; возбу-
димость моторной коры; первичная моторная 
кора; реабилитация. 
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has not been revealed yet. In our study, we 
investigated the functioning of the MNS 
in case of head rotation. Participants 
underwent a session of the mirror task, 
while they were observing movements of 
the little finger and the index finger of a 
static hand in three head positions (left, 
straight and right), combined with tran-
scranial magnetic stimulation (TMS) that 
was applied at various time intervals. 
Results showed significant interactions 
between the movement type and the tar-
geted muscle (F[1,113–16,688] = 9.47, 
MSE = 56296.14, p = .006, partial η2 = .39). 
This indicates a robust increase in the acti-
vation of the First Dorsal Inte rosseous 
(FDI) muscle during the index finger move-
ment (p = .01) and the neutral movement 
(p � .001) observation compared to the lit-
tle finger movement. Conversely, a signifi-
cant inhibition of the Abductor Digiti 
Minimi (ADM) muscle activity was 
observed during the index finger movement 
compared to neutral (p = .026). A reversed 
effect emerged during the little finger move-
ment observation, with higher activation for 
the ADM muscle and inhibition of the FDI 
muscle (p = .037). These findings suggest an 
intricate interplay between MNS activation 
and muscle activation, indicating an 
increase in muscle activity corresponding to 
the observed finger movement and simulta-
neous inhibition of the muscle not involved 
in the observed movement.  
 
Keywords: mirror neurons; action obser-
vation; transcranial magnetic stimulation; 
head positioning; motor cortex excitabili-
ty; primary motor cortex; rehabilitation. 
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The mirror neuron system (MNS), a crucial element in understanding social 
interaction and empathy (Häusser, 2012), serves various functions, including 
action imitation and involvement in language development, and it is also believed 
to play a role in comprehending written descriptions of actions (Iacoboni, 2009; 
Zarr et al., 2013; Gallese, 2008, Hickok, 2010). The MNS was initially discovered  
in the area F5 in the premotor cortex, which is connected to the inferior parietal 
lobule (Rizzolatti et al., 1996; Bonini et al., 2022; Fogassi et al., 2005), with studies 
confirming similar neural networks in humans, such as inferior frontal gyrus (IFG), 
the lower part of the precentral gyrus, the rostral part of the inferior parietal lobule 
and also the temporal, occipital and parietal visual areas and their involvement in 
cognitive processes (Gallese, 2008; Fox et al., 2016; Rajmohan & Mohandas, 2007; 
Rizzolatti & Craigherо, 2004). 

According to Rajmohan and Mohandas (2007), both common and distinct char-
acteristics of the MNS in monkeys and humans are observed. These traits include: 

The MNS responds when performing or observing actions that involve inter-1.
action between a biological effector and an object. 

Specific brain regions, such as the premotor cortex in monkeys and the infe-2.
rior frontal gyrus (IFG) in humans, show activation. 

The system exhibits somatotopic organization, where different regions corre-3.
spond to specific body parts or actions. 

The MNS is activated by both strictly congruent actions (exact effector-4.
object interactions) and broadly congruent actions (similar but not exact). 

In humans, the MNS is activated during the observation of both meaningful 5.
(transitive) actions and meaningless (intransitive) movements, which contrasts 
with monkeys where this activation pattern is not observed. 

The role of the MNS in language development and comprehension is a notable 
distinction between human and monkey MNS. Embodied accounts of language 
comprehension suggest that understanding action-related sentences activates neu-
ral mechanisms involved in action control, including the MNS. This results in bidi-
rectional adaptation effects between the MNS, a component of the motor system, 
and language processing. Specifically, repeatedly performing an action in one direc-
tion can slow down the comprehension of sentences describing similar actions. 
Conversely, as shown in recent studies, comprehending sentences that describe an 
action in one direction can interfere with the perception of actual actions in the 
same direction (Zarr et al., 2013; Hickok, 2010). 

The developmental framework for computational MNS presented in the study 
conducted by Dawood (2016) offers a novel approach to imitation learning 
through self-exploration. This model is studying the proposed MNS in robots and 
is predicated on the assumption that humanoid robots initially lack a priori knowl-
edge about themselves, necessitating the construction of a self-model. The model 
suggests that action imitation can arise from the intrinsic properties of a neural 
associative network, driven by spontaneous actions and their visual feedback. This 
approach aligns with current trends in developmental robotics and cognitive neuro-
science, emphasizing the importance of embodied learning and self-exploration in 
the development of imitation capabilities. It provides a computational framework 
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that could potentially bridge the gap between biological MNS and artificial imple-
mentations, offering insights into the emergence of imitative behaviors in both nat-
ural and artificial systems (Dawood & Loo, 2016). 

Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a pivotal tool in studying the influ-
ence of human mirror neurons on the excitability of brain areas. Research using 
TMS has shed light on the role of mirror neurons in various conditions, encompass-
ing motor disorders and aspects of social interaction disorders (Feurra et al., 2019; 
Basavaraju et al., 2018; Cao et al., 2021; Tarhan et al., 2015). For instance, Fadiga 
et al. (1995) demonstrated that TMS-induced motor cortex excitability changes 
during action observation, indicating the presence of mirror neuron activity in 
humans. This ability to non-invasively measure cortical excitability makes TMS an 
invaluable tool for understanding how the brain processes and mirrors observed 
actions (Cracco et al., 2016).    

In summary, mirror neurons in both humans and monkeys play a role in action 
understanding, imitation, speech, and emotion processing. However, the roles of 
mirror neurons may vary between species. For instance, human mirror neurons are 
implicated in understanding both the goal and the intention behind an action, 
whereas monkey mirror neurons primarily respond to the observation of specific 
motor acts (Fabbri-Destrо & Rizzolatti, 2008). 

The MNS is an extraordinary automated system devoted to understanding and 
learning motor actions. Although mirror neurons generally operate relatively inde-
pendently, their functioning can be subtly influenced by external or internal con-
ditions including addiction, neurological, and psychiatric disorders (Basavaraju et 
al., 2018; Cao et al., 2021). 

Perception of meaningful (transitive) movements is associated with activation 
of various sectors of Broca’s area and the premotor cortex, contingent on the effec-
tor involved in the observed action. This activation follows a somatotopic pattern 
resembling the classical motor cortex homunculus (Buccino et al., 2004). A widely 
accepted theory suggests that the mu rhythm reflects resting activity in the senso-
rimotor cortex, and suppression of this rhythm indicates activation of these brain 
areas (Gastaut & Bert, 1954). Studies utilizing electroencephalography (EEG) 
have shown that predictable movements significantly affect cortical activity by 
suppression of the mu rhythm (Takahashi et al., 2008). This underscores the impor-
tance of action predictability in regulating mirror neuron responses. In a meta-
analysis conducted by Van Overwalle & Baetens (2009), it is proposed that not 
only does a perceptual component of the MNS exist, responsive to logical and 
sequential movements, but also is a mentalizing component, including the tem-
poro-parietal junction, medial prefrontal cortex, and precuneus, activated when 
making inferences about terms or situations expressed in abstract concepts or con-
textually incompatible situations (Van Overwalle & Baetens, 2009). 

Key aspects of the MNS include its ability to function autonomously, its modu-
lation in response to prior learning, and a significant influence of logical context in 
action perception. Another crucial factor in mirror neuron activation, which we 
will explore in this article, is the impact of task presentation methods on MNS acti-
vation under experimental conditions. 
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One of the controversial aspects of the functioning of the mirror neuron system 
(MNS) is its involvement in understanding actions from a first-person perspective. 
This point remains debatable due to limitations in experimental design. Some stud-
ies, such as those by Burgess et al. (2013), demonstrate a lack of distinction 
between egocentric (i.e., self) and allocentric (i.e., other) viewpoints. 

The way tasks are presented plays a crucial role in mirror neuron research 
(Bianco et al., 2012; Rossini et al., 1999). The activation of the mirror system is 
related to the number of observed agents, for example, MNS activation during the 
observation of two hands was higher than during the observation of a of single 
hand (Cracco et al., 2016). Studies that use live demonstrations of movements by 
an assistant have shown promising results (Feurra et al., 2019), but they also come 
with limitations. For instance, synchronizing movement demonstrations with 
TMS stimulation can be challenging, and exactly replicating movements with con-
sistent spatial and temporal characteristics can be difficult. Recent studies on stim-
ulus presentation for mirror neuron research suggest that using photographic or 
video formats (Catmur et al., 2011; Barchiesi & Cattaneо, 2012; Errante & Fogassi, 
2020; Nietto-Doval et al., 2023) can provide a more precise replication of move-
ments, offering a potential solution to these challenges. 

In this study, we are focusing on the relationship between the mirror neuron 
function and body posture, using neck turning as an example. Our investigation is 
inspired by the findings of Popa et al. (2018), which demonstrated that neck turn-
ing can alter responses to paired associative stimulation (PAS), bringing them clos-
er to the state observed in cervical dystonia (CD) patients. Popa et al. (Ibid.) pro-
vided evidence that abnormal cerebellar processing of proprioceptive information 
drives dysfunctions in CD, suggesting that proprioception plays a crucial role in 
the pathogenesis of CD. 

The cerebellum is integral to the MNS, influencing both action observation and 
execution. However, our study did not modulate or test cerebellar activity, focus-
ing instead on the specificity of MNS function in relation to body position changes. 
This distinction is crucial as it highlights that our research bypasses cerebellar con-
tributions, which are important for body posture changes and action execution, 
potentially involved in mirror neuron effects (Fabbri-Destro & Rizzolatti, 2008; 
Rajmohan & Mohandas, 2007; Morton & Bastian, 2004). 

This study explores the connection between mirror neuron (MNS) function, 
neck muscle activity, and body posture. It aims to determine, among other things, 
whether mirror neurons respond to changes in posture, how neck muscles influence 
MNS activity, and whether neck muscles are activated in non-specific mirror tasks 
involving unrelated muscle groups, including the hand muscles. Sommerich et al. 
(2000) pointed out that methodological issues with prior research on neck muscles 
included differences in electrode positioning, data normalization procedures, and 
the effect of heart rate on electromyography (EMG) measurements. It is challeng-
ing to reach firm conclusions regarding the function of the neck muscles because of 
these contradictions. However, recent developments have illuminated this field. 
Virtual reality (VR) and online EMG were used by Figas et al. (2023) to show that 
there is an asymmetry in the tension in the neck muscles, specifically in the left 
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sternocleidomastoid (SCM) and trapezius muscles. According to an individual’s 
awareness of a potential threat, Pashaei et al. (2023) also found distinct EMG pat-
terns in the SCM, upper trapezius, and cervical erector spinae muscles, suggesting 
specific muscular activation methods for limiting neck extension and flexion. These 
results provide opportunities to investigate the relationship between brain 
excitability and neck muscle activation, as investigated by Popa et al. (2018) in 
regard to the Cajal nuclei. The extent of this association, however, might be con-
strained by Popa et al.’s methodology lacking neck muscle recordings.  

Aim of the Study 

This research investigates the influence of head position on the activity of MNS. 
The study will examine how different head orientations, specifically left, right, and 
straight, affect the neural processes involved in mirroring. By exploring this rela-
tionship, the researchers aim to gain a deeper understanding of how head position 
variations impact the way we perceive and understand the actions of others. 

Materials & Methods 

Subjects 

Only healthy right-handed individuals (total number N = 16, 8 females, mean 
age 22, range [19; 29]) participated in the study. To minimize potential confound-
ing factors, as well as for safety reasons (Rossi at al., 2009), only participants who 
had reported of absence of personal or family history of neurological or mental dis-
orders were recruited. Additionally, they were asked to refrain from any psychoac-
tive substances prior to each experimental session. All participants signed an 
informed consent form. The study received approval from the local ethical commit-
tee (the Ethical Committee of the National Research University Higher School of 
Economics in Moscow) and complied with the international ethical standards out-
lined in the Declaration of Helsinki. During the experiment, participants were 
seated comfortably in a chair with their heads tilted back, hands still and right arm 
in a relaxed state, perpendicular position relative to the presentation screen. 

Transcranial Magnetic Stimulation  

The left primary motor cortex (M1) was subjected to transcranial magnetic 
stimulation (TMS) using C-B60 and C-B85 coils connected to the MagPro X100 
stimulator (MagVenture, Denmark). Accurate targeting was ensured by a frame-
less neuronavigation device (Localite TMS Navigator, Germany) that guided the 
coil placement based on individual MRI images. The first dorsal interosseus (FDI) 
and abductor digiti minimi (ADM) muscles were used to elicit Motor Evoked 
Potentials (MEPs), which allowed for the identification of the hotspot, or an ideal 
stimulation point. These muscles had an average MEP amplitude ratio of 3:1. The 
C-B60 coil was used to manually locate the hotspot; it was then swapped out for a 
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C-B85 induction coil installed on an Axilum TMS Cobot System (Brainbox Ltd., 
UK). The magnetic field strength, the diameter (75 mm), and the butterfly shape 
of both coils were identical. Throughout the experiment, the robotic arm system 
compensated for head motions and ensured exact stimulation at the predefined 
hotspot, maintaining the accuracy of neuronavigation. To define the rMT we grad-
ually increased and decreased an output stimulator intensity, according to the stan-
dard procedure described in Rossini et al. (1994). The resting motor threshold 
(rMT) was set as a minimal intensity eliciting MEPs with a peak-to-peak ampli-
tude of at least 50 μV in 50% of trials. TMS intensity was set at 110% of the rMT 
in the dominant (left) hemisphere for the experimental tasks. We used pre-gelled 
adhesive Ag/AgCl electrodes (EB Neuro S.p.A., Italy) connected to a DC amplifier 
(BrainAmp, Brain Products GmbH, Germany) to register EMG from the target 
muscles of the right hand at a sampling rate of 5 kHz. 

Task and Stimulation Protocol 

Participants sat facing a screen and completed a protocol that comprised base-
line assessments before and after the primary task. For 27 MEP recordings, the 
baseline consisted of observing a black screen with a white fixation cross. Then the 
MEPs were recorded in three different postures in randomized order: head 
straight, head right, and head left (Figure 1). 

Participants’ heads were rotated to the 45 degrees from the midline for the head 
right and head left conditions, so that the middles of their chins and collarbones 
lined up. The distance of ninety-five centimetres to the screen was maintained. The 

Figure 1 
Posture Variations: Head Straight, Head Right and Head Left
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head rotation conditions were arranged in a randomized order, with three sets of 54 
stimulus presentations on each side and three-minute rest intervals for the partic-
ipants in between. 

Each trial followed a specific sequence of visual stimulation: 
a) A fixation cross for 2.5 s; b) A resting hand for a duration of 8, 1.6 or 2,4 s; 

c) A video of a hand movement (sideways index finger, sideways little finger, or no 
movement) for 1 s. Each movement type occurred in 54 instances in a randomized 
sequence; d) A resting hand image for 1 s; e) single TMS pulses were triggered with 
a randomly chosen jitter of 0, 0.32, or 0.64 s from the onset of the second resting 
hand presentation (post-movement phase); f) a black screen for 1 m (Figure 2). 

All stimuli were presented using E-Prime 3.0 software, and TMS pulses were 
synchronized with the visual presentation using TTL marks. 

Similar to the pre-task baseline, a second baseline measurement was conducted 
following the main task. Over the course of the experiment, 216 TMS pulses were 
given, and the accompanying MEPs from the FDI and ADM muscles were recorded. 

Data Processing 

Power-line noise was eliminated from the data by using a 50-Hz notch filter. 
Furthermore, the data was high-passed at 15-Hz before the Motor Evoked 
Potentials (MEPs) analysis. The exclusion criteria for MEPs were: insufficient 
peak-to-peak amplitude (<50 μV), artifacts, or high latency variability.  

Next, for each condition, the raw amplitude data from the FDI and ADM muscles 
were averaged and sorted based on the type of stimulus and timing of stimulation. 

Figure 2 
Visual Stimulation and TMS Delivery Timeline
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This data was adjusted using the mean baseline MEP amplitude for each muscle 
(FDI and ADM) and head position (Straight, Right, Left) for both pre- and post-
black screen stimuli. Since there were no discernible changes between the pre- and 
post-baseline measurements, the baselines were pooled for normalization (repeated 
measures ANOVA indicated non-significant findings for both FDI and ADM mus-
cles).  

Normalization was implemented to account for inter-subject variability in raw 
MEP amplitudes during stimulus presentation. The effects of the experimental 
manipulations on MEP size were assessed as percentage changes from the mean 
baseline amplitude (set at 100%) for both target muscles (Feurra et al., 2019; 
Rossini et al., 1999). 

This approach ensured that the analysis focused on the relative changes in MEP 
amplitude induced by the experimental conditions, rather than absolute amplitude 
differences between individuals. 

Statistical Analysis 

We ran a four-factor analysis of variance (ANOVA) with repeated measures for 
the following independent variables: Target Muscle (FDI, ADM), observed Type 
of Movement (Index finger, Little finger, Neutral), Head Posture (Straight, Right, 
Left), and Stimulation Jitter (0, 3.2, 6.4 s). We employed the Bonferroni correction 
in post-hoc pairwise comparisons due to significant interactions between these fac-
tors. Due to the exploratory character of the investigation, this strategy was select-
ed to increase the power to identify differences between particular pairings of con-
ditions while controlling the overall error rate (Type I error) at the standard sig-
nificance threshold (� = .05). Furthermore, we used the Greenhouse-Geisser 
correction to modify the degrees of freedom and preserve the validity of the 
ANOVA results when Mauchly’s test of sphericity revealed a breach of the spheric-
ity assumption (p > .05). 

Results 

The four-factor repeated measures ANOVA yielded a significant interaction 
between Type of Movement and Target Muscle (F[1,113-16,688] = 9.47, MSE = 
56296.14, p = .006, partial 2 = .39). This suggests an interrelation between the 
muscle activity and visually presented movement.  

Post-hoc comparisons showed that FDI muscle activity was significantly high-
er during the index finger movement and static hand observation compared to the 
little finger movement (p = .01 and p < .001, respectively). This suggests a strong 
inhibitory effect on FDI activation during little finger movement observation. 
Similarly, ADM muscle activity was higher during the static hand observation 
compared to the index finger movement (p = .026), indicating its suppression in 
response to the observation of the index finger movement (Figure 3). 

The observed difference between the target muscles activity during the little 
finger movement (p = .037) further highlights this pattern of excitation for the 
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muscle related to the observed movement and inhibition for the unrelated muscle, 
with a facilitation of ADM and suppression of FDI MEPs size (Figure 4). 

Interestingly, while no significant differences in MNS activation related to the 
Head Posture variation were observed (p = .138), this could be considered a promising 

Figure 3 
Averaged normalized MEP Amplitude for Target Muscle by Type of Movement 

* p < 0.05, *** p < 0.001.

Figure 4 
Averaged Normalized MEP Amplitude for Type of Movement by Target Muscle 
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trend. However, the present results only allow the conclusion that the MNS response 
to action observation does not vary upon the head posture changes. 

Another interesting trend was observed for the MEP amplitudes facilitation 
during head rotation (p = 0.24), suggesting a potential link between head posture 
and motor cortex excitability (Figure 5). Further investigation is required to dis-
entangle the role of head posture in modulating motor activity.  

Discussion 

This study explored the relationship between mirror neuron activation and 
motor excitability during the visual presentation of hand movements with varying 
time jitter. Participants viewed videos of finger movements (little finger and index 
finger) or a resting hand. TMS pulses were delivered after cessation of each move-
ment with a jitter of 0 s, 3.2 s, and 6.4 s. 

Single-pulse TMS (spTMS) was chosen for its unique advantages in studying 
mirror neuron activity. Its high temporal precision (within 1 millisecond) allows 
for precise measurement of muscle responses (MEPs) within 10-40 milliseconds 
after stimulation. This level of accuracy surpasses methods such as fMRI and EEG. 
By comparing MEP amplitudes during action observation to baseline levels, 
researchers can draw inferences about how observing actions modulates motor 
pathways (Naish et al., 2014). 

Our findings shed light on the complex interplay between mirror neuron acti-
vation, muscle activity, and head position during action observation. Notably, head 
orientation did not significantly influence mirror neuron activity. This suggests 
that the mirror system operates similarly regardless of head position. This self-

Figure 5 
Averaged Normalized MEP Amplitude for Posture Variations 



А.А. Рагимова и др. Влияние положения тела на систему зеркальных нейронов 451

aligning activation of one’s own motor representations during observed actions 
emulates the processes involved in performing actions oneself. As Rizzolatti & 
Craigherо (2004) propose, the mirror system automatically and unconsciously 
translates observed actions into knowledge (Gallese, 2001). This negative finding 
suggests that, under the experimental conditions tested, the MNS appears to be 
agnostic to the position of the head relative to the body. This could imply that the 
MNS operates effectively across various body postures, offering an evolutionary 
advantage by allowing flexible and robust action observation and learning irrespec-
tive of the observer’s position. The lack of influence from neck position on MNS 
responses likely indicates that the MNS primarily relies on visual and cognitive 
cues related to observed actions, rather than proprioceptive inputs regarding the 
observer’s own body position. This supports the notion that the MNS is specialized 
for understanding actions from a third-person perspective, which might not be 
affected by the first-person body schema adjustments due to neck positioning. In 
light of these findings, while neck position can modulate interactions between the 
cerebellum and cortex as shown by Popa et al. (2018), it does not appear to impact 
the MNS activity. This reinforces the idea that the MNS can function independent-
ly of the observer’s proprioceptive state, thereby enhancing its capability to 
observe, understand, and learn from others’ actions in a wide range of postural con-
texts. 

Mirror neuron activity appears to be extremely particular to the seen motion, 
based on the substantial relationships between muscle activation and movement 
type that have been reported. According to earlier TMS research (Cengiz et al., 
2017; Fitzgerald, 2010), this result is consistent with muscle-specific activation 
during mirror neuron tasks. The notion of a direct connection between visual input 
and motor output is supported by the significant activation of the FDI muscle dur-
ing index finger observation (p=0.006), suggesting the involvement of the mirror 
neuron system.  

It is interesting to note that when the index finger was moving, we saw a 
decrease of MEPs in the АDM muscle (p=0.026). In addition to the anticipated 
activation of the corresponding muscle, this inhibitory impact points to a more 
intricate relationship between motor responses and mirror neuron activation. This 
discovery emphasizes how inhibitory systems influence motor reactions when 
watching actions. This finding can be explained by motor surround inhibition, a 
crucial mechanism for a precise motor control that describes the activation of the 
correct muscles for a specific movement while inhibiting neighboring muscles that 
are not involved in the task. The primary M1 and other cortical motor areas, as well 
as subcortical-cortical loops potentially including the basal ganglia, play a key role 
in generating surround inhibition, which adapts in response to changes in the 
motor system (Beck & Hallet, 2010; Kaji, 2001; Mink, 2003; Sohn & Hallet, 2004). 

The intricacy of the brain processes underlying action observation and motor 
mimicry is highlighted by the observed inhibition of non-corresponding muscles 
during action observation (Buccino et al., 2004). This implies that the mirror neu-
ron system (MNS) actively suppresses unrelated muscles while simultaneously 
activating the muscles engaged in the observed activity. The precision and speci-
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ficity of motor responses are probably enhanced by this inhibitory regulation, 
which makes sure that only the necessary muscles are triggered. 

Our findings align with previous research demonstrating similar inhibitory pat-
terns during action observation (Nietto-Doval et al., 2023). This supports the con-
cept of muscle-specific inhibition within the MNS. 

The existence of inhibition advances our knowledge of motor mimicking and 
mirror neuron activity. It draws attention to the complex processes that are 
involved in interpreting activities that are seen and producing the proper motor 
reactions. To completely comprehend the brain mechanisms behind this inhibition 
and its significance for motor learning and rehabilitation, more research is required. 

Additional evidence for the function of inhibition in the MNS—particularly in 
the setting of imitation—comes from the research of Cross & Iacoboni (2014). The 
authors suggest that in order to avoid interfering with motor responses, the MNS 
may decrease undesired imitation, while other studies have looked at how context 
and attention affect MNS activity and imitation.  

The trend of higher MEPs during head rotation that has been observed (p = .24) 
points to a possible relationship between motor cortical excitability and neck posi-
tion. This calls for additional research to determine how neck movements affect 
motor responses, possibly via sensorimotor integration processes. It is important to 
note the limitations of this study, including the relatively small sample size. Future 
research could benefit from larger sample sizes to provide a more comprehensive 
understanding of mirror neuron activation and its modulation by head positioning 
and other contextual factors. 

This study elucidates the intricate relationship between MNS activity, muscle 
activation, and head position during the observation of actions. Our findings indi-
cate that the MNS is influenced not only by excitation when observing a moving 
finger but also by inhibition in muscles not related with the movement. For 
instance, we observed inhibition of the ADM during index finger movement and an 
inhibitory effect on the FDI during little finger movement. Additionally, while 
trends in MEP amplitude facilitation were noted during head rotation, head rota-
tion itself did not significantly influence MNS activity. This suggests that the MNS 
operates automatically and is not affected by body posture. These results have 
important implications for motor rehabilitation, neurophysiology, and cognitive 
neuroscience. Future research can build on these findings to further investigate the 
complexities of human motor cognition.
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Abstract 
Working memory (WM) is a cognitive 
function essential for short-term main-
tenance of information in a highly acces-
sible state to support goal-directed 
behavior. The classical behavioral model 
of WM includes a visuospatial sketch-
pad, a phonological loop and the central 
executive. Neuroimaging studies selec-
tively targeted the activity associated 
with maintenance and processing of 
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Резюме 
Рабочая память (РП) — это когнитивная функ-
ция, необходимая для кратковременного хране-
ния информации в легкодоступном виде для осу-
ществления целенаправленного поведения. Клас -
сическая модель РП включает в себя визуально-
пространственный блокнот, фонологическую 
петлю и центральный процессор. Нейро ви зуа -
лизационные исследования обнаружили разную 
активность мозга для каждого отдельного компо-
нента. Однако на текущий момент нет экспери-
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ментальной парадигмы, позволяющей целостно 
оценить все компоненты РП с учетом их взаимо-
действия. В данном исследовании мы разработа-
ли модифицированную парадигму, основанную 
на классической задаче с ретро-подсказкой, кото-
рая позволяет разграничить активность каждого 
компонента РП, включая центральный процес-
сор. Парадигма состоит из пяти условий: пассив-
ное восприятие, простое хранение вербальной 
информации, простое хранение визуальной 
информации, упорядочение последовательности 
букв по алфавиту (сложное вербальное условие) 
и мысленный переворот матрицы на 90 градусов 
(сложное визуальное условие). Исследование, 
проведенное на 35 здоровых взрослых, показало, 
что парадигма позволяет получить сопоставимую 
точность ответов для простых условий с низкой 
вовлеченностью центрального процессора. Были 
обнаружены значимые отличия в решениях 
между простыми и сложными условиями для 
каждой модальности. Таким образом, экспери-
ментальная парадигма позволяет разграничить 
нейрональную активность, связанную с компо-
нентами модально-специфического хранения и 
центральным процессором, и, в частности, иссле-
довать вопрос о едином центральном процессоре 
или двух различных для каждой модальности. 
Данная парадигма может быть использована для 
создания целостного понимания взаимосвязан-
ной работы компонентов РП в исследованиях с 
применением технологий нейровизуализации. 
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modality specific information. However, 
an experimental design is still missing 
that would enable the assessment of all 
components of WM drawing a holistic 
neuroimaging model. In this study, we 
propose a modified paradigm based on 
the classical retro-cue task, which allows 
disentangling the activity of all WM 
components, and in particular of the 
central executive. This paradigm con-
sists of five conditions: passive percep-
tion, simple verbal storage, simple visual 
storage, alphabetical reordering (com-
plex verbal) and mental rotation (com-
plex visual). Testing on a cohort of 35 
healthy adults, we obtained a similar 
workload for simple storage conditions 
with a low engagement of the central 
executive. A different workload was ver-
ified between the simple and complex 
conditions in both verbal and visual 
modalities. This experimental design 
provides the framework to assess the 
neural activity associated with the cen-
tral executive components in different 
modalities and to address the question of 
a unitary or modality-specific central 
executive nature. Therefore, the para-
digm is suitable for utilization in neu-
roimaging to potentially advance our 
comprehension of the WM organization. 
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Working memory (WM) is a cognitive function providing the maintenance of 
visual and verbal information in a highly accessible state, supporting goal-directed 
behavior (Brady et al., 2024) spanning the domain of language, mathematical skills 
(Raghubar et al., 2010), imagery (Baddeley, 1988), spatial navigation (Meneghetti 
et al., 2021), and decision-making (Hinson et al., 2003). WM model includes three 
main components: a phonological loop, a visuospatial sketchpad and the central 
executive with an episodic buffer (Baddeley, 2000, 2010). The Central Executive 
(CE) serves as an attentional control system that coordinates the activity of the 
short-term storage and allocates the attentional resource for processing tasks 
(Collette & Van Der Linden, 2002; Morris & Jones, 1990). Therefore, working 
memory is an extension of the concept of short-term memory (STM) by including 
the central executive as an attentional controller to storage of verbal and visual 
information (Cowan, 2008). This model has defined the agenda of neuroimaging 
studies targeting neural correlates of each single component and of their interac-
tion.  

Following this schema, several paradigms have been implemented to explore the 
impact of different behavioral parameters (Braver et al., 2008; Rottschy et al., 
2012). A consistent body of literature focused on memory storage via Sternberg-
like paradigms, delayed-matching-to-sample tasks and to a lesser extent the retro-
cue task (Gazzaley & Nobre, 2012). These tasks allow disentangling storage from 
encoding and retrieval and thus found the application in neuroimaging studies of 
storage components (Sternberg, 1966; Vogel & Machizawa, 2004). Moreover, many 
studies utilized complex span tasks (reading span, operation span, etc.) to target 
the CE activation. These tasks require simultaneous storage and processing of both 
relevant and irrelevant information, thus utilizing the dual-task approach (Osaka 
et al., 2007; Wager & Smith, 2003). While eliciting the activation of CE, these 
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tasks were limited by the overlap of CE and storage in the same temporal window 
(Collette & Van Der Linden, 2002). The diversity of experimental approaches 
deepens our understanding of each separate component but hinders the integration 
of different findings into a holistic understanding of WM.  

While characterizing different phases of WM processing, the above-mentioned 
experimental designs cannot purely disentangle the activity of the central execu-
tive component (CE). WM studies typically probe one domain, either verbal 
(sometimes sequential) or visual (object and spatial) (Emch et al., 2019; Luck & 
Vogel, 2013; Pavlov & Kotchoubey, 2022; Rottschy et al., 2012; Wager & Smith, 
2003). Several studies investigating multimodal WM brain networks (Boran et al., 
2021; Daume et al., 2017; Li et al., 2014; Perfetti et al., 2014; Xie et al., 2021) 
assume independent functioning of the phonological loop and the visuospatial 
sketchpad components (except (Li et al., 2014; Perfetti et al., 2014)). However, in 
Baddeley’s model, all WM components work interactively and simultaneously, 
coding one complex stimulus into visual and verbal modality, and then integrating 
the multi-modal information into one complex representation (Logie et al., 2020). 
Thus, a considerable amount of literature has been dedicated to cross-modal inter-
actions in WM (Allen et al., 2009; Izmalkova et al., 2022; Zhang et al., 2014). 
However, most of the approaches allow neither analyzing the complex components 
interplay nor the allocation of the specific neural oscillatory activity to each com-
ponent. Without researching the neural basis of the WM components and their 
complex interplay, the architecture of CE remains ambiguous. For example, it is 
still unclear whether the CE is unified for all storage components (unitary WM) or 
whether each component has its own executive mechanism (two modality-specific 
WMs) (Stuss & Knight, 2013).  

Thus, for a holistic understanding of the WM neural basis, we would need a 
cross-paradigm providing different levels of CE involvement for complex stimuli in 
both verbal and visual domains at once during storage. This paradigm would pro-
vide a clear distinction between short-term memory and goal-directed WM in 
order to isolate modality-specific components and distinguish between the neural 
activity of storage and CE, verifying the existence of unitary or separate executive 
mechanisms.  

Thus, in this study we propose an experimental design to capture and compare 
different aspects of WM, comparing sensory modalities and recruitment of CE. The 
paradigm features two retention intervals (before and after the retro-cue): while 
the first retention corresponds with the storage of the entire item representing the 
interplay of WM components, the second retention aims to isolate the CE involve-
ment during processing of the information. The originality of the study is premised 
on the application of the complex design with both verbal and visual WM modali-
ties and different levels of attentional involvement in the same cohort of partici-
pants. 

We selected a low demanding task and a high demanding operation: filtering 
(simple maintenance) and manipulation (complex processing) for spatial and ver-
bal domains (representing visual and verbal WM modalities, respectively). In par-
ticular, in the low demanding task we asked participants to filter either spatial or 
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verbal information from a complex stimulus representation. In the high demanding 
task, we asked participants to manipulate spatial and verbal information by mental 
rotation or alphabetical reordering (for more details about theoretical assumptions 
under the paradigm see Supplementary materials: https://psy-journal.hse.ru/ 
data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf). We hypothe-
size that in the new comprehensive WM paradigm similar attentional involvement 
is required for simple maintenance of verbal and spatial information. Meanwhile, 
different attentional involvement reflecting different involvement of the CE char-
acterizes unimodal conditions for simplex maintenance and complex processing. 
Finally, we hypothesize that the attentional involvement in the complex processing 
condition might be similar across modalities.  

Methods 

Participants 

Thirty-two adult subjects participated in the behavioral study (mean age = 
23.93, SD = 5.41, 20 female/12 male). Inclusion criteria were: age of 18–35 years 
old (Ferguson et al., 2021), absence of neurological or psychiatric disorders, and 
normal or corrected-to-normal vision. We calculated that the sample size of 25 par-
ticipants would be sufficient to obtain 80% power of statistical analysis for the 
repeated measures analysis of variance (ANOVA) with the 0.25 estimated effect 
size and the .05 alpha level (G*power 3.1.9.7) (Faul et al., 2007).  

The study was conducted in accordance with the Institutional and Ethical 
Review Board (IRB) guidelines of the Higher School of Economics. All partici-
pants signed a consent form. 

Paradigm 

The paradigm is based on a traditional retro-cue task, which allows disentan-
gling different stages of informational processing in working memory: encoding, 
storage, manipulation and recall, which is a huge advantage for neuroimaging stud-
ies (Sternberg, 1966; Vogel & Machizawa, 2004). We modified the retro-cue task in 
order to involve both WM storage and the central executive.  

In our paradigm, participants had to memorize a stimulus — a 3 by 3 matrix that 
was filled in with letters: 4 target letters and 5 noise letters. The cells, which con-
tained target letters, were highlighted with a bright grey color (Figure 1). Hence, 
the matrix contained both the target (highlighted cells as a foreground) and noise 
(the grid as a background) visual information. In order to balance the noise-target 
perception between modalities, we added the letter “X” as verbal noise. The struc-
ture of the single trial is depicted in Figure 1. First, participants were presented 
with a fixation cross (0.5s). Next, a pro-cue appeared, signaling what participants 
should do with the stimulus. If the pro-cue was an “eye”, participants should simply 
observe the matrix without a goal to memorize. This condition had the lowest 
demand on attention and thus it referred to a simple perception. Since there was no 

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf
https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower
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behavioral outcome in this condition, it was not analyzed in this study; however, 
neural oscillation during perception condition can serve as a baseline for WM con-
ditions in neuroimaging studies. 

If the pro-cue was a “brain”, participants should memorize both verbal and spa-
tial information in the matrix for further processing (both letters and their loca-
tions). This condition engaged WM, because participants had a goal to memorize 
the stimulus for future manipulation. Participants were trained to read the matrix 
from left to right, from top to bottom. The pro-cue lasted 0.5s. 

Next, the stimulus (matrix) was presented for 2s (Boran et al., 2019). Following 
the encoding phase, a first storage phase is characterized by a blank screen that was 
presented for 3s (Proskovec et al., 2019). Then a retro-cue was presented for 0.5s, 
indicating which type of processing should be performed with the stimulus. The 
paradigm is composed of four conditions: spatial or verbal information with filter-
ing or manipulation.  

The retro-cue “A” indicated that only verbal information should be retained 
(and spatial information should be filtered out). During retrieval phase following 
this condition, the probe was a sequence of three dashes with a letter (– Л – –) 
placed either in the correct place or not. The participant had to specify whether the 
letter in the probe was placed in the correct position as in the initial matrix. The 
retro-cue “A � Я” indicated alphabetical reordering of the sequence (high CE 
involvement). During retrieval phase following this condition, the probe was a 
sequence of three dashes with a letter (– Л – –) placed either in the correct place 
or not regarding the alphabetical order.   

Figure 1 
The Scheme of the Experimental Paradigm
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The retro-cue “map pin” indicated that spatial information should be retained 
(and verbal information should be filtered out). During retrieval phase following 
this condition, the probe was a matrix with one cell highlighted. The participant 
had to specify whether this cell was highlighted in the initial matrix. The retro-cue 
“arrow” indicated the matrix should be mentally rotated by 90 degrees clockwise 
(high CE involvement). During retrieval phase following this condition, the probe 
was a matrix with one cell highlighted. The participant had to specify whether this 
cell would be highlighted in the mentally rotated matrix. 

Thus, the first and second conditions aimed to assess verbal information with a 
low or high CE involvement. The third and fourth conditions aimed to assess spa-
tial information with a low or high CE involvement. The first and third conditions 
are referred to as simple conditions, the second and fourth - as complex conditions. 
The participant had 3s to filter or manipulate the information after the retro-cue. 
Then the probe appeared for 2s for simple conditions and 3s for a complex condi-
tion. Participants were required to answer within these time intervals, otherwise 
the trial was considered a miss. No feedback was presented after the response. 

Participants answered “correct” or “incorrect” by pressing a key on the key-
board: Q (marked as blue) and P (marked as red). The answers were balanced 
across the participants with half of them answering “correct” by pressing the blue 
key (15), and half – by pressing the red key (17).  

Both pro- and retro-cues were presented for 0.5s (Schneider et al., 2016). We 
aimed to have easily interpretable cues for the task. Thus, we employed visual cues 
(pictograms) to indicate the condition types. Detailed information about the cue 
selection can be found in the Supplementary materials. 

For the verbal domain, we selected Cyrillic letters of the equal or approximately 
equal visual and acoustic complexity, which did not have similarity with other 
symbols. The final sample contained 10 letters (ТЛКМДПГЖШФ). Detailed 
information about the letter selection can be found in the Supplementary materials. 

In total the participants had five conditions with 60 trials each. All conditions 
were randomly mixed in such a way that there could not be more than three trials 
of the same condition, and not more than five trials of the same domain in a row. 
The duration of the perception condition was 6s, the durations of the WM condi-
tions were 11.5s for the simple conditions and 12.5s for the complex conditions. In 
total, the experiment lasted 60 minutes. We divided the experiment into five blocks 
each separated by two-minute breaks.  

Procedure 

Participants performed the experiment in a soundproof room. They were seated 
at approximately 50 cm from a 27-inches electron monitor (1920 � 1080 resolu-
tion, 144 Hz refreshing rate). The experimental paradigm was run on Psychopy 
(v2022.2.5) in OS Windows.  

Before the experiment, participants performed a training session. The first five 
practice trials were conducted without a time limit with verbal prompts from the 
experimenter. In the next five practice trials participants performed on their own 

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf
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with a slow pace. Then participants had 20 practice trials on their own at a real 
experiment pace.  

Statistical methods 

Before data analysis we applied two criteria to consider guesses and the chance 
level performance. Firstly, we deleted answers faster than 400ms (Llorens et al., 
2023). Secondly, we aimed to keep at least 30 clear trials for the further neuroimag-
ing task (Chaumon et al., 2021; Cohen, 2014). Considering the average amount of 
rejected trials to be 25% (Otstavnov et al., 2024), we calculated that the 70% 
threshold is enough to obtain such a number.  

Our primary goal was to investigate differences in accuracy and reaction time 
among experimental conditions; therefore, we used a within-group design. To mit-
igate the non-normal distribution of the data (see Supplementary material for more 
details), we applied a Box-Cox transformation (Osborne, 2010). We tested differ-
ences in the transformed accuracy and median response time by the repeated meas-
ures ANOVA with the factors of Modality (visual and verbal) and Load (simple and 
complex). Post hoc pairwise comparisons were conducted by the two-sided t-test 
with a Šidák correction to adjust for multiple comparisons (Howell, 2013).  

The data analysis was conducted with custom scripts in Python with the pin-
gouin package (v0.5.4). Visualization of the results was performed by matplotlib 
(v3.7.0) and seaborn packages (v0.12.2).  

Data availability 

All data used to design a new comprehensive WM paradigm is available at 
https://github.com/meggrouphse/working-memory-project including psychopy 
file, python scripts for stimulus creation, stimulus descriptive statistics and data 
analysis pipeline.  

Results 

Accuracy 

Repeated measures ANOVA (N = 32, RT > 400ms) revealed significant differen -
ces in accuracy across Modalities (F(1, 31) = 8.87, pGGcorrected < .01) and Load (F(1, 31) = 
57.22, pGGcorrected < .01). The interaction of factors was also significant (F(1, 31) = 4.65, 
pGGcorrected = .04). Post-hoc comparison revealed no differences between simple visual 
and simple verbal conditions (T(31) = �0.72, pcorr = .98, common language effect 
size (CLES) = .47). Significant differences were observed between simple verbal 
and complex verbal condition (T(31) = �7.50, pcorr < 0.01, CLES = .14); simple and 
complex visual conditions (T(31) = �4.60, pcorr < 0.01, CLES = .25); complex visual 
and complex verbal conditions (T(31) = �3.606, p = 0.02, CLES = .32). The results 
are visually represented in Figure 2. The accuracy means and standard deviations 
for each condition are presented in Table 1.  

https://pingouin-stats.org/build/html/index.html
https://pingouin-stats.org/build/html/index.html
https://matplotlib.org/
https://seaborn.pydata.org/
https://github.com/meggrouphse/working-memory-project
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Median response time 

Repeated measures ANOVA (N = 32, RT > 400ms) revealed significant differ-
ences in median response time across Modalities (F(1, 31) = 41.38, pGGcorrected < .01) 
and Load (F(1, 31) = 143.13, pGGcorrected < .01). The interaction of Modality and Load 
was significant (F(1, 31) = 5.58, pGGcorrected = .03). Post-hoc comparison revealed dif-
ferences between simple visual and simple verbal (T(31) = 4.67, p < .01, CLES = .65), 
simple verbal and complex verbal (T(31) = 10.63, p < .01, CLES = .82), simple 
visual and complex visual (T(31) = 7.09, p < 0.01, CLES = .72) and complex visual 
and complex verbal conditions (T(31) = 5.67, p < .01, CLES = .75). The results are 

Figure 2 
Accuracy across Conditions Expressed as Percentage of Correct Responses

** p < 0.01.

Measure
Simple Visual Simple Verbal

General Male Female General Male Female

Accuracy Mean 92.86 91.53 93.67 92.14 92.36 92.00

Accuracy Standard deviation 5.19 5.53 4.94 5.43 5.88 5.29

Complex Visual Complex Verbal

Accuracy Mean 86.40 87.78 85.58 81.25 78.61 82.83

Accuracy Standard deviation 7.82 7.86 7.88 7.90 8.61 7.20

Table 1 
Means and Standard Deviations of Accuracy (in Percentage) for Each Condition for General, 

Male and Female Samples
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visually represented in Figure 3. The response time median and standard deviation 
for each condition are presented in Table 2.  

Discussion 

Our findings show that the proposed experimental paradigm is suitable for fur-
ther neuroimaging studies. There are no significant differences between simple 
conditions of different modalities (condition balance), which indicates relatively 
similar attentional involvement for filtering operation and supports the first 
hypothesis. Importantly, significant differences were found between conditions of 

Figure 3 
Median Response Time Expressed in Seconds across Conditions 

** p < 0.01.

Measure
Simple Visual Simple Verbal

General Male Female General Male Female

Response time median 0.88 0.84 0.89 0.97 0.97 0.97 

Response time Standard deviation 0.15 0.16 0.15 0.17 0.24 0.12

Complex Visual Complex Verbal

Response time median 1.01 0.98 1.03 1.22 1.14 1.23 

Response time Standard deviation 0.27 0.38 0.18 0.24 0.35 0.15

Table 2 
Means and Standard Deviations of response Time (in Seconds)  for Each Condition for General, 

Male and Female Samples
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the same modality mirroring different levels of involvement of the CE (between fil-
tering and manipulation) along with the second hypothesis.  

The paradigm provides the opportunity to verify, in a single experiment, the 
neuropsychological difference between WM storage and involvement of the CE for 
each sensory modality and the presence of a unified or modality specific CE (Stuss 
& Knight, 2013). The retention during the first storage reveals the complex inter-
play of WM components, as the stimulus is retained in its entirety. The cue 
between first and second storage guides participants into prioritizing the informa-
tion, splitting it into task-relevant and task-irrelevant (De Vries et al., 2020). The 
filtering and manipulation occurring during the second storage in the simple and 
complex conditions, respectively, involve CE at different levels (Ecker et al., 2014). 
Therefore, the distinct contribution of the CE in a specific sensory modality can be 
obtained by contrasting simple vs complex conditions in the second storage 
(Figure 4). The further comparison of the obtained activity between modalities 
may allow answering the question whether CE is unified or modality-specific 
(Stuss & Knight, 2013). Therefore, we believe that implementation of this para-
digm in the EEG/MEG settings might elucidate critical aspects of the WM archi-
tecture. 

