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5АУТИЗМ: ТЕОРИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
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АУТИЗМ: ДОСТАТОЧНО ЛИ РАБОТЫ С ПОВЕДЕНИЕМ? *

Приводится анализ различного отношения к прикладному анализу поведения 
для помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Северной Америке 
и Европе. В то время как в США и Канаде методы прикладного анализа поведения 
поддерживаются на государственном уровне и предлагаются нуждающимся, в боль-
шинстве европейских стран наблюдается настороженное отношение к этим методам 
или даже их неприятие. Статья содержит анализ возможных причин такого положе-
ния дел. В качестве основной причины выдвигается разница философских и психо-
логических традиций в подходах к развитию личности.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), прикладной анализ 
поведения (ABA), неприятие ABA в Европе, метод с научно доказанной эффектив-
ностью. 

Проблема аутизма становится в современном мире все более ак-
туальной в силу увеличения количества случаев расстройств аути-
стического спектра (далее – РАС). Американская сеть мониторинга 
аутизма и расстройств развития (American Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring Network) сообщила, что распространенность 
РАС составляет 1 : 68 (по данным Американских центров по контро-
лю и предотвращению заболеваний, United State Centers for Disease 
Control and Prevention, 2013, см.: [Keenan et al., 2014]). Аналогичные 
показатели зафиксированы в Великобритании и по всей Европе. Та-
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кой уровень распространенности РАС предъявляет огромные требо-
вания к системам здравоохранения, социальным службам, научному 
сообществу и обществу в целом. Экономические издержки, связанные 
с аутизмом, делают его самым дорогостоящим расстройством с об-
щей стоимостью 61 млрд US$ в год в США и не менее 3,1 млрд UK£ 
в год в Великобритании, это больше, чем расходуется на сердечные 
заболевания, инсульты и рак вместе взятые [Buescher et al., 2014]. 

Общая цель вмешательства при аутизме – помощь, улучшение 
качества жизни, приобретение независимости и автономности, на-
сколько это возможно. Существует большое количество публикаций, 
указывающих на то, что наилучшие результаты дают методы, осно-
ванные на прикладном анализе поведения (далее – АВА) [Anagnostou 
et al., 2014]. Фактически авторы отмечают, что существует статисти-
чески значимая взаимосвязь между вмешательствами на основе ABA 
и оптимальными результатами [Fein et al., 2013; Orinstein et al., 2014]. 
В рамках вмешательств, основанных на ABA, используется модель 
принятия решений с опорой на анализ данных, полученных в ходе 
наблюдения за поведением. Программы строятся на основе общих 
принципов анализа и формирования поведения в рамках подхода Б. 
Скиннера. В то же время они должны учитывать индивидуальные 
особенности человека. Построение и коррекция программы зависят 
от поставленных целей и конкретных достигнутых результатов. Наи-
более эффективными признаются интенсивные программы раннего 
вмешательства на основе ABA, когда дети получают не менее 25 ч 
занятий в неделю [Myers, Johnson, 2007]. 

Представляется очень логичным, что нарушение социального 
взаимодействия, отсутствие или трудности речевой коммуникации, 
свойственные детям с РАС, выдвигают на первый план работу с по-
ведением. Формирование желательных навыков, устранение нежела-
тельного поведения, расширение поведенческого репертуара являют-
ся и главной целью, и основным методом оказания помощи ребенку 
с РАС. 

Огромное число публикаций свидетельствует об эффективности 
методов, основанных на АВА. В США в 1999 г., после 30 лет иссле-
дований, комитет здравоохранения (Surgeon General) рекомендовал 
ABA в качестве основного метода помощи детям с РАС. С тех пор 
вмешательства на основе ABA считаются эффективными с медицин-
ской и образовательной точек зрения, являются «обычной практи-
кой» и финансируются государством или системой здравоохранения 
в большинстве штатов (на ноябрь 2014 г. – в 38 штатах), а также феде-

Аутизм: теория и исследования
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ральными органами, такими как Office for Personnel Management and 
Medicare, и крупными корпорациями, такими как JPMorgan Chase & 
Co., Microsoft, Apple, Goldman Sachs, Intel и др. (по данным Autism 
Speaks, 2014). Лицензирование осуществляет совет по сертификации 
Board Certified Behaviour Analysts 1 – это сообщество профессионалов, 
которые разрабатывают нормы и критерии для оценки работы специа-
листов в сфере ABA [Keenan et al., 2014]. 

 Соглашения о введении законов, в соответствии с которыми си-
стема здравоохранения предоставляет людям с аутизмом сервис, ос-
нованный на ABA, в 38 штатах США возникли в результате интен-
сивных обсуждений проведенных исследований [Unumb, 2013] 2. Эти 
доказательства являются существенными и включают в себя: 

• более 2000 репликаций исследований с малым количеством ис-
пытуемых (single system/subject design)

• рандомизированные контролируемые испытания (RCT);
• метаанализ;
• последовательный метаанализ;
• систематические обзоры;
• данные нейронаук (пластичность мозга);
• анализ социальной значимости;
• анализ затрат и выгод [Larsson, 2013].
 Аналогичным образом в Канаде ABA рассматривается как эффек-

тивная стратегия помощи людям с аутизмом, услуги на основе ABA 
также широко доступны, хотя степень охвата варьируется в разных 
провинциях [Autism Society Canada, 2010].

Иная ситуация наблюдается в странах Европы. M. Keenan в ста-
тье «Аутизм и ABA: пропасть между Северной Америкой и Европой» 
описывает очень разное отношение к ABA и различную его распро-
страненность в странах Северной Америки и Европы [Keenan еt al., 
2015].

Так, в Англии вмешательства на основе ABA при работе с людь-
ми с РАС не поддерживаются на государственном уровне. Отношение 
к применению ABA является очень настороженным, о чем свидетель-
ствуют высказывания такого типа:

...в целом движение ABA становится больше похожим на культ, чем 
на науку: есть харизматичный лидер, доктрина, отказ от критики, пре-
следование и обличение любого, кто критикует (пусть даже и мягко), 

1 BCBA. www.bacb.com.
2  Hagopian L. P., Hardesty S. L. Applied behavior analysis. Retrieved from the Web 

24/11/2014 http://www.kennedykrieger. org/node/13378. 
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искажение критики, стремление «обратить всех в свою веру»: получить 
больше новых «последователей» и распространять «учение» [Jordan, 
2001. Р. 421].

В Великобритании и Ирландии ABA остается непризнанным 
и не поддерживается правительствами и организациями, которые со-
ставляют рекомендации для предоставления сервиса на уровне госу-
дарства 3. 

В Германии прикладной анализ поведения также официально 
не признается и не поддерживается. Там, где программы помощи 
доступны, они выполняются или контролируется работниками меди-
цинских или психологических учреждений, которые получили квали-
фикацию в поведенческой терапии. Термин «поведенческая терапия 
аутизма» (Autismus-spezifische Verhaltenstherapie – AVT) используется 
для описания методов, используемых при работе с людьми с аутиз-
мом. AVT – это не то же самое, что ABA, так как не соответствует 
стандартам качества, установленным BCBA. Хотя существует некото-
рое количество учреждений, специализирующихся на аутизме, кото-
рые предоставляют поведенческие программы, большинство из этих 
центров предпочитают эклектичный подход, с использованием, в том 
числе, психодинамической терапии и других методов без доказан-
ной эффективности. Объединение родителей «Autismus Deutschland» 
решительно выступает против акцента на научных доказательствах 
применяемых методов, считая это ограничениями. В университетах 
Германии нет учебных программ, полностью посвященных анали-
зу поведения, потому что ABA не признается в сфере образования 
и медицины. Кроме того, учебные программы большинства курсов 
по психологии и медицине не готовят студентов к работе с детьми 
с РАС [Dillenburger et al., 2014].

В Греции первый BCBA, предлагающий услуги ABA для детей 
с РАС, появился в реестре BACB в 2009 г., и с тех пор ситуация мало 
изменилась. Распространена деятельность множества недостаточ-
но квалифицированных специалистов, предлагающих ABA как один 
из вариантов помощи в рамках эклектичной модели. Недостаточное 
количество специалистов и недостаток качества аналитических услуг 
в сфере ABA порождают дискуссии о том: является ли вмешательство 

3 NICE – National Institute for Clinical Excellence. Management and support in chil-
dren and young people with autism. Retrieved http://pathways.nice.org.uk/pathways/ au-
tism#path=view %3A/pathways/autism/management-andsupport-in-children-and-young-
people-with-autism.xml&content=view-index. 
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на основе ABA гуманным, не нарушаются ли этические принципы, 
обобщаются ли приобретенные навыки, учитываются ли индивиду-
альные особенности. Эта ситуация представляет собой серьезное 
препятствие для оказания помощи детям с РАС в их полном объеме, 
поскольку вводит в заблуждение родителей, специалистов и систему 
здравоохранения в целом [Keenan et al., 2015].

В Исландии применение ABA для дошкольников с РАС началось 
в рамках исследовательского проекта в 1995 г., когда группа детей 
участвовала в репликации исследования Ловааса [Jónsdóttir, Eikeseth, 
2000]. В 2000 г. в Государственном центре диагностики и консульти-
рования (State Diagnostic and Counselling Centre – SDCC), учреждении, 
которое обслуживает всю страну, было принято решение информиро-
вать родителей после постановки диагноза о таком варианте помощи 
в дополнение к преобладающему эклектичному подходу. Сегодня бо-
лее половины из этих родителей выбирают программу ABA и посе-
щают курсы и семинары, предоставляемые SDCC. Законодательство 
предусматривает для детей младшего возраста с РАС, а также других 
детей с особыми потребностями, право на получение дошкольного 
образования под руководством специалистов. Выделяются средства 
на специальное образование, количество часов в неделю для каждого 
ребенка зависит от его потребностей и состояния. Тем не менее нет 
никаких официальных рекомендаций относительно подхода к обуче-
нию, ответственность за предоставление услуг несут руководители 
школ, и в выборе методов они могут следовать собственным предпо-
чтениям.

Внедрение ABA не было безболезненным, и по-прежнему часть 
педагогов настроена скептически, они отказываются от ABA по иде-
ологическим причинам и сравнивают его с дрессировкой. Искажение 
информации об ABA не удивляет, если рассматривать в целом про-
цесс подготовки учителей и других специалистов, которые непо-
средственно обучают детей с аутизмом. Краткий обзор, проведенный 
в 2013 г. по содержанию образовательных программ в Университете 
Исландии, показал, что те, кто работает с детьми с особыми образо-
вательными потребностями, не изучали анализ поведения или научно 
обоснованные методы, которые необходимы для эффективного обуче-
ния [Sigurdardóttir et al., 2013].

В Италии система социального обеспечения бесплатно предостав-
ляет помощь и услуги детям-инвалидам и их семьям, но правила ока-
зания этой помощи в разных регионах разные. Из-за отсутствия како-
го-либо централизованного ресурса по вопросам аутизма или единого 

Первушина О. Н. Аутизм: достаточно ли работы с поведением?
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диагностического центра своевременная диагностика оказывается 
проблематичной. После постановки диагноза РАС ребенку обычно 
назначают одно или два занятия в неделю с эрготерапевтом и лого-
педом. За редким исключением, услуги BCBA или другого специали-
ста с эквивалентной квалификацией и опытом недоступны в службе 
общественного здравоохранения. Это означает, что родителям, если 
они самостоятельно нашли информацию о методах с научно доказан-
ной эффективностью (а это, как правило, ABA-специалист), прихо-
дится нанимать поставщика услуг частным образом. Стоимость этих 
услуг варьируется и частично (20–40 %) возмещается в некоторых 
регионах местными органами здравоохранения. Критерии оценки ка-
чества сервиса на основе ABA также остаются неясными.

В качестве альтернативы получения сервиса на основе ABA в част-
ном порядке, ребенок может посещать центр абилитации или частную 
клинику, но очень немногие из них могут обеспечить качественный 
сервис на основе ABA и иметь в своем штате специалистов, прошед-
ших соответствующую подготовку и аттестацию.

На сегодняшний день в Нидерландах в сфере высшего образова-
ния нет возможностей обучения для тех, кто интересуется ABA. Си-
туация осложняется еще и тем, что родителей детей с РАС после по-
становки диагноза информируют только о психолого-педагогических 
и фармакологических вариантах лечения [Neidt, Schenk, 2012; Scho-
thorst et al., 2009], и родители не получают информацию о методах 
с доказанной эффективностью, которые применяются в других стра-
нах [Peters-Scheffer, 2013]. Изданное недавно в Нидерландах руко-
водство по мультидисциплинарной диагностике и лечению взрослых 
с РАС [Schothorst et al., 2009] утверждает, что нет доказательств того, 
что участие в интенсивных программах обучения в детском возрасте, 
в долгосрочной перспективе значительно улучшает функционирова-
ние людей с РАС [Kan et al., 2013].

Этот краткий обзор весьма скромного присутствия ABA в евро-
пейских странах может быть дополнен свидетельствами его довольно 
низкого статуса, когда речь идет об оценке эффективности вмеша-
тельства при РАС. M. Keenan [Keenan et al., 2010] считает, что когда 
обучение анализу поведения по международным стандартам не яв-
ляется общедоступным, неудивительно, что идеологические взгляды 
могут помешать объективной оценке эмпирических данных. Он при-
водит пример публикации [Howlin et al., 2014], в которой взгляды ав-
торов в вопросе об ABA резко контрастируют с их собственными эм-
пирическими выводами. Так, в исследовании показаны чрезвычайно 

Аутизм: теория и исследования
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плохие долгосрочные результаты применения эклектических методов 
в школьном обучении: 75 % взрослых (средний возраст испытуемых 
44 года, они получили диагноз аутизм около 40 лет назад) остались 
в своем развитии на том же уровне, что у них был в 3-летнем возрасте, 
в то время как 25 % испытуемых было невозможно протестировать 
из-за отсутствия навыков общения и проблемного поведения. Howlin 
с соавторами [2014] пришли к выводу, что, несмотря на то, что мно-
гие посещали специализированные школы для детей с аутизмом, 
ни один из них не имел доступа к программам интенсивного раннего 
вмешательства на основе ABA, которые доступны сегодня и которые, 
по мнению некоторых, благотворно влияют на развитие и интеллект 
в долгосрочной перспективе.

