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В 2024 г. исполнилось 145 лет с момента основания В. Вундтом первой 
лаборатории экспериментальной психологии в Лейпциге и 68 лет — со дня 
проведения знаменитой встречи в Массачусетском технологическом институ-
те, которая считается официальным днем рождения когнитивной психологии. 
И сегодня — так же как в конце XIX и в середине XX в. — исследования, 
посвященные экспериментальному выявлению универсальных закономерно-
стей работы когнитивных процессов, по-прежнему составляют ядро психоло-
гической науки, без которого невозможно себе представить полноценное 
функционирование других ее направлений. 

Диапазон тем, которые развиваются в рамках современной когнитивной 
психологии и смежных с ней наук, без преувеличения безграничен. Однако 
среди них традиционно выделяется ряд фундаментальных проблем: механиз-
мы внимания как ключевого психического процесса, процессы категоризации, 
взаимодействие информации различных модальностей, взаимовлияние ког-
нитивных и эмоциональных процессов, построение сложных сематических 
репрезентаций. В последнее время в связи с развитием цифровых технологий, 
которое сопровождается формированием гибридной реальности, стремитель-
ной перестройкой повседневных когнитивных практик и изменениями в 
архитектуре базовых познавательных функций человека, этот список расши-
ряется за счет исследований, посвященных решению различных когнитивных 
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Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2024. Vol. 21. N 4. P. 629–633. 
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задач в цифровой среде. Статьи, вошедшие в настоящий спецвыпуск, в полной 
мере отражают обозначенные тенденции.   

В статье А.А. Ануфриевой, Ф.А. Сапронова, А.Н. Ангельгардта и Е.С. Гор -
буновой «Нейрофизиологические корреляты процесса зрительного поиска: 
важна ли категория?», открывающей данный спецвыпуск, представлены 
результаты экспериментального исследования, которое было направлено на 
изучение нейрофизиологических механизмов категоризации в процессе зри-
тельного поиска — в частности, на прояснение закономерностей формирова-
ния шаблона внимания. На основе использования анализа вызванных потен-
циалов, регистрировавшихся в процессе выполнения классической задачи 
зрительного поиска, авторы проверяли гипотезу о том, что, в соответствии с 
широко известным эффектом категориальности, репрезентация целевого сти-
мула будет более четкой в случае предъявления респондентам объектов, соот-
ветствующих базовым категориям, по сравнению с объектами, относящимися 
к суперординатным категориям, т.е. амплитуда компонента CDA будет мень-
ше, тогда как амплитуда компонента N2pc — больше. Важной отличительной 
особенностью экспериментальной процедуры стало то, что формирование 
цели поиска в данном исследовании осуществлялось вербальным способом. 
Несмотря на то что по мере увеличения количества предъявляемых стимулов 
время реакции также увеличивалось, а правильность ответов снижалась, 
основная гипотеза исследования не нашла подтверждения: разницы в ампли-
туде вызванных потенциалов в условиях с базовыми и с суперординатными 
категориями обнаружено не было, что также проявилось и на поведенческом 
уровне. В связи с расхождением полученных результатов с теоретическими 
ожиданиями, а также с данными предыдущих исследований представляет 
интерес развитие этой линии исследований с использованием иных экспери-
ментальных планов — например, не внутригруппового, а межгруппового. 

Следующая статья, работа О.В. Щербаковой, Е.А. Андрющенко, К.Г. Ми -
рошника, В.В. Тимохова, Е.Н. Блиновой и Ю.Ю. Штырова «Не дать эмоциям 
взять верх: устойчив ли эффект кросс-модального соответствия по отноше-
нию к индуцированным эмоциональным состояниям и стратегиям эмоцио-
нальной регуляции?», также посвящена рассмотрению феномена, который 
традиционно считается относительно низкоуровневым, — эффекта кросс-
модального (аудиовизуального) соответствия в связи с эмоциональными 
характеристиками двух типов: ситуативными (индуцированными эмоцио-
нальными состояниями различной валентности — позитивной, негативной и 
нейтральной) и устойчивыми (стратегиями когнитивной регуляции эмоций). 
Авторы экспериментально проверяли предположения о том, что психофизио-
логические корреляты эмоционального состояния могут служить предикто-
рами выраженности эффекта кросс-модального соответствия и что данный 
эффект связан как с индивидуальной динамикой измеряемых психофизиоло-
гических параметров, так и с выраженностью конкретных индивидуальных 
стратегий эмоциональной регуляции. Результаты показали, что индуцирован-
ные эмоциональные состояния разной валентности различаются по своим 
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психофизиологическим проявлениям. Однако предположение о том, что пси-
хофизиологические показатели предсказывают выраженность эффекта кросс-
модального соответствия, подтверждено не было. Также было обнаружено, 
что выраженность стратегий позитивной перефокусировки и руминации ста-
тистически значимо предсказывала динамику психофизиологических показа-
телей, однако вклад выраженности какой-либо из стратегий эмоциональной 
регуляции в величину эффекта кросс-модального соответствия обнаружен не 
был. Авторы предполагают, что полученные результаты могут указывать на 
то, что эффект аудиовизуального соответствия представляет собой психоло-
гический феномен базового уровня, обладающий самостоятельными семанти-
ческими характеристиками и относительной стабильностью и при этом не 
зависящий ни от ситуативных, ни от устойчивых эмоциональных характери-
стик человека. 

Работа А.А. Заблоцкой и Н.И. Логинова «Влияние эмоционально окра-
шенной информации на склонность к предвзятости убеждений при решении 
силлогизмов» посвящена поиску ответа на вопрос о том, как эмоциональная 
окрашенность информации влияет на ее логическую обработку, а именно — на 
проявление такого распространенного когнитивного искажения, как склон-
ность к предвзятости убеждений. Авторы предполагали, что негативная эмо-
циональная окрашенность информации снижает склонность к предвзятости 
убеждений, а позитивная, наоборот, повышает. Проверка этой гипотезы осу-
ществлялась на материале решения специально разработанного в рамках дан-
ного исследования набора из 36 авторских силлогизмов, различающихся по 
таким показателям, как конгруэнтность (конгруэнтные/неконгруэнтные) и 
эмоциональная окрашенность представленной в них информации (позитив-
ная/негативная/нейтральная). Результаты анализа правильности ответов 
показали, что, в соответствии с исходным предположением, участники иссле-
дования действительно хуже справлялись с решением неконгруэнтных силло-
гизмов, содержащих эмоциональную информацию позитивной валентности, 
по сравнению с решением неконгруэнтных силлогизмов, в которых была 
представлена негативно и нейтрально окрашенная информация. Однако сил-
логизмы, основанные на информации, имеющей негативную эмоциональную 
окраску, решались лучше, чем силлогизмы нейтрального эмоционального 
содержания. Интересно, что скорость решения была выше для положительно 
окрашенных силлогизмов, по сравнению с негативно (но не нейтрально) окра-
шенными, что позволяет говорить о частичном подтверждении эксперимен-
тальной гипотезы; при этом неконгруэнтные силлогизмы, содержащие нега-
тивно окрашенную информацию, решались участниками медленнее, чем сил-
логизмы нейтральные. Перспективы развития данной проблематики связаны 
как с расширением круга изучаемых когнитивных искажений, выраженность 
которых может находиться под влиянием эмоциональной окраски подлежа-
щей обработке информации, так и с изучением той роли, которую эмоцио-
нальное состояние участников может играть в проявлении предвзятости 
убеждений при решении мыслительных задач с различной эмоциональной 
окраской. Последнее направление прямо перекликается с вопросом о влиянии 



632 Вступительное слово

ситуативных и устойчивых эмоциональных характеристик человека на фор-
мирование базовых семантических репрезентаций кросс-модальных стиму-
лов, поиску ответа на который была посвящена описанная выше работа 
О.В. Щербаковой, Е.А. Андрющенко, К.Г. Мирошника, В.В. Тимохова и 
Ю.Ю. Штырова. 

Другому аспекту вопроса о взаимосвязи когнитивных и эмоциональных 
процессов посвящена статья Е.А. Шепелевой, Е.А. Валуевой и Е.В. Гав ри -
ловой «Играть или читать? Влияние видеоигры аркадного жанра и чтения 
научно-популярных текстов на эмоциональное состояние». Авторы этой 
работы провели эксперимент, направленный на выяснение того, как изме-
няется эмоциональное состояние человека в процессе видеоигры как 
популярного вида досуговой активности. Интересным исследовательским 
ходом стало то, что в качестве сравнительного условия было выбрано чтение 
научно-популярных текстов с бумажного носителя — деятельность, которая 
часто рассматривается обществом в качестве альтернативы цифровым заня-
тиям. Эмоциональное состояние участников в ходе выполнения эксперимен-
тальных заданий оценивалось пятикратно с помощью авторского опросника. 
Проверялись следующие гипотезы: видеоигра будет вызывать более интен-
сивные эмоции, чем чтение; переход от игры к чтению и от чтения к игре будет 
сопровождаться выраженным изменением эмоционального состояния; пере-
ход к игре будет вызывать эмоциональные состояния, связанные с высокой 
активацией и возбуждением как в позитивной, так и в негативной модально-
сти, в то время как чтение будет оказывать противоположное влияние; эмо-
ции, интенсивность которых увеличивается в процессе перехода от игры к 
чтению и наоборот, будут усиливаться, а те эмоции, интенсивность которых 
при таком переходе снижается, будут продолжать ослабевать. Было обнару-
жено, что, в соответствии с исходными предположениями, в процессе видео-
игры участники испытывают более интенсивные эмоции (как позитивные, 
так и негативные) и тревожность, в то время как для чтения более характерно 
спокойное состояние. При этом динамика эмоциональных состояний зависит 
от последовательности выполняемых типов когнитивной деятельности: так, 
переход от видеоигры к чтению способствует снижению интенсивности боль-
шинства эмоций и увеличению уровня спокойствия, но при переходе от чте-
ния к игре интенсивность эмоций, напротив, возрастает. Любопытно, что само 
по себе чтение научно-популярных текстов не приводит к выраженному изме-
нению эмоционального состояния. На основании того, что резкая смена эмо-
циональных состояний происходит в момент перехода от одного вида дея-
тельности к другому, но далее остается относительно стабильной на протяже-
нии 20 минут, авторы формулируют предположение, что на динамику 
эмоциональных состояний влияют не само по себе участие в видеоигре или 
чтение, а смена этих видов активности. Результаты данного исследования 
могут быть успешно использованы в сфере образования — например, для фор-
мулировки рекомендаций относительно оптимальной организации разных 
видов деятельности учащихся и оптимизации их эмоционального фона. 



Editorial 633

Теме чтения также посвящена статья О.В. Щербаковой и Т.Е. Исаевой 
«Полнота понимания цифровых и печатных текстов: результаты эксперимен-
тального исследования». В ней описывается работа, в которой проверялись 
гипотезы о том, что, во-первых, уровень понимания текста зависит от среды 
его предъявления — цифровой или печатной, а во-вторых, существует взаимо-
связь формата предъявления текста и количества обращений к дополнитель-
ным материалам. Три группы респондентов, предварительно проконтролиро-
ванных по уровню общих интеллектуальных способностей, читали научно-
популярный текст, предъявленный в печатном, цифровом или гибридном 
формате. Затем полнота понимания прочитанного оценивалась двумя спосо-
бами: с помощью анкеты с вариантами ответов и посредством полуструктури-
рованного интервью. Значимых различий в уровне полноты понимания текс-
тов разного формата обнаружить не удалось, однако было установлено, что 
дополнительный материал, доступный по гиперссылкам в цифровой среде, 
используется читателями меньше, чем печатный дополнительный материал к 
бумажному тексту. Наиболее важным результатом оказалось то, что бjльшая 
часть респондентов продемонстрировали низкий уровень понимания текста 
независимо от формата, в котором он был предъявлен. Авторы высказывают 
предположение о том, что полученные данные, хорошо согласующиеся с 
результатами других современных работ по данной проблеме, отражают 
характерные для представителей цифрового поколения изменения когнитив-
ных привычек чтения, которые выражаются в преобладании более поверх-
ностной работы с информацией и, как следствие, в худшем ее усвоении. 

При том, что все описанные выше работы посвящены решению различных, 
на первый взгляд, вопросов и отличаются самобытностью как в постановке 
конкретных исследовательских задач, так и в выборе соответствующего им 
методического инструментария, их объединяет использование строгих экспе-
риментальных дизайнов, характерных для когнитивно-психологической тра-
диции. Концептуальная связь между ними прослеживается и на уровне содер-
жания: так, три из пяти представленных работ посвящены анализу взаимодей-
ствия когнитивных и эмоциональных явлений (в двух случаях — влияния 
эмоциональных параметров на протекание познавательной деятельности, а в 
третьем, наоборот, воздействия разных типов когнитивной активности на 
эмоциональное состояние), а две — рассмотрению вопроса о когнитивных 
основаниях деятельности в цифровой среде. Дальнейшее развитие тематики 
исследований, представленных в настоящем спецвыпуске, имеет значимость 
как для фундаментальной, так и для прикладной науки и позволит обеспечить 
более полное понимание того, как психика обрабатывает информацию разно-
го уровня сложности. 

 
О.В. Щербакова
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Резюме 
Существует ряд механизмов оптимизации 
хранения и обработки информации в когни-
тивной системе. Так, в рабочей памяти подоб-
ная оптимизация осуществляется в том числе 
за счет процесса категоризации — группиров-
ки объектов по категориям. В свою очередь, 
категория имеет ряд уровней, определяющих 
специфичность и отчетливость формируемой 
репрезентации: субординатный, базовый и 
суперординатный. Предполагается, что суще-
ствует эффект категориальности: уровни кате-
гории оказывают влияние на степень загрузки 
рабочей памяти и эффективность зрительного 
поиска. Частным примером эффекта категори-
альности является эффект превосходства 
категории базового уровня. Данный эффект 
состоит в том, что скорость и точность иденти-
фикации объекта оказываются выше, если он 

Abstract  
There are a number of mechanisms for 
optimising information storage and pro-
cessing in the cognitive system. Thus, in 
working memory, such optimisation is 
carried out, among other things, through 
the process of categorisation — grouping 
objects into categories. In its turn, a cate-
gory has a number of levels, which deter-
mine the specificity and distinctness of 
the formed representation: subordinant, 
basic and superordinant. It is suggested 
that there is a categoricality effect: cate-
gory levels influence the degree of work-
ing memory load and visual search effi-
ciency. A particular example of a categori-
cality effect is the basic-level category 
superiority effect. This effect is that the 
speed and accuracy of object identification 

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 20-78-10055. 
The research was conducted under the RScF project 20-78-10055 “Categorization in visual per-

ception and action formation”.
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задан категорией базового уровня (например, 
«собака»), по сравнению с дву мя другими уров-
нями (например, «такса» или «животное»). 
Эффект превосходства категории базового уров-
ня связан с оптимальным соотношением специ-
фичности и отчетливости репрезентации. В 
свою очередь, качество сфор мированной репре-
зентации связано с шаблоном внимания, кото-
рый удерживается в рабочей памяти. 
Предполагается, что уровень категории будет 
оказывать влияние на шаблон внимания, а вме-
сте с ним и на уровень загрузки рабочей памяти. 
Настоящее исследование было направлено на 
прояснение нейрофизиологических механизмов 
формирования репрезентации под влиянием 
вербально заданных категорий базового и супер-
ординатного уров ней. Иссле до вание выполнено 
в парадигме зрительного поиска: испытуемым 
необходимо было запомнить вербально задан-
ные целевые стимулы, после чего отчитаться о 
наличии или отсутствии целевого стимула среди 
дистракторов. Проис ходила регистрация вы -
зва н ных потенциалов, анализировались компо-
ненты N2pc и CDA. В результате анализа были 
получены указанные вызванные потенциалы, 
что говорит о формировании шаблона внимания 
в системе рабочей памяти. Однако отсутствие 
различий между условиями свидетельствует об 
отсутствии влияния вербально задаваемого 
уровня категории цели на степень детализиро-
ванности шаблона внимания и степень загрузки 
рабочей памяти. 
 
Ключевые слова: категоризация, рабочая па -
мять, гибридный поиск, вызванные потенциа-
лы, CDA, N2pc. 
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appears to be higher when given a basic-
level category (e.g., dog) compared to two 
others (e.g., dachshund or animal). The 
superiority effect of the basic-level cate-
gory is related to the optimal ratio of 
specificity and distinctness of the repre-
sentation. In turn, the quality of the 
formed representation is related to the 
attention template that is retained in 
working memory. Category level is 
expected to influence the attention tem-
plate, and with it the level of load in work-
ing memory. The present study aimed to 
elucidate the neurophysiological mecha-
nisms of representation formation under 
the influence of verbally given basic and 
superordinate level categories. The study 
was carried out in a visual search para-
digm - subjects had to memorise verbally 
given target stimuli and then report the 
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among distractors. Evoked potentials 
(EPs) were recorded and the N2pc and 
CDA components were analysed. The 
analyses yielded the specified EPs, indi-
cating the formation of an attention tem-
plate in the working memory system. 
However, the lack of differences between 
conditions indicates that there was no 
effect of verbally given target category 
level on the level of detailed attention 
template and working memory load. 
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В связи с ограниченностью ресурсов когнитивной системы возникает 
необходимость оптимизации процессов обработки и хранения информации. 
Категоризация является соответствующим процессом, дающим возможность 
группировать информацию об объектах окружающего мира (Rosch, Lloyd, 
2024). Выделяют различные уровни категории, при этом одна из основных клас-
сификаций предполагает разделение на суперординатный, базовый и суборди-
натный уровни. Суперординатный уровень категории является самым общим и 
включает в себя самое большое число объектов (например, «животные»), 
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базовый уровень занимает среднее положение (например, «собаки»), в то 
время как субординатный уровень включает в себя только конкретных пред-
ставителей категории (например, «таксы»). 

Данное выделение уровней происходит не только на основании таксоно-
мии, но и проистекает из некоторых эффектов, демонстрирующих особенно-
сти функционирования когнитивных процессов. В частности, существует 
«эффект преимущества превосходства категории базового уровня» (или 
«эффект превосходства категории базового уровня»). Одно из первых иссле-
дований этого эффекта было проведено Элеонор Рош: когда перед испытуе-
мыми стояла задача отнесения объекта к определенной категории, они делали 
это эффективнее, если категория была представлена на базовом уровне 
(Rosch, Lloyd, 2024; Murphy, Brownell, 1985). Аналогичные результаты были 
получены и при решении других задач. Например, при быстром последова-
тельном предъявлении зрительных стимулов обнаружение объектов, пред-
ставленных категориями базового уровня, оказалось более эффективным, чем 
обнаружение объектов суперординатного и субординатного уровней (Potter, 
Hagmann, 2015). Помимо этого, в ряде исследований зрительного поиска 
было показано, что целевой стимул обнаруживается быстрее среди дистракто-
ров, если они представлены категориями разных уровней (см., например: 
Lupyan, 2008).  

Продолжая тему взаимосвязи уровней категоризации и зрительного 
поиска, важно отметить исследование Дж. Максфилда и Г. Зелински с исполь-
зованием метода айтрекинга (Maxfield, Zelinsky, 2012). В данном исследова-
нии в зрительном поиске были выделены процессы гайденса (направления 
внимания на стимул) и верификации (принятия решения о том, что стимул 
действительно является целевым). На этапе гайденса испытуемые быстрее 
фиксировали взглядом объекты, заданные субординатной категорией, однако 
на этапе верификации преимущество получали объекты, заданные категорией 
базового уровня. Похожие результаты были получены и в более свежих иссле-
дованиях при создании генеративной модели, обучившейся на изображениях 
из открытой базы в Интернете (Yu et al., 2016). Авторы полагают, что генера-
тивная модель наиболее похожа на имплицитное научение (научение без осо-
знания), что дает основания изучать эффект с использованием вычислитель-
ных моделей. Возможная интерпретация эффектов, наблюдаемых как в пове-
денческих экспериментах, так и в генеративных моделях, заключается в том, 
что базовые категории обладают высокой отчетливостью, но низкой специ-
фичностью — это обеспечивает преимущество на этапе верификации. Однако 
субординатные категории обладают высокой специфичностью, что способ-
ствует формированию подробной репрезентации в шаблоне внимания, а сле-
довательно, обеспечивает преимущество на этапе гайденса. Более того, было 
показано, что типичность представителя категории также влияет на скорость 
его поиска: более типичные представители категорий обнаруживаются 
быстрее, чем менее типичные (Maxfield et al., 2014; Robbins, Hout, 2015). Это 
также связано с формированием более четкой репрезентации целевого стиму-
ла. Иными словами, количество признаков, присущих категории, формирует 
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репрезентацию целевого стимула: чем больше признаков, тем более точной 
будет репрезентация. Важно отметить: предыдущие исследования демонстри-
руют, что точность шаблона является важным фактором для эффективности 
поиска, увеличивая скорость первой фиксации и идентификации объекта 
(Hout, Goldinger, 2015).  

Таким образом, наиболее сильные внутрикатегориальные сходства и меж-
категориальные различия наблюдаются у представителей субординатных 
категорий, а наиболее слабые — у представителей суперординатных катего-
рий. В связи с этим субординатные категории имеют преимущество в процес-
се гайденса. Базовые категории имеют оптимальное количество признаков, 
отличающих их от других категорий, что дает преимущество в процессе вери-
фикации. Можно также предположить, что объекты, заданные с помощью раз-
ных категориальных уровней, влияют на шаблон внимания (репрезентацию 
объекта, направляющую внимание на определенные места в зрительном поле, 
где предположительно находятся целевые объекты), который удерживается в 
системе рабочей памяти (далее — РП) (Olivers et al., 2011). 

Измерение показателей РП часто происходит с помощью методов нейро-
визуализации. Одним из наиболее часто измеряемых электрофизиологиче-
ских показателей загрузки зрительной РП является компонент CDA (сontra-
lateral delay activity). При представлении стимульного объекта слева или 
справа от точки фиксации с целью запомнить его активность в контралате-
ральных затылочных участках мозга имеет более негативную тенденцию, в 
сравнении с ипсилатеральными областями. По мере увеличения нагрузки на 
РП (увеличения количества удерживаемых объектов) увеличивается и разни-
ца между контралатеральной и ипсилатеральной активностью, следовательно, 
CDA становится более отрицательной (Vogel, Machizawa, 2004; Luria et al., 
2016; Villena-González et al., 2020). Например, в исследовании Дж. Шмидта и 
коллег (Schmidt at al., 2014) изучалась взаимосвязь между репрезентацией 
цели в РП и последующим поиском (гайденс), где была использована ЭЭГ с 
целью измерения CDA. Авторы предположили, что если в РП удерживается 
большое количество признаков объекта и это приводит к улучшению поиска 
цели (гайденс), то величина CDA должна быть больше, чем в случае неболь-
шого количества признаков. Также была выдвинута контргипотеза, основан-
ная на том, что РП выполняет функцию обработки стимулов во время поиска, 
а не удержания в шаблоне внимания цели. Последнее в рамках данного иссле-
дования говорит о том, что бjльшая магнитуда CDA будет отражать более 
слабое направление поиска (гайденс). Подразумевается, что при лучшем или 
сильном гайденсе первая же саккада будет направлена на целевой объект, а 
при слабом гайденсе — наоборот. В рамках эксперимента испытуемым 
необходимо было сфокусироваться на фиксационном кресте, вместе с кото-
рым появлялись стрелки, указывающие на полуполе для последующего запо-
минания целевых стимулов, после чего вокруг фиксационного креста появля-
лись изображения четырех реальных объектов. Испытуемый должен был 
нажать на кнопку джойстика при обнаружении целевого стимула после того, 
как его взгляд был зафиксирован на целевом объекте в выделенном полуполе. 
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В результате было обнаружено, что при удержании большого количества 
свойств, т.е. высокой магнитуде CDA, наблюдается слабый гайденс. Шмидт и 
коллеги интерпретируют полученные результаты следующим образом: 
небольшое количество высокодискриминантных признаков обеспечивает 
лучшее направление внимания в процессе зрительного поиска (Ibid.).  

В другом своем исследовании Дж. Шмидт и Г. Зелински (Schmidt, Zelinsky, 
2017), также с измерением CDA, изучали, как ожидаемая сложность поиска 
влияет на шаблон внимания. Как и в ранее описанном эксперименте, испытуе-
мые фиксировали взгляд на кресте, появлялись стрелки, указывающие на 
полуполе для запоминания, после чего появлялись два объекта (плюшевые 
медведи) справа и слева. После этого также по углам экрана появлялись четы-
ре объекта, одним из которых мог быть целевой стимул, представленный в 
виде изображения медведя. Однако необходимо было искать цель (плюшево-
го мишку) либо среди других плюшевых мишек (сложный поиск, высокое 
сходство цели и дистрактора), либо среди случайных объектов (легкий поиск, 
низкое сходство цели и дистрактора). В результате не было обнаружено 
значимых различий в CDA между типами проб непосредственно перед нача-
лом поиска. Однако амплитуда CDA и показатели движения глаз при поиске 
в в условиях сложного поиска коррелировали, что было проинтерпретировано 
авторами как уточнение деталей цели для повышения эффективности поиска 
в ожидании сложного условия. Был сделан вывод о том, что шаблон внимания 
зависит от ожидаемой сложности задачи, а также от наличия компенсаторных 
механизмов, таких как добавление деталей в репрезентацию целевого стимула 
в случае сложного поиска (Ibid.). 

В рассмотренных исследованиях для задачи цели использовались изобра-
жения, для которых и измерялась CDA. Однако Дж. Ражсик и коллеги зада-
лись вопросом о применимости измерения CDA в отношении стимулов, 
заданных вербально (Rajsic et al., 2019). Авторы предположили, что такого 
рода стимулы могут запоминаться с помощью фонологического, а не визуаль-
ного кодирования. Было проведено два эксперимента с использованием зада-
чи обнаружения изменений. В первом сравнивалось выполнение задачи в 
условиях предъявления цветных квадратов и букв, а во втором вместо букв 
были использованы слова. Для всех категорий стимулов наблюдалось сниже-
ние точности обнаружения изменений по мере увеличения количества объ-
ектов на экране (set size). Паттерны и амплитуды CDA также были схожи для 
всех условий, на основе чего исследователи сделали вывод о хранении стиму-
лов всех категорий в зрительной РП несмотря на то, что имеется возможность 
кодировать вербальную информацию не визуально.  

Процесс зрительного поиска напрямую связан не только с уровнем загруз-
ки РП, но и с селективным вниманием. В последнем случае одним из наиболее 
часто измеряемых компонентов считается N2pc, который так же, как и CDA, 
является контралатеральной активацией в задних теменных областях в слу-
чае присутствия целевого стимула (Eimer, 1996). N2pc обычно интерпретиру-
ется как индикатор пространственно-избирательной обработки внимания 
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целевых элементов, по сравнению с отвлекающими элементами при зритель-
ном поиске (Kiss et al., 2008). Важным в отношении измерения N2pc является 
тот факт, что необходимо учитывать расположение объектов относительно 
центра (эксцентриситета): к примеру, О. Папаиоанноу и С. Лак в своем иссле-
довании варьировали эксцентриситет цели (половинка круга или прямо-
угольника) и просили испытуемых отчитываться о наличии или отсутствии 
ее, не отводя глаз от фиксационного креста (Papaioannou, Luck, 2020). 
Параметры эксцентриситета могли быть 0°, 0.05°, 1°, 2°, 4° и 8°. В результате 
амплитуда N2pc оставалась неизменной при варьировании эксцентриситета, 
за исключением условия с 8°, когда амплитуда N2pc уменьшалась на 50%. 
Авторы интерпретируют полученные результаты с точки зрения меньшей 
концентрации рецептивных полей на периферии. 

Возвращаясь к вопросу гайденса в зрительном поиске, стоит отметить, что 
возникает вопрос о возможности направления поиска посредством предъ-
явления слов. Так, в одном из экспериментов (Nako et al., 2015) авторы отсле-
живали активацию новых шаблонов внимания, заданных словом, посред-
ством измерения компонента N2pc. После предъявления словесно заданной 
подсказки следовало три пробы с поиском одного целевого объекта среди трех 
дистракторов. В результате амплитуда N2pc в первой поисковой пробе была 
сравнительно меньше, чем в последующих двух. Активация компонента зави-
села также и от «представляемости» (imageability) целей — способности сло-
весных подсказок активировать визуальную репрезентацию, соответствую-
щую цели. Согласно интерпретации авторов, в условии, где цель задается вер-
бально, формируемый шаблон внимания не так специфичен, как визуальный 
образ, однако существует вариабельность в эффективности формирования 
шаблона с последующим гайденсом в зависимости от представляемости 
(imageability) объекта. 

Итак, наиболее часто измеряемыми компонентами вызванных потенциа-
лов (далее — ВП) в исследованиях зрительного поиска являются CDA и N2pc: 
первый интерпретируется как показатель уровня загрузки зрительной рабо-
чей памяти, а второй предположительно связан с построением репрезентации 
целевого стимула — шаблона внимания. Именно эти процессы представляют 
важнейший интерес при изучении категоризации, которое проводилось нами 
с использованием метода регистрации ВП. Анализ компонентов ВП — CDA и 
N2pc — дал возможность фиксации изменений в нагрузке РП и шаблоне вни-
мания при предъявлении категорий разного уровня.  

Описание эксперимента 

Настоящее исследование направлено на изучение нейрофизиологических 
механизмов категоризации в зрительном поиске, его основная теоретическая 
гипотеза может быть сформулирована следующим образом: репрезентация 
целевого стимула оказывается более четкой для объектов базовых категорий 
по сравнению с суперординатными. Соответственно, предполагалось, что: 
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1. Компонент CDA будет иметь меньшую амплитуду, если целевой стимул 
задан посредством категории базового уровня. 

2. Компонент N2pc будет иметь бjльшую амплитуду, если целевой стимул 
задан посредством категории базового уровня. 

Выборка 

Выборка составила 22 человека (6 мужчин и 16 женщин) от 19 до 22 лет 
(M = 19.8, SD = 0.9). Все испытуемые были правшами, с нормальным либо 
скорректированным до нормального зрением, родной язык — русский, без 
диагностированных неврологических и психиатрических заболеваний. Перед 
началом эксперимента респонденты предоставляли информированное согла-
сие на участие в исследовании. 

Дизайн и процедура 

Каждая экспериментальная проба начиналась с предъявления фиксацион-
ного креста в центре экрана и двух стрелок сверху и снизу от креста на 200 мс. 
Стрелки могли быть направлены налево или направо, при этом испытуемые 
были проинструктированы о том, что направление стрелок указывает, на 
какую сторону экрана стоит обратить внимание (см. рисунок 1). Далее стрел-
ки исчезали, и на экране оставался только фиксационный крест на 400 мс, 
после чего по обе стороны от креста на 400 мс предъявлялись слова. Одно из 
этих слов обозначало целевой стимул — название категории базового или 
суперординатного уровня (см. таблицу 1). Другое слово являлось филлером, 
рифмующимся с целевым словом. Филлер и целевое слово были уравнены по 
количеству слогов. 

Рисунок 1 
Схема экспериментальной пробы
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Далее вновь появлялся экран с фиксационным крестом на 1000 мс, после 
чего предъявлялся экран со стимулами — объектами, среди которых мог при-
сутствовать целевой. Испытуемым следовало найти целевой стимул на экране 
либо отчитаться о том, что такой стимул отсутствует. Ответ давался с помо-
щью клавиатуры: необходимо было нажать на клавишу «P», если целевой сти-
мул присутствовал, и клавишу «A», если он не присутствовал. Время на ответ 
было ограничено 4000 мс, испытуемые дополнительно были проинструктиро-
ваны отвечать максимально быстро. Объекты появлялись справа и слева от 
центра экрана, при этом испытуемые направляли внимание только в ту часть 
экрана, куда указывала стрелка, и целевой стимул был расположен в том же 
полуполе, что и слово, которым он задавался в начале пробы. Угловой размер 
стимулов был 1,72°, эксцентриситет составил 4,4°. Количество стимулов в 
каждом полуполе составило 2, 4 или 6, т.е. всего на экране присутствовало 4, 8 
или 12 стимулов.  

Таким образом, варьировались уровень категории (суперординатный или 
базовый), полуполе (левое или правое) и число объектов на экране (4, 8, 12). 
Два блока с суперординатными и базовыми стимулами разделялись переры-
вом на отдых. Последовательность предъявления проб внутри блоков была 
случайной, половина испытуемых сначала проходила блок с базовыми катего-
риями, а затем с суперординатными, половина — наоборот, сначала блок с 
суперординатными категориями, а затем с базовыми. В каждом блоке было по 
343 пробы, из них в 240 пробах целевой стимул присутствовал, а в остальных 
отсутствовал. Среднее время прохождения эксперимента составило 45 минут. 
В анализе данных были использованы только те пробы, в которых целевой 
стимул присутствовал (пробы без целевого стимула выполняли функцию 
«ловушек»). 

Предъявление стимулов производилось в программе PsychoPy v2020.2.10 
(Peirce et al., 2019). Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью энцефало-
графа NVX52 и программы NeoRec, использовалось 36 активных электродов, 

Таблица 1 
Примеры стимульного материала 

Уровень  
категории

Стимулы

Базовый Яблоки Чашки Гитары Стулья

Суперординатный Фрукты Посуда
Музыкальные 
инструменты

Мебель

Пример  
изображения
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стандартный монополярный монтаж 10/20 с усредненным референтом (била-
терально на мастоидах). Электроокулограмма регистрировалась посредством 
двух электродов — под правым глазом и на левой скуле. Частота дискретиза-
ции равнялась 500 Гц, режекторный фильтр был установлен на 50 Гц. 

Анализ данных 

Анализ ЭЭГ-данных проводился в средах Brainstorm (Tadel et al., 2011) и R 
(R Core Team, 2022). Предобработка данных предполагала удаление артефак-
тов, фильтрацию и коррекцию артефактов движений глаз. 

Эпохи с вызванным потенциалом CDA от 800 до 2000 мс относительно 
момента предъявления целевых слов импортировались с поправкой на базо-
вую линию (baseline) от 800 до 700 мс. Эпохи с вызванным потенциалом 
N2pc от 200 до 2000 мс относительно момента предъявления экрана со стиму-
лами для поиска импортировались с поправкой на базовую линию (baseline) 
от 200 до 100 мс. Импортированные эпохи усреднялись для каждого сочета-
ния экспериментальных условий с целью получения индивидуальных кривых 
ВП. Потенциалы CDA и N2pc были обнаружены в отведениях Po7 и Po8 в 
интервалах 300–600 мс после предъявления слов и 250–350 мс после предъ-
явления стимулов соответственно. Амплитуды ВП сравнивались посредством 
дисперсионного анализа (ANOVA) в условиях с различными уровнями кате-
гории и при разном количестве объектов на экране, в анализе учитывалась 
латерализация потенциалов. При проведении попарных сравнений была 
использована поправка Бонферрони. 

Анализ поведенческих данных (времени реакции и точности — процента 
верных ответов) проводился в среде R (Ibid.) посредством ANOVA. В качестве 
факторов фигурировали уровень категории, количество объектов на экране и 
полуполе, в котором предъявлялся целевой стимул. Попарные сравнения 
были сделаны с использованием поправки Бонферрони. 

Результаты 

Дисперсионный анализ (ANOVA) времени реакции не выявил статистиче-
ски значимого влияния фактора уровня категории (F(1, 20) = 0.35, p = 0.561, 
�2

p = 0.02). При этом значимое влияние оказывали фактор «Количество сти-
мулов в пробе» (F(2, 40) = 20.65, p < 0.001, �2

p = 0.51) и фактор «Полуполе 
предъявления стимулов» (F(1, 20) = 28.89, p < 0.001, �2

p = 0.59). Все взаимо-
действия факторов оказались статистически незначимыми (см. таблицы 2 и 3 
и рисунок 2). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) точности ответов не выявил влияния 
фактора уровня категории (F(1, 20) = 3.46, p = 0.077, �2

p = 0.15), при этом влия-
ние факторов количества стимулов в пробе (F(2, 40) = 6.15, p = 0.005, �2

p = 0.24) и 
полуполя предъявления целевого стимула (F(1, 20) = 10.66, p = 0.004, �2

p = 0.35) 
оказалось значимым. Все межфакторные взаимодействия были статистически 
незначимыми (см. таблицы 4 и 5, рисунок 3). 
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Таблица 2 
Результаты дисперсионного анализа времени реакции

Фактор DFn DFd SSn SSd F p �2
p

Уровень категории 1 20 54685 3135057 0.35 0.561 0.02

Количество стимулов  
в пробе

2 40 224528 217466 20.65 < 0.001 0.51

Полуполе предъявления 
стимулов

1 20 297600 205997 28.89 < 0.001 0.59

Уровень категории � 
Количество стимулов  
в пробе

2 40 969 193256 0.10 0.905 0.00

Уровень категории � 
Полуполе предъявления 
стимулов

1 20 5189 157900 0.66 0.427 0.03

Количество стимулов  
в пробе � Полуполе 
предъявления стимулов

2 40 15517 181450 1.71 0.194 0.08

Уровень категории � 
Количество стимулов  
в пробе � Полуполе 
предъявления стимулов

2 40 4507 106468 0.85 0.436 0.04

Количество стимулов в пробе 4 8

8 0.74 –

12 0.28 1.00

Таблица 3 
Попарные сравнения для фактора «Количество стимулов в пробе» при анализе времени реакции

Рисунок 2 
Результаты дисперсионного анализа времени реакции (95%-й доверительный интервал)
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Таблица 4 
Результаты дисперсионного анализа точности обнаружения целевого стимула

Фактор DFn DFd SSn SSd F p �2
p

Уровень категории 1 20 0.013 0.075 3.46 .077 0.15

Количество стимулов  
в пробе

2 40 0.024 0.078 6.16 .004 0.25

Полуполе предъявления 
стимулов

1 20 0.040 0.075 10.66 .004 0.35

Уровень категории � 
Количество стимулов  
в пробе

2 40 0.002 0.042 0.93 .402 0.04

Уровень категории � 
Полуполе предъявления 
стимулов

1 20 0.005 0.049 2.09 .164 0.09

Количество стимулов  
в пробе � Полуполе 
предъявления стимулов

2 40 0.001 0.029 0.48 .626 0.02

Уровень категории � 
Количество стимулов  
в пробе � Полуполе 
предъявления стимулов

2 40 0.005 0.035 2.61 .086 0.11

Количество стимулов в пробе 4 8

8 0.45 –

12 0.63 1.00

Таблица 5 
Попарные сравнения для фактора «Количество стимулов в пробе» при анализе точности ответов

Рисунок 3 
Результаты дисперсионного анализа точности ответов (95%-й доверительный интервал)
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Дисперсионный анализ амплитуды вызванного потенциала CDA не пока-
зал статистической значимости ни одного из предикторов, включенных в 
модель (см. таблицу 6 и рисунки 4–6). 

Фактор DFn DFd SSn SSd F p �2
p

Латерализация 1 20 2.93·10-14 2.78·10-13 2.11 0.162 0.10

Уровень категории 1 20 3.23·10-13 3.37·10-12 1.92 0.181 0.09

Латерализация � 
Уровень категории

1 20 3.78·10-15 1.21·10-13 0.62 0.438 0.03

Таблица 6 
Дисперсионный анализ амплитуды CDA

Рисунок 4 
Результаты дисперсионного анализа амплитуды CDA (95%-й доверительный интервал)

Рисунок 5 
Усредненные индивидуальные потенциалы CDA в различных экспериментальных условиях
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Из всех факторов, включенных в модель дисперсионного анализа амплиту-
ды вызванного потенциала N2pc, статистически значимым оказалось только 
количество стимулов в пробе (F(2, 20) = 38.98, p < 0.001, �2

p  = 0.65) (см. таб-
лицы 7–8 и рисунки 7–10). 

Рисунок 6 
Кривые ВП CDA, усредненные по экспериментальным условиям с учетом латерализации 

(отведения Po7 и Po8)

Фактор DFn DFd SSn SSd F p �2
p

Латерализация 1 20 2.30·10-12 2.76·10-11 1.75 0.200 0.077

Количество стимулов 2 40 1.77·10-10 9.51·10-11 38.98 < 0.001 0.650

Уровень категории 1 20 1.60·10-13 6.04·10-11 0.06 0.816 0.003

Латерализация � 
Количество стимулов

2 40 3.24·10-14 9.94·10-12 0.07 0.934 0.003

Латерализация � 
Уровень категории

1 20 2.23·10-18 5.99·10-12 7.80·10-06 0.100 3.72·10-07

Количество стимулов � 
Уровень категории

2 40 6.93·10-12 8.16·10-11 1.78 0.181 0.08

Латерализация � 
Количество стимулов � 
Уровень категории

2 40 1.71·10-13 1.20·10-11 0.30 0.743 0.01

Таблица 7 
Дисперсионный анализ амплитуды N2pc
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Количество стимулов в пробе 12 4

4 < 0.001 –

8 1.00 < 0.001

Таблица 8 
Попарные сравнения для групп фактора «Количество стимулов в пробе» при анализе N2pc

Рисунок 7 
Результаты дисперсионного анализа амплитуды N2pc (95%-й доверительный интервал)

Рисунок 8 
Усредненные индивидуальные потенциалы N2pc в различных экспериментальных условиях
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Рисунок 9 
Кривые ВП N2pc, усредненные по экспериментальным условиям с учетом латерализации 

(отведения Po7 и Po8)

Рисунок 10 
Кривые ВП N2pc, усредненные по экспериментальным условиям с учетом латерализации 
(отведения Po7 и Po8). Визуализация для сопоставления условий с разным количеством 

стимулов в пробе
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Обсуждение результатов 

Различий в поиске стимулов, задаваемых на базовом или суперординатном 
уровнях, не было получено ни при анализе показателей точности ответов, ни 
при анализе времени реакции. При этом были обнаружены стандартные 
паттерны времени реакции и точности ответов для задач зрительного поиска: 
время реакции возрастало, а точность ответов падала по мере увеличения 
количества стимулов на экране (Cohen et al., 2009; Wolfe, 2012; Wolfe, 
Horowitz, 2017). Данная закономерность наблюдалась на уровне общего влия-
ния фактора, однако попарные сравнения с применением поправок на множе-
ственные сравнения значимых различий не показали. Мы полагаем, что дан-
ный результат связан с процедурой проведения исследования, предполагаю-
щей, что испытуемые смотрели в центр экрана и движения глаз исключались. 
Отсутствие движений глаз также контролировалось постановкой глазных 
электродов и записью миограммы. Согласно результатам другого нашего 
исследования категоризации, в котором осуществлялась регистрация движе-
ний глаз, разница во времени реакции в зависимости от количества стимулов 
на экране (visual set size) связана в первую очередь с процессом гайденса — 
последовательного просмотра присутствующих на экране объектов для 
поиска целевого стимула (Сапронов и др., 2023). В текущем исследовании 
гайденс происходил без движений глаз, что, вероятно, и нивелировало ожи-
даемый эффект от увеличения количества стимулов на экране. 