However, it is important to address difference between complex conditions, at 
least through the qualitative comparison of neurophysiological patterns. Firstly, we 
assumed that CE is engaged in the same way for complex processing of the verbal 

Figure 4 
Paradigm Contrasts in the Neuroimaging Studies 

Note. Grey boxes indicate the activity during the first retention interval. Black boxes indicate the 
activity during the second retention interval. Black lines indicate contrasts of neural activity with the 
expected outcomes.
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and spatial domain. However, alphabetical reordering of the verbal information 
might require the additional involvement of an episodic buffer as the alphabet is 
stored in the long-term memory (Artuso & Palladino, 2016). Thus, while the com-
plex visual condition might induce the activation of modality-specific storage and 
CE, the complex verbal condition additionally engages the episodic buffer 
(Baddeley, 2003; Nobre et al., 2013). Therefore, the manipulation of the verbal 
(alphabetization) and spatial (mental rotation) information cannot be directly 
compared in terms of attentional involvement. Neuroimaging studies point to the 
involvement of different brain areas across modalities and confirm this assumption. 
The FRMI targeting stimulus alphabetization showed an increased activity in the 
dorsolateral prefrontal cortex (Postle et al., 1999), the right anterior prefrontal 
cortex and the left superior frontal area (Collette et al., 1999), while the mental 
rotation task revealed a higher activity in the left premotor and left primary motor 
cortex (Wraga et al., 2005). Moreover, alphabetization is associated with the alpha 
power suppression and midline theta increase (Pavlov & Kotchoubey, 2017), while 
mental rotation elicited the enhancement of alpha and low beta oscillatory power 
over the parietal area, with subsequent spreading to the frontal area (Riečanský & 
Katina, 2010). Thus, the neural activity patterns for verbal manipulation possibly 
involve additional WM components, like the episodic buffer. 

Secondly, this type of experimental design has been previously implemented to 
compare the storage of sequential and spatial information in WM, which are con-
ceptually close to the retention of the letter order and location in a particular study. 
Such domains induce specific brain activation, modulate oscillatory power in theta, 
alpha and beta frequency ranges (Roberts et al., 2013), and rely on different net-
work profiles (Otstavnov et al., 2024). The theoretical background of this domain 
specificity of WM was proposed by E. Abrahamse, S. Majerus and W. Fias (2014) 
who formulated the mental whiteboard hypothesis implying that the retention of 
sequential information requires constant translation into a spatial code, which is an 
additional step for WM (Abrahamse et al., 2014). Thus, storage and processing of 
letter sequence require additional activity because of information recoding and 
result in a higher response time for both simple and complex conditions. This effect 
becomes obvious in the complex verbal condition. We believe that these scenarios 
might be validated by further neuroimaging studies providing the comparison of 
neurophysiological activity under different conditions.  

This study also presents some limitations. Firstly, the sample size of the behav-
ioral study was limited by 32 participants, which met our power analysis criteria, 
but does not allow a deep stratification of the population (i.e. male vs female, see 
Supplementary material for more details). Secondly, we observed an unbalance 
between the complex visual and verbal conditions in the analyzed cohort. While 
this requires further investigation in the potential sources of variability in the pop-
ulation, a refined tuning of the threshold might mitigate this difference, allowing 
for the direct comparison of CE involvement across modalities. Thirdly, the assess-
ment of visual modality was limited by a spatial information, which is only one 
aspect of the visuo-spatial sketchpad (Jonides et al., 1993). Further studies can 
address object aspects of the visuo-spatial sketchpad by changing letter stimuli to 

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463452/Supplementary%20materials.pdf
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shapes or objects. Finally, the rearrangement of the verbal sequence might be con-
tributed by spatial WM, weakening the contrast between complex conditions. 
However, alphabetization seems to rely mostly on the retention mediated by inner 
speech (phonological loop) (Marvel & Desmond, 2012). This should be further 
addressed in neuroimaging studies.  

In conclusion, we developed an experimental paradigm for WM components 
investigation, which can be implemented in future neuroimaging research. The 
paradigm supports the comparison between different levels of CE engagement 
within a single domain and across modalities, potentially offering an opportunity 
to investigate the unitary or modality-specific nature of CE at the neurophysiolog-
ical level. Thus, the paradigm validated in this study at a behavioral level is already 
structured to expand our knowledge on the neural organization of the multicom-
ponent nature of working memory in future neuroimaging studies. 
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Резюме 
Движения глаз при чтении обусловлены осо-
бенностями восходящих и нисходящих ког-
нитивных процессов. Кроме того, они связа-
ны с индивидуальными различиями, в том 
числе в объеме рабочей памяти (РП). Тем не 
менее вопрос о том, в какой степени объем РП 
определяет движения глаз в условиях возрас-
тающей нагрузки при чтении, остается во 
многом открытым. Целью данного исследова-
ния стало изучение влияния объема РП на 
пиковую скорость саккад во время чтения с 
задачей понимания текста и в условиях двой-
ной задачи на понимание и удержание инфор-
мации в рабочей памяти (методика «Объем 
чтения»). В обработку были включены как 
окуломоторные показатели по каждой задаче 
отдельно, так и соотношение показателей в 
задаче на понимание и двойной задаче. 
Участники с более высоким объемом РП 
демонстрировали более высокую пиковую 
скорость саккад, чем участники с низким 
объемом РП — как при чтении, так и при 
выполнении двойной задачи. При этом разли-
чия были наиболее значимы при условии 
максимальной нагрузки на РП: так, при зада-
че чтения и одновременного удержания 
шести элементов в рабочей памяти наблюда-
лась максимальная пиковая скорость саккад. 
Полученные результаты отражают различия в 
возбуждении ЦНС у людей с большим объе-
мом РП, вызванным выполнением заданий, 
связанных с дополнительной нагрузкой на 
РП. Данное исследование подчеркивает важ-
ность индивидуальных различий в объеме РП 
при чтении, а также предполагает потенци-
альную связь между возбуждением ЦНС и 
когнитивными процессами, обеспечивающи-
ми понимание прочитанного. 
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чая память. 
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Abstract 
In reading, eye movements are typically 
influenced by both higher-level and lower-
level cognitive processes that are affected 
by individual differences such as working 
memory capacity. However, the extent to 
which working memory impacts reading 
under increasing task demands remains 
uncertain. Therefore, this study aimed to 
explore the influence of working memory 
capacity, assessed via the n-back task, on 
peak saccade velocity during reading when 
an additional memory task is introduced. 
Thirty-one healthy participants with nor-
mal or corrected-to-normal vision read sen-
tences performing either comprehension 
task or dual task on comprehension and 
working memory span. The results of the 
comprehension task were used as a baseline 
to track the differences in eye movement 
measures in the dual task with the increas-
ing task de mand. Participants who per-
formed well in the n-back task exhibited 
higher peak saccade velocity during both 
single and dual reading tasks, particularly as 
the task demands increased: reading for 
comprehension while simultaneously main-
taining six items in working memory was 
associated with the highest peak saccade 
velocity. Conversely, those with n-back 
lower performance did not display signifi-
cant changes in peak saccade velocity. This 
discrepancy is attributed to task-induced 
variations in arousal among high-perform-
ing individuals. The study underscores the 
importance of individual differences in 
working memory and suggests a potential 
link between arousal and cognitive process-
es involved in reading comprehension. 
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Reading, the process of extracting information from a written text, is a critical 
skill involving complex oculomotor behavior. Contemporary research uses eye 
tracking (recording participants’ gaze coordinates during task performance) to 
objectively measure attention distribution during reading, offering researchers 
insights into associated cognitive processes (Pokhoday et al., 2023; Radach et al., 
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2003). Eye movements in reading are closely linked to language processing 
(Rayner, 2009) with both higher- and lower-level factors shown to account for the 
length and the direction of saccades (fast ballistic eye movements) as well as for 
fixation durations (duration of eye rests on an object).  

Two influential models of eye movement control in reading are E-Z Reader and 
SWIFT. In the E-Z Reader model eye movement progression relies on cognitive and lex-
ical processes (Ibid.), whereas the SWIFT model suggests that saccades are generated 
autonomously, with little input from cognitive factors (Engbert et al., 2002; Engbert et al., 
2005; Kliegl et al., 2004; Laurinavichyute et al., 2019). Furthermore, E-Z Reader relies on 
serial processing identifying words one at a time while SWIFT allows for parallel process-
ing assuming that multiple words can be processed simultaneously at fixation. 

Both models consider factors such as word length, frequency, and predictability, 
which impact fixation durations. According to SWIFT, more frequent words are 
processed quickly and outside of visual focus (i.e., beyond the center of current fixa-
tion), while longer words require more processing time than shorter ones. 
Additionally, highly predictable words are often skipped and receive shorter fixation 
durations (Kliegl et al., 2004; Laurinavichyute et al., 2019; Rayner, 2009; Rayner et al., 
2006), that with gaze durations, word skipping, regressions, and saccade amplitude are 
the most popular measures of eye movement during reading (Laurinavichyute et al., 
2019). Saccade velocity is generally less represented in eye reading tasks. Similarly, 
while the models of eye movement control in reading account for lower-level (i.e., 
processes that decode words) and higher-level processes (i.e., processes that retrieve 
both explicit and implicit information from text and combine with existing knowl-
edge), the role of individual differences remains poorly understood (Hannon, 2012).  

Nevertheless, existing evidence regarding the impact of individual differences on 
information processing suggests that individually measured working memory capacity 
(WMC) modulates oculomotor behavior during reading. Working memory (WM) is a 
multicomponent limited capacity store that holds task-relevant information over a short 
time (Baddeley, 2010). WMC represents an individual’s ability to integrate stored infor-
mation with incoming one supporting the maintenance, retrieval, and updating of the 
information presented in text (Cain et al., 2004) with higher WMC associated with 
working memory load (WML) (Guler & Aydin, 2023). Working memory updating 
(WMU) is a WM component of replacing existing information with the newer one 
(Miyake et al., 2000; Nyberg & Eriksson, 2016). It underpins adjustment of mental rep-
resentations of text as new information is encountered (Linares & Pelegrina, 2023). As 
such, WMU is required when a new piece of information contradicts with the stored one.  

Studies providing strong evidence for the WMC and WMU effects on reading 
comprehension (Gorin et al., 2024; Just & Carpenter, 1992; Kaakinen et al., 2003; 
Muijselaar & de Jong, 2015; Schurer et al., 2020) show that adults with higher WMC 
demonstrate faster and more accurate processing compared to those with lower WMC, 
which is particularly evident when dealing with challenging or unfamiliar content and 
grammatical structures (Just & Carpenter, 1992). Thus, WMC plays a crucial role in 
reading that requires deeper comprehension (Garc�a-Madruga et al., 2014; Potocki et 
al., 2017). Similarly, participants with higher WMU show better performance com-
pared to low WMU participants, indicating challenges in inhibiting irrelevant informa-
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tion and accessing relevant information from working memory, particularly under high 
text complexity (Kendeou et al., 2014; Schurer et al., 2020; Wu et al., 2020).  

Associated WML has also been shown to affect eye movements during reading. 
Mental workload (also known as WML, cognitive workload) is defined as “the 
degree of activation of a finite pool of resources, limited in capacity, while cogni-
tively processing a primary task over time, mediated by external dynamic environ-
mental and situational factors, as well as affected by definite internal characteris-
tics of a human operator, for coping with static task demands, by devoted effort and 
attention” (Longo, 2022). As such it represents the cognitive capacity required for 
efficient task performance (Eggemeier & O’Donnell, 1982). The theoretical frame-
work for workload assessment related to human information processing is Wicken’s 
multiple resource model, positing that the attentional demands of the tasks com-
peting for a shared pool of multiple resources, largely account for concurrent task 
performance (Wickens, 2008). Thus, both task demand increase (as in Bachurina 
& Arsalidou, 2022) and an introducing additional task (as in the dual task para-
digm Emerson & Miyake, 2003) can be associated with additional WML. 

Multiple studies showed WML related eye movements represent in fixation dura-
tion, saccade peak velocity (Bachurina & Arsalidou, 2022; Mallick et al., 2016; Tao et 
al., 2019; Zu et al., 2018), pupil size (Gorin et al., 2024; Mallick et al., 2016; Mathôt, 
2018; Tao et al., 2019), and blinking rates (Bachurina & Arsalidou, 2022; Mallick et 
al., 2016; Tao et al., 2019). Fixation durations increase with higher WML indicating 
challenges in interpreting information (Liu et al., 2022). Saccade peak velocity 
decreases as WML increases indicating fatigue (App & Debus, 1998; Bachurina & 
Arsalidou, 2022; Chen et al., 2022). Pupil dilation studies show an increase in pupil 
size with increasing WML (Gorin et al., 2024). Additionally, there is a correlation 
between WML and endogenous blinks with higher WML corresponding to fewer 
blinks (Arezes et al., 2015; Gebrehiwot et al., 2016; Ledger, 2013; Nomura & Maruno, 
2019). This reflects a suppression process aiming to avoid missing incoming informa-
tion blinks disrupt visual sensory input (Holland & Tarlow, 1975; Volkmann et al., 
1980). WMC effects in reading studies show that higher WMC is associated with 
larger saccade amplitudes and shorter fixation durations indicating more efficient 
information processing (Tanaka et al., 2014; Traxler et al., 2012). At the same time, 
studies using reading span task fail to register the effect of WML showing no differ-
ence between WM span groups in fixation times on the area before the target word 
and the time spent on the target word (Kaakinen & Hyönä, 2007).  

Nevertheless, the role of WM span on eye movements associated with cognitive 
load remains unclear. Thus, the goal of this study is to investigate how WMC and 
WMU affect oculomotor behavior during reading with and without additional 
WML. We used single task (comprehension) and dual task (comprehension + verbal 
WM load) conditions in association with the classic n-back task for assessing WMC 
and WMU processes. The dual task was used to examine the impact of mental work-
load on shared resources in verbal WM. The dual task paradigm is used to study indi-
vidual differences in WM and attention switching via manipulating resource avail-
ability and exploring the resulting change in performance (Emerson & Miyake, 2003; 
Izmalkova et al., 2022; Unsworth et al., 2014). We used the reading span task to 
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assess the ability to store and manipulate information in WM as well as integrate new 
information (Daneman & Carpenter, 1980), particularly, the Russian adaptation of 
the reading span task (Pechenkova & Fedorova, 2007). The results of the reading for 
comprehension task were regarded as a baseline to track the differences in the eye 
movement measures in the dual task with the increasing task demand. 

Previous research showed decrease in peak saccade velocity (PSV) with increas-
ing task demand (Bachurina & Arsalidou, 2022; Di Stasi et al., 2010). Moreover, 
PSV tends to increase as a function of saccade amplitude, which, due to the features 
of the slope is sometimes referred to as saccadic “main sequence” (Gibaldi & 
Sabatini, 2021). This function is attributed to changes in the sympathetic nervous 
system activation with increasing arousal associated with higher PSV (Di Stasi et 
al., 2013). Therefore, we hypothesized that lower WM score would be associated 
with lower PSV (as an indicator of mental workload) in the reading span task (dual 
task), while no significant effect would be observed in the reading task.  

Method  

Participants 

An a priori power analysis indicated that a minimum of 28 participants was need-
ed to test our hypotheses assuming a medium effect size (f = .5) with .8 power and 
alpha set at .05. Thirty-one Russian native speakers aged from 18 to 37 (mean age = 
22.4 ± 4.6, 27 females) with normal or corrected-to-normal vision were recruited via 
advertisements posted on social networks. Participants had no history of head 
injuries or consciousness loss, and they either held higher education degrees or had 
incomplete higher education. All participants gave written informed consent prior 
to taking part, and they received monetary compensation (250 RUR). The study 
was approved by the HSE Committee on Interuniversity Surveys and Ethical 
Assessment of Empirical Research. Testing was individual, and it took part at the 
Higher School of Economics, Center for Cognition and Decision Making. 

Materials 

Experimental procedure included three tasks: a spatial n-back task (SNB), a 
sentence reading task, and the reading span test.  

The N-back task 

We used a spatial n-back task (Jeter et al., 2011) to assess participants’ WMU 
and WMC. Participants detected the location of a square, which appeared randomly 
on a 3�3 grid. The task comprised 1-back, 2-back, and 3-back blocks. Each task 
block (60 trials) used random stimuli presentation with a trial duration of 2000 ms: 
1000 ms for fixation point, 1000 ms for the stimulus (Figure 1). Participants 
responded with their right middle finger when target square was presented and 
with their right index finger when target letter was not presented. Participants 
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responded when the currently presented square position matched the square posi-
tion presented in the preceding trial (1-back), two (2-back) or three (3-back) trials 
prior. Participants with both 2-back and 3-back 75% correct answers were defined 
as high performers (21 individuals), and participants with 2-back or 3-back per-
formance below 75% were defined as low performers (17 individuals). An example 
of the N-Back stimuli is given in Figure 1. 

The Sentence Reading Task (the Single Task) 

Text stimuli for both reading and reading span tasks were sampled from the 
Russian Sentence Corpus (Laurinavichyute et al., 2019). Progressive mental work-
load (from two to six sentences in the block with additional WM load in the read-
ing span task) was employed in both tasks.  

We used the sentence reading task to measure individual benchmark eye move-
ment parameters. Following previous research on eye movements in reading in 
Russian, we used the Russian Sentence Corpus (RSC) (Ibid.). Participants read 
aloud 100 sentences separated by a 1000 ms interstimulus interval. All sentences 
were grouped into blocks of 2, 3, 4, 5 or 6 sentences (5 blocks of each type) and pre-
sented for 6500 ms with a 1000 ms delay progression to the next trial. Participants 
could proceed to the next sentence by pressing the space button. Each sentence 
appeared as a single line in the center of the screen against a light gray background. 
To confirm comprehension, participants answered simple three-choice comprehen-
sion questions after each trial, adapted from RSC. Responses were recorded using 
the keys “1”, “2”, and “3”. Average accuracy was 91.1% (SD = 5.7%), consistently 
exceeding 80%, a cut-off measure for reading the RSC (Ibid.). A typical experimen-
tal trial progression is portrayed in Figure 2. 

The Reading Span Test (Dual Task) 

A Russian adaptation of the reading span test (Daneman & Carpenter, 1980; 
Pechenkova & Fedorova, 2007) was used to assess verbal WM: with reading and 
memory tasks loading shared WM resources. This task followed the same procedure 

Figure 1 
Example of Stimuli and Procedure for the N-back Task
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and presentation as the single task, with the addition of a new requirement: partic-
ipants had to remember and recall target words highlighted in bold at the end of 
each trial. All target words were selected from the Frequency Dictionary of 
Modern Russian (Lyashevskaya & Sharov, 2009) and normalized for their class 
(adjectives, verbs, nouns, and adverbs), length (long or short), and position in a 
sentence (beginning, middle, or end). Target words were distributed equally across 
grammatical categories including gender, case, number, person, and tense. Stimuli 
example and a typical experimental trial procedure for the reading task is por-
trayed in Figure 3. 

Figure 2 
Example of Stimuli and Procedure for the Sentence Reading Task

Figure 3 
Example of Stimuli and Procedure for the Reading Span Task
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Apparatus and Procedure  

All tasks were displayed on a 24-inch ASUS VG248QE monitor with a resolu-
tion of 1920 � 1080 pixels, a 1-millisecond response time, a 144 Hz frame rate, and 
a 22-point Courier New font size. SR Research Experiment Builder v2.1.140 soft-
ware was used for presentation and eye movement recording (SR Research Ltd., 
Ottawa, ON, Canada). Eye movements were recorded with the EyeLink 1000+ eye 
tracker (SR Research, 2024) at 1000 Hz frequency using chin support. The partic-
ipants were positioned ~55 cm away from the camera and 90 cm away from the 
monitor with a visual angle of 0.29° for each character. Only the dominant eye was 
tracked at a rate of 1000 Hz. Using the saccade detection algorithm developed by 
SR Research within the Data Viewer, saccades and fixations were determined. The 
final stimulus in the visible block sequence remained visible throughout the trial, 
including the delay period, fixation point disappearance, and response period. In 
not-visible blocks, it disappeared from the screen after a 200-ms presentation, pre-
ceding the delay period. Each trial began with a fixation point at the first letter of 
the first word in the sentence. If the participant fixated it for at least 500 millisec-
onds, the sentence presentation would commence automatically; otherwise, after 2 
seconds, the 9-point calibration process would be repeated. 

Data analysis 

Data preprocessing  

Data preprocessing and eye movement event extraction were performed in Data Viewer 
software (SR Research, version 3.1.1). Saccades and fixations were identified using the Data 
Viewer saccade detection algorithm. Blinks were defined as a period of saccade-detector 
activity with the pupil data missing for three or more samples in a sequence. Eye movement 
events before and after the blinks were eliminated. Saccadic measures included peak saccade 
velocity (degrees of visual angle/millisecond) (PSV) and saccade amplitude (SA) (degrees 
of visual angle); fixation duration (FD) and blink rate (BR) were also considered.  

Statistical Analyses 

Statistical data analyses were performed in Python packages (scipy and statsmod-
els). The Kolmogorov-Smirnov-test (K-S-test; one sample test) was applied to test 
the data for distribution normality. The null hypothesis (H0) of normality was reject-
ed for PSV and SA, and the eye tracking data were therefore log10 transformed (Yan 
& Pan, 2023). Therefore, the following measures were included in the analysis: WMC 
(measured with n-back task); PSV, and SA in different WML conditions. 

The two-way ANOVA was used to estimate how the means of peak saccade 
velocity and saccade amplitude change according to the levels of the two independ-
ent variables: working memory updating (measured with n-back task); in single 
and dual task (with additional memory load) conditions. 
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Results 

The data from the reading span task were split by median and the n-back task 
results were rated as “high” and “low” with 17 high performers (both 2-back or 3-
back performance above 75%) and 14 low performers (either 2-back or 3-back 
result below 75%). Performance on N-back and reading span tasks was moderately 
and positively correlated in dual task data and combined 2-back and 3-back data 
�2(1; 774) = 18.6, p < .01. 

Repeated measures two-way (WMC � Task) ANOVA showed no significant 
interaction effect for PSV (F (1, 1549) = .07, p = .79). However, significant main effects 
of WMC (F (1, 1549) = 124.6, p < .01) and Task (F (1, 1549 = 1424.71, p < .01) on PSV 
were registered. The effects of WMC and Task factors are presented in Figure 4 (a, 
b); pairwise comparisons — in Table 1. Furthermore, repeated measures two-way 
(WMC � WML) ANOVA showed significant interaction effect for PSV (F(1, 774) 
= 15.49, p < .01) with significant main effects of WMC (F(1, 774 = 195.7, p < .01) 
and WML (F(1, 774 = 6.21, p < .01) on PSV in the Dual task condition.  

The pattern of SPV with increasing task demand in participants with higher 
and lower WM span is presented in Figure 5. Repeated measures two-way (WMC 
x WML) ANOVA showed significant interaction effect for the PSV ratio (F (1, 
774) = 20.7, p < 0.01), with significant main effect of WMC (F (1,774 = 32.7, p < 
0.01), but no significant main effect of WML (F (1,774 = 3.37, p = 0.07) on PSV. 
Pairwise comparisons are presented in Table 1. 

FD differed significantly in the reading for comprehension and the reading span 
tasks (t(736) = 31.4, p < 0.01), with longer FD in reading for comprehension (M = 
224, SD = 24) and shorter FD in reading with the dual task (M = 209, SD = 19.5). 
BR was more prone to individual differences in WMU (t(736) = 14.0, p < 0.01), 
with BR rate in lower WMU group (M = 0.35, SD = 0.32) and lower BR in higher 

Figure 4 
Means of Saccadic Peak Velocity (without Log10 Transformation) in Subjects with Different 

WM Capacity in Reading Tasks: Single and Dual Task, with Standard Errors
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Table 1 
Pairwise T-tests and Effect Sizes for Peak Velocity Ratio, Log10 Transformed  

(Dual Task / Reading for Comprehension)

Task demand level
Saccade peak velocity high WMC Saccade peak velocity low WMC

t(df), p-value, Cohen's d t(df), p-value, Cohen's d

2 3 t(420) = �0.18, p = .85, d = �0.03 t(345) = �0.29, p = .78, d = �0.05

2 4 t(420) = �1.84, p = .07, d = �0.31 t(345) = 0.55, p = .60, d = 0.09

2 5 t(420) = �1.16, p = .14, d = �0.19 t(345) = 1.12, p = .28, d = 0.19

2 6 t(420) = �4.03, p < .01*, d = �0.61 t(345) = 1.07, p = .29, d = 0.18

3 4 t(420) = �1.66, p < .05*, d = �0.28 t(345) = 0.83, p = .39, d = 0.14

3 5 t(420) = �0.98, p = .22, d = �0.17 t(345) = 1.41, p = .14, d = 0.24

3 6 t(420) = �3.85, p < .01*, d = �0.58 t(345) =1.35, p = .17, d = 0.23

4 5 t(420) = 0.68, p = .38, d = 0.11 t(345) = 0.57, p = .10, d = 0.53

4 6 t(345) = �2.19, p = .09, d = �0.30 t(345) = 0.52, p = .59, d = 0.09

5 6 t(420) = �2.87, p < .05*, d = �0.41 t(345) = �0.05, p = .95, d = �0.01

Note. * indicates significant differences.

Figure 5 
Saccadic Peak Velocity Ratio, Log10 Transformed (Dual Task / Reading for Comprehension)  

in Subjects with Different WM Capacity in Reading Tasks, with Standard Errors
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WMU group (M = 0.17, SD = 0.18). However, when the ratio of these measures in 
the two tasks was calculated, no significant interaction effect of WMU group and 
WML for the FD was established (F(4, 736) = 1.3, p = .26) and while the interaction 
effect for BR ratio was significant (F(4, 736) = 2.5, p < .05), post-hoc Bonferroni test 
revealed that the effect was associated only with the 5th WML level.  

Moreover, while SPV was higher in high performers, SA was lower – both for the 
reading comprehension task (t(1; 774) = 4.8, p < .01) and for the reading span task 
(t(1, 774) = 5.85, p < .01). The saccadic “main sequence” (PSV increase as a func-
tion of SA) for high and low performers with increasing mental workload is shown 
in Figure 6. Exponential model was opted as it has been shown to have the highest 
explanatory capability in the “main sequence” research (Gibaldi & Sabatini, 2021). 

Discussion 

Here, we examined the effect of increasing task demand in reading tasks (read-
ing for comprehension and reading dual task) on PSV in participants with high and 
low WMC. Peak saccadic velocity was associated with the relative WMC: high 
performers demonstrated higher PSV and lower SA in both tasks contradicting 
previous research where higher WMC has been associated with higher saccade 
amplitude and longer fixation duration (Traxler et al., 2012). This opposite direc-
tion of WMC effect on PSV and SA can be explained in terms of variations in the 
saccadic “main sequence” (PSV increasing as a function of SA), where higher PSV 
was associated with an increase of arousal (Di Stasi et al., 2013). Moreover, higher 
WMC was associated with higher variability in PSV across trials with highest 
increase in PSV in the most demanding task (maintaining six items in WM and 
simultaneously reading for comprehension). Low performers, on the other hand, 

Figure 6 
Model Fitting for Peak Saccade Velocity in High and Low Performers  

with Increasing Mental Workload
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App, E., & Debus, G. (1998). Saccadic velocity and activation: Development of a diagnostic tool for assess-
ing energy regulation. Ergonomics, 41(5), 689–697. https://doi.org/10.1080/001401398186856 

Arezes, P. M., Baptista, J., Barroso, M. P., & Carneiro, P. (Eds.). (2015). Eye blinking as an indicator of 
fatigue and mental load: A systematic review. In P. M. Arezes, J. Santos Baptista, M. P. Barroso, 
P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. B. Melo, A. Sergio Miguel, & G. Perestrelo (Eds.), Occupational 
safety and hygiene III (pp. 243–248). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b18042-48 

Bachurina, V., & Arsalidou, M. (2022). Multiple levels of mental attentional demand modulate peak saccade 
velocity and blink rate. Heliyon, 8(1), Article e08826. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08826 

Baddeley, A. (2010). Working memory. Current Biology, 20(4), R136–R140. 
https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014 

Cain, K., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: concurrent pre-
diction by working memory, verbal ability, and component skills. Journal of Educational 
Psychology, 96(1), 31–42. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.31 

Chen, J.-T., Kuo, Y.-C., Hsu, T.-Y., & Wang, C.-A. (2022). Fatigue and arousal modulations revealed by 
saccade and pupil dynamics. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
19(15), Article 9234. https://doi.org/10.3390/ijerph19159234 

did not demonstrate this variation across trials, which can be attributed to lower 
arousal induced by the complex dual task. 

On the other hand, the source of distinctions in PSV in different WMC could be 
related to the features of cognitive strategy implementation in reading span: Kaakinen 
and Hyönä (2007) showed that individuals with high WM span use semantic elabora-
tion strategy more frequently and efficiently than individuals with low WM span who 
mainly used rehearsal strategy. Therefore, the increase in PSV in high performers could 
be attributed to the strategy-induced arousal. However, further research is necessary to 
investigate the effect of cognitive strategy use on arousal in complex reading tasks. 

PSV was higher in the dual task than in the single reading task, with a specific 
increase at the highest level of task demand, but only in high performers. The 
increase in PSV with increasing task demands contradicts previous research 
(Bachurina & Arsalidou, 2022). However, this can be attributed to the nature of 
the dual task, which included reading and memorizing target words while in previ-
ous eye tracking research using reading span task, the participants distributed their 
attention in favor of the target words (Kaakinen & Hyönä, 2007). This could result 
in higher SA and PSV values due to frequent target word area revisits. 

Overall, the results of this study emphasize the role of individual differences in 
working memory in information processing, particularly in reading. Also, PSV has 
been demonstrated to be a useful eye movement measure in reading studies. Future 
research should consider the role of working memory in cognitive strategies of 
information processing, with peak saccade velocity as an indicator of arousal in 
task performance. Overall, our study provides new insights into the complex inter-
action between WMC and eye movements in reading with important implications 
for our understanding of cognitive processes involved in information processing.
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Abstract 
Experimental studies in psychology and 
cognitive neuroscience often employ 
images of everyday objects as experi-
mental stimuli. To ensure consistency 
and reliability across such studies, stim-
ulus sets need to be subjected to rigor-
ous standardization procedures leading 
to the creation of extensive databases 
that contain a wide range of detailed 
information regarding various proper-
ties of the depicted materials. However, 
while existing databases are highly effec-
tive at capturing many object attributes, 
they often fail to account for the aesthetic 
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Резюме 
В качестве экспериментальных стимулов в 
широком спектре разнообразных исследований 
в области психологии и когнитивной нейронау-
ки часто используются графические изображе-
ния повседневных предметов. Для обеспечения 
надежности и воспроизводимости результатов 
таких экспериментов, как правило, наборы 
таких графических стимулов проходят тща-
тельную всестороннюю стандартизацию, в 
результате которой создаются обширные базы 
данных, содержащие как сами визуальные сти-
мулы, так и детальную информацию о различ-
ных характеристиках изображаемых объектов. 
Однако существующие базы данных, как правило, 
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at the HSE University. 

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 
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не учитывают эстетические качества, присущие 
созданным человеком объектам. Между тем все 
больше исследований свидетельствует о суще-
ствовании связей между эстетическим восприя-
тием и широким спектром когнитивных функций 
и способностей, включающим в себя, например, 
моторные навыки, принятие решений, потреби-
тельское поведение и т.д. Таким образом, отсут-
ствие стандартизированных наборов визуальных 
стимулов с контролируемыми эстетическими 
характеристиками существенно ограничивает 
возможности экспериментальных исследований 
в этой области. Чтобы устранить этот пробел, в 
настоящей работе мы представляем новый набор 
из 126 изображений повседневных предметов, 
которые прошли оценку выборкой здоровых 
взрослых испытуемых (N = 53) с точки зрения их 
визуальной привлекательности, а также других 
ключевых параметров стандартизации (напри-
мер, знакомости, визуальной сложности и согла-
сованности наименований). Каждый объект 
представлен в трех вариантах: опрятном, ней-
тральном и неопрятном. Как показывают наши 
данные, эти три уровня опрятности соответствуют 
трем уровням визуальной эстетической привле-
кательности: очень привлекательный (опрят-
ный), умеренно привлекательный (нейтральный) 
и минимально эстетически привлекательный 
(неопрятный). Этот набор стимулов призван 
стать ценным инструментом для исследователей, 
изучающих влияние эстетики на взаимодействие 
человека с объектами. 
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qualities that are intrinsic to human-
designed objects. There is an increasing 
body of evidence that suggests com-
pelling links between aesthetic percep-
tion and a range of cognitive function 
encompassing, for instance, motor skills, 
decision-making processes and even 
consumer behavior. Therefore, the lack 
of standardized visual stimuli with con-
trolled aesthetic properties represents a 
significant challenge for research. To 
address this gap, the present study intro-
duces a novel set of 126 images of every-
day objects (based on the BOSS data-
base) that were evaluated by healthy 
adult participants (N=53) in terms of 
their visual appeal as well as other key 
standardization parameters (e.g., famil-
iarity, visual complexity, and naming 
consistency). Each object is presented in 
three distinct conditions: neat/tidy, 
neutral, and untidy. As the rating data 
demonstrate, these three conditions 
closely correspond to varying levels of 
aesthetic visual attractiveness, ranging 
from highly appealing (neat) to moder-
ately appealing (neutral) to objects with 
minimal aesthetic appeal (untidy). This 
set is designed to serve as a valuable tool 
for researchers investigating the intri-
cate relationship between aesthetics and 
human-object interaction. 
 
Keywords: stimuli standardization; 
everyday objects; neuroaesthetiсs; visual 
attractiveness; BOSS; human-object 
interaction; affordances. 
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Everyday objects, such as tools or utensils, are essential to our lives. 
Unsurprisingly, object images are often used as experimental stimuli in psychology 
and cognitive neuroscience, including studies in very diverse fields, such as memory 
(Brady et al., 2008), motor control (Horoufchin et al., 2018), or even effects of injury 
on object recognition and motor rehabilitation (Buxbaum et al., 2003). To ensure 
replicable results, reliable stimulus sets are essential; they are normally obtained 
through standardization procedures, producing databases with detailed information 
on a range of object properties (normative dimensions). For images, these dimensions 
fall into three main categories: semantic, perceptual and affective (Souza et al., 2020). 
Semantic norms (e.g., familiarity or affordability) describe objects’ features extracted 
from memory and conceptual knowledge. Perceptual norms (e.g., visual complexity) 
rely on participants’ sensory systems. Affective norms (e.g., attractiveness, arousal, or 
valence), in turn, rely on emotional/evaluative systems. 

Psychology and neuroscience research increasingly highlight the role of aesthet-
ic perception role in shaping human cognition and interaction with environment. 
Recent studies reveal a nuanced relationship between aesthetic stimuli and the 
motor system, influenced by emotional valence. For instance, Kawabata and Zeki 
(2004) showed enhanced motor cortex activity in response to “ugly” stimuli com-
pared with “beautiful” ones. Similarly, De Tommaso and colleagues (2008) observed 
increased motor inhibition potentials for aesthetically pleasing stimuli. Other 
research has linked stimulus aesthetics to decision-making, with attractive products 
receiving higher usability ratings and influencing decisions even at the expense of 
performance (Han et al., 2016). Furthermore, both affordability and attractiveness 
may impact perceptual processing via attention modulation, with positive aesthet-
ics enhancing attentional performance (Righi et al., 2014; Righi et al., 2017). 

While the research field of object aesthetics is growing rapidly, there is a lack of 
databases systematically norming objects’ attractiveness. Existing databases either 
standardize object valence (Prada et al., 2010), or focus on symbols rather than 
everyday objects (Prada et al., 2016). Overlooking attractiveness of everyday 
objects limit research validity, as they inherently contain aesthetic features along-
side functionality (Wassiliwizky & Menninghaus, 2021). Addressing this gap, we 
aim to provide a comprehensive tool for controlling attractiveness variables. We 
present images of everyday objects standardized for key normative dimensions, 
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including visual attractiveness. Built upon the BOSS database (Brodeur et al., 
2014), our adaptation expands normed object features to include attractiveness 
ratings.  

Present study 

In order to incorporate the parameter of attractiveness into the established nor-
mative dimensions of everyday object stimuli, we utilized a set of images from the 
Bank of Standardized Stimuli (BOSS) database (Brodeur et al., 2014) and extend-
ed it with modified pictures representing high, medium, and low levels of attrac-
tiveness. We chose the BOSS database because it comprises images of everyday 
objects presented as color original photographs and normed according to the most 
extensive range of parameters. Moreover, its authors provided comprehensive data 
on stimuli, norms, and participants, facilitating correlational studies and compar-
isons across samples. Building upon this, our current study aims to further normal-
ize objects across various dimensions:  

Familiarity (FAM): How frequently participants encounter the object direct-1.
ly or through media (Snodgrass & Vanderwart, 1980). 

Name Agreement (NA): Consistency in assigning a clear and concise name to 2.
the object (Brodeur et al., 2010). 

Category Agreement (CA): Consistency in assigning the object to a specific 3.
category (Ibid.). 

Visual Complexity (VC): Level of detail, color and complexity of lines and 4.
edges (Snodgrass & Vanderwart, 1980). 

Affordability (AFF): How readily the object’s shape suggests its function 5.
(Righi et al., 2014). 

Manipulability (MAN): The ease with which the object can be grasped and 6.
manipulated with one hand (Ibid.). 

Attractiveness (ATT): Aesthetic appeal of the object (Ibid.). 7.
The resulting set of materials includes established parameters alongside attrac-

tiveness and also incorporates measures of affordability and manipulability (MAN). 
Unlike the MAN from the BOSS study, our MAN measure focuses not on a pan-
tomime depicting object use but rather on assessing the ease of interacting with an 
object using one hand. This variable is important as it relates to the neurocognitive sys-
tems evaluating object’s position and potential actions (Goodale & Westwood, 2004). 

Method 

Participants 

Fifty-three native Russian speakers (26 women; Mean age = 24.6, SD = 9) with nor-
mal or corrected-to-normal vision and no neurological or psychiatric disorders took 
part in the study. All were right-handed (mean score = 19.3, SD = 4.1) according to 
Russian adaptation of Annett hand preference questionnaire (Annett, 1970; Khokhlov 
& Burova, 2014) and had no specialized education in art, design, or architecture. This 
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research was approved by the HSE University Ethics Committee; all participants gave 
their written consent and were compensated for their time.  

Stimuli 

Two sets of stimuli were employed in different normative stages of the study. 
The original set assessed Familiarity, Name and Category Agreement, Visual 
Complexity, Affordability, and Manipulability parameters. It comprised 42 photo-
graphic images of everyday objects from BOSS, categorized into Household Items, 
Tools, Personal Items, Stationery, and Kitchen Utensils, chosen for their preva-
lence in empirical studies. The objects varied in size and featured identifiable 
manipulable parts like handles. These color photographs depicted real objects in a 
neutral surface state, with no alterations. 

The extended set, created using Adobe Photoshop® 24.0, comprised digitally 
altered versions of the original images. Negative neatness depicted untidiness, incor-
porating dirt, scratches, or signs of use, while positive neatness involved adding gloss, 
shine, or decorative elements. Notably, creating negative states required actively 
adding visual information, making these stimuli more visually complex than neutral 
and positive stimuli. To control for this, we adjusted positive stimuli by introducing 
simple decorative patterns while preserving the original colors as much as possible. 
Throughout the experiment, the original images remained unchanged and were con-
sistently referred to as neutral. The extended set therefore consisted of 126 (i.e., 42 � 3) 
images with each object presented with neat, neutral, and untidy surface. 

For both sets, images were centrally aligned, had dimensions of 2000 � 2000 
pixels, and were saved in PNG format with 32-bit color depth. Examples of stimu-
lus material are shown in Figure 1. For the complete set of images, refer to the 
Supplementary Materials (https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/ 
Supplementary%20materials.pdf). 

Procedure 

The experimental setup included Windows PC with a 27-inch monitor (1920 �  
1080 resolution) and a keyboard. PsychoPy-2022.2.4 software was used to run the 
experiment. Participants were seated approximately 45 cm from the monitor. The 
stimuli were presented in random order. All norms, except CA and NA, were rated 
on a 7-point Likert scale. To minimize carryover between different norms, the FAM 
rating was the first in the experimental series, the ATT rating was always the last, 
and the remaining norms were randomized. Instructions for rating stimuli on each 
dimension are provided in Supplementary Materials, Table 1. 

Analysis 

Analysis for norms followed Brodeur et al.’s approach (2014); to compare cur-
rent results with stimuli from BOSS, we adopted Sopov et al.’s analysis (2019). For 
each stimulus, mean values, standard deviations, minima and maxima were calculated 

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
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for each parameter. Internal consistency (Cronbach’s alpha) was assessed. Name 
agreement (NA) analysis involved counting provided names and the number of par-
ticipants endorsing each name. The most frequent name was designated as the Modal 
Name, and the proportion of participants choosing it was labeled NA. Responses cat-
egorized as DKN (“don’t know”) and TOT (“tip of the tongue”) were analyzed sep-
arately and were excluded from modal name identification. In cases of equal frequen-
cy for two names, the more precise one was chosen as modal. H-value (average binary 
entropy) was calculated reflecting name dispersion across participants. Higher val-
ues indicate a greater name diversity, suggesting the stimulus received a wider range 
of tokens. We used the following formula to calculate H-values: 

where H is the average binary entropy of the message, k is the number of proposed 
item names, Pi is the number of respondents who gave one of the name options. 
Category Agreement (CA) was calculated similarly to NA with “other” option 
included as a possible response. Mean ratings for all parameters were calculated for 
each object category. One-way ANOVAs compared parameter ratings across cate-
gories. Post-hoc tests (Bonferroni-corrected) were used to identify specific catego-
ry differences when significant main effects were found. In addition, we divided the 
sample by gender with T-tests used to compare parameter ratings between genders. 
However, when normality was violated, as assessed by the Kolmogorov-Smirnov 
test (p < .05) for some ratings, non-parametric alternatives were employed 
(Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U). To explore gender differences across cate-
gories, we also conducted item-based repeated-measures ANOVA (treating each 
stimulus item as an individual “subject”). Gender was considered a within-subject 
factor, while the object category was treated as a between-subject factor. Finally, 
since our work can be considered an adaptation of a subset from BOSS on a 
Russian-speaking sample, we conducted correlation analyses between our data and 
the original BOSS norms (Brodeur et al., 2014) obtained on English-speaking par-
ticipants and available for open access. 

Figure 1 
Examples of Manipulable Objects with a) Neutral (Adapted from Brodeur et al. (2014),  

b) Neat, and c) Untidy Surface States
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Results 

Table 1 displays descriptive statistics, including means, standard deviations, 
and agreement measures. ATT is presented three times due to assessment across an 
extended set with surface modifications, while other dimensions were rated for 
original images. On average, stimuli received high ratings for FAM and MAN, with 
neutral images having moderate VC and ATT. Untidy objects were less attractive, 
while neat objects scored highest in ATT (Table 1). Alpha coefficients for 7-point scale 
norms ranged from .87 to .96, indicating high internal consistency. Although some 
objects presented naming challenges, they constituted a relatively small proportion of 
the total (DKN Mean = 4%, SD = 7%, TOT Mean = 3%, SD = 5%). Supplementary 
Materials, Table 2 contains comprehensive norm information for each stimulus, 
along with corresponding data from the Brodeur study.  

Normative 
dimension

General

Modal category

Household Stationery Tools
Personal 

Use
Kitchen 
Utensils

M SD
Cronbach's 

Alpha
M SD M SD M SD M SD M SD

NA, % 76 22  84 22 71 25 65 22 78 18 91 7%

H-Name 0.85 0.73  0.54 0.66 0.88 0.80 1.31 0.81 0.91 0.62 0.50 0.34

DKN 4 7  4 6 3 9 7 8 2 4 1 2

TOT 3 5  2 3 3 6 6 5 3 6 2 4

CA, % 88 16  72* 19 97* 3 97* 4 87 15 82 26

H-Category 0.48 0.51  0.95* 0.52 0.2* 0.19 0.21* 0.22 0.56 0.56 0.74 0.74

FAM 6.07 0.68 0.93 5.89 0.61 6.5* 0.31 5.41* 0.74 6.33 0.50 6.00 0.84

VC 3.01 1.14 0.96 3.57 1.20 2.50 0.93 2.88 0.92 3.31 1.12 3.28 1.64

MAN 6.14 0.74 0.90 6.29 0.42 6.29* 0.88 5.33* 0.50 6.62* 0.31 6.19 0.63

AFF 5.21 0.95 0.95 5.11 0.75 5.75* 0.82 4.59* 0.70 4.86 0.97 5.31 1.41

ATT  
(neutral)

4.38 0.61 0.93 4.39 0.45 4.66 0.47 4.23 0.65 3.94 0.72 4.38 0.84

ATT  
(positive)

5.17 0.46 0.93 4.96 0.42 5.46 0.40 5.04 0.30 5.27 0.42 4.80 0.61

ATT  
(negative)

1.78 0.40 0.87 1.79 0.54 2.00* 0.37 1.77 0.19 1.45* 0.23 1.54 0.25

Note. NA — Name Agreement, DKN — ‘don’t know’, TOT — ‘tip of the tongue’, CA — Category 
Agreement, FAM — Familiarity, VC — Visual Complexity, MAN — Manipulability, AFF — 
Affordability, ATT — Attractiveness. 

* p < .05 (Bonferroni adj.) 

Table 1 
Norms per Set and per Categories

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
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Kruskal-Wallis test compared rating scores across categories with Bonferroni cor-
rection (Table 1). No significant effects were found for NA and H-Name or naming dif-
ficulty (DKN, TOT). However, significant differences emerged for CA (H = 14.39, 
p < .05) and H-Category (H = 13.99, p < .05). Post-hoc analysis showed a lower 
agreement for Household categorization compared to Tools and Stationery, aligning 
with a greater response diversity observed for the same categories (all p-values < .05). 

Significant differences were also found for FAM (H = 15.91, p < .05), MAN 
(H = 16.17, p < .05), AFF (H = 10.13, p < .05), negative ATT (H = 11.09, p < .05), 
and positive ATT (H = 10.78, p < .05). Post-hoc analysis revealed Tools as being 
less familiar than Stationery and having lower MAN scores compared to Stationery 
and Personal Use (all p-values < .05). Tools were also rated less affordable than 
Stationery (p < .05). Regarding ATT, untidy Personal Use items received the low-
est ratings, while untidy Stationery received the highest, with a significant differ-
ence between the two (p < .05). Notably, neat Stationery retained the higher rat-
ings than other categories, though Bonferroni correction prevented significance.  

Table 2 presents normative data grouped by gender along with results of statis-
tical comparisons using Mann-Whitney U-tests. While no significant gender dif-
ferences emerged for most dimensions, females rated attractiveness of neat objects 
significantly lower than males (p < .05).  