Казалось бы, авторы одобрительно высказываются относитель-
но ABA и пытаются заинтересовать и исследователей, и практиков 
в возможностях ABA, но этого не происходит. Никаких значимых 
последствий эта публикация не приносит. Обобщая характеристику 
применения ABA в Европе, M. Keenan [Keenan et al., 2015] констати-
рует, что и сегодня только одна треть (32,3 %) детей младшего воз-
раста с РАС (младше 6 лет) в Европе получает сервис на основе ABA, 
от 8,6 % в Чехии до 80,6 % в Румынии [Salomone et al., 2016]. Сред-
нее количество часов в неделю составляло 8,69. Однако, учитывая, 
что эти данные были собраны посредством онлайн опроса, в котором 
принимали участие хорошо образованные родители (использование 
Интернета связывают с высоким социально-экономическим стату-
сом), вполне вероятно, что поведенческие вмешательства на основе 
ABA недоступны для большинства детей с аутизмом в Европе, осо-
бенно для тех, кто живет в бедных районах, поэтому реальные циф-
ры, характеризующие применение ABA, видимо, значительно ниже. 
Mickey Keenan, характеризуя разницу в подходах к помощи людям 
с РАС и в отношении к ABA, говорит о пропасти между Северной 
Америкой и Европой. Складывается впечатление, что эта пропасть 
поглощает существующие доказательства эффективности вмеша-
тельств на основе ABA. 

Возникает вопрос: с чем связано столь различное отношение 
к ABA  в Северной Америке и Европе?

M. Keenan [Keenan et al., 2015]  объясняет сложившуюся ситуацию 
несколькими причинами.

1. Недоступность обучения прикладному анализу поведения в ев-
ропейских странах на уровне международных стандартов.  

Первушина О. Н. Аутизм: достаточно ли работы с поведением?
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2. Различная идеология в подходах к развитию ребенка, в частно-
сти, ребенка с РАС. 

3. Отсутствие поддержки методов ABA для помощи детям с РАС  
известными учеными и, как следствие, отсутствие внедрения в мест-
ные системы здравоохранения и образования. 

4. Трудность передачи результатов исследований из одной культу-
ры в другую. 

5. Ошибочные представления об ABA в правительственных отче-
тах, в средствах массовой информации и в социальных сетях [Baron-
Cohen, 2014], а также  в некоторых научных журналах [Cassidy et al., 
2007]. 

6. Разрушительные последствия коммерциализации науки.
7. Этические вопросы применения методов, основанных на ABA. 
 Рассмотрим указанные причины подробнее.
Недоступность обучения прикладному анализу поведения в евро-

пейских странах на уровне международных стандартов. Этот аргу-
мент звучит не совсем убедительно, поскольку M. Keenan сам говорит 
о наличии (пусть небольшого) числа ABA-специалистов в различных 
европейских странах, а также присутствии образовательных про-
грамм по анализу поведения и поведенческой терапии. Так, напри-
мер, в Германии, которая не принимает на государственном уровне 
прикладной анализ поведения в качестве основного метода для по-
мощи аутистам, Университет прикладных наук в Мюнстере предла-
гает курсы для студентов и аспирантов по специальности «аутизм, 
специальная поведенческая терапия». Эти курсы предоставляются 
в сотрудничестве и при поддержке международных партнеров. Не-
мецкая ассоциация поведенческих терапевтов (Deutsche Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie, DGVT) предлагает обучение в аспирантуре 
по специальности «терапия аутизма» с сильным поведенческим укло-
ном.

Ассоциация анализа поведения в Германии (Association 
for Behaviour Analysis Deutschland – ABA-D) является подразделе-
нием Международной ассоциации анализа поведения (Association 
for Behaviour Analysis International). Подразделение было создано 
в 2011 г. восемью специалистами в сфере ABA, часть из которых об-
учались за границей, а также психологами и психиатрами с большим 
опытом работы в этой области. В Германии один специалист имеет 
сертификат BCaBA, 10 – BCBA и 3 – BCBA-D. 

Аутизм: теория и исследования
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В Исландии начиная с 2000 г. на государственном уровне родите-
лей детей с РАС информируют о варианте помощи в рамках ABA. Се-
годня более половины из этих родителей выбирают программу ABA. 

В Греции первый BCBA, предлагающий услуги ABA для детей 
с РАС, появился в реестре BACB в 2009 г., первый большой и подроб-
ный учебник по анализу поведения на греческом языке был опубли-
кован в 2005 г.; в 2009 г. в Греции прошла конференция Европейской 
ассоциации анализа поведения, и благодаря усилиям небольшого 
числа аналитиков (ученых и клиницистов) увеличилось число студен-
тов, изучающих ABA на уровне бакалавриата и аспирантуры. Также 
наблюдается соответствующее увеличение числа специалистов, кото-
рые получают супервизии со стороны BCBA или BCBA-D.

В Италии есть около 40 специалистов в области прикладного ана-
лиза поведения.

Таким образом, ABA присутствует в образовательном и помогаю-
щем дискурсе в европейских странах, но не получает государствен-
ной поддержки и не находит признания в среде психологов, дефекто-
логов, логопедов, педагогов.

Различная идеология в подходах к развитию ребенка, в частно-
сти ребенка с РАС. Речь идет о разных вариантах понимания разви-
тия ребенка: либо как накопления различных навыков, расширение 
репертуара нормативного поведения и устранения или уменьшения 
дефекта; либо как созревания, формирования и разворачивания раз-
личных когнитивных, эмоциональных, моральных схем и структур, 
возникновения на их базе новообразований, их развитии и т. д. Вто-
рой вариант в значительной степени ориентирован на толерантность 
и принятие разных вариантов развития. Американская психология 
личности, ориентированная на идеалы позитивизма и прагматизма, 
неизбежно должна была впитать идеи бихевиоризма, особенно в его 
радикальной скиннеровской версии. Скиннер описал самые разные 
сферы приложения своих идей, уделив большое внимание обучению, 
воспитанию, развитию ребенка, не забыв об американских идеалах 
свободы, достоинства, успеха. Не удивительно, что бихевиоризм с его 
заявкой на строгую научность исследовательских методов, процедур 
и результатов оказался востребованным в США, где идеи индиви-
дуального успеха, личной эффективности приобрели особую попу-
лярность. В то же время в Европе психология личности развивалась 
в значительной степени под влиянием и в русле понимающей и опи-
сательной философии В. Дильтея, Э. Шпрангера, а также философии 
жизни Г. Риккерта, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и др. Немецкая фило-
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софия в огромной степени способствовала развитию интерпретаци-
онных подходов в психологии личности, с опорой на качественные 
методы и попыткой увидеть, понять и описать человека целостно, 
в единстве всех его проявлений.

В настоящее время, когда на передний план развития науки вы-
ходят когнитивная психология и нейронаука, Европа, как и Амери-
ка, активно участвует в их развитии, но складывается впечатление, 
что в прикладных областях по сей день велико влияние бихевиоризма 
в Америке и неприятие его в Европе. 

В отношении работы с детьми-аутистами такая ситуация наблю-
дается потому, что сталкиваются две разные парадигмы: понимание 
аутизма как дефекта развития и как особенного варианта развития. 
Соответственно, акцент делается либо на поведении и работе с ним, 
либо на передний план выходят попытки выявлении особенностей 
когнитивной, аффективной сфер, социального взаимодействия детей 
с аутизмом и поиск путей и способов понимания их в контексте це-
лостного функционирования. 

Отсутствие поддержки методов ABA для помощи детям с РАС 
известными учеными и, как следствие, отсутствие внедрения в мест-
ные системы здравоохранения и образования. Это положение тесно 
связано с предыдущим. Действительно, сложилась традиция, в соот-
ветствии с которой поведенческий подход не принимается и актив-
но критикуется европейскими учеными. В то же время необходимо 
иметь в виду, что здесь развиваются интереснейшие модели, объясня-
ющие аутизм, и, соответственно, основанные на них методы помощи 
аутистам. Так, S. Baron-Cohen [2014], автор знаменитой теории аутиз-
ма (теория эмпатии – систематизации), весьма критично относится 
к попыткам возрождения радикального бихевиоризма Б. Скиннера 
и его прикладным версиям. Он считает недостаточным ориентиро-
ваться на формирование тех или иных поведенческих навыков, даже 
если они являются чрезвычайно важными для адаптации в обществе, 
поскольку за поверхностью поведения всегда скрываются пережива-
ния человека, его желания, интересы, мотивы. Работа с поведением 
не предполагает учета этих важнейших параметров человеческой 
жизни [Ibid.]. Израильские ученые организуют помощь детям с РАС 
через работу с семьей, поскольку ими показано что проницательность 
родителей связана с надежной привязанностью детей и способствует 
их развитию. Центры помощи детям с РАС в этих случаях создают 
условия, в которых родители понимают и принимают своих детей, 
общество также принимает таких детей и их семьи, что, безусловно, 
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способствует развитию детей и улучшению качества их жизни [Dolev 
et al., 2014; Koren-Karie et al., 2009; Oppenheim et al., 2009; Marcu et 
al., 2009]. 

Трудность передачи результатов исследований и практических 
методов из одной культуры в другую. Действительно, американ-
ская культура более прагматична. Необходима адаптация методов 
и технологий в рамках ABA к европейскому контексту. Интересно, 
что есть примеры работы поведенческих аналитиков в разных стра-
нах, и они отличаются друг от друга, хотя следуют стандартам ABA 
(или все же не совсем?).

Интересны в этой связи примеры работы международной органи-
зации Autism Partnership в разных странах: США, Гонконге, Велико-
британии. Организация работает в разных странах, имеет хорошую 
репутацию. При этом впечатления от работы представителей разных 
стран очень различны, хотя все они используют методы ABA. Возмож-
но, успех этой организации действительно связан с тем, что работа-
ющие там специалисты вольно или невольно учитывают культурную 
специфичность. Любопытным примером также является серьезный 
интерес к Денверской модели раннего вмешательства, который на-
блюдается в Италии. В данном случае работа строится на основе уче-
та одной из важнейших особенностей ребенка с РАС – его нежела-
нии общаться с другими людьми. Родители детей-аутистов, знакомые 
с данной моделью, весьма вдохновлены ею. Приведем отзыв одного 
из родителей из книги, посвященной описанию данного варианта ра-
боты: «Для меня как для родителя Денверская модель раннего вмеша-
тельства оказалась самым мотивирующим подходом. То, что ребенок 
добивается большего прогресса, когда его учат как можно раньше об-
ращать внимание на других людей, имеет смысл – ведь у него появля-
ется больше возможностей научиться через эти наблюдения. К тому 
же это очень воодушевляет – работать с ребенком, который смотрит 
на тебя и обращает на тебя внимание. Из всех навыков, которыми мне 
довелось овладеть, эти были самыми полезными и самыми часто ис-
пользуемыми» [Rogers et al., 2016].

Таким образом, мы видим ситуацию, когда используется поведен-
ческий подход, но основной целью является выработка внимания, 
направленного на людей, так как этот навык трактуется как базовый 
для облегчения и развития социального взаимодействия и формиро-
вания других навыков. Такой вариант поведенческого подхода оказы-
вается вполне приемлемым для европейских специалистов.
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Ошибочные представления об ABA. Их можно встретить не только 
в правительственных отчетах, но и в средствах массовой информации 
и в социальных сетях. Действительно, прикладной анализ поведения 
зачастую трактуется очень узко. Возможно, это связано с незнани-
ем или нежеланием узнавать его более глубоко в связи с методоло-
гическими и теоретическими расхождениями между американскими 
и европейскими способами жизни, воспитания и обучения. Предста-
вители и последователи поведенческого подхода готовы его отстаи-
вать: «Такой подход влечет за собой гораздо больше, чем изменение 
поведения. Это влечет за собой понимание поведения и понимание 
взаимодействия между людьми и их средой, в особенности социаль-
ной средой [Walsh, 1997. Р. 101]. В такой трактовке поведенческий 
подход выглядит вполне привлекательно. При оценке различных ме-
тодов и технологий ABA необходимо иметь в виду, что анализ поведе-
ния – это наука, ABA – прикладная наука или технология, Денверская 
модель раннего старта – одна из многих возможных моделей, в ко-
торой применяются принципы анализа поведения. То же самое вер-
но для Поддержания положительного поведения (Positive Behaviour 
Support – PBS) и Системы альтернативной коммуникации с помощью 
карточек (Picture Exchange Communication System – PECS), которые 
поддерживаются в Великобритании и других странах Европы. 

Разрушительные последствия коммерциализации науки. Keenan 
с соавторами [2010] обратили внимание на разрушительные послед-
ствия коммерциализации науки в контексте, когда правительства и ро-
дители не видят разницы между конкретными подходами, пакетами, 
коммерческими продуктами и наукой, на которой они основаны. 

В данном контексте имеет смысл говорить о коммерциализации 
всех продуктов, основанных на ABA. Работа в рамках этого подхо-
да должна проводиться с большой интенсивностью (рекомендуется 
не менее 20–25 ч в неделю) на протяжении длительного времени. 
Услуги поведенческих аналитиков и терапистов довольно дорогие, 
в результате данный сервис оказывается недоступным для большого 
количества малообеспеченных семей.

Этика применения методов ABA. Недостаточное количество 
специалистов и недостаток качества аналитических услуг в сфе-
ре ABA порождают дискуссии о том, является ли вмешательство 
на основе ABA гуманным, не нарушаются ли этические принципы, 
обобщаются ли приобретенные навыки, учитываются ли индивиду-
альные особенности. Эта ситуация представляет собой серьезное 
препятствие для оказания помощи детям с РАС в их полном объеме, 
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поскольку вводит в заблуждение родителей, специалистов и систему 
здравоохранения в целом. Так, например, в шведской системе образо-
вания существуют такие взгляды, которые препятствуют успешному 
внедрению ABA. Keenan с соавторами [2015] приводят пример статьи 
в «Pedagogiska Magasinet» (у этого журнала около 200 000 подписчи-
ков), в которой была помещена иллюстрация, изображающая детей 
в виде кукол, беспомощных и контролируемых «модификатором по-
ведения». Эта иллюстрация выиграла приз за лучшую иллюстрацию 
в 2012 г. Статья предупреждает против «возвращения бихевиоризма» 
и утверждает, что модификация поведения может иметь место в психо-
терапии фобий, но не в системе образования. В ней также говорилось, 
что для модификации поведения нет места в современной педагоги-
ческой теории и в теории развития, где акцент делается на взаимном 
уважении между педагогом и учеником, как на необходимом усло-
вии для обучения и развития. Кроме того, существовало сомнение 
в том, что программы, взятые из американского контекста, который 
отличается исторически и в области взаимоотношений, могут без ка-
ких-либо изменений применяться в шведском контексте. Шведские 
учебные планы для дошкольных учреждений подчеркивают важность 
демократии, права каждого ребенка выражать собственное мнение 
и делать выбор. В них говорится, что дошкольное учреждение долж-
но готовить всех детей к обучению на протяжении всей жизни, быть 
комфортным, безопасным и обеспечивать богатую учебную среду, 
в которой заботятся о переживаниях, интересах, потребностях и мне-
ниях ребенка, а также учебная среда должна быть свободна от любых 
форм дискриминации. 