Стоит дополнительно отметить, что преимущество в обработке получали 
объекты, предъявляемые в левом полуполе зрения. Это является свидетель-
ством достаточно типичной для задач на внимание асимметрии левого и пра-
вого полуполей зрения, связанной с преимущественно правополушарным 
субстратом зрительного внимания (см., например: Corbetta et al., 1993; 
Wojciulik, Kanwisher, 1999). 

При анализе амплитуд вызванных потенциалов были получены стандарт-
ные компоненты N2pc и CDA. Различий между категориальными уровнями 
для обоих компонентов обнаружено не было, однако наблюдались различия 
для фактора «Количество стимулов в пробе» для компонента N2pc. При коли-
честве стимулов на экране больше четырех (т.е. 8 и 12) амплитуда N2pc воз-
растала. N2pc, как правило, интерпретируется в качестве индикатора про-
странственно-избирательной обработки целевых элементов, по сравнению с 
дистракторами, т.е. увеличение амплитуды этого компонента является пока-
зателем более сложного «поиска» или различения цели. Эти затруднения 
вызваны необходимостью большего количества сравнений шаблона целевого 
стимула с присутствующими на экране стимулами.  

Стоит отметить, что амплитуда компонента N2pc отличается для условий 
с 4 объектами и с 8 объектами и для условий с 4 объектами и с 12 объектами, 
но не отличается для условий с 8 и 12 объектами, т.е. амплитуда возрастает 
при увеличении объектов больше 4, а далее выходит на плато. Согласно иссле-
дованиям другого компонента ВП — CDA, его амплитуда увеличивается по 
мере увеличения количества обрабатываемых стимулов, достигая асимптоты 
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при предъявлении 4 объектов — предела рабочей памяти (см., например: Luck, 
Vogel, 2013). Вероятно, нами был получен аналогичный результат относитель-
но объема внимания. 

Результаты анализа ВП в нашем исследовании не вполне соответствуют 
результатам, полученным другими исследователями (Nako et al., 2015; Rajsic 
et al., 2019; Schmidt et al., 2014; Schmidt, Zelinsky, 2017). Как правило, ампли-
туды компонентов N2pc и CDA достаточно однозначно согласуются с форми-
рованием шаблона внимания и загрузкой системы зрительной РП. В нашем 
исследовании указанные вызванные потенциалы обнаруживались во всех экс-
периментальных условиях, однако амплитуда ВП значимо не различалась 
между условиями. Стоит отметить, что в настоящем исследовании респонден-
ты взаимодействовали с одним и тем же изображением объекта как в условии 
базовой категории (например, «стул»), так и в условии суперординатной 
(например, «мебель»). При этом половина испытуемых сначала проходила 
условие с поиском объектов, заданных категориями базового уровня, а за -
тем — условие с поиском объектов, заданных категориями суперординатного 
уровня. В условии поиска объектов базовой категории могло происходить 
имплицитное научение, результаты которого были перенесены на условие 
поиска объектов суперординатной категории. Таким образом, в условии 
поиска по суперординатной категории у испытуемых отсутствовала необходи-
мость удержания в памяти других объектов, относящихся к данной категории. 

Стоит отметить, что в отличие от многих других исследований в нашем 
эксперименте формирование цели поиска происходило вербально — посред-
ством предъявления слова. Как предполагают некоторые исследователи (см., 
например: Nako et al., 2015), вербально заданный шаблон обладает меньшей 
специфичностью в сравнении с визуальным. В исследовании Дж. Максфилда 
и Г. Зелински (Maxfield, Zelinsky, 2012) в рамках измерения CDA основным 
способом обозначения цели для поиска было именно визуальное предъявле-
ние и его вариации. Следовательно, амплитуды CDA и представление о них 
как о нейронных коррелятах нагрузки рабочей памяти ограничиваются эмпи-
рическими данными, где нагрузка формировалась за счет варьирования визу-
ально заданного целевого стимула. Исходя из этого также можно предполо-
жить, что отсутствие различий между ВП при разных уровнях категоризации 
объясняется не фактом научения у испытуемых, а именно низкой специфич-
ностью вербально задаваемых стимулов. Так, независимо от того, каким уров-
нем представлен стимул, суперординатным или базовым, нагрузка на рабочую 
память и формирование шаблона внимания не будут различаться вследствие 
того, что оба уровня заданы словом. Вызываемые словом репрезентации будут 
в равной степени низко специфичны, а значит, не будет наблюдаться эффекта 
превосходства базовой категории.  

Заключение 

Исследование было направлено на прояснение механизмов формирова-
ния шаблона внимания в процессе зрительного поиска, в качестве метода 
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использовался анализ вызванных потенциалов. Проведенные ранее поведен-
ческие исследования показывают, что объекты категорий базового уровня 
обнаруживаются быстрее и точнее, чем объекты суперординатного уровня, 
поскольку имеют сильное внутрикатегориальное сходство. Поэтому предпо-
лагалось, что в условии задания цели через категорию базового уровня 
амплитуда CDA будет меньше, в то время как амплитуда N2pc будет больше. 

Была использована классическая методика изучения зрительного поиска 
(отчетом о наличии/отсутствии целевого стимула). Целевой стимул задавал-
ся с помощью слов базового («яблоко») или суперординатного («фрукты») 
уровня, варьировалось количество объектов, среди которых происходил 
поиск: их могло быть 4, 8 и 12. Анализу подлежали показатели точности обна-
ружения целевого объекта, время реакции, а также амплитуды вызванных 
потенциалов CDA и N2pc. 

При анализе результатов были получены вызванные потенциалы N2pc и 
CDA, традиционно связываемые с загрузкой рабочей памяти и формировани-
ем шаблона внимания. Было обнаружено типичное для задачи зрительного 
поиска влияние количества предъявляемых стимулов на поведенческие пока-
затели — точность и время реакции. Также было выявлено влияние полуполя 
предъявления целевого стимула, что рассматривается как эффект правополу-
шарной локализации субстрата зрительного внимания. Однако разницы в 
амплитуде вызванных потенциалов в условиях с базовыми и суперординат-
ными категориями найдено не было. Эффект категориальности не был обна-
ружен и в поведенческих данных, что несколько противоречит предыдущим 
исследованиям. Отсутствие ожидаемых результатов может быть обусловлено 
следующими причинами: во-первых, внутригрупповым дизайном экспери-
мента, так как респонденты научались искать определенный стимул из базо-
вой категории, а во-вторых, вербальным заданием цели, что могло привести к 
формированию менее четкого шаблона внимания в обоих экспериментальных 
условиях ввиду низкой специфичности вербальных стимулов.
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Резюме 
Эффект кросс-модального соответствия явля ет -
ся частным случаем мультисенсорной интегра -
ции и проявляется в более быстром и точном 
восприятии разномодальных стимулов, предъ-
явленных одновременно и конгруэнтных друг 
другу по своим характеристикам, по сравнению 
с неконгруэнтными. Нас интересовало, в какой 
степени ситуативные (индуцированные эмоцио-
нальные состояния) и стабильные (стратегии 
когнитивной регуляции эмоций) эмоциональ-
ные характеристики субъекта связаны с про-
явлением эффекта кросс-модального (аудиови-
зуального) соответствия: предсказывают ли пси-
хофизиологические показатели (как маркеры 
интенсивности индуцированного эмоциональ-
ного переживания) величину эффекта кросс-
модального соответствия и связана ли выражен-
ность различных стратегий эмоциональной 
регуляции с величиной данного эффекта. 
Участники (N = 27) заполняли опросник регуля-
ции эмоций, затем просматривали видеозаписи, 
вызывающие положительное, отрицательное 
или нейтральное эмоциональное состояние, а 
после выполняли задание: им предъявлялись 
звуки разной высоты (1000 и 2000 Гц) и слова, 
различающиеся по эмоциональной валентности 
и ассоциированные с различными частями про-
странственного поля. Требовалось идентифици-
ровать высоту (низкая/высокая) предъявленно-
го звука. В процессе просмотра видеозаписей и 
выполнения задания регистрировались показа-
тели электрической активности кожи и фото-
плетизмограммы. Обработка данных произво-
дилась с помощью двухфакторного смешанного 
дисперсионного анализа и линейной регрессии. 
Было показано, что индуцированные эмоцио-
нальные состояния разной валентности разли-
чаются по своим психофизиологическим про-
явлениям. Предположение о том, что психофи-
зиологические показатели предсказывают выра-
женность эффекта кросс-модального соот вет -
ствия, подтверждено не было. Было обнаружено, 
что выраженность стратегий позитивной пере-
фокусировки и руминации статистически 
значимо предсказывала динамику психофизио-
логических показателей, однако вклад выражен-
ности какой-либо из стратегий эмоциональной 
регуляции в величину эффекта кросс-модально-
го соответствия обнаружен не был. Полученные 
данные следует обсуждать с учетом ограниче-

Abstract 
The so-called cross-modal correspon-
dence effect is a special case of multisenso-
ry integration; it manifests as faster and 
more accurate responses to simultaneous-
ly presented stimuli of different modali-
ties that are congruent in certain features 
(e.g., high-pitch sound — high spatial 
location), as opposed to incongruent ones. 
This study assessed the extent to which 
individual emotional characteristics – 
both transient (induced emotional states) 
and stable (cognitive strategies of emo-
tional regulation) — could influence the 
mechanisms of this effect. We tested 
whether (1) specific psychophysiological 
variables (as biomarkers of induced emo-
tional states) could predict the magnitude 
of the cross-modal (audiovisual) corre-
spondence effect and (2) this magnitude 
could be related to manifestation of vari-
ous emotion regulation strategies. 
Participants (N = 27) filled out an emo-
tion regulation questionnaire and 
watched videos invoking positive, nega-
tive, or neutral emotional states before 
completing the main task, in which they 
were presented with tones of lower and 
higher frequency (1000 and 2000 Hz) and 
written words that differed in emotional 
valence and were associated with differ-
ent parts of vertical space. Their task was 
to identify the pitch (low/high) of the 
presented sound. To assess participants’ 
emotional states psychophysiologically, 
electrical skin conductance and photo-
plethysmogram were recorded continu-
ously throughout the experiment. Two-
way mixed ANOVA and linear regression 
were used for data analysis. We found that 
psychophysiological indices diverged 
depending on the intended valence (nega-
tive/positive) of emotional videos; how-
ever, they could not predict the magni-
tude of the cross-modal correspondence 
effect. Positive refocusing and rumination 
strategies predicted the dynamics of psy-
chophysiological indicators, whilst none 
of emotion regulation strategies modulat-
ed the magnitude of the cross-modal cor-
respondence effect. The present results 
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ний, связанных с повышенной вероятностью 
ошибки II рода. Последнее означает, что пред-
ставленные результаты допускают возможность 
альтернативной интерпретации. 
Ключевые слова: кросс-модальное соответствие, 
мультисенсорная интеграция, взаимодействие 
ощущений, эмоционально окрашенные слова, 
эмоциональные состояния, стратегии регуляции 
эмоций, электрическая активность кожи, фото-
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Вопрос о влиянии особенностей эмоциональной сферы на динамику и про-
дуктивность познавательной деятельности является одним из центральных в 
общей и когнитивной психологии. К настоящему времени накоплен обшир-
ный эмпирический материал, демонстрирующий, каким образом и до какой 
степени эмоциональные феномены опосредуют протекание различных позна-
вательных процессов. Первые экспериментальные работы, показавшие, что 
эффективность познания зависит от эмоциональной окраски стимулов, были 
выполнены на материале перцептивных явлений (Bruner, Goodman, 1947; 
McGinnies, 1949) и вызвали большой резонанс. Этот резонанс спровоцировал 
быстрое расширение круга изучаемых процессов, и появившиеся впослед-
ствии данные о влиянии эмоций на память (Cahill, McGaugh, 1995; Hayes et 
al., 2010), внимание (Fredrickson, Branigan, 2005; Gable, Harmon-Jones, 2008), 
мышление (Васильев и др., 1980; Isen et al., 1991), принятие решений (Hockey 
et al., 2000; Mittal, Ross, 1998) и творчество (Estrada et al., 1994; Isen et al., 
1987) заметно сместили интерес исследователей в сторону изучения того, как 
эмоциональная составляющая психической деятельности влияет на работу 
высокоуровневых видов познания.  

Однако интенсивное изучение вклада эмоций в протекание сенсорно-пер-
цептивных процессов продолжалось. В частности, в последние десятилетия 
наблюдается возрождение интереса к взаимному влиянию аффективных и 
сенсорных параметров индивидуального психического опыта. Это влияние 
выражается среди прочего в так называемом эффекте кросс-модального взаи-
модействия, который представляет собой частный случай мультисенсорной 
интеграции (в российской психологической традиции для обозначения этого 
феномена используется термин «интермодальное взаимодействие ощуще-
ний» — взаимодействие между ощущениями различных модальностей). 
Мультисенсорная интеграция, в свою очередь, традиционно имеет семантиче-
скую и синестетическую разновидности (Spence, 2011). Синестетический тип 
интеграции, как правило, отражается в фасилитации обработки сенсорных 
раздражителей разных модальностей при условии конгруэнтности их 
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свойств: например, звуковые стимулы низкой частоты обрабатываются 
быстрее в сочетании с предъявлением зрительных стимулов в нижней (но не 
в верхней) части зрительного поля (Evans, Treisman, 2010; Janyan et al., 2022; 
Parise, Spence, 2009). Семантическая интеграция основана на более глубокой 
смысловой обработке стимулов, которая приводит к фасилитации или инги-
бированию реакций на семантически конгруэнтные или неконгруэнтные друг 
другу пары стимулов (например, изображение кошки, предъявленное вместе 
со звуком собачьего лая, будет обрабатываться медленнее, чем изображение 
собаки, предъявленное в комбинации с тем же звуком; Hein et al., 2007; Spence, 
2011; Vatakis, Spence, 2007). Хотя традиционно механизмы этих подтипов 
интеграции считаются различными (Spence, 2011), в недавних исследованиях 
были получены данные, поддерживающие идею о возможной опосредованно-
сти эффекта кросс-модального соответствия языковым опытом субъекта 
(Dolscheid et al., 2020; Fernandez-Prieto et al., 2017; Puigcerver et al., 2019), что 
позволяет предполагать содержательное единство синестетического и семан-
тического вариантов мультисенсорной интеграции. 

В наших предыдущих работах (Андрющенко и др., 2022а; Щербакова и др., 
2023), также опиравшихся на допущение о близости двух вариантов данного 
явления, были впервые предприняты усилия по изучению потенциальных 
связей между эмоциональным компонентом психической деятельности и 
эффектом кросс-модального взаимодействия. При исследовании аудиовизу-
альной интеграции между аудиально предъявляемыми словами, описываю-
щими разные эмоциональные состояния и при этом имеющими простран-
ственные коннотации (например, «ликование» — высоко, «огорчение» — 
низко), и простыми тональными посылками различной высоты была обнару-
жена фасилитация (ускорение поведенческих ответов) при предъявлении 
конгруэнтных сочетаний стимулов (например, слово «ликование» и звук 
высокой частоты) по сравнению с неконгруэнтными или нейтральными сти-
мульными парами (Андрющенко и др., 2022а). Поэтому в следующем иссле-
довании нами была проверена гипотеза о возможной модуляции выраженно-
сти данного эффекта общим эмоциональным состоянием респондента. С 
помощью использования видеостимулов, способных индуцировать эмоцио-
нальные состояния различной валентности (Панкратова, Люсин, 2018; 
Suchkova, Lyusin, 2020), было обнаружено, что величина эффекта кросс-
модального аудиовизуального соответствия не подвержена выраженному 
влиянию данных состояний, что может указывать на его базовый — и даже, 
возможно, автоматизированный — характер (Щербакова и др., 2023). Однако 
ввиду того, что в данном исследовании не производился контроль индуциро-
ванных эмоциональных состояний, полученные выводы нельзя считать одно-
значными. Это привело к необходимости проведения дальнейшей работы в 
данном направлении, прежде всего предполагающей использование методов 
объективной оценки эмоционального состояния респондентов. 

Настоящее исследование является следующим шагом в прояснении того, в 
какой степени эмоциональные характеристики субъекта влияют на проявление 
эффекта кросс-модального соответствия. Отличительными особенностями 
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данной работы стали учет не только ситуативных (индуцированных эмоцио-
нальных состояний), но и более стабильных (когнитивных стратегий эмоцио-
нальной регуляции) характеристик эмоциональной сферы участников и конт-
роль за индуцированными эмоциональными состояниями респондентов при 
помощи объективных психофизиологических параметров. 

Соответственно, в качестве гипотез настоящего исследования выступили 
следующие предположения: 

1) психофизиологические корреляты эмоционального состояния могут слу-
жить предикторами выраженности эффекта кросс-модального соответствия; 

2) данный эффект связан как с индивидуальной динамикой измеряемых 
психофизиологических параметров, так и с выраженностью конкретных 
индивидуальных стратегий эмоциональной регуляции. 

Методы и организация исследования 

Участники исследования 

Выборка исследования составила 36 здоровых добровольцев — праворуких 
носителей русского языка как единственного родного (для определения веду-
щей руки использовался Эдинбургский опросник; Oldfield, 1971); все участ-
ники дали письменное информированное согласие. Из них в финальную 
выборку вошли 27 человек (19 женщин; 18–30 лет, M = 22.22, SD = 2.85)1. 
Исключение данных девяти участников было связано с тем, что для них не 
удалось провести автоматический расчет психофизиологических показателей 
из-за технических проблем в функционировании алгоритмов обработки (см. 
подробнее описание процедуры исследования). Протокол исследования был 
одобрен Этическим комитетом СПбПО. 

Стимульный материал исследования 

Вербальные стимулы 

Источником вербальных стимулов стала созданная нами ранее база русских 
существительных, денотатами которых являлись объекты физической среды, 
части тела и эмоциональные состояния и которые, согласно результатам 
отдельного исследования (Андрющенко и др., 2022а), были ассоциированы в 
сознании носителей русского языка с верхней, средней или нижней частью 
пространства. Для существительных, обозначающих эмоциональные состоя-
ния, также были заранее определены оценки их эмоциональной валентности 

1
 Выборка данной работы была представлена участниками крупного исследовательского 

проекта, другие этапы которого описаны в наших предшествующих публикациях (см.: 
Андрющенко и др., 2022а, 2022б; Щербакова и др., 2023). Для анализа предсказания эффекта 
кросс-модального соответствия по выраженности стратегий эмоциональной регуляции исполь-
зовались данные всех 36 респондентов.
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(позитивное/негативное). Из исходного набора содержащихся в базе стимулов 
были отобраны три группы слов. В первую и вторую группы вошли по 5 слов, 
обозначающих позитивные и негативные эмоциональные состояния и ассо-
циированных с верхней и нижней частями пространства соответственно 
(например, «ликование» и «огорчение»); эти стимулы использовались в экспе-
рименте в качестве целевых для создания эффекта кросс-модального соответ-
ствия. Третью группу стимулов составили 5 слов, обозначающих физические 
объекты/явления и ассоциированных со средней частью пространственного 
поля (например, «лес»), которые использовались в качестве контрольных ней-
тральных стимулов. 

Аудиальные стимулы 

В качестве невербальных аудиальных стимулов использовались звуки про-
должительностью 100 мс с высотой тона 1000 и 2000 Гц, подготовленные с 
использованием звукового редактора Audacity v. 2.3.0 ®2. 

Видеоролики 

Для экспериментальной индукции эмоциональных состояний использова-
лись апробированные ранее видеоролики, вызывающие положительные, 
отрицательные или нейтральные эмоции и не содержащие потенциально 
травматичных для психики эпизодов: всего шесть видеороликов, по два на 
каждую валентность (Панкратова, Люсин, 2018; Suchkova, Lyusin, 2020). 

Процедура исследования 

Работа с каждым респондентом осуществлялась индивидуально (см. схему 
на рисунке 1). На первом этапе участники заполняли «Опросник когнитив-
ной регуляции эмоций» Н. Гарнефски и коллег (перевод и адаптация: 
Рассказова и др., 2011) для выявления когнитивных стратегий регуляции 
эмоций, которые человек использует в повседневной жизни. Опросник вклю-
чает 36 утверждений, сгруппированных в девять шкал, каждая из которых 
соответствует отдельной стратегии эмоциональной регуляции: принятие, 
позитивная перефокусировка, фокусирование на планировании, позитивная 
переоценка, рассмотрение в перспективе, самообвинение, руминация, ката-
строфизация и обвинение других. В настоящем исследовании оценки надежности 
внутренней согласованности для всех шкал, кроме шкал руминации (�t    = 0.57) и 
катастрофизации (�t    = 0.66), были удовлетворительными (�t  = 0.70–0.87; см. 
электронное приложение: раздел «Надежность по шкалам опросника когни-
тивной регуляции эмоций (CERQ)»). 

2
 Программное обеспечение Audacity® защищено авторским правом © 1999–2021 Audacity 

Team. URL: https://audacityteam.org/. ПО распространяется на условиях GNU General Public 
License. Audacity® является зарегистрированной торговой маркой.
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На втором этапе участники выполняли задания эксперимента, парадигма 
которого была разработана в программной среде NBS Presentation v.21.0 
(Neurobehavioral Systems, Беркли, Калифорния, США). Респонденты разме-
щались в экспериментальной камере (Нейроиконика, Санкт-Петербург, 
Россия), защищенной от проникновения посторонних звуков и других внеш-
них воздействий, сидя на расстоянии 60–65 см от монитора компьютера. 
Аудиальные стимулы (75 дБ) предъявлялись с помощью наушников; одновре-
менно с ними по центру монитора (ASUS ROG PG278Q, частота обновления 
144 Гц, диагональ: 27’’, разрешение экрана 2560 � 1440 пикселей) на сером 
фоне (130, 130, 130 в цветовом пространстве RGB) визуально предъявлялись 
вербальные стимулы. Участников просили внимательно смотреть на экран в 
течение всего эксперимента. Соблюдение экспериментальных инструкций 
обеспечивалось в том числе с помощью непрерывного видеонаблюдения. 
Процедура эксперимента включала в себя три основных блока: 

Обучающий блок. На этом начальном этапе проводилась демонстрация 1.
того, какой из звуков в дальнейшем эксперименте следует классифицировать 
как высокий (2000 Гц), а какой — как низкий (1000 Гц). С этой целью обе 
тональные посылки последовательно предъявлялись участнику и сопровож-
дались кратким описанием («высокий», «низкий»), выведенным на экран.  

Тренировочный блок. После обучения проводилась тренировка, при-2.
званная подготовить респондента к выполнению основной эксперименталь-
ной задачи. После предъявления аудиального стимула с помощью наушников 
от участника требовалось определить высоту услышанного сигнала нажатием 
соответствующей клавиши на специальном пульте (Cedrus RB-740, Cedrus 
Corp., США). Для регистрации ответов участников использовались первая и 

Рисунок 1 
Схематическая диаграмма экспериментальной процедуры
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вторая клавиши пульта; соответствие конкретной клавиши высокому или 
низкому звуку было кросс-балансировано внутри выборки. При этом, анало-
гично основной серии, одновременно с подачей в наушники аудиальных сти-
мулов осуществлялось визуальное предъявление слов на экране. В трениро-
вочном блоке использовались существительные, похожие на вербальные сти-
мулы, которые предъявлялись в основной серии эксперимента в качестве 
контрольных, но имели различные эмоциональные коннотации. 

Основной экспериментальный блок. Вначале осуществлялась индукция 3.
эмоциональных состояний различной валентности. Для каждого участника 
данная процедура проводилась только один раз, т.е. то или иное эмоциональное 
состояние индуцировалось однократно перед выполнением всех эксперимен-
тальных заданий. С этой целью использовался один из шести эмоциогенных 
видеороликов; задача респондента состояла в его внимательном просмотре. 
Ролик выбирался с помощью псевдорандомизации таким образом, чтобы все 
шесть видео и соответствующие им эмоциональные состояния оказались равно-
мерно распределены в выборке участников исследования. Сразу после оконча-
ния видеопросмотра участники приступали к выполнению основной задачи. 
После предъявления фиксационного креста на 500 мс участнику через наушни-
ки подавался аудиальный стимул длительностью 100 мс. Далее требовалось 
определить высоту предъявленного звука («высокий» или «низкий») нажатием 
на пульте клавиши в соответствии с инструкцией, полученной ранее в трениро-
вочном и обучающем блоках. Вербальные стимулы предъявлялись одновремен-
но с аудиальными на протяжении тех же 100 мс. Интервал для поведенческого 
ответа составлял 2 с, после чего (с межстимульным интервалом в 1 с) начина-
лось предъявление следующей пары стимулов. С целью полной кросс-баланси-
ровки стимульного материала каждый из 15 вербальных стимулов предъявлял-
ся в сочетании с каждым из двух звуков; при этом каждая из этих комбинаций 
повторялась в псевдорандомизированном порядке шесть раз в ходе задания, 
которое, таким образом, включало в себя в общей сложности 180 аудиовизуаль-
ных пар стимулов. Результатом данной контрбалансировки стали три основных 
экспериментальных условия: 1) конгруэнтное условие (высокий звук + слово 
положительной эмоциональной валентности, низкий звук + словo отрицатель-
ной эмоциональной валентности); 2) не кон груэнтное условие (низкий звук + 
слово положительной эмоциональной валентности, высокий звук + словo отри-
цательной эмоциональной валентности); 3) контрольное условие (эмоциональ-
но нейтральные слова, обозначающие физические явления или объекты, в соче-
тании с каждым из двух звуков).   

В течение всех трех экспериментальных блоков осуществлялась непрерыв-
ная фиксация психофизиологических показателей с помощью системы 
ActiChamp (Brain Products GMbH, Гильхинг, Германия). Для регистрации 
электрической активности кожи (ЭАК) использовались электроды, разме-
щенные на втором и четвертом пальцах левой руки. Проводимость кожи изме-
рялась с использованием постоянного напряжения 0.5 В. В качестве показате-
лей, отражающих изменения биоэлектрической реакции, были выбраны раз-
ность между максимальным и минимальным значениями уровня 
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про водимости (тоническая активность) и реакция проводимости (фазическая 
активность). Данные показатели позволяют сделать выводы о силе изменений 
активности вегетативной нервной системы, регистрируемой у респондентов во 
время просмотра видеороликов и выполнения экспериментального задания. 

Регистрация фотоплетизмограммы (ФПГ), направленная на измерение 
амплитуды объема крови в пальце, осуществлялась с помощью фотосенсора, 
размещенного на фаланге третьего пальца левой руки. Данные ФПГ были 
собраны для расчета интервала между сердечными сокращениями (interbeat 
interval — IBI), позволяющего отследить фазовое распределение когнитивных 
ресурсов (Keene et al., 2017), и вариабельности сердечного ритма (ВСР), отра-
жающего регуляцию эмоциональных и когнитивных процессов (Appelhans, 
Luecken, 2006; Mohammed et al., 2021; Thayer et al., 2009). Физиологические 
замеры этих двух показателей используются для оценки различий в динамике 
эмоциональных реакций (Demaree et al., 2004; Shi et al., 2017; Zhao et al., 2017). 
Кроме того, известно, что ВСР не только отражает процесс регуляции эмоций, 
но и положительно связана с успешностью выполнения различных когнитив-
ных задач (для примера см.: Mason et al., 2018). В качестве показателей ВСР 
были выбраны наиболее часто используемые индикаторы, определяемые на 
основе межинтервальных различий: а) стандартное отклонение NN-интерва-
лов, т.е. промежутки только между нормальными сокращениями сердца без 
учета интервалов при нарушении сердечного ритма или внешних помехах 
(standard deviation of the normal-to-normal, SDNN) для общей оценки ВСР, и 
б) среднеквадратичная разностная характеристика (root mean square of succes-
sive differences, RMSSD), позволяющая оценить высокочастотные компонен-
ты ВСР (Zhu et al., 2019).  

Для первичной обработки сигнала ЭАК использовался метод process_stati-
stical из библиотеки pyEDA, разработанной для языка программирования 
Python (Aqajari et al., 2021). Предобработка сигнала включала понижение его 
частоты дискретизации с 500 до 50 Гц. Затем предобработанный сигнал был 
разделен на тонический и фазический компоненты с помощью алгоритма 
cvxEDA. Далее тоническая компонента сигнала была разбита на отдельные 
сегменты, для которых было произведено вычисление максимального и мини-
мального значений ЭАК, а также их разницы. 

Анализ сигнала ФПГ проводился с помощью библиотеки HeartPy, также 
разработанной для языка Python (van Gent et al., 2019). С помощью метода 
process были вычислены показатели SDNN и RMSSD. Для девяти респонден-
тов алгоритм не справился с поиском пиков на всех исследуемых сегментах, 
из-за чего их данные не использовались в дальнейшем анализе. 

Основными методами статистического анализа были двухфакторный сме-
шанный дисперсионный анализ и линейная регрессия. Все расчеты проводились 
в программной среде RStudio 2021.9.2.382. Так как с учетом относительно малого 
объема аналитической выборки для нас было важно сохранить максимально воз-
можную статистическую мощность, мы не вводили поправок на множественную 
проверку гипотез, несмотря на эксплораторный характер анализа. Ниже мы крат-
ко изложим только основные результаты. Более подробное их описание, включая 
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проверку базовых допущений моделей, можно найти в электронном приложении 
https://psy-journal.hse.ru/data/2024/11/25/ 1921263358/Supplementary%20mate-
rials.pdf. Сырые данные и программный код анализа доступны по ссылке: 
https://osf.io/8qkdg/. 

Результаты 

Психофизиологическая динамика индуцированных эмоциональных 
состояний 

Для проверки гипотезы о том, что индуцирование эмоциональных состоя-
ний разной валентности с помощью эмоциогенных видеороликов отражается 
в динамике психофизиологических процессов респондентов, использовался 
двухфакторный смешанный дисперсионный анализ. В качестве межгруппово-
го фактора выступала валентность индуцированного эмоционального состоя-
ния — позитивная, нейтральная и негативная — в соответствии с характери-
стикой того видеоролика, который был предъявлен конкретному участнику, а 
в качестве внутригруппового — этап просмотра видеоролика (начало, середи-
на и конец). Зависимыми переменными были такие психофизиологические 
показатели, как IBI, SDNN, RMSSD, фазическая и тоническая ЭАК. 
Величины эффектов оценивались по частной �2. 

Описательные статистики по группам представлены на рисунке 2, а 
результаты сравнения — в таблице 1. Статистически значимые эффекты были 
обнаружены для этапа просмотра видеороликов по фазической и тонической 
ЭАК, точечные оценки которых соответствовали слабой величине эффекта. 
Попарные сравнения по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок, 
дополненные величинами эффекта по g Хеджеса для зависимых наблюдений, 
выявили слабые различия между началом и серединой просмотра видеороли-
ков по фазической (t(26) = 2.20, p = 0.037, g = 0.41, 95% CI: [0.03, 0.81]) и тони-
ческой ЭАК (t(26) = 2.26, p = 0.032, g = 0.42, 95% CI: [0.04, 0.82]), а также слабые 
различия между началом и концом просмотра для тонической ЭАК (t(26) = 2.36, 
p = 0.026, g  = 0.44, 95% CI: [0.05, 0.84]). 

Среди рассматриваемых эффектов наиболее высокие точечные оценки 
были получены для фактора валентности индуцированного эмоционального 
состояния. Последнее может указывать на возможные различия в динамике 
психофизиологических состояний разной валентности; такие различия могли 
оказаться статистически незначимыми по причине недостаточной статисти-
ческой мощности. Так, согласно сенситивному анализу мощности, для задан-
ного объема выборки (N = 27) и вероятности ошибки I рода в 5% со статисти-
ческой мощностью в 80% могли быть обнаружены только эффекты величиной  
�p

2= 0.29 и выше. Однако поскольку эффект фактора валентности индуциро-
ванного эмоционального состояния для всех зависимых переменных оказался 
статистически незначимым, это не позволяет отклонить и альтернативную 
версию о его незначительной (нулевой) величине. Хотя результаты диспер-
сионного анализа не исключают того, что индуцирование эмоциональных 
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состояний могло не привести к реальному изменению эмоционального 
состояния респондентов, в свете сказанного выше было принято решение про-
вести попарные сравнения средних значений психофизиологических показа-
телей по разным эмоциональным состояниям с помощью t-критерия Уэлча. 
Величины эффекта рассчитывались с помощью gs Хеджеса, не предполагаю-
щего равенства дисперсий. 

В результате было обнаружено, что в позитивном состоянии по сравнению с 
нейтральным наблюдалось выраженное снижение по показателю IBI (t(12) = �2.23, 
p = 0.046, gs  = �1.03, 95% CI: [�2.00, �0.03]). При этом аналогичная тенденция 

Рисунок 2 
Описательные статистики

Примечание. Точками на ящичных диаграммах обозначены средние значения.
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прослеживалась и для показателей SDNN (t(12) = �1.88, p = 0.084, gs    = �0.87, 
95% CI: [�1.82, 0.10]), RMSSD (t(11) = �1.84, p = 0.092, gs  = �0.85, 95% CI: 
[�1.80, 0.12]) и тонической ЭАК (t(15) = �2.04, p = 0.059, gs  = �0.87, 95% CI: 
[�1.75, 0.04]). Отметим, что в позитивном состоянии по сравнению с негативным 
также наблюдалось умеренное снижение по показателям IBI (t(10) = �1.69, p = 
0.121, gs  = �0.81, 95% CI: [�1.79, 0.20]), SDNN (t(7) = �1.28, p = 0.242,  gs  = �0.60, 
95% CI: [�1.56, 0.39]), RMSSD (t(8) = �1.41, p = 0.197, gs  = �0.67, 95% CI: 
[�1.64, 0.33]), фазической (t(12) = �1.56, p = 0.144, gs  = �0.71, 95% CI: [�1.62, 
0.24]) и тонической ЭАК (t(11) = �1.78, p = 0.103, gs  = �0.79, 95% CI: [�1.71, 
0.16]). Наконец, для негативного состояния по сравнению с нейтральным 
были характерны более высокие показатели по фазической ЭАК (t(9) = 1.64, 
p = 0.135, gs  = 0.70, 95% CI: [�0.21, 1.59]). 

Таблица 1 
Зависимость психофизиологических показателей от индуцированного эмоционального 

состояния и этапа просмотра видеоролика

Показатель Эффект F dfn, dfd p �p
2

IBI

Состояние 3.11 2, 24 0.063 0.076

Этап просмотра 1.66 2, 41 0.205 < 0.001

Состояние � Этап просмотра 1.11 3, 41 0.362 < 0.001

SDNN

Состояние 2.65 2, 24 0.091 0.061

Этап просмотра 1.01 2, 52 0.373 0.004

Состояние � Этап просмотра 1.18 4, 52 0.333 0.003

RMSSD

Состояние 2.43 2, 24 0.109 0.053

Этап просмотра 1.25 2, 50 0.296 0.003

Состояние � Этап просмотра 1.28 4, 50 0.291 0.002

Фазическая 
ЭАК

Состояние 2.32 2, 24 0.120 0.049

Этап просмотра 1.50 2, 36 0.024 0.027

Состояние � Этап просмотра 2.99 3, 36 0.392 0.001

Тоническая 
ЭАК

Состояние 1.54 2, 24 0.236 0.021

Этап просмотра 3.57 2, 46 0.037 0.023

Состояние � Этап просмотра 0.35 4, 46 0.835 �0.011

Примечание. Расчеты показали, что величина эффекта для взаимодействия факторов по 
тонической ЭАК является отрицательной. Мы приводим здесь данное значение, чтобы исклю-
чить вероятность переоценки величины эффекта при последующем обобщении эмпирических 
данных.
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Психофизиологические показатели как предикторы величины эффекта 
кросс-модального соответствия 

Чтобы проверить, предсказывают ли психофизиологические показатели 
выраженность эффекта кросс-модального соответствия, использовалась про-
стая линейная регрессия. Во всех моделях предикторами выступали психофи-
зиологические показатели, а зависимой переменной — разность среднего вре-
мени реакции между конгруэнтным и неконгруэнтным условиями. 
Ожидалось, что психофизиологические показатели будут меняться по ходу 
выполнения экспериментального задания, поэтому каждый из соответствую-
щих показателей рассматривался на разных этапах выполнения задания. 
Поскольку разбиение данных на временнsе отрезки часто носит условный 
характер и неизбежно вводит в анализ элемент субъективности, было принято 
решение рассмотреть как можно больше способов разбиения данных на вре-
меннsе отрезки, для каждого из которых рассчитывались показатели IBI, 
SDNN, RMSSD, а также фазической и тонической ЭАК. Разбиение проводи-
лось пятью способами по числу выполненных проб (Nобщее = 180): по 90, 60, 30, 
20 и 10 проб. Главное преимущество такого подхода — это баланс между рас-
крытием временнjй динамики психофизиологических состояний и провер-
кой устойчивости результатов к разной разбивке данных. 

Было показано, что на некоторых временнsх отрезках показатели SDNN, 
RMSSD и фазической ЭАК предсказывали величину эффекта кросс-модаль-
ного соответствия. Однако данные результаты (см. таблицу 2) не позволяют 
говорить об устойчиво воспроизводящихся паттернах связи между эффектом 
кросс-модального соответствия и психофизиологическими показателями при 
разных способах разбиения данных. 

Стратегии эмоциональной регуляции как предикторы динамики 
психофизиологических показателей 

Далее было проверено, насколько стратегии эмоциональной регуляции 
могут предсказывать изменения в психофизиологическом состоянии на двух 
этапах эксперимента: 1) при просмотре видеоролика и 2) при выполнении 
экспериментального задания. В обоих случаях использовалась множествен-
ная линейная регрессия. При этом этап просмотра видеоролика разбивался на 
три равные части (начало, середина и конец), а этап выполнения задания — 
пятью разными способами аналогично предыдущему анализу. Поскольку для 
некоторых моделей были зафиксированы умеренные отклонения от гомоске-
дастичности, полученные результаты перепроверялись с помощью модели с 
робастными стандартными ошибками (HC3). В случае расхождений выбор 
всегда делался в пользу результатов, полученных для модели с робастными 
ошибками. 

Результаты анализа для этапа просмотра видеоролика показали, что в 
начале просмотра стратегия позитивной перефокусировки предсказывала 
показатель RMSSD (b = �3.28, p = 0.041), а стратегия руминации – фазиче-



O.V. Shcherbakova et al. Emotional Processing and Multisensory Integration 669

Таблица 2 
Результаты предсказания эффекта кросс-модального соответствия  

по психофизиологическим показателям на этапе выполнения экспериментальной задачи

Примечание. Статистически значимые модели простой линейной регрессии выделены чер-
ным цветом, и для каждой такой модели указана величина стандартизированного бета-коэффи-
циента. Для данных регрессионных моделей величина эффекта R2 будет равняться квадрату 
стандартизированного бета-коэффициента. Обращает на себя внимание отсутствие устойчивых 
паттернов при разных способах разбиения данных.
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скую ЭАК (b = �0.001, p = 0.039). Для этапа выполнения задания было обна-
ружено, что руминация статистически значимо предсказывала показатели 
тонической ЭАК, и проявление данного эффекта практически не зависело от 
критерия разбиения данных. Все остальные эффекты стоит признать неустой-
чивыми, поскольку вклад других стратегий регуляции в предсказание психо-
физиологических показателей сильно зависел от подхода к разбиению дан-
ных (см. таблицу S8 в электронном приложении). 

Стратегии эмоциональной регуляции как предикторы величины эффекта 
кросс-модального соответствия 

Чтобы узнать, предсказывают ли стратегии эмоциональной регуляции 
выраженность эффекта кросс-модального соответствия, мы использовали 
множественную линейную регрессию (N = 36). Эффект кросс-модального 
соответствия был рассчитан как разница средних значений времени реакции 
между конгруэнтными и неконгруэнтными пробами. Обнаружено, что ни 
одна стратегия эмоциональной регуляции не вносила статистически значимо-
го вклада в предсказание величины эффекта кросс-модального соответствия 
(F(9, 26) = 0.83, p = 0.599, adj. R2 = �0.047; см. таблицу S9 в электронном при-
ложении). Важно отметить, что ввиду малого объема выборки и большого 
числа оцениваемых параметров полученный результат сопряжен с высокой 
вероятностью ошибки II рода. В частности, сенситивный анализ мощности 
для заданного объема выборки (N = 36), числа предикторов (k = 9) и веро-
ятности ошибки I рода в 5% позволял со статистической мощностью в 80% 
обнаружить только суммарные эффекты величиной R2 = 0.26 и выше. 