Item-based repeated-measures ANOVA (gender: within-item; object category: 
between-item) revealed a range of significant effects; see Supplemantary Materials Table 3 
for complete results. Specifically, men perceived Tools as more familiar (p < .001) and 
less visually complex (p < .05) than women did. Additionally, men rated Stationery 

Normative 
dimension

Females (n=26) Males (n=27)
Gender com-

parison
M SD M SD U

FAM 6.05 0.87 6.1 0.55 U = 815.0

NA 77% 22% 76% 23% U = 874.0

H-Name 0.79 0.68 0.82 0.73 U = 863.0

DKN 4% 7% 3% 7% U = 791.5

TOT 3% 5% 4% 5% U = 773.5

CA 89% 16% 88% 17% U = 830.0

H-Category 0.43 0.50 0.46 0.54 U = 843.0

VC 3.03 1.12 2.98 1.17 U = 854.0

MAN 6.11 0.81 6.18 0.71 U = 855.5

AFF 4.96 1.16 5.46 0.79 U = 664.5

ATT (neutral) 4.38 0.54 4.39 0.70 U = 815.0

ATT (positive) 5.01 0.52 5.35 0.47 U = 564.0*

ATT (negative) 1.85 0.44 1.75 0.42 U = 842.0

* p < 0.05.

Table 2 
Comparison of the Norms between Male and Female Participants

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
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(p < .05), Tools (p < .001), and Personal Items (p < .001) as more affordable. 
Moreover, gender differences were observed in judgments of object attractiveness. 
Women rated neat objects from all categories (except Household items) as less 
attractive than men (p < .05). Furthermore, women rated attractiveness of untidy 
Personal Items significantly lower than men (p < .05).  

Correlations between Normative Dimensions 

A Spearman’s correlation analysis with Bonferroni correction (� = 0.0014) 
explored relationships between normative dimensions (Table 3). Strong negative 
correlations emerged between agreement parameters (NA and CA) and their H-
values (r = �.98, r = .99, respectively). Positive correlations were found between 
FAM and MAN (r = .62), FAM and AFF (r = .59), and MAN and AFF (r = .64). 
Conversely, AFF showed a negative association with VC (r = �.60). Notably, the 
ATT parameter did not correlate significantly with any other dimension. 
Correlations between the corresponding normative dimensions in the original 
BOSS data are presented in the Supplementary Materials, Table 4. 

Correlations with BOSS data. Since our methodology and stimulus material are 
largely based on the BOSS study, comparing the two sets of results is essential to 
validate their replicability. We conducted a correlation analysis between corre-
sponding parameters in both studies, normalizing data to z-scores to account for 
differences in scaling (Table 4). The analysis revealed positive correlations for CA 
(r = .77, p < .001), VC (r = .78, p < .001), H-Category (r = .67, p < .001) and 
Familiarity (r = .63, p < .001), and H-Name (r = .33, p < .05) between the two sam-
ples. 

We built a structure of correlations between norms for both the present study 
and the BOSS sample to identify their respective interactions (see Supplementary 

Normative  
dimension

1 2 3 4 5 6 7 8

1. FAM

2. NA      .252

3. H-Name   �.305   �.977*

4. CA      .305   �.067      .075

5. H-Category   �.292      .070   �.078   �.997*

6. VC   �.458      .042   �.027   �.322      .310

7. MAN      .620*      .089   �.163   �.127   �.113   �.469

8. AFF      .590*      .177   �.213      .272   �.265   �.598*      .639*

9. ATT (neutral)      .389   �.008   �.081      .016   �.001   �.289      .160      .147

* p < 0.05 (2-tailed with Bonferroni correction (0.0014)).

Table 3 
Correlations between Normative Dimensions

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
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Materials, Table 5). Similarly to our study, the BOSS study revealed strong nega-
tive correlations between agreement parameters (NA and CA) and their respective 
H-values (r = �.95 and r = �.97, respectively). However, unlike our findings, the 
BOSS study showed several correlations between FAM and H-Name (r = �.58), FAM 
and MAN (r = �.66), MAN and NA (r = 0.62), and MAN and H-Name (r = �.63). 

Discussion 

We present a standardized database of everyday objects with aesthetic modifi-
cations (surface neatness) normed for visual attractiveness and key normative 
dimensions.  

The analysis of norms showed a strong participant agreement in evaluating 
stimuli across various aspects. The obtained ratings suggest that the dataset com-
prises objects of moderate visual complexity (VC). The relatively high affordability 
(AFF) and manipulability (MAN) ratings, consistent with the authors’ criteria for 
stimulus selection (i.e., objects with obvious manipulable components), make them 
suitable for object-human interaction studies including affordance research. 
Additionally, high Name Agreement (NA) with a low count of “don’t know” and 
“tip-of-the-tongue” responses suggest that these stimuli are appropriate for object 
naming or word-picture matching tasks. Furthermore, the high Category 
Agreement (CA) combined with low H-Category indicate that the stimuli are easy 
to classify, making them suitable for categorization tasks. Object Attractiveness 
(ATT) ratings were moderate for neutral images, with untidy objects rated lowest 
and neat objects – highest. Therefore, these stimuli are suitable for studies requir-
ing precise manipulation of attractiveness. Additionally, the moderate ATT ratings 
for neutral objects (original BOSS images) suggest that the BOSS authors success-
fully chose common everyday objects, making the set suitable for research where 
object attractiveness is a controlled variable, rather than the primary focus. 

Table 4 
Correlations between Standardization Parameters of Present Study and BOSS-Sample

Normative 
dimension

Russian Sample BOSS Correlation

Mean SD Mean SD Pearson r* p

FAM 6.07 0.68 4.19 0.36 0.630 <0.001

NA 76% 22% 70% 21% 0.229 >0.05

H-Name 0.85 0.73 1.36 0.86 0.331 <0.05

CA 88% 16% 83% 19% 0.765 <0.001

H-Category 0.48 0.51 0.75 0.67 0.688 <0.001

VC 3.01 1.14 2.27 0.38 0.783 <0.001

MAN 6.14 0.74 3.10 0.64 0.071 >0.05

* Performed on data normalized to z-scores.

https://psy-journal.hse.ru/data/2024/09/26/1882463777/Supplementary%20materials.pdf
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The category analysis revealed a distinct pattern in CA scores: Household items 
received the lowest ratings, while Stationery and Tools scored highest. This aligns 
with Brodeur et al. (2014), suggesting inherent object properties may be more 
influential than cultural factors for CA. One explanation lies in the greater location 
variability for household items. Unlike kitchen utensils (kept in kitchens), sta-
tionery (on desks), or tools (in workshops/garages), household items can be found 
in multiple locations, potentially leading to lower CA and higher H-value scores. 
Our results align with the findings of Torralba et al. (2006), who demonstrated the 
influence of contextual factors on visual search. This variability highlights the need 
for caution in using household items for semantic categorization tasks due to 
potential confounds. 

The significant differences observed for Tools align with findings from other 
studies: consistent with Brodeur et al. (2014) and Sopov et al. (2019), our partici-
pants reported significantly lower familiarity with tools compared to other object 
categories. This pattern can be attributed to a limited exposure to tools for partic-
ipants of this age group. Further research is needed to confirm this suggestion and 
may, for instance, additionally assess participants’ hobbies and manual labor expe-
rience. 

Moreover, the significant differences between Tools and other categories 
(Household, Stationery, Personal Items) for parameters related to object interac-
tion (MAN and AFF) may reflect a perceived difficulty in actions using such tools. 
Given that our MAN-norm definition referred to the ease of using an object with 
one hand, low MAN-scores may reflect the perception that tools require specialized 
skills compared to simpler items like combs or pens. The observed lower AFF of 
Tools compared with Stationery might also be due to action complexity, in line 
with Lagacé et al.’s (2013) data on grip types for different objects. Notably, BOSS 
lacked MAN differences, possibly due to operationalizing manipulability via pan-
tomiming. 

In terms of attractiveness, untidy Personal Items were likely rated the lowest 
due to their association with poor hygiene, a universally aversive feature as evi-
denced by several studies (Curtis & Biran, 2001). The high ATT score for untidy 
stationery, on the other hand, might indicate inherent attractiveness of such items, 
possible specific to our student-majority sample, who frequently interact with 
heavily used stationery. This aligns with the exposure effect, where familiarity 
enhances positive evaluation (Bornstein, 1989). Alternatively, some object cate-
gories may generally possess inherent features influencing this dimension. This 
more general explanation is supported by the finding that also neutral and neat sta-
tionery remained the most attractive category numerically (although not signifi-
cantly). This highlights the importance of analyzing and balancing stimulus mate-
rials to ensure that they are free of confounding variables. Standardization databas-
es can be particularly valuable in this regard.  

In terms of gender disparities, men rated Tools on FAM and VC significantly 
higher than women did. Our findings align well with prior studies suggesting 
women’s lower exposure to tools explains these differences (Brodeur et al., 2010; 
Brodeur et al., 2014). However, our findings do not consistently replicate common 
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gender-specific patterns for other norms, as we found no gender differences in 
DKN and TOT responses, NA, and H-scores. This suggests that for our sample, 
both genders possess similar tool name knowledge, regardless of potential usage 
differences. Interestingly, women consistently rated AFF lower for Stationery, 
Tools, and Personal Items. This may relate to imagery during affordability judg-
ments (imagining potential actions with an object). Men typically outperform 
women in such tasks (for review, see Campos & Lustres, 2018).  

As for significantly lower ATT-scores assigned by women to untidy Personal Items 
and higher ratings given by men to almost all categories of neat objects, our results 
corroborate frequently reported valence-specific sex differences in responses to emo-
tional stimuli (Stevens & Hamann, 2012). Specifically, women tend to react more 
strongly to stimuli of negative valence, while men demonstrate stronger responses to 
positive valence. However, as there is a lack of research using everyday objects as 
valence stimuli, further investigations are needed to confirm or refute this link. 

The correlation analysis between present study and BOSS revealed both simi-
larities and differences. In both Russian (this study) and English-speaking (BOSS) 
samples, we found no significant associations between familiarity (FAM) and visu-
al complexity (VC), contrary to previous research (Clarke & Ludington, 2018) and 
complete BOSS database. This discrepancy might stem from the smaller stimulus 
set analyzed here. Also, unlike BOSS data, we found no significant correlations 
between MAN-parameter with FAM, NA, and H-Name. These disparities may be 
explained by differences in the operationalization of the MAN-norm, discussed 
above. Moreover, unlike the original BOSS data, we found no significant correla-
tions between FAM and NA or H-Name, possibly due to cultural and linguistic dif-
ferences between our participants and those in the original study. 

Limitations and prospects 

Whilst offering novel prospectives for studies of object perception, human-object 
interaction and everyday aesthetics, the present study is not without some limita-
tions. First, the limited size of the current database (compared to BOSS) restricts 
generalizability. Future investigations could include a broader range of objects from 
diverse categories to address this limitation. Additionally, employing more objective 
criteria for stimulus selection could mitigate the influence of researcher subjectivity. 
Finally, the predominantly student-based participant pool may restrict the general-
izability of our findings to other populations, particularly in regard to FAM/ATT-
ratings for specific object categories (e.g., Tools). Broader samples in future research 
could explore the influence of experience on object evaluation. 

Conclusion 

This study presents a novel database of everyday objects standardized along 
semantic, perceptual and affective normative dimensions, with a particular focus 
on attractiveness. These stimuli may serve as a valuable tool for researchers study-
ing human-object interaction. The database allows the selection of highly familiar 
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manipulable objects with controlled attractiveness (high, medium, low) to investi-
gate the impact of aesthetics on various processing, including (but not limited to) 
memory, decision-making, and object recognition. High Name Agreement (NA) and 
Category Agreement (CA) ensure suitability for object naming/matching and clas-
sification tasks, respectively. Additionally, affordability and manipulability meas-
ures facilitate research on how people interact with objects. Overall, this resource 
and the overall experiment approach suggested in this study empower researchers 
to design robust, controlled experiments, particularly those exploring the influence 
of aesthetics on cognition and interaction with everyday environment. 
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Abstract 
Increasing evidence links cultural influ-
ences on brain activity to various cogni-
tive and affective processes, necessitating 
an integrative framework to account for 
the dynamic interplay between culture, 
behavior, and neural function. The mech-
anisms of cooperation and social con-
formity within culture exhibit variable 
interdependence across contexts, mani-
fested by distinct neural patterns. To 
address the isolated examination of these 

Резюме 
Растущее число научных работ связывает 
культурное влияние на активность мозга с раз-
личными когнитивными и аффективными про-
цессами, что требует интегративной концепту-
альной основы для учета динамического взаи-
модействия между культурой, поведением и 
нейронными функциями. Механизмы сотруд-
ничества и социальной конформности в рамках 
культуры проявляют переменную взаимозави-
симость в различных контекстах, которая 
также выражается в специфических паттернах 
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нейронной активности. Чтобы преодолеть изо-
лированное рассмотрение этих механизмов, мы 
предлагаем нейрокультурную модель взаимоза-
висимости, описывающую четыре режима (кон-
курентная взаимозависимость, условная взаи-
мозависимость, избирательная взаимозависи-
мость, общинная взаимозависимость), которые 
характеризуются специфическими нейрон -
ными коррелятами и поведенческими тенден-
циями в различных культурных контекстах. 
Эти режимы представляют различные степени 
взаимозависимости, проясняя, как индивиды 
взаимодействуют и полагаются на других в 
своей культурной среде. Данная модель посту-
лирует прямую связь между культурными ори-
ентациями и нейронной активностью, предла-
гая новый взгляд на интернализацию культуры 
и ее проявление на индивидуальном уровне, 
подчеркивая ее укорененность в нейронных 
процессах, влияющих на когнитивные, аффек-
тивные и поведенческие склонности в отноше-
нии других. Важно отметить, что предложенная 
нами модель подчеркивает изоморфные отно-
шения между культурными ориентациями и 
соответствующими им нейронными структура-
ми. Она демонстрирует, что механизмы сотруд-
ничества и социальной конформности функ-
ционируют одновременно как на культурном, 
так и на нейронном уровнях, обнаруживая пря-
мую параллель в том, как действуют эти эле-
менты. В заключение мы предоставляем реко-
мендации для будущего развития и эмпириче-
ской проверки нашей модели с использованием 
передовых методов нейровизуализации. 
 
Ключевые слова: культурная нейронаука, куль-
турные ориентации, нейронные корреляты, 
сотрудничество, социальная конформность, 
взаимозависимость. 
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mechanisms, we propose a Neuro-
Cultural Interdependence Model delin-
eating four modes (competitive interde-
pendence, conditional interdependence, 
selective interdependence, communal 
interdependence) characterized by spe-
cific neural signatures and behavioral 
tendencies within cultural contexts. 
These modes represent varying degrees 
of interdependence, elucidating how 
individuals interact and rely upon oth-
ers in their cultural milieu. The frame-
work posits a direct linkage between 
cultural orientations and neural activity, 
offering a novel perspective on culture’s 
internalization and manifestation at the 
individual level, underscoring its 
embeddedness within neural processes 
influencing cognitive, affective, and 
behavioral inclinations in relation to 
others. Crucially, our proposed model 
highlights an isomorphic relationship 
between cultural orientations and their 
corresponding neural structures. It 
demonstrates that the mechanisms of 
cooperation and social conformity func-
tion concurrently at both the cultural 
and neural levels, revealing a direct par-
allel in how these elements operate. We 
conclude by providing recommenda-
tions for future elaboration and empiri-
cal validation of our model to be con-
ducted using advanced neuroimaging 
techniques. 
 
Keywords: cultural neuroscience; cultur-
al orientations; neural correlates; coop-
eration; social conformity; interdepend-
ence. 
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Вклад авторов 
А. Годованец описала особенности различных 
режимов нейрокультурной модели взаимоза-
висимости (NCIM), свела модель в таблицу и 
определила нейронные корреляты сотрудни-
чества. Э. Монахова определила нейронные 
корреляты социальной конформности и 
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The intriguing question of why people act differently across cultures is thor-
oughly investigated in psychology. Our paper is the attempt to address the neuro-
biological underpinnings of cultural differences in cognition, emotion, and behav-
ior, advancing the understanding that culture is not merely an external social influ-
ence, but embodied and reflected in individual neurophysiological processes that 
help humans form and maintain complex institutions. Cultural environments 
deeply intertwine with brain function, suggesting cultural values and practices are 
embedded within cognitive functions and behavioral processes (Han & Ma, 2015; 
Shkurko, 2020). The concept of gene-culture coevolution likely demonstrates our 
brains are shaped by both biological inheritance and cultural context, affecting not 
only functional organization, but also anatomical structure (Danilkina, 2020). 

Cultural neuroscience, though a relatively nascent field, provides insights into 
how cultural beliefs and practices fundamentally influence social interactions, 
including individual experiences and perceptions. Yet, existing models do not fully 
capture neuronal variability across cultures. We propose our Neuro-Cultural 
Interdependence Model, based on the premise that most social interactions reflect 
human mechanisms for cooperation and social conformity (see Table 1 for defini-
tions of the terminology used). Mechanisms that promote cooperation and social 
conformity operate at both cultural and neural levels (Gallyamova & Grigoryev, 

Table 1 
Glossary

Term Definition

Culture
refers to collective adaptation to a specific ecology, shaping how people live in a particu-
lar society and encompassing values, attitudes, practices, and symbols that maintain 
societal functionality.

Cooperation
refers to an individual’s tendency to interact with others to achieve mutual benefits to 
facilitate coordination and communication. 

Social 
Conformity

refers to an individual’s tendency to align their actions with those of others to facilitate 
coordination and achieve collective goals.

Interdependence
refers to the extent and manner in which individuals rely on each other to achieve per-
sonal and collective goals.

Mode
refers to a particular way or approach in which something occurs or is experienced, 
expressed, or done. In various contexts, it describes specific cultural forms or variations 
of behavior, interaction, or operation.

Competitive 
Interdependence 

refers to a mode in which individuals prioritize personal goals over collective objectives, 
demonstrating strong autonomy and self-sufficiency. This is characterized by low levels 
of both cooperation and social conformity.

Conditional 
Interdependence

refers to a mode in which individuals’ competitive behaviors and perceived status with-
in a hierarchical social structure shape their interactions. This is characterized by low 
cooperation and high social conformity, where actions are moderated according to 
established social norms.

Selective 
Interdependence

refers to a mode in which individuals choose cooperative activities that align with their 
personal values and situational context, balancing personal autonomy with collabora-
tive engagement. This is characterized by high cooperation and low social conformity.

Communal 
Interdependence

refers to a mode in which individuals highly value their roles within the collective, often 
placing group needs above personal desires. This is characterized by high levels of both 
cooperation and social conformity, fostering a deep commitment to collective goals.
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2024). This dual presence enables a direct link between culture and the brain, sug-
gesting that cultural orientations are isomorphic with similar structures and pro-
cesses at these levels. 

Different combinations of these mechanisms shape four modes of neuronal activ-
ities, behavioral tendencies, and cognitive functions. These modes demonstrate vari-
ous forms of interdependence, which aid individuals in adapting to particular social 
environments. Although all modes may be activated in each individual, their preva-
lence varies across cultures due to local social influences. This framework establishes 
a direct interrelationship between cultural orientations and neural processes, offering 
insight into how culture is internalized and manifested at the individual level. 

Neural Bases of Cultural Differences 

Research demonstrates significant cultural variation accompanied by specific 
brain activity, particularly in how individuals process social information such as 
self-reflection and empathy. During social cognitive tasks East Asians typically 
show higher activity in the dorsal medial prefrontal cortex (dmPFC), lateral pre-
frontal cortex (lPFC), and temporo-parietal junction (TPJ), while Westerners 
exhibit stronger responses in the anterior cingulate cortex (ACC), ventral medial 
prefrontal cortex (vmPFC), and the insula (Han & Ma, 2015). 

The model of cultural views of self differentiates between the ‘independent self’ 
prevalent in individualistic cultures and the ‘interdependent self’ that is predomi-
nant in collectivistic societies (Kitayama & Park, 2010). Each self-construal is 
linked to distinct patterns of brain activity: those with independent self-view show 
increased activity in the mPFC during self-reflective tasks and in the ACC when 
their freedoms are threatened, while those with interdependent self-view exhibit 
more activity in the TPJ when considering others’ perspectives and in the ACC 
when conforming to a group (Han & Ma, 2015; Shkurko, 2020). 

The approach to linking distinct neural activity to different self-construals 
offers valuable insights yet has limitations. Markus and Kitayama (1991) originally 
proposed that individuals possess both independent and interdependent selves, 
with the prominence of each varying according to the social context. This is sup-
ported by studies showing neural activity changes with experimental priming on 
the same task (Han & Ma, 2015; Knyazev et al., 2018), suggesting both long-term 
cultural experiences and short-term encounters influence brain mechanisms 
behind cognitive functions. 

The concept of self-construals, as defined by Kitayama and Park (2010), links 
them to stable social elements such as values and goals. However, this poses a con-
tradiction since many studies indicate that self-construals are highly flexible and 
context-dependent. This flexibility aligns with the idea of neuroplasticity, which 
emphasizes the brain’s capacity to adapt quickly to various situations. Therefore, 
the current approach to studying neural differences based on static self-construals 
may require reevaluation. Developing a framework that recognizes the dynamic 
and fluid nature of neural responses to social environments could enhance our 
understanding significantly. 
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Additionally, equating independent/interdependent self-construals with indi-
vidualism/collectivism can overlook the cultural nuances, as this has primarily 
been applied in Western and East Asian settings. However, Latin American cul-
tures display collectivist values alongside a sense of individual self-perception 
(Krys et al., 2022). This variation is influenced by factors such as social ecology, 
resource allocation, ethnic diversity, and historical-religious contexts (Gallyamova 
& Grigoryev, 2023). Furthermore, within cultures classified as interdependent, 
there are distinctions between the relational self, which is linked to close personal 
relationships, and the collective self, which relates to a broader group identity. The 
relational self exhibits more pronounced activity in mPFC (Zheng et al., 2018). 

The assumption that societies with high collectivism primarily focus on social 
cues lacks evolutionary evidence. Across cultures, individuals must interpret com-
plex social cues, challenging the individualism vs. collectivism dichotomy. Even in 
independent cultures, decoding social information is vital for interpersonal strate-
gies in competitive environments (Shkurko, 2020). These observations highlight 
the shortcomings of viewing culture through a single-dimensional lens. A more 
nuanced, multidimensional approach to interdependence would provide a clearer 
understanding of the relationship between culture and the brain.  

Bridging Cultural Contexts and Brain Function 

This perspective is informed by research from Tomasello et al. (2012) and 
Claessens et al. (2020), which highlight human cooperation and social conformity 
as essential to our evolutionary success (Gallyamova & Grigoryev, 2024). Humans 
have evolved to be ultrasocial, thriving in large groups – a trait vital for survival in 
varied and challenging environments. Social cohesion within these groups is main-
tained through mechanisms of social conformity, including strong group identity, 
adherence to group norms, and the enforcement of these norms by penalizing non-
conformists. These processes are adaptive, changing to meet the demands of differ-
ent physical and social environments. By examining these fundamental mecha-
nisms, we can gain a deeper understanding of how the brain adapts to social life in 
diverse cultural settings. Therefore, we suggest that a focus on cooperation and 
social conformity is crucial for analyzing neural activities across different cultural 
contexts. 

Adherence to social norms engages the dorsal posterior medial frontal cortex 
(pMFC), anterior insula (AI), anterior cingulate cortex (ACC), TPJ, and mPFC 
(Klucharev et al., 2009; Sanfey et al., 2003; Wu et al., 2016). These regions exhibit 
distinct patterns during norm violations, reflecting conflict detection, theory of 
mind, and emotional processing. Intriguingly, these structures are also associated 
with the self-construals suggesting a link between social conformity and neural 
activities reflective of self-construal (Kitayama & Park, 2010). This alignment sup-
ports the idea that the spectrum of independent to interdependent self-identities 
corresponds to an individual’s capacity for social conformity.  

However, social conformity alone does not fully capture the breadth of social 
interactions or the variety of neural responses seen in different contexts. 
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Cooperation is another complex social behavior involving mutual or coordinated 
efforts among individuals or groups to achieve a common goal or benefit. When 
engaging in cooperative tasks and social interactions, like the dorsolateral pre-
frontal cortex (dlPFC), ACC, precuneus, TPJ, and mPFC are activated (Emonds 
et al., 2012; Pisauro et al., 2022). These areas are essential for cognitive control, 
strategic thinking, collaborative problem-solving, and predicting cooperative-com-
petitive shifts. 

Cooperation and social conformity, while both rooted in evolved psychological 
predispositions for social interaction, differ in their focus. Cooperation focuses on 
achieving mutual goals through joint action planning and reward processing 
(Balconi et al., 2017). Conformity involves assessing social norms and the emotion-
al impact of aligning with or deviating from group expectations, activating brain 
regions involved in evaluating normative behavior and processing emotions related 
to belonging (Cialdini & Goldstein, 2004). This suggests a complex interconnec-
tion between different facets of social interaction and neural activity. 

A Neuro-Cultural Interdependence Model 

Our preliminary model, labeled the Neuro-Cultural Interdependence Model, 
is deeply rooted in a new framework by Gallyamova and Grigoryev (2024) that 
examines cultural orientations through the lens of human behavioral ecology. This 
model posits that understanding the development and functionality of cultures 
requires recognizing the essential roles of the combination of cooperation and social 
conformity. It proposes an approach to categorize cultural orientations based on the 
prevalence of high and low levels of cooperation and social conformity. Further, our 
model contends that if culture serves as a collective adaptation to ecological condi-
tions, then individual brains should have neural traits that enhance personal fitness. 
These traits support the maintenance of this collective adaptation and optimize 
functioning within its social influences. Consequently, different behaviors become 
more adaptive in different cultural contexts, each associated with specific patterns 
of brain activity. Crucially, our approach maintains that while individuals are capa-
ble of displaying each mode, the dominant social environment determines which 
mode is most effectively adapted to that specific context. 

NCIM delineates four specific modes based on high and low levels of coopera-
tion and social conformity across cultures: (1) competitive interdependence (low 
cooperation and low social conformity), (2) conditional interdependence (low coop-
eration and high social conformity), (3) selective interdependence (high coopera-
tion and low social conformity), (4) communal interdependence (high cooperation 
and high social conformity), see Figure 1. Each mode represents how individuals 
differently engage with their cultural context, emphasizing cultural orientation 
diversity across societies and enhancing our understanding of implications for 
social behavior and neural mechanisms. The following descriptions focus on the 
key behavioral aspects associated with varying levels of cooperation, social confor-
mity, and their interdependence. Key brain regions and functions are detailed in 
Appendix A. However, it is crucial to acknowledge the complexity of the neural 
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processes involved in social behaviors. Our aim in this paper is to identify and cat-
egorize the brain regions potentially involved in each mode. By organizing existing 
research on neural activities related to cooperation and social conformity, we set 
the groundwork for further exploration of how the mechanisms of human coopera-
tion and social conformity mutually unfold each other within cultural contexts and 
specific brain mechanisms. 

Competitive Interdependence (Low Cooperation + Low Conformity) 

This mode is characterized by individuals prioritizing personal goals over col-
lective objectives. Social conformity may be reduced due to a stronger orientation 
towards autonomy and self-sufficiency. However, even in competitive settings, 
interdependence can still exist, particularly in achievement-focused task-groups 
requiring task specialization and strategic interactions. While interactions may 
emphasize individual advancement over mutual benefit, cooperation and interde-
pendence are not entirely absent. The level of cooperation and social conformity to 
group norms is relatively lower than other modes but can vary based on context 
and task demands. 

This mode is theorized to activate brain regions involved in mentalizing, compe-
tition, and self-conceptualization, such as the inferior parietal cortex, mPFC, and 
left precuneus. These areas are essential for interpreting opponents’ intentions and 
navigating competitive interactions by balancing first-person and third-person per-
spectives, emphasizing their involvement in strategic thinking and managing com-
petitive environments (Decety et al., 2004; Frith & Frith, 2003; Wang et al., 2023). 

Regions like the ACC, AI, and pMFC are known to be activated during con-
flicts between personal motivations and external social norms or expectations. The 
ACC and AI focus on the emotional and cognitive challenges during social discord 

Figure 1 
Neuro-Cultural Interdependence Model
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(Nee et al., 2007; Palminteri et al., 2012), while the pMFC aids in decision-making 
and adapting behaviors in response to social conflicts and ‘prediction errors,’ serv-
ing as teaching signals in the reinforcement learning process (Klucharev et al., 
2009; Shestakova et al., 2013). However, some studies suggest increased pMFC 
activity is associated with changing opinions or judgments to align with others, 
indicating a role in social conformity rather than conflict (Berns et al., 2010; 
Campbell-Meiklejohn et al., 2010). 

Emotional and stress responses are significant, involving the vmPFC, dlPFC, 
nucleus accumbens (NACC), and amygdala. Research shows that negative emo-
tions like guilt can impact decision-making, leading to increased neural activity in 
these areas when personal gain is at stake (Chang et al., 2011). Additionally, the 
amygdala plays a critical role in navigating social disagreements, with heightened 
activity aiding adaptation to contentious interactions (Klucharev et al., 2009). 

Conditional Interdependence (Low Cooperation + High Conformity) 

In the conditional mode of interdependence, one’s perceived status or position 
within the hierarchical social structure is theorized to shape how competitive 
behaviors are expressed and moderated according to established social norms. 
Individuals are thought to strategically align their interactions and norm adher-
ence as a means to effectively navigate these social landscapes and potentially 
secure competitive advantages relative to their social standing.  

This mode involves the PFC, especially the lPFC, along with the vmPFC. 
These regions are critical for assessing social hierarchies and modulating emotional 
responses during competitive interactions, impacting societal perceptions and self-
concept (Balconi & Vanutelli, 2016). The vmPFC and ventral striatum (VS) medi-
ate reward recognition as individuals adjust behaviors to meet societal standards 
and expectations, demanding enhanced mentalizing abilities to predict others’ 
mental states (Decety et al., 2004; Frith & Frith, 2003). 

Adherence to social norms engages a complex network of brain regions integrat-
ing cognitive and emotional components of social conformity, aligning individual 
behaviors with broader societal expectations (Sanfey et al., 2003; Wu et al., 2016). 
The pMFC, crucial for cognitive control and decision-making, modulates suscepti-
bility to social influence, while the insula and lPFC manage anxiety related to 
ostracism and behavioral adjustments for norm alignment (Berns et al., 2010; 
Campbell-Meiklejohn et al., 2010). ACC activation varies based on self-construal, 
increasing in individuals with an independent self-view when personal desires 
clash with social norms and in those with an interdependent view when social con-
formity is needed, underlining a neural foundation for prioritizing collective goals 
over personal ones (Shkurko, 2020). 

Selective Interdependence (High Cooperation + Low Conformity) 

In this selective interdependence mode, individuals balance personal autonomy 
with collaborative engagement, choosing cooperative activities aligning with personal 
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values and context. This allows engagement in collective actions harmonizing with 
individual ethical convictions and goals while maintaining autonomous decision-
making capacity, diverging from mere group norm adherence. 

Central to this mode is conditional cooperation, where a complex network of brain 
regions assesses the value and reliability of social information to align cooperative 
actions with both personal and societal goals. The vmPFC, frontopolar cortex, and VS 
are key in this evaluation process, while the AI and ACC foster emotional connections 
and social bonding, enhancing empathy and social affiliations that drive cooperative 
behaviors (Hein et al., 2010; Singer et al., 2004). Oxytocin modulates these neural 
responses, promoting trust and cooperation (Bartz et al., 2010; De Dreu et al., 2010). 
A sophisticated reward-based learning mechanism involving the VS and vmPFC pro-
cesses reward prediction errors from cooperative acts, crucial for adjusting behaviors 
to maximize cooperative benefits. The caudate nucleus (CN) plays a pivotal role in 
adjusting actions based on fairness and reciprocity (Rilling et al., 2004). 

Conversely, personal autonomy involves distinct activations during social con-
flicts or deviations from norms. The ACC, AI, and pMFC become particularly 
active when individuals’ actions contradict group expectations, highlighting the 
neural underpinnings of conflict, cognitive dissonance, and cognitive control in 
autonomous decision-making (Berns et al., 2010; Izuma et al., 2010). The rostral 
ACC processes errors and conflicts, supporting autonomy against collective pres-
sures, while the dlPFC is prominent in competitive and strategic scenarios, facili-
tating autonomous decision-making. Additionally, the amygdala manages stress 
from interpersonal disagreements, with increased activity during contentious 
interactions (Klucharev et al., 2009). 

Communal Interdependence (High Cooperation + High Conformity) 

In communal interdependence contexts, notable neural activation is theorized 
in areas related to empathy, reward processing, social cognition, and collective 
decision-making, reflecting an orientation towards community goals and norms. 
This hypothesized neural configuration enhances responsiveness to social stimuli, 
supporting behaviors prioritizing group objectives over individual ambitions, and 
fostering strong community bonds. 

Individuals in this mode highly value their roles within the collective, often plac-
ing group needs above personal desires. This is supported by neural circuits within 
the reward processing network (VS, NACC, CN, ventromedial and orbitofrontal 
cortex, rostral ACC), facilitating altruistic behaviors and enhancing social cohesion 
by making cooperative interactions rewarding (Rilling et al., 2002; Tsoi et al., 2016). 
Dopamine plays a crucial role in this configuration, especially within the VS, align-
ing individual decisions with group norms and promoting social conformity (Wu et 
al., 2016; Schultz, 2015). Pharmacological studies show that dopamine modulation 
can impact social behaviors (Campbell-Meiklejohn et al., 2012). 

For social cognition, the TPJ, superior temporal sulcus (STS), and inferior parietal 
lobule (IPL) are critical. TPJ is essential for theory of mind, crucial for understanding 
others’ perspectives and predicting social outcomes in cooperative and competitive 
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settings (Decety & Grèzes, 2006). Neural substrates for empathy, guilt, and repu-
tation management (ACC, insula, lPFC, and supplementary motor area [SMA]) 
play roles in emotional connection with others and adhering to expectations. 
Neuroimaging studies demonstrate that empathetic responses vary based on social 
ties, with differential activity in the insula and ACC depending on whether inter-
actions involve ingroup or outgroup members (Hein et al., 2010; Singer et al., 
2006). Anticipated guilt can activate these regions, steering behaviors towards 
greater social conformity (Chang et al., 2011; Emonds et al., 2012). Additionally, 
the pMFC engages when individuals change their opinions to align with the 
group’s, suggesting its role in facilitating group opinion change (Campbell-
Meiklejohn et al., 2010; Berns et al., 2010). 

Connectives with Other Frameworks 

The importance of cooperation and social conformity, along with their interac-
tion, is widely recognized across various social science disciplines. In the study of 
cultural orientations, models often differentiate based on interaction forms for 
common goal achievement and self-construal (e.g., Triandis, 1996). From human 
behavioral ecology perspective, Gallyamova and Grigoryev (2024) suggest that 
four combinations of cooperation and social conformity lead to four distinct cultur-
al orientations. This idea echoes anthropological research, such as relational mod-
els theory (Fiske, 1991), which proposes four elementary models organizing social 
interactions across societies, encapsulating varying cooperation and social confor-
mity levels and associated morals (Rai & Fiske, 2011). Douglas’s plural rationality 
theory (1978) delineates on the degree of social conformity (group) and the rules 
of cooperation within groups (grid). These combinations of social dimensions help 
to explain how resources are distributed in different relational models (Favre & 
Sornette, 2016) and enhance our understanding of neuroscience, particularly 
through the lens of Damasio’s somatic marker hypothesis (Verweij et al., 2015).  

In intergroup relations, these constructs are reflected through the universal 
horizontal and vertical dimensions, essential for effective social navigation (Fiske et 
al., 2007). The Dual Foundations Theory distinguishes between threat-driven con-
formity vs. individualism and empathy-driven cooperation vs. competition trade-offs 
that shape social worldviews and political ideologies, stemming from them 
(Claessens et al., 2020). In organizational psychology, cooperativeness and 
assertiveness present primary conflict resolution styles that mainly vary in the 
extent to which an individual seeks to satisfy their own or others’ interests 
(Thomas, 2008). By focusing on cooperation and social conformity, this approach 
facilitates exploration of interconnections across various disciplines, as illustrated 
in Table 2, which outlines theoretical intersections. 

Conclusion  

The proposed NCIM captures fundamental types of social interaction by integrat-
ing cultural contexts, behavioral patterns, and brain functions. It classifies cultural 
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orientations into distinct modes, each characterized by specific neural activities 
and behavioral tendencies, focusing primarily on two key mechanisms: cooperation 
and social conformity. We have developed a framework that merges these mecha-
nisms, outlining their behavioral expressions and identifying potential brain 
regions that are involved at the intersection of these mechanisms across different 
forms of interdependence. In formulating the model, we concentrated on associa-
tions between regions-of-interest (ROI) and functions, as the existing literature 
predominantly highlights specific brain areas and cognitive processes relevant to 
how our model conceptualizes these interactions.  

Moving forward, the next step in refining NCIM involves clarifying the 
specifics of activation and deactivation within each mode and detailing the struc-
tural and functional connectivity of the described ROIs in the human brain to 
develop a comprehensive understanding of the relationship between brain activity 
and behavior. As an example of this approach’s effectiveness, we can refer to the 
work of Firat (2021), who describes the anatomical and functional connections of 
the prefrontal cortex to elucidate behavioral responses. Functional neuroimaging 
was used to show how values operate through explicit processes in the dlPFC and 
implicit processes in the vmPFC, through describing the connections of vmPFC 
with sensory cortices and limbic structures, highlighting its role in cognitive and 
behavioral processes, while also detailing the role of dlPFC in executive functions 
and cognitive control. This dual perspective effectively links brain regions with 
specific behavioral outcomes, providing valuable insights into behavioral mecha-
nisms. We aim to employ a similar approach for further refinement of NCIM. 

By linking neural signatures to specific modes of interdependence, our model 
elucidates the dynamic brain-culture interplay guiding individuals’ cognitive, 
affective, and behavioral inclinations during social interactions. This highlights the 
plasticity of neural circuitry’s interaction with cultural orientations, suggesting 
social mechanisms such as cooperation and social conformity are shaped both cul-
turally and biologically. By creating this isomorphic framework, our approach 

Table 2 
Connectives of the Other Frameworks with NCIM

Social conformity

Low High

Cooperation

High

Selective Interdependence 
 

Culture Orientation: Horizontal Individualism 
Relational Model: Equality Matching 

Moral: Equality 
Cultural Bias: Low Group + Low Grid (Individualists) 
Conflict-Handling Style: Collaborating/Compromising

Communal Interdependence 
 

Culture Orientation: Horizontal Collectivism 
Relational Model: Communal Sharing 

Moral: Unity 
Cultural Bias: High Group + Low Grid (Enclaves) 

Conflict-Handling Style: Accommodating/Cooperating

Low

Competitive Interdependence 
 

Culture Orientation: Vertical Individualism 
Relational Model: Market Pricing 

Moral: Proportionality 
Cultural Bias: Low Group + High Grid (Isolates) 

Conflict-Handling Style: Competing/Avoiding

Conditional Interdependence 
 

Culture Orientation: Vertical Collectivism 
Relational Model: Authority Ranking 

Moral: Hierarchy 
Cultural Bias: High Group + High Grid (Hierarchies) 
Conflict-Handling Style: Compromising/Competing
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enhances cultural neuroscience by exploring how social interaction mechanisms 
are manifested across different cultural contexts and neurobiological systems. This 
integration of insights from several fields highlights the significance of NCIM for 
future empirical research. 

To validate and enhance our model, we suggest using advanced neuroimaging 
techniques, such as fMRI and fNIRS hyperscanning. These methods allow for real-
time, simultaneous observation of brain activation patterns across individuals in 
various experimental settings, ranging from cooperative to competitive scenarios. 
The foundational research by Balconi and Vanutelli (2017) and Wang et al. (2023) 
provides a strong methodological base for further studies to examine how neural 
responses correlate with our predictions, deepening our understanding of the neu-
robiological basis of culturally modulated behaviors in different sociocultural con-
texts and modes of interdependence.
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Appendix A 
Brain Regions, Behavioral Aspects, and Cognitive Processes Associated  

with the proposed NCIM

Brain 
regions \ 

Mode 

Competitive 
Interdependence (Low 

Cooperation + Low 
Conformity) 

Conditional Interdependence 
(Low Cooperation + High 

Conformity)

Selective Interdependence 
(High Cooperation + Low 

Conformity)

Communal Interdependence (High 
Cooperation + High Conformity)

anterior 
cingulate 
cortex 
(ACC)

SOCIAL CONFLICT,  
DISAGREEMENT WITH 
THE GROUP:  
(Emonds et al., 2012) 
(Klucharev et al., 2009) 
CONFLICT AND  
PUNI SHMENT  
PROCESSING:  
(Shenhav et al., 2016)

ADHERING TO SOCIAL 
NORMS: 
(Wu et al., 2016; Sanfey et al., 
2003) 
INDIVIDUAL'S  
SELF-CONSTRUAL: 
(Shkurko, 2020)

EMPATHY:  
(Singer et al., 2004; Singer et 
al., 2006).  
RECIPROCAL  
COOPERATION: 
(Emonds et al., 2012) 
PERSONAL  
AUTONOMY:  
(Klucharev et al., 2009)

REWARD PROCESSING,  
ALTRUISTIC BEHAVIOUR: 
(Rilling et al., 2002; Tsoi et al., 2016).  
EMPATHY: 
(Singer et al., 2004; Singer et al., 2006).  
RECIPROCAL COOPERATION: 
(Emonds et al., 2012) 
MEETING THE EXPECTATION OF 
OTHERS, GUILT, SOCIAL PAIN: 
(Chang et al., 2011) 

lateral 
prefrontal 
cortex 
(lPFC)

TRUST ABUSE AND 
GAIN MAXIMIZATION: 
(Chang et al., 2011)

EVALUATION OF SOCIAL  
STATUS AND HIERARCHIES: 
(Balconi & Vanutelli, 2016) 
REPUTATION MANAGE MENT: 
(Campbell-Meiklejohn et al., 2010) 

STRATEGIC  
PROCESSES: 
(Stallen & Sanfey, 2013)

REPUTATION MANAGEMENT: 
(Campbell-Meiklejohn et al., 2010)  
MEETING THE EXPECTATION OF 
OTHERS, GUILT, SOCIAL PAIN: 
(Chang et al., 2011) 

insula

CONFLICT AND  
PUNISHMENT  
PROCESSING:  
(Nee et al., 2007; Palminteri 
et al.,2012)

ADHERING TO SOCIAL 
NORMS: 
(Wu et al., 2016; Sanfey et al., 
2003) 
ANXIETY AND FEELINGS OF 
OSTRACISM: (Berns et al., 2010)

EMPATHY: 
(Singer et al., 2004; Singer et 
al., 2006).  
PERSONAL  
AUTONOMY:  
(Berns et al., 2010)

EMPATHY: 
(Singer et al., 2004; Singer et al., 2006) 
IN-GROUP AND OUT-GROUP  
MEMBERS, SOCIAL PAIN: 
(Hein et al., 2010) 
ANXIETY AND FEELINGS OF 
OSTRACISM: (Berns et al., 2010) 
MEETING THE EXPECTATION OF 
OTHERS, GUILT, SOCIAL PAIN: 
(Chang et al., 2011) 

medial 
prefrontal 
cortex 
(mPFC)

ADHERING TO SOCIAL 
NORMS: (Wu et al., 2016; 
Sanfey et al., 2003)

COMPETITION: (Decety et al., 
2004; Balconi et al., 2017)  
MENTALIZING: (Frith & Frith, 
2003; Decety et al., 2004) 
ADHERING TO SOCIAL 
NORMS: (Wu et al., 2016; Sanfey 
et al., 2003; Van Overwalle, 2009) 
SOCIAL INFLUENCE AND 
CONFORMITY: 
(Klucharev et al., 2011)

ASSESMENT OF SOCIAL 
INFORMATION RELIA-
BILITY: (Klucharev et al., 
2011)  
REWARD PROCESSING: 
(Rilling et al., 2002; Stallen & 
Sanfey, 2013)

REWARD PROCESSING,  
ALTRUISTIC BEHAVIOUR: 
(Rilling et al., 2002; Tsoi et al., 2016)

ventral 
striatum 
(VS)

TRUST ABUSE AND 
GAIN MAXIMIZATION:  
(Chang et al., 2011)

SOCIAL REWARD  
PROCESSING: 
(Klucharev et al., 2009)

ENCODING REWARD 
PREDICTION ERRORS: 
(Schultz, 2015)

REWARD PROCESSING,  
ALTRUISTIC BEHAVIOUR: 
(Rilling et al., 2002; Tsoi et al., 2016) 
SOCIAL CONFLICT RESOLUTION: 
(Wu et al., 2016) 
ENCODING REWARD PREDICTION 
ERRORS: (Schultz, 2015)

tem-
poropari-
etal junc-
tion 
(TPJ)

SOCIAL CONFLICT,  
DISAGREEMENT WITH 
THE GROUP: 
(Emonds et al.,2012) 

ADHERING TO SOCIAL 
NORMS: 
(Wu et al., 2016; Sanfey et al., 
2003)

SELF-RELATED  
COGNITIONS: 
(Decety & Grиzes, 2006)

SOCIAL COGNITION (THEORY OF 
MIND): (Decety & Grиzes, 2006) 
SELF-RELATED COGNITIONS: 
(Decety & Grиzes, 2006) 
MONITORING DECISIONS OF  
OTHERS:  
(Campbell-Meiklejohn et al., 2010)  
MEETING THE EXPECTATION OF 
OTHERS, GUILT, SOCIAL PAIN: 
(Chang et al., 2011) 

posterior 
medial 
frontal 
cortex 
(pMFC)

SOCIAL CONFLICT, DIS-
AGREEMENT WITH THE 
GROUP,  
REINFORCEMENT 
LEARNING: (Shestakova et 
al., 2013; Klucharev et al., 
2009) 
REWARD PROCESSING, 
AUTONOMOUS  
BEHAVIOR:  
(Klucharev et al., 2009) 

COGNITIVE CONTROL AND 
DECISION-MAKING:  
(Berns et al., 2010) 

COGNITIVE CONTROL 
AND DECISION-MAKING: 
(Berns et al., 2010) 
COGNITIVE DISSO-
NANCE:  
(Izuma et al., 2010)

ADHERING TO GROUP OPINION, 
ADVICES AND OPINIONS:  
(Campbell-Meiklejohn et al., 2010; Berns 
et al., 2010)

amygdala

SOCIAL DISAGREEMENT 
STRESS: 
(Klucharev et al., 2009)

ADHERING TO SOCIAL 
NORMS: 
(Adolphs, 2003)

SOCIAL DISAGREEMENT 
STRESS: 
(Klucharev et al., 2009)
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Резюме 
В статье проведен анализ основных подходов 
и определений к феномену «психологиче-
ская безопасность», изложены концепции 
психологии безопасности. Сделан краткий 
обзор возникновения данного понятия, пси-
хологическая безопасность рассмотрена в 
контексте окружающей и городской среды, 
проанализирована ее связь с индивидуаль-
ными особенностями горожан. Показано, что 
данное понятие анализировалось во множе-
стве контекстов, причем его смысловое поле 
с течением времени изменялось, а психоло-
гическая безопасность жителей городов в 
основном изучалась в связи с преодолением 
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Abstract 
The article analyzes the basic definitions of 
psychological security, the approaches to 
this phenomenon, and reviews the concepts 
of security psychology. It also provides a 
brief overview of how this concept 
emerged. Psychological security is exam-
ined in the context of environmental and 
urban settings, linking psychological secu-
rity to individual characteristics of urban 
dwellers. The study shows that psychologi-
cal security is considered in a variety of 
contexts, and the semantic field of psycho-
logical security has changed over time, psy-
chological security of urban dwellers has 
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страха перед преступностью. Проведена 
серия нарративных интервью, позволившая 
проанализировать смысловое поле концепта 
«психологическая безопасность жителей 
городов» в индивидуальном сознании рес-
пондентов и определить признаки психоло-
гической безопасности. В исследовании при-
няли участие 28 человек, жители города 
Екатеринбурга с различным уровнем образо-
вания, дохода, стажем проживания в городе. 
Интервью включало в себя сбор информации 
о характеристиках респондентов (пол, воз-
раст, образование, уровень дохода, время 
проживания в городе), оно не содержало 
стандартизованного плана опроса и было 
представлено такими вопросами, как «Что 
вы думаете о городе, в котором вы живете 
сейчас?», «Каково жить здесь?», «Вы когда-
нибудь чувствуете беспокойство, тревогу, 
панику или страх в повседневной жизни в 
этом городе?», «Можете описать свои ощу-
щения, когда вы чувствуете себя в безопасно-
сти в повседневной жизни?». В результате 
анализа интервью была получена репрезента-
ция состояния психологической безопасности 
жителей городов и выявлены универсалии, 
представляющие собой индикаторы их психо-
логической безопасности: «свобода», «ком-
форт», «самоэффективность», «до ве -
рительные отношения», «контроль над сре -
дой» и «надежность», которые охватывают 
три раздельные формы опыта и реакций лич-
ности в отношении города: аффективную, ког-
нитивную и поведенческую. Дано определе-
ние психологической безопасности личности 
в городской среде, которое может служить 
основой для разработки рекомендаций по 
формированию безопасной городской среды. 
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дов, городская среда. 
 