Анализ существующих разногласий в применении ABA между 
европейскими странами и Америкой показывает наличие недопони-
мания, связанного с культурными и научными традициями, а также 
недостаточное владение информацией с обеих сторон относительно 
теоретических подходов, существующих технологий и методов, эф-
фективных при работе с аутистами. Современные методы приклад-
ного анализа поведения нередко включают в себя те необходимые со-
ставляющие, которые ставятся во главу угла европейскими учеными 
(это и особенности функционирования сенсорных систем, и особен-
ности мышления, аффективной сферы, самовосприятия и т. д.), и эта 
информация не всегда учитывается европейскими учеными при оцен-
ке методов ABA. В то же время приверженцы поведенческих методов 
слишком категоричны в оценке подходов и методов, разрабатывае-
мых европейскими учеными. Складывается впечатление, что отсут-
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ствует стремление к пониманию позиций друг друга. При этом со-
вершенно очевидна необходимость глубокого взвешенного диалога, 
который сможет вывести работу с аутистами на принципиально иной 
уровень. 
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AUTISM: IS IT ENOUGH 
TO WORK WITH THE BEHAVIOR?

The article provide an analysis of different attitudes to applied behavioral 
analysis to help children with autism spectrum disorders in North America 
and Europe. While in the United States and Canada methods of applied 
behavioral analysis are supported at the state level and are offered 
to people in need, in most European countries there is a cautious attitude 
to these methods or even rejection of them. The article contains an analysis 
of possible reasons for this state of affairs. The difference in philosophical 
and psychological traditions in the approaches of personal development is 
considered as the main reason for difference in approaches.
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Введение

Согласно данным, приведенным в отчете STM 1 за 2015 г., ежегод-
но публикуется более 2,5 млн научных статей, и это число каждый год 
увеличивается примерно на 3 % [Ware, Mabe, 2015]. Эта тенденция 
делает все более актуальными аналитические обзоры, позволяющие 
структурированно представить публикации в конкретной области 
знаний. Одним из наиболее эффективных методов построения таких 
обзоров является библиометрический анализ, дающий возможность 
на основе количественных данных построить «карту» той или иной 
области научных исследований. В данной статье при помощи библи-
ометрического анализа изучены публикации, посвященные аутизму, 
опубликованные в ведущих бихевиористских журналах – «Журнале 
экспериментального анализа поведения» («Journal of the Experimen-
tal Analysis of Behavior», JEAB) и «Журнале прикладного анализа 
поведения» («Journal of Applied Behavior Analysis», JABA). Следует 
отметить, что подобного рода исследования только начинают приме-
няться по отношению к публикациям, посвященным расстройствам 
аутистического спектра (далее – РАС). Так, в статье 2016 г. авторы 
прямо указывают, что их исследование является, насколько им из-
вестно, первым библиометрическим изучением РАС [Sweileh et al., 
2016]. Этот анализ, с одной стороны, имел ограниченный харак-
тер, поскольку охватывал период с 2005 по 2014 г., с другой – был 
глобальным, поскольку включал в себя все статьи, представленные 
в базе данных Scopus за это время. На основе полученных данных 
авторы – среди прочего – заключили, что существует линейный рост 
публикаций, посвященных РАС, а одним из главных фокусов ана-
лиза является молекулярная генетика. Фокусом данной статьи явля-
ются исследования РАС, проведенные в рамках анализа поведения. 
Как указывают Дж. Л. Мэтсон с соавторами, хотя в области изуче-
ния аутизма «генетика является одной из наиболее изученных тем, 
большое внимание также привлекает прикладной анализ поведения 
(ABA), результаты которого, возможно, являются самыми многообе-
щающими на сегодняшний день» [Matson et al., 2012. Р. 144]. Как упо-
миналось выше, настоящее исследование ограничено двумя ведущи-

1  Ассоциация STM – одна из ведущих профессиональных ассоциаций, 
объединяющая научных издателей из многих стран мира, которые в совокупности 
контролируют примерно 66 % всех журнальных статей.
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ми бихевиористскими журналами – «Журналом экспериментального 
анализа поведения» и «Журналом прикладного анализа поведения». 
Согласно рейтингу SCIMago Journal Rank (SJR), эти журналы имеют 
самые высокие импакт-факторы среди журналов в области анализа 
поведения. Так, импакт-фактор JEAB на 2016 г. равен 0,941, а JABA – 
0,587. Третьим по этому показателю является журнал «Behavior Ana-
lyst» с импакт-фактором 0,376. Таким образом, анализ публикаций 
в JEAB и JABA, которые являются не только самыми рейтинговыми, 
но также самыми престижными журналами в области соответствен-
но экспериментального и прикладного анализа поведения [Handbook 
of Applied..., 2000], способен дать адекватную картину исследований 
РАС в рамках бихевиористского подхода.

Методы и база исследования

Данные исследования извлекались из базы данных Scopus, которая 
была выбрана после тщательного сопоставления с базой Web of Sci-
ence. Следует отметить, что ни одна из этих баз не может претендовать 
на безупречное представление публикаций, входящих в сферу данного 
исследования. Так, например, некоторые статьи, посвященные аутиз-
му, включены в Web of Science Core Collection без аннотаций и ключе-
вых слов и, следовательно, могут быть пропущены при составлении 
информационной базы, если в их названии отсутствует прямое ука-
зание на РАС 2. При этом база Scopus также не свободна от неточно-
стей 3. В целом, в контексте данной статьи база Scopus обладает сле-
дующими преимуществами. Во-первых, она охватывает весь период 
существования обоих журналов – с 1958 для JEAB и с 1968 для JABA. 
Глубина архива Web of Science Core Collection в доступной редак-
ции – 1970 г. Во-вторых, при поиске статей в Web of Science помимо 
ключевых слов используется поле Keyword Plus, которое составляется 
при помощи специального компьютерного алгоритма, анализирую-
щего списки источников, процитированных в статье. Эти «ключевые 
слова плюс» могут включать в себя термины, не входящие в пере-
чень авторских ключевых слов, а также не встречающихся в названии 

2  В качестве примера можно указать на статью «Suppression of self-stimulation: 
three alternative strategies» [Harris, Wolchik, 1979], в которой в качестве испытуемых 
выступают 4 мальчика с аутистически подобным поведением.

3  Так, например, в ней вообще не проиндексирована статья «Relationship of self-
stimulation to learning in autistic children» [Koegel, Covert, 1972].

Федоров А. А. Публикации по аутизму в журналах‥



28

или аннотации статьи. Репрезентативность этого параметра остается 
дискуссионной, и, следовательно, составление информационной базы 
на основе Web of Science может приводить к включению в нее нере-
левантных статей 4.

В качестве терминов, на основе которых проводился поиск, исполь-
зовались слова «autism», «autistic», «Asperger syndrome», «pervasive 
developmental disorder» с логическим оператором «OR». В качестве 
поля поиска использовалось поле «Article title, Abstract, Keywords», 
означающее, что вышеперечисленные термины идентифицируются 
в названии, аннотации и / или ключевых словах. Временной интервал 
был установлен с 1958 по 2017 г. Также в поле «Source title» поиск 
был ограничен двумя источниками – «Journal of the Experimental Anal-
ysis of Behavior» («Журнал экспериментального анализа поведения») 
и «Journal of Applied Behavior Analysis» («Журнал прикладного ана-
лиза поведения»). При первоначальном составлении информацион-
ной базы исследования поиск проводился по всем типам документов. 
Всего было идентифицировано 597 документов, удовлетворяющих 
условиям поиска, из них 584 – научные статьи. Оставшиеся 13 до-
кументов представляют собой научные обзоры, поэтому они также 
учитывались при проведении дальнейшего исследования.

Для анализа и визуализации полученных результатов использова-
лась свободно распространяемая программа VOSviewer, версия 1.6.7 
[Eck van, Waltman, 2010]. Она позволяет строить библиометрические 
карты, основываясь на анализе частоты совместной встречаемости 
ключевых слов, совместного цитирования и др. параметров. В част-
ности, с помощью VOSviewer мы строили понятийные карты, осно-
ванные на частоте совместной встречаемости каждой пары терминов. 
В такого рода картах расстояние между парой терминов является 
показателем их связи. Также при визуализации используется цвето-
вое обозначение, и термины одного цвета (входящие в один кластер), 
чаще встречаются совместно друг с другом (т. е. теснее связаны), 
чем термины, помеченные другими цветами. В целом, как указыва-
ют разработчики программы, метод визуализации сходств, лежащий 

4  Например, при поиске по ключевому слову «autism» в список результатов 
попадает статья «Reinforcer frequency and restricted stimulus control» [Dube, McIlvane, 
1997], в которой изучаются испытуемые с умственной отсталостью, а в тексте аутизм 
вообще не упоминается (но ссылки на исследования в области аутизма содержатся 
в списке литературы, в силу чего термин «аутизм» был включен на основе алгоритма 
в список Keyword Plus).
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в ее основе, позволяет создавать более структурированные карты, чем 
многомерное шкалирование, также являющееся популярным методом 
библиометрического анализа [Eck van, Waltman, 2010].

Результаты и обсуждение

Временные тренды. Как показано на рис. 1, можно отметить 
устойчивый временной тренд роста числа публикаций, посвященных 
аутизму. Существенно, что он связан исключительно с «Журналом 
прикладного анализа поведения». За все время существования «Жур-
нала экспериментального анализа поведения» (т. е. с 1958 по 2017 г.) 
в нем было опубликовано всего 11 публикаций, посвященных ау-
тизму, при этом максимальное количество ежегодных публикаций 
не превышало 2. Большая часть публикаций (8 из 11) приходится 
на 2007–2017 г. Таким образом, 98 % исследований аутизма в рамках 
бихевиористской парадигмы (586 из 597) относится к прикладному 
анализу поведения. Распределение публикаций по пятилетиям приве-
дено в табл. 1.

Рис. 1. Динамика количества публикаций, посвященных аутизму, 
в JABA и JEAB (1958–2017 гг.)

Федоров А. А. Публикации по аутизму в журналах‥

Количество публикаций

Кумулятивное количество публикаций



30
Та

бл
иц

а 
1

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
пу

бл
ик

ац
ий

 в
 J

AB
A 

и 
JE

AB
 (1

95
8–

20
17

 гг
.) 

*

Го
ды

Ко
ли

че
ст

во
 с

та
те

й 
по

 
ау

ти
зм

у
О

бщ
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ат

ей
 %

ст
ат

ей
 п

о 
ау

ти
зм

у
JA

BA
JE

AB
JA

BA
JE

AB
JA

BA
JE

AB
19

58
–1

96
2

Н
е 

вы
хо

ди
л

1
Н

е 
вы

хо
ди

л
30

1
Н

е 
вы

хо
ди

л
0,

3
19

63
–1

96
7

Н
е 

вы
хо

ди
л

0
Н

е 
вы

хо
ди

л
50

3
Н

е 
вы

хо
ди

л
0

19
68

–1
97

2
4

0
21

9
53

3
1,

8
0

19
73

–1
97

7
17

0
36

9
47

6
4,

6
0

19
78

–1
98

2
17

0
28

5
36

4
6

0
19

83
–1

98
7

29
0

21
5

33
7

13
,5

0
19

88
–1

99
2

31
2

25
5

31
7

12
,2

0,
6

19
93

–1
99

7
45

0
31

7
29

3
14

,2
0

19
98

–2
00

2
49

0
30

4
24

6
16

,1
0

20
03

–2
00

7
72

2
30

8
23

4
23

,4
0,

9
20

08
–2

01
2

14
9

2
43

2
24

1
34

,5
0,

8
20

13
–2

01
7

17
3

4
39

6
26

6
43

,7
1,

5
О

бщ
ее

 к
ол

–в
о

58
6

11
31

00
41

11

*  П
ри

 п
од

сч
ет

е 
чи

сл
а 

пу
бл

ик
ац

ий
 у

чи
ты

ва
ли

сь
 т

ол
ьк

о 
на

уч
ны

е 
ст

ат
ьи

 и
 о

бз
ор

ы
. О

бщ
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

пу
бл

ик
ац

ий
, в

кл
ю

ча
я 

за
ме

тк
и,

 
сп

ис
ки

 о
пе

ча
то

к,
 р

ед
ак

ци
он

ны
е 

ст
ат

ьи
 и

 п
р.

, с
ос

та
ви

ло
 7

 4
23

.

Аутизм: теория и исследования



31

Как видно из приведенных данных (см. табл. 1), наблюдается рост 
не только абсолютного количества публикаций по аутизму, но также 
(при этом более впечатляющий) и их относительного числа, особенно 
в последние 15 лет. Так, за 2013–2017 гг. процент публикаций, связан-
ных с изучением РАС, составил в JABA почти 44 % 5. Более того, мед-
ленно растет также доля подобных публикаций в JEAB: если до нача-
ла 2000-х гг. она колебалась в районе 0 %, то за 2013–2017 гг. выросла 
до 1,5 %.

Еще одним интересным общим трендом является смена лидера: 
если до 1992 г. большинство статей выходило в области фундамен-
тальной науки, т. е. экспериментального анализа поведения (JEAB), 
то с 1993 г. начинают преобладать статьи в сфере прикладной науки 
(JABA).

Понятийная карта. Учитывая, что подавляющее количество ста-
тей, вошедших в базу исследования, было опубликовано в «Журна-
ле прикладного анализа поведения», понятийная карта составлялась 
только для этого издания. Для анализа и визуализации терминов 
использовалась программа VOSviewer. Подсчитывалась частота со-
вместной встречаемости авторских ключевых слов с порогом вхожде-
ния, равным 7. Были исключены понятия, имеющие общее значение, 
а также обозначающие непосредственно расстройства аутистического 
спектра (общий список исключенных слов: autism, autistic children, 
developmental disabilities, autism spectrum disorder, children, Asperger 
syndrome, autism spectrum disorders), поскольку само составление ин-
формационной базы исследования очерчивает предметную область. 
Формы слов в единственном и множественном числе рассматрива-
лись как одно слово (например, mand и mands). Также в качестве си-
нонимов рассматривались такие понятия, как discrete-trial instruction, 
discrete-trial training и discrete-trial teaching. Итоговым критериям со-
ответствует 50 слов из 978.  

На рис. 2 приведена визуализация полученной понятийной сети. 
Размер круга отражает частоту встречаемости термина, т. е. чем боль-
ше его площадь, тем чаще встречается это слово или словосочетание 
в общем списке авторских ключевых слов. Расстояние между терми-
нами является мерой их связи: чем оно меньше, тем сильнее связь, 
при этом сама связь определяется частотой совместной встречаемо-
сти терминов. Цвета, как уже указывалось, используются для обозна-
чения кластеров.

5  Как шутливо (и, нужно отметить, недовольно) заметил один из бихевиористов-
экспериментаторов в разговоре с автором статьи: «Похоже, бихевиоризм скоро станет 
синонимом аутизма».
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Рис. 2. Понятийная карта ключевых слов публикаций, посвященных аутизму, 
в JABA (1968–2017 гг.)