Обсуждение результатов 

В настоящей работе была предпринята попытка комплексно оценить влия-
ние индуцированных эмоциональных состояний на величину эффекта кросс-
модального (аудиовизуального) соответствия и связь последнего с выражен-
ностью стратегий эмоциональной регуляции. Важно отметить, что в предше-
ствующих исследованиях по данной теме было обнаружено, что визуальное 
восприятие слов с эмоционально положительной семантикой, предъявленных 
на фоне отрицательных эмоциональных состояний, индуцированных перед 
этим с помощью эмоционально окрашенных звуков (Scherer, Larsen, 2011) 
или фрагментов музыкальных произведений (Armitage, Eerola, 2022), оказы-
вается затруднено. Однако в упомянутых работах использовались иные экс-
периментальные дизайны: в частности, в них не принималась во внимание 
такая переменная, как пространственные коннотации эмоционально окра-
шенных вербальных стимулов, которая была учтена в нашем эксперименте и 
обусловила принципиальную новизну полученных нами данных. 

Результаты проведенного анализа не позволяют однозначно утверждать, 
что индуцированные в ходе эксперимента эмоциональные состояния различ-
ной валентности (позитивной, негативной, нейтральной) отличаются друг от 
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друга по своим психофизиологическим проявлениям. С одной стороны, если опи-
раться на величины эффекта и учитывать высокую сопряженность полученных 
результатов с ошибкой II рода, обнаруженные тенденции могут указывать на 
то, что использованные эмоциогенные видеоролики, апробированные ранее 
другими исследователями (Панкратова, Люсин, 2018; Suchkova, Lyusin, 2020), 
показали свою эффективность и в нашей работе, модифицируя эмоциональ-
ное состояние респондентов. В таком случае обнаруженная нами разница 
между психофизиологическими показателями, соответствующими различ-
ным эмоциональным состояниям, позволила частично преодолеть методиче-
ское ограничение нашей предшествующей работы на данную тему 
(Щербакова и др., 2023). С другой стороны, подавляющее большинство разли-
чий между индуцированными эмоциональными состояниями по психофизиоло-
гическим показателям оказалось статистически незначимым, а соответствую-
щие величины эффекта обладали высокой степенью неопределенности. 
Последнее может означать, что индуцированные эмоциональные состояния 
заметно не отличались друг от друга по своей психофизиологической динамике. 

Нам не удалось обнаружить достоверных подтверждений тому, что психо-
физиологические показатели (тоническая и фазическая ЭАК, интервал 
между сердечными сокращениями, а также ВСР) предсказывают выражен-
ность эффекта кросс-модального соответствия. Такие результаты могут быть 
обусловлены тем, что интенсивность индуцированных эмоциональных 
состояний была невысокой: во-первых, видеоролики были специально подо-
браны таким образом, чтобы не создавать угрозу психологической безопасно-
сти респондентов, а во-вторых, сама специфика лабораторной обстановки 
(нахождение в непривычном пространстве закрытой экранированной камеры, 
настрой на предстоящее выполнение экспериментального задания и т.п.) 
могла препятствовать полноценному погружению участников в эмоциональ-
но заряженный материал. Другое возможное объяснение полученным резуль-
татам связано с высказанным нами ранее предположением о том, что эффект 
кросс-модального соответствия резистентен по отношению к фоновым эмо-
циональным характеристикам реципиента (Там же).  

Анализ связи между выраженностью различных стратегий эмоциональной 
регуляции и динамикой психофизиологических показателей выявил стати-
стически значимые эффекты для двух стратегий: позитивной перефокусиров-
ки (при просмотре эмоциогенного видеоролика) и руминации (при просмотре 
эмоциогенного видеоролика и далее, на этапе выполнения экспериментально-
го задания). Опираясь на эти данные, можно предположить, что позитивная 
перефокусировка и руминация являются наиболее «сильными» стратегиями 
регуляции эмоций, в большей степени модифицирующими эмоциональное 
состояние субъекта, чем все прочие, что выражается в объективно регистри-
руемых физиологических сдвигах. Особый интерес, на наш взгляд, представ-
ляет стратегия руминации, эффект которой проявился не только в процессе 
непосредственного восприятия эмоционально заряженной информации, но и 
при выполнении последующей задачи. Несмотря на то что руминация ухудша-
ет способность регулировать свои эмоции и поэтому считается неадаптивной 
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стратегией эмоциональной регуляции (Boehme et al., 2019), ее принято связы-
вать с функционированием «верхушки» познавательной сферы — метакогни-
тивных механизмов. Следовательно, ее высокая выраженность может быть 
также связана с общей метакогнитивной осознанностью личности, которая 
повышает результативность выполнения когнитивных задач. Это, в свою оче-
редь, ставит вопрос о необходимости более пристального изучения метаког-
нитивного потенциала руминации в дальнейших исследованиях. В то же 
время нужно отметить низкую степень надежности, с которой была измерена 
данная стратегия (до 43% ее дисперсии приходилось на случайную ошибку 
измерения), в силу чего к предложенной нами интерпретации следует отно-
ситься с определенной осторожностью. 

Несмотря на то что нам удалось выявить связь некоторых стратегий эмо-
циональной регуляции с психофизиологической динамикой обработки эмо-
циогенных стимулов, в вопросе о вкладе стратегий регуляции в выраженность 
эффекта кросс-модального соответствия мы получили данные, согласующие-
ся с нулевой гипотезой (при � = 0.05 и 1 – � � 0.43 для R2 = 0.22). Эти резуль-
таты могут иметь две альтернативные интерпретации. С одной стороны, из-за 
относительно низкой статистической мощности нельзя исключать, что полу-
ченный результат является ошибкой II рода и какие-то из стратегий эмоцио-
нальной регуляции все же модулируют величину эффекта кросс-модального 
соответствия, но их эффекты не были зафиксированы в силу обозначенных 
ограничений. С другой стороны, полученные результаты обеспечивают допол-
нительные основания для повторного обсуждения предположения, сформу-
лированного в нашей предшествующей работе, в которой не было выявлено 
выраженного влияния индуцированных эмоциональных состояний на 
величину эффекта кросс-модального соответствия (Щербакова и др., 2023). 
Мы предположили, что данный эффект представляет собой психологический 
феномен базового уровня, обладающий относительной стабильностью и не 
зависящий ни от ситуативных (индуцированных эмоциональных состояний), 
ни от устойчивых (выраженности тех или иных стратегий когнитивной регу-
ляции эмоций) эмоциональных характеристик человека (в первую очередь 
это касается того вида кросс-модального соответствия, который основан на 
интеграции аудиальных характеристик невербальных стимулов и визуально 
предъявленных слов, ассоциированных с разными частями вертикально ори-
ентированного пространственного поля, и был зарегистрирован в настоящей 
работе). Если это действительно так, то следует признать, что итоговая репре-
зентация сложносоставного стимула, включающего как простые сенсорные 
признаки, лишенные явной семантичности (тональные посылки, т.е. простые 
неречевые звуки), так и более высокоуровневые семантические характеристи-
ки (слова с пространственными коннотациями), обладает самостоятельным и 
более интегральным семантическим статусом — достаточно прочным, чтобы 
обеспечивать ей устойчивость по отношению к эмоциональным влияниям. 
Вероятно, такие формы базовых протозначений, как сенсорный след и след 
переживаний (Серкин, 2004), формирующиеся на основе предъявленного про-
стого звука, интегрируются с более высокоуровневыми, конвенциональными 
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компонентами значений, формирующимися на основе предъявленных слов, 
образуя единую — и за счет этого более стабильную — семантическую струк-
туру индивидуального опыта. 

Ранее мы ссылались на известные в данной области исследования, описы-
вающие представления, согласно которым эффекты синестетического и 
семантического соответствия различны по своей природе, возникают под воз-
действием различных факторов и опираются на работы различных нейро-
нальных систем (Spence, 2011). Предположение о том, что репрезентации, 
формируемые на основе предъявленных в нашем эксперименте стимулов, 
обладают интегральной семантической характеристикой, хотя и расходится с 
данными представлениями, однако хорошо согласуется с предложенной 
Е.Ю. Ар темьевой (Артемьева, 1977) и далее разрабатываемой в отечественной 
психологии субъективной семантики идеей о существовании семантико-пер-
цептивных универсалий — в большей степени содержательных, чем психофи-
зических комплексов представлений о свойствах стимула (Назарова, 2011). 
Все вместе это обеспечивает дополнительную поддержку одному из основных 
положений концепции «воплощенного познания» (embodied cognition), 
согласно которому даже высокообобщенные вербальные стимулы (в том 
числе метафоры, основанные, по мнению некоторых авторов (Ramachandran, 
Hubbard, 2006), на работе синестетических механизмов) «укоренены» в базо-
вом перцептивном, моторном и эмоциональном опыте человека (Borghi, 
Binkofski, 2014; Johnson, 1987; Lakoff, Johnson, 1980). 

К ограничениям настоящей работы можно отнести использование самоот-
четной методики для определения выраженности стратегий когнитивной 
регуляции эмоций, что связано с отсутствием альтернативных психометриче-
ских инструментов для диагностики этого показателя. Кроме того, мы опира-
лись на сведения о ранее установленной эффективности использованных 
нами видеороликов для индукции различных эмоциональных состояний и, 
как следствие, не проводили контроль влияния данных стимулов на респон-
дентов. Наконец, необходимо отметить небольшой размер выборки, на кото-
рой была выполнена настоящая работа, что отрицательно сказалось на стати-
стической мощности, снизив вероятность обнаружения умеренных и малых 
величин эффекта. 

В целом использованный нами подход, основанный на разработке новой 
экспериментальной парадигмы, индуцирующей возникновение эффекта 
кросс-модального соответствия и сочетающей в себе одновременное предъ-
явление как простых сенсорных, так и более высокоуровневых семантических 
стимулов, обладающих пространственными коннотациями, является перспек-
тивным. Он позволяет углубить существующие представления о видах кросс-
модального соответствия, а полученные в его рамках результаты — при учете 
обозначенных выше ограничений — могут быть интерпретированы как свиде-
тельства существования интегральных семантических структур субъективно-
го опыта, обеспечивающих формирование целостных репрезентаций сложно-
составных стимулов и обладающих определенной резистентностью по отно-
шению к эмоциональным характеристикам субъекта.
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Abstract 
The study addresses the impact of emo-
tional information on the belief bias in 
syllogistic reasoning. Belief bias refers to 
the inclination of individuals to make 
judgments based not on logical princi-
ples but on their prior beliefs when eval-
uating information. Within the frame-
work of this research, a hypothesis was 
proposed that the emotional content of 
the syllogism itself influences this ten-
dency: negative emotional stimuli 
reduce this tendency, while positive 
emotional stimuli increase it. An original 
set of stimuli was developed, consisting 
of 36 congruent and incongruent syllo-
gisms with varying emotional valence 
(neutral, negative, positive), which were 
presented to participants in a random 
order. The results showed that when 
solving positive incongruent syllogisms, 
the accuracy of participants decreased, 

Резюме 
Исследование посвящено проблеме влияния 
эмоционально окрашенной информации на 
склонность к предвзятости убеждений при 
решении силлогизмов. Предвзятость убежде-
ний (belief bias) заключается в том, что при 
оценке какой-либо информации люди склонны 
выносить суждения, основанные не на правилах 
логики, а на своих прежних убеждениях. В рам-
ках исследования была выдвинута гипотеза о 
том, что на склонность к этому эффекту влияет 
эмоциональное содержание самого силлогизма: 
его негативная эмоциональная окрашенность 
снижает эту склонность, в то время как позитив-
ная, наоборот, повышает. Был разработан автор-
ский стимульный материал, содержащий 36 
конгруэнтных и неконгруэнтных силлогизмов 
различной эмоциональной окрашенности (ней-
тральной, негативной, позитивной), которые 
предъявлялись испытуемым в случайном 
порядке. Результаты показали, что при реше-
нии позитивных неконгруэнтных силлогизмов 
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Предвзятость убеждений (от англ. «belief bias») представляет собой один 
из старейших экспериментально доказанных эффектов, возникающих в про-
цессе рассуждения и относящихся к когнитивным искажениям, т.е. система-
тическим отклонениям от рациональности (Wilkins, 1929; Pohl, Erdfelder, 
2016). Суть данного эффекта заключается в том, что при оценке какой-либо 
информации люди склонны выносить суждения, основанные не на правилах 
логики, а на своих прежних убеждениях (Evans et al., 1983; Evans et al., 2001).  

точность испытуемых снижалась, т.е. такие сил-
логизмы решали хуже, чем негативные и ней-
тральные. Тем не менее статистически значи-
мых различий для времени решения нейтраль-
ных и позитивных силлогизмов обнаружено не 
было. Вместе с тем необходимо отметить, что 
полученные нами результаты касательно влия-
ния негативной эмоционально окрашенной 
информации полностью согласуются с резуль-
татами прошлых исследований. Так, негативные 
силлогизмы действительно решают лучше и 
медленнее не только по сравнению с нейтраль-
ными, но и с позитивными силлогизмами. 
Однако, учитывая, что разработанная нами экс-
периментальная процедура имеет определенное 
огра ничение, вопрос о влиянии эмоционально 
окрашенной информации на склонность к пред-
взятости убеждений должен стать предметом 
дальнейшего исследования. 
 
Ключевые слова: предвзятость убеждений, ког-
нитивные искажения, эмоциональная окраска 
слов, силлогизм, двухпроцессные теории.  
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meaning they performed worse on these 
syllogisms compared to negative and 
neutral ones. However, no statistically 
significant differences were found in the 
solving time for neutral and positive syl-
logisms. It is important to note that our 
findings regarding the influence of nega-
tive information are fully consistent 
with previous research results. Speci -
fically, negative syllogisms are indeed 
solved better and more slowly, not only 
compared to neutral ones but also com-
pared to positive syllogisms. None the -
less, considering that our developed 
experimental procedure has certain lim-
itations, the question of the influence of 
emotional information on the tendency 
towards belief bias should be the subject 
of further research. 
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Одним из основных методов изучения предвзятости убеждений является 
предъявление силлогизмов (Pohl, Erdfelder, 2016). Для определения того, что 
из себя представляет силлогизм, рассмотрим следующий пример:   

Все A являются B (предпосылка).  
Все B являются C (предпосылка).  
Следовательно, все A являются C (заключение). 
Так, мы видим, что силлогизм содержит две предпосылки, заключение и 

три термина, помеченных в этом примере как «A», «В» и «С». Причем важно 
отметить, что средний термин «В» встречается в обеих предпосылках. Также 
предпосылки и заключение содержат по одному из квантификаторов: «все», 
«никто», «некоторые» и «некоторые не». В зависимости от расположения тер-
минов выделяются четыре логические фигуры силлогизмов:  

1. A — B. B — C;  
2. B — A. C — B;  
3. A — B. C — B;  
4. B — A. B — C. 
Как правило, в исследованиях этого эффекта используются правильная и 

неправильная логические фигуры построения силлогизмов (Ibid.). Более 
того, варьируется и правдоподобность заключений. Таким образом, состав-
ляются следующие силлогизмы: 

конгруэнтные:  1)
правильная фигура имеет правдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет неправдоподобное заключение; •

неконгруэнтные:  2)
правильная фигура имеет неправдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет правдоподобное заключение.  •

Конгруэнтность в данном случае означает соответствие между правиль-
ностью фигуры силлогизма и правдоподобностью его заключения, а некон-
груэнтность — их несоответствие.  

Рассмотрим следующий пример силлогизма (Markovits, Nantel, 1989): 
У некоторых цветов есть лепестки. 
У всех роз есть лепестки. 
Следовательно, все розы – это цветы. 
Этот силлогизм логически неверен, поскольку заключение не обязательно 

следует из двух представленных посылок. Однако тот факт, что вывод этого 
силлогизма утверждает нечто, согласующееся со знаниями реального мира, 
заставляет многих людей признать его логически правильным. Таким обра-
зом, в контексте решения силлогизмов предвзятость проявляется непосред-
ственно при выводе заключения из имеющихся предпосылок (Dube et al., 
2010; Trippas et al., 2013; Trippas et al., 2018). 

Для объяснения эффекта предвзятости убеждений исследователями был 
предложен целый ряд «двухпроцессных» теорий (Macchi et al., 2019). Такие 
теории предполагают наличие двух различных систем мышления: Системы 1 и 
Системы 2 (De Neys et al., 2011; Evans, 2011; Handley, Trippas, 2015). Система 1 
(ассоциативная, интуитивная или эвристическая) функционирует быстро и 
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автоматически, тогда как Система 2 (аналитическая) работает медленно, 
последовательно и требует бjльших когнитивных ресурсов. Так, согласно 
этим теориям, эффект предвзятости убеждений возникает из-за тенденции 
полагаться на Систему 1, которая использует эвристики, основанные на преж-
них убеждениях, вместо Системы 2, которая, наоборот, предполагает аналити-
ческое мышление, основанное на использовании логических правил (Yang et 
al., 2024). Общей особенностью этих теорий является то, что склонность к 
предвзятости убеждений выше в случае решения силлогизмов с неправдопо-
добными заключениями и, наоборот, ниже, если заключение силлогизма прав-
доподобно и согласуется с прежними убеждениями (Trippas et al., 2018; 
Macchi et al., 2019).  

Одним из факторов, который может повлиять на склонность к предвзято-
сти убеждений, является фактор эмоциональной окрашенности содержания 
самого силлогизма (Blanchett et al., 2007; Eliades et al., 2012). В ходе различ-
ных исследований удалось установить, что при решении силлогизмов с нега-
тивным содержанием участники с меньшей вероятностью поддавались влия-
нию своих убеждений (Blanchette et al., 2007; Goel, Vartanian, 2011; Vartanian 
et al., 2013). Так, точность решения силлогизмов с негативно эмоционально 
окрашенной информацией была выше по сравнению с нейтральными силло-
гизмами (Vartanian et al., 2013). Помимо этого, время оценки на правильность 
неконгруэнтных силлогизмов увеличивалось в случае, если эмоциональная 
окрашенность была негативной. Основываясь на предыдущих исследованиях, 
О. Вартанян и др. объясняли это тем, что решение неконгруэнтных силлогиз-
мов коррелирует с увеличением усилий по обработке, т.е. влечет за собой 
включение Системы 2 (Stupple, Ball, 2008; Vartanian et al., 2013), в то время 
как нейтральные стимулы обрабатываются преимущественно с помощью 
Системы 1. Более того, в других исследованиях было показано, что и емкость 
рабочей памяти положительно коррелирует с решением силлогизмов и чем 
она больше, тем лучше получается рассуждать и решать силлогизмы 
(Copeland, Radvansky, 2004). Это объясняется тем, что рабочая память обес-
печивает кратковременное удержание значимой информации и манипулиро-
вание ею в процессе реализации сложных форм когнитивной деятельности 
(Baddeley, 1992). Таким образом, она необходима для реализации работы 
Системы 2, предполагающей тщательную аналитическую обработку. Тем не 
менее существуют экспериментальные данные, указывающие на то, что в слу-
чае позитивно эмоционально окрашенной информации может наблюдаться 
противоположный результат — такая информация обрабатывается менее тща-
тельно, в частности, в силу снижения функций рабочей памяти (Ribeiro et al., 
2019; Rączy, Orzechowski, 2021). 

Однако, несмотря на вышесказанное, вопрос о том, какую роль играет 
позитивная эмоциональная окрашенность информации в решении силлогиз-
мов и какое влияние она оказывает на склонность к предвзятости убеждений, 
до сих пор остается открытым. По этой причине в нашем исследовании мы 
выдвинули следующую гипотезу: эмоциональная окрашенность информации 
влияет на склонность к предвзятости убеждений при решении силлогизмов, а 
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именно: негативная эмоциональная окрашенность информации снижает 
склонность к предвзятости убеждений, в то время как позитивная, наоборот, 
повышает.  

В качестве экспериментальных гипотез рассматривались следующие 
предположения: 

Точность решения неконгруэнтных силлогизмов будет ниже в том слу-1.
чае, если они будут содержать позитивную эмоционально окрашенную 
информацию, по сравнению с точностью решения нейтральных и негативных 
силлогизмов.   

Время решения неконгруэнтных силлогизмов будет меньше в том слу-2.
чае, если они будут содержать позитивную эмоционально окрашенную 
информацию, по сравнению с временем решения нейтральных и негативных 
силлогизмов. 

Метод 

Выборка 

Всего в данном исследовании приняли участие 95 человек: 71 женщина и 
24 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет (M = 23.421; SD = 5.197). 

Материал 

Материалом для данного исследования выступили 36 силлогизмов, состав-
ленных по следующей схеме (Vartanian et al., 2013):  

конгруэнтные силлогизмы (18 шт.):  1)
правильная фигура имеет правдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет неправдоподобное заключение; •

неконгруэнтные силлогизмы (18 шт.):  2)
правильная фигура имеет неправдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет правдоподобное заключение.  •

Были использованы следующие фигуры силлогизмов:   
правильная фигура (некоторые B являются A, все B являются C, следо-1)

вательно, некоторые A являются C); 
неправильная фигура (некоторые А являются В, некоторые B являются 2)

C, следовательно, некоторые С являются А). 
Помимо правильности фигуры и правдоподобности вывода варьировалась 

также и эмоциональная окрашенность информации. Таким образом, для каж-
дого из двух видов силлогизмов было составлено по шесть силлогизмов с раз-
личной эмоциональной окрашенностью информации: негативной, нейтраль-
ной, позитивной.  

Для проверки эмоциональной окрашенности силлогизмов было проведено 
пилотажное исследование, в рамках которого участникам предлагалось оце-
нить, какой эмоциональной окраской обладают силлогизмы. Оценки выстав-
лялись по шкале от �3 до +3, где �3 — это очень негативная эмоциональная 
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окраска, 0 — нейтральная эмоциональная окраска, +3 — очень позитивная 
эмоциональная окраска. Были обнаружены статистически значимые разли-
чия (p < 0.05) при сравнении нейтральных и негативных силлогизмов 
(последние оценивались как более негативные), а также нейтральных и пози-
тивных силлогизмов (последние оценивались как более позитивные). Таким 
образом, составленные силлогизмы (см. таблицу 1) обладают необходимой 
эмоциональной окрашенностью.  

Процедура 

Все экспериментальные процедуры были проведены в онлайн-формате с 
использованием Яндекс-формы и платформы «Pavlovia». Статистическая 
обработка данных осуществлялась с использованием программы JASP. 

В случайном порядке испытуемым предъявлялись 36 силлогизмов, кото-
рые им было необходимо решить. При предъявлении силлогизмов регистри-
ровались время и точность ответов участников исследования. Перед началом 
процедуры давалась следующая инструкция: 

Вам будут представлены два утверждения и одно заключение. Утверждения 
необходимо ВСЕГДА считать ИСТИННЫМИ, независимо от их содержания.  

Ваша задача состоит в том, чтобы оценить ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ, т.е. можно ли ЛОГИЧЕСКИ вывести данное заключение из представлен-
ных утверждений.  

Если заключение кажется Вам ПРАВИЛЬНЫМ, нажмите на клавиатуре 
кнопку «ВПРАВО».  

Эмоциональная 
окраска

Конгруэнтный 
силлогизм(Правильная фигура / 

Правдоподобное заключение)

Неконгруэнтный 
силлогизм(Неправильная фигура / 

Правдоподобное заключение)

Нейтральная

Некоторые фрукты содержат вита-
мины; все фрукты являются 
полезными; следовательно, все 
витамины являются полезными

Некоторые мужчины являются 
водителями; некоторые водители 
являются семьянинами; следова-
тельно, некоторые семьянины 
являются мужчинами

Негативная

Некоторые маньяки являются 
насильниками; все маньяки имеют 
психические отклонения; следова-
тельно, некоторые насильники 
имеют психические отклонения

Некоторые безумцы являются 
садистами; некоторые садисты 
являются некрофилами; следова-
тельно, некоторые некрофилы 
являются безумцами

Позитивная

Некоторые победы являются успе-
хом; все победы вызывают восторг; 
следовательно, некоторые успехи 
вызывают восторг

Некоторые поцелуи являются про-
явлением любви; некоторые про-
явления любви являются удоволь-
ствием; следовательно, некоторые 
удовольствия являются поцелуями

Таблица 1 
Примеры силлогизмов
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Если заключение кажется Вам НЕПРАВИЛЬНЫМ, нажмите на клавиату-
ре кнопку «ВЛЕВО». 

Перед началом эксперимента Вам будут представлены тренировочные 
примеры.  

Если инструкция Вам ясна и Вы готовы приступить, нажмите «пробел». 
Перед началом предъявления основных 36 силлогизмов участникам иссле-

дования были предъявлены два тренировочных примера для объяснения 
механизма решения силлогизмов.  

Результаты 

Анализ точности решения силлогизмов 

Для проверки выдвинутой гипотезы № 1 был применен двухфакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями 3�2. Фак то -
рами выступали эмоциональная окрашенность информации (нейтральная, 
негативная, позитивная) и вид силлогизма (конгруэнтный и неконгру-
энтный), зависимой переменной — точность (процент правильно решенных 
силлогизмов). 

Описательная статистика представлена в таблице 2.  
Результаты применения ANOVA представлены в таблице 3.  

Нейтральная ЭО Позитивная ЭО Негативная ЭО

Точность  
(К)

Точность 
(НК)

Точность  
(К)

Точность 
(НК)

Точность  
(К)

Точность 
(НК)

M 71.403 46.140 65.439 38.596 71.228 55.439

SD 19.090 22.864 21.641 22.448 21.394 19.516

Таблица 2 
Описательные статистики точности решения конгруэнтных (К) / неконгруэнтных (НК)  

силлогизмов 

Сумма  
квадратов

df
Среднее квад-

ратичное
F p

Эмоциональная окрашенность 
(ЭО)

12316.812 2 6158.406 18.255 < 0.001

Вид силлогизма 72986.819 1 72986.819 134.906 < 0.001

ЭО*Вид силлогизма 3394.728 2 1697.364 7.343 < 0.001

Итого 43457.104 188 231.155

Таблица 3 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями для оценки точности решения силлогизмов
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Посчитав ANOVA, мы видим, что есть статистически значимые различия 
как по фактору эмоциональной окрашенности информации силлогизмов, так 
и по фактору вида силлогизма (p < 0.001). По взаимодействию двух факторов 
также были обнаружены статистически значимые различия (p < 0.001). 
Результаты представлены на рисунке 1.  

Далее был проведен post hoc анализ, а именно — поправка Холма на мно-
жественные сравнения, для определения того, какие именно группы отли-
чаются друг от друга. Полученные результаты представлены в таблице 4.  

Мы видим статистически значимые различия по всем группам. Так, нега-
тивные силлогизмы решали лучше, чем нейтральные и позитивные (p < 0.009); 
позитивные, наоборот, решали хуже, чем нейтральные и негативные (p < 0.001). 
Таким образом, гипотеза № 1 подтвердилась.  

Анализ времени решения силлогизмов 

Для проверки выдвинутой гипотезы № 2 был применен двухфакторный дис-
персионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями 3�2. Факторами высту-
пили эмоциональная окрашенность информации (нейтральная, негативная, 

ЭО неконгруэнтных силлогизмов MD SE t p

Нейтральная Негативная �9.298 2.446 �3.801 0.001

Нейтральная Позитивная 7.544 2.446 3.084 0.009

Негативная Позитивная 16.842 2.446 6.885 < 0.001

Таблица 4 
Результаты post hoc анализа для фактора эмоциональной окрашенности неконгруэнтных 

силлогизмов

Рисунок 1 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями для оценки точности решения силлогизмов 
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позитивная) и вид силлогизма (конгруэнтный и неконгруэнтный), зависимой 
же переменной стало время решения силлогизмов (см. таблицу 5).  

Результаты применения ANOVA представлены в таблице 6.  
Посчитав ANOVA, мы видим, что есть статистически значимые различия 

как по фактору эмоциональной окрашенности информации силлогизмов, так 
и по фактору вида силлогизма (p < 0.001). По взаимодействию двух факторов 
статистически значимых различий обнаружено не было (p > 0.05). Результаты 
представлены на рисунке 2.  

Рисунок 2 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями 

Нейтральная ЭО Позитивная ЭО Негативная ЭО

Время (К) Время (НК) Время (К) Время (НК) Время (К) Время (НК)

M 11.362 12.819 11.175 11.808 13.334 16.080

SD 5.040 5.554 6.196 5.633 6.397 9.565

Таблица 5 
Описательные статистики времени решения конгруэнтных (К) / неконгруэнтных (НК)  

силлогизмов 

Сумма  
квадратов

df
Среднее квад-

ратичное
F p

Эмоциональная окрашенность 
(ЭО)

1111.217 2 555.608 21.868 < .001

Вид силлогизма 370.157 1 370.157 19.395 < .001

ЭО*Вид силлогизма 107.711 2 53.856 2.760  0.066

Итого 3667.775 188 19.509

Таблица 6 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями для оценки времени решения силлогизмов
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Далее был проведен post hoc анализ, а именно — поправка Холма на мно-
жественные сравнения, для определения того, какие именно группы отли-
чаются друг от друга. Полученные результаты представлены в таблице 7.  

Итак, были обнаружены статистически значимые различия для времени 
решения негативных и позитивных силлогизмов (последние решали быстрее 
первых (p < 0.001)), а также для времени решения нейтральных и негативных 
силлогизмов (последние решали медленнее первых (p < 0.001)). Таким обра-
зом, гипотеза № 2 подтвердилась частично.  

Обсуждение 

Наше исследование было посвящено изучению влияния эмоционально 
окрашенной информации на склонность к предвзятости убеждений при реше-
нии силлогизмов. Мы предполагали, что на склонность к вышеназванному 
эффекту влияет непосредственно содержание самого силлогизма: негативная 
эмоциональная окрашенность информации снижает данную склонность, в то 
время как позитивная, наоборот, повышает. Однако наша гипотеза была под-
тверждена лишь частично. 

В ходе проведения первого двухфакторного дисперсионного анализа 
ANOVA c повторными измерениями для точности решения силлогизмов 
гипотеза № 1 подтвердилась. Так, участники исследования хуже решали 
неконгруэнтные силлогизмы, содержащие позитивно эмоционально окрашен-
ную информацию, по сравнению с решением негативных и нейтральных сил-
логизмов. Помимо этого, также удалось обнаружить результаты, аналогичные 
результатам прошлых исследований: неконгруэнтные силлогизмы, содержа-
щие негативно эмоционально окрашенную информацию, участники исследо-
вания решали лучше, чем нейтральные силлогизмы (Blanchette et al., 2007; 
Goel, Vartanian, 2011; Vartanian et al., 2013; Eimontaite et al., 2018).  

В ходе проведения второго двухфакторного дисперсионного анализа c 
повторными измерениями для времени решения силлогизмов гипотеза № 2 
подтвердилась частично. Участники исследования быстрее решали силлогиз-
мы, содержащие позитивно эмоционально окрашенную информацию, по 
сравнению с решением негативных, но не нейтральных силлогизмов. 

ЭО неконгруэнтных силлогизмов MD SE t p

Нейтральная Негативная �93.261 0.688 �4.743 < 0.001

Нейтральная Позитивная 1.011 0.688 1.470 0.712

Негативная Позитивная 4.272 0.688 6.213 < 0.001

Таблица 7 
Результаты подсчета пост хоков (post hocs) для фактора эмоциональной окрашенности 

неконгруэнтных силлогизмов
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Возможно, такой результат обусловлен эффектом speed-accuracy trade-off 
(SAT), который заключается в том, что экспериментальная инструкция может 
повлиять на выбранную стратегию решения задачи. Например, если инструк-
ция ориентирована на время, участники исследования могут принимать реше-
ния быстрее, но с меньшей точностью, и наоборот: если инструкция ориенти-
рована на точность, то решения будут приниматься медленнее, но с большей 
точностью (Chittka et al., 2009). В нашем исследовании экспериментальная 
инструкция была ориентирована на точность, что могло повлиять на время 
решения силлогизмов. Однако, как и в случае с точностью решения силлогиз-
мов, для времени решения удалось обнаружить результаты, аналогичные 
результатам прошлых исследований. Так, неконгруэнтные силлогизмы, содер-
жащие негативно эмоционально окрашенную информацию, участники иссле-
дования решали медленнее, чем нейтральные силлогизмы (Blanchette et al., 
2007; Goel, Vartanian, 2011; Vartanian et al., 2013; Eimontaite et al., 2018).  

Кроме того, стоит отметить и ограничение нашего исследования, которое 
также могло повлиять на полученные результаты. Таким ограничением высту-
пает онлайн-формат его проведения, не позволяющий экспериментатору пол-
ностью контролировать экспериментальную процедуру. Так, участники иссле-
дования могли отвлекаться, обращаться к сторонним ресурсам для решения 
силлогизмов и т.д. Таким образом, учитывая вышеназванный факт, вопрос о 
влиянии эмоционально окрашенной информации на склонность к предвзято-
сти убеждений при решении силлогизмов должен стать предметом дальней-
шего исследования.  

Перспективными в данной области могут стать исследования влияния 
эмоциональной окрашенной информации на склонность к другим когнитив-
ным искажениям, как связанным с силлогизмами, так и не связанным. 
Представляет особый интерес и изучение того, как эмоциональное состояние 
участников исследования может сказываться на склонности к предвзятости 
убеждений при решении силлогизмов с различной эмоциональной окраской. 
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Резюме 
В статье представлены результаты экспери-
ментального исследования, проведенного с 
целью анализа изменения эмоционального 
состояния в процессе видеоигры на ПК и 
чтения текстов с бумажного носителя, а 
также при смене этих видов деятельности. 
В исследовании приняли участие 62 чело-
века, средний возраст 18.3 года (SD = 2.28,  
Ж = 82%). В ходе эксперимента участники 
делились на две группы, одна из которых 
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Abstract 
The article presents the results of an experi-
mental study analyzing changes in emotional 
states during video gaming on a PC and 
reading texts from paper, as well as during 
transitions between these two activities. The 
study involved 62 students (mean age: 18.3 
years, SD = 2.28; 82% female). Participants 
were divided into two groups: one group read 
texts first and then played a video game, 
while the other group played a video game 
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сначала читала тексты, а затем играла в 
видеоигру, а вторая сначала играла в видео-
игру, а потом читала тексты. Эмоциональное 
состояние участников оценивалось 5 раз с 
помощью самоотчетного опросника — до 
начала исследования, после каждого 10-ми -
нут ного эпизода видеоигры и после каждого 
10-минутного эпизода чтения. Результаты 
демонстрируют, что интенсивность негатив-
ных и позитивных эмоций и тревожности 
выше при игре в видеоигру, а для чтения 
характерно состояние спокойствия. Чтение 
после видеоигры способствует снижению 
позитивных эмоций и повышению спокой-
ствия, при этом чтение научно-популярных 
текстов само по себе не приводит к значимо-
му изменению эмоций. Чтение перед видео-
игрой способствует снижению интенсивно-
сти позитивных эмоций в процессе игры. 
Переход от игры к чтению характеризуется 
снижением интенсивности большинства 
эмоций и повышением спокойствия. При 
переходе от чтения к игре интенсивность 
эмоций возрастает. Эмоциональные состоя-
ния резко меняются при смене активности с 
игры на чтение и с чтения на игру, но далее 
остаются достаточно стабильными в течение 
как минимум 20 минут. Можно предполо-
жить, что основным источником изменения 
эмоциональных состояний является не 
игровая/читательская деятельность сама по 
себе, а ее смена. Результаты объясняются с 
позиции понимания эмоций как готовности к 
действию, делается вывод о том, что кратко-
временная видеоигра в перерывах между ака-
демической нагрузкой может быть формой 
эмоционального переключения и отдыха. 
 
Ключевые слова: видеоигры, чтение текстов, 
эмоциональное состояние, позитивные и 
негативные эмоции, студенты. 
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first and then read texts. Participants' emo-
tional states were assessed using a self-
report questionnaire administered five 
times: before the experiment, after each 10-
minute episode of video gaming, after each 
10-minute episode of reading, and finally, at 
the end of the experiment. The results 
demonstrate that the intensity of negative 
and positive emotions, as well as anxiety, is 
higher during video gaming, while reading is 
characterized by a state of calmness. The 
findings further suggest that reading after 
playing a video game reduces positive emo-
tions and increases calmness, whereas read-
ing popular texts on its own does not signif-
icantly alter emotional states. Reading before 
playing a video game, however, decreases the 
intensity of positive emotions experienced 
during gameplay. Transitioning from gaming 
to reading leads to a reduction in the intensi-
ty of most emotions and an increase in calm-
ness, while transitioning from reading to 
gaming results in a significant rise in emo-
tional intensity. Emotional states change 
considerably when switching from one activ-
ity to another (i.e., from reading to gaming 
and vice versa) but remain stable for at least 
20 minutes during a single activity. It is sug-
gested that the changes in emotional states 
are not driven by the specific activities them-
selves but rather by the act of switching 
between activities. The results are interpret-
ed within the framework of understanding 
emotions as a readiness to act. It is concluded 
that a short video game during breaks 
between academic work can serve as a form of 
emotional switching and relaxation. 
 
Keywords: video games, text reading, emo-
tional state, positive and negative emotions, 
students. 
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В настоящее время видеоигры являются одним из самых распространен-
ных увлечений и способов проведения досуга среди молодежи: так, по данным 
ВЦИОМ 2022 г., 56% молодых людей от 18 до 24 лет увлекаются видеоиграми, 
из них 20% играют ежедневно. Увлечение молодых людей видеоиграми полу-
чает развитие и в профессиональной деятельности — в сфере разработки 
видеоигр или профессиональном киберспорте. Кроме того, мотивирующий 
компонент видеоигр вызывает надежды на возможность их использования в 
школьном обучении (Cole et al., 2024). Беспрецедентная популярность инду-
стрии видеоигр пробуждает интерес исследователей к изучению их воздей-
ствия на эмоциональное состояние игроков. Данный вопрос исследуется в 
связи с видеоигровой зависимостью и агрессивным поведением (Caner, Evgin, 
2021), а также с возможностью видеоигр менять настроение, способствовать 
преодолению стресса и одиночества (Pallavicini et al., 2022), улучшать эмоцио-
нальную саморегуляцию (Villani et al., 2018).   
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Результаты исследований долгосрочного влияния видеоигр на эмоцио-
нальную сферу неоднозначны. Так, систематический анализ 24 исследований 
показал, что видеоигры, особенно многопользовательские онлайн-игры и 
игры с дополненной реальностью, могут снижать стресс, тревогу, депрессию и 
одиночество у подростков и молодых взрослых в условиях вынужденной изо-
ляции из-за пандемии COVID-19, но для лиц, относящихся к группе риска, 
видеоигровая активность может иметь пагубные последствия (Pallavicini et 
al., 2022). В систематическом анализе, выполненном Д. Виллани с соавт. 
(Villani et al., 2018) и посвященном влиянию видеоигр на эмоциональную 
регуляцию, на основании результатов 23 исследований делается вывод о том, 
что регулярное участие в коммерческих видеоиграх с умеренной частотой 
дает больше возможностей для улучшения эмоциональной регуляции, чем 
ограниченное по времени участие в разработанных на заказ «серьезных» 
видеоиграх. Этот эффект достигается благодаря увлечению игровым процес-
сом и получению удовольствия от вымышленных объектов. Также обсуж-
даются механизмы влияния видеоигр на психологическое благополучие: это 
влияние опосредуется игровой мотивацией, содержанием видеоигры и 
включением в нее физической активности (Halbrook et al., 2019).  

Исследования краткосрочного влияния видеоигр на аффективное состояние 
имеют давнюю историю. Так, еще в 1986 г. К. Андерсон и К. Форд провели экс-
перимент, в котором изучалось воздействие видеоигр, отличающихся уровнем 
агрессии, на эмоциональное состояние игроков, оцениваемое с помощью конт-
рольного списка прилагательных. У группы, игравшей в видеоигры, выявилось 
повышение враждебности по сравнению с контрольной группой, не игравшей в 
видеоигры, при этом враждебность различалась незначительно у игравших в 
более агрессивную или менее агрессивную видеоигру. В то же время у игравших 
в более агрессивную видеоигру уровень тревожности был значительно выше, 
чем у игравших в менее агрессивную игру (Anderson, Ford, 1986). 

Появление видеоигр (в особенности с агрессивным содержанием и элемен-
тами насилия) вызвало естественную обеспокоенность общества. В связи с 
этим изначально исследования эмоций, вызываемых игрой, характеризова-
лись смещением акцента в сторону негативных проявлений — гнева, враждеб-
ности, страха, беспокойства, стресса, депрессии. Лишь позже было показано, 
что игры, помимо возбуждения и негативных эмоций, вызывают также и 
положительные переживания (Holm et al., 2021; Yeh, 2015). При этом положи-
тельные эмоции сопровождают как неагрессивные, так и агрессивные игры 
(Bösche, 2010; Porter, Goolkasian, 2019), а также могут вызываться как пози-
тивными, так и предположительно негативными событиями в самой игре 
(Ravaja et al., 2006). 