Зотова Ольга Юрьевна — профессор, кафед-
ра социальной психологии, факультет соци-
альной психологии, Гуманитарный универ-
ситет, доктор психологических наук, доцент. 
Сфера научных интересов: психология без-
опасности, социальная психология, субъек-
тивное благополучие. 
Контакты: oiambusheva@mail.ru  

mainly been studied in relation to overcom-
ing fear of crime. A series of narrative inter-
views was performed to analyze the seman-
tic field of the concept “psychological secu-
rity of urban residents” in the individual 
consciousness of the respondents and to 
identify the indicators of psychological 
security. The respondents (n = 28) partici-
pating in the study represent Yekaterinburg 
residents with different levels of education, 
income, and length of residence in the city. 
The interviews collected information on 
the characteristics of the respondents (gen-
der, age, education, income level, city resi-
dence time). It did not follow a standard-
ized interview schedule, but included ques-
tions such as: “What do you think about 
the city you are living in now?”, “What is it 
like to live here?”, “Do you ever feel scared, 
worried, panicked or afraid in your daily life 
in this city?”, “Can you describe you sensa-
tions when you feel safe in your daily life?” 
The analysis of the interviews enabled us to 
obtain a representation of the state of psy-
chological security of city dwellers and to 
identify universals that constitute the indica-
tors of psychological security of city dwellers: 
“freedom”, “comfort”, “self-efficacy”, “trust-
worthy relationships”, “control over the 
environment” and “reliability”, which cover 
three different forms of experiences and reac-
tions of individuals with regard to the city: 
affective, cognitive and behavioral. The defi-
nition of psychological security of the indi-
vidual in the urban environment is formulat-
ed. This can serve as a basis for the develop-
ment of recommendations for designing a 
safe urban environment. 
 
Keywords: psychological security, narrative 
interview, city dwellers, urban environ-
ment. 
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В настоящее время в центре внимания социальной и экономической поли-
тики находятся города, а главными ее задачами являются решение значимых 
социально-экономических проблем и повышение качества жизни горожан. 
Это требует определенных действий по обеспечению удовлетворенности 
людей городской жизнью. Средствами достижения данной цели является пра-
вильное городское планирование, удовлетворение потребностей и желаний 
жителей городов, повышение их субъективного благополучия и обеспечение 
потребности в безопасности. 

Тема психологической безопасности рассматривается во множестве кон-
текстов, а понимание того, какие аспекты жизни человека в городе форми-
руют конструкт психологической безопасности, становится очень важным 
для развития адаптивных, инклюзивных и безопасных экосистем в соответ-
ствии с современными темпами урбанизации. Город и городское жизненное 
пространство должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них 
удовлетворялись потребности личности горожанина, учитывались его психо-
логические и психофизиологические особенности, а среда должна быть эмо-
ционально привлекательна (Zotova, Tarasova, 2023). 

Текущие исследования безопасности в основном характеризуются нега-
тивным взглядом, в частности, с позиции отсутствия безопасности и внима-
ния к угрозам и рискам (Hollnagel, 2014). Исторически сложилось так, что 
изучение безопасности городских жителей в основном касалось уровня пре-
ступности или институтов социального обеспечения (качество пищевых про-
дуктов, доступность медицинской помощи), а также степени комфортности 
внешней среды. При этом ученые отмечали, что дефицит безопасности связан 
не столько с криминальными случаями, сколько со структурой всего обще-
ства, его культурой, с повседневным опытом горожан (Garland, 2000). 

Мы предлагаем подход, который заключается в рассмотрении психологи-
ческой безопасности в позитивном контексте: «как состояния личности, при 
котором она способна удовлетворить базовые потребности в самосохранении 
и восприятии собственной психологической защищенности в социуме» 
(Зотова, 2012, с. 89). Психологическая безопасность рассматривается как 
своего рода стабилизатор, который поддерживает уверенность людей в том, 
что этот мир (город) пригоден для жизни, удобен и предсказуем, легко управ-
ляем, а опыт безопасности — положительный опыт, который способен обеспе-
чить оптимальные условия для функционирования психики человека. 
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Концептуализация психологической безопасности 

Различные концепции и теории психологии безопасности рассматривают 
данный феномен с разных сторон и понимают по-разному; каждая из них по-
своему интерпретирует понятия, связанные с безопасностью: что представ-
ляет собой опасность для человека, какова природа безопасности, в чем ее 
суть и содержание, от чего зависит состояние безопасности человека и какие 
явления могут препятствовать его развитию. 

По мнению А. Маслоу, безопасность является фундаментальной психологи-
ческой потребностью, которая включает в себя чувство уверенности и свободы 
от страха и тревоги (Maslow, 1942). Будучи внутренним психологическим 
ресурсом, чувство безопасности помогает людям обрабатывать информацию, 
регулировать реакцию на стимулы, мобилизовывать социальную поддержку и 
повышать уровень собственного благополучия (Canterberry, 2011). Напротив, 
незащищенность часто связана с внешними факторами и возникает в результа-
те восприятия и познания окружающей среды (Lazarus, Folkman, 1987). 

Представители психоанализа в качестве предиктора формирования чув-
ства безопасности называли привязанность, которая является ключевым фак-
тором развития личности (Klein et al., 1927; Fairbairn, 1952; Ainsworth, 
Ainsworth, 1958; Bowlby, 1958). Контекст ранней привязанности является 
мощной движущей силой эмоционального и социального развития личности, 
выполняя роль опоры и поддержки, либо, наоборот, может выступать источ-
ником стресса, тревоги и агрессии. 

В западных исследованиях проблема психологической безопасности 
обсуждается достаточно активно с точки зрения перспектив развития 
(Mesman et al., 2016), психологических потребностей (Malka et al., 2014) и 
моральных ценностей (Schwartz, 2012). Ценность безопасности в теории 
Ш. Шварца выражается в стремлении к гармонии и стабильности общества, 
отношений и самой личности. Шварц отмечал, что ценности безопасности 
служат как индивидуальным, так и групповым интересам. 

Стремление людей к безопасности и потребность в ней в контексте их при-
надлежности к определенным социальным группам и общественным структу-
рам продолжают исследовать социальные психологи (Tajfel, Turner, 1986; 
Hogg, Abrams, 1988). Благодаря групповому членству человек получает не 
только знание о самом себе и своем месте в мире, но и опору в виде групповых 
норм, ценностей и ритуалов, что снижет тревожность в ситуации неопреде-
ленности. 

Большой интерес представляет точка зрения когнитивных психологов на 
феномен психологической безопасности, которые рассматривают ее как ког-
нитивный процесс, находящийся под влиянием индивидуальных представле-
ний о реальности, стереотипов, субъективных убеждений, коллективного и 
даже исторического опыта в определенных социокультурных контекстах 
(Bar-Tal, Jacobson, 1998). 

В рамках организационной психологии Э. Эдмондсон расширила концеп-
цию психологической безопасности, включив ее в структуру организационного 
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поведения и представив как состояние, при котором люди чувствуют себя 
принятыми, поддерживаемыми и свободными в выражении своего мнения на 
работе (Edmondson, 1999). 

Относительно психологической составляющей феномена безопасности 
широко используется трактовка Дж. Харта, который утверждал, что психоло-
гическая безопасность зависит от опасения индивида перед какими-либо воз-
можными угрозами и от его убеждения в том, что он может (или не может) 
контролировать свое окружение; по сути, эти установки являются субъектив-
ными (Hart, 2014). 

Т.В. Эксакусто разработала интегративную структуру психологической 
безопасности, которая включает в себя следующие три компонента: социаль-
ная активность, удовлетворенность потребностей и отношения индивида. 
Данная структура отражает целостную сущность феномена психологической 
безопасности, необходимое условие для которой — соответствие требованиям 
внешней среды всех этих трех проявлений (Эксакусто, 2012). 

Среди других дефиниций психологической безопасности можно отметить 
определение Т.А. Мартиросян: «Безопасность — многогранное понятие, охва-
тывающее, во-первых, наличие и взаимодействие внешних факторов, усло-
вий, минимально необходимых для благополучного существования и про-
грессивного развития объекта безопасности, сохранения целостности, восста-
новления жизнедеятельности и работоспособности при возникновении 
опасностей и угроз, и, во-вторых, совокупность отдельных свойств самого 
объекта, отражающих его способность активно функционировать в указанных 
выше условиях, а также сохранять собственную целостность и восстанавли-
вать жизнедеятельность и работоспособность при реализации опасностей и 
угроз» (Мартиросян, 2013, с. 362). По мнению Л.Ю. Субботиной и Т.Л. Чу -
даковой, данное определение является наиболее научным, так как отражает 
сущность психологической безопасности, выраженную в субъективно-объ-
ективной двойственности (Субботина, Чудакова, 2021). 

Достаточно часто психологическая безопасность определяется как защи-
щенность психики и душевного здоровья (Лазарева, 2019), как защищенность 
важных интересов от внешних или внутриличностных угроз (Вербина, 2013), 
однако такое традиционное понимание психологической безопасности — как 
отсутствия угрозы, как состояния защищенности от опасности — в последнее 
время часто подвергается критике как ограниченное (Субботина, Чудакова, 
2021). В более полном смысле психологическая безопасность отражает актив-
ную, осознанную, включенную, действенную позицию индивида по отноше-
нию к внешним условиям и переменам, в том числе негативным или неожи-
данным, что обеспечивает не только его психическое равновесие, но и разви-
тие личности (Демидова, 2013). Также психологическая безопасность 
определяет способ защиты от опасных внешних воздействий и конструктив-
ную регуляцию поведения в целях сохранения целостности и стабильности 
жизнеобеспечения (Dzhamalova et al., 2016). Израильский психолог Д. Бар-Тал 
утверждал, что безопасность является важной предпосылкой упорядоченного 
существования личности, коллектива и общественной системы (Bar-Tal, 
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2020). Психологическая безопасность личности представляет собой сложное 
образование. 

Итак, все чаще исследователи склоняются к интегративному структурному 
и многокомпонентному пониманию безопасности, в связи с чем при изучении 
феномена важно иметь в виду не только факторы среды и субъективное отно-
шение к ним, но и возможности — как личностные, так и физические — встре-
чаться с этими факторами, влиять на них, быть готовым к изменениям во 
внешнем мире и в себе. 

Психологическая безопасность и окружающая среда 

Мерой совместимости человека и окружающей среды обычно служат пока-
затели психологического благополучия/неблагополучия (Нартова-Бочавер и 
др., 2023). Психологическая безопасность создается и поддерживается благо-
даря связям с окружающей средой и ее особенностям, обеспечивающим 
потребности безопасной жизни (Mutu, 2005). Нидерландский этолог Н. Тин -
берген полагает, что основной мотивацией у животных при выборе места 
является принцип — «видеть, но не быть на виду» (Tinbergen, 1951). 
Британский географ Дж. Эпплтон, отталкиваясь от идеи эволюционной пре-
емственности между людьми и животными, считал, что этот же «принцип 
обзора и укрытия» вполне применим и в повседневной жизни людей, напри-
мер, при объяснении эстетических предпочтений людей в выборе природного 
ландшафта, их удовлетворенности/неудовлетворенности местом проживания 
и т.д. (Appleton, 1975). Например, результаты исследований показали, что 
более низкий уровень шума связан с меньшим чувством страха и раздражи-
тельности у жителей городов (Gozalo et al., 2018), в то время как высокие 
кроны деревьев на улицах и в парках связаны с ощущением незащищенности 
(Hegetschweiler et al., 2017; Dade et al., 2020). 

Разработанная Дж. Эпплтоном концепция обзора и укрытия вызвала боль-
шой интерес к эволюционным и биологическим исследованиям визуальных 
предпочтений в различных сферах — от архитектуры до ландшафтного дизай-
на. Было проведено много экспериментов, которые подтвердили важную роль 
пространственного измерения в самоощущении человека (Ellard, 2015). 

Другой важный аспект влияния среды на человека заключается в том, что 
окружающая среда может казаться или восприниматься небезопасной. В этом 
случае человек будет стремиться к такой организации пространства, которая 
обеспечивает ему чувство защищенности и приватности. Таким образом, базо-
вые, первобытные реакции на окружающую среду по-прежнему существенно 
влияют на психологическое благополучие горожан. По мнению политолога Дж. 
Уилсона и криминалиста Дж. Келлинга, беспорядок, мусор, разбитые окна, 
граффити свидетельствуют о том, что об окружающей среде никто не заботится, 
и это очевидное равнодушие провоцирует преступления (Wilson, Kelling, 1982). 

Окружающая среда и ее насыщенность зрительными элементами оказы-
вают большое влияние на состояние человека и действует как любой другой 
экологический фактор, составляющий среду обитания человека. 
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В 1970-е гг. О. Ньюман предложил теорию защищаемого пространства, в 
которой главным условием регулирования нежелательного поведения 
является социальный контроль. Социальный контроль — это фактическое 
или ожидаемое присутствие других людей, которое влияет на средовое пове-
дение (Newman, 1972). Отсутствие социального контроля воспринимается 
жителями городов как негативный фактор, поскольку оно связано с запусте-
нием и опасностью. 

Последние годы психологи стали активно изучать влияние климатических 
условий на психологическую безопасность жителей. Например, В. Вэй и его 
коллеги исследовали взаимосвязь между климатом и психологическими осо-
бенностями жителей в различных регионах Китая и США. Их результаты 
показали, что, по сравнению с людьми, живущими в регионах с суровым кли-
матом, жители регионов с более умеренным климатом имеют более высокий 
уровень экстраверсии, доброжелательности и открытости, а также более низ-
кий уровень нейротизма (Wei et al., 2017). Люди, как правило, стремятся к 
среде, наиболее комфортной как психологически, так и физиологически. 
Мягкий климат создает ощущение психологической безопасности, предостав-
ляя больше возможностей для прогулок на свежем воздухе и социального 
взаимодействия. Это согласуется с теорией привязанности, которая утвер-
ждает, что люди с большей вероятностью будут выходить на улицу и исследо-
вать свое окружение, когда чувствуют себя в психологической безопасности 
(Bowlby, 1969, 1982). 

Психологическая безопасность в контексте городской среды 

Жизнь в городе предоставляет людям доступ к общим ресурсам и значи-
тельно увеличивает возможности жителей городов, а также способствует 
появлению уникального городского опыта как освоения пространства, так и 
социального взаимодействия, которые имеют свои последствия для физиче-
ского и психического здоровья, благополучия и психологической безопасно-
сти личности. 

В последние годы предметом активного обсуждения в психологической 
науке становятся окружающая среда и ее влияние на развитие и поведение 
человека. Важным объектом изучения является городская среда, которая пре-
доставляет возможность выявления различных факторов ее воздействия на 
человека. В современном городе горожанин подвержен различным воздей-
ствиям (психологическим, социальным, технологическим и т.д.), непосред-
ственно влияющим на степень его психологической безопасности. Ник Данн 
образно описывал городскую жизнь следующим образом: «Обозначенное, 
разграниченное и специализированное против отталкивающего, отвратитель-
ного и регрессивного: город, находящийся в конфликте с собственным населе-
нием. Границы и поверхности изуродованы материальными продуктами мер 
безопасности — металлическими зубами, предназначенными для того, чтобы 
отогнать ту самую плоть, что более всего нуждается в передышке и восстанов-
лении» (Данн, 2021, с. 58). 
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Психологическая безопасность в контексте городской среды практически 
не попадает в фокус внимания отечественных психологов, в то время как 
значительная часть населения проживает именно в городских условиях, 
имеющих определенную специфику. Современные авторы указывают, что 
психологическая безопасность индивида непосредственно связана с местом 
его проживания как важнейшим аспектом среды (Зотова и др., 2019). 
Исследование, проведенное современными российскими психологами, пока-
зало, что безопасность проживания в том или ином районе города снижает 
тревогу и уровень стресса (Нартова-Бочавер и др., 2023). 

Внутри урбанистической среды актуализируется исследование психологи-
ческой безопасности субъекта профессиональной деятельности (Еремеев, 
Ревягин, 2014), проводимое в рамках экологической (Дымова, 2020), органи-
зационной психологии (Бырканов, 2022) и других подходов. Также авторы 
отмечают дефицит культуры психологической безопасности и фиксируют ее 
значительные нарушения, в том числе и в сфере правопорядка (Еремеев, 
Ревягин, 2014). Однако данные исследования не делают акцент на городской 
специфике, хотя их выборку составляют жители крупных городов. 

Исследований, непосредственно относящихся к теме психологической без-
опасности жителей городов, не так много. В частности, китайские психологи 
Ц. Ван, Р. Лонг, Х. Чен и Ц. Ли в своей работе отмечали, что психологическая 
безопасность горожан как отдельный феномен до сих пор не исследовалась и 
не измерялась. В 2019 г. они разработали шкалу психологической безопасно-
сти горожан, базирующуюся на процессах социально-психологической интег-
рированности индивида. При работе над ней авторы выделили такие аспекты 
психологической безопасности, как эмоциональный фон и уровень уверенно-
сти, адаптивность поведения (в том числе рискованное поведение), физиче-
ское и психическое здоровье, уровень доверия к миру, готовность к социально 
активному поведению (Wang et al., 2019). На психологическую безопасность 
горожан влияют объективные факторы — в частности, уровень безработицы, 
миграционные процессы, социально-экономические проблемы и т.д. (Van Hal, 
2015), что отражается на эмоциональных связях горожан, на их отношении к 
городской среде, их готовности осуществления просредовых действий. Также 
ключевыми факторами психологической безопасности являются знакомство 
людей с городской средой, степень узнавания городской атмосферы, восприя-
тие города в контексте дружественной среды. 

Хотя объективные материальные условия являются важной частью город-
ской жизни, все большее число ученых изучают и субъективную составляю-
щую жизни горожан, обнаруживая, что субъективное восприятие ими окру-
жающей среды играет важную роль в повышении психологической безопас-
ности и удовлетворенности жизнью (Gao et al., 2016; Zhou et al., 2021). 
Субъективная безопасность может быть совершенно независимой переменной. 
Так, например, страх перед преступностью теперь считается более распростра-
ненной проблемой, чем сама преступность (Hale, 1996; Alda et al., 2017; 
Boateng, Boateng, 2017). Современные западные города считаются самыми без-
опасными и в то же время самыми страшными, какими только когда-либо 
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были (Bauman, 2005). «Во всем западном мире уровень насильственной пре-
ступности резко снизился с начала 1990-х годов, и в то же время страх перед 
преступностью увеличился и достиг самого высокого уровня, когда-либо 
зарегистрированного» (Tulumello, 2015, p. 258). И наоборот, многие опасные 
районы городов не воспринимаются как таковые, например, местными жите-
лями, для которых здесь все знакомо, все надежно и все находится под конт-
ролем. Доверительные отношения с соседями и социальная сплоченность 
являются предикторами формирования состояния безопасности даже тогда, 
когда место не только выглядит запущенным, опасным, забытым и неухожен-
ным, но таковым и является. Социальные контакты и социальный опыт (Yang 
et al., 2022), тесные партнерские отношения или родственные связи (Feeney, 
Fitzgerald, 2019) способствуют выживаемости, личностному самосохранению 
и, как следствие, формированию психологической безопасности. Таким обра-
зом, изучение факторов, влияющих на субъективную безопасность, имеет 
большое значение для проектирования городской среды. 

Горожанин и психологическая безопасность 

Жители современных городов участвуют в бесконечном количестве встреч 
с другими людьми, и эти взаимодействия по большей части происходят ано-
нимно и отстраненно (Hirschauer, 2005). И. Гоффман назвал данный феномен 
гражданским невниманием: жители городов ясно выражают свои намерения 
избегать социальных контактов, уклоняясь от любого значимого взаимодей-
ствия, предотвращая возможность «знакомства» (Goffman, 1963). С одной 
стороны, подобное поведение и отношение друг к другу на публике способ-
ствуют состоянию одиночества, а с другой — намеренное избегание лишних 
контактов обеспечивает человеку автономию, независимость и свободу от 
внешнего воздействия, возможность от него защититься. 

Следует отметить тесную связь психологической безопасности с индиви-
дуальными психологическими особенностями горожан. Высокий уровень 
психологической безопасности у конкретной личности придает ей больше 
уверенности в себе и свободы, в то время как низкий может вызывать рост 
тревоги и снижение чувства контроля над ситуацией и, как следствие, приво-
дить к депрессии. Зарубежные исследователи подчеркивают связь уровня 
психологической безопасности со степенью вовлеченности во внешний мир и 
готовности внести свой вклад в него, поскольку именно доверие к миру и 
оценка возможных угроз этого мира определяют индивидуальное значение 
психологической безопасности (Whitson, Galinsky, 2008). 

Для городских жителей характерно многообразие социальных потребностей, 
однако надежные близкие отношения являются универсальным фактором, 
определяя не только субъективное чувство защищенности, но и вероятность 
просоциального поведения, что косвенным образом влияет на безопасность 
посредством снижения уровня преступности. Субъекты, имеющие надежный 
тип отношений, также менее склонны воспринимать события и ситуации как 
негативные или угрожающие (Edmondson, Lei, 2014; Inoue et al., 2016). 
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Демографические переменные, такие как пол, возраст, а также социально-эко-
номические показатели также влияют на чувство безопасности (Wang et al., 2009). 
Например, женщины чаще обеспокоены более высоким уровнем незащищенно-
сти, по сравнению с мужчинами (Marzo et al., 2021). Возраст, образование, род 
занятий, другие социально-демографические характеристики влияют на форму 
высказываний и интерпретацию смыслов (Крашенинников, 2020). Местные жите-
ли и туристы, взрослые и дети понимают одни и те же факты и знаки по-разному, 
например, граффити на гараже одни считают признаком небезопасного простран-
ства, другие — произведением искусства. Такой показатель, как уровень дохода, 
также влияет на психологическую безопасность личности (Harrington, 2017): 
люди с низкими доходами, как правило, чувствуют себя в меньшей безопасности, 
по сравнению с людьми с более высокими доходами (Bar-Tal, Jacobson, 1998). 

На уровне группы большое значение имеют социальный статус человека, 
его социальные связи и наличие доверительных отношений с соседями, друзь-
ями, коллегами по работе. Например, на групповом уровне люди из разных 
стран демонстрировали разные уровни психологического стресса и психиче-
ского здоровья на фоне глобальной пандемии COVID-19 (Marzo et al., 2021). 

Стремление к социальным связям и к чувству принадлежности является 
внутренней чертой человека, формирующей его индивидуальные социальные 
взаимодействия и опыт. Спонтанные «столкновения» с соседями, короткие (на 
первый взгляд тривиальные) разговоры или простое приветствие могут спо-
собствовать развитию чувства доверия и связи между людьми и местами, где 
они живут. Эти случайные контакты могут происходить в магазинах, в мест-
ных парках или на тротуаре. У многих жителей они порождают ощущение бли-
зости и предсказуемости, надежности и комфорта (Leyden, 2003, p. 1546). 

Более того, коллективные ресурсы и механизмы сотрудничества, предо-
ставляемые группой, также обеспечивают безопасность отдельных лиц. 
Взаимодействие внутри группы, основанное на доверии, способствует форми-
рованию психологической безопасности на эмоциональном уровне. 

Внутри группы общий опыт участников формирует общие воспоминания, 
постепенно превращаясь в коллективные воспоминания, которые передаются 
из поколения в поколение, превращаясь в самые разнообразные культурные 
символы, предоставляя членам группы общую основу и смысл для понимания 
окружающей среды и создавая психологическую безопасность на когнитив-
ном уровне. В то же время социальное общение и межличностное взаимодей-
ствие связывают членов группы, укрепляя эмоциональные связи, тем самым 
создавая психологическую безопасность на эмоциональном уровне. Роль 
культуры и эмоциональных связей позволяет различным людям и группам 
достигать психологической безопасности с помощью схожих механизмов. 
Аффективный аспект культуры, передаваемый из поколения в поколение 
среди членов группы, становится прочной основой эмоциональной привязан-
ности, предлагая эмоциональную поддержку и защиту (Rohner, 1984). 

Итак, анализ литературы показал, что психологическая безопасность рас-
сматривалась во множестве контекстов, причем ее смысловое поле с течением 
времени изменялось (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Обзор исследований психологической безопасности 

Автор
Определение психологической  

безопасности
Компоненты психологической 

безопасности

А. Маслоу (Maslow, 
1942)

состояние, лишенное страха и  
тревоги 

чувство уверенности, свобода

Д. Гарланд (Garland, 
2000)

нет
количество преступлений, опыт 
жизни в обществе риска

М. Кантерберри 
(Canterberry, 2011)

внутренний психологический 
ресурс, который помогает людям 
обрабатывать информацию, регули-
ровать реакцию на стимулы, моби-
лизовывать социальную поддержку 
и повышать уровень собственного 
благополучия

нет

Д. Бар-Тал (Bar-Tal, 
2020)

процесс, который зависит от субъек-
тивных убеждений и представлений 
о реальности

исторический опыт, социокуль-
турный контекст

Э. Эдмондсон 
(Edmondson, 1999)

состояние, при котором люди чув-
ствуют себя принятыми, поддержи-
ваемыми и свободными в выраже-
нии своего мнения на работе

открытое общение, инновации и 
креативность, обучение и разви-
тие, повышение вовлеченности 
сотрудников, повышенная про-
изводительность

Т.В. Эксакусто 
(Эксакусто, 2012)

состояние баланса внутреннего 
потенциала субъекта и внешних 
факторов

социальная активность, удовле-
творенность потребностей и отно-
шения индивида

Т.А. Мартиросян 
(Мартиросян, 2013)

Сочетание внешних и внутренних 
факторов, необходимых для благо-
получного существования личности, 
сохранения целостности и восста-
новления жизнедеятельности

нет

Б.Б. Джамалова и др. 
(Dzhamalova et al., 
2016)

сложно структурированная система 
психических процессов, обеспечи-
вающая реализацию социально 
значимых потребностей

чувства, восприятие и оценка дей-
ствительности по критерию опас-
но/безопасно, анализ и прогнози-
рование безопасного будущего

М. Муту (Mutu, 
2005)

связь с окружающей средой, особен-
ностями ландшафта, обеспечиваю-
щими потребности безопасной 
жизни

нет

Дж. Эпплтон — тео-
рия обзора и укры-
тия (prospect refuge 
theory) (Appleton, 
1975)

нет

беспрепятственный обзор (пер-
спектива, видимость (освещен-
ность)) при возможности скры-
вать или защищать свое жилище 
(убежище)
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Таким образом, психологическая безопасность жителей городов еще не 
стала предметом специальных исследований, отсутствует методический 
инструментарий для эмпирического изучения данного феномена. 

«Анализ существующих исследований позволяет предположить, что осто-
рожность психологов, изучающих личность и группы “на территориях и про-
странствах”, во многом обусловлена концептуальными и инструментальными 
ограничениями» (Радина, 2011, с. 147). Тем не менее необходимо отметить, 
что психологическая безопасность имеет непосредственную связь с местом 
проживания человека, при этом среда оказывает большое влияние на все 
сферы жизни горожан: аффективную, когнитивную и поведенческую. 

Автор
Определение психологической 

безопасности
Компоненты психологической 

безопасности

Дж. Уилсон и Дж. 
Келлинг — теория разби-
тых окон (broken windows 
theory) (Wilson, Kelling, 
1982)

нет ухоженность территории, порядок

В. Вэй и др. (Wei et al., 
2017)

нет мягкий климат, комфортная среда

О. Ньюман — теория 
защищаемого простран-
ства (defensible space theo-
ry) (Newman, 1972)

нет социальный контроль

Ц. Ван и др. (Wang et al., 
2019).

мнения людей, живущих в 
городах, о возможных рисках 
проживания в городе на основе 
прошлого опыта или интуиции

эмоциональный фон и уровень уве-
ренности, адаптивность поведения, 
физическое и психическое здоровье, 
уровень доверия к миру, готовность 
внести изменения и личный вклад в 
окружающую среду, уровень при-
знания окружением

Г. Ван Хал (Van Hal, 2015) нет экономические факторы

М. Гао и др., К. Чжоу и др. 
(Gao et al., 2016; Zhou et 
al., 2021)

субъективное восприятие окру-
жающей среды

удовлетворенность жизнью

Дж. Уитсон и А. 
Галинский (Whitson, 
Galinsky, 2008)

нет
доверие к миру, степень вовлечен-
ности во внешний мир и готов-
ность внести свой вклад в него

К. Лейден (Leyden, 2003)
чувства доверия и связи между 
людьми и местами, где они 
живут

спонтанные «столкновения» с 
соседями, короткие разговоры 
или простое приветствие 

Р. Ронер (Rohner, 1984) культурная привязанность
схожие культурные представле-
ния

Таблица 1 (окончание)
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На данном этапе анализа можно заключить, что психологическая безопас-
ность жителя города — это состояние личности, при котором она способна 
удовлетворить базовые потребности в самосохранении и восприятии собст-
венной психологической защищенности в городе; это мера стабильности пси-
хического состояния человека, во многом определяющей особенности его реа-
гирования на различные ситуации. 

На следующем этапе анализа была поставлена задача определения того, в 
чем конкретно проявляется указанное состояние, каковы его характерные 
признаки, как его можно обнаружить. Требуется четкое обозначение эмпири-
ческих феноменов, посредством которых выражаются искомые характеристи-
ки. В связи с этим авторами в качестве методологии исследования индикато-
ров психологической безопасности жителей городов была использована так 
называемая «обоснованная теория», которая предлагает разрабатывать раз-
личные теоретические конструкты и модели на основе опытных данных из 
повседневной жизни, поскольку в таком случае они найдут свое отражение в 
практике исследования. Выбор авторами данной стратегии был обусловлен 
тем, что в последние десятилетия активно развиваются научные изыскания в 
области психологической безопасности среды, но в настоящее время отсут-
ствуют теоретические представления о том, как именно проявляется состоя-
ние психологической безопасности жителя города, как его можно измерить и 
оценить. В применяемом исследовательском подходе теория — не абстрактная 
научная модель, а результат обобщения эмпирических данных, которое про-
изводится постепенно на основе тщательного рассмотрения того или иного 
социального феномена (в данном случае — феномена психологической без-
опасности личности в условиях городской среды) и характеризует контекст 
или ситуацию, в которой оказывается человек как участник сообщества. 

Методика 

Исходя из положений обоснованной теории, на первом этапе исследования 
была определена феноменология изучаемого концепта. Для этого была прове-
дена серия нарративных интервью. В качестве нарраторов выступили жители 
города, в соответствии со спецификой рассмотрения психологической без-
опасности личности именно в условиях городской среды. Применение метода 
нарративного интервью было обусловлено необходимостью выявления содер-
жания смыслового поля концепта «психологическая безопасность жителей 
городов» в индивидуальном сознании жителей города и определения призна-
ков психологической безопасности. Данный тип интервью был выбран, 
поскольку именно в ходе свободного изложения в памяти респондента ассо-
циативно всплывают те эпизоды и моменты, которые представляют для него 
наибольшую субъективную ценность. 

Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами 
Российского психологического общества. Протокол был одобрен Комитетом 
по этике факультета социальной психологии Гуманитарного университета. 
Перед интервью нарраторов информировали, что беседа будет записана, все 
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респонденты дали письменное информированное согласие на участие в иссле-
довании, в соответствии с Хельсинкской декларацией. В качестве респонден-
тов выступили 28 человек, жители города Екатеринбурга с различным уров-
нем образования, дохода, стажем проживания в этом городе. Состав репрезен-
тативной выборки: 45% составили мужчины, 55% — женщины, средний 
возраст — 32 года (30% от 18 до 30 лет, 38% — от 31 до 45 лет и 32% — от 46 до 
66 лет), 68% выборки имели высшее образование. Интервью включало в себя 
сбор информации о характеристиках респондентов (пол, возраст, образова-
ние, уровень дохода, время проживания в городе). Нарративное интервью — 
это свободное, неформализованное, неструктурированное повествование; рас-
сказ респондента не направлялся активно заранее заготовленными вопроса-
ми, не было стандартизованного плана опроса. Поскольку психологическая 
безопасность имеет субъективный характер переживания, вопросы интервью 
были направлены на выявление различных форм опыта личности, проживаю-
щей в городской среде, т.е. интервью включало в себя вопросы: «Что вы 
думаете о городе, в котором вы живете сейчас?», «Каково жить здесь?», «Вы 
когда-нибудь чувствуете беспокойство, тревогу, панику или страх в повсе-
дневной жизни в этом городе?», «Можете описать свои ощущения, когда вы 
чувствуете себя в безопасности в повседневной жизни?». С учетом каждой 
конкретной ситуации вопросы интервью корректировались в зависимости от 
реакций и ответов респондентов, т.е. фокус нарративного интервью, как и в 
других исследованиях качественного направления, прояснялся, когда мы 
слышали, что говорят респонденты. Общая продолжительность нарративных 
интервью составила 1624 минуты. 

Результаты 

Собранный материал был подвергнут транскрибированию, в результате 
чего была получена запись интервью объемом около 42000 слов. Тексты всех 
интервью были разделены на секвенции и коды (концептуальные ярлыки) по 
схеме А. Страусса и Б. Глейзера (Glaser, Strauss, 1967). Были сопоставлены 
данные интервью респондентов с разным образованием, уровнем дохода и 
стажем проживания в городе, в результате чего были качественно выявлены 
универсалии, представляющие собой индикаторы психологической безопас-
ности жителей города: 

Свобода. Свобода включает автономию, независимость, свободу для жизне-
деятельности, развития, самореализации, свободу от внешнего воздействия (или 
возможности от него защититься). Индивид не боится говорить, что думает, и 
делать, что хочет: его самоограничения не вызваны страхом или принуждением. 

«Это город, ну, в котором сочетается очень разное от каких-то деревянных 
построек до небоскребов и каких-то культурных вещей. Это город, в котором 
есть достаточный уровень свободы, как я чувствую…» (мужчина, 39 лет, обра-
зование среднее специальное, профессия — мастер по обработке камня, гра-
вер, проживание в Екатеринбурге с рождения до 33 лет, город проживания в 
настоящее время — Верхняя Пышма). 
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«Она в людях. Мне кажется, она в людях и в том, что если люди не говорят 
открыто, то это все равно ощущается. Ты все равно это чувствуешь, что на 
самом деле есть. И люди все равно стараются по правде, что ли, жить. Ну, не 
знаю, вот это вот какое-то внутреннее ощущение, что нельзя запретить что-
либо. Вот этот дух, он такой сильный, что его нельзя затолкнуть куда-то…» 
(мужчина, 62 года, высшее образование, проживает в Екатеринбурге, родился 
в городе Волчанске в 1961 г., в городе Екатеринбург переехал в 1973 г.). 

«Мне нравится Екатеринбург, что он очень хорошо развивается, очень про-
грессивный — и бизнес-центры, и жилые комплексы, это все деньги и перспек-
тивы для людей, работать, создавать свое. Потому что он растет…» (женщи-
на, 24 года, студентка, живет в городе около восьми лет, переехала из 
Узбекистана). 

«…Для меня Екатеринбург — это какое-то вообще идеальное место. Ну вот 
прям образ идеального партнера, который давно тебя знает, к которому ты 
испытываешь такую привязанность. Несмотря на то что тут нет моря, нет 
чего-то еще, ты все равно ощущаешь какую-то такую нежность. И я просто, 
я не знаю, я обожаю наш город. Потому что, с одной стороны, он очень удоб-
ный, компактный, тут везде можно добраться, тут проходят культурные 
классные мероприятия. Я там даже сама в них участвую. Тут достаточно 
много работы. Много университетов для молодежи…» (женщина, 25 лет, выс-
шее образование, родилась и живет в Екатеринбурге). 

Комфорт. Индивид испытывает психологический комфорт, может удовле-
творить свои потребности, не ощущает угрозы (либо способен от нее защи-
титься). Индивид не озабочен, не напряжен, не ощущает тревоги или фруст-
рации, превышающих его адаптационный потенциал. 

«…Дух такой какой-то, с одной стороны, у города бунтарский немного. Ну, 
такой вот, есть там вот это, город бесов и так далее. Мы можем за себя посто-
ять. И про нас слышат, нас пытаются как-то хейтить, да. Вот. При этом у 
нас какая-то такая очень теплая душа, но не для всех. То есть мы если раскры-
ваемся, то это что-то… очень теплые встречи, но к этому нужно прийти. 
Какое-то сочетание бунтарства, теплоты, закрытости, но при этом большое 
сердце. Вот это то, что я чувствую в городе…» (женщина, 41 год, образование 
высшее, профессия экономист, коренной житель. Екатерин бурга). 

«Переживание безопасности у меня проявляется в том, что я чувствую, 
например, свободу передвижений. То есть я бы хотела без каких-либо задних 
мыслей выйти ночью в магазин, пройтись пешком по той улице, по которой я 
хочу. Но я понимаю, что сделать я это не могу в большинстве мест в 
Екатеринбурге, потому что опасность все равно потенциальная существует…» 
(женщина, 35 лет, образование неоконченное высшее, город рождения и про-
живания — Екатеринбург). 

Самоэффективность. В данном случае включает в себя признание окру-
жающих, возможность и желание внести вклад в развитие своего города, спо-
собность изменить среду (в том числе защититься от негативных воздей-
ствий или факторов), личную компетентность, доверие к себе, возможности 
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саморегуляции, самозащиты и эффективные копинг-стратегии. Самоэф -
фективность отражает индивидуальные способности личности, осведомлен-
ность об этих способностях, умение их использовать и определенный уровень 
уверенности в себе. 

«Я себя здесь чувствую в определенный момент защищенно, но я считаю, 
что степень своей защищенности я сформировала отчасти сама. То есть у 
меня есть определенные правила, которыми я руководствуюсь в своей жизни. 
Это, например, не садиться в автомобиль к незнакомым людям. У меня есть 
собственный автомобиль, который тоже формирует для меня собственную 
безопасность и безопасность моего ребенка. Эээ… И в темное время суток — 
да, это тоже сформировано — я не гуляю по безлюдным местам…, по парковым 
зонам. Единственную парковую зону, которую я могу рассматривать и в вечер-
нее, ночное время, это в нашей ЦПКиО1. То есть там тоже чувствуешь себя 
достаточно безопасно…» (женщина, 39 лет, высшее образование, 25 лет живет 
в Екатеринбурге). 

«…Мне здесь комфортно, меня устраивает тот ритм жизни, который 
ведет наш мегаполис. Хочется не просто бежать куда-то по жизни, а постепен-
но заполнять все сферы своей жизни не на бегу, а хотя бы в среднем темпе…» 
(женщина, 36 лет, живет в Екатеринбурге около 19 лет). 

Доверительные отношения. Надежные открытые доверительные отноше-
ния с конкретными людьми, внутри городской среды: семья, партнер, друзья, 
коллеги, в том числе виртуальные знакомые, если с ними сформировался 
такой тип отношений. Конкретные люди, которые готовы поддержать и 
помочь, защитить, выслушать, которым можно открыться без страха подверг-
нуться негативным воздействиям или быть использованным. 

«…У меня налаженный быт в этом городе. Я люблю его… свой город, и идет 
очень большая привязка к корням эээ… в этом городе…» (женщина, 48 лет, выс-
шее образование, проживает в Екатеринбурге в течение 28 лет). 

«Для меня важно, чтобы все рядом были. Если мы все с родственниками, 
друзьями и близкими резко переедем и создадим свой маленький ВИЗ2, то 
может быть. Для меня, наверно, самое страшное, если мои дети выйдут 
замуж и переедут в другой город…» (женщина, 46 лет, высшее образование, 
родилась и проживает в Екатеринбурге). 

«…Когда выходишь — одноклассники, друзья моих одноклассников, братья 
знакомых. Как ни крути, есть уверенность, что в случае чего тебе помогут. 
Почему-то на ВИЗе она была у меня очень четко сформирована. Муж у меня 
работает на ВИЗе3, и все его знают, и мне достаточно комфортно. Здесь я 

1
 Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

2
 Верх-Исетский район — административный внутригородской район Екатеринбурга. 

Получил свое название благодаря Верх-Исетскому пруду. Пруд был создан для крупного метал-
лургического Верх-Исетского завода. Часто называют ВИЗом, ассоциируя с Визовским жилым 
районом.

3
 Верх-Исетский металлургический завод.
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себя чувствую в безопасности…» (женщина, 46 лет, высшее образование, роди-
лась и проживает в Екатеринбурге). 

«…Ребенок у меня тоже достаточно привязан к тому, что имеет. Это близ-
кие родственники, которые дают ей непосредственную поддержку, поддержка 
очень много значит для человека, на мой взгляд, опять же…» (женщина, 37 лет, 
высшее образование, родилась и проживает в Екатеринбурге). 

Контроль над средой. Данная характеристика включает субъективное чув-
ство контроля над средой, информированность и средовую компетентность 
(человек знает, где и что находится, как это использовать, куда обратиться, как 
себя вести, чтобы достичь своих целей). Негативные факторы — загрязнение 
окружающей среды, стихийные бедствия, аварии, экономические кризисы, без-
работица, преступность, товарный дефицит и т.п. — нарушают чувство контро-
ля у индивида, если он некоторое время не находит способа с ними совладать. 

«…У нас, наверное, самое безопасное место на земле, потому что здесь крайне 
мало землетрясений, и они обычно незаметны человеку, т.е. они фиксируются 
только какими-нибудь учеными, которые специально все это отслеживают. 
Здесь невозможны смерчи, цунами, потому что мы далеко находимся от моря, 
от океана, здесь практически нет опасных животных, т.е. здесь невозможно 
наступить на какую-то ядовитую змею и умереть. Нет каких-то насекомых, 
кроме клещей, которые могут убивать своим ядом либо вызывать какие-то 
болезни… только клещи, причем от них обрабатывают леса, поля и так далее, 
где люди часто появляются…» (мужчина, 42 года, высшее образование (в 
настоящее время получает второе высшее образование), бизнесмен, родился в 
городе Степногорске (Казахстан), живет в Екатеринбурге с 1998 г. (25 лет)). 

«У меня четкая установка, что, что бы ты ни хотел найти в 
Екатеринбурге, это все есть…» (мужчина, 36 лет, высшее образование, корен-
ной житель Екатеринбурга). 

«…Город достаточно развит, мне нравится, что Екатеринбург очень ком-
пактный, но при этом достаточно движушный, здесь есть деньги в городе, есть 
перспективы, считаю, что каждый, кто захочет, может найти себя, открыть 
свои бизнес, развивать своих детей, самореализацией заниматься — у нас есть 
все абсолютно…» (женщина, 30 лет, живет в Екатеринбурге с рождения, выс-
шее образование). 

Надежность. Надежность можно трактовать как «доверие к среде», среда 
ощущается как безопасная. Это не контроль, так как можно контролировать 
нечто, не чувствуя при этом доверия и не воспринимая условия как стабиль-
ные. Надежность связана со всеми предыдущими факторами и только в соче-
тании с ними становится характеристикой психологической безопасности, 
поскольку возможна ситуация, когда «все плохо, но привычно, знакомо и ста-
бильно», однако это не является психологической безопасностью. 
Надежность характеризует все вышеперечисленные факторы во временнjм 
аспекте: свобода, комфорт, самоэффективность, доверительные отношения и 
контроль присутствуют уже достаточно длительное время и предполагается, 
что они сохранятся и в будущем. Надежность основана на позитивном опыте 
либо стабильности и безопасности жизни, либо успешного преодоления угроз 
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(прошлое), и этот опыт создает ощущение предсказуемости грядущих ситуа-
ций, индивид видит свое будущее позитивно, как наполненное возможностя-
ми и лишенное непреодолимых угроз. 