Понятийная карта показывает, что термины образуют сложную 
сеть, в которой можно выделить 6 тематических кластеров. Первый 
(отмечен красным цветом) связан с функциональным анализом пове-
дения в контексте изучения различных типов подкрепления (диффе-
ренциального, отрицательного, неконтингентного и пр.), а также под-
держания и угасания определенных форм поведения. Второй кластер 
(голубой цвет) тесно связан с первым и фокусируется вокруг понятия 
«стереотипии». При этом отдельно изучается вокальный класс сте-
реотипного поведения, процедуры, способные снизить стереотипии, 
а также возможности использования стереотипий как подкрепления. 
Центральные темы третьего кластера (синий цвет) – оценка предпо-
чтений и послушание / непослушание (compliance / noncompliance). 
Четвертый кластер (зеленый цвет) связан с изучением социальных 
навыков (игра, взаимодействие с родителями, социальное взаимодей-
ствие, обучение поведенческим навыкам, использование видеомоде-
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лирования и пр.). При этом фундаментальным теоретическим поняти-
ем здесь выступает генерализация. Пятый кластер (фиолетовый цвет) 
фокусируется вокруг проблемы вербального поведения (различные 
его классы – такты, манды и пр.). Наряду с вербальным поведением 
центральным для него понятием также является «стимульный кон-
троль». Шестой кластер (желтый цвет) касается проблемы усвоения 
навыков в основном обучением методом дискретных проб (также 
включая процедуры дискриминации, исправления ошибок и пр.).

Анализ авторов и их взаимодействия. Вошедшие в информаци-
онную базу исследования 597 статей были написаны 1 065 автора-
ми, из них 1 048 являются авторами статей, опубликованных в JABA, 
а 31 – авторами статей, опубликованных в JEAB. Таким образом, 
только 14 чел. (1,3 %) имеют публикации в обоих журналах, при этом 
ни у одного из авторов нет больше одной статьи в JEAB. Большая 
часть авторов имеет не больше одной статьи (67,3 %), при этом только 
у 7,6 % авторов больше 5 статей. В табл. 2 приведены наиболее про-
дуктивные авторы, изучающие аутизм в рамках анализа поведения.

Таблица 2

Пять наиболее продуктивных авторов, изучающих аутизм 
 в рамках анализа поведения

Ранг Автор Стра-
на

Ко
ли

че
ст

во
 п

уб
ли

ка
ци

й
(N

)

Ко
ли

че
ст

во
 ц

ит
ир

ов
ан

ий
(C

)

C/N

И
нд

ек
с 

Х
ир

ш
а

1 Fisher   
W. W. США 36 841 23,36 39

2 Kodak T США 30 288 9,60 13

3 Lerman 
D. C. США 23 329 14,30 26

4 Ahearn 
W. H. США 18 442 24,56 17

5 Koegel 
R. L. США 17 1 590 93,53 47
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Среди пяти наиболее продуктивных авторов только W. W. Fisher 
имеет публикации в обоих журналах. При этом, как видно из приве-
денных данных, наиболее продуктивные авторы не обязательно явля-
ются самыми цитируемыми. Так, среди авторов, имеющих не менее 
5 публикаций, по количеству цитирований первое место занимает 
R. L.  Koegel, а по соотношению количества цитирований к количе-
ству публикаций (что можно рассматривать как условный показатель 
эффективности) на первом месте находится E. G. Carr (N  =  6, C  =  
= 687, C/N  =  114,5, h  =  38).

Взаимодействие авторов анализировалось при помощи программы 
VOSviewer. С целью получения удобочитаемой сети в качестве по-
рога вхождения выступало минимальное количество в 5 публикаций. 
Авторы, не связанные с другими, из анализа исключались. Этим кри-
териям соответствуют 72 автора из 1 065, группируемые в 9 кластеров 
(рис. 3).

Рис. 3. Карта взаимодействия авторов в публикациях, 
посвященных аутизму, в JABA и JEAB 

(1958–2017 гг.)
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Наиболее цитируемая статья из информационной базы исследо-
вания принадлежит самым эффективным авторам по критерию C/N 
(N =  1, C  =  266, C/N  =  266). Эта статья представляет собой оценоч-
ный обзор, посвященный применению системы жетонов, в том числе 
у детях с РАС [Kazdin, Bootzin, 1972]. Наиболее цитируемая статья, 
опубликованная после 2000-х гг., посвящена использованию комму-
никационной системы обмена изображениями (PECS) с детьми с ау-
тизмом (C  =  245) [Charlop-Christy et al., 2002].

Анализ цитирования. Для оценки связи между JEAB и JABA 
мы провели анализ само- и кросс-цитирования в этих журналах с 1968 
по 2017 г. как для всех публикаций, так и в отношении публикаций, 
посвященных РАС. Период с 1958 по 1967 г. не включался в анализ 
цитирования, поскольку JABA в это время не существовал. 

В целом, как видно из табл. 3, процент самоцитирований в JABA 
колеблется от 27,2 до 40,5 %, а в JEAB – от 25,1 до 45,1 %. Примеча-
тельно, что для этих журналов характерны разнонаправленные вре-
менные тренды: если в JABA процент самоцитирований возрастает, 
то в JEAB – падает. При этом если сопоставить эти данные с данными, 
приведенными в табл. 1, видно, что процент самоцитирований кова-
риирует с общим количеством статей: чем больше публикуется в жур-
нале статей, тем выше уровень самоцитирований (ρ = 0,72 для JABA; 
ρ = 0,85 для JEAB; p < 0,05). 

Уровень кросс-цитирования в этих журналах существенно разли-
чается. В среднем, 4,5 % всех цитирований в JABA приходится на пу-
бликации из JEAB (2 место), доходя в отдельные периоды (1993–1997) 
до 7,8 %. Процент кросс-цитирований для JEAB существенно меньше: 
в среднем, доля цитирований публикаций из JABA составляет в нем 
только 0,9 % (14 место), но при этом наблюдается восходящий тренд: 
в последние два пятилетия доля цитирований публикаций из JABA 
составила 2 и 2,3 % соответственно.

Наши данные совпадают с результатами, которые приводят дру-
гие авторы [Poling et al., 1981; Poling et al., 1994; Elliott et al., 2005]. 
Анализируя самоцитирование и кросс-цитирование в JABA и JEAB 
за 1993–2003 гг., Эллиотт с соавторами [Elliott et al., 2005] указыва-
ют, что рост доли цитирований публикаций из JEAB в JABA связан 
с направленными усилиями редакции журнала на интеграцию при-
кладной и фундаментальной областей анализа поведения. При этом 
в исследуемый период доля публикаций из JABA в JEAB оставалась 
прежней, причина чего виделась в том, что редакционная политика
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этого журнала оставалась неизменной. Можно указать на то, что на-
блюдаемый в последнее десятилетие двукратный рост доли публика-
ций из JABA в JEAB дает основания надеяться, что редакторы JEAB 
также стали предпринимать усилия в направлении интеграции фун-
даментальной и прикладной науки, и, следовательно, можно ожидать 
дальнейшего увеличения цитирований из JABA. Тем не менее общее 
наблюдение, которое Полинг с соавторами [Poling et al., 1981] сделали 
более трех десятилетий назад, остается справедливым: между фунда-
ментальной и прикладной областями анализа поведения существует 
до сих пор не преодоленный схизис.

Анализ доли самоцитирований и кросс-цитирований в JABA 
для статей, связанных с изучением аутизма, показывает, что они прак-
тически не отличаются от общих тенденций: средний процент само-
цитирований составляет 38,6 %, средний процент кросс-цитирований 
статей из JEAB – 4,4 %. На рис. 4 приведена карта ко-цитирований, 
полученная при помощи программы VOSviewer для статей по аутиз-
му, опубликованных в JABA. В качестве порога вхождения выступало 
минимальное количество в 50 цитирований, чему соответствует 25 
источников.

Совершенно иная картина складывается при анализе статей по ау-
тизму, опубликованных в JEAB: для них процент самоцитирований 
составляет 22,7 %, а процент кросс-цитирований статей из JABA – 
13,4 %. Иными словами, доля самоцитирований ниже, доля кросс-ци-
тирований существенно выше, чем для общего количества публика-
ций. Интересно, что если в общем JABA занимает 14-е место в списке 
журналов, на которые приходится цитирование в JEAB (впереди нахо-
дятся такие журналы, как «Journal of Experimental Psychology: Animal 
Behavior Processes», «Psychological Review», «Journal of Comparative 
and Physiological Psychology», «Science», «Animal Learning & Behav-
ior», «Journal of Experimental Psychology» и др.), то в статьях, посвя-
щенных аутизму, JABA поднимается до 2-го места. Таким образом, 
хотя количество статей, посвященных аутизму и опубликованных 
в JEAB, крайне незначительно, можно отметить, что в них гораздо 
больше внимания уделяется результатам, полученным в прикладных 
исследованиях.

Таким образом, можно утверждать, что в рамках анализа поведе-
ния изучение аутизма сосредоточено в прикладной области, при этом 
наблюдается устойчивый рост количества публикаций, посвященных 
РАС, доля которых в 2013–2017 гг. составила почти 44 %. Нами вы-
делены шесть основных кластеров, в которых сосредоточены иссле-
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Рис. 4. Карта ко-цитирований в публикациях, посвященных аутизму, в JABA 
(1968–2017 гг.)

дования в этой сфере. При этом как в работах, касающихся аутизма, 
так и в анализе поведения в целом, существует схизис между при-
кладными и фундаментальными работами. Возможно, как отмечали 
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Полинг с соавторами [Poling et al., 1981], это связано с тем, что экспе-
риментаторы до сих пор не смогли (и / или не захотели) убедительно 
продемонстрировать, что их работы действительно полезны для при-
кладного анализа поведения. Вероятно, можно согласиться с тем, 
что этот разрыв не является особой причиной для беспокойства, тем 
не менее мысль о том, что фундаментальное изучение природы РАС 
с позиций экспериментального анализа  поведения способно продви-
нуть прикладные работы в этой области, является весьма интригую-
щей.
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS (1958–2017)

The article analyzes publications about autism in the leading 
behavioristic journals – the «Journal of Applied Behavior Analysis» 
(JABA) and the «Journal of the Experimental Analysis of Behavior» 
(JEAB). In total, 7211 publications published between 1958 and 2017 were 
identified in Scopus. 597 of them contains terms (in the title, the abstract 
and/or in the author’s key words) which were used as search topic: 
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«autism», «autistic», «Asperger syndrome» and «pervasive developmental 
disorder». It was shown that the vast majority of articles concerning 
autism are published in «Journal of Applied Behavior Analysis» (98 %). 
The dynamics of publications including cumulative curves is explored. 
Six thematic clusters in the field of studying autism are highlighted 
by constructing the terms map based on keyword analysis. The practice 
of co-citation is analyzed. The results would suggest that there is 
the essential schism between experimental and applied research of autism 
within the framework of behavior analysis.

Keywords: autism, autism spectrum disorder, behaviorism, behavior 
analysis, bibliometric analysis, experimental science, applied science.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТРЕССОВЫХ 
ФАКТОРОВ И СОВЛАДАНИЯ С НИМИ У МАТЕРЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА *

У матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, 
исследовались особенности субъективной оценки уровня стресса, взаимосвязь ее 
с тревожностью, особенности совладающего со стрессом поведения и регуляции 
эмоций. В исследовании участвовали две группы матерей детей с РАС, включаю-
щие 13 и 27 чел., и две группы матерей, воспитывающих условно здоровых детей 
(12 и 26 чел.). Показано, что матери, воспитывающие детей с РАС, склонны оцени-
вать стрессогенность событий жизни выше, чем матери, воспитывающие условно 
здоровых детей. Повышение субъективной оценки стресса для них прямо связано 
с увеличением тревожности в целом и ее компонентов. Матери детей с РАС с фор-
мирующимся / сформированным синдромом эмоционального выгорания в большей 
степени, чем матери без отсутствия признаков эмоционального выгорания, склонны 
прибегать к стратегиям избегания стрессовых ситуаций (антиципирующее избега-
ние, избегание внутри ситуации, уход в когнитивный анализ, уход от социальных 
взаимодействий). 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, матери детей с РАС, роди-
тельский стресс, эмоциональное выгорание, совладающее поведение, эмоциональная 
регуляция.

Проблема комплексного сопровождения семей, в которых воспиты-
ваются дети с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), 
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становится все более актуальной в связи с возрастанием диагностиро-
ванных случаев РАС. Тяжесть протекания этой группы расстройств, 
резко выраженное поражение сферы социальных взаимодействий, 
что существенно усложняет коммуникацию, создают огромную на-
грузку для родителей, воспитывающих детей с РАС. В то же время 
большинство программ абилитации предполагают постоянное уча-
стие родителей – это постоянное формирование и поддержание по-
веденческих навыков детей, вовлечение ребенка в контакт и создание 
условий, мотивирующих его на развитие, и т. д. Показано, что в слу-
чаях, когда родители чувствительны к потребностям ребенка, а также 
задумываются о чувствах, причинах конкретных действий ребенка, 
рассматривают его поведение не через призму его диагноза, но обра-
щаясь к его индивидуальности, личности, социальная адаптация ре-
бенка протекает существенно более благоприятно [Oppenheim et al., 
2009; Koren-Karie et al., 2009]. В то же время воздействие неблаго-
приятных факторов может провоцировать эмоциональное выгорание 
матерей, которое, сформировавшись, неизбежно ведет к снижению 
качества взаимодействия с ребенком [Базалева, 2010]. Все чаще вы-
сказываются идеи о том, что модерирующие эффекты факторов ро-
дительского стресса должны учитываться при обучении родителей 
специальным технологиям взаимодействия с детьми, страдающими 
РАС [Levato et al., 2018]. 

Благополучие самих родителей также является важной проблемой. 
Развитие РАС у ребенка приводит к возникновению большого числа 
трудностей: это снижение материального благополучия, уменьшение 
свободного времени «на себя», усложнение взаимоотношений с окру-
жающими людьми, вплоть до социальной эксклюзии семьи, измене-
ния самооценки и т. д. В большей степени возникающие сложности 
касаются матерей, которые постоянно находятся в контакте с деть-
ми [Никольская и др., 2005]. Очевидно, что наличие в семье ребен-
ка с особыми потребностями является таким постоянно действую-
щим источником стресса. Однако конкретные эмпирические данные 
об уровне стресса у родителей детей с РАС оказываются довольно 
противоречивы. Многие авторы приходят к выводу, что в силу тяже-
лого протекания РАС, избирательного поражения коммуникативной 
сферы уровень стресса родителей, воспитывающих детей с РАС, 
выше, чем у родителей, чьи дети имеют другие нарушения разви-
тия, например, умственную отсталость; но в части исследований 
такая специфика не отмечается [Brei, 2014]. Неоднозначные данные 
получены и по проблеме ассоциации тяжести симптомов РАС (суще-
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ственно варьирующей у разных детей) и уровня стресса у родителей, 
однако достаточно ясно показано, что личностные качества самих ро-
дителей существенно влияют на их переживание стресса [Brei, 2014; 
Falk et al., 2014].