Большинство исследований эмоциональных последствий видеоигр кон-
центрируются либо на сравнении разных типов игр между собой, либо на 
сравнении особенностей игроков и не-игроков (Gaetan et al., 2016; Geslin et al., 
2011). В некоторых случаях активная игра сравнивается с пассивным наблю-
дением или с отсутствием какой-либо деятельности вообще (Holm et al., 2021; 
Totosy De Zepetnek et al., 2017). Для многих исследований характерны оценка 
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только нескольких определенных эмоций или использование одиночных 
шкал для оценки валентности переживаний, уровня возбуждения и т.д. Это 
мешает пониманию разнообразия эмоциональных состояний, которые могут 
возникать в процессе игры. 

В настоящем исследовании нас интересовал вопрос о том, какое непосред-
ственное влияние на эмоциональное состояние оказывает короткий эпизод 
видеоигры. Для целей нашего исследования мы выбрали игру ненасильствен-
ного характера жанра «Экшн» («Действие»), поджанр «Аркада», так как влия-
ние агрессивных игр на разные психологические характеристики изучено уже 
достаточно полно (Anderson, 2004). Мы также хотели охватить широкий спектр 
эмоций, потенциально чувствительных к игровому воздействию, для чего раз-
работали собственный опросник, отвечающий целям нашего исследования. 
В ка честве условия для сравнения нами была выбрана нетрадиционная для дан-
ной области активность — чтение научно-популярных текстов. С одной сторо-
ны, сравнение игры и чтения не проводилось ранее и поэтому интересно с тео-
ретической точки зрения. С другой стороны, сопоставление игры и чтения отве-
чает запросам со стороны практики. Так, например, от полученных результатов 
могут зависеть принимаемые решения о запрете мобильных устройств в школе 
в перерывах между уроками или советы родителям о том, как относиться к 
увлечению ребенка видеоиграми. Может ли игра дестабилизировать ребенка 
настолько, что он будет не способен усваивать информацию на уроке или при 
выполнении домашних заданий? Насколько это влияние длительное? Что про-
исходит с ребенком, когда он после игры возвращается к учебной деятельности? 

Чтение научно-популярных текстов является деятельностью, близкой по 
своему содержанию к академической учебной деятельности. Это социально 
одобряемая для учащихся активность, являющаяся альтернативой цифровой 
активности. Как правило, влияние чтения на сферу эмоций изучается с точки 
зрения воздействия художественных и содержательных характеристик текс-
тов (Mar et al., 2011), но в нашем исследовании мы специально подобрали 
тексты нейтрального (с эмоциональной точки зрения) содержания, чтобы 
результаты были релевантны учебной деятельности. 

Были поставлены следующие задачи: 1) разработать опросник, оцениваю-
щий широкий спектр эмоциональных состояний, шкалы которого были бы 
чувствительны к изменениям состояния как при игре, так и при чтении; 
2) оценить влияние видеоигр на изменение эмоционального состояния испы-
туемых (по сравнению с влиянием чтения); 3) оценить влияние смены актив-
ности (переход от игры к чтению и наоборот) на изменение эмоционального 
состояния испытуемых. 

Экспериментальные гипотезы 

Видеоигра будет вызывать более интенсивные эмоции, чем чтение. 1.
Переход к игре будет вызвать эмоциональные состояния, связанные с 2.

высокой активацией и возбуждением как в позитивной, так и в негативной 
модальности; чтение будет иметь противоположный эффект. 



E.A. Shepeleva et al. Video Games, Reading, Emotional State 695

 Эмоции, усиливающиеся во время перехода к игре/чтению, будут про-3.
должать нарастать в процессе деятельности, и наоборот: эмоции, интенсив-
ность которых снижается при переходе к игре/чтению, будут убывать.  

Переход от одного вида деятельности к другому будет сопровождаться 4.
выраженным изменением эмоционального состояния. 

Методы 

Выборка 

В исследовании приняли участие 61 человек (21 студент Московского 
государственного психолого-педагогического университета и 40 учеников 
10–11-х специализированных профильных классов), 82% девушек. Средний 
возраст респондентов составил 18.3 года (SD = 2.28). Все испытуемые подпи-
сывали добровольное информированное согласие на участие в эксперименте.  

Материалы 

В исследовании использовалась видеоигра «Fall guys» жанра «Экшн» 
(«Действие»), поджанр «Аркада». Это один из самых популярных типов 
видеоигр, характеризующийся коротким по времени, но интенсивным игро-
вым процессом (Rouse, 2005). Смысл игры заключается в том, что игрок 
«руководит» определенным «героем», цель которого добежать до финиша, 
минуя путь из различных препятствий. Если игрок «выбывает» из игры, то он 
начинает весь путь с самого начала. Среди 61 участника исследования 59 не 
были знакомы ранее с данной игрой, при этом 76% участников сообщили, что 
регулярно играют в видеоигры, а 24% практически не играют в видеоигры1.  

Для чтения использовались тексты научно-популярного жанра из библио-
теки сайта elementy.ru, опубликованные в журналах «Наука и жизнь», 
«Химия и жизнь», «Квантик», «Наука из первых рук»2. Тексты были выбраны 
с учетом возраста и интересов испытуемых (старшеклассников профильных 
классов школы и студентов младших курсов вуза) и посвящены в основном 
научным объяснениям бытовых явлений (например: «Почему комары кусают 
не всех», «Глаза — зеркало души», «Кофе защищает мозг» и др.). 

Для оценки эмоционального состояния был разработан специальный 
опросник, который включал в себя перечень из 26 эмоций и состояний (см. 
Приложение 1). Перечень был составлен на основе модели эмоций, пережи-
ваемых во время игры (Гаврилова и др., 2023). Модель, включающая в себя 

1
 Все описанные ниже ANOVA были изначально проведены с включением фактора игрового 

опыта в качестве межгрупповой независимой переменной, однако ни его эффект сам по себе, ни 
его взаимодействие с другими переменными не были значимыми. В связи с этим, в целях более 
компактного представления данных, этот фактор был исключен из финального анализа.

2
 Библиотека научно-популярных статей на «Элементах» (https://elementy.ru/nauchno-

popu lyarnaya_biblioteka).
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четыре фактора (позитивные эмоции, негативные эмоции, возбуждение, 
интеллектуальные эмоции), была расширена добавлением еще трех групп 
состояний (утомление, агрессия, тревожность) с целью охватить более широ-
кий спектр эмоциональных проявлений, потенциально чувствительных к сме-
нам видов деятельности. Таким образом, в опросник вошли следующие семь 
групп эмоций3: 

позитивные эмоции (веселье, хорошее настроение, радость, счастье); •
негативные эмоции (недовольство, грусть, подавленность, огорчение); •
тревожность (опасение, расслабленность*, нервность, спокойствие*); •
возбуждение (азарт, волнение, возбуждение); •
утомление (ощущение себя отдохнувшим*, энергичность*, усталость); •
интеллектуальные эмоции (интерес, удовлетворение, уверенность, удив-•

ление, скука*); 
агрессия (раздражение, злость, неприязнь). •

Выраженность состояния в настоящий момент оценивалась по пятибалль-
ной шкале (от «совсем нет» до «очень сильно»).  

Процедура 

Эксперимент проводился в группах по 6–10 человек; использовался внут-
рисубъектный дизайн. Приходившие в лабораторию испытуемые случайным 
образом делились на две подгруппы. Первая подгруппа сначала играла, а по -
том читала, вторая группа – наоборот.  

Перед началом эксперимента все испытуемые заполняли опросник эмо-
ционального состояния. Потом половина испытуемых приступала к игре, дру-
гая половина — к чтению. Спустя 10 минут участники вновь заполняли опрос-
ник эмоционального состояния, после этого продолжали деятельность 
(игру/чтение). Еще через 10 минут они опять заполняли опросник и перехо-
дили к другому виду активности (от игры к чтению и от чтения к игре). 
Процедура повторялась. Таким образом, в течение эксперимента каждый 
испытуемый заполнял опросник эмоционального состояния пять раз. 
Каждый раз участники должны были оценить свое состояние в настоящий 
момент времени, не пытаясь вспомнить предыдущие ответы. 

Результаты 

Шкалы эмоционального состояния 

На первом этапе был проведен эксплораторный факторный анализ с целью 
подтвердить предполагаемую семифакторную структуру. Результаты анализа 
продемонстрировали плохо интерпретируемую факторную структуру, не 
соответствующую нашему предположению о «тематическом» объединении 
эмоциональных состояний. 

3
 Знаком * помечены пункты с обратным ключом.
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В связи с этим было принято решение произвести качественную оценку 
динамики каждой эмоции в двух группах испытуемых с целью отбора эмоций, 
демонстрирующих выраженное и систематическое изменение в двух группах. 
Визуальный анализ ответов испытуемых показал, что 12 из 26 перечисленных 
в опроснике эмоциональных состояний не демонстрируют систематических 
изменений в зависимости от группы и времени измерения. В эту группу 
вошли: 1) полностью группа «Интеллектуальные эмоции» (скука, уверен-
ность, интерес, удивление, удовлетворение); 2) полностью группа 
«Утомление» (чувство отдыха, усталость, энергичность); 3) два состояния из 
группы «Негативные эмоции» (подавленность, грусть); 4) два состояния из 
группы «Позитивные эмоции» (счастье, хорошее настроение). Оставшиеся 14 
эмоций имели ярко выраженную динамику и на основании эксплораторного 
факторного анализа4 (см. таблицу 1) были объединены в четыре группы: 
1) позитивные эмоции с высокой активацией (азарт, веселье, радость, возбужде-
ние); 2) негативные эмоции с высокой активацией (раздражение, недовольство, 

4
 Эксплораторный факторный анализ был проведен для каждого из пяти замеров в отдель-

ности и показал сходные результаты. В таблице 1 представлены результаты анализа для первого 
замера.

Негативные  
эмоции

Позитивные 
эмоции

Спокойствие Тревожность

Раздражение              0.87           �0.03              0.01              0.22

Недовольство              0.78           �0.10           �0.37           �0.04

Злость              0.86           �0.05              0.04              0.21

Огорчение              0.84           �0.24           �0.22              0.06

Неприязнь              0.65           �0.38           �0.33              0.14

Расслабление           �0.20           �0.02              0.83           �0.26

Спокойствие           �0.11              0.00              0.81           �0.34

Нервность              0.31              0.00           �0.21              0.82

Волнение              0.12              0.28           �0.46              0.69

Опасение              0.02           �0.34           �0.19              0.79

Азарт           �0.25              0.82           �0.09              0.01

Веселье           �0.46              0.67              0.28              0.12

Радость           �0.37              0.68              0.32           �0.19

Возбуждение              0.19              0.80           �0.26           �0.09

Таблица 1 
Результаты эксплораторного факторного анализа

Примечание. В таблице представлены результаты эксплораторного факторного анализа 
методом главных компонент, с вращением Varimax. Четырехфакторное решение объясняет в 
общей сложности 77.1% дисперсии; КМО = 0.77, Bartlett’s test p < 0.001.



698 Е.А. Шепелева и др. Видеоигры, чтение и эмоциональное состояние

злость, огорчение, неприязнь); 3) тревожность (нервность, волнение, опасе-
ние); 4) спокойствие (расслабление, спокойствие). Балл по каждой шкале 
вычислялся как среднее по входящим в нее эмоциям. Графики динамики каж-
дого из четырех выделенных факторов в двух группах испытуемых приведены 
в Приложении 2. 

Интенсивность эмоций при игре и чтении  

Для проверки первой гипотезы о более интенсивных эмоциях во время 
игры, по сравнению с чтением, используя t-критерий Стъюдента для зависи-
мых выборок, мы сравнили усредненные оценки эмоционального состояния в 
процессе игры и в процессе чтения. Результаты представлены в таблице 2. По 
каждой из шкал были обнаружены значимые различия: интенсивность пере-
живаемых негативных и позитивных эмоций и тревожности выше при игровой 
активности, при этом состояние спокойствия более характерно для чтения.  

Изменение эмоций при переходе к игре и к чтению  

Далее, в соответствии со второй и третьей гипотезами, мы проанализирова-
ли, каким образом изменяется эмоциональное состояние при переходе к соот-
ветствующей активности (игре или чтению) и в процессе этой активности. 
Был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с повторны-
ми измерениями (межгрупповой фактор – «Группа» (сначала читали / снача-
ла играли), внутрисубъектный фактор – «Замер» (до начала деятельности, 
через 10 минут после начала деятельности, через 20 минут после начала дея-
тельности)). Зависимой переменной выступала средняя оценка эмоциональ-
ного состояния по соответствующему фактору. Дисперсионный анализ был 
проведен отдельно для разных видов деятельности (игра и чтение) и отдельно 
для каждой из выделенных эмоциональных шкал. 

Результаты дисперсионного анализа для деятельности «игра» представле-
ны на рисунке 1 и в таблице 3. Для проверки гипотезы об изменении эмоцио-
нального состояния при переходе к игре анализировались различия между 

Переменная
Чтение Игра

t df p
M SD M SD

Негативные эмоции 1.44 0.78 1.90 1.04 �3.70 121 0.000

Позитивные эмоции 2.04 0.71 3.05 1.18 �8.58 121 0.000

Тревожность 1.25 0.62 1.48 0.75 �2.54 121 0.012

Спокойствие 3.59 0.97 2.85 1.00 5.87 121 0.000

Таблица 2 
Результаты эксплораторного факторного анализа
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Таблица 3 
Результаты ANOVA для игровой деятельности

Переменная df F �p
2 p

Негативные эмоции
Группа 1, 59 2.52 0.041 0.118
Замер 2, 118 4.56 0.072 0.012
Группа � Замер 2, 118 0.18 0.003 0.832

Позитивные эмоции
Группа 1, 59 16.30 0.217 < 0.001
Замер 2, 118 11.02 0.157 < 0.001
Группа � Замер 2, 118 1.34 0.022 0.265

Тревожность
Группа 1, 59 0.02 < 0.001 0.902
Замер 2, 118 1.43 0.024 0.244
Группа � Замер 2, 118 2.72 0.044 0.070

Спокойствие
Группа 1, 59 0.15 0.003 0.697
Замер 2, 118 4.22 0.067 0.017
Группа � Замер 2, 118 1.12 0.019 0.331

Рисунок 1 
Динамика эмоций в процессе видеоигры

Примечание. «Усы» (error bars) на графике – ± SE. Показана значимость различий по факто-
ру «Замер» с поправкой Бонферрони.
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первым (до начала игры) и вторым (после первой игровой сессии) замерами. 
Результаты наглядно демонстрируют, что при переходе к видеоигре происхо-
дит значимое повышение негативных эмоций (р = 0.034), позитивных эмоций 
(p < 0.001) и снижение спокойствия (р = 0.050). При этом интенсивность 
позитивных эмоций в целом стабильно ниже в группе тех, кто читал перед 
игрой (р < 0.001). По остальным эмоциям значимых различий между группа-
ми не наблюдается.  

Результаты дисперсионного анализа для деятельности «чтение» представ-
лены на рисунке 2 и в таблице 4. Для проверки гипотезы об изменении эмо-
ционального состояния при переходе к чтению анализировались различия 
между первым (до начала чтения) и вторым (после 10 минут чтения) замера-
ми. Результаты демонстрируют, что при переходе к чтению наблюдаются значи-
мое снижение негативных эмоций (р = 0.001), позитивных эмоций (р < 0.001) и 
тревожности (р < 0.001), а также повышение спокойствия (р < 0.001). 
Различия между группами были значимы в отношении тревожности: ее 
интенсивность стабильно выше у тех, кто сначала читал (р = 0.049). Самым 

Рисунок 2 
Динамика эмоций в процессе чтения

Примечание. «Усы» (error bars) на графике – ± SE. Показана значимость различий по факто-
ру «Замер» с поправкой Бонферрони.



E.A. Shepeleva et al. Video Games, Reading, Emotional State 701

интересным результатом является значимое взаимодействие факторов 
«Группа» и «Замер» для позитивных эмоций (р < 0.001) и спокойствия (р = 0.002). 
Взаимодействие факторов говорит о том, что в группе испытуемых, которые 
сначала читали, чтение не ведет к значимому изменению позитивных эмоций 
и спокойствию. Напротив, в группе тех, кто сначала играл, переход к чтению 
способствует уменьшению положительных эмоций и увеличению спокой-
ствия. 

Изменение эмоций в процессе игры и чтения  

Для анализа динамики эмоционального состояния в процессе игры и чте-
ния (гипотеза 3) были проанализированы различия между вторым (после 
10 ми нут соответствующей деятельности) и третьим (после 20 минут соответ-
ствующей деятельности) замерами (см. рисунки 1 и 2). Значимых различий 
обнаружено не было ни для игры, ни для чтения. Это означает, что, однажды 
придя в определенное состояние (начав игру или чтение), человек сохраняет 
это состояние стабильным, по крайней мере, на протяжении двух сессий по 
10 минут.  

Изменение эмоций при смене деятельности  

Для изучения изменения эмоций при смене деятельности (гипотеза 4) 
была проведена серия двухфакторных ANOVA с повторными измерениями. 
Межгрупповым фактором также являлась «Группа» (те, кто сначала читал, 
переходили от чтения к игре, а те, кто сначала играл, переходили от игры к чте-
нию), а внутрисубъектным фактором — «Замер». Последний имел два уровня, 

Таблица 4 
Результаты ANOVA для игровой деятельности

Переменная df F �p
2 p

Негативные эмоции
Группа 1, 59 2.92 0.047 0.093
Замер 2, 118 7.42 0.112 < 0.001
Группа � Замер 2, 118 2.38 0.039 0.097

Позитивные эмоции
Группа 1, 59 10.18 0.147 0.002
Замер 2, 118 30.81 0.343 < 0.001
Группа � Замер 2, 118 15.53 0.208 < 0.001

Тревожность
Группа 1, 59 4.03 0.064 0.049
Замер 2, 118 12.91 0.180 < 0.001
Группа � Замер 2, 118 0.50 0.008 0.605

Спокойствие
Группа 1, 59 0.45 0.008 0.505
Замер 2, 118 10.11 0.146 < 0.001
Группа � Замер 2, 118 7.01 0.106 0.001
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которые соответствовали третьему и четвертому замерам эмоционального 
состояния. Третий замер — это окончание первой деятельности (когда испы-
туемый читал или играл два блока по 10 минут (т.е. в совокупности 20 минут). 
Четвертый замер — это замер после первого блока второй деятельности (т.е. 
через 10 минут после ее начала). Таким образом, эти замеры отражают эмо-
циональное состояние до и после смены деятельности. Зависимой перемен-
ной выступала средняя оценка эмоционального состояния по соответствую-
щей шкале. 

На рисунке 3 и в таблице 5 представлены результаты дисперсионного анализа 
для каждой шкалы. Наибольший интерес представляет значимое взаимодей-
ствие факторов «Группа» и «Замер», полученное для всех шкал. Взаимодействие 
факторов показывает, что основным источником изменения эмоциональных 
состояний, по всей видимости, является не деятельность сама по себе, а ее смена.  

При переходе от игры к чтению значимо снижается интенсивность боль-
шинства эмоций (негативные эмоции, позитивные эмоции, тревожность), 

Рисунок 3 
Изменение эмоций при смене деятельности

Примечание. «Усы» на графике – ± SE. Показана значимость различий по фактору «Замер» 
для каждой из групп, а также значимость различий по фактору «Группа» для каждого замера 
(с поправкой Бонферрони).
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повышается спокойствие, при переходе от чтения к игре – наоборот, интен-
сивность эмоций возрастает. 

Обсуждение 

В результате анализа были подтверждены все гипотезы, кроме третьей 
гипотезы о нарастании эмоций в процессе деятельности. Было показано, что 
игра связана с большей интенсивностью как негативных, так и позитивных 
эмоций, а также с бjльшим напряжением. При этом в процессе игры и чтения 
эмоциональное состояние не меняется: мы не обнаружили различий между 
двумя замерами в рамках одной активности. Это означает, что, войдя в опре-
деленное эмоциональное состояние, провоцируемое той или иной актив-
ностью, участники склонны сохранять его, по крайней мере, на протяжении 
20 минут. Наиболее кардинальные изменения происходят при переходе от 
одного вида деятельности к другому, особенно при переходе от игры к чтению. 
В этом случае значимо снижается интенсивность позитивных и негативных 
эмоций, тревожности, возрастает спокойствие. Переход от чтения к игре 
значимо затрагивает только позитивные эмоции (их интенсивность возраста-
ет) и спокойствие (которое снижается). 

Интересный результат также состоит в том, что те, кто перед игрой читал, 
испытывают меньше позитивных эмоций в процессе игры по сравнению с 
теми, кто приступил к игре в начале эксперимента. Интерпретировать этот 
результат нужно с осторожностью. Можно предположить как влияние эмо-
циональной преднастройки, вызванной чтением, так и меньшую заинтересо-
ванность игрой после чтения как более интеллектуальной деятельности. Оба 
этих предположения требуют экспериментальной проверки. 

Таблица 5 
Результаты ANOVA для игровой деятельности

Переменная df F �p
2 p

Негативные эмоции
Группа 1, 59 3.47 0.056 0.067
Замер 1, 59 0.32 0.005 0.574
Группа � Замер 1, 59 12.08 0.170 < 0.001

Позитивные эмоции
Группа 1, 59 7.36 0.111 0.009
Замер 1, 59 3.55 0.057 0.065
Группа � Замер 1, 59 46.12 0.439 < 0.001

Тревожность
Группа 1, 59 2.82 0.046 0.098
Замер 1, 59 0.01 < 0.001 0.914
Группа � Замер 1, 59 6.13 0.094 0.016

Спокойствие
Группа 1, 59 2.22 0.036 0.142
Замер 1, 59 0.49 0.008 0.487
Группа � Замер 1, 59 26.17 0.307 < 0.001
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Также интересно, что как при переходе к игре, так и при переходе к чтению 
не обнаружили динамику определенные типы эмоциональных состояний: 
интеллектуальные эмоции (интерес, удивление и т.д.), утомление, а также 
негативные и позитивные эмоции, связанные с низким возбуждением. При 
этом эмоции, изменявшиеся в зависимости от экспериментальных условий, 
объединились в шкалы не в соответствии с предполагаемой нами структурой. 
Мы обнаружили четыре фактора, которые часто рассматриваются как два 
биполярных: позитивные эмоции — негативные эмоции и тревожность — спо-
койствие. Наши результаты говорят о том, что по крайней мере в контексте 
наших экспериментальных условий эти состояния следует рассматривать как 
отдельные униполярные шкалы.  

В целом, полученные результаты могут быть связаны со спецификой 
выбранных текстов: вероятно, захватывающие художественные тексты могли 
бы вызвать более интенсивные эмоции. Так, по данным исследований, худо-
жественные тексты в зависимости от своего содержания могут вызывать как 
ярко переживаемые личные репликативные эмоции, так и свежие пережива-
ния сочувствия и идентификации, а запомнившиеся эмоции вызываются 
отрывками, насыщенными описаниями (Mar et al., 2011). С учетом этого 
факта для целей исследования были подобраны нейтральные научно-
популярные тексты, чтение которых едва ли вызовет глубокие личные пере-
живания, однако именно тексты такого рода сходны с учебными текстами.  

Результаты нашего исследования могут объясняться в русле одного из ког-
нитивистских подходов к пониманию эмоций, в котором каждая переживае-
мая в настоящий момент эмоция рассматривается как потенциальная готов-
ность к действию (Frijda, Parrott, 2011; Oatley, Johnson-Laird, 2014). Согласно 
теоретическим представлениям Н. Фрайды и У. Парротта, в основе эмоций 
лежат универсальные биологически обусловленные установки — «пред-эмо-
ции», которые представляют собой определенный набор состояний готовно-
сти к действию: например, приятие/неприятие, вовлеченность/незаинтересо-
ванность, напряженность/заторможенность и др. (Frijda, Parrott, 2011). 
Данные состояния не находятся в однозначных отношениях с эмоциями, но 
лежат в основе эмоционального побуждения к действию или отказа от него, 
являясь «ядром» эмоциональной и мотивационной основ действия. При этом 
сами действия, или модели реагирования, являются многокомпонентными и 
зависят не только от «пред-эмоций», но и от предшествующих эмоций и соот-
ветствия социальным ценностям. 

В этом смысле эмоции, переживаемые в процессе видеоигр, сходны по 
своей природе с эмоциями, возникающими в реальных ситуациях, требующих 
быстрых решений и действий. В отличие от видеоигры, чтение научно-
популярных текстов не предполагает немедленной готовности к действию. 
Наши результаты, согласно которым интенсивность негативных и позитив-
ных эмоций и тревожности выше при игровой активности, а состояние спокой-
ствия — при чтении, а также то, что именно смена деятельности является 
источником изменения эмоциональных состояний, соответствуют концепции 
понимания эмоций как состояний, предваряющих готовность к определенным 
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действиям. В этой связи полученные в исследовании результаты, свидетель-
ствующие о снижении интенсивности как позитивных, так и негативных эмо-
ций и возрастании спокойствия при переходе от видеоигры к чтению, а также 
то, что у тех, кто начинал непосредственно с чтения, оно не приводило к 
значимому изменению позитивных эмоций и спокойствию, достаточно пока-
зательны. Их можно трактовать таким образом, что яркие эмоции, вызванные 
кратковременной игрой, быстро угасают при переходе к «академической» дея-
тельности. При этом видеоигра непосредственно после «академической» дея-
тельности увеличивает позитивные эмоции и снижает спокойствие, поэтому, 
вероятно, кратковременная видеоигра в перерывах между академической 
нагрузкой и после нее может быть формой эмоционального переключения и 
отдыха. Перспективным направлением дальнейших исследований может 
стать сравнение изменения эмоционального состояния в процессе видеоигр и 
нецифровой активности — например, подвижных или настольных игр.
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Приложение 1 
Опросник состояний

Мне весело
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я недоволен / Я недовольна
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Мне интересно 
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я раздражен / Я раздражена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я чувствую азарт
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Мне грустно
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я отдохнувший / Я отдохнувшая
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я злюсь
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

У меня много энергии
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я волнуюсь
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я расслаблен / Я расслаблена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я подавлен / Я подавлена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я нервничаю
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я огорчен / Я огорчена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я удовлетворен / Я удовлетворена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я уверен / Я уверенна
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Мне спокойно
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я возбужден / Я возбуждена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Мне неприятно
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я чувствую усталость
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Пожалуйста, оцените, насколько сильно в данный момент вы ощущаете эти чув-
ства, по шкале от 1 — совсем нет до 5 — очень сильно  
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Я в хорошем настроении
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Мне скучно
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Мне радостно
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я удивлен / Я удивлена
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я опасаюсь
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно

Я счастлив / Я счастлива
1_____2_____3_____4_____5 

совсем нет                                    очень сильно
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Приложение 2 
Динамика эмоциональных состояний в двух группах испытуемых  

на протяжении эксперимента



Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2024. Т. 21. № 4 С. 710–728. 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2024. Vol. 21. N 4. P. 710–728. 
DOI: 10.17323/1813-8918-2024-4-710-728

Резюме 
В статье описаны результаты исследования, 
посвященного изучению взаимосвязи полноты 
понимания текста и формата его предъявления: 
цифрового или печатного. Проверялись сле-
дующие гипотезы: 1) уровень понимания текста 
зависит от среды его предъявления — цифровой 
или печатной, 2) существует взаимосвязь фор-
мата предъявления текста и количества обраще-
ний к дополнительным материалам. Респон ден -
ты (60 человек (39 жен., М = 20 ± 0.6 года) были 
случайным образом распределены на три груп-
пы, которые после контроля уровня психомет-
рического интеллекта (с помощью «Стандарт -
ных прогрессивных матриц» Дж. Равена) чита-
ли научно-популярный текст в печатном, циф-
ровом или гибридном формате. После этого 
полнота понимания прочитанного оценивалась 
посредством 1) анкеты с вариантами ответов и 
2) полуструктурированного интервью. Значи мых 
различий в уровне полноты понимания текстов 
разного формата обнаружено не было, при этом 
бjльшая часть респондентов демонстрировала 
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Abstract 
This article describes the results of a 
study aimed at revealing a potential cor-
relation between the level of under-
standing of a text and the format of its 
presentation (printed or digital). 
Namely, we expected a lower level of 
comprehension for digitally presented 
text compared to its hard copy printed 
analogue due to the higher cognitive 
‘cost’ of reading in digital environment. 
We also expected that the use of extra 
materials (EM) providing additional 
information to the main text is related to 
the format of text’s presentation. Sixty 
volunteers (39 females, mean age = 20 ± 
0.6 years old) participated in the study. 
They were administered Raven’s Stan -
dard Progressive Matrices (SPM); then, 
they read the stimuli (pop-science text) 
in either digital, printed, or hybrid for-
mat, completed a questionnaire assessing 
the level of text’s understanding and, 
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В современном мире человек все больше и больше взаимодействует с 
информацией, представленной в цифровом формате. Существует мнение, 
согласно которому человеческая психика сейчас находится на том этапе своей 
эволюции, когда индивидуальное сознание фактически сращивается с гадже-
тами и Интернетом (Солдатова, Войскунский, 2021). В научном дискурсе 
появилось такое понятие, как «режим гиперподключенности», обозначающее 
состояние, в котором человек проводит в цифровой среде время, сопостави-
мое со временем, проводимым в реальной жизни (Floridi, 2015). Учитывая 
высокую скорость цифровизации и специфику когнитивных процессов, обес-
печивающих интеллектуальную деятельность в цифровой среде, становятся 

низкий уровень понимания текста независимо от 
формата его предъявления. Также было установ-
лено, что дополнительный материал, доступный 
по гиперссылкам в цифровой среде, используется 
читателями меньше, чем печатный дополнитель-
ный материал к бумажному тексту. Полученные 
результаты о количестве обращений к дополни-
тельным материалам могут быть связаны с тем, 
что когнитивная нагрузка при чтении текста на 
экране выше, чем при чтении печатного текста. 
При этом низкий уровень понимания прочитан-
ного вне зависимости от формата предъявления 
текста дает возможность предположить, что базо-
вые когнитивные навыки, позволяющие осуще-
ствить обработку прочитанной информации и 
выделить ее ключевые идеи, играют бjльшую 
роль в реконструкции смысла текста, чем особен-
ности среды, в которой он предъявлен.  
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finally, answered questions of a semi-
structured interview. The crosstab, F-
test and Kruskal-Wallis test were used 
for statistical analysis. We found no sig-
nificant differences between the levels of 
understanding of texts of different for-
mats. However, most participants 
showed low levels of comprehension; 
also, they used EM (hyperlinks) less 
when working with digital text com-
pared to its printed analogue. The latter 
result might be due to higher cognitive 
load when reading a text on the screen 
than reading a printed text. The low 
level of understanding suggests that 
basic cognitive skills are more important 
in reconstruction of text’s meaning than 
the format of text’s presentation. 
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все более актуальны исследования, в которых изучается, как именно меняют-
ся когнитивные функции человека в новых условиях. К таким исследова-
ниям, в частности, относятся работы, посвященные изучению особенностей 
чтения текстов, представленных в цифровом формате.  

Чтение является мультисенсорной деятельностью, включающей восприя-
тие и обработку информации, а также моторное взаимодействие с носителем 
текста (Mangen, 2008). Желаемым результатом процесса чтения является 
понимание — «определенная форма воспроизведения объекта в знании, 
возникающая у субъекта в процессе взаимодействия с познаваемой реаль -
ностью» (Знаков, 2005, с. 15). В рамках единой теории психических процессов 
Л.М. Веккера феномен понимания рассматривается как результат процесса 
мышления, достигаемый путем обратимого интрапсихического перевода 
информации с вербального языка на язык образных структур без потери 
значимого содержания (Веккер, 1976). На данный момент выделены и описа-
ны отдельные характеристики понимания: его полнота, глубина и отчетли-
вость (Смирнов, 1966; Знаков, 2005). При этом в психологических исследова-
ниях наиболее часто фиксируется первая из перечисленных характеристик — 
полнота. Обычно она применяется по отношению к работе с большими объе-
мами информации и определяется как соотношение понятных человеку эле-
ментов и всех элементов, присутствующих в объекте понимания. В зависимо-
сти от степени полноты понимания можно говорить о полном непонимании, 
частичном понимании и полном понимании. В силу того что такой подход, 
основанный на представлении о понимании как градуальном феномене, поз-
воляет говорить об эффективности усвоения материала в конкретной среде 
его предъявления, он получил широкое распространение в исследовательской 
и диагностической работе психологов (Морозова, 1947; Соколов, 1960; 
Наролина, 1985; Лурия, 2004; Тумина, 2008; Щербакова, 2009). 

Если объектом исследования выступает письменный текст, то при изуче-
нии полноты его понимания важно учитывать не только особенности протека-
ния процессов, предшествующих реконструкции его смысла, но и специфику 
конкретного стимульного материала, подлежащего пониманию. Тексты могут 
различаться как с точки зрения своего стиля (научный, художественный и 
т.д.), так и с точки зрения наполнения: информация, которую автор текста 
хочет донести до читателя, может быть выражена вербально (словесно) и/или 
иконически (изобразительно). Для описания текстов, в которых сочетаются 
словесный и изобразительный способы передачи информации, используется 
термин «креолизованный текст» (Сорокин, Тарасов, 1990). Несмотря на то 
что креолизованные тексты стали предметом интереса исследователей отно-
сительно недавно, в отношении них уже получены интересные результаты. 
Например, в исследовании иконических текстов (креолизованных текстов с 
преобладающим визуальным компонентом) было обнаружено, что респонден-
ты лучше запоминают отдельные элементы, но хуже понимают общий смысл 
прочитанного (Petrova, Riekhakaynen, 2019). Однако несмотря на то что 
успешность понимания текста в большей степени зависит от его непосред-
ственного содержания, чем от формата (вербального или иконического), 
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в случае работы со сложной информацией читатели предпочитают, чтобы она 
была изложена в вербальной форме (Блинова, Щербакова, 2021). Изучение 
особенностей понимания креолизованных текстов становится все более вос-
требованным, поскольку визуальный (иконический) компонент присущ мно-
гим текстам, представленным в цифровом пространстве, и воспринимается 
читателями как его неотъемлемая составляющая.  

Помимо особенностей самого текста, важную роль в понимании играют 
особенности среды, в которой с этим текстом встречается читатель. 
Результаты многих современных исследований позволяют утверждать, что 
цифровая и печатная среды существенно различаются между собой по ряду 
параметров (Afflerbach, Cho, 2009; Hartman et al., 2010; Shi et al., 2020). В част-
ности, считается, что цифровой текст предъявляет уникальные требования к 
своей обработке (Hartman et al., 2010). Так, некоторые авторы полагают, что 
чтение в цифровой среде сопряжено с более высокой когнитивной нагрузкой, 
чем чтение печатного материала, что приводит к повышенному уровню стрес-
са у читателей и к быстрому утомлению (Wästlund et al., 2005). Например, 
гиперссылки, будучи одним из преимуществ цифровой среды за счет того, что 
обеспечивают возможность быстрого доступа к дополнительной информации, 
повышают вовлеченность читателя, который становится непосредственным 
участником процесса формирования смысла прочитанного, самостоятельно 
выбирая, в какой последовательности воспринимать материал. Однако эта 
повышенная вовлеченность увеличивает когнитивную «стоимость» чтения. 
Во-первых, текст с гиперссылками перестает быть линейным, из-за чего чита-
телю становится сложнее обрабатывать его визуально, поскольку гиперссыл-
ки привлекают к себе внимание еще до начала чтения, а при их использовании 
нужно переключаться между вкладками, а затем возвращаться к исходному 
тексту. Во-вторых, в процессе восприятия такого текста читателю необходимо 
принимать дополнительные решения о целесообразности использования той 
или иной ссылки в данный момент (DeStefano, LeFevre, 2007). Известно, что 
эта дополнительная нагрузка приводит к снижению уровня понимания про-
читанного (Miall, Dobson, 2001; Bodomo et al., 2003).  

Еще одной важной особенностью чтения в цифровой среде является иная 
(по сравнению с чтением печатного текста) организация моторного компо-
нента этого процесса: взаимодействие с текстом, предъявленным на цифровом 
устройстве, осуществляется посредством прокручивания колесика мышки, 
нажатия на клавиши, прикосновений к экрану гаджета. Таким образом, так-
тильное взаимодействие с цифровым текстом субъективно воспринимается 
читателем как происходящее на некотором неопределенном расстоянии от 
него, которое часто не поддается произвольному регулированию (Morineau et 
al., 2005), тогда как тактильное восприятие печатного текста основано на пере-
листывании страниц книги как материального носителя информации, что 
обеспечивает читателю более интенсивный и при этом контролируемый сен-
сорный опыт. Одним из следствий неосязаемости цифрового текста является 
то, что читатель меньше фокусируется на его содержании (Singer, Alexander, 
2017). 
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Физические свойства носителя текста важны не только с точки зрения 
содержания моторного компонента чтения: они играют большую роль в фор-
мировании «когнитивной карты текста» (Hou et al., 2017). Опираясь на тео-
рию когнитивных карт, исследователи пришли к выводу о том, что читателям 
лучше удается построение мысленной карты печатного текста или его цифро-
вого аналога, идентичного с точки зрения способа подачи информации (в 
котором каждая страница текста умещалась на одном экране), чем обычного 
цифрового, в котором разные фрагменты страницы можно было увидеть толь-
ко после совершения специального перехода между ними. Вероятно, так про-
исходит из-за того, что в процессе взаимодействия с обычным цифровым 
текстом читатель оказывается лишен преимуществ печатной среды: цифро-
вой текст необходимо постоянно прокручивать, т.е. его местоположение на 
экране все время меняется. Из-за этого оказывается сложнее запомнить рас-
положение фрагментов текста и, следовательно, составить его общую когни-
тивную карту. Тот факт, что хорошо составленная когнитивная карта позво-
ляет достичь более высокой полноты понимания текста и повышает степень 
погружения в него (Hou et al., 2017; Shi et al., 2020), позволяет предполагать, 
что общий уровень понимания текста, представленного на цифровом носите-
ле, может быть снижен по сравнению с уровнем понимания аналогичного 
текста, представленного в традиционном печатном формате.  

Еще одним важным аспектом вопроса об особенностях чтения печатных и 
цифровых текстов является отношение самих читателей к работе в конкрет-
ной среде. Интересно, что печатная среда воспринимается людьми как более 
подходящая для обучения, тогда как электронные носители они склонны счи-
тать скорее пригодными для поверхностного чтения коротких текстов, напри-
мер, новостей или электронных писем (Ackerman, Goldsmith, 2011). 
Исследование М.Ю. Лебедевой (Лебедева и др., 2020) продемонстрировало, 
что современные школьники хотя и предпочитают много читать с цифровых 
устройств, в частности со смартфонов, но для чтения художественной литера-
туры чаще прибегают к печатным носителям. Метаанализ 29 работ (общее 
число участников — 2730 человек), направленный на оценку роли цифровой 
и печатной сред в процессе понимания текста, показал, что читатели продук-
тивнее работают с текстами, представленными на бумаге (Singer et al., 2019). 
Интересно, что общая метакогнитивная оценка читателями уровня понима-
ния прочитанного оказалась далека от оптимальной вне зависимости от среды 
предъявления текста, но при этом была значительно более низкой при чтении 
в цифровой среде. Последнее обстоятельство вызывает у исследователей осо-
бую настороженность из-за растущего количества времени, которое люди — в 
частности, школьники — проводят в Интернете (Солдатова, Рассказова, 2020). 

Таким образом, данные, полученные в предшествующих работах, убеди-
тельно показывают, что при изучении особенностей понимания текста 
необходимо принимать во внимание специфику среды, в которой этот текст 
предъявляется. Если речь идет о цифровой среде, то ее ключевыми особенно-
стями являются наличие гиперссылок, особое содержание моторного компо-
нента чтения, который, в свою очередь, оказывает влияние на восприятие 
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текста и формирование его когнитивной карты, а также на отношение читате-
лей к цифровым материалам. Поскольку в настоящее время ощущается 
нехватка психологических исследований, посвященных системному изуче-
нию того, как перечисленные выше факторы влияют на понимание текста, 
представленного на цифровом носителе, мы решили восполнить этот пробел. 
Наша работа была направлена на проверку гипотезы о влиянии среды предъ-
явления вербального текста (цифровой или печатной) на полноту его понима-
ния. В частности, мы предполагали, что 1) при предъявлении в цифровой 
среде текст будет характеризоваться меньшей полнотой понимания, чем при 
его предъявлении в печатной среде; 2) существует взаимосвязь количества 
обращений к материалу, который дополняет основной текст в виде ссылок (в 
цифровом формате) или сносок (в печатном формате), и среды предъявления 
текста: дополнительный материал, доступный по гиперссылкам в цифровой 
среде, будет использоваться меньше, чем печатный дополнительный материал 
к бумажному тексту. Для проверки этих гипотез мы провели эксперименталь-
ное исследование, которое будет описано далее.  

Методы 

Выборка 

Общая выборка исследования составила 60 респондентов (39 жен., 18–25 лет, 
М = 20 ± 0.6 года). Ограничение возраста участников было необходимо для 
обеспечения однородности выборки по этому параметру, а также было связа-
но с тем, что респонденты в возрасте до 25 лет — в отличие от представителей 
более старших поколений — знакомы с цифровым пространством с самого 
детства (т.е. являются «цифровыми аборигенами» (Prensky, 2001)) и ежеднев-
но взаимодействуют с ним в повседневной жизни для решения широкого 
круга насущных задач (коммуникативных, образовательных, профессиональ-
ных). В выборку вошли люди с неоконченным высшим образованием разных 
профилей (психология, юриспруденция, педагогика, востоковедение, журна-
листика, IT, дизайн), единственным родным языком которых являлся рус-
ский. 