«Когда я жила у родителей, я всегда чувствовала себя в безопасности, пото-
му что я с детства жила в этой квартире, я знала всех соседей, я знала, что в 
случае чего я могу прийти к тем-то, тем-то, тем-то обратиться за помощью, 
я знала, что я выйду даже поздно ночью, в темноте ничего не случится, 
несмотря на то что этот двор не охраняемый, не закрытый, там всегда было 
все в порядке…» (женщина, 54 года, среднее образование, живет в 
Екатеринбурге последние 27 лет). 

«…Что касается моего нынешнего жилья, моего нового дома, то первое 
время я, бывало, проверяла несколько раз, закрыла ли я дверь, потому что там 
немного другая система закрытия двери, и мне всегда казалось, что я не до 
конца повернула замок. Плюс ко всему — это новый район, я его плохо знаю, я 
не знаю, какие там люди…» (женщина, 42 года, высшее образование, живет в 
Екатеринбурге 6 лет). 

«…Здесь везде, в каждом районе, есть множество больниц, можно самостоя-
тельно приехать в травмпункт какой-либо, в поликлинику, в больницу, где ока-
жут первую помощь, т.е. все это ну не в шаговой доступности, но довольно-
таки близко, плюс скорая помощь здесь приедет всегда и довольно-таки тоже 
быстро… у меня есть чувство безопасности, как я уже сказала, что если вдруг 
со мной что-то случится, если меня собьет, например, машина, то ко мне 
быстро приедет скорая помощь, поэтому я чувствую себя безопасно…» (жен-
щина, 61 год, пенсионер, высшее образование, проживает в Екатеринбурге 
5 лет, до этого — город Карпинск). 

При проведении анализа результатов интервью было обнаружено, что 
индикаторы психологической безопасности жителя города охватывают три 
раздельные формы опыта и реакций личности в отношении объекта: аффек-
тивную, когнитивную и поведенческую. Примеры высказываний нарраторов, 
относящихся к различным формам опыта, приведены в таблице 2. 

Таким образом, психологическая безопасность жителя города проявляется 
во всех трех планах его поведения: аффективный компонент включает в себя 
его эмоциональное отношение к городу, чувства и эмоции, которые он испы-
тывает, живя здесь; когнитивный компонент отражается в знаниях о городе, 
его оценке по таким параметрам, как удобство, комфорт, качество жизни, 
риски и т.д.; поведенческий компонент связан с ориентацией в пространстве 
города, определенным образом жизни, готовностью вести себя определенным 
образом, желанием жить в этом городе или уехать из него и т.д. 

Обсуждение результатов 

В результате анализа интервью была получена репрезентация состояния пси-
хологической безопасности жителей городов, которая нашла свое отражение в 
виде ряда элементов. Выявлено, что одним из ключевых элементов психоло-
гической безопасности горожан является комфорт, который заключается в 
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удовлетворенности, гармоничности ощущений, удобстве и спокойствии. 
Комфорт как элемент безопасности в сознании горожан достаточно многогра-
нен: от «транспортной доступности» и «аптеки в моем доме», «тишины во 
дворе моего дома» до «свободы в выражении собственного мнения», призна-
ния города «местом, где я могу быть самим собой». Данный результат согла-
суется с мнением Е.А. Разомасовой, которая утверждает, что «каждый житель 
мегаполиса, имеющий представление о комфорте, хочет быть уверен, что его 
ожидания будут удовлетворены, иначе смысл проживания в условиях город-
ской среды теряет привлекательность» (Разомасова, 2012, с. 172). 

Результаты проведенного интервью показывают, что люди часто восприни-
мают безопасность в контексте свободы, как возможность самостоятельно 
принимать решения и выбирать формы своего поведения, поступать так, как 
хочется самому. Д.А. Леонтьев писал, что существуют социальные ресурсы 

Таблица 2 
Содержание индикаторов психологической безопасности жителя города

Индикатор
Формы опыта

аффективная когнитивная поведенческая

Свобода
«В городе я чувствую 
свободу самовыраже-
ния»

«Я знаю, что здесь 
могу выбрать свой 
собственный уклад 
жизни»

«В моем городе я сво-
бодно проявляю личную 
или гражданскую пози-
цию»

Комфорт

«Когда я переме-
щаюсь по городу, я 
чувствую себя ком-
фортно»

«Мне кажется удобной 
городская логистика: 
транспортная сеть, 
дороги»

«Проживая в этом горо-
де, я удовлетворяю боль-
шинство своих потреб-
ностей»

Самоэффектив -
ность

«Я ощущаю в себе 
силы менять что-то в 
своем городе»

«Я знаю, как вести 
себя в городе в неожи-
данных ситуациях»

«Я максимально исполь-
зую возможности, кото-
рые город дает мне для 
личного развития»

Доверительные 
отношения

«В моем городе окру-
жающие меня люди 
обычно кажутся мне 
дружелюбными»

«Я думаю, что в моем 
городе мне есть на кого 
положиться»

«В действительности в 
этом городе есть чело-
век, рядом с которым я 
могу говорить то, что 
думаю, и быть тем, кем 
хочется»

Контроль над 
средой

«Я спокоен, потому 
что знаю, как решить 
городские проблемы»

«Я хорошо информи-
рован о возможностях, 
которые предоставляет 
мой город, и знаю, где 
быстро найти нужные 
мне сведения»

«Я легко ориентируюсь 
в моем городе»

Надежность
«Я чувствую, что в 
этом городе заботят-
ся обо мне»

«Я знаю свой город и 
верю в его потенциал и 
перспективы»

«В городе, где я живу, я 
могу найти работу, кото-
рая меня устроит»
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свободы (социальная позиция, статус, привилегии и личные отношения), 
материальные ресурсы (деньги и другие материальные блага) и личностные 
ресурсы, которые носят неотчуждаемый характер (Леонтьев, 2000). 
Ощущение свободы влияет не только на состояние безопасности, но и на мно-
гие другие аспекты жизни человека. Люди, которые чувствуют себя свободны-
ми, живут в согласии с собой, говорят, что нашли свое место в жизни, доволь-
ны тем, где они живут и как, больше полагаются на себя, считая, что успех 
зависит только от них самих, а не от внешних обстоятельств. Личная свобода 
воспринимается респондентами как наиболее важная характеристика жизни в 
мегаполисе (Коновалова, 2006). 

Важной составляющей психологической безопасности жителей городов 
является самоэффективность, которую можно определить как веру в эффек-
тивность собственных действий, как ожидание успеха от их реализации; при 
этом самоэффективность часто зависит от уверенности в своей способности 
выполнить определенную деятельность (Bandura, 1977). С ускорением урба-
низации все больше людей подвергается воздействию факторов риска, и 
именно самоэффективность способствует управлению стрессом, влияя на 
оценку его факторов, а также на выбор стратегий его преодоления. Можно 
утверждать, что самоэффективность является важным личным ресурсом 
жителей городов, позволяющим предотвращать стрессовые факторы и спо-
собствующим адаптации (Morton et al., 2014; Denovan, Macaskill, 2017; Liu, Li, 
2018). 

Значимое место в нарративах горожан занимает тема доверительных отно-
шений. Полученный результат согласуется с данными исследований М. 
Демира, Э. Эдмондсон и Ж. Лей, А. Иноуэ и др., которые обнаружили, что 
существует значительная корреляция между доверительными межличност-
ными отношениями и чувством безопасности (Demir, 2008; Edmondson, Lei, 
2014; Inoue et al., 2016). Социальные связи, укрепляемые за счет доверия, 
обеспечивают защиту от внешних угроз (Baumeister, Leary, 1995), а люди, 
имеющие доверительные отношения с соседями, близкими, коллегами по 
работе, будут воспринимать меньше негативных событий и, следовательно, 
чувствовать себя в большей безопасности. 

Для людей очень важно сохранять контроль над происходящим в разных 
контекстах. Уверенность в контроле является одним из наиболее важных и 
часто используемых измерений психологической безопасности (Zhao, Jing, 
2015; Yu, Zhao, 2016). Потеря контроля над происходящим меняет убеждения, 
восприятие и поведение человека, снижает его физическое и психическое здо-
ровье (Whitson, Galinsky, 2008). 

Еще одним элементом психологической безопасности жителей городов 
выступает надежность, которую горожане понимают в большей степени как 
предсказуемость и стабильность повседневного существования. Безопасные 
условия жизни в городе связаны с привычностью жизни в нем, со стабиль-
ностью, с чувством пространственно-временной непрерывности (Downing, 
1996; Fried, 2000; Downing, Garcia-Downing, 2016). «Каждый день просыпать-
ся в одно и то же время, надевать одежду в определенном порядке… и т.д. 
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В этой рутинности и есть состояние безопасности и ощущение комфорта» 
(Cassell, 1993, p. 14). Именно надежность позволяет взять под когнитивный 
контроль риски, угрозы и неопределенность окружающей среды, порождает 
основу, при которой человек уверен в собственных знаниях и опыте, что регу-
лирует его повседневную жизнь. Это решает проблему неопределенности, 
непредсказуемости, позволяя человеку поддерживать состояние безопасно-
сти и чувство собственного достоинства. 

Таким образом, были выявлены универсалии, представляющие собой 
индикаторы психологической безопасности жителей города: «свобода», «ком-
форт», «самоэффективность», «доверительные отношения», «контроль над 
средой» и «надежность». Полученная структура психологической безопасно-
сти жителей городов не только отражает уникальность, автономность и непо-
вторимость каждого человека в системе социальных связей городской жизни, 
но и демонстрирует взаимозависимость людей друг от друга и от окружающей 
среды. Такое понимание психологической безопасности жителей городов под-
черкивает взаимосвязь внутреннего состояния личности горожанина и внеш-
них влияний окружающей среды (см. рисунок 1). 

Данные концептуальные рамки, касающиеся социально-психологической 
основы безопасности личности в городской среде, становятся призмой, через 
которую горожане конструируют свою реальность, собирают новую информа-
цию, интерпретируют свой опыт и принимают решения о своих действиях. 

Рисунок 1 
Индикаторы психологической безопасности жителей городов
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Заключение 

Психологическая безопасность является одним из наиболее важных фак-
торов, который необходимо всесторонне оценивать при планировании страте-
гии повышения конкурентоспособности городов. Ускоряющийся процесс 
урбанизации требует, чтобы города обеспечивали динамичную экономику, 
здоровую окружающую среду и социальное благополучие. 

В результате проведенного теоретического анализа и эмпирического иссле-
дования можно сделать следующие выводы. 

Психологическая безопасность личности горожанина — это состояние, 1.
при котором он способен удовлетворить базовые потребности в самосохране-
нии и восприятии собственной психологической защищенности в городе; это 
мера стабильности психического состояния человека, во многом определяю-
щая особенности его реагирования на различные ситуации. 

Существуют универсалии, представляющие собой индикаторы состоя-2.
ния психологической безопасности жителей города вне зависимости от уров-
ня их образования, уровня дохода и стажа проживания в этом городе. 

Индикаторами состояния психологической безопасности жителей города 3.
являются ощущение ими свободы для развития и самореализации личности, 
наличие доверительных, надежных отношений, субъективное чувство комфор-
та, основанное на самоэффективности внутри городской среды, чувство конт-
роля над средой, восприятие городской среды как надежной и стабильной. 

Индикаторы психологической безопасности жителя города охватывают 4.
три раздельные формы опыта и реакций личности в отношении города: 
аффективную, когнитивную и поведенческую. 

Полученные в исследовании результаты можно использовать в рамках 
работы экологических психологов для оценки качества жизни городского 
населения, для изучения воздействия различных стресс-факторов на жителей 
городов, при составлении программ изменения городской среды. 
Проведенное исследование может служить также основой для разработки 
рекомендаций по формированию безопасной городской среды, созданию уни-
версальных моделей благоустройства города с учетом психологических осо-
бенностей и потребностей населения. Полученные результаты могут высту-
пать основой для моделирования и стратегического планирования уровня 
психологической безопасности горожан, для качественной оценки рисков не 
только со стороны объективных факторов, но и с учетом субъективной оценки 
личностью собственной безопасности.
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Резюме 
Настоящая работа посвящена субъективной 
ценности денег как условия свободного 
выбора индивидом доступных ему товаров и 
услуг. Предполагается, что ценность денег не 
сводится исключительно к товару, который 
на эти деньги можно приобрести, но имеет 
«добавочную ценность» — ценность свободы 
выбора товара из многих. Мы опираемся на 
проведенное ранее совместно с В.А. Пет ров -
ским исследование, где эмпирически был 
зафиксирован данный феномен. Целью дан-
ной работы является сравнение субъектив-
ной ценности (привлекательности) денег и, 
соответственно, товаров, приобретаемых на 
эти деньги, в условиях свободного и ограни-
ченного выбора. Проведен эксперимент, 
который позволяет количественно проанали-
зировать данное несовпадение и качественно 
исследовать его причины. Выделено четыре 
группы, различающиеся в оценке привлека-
тельности товаров и денег для разного числа 
доступных к приобретению товаров. За фик -
си ровано, что для большинства групп участ-
ников деньги в ситуации свободы выбора при-
влекательнее товаров, потенциально приобре-
таемых на эти деньги. Было показано, что 
доступный диапазон выбора товаров влияет 
на ценность денег в глазах покупателей. 

Abstract 
This work is dedicated to the subjective 
value of money as a factor in the buyer's 
freedom to choose from a range of available 
products and services. It is suggested that 
the value of money goes beyond the prod-
uct that could potentially been purchased 
with that money, it has an "added value" - 
the value of the freedom to choose between 
many products. This research is based on a 
previous study conducted in collaboration 
with V.A. Petrovsky, where this phenome-
non was shown empirically. The purpose of 
this work is to compare the subjective value 
(attractiveness) of money and, accordingly, 
the goods purchased with this money, in 
conditions of free and limited choice. The 
conducted experiment allows to analyze 
this difference quantitatively and explore 
its causes qualitatively. Four groups of 
respondents were identified, differing in 
their resolution of the attractiveness of 
products or money, based on the number of 
available options. It was recorded that for 
the majority of participants, money, in a sit-
uation of free choice, is more attractive 
than goods potentially purchased with this 
money. It has been shown that the available 
range of choices affects the subjective value 
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Интерес к феномену денег существует в экономической науке более четы-
рех веков (Малкина, 2009). При этом понятие денег, их сущность, функции и 
свойства до сих пор не прояснены окончательно (Коровникова, 2020). Хотя 
деньги в первую очередь являются экономическим инструментом, их исполь-
зование определяется «правилами игры», которые устанавливают люди 
(Дейнека, 2002), в то время как экономическое поведение личности и лежа-
щие в ее основе мотивы, стратегии и модели поведения зависят от процесса 
«экономической социализации» (Дробышева, 2013). Это делает целесообраз-
ным исследование денег с учетом психологических и социальных факторов. В 
связи с этим деньги изучаются через призму разных областей научного зна-
ния: экономики (Абрамова, Дубова, 2020; Гогохия, 2016; Ковалёв, 2021; 
Абрамова и др., 2022; Малкина, 2009; Argyle, Furnham, 2013), социологии 
(Кузнецова, 2020; Васильева, 2019; Bandelj et al., 2017; Парсонс и др., 1998; 
Baker, Jimmerson, 1992), философии (Зиммель, 1999; Шопенгауэр, 1998; 
Мартыненко, 2008), психологии (Furnham, 2014; Ranyard, 2017; Zaleskiewicz 
et al., 2013; Zaleskiewicz et al., 2017; Zhang, 2009; Rose, Orr, 2007; Дробышева, 

Максимальная привлекательность денег при-
ходится на средний диапазон выбора товаров 
— от 5 до 10 вариантов. Привлекательность 
денег снижается, хотя и остается позитив-
ной, во всех остальных случаях, когда свобо-
да выбора товаров либо ограничена («не из 
чего выбирать!»), либо слишком велика 
(«необозримость» и, следовательно, «обре-
менительность» выбора). Установлен фено-
мен внеэкономической (психологической) 
асимметрии ценности (привлекательности) 
денег и ценности товаров. Применительно к 
разным группам людей обнаружены три 
феномена соотношения привлекательности 
денег и товаров, приобретаемых на эти день-
ги: феномен преобладающей ценности денег 
независимо от меры свободы выбора; фено-
мен преобладающей ценности вещей незави-
симо от меры свободы выбора; феномен пре-
обладающей ценности денег в условиях рабо-
чей и неограниченной свободы выбора. 
 
 
Ключевые слова: деньги, свобода выбора, 
выбор, ценность денег, ограниченный выбор, 
неограниченный выбор, психология денег. 
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of money. The maximum attractiveness of 
money belongs to the average range of 
product selection — from 5 to 10 options. 
The attractiveness of money decreases, 
although it remains positive, in all other 
cases when the freedom of choice of goods 
is either limited ("there is nothing to 
choose from!") or too great ("immensity" 
and, consequently, the "burden" of choice). 
The phenomenon of non-economic (psy-
chological) asymmetry of the value (attrac-
tiveness) of money and the value of goods 
was established. Three phenomena have 
been found in relation to different groups of 
people: the phenomenon of the predomi-
nant value of money regardless of the meas-
ure of freedom of choice; the phenomenon 
of the predominant value of things regard-
less of the measure of freedom of choice; the 
phenomenon of the predominant value of 
money in conditions of working and unlim-
ited freedom of choice. 
 
Keywords: money, freedom of choice, 
choice, value of money, limited choice, 
unlimited choice, psychology of money. 
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2018; Дейнека, 2002, 2015; Журавлев, Купрейченко, 2007; Позняков, 2015; 
Хащенко, 2004; Махрина, 2019).  

Многообразие представленных в литературе подходов предполагает поиск 
научного контекста, в котором могли бы быть не просто сопоставлены, но и 
синтезированы имеющиеся знания. Такой синтез возможен в рамках общей 
персонологии – «науки личности», объединяющей в себе фундаментальную 
психологию личности, культурную феноменологию и практико-ориентиро-
ванные разработки (Петровский, 2003; Петровский, Старовойтенко, 2012; 
Старовойтенко, 2015). Подобный подход нацеливает исследователей на анализ 
природы денег в экзистенциальном ключе, смещая акцент с макро- и микро-
экономических процессов на индивидуально-психологические аспекты функ-
ционирования денег и бытие денег в сознании индивидуальной личности.  

В ряде исследований, проведенных в разные годы, в том числе и наших 
собственных, прослеживается идея о том, что деньги содержат в себе нечто 
большее, чем мерило ценности приобретаемых на них товаров: ценность 
воплощенной в деньгах самой возможности выбора — «надбавочная стои-
мость» денег – дополнительная ценность, представляющая собой надстройку 
над экономической функцией денег как средства обмена (Петровский, 2017).  

Ценность возможности выбора зависит от количества потенциально 
доступных альтернатив (Pattanaik, Xu, 1990), а также от возможностей, кото-
рые эти альтернативы предлагают (Sen, 1990, 1993). Примечательно, что как 
недостаточное количество альтернатив, так и их избыток приводят к отказу от 
желания делать выбор (Kuksov, Villas-Boas, 2010). Если выбор избыточен, то 
человек может увеличить свое благополучие, выбирая не выбирать, и тем 
самым проявить свою «агентность» (Sunstein, 2015). Это объясняется тем, что 
увеличение числа альтернатив приводит к усложнению совершаемого выбора, 
отражающемуся в усилиях и времени, необходимых для принятия решения. 
При этом если у индивида убрать какую-то прежде доступную альтернативу, 
он, скорее всего, будет стараться вернуть себе это право назад (Brehm, Brehm, 
2013). Оптимальное число альтернатив для каждого потребителя является 
индивидуальным, зависящим от его личностных особенностей и условий 
покупки (Томша, 2013).  

Авторы отмечают, что желание или нежелание сохранить возможность 
выбирать не являются неизменными величинами, они могут варьироваться в 
зависимости от ситуационных, социальных и психологических факторов: воз-
раста (Shivapour et al., 2012), социокультурного контекста (Iyengar, 2010), 
финансового положения (Markus, Schwartz, 2010), наличия опыта решения 
подобных задач (Ariely, 2008), личностных характеристик (Петровский, 2013; 
Леонтьев, Фам, 2011).  

В проведенном нами ранее исследовании (Maricheva, Petrovsky, 2024) 
предполагается, что в момент принятия решения о покупке индивид взвеши-
вает, что важнее: приобрести конкретный товар и получить сразу ожидаемую 
полезность от потребления этого материального блага или оставить себе воз-
можность выбрать что-то еще. Предполагается, что потенциальная возмож-
ность иного выбора — другими словами, ценность свободы выбора товара — 
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подвластна эмпирическому измерению. Таким образом, о ценности денег 
судим согласно формуле: 

Ценность денег = Ценность товара + � , 

где последняя величина (дельта) представляет собой показатель надбавочной 
стоимости денег, обозначающий различие в субъективной привлекательности 
денег и привлекательности товаров, которые потенциально можно приобре-
сти за эти деньги (Ibid.).  

Стоит отметить, что дельта как различие в измеряемых показателях в эко-
номической науке изучается в ином ракурсе. При принятии рационального 
решения о покупке индивид сравнивает справедливую и рыночную стоимость 
товара. Справедливая цена определяется путем максимизации функции ожи-
даемой полезности, и, если она оказывается ниже рыночной, индивид не 
совершает покупку, а сохраняет деньги. В данном случае положительная дель-
та приходится исключительно на рациональный выбор, продиктованный рас-
четом. В про тивоположность этому, в предлагаемой выше модели дельта 
носит не столько рациональный, сколько эмоциональный характер. Предпо -
лагается, что при совпадении рыночной и справедливой цены дельта все равно 
существует. 

Для этого респондентов просят назвать привлекательный для них товар, 
обозначить справедливую, на их взгляд, его стоимость, а затем выбрать, что 
они предпочтут получить — данный товар или обозначенную сумму денег. 
Выбор респондентов фиксируется по шкале от �5 до +5 через 0, где �5 — 
однозначно товар, 5 — однозначно деньги, а между ними находятся промежу-
точные выборы. Отклонение дельты от нуля означает наличие добавочной 
ценности денег, которая, как было показано ранее, приходится на ценность 
свободы выбора товара из многих или ценность не-выбора в случае отрица-
тельного значения (Ibid.). 

Ранее нами был выявлен эффект несовпадения субъективной привлека-
тельности денег и товаров, потенциально доступных на эти деньги. Настоящее 
исследование преемственно по отношению к ранее предпринятой нами рабо-
те, в которой рассматривался вопрос о надбавочной стоимости денег в зависи-
мости от предлагаемой суммы (Ibid.). Здесь же исследуется дельта в зависи-
мости от диапазона доступных к приобретению товаров, — иными словами, в 
зависимости от диапазона свободы выбора. 

Цель исследования: сравнение субъективной ценности (привлекательно-
сти) денег и, соответственно, товаров, доступных на эти деньги, в разном диа-
пазоне существующих альтернатив выбора. 

Предмет исследования: зависимость сравнительной ценности денег и 
товаров от диапазона возможного выбора.  

Общая гипотеза состоит в том, что различие между привлекательностью 
денег и привлекательностью товаров на эти деньги зависит от диапазона сво-
боды выбора товаров.  
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Формулируя эту гипотезу, мы различаем, предлагая им условные назва-
ния, такие уровни свободы выбора, как «минимальная свобода выбора» 
(выбор из множества от 2 до 4 альтернатив), «рабочая свобода выбора» (от 5 
до 9 альтернатив1), «неограниченная свобода выбора» (от 10 альтернатив).   

Рассматривая варианты � > 0, � < 0 и � � 0, формулируем 3 частных гипотезы 
исследования, связывающие сравниваемые показатели привлекательности денег 
и товаров с условиями свободного выбора; формулируя эти гипотезы, использу-
ем слова, характеризующие типы людей в их отношении к деньгам и товарам.  

Первая частная гипотеза состоит в том, что деньги для некоторых индиви-
дуумов всегда привлекательнее, чем товары на эти деньги, независимо от 
широты диапазона выбора этих товаров (дельта всегда положительна, � > 0). 
Перед нами «Ценители денег». В быту их называют «человек про деньги», 
«бережливый», «накопитель», в крайних проявлениях — «скупой рыцарь». 
Свойственный таким людям принцип обращения с деньгами выражен посло-
вице: «Тот без нужды живет, кто деньги бережет». 

Вторая частная гипотеза заключается в том, что для некоторых индиви-
дуумов товары всегда привлекательнее денег, причем в любом диапазоне 
выбора (дельта всегда отрицательна, � < 0). В этом случае перед нами 
«Ценители товаров». Это тип «расточителя», «шопоголика». Характерные 
высказывания: «Я денег не считаю», «Деньги — мусор», «Скупой платит 
дважды», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе» и т.д.  

Третья частная гипотеза состоит в том, что в ситуации условной (мини-
мальной) свободы выбора товары воспринимаются как более привлекатель-
ные, чем деньги, а в условиях рабочей свободы выбора деньги привлекатель-
нее товара (дельта больше или меньше нуля, � � 0). Таких людей назовем 
«Ценители власти над ситуацией» («тратить — не тратить, иметь — не 
иметь»). Они свободно распоряжаются своими деньгами, не упуская жела-
тельность текущих покупок, если диапазон выбора невелик, и откладывая 
траты на будущее, располагая простором выбора. Эти люди следуют принци-
пам «Не привязывайся к деньгам», «Монета карман не тянет», «Деньги — это 
чеканная свобода» (П. Столыпин), «Деньги — это свобода, пространство, кап-
ризы… Имея деньги, так легко переносить нищету…» (С. Довлатов). 

Сформулированные частные гипотезы основаны, как видим, на суще-
ствующих в социуме представлениях о людях, придерживающихся опреде-
ленной позиции в сфере финансовой деятельности. Вопрос (общеперсоноло-
гический) состоит в том, подтвердят ли эксперименты подобные представле-
ния. Требуется эмпирически оценить правомерность выдвинутых гипотез. 
Возможно, при этом специфицируется форма искомой зависимости дельты от 
диапазона выбора товаров из множества альтернатив. Рассчитываем также 
рассмотреть, как обосновывают участники свои предпочтения и насколько 
эти мотивировки соответствуют тому, как в культуре (языке) фиксируется 
специфика товарно-денежных установок людей в ситуации выбора.  

1
 Магическое число 7 � 2  («кошелек Миллера»). Джордж Миллер установил, что человек, 

как правило, не может запомнить и повторить большее число элементов (Miller, 1956).
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Метод 

Для проверки обозначенных гипотез в работе использовался эксперимен-
тальный метод исследования. Независимой переменной стала свобода выбора 
как таковая, а зависимой — субъективная привлекательность денег при нали-
чии товаров, потенциально приобретаемых на эти деньги. 

В эксперименте моделировалась ситуация покупки товара известной стои-
мости при возможности приобрести его сразу или отложить в пользу другого 
товара той же стоимости (речь идет, подчеркиваем, о моделировании, а не о 
реальном поведении покупателя).  

На первом этапе участников просили назвать любой привлекательный для 
них товар, который они бы хотели иметь. После этого их спрашивали о спра-
ведливой, на их взгляд, стоимости этого товара. На втором этапе им предла-
гался выбор: получить сейчас этот товар или обозначенную ими сумму денег. 
Единственное условие: потратить эти деньги в будущем можно было бы толь-
ко на одну покупку, и при этом выбор можно было бы совершить из ограни-
ченного числа альтернатив. В данном эксперименте обозначались три, пять, 
десять, пятнадцать, двадцать и сто вариантов. Иными словами, это были 
ситуации а) минимальной свободы выбора (до трех вариантов включитель-
но); б) рабочей свободы выбора (от пяти и до десяти вариантов включитель-
но); в) неограниченной свободы выбора (от пятнадцати до ста вариантов)2.  

Исследование проводилось путем интернет-опроса. Испытуемым предлага-
лась инструкция с вопросами, которые предъявлялись последовательно. Участие 
в исследовании было индивидуальным, через ссылку на форму с вопросами.  

Приводим инструкцию: 
«Представьте, что перед вами привлекательный во всех отношениях товар 

(“лучше не придумаешь!”) на сумму N и вы можете получить его и сразу 
начать им пользоваться. Напишите, что это за товар? Сколько он стоит? 

Вы можете подтвердить выбор этого товара или же забрать деньги и на 
ту же сумму купить что-то еще, другое, из того, что найдете. Единственное 
условие — выбрать вы можете из ограниченного множества вариантов N (но 
все эти варианты привлекательны для вас). 

Оцените по шкале от �5 до +5 то, что вы выберете, где “�5” — однозначно 
товар, “+5” — однозначно деньги, “0” — без разницы, а между этими числами — про-
межуточные значения (во всех этих случаях имеется в виду единоразовая покупка)». 

Затем испытуемым предлагалась шкала Ликерта от �5 до +5 для оценки 
привлекательности денег и товаров в случае трех, пяти, десяти, пятнадцати, 
двадцати и ста вариантов выбора.  

Для сбора качественных данных использовалось структурированное интер-
вью. Респондентов просили объяснить причины выбора между товарами и 

2
 Сто вариантов — это, разумеется, условная величина, указываемая для того, чтобы в глазах 

испытуемых выбор был практически неограниченным. Так, в обычном общении мало кто зай-
мется подсчетом случаев, услышав: «Мы ведь сто раз говорили об этом» или «Я вам тысячу раз 
это объяснял...». 
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деньгами: «Объясните, пожалуйста, почему вы сделали такой выбор»; «Если 
ваш выбор был разным в условиях разного количества вариантов, объясните, 
пожалуйста, причины вашего выбора в каждом случае». 

Выборка и сбор данных 

Выборка составила 109 человек (М = 37 лет; SD = 10.7 года). В исследова-
нии приняли участие студенты Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (20.1%), слушатели курсов повышения ква-
лификации по психологии (17.4%), участники групп психологического само-
образования (23.1%), участники тренинга «Психология и финансы» (39.4%). 
Данные собирались анонимно. 

Выборка состояла преимущественно из людей с высшим образованием 
(94% респондентов). 88% респондентов зарабатывают деньги самостоятельно. 
При этом 56% респондентов работают; 29% и учатся, и работают одновремен-
но; оставшиеся 15% учатся, находятся в декрете или просто не работают. 

Учитывая, что доход — весьма «чувствительная» тема, респондентам не 
задавались вопросы об этом напрямую. Им предлагалось оценить степень их 
удовлетворенности своим финансовым положением, отнести себя к людям с 
низким, средним или высоким доходом, а также обозначить диапазон, в кото-
рый входит их ежемесячный доход. 

Было установлено, что бjльшая часть респондентов имеют средний доход 
от 50 до 150 тыс. руб. (см. таблицу 1). При этом удовлетворены своим доходом 
только 25%, а 51% занимают среднюю позицию и 24% не удовлетворены. 66% 
респондентов отнесли себя к группе со средним доходом, 14% — с высоким и 
16.5% — с низким, причем величина дохода респондентов положительно кор-
релирует с отнесением себя к группе по доходу (� = 0.542, p < 0.01) и отрица-
тельно — с удовлетворенностью доходом (� = 0.314, p < 0.01). Таким образом, 
рост дохода сопровождается ростом неудовлетворенности своим текущим 
финансовым положением.  

Способы обработки данных 

Анализ результатов производился количественными и качественными 
методами. Количественные данные обрабатывались в Jamovi Statistical 

Доход Доля респондентов 

Меньше 15 тыс. руб. 3%

15–50 тыс. руб. 17%

50–150 тыс. руб. 47%

150–300 тыс. руб. 19%

Больше 300 тыс. руб. 3%

Таблица 1 
Доход участников эксперимента
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Software. Для количественных тестов был установлен уровень p-value 5%. 
Наблюдалась высокая согласованность ответов участников относительно 
привлекательности товаров и денег для разных диапазонов выбора (� = 0.963, 
� = 0.964). Данные, собранные в результате опроса, относятся к ненормально-
му распределению (по критерию Шапиро–Уилкса все p < 0.01). 

Результаты 

При исследовании на всей выборке дельта оказалась статистически 
незначимой (все p > 0.05) (см. таблицу 2), т.е. наблюдалась равная привлека-
тельность товаров и денег при любом количестве альтернатив для выбора. 
В данном случае исследовалось, равна дельта нулю или нет для каждого коли-
чества вариантов Ni для кластера ki. Для проведения теста использовались 
два критерия: t-критерий и критерий Вилкоксона. 

В предыдущей работе (Maricheva, Petrovsky, 2024) было замечено, что 
большее количество денег, имеющихся в распоряжении для покупки товаров, 
ассоциируется испытуемыми с более широким диапазоном выбора товаров на 
данную сумму. Этот критерий — диапазон выбора («широта ассортимента 
товаров») — был положен нами в основу анализа дельты под новым углом зре-
ния. Оценка привлекательности денег в сравнении с привлекательностью 
товаров рассматривалась в зависимости от «диапазона выбора» товара из 
множества альтернатив. Само выделение этой переменной — «диапазон выбо-
ра» — было обусловлено мотивировками высказываемых испытуемыми пред-
почтений, известных нам из более ранней работы (Ibid.). 

Определились четыре группы испытуемых с помощью кластерного анали-
за данных (методом k-средних). Максимальная Gap-статистика = 0.821 соот-
ветствовала четырем кластерам. Приведем краткие характеристики каждой 
группы. 

Показатель
Варианты

3 5 10 15 20 100

Среднее –0.257 0.0642 0.266 0.156 0.183 0.578

Медиана 0 0 0 0 0 3

SD 4.31 4.31 4.35 4.41 4.50 4.51

t –0.622 0.156 0.639 0.369 0.426 1.337

p 0.268 0.438 0.262 0.713 0.671 0.184

W 1730 2548 2574 2836 2788 3094

p 0.043 0.468 0.233 0.585 0.567 0.097

Примечание. Общее количество наблюдений — 109; t — t-критерий Стьюдента, W — крите-
рий Вилкоксона.

Таблица 2 
Анализ дельты
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Группа 1 (N = 29) отмечает интерес в выборе только при росте числа аль-
тернатив. Ее представители больше всего ценят время и скорость принятия 
решений. Условное название группы: «Деньги — особая ценность при много-
образии альтернатив».  

Группа 2 (N = 19) всегда выбирает деньги. Респонденты данной группы 
объясняют свои выборы желанием самостоятельно принимать финансовые 
решения, планировать свой бюджет, а также просто желанием иметь исключи-
тельно деньги. Условное название: «Деньги и только деньги».  

Группа 3 (N = 25) изначально безразлична в выборе между товарами и 
деньгами. Эти участники руководствуются рациональностью и разумностью 
при выборе, предпочитают откладывать деньги и экономить при возможно-
сти. Им трудно совершать покупки, они вынуждены это делать скорее в слу-
чае необходимости. Условное название: «Деньги приходится тратить».  

Группа 4 (N = 36) предпочитает сразу получить привлекательный товар и 
остается верной своему выбору вне зависимости от условий. Для них день-
ги — средство получения желаемого материального блага. Их условное назва-
ние: «Главное — покупка».  

Для проверки разницы в оценке привлекательности товаров и денег между 
выделенными группами использовался однофакторный дисперсионный ана-
лиз Краскелла–Уоллиса (см. таблицу 3). Разница между кластерами наблюда-
лась для трех, пяти, десяти и ста вариантов. Это позволило провести более 
детальный анализ потенциальных различий в восприятии привлекательности 
товаров и денег в разных кластерах.  

На графике (см. рисунок 1) отображается разница в оценке привлекатель-
ности товаров и денег в зависимости от количества вариантов выбора. Внутри 
кластера оценка привлекательности денег и товаров варьируется незначи-
тельно. Она остается стабильно в одной из зон — положительной или отрица-
тельной, т.е. однозначного предпочтения в пользу денег или в пользу товаров. 

Был предпринят качественный анализ ответов респондентов. В результате 
определены ведущие причины, объясняющие наблюдаемые зависимости.  

Кол-во вариантов Н df p Размер эффекта

3 5.39 3 0.0146 0.0499

5 9.11 3 0.028 0.0844

10 9.52 3 0.023 0.0882

15 6.35 3 0.096 0.0588

20 5.92 3 0.115 0.0548

100 8.08 3 0.044 0.0749

Таблица 3 
Критерий Краскелла–Уоллиса для разницы кластеров

Примечание. Н — критерий Краскелла–Уоллиса.
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В группе 1 («Деньги — особая ценность при многообразии альтерна-
тив») наблюдается ситуация отсутствия дельты в случае трех альтернатив. 
Участники отмечают, что выбирать из трех вариантов неинтересно, и тогда 
смысл в использовании денег теряется. При расширении количества альтер-
натив для выбора ценность возможности сохранить право выбирать растет и 
достигает максимума после десяти альтернатив. Величину в десять альтерна-
тив они называют особенно привлекательной. При увеличении числа альтер-
натив выбор с помощью денег является обременительным, но выбираются все 
равно деньги. Предположительно это связано с привычными стратегиями 
минимизации рисков. Представители этой группы в основном или просто 
предпочитают деньги без объяснений, или ценят в них свободу выбора: 

44.8% участников группы говорят о ценности свободы выбора, которую •
дают деньги. Примеры ответов: «Деньги дают свободу выбора»; «Я все равно 
выбрала деньги, так как мне важна свобода выбора»; «Деньги — это свобода»; 

Рисунок 1 
Оценка привлекательности товаров и денег в зависимости  

от количества вариантов выбора (медиана)

Примечание. Отрицательная дельта — превосходящая привлекательность товара, положи-
тельная дельта — денег3.

3 Практически во всех группах респонденты делают выбор в пользу недвижимости (дом, квар-
тира, участок), автомобилей и других транспортных средств, электронной техники (ноутбук, 
телефон, телевизор), а также выбирают одежду и косметику. В группе 1, где  «Деньги — особая 
ценность при многообразии альтернатив», респонденты также указывают акции и финансовые 
активы как привлекательные товары. В группе 4, где «Главное — покупка», участники дают более 
разнообразные варианты ответов. Они отмечают не стандартные и шаблонные опции, а товары, 
которые предположительно они бы действительно хотели приобрести здесь и теперь (приставка, 
самокат, абонемент в фитнес-клуб, обучение, ортодонтическое лечение, уроки йоги).
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«Мне интересно делать выбор. Сам процесс. Но 100 вариантов — это для меня 
слишком много»; «Выбираю деньги, чтобы иметь свободу выбора»;  

20.7% участников выбирают деньги без объяснений. Примеры ответов: •
«В любом случае предпочтительнее деньги, только в отдельных случаях готов 
рассматривать товар»; «Деньги всегда лучше»; 

24.1% объясняют причины различия в предпочтениях в зависимости от •
количества вариантов. Участники отмечают, что в случае трех вариантов 
выбор не ощущается, от пяти до десяти–пятнадцати выбирать интересно, а 
дальше выбор превращается в проблему. При этом часть участников в слож-
ном выборе из ста вариантов все равно считают деньги более привлекательны-
ми. Вероятно, это связано с привычными стратегиями совладания с неопреде-
ленностью. Примеры ответов: «Три варианта — было ощущение какого-то 
ущемления, даже с учетом того, что они привлекательны. Пять вариантов 
уже комфортнее для выбора. Все последующие позволяли осуществить выбор 
комфортно»; «Из пяти вариантов выбирать интересно, из десяти и пятна-
дцати тоже, а из ста вариантов замучаешься выбирать»; «Из ста вариантов 
сложно выбрать, поэтому деньги». 

Субъективные мотивировки людей в данной группе соответствуют куль-
турному типу ценителей особого рода свободы — своей власти над ситуацией 
(«тратить — не тратить, иметь — не иметь»).  

Для представителей группы 2 («Деньги и только деньги») ведущей 
является тема самостоятельного выбора. При этом они отмечают, что опти-
мальное число альтернатив находится в среднем диапазоне. Три варианта для 
них также не представляют интереса для выбора. Начиная с пяти вариантов 
дельта начинает расти и достигает максимума в точке десяти альтернатив. 
Затем происходит постепенное снижение дельты с сохранением ее в положи-
тельной зоне. Участники дают следующие объяснения своим выборам: 

63.2% участников считают более привлекательными деньги, мотивируя •
это желанием выбирать самостоятельно. Условно их можно разделить на две 
группы. Первая выбирает деньги, объясняя это желанием сохранить возмож-
ность выбирать на случай, если встретится что-то лучше. Пример таких отве-
тов: «Для меня тут однозначно предпочтительнее деньги, потому что деньги 
не ограничивают выбор товаров. На эти деньги я могу выбрать даже тот 
товар, что представлен в выборе, но это уже будет мой собственный выбор, не 
ограниченный никем»; «Чем больше выбор, тем больше вероятность, что 
будет товар, который мне понравится еще больше»; «Я выбираю деньги, так 
как они дают возможности. Если ты выбираешь конкретный набор товаров, 
ты ограничен». Другая группа хочет купить выбранный товар самостоятельно 
с помощью денег: «Я уже выбрала, что именно я хочу. И думаю, что другие 
варианты мне не понравятся. Лучше взять деньги и купить самой тот товар, 
который я хочу»; «Я предпочитаю иметь деньги, мне нравится сам процесс, 
когда я их трачу»; 

21.0% отметили наличие негативных переживаний в связи с ростом числа •
альтернатив. При этом они все равно предпочитали деньги как вариант отложен-
ного во времени выбора. Примеры ответов: «Когда слишком много вариантов, 
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создается ощущение, что глаза разбегаются и сложно выбрать»; «Когда боль-
ше трех вариантов, начинает возникать чувство тревоги, что не удастся оце-
нить объективно выбор. Хочется сделать паузу и потом вернуться к выбору, 
но не сразу из такого большого количества»; 

10.5% отмечают максимальную привлекательность пяти–десяти вариан-•
тов, дальше ценность денег для них снижается. Примеры ответов: «Сто вари-
антов —слишком много вариантов для выбора, как следствие, и затрат: време-
ни, когнитивного ресурса, внимания. 15 тоже много уже, 10 выборов самый 
максимум, возможно, 3–5 оптимально». 

Субъективные мотивировки людей в данной группе соответствуют куль-
турному типу «ценители денег» (деньги как абсолютное благо). 

В группе 3 («Деньги приходится тратить») наблюдаются более ста-
бильные выборы вне зависимости от количества вариантов. Тем не менее ее 
представители также не видят дополнительной ценности в трех вариантах. 
Начиная с шести вариантов, деньги все же ценятся немного больше. Среди 
ответов прослеживаются новые темы: рациональности, планирования. 
Некоторые участники отдают предпочтение товару, а не деньгам:  

32.0% выбирают товар, объясняя тем, что среди предложенных вариан-•
тов, скорее всего, не будет подходящего. «Товар однозначно. Я не хочу бегать 
искать “журавля”, если то, что мне предлагают, мне подходит»; «Если мне 
нужен товар, я беру его вне зависимости от количества вариантов»; 

36.0% отдают предпочтение деньгам, руководствуясь не количеством •
вариантов, а принципами рациональности. «Чем больше вариантов, тем боль-
ше возможностей рационально использовать средства»; «Лучше я возьму день-
ги и куплю то, что мне нужно, а не то, что хочется»; «Логичнее выбрать день-
ги и совершить более обдуманную покупку»; «Взяв деньги, самостоятельно 
распределяешь траты»; 

20.0% принимают решение взять деньги, желая оставить себе право •
выбирать самостоятельно. «Чем больше множество выбора, тем предпочти-
тельнее деньги, так как есть право выбора»; «Мне хочется самой покупать, 
учитывая свои пожелания и потребности». 

Субъективные мотивировки людей в данной группе соответствуют куль-
турному типу «ценители денег» (деньги как необходимость). 

Три первые группы, несмотря на то что они изначально выбрали и назвали 
привлекательный для себя товар, предпочитают деньги при наличии больше 
трех альтернатив. Все эти группы можно назвать «ценителями денег», однако 
первая группа скорее ценит не просто деньги, а возможность «власти над 
ситуацией», которую предоставляют деньги. Иными словами, для них день-
ги — не благо само по себе, а возможность иметь свободу выбора в том, как 
ими распоряжаться. Также наиболее привлекательным является количество 
из пяти–десяти новых опций. Все участники отмечают избыточную слож-
ность выбора из ста вариантов, однако в данном случае все равно выбирают 
деньги.  

Иначе по сравнению с первыми тремя группами ведут себя представители 
группы 4 («Главное — покупка»). Выбрав привлекательный товар, они 
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остаются верны своим предпочтениям вне зависимости от предлагаемого 
количества вариантов. Они используют деньги в первую очередь как средство 
для покупки желаемого товара. Их можно назвать «ценителями товаров». 
Прослеживаются следующие темы: 

55.5% говорят, что выбранный товар — их мечта или настоящее желание, •
поэтому они выбирают его вне зависимости от формулировок задачи. 
«Однозначно мой товар, ничего другого за эти деньги мне не надо»; «Очень хочу 
самокат»; «Хочу этот автомобиль»; «Экономия времени и умение слышать 
себя. Если что-то понравилось, то больше не сравниваю»; 

22.2% при росте количества альтернатив начинают меньше ценить опцию •
товара: у них появляются сомнения в том, что именно он лучший в своем роде, 
и они начинают думать, что есть более привлекательный вариант, который 
они не учли ранее. «Чем больше товаров, тем больше вероятность найти что-
то, что понравится больше»; 

11.1% ценят свободу выбора, поэтому считают привлекательными деньги •
при любых условиях. «Я предпочитаю выбирать сама то, что мне нравится, 
без ограничений»; «Деньги — свобода»; «Деньги расширяют мои возможности 
выбора». 

Субъективные мотивировки людей в данной группе соответствуют куль-
турному типу «ценители товаров». 

Несмотря на описываемую представителями всех кластеров разницу в вос-
приятии ценности разного количества альтернатив, оценка привлекательно-
сти товаров и денег для большинства респондентов остается устойчивой. Для 
анализа разницы внутри каждого кластера в восприятии привлекательности 
денег и товаров в зависимости от диапазона возможного выбора товаров 
использовался критерий Фридмана (см. таблицу 4). 