В зарубежной научной литературе все чаще обращаются к по-
нятию «кумулятивного (совокупного) стресса» (cumulative stress) – 
стрессового напряжения, которое возникает в результате суммарного 
воздействия многих стрессовых факторов [Kuh et al., 2003]. Соглас-
но этому подходу, именно накопление влияний стрессовых факторов 
определяет реактивность на текущие неблагоприятные воздействия 
[Seo et al., 2014].  Воспитание ребенка с РАС является фактором, 
по-видимому, влияющим на то, как родители воспринимают другие 
проблемы, сложности, на то, насколько они могут их преодолевать. 
Однако исследований в этой области недостаточно.

Также значительный интерес представляет выявление факторов 
защиты и риска для формирования негативных состояний, в частно-
сти, эмоционального выгорания. Предполагают, что формирование 
синдрома эмоционального выгорания в значительной степени зависит 
от эффективности используемых стратегий совладающего поведения 
[Чутко, Козина, 2014]. Предполагается, что конструктивные стратегии 
совладания со стрессом в целом являются таковыми и для родителей 
детей с РАС – к ним относят когнитивные стратегии переоценки си-
туации, активный проблемно-ориентированный копинг, открытость 
новому опыту, готовность искать социальную поддержку [Нестерова 
и др., 2016]. В то же время специфика совладающего поведения дан-
ной группы, связанная с характером стрессовых воздействий, на на-
стоящий момент почти не раскрыта.

Наличие специфических способов регуляции эмоций и стратегий 
совладающего поведения может предшествовать возникновению си-
туации воспитания особого ребенка, предрасполагая в дальнейшем 
к формированию выраженных стрессовых реакций и эмоционально-
го выгорания либо препятствуя их появлению. Также особенности 
совладающего поведения и саморегуляции могут возникать в ответ 
на высокий уровень стресса, обусловленный особенностями заболе-
вания ребенка или общей ситуации в семье. Формирование, в ответ 
на стресс, тех или иных стратегий совладания может вести к адапта-
ции, или же запускать «замкнутый круг», когда сиюминутная выгода 
балансировки эмоционального состояния ведет к общей дезадапта-
ции в долговременной перспективе. Изучение целостной картины 
регуляции внешних и внутренних факторов в стрессовой ситуации 
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у матерей, воспитывающих детей с РАС, может внести существен-
ный вклад в понимание, какие «точки воздействия» коррекционных 
программ, направленных на сопровождение таких семей, наиболее 
перспективны.

Итак, целью данного исследования явилось изучение особенно-
стей реагирования на стресс матерей, воспитывающих детей с РАС.

Решались следующие задачи.
1. Сравнить субъективную оценку стрессогенности событий роди-

телями детей с РАС и родителей условно здоровых детей.
2. Выявить специфику регуляции эмоций и совладающего со 

стрессом поведения у матерей детей с РАС, имеющих формирующий-
ся и сформированный синдром эмоционального выгорания(далее –
СЭВ).

3. Сравнить взаимосвязи эмоционального выгорания и способов 
совладания со стрессом у матерей детей с РАС и условно здоровых 
детей.

Материалы и методы исследования

Исследование состояло из двух частей.
1. Изучение реагирования на стресс у матерей детей с РАС. Уча-

ствовали 13 матерей детей с РАС  (возраст детей – от 3 до 15 лет, 
средний возраст – 9 лет; возраст матерей от 25 до 55 лет, средний 
возраст 40 лет) и 12 матерей того же возраста, имеющих условно 
здоровых детей, также сходного возраста. Респонденты выполняли 
модифицированную методику оценки уровня стресса Холмса – Раге. 
Они выбирали из списка событий, предлагаемых авторами методи-
ки, те события, которые случились у них на протяжении прошлого 
года,  затем оценивали их стрессогенность по шкале от 0 (совершенно 
не вызвало стресс) до 100 (вызвало максимально возможный стресс). 
Подсчитывалась общая оценка воздействия стресса по шкале, пред-
ложенной Холмсом и Раге, и субъективная оценка самими матерями. 
Определялась разность между этими показателями (из субъективной 
оценки вычиталась стандартная оценка). С помощью критерия Ман-
на – Уитни в группах сравнивали объективную, субъективную оценку 
уровня стресса и разность этих оценок. Дополнительно респонденты 
выполняли интегративный тест тревожности. С помощью корреляци-
онного анализа, по Ч. Спирмену, определялась взаимосвязь тревож-
ности в целом и ее компонентов тревожности с показателями стресса, 
отдельно для респондентов каждой группы.

Аутизм: теория и исследования
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2. Исследование особенностей регуляции эмоций и совладания со 
стрессом у матерей детей с РАС, в зависимости от наличия эмоцио-
нального выгорания. У 27 матерей детей с РАС (возраст детей – от 2 
до 11 лет; возраст матерей – от 26 до 51 лет, средний возраст – 35 лет) 
была проведена оценка эмоционального выгорания с помощью опро-
сника эмоционального выгорания матерей Л. А. Базалевой. По итогам 
обследования выборку разделили на две подгруппы – первая включи-
ла матерей с формирующимся и уже сформированным СЭВ (соответ-
ственно, 9 и 4 чел., всего 13), вторая – матерей без СЭВ (14 чел.). 

Дети, матери которых участвовали в первой и второй частях ис-
следования, имеют следующие диагнозы: детский аутизм с умерен-
ной умственной отсталостью, аутизм с синдромом Мартина – Белла, 
синдром Аспергера, ранний детский аутизм, аутизм с умственной 
отсталостью и синдромом Вильямса, расстройство аутистического 
спектра, аутизм с эпилепсией, детский аутизм с тугоухостью, высоко-
функциональный аутизм с СДВГ, детский аутизм с другими расстрой-
ствами поведения.

Подруппы матерей с формирующимся / сформированным и от-
сутствующим СЭВ сравнили по выраженности разных способов со-
владающего со стрессом поведения и стратегий регуляции эмоций. 
Для выявления копинг-стратегий использовали опросник «Преодо-
ление трудных жизненных ситуаций» В. Янке, Г. Эрдманн, адапта-
ция Н. Е. Водопьяновой, 19 респондентов также заполняли методику 
диагностики копинг-механизмов Е. Хайма. Для выявления стратегий 
регуляции эмоций применяли опросник когнитивной регуляции эмо-
ций CERQ Н. Гарнефски и В. Крайг в адаптации О. Л. Писаревой 
и А. А. Гриценко и опросник  родительской регуляции эмоций PERQ 
Дж. А. Кохен и А. П. Маннарино. Для сравнения показателей в под-
группах использовали U-критерий Манна – Уитни.

Дополнительно в качестве контрольной также формировалась 
группа матерей, воспитывающих условно здоровых детей.  Она 
подбиралась эквивалентно основной группе по семейному положе-
нию, возрасту и полу детей. Дети данной группы – нейротипичные, 
без серьезных хронических заболеваний.  В группу вошли 26 матерей 
в возрасте от 25 до 45 лет, средний возраст – 34 года. Они выпол-
няли тот же набор методик (за исключением методики диагностики 
копинг-механизмов Е. Хайма). Поскольку в данной группе не выяв-
лено респондентов со сформированным СЭВ, а формирующийся син-
дром отмечен лишь у четырех человек, выделить подгруппы «выго-
ревших» и «не выгоревших» не удалось. Поэтому были подсчитаны 
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корреляционные связи по Ч. Спирмену общего показателя выгорания 
со стратегиями совладания со стрессом и регуляции эмоций отдельно 
для матерей, воспитывающих детей с РАС, и для матерей условно здо-
ровых детей. Корреляционный анализ не дает прямого ответа на во-
прос о характеристиках, присущих людям с эмоциональным выгора-
нием, учитывая то, что СЭВ – номинальный показатель. Кроме того, 
люди с высоким уровнем эмоционального выгорания могут иметь 
специфические характеристики, и в этом случае отсутствие высоких 
показателей эмоционального выгорания в одной из групп может ис-
казить результаты. В то же время использованный способ измерения 
эмоционального выгорания предполагает получение непрерывно рас-
пределенных данных, и корреляционная связь может быть интерпре-
тирована как наличие некоторых тенденций, связанных с риском эмо-
ционального выгорания.

Для выявления особенностей регуляции эмоций у участниц первой 
части исследования также дополнительно измерялся уровень алекси-
тимии с использованием Торонтской шкалы алекситимии (TAS-26).

Результаты

Особенности реагирования на стресс у матерей детей с РАС. Не 
выявлено различий между группами матерей, воспитывающих де-
тей с РАС и условно здоровых детей, в уровнях стресса, при оценке 
стрессогенности событий по стандартной, предложенной авторами 
методики шкале. В то же время разность стандартных и субъектив-
ных баллов стресса оказалась значимо выше в группе матерей, вос-
питывающих детей с РАС (U = 27,0, p < 0,01). Субъективная оценка 
стресса различается на уровне тенденции (U = 41,5, p = 0,050).

Также в группе матерей детей с РАС значимо выше уровень лич-
ностной тревожности (U = 35,5, p < 0,05) и ее компонента – эмоцио-
нального дискомфорта (U = 37,5, p < 0,05).

Значимые корреляционные взаимосвязи уровня стресса и различ-
ных компонентов тревожности у матерей, воспитывающих детей 
с РАС, приведены в табл. 1; у матерей, воспитывающих условно здо-
ровых детей, – в табл. 2.

Таким образом, у матерей, воспитывающих детей с РАС, ряд 
компонентов личностной и ситуативной тревожности прямо связан 
с «объективным» уровнем стрессовых факторов, субъективно оце-
ниваемым стрессом, а также с разностью этих показателей. Матери 
условно здоровых детей демонстрируют меньше значимых связей
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Таблица 1

Значимые взаимосвязи показателей тревоги и стресса 
у матерей детей с РАС, коэффициент корреляции Спирмена

(уровень значимости – 0,05)

Показатель 
тревожности

Сумма стан-
дартных бал-
лов стресса

Сумма субъ-
ективных бал-

лов стресса

Разность субъек-
тивных и стан-
дартных баллов 

стресса
Ситуативная 
тревожность 0,80 0,80 0,79

Личностная 
тревожность 0,57 0,61

Эмоциональный 
дискомфорт 
(ситуативная 
тревожность)

0,76 0,66 0,64

Фобический 
компонент 
(ситуативная 
тревожность)

0,70 0,77 0,77

Социальная защита 
(ситуативная 
тревожность)

0,62 0,55

Астенический 
компонент 
(личностная 
тревожность)

0,69 0,60 0,56

Фобический 
компонент 
(личностная 
тревожность)

0,59 0,66 0,70

показателей стресса и тревожности; у них не выявлено связей тре-
вожности и стандартных показателей стресса. К сожалению, в связи 
с небольшим объемом выборки статистическое сравнение величин 
корреляций неинформативно, что не позволяет сделать обоснованный 
вывод о различиях  связи тревожности и уровня стрессовых факторов 
у матерей двух групп. Однако полученные нами предварительные ре-
зультаты обозначают перспективное направление дальнейших иссле-
дований.
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Таблица 2

Значимые взаимосвязи показателей тревоги и стресса у родителей 
детей с РАС, коэффициент корреляции Спирмена 

(уровень значимости – 0,05)

Показатель 
тревожности

Сумма 
субъективных 
баллов стресса

Разность субъективных 
и стандартных баллов 

стресса
Ситуативная 
тревожность 0,81 0,62

Эмоциональный 
дискомфорт 
(ситуативная 
тревожность)

0,73 0,86

Эмоциональный 
дискомфорт 
(личностная 
тревожность)

0,66 0,64

Тревожная оценка 
перспективы 
(личностная 
тревожность)

0,65 0,74

Особенности регуляции эмоций и совладания со стрессом у мате-
рей, воспитывающих детей с РАС, в зависимости от наличия эмоци-
онального выгорания. Группы матерей с формирующимся / сформи-
рованным СЭВ и отсутствием признаков эмоционального выгорания 
выделяли по общему показателю СЭВ, ориентируясь на нормы, 
предложенные автором использованной методики Л. А. Базалевой 
(не сложившийся показатель – 101 балл, складывающийся показа-
тель – от 102 до 136, сложившийся показатель – более 136 баллов). 
Показаны высокозначимые различия выделенных групп по обще-
му уровню эмоционального выгорания (U = 0,0, p < 0,001), а также 
по уровню всех фаз СЭВ (напряжение – U = 5,5, p < 0,001; резистен-
ция – U = 32,5, p < 0,01; истощение – U = 15,5, p < 0,001). В первой 
группе (формирующийся и сформированный СЭВ) показатель выго-
рания варьировал от 108 до 147 баллов, среднее значение составило  
125,8 ± 13,5. Во второй группе (без СЭВ) сумма баллов по шкале эмо-

Аутизм: теория и исследования



51

ционального выгорания составила от 38 до 100, среднее значение – 
66,1 ± 19,1 баллов. 

Выявленные различия стратегий эмоциональной регуляции и спо-
собов совладания со стрессом приведены в табл. 3.

Таблица 3

Сравнение стратегий эмоциональной регуляции и способов 
совладающего со стрессом поведения у матерей, воспитывающих 

детей с РАС, с формирующимся / сформированным 
и с отсутствующим СЭВ

Показатель
Сумма рангов

U p1 (с формирующимся /
сформированным СЭВ)

2 (без 
СЭВ)

Способы совладающего поведения
Беспомощность 168,5 107,5 29,5 0,027
Социальная 
замкнутость 177,5 98,5 20,5 0,006

Антиципирующее 
избегание 178,0 98,0 20,0 0,005

Бегство от 
стрессовой 
ситуации 

167,0 109,0 31,0 0,034

Постоянное 
возвращение к 
обдумыванию 
ситуации 
(«заезженная 
пластинка)

176,0 100,0 22,0 0,007

Стратегии эмоциональной регуляции
Руминации 223,0 155,0 50,0 0,049
Катастрофизация 233,5 144,5 39,5 0,013

Также в группе матерей с формирующимся / сформированным 
СЭВ выявлены, на уровне тенденции: более выраженное использо-
вание контроля  над стрессовыми ситуациями (U = 37,5, p = 0,085); 
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более высокий уровень использования психоактивных средств, т. е. 
алкоголя, курения, лекарств, в стрессовых ситуациях (U = 34,5, 
p = 0,056); более выраженное  избегание контакта с ребенком как спо-
соб регуляции эмоций (U = 52,5, p = 0,065). Позитивная перефоку-
сировка (переключение внимания на более благоприятные аспекты 
стрессовой ситуации) и поведенческий копинг на уровне тенденции 
выше, напротив, у матерей без признаков эмоционального выгорания 
(U = 52,0, p = 0,062; U = 37,5, p = 0,085). 