Стимульный материал 

Нами был специально разработан стимульный материал, наиболее полно 
соответствующий целям данного исследования. Для поиска материала была 
выбрана тематика, связанная с искусством, поскольку даже люди с высшим 
образованием часто бывают знакомы с ней не в полной мере. Исходный текст 
«Как устроены средневековые витражи»1 был сокращен, доработан и апроби-
рован на пилотажном этапе исследования в двух форматах — цифровом и 

1
 Автор М.Р. Майзульс, источник: Arzamas.academy (URL: https://arzamas.academy/mag/453-

vitrazh). 
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печатном, которые предъявлялись двум разным группам участников. 
Согласно полученным в ходе апробации данным, подтвердилось предположе-
ние о том, что читатели используют значимо меньше ссылок на дополнитель-
ный материал в цифровой среде (Isaeva, Shcherbakova, 2020). 

Однако нам было важно проверить, сохранится ли эта закономерность, 
если дополнительный материал будет представлен в формате сносок внутри 
того же самого документа, т.е. когда респондентам не нужно будет тратить 
дополнительные когнитивные ресурсы на переключение между вкладками. 
Для этого на основном этапе исследования нами была введена вторая экспе-
риментальная группа, в которой участники читали этот же текст, также предъ-
явленный в цифровой среде, но характеризующийся гибридным форматом 
(далее — гибридный текст) и сочетающий в себе особенности цифровой и 
печатной сред. Более подробные сведения о специфике стимульного материа-
ла2 для каждой из групп представлены в таблице 1.  

Процедура исследования 

Основным методом исследования стал эксперимент. Мы использовали 
экспериментальный план для трех рандомизированных групп с тремя уровня-
ми независимой переменной, в качестве которой выступил формат предъ-
явления стимульного текста. Группа 1 работала с текстом, предъявленным в 
печатном формате, группа 2 — с текстом, предъявленным в цифровом форма-
те, группа 3 — с гибридным текстом. Взаимодействие с каждым участником 
осуществлялось в индивидуальном режиме.  

Процедура исследования имела четыре последовательные стадии: 
Контроль уровня психометрического интеллекта участников с помощью 1.

методики «Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена (Raven, 1989), 
которая известна как один из наиболее объективных инструментов измерения 
g-фактора (общих интеллектуальных способностей), выделенного Ч. Спир -
меном (Carpenter et al., 1990). Нами была использована параллельная версия 

2
 Стимульный материал доступен по ссылке: https://osf.io/v76dm/.

Печатный 
текст

Электронный текст Гибридный текст

Формат  
предъявления 
текста

Печатный

Электронная статья в соци-
альной сети ВКонтакте, 
предъявленная на экране 
персонального компьютера

Электронный документ в 
формате Microsoft Word, 
предъявленный на экране 
персонального компьютера

Формат  
дополнительного 
материала

Концевые 
сноски

Гиперссылки Концевые сноски

Таблица 1 
Ключевые особенности стимульного материала
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теста Дж. Равена (Равен и др., 2012), поскольку большинство респондентов 
были знакомы с основной версией данной методики.  

Чтение респондентами стимульного текста, предъявленного в одном из 2.
трех форматов: цифровом, печатном или гибридном. Для достижения целей 
нашего исследования было необходимо регистрировать, как именно респон-
дент взаимодействовал с дополнительным материалом, который предостав-
лялся ему вместе с основным текстом. По этой причине в цифровую статью 
были добавлены гиперссылки: нажав на каждую из них, респондент мог полу-
чить доступ к более полной информации относительно термина, к которому 
эта ссылка была прикреплена. Аналогичная информация предоставлялась в 
дополнение к печатному и гибридному текстам в виде пронумерованных кон-
цевых сносок. У респондентов была возможность в любой момент в процессе 
чтения основного текста обратиться к дополнительному материалу для полу-
чения более подробной информации, что было специально оговорено перед 
началом этого этапа. Также производилась оценка количества обращений к 
дополнительному материалу методом наблюдения для группы, читающей 
печатную версию текста, и с помощью видеозаписи экрана — для обеих групп, 
работающих с текстом, представленным на экране компьютера. Время на про-
чтение текста и дополнительных материалов не ограничивалось.  

После прочтения текста проводилось тестирование полноты его понима-3.
ния с помощью анкеты, которая включала в себя пять вопросов с шестью 
вариантами ответа на каждый, один вопрос с четырьмя вариантами ответов в 
формате схем, а также два открытых вопроса: вопрос на самооценку понима-
ния прочитанного по 100-балльной шкале и вопрос «В чем, по вашему мне-
нию, заключается основная мысль текста?». Использованный формат анкеты 
позволил нам диагностировать разные аспекты такого сложного конструкта, 
как полнота понимания прочитанного. Ответы письменно фиксировались 
экспериментатором с помощью бланка, что впоследствии дало возможность 
оценить полноту понимания количественно. Время выполнения респондента-
ми данного задания не ограничивалось. 

Проведение глубинного полуструктурированного интервью для каче-4.
ственной оценки полноты понимания респондентами смысла текста, а также 
для выявления а) специфики распределения их когнитивных ресурсов в про-
цессе чтения и б) типичных форм когнитивного поведения в цифровом про-
странстве. В частности, задавались конкретные вопросы по содержанию текс-
та: «Расскажите, пожалуйста, о чем этот текст?»; «Можете ли вы пересказать 
текст?»; «Если попробовать обобщить, как бы вы сказали, о чем в основном 
этот текст?»; «В чем его главный смысл?». Ответы свидетельствовали о степе-
ни полноты понимания текста респондентами, о том, какие фрагменты они 
запомнили, способны ли обобщить полученную информацию и выделить из 
нее ключевые факты. Всего было проведено 60 интервью в индивидуальном 
формате, общее время составило примерно 14 часов. Каждое интервью с 
согласия участников записывалось на диктофон для дальнейшей обработки. 
Далее интервью были дословно транскрибированы, после чего работа велась 
с письменными протоколами. Каждое интервью оценивалось с точки зрения 
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полноты понимания респондентом смысла стимульного текста в соответствии 
с градуальным подходом к феномену понимания (Щербакова, Обольская, 
2023) на основе критериев, описанных в таблице 2.  

Результаты 

Анализ данных был произведен с помощью языка программирования R 
v. 4.0.5 в среде разработки RStudio. На начальном этапе осуществлялась оцен-
ка уровня психометрического интеллекта респондентов. Минимальный балл 
IQ по методике «Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена составил 
100 баллов, максимальный — 130 (максимальный балл, предусмотренный 
методикой). Как показано на графике (см. рисунок 1), в трех группах респон-
дентов незначительно различались медианы (118 баллов — группа, читающая 
печатный текст; 117 баллов — группа, читающая цифровой текст; 116 баллов — 
группа, читающая гибридный текст). Мы произвели сравнение результатов 
групп по данной методике с помощью критерия Краскела–Уоллиса и убеди-
лись в том, что все три группы респондентов сопоставимы по уровню психо-
метрического интеллекта (�2 = 0.523; df = 2; p = 0.77).  

Уровень 
понимания

Критерии

Низкий  
(1 балл)

Неспособность выделить и описать смысловые элементы текста.  1.
Грубые ошибки в употреблении терминологии, использование бытовых 2.

аналогов терминов, присутствующих в тексте.   
Пересказ фрагментарный, с упущением основных смысловых элементов 3.

текста (или отсутствие пересказа).  
Неспособность отделить основное содержание текста от второстепенного, 4.

замещаемое воспроизведением собственных фоновых знаний по теме.  
Цель текста определена поверхностно или не определена.5.

Средний  
(2 балла)

Выделение части смысловых элементов стимульного текста.  1.
Отсутствие грубых ошибок в употреблении основных терминов текста.  2.
Частичный пересказ основного текста с большей частью смысловых связок.  3.
Незначительное число ошибок в отделении содержания основного текста 4.

от содержания дополнительных материалов, а также от собственных фоно-
вых знаний по теме.  

Формулировка цели основывается не только на содержании текста, но и на 5.
собственных фоновых знаниях по теме, не представленных в самом тексте.

Высокий  
(3 балла)

Выделение всех смысловых элементов стимульного текста.  1.
Отсутствие ошибок в употреблении терминов.  2.
Подробный пересказ основного текста со всеми смысловыми связками.  3.
Способность отделить содержание основного текста от дополнительного, 4.

а также от собственных фоновых знаний по теме.  
Верное определение цели текста.5.

Таблица 2 
Критерии оценки уровня понимания теста
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Для сравнения полноты понимания прочитанного текста, предъявленного 
в разных форматах, нами были проанализированы два показателя: количество 
ошибок в анкете к тексту (количество вопросов в анкете – 6, минимальное 
количество сделанных ошибок – 0, максимальное – 5, медиана – 2) и полнота 
понимания текста по результатам ответов на вопросы интервью. 

Ответы на вопросы в анкете позволили оценить полноту понимания текста 
каждой из групп. Для проверки гипотезы о взаимосвязи полноты понимания 
текста и формата его предъявления мы сравнили группы по параметру «коли-
чество ошибок» с помощью критерия Краскела–Уоллиса. Результаты сравне-
ния показали, что по данному параметру группы статистически значимо не 
различались (�2 = 5.285; df = 2; p = 0.071) (рисунок 2).  

Рисунок 2 
График распределения количества ошибок в анкете в трех группах респондентов

Рисунок 1 
График распределения баллов IQ по методике Дж. Равена в трех группах респондентов
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Также мы проанализировали ответы респондентов на вопросы интервью, 
позволившие оценить полноту понимания ими текстов. Ответы каждого 
участника были переведены в числовую шкалу от 1 до 3, где 1 — низкий уро-
вень понимания, 2 — средний, 3 — высокий. Далее для статистической обра-
ботки был выбран точный критерий Фишера. Уровень точной значимости ока-
зался высоким для всех четырех вопросов: «О чем текст?» (F = 5.681; p = 0.226); 
«Пересказ текста» (F = 0.243; p = 0.478; «Если обобщить, то о чем текст?» 
(F = 2.148; p = 0.734); «В чем смысл текста?» (F = 1.482; p = 0.831). Это позво-
ляет сделать вывод о том, что статистически значимых различий между пол-
нотой понимания текста в разных средах его предъявления обнаружено не 
было. Данные, полученные в результате ответа на один из вопросов, наглядно 
представлены с помощью диаграммы boxplot (см. рисунок 3). 

Стоит отметить, что респонденты демонстрировали средний и высокий 
уровни понимания при ответе на вопрос «О чем текст?», а ответы на вопросы, 
направленные на более глубокий анализ полноты понимания, показали более 
низкие результаты, что наглядно продемонстрировано на графике (см. рису-
нок 4).  

Мы также проверяли гипотезу о том, что материал, доступный по гипер-
ссылкам в цифровой среде, будет использоваться меньше, чем печатный 
дополнительный материал к бумажному тексту. Для этого мы сравнили груп-
пы по параметру «количество обращений к дополнительному материалу» 
(количество ссылок на дополнительный материал — 9, минимальное количе-
ство обращений — 0, максимальное — 8, медиана — 3) с помощью критерия 
Краскела–Уоллиса. Анализ показал, что группы статистически значимо раз-
личались по данному параметру (�2 = 17.204; df = 2; p < 0.01). Данные нагляд-
но представлены с помощью диаграммы boxplot (см. рисунок 5), на которой 
видно, что респонденты группы, читавшей цифровой текст с гиперссылками, 

Рисунок 3 
График распределения оценок полноты понимания по вопросу «В чем смысл текста?»  

в группах, читавших текст разного формата
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меньше обращались к дополнительному материалу по сравнению с респон-
дентами группы, читавшей гибридный текст.  

Как показано на рисунке 5, в группах различались медианы (3.5 — в группе, 
читавшей печатный текст, 0.5 — в группе, читавшей цифровой текст, 8 — 
в группе, читавшей гибридный текст). Это позволяет сделать вывод о том, что 
респонденты группы, которой предъявлялся цифровой текст с гиперссылка-
ми, меньше обращались к дополнительному материалу, чем респонденты двух 
других групп.  

Интересной особенностью работы с гибридным текстом оказалось то, что 
респонденты, читавшие текст данного формата, чаще работали со всем объе-
мом текста, прочитывая или хотя бы просматривая все сноски полностью, 

Рисунок 4 
Распределение оценок уровня понимания во всей выборке по вопросам интервью

Рисунок 5 
График распределения количества обращений к дополнительным материалам  

в разных группах
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чего не делали участники, работавшие с текстом печатного или цифрового 
формата. Однако такая работа с дополнительным материалом не была после-
довательной: респонденты читали весь текст линейно — сначала основную 
часть, а затем полностью смотрели сноски, в то время как в процессе чтения 
текста, предъявленного в цифровом формате, большинство респондентов не 
обращались к дополнительным материалам: лишь некоторые из них перехо-
дили по одной (чаще всего самой первой) гиперссылке. 

Обсуждение  

Методика «Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена была 
использована в исследовании для оценки однородности выборки по уровню 
психометрического интеллекта. Схожесть распределений баллов, полученных 
в трех группах респондентов, позволяет говорить об их сопоставимости по 
данному параметру. Этот критерий был важен для нас, поскольку уровень 
общего психометрического интеллекта (фактора g) может опосредовать про-
текание когнитивных процессов, лежащих в основе понимания текста 
(Stanovich et al., 1984). Также стоит отметить, что бjльшая часть респондентов 
продемонстрировали высокий уровень психометрического интеллекта; это 
давало нам основания ожидать, что полнота понимания стимульного текста 
во всех трех группах будет не ниже среднего уровня. 

Сравнение трех групп респондентов по количеству ошибок, допущенных 
при ответах на вопросы анкеты, а также данных, полученных с помощью 
интервью, показало высокий уровень значимости, что позволяет сделать 
вывод о том, что по параметрам «количество ошибок» и «оценка полноты 
понимания по вопросам интервью» группы статистически значимо не раз-
личались. Другими словами, полнота понимания в группе, читавшей печат-
ный текст, статистически значимо не отличалась от полноты понимания в 
группах, читавших этот же текст в цифровом или гибридном формате. 
Полученные результаты не позволяют сделать вывод о том, что среда предъ-
явления текста (цифровая или печатная) оказывает существенное влияние на 
полноту его понимания. Это расходится с нашими первоначальными предпо-
ложениями и противоречит результатам предыдущих исследований по данно-
му вопросу (Kerr, Symons, 2006; Mangen et al., 2013). Однако, поскольку 
результаты являются статистически надежными, а также совпадают с данны-
ми, полученными нами ранее на пилотажном этапе исследования, необходимо 
искать содержательную интерпретацию такого рассогласования.  

Мы полагаем, что отсутствие значимых различий по уровню полноты 
понимания между группами может быть связано с тем, что большинство рес-
пондентов продемонстрировали низкий уровень понимания текста независи-
мо от того, в каком формате он был представлен: печатном, цифровом или 
гибридном. Вероятно, это означает, что различия между форматами предъ-
явления играют меньшую роль в реконструкции смысла текста, чем базовые 
когнитивные навыки, позволяющие осуществить обработку представленной 
информации и выделить ее ключевые идеи. Данное предположение также 
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хорошо согласуется с тем, что ответы на вопросы, направленные на более глу-
бокий анализ текста и суть представленных в нем идей, получили более низкие 
экспертные оценки, что наглядно продемонстрировано выше (см. рисунок 5). 
Этот результат показывает, что даже понимание текстов, содержащих факти-
ческую информацию и не осложненных наличием переносного или скрытого 
смысла, является сложной когнитивной задачей для современных читателей. 
Данная тенденция вызывает беспокойство, поскольку бjльшую часть выбор-
ки нашего исследования составили студенты с формально высоким уровнем 
психометрического интеллекта, для которых работа с текстовой информацией 
является одним из основных видов деятельности.  

Полученные нами результаты позволяют предполагать общий переход к 
более поверхностному режиму чтения текста. Такое предположение хорошо 
согласуется с данными о том, что сканирующий тип чтения преобладает у 
современного человека как стратегия работы с текстом (Nicholas et al., 2009; 
Cull, 2011). Это приводит к тому, что читатели без труда могут выделить и вос-
произвести основные смысловые блоки текста, что отчетливо прослеживается 
в ответах на вопрос «О чем текст?», но при этом испытывают сложности с тем, 
чтобы более детально пересказать или обобщить полученную информацию, 
т.е. совершить над ней самостоятельную интеллектуальную работу (8 из 60 
наших респондентов в принципе отказались пересказывать текст). 
Полученные результаты согласуются и с другими современными исследова-
ниями понимания текстов. Ранее на материале притч и вербальных шуток как 
текстов, обладающих переносным смыслом, было показано, что молодые здо-
ровые взрослые с формально высоким интеллектуальным и образовательным 
статусом оказываются неспособны выйти на высокие уровни понимания про-
читанного текста (Shcherbakova, Nikiforova, 2018; Щербакова, 2019; 
Андрющенко и др., 2020). Поскольку схожие результаты были независимо 
друг от друга получены на различных типах текстов и разных выборках, 
можно говорить о формировании устойчивой закономерности (Щербакова, 
2024), связанной со снижением уровня понимания как переносного, так и 
прямого смысла текстов. Мы полагаем, что интеллектуальные затруднения, 
препятствующие пониманию прочитанного и свойственные как учащимся 
средней и старшей школы, так и молодым взрослым (Ясюкова, 2011, 2015; 
Зайдман, 2017; Баранова, 2018), отражают изменения в современных интел-
лектуальных практиках, связанные с их интенсивной цифровизацией. По 
этой причине важным направлением дальнейших исследований является не 
только диагностика уровня понимания текстов различных форматов, но и 
поиск действенных способов его повышения.  

Наконец, в ходе проведенного нами анализа подтвердилась гипотеза о том, 
что дополнительный материал, доступный по гиперссылкам в цифровой 
среде, используется читателями меньше, чем печатный дополнительный мате-
риал к бумажному тексту. Другими словами, респонденты действительно 
меньше обращались к дополнительному материалу, читая текст в цифровой 
среде. Эти данные согласуются с результатами, полученными ранее 
(DeStefano, LeFevre, 2007; Salmerуn et al., 2017), и могут быть связаны с тем, 
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что когнитивная нагрузка при чтении текста на экране выше, чем при чтении 
бумажного текста. При этом респонденты работали с дополнительными мате-
риалами линейно, сперва прочитывая целиком весь стимульный текст, а уже 
затем — все сноски. Такая непоследовательная работа могла отрицательно 
влиять на понимание прочитанного. Этот результат также свидетельствует о 
том, что современные читатели испытывают трудности с организацией про-
дуктивной работы с текстом в цифровом пространстве.  

Результаты нашего исследования могут быть учтены при разработке текс-
тов новых форматов, чтобы создать условия для более полного их понимания 
читателями. Также одним из направлений дальнейших исследований является 
установление конкретных причин того, почему люди меньше используют 
гиперссылки при работе с текстами в цифровой среде, чем при работе с печат-
ными текстами. Нам представляется, что наиболее перспективными варианта-
ми расширения данной сферы исследований могут стать: 1) увеличение выбор-
ки для получения более точных сведений о взаимосвязи полноты понимания 
текста и среды его предъявления, 2) совершенствование методов диагностики 
понимания для повышения конструктной валидности, а также 3) привлечение 
к участию представителей других поколений, которые проводят меньше вре-
мени в цифровом пространстве, чем современные молодые взрослые.  

Заключение 

Данная работа была посвящена экспериментальной проверке гипотезы о 
взаимосвязи между полнотой понимания текстов и средой их предъявления 
(цифровой и печатной). Были получены новые данные, позволяющие расши-
рить существующие представления о понимании текстов современными 
молодыми взрослыми. Бjльшая часть респондентов продемонстрировала 
низкий уровень понимания вне зависимости от формата предъявления текста 
(цифровой, печатный, гибридный). Такие результаты могут являться след-
ствием большого количества времени, которое современные читатели прово-
дят в интернет-пространстве. Последнее обстоятельство предположительно 
влечет за собой изменение когнитивных привычек чтения, которое выражает-
ся в преобладании более поверхностной работы с информацией и, как след-
ствие, в худшем ее усвоении. Необходимо проведение дальнейших исследова-
ний для уточнения качественной специфики когнитивной работы с текстами, 
предъявленными в разных средах.
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Психодиагностика

Резюме 
Статья посвящена проверке возможностей 
опросника «Типы ориентаций в трудной ситуа-
ции» (ТОРС; Е.В. Битюцкая, А.А. Кор неев) 
как инструмента, позволяющего классифици-
ровать воспринимаемые трудности. Клас -
 сификация включает драйвовый, максималь-
ный, оптимальный, амбивалентный и отстра-
ненный типы восприятия трудных жизнен-
ных задач (ТЖЗ). Первый, второй и третий 
типы соотносятся с приближением к трудно-
сти, а пятый —  с уходом от нее. Амби ва -
лентный тип предполагает сочетание призна-
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Abstract 
The article is devoted to testing the capabil-
ities of the “Types of Orientations in 
Difficult Situation” questionnaire (TODS; 
E. Bityutskaya, A. Korneev), as a tool for 
classifying perceived difficulties. The classi-
fication includes driven, maximal, optimal, 
ambivalent, and evasive types of perception 
of difficult life tasks. The first, second and 
third types correspond to approaching a dif-
ficulty, and the fifth type to avoiding it. The 
ambivalent type involves a combination of 
approach and avoidance. The study solves 
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ков приближения и ухода. В ходе исследова-
ния решаются следующие задачи: проверить 
соответствие разных вариантов профиля 
ТОРС типам, сопоставить профили с размет-
кой качественных данных (выполненной с 
помощью контент-анализа), а также выявить 
возможности опросника на разных этапах 
классификации. Для этого применяются 
методы машинного обучения и компьютер-
ное моделирование логических процессов 
А.С. Подколзина. В вы борку вошли 611 
взрослых участников. Ре зультаты исследова-
ния свидетельствуют о валидизации опрос-
ника ТОРС как методики, позволяющей раз-
делять воспринимаемые ТЖЗ на три круп-
ных типа: приближение, амбивалентное вос-
приятие, уход. При бли жение при этом 
включает в себя три подтипа, два из которых 
(предполагающие достижение высокой 
цели) отделяются от третьего также на осно-
ве опросника, с добавлением одного призна-
ка разметки. Таким образом, опросник апро-
бирован для решения новых задач психоди-
агностики, что позволяет использовать не 
только показатели отдельных шкал, но про-
филь респондента как сочетание шкал. 
 
Ключевые слова: восприятие ситуации, труд-
ная жизненная задача, ориентация в трудной 
ситуации, копинг, приближение/избегание, 
машинное обучение, моделирование логиче-
ских процессов А.С. Подколзина, комплекс-
ная диагностика, классификация, смешан-
ный дизайн исследования. 
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the following problems: to validate the cor-
respondence of different variants of the 
TODS profile to the types, to compare the 
profiles with the marking of qualitative 
data (performed using content analysis), 
and identifying the capabilities of the ques-
tionnaire at different stages of classifica-
tion. For this purpose, machine learning 
methods and A.S. Podkolzin's computer 
modeling of logical processes are used. The 
sample included 611 adult participants. 
The results of the study indicate the valida-
tion of the TODS questionnaire as a tech-
nique that makes it possible to divide per-
ceived difficult life tasks into three large 
types: approach, ambivalent perception, 
and avoidance. The approach type includes 
three subtypes, two of which (involving the 
achievement of a high goal) are separated 
from the third, also on the basis of a ques-
tionnaire, with the addition of one marking 
feature. Thus, the questionnaire has been 
tested to solve new problems of psychodi-
agnostics, which allows using not only the 
indicators of separate scales, but the indi-
vidual profile as a combination of scales. 
 
Keywords: situation perception, difficult 
life task, orientation in a difficult situation, 
coping, approach/avoidance, machine 
learning, A.S. Podkolzin’s computer model-
ing of logical processes, complex diagnos-
tics, classification, mixed-methods research 
design. 
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При большом количестве исследований, посвященных способам совлада-
ния со стрессовыми событиями, тема воспринимаемой ситуации, требующей 
преодоления, редко попадает в фокус научного рассмотрения. Это указывает 
на проблемность данной области, поскольку общепризнано, что именно вос-
принимаемая ситуация определяет копинг (Знаков, 2016; Прохоров, 2020; и 
др.). «Большинство исследований ситуаций, если не все, явно или неявно 
полагаются на чье-либо восприятие ситуации, будь то исследователи, экспер-
ты, свидетели или участники» (Rauthmann, Sherman, 2019, p. 241). Одним из 
путей решения проблемы представляется создание валидных психологиче-
ских инструментов для изучения ситуационной перцепции. 

В современной психологии копинга наиболее распространены самоотчет-
ные процедуры, в частности, стандартизированные опросники, однако их 
использование для изучения воспринимаемых характеристик ситуации 
сопряжено с рядом ограничений. Так, ни один опросник не способен охватить 
богатство индивидуальных интерпретаций и личностных смыслов и потому 
нередко становится для них прокрустовым ложем. В таком случае стоит 
вопрос о вовлечении в исследование качественных данных. 

Качественный дизайн позволяет более полно описать феноменологию субъ-
ективного переживания жизненных трудностей. Это связано с особенностями 
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качественного подхода, в рамках которого психический мир рассматривается как 
часть «жизненного мира» человека и описывается как целостный феномен 
(Бусыгина, 2019, с. 53). Однако из-за объемности и трудоемкости способов обра-
ботки качественных данных при использовании в исследовании только их затруд-
няется сбор данных на больших по численности выборках. Кроме того, качествен-
ное исследование способно описать опыт и личностные смыслы переживания, но 
не частоту, с которой обнаруживается тот или иной предмет исследования.  

На наш взгляд, оптимальным вариантом исследования ситуационной пер-
цепции является смешанный дизайн, позволяющий снять часть ограничений 
количественных и качественных методов. В этом исследовании мы использу-
ем его преимущественно с целью триангуляции — поиска возможностей 
совмещения и подтверждения результатов опросника и качественных данных 
при изучении восприятия жизненных ситуаций (Johnson, Onwuegbuzie, 2004). 

Для первоначального развития идей психологии копинга была характерна 
тенденция сопоставлять отдельные характеристики (например, показатели 
отдельно взятой шкалы опросника) с другими переменными (ситуационными 
и личностными). Однако трудная ситуация зачастую представляет собой ком-
плексное явление, содержащее большое число компонентов с неочевидными 
множественными связями (Поддьяков, 2007). В ответ на это в процессе вос-
приятия и преодоления жизненных трудностей человек применяет репертуар 
копинг-стратегий и анализирует ряд характеристик ситуации. Поэтому 
«отдельно взятые шкалы, операционализирующие копинг-стратегии, оценки 
или другие характеристики восприятия, мало что говорят о взаимодействии 
человека с ситуацией» (Битюцкая и др., 2023, с. 1120). 

На современном этапе одним из способов решения данной проблемы 
является рассмотрение профиля по опроснику как сочетания копинг-страте-
гий, указывающего на определенную модель совладания. Такие исследования 
направлены на выявление групп людей со схожими профилями копинга с 
помощью анализа латентных профилей (Kavčič et al., 2022; Nagy, Balázs, 2023). 
Таким образом, в современной психологии есть примеры использования про-
филя опросника для определения типов копинга. Эти профили а) разрабаты-
ваются индуктивно, б) описывают копинг-стратегии и в) являются обобщен-
ными моделями совладания некоторых групп людей. В то же время в нашем 
исследовании используется дедуктивный путь и рассматривается восприятие 
ситуации, в структуре которого копинг как программа действий является 
одним из компонентов (Bityutskaya et al., 2024). Подход, представленный в 
данной работе, предполагает анализ индивидуальных (а не обобщенных) про-
филей участников исследования экспертом. Данный подход реализуется с 
использованием компьютерного моделирования. 

Нас интересует создание моделей принятия решений на основе компьютер-
ного моделирования, поскольку в настоящем исследовании эксперт решает 
задачу классификации воспринимаемых трудностей. В современной психоло-
гии обсуждается тема применения систем искусственного интеллекта (ИИ) 
для определения способов принятия решения. В этом контексте возникает сле-
дующий вопрос: «Как включать предоставляемые компьютером ориентиры в 
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регуляцию собственного мышления?» (Корнилова, Нестик, 2019, с. 236). 
Примеры можно обнаружить в современных исследованиях моделирования 
принятия решений средствами машинного обучения в области фундаменталь-
ной медицины. При этом разрабатываются модели, которые призваны облег-
чить принятие врачебных решений при постановке диагноза или выборе стра-
тегии лечения. Например, разрабатываются модели различных клинических 
сценариев, которые позволяют выявить пациентов, входящих в группы риска, 
и прогнозировать состояние их здоровья. Ключевой здесь становится пробле-
ма понимания того, почему и как конкретная модель получает прогнозы, что 
дает толчок развитию объяснимого ИИ (Manikis et al., 2023). 

Автор альтернативного подхода — компьютерного моделирования логиче-
ских процессов — российский математик А.С. Подколзин обосновывает воз-
можность «моделирования логики рассуждений человека» на основе экспли-
кации шагов (этапов) решения. «Компьютерная модель здесь должна сыграть 
роль “микроскопа” для изучения процессов поиска решения и самообучения, 
с помощью которого были бы выявлены фундаментальные принципы их орга-
низации» (Подколзин, 2008, с. 13).  

Обоснование и цель настоящего исследования 

Рассматриваемая классификация воспринимаемых трудностей создава-
лась на материале трудных жизненных задач (ТЖЗ) и основывается на сле-
дующих теоретических предпосылках: 1) на концептуальной модели типов 
ориентаций в трудной ситуации (Битюцкая, 2018), 2) на представлении о раз-
делении когнитивной и эмоциональной активности по основанию: «appro-
ach/avoidance». При этом приближение понимается как контакт с угрожаю-
щим стимулом, его восприятие; избегание, или уход, — как отвлечение внима-
ния от стимула, вызывающего тревогу (Roth, Cohen, 1986). Применяя данное 
основание к классификации копинг-стратегий, говорят об их разделении на 
два крупных типа: одни позволяют изменить стрессор, другие — ослабить уро-
вень стресса и сохранить ресурсы. Причем такие типы не обязательно проти-
вопоставлены друг другу, а могут сочетаться (Skinner et al., 2003), что позво-
лило выделить амбивалентный тип (Битюцкая, Корнеев, 2020). 

Классификация включает три крупных типа восприятия: приближение, 
уход, амбивалентное восприятие. В свою очередь, к приближению относятся 
три подтипа: драйвовый, максимальный и оптимальный. Ранее мы представи-
ли подробное обоснование классификации и алгоритма определения типов 
(Bityutskaya et al., 2024). Однако относящаяся к области психодиагностики 
цель — валидизация опросника как инструмента для решения новых задач — 
требует отдельного анализа и научной рефлексии его возможностей и 
ограничений. Этим вызвана необходимость настоящего исследования. 

Цель работы — проверить опросник ТОРС как инструмент для определе-
ния типов восприятия трудных ситуаций, а не только выраженности ориента-
ций, как это было показано ранее (Битюцкая, Корнеев, 2020). Мы решаем сле-
дующие задачи: проверить разные варианты профиля ТОРС при определении 
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типов, сопоставить профили ТОРС с качественными данными и определить 
возможности опросника, анализируя результаты точности классификации, 
основанной на правилах принятия решения (об отнесении к типу), что позво-
лит обоснованно использовать опросник при выполнении классификации. 

Представляя новизну исследования, во-первых, отметим, что при большом 
количестве методик, предназначенных для исследований копинг-стратегий, 
набор инструментов для воспринимаемых характеристик трудных и стрессовых 
ситуаций не столь разнообразен. Исключением являются опросники когнитив-
ного оценивания. Однако субъективные оценки трудности и стрессогенности 
ситуации — это лишь один элемент в структуре образа ситуации. В данной рабо-
те мы предлагаем целостный взгляд на феномен ситуационной перцепции, 
поскольку применяем качественные данные в сочетании с опросником. 

Во-вторых, на данный момент исследования, которые позволили бы рас-
смотреть профиль респондента по опроснику дедуктивным путем, являются 
редкостью. Наше исследование основано на экспертном анализе профиля и 
его сопоставлении с описанием ТЖЗ. 

В-третьих, также редки и практически не встречаются психометрические 
исследования, в которых результаты опросника сопоставлялись бы с каче-
ственными данными. В подавляющем большинстве таких исследований кон-
вергентная валидность оценивается через корреляции апробируемой методи-
ки с другими стандартизированными опросниками. 

Метод 

Участники исследования и материал 

В выборку вошли 611 участников, из них 184 мужчины и 427 женщин (в воз -
расте 19–52 года; M = 25; SD = 5.8), студенты московских вузов, а также рабо-
тающие специалисты с высшим и средним специальным образованием, про-
живающие в Москве и Московской области. Каждый человек дал информиро-
ванное согласие и подтвердил добровольное участие в исследовании, а затем 
описал одну, актуальную для него, трудную жизненную задачу и проанализи-
ровал ее на основе опросника ТОРС. Материалом исследования стали жиз-
ненные трудности разного содержания: профессиональные, материальные, 
межличностные, внутриличностные и другие ситуации. 

Компьютерное моделирование выполнялось на выборке 600 случаев, 
поскольку 11 описаний ТЖЗ не были отнесены ни к одному из перечислен-
ных типов. Подвыборки типов по численности входящих в них участников 
оказались следующими: 1 драйвовый (n = 67), 2 максимальный (n = 89), 
3 оптимальный (n = 139), 4 амбивалентный (n = 245), 5 отстраненный (n = 60). 

Схема проверки опросника ТОРС 

Схема дизайна исследования представлена на рисунке 1. Сбор количе-
ственных и качественных данных проводился одновременно (конвергентный 
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параллельный дизайн исследования). Затем результаты опросника обрабатыва-
лись по ключам, а качественные данные размечались с помощью кодировочной 
инструкции контент-анализа. Эксперт-психолог рассматривал каждый случай 
отдельно: профиль респондента по опроснику и не размеченное описание ТЖЗ; 
затем на основе признаков определения типов (см. Приложение) принимал 
решение о том, к какому типу относится случай. Признаки разрабатывались, 
исходя из концептуальной модели (Битюцкая, 2018). На этапе компьютерного 
моделирования с помощью методов машинного обучения мы оценивали точ-
ность классификации на двух обучающих выборках по отдельности, а также 
комбинировали признаки (как это делал психолог). В опоре на идеи 
А.С. Подколзина, мы анализировали пригодность опросника как инструмента 
определения типов, оценивая точность классификации, основанной на «решаю-
щих правилах»1, которые моделируют процесс принятия решения психологом. 

Психодиагностические методики 

Структурированное описание ситуации — методика рефлексивного типа, 
предполагающая анализ респондентом актуальной для него ситуации, кото-
рую он категоризирует как ТЖЗ (см. Приложение). В результате применения 
методики психолог получает качественные данные в виде описания ТЖЗ. 

Опросник «Типы ориентаций в трудной ситуации» (ТОРС) является ситуа-
ционной методикой (предназначена для анализа конкретной ситуации) и теоре-
тически основывается на модели типов ориентаций (Битюцкая, 2018). Опросник 
измеряет выраженность ориентаций двух типов: 1) направленность усилий на 
приближение к трудной ситуации (шкалы: драйв, тщательность, ориентация на 
возможности) и 2) на уход от нее (шкалы: избегание, бездействие, беспечность). 
Две ориентации — на сигналы угрозы и на препятствия — могут сочетаться как с 
ориентациями первого, так и второго типа. При проверке факторной структу-
ры опросника была создана конфирматорная модель, в которой пункты отно-
сились к шкалам в соответствии с ключами опросника и допускались корреля-
ции между факторами (шкалами). Для некоторых пар пунктов, схожих по 
смыслу, были добавлены корреляции ошибок. Показатели соответствия такой 
конфирматорной модели эмпирическим данным оказались приемлемыми: 
RMSEA = 0.049, CFI = 0.900, �2 (1171) = 3068.835 (Битюцкая, Корнеев, 2020).  

Обработка результатов методик 

Качественные данные «Методики структурированного описания ситуации» 
размечались с помощью контент-анализа. Процедура включала следующие 

1
 Решающее правило, или правило принятия решения (decision rule), в машинном обучении 

и анализе данных — это утверждение типа: «если — то», состоящее из условия (если) и следствия 
(то). Точность классификации на основе решающих правил — это показатель того, насколько 
точно правило (или совокупность правил) предсказывает правильный класс для классифици-
руемых объектов (Molnar, 2022). 
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этапы: 1) выделение единиц анализа, категорий и подкатегорий, индуктивным 
путем (от эмпирических данных), при этом Е.В. Битюцкой и Н.Г. Малышевой 
была разработана кодировочная инструкция, включающая 187 единиц; 
2) пилотное кодирование 120 описаний ТЖЗ для выявления разногласий 
кодировщиков и уточнения, дополнения кодировочной инструкции; 3) основ-
ной этап, позволивший закодировать (разметить) весь массив данных. 
Кодировочная инструкция включала категории, относящиеся к описанию 
ситуации в целом (эмоции, время, энергия, степень и суть трудности) и к 
отдельным вопросам (содержание ситуации, копинг, несколько категорий 
оценки, цели, возможности, ограничения и др.). В эмпирическом исследова-
нии мы использовали эти единицы в качестве разметки, на основе которой 
проводили компьютерное моделирование. 

После получения данных о выраженности шкал по ключам опросника 
ТОРС анализировался индивидуальный профиль участников исследования. 
Это сочетание выраженных и невыраженных ориентаций (измеряемых 
шестью шкалами): относящихся к приближению и к уходу. Изначально в 
качестве порога выраженной ориентации мы приняли балл 1.5 как среднее 
значение шкалы инструкции (от 0 до 3 баллов). Соответственно, баллы 1.5 и 
выше интерпретировались как выраженная ориентация, а меньше 1.5 — как 
невыраженная. Исходя из этого, в данном исследовании рассматриваются три 
основных варианта сочетания шкал: профили 1) приближения, 2) амбива-
лентного типа, 3) ухода (или отстраненного типа) (в разделе «Результаты» 
они подробно разбираются и визуализируются, уточняются пороги шкал). 

Методы компьютерной классификации трудных жизненных задач 

Для классификации трудных жизненных задач мы применяли два подхода: 
1) алгоритмы машинного обучения (gradient boosting, k-nearest neighbors, 

support vector machines, random forest) (Рашка, Мирджалили, 2020) с целью 
моделирования разных вариантов классификации, а также определения ее 
точности по опроснику и по качественным данным; 

2) моделирование логических процессов А.С. Подколзина с целью модели-
рования принятия решения экспертом об отнесении случая к типу и опреде-
ления возможностей опросника на разных этапах классификации.  

Машинное обучение было реализовано на Python (Python Software 
Foundation) (Pedregosa et al., 2011). Вначале мы применили базовые конфигу-
рации алгоритмов. Затем для достижения лучшей точности классификации 
была произведена настройка каждого алгоритма. В работе использовались 
следующие алгоритмы. 

Random forest (случайный лес) — ансамблевый метод машинного обуче-•
ния, который объединяет множество деревьев решений. Дерево решений — 
это дерево, в узлах которого находятся простые решающие правила (напри-
мер, сравнение некоторого признака с определенным порогом), а в листьях — 
номера типов. Предсказывая класс объекта, моделирующая система с помо-
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щью каждого дерева в лесу получает свой вариант класса, а затем путем голо-
сования выбирает преобладающий класс. 

Gradient boosting (градиентный бустинг) — ансамблевый метод машин-•
ного обучения, который комбинирует решающие правила деревьев для созда-
ния более мощной модели. Отметим отличие двух алгоритмов: в random forest 
деревья порождаются независимо друг от друга случайным образом, тогда как 
в gradient boosting каждое следующее дерево строится в зависимости от пре-
дыдущих деревьев и настроено на то, чтобы исправлять их ошибки. 

K-nearest neighbors (метод k ближайших соседей) практически не имеет •
фазы обучения, а запоминает все попарные расстояния. Для вычисления этих 
расстояний используются различные метрики. Например, на наших данных в 
случае классификации по опроснику (восьмимерному вектору) лучше себя 
показало евклидово расстояние, а при использовании разметки — L1-метрика.  

Support vector machines (метод опорных векторов) при наличии линейной •
отделимости классов относится к линейным классификаторам. Суть метода 
заключается в том, чтобы построить разделяющую гиперплоскость, наиболее 
удаленную от объектов классов. Если классы линейно неотделимы, то осу-
ществляется выбор ядра — функции, которая преобразует данные в простран-
ство большей размерности, где есть линейная разделимость, либо функция 
ядра позволяет найти нелинейную разделяющую поверхность. В работе были 
использованы различные типы ядер, такие как линейные, полиномиальные и 
радиально-базисные функции.  

В соответствии с результатом применения двух психодиагностических 
методик мы строили две обучающие выборки: на основе количественных (1) 
и качественных (2) данных. В первом случае обучающим материалом стали 
баллы участника исследования по восьми шкалам опросника ТОРС — вось-
мимерные вектора вещественных чисел от 0 до 3. Во втором случае обучаю-
щая выборка представляет собой тексты респондентов, размеченные с помо-
щью контент-анализа — 187-мерные вектора. Для решения проблемы переоб-
учения применялся метод кросс-валидации (многократное разделение 
выборки на обучающую и тестовую части в соотношении 4:1, замеры точности 
классификации на тестовой части, усреднение результатов замеров).  