Существенные различия в оценке привлекательности товаров и денег 
наблюдаются только внутри группы 2 «Деньги и только деньги» (p = 0.018). 
Эти участники ценят возможность принимать самостоятельные решения, и, 
даже выбрав товар и оставаясь верными этому выбору, они хотят получить 
деньги на руки и купить товар, а не просто получить его. Тем не менее они 

Группа �2 df p

1. «Деньги — особая ценность при 
многообразии альтернатив»»

6.94 5 0.225

2. «Деньги и только деньги» 13.7 5 0.018

3. «Деньги приходится тратить» 3.60 5 0.609

4. «Главное — покупка» 3.55 5 0.616

Вся выборка 5.77 5 0.330

Таблица 4 
Анализ разницы между вариантами выборов внутри группы (критерий Фридмана)
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ценят время и затраченные усилия. В случае минимального выбора (три вари-
анта), воспринимаемого как его отсутствие, или избыточного выбора (свыше 
пятнадцати вариантов) ценность самостоятельного выбора для них снижается.  

В группе 1 «Деньги — особая ценность при многообразии альтернатив» 
разница между альтернативами сглаживается за счет предпочтения в пользу 
денег с ростом альтернатив.  

В группе 3 «Деньги приходится тратить» представители делятся на тех, кто 
считает привлекательным товар, и на тех, кто предпочитает деньги, со сдвигом 
в сторону денег, которые можно потратить более разумно.  

В группе 4 «Главное — покупка» респонденты знают, что они хотят, и ценят 
возможность сразу получить это.   

Аналогично проверке дельты на значимость на всей выборке (см. таблицу 2) 
был проведен анализ для каждого кластера в отдельности (см. таблицу 5).  

У группы 1 «Деньги — особая ценность при многообразии альтернатив» 
надбавочная ценность денег проявляется только при большом количестве 
вариантов. Для группы 2 «Деньги и только деньги» дельта является значимой 

Группа Критерий
Количество вариантов

3 5 10 15 20 100

Гр. 1

t 0.2791 0.078 0.5342 0.8368 0.7502 2.4568

p 0.609 0.469 0.299 0.410 0.459 0.020

W 176 202 233 240 232 290

p 0.658 0.376 0.232 0.349 0.458 0.024

Гр. 2

t 0.379 2.263 2.714 1.517 1.212 0.556

p 0.646 0.018 0.007 0.147 0.241 0.585

W 89.5 115.5 133.5 117.5 114.0 101.0

p 0.745 0.030 0.015 0.151 0.202 0.494

Гр. 3

t 0.444 1.151 1.056 0.733 1.188 1.496

p 0.670 0.131 0.151 0.471 0.246 0.148

W 161 164 149 152 165 176

p 0.761 0.112 0.123 0.421 0.210 0.104

Гр. 4

t �2.03 �2.08 �1.94 �1.84 �1.74 �1.42

p 0.025 0.978 0.970 0.075 0.091 0.164

W 145 176 172 217 211 235

p 0.010 0.986 0.968 0.093 0.114 0.259

Примечание. Общее количество наблюдений — 109 (29 в кластере 1, 19 в кластере 2, 25 в кла-
стере 3 и 36 в кластере 4); t — t-критерий Стьюдента, W — критерий Вилкоксона.

Таблица 5 
Анализ наличия дельты по кластерам
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для среднего диапазона вариантов (пять и десять вариантов). Именно для 
такого количества альтернатив деньги обладают максимальной ценностью. 
Группа 3 «Деньги приходится тратить» в основном сфокусирована на том, 
чтобы отложить деньги и использовать их максимально рационально. Так как 
условие задачи этого не предполагают, группа индифферентна в предпочте-
ниях. Группа 4 «Главное — покупка» характеризуется отрицательной дельтой, 
так как у ее участников ведущим является желание обладать конкретным 
товаром в данный момент. 

Обсуждение результатов 

Были установлены различия между выделенными группами участников в 
степени привлекательности для них товаров и денег в разных ситуациях 
выбора, однако внутри групп привлекательность оказалась не зависящей от 
количества альтернатив для выбора. Оценив относительную привлекатель-
ность товара или денег, которые дают возможность выбрать как этот товар, так 
и что-то еще из трех, пяти, десяти, пятнадцати, двадцати или ста вариантов, 
участники оставались верны своему решению. Менялась относительная при-
влекательность альтернатив в восприятии респондентов, но не происходило 
изменения предпочтения с товара на деньги и наоборот. Это согласуется с 
исследованиями на тему принятия решений (Ariely, 2008; Агафонов, 2006; 
Науменко, 2006; Морошкина, 2006). Например, Д. Ариели отмечает, что люди 
предпочитают действовать уже на основании когда-то принятых решений 
(Ariely, 2008).  

Респонденты всех групп говорят, что наибольшей привлекательностью в 
среднем обладает диапазон в пять–десять вариантов. Небольшое количество 
альтернатив не представляет интереса, а избыточное делает выбор неоправ-
данно сложным. Качественные ответы соответствуют данным существующих 
исследований (Sunstein, 2015; Шварц, 2005; Kuksov, Villas-Boas, 2010; 
Pattanaik, Xu, 1990). При этом есть респонденты, для которых оптимальными 
являются пять, десять и пятнадцать вариантов. Есть также небольшая группа 
тех, кто ценит постоянно расширяющийся диапазон. Это соотносится с идея-
ми и об индивидуальном оптимальном уровне свободы (Леонтьев и др., 2015), 
и об индивидуальном оптимальном числе вариантов при принятии потреби-
тельских решений (Томша, 2013). 

В случае ста альтернатив ряд респондентов заявляют об избыточной ког-
нитивной сложности такого решения. Это соотносится с исследованиями, где 
показывается, что люди ценят выбор, когда есть несколько альтернатив для 
выбора, но при этом их не слишком много, иначе выбор становится утоми-
тельным (Sunstein, 2015; Шварц, 2005; Kuksov, Villas-Boas, 2010). Тем не 
менее, отмечая данный факт, многие респонденты отдают предпочтение не 
конкретному привлекательному товару, а деньгам, которые предписывают 
саму необходимость совершать выбор. Возможно, деньги в данном случае 
ассоциируются со средством, обеспечивающим инструментальную рацио-
нальность в ситуации неопределенности (Зиммель, 1999; Coleman, 1990). 



562 М.А. Маричева. «Деньги versus товар» в условиях разного диапазона выбора

Разделение на тех, кто выбирает деньги (группы 1, 2, 3), и тех, кто выбирает 
привлекательный товар (группа 4), соотносится с делением Б. Шварцем 
индивидов в ситуации выбора на максимизаторов и оптимизаторов. Первым 
необходимо рассмотреть все варианты, прежде чем принять решение, вто-
рым — найти желаемый вариант по заданным критериям и остановиться 
(Schwartz et al., 2002). Представители группы 4, выбрав подходящий им товар, 
не хотят прикладывать дальнейших усилий для нового выбора. Этим делени-
ем также может быть объяснена разница в отношении к опции в сто вариан-
тов. Часть участников, максимизаторы, при увеличении количества альтерна-
тив начинают задумываться о том, что потенциально они не все учли и, может 
быть, существует еще более привлекательная опция (но это мы предусматри-
ваем условием практически неограниченного выбора («астрономическое» 
число 100 вариантов)).  

Ограничения и перспективы исследования 

В данном исследовании предлагается эксперимент, который является 
моделью того, что происходит в ситуации реального выбора. Соответственно, 
одним из его ограничений является то, что респонденты решают задачу, кото-
рая не будет иметь воплощения в их реальной жизни. Целесообразно в буду-
щем провести эксперимент с помощью реальных денег, который потенциаль-
но может подсветить механизмы выборов и стратегий поведения, применяе-
мых участниками в обычной жизни.  

Качественные ответы были собраны с помощью структурированного 
интервью, где респондентам задавался ограниченный набор вопросов, помо-
гающих прояснить причины их выбора. Полученные ответы позволяют пред-
положить, что выбор в пользу денег может быть обусловлен чем-то, что 
является глубоко индивидуальным, не привязанным к каким-то однозначным 
стандартным параметрам. В таком случае перспективным продолжением 
может быть проведение полноценного качественного исследования с исполь-
зованием глубинных интервью. 

Дополнительно в будущем стоит расширить выборку для проведения 
более детального кластерного анализа.  

В предыдущей работе (Maricheva, Petrovsky, 2024) нами были выделены 
основания для объяснения разницы в привлекательности товаров и денег в 
зависимости от разных сумм. В данном исследовании в качестве основания 
использовался диапазон выбора товаров. В дальнейшем планируем сопоста-
вить эти подходы, создавая единую модель интерпретации результатов. 

Заключение 

В работе рассмотрены психологические и ценностные аспекты функцио-
нирования денег. Подчеркивается экзистенциальная ценность денег как усло-
вия свободного выбора. Использован экспериментальный метод исследова-
ния. В искусственных условиях выявлена зависимость сравнительной при-
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влекательности ценности денег и товаров от широты диапазона выбора. 
Независимой переменной в работе выступала свобода выбора как таковая, а 
зависимой — субъективная привлекательность денег при наличии товаров, 
потенциально приобретаемых на эти деньги. 

В исследовании реализуется принцип субъектности, сфокусированный на 
ценности Я как субъекта свободы. Деньги, как всеобщий эквивалент потреби-
тельной стоимости, воплощают в себе свободу личного выбора, неутилитар-
ность, возможность подняться над ситуацией. 

В данной работе мы установили феномен внеэкономической (психологи-
ческой) асимметрии ценности (привлекательности) денег и ценности товаров. 
Говоря об этом, мы подразумеваем различную привлекательность. 
Применительно к разным группам людей обнаружены три феномена:  

феномен преобладающей ценности денег независимо от меры свободы •
выбора; 

феномен преобладающей ценности вещей независимо от меры свободы •
выбора; 

феномен преобладающей ценности денег в условиях рабочей и неограни-•
ченной свободы выбора (т.е. при количестве альтернатив для выбора больше 
пяти). 

Феноменология сравнительной ценности денег и товаров в данном случае 
может рассматриваться как часть становящейся персонологии денег, где экс-
периментально-психологические факты «соприкасаются» с типами людей, 
зафиксированными и представленными в языке культуры («ценители денег», 
«ценители товаров» и «ценители власти над ситуацией “тратить — не тратить, 
иметь — не иметь”).  

В качестве основных выводов исследования можно отметить следующие 
моменты. Было установлено, что для трех выделенных групп участников (на 
них приходится две трети респондентов) в среднем субъективная привлека-
тельность денег выше, чем субъективная привлекательность товаров. Только 
одна группа участников (одна треть респондентов) в среднем предпочитает 
товары в любом случае. В связи с этим выделены «ценители денег» и «цени-
тели товаров». Среди «ценителей денег» выделяются те, кто предпочитает 
деньги всегда как абсолютное благо (26%); те, кто их предпочитает их только 
при расширении диапазона выбора (39.7%) («ценители власти над ситуаци-
ей»), и те, кто выбирает сохранять деньги с целью накопления (34.3%).  

Таким образом, для ряда индивидов деньги оказываются привлекательнее 
товаров независимо от широты диапазона выбора этих товаров (группы 
«Деньги и только деньги» и «Деньги приходится тратить»), что подтверждает 
первую частную гипотезу исследования. Для группы «Главное — покупка» 
товары, наоборот, всегда привлекательнее денег, что соотносится со второй 
частной гипотезой. Выделенная группа «Деньги — особая ценность при много-
образии альтернатив» подтверждает третью частную гипотезу, согласно 
которой в ситуации минимальной свободы выбора товары воспринимаются 
как более привлекательные, чем деньги, а в условиях рабочей свободы выбора 
деньги привлекательнее товаров. 
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Доступный диапазон выбора товаров, на которые могут быть потрачены 
деньги, влияет на ценность денег в глазах покупателей. Максимальная при-
влекательность денег приходится на средний диапазон выбора («рабочая сво-
бода выбора»), т.е. от 5 до 10 вариантов. Привлекательность денег снижается, 
хотя и остается позитивной, во всех остальных случаях, когда свобода выбора 
товаров либо ограничена («не из чего выбирать!»), либо слишком велика 
(«необозримость» и, следовательно, «обременительность» выбора).  

Итак, в целом подтвердилась общая гипотеза, согласно которой различие 
между привлекательностью денег и привлекательностью товаров, потенци-
ально приобретаемых на эти деньги, зависит от диапазона выбора товаров на 
конкретную сумму, т.е. от диапазона «свободы выбора». 
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Резюме 
Школьный буллинг уже давно является пред-
метом многочисленных эмпирических иссле-
дований и прикладных интервенций, что 
обусловлено его высокой распространен-
ностью и серьезными негативными послед-
ствиями. Однако теоретическое осмысление 
этого явления, его предпосылок и динамики, 
происходит не так интенсивно. В статье рас-
сматриваются наиболее авторитетные и влия-
тельные теории, развиваемые отечественными 
и зарубежными учеными, объясняющие при-
чины и динамику школьного буллинга. 
Обсуждаются взгляды на буллинг как на 
результат социального научения и следствие 
когнитивных представлений, способ повысить 
статус и достичь популярности, групповой 
процесс, результат синергии факторов внутри 
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Abstract 
School bullying has long been the subject 
of numerous empirical studies and applied 
interventions, due to its high prevalence 
and serious negative consequences. 
However, the theoretical understanding 
of this phenomenon, its predictors and 
dynamics, is not so rich. The paper exam-
ines the most established and influential 
theories developed by domestic and for-
eign scientists explaining the causes and 
dynamics of school bullying. The views on 
bullying as a result of social learning and a 
consequence of cognitive representations, 
a way to increase status and achieve pop-
ularity, a group process, the result of syn-
ergy of factors within the various social 
systems, as well as a form of adaptation are 
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Школьный буллинг (далее ШБ) традиционно определяется как агрессив-
ное поведение учащихся, характеризующееся целенаправленностью, регуляр-
ностью и неравенством сил или власти агрессора и жертвы (Olweus, 1993). 
ШБ может включать разные виды физической, вербальной и социальной 
агрессии (Woods, Wolke, 2004) и представляет собой серьезную проблему для 
многих стран (OECD, 2019; Craig et al., 2009). Согласно данным исследований, 
около 15–20% детей в России сообщают о том, что были жертвами ШБ и около 
10% — что были агрессорами (Всемирная организация здравоохранения, 2020; 

различных социальных систем, а также как на 
форму адаптации. Эти теории в разной мере 
используются для разработки антибуллинговых 
интервенций — профилактических программ, 
технологий для прекращения буллинга, просве-
тительских мероприятий. В статье с опорой на 
работы об эффективности различных интервен-
ций проблематизируются вопросы о причинах 
присоединения к школьной травле детей и 
взрослых, а также быстрого возвращения в 
школы буллинга после окончания антибуллин-
говых мероприятий. Предлагается авторская 
концепция буллинга как совместной копинг-
стратегии школьного сообщества, где отверже-
ние и вытеснение одного или нескольких детей, 
оказавшихся в роли жертвы, на периферию 
группы участников образовательного процесса 
выполняет функции совладания со стрессом и 
помогает снизить эмоциональное напряжение 
всем остальным членам сообщества. Пред став -
ляется, что такой взгляд на школьный буллинг 
дает ответы на поставленные вопросы о распро-
странении и стабильности буллинга и может 
быть положен в основу разработки программ, 
адресованных школьному сообществу. 
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discussed. These theories are used to vary-
ing degrees to develop anti-bullying inter-
ventions, such as prevention programs, 
technologies to stop bullying, and educa-
tional activities. Based on the works on the 
effectiveness of various interventions, the 
paper problematizes the issues of the rea-
sons for joining school bullying of children 
and adults, as well as the rapid return to 
bullying in schools after the end of anti-bul-
lying activities. The author's concept of 
bullying is proposed as a communal coping 
strategy of the school community, where 
the rejection and displacement of one or 
more children who find themselves in the 
role of a victim to the periphery of a group 
of participants in the educational process, 
performs the functions of coping with stress 
and helps to reduce emotional stress to all 
other members of the community. It seems 
that this view of school bullying provides 
answers to the questions raised about the 
spread and stability of bullying and can be 
used as a basis for the development of pro-
grams addressed to the school community. 
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Иванюшина и др., 2021). Социальная значимость проблемы высока в связи с 
ее тяжелыми психосоциальными последствиями (Бочавер, 2021а). 
Разработаны десятки антибуллинговых программ (Молчанова, Новикова, 
2020; Gaffney et al., 2019). 

В эмпирических исследованиях и профилактических программах ШБ пре-
имущественно предстает либо как агрессивное поведение отдельного ребенка 
(индивидуально-психологический подход), либо как форма социального 
взаимодействия, группового давления (социально-психологический подход) 
(Солдатова и др., 2017). В меньшей степени влияют на прикладные решения 
социально-экологический и эволюционистский взгляды на ШБ. Несмотря на 
многогранность существующих теоретических подходов, некоторые вопросы 
о динамике ШБ остаются без ответа; ограничения теорий подтверждаются 
тем фактом, что разработанные на их основе антибуллинговые программы 
сталкиваются с многочисленными вызовами. Эффективность программ в 
снижении частоты эпизодов ШБ в среднем не превышает 15–20% (Gaffney et 
al., 2021); учителя не осуществляют интервенции, а подростки не реагируют 
на них так, как хотели бы разработчики (Cunningham et al., 2016; Nocentini et 
al., 2019). ШБ возвращается в школы; вовлечение свидетелей в защищающее 
поведение и оздоровление социального контекста парадоксально может спо-
собствовать ухудшению положения детей, оказавшихся жертвами, и появле-
нию новых жертв (Salmivalli et al., 2021). 

В статье предпринята попытка предложить новую концептуализацию, в 
которой учитываются ограничения существующих подходов и ШБ рассмат-
ривается как форма реагирования школьного сообщества на стрессовые собы-
тия. Новизна такого взгляда на ШБ как на групповой процесс состоит в том, 
что в него интегрируется компонент стресса, влияющего на школьное сообще-
ство; нет противоречия с индивидуально-психологическими взглядами; име-
ется прикладной потенциал для разработки антибуллинговых интервенций, 
включающих индивидуальные, внутришкольные и внешкольные факторы 
восстановления благополучия школьного сообщества. 

Буллинг как результат социального научения и когнитивных 
представлений 

В соответствии с теорией социального научения А. Бандуры (Bandura, 
1977, 1986), человек обучается определенному поведению благодаря наблюде-
нию за другими людьми и осмыслению последствий. Буллинг-поведение 
детерминировано реципрокным взаимодействием между личностными харак-
теристиками и социально-средовыми факторами, которые передаются основ-
ными источниками влияния — сверстниками, родителями, учителями и сред-
ствами массовой информации (Bussey, 2023). Когнитивные представления и 
убеждения школьников о том, насколько вероятны положительные (поддерж-
ка и одобрение взрослых, повышение популярности среди сверстников) или 
отрицательные (наказание, отвержение, утрата популярности) последствия, 
оказывают влияние на склонность школьников инициировать ШБ (Swearer et 
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al., 2014). Если подросток занимается им систематически, можно предпола-
гать, что он получает поддержку со стороны значимых для него людей и 
сообщества в целом. Данные показывают, что наибольший риск вовлечения в 
ШБ демонстрируют дети, которые сталкиваются с агрессией среди сверстни-
ков и домашним насилием, проживают в небезопасных районах, имеют под-
держивающие ШБ установки, а также взаимодействуют с людьми, которые 
открыто или скрыто поощряют ШБ (Bowes et al., 2009). Однако не все, кто 
встречается с агрессией в социальной среде, занимаются ШБ: критическую 
роль играют когнитивные представления и подкрепление. Если подросток 
расценивает ШБ как недопустимое поведение, вероятность его вовлечения 
снижается, по сравнению со школьниками, чьи установки носят «пробуллин-
говый» характер (Poteat et al., 2010). Также значительный вклад в буллинг-
поведение вносят механизмы отчуждения моральной ответственности 
(Bandura et al., 1996), включающие когнитивное переструктурирование, раз-
мывание личной ответственности, искажение последствий и дегуманизацию 
жертвы: они позволяют нарушать собственные моральные нормы и не испы-
тывать чувства вины (Bandura, 2002). Отчуждение моральной ответственно-
сти коррелирует с вовлеченностью в ШБ и другое агрессивное поведение, а 
чувство вины — с защищающим поведением (Gini et al., 2014; Mazzone et al., 
2016). Социально-когнитивный подход ложится в основу интервенций, 
направленных на модификацию дисфункциональных убеждений и развитие 
навыков просоциального поведения (Swearer et al., 2014; Bussey, 2023)1.  

Однако данный подход не объясняет, почему ситуации ШБ, как правило, 
держатся в тайне и вызывают чувство вины у участников, почему травля часто 
возникает в только что сложившихся коллективах, когда дети еще мало знако-
мы с социальными правилами сообщества, в котором оказались, почему нака-
зание агрессоров и осуждение буллинг-поведения не являются необходимы-
ми и достаточными мерами его профилактики. 

Буллинг как способ повысить статус и достичь популярности 

«Буллинг существует, потому что работает», — писала в 2014 г. К. Саль -
мивалли (Salmivalli, 2014, p. 286), сторонница социально-психологического 
взгляда на буллинг и соавтор одной из наиболее известных антибуллинговых 
программ «KiVa»2. Мотивацией для многих инициаторов травли является их 
потребность в популярности, власти и статусе среди сверстников; публич-
ность — неотъемлемая характеристика ШБ; агрессоры выбирают ситуации, 
когда присутствуют сверстники и отсутствуют взрослые (Hawkins et al., 
2001), и опираются на поддержку свидетелей, которые своими улыбками, сме-
хом, присоединением к агрессорам, удерживанием жертвы или просто молча-
ливым присутствием подтверждают, что ШБ приемлем или даже забавен 
(Salmivalli, 2010). Несмотря на распространенность антибуллинговых устано-

1
 Например, программа «Coping Power» («Сила совладания»): https://www.copingpower.com/

2
 KiVa Antibullying Program: https://www.kivaprogram.net/
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вок в классе, агрессоры могут быть очень популярны, вызывая желание под-
ражать; свидетели могут присоединяться к ШБ, боясь оказаться следующей 
жертвой; может иметь место «коллективное невежество» (pluralistic ignoran-
ce): если никто не демонстрирует сопротивление первым, ШБ ошибочно вос-
принимается детьми как локальная поведенческая норма. Иногда в рамках 
социально-психологического подхода к ШБ обсуждается потребность в при-
надлежности как мотив поведения агрессоров: преследование другого может 
быть вариантом фрустрационной агрессии, способом справиться с чужой 
популярностью и попыткой обеспечить себе психологическую безопасность в 
условиях появления предполагаемого конкурента за статус и социальную 
нишу (Underwood, Ehrenreich, 2014). Однако агрессоры обычно избиратель-
ны и преследуют того, кто никем не защищен и имеет невысокий статус в 
группе, выстраивая конфигурацию с минимумом риска и максимумом соци-
ального вознаграждения (Salmivalli, 2014), что не поддерживает гипотезу о 
ШБ как реакции на угрозу утраты социального статуса. В рамках этого подхо-
да интервенции — например, «Meaningful Roles»3 — направлены на интенсив-
ную работу со свидетелями, на развитие у них осознанного отношения к 
собственной позиции и влиянию на отношения в классе, на изменение систе-
мы социальных вознаграждений и поддержку просоциального поведения 
(Salmivalli, 2014; Ellis et al., 2016). 

Российские специалисты во многом параллельно разрабатывают програм-
мы, опирающиеся на идеи трансформации социальных норм и убеждений 
относительно ШБ; феномен ШБ рассматривается как вызов всей школе, пред-
лагаются рекомендации по развитию вариативности поведения взрослых, 
которые могут поддерживать желательное поведение учащихся и пресекать 
нежелательное (Кривцова, 2011а, 2011б; Янова, 2021; Везетиу, 2021; Волкова, 
Волкова, 2021; Шалагинова и др., 2014); разрабатываются интервенции – 
например, проект «Травли.нет»4, программы благотворительного фонда 
«Шалаш»5. 

Сторонники социально-психологического подхода проясняют функции 
ШБ в социальных отношениях, однако остаются недостаточно объяснены 
роль и мотивация взрослых, так или иначе поддерживающих ШБ, а также 
устойчивость ШБ вопреки интервенциям. 

Буллинг как групповой процесс 

С самого начала изучения ШБ предпринимались попытки рассмотрения 
его через призму групповой динамики. П.П. Хайнеманн считал, что моббинг 
(практически синонимичный ШБ термин, подчеркивающий групповой 

3
 The effectiveness of the Meaningful Roles (SterkWerk) intervention https://www.uu.nl/en/organ-

isation/youth-family/research/the-effectiveness-of-the-meaningful-roles-sterkwerk-intervention
4
 https://травлинет.рф

5
 https://shalash.academy/

https://www.uu.nl/en/organisation/youth-family/research/the-effectiveness-of-the-meaningful-roles-sterkwerk-intervention
https://www.uu.nl/en/organisation/youth-family/research/the-effectiveness-of-the-meaningful-roles-sterkwerk-intervention
https://���������.��
https://shalash.academy/
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характер преследования) следует рассматривать как спонтанно возникающую 
групповую агрессию, девиантное поведение, результат урбанизации, анони-
мизации и упадка общества, когда сосредоточенные на себе люди не прикла-
дывают усилий для регулирования агрессии (Boge, Larsson, 2018). Д. Ольвеус6 
около 50 лет изучал ШБ и первоначально рассматривал его как результат взаи-
модействия агрессоров и «мальчиков для битья» — детей с определенными 
индивидуально-личностными характеристиками, по-разному сформировав-
шихся в условиях дефицита любви и при попустительстве родителей, и лишь 
постепенно стал принимать во внимание более обширный социальный кон-
текст. Он предложил модель ШБ, известную как «круг Ольвеуса» (Olweus, 
2003): в центре находится жертва, а вокруг нее располагаются агрессоры (ини-
циируют и активно вовлечены в ШБ), их последователи (активно участвуют 
в ШБ, но сами его не инициируют), активные сторонники (поддерживают 
ШБ, например, смехом, но не включаются), пассивные сторонники (им нра-
вится ШБ, но они не демонстрируют поддержку открыто), безразличные 
наблюдатели (видят ШБ, но не вовлекаются), возможные защитники (им не 
нравится ШБ, они считают, что должны помочь жертве, но ничего не делают), 
активные защитники (им не нравится ШБ, они помогают или стараются 
помочь жертве). При отсутствии вовлечения взрослых обычно позиции детей, 
первоначально симпатизирующих жертве и не одобряющих ШБ, постепенно 
смещаются в сторону агрессоров. Групповые процессы, которые этому способ-
ствуют, включают социальное заражение, ослабление контроля и торможения 
агрессивных импульсов, ослабление ответственности и постепенные когни-
тивные изменения в представлениях об агрессоре и жертве (Olweus, 1994). 
Насилие травмирует не только жертву, но и свидетелей; без помощи извне 
дети стремятся защитить себя, отбрасывая сочувствие, у них еще нет доста-
точной силы и власти, чтобы самостоятельно противостоять насилию. 
Разомкнуть круг буллинга может только взрослый, продвигающий альтерна-
тивные паттерны поведения, и на этой идее основана программа Ольвеуса.  

В ноябре 2021 г. организаторами Всемирного антибуллингового форума в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО было предложено новое определение ШБ, в 
котором подчеркнуто, что характеризующий его дисбаланс власти может 
быть допущен или запрещен социальными и институциональными нормами, 
контекстом конкретной школы и системы образования в целом. Отмечается, 
что ШБ подразумевает отсутствие эффективных ответных мер и заботы о 
жертве со стороны сверстников и взрослых. Таким образом, данное определе-
ние обозначило перспективы работы над этой проблемой в первую очередь в 
социальном контексте. 

6
 Программа профилактики буллинга Ольвеуса (Olweus Bullying Prevention Program), самая 

известная из антибуллинговых программ, разработанная в 1990-е гг. и внедренная во многих стра-
нах, направлена на обучение всех взрослых в школе поведению, транслирующему уважение и нена-
сильственные отношения и прекращающему ШБ без применения агрессии (https://ol -
weus.sites.clem son.edu/about.php). Основная идея состоит в том, что все взрослые являются ролевы-
ми моделями для детей и от их поведения зависит эскалация или прекращение ШБ. 
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Буллинг как результат синергии факторов внутри социальных систем 

В настоящее время развивается комплексный социально-экологический 
подход (Hong, Espelage, 2012; Espelage, 2014), рассматривающий ШБ в 
обширном социальном контексте, включающем индивидуальные особенности 
детей (Sutton et al., 1999; Fekkes et al., 2006; Gini, Pozzoli, 2009), характеристи-
ки семьи (Cross, Barnes, 2014; Espelage et al., 2014), школьный климат 
(Bosworth, Judkins, 2014; Новикова, Реан, 2019), поведение учителей (Yoon, 
Bauman, 2014; Yoon et al., 2016; Стратийчук, Чиркина, 2019), отношения 
между сверстниками (Salmivalli, 2010, 2014; Sainio et al., 2011), а также связи 
между системами, характеристики культуры, социальные нормы, законода-
тельство и др. (Espelage et al., 2014). Такой подход дает возможность выявлять 
факторы защиты и риска, моделировать условия с разной вероятностью 
появления ШБ, однако целостная социально-экологическая модель почти 
недоступна для эмпирической проверки и, как правило, в эмпирических 
исследованиях сильно редуцируется. 

Буллинг как форма адаптации 

К. Лоренц (2019) показал, что агрессивное поведение выполняет ряд важ-
нейших задач для сохранения вида, побуждая особей распределяться по тер-
ритории, обеспечивая отбор наиболее сильных для доступа к размножению и 
защите потомства и давая возможность поддержания порядка в группе. 
Исследования традиционных сообществ показывают, что ШБ отчасти схож с 
отношением в традиционных обществах к юношам, не сумевшим достойно 
пройти инициацию, и к тем, кто идентифицируется как «чужой» – рабам, 
пленникам, некровным родственникам. Однако, хотя в основе ШБ лежат 
базовые механизмы доминирования, агрессии и социальной идентификации, 
травля не является гомологом борьбе за статус и ресурсы (Вишневская, 
Бутовская, 2010; Бутовская и др., 2012), ее нельзя назвать «адаптационным 
анахронизмом» в современном обществе. Однако в некоторых условиях, по 
всей видимости, ШБ может рассматриваться как адаптивное поведение. 
А. Волк с коллегами показывают, что ШБ может способствовать распределе-
нию материальных и социальных ресурсов, управлению популярностью, 
сдерживанию агрессии в свой адрес и в перспективе увеличивает шансы 
агрессора на репродуктивный успех (Volk et al., 2022). Можно даже рассмат-
ривать ШБ как «артефакт современного массового анонимного общества» 
(Вишневская, Бутовская, 2010, с. 66) — относительно новое социальное явле-
ние, обусловленное малодетностью современных семей и тем, что в одну груп-
пу искусственным образом объединяются сверстники, не состоящие в родстве 
и преимущественно ранее друг с другом не знакомые, что обостряет вопрос 
распределения статусов и усиливает конкуренцию за популярность в группе. 
Агрессор может использовать ШБ для самоутверждения, акцентируя свою 
власть через преследование менее агрессивных детей, дискредитируя неорди-
нарных членов группы, поддерживая социальный порядок за счет вытеснения 
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индивидов с ненормативным поведением, обгоняя в доступе к ресурсам тех, 
кто обладает более низким уровнем макиавеллизма и более честен (Бутовская 
и др., 2012). Условия, в которых такое поведение является адаптивным, под-
робно изучены в рамках экологического подхода. В ряде программ («Meaning -
ful Roles», «KiVa» и др.) учитывается адаптационный характер задачи повы-
шения статуса и развиваются просоциальные формы ее решения. 

Взгляд на ШБ как на адаптивное поведение позволяет обнаружить выгоды 
(и потери) агрессоров от злоупотребления властью, однако он не позволяет 
объяснить, за счет чего происходит эскалация или прекращение буллинг-
ситуаций и чем обусловлено поведение свидетелей ШБ, которые вовлекаются 
в травлю. 

Постановка проблемы 

Итак, основные теоретические подходы к ШБ объясняют его как результат 
социального научения и способ реализации когнитивных представлений, как 
способ повысить свой статус в группе, как связанную с индивидуальным и 
социальным контекстом групповую динамику, как результат синергии множе-
ства факторов в социальных системах, а также как форму адаптации. Каждый 
из этих подходов имеет основания и занимает свою нишу, однако два вопроса 
остаются без ответа: 1) почему в ШБ оказываются вовлечены не только дети, 
но и взрослые? 2) почему ШБ обладает такой стабильностью и возвращается 
в школы после окончания антибуллинговых интервенций? 

За пределами психолого-педагогического контекста есть авторы, которые 
рассматривают групповую агрессию как реакцию на напряжение, присут-
ствующее не на индивидуальном, а на групповом уровне. Так, британский 
психоаналитик У. Бион предложил идею о базовых допущениях (например, 
«борьба – бегство»), которые скрытым образом регулируют поведение участ-
ников группы, поддерживая ее целостность (Лоуренс и др., 2020). Культура 
является важнейшим фактором защиты, вырабатывая систему механизмов, 
контролирующих и ограничивающих распространение насилия. Философ 
Р. Жирар (2010) приводит многочисленные примеры массовых гонений, воз-
никающих в период кризиса, когда социальные институты ослаблены или 
находятся под сильным давлением толпы. Обстоятельства, которые благопри-
ятствуют этим явлениям, могут быть внешними для общества (эпидемия, 
засуха и т.п.), а могут быть внутренними (политические смуты или религиоз-
ные конфликты); универсальным механизмом самозащиты общества от наси-
лия является сосредоточение на избранной жертве («козле отпущения») и 
жертвоприношение. Согласно Жирару, малое насилие над жертвой искупает 
большое насилие общества над самим собой, превращаясь в локальный риту-
ал (выбирается «меньшее зло»); жертвоприношения нужны для того, чтобы 
отрегулировать иррациональные и хаотичные действия, которые случаются 
при спонтанном насилии, и защитить сообщество, подвергающееся угрозе 
распада при накоплении насилия (Скибина, 2023).  
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Идеи Р. Жирара сосредоточены на религиозных контекстах и не имеют 
отношения к профилактике агрессии в образовательной среде, однако взгляд 
на групповую агрессию как на способ снижения напряжения и защиту социу-
ма представляется перспективным. Ниже предлагается новая концептуализа-
ция ШБ как группового совладания со стрессом, с которым сталкивается 
школьное сообщество, понимаемое как целостная группа, включающая не 
только учащихся, но также сотрудников, административную команду школы 
и родителей школьников.  

Буллинг как деструктивный совместный копинг школьного сообщества 

Совместный копинг (communal coping) — концепт, наиболее изученный на 
примерах семей (Куфтяк, 2011; Afifi et al., 2006) и местных сообществ (Lyons 
et al., 1998), которые вынуждены справляться со стрессовыми ситуациями, — 
как правило, речь идет о болезни члена семьи или разводе супругов, стихий-
ных бедствиях, последствиях военных действий. При совместном копинге 
имеют место совместное переживание стресса и коллективные усилия группы 
по совладанию с ним, которые могут включать обмен участников поддержкой, 
ресурсами, информацией, разные формы взаимопомощи, в результате чего на 
смену одиночеству может приходить переживание причастности (Afifi et al., 
2006). Как и в случае совладающего поведения семьи (Куфтяк, 2011), копинг-
поведение школьного сообщества должно быть направлено на регулирование 
организационной структуры и поддержание ее устойчивости и целостности в 
условиях внешних и внутренних стрессов. 

Взгляд на ШБ как на совместную копинг-стратегию предполагает, что он 
служит одним из механизмов, которые запускаются в условиях угрозы. 
Внешними угрозами могут быть социально-политические кризисы, военные 
конфликты, эпидемии, стихийные бедствия, реформы образования и др. 
События внутри школы — нормативные (начало учебного года, подготовка к 
экзаменам) и ненормативные (смена руководства, тяжелое заболевание или 
смерть кого-то из сотрудников или учащихся, серьезный конфликт, преступ-
ление и пр.) — также могут оказывать стрессовое воздействие. Школа как 
сообщество взаимодействует с такими проблемными ситуациями, решение 
которых может быть невозможно через индивидуальную активность, и прихо-
дится осваивать возможности, доступные только в рамках совместной актив-
ности. 

Пики интенсивности ШБ приходятся на пятые и девятые классы (когда 
происходит смена состава класса). Он обостряется перед экзаменами или при 
смене классного руководителя (Руланн, 2012; Farmer, Xie, 2007). Во многие 
эффективные антибуллинговые программы встроен универсальный компо-
нент, направленный на развитие альтернативного ШБ поведения, улучшение 
климата в школе, снижение тревоги и повышение субъективного благополу-
чия участников школьного сообщества (Руланн, 2012). Эти данные подкреп-
ляют предположение о том, что стресс играет важную роль в возникновении и 
эскалации ШБ.  
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Cовместный копинг требует от членов группы обоюдной ответственности 
и согласованной проактивной деятельности, синергии (Afifi et al., 2006). 
Однако ШБ устроен немного иначе. Исходный не до конца отрефлексирован-
ный стрессор подменяется «идентифицированным стрессором» — проблем-
ным поведением отдельного ребенка или детей, а ответственность за происхо-
дящее размывается и может быть делегирована тем же детям, оказавшимся 
объектами агрессии. ШБ как копинг-стратегия основан на том, что сообще-
ство расщепляется на основную группу и на тех, кого исключили и противо-
поставили доминирующему большинству. Много исследований посвящено 
индивидуально-личностным характеристикам, которые повышают риск 
ребенка стать жертвой ШБ или агрессором, в том числе касающиеся поведен-
ческих особенностей, состояния психического и физического здоровья и др., 
однако работы в русле экологического подхода указывают на сложную много-
уровневую систему предпосылок ШБ, не сводящуюся к этим характеристи-
кам. ШБ как копинг-стратегия включает три этапа: 1) идентификация буду-
щих жертв в качестве источника проблем; 2) прямое или косвенное вытесне-
ние жертв на маргинальные позиции через агрессивные действия; 3) 
конструирование нарратива. После идентификации будущих жертв, которые 
не могут себя защитить, и расщепления сообщества происходит то, что пол-
ностью соответствует критериям совместного копинга. 

Вначале ШБ часто держится в тайне, однако постепенно агрессорами и их 
последователями конструируются нарративы, сходные с «текстами гонений» 
Р. Жирара (2010), в которых жертвы обвиняются в посягательствах на основы 
культурного порядка – в школе это могут быть, например, обвинения в нару-
шениях учебного процесса. Эти нарративы содержат стереотипы, деклари-
рующие принципиальное отличие ребенка, ставшего жертвой, от доминирую-
щего сообщества, и оправдывают агрессию через отчуждение моральной 
ответственности (Hymel, Bonanno, 2014), например: «Буллинг – нормальная 
составляющая жизни ребенка», «Буллинг закаляет характер», «Те, кого тра-
вят, сами виноваты» и т.п. Постепенно в ШБ вовлекаются новые люди, кото-
рые готовы разделить предлагаемые способ поведения и соответствующий 
нарратив и усиливают ксенофобию и виктимблейминг в сообществе (Бочавер 
и др., 2015): учителя могут быть настойчивы в стремлении обвинить ребенка 
в проблемах образовательного процесса и удалить его из класса или из школы; 
родители также могут подключаться к агрессии по отношению к конкретным 
детям или их родителям, запуская параллельный ШБ процесс в родительском 
сообществе. Выбираемые способы справляться со стрессом зависят от группо-
вых норм (Afifi et al., 2006), и ШБ чаще развивается в сообществах, где доми-
нируют установки, поддерживающие ШБ и способствующие отчуждению 
моральной ответственности (Gini et al., 2014; Mazzone et al., 2016). По всей 
видимости, если сам процесс ШБ является групповым, то распределение 
отдельных ролей между членами группы отражает их индивидуально-лич-
ностные характеристики, убеждения, привычные паттерны поведения и др., 
которые подробно описаны в работах Д. Ольвеуса, К. Сальмивалли и др. 
(Olweus, 1994, 2003 и др.; Salmivalli, 2010, 2014 и др.). 
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ШБ — это групповой процесс с распределенными ролями агрессоров, 
жертв и свидетелей, и опыт многочисленных программ показывает, что он 
прекращается только в случае активного вмешательства взрослых — в первую 
очередь педагогов и руководства школы (Gaffney et al., 2019). Это косвенно 
подтверждает, что сотрудники школы включены в процесс: они могут активно 
инициировать и поддерживать ШБ (например, выделяя фаворитов и унижая 
других учеников) или игнорировать, поддерживая его пассивно (Вишневская, 
Бутовская, 2010). Нет оснований считать, что соучастие в этой форме насилия 
носит бессознательный характер. Ретроспективные опросы показывают, что 
дети, присоединявшиеся к ШБ, испытывали чувство вины, но не могли себе 
объяснить мотивы собственного участия (Бочавер, 2021б); опрос педагогов 
показывает, что они замечают даже неочевидные ситуации травли и осведом-
лены о последствиях ШБ, но их вмешательство часто носит ограниченный 
характер (Бочавер и др., 2015). Это может свидетельствовать о том, что гума-
нистические ценности и знания о наносимом вреде в момент травли уступают 
место отчуждению моральной ответственности и скрытой мотивации поддер-
живать ШБ. Предположительно, такое объединение школьного сообщества 
вокруг отвержения отдельных детей подтверждает социальную значимость 
процесса ШБ, его адаптивный характер и субъективную оправданность для 
решения скрытых задач. Приведенные выше теории не объясняют подобного 
сплочения, однако предположение о том, что ШБ служит способом совлада-
ния со скрытым стрессом, которому подвергается все школьное сообщество, 
если оно будет доказано, способно объяснить активные и пассивные формы 
поддержки ШБ, его стихийное возникновение и его устойчивость. 

«Выигрышами» при таком копинге могут становиться эмоциональная раз-
рядка и ситуативное снижение напряжения, уменьшение неопределенности 
за счет выстраивания доминантных отношений, сплочение доминирующей 
группы на фоне маргинализации жертвы. Описания потерь в случае совмест-
ного копинга включают потенциальную зависимость от других участников 
группы, переживания утраты индивидуальности, заражение стрессом (Kuo, 
2013), однако негативные стороны ШБ не сводятся к групповому процессу. 
Он оказывает разностороннее негативное влияние на дальнейшее психиче-
ское и соматическое здоровье (включая тревожно-депрессивную симптомати-
ку, зависимое поведение, различные психосоматические заболевания, самопо-
вреждение и другие тяжелые последствия вплоть до суицида), образователь-
ную и профессиональную траекторию, качество близких отношений и другие 
аспекты социализации (например, повышая риск правонарушений) у бывших 
участников ситуаций ШБ, что показывают срезовые и лонгитюдные исследо-
вания (Armitage, 2021; Бочавер, 2021а). Для педагогов сам ШБ может являть-
ся стрессором, вызывающим истощение, выгорание, разрушающим профес-
сиональную мотивацию и самоэффективность (Yoon, Bauman, 2014). 
Репутационные потери школы в связи с эпизодами ШБ также велики, особен-
но в условиях, когда прояснены его негативные последствия, растет уровень 
информированности родителей в сфере детского благополучия, развивается 
антибуллинговое законодательство, создаются многочисленные рекомендации 
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для школ. Таким образом, несмотря на то что ШБ носит характер адаптивной 
реакции, он не помогает справиться со скрытым стрессором, а психосоциаль-
ные последствия этого процесса для участников несопоставимы с краткосроч-
ным снижением напряжения и иллюзорным сплочением членов группы. ШБ 
является очень распространенным, однако деструктивным способом справ-
ляться со стрессом. 

По аналогии с регенеративными факторами в семье (Куфтяк, 2011), можно 
говорить по меньшей мере о трех кластерах факторов восстановления школь-
ного сообщества перед лицом стресса: 1) индивидуальные (развитие антибул-
линговых установок и эффективных индивидуальных копинг-стратегий, осо-
знанности и устойчивости, эмпатии и ориентации на собственное развитие и 
пр.); 2) внутришкольные (улучшение школьного климата, установление и 
соблюдение правил, повышение открытости в общении и др.); 3) внешколь-
ные (доступ к экономическим и социальным ресурсам, к информации, размы-
кание внешних границ организации для получения профессиональной под-
держки извне, сотрудничество с внешними специалистами и другими органи-
зациями). Можно также предполагать социально-политические возможности 
по снижению внешних стрессов или, по меньшей мере, рефлексии их наличия 
и возможных последствий для образовательных организаций.  

Анализ интервенций показывает, что ШБ сокращается, когда школьное 
сообщество вырабатывает системный ответ на буллинг-ситуации (Gaffney et 
al., 2019), когда в программу включена возможность исправить нанесенный 
агрессорами ущерб, ведется просветительская и психологическая работа с 
участниками (Молчанова, Новикова, 2020), а также предпринимаются целе-
направленные усилия по повышению благополучия и психологической без-
опасности среды в целом (Руланн, 2012). Такие компоненты позволяют под-
держивать индивидуальную стрессоустойчивость учащихся и сотрудников и 
расширять их поведенческий репертуар, а также оказывать комплексное воз-
действие на школьный климат и отношения внутри сообщества. Привлечение 
внешних специалистов и внешних ресурсов позволяет создавать сети под-
держки школьников и педагогов за пределами школы. 

Заключение 

Итак, в статье проанализированы основные теории ШБ и предложена 
новая концепция, где ШБ рассматривается как форма совместной стратегии 
совладания со стрессом всего школьного сообщества, состоящая в его расщеп-
лении на доминирующую группу и отвергнутых жертв и конструировании 
соответствующего нарратива. Такая стратегия позволяет снизить эмоцио-
нальное напряжение, установить социальную иерархию и сплотиться вокруг 
искусственно созданного противопоставления. Это позволяет ответить на 
вопросы о том, почему к ШБ склонны активно или пассивно присоединяться 
учащиеся и педагоги и почему он является настолько трудно истребимым 
явлением. Школьники, педагоги и даже родители могут присоединяться к ШБ, 
потому что таким образом они вносят свой вклад в преодоление скрытого 
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стресса, влияющего на сообщество, и эта задача оказывается более весомой, 
чем их ценности, установки и знание о том, что такое поведение недопустимо 
и наносит вред. Игнорирование виктимизации детей и присоединение к агрес-
сии позволяет получить немедленную поддержку от основной части группы и 
испытать чувство принадлежности. ШБ трудно истребим, поскольку он 
выполняет ряд социальных функций: если школьное сообщество живет в 
постоянном стрессе, а ШБ позволяет по меньшей мере отчасти адаптировать-
ся к нему и снизить эмоциональное напряжение, травля будет возвращаться 
снова и снова при отсутствии более подходящих альтернатив. 