Результаты корреляционного анализа общего показателя выгора-
ния со способами совладающего поведения и стратегиями регуляции 
эмоций приведены в табл. 4. Отображены все показатели, для кото-
рых значимые взаимосвязи были выявлены хотя бы в одной из групп.

Таблица 4

Взаимосвязи общего показателя эмоционального выгорания 
с показателями совладающего поведения 

и стратегий регуляции эмоций у родителей детей с РАС, 
коэффициент корреляции Спирмена 

Показатель 1. Матери 
детей с РАС

2. Матери 
условно 

здоровых 
детей

Способы совладающего поведения
Беспомощность 0,46* 0,27
Самоодобрение 0,09 –0,58**

Поиск социальной поддержки 0,16 –0,61**

Социальная замкнутость 0,77*** 0,50*

Бегство от стрессовой ситуации 0,48* 0,44*

 «Заезженная пластинка» 0,47* 0,31
Стратегии регуляции эмоций
Самообвинение 0,21 0,41*

Катастрофизация 0,54* 0,08

Примечание. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Аутизм: теория и исследования
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Явно разнонаправленные тенденции в двух группах прослежива-
ются для копингов «самоодобрение» и «поиск социальной поддерж-
ки», обратно связанных с общим показателем СЭВ у матерей условно 
здоровых детей; а также для стратегии регуляции эмоции «катастро-
физация», которая прямо связана с СЭВ у матерей детей с РАС, тогда 
как в группе матерей нейротипичных детей коэффициент корреляции 
близок к нулю. 

При сравнении числа женщин с алекситимией и с отсутстви-
ем / риском алекситимии среди матерей детей с РАС выявлено зна-
чимо больше женщин с наличием алекситимии, чем среди матерей, 
воспитывающих условно здоровых детей (χ2  = 4,4, p = 0,037). Срав-
нение показателя алекситимии с помощью U-критерия Манна – Уит-
ни не выявило значимых различий групп. Поскольку алекситимия 
представляет собой диагностический показатель, имеющий «порог», 
мы считаем, что в данном случае более уместно опираться на сравне-
ние подгрупп, включающих респондентов с наличием / отсутствием 
признака. 

Обсуждение результатов

Выявленная нами разница уровней субъективной оценки стрес-
са в группах матерей, воспитывающих детей  РАС и условно здоро-
вых детей, при отсутствии значимых различий в случае стандартной 
оценки стрессогенных событий указывает на то, что наличие в се-
мье ребенка с РАС оказывает заметное влияние на совокупный стресс 
матерей. Связь стандартных показателей стресса с разными компо-
нентами тревожности указывает на то, что тревожность возрастает 
с увеличением числа стрессовых событий в жизни матери, воспиты-
вающей ребенка с РАС. Этот достаточно банальный результат стано-
вится интересным при анализе других значимых взаимосвязей – раз-
ности между субъективной и стандартной оценками стрессогенности 
событий последнего года и тревожности.  Тревожность в целом и ряд 
ее компонентов (эмоциональный дискомфорт, связанный с ситуатив-
ной тревожностью, ситуативная тревожность в области социальной 
защищенности, астенический и фобический компоненты личност-
ной тревожности) прямо связаны не только с стандартно оцениваем 
уровнем стресса, но и с разрывом между стандартной и субъективной 
оценкой стресса. Чем выше субъективная «болезненность» стресса 
для матери ребенка с РАС, тем сильнее ее тревожность. Здесь мы мо-
жем предполагать наличие неких переменных, модерирующих связь 
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объективного воздействия стресса и субъективного его восприятия: 
они могут быть как  внутренними (личностные особенности родите-
лей), так и внешними факторами. Существенное влияние «третьих» 
факторов на восприятие тяжести стресса еще раз подчеркивает осо-
бую уязвимость исследуемой группы.

В то же время у матерей контрольной группы не выявлено значи-
мых взаимосвязей стандартных показателей стресса с тревожностью 
и ее компонентами. Возможно, это эффект малого размера выборки, 
но также можно предположить, что колебания уровня стресса в мень-
шей степени влияют на тревожность матерей, воспитывающих ус-
ловно здоровых детей, чем матерей детей с РАС. Связи субъективной 
оценки стресса и компонентов тревожности также выявлены для ма-
терей контрольной группы в меньшей степени. Этот результат ин-
тересен, является предварительным и  нуждается в дополнительной 
проверке.

Ранее нами было показано, что уровень эмоционального выгора-
ния значимо выше у матерей, воспитывающих детей с РАС, причем 
различия достигаются, главным образом, вследствие повышения пер-
вой фазы – напряжения [Дорошева, Грабельникова, 2018]. Обращает 
на себя внимание то, что группы матерей детей с РАС, включающие 
матерей без признаков СЭВ и с формирующимся / сформированным 
СЭВ, отличаются друг от друга прежде всего стратегиями преодо-
ления стресса и механизмами регуляции эмоций, которые, согласно 
литературным данным, снижают адаптацию в долгосрочной пер-
спективе [Aldao et al., 2014; Garnefski, Kraaij, 2006]. При этом между 
данными группами практически не выявлены различия в адаптивных 
стратегиях регуляции эмоций и совладающего поведения. Лишь ког-
нитивная перефокусировка (акцентирование внимание на более при-
ятных аспектах ситуаций, вызывающих напряжение) на уровне тен-
денции выше у матерей без эмоционального выгорания, а контроль 
ситуации – также на уровне тенденции выше у матерей с эмоциональ-
ным выгоранием. 

У матерей с формирующимся / сформированным СЭВ выше склон-
ность к «пережевыванию» одних и тех же мыслей – это видно из по-
вышения показателя шкалы «руминации» в методике, измеряющей 
когнитивные стратегии регуляции эмоций, и из увеличения показате-
ля шкалы «заезженная пластинка», описывающей сходный феномен 
в опроснике «Преодоление трудных жизненных ситуаций». Оба этих 
показателя отражают именно размышления в целом, вне зависимости 
от их аффективной окраски (в использованной нами методики руми-
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нации рассматриваются как любые постоянно возникающие мысли). 
Чтобы выяснить, идет ли речь о руминациях как о неконтролируемом 
возвращении к отрицательным переживаниям прошлого, нужно про-
ведение дополнительных исследований.

  На уровне тенденции у матерей с формирующимся / сформиро-
ванным СЭВ увеличена и такая стратегия совладания со стрессом, 
как контроль над ситуацией. Она предполагает анализ проблемных 
ситуаций, планирование их преодоления и исполнение действий 
по контролю (т. е. решение проблемы). Контроль как стратегия совла-
дания со стрессом обычно рассматривается как эффективный способ 
адаптации. Однако в контексте увеличения склонности к анализу си-
туаций и с учетом тенденции прямой связи с эмоциональным выгора-
нием эта стратегия может являться переводом энергии в размышле-
ния, уходом от действенных решений. 

У матерей с формирующимся / сформированным СЭВ четко про-
слеживается склонность к избеганию проблемных ситуаций: как в це-
лом, так и на уровне тенденции, во взаимодействии с ребенком. Из-
менение своего состояния с помощью психоактивных веществ также 
относится к способам совладания, т. е. к поведению избегания. Вы-
явлено как более высокое избегание уже возникших ситуаций, так 
и  повышение антиципирующего (предвосхищающего) избегания. 
Нужно отметить, что экономия энергии, происходящая при избегании 
проблемных ситуаций, в целом свойственна эмоциональному выгора-
нию, когда ресурса для разрешения сложных ситуаций недостаточно. 
Весьма возможно, что избегание возникает как составляющая эмоци-
онального выгорания. Но также возможно, что предрасположенность 
к избегающему поведению повышает вероятность выгорания, в связи 
с накоплением не решаемых проблем.

Сравнение взаимосвязей СЭВ со стратегиями совладающего пове-
дения и регуляции эмоций позволило описать три разнонаправленные 
тенденции в группах матерей детей с РАС и нейротипичных детей. 
Те матери условно здоровых детей, которые в стрессовых ситуациях 
в большей степени приписывают себе более эффективные действия, 
лучшее эмоциональное состояние в сравнение с другими, а также 
матери, более ищущие социальную поддержку, «выгорают» меньше. 
Не исключено, что данные способы копинг-поведения выступают 
для них ресурсом, позволяющим справиться со стрессом. Такие связи 
не выявлены для матерей детей с РАС. 
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Это может быть связано с тем, что матерям детей с РАС труднее 
использовать социальную поддержку. Неоднократно констатирова-
лись трудности родителей, воспитывающих детей с РАС, связанные 
с ее получением [Никольская и др., 2005]. Интервьюирование иссле-
дованной нами группы также выявило затруднения матерей с поиском 
поддержки как внутри семьи, так и в широком круге общения [До-
рошева, Грабельникова, 2018]. Описанное выше увеличение социаль-
ной замкнутости у «выгорающих» матерей, воспитывающих детей 
с РАС, также указывает на четкую обратную тенденцию: в сложных 
ситуациях они стремятся «спрятаться» от травмирующих социальных 
контактов, но не искать сочувствие и помощь у других людей.

 Сравнения с другими могут касаться сопоставления себя с роди-
телями здоровых детей, и они работают не в пользу матери «особого» 
ребенка [Дорошева, Грабельникова, 2018; Никольская и др., 2005]. Та-
ким образом, не исключено, что факторы, специфичные для ситуации 
воспитания ребенка с РАС, могут влиять на эффективность разных 
форм копинг-поведения матерей.

Катастрофизация как способ регуляции эмоций имеет прямую 
связь с уровнем эмоционального выгорания в группе матерей детей 
с РАС. Катастрофизация предполагает, что человек акцентирует вни-
мание на негативных аспектах сложных ситуаций, ожидает их гло-
бально катастрофических последствий, при этом испытывая положи-
тельные эмоции, когда ситуация разрешается благополучно. Также 
катастрофизация предполагает бездействие перед лицом предпола-
гаемо непреодолимых последствий и тем самым снижает энергети-
ческие затраты – нет попыток реального разрешения ситуации. Этот 
механизм относится к условно неадаптивным способам регуляции 
эмоций, давая сиюминутный положительный эффект и затрудняя дол-
госрочную адаптацию (трудные ситуации не разрешаются, человек 
не приобретает опыт, но запоминает свои глубокие отрицательные пе-
реживания). Возможно, матери детей с РАС, испытывающие сильный 
стресс, обращаются к катастрофизации уже в ситуации эмоциональ-
ного выгорания. Использование катастрофизации может происходить 
на том уровне выгорания, которого не достигают матери условно здо-
ровых детей нашей выборки. Катастрофизация позволяет сбросить 
текущее напряжение, однако не помогает справиться с существую-
щим эмоциональным истощением, т. е. не приводит к уменьшению 
симптомов выграния. Это может объяснить разнонаправленный ха-
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рактер выявленной нами связи катастрофизации и эмоционального 
выгорания у матерей двух групп.

Обращает на себя внимание увеличение случаев алекситимии 
среди матерей, воспитывающих детей с РАС. Интерпретировать этот 
результат можно двояко. С одной стороны, матери, воспитывающие 
детей с РАС, могут обладать специфическими врожденными чертами, 
затрудняющими понимание эмоций, т. е. первичной алекситимией, 
наблюдаемой, собственно, и в случае РАС. (Нужно отметить, что это 
объяснение приложимо и к выявляемой более высокой субъективной 
оценке стресса. Низкая стрессоустойчивость может иметь генетиче-
скую основу, она присуща людям с РАС.) Но также снижение спо-
собности понимать, вербализовать свои и чужие эмоции может быть 
и способом психологической защиты в тяжелой жизненной ситуации. 
Отстранение от собственных эмоций, с одной стороны, позволяет ло-
кально сохранять равновесие в сложной ситуации, с другой – ведет 
к нарастанию смутной тревоги, снижению возможности реалистично 
оценивать проблемные ситуации, ко вторичным трудностям в комму-
никации. 

Выводы

1. Матери, воспитывающие детей с РАС, склонны оценивать стрес-
согенность событий жизни выше, чем матери, воспитывающие услов-
но здоровых детей. Повышение субъективной оценки стресса для них  
прямо связано с увеличением тревожности.

2. Матери детей с РАС с формирующимся / сформированным син-
дромом эмоционального выгорания в большей степени, чем матери 
без признаков выгорания, склонны прибегать к стратегиям избегания 
стрессовых ситуаций. Это предвосхищающее избегание возможных 
неприятных ситуаций; избегание уже возникших ситуаций; «уход» 
в размышления о ситуации, ее анализ; на уровне тенденции – ис-
пользование психоактивных веществ для изменения своего состоя-
ния. В данных группах не выявлено различий использования условно 
адаптивных стратегий совладания со стрессом и регуляции эмоций.

3. Для матерей, воспитывающих детей с РАС и условно здоровых 
детей, характерны разнонаправленные взаимосвязи эмоционального 
выгорания со способами совладающего поведения и стратегиями ре-
гуляции эмоций. Это может быть связано как с различиями в пред-
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ставленных в этих группах уровнях эмоционального выгорания, так 
и со спецификой ситуации воспитания ребенка с РАС.

4. Исходя из полученных данных, можно предположить, что пер-
спективной мишенью терапевтических воздействий при сопровожде-
нии  матерей, воспитывающих детей с РАС, является поиск ресур-
са, который позволит направить усилия на то, чтобы справляться со 
сложными жизненными ситуациями. Возможно, имеет смысл реко-
мендовать  снижение стратегий когнитивного анализа ситуаций, уве-
личение возможностей эмоционального отреагирования, безопасного 
соприкосновения с собственными эмоциями. Выраженное увеличе-
ние тревожности при возрастании уровня стресса, тесная связь трево-
жности и субъективной оценки стресса указывают на необходимость 
работы с проблемами, провоцирующими тревогу. 
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SPECIFICS OF STRESS FACTOR PERCEPTION 
AND COPING WITH THEM IN MOTHERS OF CHILDREN 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

The specifics of the subjective estimation of stress levels, its interac-
tions with anxiety, features of coping with stress and emotion regulation 
in the mothers of children with autism spectrum disorders (ASD) are con-
sidered. The study sample includes two groups of mothers of children with 
ASD (13 and 27 individuals), and two groups of mothers raising healthy 
children (12 and 26 individuals). It is shown that mothers bringing up 
children with ASD tend to rate the stressfulness of life events higher than 
mothers raising neurotypical children. The increase in the subjective esti-
mation of stress for them is directly related to the anxiety in general and 
its components. Mothers of children with ASD with an emerging / formed 
emotional burnout syndrome tend to avoid stressful situations (anticipato-
ry avoidance, avoidance inside a situation, ‘escape’ in cognitive analysis, 
avoidance of social interactions) to a greater extent compared to mothers 
with no signs of emotional burnout. Unlike mothers with neurotypical chil-
dren, social support and self-approval do not provide protection against 
emotional burnout to mothers of children with ASD. The reasons for this 
could be both the specifics of bringing up a child with ASD, often associ-
ated with social exclusion and sense of failure, as well as greater severity 
of burnout syndrome.