В соответствии с подходом А.С. Подколзина были разработаны решающие 
правила классификации. Этот процесс является итеративным и в настоящем 
исследовании реализован посредством следующих действий. Вначале, по 
результатам анализа предоставленных экспертом признаков и беседы с ним, 
эксплицируются основания некоторого решающего правила, а затем оно фор-
мулируется. Далее осуществляется проверка точности основанной на нем 
классификации. При этом точность классификации есть отношение верно 
классифицированных случаев (совпавших с мнением эксперта) к общему 
числу случаев. Если точность оказывается недостаточно высокой, то правило 
либо уточняется, либо отвергается, проводится обсуждение с экспертом о 
необходимых поправках, затем формулируется новое правило. Отметим, что 
решающее правило не обязательно относит случай к одному из финальных 
классов на первом же шаге. Как правило, на начальных этапах классификация 
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является более обобщенной: в один класс могут быть объединены несколько 
финальных классов (в нашем исследовании так разработаны первое и второе 
правила). На следующих шагах классификация может быть уточнена соответ-
ствующими правилами. 

Результаты 

На предварительном этапе был выполнен анализ описательной статистики 
для подвыборки каждого типа и на всей выборке, а также корреляционный 
анализ шкал опросника ТОРС (см. таблицы А1 и А2 в Приложении). Это поз-
волило подтвердить, во-первых, шкалы-индикаторы для типов (самая значи-
мая шкала для определенного типа имеет наиболее высокий показатель по 
сравнению с остальными шкалами для данного типа, за исключением типа 4, 
у которого могут быть выраженными разные шкалы приближения и ухода); 
во-вторых, сделанные ранее наблюдения о неоднозначности и амбивалентно-
сти двух ориентаций — на сигналы угрозы и на препятствия (на основе анали-
за интеркорреляций шкал; также эти шкалы имеют наименьший размах пока-
зателей средних значений, см. в таблице А1). 

Проверка классификации на обучающих выборках опросника и разметки 
(машинное обучение) 

Результаты базовой конфигурации алгоритмов 

В таблице 1 представлены результаты первого этапа — применения базо-
вых конфигураций алгоритмов раздельно на двух обучающих выборках: по 
разметке (187 признаков; 1Р) и по опроснику (8 признаков; 1О). При этом пока-
затели точности классификации оказались � 0.693 по опроснику и � 0.512 по 
разметке (см. таблицу 1). Результаты разных алгоритмов согласованы: точ-
ность оказалась более высокой на обучающей выборке по ТОРС. 

Алгоритм
Точность классификации

1Р 1О 2Р 2О 3К

Gradient boosting 0.512 0.685 0.483 0.713 0.722

K-nearest neighbors 0.382 0.610 0.443 0.610 0.620

Support vector machines 0.470 0.680 0.463 0.705 0.710

Random forest 0.467 0.693 0.473 0.702 0.747

Таблица 1 
Результаты классификации ТЖЗ на основе алгоритмов машинного обучения



740 Е.В. Битюцкая и др. Валидизация опросника ТОРС

Работа над признаками опросника ТОРС и разметки по отдельности 

На втором этапе мы предприняли попытки повысить точность классифи-
кации, используя подход «сокращение пространства признаков». С помощью 
алгоритма «жадного отбора признаков»2 удалось выделить подмножество из 
25 признаков разметки3, а также шести признаков опросника (шкалы прибли-
жения и ухода). Результаты даны в таблице 1 (2Р, 2О). 

Сравнивая результаты, полученные на обучающих выборках по опроснику 
и разметке, отметим, что на данном этапе, как и на предыдущем, лучшая точ-
ность классификации (0.713; gradient boosting) была достигнута при работе 
с данными опросника.  

Комбинация признаков опросника и разметки 

До этого момента мы работали с опросником и разметкой по отдельности. 
На третьем этапе все имеющиеся у нас признаки были объединены и осу-
ществлялась попытка отобрать из них лучшие для классификации методом 
«жадного отбора признаков». В результате выделены 11 признаков, дающих 
лучшую точность: 6 шкал опросника, описанные на предыдущем этапе, и 
5 признаков разметки: позитивные эмоции, оценка задачи как требующей 
достичь максимального результата, описание болезней, потери близких людей 
в содержании ситуации и др. Результаты применения алгоритмов к обучаю-
щей выборке с 11 признаками представлены в таблице 1 (3К). В целом, дей-
ствия по сокращению и комбинации признаков позволили нам улучшить 
показатель точности классификации до 0.747 (random forest). 

Таким образом, этап машинного обучения показал, что 1) для определения 
типов важны отдельные признаки — 6 шкал ТОРС и лишь некоторые из еди-
ниц разметки; 2) наилучшие результаты позволяет получить комбинация при-
знаков опросника и разметки. Все это соответствует логике психолога при 
определении типов. 

Анализ возможностей опросника на разных этапах классификации 
(компьютерное моделирование логических процессов) 

На данном этапе были разработаны и опробованы разные варианты 
решающих правил, разделяющих классы. Первоначальные результаты отра-
жены в публикации (Битюцкая и др., 2023). Подробно этапы разработки пра-
вил, в том числе с использованием возможностей объяснимого ИИ, описаны 
в отдельной статье (Bityutskaya et al., 2024). Здесь мы даем обоснования и форму-
лировки правил, позволяющих использовать опросник ТОРС для задачи класси-
фикации типов восприятия, и исходя из этого анализируем его возможности и 

2
 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.SequentialFeatureSelector.html

3
 Примеры признаков разметки: отсутствие мотивации, оценка «контроль над ситуацией», 

сомнения, планомерный копинг, высокий уровень энергии и другие подкатегории.
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ограничения. Правила созданы на основе признаков отнесения случая к клас-
су, предоставленных экспертом-психологом (см. Приложение). Основания 
решающих правил сводятся к следующим тезисам: 

для разделения массива случаев на три крупных типа — приближение, 1)
уход, амбивалентное восприятие — достаточно учитывать, как сочетаются в 
индивидуальном профиле ТОРС ориентации приближения и ухода и их 
значения (баллы с учетом порога выраженной шкалы); 

далее необходимо разделить три типа приближения (драйвовый, макси-2)
мальный, оптимальный); данная логика разделения используется потому, что 
типы 1 и 2 отличаются от 3 постановкой высокой цели в трудной ситуации, 
это увеличивает трудоемкость усилий на достижение, и в целом деятельность 
людей, так воспринимающих трудность, описывается надситуативной актив-
ностью (Петровский, 2010); 

в профилях ТОРС, соотносимых с типами 1 и 2 , зачастую можно наблю-3)
дать максимальные баллы по шкалам драйв и тщательность; а для содержа-
ния ситуаций, соответствующих типам 1 и 2, нехарактерно описание ситуаций 
болезней, потери близких людей (категория Ф6 разметки) (Битюцкая, 
Кунашенко, 2023); 

достоверно разделить типы 1 и 2 (драйвовый и максимальный) на осно-4)
ве показателей шкал опросника не представляется возможным во многом из-
за того, что эти типы иногда образуют смешанный вариант, а также в профиле 
участников исследования, отнесенных к 1 или 2 типам, обе шкалы (драйв и 
тщательность) могут быть выражены примерно одинаково; поэтому для раз-
деления типов 1–2 необходимо использовать признаки разметки (это под-
тверждается результатами контент-анализа, который выявил значимые раз-
личия в частоте упоминания подкатегорий; Там же). 

Лучший результат был получен при проверке комбинации, данной в табли-
це 2, где представлены формулировки трех решающих правил и результаты их 
проверки (точность классификации в процентах верно определенных случаев). 

Таким образом, опросник ТОРС позволяет отнести описание восприни-
маемой ТЖЗ к одному из трех крупных типов (приближение, амбивалентное 
восприятие, уход) с довольно высокой точностью 88.5 % случаев (правило 1). 
На втором шаге, при разделении подтипов приближения, только данных 
опросника оказывается недостаточно, поэтому используется содержательный 
признак ситуации. Несмотря на такое дополнительное условие точность клас-
сификации оказалась ниже и составила около 77 %. Наконец, мы не обнару-
жили удачного решения, которое позволило бы различить драйвовый и мак-
симальный типы с помощью анализа профиля по опроснику. Поэтому для 
данного этапа классификации мы предлагаем использовать разметку.  

Обсуждение 

Итак, в данном исследовании мы решали задачу валидизации опросника 
ТОРС как инструмента определения типов восприятия ТЖЗ. Для этого 
использовались два подхода компьютерного моделирования: 1) машинное 
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Номер правила, 
какие типы  

разделяются

Какие признаки учитываются 
(опросник, разметка) и  
формулировка правил

Точность  
классификации

Примечания

Правило 1. 
Отнесение случая 
к типам: прибли-
жение, амбива-
лентное восприя-
тие, уход 
(123 – 4 – 5)

На основе анализа профиля 
ТОРС

84.83%

Примеры профи-
лей см. на рис. 2. 
Профиль ТОРС, 
в котором не 
выражена ни 
одна ориентация, 
встречается в 
1.5–2% случаев и 
зачастую указы-
вает на эмоцио-
нальное выгора-
ние и/или физи-
ческое истощение

если в профиле ТОРС является •
выраженной хотя бы одна из ори-
ентаций приближения и не выра-
жена ни одна из ориентаций 
ухода, то случай относится к 
типам приближения (1, 2, 3); 

если является выраженной хотя •
бы одна из ориентаций ухода и не 
выражена ни одна из ориентаций 
приближения, то случай относит-
ся к типу 5; 

если являются выраженными •
хотя бы одна из ориентаций ухода 
и хотя бы одна из ориентаций 
приближения, то случай относит-
ся к типу 4; 

случаи, содержащие профиль, в •
котором не выражена ни одна 
ориентация, в данной работе счи-
таются неклассифицируемыми

Уточнение к пра-
вилу 1.  
Проверка порогов 
шкал ТОРС 
(123 – 4 – 5)

Перебор всех возможных наборов 
пороговых границ шкал ТОРС в 
диапазоне от 1.0 до 2.1 с шагом 
0.05

88.5%

Уточненные 
пороги шкал см. 
на рис. 3

если считать тщательность •
выраженной при соответствую-
щем ей числе больше 1.65,  
а беспечность считать выражен-
ной при соответствующем ей 
числе больше 1.85, при сохране-
нии порогов остальных шкал рав-
ными 1.5 точность повышается; 
поэтому далее первое правило 
используется с уточнением

Таблица 2 
Решающие правила этапа моделирования логических процессов (Bityutskaya et al., 2024)
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обучение и 2) моделирование логических процессов. Применение алгоритмов 
машинного обучения позволило рассмотреть и оценить точность разных 
вариантов разделения массива данных на классы. На этапах, где классифика-
ция проверялась отдельно на обучающих выборках опросника и разметки, 
лучшую точность мы получили для опросника, что может указывать на его 
более высокую предсказательную возможность для определения типов по 
сравнению с качественными данными. Однако наилучшие результаты были 
получены при комбинации признаков, что соответствует принятию решения 
психологом. 

Второй подход дает возможность определить валидность опросника на осно-
ве анализа точности алгоритма классификации, моделирующего принятие 

Правило 2. 
Отделение драй-
вового и макси-
мального типов от 
оптимального 
типа (12 – 3)

На основе анализа профиля 
ТОРС и наличия в разметке кате-
гории Ф6

76.92%

Примеры ситуа-
ций, размеченных 
как «Ф6»: 
болезнь (своя 
или родственни-
ка), утрата близ-
кого человека

если в описании ТЖЗ не встре-•
чаются индикаторы категории Ф6 
(Ф6 = 0), а в соответствующем 
профиле среди шкал приближе-
ния максимальное значение 
достигается по шкалам драйв 
или/и тщательность, то относим 
случай к первым двум типам (1, 
2); 

иначе относим случай к типу 3 •

Правило 3. 
Разделение драй-
вового и макси-
мального типов 
(1 – 2)

На основе анализа разметки соз-
даны словарь 1 и словарь 2, вклю-
чающие по 16 подкатегорий, упо-
минание которых характеризует 
типы 1 и 2 ; каждой подкатегории 
присвоена степень значимости в 
баллах от 1 до 3

88.04%

Примеры подка-
тегорий словаря 1: 
высокий уровень 
энергии, положи-
тельная оценка 
ситуации, оценка 
«вызов»; 
словаря 2: 
необходимость 
успеть, копинг 
«борьба», труд-
ность распределе-
ния времени

В каждом индивидуальном слу-
чае подсчитываем взвешенные 
суммы частот подкатегорий, отно-
сящихся к словарю 1 и отдельно к 
словарю 2: 

если взвешенная сумма подка-•
тегорий словаря 1 оказалась боль-
ше взвешенной суммы подкатего-
рий словаря 2, то относим случай 
к 1; 

иначе относим случай к типу 2 •

Кумулятивный показатель 77.17%

Таблица 2 (окончение)
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решения экспертом. Опросник позволяет определить три крупных типа, кото-
рым соответствуют три профиля ТОРС, описанные в первом правиле. Доля 
«ошибок» (неверно классифицированных случаев в соотнесении с мнением 
эксперта) при использовании этого правила составляет 11.5%. Ошибки могут 
быть устранены через сопоставление профиля опросника с признаками вос-
принимаемой ситуации в качественных данных. Кроме того, ошибки связаны 
с тем, что в ряде случаев наблюдаются смешанные типы. 

Рисунок 2 
Примеры профилей по опроснику ТОРС, отнесенных к трем крупным типам

Примечание. Слева направо: выражены ориентации приближения и не выражены ориента-
ции ухода — профиль приближения (1, 2, 3); выражены как ориентации приближения, так и 
ухода — амбивалентный тип (4); не выражены ориентации приближения и выражены ориента-
ции ухода — отстраненный тип (5).

Рисунок 3 
Уточненные пороги шкал опросника ТОРС
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Второе правило дифференцирует два варианта профиля приближения: в 
первом из них максимально выражены шкалы драйв и/или тщательность 
(профиль чаще соответствует типам 1, 2 ), а во втором самый высокий показа-
тель имеет ориентация на возможности (тип 3). Отметим, что рассмотрение 
профилей на этом шаге проводится после отделения случаев, где в описании 
ТЖЗ содержатся темы болезни и потери (признак разметки Ф6). Так, наибо-
лее высокий балл по шкале тщательность (указывающей на высокую трудо-
емкость усилий) в профиле приближения, соответствующем описанию болез-
ни, как правило, связан со смыслом тяжести ситуации и трудоемкости ее пре-
одоления (а не с перфекционистскими устремлениями).  

На третьем шаге для разделения драйвового и максимального типов рас-
сматриваются только качественные данные. В целом, результаты проверки 
второго и третьего правил указывают на сложность разделения подтипов при-
ближения в опоре только на показатели опросника. Для высокой точности 
определения типа необходимо анализировать смысловые аспекты восприя-
тия, доступ к которым открывают качественные данные. 

Рассмотрим смысловые причины «слияния» подтипов приближения. Как 
отмечает В.А. Петровский, трудная жизненная ситуация подразумевает 
необходимость приложения «дополнительных по отношению к индивидуаль-
ному стандарту усилий» (Битюцкая, Петровский, 2016, с. 18). Однако при 
постановке цели в контексте драйвового и максимального типов предвосхи-
щаемый субъектом результат предполагает столь высокую планку, что «инди-
видуальные стандарты» вынужденно сдвигаются к повышению. Человек при 
этом может «фокусироваться на том, как оптимально распределить силы для 
достижения результата»4 (Битюцкая, Корнеев, 2020, с. 150). Особенно это 
будет касаться представителей максимального типа, которые, судя по каче-
ственным данным, часто сообщают о выгорании. Но высокая вершина, кото-
рой необходимо достичь, предопределяет максимальные усилия, несмотря на 
попытки их снизить или оптимизировать. Это можно описать понятием 
«“сверхусилие” для целеполагания» (Петровский, 2010). При драйвовом типе 
высокая мотивация связана с воодушевлением и приливом сил, а для макси-
мального типа это определяется формулой самопринуждения: «успеть все 
сделать идеально»5 (Битюцкая, Кунашенко, 2023). В результате утверждения, 
которые относятся к ориентации на возможности, могут оцениваться так же 
высоко, как и пункты шкал драйв и тщательность. 

Важным результатом работы следует признать уточнение порогов шкал 
опросника и подтверждение того, что две шкалы (ориентации на угрозу и на 
препятствия) не являются информативными для выделенных типов. На это 

4 Дана формулировка пункта 1 ТОРС, относящегося к ориентации на возможности, курсив 
наш. — Авт.

5 В этой формуле личностными смыслами людей, переживающих ТЖЗ по максимальному 
типу, нагружены три ключевых слова: «успеть» — значимость сроков и времени, а также посто-
янное ощущение его нехватки; «все» — многозадачность; «идеально» — перфекционистские 
устремления, относящиеся к каждой из задач. 
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указывают не только результаты описательной статистики и корреляционно-
го анализа шкал ТОРС, но и результаты машинного обучения. Вероятно, 
выраженность этих шкал могла бы иметь значение при анализе типа 4 , но 
такая проверка требует дополнительного исследования. 

Заключение 

Опросник ТОРС валидизирован для решения новых задач психодиагно-
стики, позволяющих использовать не только показатели отдельных шкал, но 
индивидуальный профиль как сочетание показателей шести шкал, и делать 
вывод о типе восприятия ТЖЗ. Проверены и уточнены пороги выраженности 
шкал. Исследование подтвердило, что три основных варианта индивидуаль-
ного профиля ТОРС позволяют определить три крупных типа восприятия 
ТЖЗ: 1) приближение, 2) амбивалентное восприятие, 3) уход. Отделение 
двух типов приближения, связанных с достижением высоких результатов, 
также осуществляется по профилю опросника, с добавлением одной содержа-
тельной характеристики. 

Процесс и результаты настоящего исследования позволяют нам предло-
жить новую схему валидизации опросника, при осуществлении которой сопо-
ставляются количественные и качественные данные с использованием ком-
пьютерного моделирования. Дальнейшее применение подхода к данной теме 
предполагает тестирование разработанных правил классификации на новых 
данных. 

Вклад авторов. Е.В. Битюцкая и Э.Э. Гасанов предложили дизайн исследо-
вания. Е.В. Битюцкая разработала классификацию восприятия ТЖЗ, теоре-
тически обосновала исследование, собрала и обработала данные (разметка и 
первичный анализ опросника), подготовила первоначальную версию статьи. 
Э.Э. Гасанов, Н.А. Патрашкин, К.В. Хазова выполнили компьютерное модели-
рование и описали его процедуру. Все авторы совместно проанализировали 
результаты и разработали решающие правила. 
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Шкалы ТОРС

Типы
Все

1 2 3 4 5

Среднее 
арифм.  

(ст. откл.)

Среднее 
арифм.  

(ст. откл.)

Среднее 
арифм.  

(ст. откл.)

Среднее 
арифм.  

(ст. откл.)

Среднее 
арифм.  

(ст. откл.)

Среднее 
арифм.  

(ст. откл.)

Драйв 2.46* (0.32) 2.00 (0.52) 1.86 (0.53) 1.49 (0.53) 0.89 (0.39) 1.70 (0.64)

Тщательность 2.15 (0.46) 2.46* (0.39) 2.07 (0.48) 1.83 (0.57) 1.11 (0.40) 1.94 (0.61)

Ориентация на 
возможности

2.24 (0.43) 2.32 (0.41) 2.35* (0.38) 2.00 (0.47) 1.21 (0.33) 2.07 (0.54)

Ориентация на 
препятствия

1.53 (0.47) 1.77 (0.49) 1.70 (0.54) 1.89 (0.57) 1.68 (0.52) 1.77 (0.55)

Ориентация на 
сигналы угрозы

2.04 (0.51) 2.21 (0.52) 2.14 (0.43) 2.05 (0.54) 1.83 (0.55) 2.07 (0.52)

Избегание 0.98 (0.44) 1.22 (0.41) 1.14 (0.35) 1.90 (0.42) 2.24* (0.42) 1.55 (0.59)

Бездействие 0.65 (0.46) 0.74 (0.43) 0.83 (0.37) 1.15 (0.53) 1.43 (0.54) 0.99 (0.53)

Беспечность 1.02 (0.55) 0.93 (0.57) 0.86 (0.47) 1.39 (0.62) 1.71 (0.51) 1.19 (0.63)

Таблица A1 
Описательная статистика шкал ТОРС для типов и всей выборки

Примечание. * — наиболее значимая шкала для определения данного типа, в соответствии с 
концептуальной моделью; для типа 4 такой шкалы нет, потому что в индивидуальном профиле, 
отнесенном к 4, могут быть выражены разные шкалы приближения и ухода.
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Приложение 
Методика структурированного описания ситуации

Сформулируйте свою жизненную ситуацию, которая является трудной задачей, 
требующей решения в данный период времени. 

 
1. Как Вы ее воспринимаете, оцениваете, переживаете и преодолеваете (какие дей-

ствия помогают Вам преодолеть ситуацию или свое состояние)?  
2. Каковы Ваши цели в этой ситуации?  
3. Какие возможности и ограничения есть у Вас при достижении цели?  
4. Нужна ли Вам в этой ситуации помощь (поддержка) окружающих людей?  
5. Если все сложится очень плохо, что это будет? (Максимальный неуспех.)  
6. Опишите, что для Вас будет максимально успешным выходом, разрешением 

ситуации. 
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1 драйвовый — стремление к трудности, связанное с переживанием драйва. В про-
филе респондента по ТОРС наиболее высокие (или высокие) баллы имеет шкала 
драйв и выражены другие ориентации приближения к трудностям, при этом не выра-
жены ориентации ухода. В качественных данных представлены индикаторы положи-
тельных оценок и эмоций, саморазвития, повышения энергии, высоких результатов. 
Содержательно чаще описываются интерес к путешествиям, смене устоявшейся 
ситуации, профессиональные трудности, «стартапы». 

2 максимальный — многозадачность и достижение перфекционистской цели при 
высокой трудоемкости усилий. Высоко выражена ориентация тщательность в соче-
тании с другими ориентациями приближения к трудным ситуациям и не выражены 
ориентации ухода. Наиболее значимыми признаками в качественных данных высту-
пают высокие достижения, необходимость все успеть, многозадачность. Ставится цель 
выше, чем просто «достичь результатов» (завершить обучение обязательно с красным 
дипломом, быть лучшим или первым и т.п.). 

3 оптимальный — направленность на достижение трудной цели оптимальными 
усилиями (не выше, не ниже, чем требуют условия задачи). При этом зачастую важ-
ной составляющей является социальный ресурс. Выражены ориентации приближе-
ния к трудностям (с наиболее высоким показателем по ориентации на возможности) 
и не выражены ориентации ухода. В описаниях ТЖЗ часто встречается упоминание 
планомерного копинга и положительной переоценки ситуации, целей приближения. 
Характерна нейтральная оценка трудности. Зачастую содержание ситуаций связано с 
учебными, профессиональными трудностями и ситуациями болезней. 

Шкалы ТОРС 1 2 3 4 5 6 7

1. Драйв 1       

2. Тщательность     0.539* 1      

3. Ориентация на 
возможности

    0.593*     0.618* 1    

4. Ориентация на 
препятствия

    0.016     0.227*     0.182* 1    

5. Ориентация на 
сигналы угрозы

    0.238*     0.449*     0.433*     0.463* 1   

6. Избегание  �0.561*  �0.312*  �0.434*     0.360*     0.016 1  

7. Бездействие  �0.375*  �0.448*  �0.305*     0.000  �0.193*  0.403* 1

8. Беспечность  �0.255*  �0.380*  �0.346*  �0.037  �0.275*  0.416*  0.507*

Таблица A2 
Интеркорреляции шкал опросника ТОРС (по Пирсону)

* p < 0.001.

Признаки, значимые для определения типов восприятия ТЖЗ экспертом-психологом
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4 амбивалентный — колебания между приближением к трудности и уходом от нее 
(выраженность одновременно одной, двух или трех ориентаций приближения в соче-
тании с одной, двумя или тремя ориентациями ухода). В качественных данных пред-
ставлено частое упоминание отрицательных эмоциональных состояний, на преодоле-
ние которых нужно затратить силы и время; описываются цели как приближения к 
чему-то привлекательному, так и избавления от неприятного. Возможны колебания 
активности и пассивности при достижении трудной цели. Зачастую описываются 
межличностные, профессиональные и учебные трудности. 

5 отстраненный — уход от решения трудной жизненной задачи, избегание тяже-
лых переживаний, которыми поглощено сознание. Выражены одна, две или три 
шкалы ухода от трудностей и не выражены шкалы приближения. В качественных дан-
ных особенно часто встречаются интенсивные отрицательные эмоции (включая 
безысходность), копинг и цели избегания. Подобный тип отношения к ТЖЗ чаще 
всего встречается при описании ситуаций внутриличностных, межличностных труд-
ностей (в том числе отношений с партнером) и ситуаций болезней. 

В случаях, если профиль по опроснику и индикаторы указывали на разные типы, 
решение принималось по опроснику только при чрезмерно кратком описании (такие 
случаи в массиве составили не более 1.5% от всех описаний). Остальные случаи, 
содержащие такое несовпадение, были распределены по классам на основе описаний 
ТЖЗ. Наблюдались и такие варианты сочетания, при которых и профиль опросника, 
и индикаторы в равной степени указывали на два типа, т.е. случай оказывался смешан-
ным. При этом его относили к одному из двух классов. 
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Adaptation and Psychometric Analysis of the EmIn (D.V. Lyusin) 
Emotional Intelligence Questionnaire on an Azerbaijani Sample

N.Ya. Ismayilovaa,b

a ANAS Philosophy and Sociology Institute, 115 Prospekt H. Javid, Baku,1073, Azerbaijan 
b Baku State University, 23 Z. Khalilova Str., Baku, 1148, Azerbaijan

Резюме  
Опросник ЭмИн Д.В. Люсина оценивает 
основные компоненты эмоционального интел-
лекта, в частности, способность понимать 
собственные эмоции и эмоции других, а также 
способность эффективно управлять этими 
эмоциями. Целями исследования явились ана-
лиз психометрических свойств данного опрос-
ника и его адаптация на азербайджанской 
выборке. Выборка состояла из 390 участников, 
из них 74% (289) женщин и 26% (101) мужчин 
в возрасте 18–35 лет (M = 19, SD = 4.94). С ис -
пользованием ЭФА была определена двухфак-
торная структура опросника (ВЭИ и МЭИ): 
на двухфакторное решение пришлось 25% от 
общей дисперсии, а факторные нагрузки 
выявили спектр значений, при этом наимень-
шее зафиксированное значение составило 
0.399, а наивысшее — 0.704. В исследовании оце-
нивались четыре модели: пятифакторная, двух-
факторная, двухфакторная модель, полученная 

Abstract 
The EmIn questionnaire assesses the main 
components of emotional intelligence, in 
particular, the ability to understand one's 
own emotions and the emotions of others, 
as well as the ability to manage these emo-
tions effectively. The aim of the study was 
to evaluate the psychometric properties of 
this questionnaire and adapt it for an 
Azerbaijani population. The sample con-
sisted of 390 participants, of whom 74% 
(289) were women and 26% (101) were 
men, aged 18-35 (M=19, SD=4.94). 
Using EFA, the two-factor structure of 
the questionnaire was determined: the 
two-factor solution accounted for 25% of 
the total variance, and the factor loadings 
revealed a range of values, while the low-
est recorded value was .399, and the high-
est was .704. The study evaluated four 
models: a five-factor model, a two-factor 
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Большое число и широкое разнообразие моделей и методов измерения 
эмоционального интеллекта создали необходимость в их классификации. 
Первая классификация была основана на концептуализации эмоционального 

в результате эксплораторного факторного ана-
лиза, и модифицированная двухфакторная 
модель. Результаты КФА продемонстрирова-
ли высокую степень соответствия по модифи-
цированной двухфакторной модели (CFI = 
0.913). Внутренняя согласованность опросника 
ЭмИн имеет приемлемые психометрические 
показатели и частично соответствует исходной 
версии (межличностный ЭИ = 0.872, внутри-
личностный ЭИ = 0.777 и общий ЭИ = 0.799). 
Были выявлены существенные гендерные раз-
личия в отношении внутриличностного эмо-
ционального интеллекта: мужчины показали 
заметно более высокие результаты, чем жен-
щины. Азербайджанская версия опросника 
ЭмИн в целом демонстрирует удовлетвори-
тельные психометрические свойства. Хотя в 
текущем исследовании для оценки результа-
тов использовались фундаментальные методы 
психометрического анализа, важно признать, 
что оно не лишено ограничений. Одним из 
важных аспектов, требующих дальнейшего 
изучения, является анализ валидности опрос-
ника.  
 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, 
опросник ЭмИн, психометрические свойства, 
азербайджанская выборка. 
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model, a two-factor model obtained as a 
result of exploratory factor analysis, and a 
modified two-factor model. CFA results 
demonstrated a high degree of agreement 
with the modified two-factor model 
(CFI=0.913). The internal consistency of 
the EmIn questionnaire shows acceptable 
psychometric indicators and partially cor-
responded to the original version (inter-
personal EI = .872, intrapersonal EI = .777, 
and general EI = .799). Significant gender 
differences in intrapersonal emotional 
intelligence were revealed: men showed 
significantly higher results than women. 
The Azerbaijani version of the EmIn ques-
tionnaire generally demonstrates satisfac-
tory psychometric properties. Although 
the current study used fundamental 
methods of psychometric analysis to eval-
uate the results, it is important to recog-
nize that it is not without limitations. One 
important aspect that requires further 
study is the validity analysis of the ques-
tionnaire.   
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интеллекта и включала модель способностей и смешанную модель (Mayer et 
al., 2000). Модель способностей рассматривала эмоциональный интеллект 
(далее — ЭИ) как традиционный интеллект, аналогичный другим стандарт-
ным типам интеллекта и состоящий из совокупности способностей, эмоцио-
нальных и когнитивных (Mayer et al., 2002; Mayer, Salovey, 1997; Люсин, 
2004а, 2004б, 2006). Модель способностей оценивала такие эмоциональные 
способности, как способность целенаправленно использовать эмоции, разли-
чать эмоциональные сигналы и осознанно использовать эмоции при приня-
тии решений. Смешанные модели ЭИ включали в себя множество способно-
стей, моделей поведения и общих предрасположенностей, сочетая личност-
ные качества с умственными способностями (Bar-On, 1997, 2006; Goleman, 
1998; Boyatzis et al., 2000). Показатели смешанных моделей измеряли комби-
нацию черт характера, социальных навыков и компетенций, которые пересе-
каются с другими личностными показателями. 

Вторая классификация определила эмоциональный интеллект на основе 
типов измерения: как способность и как личностную черту (Petrides, 
Furnham, 2000). ЭИ как способность (когнитивно-эмоциональная способ-
ность) касается когнитивных способностей, связанных с эмоциями, которые 
следует измерять с помощью тестов на максимальную производительность, в 
то время как ЭИ как личностная черта (эмоциональная самоэффективность) 
относится к самовосприятию, связанному с эмоциями и измеряемому с помо-
щью самоотчета (Petrides, 2011; Siegling et al., 2015).  

Таким образом, на основе анализа методологий концептуализации и измерения 
можно выделить три различных подхода к эмоциональному интеллекту: модель 
способностей, смешанную модель и модель изучения ЭИ как черты личности. 

В данном исследовании использовался опросник ЭмИн, который опреде-
ляет ЭИ как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению 
ими (Люсин, 2004а, 2004б, 2006). 

Под пониманием эмоций рассматривается способность распознавать эмо-
ции, идентифицировать и понимать причины, вызвавшие ту или иную эмо-
цию, и следствия, к которым она приведет. В свою очередь управление эмо-
циями определяется как способность контролировать интенсивность эмоций, 
внешнее выражение эмоций и при необходимости произвольно вызывать ту 
или иную эмоцию. В зависимости от направленности собственных эмоций и 
эмоций других людей выделяется внутриличностный и межличностный ЭИ.  

Следует отметить, что в этой области особое внимание уделяется проблеме 
измерения ЭИ, а также анализу психометрической эквивалентности инстру-
ментов. В связи с этим существует необходимость исследования ЭИ в различ-
ных культурных контекстах, которые позволят получить больше доказательств 
стабильности его свойств и его глобальной достоверности. Учитывая, что для 
азербайджанского контекста эмпирические данные по этому вопросу 
ограничены, целями настоящего исследования явились анализ психометриче-
ских свойств данного опросника и его адаптация на азербайджанской выборке.  
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Метод 

Выборка 

Выборка состояла из 390 участников в возрасте от 18 до 35 лет, 74% 
(n = 297) женщин и 26% (n = 101) мужчин, средний возраст составил 19 лет 
(M = 19, SD = 4.94). Значительная часть участников была зачислена в высшие 
учебные заведения (52.4%), в то время как другие активно занимались различ-
ной профессиональной деятельностью (47.6%). 

Сбор данных был осуществлен при помощи Google Forms. 

Инструмент 

Опросник ЭмИн содержит 46 утверждений и состоит из пяти субшкал пер-
вого порядка (понимание своих эмоций (ВП: 10 утверждений), управление 
своими эмоциями (ВУ: 7 утверждений), контроль экспрессии (ВЭ: 7 утвер-
ждений), понимание чужих эмоций (МП: 12 утверждений), управление чужи-
ми эмоциями (МУ: 10 утверждений)), четырех шкал второго порядка (меж-
личностный эмоциональный интеллект (МЭИ: 22 утверждения), внутрилич-
ностный ЭИ (ВЭИ: 24 утверждения), понимание эмоций (ПЭ: 22 
утверждения), управление эмоциями (УЭ: 24 утверждения)), см. таблицу 1. 
Шкала ответов представляет собой четырехбалльную шкалу, варьирующуюся 
от одного (совсем не согласен) до четырех (полностью согласен). Каждая 
шкала содержит прямые и обратные утверждения.  

Внутренняя согласованность шкал составляет от 0.75 до 0.79 (МЭИ – 0.78; 
ВЭИ – 0.79; ПЭ – 0.75; УЭ – 0.75), для субшкал — от 0.72 до 0.57 (МП – 0. 72; 
МУ – 0.65; ВП – 0.71; ВУ – 0.69; ВЭ – 0.57). Внутренняя структура опросника 
для первого порядка пятифакторная (ВП, ВУ, ВЭ, МП, МУ), для второго 
порядка двухфакторная (МЭИ и ВЭИ) (Люсин, 2009). 

Процедура 

Опросник ЭмИн был переведен на азербайджанский язык автором статьи, 
обратный перевод был сделан психологом, профессионально владеющим 
двумя языками (азербайджанским и русским). Обратный перевод был рас-
смотрен автором опросника Д.В. Люсиным, были внесены некоторые измене-
ния, пункты, не имеющие связь с первоначальными утверждениями, были 
изменены и перефразированы исследователем.  

Внутриличностный ЭИ Межличностный ЭИ

Понимание эмоций Понимание своих эмоций Понимание чужих эмоций

Управление эмоциями Управление своими эмоциями Управление чужими эмоциями

Таблица 1 
Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина
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Психометрические свойства опросника были оценены с использованием 
ряда статистических методов: описательная статистика (средние значения, 
медианы, стандартные отклонения, асимметрия и эксцесс), эксплораторный 
факторный анализ был проведен с помощью анализа главных компонент с 
ортогональным варимакс-вращением и нормализацией Кайзера, конфирма-
торный факторный анализ был проведен с использованием метода макси-
мального правдоподобия, также применялся корреляционный анализ, альфа 
Кронбаха. Анализ данных проводился с использованием программы SPSS 
29.01 и JAMOVI 2.4.11.0. 

Результаты 

Описательная статистика 

В таблице 2 приведены результаты описательного анализа для пунктов 
ЭмИн: среднее значение, стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс. 

M SD А Э M SD А Э
1 3.20 0.714 �0.867 1.187 24 2.96 0.875 �0.510 �0.449
2 2.86 0.801 �0.624 0.204 25 2.77 0.805 �0.341 �0.265
3 3.17 0.692 �0.714 0.938 26 2.85 0.772 �0.305 �0.236
4 3.02 0.888 �0.566 �0.484 27 2.84 0.860 �0.377 �0.477
5 2.99 0.759 �0.701 0.611 28 3.03 0.693 �0.410 0.242
6 2.57 0.980 �0.177 �0.966 29 3.19 0.593 �0.380 1.036
7 3.36 0.758 �1.161 1.179 30 2.58 0.777 �0.251 �0.300
8 3.28 0.787 �0.946 0.465 31 3.06 0.804 �0.624 �0.004
9 3.14 0.700 �0.604 0.550 32 2.94 0.653 �0.554 1.029

10 2.27 0.882 0.191 �0.702 33 2.61 0.864 �0.148 �0.619
11 3.12 0.695 �0.713 1.061 34 3.03 0.658 �0.687 1.453
12 2.75 0.870 �0.466 �0.358 35 2.47 0.886 �0.099 �0.736
13 3.11 0.689 �0.519 0.455 36 3.27 0.591 �0.536 1.451
14 3.15 0.852 �1.023 0.690 37 2.88 0.788 �0.608 0.249
15 3.06 0.635 �0.531 1.203 38 2.84 0.748 �0.316 �0.092
16 2.26 0.958 0.284 �0.862 39 2.25 0.841 0.279 �0.473
17 2.98 0.713 �0.619 0.733 40 2.47 0.934 �0.003 �0.868
18 2.48 0.874 �0.123 �0.695 41 2.07 0.949 0.546 �0.620
19 2.65 0.858 �0.301 �0.498 42 2.99 0.774 �0.547 0.120
20 2.93 0.685 �0.447 0.501 43 2.63 0.914 �0.219 �0.741
21 2.78 0.833 �0.303 �0.433 44 1.97 0.783 0.566 0.040
22 2.12 0.836 0.428 �0.326 45 2.16 0.848 0.358 �0.459
23 2.74 0.714 �0.432 0.206 46 2.32 0.882 0.161 �0.694

Таблица 2 
Описательная статистика для пунктов ЭмИн

Примечание. N = 390. Описательная статистика: M — среднее, SD — стандартное отклонение, 
А — асимметрия, Э — эксцесс.
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Факторная структура 

В процессе адаптации опросника наблюдается влияние культурных разли-
чий на его факторную структуру; соответственно, на первом этапе анализа 
был использован эксплораторный факторный анализ (метод выделения — 
МГК, метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера). Для определения 
пригодности основных компонент для факторного анализа были использова-
ны тесты Кайзера–Мейера–Олкина (KMO) и Бартлетта. Результаты стати-
стики адекватности выборки KMO, примененной в факторном анализе, пока-
зали, что корреляции между элементами подходят для факторного анализа 
(KMO = 0.833). Кроме того, согласно результатам теста сферичности 
Бартлетта, существует достаточный уровень взаимосвязи между элементами 
(�2(1035) = 4851.337; р < 0.001). 

Согласно результатам KMO и Бартлетта проводился факторный анализ с 
использованием метода главных компонент без ограничения количества фак-
торов. Всего было выявлено 14 факторов с собственными значениями, превы-
шающими единицу, что в совокупности составило 60.41% от общей диспер-
сии. 

Однако, учитывая, что график собственных значений указывает на пяти-
факторную структуру и исходная форма содержит пять шкал, был проведен 
повторный анализ с ограничением числа факторов до пяти. В результате ана-
лиза было обнаружено, что пять факторов с собственным значением больше 1 
объясняют 36.97% от общей дисперсии. Однако было обнаружено, что распре-
деление пунктов не соответствует пятифакторной структуре опросника, осо-
бенно по субшкалам управления своим эмоциями (ВУ) и эмоциями других 
людей (МУ). Следовательно, был повторен анализ путем последовательного 
уменьшения количества компонентов. 

В результате была получена двухфакторная структура, которая объясняет 
25% от общей дисперсии (первый фактор 14.9% и второй 10.1%). В таблице 3 
представлены факторные нагрузки с абсолютным значением больше 0.4 
(кроме 33). Первый фактор показывает нагрузки по шкале МЭИ (1, 3, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 20, 27, 29, 32, 34, 36). Как видно из результатов, второй фактор пока-
зывает нагрузки по шкале ВЭИ (6, 12, 18, 21, 22, 23, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 46). 
Полученные данные свидетельствуют о том, факторы соответствуют исход-
ной структуре опросника (двухфакторная структура для второго порядка: 
МЭИ и ВЭИ). 

Таким образом, было продолжено изучение концептуального содержания 
факторов. Первый фактор был назван МЭИ (межличностный ЭИ), второй — 
ВЭИ (внутриличностный ЭИ).   

Учитывая, что пункт 26 «Как правило, я понимаю, какую эмоцию испыты-
ваю» имеет факторную нагрузку выше 0.4 по обоим параметрам, он был 
исключен. 

Нужно отметить, что в структуре опросника пункт 7 относится к субшкале 
ВП, а 40 и 46 — к субшкале МУ (40) и МП (46), но результаты показывают 
высокие нагрузки по фактору МЭИ для пункта 7 , ВЭИ для пунктов 40 и 46 . 
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Пункт 40 «Если близкий человек плачет, я теряюсь» входит в фактор ВЭИ 
(управление своими эмоциями), так как данное утверждение может пони-
маться как неумение управлять своими эмоциями при влиянии эмоциональ-
ного состояния другого человека. На наш взгляд, выражение «я теряюсь» не 
передает смысловое содержание данного утверждения. 