Предлагаемый подход к ШБ имеет свои ограничения. Например, в нем на 
данный момент не учитываются индивидуальные особенности членов груп-
пы, не рассматриваются пути трансформации нарратива о ШБ. Обсуждение 
стрессоров также нуждается в дальнейшей проработке. Однако он открывает 
новые возможности для разработки антибуллинговых мер, которые должны 
начинаться с признания ШБ проблемой всего сообщества и включать в себя 
преобразования внутри школы и привлечение внешних ресурсов, направлен-
ных на формирование новых способов совладания со стрессом. Расширение 
контекста за пределы школы и взгляд на ШБ не как на проблему отдельных 
детей, а как на групповую динамику школьного сообщества, испытывающего 
стресс, дает надежду на разработку нового поколения антибуллинговых про-
грамм.  
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Резюме 
В статье рассматриваются развитие и текущее 
состояние онлайн-психотерапии, разнообразие 
методов и платформ, обеспечивающих доступ к 
психологической помощи через Интернет. 
Обсуждается обширный спектр терминологии, 
связанной с цифровыми технологиями в сфере 
психического здоровья, подчеркивается важ-
ность стандартизации терминов для улучше-
ния качества научных исследований и практи-
ческой деятельности в данной области. 
Использование онлайн-технологий в практике 
психотерапии породило множество дискуссий 
относительно их эффективности и пригодно-
сти для широкого применения. В качестве пре-
имуществ онлайн-психотерапии указываются 
ее доступность, снижение барьеров, удобство и 
анонимность. Однако внедрение онлайн-психо-
терапии порождает серьезные проблемы, свя-
занные с отсутствием личного контакта, кон-
фиденциальностью, организационными и юри-
дическими вопросами. Пандемия COVID-19 
усугубила существующие проблемы, включая 
викарную травматизацию и недостаток опыта 
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Abstract 
The article explores the development and 
current state of online psychotherapy, the 
variety of methods and platforms that pro-
vide access to psychological assistance via 
the Internet. It discusses a broad spectrum 
of terminology related to digital technolo-
gies in the field of mental health, emphasiz-
ing the importance of standardizing terms 
to improve the quality of scientific research 
and practical activities in this area. The use 
of online technologies in psychotherapy 
practice has sparked numerous discussions 
regarding their effectiveness and suitability 
for widespread application. The advantages 
of online psychotherapy include accessibil-
ity, barrier reduction, convenience, and 
anonymity. However, the implementation 
of online psychotherapy creates serious 
issues related to the lack of personal 
 contact, confidentiality, organizational, and 
legal questions. The COVID-19 pandemic 
has exacerbated existing problems, includ-
ing vicarious traumatization and a lack of 
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Оказание психологической помощи посредством сети Интернет развива-
ется и изменяется вместе с развитием социальных медиа. Современные вари-
анты онлайн-психотерапии отличаются друг от друга во многих отношениях: 

работы в дистанционном формате, и возобновила 
споры о целесообразности и эффективности 
онлайн-психотерапии. Противоречивые и разно-
направленные мнения по поводу онлайн-психо-
терапии предопределили цели данной статьи: 
экспликация основных проблем, возникающих 
при использовании дистанционного формата в 
психотерапевтической практике, и оценка ее 
эффективности. В статье подробно обсуждаются 
основные проблемы онлайн-психотерапии на 
современном этапе: нарушения невербального 
общения, качества психотерапевтического аль-
янса, обеспечения конфиденциальности и без-
опасности, викарной травматизации и низкого 
уровня цифровых компетенций. Приводятся 
результаты метаанализа эффективности онлайн-
психотерапии, демонстрирующие незначитель-
ный положительный эффект при ее использова-
нии по сравнению с традиционным очным фор-
матом. Выявленные преимущества и недостатки 
онлайн-формата проведения психотерапии рас-
крывают возможности его эффективной интег-
рации в практическую деятельность. 
 
Ключевые слова: онлайн-психотерапия, дис-
танционное консультирование, рабочий аль-
янс, терапевтические отношения, конфиден-
циальность, комплементарность. 
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experience in remote formats, and has also 
reignited debates about the advisability 
and effectiveness of online psychotherapy. 
Contra dictory and divergent opinions 
about online psychotherapy have set the 
goals for this article: to explicate the main 
issues arising from the use of the remote for-
mat in psychotherapeutic practice and to 
assess its effectiveness. The article discusses 
in detail the main issues of online psy-
chotherapy at the current stage: disruption 
of non-verbal communication, the quality 
of the therapeutic alliance, ensuring confi-
dentiality and security, vicarious traumati-
zation, and low digital competencies. The 
results of a meta-analysis on the effective-
ness of online psychotherapy are presented, 
showing a modest positive effect when 
compared to the traditional face-to-face 
format. The identified advantages and dis-
advantages of the online format reveal 
opportunities for its effective integration 
into practical activities. 
 
Keywords: online psychotherapy, remote 
counseling, working alliance, therapeutic 
relationship, confidentiality, complemen-
tarity. 
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по использованию разных технологических платформ и технических функ-
ций, по различной степени включения онлайн- и офлайн-факторов, по степе-
ни человеческого участия,  по профессиональной квалификации терапевтов и 
др. (Andersson et al., 2019; Barak et al., 2009). Разнообразие форматов оказания 
психологической помощи онлайн породило множество терминов: кибертера-
пия (cybertherapy), интернет-терапия (Internet therapy, Internet-supported 
mental health interventions), онлайн-интервенции в области психического здо-
ровья (online mental health interventions), е-терапия (e-therapy), телепсихоло-
гия (telepsychology), дистанционная терапия (distance therapy) и др. (Manhal-
Baugus, 2001; Zainudin, Yusni, 2018; Smoktunowicz et al., 2020). Так, в США 
наиболее популярным термином для такого рода процедур является «digital 
health» (цифровое здравоохранение), в Австралии  «digital/virtual health 
services» (цифровые/виртуальные услуги здравоохранения), а в Европе  
«Internet interventions» (интернет-вмешательства) (Smoktunowicz et al., 
2020). Отсутствие консенсуса по поводу использования различных терминов 
для обозначения психологической помощи онлайн приводит к неоправданно-
му терминологическому разнообразию. Так, в статье Е. Смоктунович и др. 
приводится 45 терминов, используемых для обозначения психологической 
помощи посредством сети Интернет (Ibid.). По заявлению авторов, несогласо-
ванная терминология является настоящей проблемой, следствием которой 
становятся недопонимание и отсутствие возможностей корректно обобщать 
результаты различных исследований. Авторы предлагают создать общий 
глоссарий, в котором, наряду с широкими общими терминами, будут суще-
ствовать уточнения более низкого уровня по следующим направлениям: ком-
поненты лечения, степень сочетания цифровых технологий и личной под-
держки терапевта в конкретном лечении, степень самопомощи и др. Еще 
одним основанием типологизации психологической помощи онлайн вполне 
может стать формат вмешательств: неуправляемые, направленные, смешан-
ные, вмешательства исключительно посредством социальных медиа (е-мейл, 
чат, видеосвязь) (Bielinski, Berger, 2020). 

В данной статье используется термин «онлайн-психотерапия», под кото-
рым подразумевается оказание психологической помощи посредством сети 
Интернет, когда психотерапевт и его клиент физически находятся в разных 
местах и общаются с помощью компьютерных технологий посредством текс-
товых сообщений, в чате, на форуме или с помощью аудио- или видеоконфе-
ренции (Barak, Grohol, 2011; Suler, 2000). 

С самого начала применения онлайн-технологий в психотерапии вопрос об 
их эффективности и возможностях оставался актуальным и весьма спорным. 
Многие исследователи полагали, что психотерапия без непосредственного 
присутствия клиента невозможна и бессмысленна (Barak, 1999; Griffiths, 
2005). Альтернативная точка зрения предполагала возможность использова-
ния всех доступных средств для предоставления психотерапевтических услуг 
(Alleman, 2002; Hanley, 2006). Доказано, что онлайн-психотерапия существен-
но повышает доступность психологической помощи: она позволяет оказывать 
помощь людям, находящимся в отдаленных географических районах, дает 
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возможность помочь тяжело больным и пациентам с инвалидностью. 
Дистанционный формат проведения психотерапии существенно облегчает 
работу в случаях, когда клиенты страдают от чрезмерной застенчивости или 
имеют гендерные, религиозные, культурные, этнические и другие различия с 
терапевтом, которые считают препятствием к личным встречам (Rees, Stone, 
2005; Zamani et al., 2010; Apolinário-Hagen et al., 2017). За счет дистанцирова-
ния может достигаться определенная эффективность работы с различными 
травмирующими и сложными для обсуждения темами (Connolly et al., 2020). 
Анонимность может способствовать открытости пациентов (Cook, Doyle, 
2002; Teh et al., 2014). Привычная домашняя обстановка в условиях онлайн-
психотерапии также может располагать к большему психологическому рас-
слаблению (Feijt et al., 2020), позволяя клиентам чувствовать себя более без-
опасно и комфортно (Mejah et al., 2019). 

Однако онлайн-психотерапия сталкивается с рядом трудностей, включая 
личные предубеждения в отношении подобной формы взаимодействия, сложно-
сти в организации рабочего процесса и в его юридическом регулировании 
(лицензирование, сертификация) (Brooks et al., 2013). Отсутствие личного кон-
такта и опосредованность, по мнению некоторых психотерапевтов, препят-
ствуют установлению взаимопонимания и построению успешных психотерапев-
тических отношений (Ibid.). Наиболее обсуждаемой проблемой дистанционной 
психотерапии является конфиденциальность. В 2002 г., на этапе становления 
телепсихологии, некоторые организации запретили своим членам практиковать 
онлайн, поскольку это принципиально противоречило основному требованию 
психотерапии — личному общению (Satalkar et al., 2015). В связи с пандемией 
COVID-19 появились новые сложности: рост викарной травматизации терапев-
тов, нехватка необходимых для работы онлайн профессиональных навыков и 
опыта работы в дистанционном формате и т.д., возобновилась полемика об 
эффективности данного формата и мерах ее обеспечения, о соблюдении профес-
сиональной этики и о юридических аспектах работы (Richards, Vigano, 2013). 

Постоянное совершенствование социальных медиа в перспективе пред-
определяет рост популярности онлайн-психотерапии, хотя дискуссии о ее 
возможностях и ограничениях продолжаются. Разнообразие и противоречи-
вость мнений по поводу онлайн-психотерапии предопределяют цели данной 
статьи: экспликация основных проблем, возникающих при использовании 
дистанционного формата в психотерапевтической практике (нарушение 
невербального общения, снижение качества психотерапевтического альянса, 
обеспечение конфиденциальности и безопасности, викарная травматизация и 
низкий уровень цифровых компетенций), и оценка ее эффективности. 

Проблемы онлайн-психотерапии 

Нарушение невербального общения 

В психотерапии бессознательные сообщения, передаваемые через язык тела 
и зрительный контакт, приобретают решающее значение. Чтобы максимально 
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правильно понимать друг друга, собеседники должны убедиться, что вербаль-
ная коммуникация соответствует невербальной, поскольку они являются взаи-
модополняющими элементами общения (Birdwhistell, 1970). Ключевые эле-
менты невербального общения, такие как зрительный контакт, выражение 
лица, позы и движения тела, которые могут стимулировать людей к непрерыв-
ному общению, значимо хуже идентифицируются на экране компьютера 
и/или смартфона и являются плохой заменой личному контакту (Mejah et al., 
2019). При этом если терапевт упускает какую-то важную и значимую часть 
клинической информации, весь процесс — и диагностический, и терапевтиче-
ский — может быть нарушен (Stoll et al., 2020). Отсутствие физического кон-
такта между терапевтом и клиентом во время онлайн-консультаций зачастую 
не позволяет правильно интерпретировать эмоциональные реакции, измене-
ния голоса, мимику и пантомимику (Siegman, Feldstein, 1987). Также из поля 
внимания терапевта исчезают такие значимые невербальные сигналы, как, 
например, запах алкоголя или отсутствия здоровых гигиенических привычек 
(Connolly et al., 2020). Ситуация онлайн-консультации также усложняется 
частыми случаями ослабления внимания клиентов, связанными с технически-
ми проблемами онлайн-взаимодействия (Geller, 2021). 

Нарушение невербального общения при проведении онлайн-психотерапии 
представляется почти неразрешимой проблемой, но ее значимость постепен-
но будет отходить на второй план в связи с совершенствованием интернет-
услуг (широкополосный доступ, мобильная связь 5G), с появлением более 
совершенных гаджетов и сервисов видеоконференций. 

Качество психотерапевтического альянса 

Терапевтический альянс является основой успешной психотерапии (Geller, 
2021). В ходе проведения метаанализа 295 исследований с участием более 
30 000 пациентов, проходивших терапию в дистанционном и очном форматах, 
было показано, что в обоих форматах качественный рабочий альянс являлся 
предиктором эффективности терапевтической работы (Flückiger et al., 2018). 
Тем не менее результаты исследования M. Сукала и др. показали, что оценка 
важности терапевтического альянса в очной терапии была значительно выше 
(Sucala et al., 2013). Терапевты высказывают сомнения как в качестве рабочего 
альянса при работе онлайн, так и в возможности его построения (Sucala et al., 
2013; Rees, Stone, 2005). Показано, что альянс при очной психотерапии дей-
ствительно складывается лучше, но тем не менее его качество и эффективность 
при работе онлайн достаточно высоки (Norwood et al., 2018). 

C. Рис и C. Стоун в ходе экспертной оценки терапевтами (n = 30) качества 
альянса проведенной очно и онлайн полностью идентичной сессии показали, 
что терапевтический альянс в условиях дистанционной работы воспринимает-
ся как менее качественный, по сравнению с личным взаимодействием психоте-
рапевта и клиента (Rees, Stone, 2005). Исследование Ж. Меркадала и В. Кабре, 
посвященное построению терапевтического альянса в онлайн- и офлайн-фор-
матах, показало более высокую оценку респондентов (n = 291) очной работы 
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(Mercadal Rotger, Cabré, 2022). Тем не менее другие исследования показывают, 
что качество терапевтического альянса при очной и дистанционной работе 
практически одинаково (Cook, Doyle, 2002; Simpson, 2009; Sucala et al., 2012). 

Приведенные разнородные данные можно обобщить с помощью пропор-
ционального метаанализа. Так, на рисунке 1 можно видеть, что негативное 
влияние онлайн-психотерапии на качество терапевтического альянса в разме-
ре 19.87% (Random effects model, 95%, CI 0.047–0.348) существенно ниже 
среднего. При этом высокая гетерогенность (I2 = 99.32%) в контексте пропор-
ционального метаанализа вполне допустима (Barker et al., 2021). 

По результатам пропорционального метаанализа, условия дистанционного 
режима в незначительной степени ухудшают создание и поддержание психо-
терапевтического альянса, однако, с точки зрения пациента, качественный 
альянс может быть установлен независимо от формата работы (Bielinski, 
Berger, 2020; Békés, Aafjes-van Doorn, 2020). 

Обеспечение конфиденциальности и безопасности 

Одним из самых больших и наиболее обсуждаемых недостатков использо-
вания дистанционной психотерапии являются риски, связанные с обеспечени-
ем конфиденциальности и безопасности персональных данных. В очной работе 
неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных клиента 
обеспечиваются терапевтом: кабинет предполагает наличие звуконепроницае-
мых стен, невозможность доступа третьих лиц, терапевт соблюдает этические 
и профессиональные требования к защите информации клиента, в том числе к 
хранению рабочих записей. В дистанционном формате психотерапии, в связи с 
частичной потерей терапевтического контроля, возникают значительные труд-

Рисунок 1 
Влияние онлайн-формата психотерапии на качество терапевтического альянса
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ности, которые приходится решать уже обоим участникам коммуникации 
(Robson, Robson, 2000; Kiriakaki et al., 2022). Приходится разделять ответ-
ственность за обеспечение конфиденциальности и безопасности пространства 
между психотерапевтом и клиентом (Humer et al., 2020a) и учитывать степень 
информированности клиентов в отношении потенциальных рисков, которые 
они принимают на себя (Childress, 2000). Эти проблемы помогает решить сле-
дование этическим принципам, сформулированным в профессиональном 
сообществе (например, в Этическом кодексе ОППЛ: https://oppl.ru/o-
nas/polojenie-ob-eticheskih-printsipah-ppl.html), в соответствии с которыми 
психотерапевты берут на себя ответственность проинформировать клиента о 
возможной утечке личной информации из-за конструктивных особенностей 
интернет-платформ, использующихся при онлайн-психотерапии, проводят 
инструктаж о необходимости формирования «герметичного» пространства, 
оговаривают с клиентом распределение ответственности и др. 

Викарная травматизация 

Пандемия COVID-19 выступила как «черный лебедь» для электронного 
здравоохранения, став катализатором внедрения онлайн-терапии и инстру-
ментов дистанционной работы в повседневную практику (Bielinski, Berger, 
2020; Wind et al., 2020). Работа в условиях пандемии вызвала существенный 
рост викарной травматизации: при том, что терапевты лично столкнулись с 
неопределенностью, проблемами со здоровьем, личными потерями (Geller, 
2021; Gavin et al., 2020), сохранялась необходимость оказания профессиональ-
ных услуг пациентам, оказавшимся в условиях, предполагающих возможное 
усугубление их тяжелого психологического состояния (Humer et al., 2020b). 

Уже с начала пандемии терапевты сообщали о высоком уровне викарной 
травматизации, что выражалось в чувстве постоянной усталости, в ослабле-
нии эмоциональных связей, тревожности, симптомах депрессии (Aafjes-van 
Doorn et al., 2020b; Geller, 2021; Mancinelli et al., 2021) и последующем выгора-
нии (O’Connor et al., 2018). А. Кулик и др. провели исследование с целью оце-
нить тяжесть викарной травматизации у психотерапевтов (n = 153), работав-
ших во время пандемии в Польше. Было обнаружено, что 9.8% респондентов 
испытывали высокую или очень высокую интенсивность симптомов викар-
ной травматизации (Kulik et al., 2023). К. Аафьес-ван Дорн и др. провели 
опрос практикующих терапевтов (n = 339), у которых имелся опыт хотя бы 
однократного консультирования в онлайн-формате, об их профессиональном 
и личном опыте переживания ситуации пандемии. Большинство респонден-
тов сообщили о том, что во время работы в период пандемии испытывали 
бjльшую усталость. Многие отметили, что в этот период чувствовали себя 
менее компетентными, чем раньше. Можно предположить, что относительно 
негативное отношение специалистов к онлайн-терапии в начале пандемии 
было во многом обусловлено именно их психологическим состоянием: лич-
ным переживанием тревоги и усталости, викарной травматизацией и профес-

https://oppl.ru/o-nas/polojenie-ob-eticheskih-printsipah-ppl.html
https://oppl.ru/o-nas/polojenie-ob-eticheskih-printsipah-ppl.html
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сиональными проблемами в связи с необходимостью немедленного перехода 
от очного формата работы к дистанционному (Aafjes-van Doorn, et al., 2020b). 

К сожалению, приходится констатировать, что социальные потрясения, 
вызванные пандемией COVID-19, сменились на не менее травматичные соци-
альные условия проведения в нашей стране специальной военной операции, 
вследствие чего уровень викарной травматизации, скорее всего, будет только 
нарастать, что потребует специальных мер либо в рамках стратегии совлада-
ния, либо в рамках стратегии трансформации, направленной на поиск нового 
смысла в работе психотерапевтов (Saakvitne, Pearlman, 1996). 

Низкий уровень цифровых компетенций 

Терапевты были вынуждены перейти на работу онлайн неожиданно для 
самих себя, не имея времени на подготовку, обучение, организацию профес-
сиональной и технической поддержки. По результатам опроса практикующих 
терапевтов (n = 3015), проведенного М. Саммонсом с коллегами, большин-
ство из них сообщили, что буквально в одночасье, в течение двух недель, в 
марте 2020 г. формат их работы изменился с преимущественно офисного на 
преимущественно онлайн (Sammons et al., 2020). 

В. Бекеш с коллегами провели лонгитюдное исследование, посвященное 
динамике реакции терапевтов (n = 1257) на переход в онлайн-формат. 
Исследователями было обнаружено, что в первые недели пандемии уровень 
самооценки терапевтами своей профессиональной компетентности был ниже, 
чем в предшествующий пандемии период, но уже через 12 недель этот показа-
тель вырос. Также, согласно результатам исследования, в первые недели пан-
демии более опытные терапевты продемонстрировали более высокий уровень 
принятия онлайн-терапии, не связывая возникающие «рабочие» проблемы с 
изменением технологии (Békés et al., 2021). Опрос психотерапевтов (n = 306), 
проведенный Т. Болдрини с соавт., также показал, что наличие опыта работы 
онлайн является одним из предикторов отношения психотерапевтов к этому 
формату работы (Gordon et al., 2015; Boldrini et al., 2020). 

Современные онлайн-технологии коммуникации постоянно совершен-
ствуются и «приспосабливаются» под требования потребителей. При этом 
интерфейс различных онлайн-сервисов унифицируется, облегчая возможно-
сти его освоения, вследствие чего требования к уровню цифровых компетен-
ций снижаются. Скорее всего, в обозримом будущем этот фактор перестанет 
мешать широкому распространению онлайн-психотерапии. 

Оценка эффективности онлайн-психотерапии 

Подобная оценка сама по себе является серьезной проблемой. Ее обобщен-
ная схема включает в себя четыре аспекта: 

содержательный (личностные и интерперсональные изменения, изме-1)
нения в социальном функционировании); 

временной (единичное — повторное — регулярное измерение); 2)
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источники данных (самоотчет, специально обученные эксперты, близ-3)
кое окружение, оценка психотерапевта); 

техники получения данных (глобальные оценки, специфические симп-4)
томатические шкалы, оценки наблюдателей, психометрические методы, 
жизненные события) (Hill, Lambert, 2004).  
Следовать в полной мере данной схеме в рамках отдельных исследований не 

представляется возможным, но можно указать основные критерии оценки 
эффективности психотерапии: степень симптоматического улучшения по показа-
телям различных методик (например, шкала тревожности Гамильтона (HARS), 
шкала беспокойства, депрессии, соматизации и скрытых признаков проблем 
(SCL-90), шкала соматических симптомов (SSS-8) и др.) и степень социального 
регулирования (глобальная оценка функционирования (GAF), система оценки 
социальных навыков (SSRS) и т.д.). В качестве дополнительных критериев 
эффективности онлайн-психотерапии используются показатели удовлетворен-
ности клиента и терапевта (Satisfaction with Therapy and Therapist Scale), харак-
теристики рабочего альянса (опросник рабочего альянса (WAI), шкала оценки 
встречи (Session Rating Scale) и т.п.) и отношение психотерапевтов к онлайн-фор-
мату (шкала отношения к психологическим онлайн-вмешательствам (APOI)). 

Опосредованность личного контакта психотерапевта и клиента средствами 
социальных медиа в условиях дистанционного формата изначально вызвала 
неоднозначную реакцию профессионального сообщества (Chęć et al., 2016) и 
обусловила проведение большого количества исследований, посвященных 
эффективности онлайн-психотерапии. По результатам систематического обзора 
литературы А. Бакхаус с соавт. (n = 65), больше половины изученных исследова-
ний говорили в пользу удовлетворенности как терапевтов, так и пациентов дан-
ным форматом, несмотря на периодически отмечаемое недовольство технически-
ми проблемами (Backhaus et al., 2012). А. Барак с соавт. провели комплексный 
обзор эмпирических статей, опубликованных до марта 2006 г. (n = 64), в которых 
изучалась эффективность различных форм онлайн-терапии, и представили мета-
анализ этих исследований (n = 92). Общее число респондентов составило 9764 
человека, с разными проблемами прибегавших к различным видам онлайн-тера-
пии. Исследователи пришли к выводу, что эффективность работы в обоих форма-
тах приблизительно одинакова (Barak et al., 2008; Backhaus et al., 2012; Lin et al., 
2021). Результаты систематического обзора литературы, изучавшей отношение 
терапевтов к дистанционному консультированию (n = 38), проведенного 
С. Коннолли с соавт., показали в целом принятие онлайн-формата (Connolly et al., 
2020). В проведенном И. и С. Бастемур исследовании также было выявлено в 
целом положительное отношение консультантов (n = 542) к онлайн-терапии 
(Bastemur, Bastemur, 2015). Исследование отношения психотерапевтов психоана-
литического направления (n = 1490) к онлайн-формату показало следующие 
результаты: 89% респондентов согласились с тем, что в определенных ситуациях 
этот формат работы имеет преимущества, и сообщили, что предполагают оста-
вить 47% своих пациентов в онлайн-терапии (Gordon et al., 2021). 

Результаты метаанализа, проведенного Т. Линдегаардом с соавт., свидетель-
ствуют о том, что психодинамическая онлайн-терапия даже несколько более 
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Рисунок 2 
Сопоставление эффективности дистанционной и очной психотерапии

эффективна в отношении депрессии, тревоги и качества жизни. Кроме того, ее 
эффект сохраняется или усиливается при последующем наблюдении 
(Lindegaard et al., 2020). Результаты метаанализа, проведенного В. Бии с соавт., 
также говорят в пользу потенциальной клинической эффективности дистан-
ционной терапии, хотя величина этого эффекта варьируется и может быть более 
очевидной при тревоге, чем при депрессии (Bee et al., 2008). 

Г. Шарма и К. Деван провели обзор статей (n = 325), посвященных исследо-
ванию эффективности телемедицины по мнению терапевтов и пациентов, и обна-
ружили несоответствие: терапевты оценивали терапевтические отношения в 
онлайн-работе как менее качественные по сравнению с очными консультациями 
(Sharma, Devan, 2023), в то время как пациенты сообщали, что в целом удовлетво-
рены результатами терапии (Simpson, 2009; Yuen et al., 2012; Aafjes-van Doorn et 
al., 2020a; Humer et al., 2020b; Gordon et al., 2021). С. Дей и П. Шнай дер провели 
рандомизированный опрос клиентов (n = 80). Респонденты указали, что разли-
чия в процессе работы и ее результатах при различных форматах были неболь-
шими. При этом показатели вовлеченности клиентов в терапевтический про-
цесс при работе онлайн были выше, и исследователи пришли к выводу, что 
эффективность дистанционной терапии в принципе может быть сопоставима с 
эффективностью терапии очной (Day, Schneider, 2002). 

Не претендуя на полноту обзора исследований по проблеме эффективности 
онлайн-психотерапии, можно осуществить метаанализ данных по представлен-
ным работам, оценив эффект от перехода в дистанционный режим. На рисунке 2 
представлены результаты пропорционального метаанализа эффективности 
онлайн-психотерапии. 

Результаты пропорционального метаанализа свидетельствуют о незначитель-
ном положительном эффекте (36.1%, Random effects model, 95%, CI 0.187–0.536) 
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онлайн-режима при проведении психотерапии. Справедливости ради следует 
сказать, что, согласно результатам отдельных исследований, психотерапевты в 
меньшей степени удовлетворены складывающимися отношениями, чем клиен-
ты (Sharma, Devan, 2023). 

Признавая важность оказания дистанционных терапевтических услуг 
(Cipolletta, Mocellin, 2018; Glover et al., 2013; Volpe et al., 2013), терапевты в 
целом благожелательно отнеслись к такому формату работы (Interian et al., 
2018; Lindsay et al., 2017; Ruskin et al., 2004), отмечая что если происходит тех-
нологический прорыв, то следует использовать все возможные методы, делая 
свои услуги доступными для максимально большого количества людей 
(Cataldo et al., 2021). Понимание преимуществ и недостатков обоих форматов 
психотерапевтической помощи дает возможность умелого их сочетания в 
практической работе и, как следствие, расширяет возможности оказания 
помощи (Rathenau et al., 2022). Хотя многие терапевты по-прежнему утвер-
ждают, что «живое» лечение человека не сравнимо с онлайн-взаимодействием 
и дистанционное консультирование ни при каких обстоятельствах не может 
быть «более реальным», чем терапия при личном взаимодействии, большин-
ство признают, что онлайн-терапия может быть хорошим дополнением к 
очной (Barak, Grohol, 2011; Mercadal Rotger, Cabré, 2022). 

Эффективность онлайн-терапии пока еще ограничена как качеством обору-
дования, так и надежностью интернет-соединения, и цель сделать разницу 
между очными и виртуальными консультациями незаметной все еще очень дале-
ка (Sharma, Devan, 2023). К тому же онлайн-терапия подходит не всем, и необхо-
димы дальнейшие исследования, чтобы определить группы, которые с наимень-
шей вероятностью получат пользу от работы онлайн. Вполне возможно, что 
онлайн-терапия эффективна либо как способ интерактивного взаимодействия с 
клиентами, либо как форма «предварительной терапии» (Griffiths, 2001). По 
сравнению с количеством исследований эффективности онлайн-терапии в 
целом, исследований эффективности смешанных вмешательств немного, но их 
результаты показывают перспективность комплексного подхода (Bielinski, 
Berger, 2020). При этом необходимо дополнительное обучение терапевтов про-
фессиональным тонкостям работы в обоих форматах (Rees, Stone, 2005; Sharma, 
Devan, 2023; Amos et al., 2022). Онлайн-терапия не может заменить традицион-
ное очное консультирование, но однозначно может расширить географию рабо-
ты и облегчить доступ к психотерапевтической помощи (Zamani et al., 2010). 

Заключение 

Растущая цифровизация, совершенствование онлайн-технологий и пандемия 
COVID-19 резко изменили формат коммуникации в обществе. Сфера профес-
сиональных услуг, предоставляемых онлайн, существенно расширилась, в том 
числе и в психологии: консультации онлайн стали почти привычным форматом, 
наряду с очными встречами. Однако проведение онлайн-психотерапии сопро-
вождается определенными проблемами, среди которых основными являются 
нарушение невербального общения, проблемы качества психотерапевтического 
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альянса, обеспечения конфиденциальности и безопасности, влияния викарной 
травматизации на процесс терапии, низкого уровня цифровых компетенций тера-
певтов. Тем не менее эффективность онлайн-психотерапии вполне сопоставима с 
эффективностью ее очного формата, а понимание преимуществ и недостатков 
обоих форматов дает возможность умелого их сочетания в практической работе 
и, как следствие, расширяет возможности оказания психологической помощи.
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Резюме 
В статье анализируется один из основных 
трендов развития нейроэстетики и когнитив-
ной психологии искусства — системное опи-
сание механизмов эстетического восприятия, 
которое выражается в создании моделей. 
Проанализированы шесть моделей разной 
степени детализации и возможности экстра-
поляции на другие виды искусства: нейросе-
тевая модель, нейропсихологическая модель, 
модель эстетического восприятия живописи, 
учитывающая намерения художника, комби-
нированная модель визуального эстетиче-
ского опыта, модель эстетической оценки и 
эстетических суждений, венская интегриро-
ванная модель процессов восприятия искус-
ства «сверху вниз» и «снизу вверх». Рассмо -
трены возможности и ограничения каждой 
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Abstract 
This article features one of the main trends 
in the development of neuroaesthetics and 
cognitive psychology of art, a systematic 
description of the mechanisms of aesthetic 
perception expressed in the creation of 
models. The paper analyzes six models of 
varying specification and capacity of 
extrapolating to other types of art. These 
are the following models: the neural net-
work model, the neuropsychological model, 
the model of aesthetic perception of paint-
ing, the model of the intentions of the artist, 
the combined model of visual aesthetic expe-
rience, the model of aesthetic assessment 
and aesthetic judgments, and the Vienna 
integrated model of the processes of percep-
tion of art “top-down” and “bottom-up”. 
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Последние полвека доминирующей исследовательской парадигмой 
является когнитивная наука, которая сосредоточена на междисциплинарном 
исследовании процессов познания в различных сферах человеческого бытия 
(Фаликман, 2014). В рамках когнитивной науки возникает достаточно много 
отдельных ответвлений, таких как нейроэкономика, когнитивная филология, 

модели по таким параметрам, как динамика 
эстетического восприятия, описание слож-
ных интермедиальных форм искусства, экс-
траполяция на разные виды искусства, изме-
рение эстетического опыта, учет взаимодей-
ствия между характеристиками стимула и 
зрителя, детальность описания эстетическо-
го опыта, пригодность для математического 
моделирования. Наиболее перспективными 
по данным критериям являются модель эсте-
тической оценки и эстетических суждений и 
венская интегрированная модель процессов 
восприятия искусства «сверху вниз» и 
«снизу вверх». Кроме того, в статье приво-
дится обзор существующих подходов и 
исследовательских программ к моделирова-
нию эстетического опыта. Как одна из наибо-
лее перспективных исследовательских про-
грамм рассматривается парадигма прогно-
стической обработки (на основе байесовско-
го вывода). В качестве ключевых трудностей 
моделирования эстетического опыта отме-
чаются следующие: отсутствие единой иссле-
довательской парадигмы, включающей 
общее понимание процесса эстетического 
восприятия и инструментов его фиксации, 
трудности формализации и количественной 
оценки высокоуровневых составляющих 
эстетического опыта (ожидания, схемы, 
опыт, образ Я зрителя и т.д.) и его процессу-
альности. 
 
Ключевые слова: модель, эстетический опыт, 
эстетическая оценка, эстетическое суждение, 
восприятие живописи. 
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The possibilities and limitations of each 
model are considered according to such 
parameters as: the dynamics of aesthetic 
perception, the description of complex 
intermodal art forms, the extrapolation to 
different types of art, the measurement of 
aesthetic experience, the consideration of 
the interaction between the characteristics 
of the stimulus and the viewer, the detail of 
the esthetic experience description, the 
suitability for mathematical modeling. The 
most promising according to these criteria 
are the model of aesthetic assessment and 
aesthetic judgments, and the Vienna inte-
grated model of the processes of perception 
of art “top-down” and “bottom-up”. In 
addition, the article provides an overview 
of existing approaches and research pro-
grams for modeling aesthetic experience. 
The paradigm of predictive processing 
(based on Bayesian inference) is considered 
as one of the most promising research pro-
grams. The key difficulties of modeling aes-
thetic experience are the lack of a unified 
research paradigm that includes a common 
understanding of the process of aesthetic 
perception and tools for its fixation, diffi-
culties in formalizing and quantifying high-
level components of aesthetic experience 
(expectations, schemes, experience, the 
viewer's “self”, etc.) and its continuity. 
 
Keywords: model, aesthetic experience, aes-
thetic assessment, aesthetic judgment, per-
ception of painting. 
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когнитивная юриспруденция и т.д. Не остается без внимания и такое важное 
измерение человеческого познания, как эстетика. Хотя эмпирическая эстети-
ка в значительной степени оставалась маргинальной с момента ее основания 
Г.Т. Фехнером в середине XIX в., сейчас она получает более широкое призна-
ние как важная область научных исследований (Nadal, Vartanian, 2022). 
С конца 1990-х гг. оформляется новое научное направление — нейроэстетика, 
которое прочно входит в мейнстрим когнитивной науки преимущественно в 
зарубежной литературе (Zeki, 1999; Brown, Dissanayake, 2018). Нейроэстетика 
носит междисциплинарный характер и включает данные эмпирической эсте-
тики, с одной стороны, и когнитивной нейробиологии – с другой (Pearce et al., 
2016). В настоящее время в сфере нейроэстетики в связи с бурным развитием 
этой области и стремительным накоплением разнородных данных встает про-
блема их теоретического осмысления, выработки единого языка описания и 
традиции исследования. Можно отметить актуальный тренд – системное опи-
сание механизмов эстетического восприятия, которое выражается в создании 
моделей. Это обусловило цель данной работы – систематизировать ключевые 
модели восприятия искусства и выявить возможности организации междис-
циплинарного диалога в данной области. 

Лучше всего в нейроэстетике исследована область изобразительного 
искусства, ввиду большей изученности зрительной коры и легкости экспони-
рования стимулов при нейровизуализации мозга (Greb et al., 2014). Поэтому 
в большей степени мы будем говорить о моделировании эстетического вос-
приятия живописи, однако некоторые модели предполагают экстраполяцию 
на иные виды искусства. Кроме того, стоит отметить, что в отечественной пси-
хологии исследованию искусства посвящено также немало работ (Выготский, 
1998; Аллахвердов, 2001; Зинченко, 2006; Леонтьев, 1998; Грязева-
Добшинская, 2002; и др.). Наибольший интерес для когнитивного направле-
ния представляет работа В.Ф. Петренко «Психосемантика искусства», в кото-
рой автор предлагает метод воспроизведения художественных конструктов 
зрителя с помощью психосемантики (Петренко, 2014). Однако в рамках дан-
ной работы нас интересует моделирование восприятия живописи с точки зре-
ния когнитивных процессов.  

Моделирование является важнейшим инструментом познания действи-
тельности. Построение научной модели реального объекта должно соответ-
ствовать ряду требований: модель должна быть изоморфна отражаемому объ-
екту и адекватно отражать его свойства; она должна быть точна, универсальна 
и компактна. Выделяют множество видов моделей: модели данных и теорети-
ческие, идеализированные, масштабные, феноменологические, математиче-
ские, эвристические, формальные и мн. др. (Фригг, Хартманн, 2018). 
Существует достаточно большое количество определений модели исходя из 
ее типа и задачи, которую она решает. Однако чаще всего, предлагая те или 
иные модели какого-то явления, ученые представляют более или менее стили-
зованные описания соответствующей системы. Для понимания того, как 
устроен процесс восприятия искусства, мы будем придерживаться именно 
такого понимания модели. 
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В этой статье мы рассмотрим основные исследовательские модели, описы-
вающие процесс восприятия объектов искусства. Чаще всего эти модели стро-
ятся на материале восприятия художественных картин. При этом отметим, 
что моделей восприятия искусства достаточно много, они разные по степени 
детализации, количеству ключевых переменных, эмпирической обоснованно-
сти. Существует ряд работ, учитывающих один ключевой фактор эстетиче-
ской оценки объектов, например, прототипичность объекта (Hekkert, 
Snelders, 1995; Whitfield, Slatter, 1979), знакомость (Zajonc, 1968) или прин-
цип золотого сечения (De Bartolo et al., 2022). В данной же статье мы будем 
рассматривать модели, которые выстраивают систему факторов, определяю-
щих процесс эстетического восприятия, и наиболее часто встречаются в рабо-
тах по нейроэстетике и когнитивной психологии искусства. 

Нейросетевая модель эстетического восприятия  

Эта модель разработана К. Мартиндейлом. Автор убежден, что законы эсте-
тики и познания в значительной степени изоморфны, т.е. что мы можем описы-
вать процесс эстетического восприятия, как и всякий когнитивный процесс, в 
рамках нейросетевой или коннекционистской модели (Martindale et al., 2019). 
Эта модель предполагает наличие узлов (аналог нейронов) и связей между ними 
(аналог аксонов и дендритов), которые по своему устройству проще, чем устрой-
ство человеческого мозга, но обладают принципиальным функциональным 
сходством. Ключевое объяснение всякого когнитивного процесса в этой модели — 
активация узлов, участвующих в определенном процессе, и торможение узлов, 
не участвующих в этом процессе. Например, мы обращаем внимание на этот объ-
ект, а не на другой, поскольку происходят максимальная активация и минималь-
ное торможение при взгляде на него. Восприятие красоты и эстетическое удо-
вольствие, по К. Мартиндейлу, могут объясняться в рамках этой же модели: они 
возникают, когда активация соответствующих узлов максимальна, а торможение 
активированных узлов сведено к минимуму. В своей работе автор объясняет 25 
фундаментальных эстетических эффектов, таких как предпочтение оттенка, 
музыкальных тонов, типичность категории, метафоры и даже поэтической 
рифмы в рамках данной модели. Эта модель применима не только для описания 
восприятия живописи, однако остаются нерешенными несколько вопросов. Как 
феноменологически понимается эстетический опыт? Помимо предпочтения 
предмета, как его можно определить и операционализировать? Является ли это 
переживание когнитивным или аффективным аспектом опыта? Кроме того, объ-
яснение эстетических эффектов происходит на достаточно простом материале, и 
потому остается непонятным, как происходит восприятие интермедиальных 
форм искусства, таких как балет, перформативные практики и т.д. 

Нейропсихологическая модель. Эстетическая триада 

А. Чаттерджи и О. Вартанян выделяют три уровня описания эстетического 
опыта — эстетическую триаду, три уровня нейронных систем: сенсомоторный, 
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эмоционально-оценочный и смысловой (Chatterjee, Vartanian, 2014). 
Взаимодействие этих уровней лежит в основе эстетического переживания. 
Данные компоненты отражают различные аспекты и этапы обработки инфор-
мации, а также предполагают конкретные нейронные структуры, лежащие в 
основе их функционирования. 

Например, ранняя обработка визуальных стимулов (яркость, цвет, группи-
ровка) осуществляется в затылочной области коры; более высокоуровневая 
обработка, такая как распознавание лиц, – в веретенообразной извилине, пей-
зажей — в парагиппокампальной извилине и т.д. Рассматривание картин, 
изображающих действия, также вовлекает в работу части двигательной систе-
мы, например, зеркальные нейроны. Сенсомоторный уровень обеспечивает 
автоматическую обработку элементарных характеристик эстетических объ-
ектов, а также их распознавание. 

Эмоциональный уровень основывается на работе орбитофронтальной и 
медиальной лобной коры, вентрального полосатого тела, передней поясной 
извилины и островка. Этот уровень включает систему удовольствия, в кото-
рой предположительно выделяются подсистемы «симпатия» и «желание». 
Авторы выделяют эти подсистемы по аналогии с моделью нейронной системы 
удовольствия грызунов. Эти системы работают согласованно и имеют нейрон -
ные перекрытия в вентральном полосатом теле. Однако симпатия опосреду-
ется опиоидными и каннабиноидными нейротрансмиттерами в лимбической 
системе, а желание – дофаминовыми нейромедиаторами мезолимбической 
системы. Под симпатией понимается состояние интереса без какой-либо 
сопутствующей активности с переживанием приятных эстетических эмоций. 
Желание же включает мотивационный компонент и предполагает некоторую 
активность и действия организма по отношению к объекту желания. 

Труднее всего определить локализацию смыслового уровня, поскольку эта 
система широко распределена по всему мозгу и существенно различается у 
разных людей, культур и в разные исторические эпохи (Jacobsen, 2010). 
Однако контекст и знания, выходящие за рамки сенсорных качеств визуаль-
ных образов, явно влияют на нейронную активность людей в процессе эстети-
ческого восприятия и могут способствовать формированию индивидуального 
вкуса (Darda, Cross, 2022; Darda et al., 2023).  

Авторы отмечают, что эстетические переживания не обязательно одинако-
во включают все три системы. Некоторые эстетические суждения могут не 
сопровождаться эмоциональным откликом, другие могут не иметь явно выра-
женного сенсорного уровня, как, например, в случае с эстетической оценкой 
математических доказательств, которые, в сущности, абстрактны и не имеют 
чувственной основы как таковой (см., например: Zeki et al., 2018).  

Обзор основных факторов, влияющих на эстетический опыт и его связь со 
спецификой функционирования различных систем мозга, представлен в рабо-
те Л. Кирш и коллег (Kirsch et al., 2016). 

Таким образом, основными ограничениями данной модели являются труд-
ности операционализации смыслового уровня эстетического восприятия, 
который часто является ключевым для многих форм искусства (например, 
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 концептуального, интермедиального и т.д.), а также неразработанность пря-
мых способов фиксации эстетического опыта зрителя. 

Модель эстетического восприятия живописи,  
учитывающая намерения художника 

В модели А. Шимамуры и С. Палмера опыт зрителя рассматривается через 
то влияние, которое произведение искусства оказывает на три психических 
процесса: ощущение, знание и эмоции (Shimamura, Palmer, 2012). Самым пол-
ным эстетическим опытом считается тот, который усиливает все три компо-
нента. Большое внимание при этом уделяется намерению художника, которое 
предполагает решение определенной творческой задачи. Это нашло отраже-
ние в четырех ключевых подходах к изобразительному искусству: миметиче-
ском, экспрессионистском, формалистском и концептуальном. 

Миметический подход (пример — работы Леонардо да Винчи) предполага-
ет имитацию чувственного опыта, в котором картина рассматривается как 
«окно в мир», отражающая какие-то его стороны. Художник стремится к адек-
ватному и многообразному отражению действительности в ее типичных 
аспектах. 

Экспрессионистский подход (пример — работы Т. Жерико) предполагает 
выражение эмоций и чувства красоты. Успехом произведения искусства 
является степень, в которой художник способен донести свои чувства до зри-
теля, — драматические, героические и т.д. 

Формалистский подход (пример — работы К. Малевича) сосредоточен на 
восприятии абстрактной формы, чувственности линий, цветов и текстур.  

Концептуальный подход предполагает поиск скрытых смыслов и требует 
знаний о символических референтах, отображаемых в произведении искус-
ства. Здесь можно вспомнить самую известную работу М. Дюшана «Фонтан», 
представленную на выставке Общества независимых художников. Это про-
изведение не является картиной и представляет собой фаянсовый писсуар. 
Оно примечательно тем, что: 1) создано не «художником», 2) не предназначе-
но для выражения чувства красоты и 3) не предназначено для того, чтобы 
вызывать чувство значимой формы. Намерение автора заключается в прово-
кации: он заставляет зрителя задуматься над критериями искусства и тем, 
какие объекты могут относиться к классу произведений искусства. 

Каждый из подходов воздействует на различные процессы зрителя (ощу-
щение, знание и эмоции) в большей или меньшей степени. Миметический и 
формалистский подходы воздействуют на ощущение, концептуальный актуа-
лизирует знания и опыт зрителя, а экспрессионистская живопись направлена 
преимущественно на индукцию эмоций. В качестве ограничений данной 
модели можно указать сложности операционализации эстетического опыта 
зрителя и отсутствие способов его детекции. В контексте этой модели, учиты-
вающей намерения автора, интересны данные относительно оценки произве-
дений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта. Так, 
например, в недавних работах другими исследователями описан феномен 
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предвзятости зрителей в отношении созданных с его помощью произведений, 
поскольку у него отсутствуют интенциональность и агентность, свойственные 
автору-человеку (Hong, 2018; Bellaiche et al., 2023). 