Keywords: autism spectrum disorders (ASD), mothers of children 
with ASD, parental stress, emotional burnout, coping behavior, emotional 
regulation.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 
СОЦИАЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  

И СУИЦИДАЛЬНЫХ РИСКОВ ПОДРОСТКОВ

Представлены результаты исследования взаимосвязи между наличием суици-
дальных мыслей у подростков и характеристиками детско-родительских отношений 
(установками, поведением и методами воспитания матерей в восприятии подростков; 
положением подростка в системе межличностных отношений и характером коммуни-
каций в семье), а также социальной и школьной дезадаптацией. В исследовании при-
няли участие 60 учащихся 9-х классов 13–15 лет (30 мальчиков и 30 девочек, средний 
возраст 14 ± 0,6 лет) лицея № 7 г. Чулым Новосибирской области. Для проведения 
психодиагностического исследования были выбраны следующие методики: опро-
сник детской депрессии М. Ковач (1992) (Child's depression inventory (CDI), [Kovacs, 
1992], опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» в адапта-
ции Э. Матейчика и П. Ржичана (1983), проективный тест «Семейная социограмма» 
Юстицкиса и Э. Г. Эйдемиллера (1999), опросник «Сильные стороны и трудности 
(ССТ)» (Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), форма для подростков [Good-
man, 2001]. Для сбора информации о составе семьи, опыте употребления психоактив-
ных веществ и наличии суицидальных мыслей проводилось также анкетирование. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что социальная и школьная 
дезадаптация, сопровождающаяся проявлениями тревожно-депрессивных черт, еще 
не свидетельствует о наличии суицидальных тенденций у подростков. Анализ взаи-
мосвязей между семейными факторами и суицидальным поведением у подростков 
показал, что оценка подростками воспитательных стратегий матерей как директив-
ных, чрезмерно контролирующих, положительно связана с наличием у подростков 
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суицидальных мыслей. Также мы можем сказать, что эгоцентрическая сосредоточен-
ность подростков на своих переживаниях, ощущение изолированности и отсутствие 
близости в семейных отношениях являются важными составляющими суицидальных 
рисков у подростков.

Ключевые слова: суицидальное поведение, формы суицидального поведения, мо-
дель развития суицидального поведения, группа «суицидального риска», семейные 
факторы, социальная и школьная дезадаптация.

Проблема суицидального поведения достаточно широко освещена 
в работах отечественных и зарубежных исследователей [Амбрумова, 
Тихоненко, 1980; Холмогорова, Воликова, 2012; Вихристюк, 2013; 
Павлова, Банников, 2013; Аксюта, 2015; Банников и др., 2016; Сы-
роквашина, 2017; Шнейдман, 2001; Joiner, 2005; Brent, Mann, 2006; 
Bridge et al., 2006; Burke, Alloy, 2016; Klonsky et al., 2016; Kleiman, 
Nock, 2018]. Но даже несмотря на всестороннюю изученность, ответ 
на вопрос о причинах антивитального переживания и аутоагрессив-
ного поведения, а также способах их профилактики продолжает оста-
ваться открытым.  

Суицидальное поведение проявляется в виде нескольких форм, ко-
торые также можно рассматривать и как стадии развития: суицидаль-
ные мысли,  суицидальные попытки и завершенные суициды [Bridge 
et al., 2006]. С проявлением суицидальных мыслей мы можем сталки-
ваться и в неклинической популяции, в том числе  среди лиц подрост-
кового возраста. Согласно проведенным исследованиям, около трети 
представителей данной возрастной группы имеют опыт переживания 
суицидальных мыслей [Miotto et al., 2003].  Это подтверждается в ис-
следованиях А. Г. Амбрумовой и В. А. Тихоненко, в которых подрост-
ковый возраст выделяется в числе одного из факторов суицидального 
риска [1980]. Пик проявлений суицидального поведения приходится 
на старший подростковый возраст (от 15 до 19 лет) и в меньшей сте-
пени проявляется в предподростковом и раннем подростковом пери-
одах [Anderson, 2002]. 

На сегодняшний день существует большое количество теорий, 
с разных сторон объясняющих происхождение и развитие суицидаль-
ного поведения: классические теории, такие как медицинская модель, 
социокультурная модель Эмиля Дюркгейма [1994], психодинамиче-
ские теории суицида, концепция «психической боли» Э. Шнейдмана 
[2001], модель социально-психологической дезадаптации А. Г. Ам-
брумовой [1986], многофакторная психосоциальная модель рас-
стройств аффективного спектра А. Б. Холмогоровой и Н. Г. Гаранян 
[1998; Холмогорова, Воликова, 2012] и др. 

Психология подросткового возраста
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За последнее десятилетие были сформулированы современные 
модели, в центре внимания которых находится  именно подростко-
вый суицид: модель развития суицидального поведения у подростков 
Д. Бридж, Т. Голдштейн, Д. Брент [Bridge et al., 2006]; интерперсо-
нальная модель Т. Джойнера [Joiner, 2005]; некоторые последние раз-
работки по когнитивной теории А. Спирито, Д. Мэттьюс, Э. Венцель, 
А. Т. Бек [Spirito et al., 2011; Matthews, 2013; Wenzel, Beck, 2008].

 Модель развития суицидального поведения у подростков 
Д. Бридж, Т. Голдштейн, Д. Брент построена на эпидемиологических 
данных и рассматривает суицид как совокупность факторов: социаль-
но-культурных, психиатрических, психологических, семейных, био-
логических. Авторы данной модели видят развитие суицидального 
поведения следствием сочетания двух типов уязвимости – расстрой-
ства настроения и тенденции к импульсивной агрессии (склонность 
агрессивно реагировать на фрустрацию), что, в свою очередь, связано 
с некоторыми нейробиологическими особенностями. Семейное окру-
жение и личностные особенности родителей во взаимосвязи с высо-
ким уровнем стресса и доступностью способов совершения суицида 
рассматриваются сторонниками данной модели как основные при-
чины развития суицидальных намерений у подростков. Кроме того, 
данная модель рассматривает развитие суицидального поведения 
с учетом возрастной динамики, описывая на каждом из этапов под-
росткового возраста ведущие факторы формирования суицидального 
поведения [Brent, Mann, 2006; Bridge et al., 2006]. 

Когнитивная модель суицидального поведения у подростков ос-
нована на когнитивной теории Аарона Бека, разработанной в 1960–
1980 гг. Так, для подростков, склонных к суициду, такие особенности 
их жизни, как неблагополучная ситуация в семье, насилие, прене-
брежение со стороны родителей, наличие психических заболеваний 
у родителей и / или травля и отвержение со стороны ровесников, 
способствуют формированию определенного типа мышления. Тако-
му мышлению свойственен негативный взгляд на себя, окружающих 
и свое будущее, а также  определенный тип обработки информации 
и интерпретации повседневных событий, называемый «ошибками 
мышления», – катастрофизация, персонализация, сверхобобщение, 
черно-белое мышление, когнитивная ригидность [Spirito et al., 2011]. 

Согласно интерперсональной модели Т. Джойнера [Joiner, 2005], 
суицидальная попытка совершается только в том случае, если в одном 
человеке совпадают три фактора: желание умереть из-за острого чув-
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ства одиночества, восприятие себя как бремени для близких людей, 
приобретенная толерантность к физической боли и редуцированный 
страх смерти. При этом следует отметить, что более позднее иссле-
дование, проведенное на клинической выборке госпитализированных 
подростков c выраженными тревожными и депрессивными расстрой-
ствами и суицидальным поведением, показало, что воспринимаемая 
собственная обременительность может влиять на актуальную суици-
дальность, а утраченное чувство принадлежности может усиливать 
симптомы депрессии. Вместе с тем согласованности компонентов 
в рассматриваемой модели не выявлено, и модель интерперсональной 
теории может быть признана действенной лишь отчасти [Miller et al., 
2015].

В ряде других современных теоретических подходов к исследова-
нию суицидального поведения у подростков подчеркивается необхо-
димость дифференциации факторов, обусловливающих возникнове-
ние суицидальных мыслей, и факторов, связанных с суицидальными 
действиями. Помимо интерперсональной теории Джойнера, к этой 
группе подходов относится интегративная мотивационно-волевая мо-
дель Рори О’Коннора [O’Connor, 2011] и трехшаговая модель Дэвида 
Клонски [Klonsky et al., 2016]. Они сосредоточены на анализе факто-
ров, которые являются ключевыми в переходе от мыслей о суициде 
к потенциально летальной суицидальной попытке, а также обстоя-
тельств, когда и как осуществляется этот переход.

 Во всех вышеперечисленных моделях суицидального поведения 
оценка суицида осуществляется в рамках биопсихосоциального под-
хода и описывается как результат взаимодействия различных групп 
факторов. Также следует отметить, что разделение на «истинные» 
и «демонстративные» суициды в современных концепциях отсут-
ствует, что особенно важно в контексте подросткового суицидально-
го поведения. Один из важных вопросов, решить который стараются 
современные теории – вопрос о факторах, обусловливающих переход 
от суицидальных мыслей к суицидальной попытке [Сыроквашина, 
2017]. 

В изучении суицидального поведения существуют и некоторые 
проблемы. Как отмечают исследователи из Гарвадского университета 
[Kleiman, Nock, 2018], одной из самых больших трудностей в понима-
нии, прогнозе и предотвращении суицидов является невозможность 
проводить наблюдения и вмешиваться по мере развертывания суици-
дальности в реальном времени. В связи с этим важное значение при-
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обретают скрининговые исследования, проводимые на неклиниче-
ских выборках. Подобные исследования выступают в качестве одного 
из инструментов профилактики суицидального риска в популяции. 

Необходимо подчеркнуть еще один проблемный аспект, связанный 
с изучением проблемы суицидального поведения. Как отмечает в сво-
их работах К. В. Сыроквашина, основные модели суицидального по-
ведения разрабатываются в отношении взрослой популяции, и лишь 
затем проводится их эмпирическая проверка на выборках подрост-
ков. Это определяет необходимость разработки теоретической модели 
на эмпирическом материале с учетом факторов, актуальных именно 
для подростков [2017]. 

Подростковый возраст является наиболее сложным в плане соци-
альной адаптации. Если обратиться к определению, данному в психо-
логическом словаре, то социальная адаптация – это «приспособление 
человека как личности к существованию в обществе в соответствии 
с требованиями этого общества, собственными мотивами, потребно-
стями и интересами» [Психологический словарь, 1996]. Социальная 
адаптация предполагает адекватное восприятие окружающей дей-
ствительности, адекватную систему общения и отношения с окружа-
ющими; способность к труду, обучению, организации досуга и отды-
ха, изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями 
других и т. д. В свою очередь под дезадаптацией подростков пони-
мают невозможность не только соответствия требованиям ситуации 
обучения в общеобразовательной школе, но и адекватного взаимодей-
ствия подростка с окружением в условиях, предъявляемых данному 
конкретному подростку той индивидуальной микросредой, в которой 
он существует [Иовчук, Северный, 1995]. В основе социальной де-
задаптации лежит ряд факторов, таких как остаточные явления ор-
ганической патологии ЦНС, патохарактерологическое и невротиче-
ское развитие личности либо педагогическая запущенность [Глозман, 
Самойлова, 1999]. Школьная дезадаптация является одной из форм 
социальной дезадаптации. Зачастую она проявляется у подростков 
через низкую успеваемость,  неадекватное поведение (в данную груп-
пу входят дети с невротическими реакциями, гиперактивные, с преоб-
ладающим пониженным настроением, агрессивные и с трудностями 
общения). Как правило, отсутствие решения подобных трудностей 
у подростков на начальных этапах приводит к тому, что они углу-
бляются и приобретают комплексность, т. е. такой подросток имеет 
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не одну, а несколько форм проявления дезадаптации, что создает еще 
бÓльшие риски в плане формирования суицидального поведения. 

А. Г. Амбрумова в своих исследованиях подчеркивает, что в целях 
профилактики суицидального поведения важным представляется ис-
следование детей, входящих в так называемую группу «суицидаль-
ного риска». Под суицидальным риском принято понимать вероят-
ность совершения самоубийства. Данный фактор включает в себя 
характеристики, которые при своем наличии или отсутствии влияют 
на склонность индивида к суицидальному поведению. Обнаружение 
склонности к суицидальному риску позволяет своевременно выявить 
лиц, которые относятся к группе риска, а также помочь им [1986]. 
В число подростков, входящих в группу суицидального риска, мы мо-
жем отнести подростков с проявлениями социальной и школьной де-
задаптации, а также подростков, у которых нарушены внутрисемей-
ные коммуникации  и детско-родительские отношения.

Принимая во внимание все многообразие факторов суицидальных 
рисков у подростков, мы решили в эмпирической части исследова-
ния сосредоточить внимание на семейных характеристиках, в первую 
очередь детско-родительских отношениях, которым отводится значи-
мое место в вышеописанных теориях, а также показателях социаль-
ной адаптации подростка. В своих работах Э. Дюркгейм писал о том, 
что социальные причины, которые могут привести к суицидальному 
поведению, тесно связаны с социальным окружением, с социальны-
ми процессами и явлениями, которые окружают суицидента [1994]. 
Для подростка значимым социальным окружением будут являться 
его семья, близкие, друзья, одноклассники, и нарушение отношений 
в данном окружении будет выступать в качестве суицидального риска. 

Итак, целью нашей работы стало исследование взаимосвязи меж-
ду наличием суицидальных мыслей и характеристиками детско-ро-
дительских отношений (установками, поведением и методами вос-
питания матерей в восприятии подростков; положением подростка 
в системе межличностных отношений и характером коммуникаций 
в семье), а также показателями социальной и школьной дезадаптации 
у подростков. 

Материалы и методы

Исследование было реализовано в 2017 г. совместно с Государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибир-
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ской области «Новосибирским областным детским клиническим 
психоневрологическим диспансером» в рамках проводимых скринин-
говых исследований на неклинических выборках подростков. В ис-
следовании приняли участие 60 учащихся 9-х классов 13–15 лет (30 
мальчиков и 30 девочек, средний возраст 14 лет, ст. откл. ± 0,6) лицея 
№ 7 г. Чулым Новосибирской области. 