Возможно, для пункта 7 «Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не 
нравятся те или иные люди» причиной понимания своих эмоций являются 
поступки других людей, так как окружающая среда также может играть боль-
шую роль в том, как мы называем наши эмоциональные реакции. 

В то же время пункт 46 должен быть связан c пониманием чужих эмоций, 
но данные результаты и результаты автора показывают высокую нагрузку по 
фактору «Понимание своих эмоций» (Люсин, 2009). 

Таблица 3 
Факторные нагрузки для двухфакторного решения

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2
1 0.531 24
2 25
3 0.594 26
4 27 0.663
5 28
6 0.489 29 0.503
7 0.403 30
8 31
9 0.633 32 0.670

10 33 0.399
11 0.594 34 0.579
12 0.484 35 0.515
13 0.660 36 0.648
14 37
15 0.588 38
16 39 0.406
17 0.562 40 0.489
18 0.422 41 0.580
19 42
20 0.682 43 0.543
21 0.422 44
22 0.583 45 0.704
23 0.452 46 0.486

Примечание. N = 390. Двухфакторное решение: фактор 1: МЭИ — межличностный ЭИ, фак-
тор 2: ВЭИ — внутриличностный ЭИ. 
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Конфирматорный факторный анализ 

Конфирматорный факторный анализ был проведен с использованием исход-
ной структуры опросника (пятифакторная и двухфакторная) и двухфакторной 
структуры, полученной в результате эксплораторного факторного анализа (см. 
таблицу 4). Результаты пятифакторной (�2 =2379; df = 979; p < 0.001; 
RMSEA = 0.0605; CFI = 0.659) и двухфакторной структуры (�2 = 2613; 
df = 988; p < 0.001; RMSEA = 0.0649; CFI = 0.604) указывают на неприемле-
мый уровень соответствия. 

При оценке двухфакторной структуры путем соединения вышеупомяну-
тых пунктов с соответствующими факторами полученные индексы показали, 
что модель не соответствует данной структуре (�2 = 838; df = 349; p < 0.001; 
RMSEA = 0.0615; CFI = 0.816).  

Для улучшения индексов пригодности были определены ковариации 
между пунктами (18 и 35; 23 и 21; 15 и 9; 12 и 6) и, соответственно, были 
добавлены корреляции. Новые результаты показали, что индексы пригодности 
модифицированной двухфакторной модели являются приемлемыми (�2 = 482; 
df = 261; p < 0.001; RMSEA = 0.0466; CFI = 0.913). 

Результат корреляционного анализа по двухфакторной модели показал поло-
жительную и значимую корреляцию между шкалами ВЭИ и МЭИ (r = 0.492, 
p < 0.01). Аналогичные результаты были получены в исследовании оригиналь-
ной версии методики Д.В. Люсина между шкалами ВЭИ и МЭИ (r = 0.460) 
(Люсин, 2009). 

Анализ надежности 

Альфа Кронбаха рассчитывалась как мера внутренней согласованности 
для каждого фактора в отдельности и для всей шкалы, включающей 28 пунк-
тов для данных ЭмИн. Согласно результатам, по фактору МЭИ она составила 
0.872, ВЭИ — 0.777 и общего ЭИ — 0.799. 

Модель �2 df p CFI TLI RMSEA
RMSEA 90% CI

Lower Upper

1 2279 979 < 0.001 0.659 0.639 0.0605 0.0575 0.0636

2 2613 988 < 0.001 0.604 0.585 0.0649 0.0619 0.0680

3 838 349 < 0.001 0.816 0.800 0.0615 0.0562 0.0669

4 482 261 < 0.001 0.913 0.900 0.0466 0.0400 0.0531

Примечание. Обозначения для моделей: 1 — пятифакторная модель, 2 — двухфакторная 
модель, 3 — двухфакторная модель (модель, полученная в результате эксплораторного 
факторного анализа), 4 — модифицированная двухфакторная модель. 

Таблица 4 
Результаты конфирматорного факторного анализа
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Половые различия 

В таблице 5 приведены средние значения и стандартные отклонения по 
шкалам МЭИ и ВЭИ для женщин и мужчин. У мужчин показатели по ВЭИ 
были значительно выше (t = 3.521, p < 0.05). 

В данном исследовании гендерных различий по шкале МЭИ не было уста-
новлено. В предыдущих психометрических исследованиях опросника ЭмИн у 
представителей азербайджанской культуры было выявлено, что женщины 
лучше понимают эмоции других людей, чем мужчины (Панкратова и др., 
2013).  

Также был проведен сравнительный анализ среди двух возрастных групп, 
а именно в возрасте от 18 до 23 лет и в возрасте от 24 до 35 лет. Результаты не 
выявили существенных различий между двумя группами  

Обсуждение 

В настоящем исследовании проанализированы психометрические свойства 
опросника эмоционального интеллекта ЭмИн на азербайджанской выборке. 
При анализе данных первостепенное значение имело изучение факторной 
структуры и коэффициентов внутренней согласованности опросника, его 
структурные особенности были исследованы с помощью эксплораторного фак-
торного анализа. В соответствии с полученным результатом, был проведен кон-
фирматорный факторный анализ и была оценена внутренняя согласованность 
шкал опросника.  

Согласно результатам нашего эксплораторного факторного анализа, про-
цент отражения двух факторов составил 25%, что незначительно превышает 
предложенный Д.В. Люсиным (первые два фактора объясняют 23% диспер-
сии) (Люсин, 2009). Каждый фактор (внутриличностного и межличностного 
ЭИ) демонстрирует высокие нагрузки по всем субшкалам.  

Однако некоторые пункты, нагруженные в соответствии с каждым из фак-
торов, отличались от предыдущих исследований. Двухфакторный анализ 
показал, что два пункта фактора МЭИ, 40 (МУ) и 46 (МП), относятся к фак-
тору ВЭИ, а пункт 7 фактора ВЭИ (ВП) относится к фактору МЭИ. Нужно 
отметить, что смещение каждого из этих пунктов не нарушает структуру фак-
тора, в котором они находятся. 

Субшкалы
Мужчины Женщины

Среднее
Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

МЭИ 36.67 5.664 36.63 4.193

ВЭИ 42.55 8.169 39.15 8.437

Таблица 5 
Половые различия по субшкалам и шкалам



762 Н.Я. Исмаилова. Адаптация опросника ЭмИн на азербайджанской выборке

В соответствии с полученным результатом проводился конфирматорный 
факторный анализ. Было обнаружено, что результаты, полученные на азербай-
джанской выборке, соответствуют априорной структурной модели опросника. 

В конце анализа была получена значимая и положительная корреляция 
между шкалами ВЭИ и МЭИ. Коэффициент внутренней согласованности 
опросника, адаптированной к азербайджанскому языку, был определен как 
0.799. Коэффициенты альфа Кронбаха МЭИ и ВЭИ были равны 0.872 и 0.777 
соответственно. Коэффициент внутренней согласованности, полученный в 
этом исследовании, можно считать достаточно высоким. Некоторые пункты 
(7, 40, 46), кажущиеся проблематичными для опросника, тем не менее не 
вызывают существенных проблем, особенно с точки зрения внутренней согла-
сованности опросника в целом. 

Были отмечены гендерные различия: мужчины продемонстрировали более 
высокие показатели ВЭИ, чем женщины. 

Результаты данного исследования свидетельствуют об отсутствии суще-
ственных различий между возрастными группами. 

Хотя в настоящем исследовании использованы основные методы психо-
метрического анализа, азербайджанская версия опросника имеет ограниче-
ния. В частности, еще не проведена проверка валидности данного опросника. 
Важно отметить, что в отношении данного вопроса существуют ограничения 
не только в азербайджанской литературе, но и в более широком академиче-
ском контексте. Исходя из этого проверку валидности опросника представ-
ляется необходимым осуществить в первую очередь и в самое ближайшее 
время.

Литература

Люсин, Д. В. (2004а). Современные представления об эмоциональном интеллекте. В кн. Д. В. Лю -
син, Д. В. Ушаков (ред.), Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования (c. 29–36). 
М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 

Люсин, Д. В. (2004б). Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индиви-
дуальными особенностями: эмпирический анализ. В кн. Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков (ред.), 
Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования (c. 129–140). М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН». 

Люсин, Д. В. (2006). Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник 
ЭмИн. Психологическая диагностика, 4, 3–22. 

Люсин, Д. В. (2009). Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические 
данные. В кн. Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков (ред.), Социальный и эмоциональный интеллект: от 
процессов к измерениям (с. 264–278). М.: Институт психологии РАН. 

Панкратова, А. А., Осин, Е. Н., Люсин, Д. В. (2013). Особенности эмоционального интеллекта у 
представителей российской и азербайджанской культур. Психологические исследования, 
6(31). https://doi.org/10.54359/ps.v6i31.673  

Ссылки на зарубежные источники см. в разделе References.



N.Ya. Ismayilova. Adaptation of the EmIn Questionnaire on an Azerbaijani Sample 763

Bar-On, R. (1997). The emotional quotient inventory (EQ-i): A test of emotional intelligence. Toronto: 
Multi-Health Systems. 

Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). Psicothema, 18, 13–25. 
Boyatzis, R. E., Goleman, D., & Rhee, K. S. (2000). Clustering competence in emotional intelligence: 

Insights from the Emotional Competence Inventory. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The 
handbook of emotional intelligence: theory, development, assessment, and application at home, school, 
and in the workplace (pp. 343–362). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York, NY: Bantam Books. 
Lyusin, D. V. (2004a). Sovremennye predstavleniya ob emotsional’nom intellekte [Contemporary con-

ceptions of emotional intelligence]. In D. V. Lyusin & D. V. Ushakov (Eds.), Sotsial’nyi intellekt: 
Teoriya, izmerenie, issledovaniya [Social intelligence: Theory, measurement, research] (pp. 29–36). 
Moscow: Institute of Psychology of the RAS. 

Lyusin, D. V. (2004b). Struktura emotsional’nogo intellekta i svyaz’ ego komponentov s individual’ny-
mi osobennostyami: empiricheskii analiz [The structure of emotional intelligence and the link 
between its components and individual characteristics: an empirical analysis]. In D. V. Lyusin & 
D. V. Ushakov (Eds.), Sotsial’nyi intellekt: Teoriya, izmerenie, issledovaniya [Social intelligence: 
Theory, measurement, research] (pp. 129–140). Moscow: Institute of Psychology of the RAS. 

Lyusin, D. V. (2006). Novaya metodika dlya izmereniya emotsional’nogo intellekta: oprosnik EmIn 
[A new methodology to measure emotional intelligence: The EmIn questionnaire]. 
Psikhologicheskaya Diagnostika, 4, 3–22. 

Lyusin, D. V. (2009). Oprosnik na emotsional’nyi intellekt EmIn: novye psikhometricheskie dannye 
[The questionnaire EmIn to measure emotional intelligence: the new psychometric data]. In D. V. 
Lyusin & D. V. Ushakov (Eds.), Sotsial’nyi i emotsional’nyi intellekt: ot protsessov k izmereniyam 
[Social and emotional intelligence: from the processes to their measurement] (pp. 264–278). 
Moscow: Institute of Psychology of the RAS. 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), 
Emotional development and emotional intelligence: Educational implications (pp. 3–31). New York, 
NY: Basic Books. 

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook 
of intelligence (pp. 396–420). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511807947.019   

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. (2002). Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 
(MSCEIT) user’s manual. Toronto: Multi-Health Systems. 

Pankratova, А., Osin, Е., & Lyusin, D. (2013). Differences in emotional intelligence in Russian and 
Azerbaijani culture. Psikhologicheskie Isskedovaniya [Psychological Studies], 6(31). 
https://doi.org/10.54359/ps.v6i31.673 (in Russian) 

Petrides, K. V. (2011). Ability and Trait Emotional Intelligence. In T. Chamorro-Premuzic, S. von 
Stumm, & A. Furnham (Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of individual differences (pp. 656–
678).Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444343120.ch25  

Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality 
and Individual Differences, 29(2), 313–320. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00195-6  

Siegling, A. B., Saklofske, D. H., & Petrides, K. V. (2015). Measures of ability and trait emotional intelligence. In 
G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.), Measures of personality and social psychological constructs 
(pp. 381–414). San Diego, CA: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386915-9.00014-0 

References



Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2024. Т. 21. № 4 С. 764–786. 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2024. Vol. 21. N 4. P. 764–786. 
DOI: 10.17323/1813-8918-2024-4-764-786

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ СОТРУДНИКА  

ОРГАНИЗАЦИИ:  
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И НАДЕЖНОСТИ  
МОДИФИЦИРОВАННОГО ОПРОСНИКА  

К. ЛАЙНЕСС И Д. ТОМПСОН

Л.В. МАРАРИЦАa, С.Д. ГУРИЕВАa, Е.С. АЛЕКСАНДРОВАa,  
М.А. СКРЯБИНb

a Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 7/9 
b Университет ИТМО, 197101, Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д. 49, Литера А

Socio-Psychological Resources of Career Development  
of an Organization's Employee: Evaluation of Structure and Reliability  

of a New Version of Lyness and Thompson’s Questionnaire

L.V. Mararitsaa, S.D. Gurievaa, E.S. Aleksandrovaa, M.A. Skryabinb

a Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya emb., Saint Petersburg, 199034, Russian Federation 
b ITMO University, 49, Litera A Kronverksky Prospekt, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation 

Резюме 
Изучение социальной среды организации как 
ресурса развития карьеры ее сотрудника 
является важным для анализа факторов его 
профессионального продвижения. Представ -
ленная статья посвящена описанию социаль-
но-психологического инструмента оценки 

Abstract 
Studying of the social environment of 
anorganization as a resource for career 
development of its employee is important 
for the analysis of the factors of their pro-
fessional advancement. The presented 
article describes the characteristics of a 
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карьерных ресурсов сотрудника организации. 
Разработан опросник для изучения социаль-
но-психологических ресурсов развития карь-
еры сотрудника организации, возникающих на 
стыке организации как социальной группы и 
человека. Рассматриваются следующие ресур-
сы: воспринимаемое соответствие организа-
ционной культуре, психологическая безопас-
ность, развивающее менторство и доступность 
карьерного продвижения. В качестве теорети-
ческой и методологической основы опросника 
использована описательная модель К. Лайнесс 
и Д. Томпсон (Lyness, Thompson, 2000), указы-
вающая на фасилитаторы и барьеры карьерно-
го продвижения, формирующие неравенство в 
карьерных перспективах. Опросник состоит 
из 13 утверждений, которые подразделены на 
четыре субшкалы, согласованные между собой 
(альфа Кронбаха шкалы — 0.91–0.92, субшка-
лы — 0.73–0.82). Показатели методики не свя-
заны с возрастом и стажем работы. Кон фир ма -
торный факторный анализ показал соответ-
ствие данных представленной четырехфактор-
ной структуре шкалы. Выявлены доказа тель ст -
ва текущей валидности: показатели методики 
ожидаемо выше у мужчин, чем у женщин, у 
руководителей по сравнению с исполнителя-
ми, а также коррелируют с удовлетворен-
ностью работой и карьерой. Получены разли-
чия в карьерных ресурсах у женщин, работаю-
щих в компаниях с разной долей сотрудников-
женщин. Опросник позволяет оценить четыре 
карьерных ресурса: воспринимаемое соответ-
ствие организационной культуре, психологи-
ческую безопасность, развивающее менторст-
во и доступность карьерного продвижения, 
доступ к которым для работников одной ком-
пании может быть различен. Именно эти карь-
ерные ресурсы «чувствительны» как к про-
активности сотрудника, его социальному 
интеллекту, так и к любым аспектам социаль-
ного неравенства и ангажированности полити-
ки организации. 
 
Ключевые слова: карьерные ресурсы, менторст-
во, организационная культура, гендерное 
неравенство, социальные ресурсы, карьерный 
рост. 
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socio-psychological tool for assessing the 
career resources of an employee in an 
organization. The developed questionnaire 
studies the socio-psychological resources 
of career development of an employee in an 
organization, which appear at the nexus of 
the organization as a social group and the 
individual. These resources include the 
perceived compliance with organizational 
culture, psychological safety, develop-
mental mentorship, and accessibility of 
career advancement. As a theoretical and 
methodological basis of the questionnaire, 
the descriptive model by K. Lyness and 
D. Thompson (Lyness, Thompson, 2000) 
was used, indicating facilitators and barri-
ers to career development that form 
inequalities in career prospects. The ques-
tionnaire comprises 13 statements, which 
form 4 consistent subscales (Cronbach's 
alpha .91–.92, subscales .73–.82). The 
scores of the questionnaire do not depend 
on age and length of service. Confir -
matory factor analysis showed consisten-
cy with the data of the embedded 4-factor 
structure. The evidence for the current 
validity was found: the scores are expect-
edly higher in men than in women, in 
managers than in executives, and they 
correlate with job and career satisfaction. 
Differences in career resources among 
women working in companies with differ-
ent proportions of female employees were 
found. The questionnaire assesses four 
career resources: perceived compliance 
with organizational culture, psychological 
safety, developmental mentoring, and 
availability of career advancement. It is 
these career resources that are sensitive 
both to the employee's proactivity and 
social intelligence, as well as to any 
aspects of social inequality and engage-
ment of the organization's policy. 
 
Keywords: career resources, mentoring, 
organizational culture, gender inequality, 
social resources, career development. 
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Рассмотрение социальной среды организации, характеристик работы и 
личностных особенностей как ресурсов развития карьеры стало уже привыч-
ным подходом к анализу факторов профессионального продвижения (Hirschi 
et al., 2017; Haenggli, Hirschi, 2020). Ресурсами в контексте профессиональной 
жизни человека можно называть такие составляющие жизни и работы, кото-
рые либо безусловно ценны сами по себе (например, самооценка, близкие 
связи с другими, здоровье, ощущение мира с самим собой, позитивная оценка 
личного вклада в рабочий процесс), либо выступают средством получения 
значимых ценностей (например, денег, поддержки или доверия) (Hobfoll, 
2002; Bakker, Demerouti, 2008; Иванова и др., 2016; Gurieva et al., 2022). 

В обзорной аналитической статье К. Параднике, А. Эндриулайтине и 
Р. Бан джевичине представлено более 12 подходов к описанию и классифика-
ции карьерных ресурсов, в том числе набор психологических и поведенческих 
свойств, компетенций и проявлений самого индивида (Paradnikė et al., 2016). 
Среди доминирующих классификаций карьерных ресурсов стоит указать 
концепцию А. Хирши, который выделял следующие категории: 1) психологи-
ческие ресурсы, например, оптимизм, надежда, некоторые психологические 
черты, 2) социальные ресурсы, например, отношения и поддержка, 3) ресурсы 
человеческого капитала, например, образование и когнитивные способности, 
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4) ресурсы карьерной идентичности, например, конгруэнтность целей (Hirschi, 
2012). Среди российских авторов сходную классификацию предложил В.А. 
Толочек: он выделяет 1) индивидуальные ресурсы, т.е. способности, умения, 
знания и т.д., 2) ресурсы физической среды, т.е. пространство, время, информа-
цию, энергию, 3) ресурсы социальной среды, т.е. культуру, социальные техно-
логии, 4) ресурсы взаимодействия людей, т.е. отношения людей и их эффекты 
(Толочек, 2009, 2023). В некоторых исследованиях в карьерные ресурсы вклю-
чают «ресурсы работы» («job resources») — физические, социальные или орга-
низационные аспекты работы, способные стимулировать личностный рост и 
профессиональное развитие (Demerouti et al., 2001). Во всех этих моделях 
ресурсы карьеры попадают в один из двух отдельных классов: внешние ресур-
сы (организационные и социальные) или внутренние ресурсы (когнитивные 
черты и паттерны поведения человека) (см. также: Richter, Hacker, 1998). 

Усложнение рабочей среды из-за технологического прогресса и глобаль-
ных изменений в экономике (Greenhaus et al., 2009) вместе с ростом доступно-
сти индивидуализации карьерной траектории (Savickas, 2011) не только 
повышают значимость исследования ресурсов, управления ими, но и указы-
вают на важность тех ресурсов, которые связаны одновременно и с личност-
ными особенностями сотрудника, его поведением (Гуриева и др., 2023), и с 
характеристиками организации, ее культуры. Такие ресурсы можно назвать 
«социально-психологическими», поскольку они не могут быть атрибутирова-
ны отдельно человеку или организации, а описывают такие фасилитаторы 
карьеры, которые возникают при взаимодействии человека и организации, 
могут быть разными как для сотрудников одной и той же организации, так и 
для одного и того же человека, если он окажется в разных компаниях. 
Согласно теории сохранения ресурсов С. Хобфолла (Hobfoll et al., 2018), люди 
способны выработать для себя методы управления ресурсами, включающие 
адаптацию своего поведения и убеждений к особенностям организации ради 
повышения шансов на достижение успеха в карьере (Spurk et al., 2019). 
Поэтому именно социально-психологические ресурсы являются самым 
эффективным фокусом краткосрочных психологических и организационных 
интервенций: когда сотрудник может добиться успеха в построении карьеры, 
а компания — обеспечить лучший доступ к карьерным ресурсам, возникаю-
щим в процессе взаимодействия сотрудника и организации (Haenggli, Hirschi, 
2020; Ng, Feldman, 2014). Далее мы опишем три модели, в которых рассматри-
ваются социально-психологические ресурсы карьеры. 

Модель карьерных ресурсов. Модель А. Хирши и его коллег (Hirschi et al., 
2017), ставшая основой опросника карьерных ресурсов (Career Resources 
Questionnaire, CRQ), включает 13 ресурсов, объединенных в 4 группы: 1) ресур-
сы человеческого капитала, 2) ресурсы карьерной среды, 3) мотивационные 
ресурсы карьеры, 4) поведение, направленное на управление карьерой (Ibid.). 
К ресурсам карьерной среды относятся карьерные вызовы и возможности, 
поддержка развития карьеры в организации, социальная поддержка карьерно-
го развития. Специфика этой модели в том, что факторы карьерной среды рас-
сматриваются как самостоятельные, существующие и влияющие на человека 
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вне зависимости от особенностей его поведения и психологии, хотя их и 
можно отнести к социально-психологическим, возникающим на уровне взаи-
модействия сотрудника и организации. 

Модель рабочих требований и ресурсов. Модель рабочих требований и 
ресурсов (The Job Demands-Resources (JD-R) model) (Demerouti et al., 2001) и 
соответствующий «Копенгагенский психосоциальный опросник», версия III 
(The Copenhagen Psychosocial Questionnaire – III (COPSOQ-III), полный 
вариант (Burr et al., 2009)), включают 45 ресурсов, объединенных в 7 групп: 
1) рабочие требования, 2) организация и содержание работы, 3) межличност-
ные отношения и лидерство, 4) пересечение «Работа – Человек», 5) социаль-
ный капитал, 6) конфликты и угрожающее поведение, 7) здоровье и благопо-
лучие. Эта модель представляет собой подробный, комплексный набор факто-
ров, влияющих на карьерные перспективы и состояние человека: в ней 
одновременно представлены и индивидуальные, и средовые, и социально-
психологические ресурсы. Большое количество пунктов и факторов создает 
трудности для четкого выделения ключевых карьерных ресурсов и для сбора 
данных о социально-психологических ресурсах в реальных условиях. 

Модель карьерных фасилитаторов и барьеров. Модель воспринимаемых 
внутриорганизационных фасилитаторов и барьеров в карьерном продвиже-
нии (Perceived Barriers & Facilitators of Advancement) (Lyness, Thompson, 
2000) содержит 6 барьеров и 5 фасилитаторов карьеры. К. Лайнесс и Д. Томп -
сон построили свою модель на базе сопоставления карьерных путей руково-
дителей, мужчин и женщин, с учетом факторов социального неравенства, 
обеспечивающих разницу в доступности ресурсов организации (Kanter, 2008). 
К карьерным барьерам авторы модели относят недостаточное соответствие 
корпоративной культуре, исключение из неформального нетворкинга, недо-
статок менторства, плохое качество процессов управления карьерным про-
движением в организации, трудность в получении развивающих задач, труд-
ность в получении возможностей для географической мобильности, к фаси-
литаторам — наличие хорошего послужного списка, развитие отношений, 
управление своей карьерой, менторство и развивающие задачи. Специфика 
данной модели заключается в том, что она учитывает аспект взаимодействия 
человека и организации как социальной группы, авторы фокусируются на тех 
ресурсах, которые могут быть неодинаково доступны работникам одной орга-
низации, «чувствительны» к социальному неравенству и адаптации к органи-
зационной культуре. Эта модель обеспечена оригинальным опросником 
(Lyness, Thompson, 2000), к ней часто обращаются современные исследовате-
ли (Brands et al., 2022; Phillips et al., 2022; Curtin et al., 2023). Такой подход 
представляется нам самым плодотворным для определения социально-психо-
логических ресурсов карьеры. 

Модификация опросника К. Лайнесс и Д. Томпсон 

Оригинальная методика К. Лайнесс и Д. Томпсон была выбрана нами за осно-
ву при разработке методики социально-психологических ресурсов развития 
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карьеры сотрудника организации. Опросник состоит из двух блоков: воспри-
нимаемые барьеры (6 шкал, 26 пунктов) и фасилитаторы (5 шкал, 21 пункт) 
(Lyness, Thompson, 2000). Однако текст методики имеет ряд ограничений, 
обусловленных 1) избыточностью утверждений из-за того, что карьерные 
барьеры, сформулированные авторами, являются не чем иным, как отсутстви-
ем фасилитатора (например, шкалы «недостаток менторинга» и «менто-
ринг»), что приводит к дублированию смысла факторов и пунктов, 2) боль-
шим разбросом в обеспеченности шкал пунктами (от 8 до 1–2 пунктов в 
шкале), 3) низкой очевидной валидностью некоторых шкал (например, пункт 
«быть уверенным» заявлен как часть шкалы «развитие отношений»). 

На первом этапе 47 пунктов были переведены фокус-группой экспертов с 
приоритетом обеспечения психологической эквивалентности стимулов. В со -
став экспертной группы вошли научные сотрудники и преподаватели со сте-
пенью магистра (n = 1), кандидата (n = 3) и доктора (n = 1) психологических 
наук по специальности «социальная психология», свободно владеющие анг-
лийским языком, знакомые с содержанием шкал и структурой опросника. 

На втором этапе текст опросника был модифицирован: итоговая методика 
не является подмножеством оригинальной и не повторяет ее структуру. 
Экспертной группой были произведены сокращение, переформулировка и 
группировка пунктов исходного опросника таким образом, чтобы: 

исключить повторяющие друг друга пункты (из-за наличия в оригиналь-•
ной методике разделения на барьеры и фасилитаторы); 

убрать чрезмерную детализацию (например, типов развивающих задач, •
которые может получить сотрудник в качестве карьерного ресурса); 

исключить пункты, которые могут быть восприняты неоднозначно: не •
только как социально-психологический, но и как, например, личностный 
ресурс;  

сгруппировать описывающие один карьерный ресурс пункты, объединив •
их в одну шкалу; 

обеспечить каждую шкалу (карьерный ресурс) 3–4 пунктами. •
В итоге в опросник «Социально-психологические ресурсы развития карь-

еры в организации» (см. Приложение) вошли 13 пунктов и 4 шкалы: 
Воспринимаемое соответствие организационной культуре (чувствую 1.

себя своим, принятым в коллектив, соответствую ожиданиям других). 
Психологическая безопасность (возможность совершать ошибки и 2.

высказывать свое мнение без опаски, комфортная обратная связь, конструк-
тивность критики). 

Развивающее менторство (возможность обсудить с кем-то перспективы 3.
продвижения; возможность учиться, наблюдая за опытными коллегами, а 
также открытость и интерес руководителей к развитию и продвижению своих 
подчиненных). 

Доступность продвижения (знание, что необходимо для роста, и возмож-4.
ность получения соответствующего опыта). 

Эти вошедшие в итоговую версию методики четыре шкалы аккумулируют 
известные шкалы из трех моделей, описанных нами выше: модели карьерных 
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ресурсов (Hirschi et al., 2017), модели рабочих требований и ресурсов 
(Demerouti et al., 2001) и модели карьерных фасилитаторов и барьеров 
(Lyness, Thompson, 2000). Шкала «Воспринимаемое соответствие организа-
ционной культуре» отражает содержание шкал из модели рабочих требований 
и ресурсов «Социальный капитал» и «Организация работы» и из модели 
карьерных ресурсов «Ресурсы человеческого капитала». Шкала 
«Психологическая безопасность» отражает содержание шкал из модели рабо-
чих требований «Здоровье и благополучие», «Конфликты и угрожающее 
поведение», «Межличностные отношения». Шкала «Развивающее менторст-
во» отражает шкалы из модели карьерных ресурсов «Ресурсы человеческого 
капитала» и «Мотивационные ресурсы карьеры». Наконец, шкала 
«Доступность продвижения» отражает содержание шкалы из модели карьер-
ных ресурсов «Поведение, направленное на управление карьерой». Таким 
образом, перечисленные четыре карьерных ресурса представлены во многих 
моделях, их значение хорошо изучено и признается ключевым. 
Воспринимаемое соответствие личности организационной культуре опирает-
ся на ценности компании, позволяет быстрее влиться в коллектив, адаптиро-
ваться к правилам игры, проявить свои сильные стороны (Hobfoll, 2002; 
Demerouti et al., 2001; Mitchell et al., 2001a, 2001b). Психологическая безопас-
ность (психоэмоциональный комфорт в той или иной форме) представлена в 
большинстве проанализированных нами моделей (Pejtersen et al., 2009; Spurk 
et al., 2019), что демонстрирует значимость ее учета для карьерного продвиже-
ния. Развивающее менторство является одним из ключевых ресурсов: многие 
авторы отмечают высокую роль формального и неформального менторства в 
развитии карьеры сотрудников (Hirschi et al., 2017; Pejtersen et al., 2009; Spurk 
et al., 2019). Доступность продвижения связана с поиском и получением чело-
веком знаний о том, что необходимо для карьерного развития (Hirschi et al., 
2017), наравне с принципиальным наличием возможностей для роста в виде 
программ, проектов и задач, предоставляемых организацией (Lyness, 
Thompson, 2000). 

Программа исследования 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящего исследования — создание и апробация компактного 
инструмента оценки социально-психологических карьерных ресурсов сотруд-
ника. Эмпирическое исследование было направлено на решение следующих 
задач: 

Проверка предполагаемой четырехфакторной структуры опросника. 1.
Оценка внутренней согласованности шкал и опросника в целом. 2.
Проверка текущей валидности опросника через установление им а) по -3.

ло жительной связи ресурсов с удовлетворенностью работой и карьерой в 
целом и б) рост ресурсов вместе со статусом в компании (исполнитель, руко-
водитель среднего звена, топ-менеджер). 
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Оценка различий в карьерных ресурсах мужчин и женщин, работающих 4.
в организациях с разной пропорцией сотрудников мужчин и женщин. 
Методика основывается на исследовании меньшей доступности карьерных 
ресурсов для женщин, поэтому такие различия можно рассматривать как 
аргумент в пользу валидности. 

Определение связи карьерных ресурсов с социально-демографическими 5.
характеристиками — рабочим стажем и возрастом. 

Выборка и методы исследования 

Для реализации поставленных задач было проведено два исследования. 
Первое исследование рассматривалось нами как пилотажное: на женской 
выборке проверялись структура опросника, его согласованность и связь с 
удовлетворенностью работой и карьерой (задачи 1, 2, 3 (1)). Во втором иссле-
довании на смешанной выборке мужчин и женщин были повторно проверены 
структура опросника, его надежность, исследована связь со статусом работни-
ка в компании, его стажем, полом и возрастом, определены различия в ресур-
сах женщин, работающих в компаниях с разной пропорцией сотрудников 
мужчин и женщин (задачи 1, 2, 3 (2), 4 и 5). 

Для реализации поставленных в исследовании задач дополнительно к 
опроснику карьерных ресурсов респонденты заполняли социально-демогра-
фическую анкету (пол, возраст, место проживания, доход, стаж, занимаемая в 
организации должность, доля женщин и женщин-руководителей в компа-
нии), а также анкету на удовлетворенность различными сферами жизни 
(семейной сферой, профессиональной сферой, досуговой сферой и т.д.). 
Каждой сфере соответствовал только один вопрос, имеющий пять вариантов 
ответа (от «совершенно не доволен(-льна)» до «полностью доволен(-льна)») 
и возможность отказаться от ответа. Из этой анкеты в анализ был включен 
только пункт об удовлетворенности рабочей сферой жизни в целом 
«Насколько вы удовлетворены своей работой и карьерой?» для проверки кри-
териальной валидности опросника карьерных ресурсов. 

Выборка первого исследования собиралась в 2020–2021 гг. методом «снеж-
ного кома» при участии 11 сборщиков, проинструктированных приглашать в 
исследование наемных работников из разных организаций по правилу: «одна 
организация — один респондент». Выборку составили 206 женщин, возраст 
18–62 года (Me = 35, М = 35.99, SD = 8.93). Подробная характеристика выбор-
ки дана в таблице 1. 

Выборка второго исследования была собрана в 2021–2022 гг. с использова-
нием массовых сервисов по рекрутингу испытуемых и социальных сетей. 
Выборка составила 713 человек, из которых 594 женщины (83.3%). Возраст рес-
пондентов — 19–82 года (Me = 33, M = 32.6, SD = 12.9). Почти две трети (60.6%) 
респондентов занимали должности исполнителей и специалистов, 23.8% были 
руководителями младшего и среднего звена, 9.5% составил топ-менеджмент, 
6.1% затруднились с ответом, отказались отвечать или выбрали вариант «дру-
гое». Развернутая характеристика выборки также представлена в таблице 1. 
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Процедура обработки данных 

Для проверки факторной структуры опросника был использован метод 
конфирматорного факторного анализа (далее — КФА). Оценка надежности 
осуществлялась на основе определения внутренней согласованности методи-
ки, ее частей и отдельных шкал (коэффициенты альфа Кронбаха и омега 
Макдональда). Для анализа связи субшкал с другими переменными сначала 

Таблица 1 
Социально-демографические характеристики выборок первого и второго исследований

Характеристики Выборка 1 (n = 206) Выборка 2 (n = 713)

Пол
Женский 100% 83.3%

Мужской – 16.7%

Возраст
Ме = 35, М = 35.99, 

SD = 8.93
Me = 33, M = 32.6,  

SD = 12.9

Место  
проживания

Москва 14% 20.5%

Санкт-Петербург 29% 14.3%

Другие города, всего  
(каждый не более)

57% (< 2%) 65.2% (< 3%)

Семейное 
положение

Зарегистрированный брак 47.1% 49.9%

Постоянный партнер 20.3% 22.5%

Свободны 30% 23.8%

Другое 2.4% 3.0%

Наличие 
детей

Отсутствуют 47.1% 37.6%

Один ребенок 28.2% 33.0%

Двое детей 18.9% 24.0%

Трое детей 4.9% 3.8%

Четверо и более детей 1% 1%

Образование

Высшее 74.2% 62%

Среднее или неоконченное 
высшее

20.9% 32.1 %

С ученой степенью или  
степенью MBA

4.9% 5.9%

Годовой 
доход

< 300 000 руб. 18.9% 29.9%

300 000 — 600 000 руб. 29.1% 29.6%

600 000 — 1 200 000 руб. 27.6% 21.9%

1 200 000 — 5 000 000 руб. 14.9% 10.3%

> 5 000 000 руб. 3.3% 1.1%

Нет дохода 1.0% 0.8%

Отказались ответить 5.8% 7%
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были подсчитаны значения для латентных переменных с помощью метода 
регрессии, а затем использовались коэффициент корреляции Пирсона, крите-
рий Стьюдента для независимых выборок и однофакторный дисперсионный 
анализ. Математическая обработка данных проводилась с помощью языка 
программирования R (версия 4.1.2) в среде R Studio (версия 1.4.1717). 

Результаты исследования 

Проверка факторной структуры опросника на женской выборке 

В первом исследовании проверялось соответствие заложенной четырех-
факторной модели опросника эмпирическим данным методом КФА. Модели 
КФА строились с помощью пакета lavaan, версия 6–9 (с параметрами estima-
tor = ML, optimization method = NLMINB). Пороговые значения и методология 
анализа выбирались на основе работы Кляйна (Kline, 2011): CFI > 0.92, 
RMSEA < 0.08, SRMR < 0.08. Для этого набора параметров модель продемон-
стрировала достаточно высокую RMSEA = 0.087, и было решено сменить 
метод оценивания параметров (estimator = DWLS), поскольку пункты изме-
рены в порядковой шкале. При этом за счет пропущенных значений размер 
выборки уменьшился до 179 наблюдений. 

Модель продемонстрировала хорошие показатели соответствия исходным 
данным: �2(78) = 8897.408 (p < 0.001), CFI = 0.996, TLI = 0.995, RMSEA = 0.057 
(90%-CI: [0.033, 0.078]), SRMR = 0.055. Также стоит отметить, что субшкалы 
сильно связаны между собой: корреляции варьируют от 0.67 до 0.94. 

Анализ внутренней согласованности методики 

Коэффициент альфа Кронбаха в целом по методике равен 0.92. Также были 
подсчитаны значения коэффициента альфа Кронбаха при удалении пункта из 
общей шкалы (таблица 2). Коэффициент омега Макдональда в целом по мето-
дике равен 0.94. 

Для каждой из субшкал были также рассчитаны коэффициент альфа 
Кронбаха и коэффициент омега Макдональда, результаты представлены в 
таблице 3. Альфа Кронбаха для субшкал варьируется от 0.77 до 0.82, а омега 
Макдональда — от 0.79 до 0.84. Данные результаты свидетельствуют об удов-
летворительной внутренней согласованности методики. 

Связь субшкал с удовлетворенностью своей работой и карьерой 

Для анализа связи с удовлетворенностью сферой работы и карьеры в 
целом были подсчитаны значения для латентных переменных с помощью 
метода регрессии. Эти значения для субшкал распределены нормально, как 
показал критерий Шапиро–Уилка. 

Полученные значения использовались при вычислении коэффициента 
корреляции Пирсона, обнаружены следующие результаты: r(177) = 0.47, p < 0.001 
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для субшкалы FIT; r(177) = 0.58, p < 0.001 для субшкалы MENT; r(177) = 0.57, 
p < 0.001 для субшкалы SAFE; r(177) = 0.60, p < 0.001 для субшкалы PATH. 
В этом случае можно говорить об умеренной прямой связи между субшкала-
ми методики и удовлетворенностью рабочей сферой жизни, что свидетель-
ствует в пользу текущей валидности методики. 

Пункт M* SD** �

FIT_1*** 3.42 1.16 0.912

FIT_2 3.61 1.07 0.913

FIT_3 3.06 1.20 0.915

MENT_1 2.79 1.34 0.912

MENT_2 3.22 1.34 0.908

MENT_3 2.97 1.30 0.907

MENT_4 2.66 1.21 0.907

SAFE_1 2.92 1.18 0.910

SAFE_2 3.30 1.11 0.907

SAFE_3 3.11 1.16 0.906

PATH_1 3.18 1.16 0.910

PATH_2 3.21 1.23 0.906

PATH_3 3.53 1.14 0.911

Таблица 2 
Описательные статистики для сырых баллов и коэффициент альфа Кронбаха при удалении 

пункта из общей шкалы (n = 206)

Примечание. * M — среднее значение для сырых баллов; ** SD — стандартное отклонение для 
сырых баллов; *** — утверждения пунктов приведены в Приложении. Расшифровка шкал: 
FIT — соответствие организационной культуре, MENT — развивающее менторство, SAFE — 
психологическая безопасность, PATH — доступность карьерного продвижения.

Шкала
альфа Кронбаха омега Макдональда

Выборка 1 
(n = 206)

Выборка 2 
(n = 713)

Выборка 1 
(n = 206)

Выборка 2  
(n = 713)

Соответствие организационной 
культуре (FIT) 

0.77 0.73 0.79 0.75

Развивающее менторство (MENT) 0.82 0.79 0.82 0.82

Психологическая безопасность 
(SAFE)

0.82 0.79 0.84 0.75

Доступность продвижения (PATH) 0.79 0.75 0.82 0.73

Опросник в целом 0.92 0.91 0.94 0.92

Таблица 3 
Коэффициенты альфа Кронбаха и омега Макдональда для субшкал  

в первом и втором исследованиях
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Проверка факторной структуры опросника на смешанной выборке 

Во втором исследовании также проверялась четырехфакторная модель 
опросника методом КФА. Стоит отметить, что формулировка одного из пунк-
тов (FIT_3) была немного скорректирована, однако структура методики оста-
лась прежней. Модель КФА строилась аналогично первому исследованию (с 
параметрами estimator = ML, optimization method = NLMINB). Это допусти-
мо, так как, несмотря на то что пункты измерены в порядковой шкале, число 
ответных категорий больше четырех. При этом размер выборки не сокращал-
ся за счет восстановления пропущенных значений, что важно в дальнейшем 
для сравнения значений для разных подгрупп. 

Модель продемонстрировала хорошие показатели соответствия исходным 
данным с точки зрения традиционно принятых критериев: �2(59) = 194.379 
(p < 0.001), CFI = 0.963, TLI = 0.951, RMSEA = 0.057, SRMR = 0.033. 
Субшкалы во второй выборке сильнее связаны между собой: корреляции 
варьируются от 0.84 до 0.94, p < 0.001 (см. рисунок 1). 