Комбинированная модель визуального эстетического опыта 

Достаточно проработанной схемой анализа восприятия произведений 
искусства, включающей описание высокоуровневых и низкоуровневых при-
знаков, является модель К. Рэдиса, предполагающая наличие двух каналов 
переработки: визуального и когнитивного (Redies, 2015). 

Автор предлагает модель визуального эстетического опыта, которая соче-
тает формальные аспекты произведения искусства и контекстуальные аспек-
ты эстетики. Модель различает два способа обработки. Во-первых, обработка 
восприятия основана на внутренней форме произведения искусства, которая 
может быть красивой или нет. Если воспринимаемое искусство красиво, в 
мозге людей активируется универсальный механизм, реагирующий на красо-
ту. Во-вторых, когнитивная обработка основана на контекстуальной инфор-
мации, такой как изображенное содержание, намерения художника или 
обстоятельства презентации произведения искусства. Когнитивная обработка 
частично осуществляется «сверху вниз» и варьируется у разных людей в зави-
симости от их культурного опыта. Обработка информации в этих двух кана-
лах параллельна и в значительной степени независима. По сути, выделяется 
два канала обработки информации в процессе восприятия: «эстетика вос-
приятия» и «эстетика познания». Предполагается, что этот комбинаторный 
механизм эволюционировал, чтобы опосредовать социальную связь между 
членами культурной группы людей. К. Рэдис также отмечает, что в большин-
стве произведений современного искусства красота больше не играет замет-
ной роли. Кроме того, в некоторых формах абстрактного искусства красивой 
формой можно наслаждаться с минимальной когнитивной обработкой. 
Данная модель ограничивается визуальным эстетическим опытом, не позво-
ляя экстраполировать ее положения на другие виды искусства и сложные 
интермедиальные практики.  

Модель эстетической оценки и эстетических суждений  

Эта модель, разработанная Х. Ледером и коллегами, является одной из 
классических и, пожалуй, самой часто цитируемой моделью эстетического 
опыта, поэтому уделим ей больше внимания (Leder et al., 2004). Авторы отме-
чают, что, хотя они и фокусируются на изобразительном искусстве, описывае-
мые механизмы могут быть перенесены на другие формы искусства и эстети-
ческие переживания (например, на восприятие дизайна повседневных пред-
метов, лиц, автомобилей и т.д.). Ими создана модель обработки информации, 
которая объясняет возникновение эстетического удовольствия и формирова-
ние эстетических суждений. Важным для авторов является осмысление совре-
менного концептуального искусства, которое во многом не укладывается в 
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понимание законов восприятия искусства более ранних авторов. Они отмечают 
современный кризис искусства, вызванный стиранием границ между искус-
ством и не искусством и размытием критериев эстетического. Поскольку про-
изведения искусства перестают быть самоочевидными, их первоначальная клас-
сификация нуждается в адекватных контекстных переменных. Более того, 
современное искусство, по-видимому, требует большей интерпретации в процес-
се эстетического восприятия, чем искусство прошлого, ввиду частого отсутствия 
первично заданного и очевидного для зрителя трактования произведения. 

Чтобы понять, как современное искусство обеспечивает эстетический опыт 
и какие этапы когнитивной обработки задействованы в нем, Х. Ледер и колле-
ги предложили свою комплексную модель, включающую ряд этапов обработ-
ки информации в процессе восприятия произведения, которые характери-
зуют эстетические переживания и формирование эстетических суждений. 
Модель, как она представлена в работе авторов, в основном связана с визуаль-
ной эстетикой. Позднее она легла в основу эстетической оценки смежных 
областей, например, эстетики видеоигр (Possler, Klimmt, 2023). 

Входные данные для модели — это произведение искусства, поскольку 
зачастую нам необходима предварительная классификация объекта как про-
изведения искусства, требующего эстетической реакции, которая обеспечива-
ется чаще всего контекстом (например, произведение представлено на 
выставке, в музее, галерее, что является первичным сигналом для эстетиче-
ской обработки рассматриваемого объекта). Кроме того, важным фактором, 
влияющим на дальнейший процесс эстетической обработки, являются 
настроение, эмоциональное состояние и установки зрителя. Согласно этой 
модели, эстетический опыт начинается до фактического восприятия конкрет-
ной картины: с социального дискурса, который формирует ожидания, пред-
восхищения и эстетическую ориентацию зрителя. В модели выделяются пять 
этапов обработки информации и факторы, которые влияют на каждом этапе: 

Этап перцептивного анализа симметричности объекта, сложности, конт-1.
растности, группировки, порядока расположения и т.д. 

Этап активации имплицитной памяти, включающий оценку знакомости 2.
объекта, прототипичности, сдвига пиков (см.: Рамачандран, 2017). 

Этап эксплицитной классификации, включающий определение стиля кар-3.
тины, ее содержания. На этом этапе на обработку особенно влияют опыт и знания 
зрителя. Явная классификация целенаправленна и может быть вербализована.  

Этап когнитивного освоения, или мастерства (Cognitive Mastering), 4.
включающий интерпретацию произведения искусства и себя относительно 
произведения искусства и искусства вообще. 

Этап оценки включает когнитивное измерение — оценку когнитивного 5.
состояния понятности или неоднозначности и аффективного состояния удов-
летворенности или неудовлетворенности. 

Первые два этапа включают по большей части автоматические низкоуров-
невые перцептивные процессы. Следующие этапы предполагают более целе-
направленную, высокоуровневую переработку информации в процессе вос-
приятия произведения. 
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На выходе после проведенного анализа когнитивная система выдает два 
относительно независимых ответа: эстетическое суждение как результат стадии 
когнитивного мастерства и эстетическую эмоцию как эмоциональную реакцию, 
которая является продуктом всех этапов обработки. Это было эмпирически 
показано в других исследованиях (Thömmes, Hübner, 2014; Wagner et al., 2014). 

В 2014 г. Х. Ледер и М. Надал опубликовали статью, в которой проанализи-
ровали жизнеспособность своей модели с учетом новых данных, полученных в 
нейроэстетике и когнитивной психологии искусства за прошедшие с момента 
публикации 10 лет (Leder, Nadal, 2014). В качестве наиболее сильных сторон 
модели авторы отметили модульность структуры и ее высокий объяснитель-
ный потенциал в силу интегративного подхода к процессу восприятия. 
Результаты проведенных за 10 лет исследований на основе данной модели поз-
волили сформулировать четыре основных вывода. Во-первых, модель эстети-
ческого восприятия отражает сложное взаимодействие между перцептивными, 
когнитивными и аффективными процессами. Во-вторых, для искусства не 
существует локализованного места в мозге; наш опыт искусства возникает в 
результате взаимодействия между узлами широко распределенной сети корко-
вых и подкорковых областей мозга. В-третьих, ни одна из этих областей мозга 
не специализируется только на восприятии искусства. В-четвертых, это рас-
пределенное и неспецифическое качество нейронных основ художественного 
опыта может объяснить, почему оно устойчиво к неврологическим расстрой-
ствам, таким как болезнь Альцгеймера (Halpern et al., 2008; Graham et al., 2013). 

Несмотря на достаточную проработанность данной модели и возможность 
разделения аффективного и когнитивного компонентов эстетического сужде-
ния, на сегодняшний день фактически отсутствует единая операционализация 
эстетического опыта и единая традиция исследования. В дальнейших работах 
Х. Ледера и его коллег о влиянии знаний и подлинности произведения на его 
оценку авторы использовали пять семибалльных шкал Лайкерта для фикса-
ции эстетического опыта: возбуждения, валентности, симпатии, интереса и 
понимания (Grüner et al., 2019). Однако данная метрика не учитывает динами-
ки восприятия, выраженности низкоуровневых и высокоуровневых признаков 
восприятия, индивидуальных установок, ожиданий зрителя и т.д. Таким обра-
зом, при достаточно высокой степени детализации этой модели, ее популярно-
сти среди исследователей восприятия искусства и эмпирической обоснованно-
сти, возникает вопрос разработки инструмента фиксации эстетического опыта, 
позволяющего учитывать все многообразие составляющих этого опыта. 

Венская интегрированная модель процессов «сверху вниз»  
и «снизу вверх» в восприятии искусства (VIMAP) 

Эта модель разработана М. Пеловски и коллегами (Pelowski et al., 2017). 
Авторы делают обзор всех существующих на данный момент моделей эстетиче-
ского восприятия и приходят к ряду наблюдений. Они отмечают, что все имею-
щиеся модели весьма ограничены и крайне избирательны в исследовательском 
фокусе и включают в себя только некоторые аспекты процесса восприятия 
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произведений искусства. Каждая из них подходит для одного цикла линейной 
обработки, однако реальный процесс восприятия гораздо сложнее. Кроме 
того, большинство исследований фокусируется на низкоуровневых призна-
ках и восходящем типе обработки информации, охватывая преимущественно 
ранние этапы процесса восприятия искусства. Мало внимания уделяется 
опыту зрителя, его знаниям, личному вкусу и представлению о себе, т.е. всему 
тому, что составляет высокоуровневые, нисходящие процессы восприятия.  

Авторы разработали свою модель, в основу которой легла модель эстетиче-
ской оценки и эстетических суждений Х. Ледера и М. Надала (Leder, Nadal, 
2014), а также более ранняя версия их авторской модели, где важная роль 
отводилась опыту самотрансформации, изменению репрезентации зрителя 
при встрече с искусством, желанию плакать, которое авторы назвали «слез-
ный инсайт» (Tearful insight) (Pelowski, 2015). 

Итак, в своей модели авторы выделили пять основных этапов эстетическо-
го восприятия произведения, которые имеют в целом линейную последова-
тельность. Эти этапы связаны с пятью видами результатов, которые опреде-
ляют основные разновидности взаимодействия с искусством. Помимо этого, 
описано еще два дополнительных этапа восприятия, включающих ситуацию 
конфликта содержания картины и ожиданий зрителя при его высокой вклю-
ченности в процесс восприятия. Охарактеризуем каждый из этапов. 

Этап 1. Предварительная классификация произведения зрителем. 
Описывает состояние зрителя, предшествующее его непосредственной встре-
че с произведением. Предварительная классификация включает в себя ряд 
факторов, связанных с контекстом восприятия (например, художественный 
музей, лаборатория, дом; «социальная» или «индивидуальная» обстановка), 
текущее настроение зрителя, его установки и ожидания, образ Я, которые 
актуализируются при встрече с произведением. 

Этап 2. Перцептивный анализ произведения. Предполагает преимуществен-
но автоматическую обработку формальных признаков произведения как визу-
ального стимула «снизу вверх», включает в себя быстрый (например, всего за 
100 мс) обзор глобального содержимого графического поля и извлечение про-
стых компонентов. На данном этапе реакции зрителей фактически одинаковы, 
однако они могут сопровождаться аффективной окраской, которая имеет 
валентность (положительную или отрицательную) и уровень возбуждения.  

Этап 3. Имплицитная интеграция памяти. Включает в себя сосредоточе-
ние на деталях, которые были обнаружены при первоначальном визуальном 
восприятии. Теперь зритель уделяет этим аспектам дополнительное внима-
ние, перемещая взгляд по изображению путем быстрых скачков (саккад), за 
которыми следуют паузы или фиксации. Здесь на эстетическое удовольствие 
могут оказывать влияние факторы знакомости, прототипичности изображе-
ния, которые приводят к его положительной оценке и беглости в переработки 
информации. На этом же этапе зритель выделяет «очаги эволюционной важ-
ности», объекты, автоматически распознаваемые на уровне активации отдель-
ных областей мозга, такие как лица и пейзажи, или негативные стимулы, 
основанные на его когнитивных схемах или личном опыте. 
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Этап 4. Эксплицитная классификация. Происходит узнавание конкретных 
объектов и произведений (например, это картина «Девочка на шаре»). При 
этом большое влияние может оказывать экспертность зрителя. Здесь же про-
исходит первоначальная классификация эмоций. 

Этап 5. Когнитивное овладение (мастерство). На данном этапе зрители 
пытаются найти и объединить всю информацию, собранную на предыдущих 
этапах обработки, чтобы сформировать одно связное значение, сопоставляя 
его с первоначальной схемой и ожиданиями, и затем сформулировать соответ-
ствующую оценочную или физическую реакцию, итогом которой станет соз-
дание смысла, ассоциаций, оценок и первых результатов модели. 

Данная модель делает вполне ясные прогнозы относительно эстетического 
опыта зрителя в зависимости от двух факторов: его саморелевантности (т.е. 
включенности в процесс восприятия произведения) и конгруэнтности содер-
жанию произведения, установкам, ожиданиям и образу Я зрителя. Кроме 
того, важными являются потребность зрителя в преодолении трудностей 
(coping need) и его стремление продолжить процесс. Исходя из этого описы-
вается пять возможных результатов восприятия: от ухода от восприятия про-
изведения и обесценивания искусства до трансформации схем и ожиданий, 
образа Я, подлинного катарсиса и эстетического инсайта. 

Также авторы описывают еще два дополнительных этапа восприятия при 
наличии конфликта содержания картины и ожиданий зрителя и высокой 
включенности зрителя в процесс восприятия: вторичного контроля (этап 6) и 
проверки на совладание и этап саморефлексии (этап 7). На первом из них у 
зрителя наблюдается осознание недостаточности своей когнитивной схемы 
для понимания произведения. Этот этап направлен на преодоление несоот-
ветствия, например, за счет абстрагирования от процесса восприятия. На 
этапе саморефлексии зритель запускает процесс рефлексии и пытается выйти 
за пределы имеющихся когнитивных схем и образа Я. Происходят пересмотр 
ожиданий и создание новых схем. 

Ключевой особенностью вышеизложенной модели является введение в 
фокус внимания исследователя личности зрителя с его ожиданиями, целями, 
образом Я и когнитивными схемами, которые могут влиять на процесс вос-
приятия им произведения искусства. Учитывая низкоуровневые процессы, а 
также уделяя много внимания высокоуровневым процессам и дополняя их 
анализ анализом конгруэнтности, саморелевантности, совладания, которые 
опосредуют и определяют реакции зрителя «сверху вниз», данная модель поз-
воляет объяснять различные реакции людей на одни и те же произведения. 

Авторы уделяют большое внимание описанию нейронных коррелятов и 
роли эмоций в восприятии искусства. Например, они отмечают, что на этапе 6 
при наличии у зрителя диссонанса и несоответствия ожиданиям будет наблю-
даться бjльшая активация в области передней поясной коры. Также предпо-
лагается бjльшая активация в областях, связанных с негативным воздействи-
ем, — в частности, в переднем островке и миндалевидном теле, связанном с 
тревогой и борьбой или бегством. 
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Основываясь на этой модели, авторы разработали опросник для измерения 
интереса к искусству и знаний, связанных с визуальным искусством (Specker 
et al., 2020), однако он также не учитывает собственно процесс эстетического 
восприятия произведений искусства. Имеющиеся на сегодняшний день спо-
собы фиксации эстетического опыта, их потенциал и ограничения представ-
ляют собой отдельную проблему (для обзора см., например: Hager et al., 2012; 
Schindler et al., 2017), которую мы не будем затрагивать в рамках нашей 
статьи. Сравнительный анализ описанных выше моделей представлен в таб-
лице 1. Он позволяет выявить потенциал каждой из них по ключевым харак-
теристикам моделирования процесса эстетического восприятия. Мы видим, 
что наиболее перспективными являются модели Х. Ледера и М. Пеловски. 

Параметр/Модель
Модель 

Мартиндейла

Нейропсихо-
логическая 

модель

Модель 
Шимамуры 
и Палмера

Модель 
Рэдиса

Модель 
Ледера

VIMAP 
Пеловски

Наличие описания 
этапов восприятия и 
учета его динамики

нет нет нет да да да

Возможность описа-
ния сложных форм 
искусства, интерме-
диальных практик

нет нет нет да да да

Возможность экс-
траполяции на раз-
ные виды и формы 
искусства

да да да нет да да

Возможности изме-
рения эстетического 
опыта

нет нет нет нет нет нет

Возможность описа-
ния системного 
взаимодействия 
между характери-
стиками стимула и 
зрителя

нет да нет да да да

Степень детально-
сти описания опыта 
зрителя

низкая средняя средняя средняя средняя высокая

Степень пригодно-
сти для математиче-
ского моделирова-
ния

высокая низкая низкая низкая низкая низкая

Таблица 1 
Сводная характеристика возможностей и ограничений для шести моделей эстетического 

восприятия живописи 
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Современные подходы к моделированию эстетического опыта 
восприятия живописи 

В обзорной работе Е. Василивицкого и В. Менингхауса анализируются 
исследования в области эмпирической эстетики и выделяются два ключевых 
подхода к моделированию: подход, ориентированный на стимулы, и субъект-
ориентированный подход. Подход, ориентированный на стимулы, фокусиру-
ется на свойствах стимула, которые приводят к специфическим эстетическим 
реакциям реципиента. Субъект-ориентированный подход к моделированию 
основывается на позициях конструктивизма и выступает против универсаль-
ной причинно-следственной связи между свойствами стимула и эстетическим 
опытом зрителя. Модели этого подхода фокусируются на предположении об 
активном конструировании опыта субъектом, на которое влияют личностные 
склонности, история, значимость и контекст. Оба подхода имеют свои эмпи-
рические подтверждения: стимул-ориентированный подкрепляется данными 
общих усредненных оценок при восприятии естественных стимулов (лиц, 
пейзажей); субъект-ориентированный — высокой вариативностью в оценке 
культурных артефактов. Авторы отмечают необходимость интеракционист-
ского подхода к моделированию эстетического восприятия, который побуж-
дает исследователей мыслить как в терминах временнjй динамики, так и в 
терминах взаимодействия между 1) стимулом и воспринимающим, 2) различ-
ными системами внутри воспринимающего и 3) различными слоями стимула. 
В качестве перспектив развития данной области авторы отмечают, что необхо-
димы интеграция стимул-субъект-ориентированных подходов, развитие еди-
ной концепции эстетического и внимание к динамике эстетического восприя-
тия (Wassiliwizky, Menninghaus, 2021). 

Х. Ледер и М. Пеловски в своей работе делают краткий экскурс в историю 
эмпирической эстетики и отмечают, что большинство моделей эстетического 
восприятия скорее метафоричны и описательны, их идеи зачастую усколь-
зают от перевода на язык операционализации, не предлагая конкретных меха-
низмов эстетического восприятия (Leder, Pelowski, 2024). 

Большой обзор моделей эстетического восприятия представлен в статье 
Ц. Лю и коллег (Liu et al., 2017). Упоминая в статье модели, которые мы рас-
смотрели выше, авторы отмечают, что преобразование этих сложных 
абстрактных моделей в простые математические функции остается ключевым 
направлением исследований в области нейроэстетики. Авторы говорят, что на 
данный момент существуют попытки математического моделирования опыта 
визуального эстетического восприятия, однако структурные модели, описан-
ные выше, довольно трудно формализовать и описать количественно их пере-
менные. Они включают преимущественно низкоуровневые признаки вос-
приятия и крайне редуцированы относительно имеющихся теоретических 
моделей, описывающих эстетический опыт зрителя. 

Здесь можно согласиться с авторами. В области разработок искусственных 
систем и машинного обучения моделирование ведется преимущественно на 
достаточно простых объектах, чаще всего это изображения и фотографии. 
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Оценка эстетического качества изображения составляет отдельную область 
исследований (Image Aesthetic Quality Assessment (IAQA)) (Wang et al., 2020; 
Goree et al., 2023). Кроме того, подобные исследования (например, маркетин-
говые исследования эстетического восприятия визуального контента) могут 
иметь преимущественно прикладной характер (Hou, Pan, 2023). Можно отме-
тить особую популярность перехода с обобщенных усредненных эстетических 
оценок объектов к персонализации этих оценок и их дифференциации, созда-
ние дифференциальной эмпирической эстетики (McCormack, Lomas, 2021). 
Подробно, например, этот тренд описывают исследователи С. Гори, В. Кху и 
Д. Крандол (Goree et al., 2023). Авторы сопоставляют концепцию незаинтере-
сованного суждения И. Канта как ключевого автора для теории эстетики с 
феминистским подходом. Позиция Канта, которая имплицитно лежит в осно-
ве многих исследований эстетического опыта, предполагает, что субъектив-
ные условия для эстетического суждения, по существу, одинаковы для всех 
рациональных людей. Соответственно, ранние работы в этой области пытают-
ся получить доступ к универсальным характеристикам эстетического и при-
писывают индивидуальные вариации шуму. Однако представители феми-
нистского подхода указывают на то, что эти универсальные рациональные 
идеи глубоко укоренены в мировоззрении и ограничены историческим и 
культурным контекстом. Анализ данных показывает глубокую сложность 
составления персонализированных прогнозов эстетических оценок с исполь-
зованием машинного обучения. Традиционно целью прогнозирования явля-
лись объективные характеристики эстетического стимула на материале боль-
шой выборки (Murray et al., 2012), что создавало стабильную задачу машин-
ного обучения. Однако такой подход игнорирует большое количество 
социальных и психологических факторов (контекста, фрейминга, экспертно-
сти, личного вкуса и т.д.), оказывающих значимое влияние на эстетический 
опыт. Субъективность эстетической оценки обусловливает высокую степень 
дисперсии при анализе данных об эстетических предпочтениях, что создает 
трудности для машинного обучения (Goree et al., 2023). В этом же направле-
нии есть опыт разработки моделей, предполагающих создание универсальной 
базы эстетических знаний и встраивание этой базы в моделирование процесса 
эстетической оценки объектов (Li et al., 2023), моделирование эстетической 
сложности как многомерного алгоритмического явления (Karjus et al., 2023), 
эстетической ценности, основанной на теории вознаграждения (Brielmann, 
Dayan, 2022). Обзор новейших методов машинного обучения для разработки 
моделей эстетического суждения представлен в работе Ц. Чжана и Ю. Мяо 
(Zhang et al., 2021). 

Ц. Лю и коллеги (Liu et al., 2017) сформулировали общие требования, 
которым должны удовлетворять нейроэстетические модели: 

Модели поддерживают объяснение и понимание теорий когнитивной 1.
нейронауки, науки о мозге, математики и информатики.  

Модели достаточно компактны, с простыми внутренними структурами. 2.
Модели могут быть преобразованы в математические. Входные и выход-3.

ные данные являются количественными переменными, которые получены из 
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психологических экспериментов. Общие знания об искусственном интеллек-
те необходимо интегрировать в модель эстетического восприятия. 

Авторы составили сводную таблицу, в которой имеющиеся модели проана-
лизированы на предмет сложности их математического моделирования1, отме-
чая, что, например, низкоуровневые визуальные признаки достаточно легко 
могут быть формально закодированы и алгоритмизированы, а вот такие пере-
менные, как актуальность предыдущего опыта, настроение зрителя, жизнен-
ный опыт, знания, культурный фон, трудно поддаются количественной оценке 
и формализации (Liu et al., 2017). Тем не менее авторы отмечают, что в настоя-
щее время в исследованиях нейроэстетики предпринимаются активные попыт-
ки создания универсальной модели человеческого эстетического восприятия, 
оценки и суждения, удовлетворяющей всем указанным выше требованиям. 

Безусловно, в нашем обзоре представлены не все имеющиеся модели. 
Можно отметить динамическую модель эстетического восприятия — модель 
эстетического ритма К. Вары Санчеса (Vara Sánchez, 2022). Еще важно упомя-
нуть так называемую зеркальную модель, ориентированную в большей степе-
ни на создание произведения искусства и основанную на предположении о 
том, что стадии создания и оценки искусства взаимосвязаны (Tinio, 2013). 
Еще одной моделью для углубления понимания аффективного компонента 
эстетического опыта является модель квартета, которая рассматривает роль 
четырех нейроанатомически различных церебральных систем в обработке 
эмоций: эффектора, аффекта, языка и сознательных систем оценки (Koelsch et 
al., 2015). Все они поддерживаются сложными нейронными цепями и взаимо-
действуют друг с другом. Все четыре системы (с центром в стволе мозга, с 
центром в промежуточном мозге, с центром в гиппокампе и с орбитофрон-
тально-центрированной системой) включают области мозга, роль которых в 
обработке эмоций заключается в дополнении к посредничеству в других спе-
цифических аспектах познания. Это также согласуется с рассмотренным 
выше положением о том, что в нашем мозге нет единой системы, специализи-
рующейся исключительно на восприятии искусства.  

В области исследования эстетики в качестве перспективной междисципли-
нарной исследовательской программы, которая сможет объединить имею-
щиеся на сегодняшний день модели и эмпирические данные, предлагается 
теория прогностической обработки (Predictive processing), в основе которой 
лежит процесс вероятностной проверки гипотез, осуществляемый мозгом 
(байесовская вероятность) (Frascaroli et al., 2024). Так, например, в рамках 
этого подхода эстетическое удовольствие рассматривается как положитель-
ная эмоциональная обратная связь, которую мы получаем, когда более успешно, 
чем обычно, осмысливаем наше окружение (уменьшаем ошибку прогнозирова-
ния). Авторы приводят примеры анализа эстетического восприятия конкрет-
ных произведений как проверки гипотез высокого или низкого уровня, отме-
чая, что один и тот же понятийный аппарат при гибком использовании может 
пролить свет на привлекательность (или несостоятельность) очень разных 

1
 См.: https://www.hindawi.com/journals/cin/2017/1292801/tab2/
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произведений искусства и художественных стилей для разных аудиторий. 
Ключевые преимущества предлагаемой исследовательской программы — это 
возможность описания восприятия различных форм и видов искусства, обоб-
щенность объяснения различных аспектов психики, возможность научного 
предсказания характеристик стимулов, вызывающих больше эстетического 
удовольствия (те, которые позволяют в большей степени снизить ошибку 
прогнозирования), возможность моделирования динамики и личной вовле-
ченности субъекта, его опыта и предпочтений. На сегодняшний день данный 
подход наиболее перспективный и обладает высоким потенциалом для даль-
нейшего продвижения к более унифицированной эмпирической эстетике. 

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели шесть моделей эстетического восприятия 
живописи в рамках когнитивной психологии искусства и нейроэстетики. Эти 
модели обладают различной степенью детализации, учета динамики восприя-
тия, потенциала экстраполяции на иные виды искусства и интермедиальные 
практики. Наиболее популярной в современных исследованиях восприятия 
искусства является модель эстетической оценки и эстетических суждений 
Х. Ледера и коллег (Leder et al., 2004; Leder, Nadal, 2014), которая предполага-
ет возможность описания процесса восприятия современного искусства и экс-
траполяцию на иные виды искусства.  

Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день в области изуче-
ния эстетического восприятия искусства не существует единой хорошо формали-
зованной модели, позволяющей предсказывать восприятие различных форм 
искусства, учитывать индивидуальные различия и ожидания зрителя, намерения 
художника. Отсутствуют строгое определение теоретического конструкта – эсте-
тического опыта, единая традиция его измерения, процедура фиксации, позво-
ляющая учитывать все многообразие составляющих эстетического опыта и его 
динамику. Выработка единой исследовательской традиции предполагает междис-
циплинарный и многоаспектный подход, поэтому в статье рассматриваются как 
наиболее перспективные именно многофакторные модели. Прежде всего, по 
нашему мнению, необходимо наличие диалога между учеными разных областей, 
создание единого концептуального аппарата, языка описания и исследователь-
ской парадигмы, поскольку в противном случае мы рискуем получить мозаичную 
коллекцию данных, трудно сопоставимых разными дисциплинами. Например, 
здесь можно привести метафору «торговой зоны» П. Тагарда, удачно описываю-
щей процесс становления когнитивной науки как междисциплинарного знания 
(Тагард, 2014). Автор заимствует метафору из антропологии, где она применяется 
для описания взаимодействия членов разных этнических групп друг с другом в 
процессе торговли. В когнитивистике в силу ее междисциплинарности возни-
кают различные трудности коммуникации у представителей различных областей 
в процессе научного взаимодействия. Автор показывает, как благодаря людям, 
местам, организациям, идеям и методам возможны преодоление дисциплинар-
ных барьеров и научная коллаборация знаний из разных областей. 
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Кроме того, чаще всего модели эстетического восприятия основываются на 
описании процесса восприятия картин как относительно простого, симуль-
танно воспринимаемого стимула, подходящего для методов нейровизуализа-
ции работы мозга. При этом огромный пласт видов и форм искусства остается 
сегодня за рамками рассмотрения.  

Магистральной линией развития данного направления, на наш взгляд, 
является тенденция системного, интегрированного описания механизмов 
эстетического восприятия, которое выражается в создании описательных 
моделей разного уровня. Одной из наиболее перспективных исследователь-
ских программ является парадигма прогностической обработки (на основе 
байесовского вывода). Кроме того, многие современные исследования опи-
раются на математическое моделирование эстетического восприятия и 
машинное обучение. Это достаточно сложная область, поскольку в настоящее 
время намечен тренд дифференциальной эмпирической эстетики, а модели-
рование процесса персонализированных эстетических оценок представляет 
собой довольно сложную задачу для машинного обучения.  

Ключевой задачей развития нейроэстетики являются разработка единой 
традиции исследования, предполагающей наличие единого языка описания 
эстетического опыта, общей системной теоретической модели процесса вос-
приятия искусства с учетом характеристик стимула и субъекта восприятия, 
учета временнjй динамики, а также формирование единого концептуального 
аппарата и способов детекции эстетического опыта.

Литература

Аллахвердов, В. М. (2001). Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия 
художественных произведений. СПб.: Изд-во ДНК. 

Выготский, Л. С. (1998). Психология искусства. Ростов на Дону: Феникс. 
Грязева-Добшинская, В. Г. (2002). Современное искусство и личность: гармонии и катастрофы. 

М.: Академический проект. 
Зинченко, В. П. (2006). Психологические аспекты влияния искусства на человека. Культурно-

историческая психология, 2(4), 3–21. 
Леонтьев, Д. А. (1998). Введение в психологию искусства. М.: Изд-во Московского университета. 
Петренко, В. Ф. (2014). Психосемантика искусства. М.: Изд-во МГУ. 
Рамачандран, В. С. (2017). Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Карьера Пресс. 
Тагард, П. (2014). Междисциплинарность: торговые зоны в когнитивной науке. Философско-

литературный журнал «Логос», 1(97), 35–60. 
Фаликман, М. (2014). Когнитивная наука: основоположения и перспективы. Философско-лите-

ратурный журнал «Логос», 1(97), 1–18. 
Фригг, Р., Хартманн, Ш. (2018). Модели в науке. В кн. Д. Б. Волков, В. В. Васильев (ред.), 

Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей. 
https://philosophy.ru/ru/models_in_science/  

Ссылки на зарубежные источники см. в разделе References.

https://philosophy.ru/ru/models_in_science/


620 А.В. Чистопольская. Нейрокогнитивные модели восприятия живописи 

Allakhverdov, V. M. (2001). Psikhologiya iskusstva. Esse o taine emotsional’nogo vozdeistviya khudozh-
estvennykh proizvedenii [The psychology of art: An essay on the mystery of emotional impact by 
works of art]. Saint Petersburg: Izdatel’stvo DNK.  

Bellaiche, L., Shahi, R., Turpin, M. H., Ragnhildstveit, A., Sprockett, S., Barr, N., Christensen, A., & 
Seli, P. (2023). Humans versus AI: whether and why we prefer human-created compared to AI-cre-
ated artwork. Cognitive Research: Principles and Implications, 8(1), Article 42. 
https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6 

Brielmann, A. A., & Dayan, P. (2022). A computational model of aesthetic value. Psychological Review, 
129(6), 1319–1337. https://doi.org/10.1037/rev0000337 

Brown, S., & Dissanayake, E. (2018). The arts are more than aesthetics: Neuroaesthetics as narrow aes-
thetics. In Neuroaesthetics (pp. 43–57). Routledge.  

Chatterjee, A., & Vartanian, O. (2014). Neuroaesthetics. Trends in Cognitive Sciences, 18(7), 370–375. 
https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.003 

Darda, K. M., Christensen, A. P., & Chatterjee, A. (2023). Does the frame of an artwork matter? 
Cultural framing and aesthetic judgments for abstract and representational art. Psychology of 
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 17(4), 428–450. https://doi.org/10.1037/aca0000569 

Darda, K. M., & Cross, E. S. (2022). The role of expertise and culture in visual art appreciation. 
Scientific Reports, 12(1), Article 10666. https://doi.org/10.1038/s41598-022-14128-7 

De Bartolo, D., De Luca, M., Antonucci, G., Schuster, S., Morone, G., Paolucci, S., & Iosa, M. (2022). 
The golden ratio as an ecological affordance leading to aesthetic attractiveness. PsyCh Journal, 
11(5), 729–740. https://doi.org/10.1002/pchj.505 

Falikman, M. (2014). Kognitivnaya nauka: osnovopolozheniya i perspektivy [Cognitive science: its 
foundations and challenges]. Filosofsko-literaturnyi Zhurnal “Logos”, 1(97), 1–18. 

Frascaroli, J., Leder, H., Brattico, E., & Van de Cruys, S. (2024). Aesthetics and predictive processing: 
grounds and prospects of a fruitful encounter. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 
379(1895), Article 20220410. https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0410  

Frigg, R., & Hartmann, Sh. (2018). Modeli v nauke [Models in science]. In D. B. Volkov & V. V. Va -
siliev (Eds.), Stenfordskaya filosofskaya entsiklopediya: perevody izbrannykh statei [Stanford 
Encyclopedia of Philosophy: Translations of Selected Articles]. https://philosophy.ru/ru/mo -
dels_in_science/  

Goree, S., Khoo, W., & Crandall, D. J. (2023). Correct for whom? Subjectivity and the evaluation of 
personalized image aesthetics assessment models. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial 
Intelligence, 37(10), 11818–11827. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i10.26395 

Graham, D. J., Stockinger, S., & Leder, H. (2013). An island of stability: art images and natural scenes 
– but not natural faces – show consistent esthetic response in Alzheimer’s-related dementia. 
Frontiers in Psychology, 4, Article 107. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00107 

Greb, F., Elvers, P., & Fischinger, T. (2014, November). Trends in empirical aesthetics: A review of the 
journal of Empirical Studies of the Arts with emphasis on music-related papers. In The Twenty-
third Biennial Congress of the International Association of Empirical Aesthetics (pp. 238–243).  
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002B-16AD-A 

Grüner, S., Specker, E., & Leder, H. (2019). Effects of context and genuineness in the experience of art. 
Empirical Studies of the Arts, 37(2), 138–152. https://doi.org/10.1177/0276237418822896 

References

https://doi.org/10.1186/s41235-023-00499-6
https://doi.org/10.1037/rev0000337
https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.003
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/aca0000569
https://doi.org/10.1038/s41598-022-14128-7
https://doi.org/10.1002/pchj.505
https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0410
https://philosophy.ru/ru/models_in_science/
https://philosophy.ru/ru/models_in_science/
https://doi.org/10.1609/aaai.v37i10.26395
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00107
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002B-16AD-A
https://doi.org/10.1177/0276237418822896


A.V. Chistopolskaya. Neurocognitive Models of Aesthetic Perception of Painting 621

Gryazeva-Dobshinskaya, V. G. (2002). Sovremennoe iskusstvo i lichnost’: garmonii i katastrofy 
[Contemporary art and personality: harmonies and catastrophes]. Moscow: Akademicheskii proekt. 

Hager, M., Hagemann, D., Danner, D., & Schankin, A. (2012). Assessing aesthetic appreciation of visu-
al artworks – The construction of the Art Reception Survey (ARS). Psychology of Aesthetics, 
Creativity, and the Arts, 6(4), Article 320. https://doi.org/10.1037/a0028776 

Halpern, A. R., Ly, J., Elkin-Frankston, S., & O’Connor, M. G. (2008). “I know what I like”: stability 
of aesthetic preference in Alzheimer’s patients. Brain and Cognition, 66(1), 65–72. 
https://doi.org/10.1016/j.bandc.2007.05.008 

Hekkert, P., & Snelders, H. M. J. J. (1995). Prototypicality as an explanatory concept in aesthetics: A 
reply to Boselie (1991). Empirical Studies of the Arts, 13(2), 149–160. 
https://doi.org/10.2190/KYRA-R5UR-ARA8-CXFN 

Hong, J. W. (2018). Bias in perception of art produced by artificial intelligence. In Human-Computer 
Interaction. Interaction in Context: 20th International Conference, HCI International 2018, Las 
Vegas, NV, USA, July 15–20, 2018, Proceedings, Part II 20 (pp. 290–303). Springer International 
Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91244-8_24 

Hou, L., & Pan, X. (2023). Aesthetics of hotel photos and its impact on consumer engagement: A computer 
vision approach. Tourism Management, 94, Article 104653. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104653 

Jacobsen, T. (2010). Beauty and the brain: culture, history and individual differences in aesthetic appre-
ciation. Journal of Anatomy, 216(2), 184–191. https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2009.01164.x 

Karjus, A., Solà, M. C., Ohm, T., Ahnert, S. E., & Schich, M. (2023). Compression ensembles quantify 
aesthetic complexity and the evolution of visual art. EPJ Data Science, 12(1), Article 21. 
https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-023-00397-3 

Kirsch, L. P., Urgesi, C., & Cross, E. S. (2016). Shaping and reshaping the aesthetic brain: Emerging 
perspectives on the neurobiology of embodied aesthetics. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 
62, 56–68. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.12.005 

Koelsch, S., Jacobs, A. M., Menninghaus, W., Liebal, K., Klann-Delius, G., Von Scheve, C., & Gebauer, 
G. (2015). The quartet theory of human emotions: an integrative and neurofunctional model. 
Physics of Life Reviews, 13, 1–27. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2015.03.001 

Leder, H., Belke, B., Oeberst, A., & Augustin, D. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic 
judgments. British Journal of Psychology, 95(4), 489–508. https://doi.org/10.1348/0007126042369811 

Leder, H., & Nadal, M. (2014). Ten years of a model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments: 
The aesthetic episode – Developments and challenges in empirical aesthetics. British Journal of 
Psychology, 105(4), 443–464. https://doi.org/10.1111/bjop.12084 

Leder, H., & Pelowski, M. (2024). Metaphors or mechanism? Predictive coding and a (brief) history 
of empirical study of the arts. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 379(1895), Article 
20220427. https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0427 

Leontiev, D. A. (1998). Vvedenie v psikhologiyu iskusstva [Introduction to the psychology of art]. 
Moscow: Moscow University Press. 

Li, L., Zhi, T., Shi, G., Yang, Y., Xu, L., Li, Y., & Guo, Y. (2023). Anchor-based knowledge embedding 
for image aesthetics assessment. Neurocomputing, 539, Article 126197. 
https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.03.058 

Liu, J., Lughofer, E., & Zeng, X. (2017). Toward model building for visual aesthetic perception. Computational 
Intelligence and Neuroscience, 2017(1), Article 1292801. https://doi.org/10.1155/2017/1292801 

Martindale, C., Locher, P., Petrov, V. M., & Berleant, A. (2019). Evolutionary and neurocognitive 
approaches to aesthetics, creativity and the arts. Routledge. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0028776
https://doi.org/10.1016/j.bandc.2007.05.008
https://doi.org/10.2190/KYRA-R5UR-ARA8-CXFN
https://doi.org/10.1007/978-3-319-91244-8_24
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104653
https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2009.01164.x
https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-023-00397-3
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.12.005
https://doi.org/10.1016/j.plrev.2015.03.001
https://doi.org/10.1348/0007126042369811
https://doi.org/10.1111/bjop.12084
https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0427
https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.03.058
https://doi.org/10.1155/2017/1292801


622 А.В. Чистопольская. Нейрокогнитивные модели восприятия живописи 

McCormack, J., & Lomas, A. (2021). Deep learning of individual aesthetics. Neural Computing and 
Applications, 33, 3–17. https://doi.org/10.1007/s00521-020-05376-7 

Murray, N., Marchesotti, L., & Perronnin, F. (2012, June). AVA: A large-scale database for aesthetic 
visual analysis. In 2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 2408–
2415). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6247954  

Nadal, M., & Vartanian, O. (2022). The Oxford handbook of empirical aesthetics. Oxford University Press.  
Pearce, M. T., Zaidel, D. W., Vartanian, O., Skov, M., Leder, H., Chatterjee, A., & Nadal, M. (2016). 

Neuroaesthetics: The cognitive neuroscience of aesthetic experience. Perspectives on Psychological 
Science, 11(2), 265–279. https://doi.org/10.1177/1745691615621274 

Pelowski, M. (2015). Tears and transformation: Feeling like crying as an indicator of insightful or “aesthetic” 
experience with art. Frontiers in Psychology, 6, Article 1006. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01006 

Pelowski, M., Markey, P. S., Forster, M., Gerger, G., & Leder, H. (2017). Move me, astonish me… 
delight my eyes and brain: The Vienna Integrated Model of top-down and bottom-up processes in 
Art Perception (VIMAP) and corresponding affective, evaluative, and neurophysiological corre-
lates. Physics of Life Reviews, 21, 80–125. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2017.02.003 

Petrenko, V. F. (2014). Psikhosemantika iskusstva [The psychosemantics of art]. Moscow: Moscow 
University Press. 

Possler, D., & Klimmt, C. (2023). Towards a model of the entertaining appeal of video game aesthetics. 
In Computerspielforschung: Interdisziplinäre Einblicke in das digitale Spiel und seine kulturelle 
Bedeutung [Computer game research: Interdisciplinary insights into the digital game and its cul-
tural significance] (pp. 141–157). Barleben: Verlag Barbara Budrich. 

Ramachandran, V. S. (2017). Mozg rasskazyvaet. Chto delaet nas lyud’mi [The tell-tale brain: A neurosci-
entist’s quest for what makes us human]. Moscow: Kar’era Press. (Original work published 2011) 

Redies, C. (2015). Combining universal beauty and cultural context in a unifying model of visual aesthetic 
experience. Frontiers in Human Neuroscience, 9, Article 218. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00218 

Shimamura, A. P., & Palmer, S. E. (Eds.). (2012). Aesthetic science: Connecting minds, brains, and expe-
rience. OUP USA.  

Schindler, I., Hosoya, G., Menninghaus, W., Beermann, U., Wagner, V., Eid, M., & Scherer, K. R. 
(2017). Measuring aesthetic emotions: A review of the literature and a new assessment tool. PLoS 
ONE, 12(6), Article e0178899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178899 

Specker, E., Forster, M., Brinkmann, H., Boddy, J., Pelowski, M., Rosenberg, R., & Leder, H. (2020). 
The Vienna Art Interest and Art Knowledge Questionnaire (VAIAK): A unified and validated 
measure of art interest and art knowledge. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 14(2), 
Article 172. https://doi.org/10.1037/aca0000205  

Thagard, P. (2014). Being interdisciplinary: Trading zones in cognitive science. Filosofsko-literaturnyi 
Zhurnal “Logos”, 1(97), 35–60. (in Russian) 

Thömmes, K., & Hübner, R. (2014). A picture is worth a word: The effect of titles on aesthetic judgments. 
In Proceedings of the twenty-third Biennial Congress of the International Association of Empirical 
Aesthetics (pp. 599–603). New York, NY: International Association of Empirical Aesthetics. 

Tinio, P. P. (2013). From artistic creation to aesthetic reception: The mirror model of art. Psychology 
of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7(3), Article 265. https://doi.org/10.1037/a0030872  

Vara Sánchez, C. (2022). Enacting the aesthetic: A model for raw cognitive dynamics. Phenomenology 
and the Cognitive Sciences, 21(2), 317–339. https://doi.org/10.1007/s11097-021-09737-y 

Vygotsky, L. S. (1998). Psikhologiya iskusstva [The psychology of art]. Rostov on Don: Feniks. 

https://doi.org/10.1007/s00521-020-05376-7
https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6247954
https://doi.org/10.1177/1745691615621274
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01006
https://doi.org/10.1016/j.plrev.2017.02.003
https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00218
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178899
https://doi.org/10.1037/aca0000205
https://doi.org/10.1037/a0030872
https://doi.org/10.1007/s11097-021-09737-y


A.V. Chistopolskaya. Neurocognitive Models of Aesthetic Perception of Painting 623

Wagner, V., Menninghaus, W., Hanich, J., & Jacobsen, T. (2014). Art schema effects on affective expe-
rience: The case of disgusting images. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(2), Article 
120. https://doi.org/10.1037/a0036126  

Wang, Y., Ke, Y., Wang, K., Zhang, C., & Qin, F. (2020). Aesthetic quality assessment for group photo-
graph. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.01096 

Wassiliwizky, E., & Menninghaus, W. (2021). Why and how should cognitive science care about aes-
thetics? Trends in Cognitive Sciences, 25(6), 437–449. https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.03.008  

Whitfield, T. A., & Slatter, P. E. (1979). The effects of categorization and prototypicality on aesthetic 
choice in a furniture selection task. British Journal of Psychology, 70(1), 65–75. 
https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1979.tb02144.x 

Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 
9(2p2), 1–27. https://doi.org/10.1037/h0025848  

Zeki, S. (1999). Art and the brain. Journal of Consciousness Studies, 6(6–7), 76–96. 
Zeki, S., Chén, O. Y., & Romaya, J. P. (2018). The biological basis of mathematical beauty. Frontiers in 

Human Neuroscience, 12, Article 467. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00467 
Zhang, J., Miao, Y., & Yu, J. (2021). A comprehensive survey on computational aesthetic evaluation of 

visual art images: Metrics and challenges. IEEE Access, 9, 77164–77187. https://doi.org/ 
10.1109/ACCESS.2021.3083075 

Zinchenko, V. P. (2006). Psikhologicheskie aspekty vliyaniya iskusstva na cheloveka [The psycholog-
ical aspects of influence of art on a person]. Kul’turno-istoricheskaya Psikhologiya, 2(4), 3–21.  

https://doi.org/10.1037/a0036126
https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.01096
https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.03.008
https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1979.tb02144.x
https://doi.org/10.1037/h0025848
https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00467


Правила подачи статей и подписки можно найти на сайте журнала: 

http://psy_journal.hse.ru 

 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

ПИ № ФС77-66610 от 08 августа 2016 г. зарегистрировано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). 
 

Адрес издателя и распространителя 
Фактический: 117418, Москва, ул. Профсоюзная, 33, к. 4, 

Издательский дом НИУ ВШЭ 
Тел. +7(495) 772-95-90 доб. 15298 

Почтовый: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 
Тел. +7(495) 772-95-90, Е-mail: id.hse@mail.ru 

 
Формат 70х100/16. Тираж 180 экз. Печ. л. 12 