Анализ внутренней согласованности методики на смешанной выборке 

Для шкалы и субшкал были подсчитаны коэффициент альфа Кронбаха и 
омега Макдональда. Для опросника целиком они составляют 0.91 и 0.92 соот-
ветственно. Альфа Кронбаха для субшкал варьируется от 0.73 до 0.79, а омега 
Макдональда — от 0.73 до 0.82. Это говорит об удовлетворительной внутрен-
ней согласованности методики и для второй выборки. 

При этом полученные значения коэффициентов немного ниже, чем в пер-
вом исследовании, что связано, по нашему мнению, с более разнородной 

Рисунок 1 
Факторная структура методики (n = 713)



776 Л.В. Марарица и др. Социально-психологические ресурсы развития карьеры в организации 

выборкой (как минимум различия по полу) и другой стратегией сбора данных 
(напомним, что в первом исследовании использовался метод «снежного 
кома», что обеспечивало бjльшую включенность респондентов в процесс). 

Связь субшкал с возрастом и полом 

Для анализа связи с возрастом и полом и другими переменными подсчита-
ны значения для латентных переменных с помощью метода регрессии. Эти 
значения для субшкал распределены нормально, как показал критерий 
Шапиро–Уилка. 

Полученные значения использовались при вычислении коэффициента 
корреляции Пирсона между субшкалами и возрастом. Он меняется от �0.09 
до �0.06, что позволяет говорить об отсутствии линейной связи между суб-
шкалами методики и возрастом. Для исследования средних значений субшкал 
в зависимости от пола использовался критерий Стьюдента для независимых 
выборок. Анализ показал, что для каждой из субшкал существуют значимые 
различия в средних значениях (см. таблицу 4). Выделенные социально-психо-
логические ресурсы действительно воспринимаются российскими женщина-
ми, по сравнению с мужчинами, как менее доступные, что согласуется с резуль-
татами исследования К. Лайнесс и Д. Томпсон (Lyness, Thompson, 2000). 

Связь субшкал со статусом в организации и стажем работы 

Для определения средних значений субшкал в зависимости от рабочего 
статуса и стажа использовался однофакторный дисперсионный анализ. 

Выборку составили 432 специалиста и исполнителя, 170 руководителей 
младшего и среднего звена и 68 топ-менеджеров. Из общей выборки были 
исключены респонденты, не ответившие или ответившие «другое» на вопрос 
об их рабочем статусе. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что 

Субшкалы

Статистики

M (женщины, 
n = 594)

M (мужчины, 
n = 119)

t-критерий df p

Соответствие орг. культуре 
(FIT)

�0.03 0.16 �2.32 185.27 0.021

Развивающее менторство 
(MENT)

�0.05 0.25 �3.42 182.71 < 0.001

Психологическая безопас-
ность (SAFE)

�0.05 0.24 �3.36 186.39 < 0.001

Доступность продвижения 
(PATH)

�0.04 0.21 �2.88 182.90 0.004

Таблица 4 
Различия средних значений субшкал в зависимости от пола респондентов (n = 713)
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для каждой из субшкал существуют значимые различия средних значений 
(таблица 5). 

Из-за большого различия в размерах выборок в каждой из подгрупп анализ 
был также проведен с использованием апостериорного теста Геймса–Хоуэлла. 
Установлено, что по субшкале FIT существуют статистически значимые раз-
личия между специалистами и руководителями, специалистами и топ-менед-
жерами (p < 0.001), между руководителями среднего звена и топ-менеджера-
ми (p = 0.006). По субшкале MENT выявлены статистически значимые разли-
чия как между специалистами и руководителями, специалистами и 
топ-менеджерами (p < 0.001), так и между руководителями и топ-менеджера-
ми (p = 0.016). Для субшкалы SAFE статистически значимые различия опре-
делены между специалистами и руководителями, специалистами и топ-
менеджерами (p < 0.001), а также между руководителями и топ-менеджерами 
(p = 0.014). По субшкале PATH существуют статистически значимые разли-
чия в группах специалистов и руководителей, специалистов и топ-менедже-
ров (p < 0.001), между руководителями и топ-менеджерами (p = 0.009). Таким 
образом, мы получили еще одно подтверждение текущей валидности методи-
ки: она показывает бjльшую доступность социально-психологических ресур-
сов развития карьеры для руководителей и еще бjльшую – для топ-менедж-
мента. 

Аналогичным образом определены средние значения по субшкалам в зави-
симости от рабочего стажа опрошенных. Были исключены респонденты, 
затруднившиеся ответить на вопрос (5 человек), остальные были разделены 
на пять групп: стаж менее года — 75 человек, от 1 до 3 лет — 128 человек, 3–5 
лет — 166 человек, 5–10 лет — 150 человек и более 10 лет — 189 человек. 
Однофакторный дисперсионный анализ показал, что ни для одной из суб-
шкал не существует значимых различий в средних значениях, что соответ-
ствует нашим ожиданиям. 

Таблица 5 
Различия средних значений по субшкалам в зависимости  

от рабочего статуса респондентов (n = 670)

Субшкалы

Статистики

M  
(специали-

сты, n = 432)

M  
(руководите-
ли, n = 170)

M  
(топ-менед-

жеры, n = 68)

F  
(df1, df2)

p

Соответствие организа-
ционной культуре (FIT)

–0.149 0.189 0.565
23.34  

(2, 667)
< 0.001

Развивающее менторство 
(MENT)

–0.162 0.200 0.556
23.05  

(2, 667)
< 0.001

Психологическая 
безопас ность (SAFE)

–0.149 0.178 0.554
21.43   

(2, 667)
< 0.001

Доступность продвиже-
ния (PATH)

–0.163 0.205 0.575
24.74  

(2, 667)
< 0.001
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Связь результатов субшкал с долей женщин и женщин-руководителей  
в компании 

Для исследования средних значений по субшкалам в зависимости от доли 
женщин и женщин-руководителей также использовался однофакторный дис-
персионный анализ. При этом анализировались данные женской подвыборки 
(n = 575) из второй выборки (n = 713). 

Выделены 8 групп относительно доли женщин в компании и для них под-
считаны средние значения по каждой из субшкал (см. таблицу 6). 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что не существует стати-
стически значимых различий средних между группами для субшкал FIT (F (6, 
532) = 1.857, p = 0.086) и SAFE (F (6, 532) = 1.99, p = 0.065). 

По субшкале MENT определены статистически значимые различия сред-
них значений (F (6. 532) = 2.176, p = 0.044). Апостериорный тест Тьюки пока-
зал наличие статистически значимых различий между двумя парами под-
групп: доля женщин в компании составляет около 50% в сравнении с более 
90% (p = 0.042) и 70–90% в сравнении с более 90% (p = 0.027). 

Также статистически значимые различия средних значений существуют по 
субшкале PATH (F(6. 532) = 2.182, p = 0.043). Апостериорный тест Тьюки 
показал наличие статистически значимых различий между теми же двумя 
парами подгрупп: доля женщин в компании составляет около 50% в сравне-
нии с более 90% (p = 0.048) и 70–90% в сравнении с более 90% (p = 0.031). 
Средние значения вместе с 95%-ми доверительными интервалами для суб-
шкал «Развивающее менторство» (MENT) и «Доступность продвижения» 
(PATH) приведены на рисунке 2. 

Доля женщин 
в компании

Субшкалы

Соответствие 
организационной 

культуре (FIT)

Развивающее 
менторство 

(MENT)

Психологическая 
безопасность 

(SAFE)

Доступность  
продвижения 

(PATH)

< 10%           �0.113           �0.135           �0.114           �0.106

10–30%           �0.171           �0.129           �0.158           �0.141

30–40%              0.007              0.026           �0.005              0.031

� 50%              0.087              0.063              0.072              0.073

60–70%              0.074              0.002              0.036              0.024

70–90%              0.132              0.148              0.112              0.155

> 90%           �0.329           �0.440           �0.410           �0.418

Таблица 6 
Средние значения по субшкалам методики в зависимости от наличия женщин в компании  

(n = 575)

Примечание. Приведены средние значения латентных переменных.
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Однофакторный дисперсионный анализ не показал статистически значи-
мых различий средних значений по субшкалам в зависимости от наличия 
женщин-руководителей. Таким образом, мы наблюдаем интересный резуль-
тат: в компаниях, где мужчин менее 10% среди всех сотрудников, для женщин 
снижается доступность менторства и продвижения. Этот результат, безуслов-
но, стоит рассматривать как предварительный, необходима проверка его вос-
производимости в других исследованиях. 

Обсуждение результатов и выводы 

Одной из основ профессиональных достижений и карьерного продвиже-
ния человека в организации, особенно в условиях усложнения рабочей среды 
и персонализации карьерных траекторий, является доступ к социально-пси-
хологическим ресурсам, улучшать который можно посредством краткосроч-
ных организационных и психологических, обучающих интервенций. Главной 
задачей данного исследования стала модификация и проверка внутренней 
структуры и надежности опросника «Социально-психологические ресурсы 
развития карьеры в организации». Базой для представленной методики 

Рисунок 2 
Средние значения и 95%-е доверительные интервалы для субшкал  

«Развивающее менторство», и «Доступность продвижения» в подгруппах  
с различной долей женщин в компании (n = 575)
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послужили исследование и оригинальный текст методики К. Лайнесс и Д. Томп -
сон (Lyness, Thompson, 2000). Опросник социально-психологических ресурсов 
карьеры сотрудника организации показал хорошую надежность: 0.91–0.94. 
Согласованность субшкал варьирует от 0.73 до 0.84, что говорит об удовлетво-
рительной надежности. Выявлено соответствие заданной четырехфакторной 
структуры опросника эмпирическим данным. Дополнительным аргументом в 
пользу полученных результатов является то, что структура опросника вос-
произвелась в двух исследованиях. 

В целом представленная методика раскрывает социально-психологиче-
ский аспект адаптации сотрудника к организации, дает представление о мере 
доступности для него возможностей карьерного развития. Общий показатель 
по методике и все субшкалы оказались связаны на среднем уровне (0.48–0.61) 
с удовлетворенностью рабочей сферой, показали статистически значимые 
различия для исполнителей, руководителей среднего и высшего звена, а 
также различия в карьерных ресурсах работающих мужчин и женщин по всем 
субшкалам. Это указывает на текущую валидность опросника. 

Поскольку методика нацелена на выделение карьерных ресурсов, которые 
не могут быть атрибутированы сотруднику вне его отношений с организаци-
ей, не предполагалось наличия связи шкал с возрастом и общим рабочим ста-
жем. Результаты эмпирического исследования это подтвердили.  

Также мы полагали, что женщинам легче получить карьерные ресурсы в 
организациях с женским большинством (доля женщин более 50%). В итоге 
для женщин по субшкалам «Развивающее менторства» и «Доступность карь-
ерного продвижения» были зафиксированы более высокие значения в компа-
ниях, где доля женщин 50–90%, по сравнению с компаниями, где женщины 
составляют более 90%. Этот результат мы рассматриваем как интересный, но 
предварительный, который может не воспроизвестись впоследствии. 

Предложенная методика позволяет оценивать четыре карьерных ресурса: 
воспринимаемое соответствие личности организационной культуре, психоло-
гическую безопасность, развивающее менторство и доступность карьерного 
продвижения, доступ к которым для работников одной компании может быть 
различен. Эти четыре карьерных ресурса «чувствительны» как к проактивно-
сти сотрудника, его социальному интеллекту, так и к любым аспектам соци-
ального неравенства и ангажированности политики организации. Поэтому мы 
предполагаем, что разброс в доступности социально-психологических ресур-
сов карьеры для разных сотрудников одной компании может быть косвенным 
маркером социального неравенства в компании, наличия барьеров, связанных 
с политикой организации.  

К ограничениям модифицированного опросника социально-психологиче-
ских ресурсов карьеры, основанного на модели К. Лайнесс и Д. Томпсон, 
можно отнести следующие моменты. Во-первых, методика не стандартизиро-
вана: сложность стандартизации связана с необходимостью сбора выборки, 
отражающей генеральную совокупность с учетом самых разных характери-
стик организаций и позиций сотрудников в них. Во-вторых, первое исследо-
вание проводилось на женской выборке, во втором также доминировали 
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 респонденты-женщины, в дальнейшем стоит расширить мужскую выборку. 
В-третьих, требуется продолжить проверку конвергентной и прогностической 
валидностей методики. В-четвертых, скоррелированность субшкал методики 
может быть эмпирическим аргументом в пользу сокращения количества ее 
факторов-субшкал. Наконец, выдвинутое нами предположение о разбросе 
индивидуальных показателей методики среди сотрудников одной компании 
как об одном из показателей социального неравенства и наличия несправед-
ливых, непрозрачных организационных политик гипотетично и нуждается в 
эмпирической проверке.
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Пункт Утверждение Ответ

Соответствие организационной культуре (FIT)

FIT_1
Чувствую, что вписываюсь в культуру компании, 
мне не надо меняться, мое поведение соответ-
ствует ожиданиям коллег 

1 2 3 4 5

FIT_2
Я чувствую себя своим/своей среди коллег, мне 
легко выстраивать отношения в коллективе 

1 2 3 4 5

FIT_3
Меня ждут на неформальных мероприятиях и 
встречах коллег; если я не приду, обо мне будут 
спрашивать 

1 2 3 4 5

Развивающее менторство (MENT)

MENT_1
У меня есть ментор, наставник, такой человек, у 
которого я могу учиться, наблюдая за ним и 
обсуждая с ним свои планы, успехи и ошибки 

1 2 3 4 5

MENT_2
Мне есть с кем обсудить перспективы и возмож-
ные варианты своего развития 

1 2 3 4 5

MENT_3
В компании есть руководитель, который заинте-
ресован в моем развитии и продвижении 

1 2 3 4 5

MENT_4
Я могу обратиться к влиятельным людям в ком-
пании и знаю, что меня услышат 

1 2 3 4 5

Психологическая безопасность (SAFE)

SAFE_1
Я могу свободно высказывать свое мнение, никто 
не будет использовать мои слова против меня 
или видеть в них угрозу 

1 2 3 4 5

SAFE_2
Я могу ошибаться и учиться на своих ошибках, 
моя инициатива принимается, я всегда могу рас-
считывать на справедливую оценку 

1 2 3 4 5

SAFE_3
Я регулярно и в комфортной форме получаю 
обратную связь о своих сильных и слабых сторонах 

1 2 3 4 5

Доступность продвижения (PATH)

PATH_1
Я знаю, какой опыт и достижения позволят мне 
получить повышение в компании

1 2 3 4 5

PATH_2
У меня есть множество возможностей проявить 
себя, в том числе в заметном, ответственном про-
екте или инициативе 

1 2 3 4 5

PATH_3
У меня есть возможность получать на работе 
опыт, нужный для повышения 

1 2 3 4 5

Приложение 
Опросник «Карьерные ресурсы сотрудника организации»

Инструкция: Отметьте, пожалуйста, насколько вы согласны с каждым из предло-
женных утверждений, где 1 — совершенно не согласен / не согласна, а 5 — полностью 
согласен / согласна. Помните, речь идет ТОЛЬКО о той компании, в которой вы рабо-
таете сейчас.



L.V. Mararitsa et al. Socio-Psychological Resources of Career Development in Organisation 785

Обработка и интерпретация результатов 
Методика включает 13 пунктов, составляющих четыре субшкалы, допускается и 

вычисление общего показателя по всем пунктам методики. Пункты предъявляются в 
случайном порядке. По каждой субшкале рассчитывается средний балл, который 
может принимать значения от 1 до 5. В таблице A1 представлены значения, получен-
ные для выборки настоящего исследования (их нельзя рассматривать как нормы, 
поскольку выборка исследования не соответствует требованиям репрезентативности) 
для обеспечения возможности их сравнения с новыми данными. 

Квартиль Рабочий статус Пол
Общая 
шкала

Субшкалы

FIT MENT SAFE PATH

Минимум

специалист
женский 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

мужской 1.91 1.67 1.25 2.00 2.00

руководитель
женский 1.15 1.00 1.00 1.00 1.33

мужской 2.92 2.67 2.75 2.33 2.00

топ-менеджмент
женский 1.92 1.67 1.00 1.00 2.00

мужской 3.08 3.00 3.00 2.33 2.67

Q1

специалист
женский 2.85 3.00 2.50 2.67 3.00

мужской 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00

руководитель
женский 3.13 3.33 3.00 3.00 3.00

мужской 3.40 3.54 3.54 3.54 3.67

топ-менеджмент
женский 3.29 4.00 2.75 3.00 3.67

мужской 3.84 3.67 3.73 3.67 3.67

Медиана 

специалист
женский 3.37 3.67 3.25 3.33 3.50

мужской 3.46 3.50 3.50 3.58 3.50

руководитель
женский 3.68 4.00 3.50 3.67 4.00

мужской 3.91 4.00 4.00 3.83 3.83

топ-менеджмент
женский 4.00 4.33 3.50 3.67 4.33

мужской 4.21 4.17 4.42 4.42 4.33

Таблица A1 
Квартили для среднего сырого балла по общей шкале и субшкалам в зависимости  

от пола и статуса респондента (n = 713)
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Квартиль Рабочий статус Пол
Общая 
шкала

Субшкалы

FIT MENT SAFE PATH

Q3

специалист
женский 3.92 4.00 4.00 4.00 4.00

мужской 3.92 4.00 4.19 4.00 4.00

руководитель
женский 4.15 4.42 4.25 4.00 4.58

мужской 4.37 4.46 4.73 4.00 4.67

топ-менеджмент
женский 4.38 4.54 4.50 4.42 4.67

мужской 4.69 5.00 4.81 5.00 4.83

Максимум 

специалист
женский 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

мужской 4.85 5.00 5.00 5.00 5.00

руководитель
женский 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

мужской 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

топ-менеджмент
женский 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

мужской 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00



Обзоры и рецензии

Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2024. Т. 21. № 4 С. 787–799. 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2024. Vol. 21. N 4. P. 787–799. 
DOI: 10.17323/1813-8918-2024-4-787-799.

Резюме 
В статье обсуждаются вопросы, связанные с воз-
можностями использования искусственного интел-
лекта для оценивания и развития индивидуальной 
креативности. Актуальность этого научного 
направления обусловлена лавинообразным разви-
тием компьютерно-информационных технологий, 
проникающих в различные сферы жизни человека 
и позволяющих ему находить новые стартовые 
точки и направления для личностного и профессио-
нального развития. Кратко анализируется целый 
ряд разработок в этой области, обсуждаются 
достоинства и недостатки использования искус-
ственного интеллекта как самостоятельного генера-
тора творческой продукции, его «равноправного» 
взаимодействия с человеком, а также применения 
его как творческого ассистента в деятельности 
человека. Результаты проанализированных эмпи-
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Abstract  
The article focuses on ways to use arti-
ficial intelligence in assessment and 
enhancement of creativity. This topic 
seems very important in the context of 
the intensive development of comput-
er technologies providing people with 
the vast range of opportunities to 
improve their professional skills and 
intensify their personal development. 
Some particular ways of the use of 
artificial intelligence are analyzed. 
Artificial intelligence can operate 
independently and generate its own 
creative ideas. At the same time, it can 
interact with humans within the cre-
ative process or serve as a “creative 
assistance” of humans. The results of 
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рических исследований показали, что эффектив-
ность использования искусственного интеллекта в 
оценивании и развитии креативности во многом 
предопределяется сферой, в которой это происхо-
дит, спецификой поставленной перед ним задачи, а 
также форматом его взаимодействия с человеком. 
В ряде случаев творческая продукция, сгенериро-
ванная искусственным интеллектом (например, в 
задаче по продуцированию необычных примене-
ний), оказывается более оригинальной по сравне-
нию с идеями, предложенными живым человеком. 
В других же форматах, таких как, например, литера-
турное творчество, искусственный интеллект, в 
отличие от человека, зачастую пока не может гене-
рировать тексты, которые бы удовлетворяли основ-
ным критериям качества литературной продукции. 
В статье также дан целый ряд рекомендаций, 
выполнение которых может помочь повысить каче-
ство оценивания искусственным интеллектом 
работ учащихся и студентов. Часть рекомендаций 
относится к административно-организационной 
стороне этого процесса, другие же в большей степе-
ни связаны с его содержательными аспектами. 
Результаты проведенного обзорного исследования 
могут быть использованы в разработке и оптимиза-
ции процедур компьютерного оценивания и стиму-
лирования креативности человека.  
 
Ключевые слова: искусственный интеллект, креа-
тивность, оценивание креативности. 
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the empirical studies in this area 
showed that the efficacy of the artifi-
cial intelligence in the course of 
assessment and enhancement of 
human creativity is determined to 
considerable extent by a task given, a 
particular area which artificial intelli-
gence operates in, and the specific 
forms of its interactions with humans. 
In some areas (e.g., generation of 
alternative uses), artificial intelli-
gence can outperform humans, where-
as in other tasks (e.g., creative writ-
ing) humans perform better that arti-
ficial intelligence. Some practical rec-
ommendations on how to optimize the 
use of artificial intelligence in assess-
ment and enhancement of creativity, 
were proposed. Results of the study 
can be used in the development of cre-
ativity assessment methods as well as 
for the improvement of interaction 
between people and artificial intelli-
gence.  
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В последние десятилетия в связи с лавинообразным развитием информа-
ционных технологий в психологии постепенно выделилась и интенсивно раз-
вивается отдельная исследовательская область, связанная с изучением взаи-
модействия человека с компьютером (см, например: Бабаева, Войскунский, 
2003; Войскунский, 2010). В рамках этой области изучаются влияние компью-
терных технологий на психологическое благополучие человека, возможности 
использования компьютера для развития различных навыков и компетенций, 
а также для оценочных и диагностических целей. Но есть несколько областей 
психологического исследования, в которых «компьютерная» тема приобрета-
ет особую значимость. Одной из таких областей является изучение творческо-
го мышления и креативности. С одной стороны, креативность — такая харак-
теристика человека, которая существенным образом отличает (и, можно пред-
положить, будет еще длительное время отличать) человека от компьютера: 
как бы ни совершенствовались технологии искусственного интеллекта (далее — 
ИИ), человеческий гений и способность привлечь в нужный момент времени 
свои интуицию, эмоции, вдохновение, факторы трансцендентности и пр. для 
решения самых неалгоритмических, творческих и нестандартных задач оста-
вят ему преимущество и способность найти такое решение, которое окажется 
недоступным для компьютера. С другой стороны, постоянное технологиче-
ское совершенствование ИИ, наделение его все новыми и новыми функция-
ми, многие из которых позволяют ему продуцировать оригинальные и низко-
частотные идеи и решения, делают его зачастую просто незаменимым помощ-
ником в развитии и оценивании креативности человека.  

ИИ в оценивании результатов обучения 

Перспективным направлением в профессиональном использовании ИИ 
является оценивание результатов обучения школьников и студентов. Целый 
ряд исследований показал, что использование ИИ в оценке результатов обра-
зовательной деятельности имеет свои неоспоримые преимущества, среди 
которых прежде всего возможность обеспечить обучающимся более честное и 
непредвзятое оценивание, исключающее или значительно снижающее влия-
ние субъективных факторов (Амиров, Билалова, 2020; Guo, Wang, 2023; 
Greiner et al., 2023). Однако, при общей тенденции к резкому снижению уров-
ня субъективизма, в таких процедурах сохраняются риски «предвзятости» в 
оценке текстовых работ школьников и студентов, обусловленные несовер-
шенством и неполнотой обучающих данных и алгоритмов, использованных 
для разработки языковой модели генеративного ИИ (Naidu, Sevnarayan, 
2023).  

В настоящее время в рамках работ по совершенствованию компонентов 
ИИ уделяется внимание не только развитию процедур оценки формализован-
ных результатов обучения, но и креативности обучающихся. Так, использова-
ние моделей машинного обучения на результатах классического рисуночного 
теста креативности позволило достичь такого уровня компьютерной оценки 
креативности, который не уступает человеческой экспертной оценке (Cropley 
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et al., 2024). Внедрение автоматизированных моделей оценки креативности в 
образовательный процесс может снизить издержки образовательных органи-
заций на диагностику способностей и позволит большему числу одаренных 
учащихся получить персонализированную своевременную помощь и под-
держку в своем развитии (Гаркуша, Городова, 2023; Трусова, 2024). 

В контексте оценивания результатов деятельности человека при помощи 
ИИ особый интерес представляют возникающие при этом психологические 
эффекты. К таким эффектам относятся «эффект развертывания» и «эффект 
раскрытия» (Tong et al., 2021). Эффект развертывания связан с повышением 
качества оценки и обратной связи при использовании ИИ для оценивания 
продуктивности человека, а эффект раскрытия, наоборот, связан со снижени-
ем эффективности работников при получении обратной связи не от человека, 
а от «бездушной» машинной системы. В связи с тем, что интенсивность и пол-
нота обратной связи при использовании ИИ повышаются, увеличиваются и 
риски влияния эффекта раскрытия на общую продуктивность работников и 
их эмоциональное состояние. В полевом экспериментальном исследовании 
описанных эффектов (Ibid.) было обнаружено, что обратная связь от ИИ, по 
сравнению с обратной связью от человека, повышает производительность 
труда сотрудников на 12.9%. ИИ обеспечивает более качественную (более 
широкую и глубокую) обратную связь, чем менеджеры-люди, что, в свою оче-
редь, может приводить к повышению качества обучения и производительно-
сти в работе. Но в этом же исследовании был продемонстрирован и отрица-
тельный «эффект раскрытия», заключающийся в том, что сотрудники, кото-
рым сообщают о получении обратной связи от ИИ, работают на уровне 
средней производительности, которая на 5.4% ниже производительности тех, 
кому сообщают о получении обратной связи от менеджеров-людей: было 
показано, что первые, как правило, меньше доверяют качеству этой обратной 
связи и больше обеспокоены риском потери работы, чем вторые, что препят-
ствует росту качества их обучения и производительности труда (Ibid.).  

Пути повышения эффективности использования ИИ в оценивании 

Были получены данные о том, что, несмотря на хорошие возможности 
использования ИИ в самоподготовке студентов к занятиям (формирование 
краткого ответа на поставленный вопрос, создание тематических рубрикато-
ров и т.д.), применение в этой области генеративного ИИ может приводить к 
снижению уровня продуктивности критического мышления в анализе учеб-
ного материала (Currie et al., 2023; Rajabi et al., 2023). Кроме того, интенсивное 
использование ИИ в образовательном процессе может привести к некоторой 
деградации навыков коммуникации, лидерства, командной работы, эмпатии, 
упорства и настойчивости обучающихся (Chan, 2023; Rajabi et al., 2023; Stutz 
et al., 2023). Непродуманное использование ИИ в образовании приводит к 
чрезмерно интенсивной постановке перед участниками образовательной дея-
тельности закрытых, алгоритмических и нетворческих задач, что снижает 
уровень осмысленности этой деятельности и ее образовательный эффект 
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(Kushmar et al., 2022). С другой стороны, обоснованное и продуманное внедре-
ние и использование ИИ в этой области способствует развитию воображения 
и креативности учащихся, а также создает инновационную атмосферу, ориен-
тированную на импровизацию и продуцирование новых идей и решений, что 
может позитивно отразиться на общем качестве обучения (Henze et al., 2022). 

В связи с некоторой противоречивостью роли генеративного ИИ в оцени-
вании работ учащихся и студентов особое значение начинает придаваться 
выполнению целого ряда условий, соблюдение которых может сохранить или 
даже умножить преимущества и снизить или вовсе элиминировать недостат-
ки использования ИИ (Xia et al., 2024):  

Образовательным учреждениям необходимо переосмыслить отношение 1.
к критериям академической этики и честности, а также к наиболее важным 
параметрам профессиональных компетенций в контексте выбора тех конкрет-
ных форм работ, для оценивания которых предполагается использование ИИ 
(Perkins, 2023). 

Требуется изменение регламентов и процедур оценивания работ, так как 2.
традиционные виды образовательного контроля и отчетности (экзамены и 
различные задания, такие как, например, рефераты, эссе и пр.) имеют тенден-
цию к устареванию в условиях доминирования контента, сгенерированного с 
помощью ИИ (Geerling et al., 2023; Gorichanaz, 2023). 

Преподаватели должны сместить фокус своего оценивания на критиче-3.
ское мышление, решение конкретных практических проблем, анализ получен-
ных в ходе исследовательской деятельности данных и креативность учащихся 
(Chaudhry et al., 2023). Пример таких заданий представлен в таблице 1. 

Администрации образовательных организаций необходимо проводить 4.
обучение сотрудников с целью повышения их грамотности в использовании 
ИИ, формирования представлений о возможностях и ограничениях примене-
ния генеративных языковых моделей. Чем лучше учащиеся и педагоги знают 
инструменты ИИ, тем меньше они боятся их использовать и тем более твор-
ческим и продуктивным может быть их применение (Marrone et al., 2022). 
При этом в образовании в области использования ИИ часто совершается 
ошибка, связанная со сведtнием всего образовательного процесса к отдель-
ным инструментальным курсам, что не формирует у обучающихся целостного 
представления о возможностях ИИ, создает сложности в междисциплинар-
ных форматах его использования и снижает вероятность проявления креатив-
ности в деятельности (Černý, 2023).  

В области поиска путей использования ИИ в развитии креативности и 
профессиональных компетенций вызывает интерес представление о том, что 
продуктивная мыслительная деятельность по созданию своих собственных 
моделей машинного обучения (т.е. использование искусственного интеллекта 
для создания или адаптации алгоритмов решения конкретных практических 
задач) во многом сходна с творческим мышлением. Программирование ИИ 
для конкретной задачи предполагает точное и глубокое понимание условий и 
структуры этой задачи, контекста, в которой она дана, а также необходимый 
уровень компетенций в области ИИ. Сочетание этих навыков с навыками 
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программирования во многих случаях может создавать условия для развития 
творческих способностей субъекта (Dwivedi et al., 2021). 

Искусственный интеллект как самостоятельный субъект творчества 

Генеративные модели ИИ могут показывать хорошие результаты в творче-
ских заданиях, связанных с созданием текстов с особыми условиями. 
Например, в классическом задании «Альтернативное использование предме-
тов» Дж. Гилфорда генеративный ИИ продемонстрировал более высокую 
среднюю оригинальность ответов по сравнению с ответами живых участни-
ков исследования, измеренную как на основе анализа семантического рас-
стояния между предложенными идеями, так и по результатам экспертного 
оценивания (Koivisto, Grassini, 2023). При этом интересно, что ИИ не выдавал 
результаты с экстремально низкой и высокой оригинальностью. Авторы опи-
сываемого исследования предположили, что ИИ может быть использован 

Таблица 1 
Возможные трансформации оценочных заданий по психологии с использованием ИИ

Подход  
к формулировке 

задания
Формулировка задания

Классический
Напишите эссе на тему «Переход от изучения души к изучению 
сознания в развитии психологической научной мысли». 

Исключающий ИИ

Уберите со столов все электронные устройства. На листе бумаги 
письменно за отведенное время дайте развернутый ответ на вопрос 
о переходе от изучения души к изучению сознания в развитии 
психологической научной мысли. 

Интегрирующий ИИ

Дома подготовьте с использованием ИИ факты по теме «Переход 
от изучения души к изучению сознания в развитии психологиче-
ской научной мысли». Используя найденные факты, на занятии 
проведите обобщающий анализ причин и последствий изменения 
предмета психологии в указанный период.

Критичный ИИ

Дома с использованием ИИ подберите факты по теме «Переход от 
изучения души к изучению сознания в развитии психологической 
научной мысли». Сравните полученные ответы ИИ с материалом 
учебников и периодическими публикациями. Напишите, какие 
факты ИИ смог воспроизвести, а какие не упомянул в своем ответе. 

Изучающий ИИ

Составьте схему с описанием взаимосвязанных факторов измене-
ния предмета психологии от изучения души к изучению сознания. 
В своей работе используйте ИИ. Фиксируйте все свои запросы к 
ИИ, результат и ваши рассуждения по поводу оценки качества 
итогового продукта, а также свою стратегию дальнейшего поиска 
информации. Опишите критерии, по которым вы делаете вывод, 
что полученной информации достаточно для решения поставлен-
ной задачи. 
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людьми с низкой креативностью для ее развития, а также в целом для повыше-
ния продуктивности осуществляемой ими профессиональной деятельности.  

В связи с тем, что результат работы ИИ редко превосходит наиболее 
выдающиеся творческие результаты живых людей, он может оказаться беспо-
лезен для тех, у кого высокий уровень креативности. Так, в аналогичном 
исследовании альтернативного использования предметов ИИ продемонстри-
ровал более высокую среднюю полезность и практическую применимость 
ответов, но показал худшие, по сравнению с человеком, результаты по гибко-
сти (количеству разнообразных содержательных категорий, которым принад-
лежали сгенерированные ответы), оригинальности и «неожиданности» пред-
ложенных решений (Stevenson et al., 2022). Однако авторы предполагают, что 
эта тенденция может быть изменена в более поздних и мощных моделях ИИ. 

Данное предположение было проверено с использованием аналогичной 
языковой модели следующего поколения и сходной экспериментальной 
схемы (Hubert et al., 2024). В ней большая языковая модель оказалась более 
оригинальной и сложной, что позволило ИИ показать более высокие творче-
ские результаты по сравнению с живыми людьми в целом ряде заданий на 
дивергентное мышление: задаче на альтернативное использование, задаче на 
последствия и задаче на дивергентные ассоциации (Ibid.). При этом интерес-
но, что временной интервал между созданием описанных двух моделей соста-
вил всего два года. Это дает веские основания предположить глобальное пре-
восходство ИИ над человеком в решении некоторых творческих задач уже в 
самом ближайшем будущем. 

Был также проведен качественный анализ результатов литературного 
творчества генеративной модели ИИ (Komariah, 2024). Оказалось, что тексты, 
сгенерированные ИИ, недостаточно хорошо удовлетворяют целому ряду кри-
териев, обеспечивающих качество литературной продукции, — в частности, 
критериям повествовательной сложности и документальной подлинности. 
Живые создатели текста не просто обрабатывают заданный словарь и извле-
кают из него необходимые слова для формирования предложений, но также и 
задействуют свое воображение, стремятся сделать текст логичным и склад-
ным, создать сюжет, который можно проследить, используют оригинальные 
художественные абстракции и метафоры. Все это пока плохо удается ИИ. 
Заметим, что в данном исследовании речь идет о создании художественных 
текстов исключительно ИИ, без включения человека в процесс доработки 
текста, что могло бы существенно улучшить полученные результаты.  

Искусственный интеллект как творческий ассистент человека 

При принципиальной важности самого факта использования ИИ как вспо-
могательного средства при осуществлении субъектом творческой деятельно-
сти особый интерес представляет исследование частоты, интенсивности и глуби-
ны использования ИИ в этой деятельности. С одной стороны, ИИ представляет 
новые возможности для творчества, с другой, в силу особенностей своей работы, 
ориентированной на поиск общих закономерностей в обучающих данных, может 
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приводить к снижению креативности и уникальности итогового творческого 
результата. В экспериментальном исследовании применения ИИ в процессе 
разработки творческих видеороликов было обнаружено, что на данном этапе 
развития технологий ИИ его использование не гарантирует высокого каче-
ства результата (Rebelo et al., 2022). Автор приходит к выводу, что наиболее 
эффективным способом будет гибридный формат его применения, в рамках 
которого человек использует ИИ в качестве одного из инструментов творче-
ской деятельности, но критически подходит к результатам работы генератив-
ной модели и привносит в итоговый продукт свои собственные творческие 
идеи.  

В целом, особенности продуктивной деятельности субъекта в формате 
творческого самообучения в решении повседневных задач с использованием 
ИИ на данный момент изучены, на наш взгляд, недостаточно полно и глубоко. 
Результаты ряда исследований в этой области показывают, что использование 
ИИ может оказывать позитивное воздействие на параметры такой деятельно-
сти. Происходить это может в значительной степени благодаря более глубоко-
му пониманию субъектом сути стоящих перед ним задач и расширению его 
представлений о той предметной области, в рамках которой эта деятельность 
протекает. При этом формирование и укрепление таких представлений может 
усиливаться за счет более глубокой личностной вовлеченности субъекта в 
решение поставленных задач (Kangasharju et al., 2022; Passonneau et al., 2017; 
Grassini, 2023; Tuomi, 2023). 

В другом исследовании был проведен сравнительный анализ написания 
коротких рассказов с ИИ и без его участия. С точки зрения экспертов, испы-
туемые, которым был предоставлен доступ к ИИ как к инструменту для гене-
рации идей, написали в среднем более уместные, правдоподобные, полезные и 
пригодные для публикации рассказы с элементами новизны (Doshi, Hauser, 
2023). Однако содержание рассказов, написанных с использованием ИИ, 
было оценено экспертами как менее оригинальное, чем содержание рассказов, 
созданных самостоятельно. По результатам измерения творческого мышле-
ния у участников двух групп исследователи пришли к выводу, что преимуще-
ства использования ИИ наиболее выражены для людей с низким уровнем 
творческого мышления. Для людей с высоким уровнем креативности не было 
различий в группах, использующих и не использующих ИИ. Это подтвержда-
ет предположение о преимуществах использования ИИ людьми с низким 
творческим потенциалом. 

В исследовании различных форматов взаимодействия человека и ИИ в 
рамках литературной творческой деятельности также сравнивались три стиля 
написания стихотворений с использованием ИИ: 1) творчество без ИИ, 
2) твор чество в условиях, когда человек выступает в качестве редактора текста, 
созданного ИИ, и 3) полноформатное совместное творчество человека и ИИ 
(McGuire et al., 2004). Результаты экспертной оценки продуктов творческой 
деятельности в рамках этого исследования показали наиболее низкий уровень 
оригинальности литературной продукции в случае редактирования человеком 
текстов, созданных ИИ. Два других формата взаимодействия человека с ИИ 



A.V. Vecherin, S.R. Yagolkovskiy. Artificial Intelligence and Creativity 795

привели к появлению более оригинальных текстов (при этом статистически 
значимых различий в уровне оригинальности между указанными двумя вида-
ми текстов обнаружено не было). Авторы объясняют полученные результаты 
тем, что роль редактора ограничивает творческую самоэффективность челове-
ка, вызывая дефицит креативности в таком виде деятельности, и приходят к 
выводу: для того чтобы сполна использовать преимущества генеративного 
ИИ при создании творческих работ, люди должны выполнять роль соавтора, 
а не редактора (Ibid.). 

В другом исследовании авторы изучали опубликованные на художествен-
ном сайте результаты создания людьми визуальных изображений с использо-
ванием генеративных моделей ИИ, преобразующих текстовый запрос в изоб-
ражение (Zhou, Lee, 2024). В то время как в таком виде творческой деятельно-
сти индивидуальная производительность повысилась на 25%, а вероятность 
получения положительного отзыва от экспертов возросла на 50%, общая 
новизна контента (как пиковая, так и средняя) от авторов, использующих ИИ, 
снизилась. Работы с использованием ИИ реже оцениваются другими людьми 
как экстраординарные, имеющие художественную ценность и вносящие 
существенный вклад в развитие искусства. В художественном творчестве, на 
наш взгляд, возможна «генеративная синестезия» — гармоничное сочетание 
человеческого и компьютерного потенциала.  

Заключение  

Возникновение большого количества моделей ИИ, используемых в твор-
ческой деятельности, привело некоторых авторов к идее ввести понятие 
«относительная креативность» применительно к оценке результатов ИИ 
(Wang et al., 2024). В оценке креативности модель ИИ считается «относитель-
но креативной», если она может создавать творения, неотличимые от творе-
ний гипотетического, но правдоподобного человека-создателя (по аналогии с 
тестом Тьюринга). Например, система ИИ может показаться высококреатив-
ной по сравнению с неэкспертным человеком-создателем, но менее креатив-
ной — по сравнению с экспертом-дизайнером или художником. 
Относительная креативность отличается тем, что признает неотъемлемо субъ-
ективные грани творчества, такие как оригинальность, дивергентное мышле-
ние и навыки решения проблем (Ibid.). 

Сгенерированный ИИ продукт следует позиционировать как отдельный 
элемент в системной модели креативности, предполагающей также учет сре-
довых факторов и внешних условий, в которых протекает творческая деятель-
ность. Человек постоянно взаимодействует с областью, в которой осуществ-
ляется его творческая деятельность, и ему приходится учитывать специфику 
этой области с тем, чтобы показать в ней наивысший творческий результат. 
Это возвращает нас к «где» творчества. Отношение человека к области его 
творческого самовыражения во многих случаях служит источником его вдох-
новения, а также предопределяет параметры проявления его креативности в 
этой области. Большинство современных ИИ работает в очень конкретных 
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областях и обычно связано с узко специализированными задачами. Напротив, 
творческий человек, даже работая над отдельной задачей, когнитивно вовле-
чен в более широкий социальный и культурный мир, его творчество во мно-
гом детерминировано социокультурными факторами (Выготский, 1982, 
2003), и это в значительной степени подпитывает его ассоциативное мышле-
ние, не только обеспечивая актуализацию удаленных и оригинальных ассо-
циаций (Mednick, 1962), но давая возможность увидеть картину творческой 
задачи целиком. Творческая личность может порождать новые оригинальные 
идеи в ответ на контент, генерируемый ИИ, и ИИ также может опосредовать 
отношения между творческой личностью и символическими материалами и 
системами, которые относятся к определенной области, расширяя творческие 
возможности человека (Atkinson, Barker, 2023). Таким образом, поиск новых 
форматов взаимодействия человека с ИИ может в ближайшем будущем стать 
важнейшим трендом технологического и социального развития. 
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