Для исследования школьной и социальной дезадаптации подрост-
ков был применен опросник «Сильные стороны и трудности (ССТ)» 
(Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)), форма для подростков 
[Goodman, 2001]. Данный опросник одобрен экспертами ВОЗ и на-
шел широкое применение в проведении эпидемиологических иссле-
дований населения с целью получения данных об эмоциональных, 
поведенческих, гиперкинетических расстройствах [Разработка обще-
го инструментария для опросов о состоянии здоровья, 2005].  
Исследование детско-родительских отношений подростков прово-
дилось при помощи опросника «Поведение родителей и отношение 
подростков к ним» (в адаптации Э. Матейчика и П. Ржичана, 1983). 
С помощью данной методики изучались установки, поведение и ме-
тоды воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом 
возрасте (оценивались воспитательные стратегии матерей) [Опрос-
ник «Поведение родителей и отношение подростков к ним», 2004].  
Дополнительно для изучения семейных аспектов функционирования 
подростков использовался проективный тест «Семейная социограм-
ма» Юстицкиса и Э. Г. Эйдемиллера (1999). Данная методика позво-
ляет  выявить положение субъекта в системе межличностных отно-
шений и характер коммуникаций в семье [Практикум по семейной 
психотерапии, 2010]. Риски в отношении суицидального поведения 
у подростков оценивались при помощи опросника детской депрессии 
М. Ковач (Child's depression inventory (CDI), M. Kovacs, 1992), в кото-
ром основное внимание мы уделяли шкале «Чувство собственной не-
эффективности, наличие суицидальных мыслей» [Белова и др., 2008; 
Павлова, 2013; Kovacs, 1992]. Дополнительно мы проводили анке-
тирование подростков для получения информации о составе семьи, 
опыте употребления психоактивных веществ и проявлениях суици-
дального поведения.

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью лицен-
зионного пакета программ IBM SPSS Statistics 22. Для исследования 
взаимосвязи между изучаемыми параметрами использовался коэффи-
циент корреляции Пирсона (r).
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Результаты и их обсуждение

Для исследования социально-психологических характеристик 
выборки подростков проведено анкетирование, результаты пред-
ставлены на рис. 1. Согласно полученным данным, большинство ис-
следуемых подростков воспитываются биологическими родителями 
в полных семьях (63 %), треть исследуемой выборки подростков вос-
питывается в семье с матерью и отчимом (22 %), значительная часть 
подростков (8 %) воспитываются в неполной семье матерью. Незна-
чительный процент отводится на подростков из неполных семей с од-
ним родителем-отцом (3 %), а также на приемные (2 %) и опекунские 
(2 %) семьи. 

Рис. 1. Состав семьи исследуемых подростков ( %)

Как следует из обзора литературы, важным фактором формирова-
ния суицидального риска у подростков является употребление пси-
хоактивных веществ [В поисках психологических факторов..., 2018], 
в связи с чем было важно собрать информацию о данном опыте 
(рис. 2). Полученные данные позволяют говорить о том, что большая 
часть исследуемой выборки подростков (90 %) не употребляла алко-
гольных или наркотических веществ. Об эпизодических пробах алко-
гольных напитков сообщили 7 % подростков, пробы наркотических 
веществ отмечены в ответах 3 % подростков.
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Рис. 2. Опыт употребления психоактивных веществ

В ходе проведения анкетирования утвердительный ответ относи-
тельно наличия суицидальных мыслей дали 38 % подростков (рис. 3), 
это практически около трети исследуемой выборки, что подтверждает 
в целом статистические данные в подростковой популяции, получен-
ные другими исследователями [Miotto et al., 2003].

Рис. 3. Проявление суицидального поведения
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Далее представляем анализ и интерпретацию результатов психо-
диагностического исследования. В результате проведенного корреля-
ционного анализа достоверно значимых корреляционных связей меж-
ду показателями шкалы  «Чувство собственной неэффективности, 
наличие суицидальных мыслей» опросника детской депрессивности 
[Kovacs, 1992] и показателями шкал опросника «Сильные стороны 
и трудности (ССТ)» [Goodman, 2001] выявлено не было (табл. 1).  

При этом были получены достоверно значимые корреляционные 
связи между показателями шкалы «Эмоциональные симптомы» опро-
сника «Сильные стороны и трудности (ССТ)» [Ibid.] и показателями 
шкал «Негативное настроение» (r = 0,399; p < 0,01) и «Ангедония» 
(r = 0,264; p < 0,05) опросника детской депрессии [Kovacs, 1992]. 
Данные связи могут говорить о том, что тревожные и депрессивные 
переживания у подростков могут быть связаны с ожиданием непри-
ятностей, ощущением собственной безуспешности, чувством одино-
чества, что в целом характеризует подростковый возраст. Сочетание 
этих характеристик способно выступить в качестве преддиктора суи-
цидального поведения. Однако Э. Шнейдман отмечает, что наличие 
тревожно-депрессивной симптоматики еще не обусловливает суи-
цидального поведения. Сама по себе депрессия никогда не является 
причиной самоубийства; оно, скорее, является результатом сильной 
душевной боли в сочетании с дисфорией, сужением поля восприятия 
и мыслью о предпочтительности смерти перед жизнью. Клинические 
симптомы депрессии истощают, но по своей природе не ведут к смер-
ти. Во внимание следует принимать чувство безнадежности и сте-
пень удовлетворения витальных потребностей (в любви, автономии, 
позитивном самовосприятии, поддержании отношений), фрустрация 
которых способна вызвать непереносимую психологическую боль 
и суицидальное поведение, как поиск избавления от этих страданий  
[2001].  

Корреляционный анализ, проведенный между показателями шкал 
опросника детской депрессии [Kovacs, 1992] и опросника «Подрост-
ки о родителях» [Schaefer, 1965], выявил наличие взаимосвязи между 
показателями шкал «Чувство собственной неэффективности, нали-
чие суицидальных мыслей» и «Директивность» (r = 0,262; р < 0,05) 
(табл. 2).
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Как известно, негармоничные стратегии семейного воспита-
ния, в частности директивность, могут являться фактором, прово-
цирующим усиление акцентуированного поведения у подростков, 
что в сочетании с особенностями данного возрастного периода (реак-
ции эмансипации, группирование со сверстниками, увлечения (хоб-
би), имитация, формирующееся сексуальное влечение) может стать 
причиной аддиктивного поведения. Чрезмерные запреты и ограниче-
ния в воспитании подростков, частые критические замечания могут 
привести к усилению реакции эмансипации и острым аффективным 
всплескам у гипертимных подростков. При тревожно-мнительном 
и астеническом типах акцентуаций характера чрезмерный контроль, 
запреты и ограничения, критика в адрес личностных черт значитель-
но усиливают астенические черты [Эйдемиллер и др., 2006; Шнейдер, 
2005]. Подобное заострение акцентуированных черт, согласно иссле-
дованиям А. Г. Амбрумовой,  является одним из «внутриличностных» 
факторов суицидального риска [1986].

Исследование взаимосвязей между суицидальным поведением 
и положением подростка в системе межличностных отношений и ха-
рактером коммуникаций в семье показало следующие результаты: 
были выявлены достоверно значимые корреляционные связи между 
показателями шкалы «Чувство собственной неэффективности, нали-
чие суицидальных мыслей» опросника детской депрессии [Kovacs, 
1992] и параметрами «Изображение “Яˮ в центре» (r = 0,261; р < 0,05) 
и «изображение “Яˮ внизу» (r = 0,342; p < 0,01) проективного теста 
«Семейная социограмма» Юстицкиса и Э. Г. Эйдемиллера (1999). По-
лученные взаимосвязи согласуются с результатами ранее проведен-
ных исследований [Амбрумова, 1986; Аксюта, 2015; Банников и др., 
2016; Сыроквашина, 2017;  Bridge et al., 2006; Joiner, 2005], в которых 
описана связь семейных факторов и суицидального поведения.  Про-
явления эгоцентризма у подростка при изображении себя и членов 
своей семьи могут свидетельствовать о сосредоточенности на своих 
переживаниях, неудовлетворении основных потребностей в семье, 
а также нарушении распределения власти и границ между семейными 
подсистемами. Изображение себя внизу социограммы говорит о пе-
реживании эмоциональной отверженности в семье, чувстве одиноче-
ства и изолированности. Описанные факторы являются важными со-
ставляющими в общей картине суицидального поведения подростков. 
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Заключение

В настоящее время проблема суицидального поведения широко 
представлена в работах отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Общим для всех моделей суицида является его оценка с позиции 
биопсихосоциального подхода. Суицидальные тенденции широко 
распространены в популяции подростков,  в связи с чем неизбежно 
встает вопрос профилактики этого явления. Важно отметить, что про-
ведение различного рода скрининговых исследований среди подрост-
ков «группы риска» как раз может являться одной из форм профи-
лактики суицидального поведения.  Результаты, полученные в данном 
эмпирическом исследовании,  показали, что социальная и школьная 
дезадаптация на фоне выраженности тревожно-депрессивных черт 
еще не свидетельствует о наличии суицидальных тенденций у под-
ростков. Анализ взаимосвязей между семейными факторами и суи-
цидальным поведением у подростков в очередной раз подтвердил, 
что оценка подростками воспитательных стратегий матерей как ди-
рективных, чрезмерно контролирующих, положительно связана с на-
личием суицидальных мыслей у подростков. Также мы можем ска-
зать, что эгоцентрическая сосредоточенность подростков на своих 
переживаниях, а также отсутствие близости в отношениях, ощущение 
изолированности и покинутости в семье являются значимыми состав-
ляющими в общей картине формирования суицидального поведения 
у подростков.
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RELATIONS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS, 
SOCIAL AND SCHOOL MALADJUSTMENT 
AND SUICIDAL RISKS IN ADOLESCENTS

The article presents the results of the study of the relations between 
the suicidal thoughts in adolescents and the characteristics of parent-child 
relationships (attitudes, behavior and methods of parenting of mothers 
in the perception of adolescents, the position of adolescents in the system 
of interpersonal relationship and the nature of communication in the family), 
and social and school maladjustment. The study involved 60 students of 9th 
grades, 13–15 years old (30 boys and 30 girls, average age 14 ± 0,6 years) 
of Lyceum No. 7 in Chulym, Novosibirsk Oblast. The following methods 
were chosen for conducting the psychodiagnostic study: Child's depression 
depression (CDI, M. Kovacs, 1992 Children's Reports of Parental Behavior 
Inventory (adaptation of E. Matějček, P. Říčan, 1983), the projective test 
«Family Sociogram» by Justitskis and E. G. Eidemiller (1999), Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ), a form for adolescents (Goodman, 
2001). A survey was also conducted to collect information on family 
composition, psychoactive substance use and the presence of suicidal 
thoughts. As a result of the study, it was revealed that social and school 
maladjustment, accompanied by manifestations of anxiety and depressive 
traits, does not indicate the presence of suicidal tendencies in adolescents. 
Analysis of the relations between family factors and suicidal behavior 
of adolescents showed that adolescents’ assessment of mothers’ parenting 
strategies as directive and overly controlling is positively related 
to the presence of suicidal thoughts in adolescents. We can also say that 
adolescents’ egocentric focus on their experiences, sense of isolation and 
lack of closeness in family relationships are important components suicidal 
risks in adolescents.
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АДАПТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ 
МНОГОФАКТОРНОГО ОПРОСНИКА СОСТОЯНИЯ СКУКИ: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проводилась предварительная проверка психометрических свойств русскоязыч-
ной версии Многофакторного опросника состояния скуки. Выборка исследования 
составила 365 чел., из них 114 мужчин (средний возраст – 28,4 лет) и 251 женщи-
на (средний возраст – 24,6). Показано, что предлагаемая версия методики облада-
ет достаточно хорошими психометрическими свойствами. Все пять шкал и общий 
показатель характеризуются внутренней согласованностью от хорошей до высокой. 
Валидность опросника оценивалась с помощью выявления корреляционных связей 
с показателями других методик, теоретически связанных с конструктом скуки. Были 
выявлены ожидаемые обратные связи с показателями психологического благополу-
чия, вовлеченности, осознанности, прямая связь с нейротизмом. Конфирматорный 
факторный анализ показывает, что пятифакторная модель состояния скуки являет-
ся приемлемой. Предварительные данные указывают на более высокую ретестовую 
надежность опросника (с интервалом – 1 месяц), чем предполагается в случае из-
мерения ситуативного показателя. Корреляционные связи с личностными характери-
стиками также могут указывать на то, что методика измеряет не только ситуативное 
состояние скуки, но и склонность скучать.

Ключевые слова: состояние скуки, склонность к скуке, Многофакторный опро-
сник состояния скуки, психодиагностика, конфирматорный факторный анализ.

Феномен скуки достаточно часто оказывается в фокусе научных 
исследований в психологии. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
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Одним из первых исследователей, обратившихся к теме скуки 
как к психологическому феномену, был Э. Тардье, еще в XIX в. в своей 
книге «Скука. Психологическое исследование» он приходит к заклю-
чению о том, что скука представляет собой психофизиологический 
комплекс. Э. Тардье описал следующие причины скуки: «истощение 
физическое и умственное; недостаток разнообразия и недостаточная 
сила способностей; ощущение неудавшейся жизни и жизнь, обесце-
ненную каким-нибудь изъяном; однообразие; пресыщение; чувство 
ничтожества жизни» [2007].

Зачастую скука описывается как результат характеристик  ка-
кой-либо деятельности или совокупности условий повседневной жиз-
ни. Например, Е. П. Ильин относил скуку к эмоциональным состояни-
ям, считая ее, наряду с апатией, обязательной спутницей монотонной 
работы, результатом потери интереса к ней при однообразии сенсор-
ных воздействий, монотонии. Присутствие скуки он описывал как ос-
лабление силы мотива, превращение его из положительного в отри-
цательный и в конечном счете – в стремление прервать работу [2005]. 
Сходно определение скуки А. О. Прохорова, относящего ее к состо-
яниям «сниженного уровня психической активности наряду с греза-
ми, грустью, подавленностью, тоской, печалью, горем, усталостью, 
страданием, утомлением, монотонией, рассеянностью, релаксацией, 
прострацией, кризисным состоянием и др.» [1998]. В. Л. Микулас 
и С. Д. Воданович описывали «состояние относительно низкой сте-
пени возбуждения и уровня удовлетворенности, связанное с ситуаци-
ей, в которой отсутствует адекватный уровень стимуляции» [Mikulas,  
Vodanovich, 1993].

С. Т. Посохова определяет скуку как «сложное, неоднородное 
психическое состояние, развивающееся в связи с дефицитом внеш-
ней и внутренней активности, субъективное переживание которого 
связано с личностными особенностями и с условиями жизненной 
ситуации». Состояние скуки в данной концепции характеризует-
ся следующим образом: это сознание обесценивания  необходимо-
сти, интересности, значительности того, что человек воспринимает 
или делает; отсутствие знания того, когда данный процесс закончится, 
своего рода сознание беспросветности; чувство неудовлетворенности 
от вынужденной пассивности, даром затраченного времени; слабость 
или поверхностная подвижность внимания [Посохова, Рохина, 2009]. 
Склонность часто испытывать скуку, связанная с индивидуальными 
особенностями – второй аспект переживания скуки, делающей ее 
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не только характеристикой деятельности, но и одной из переменной 
диспозициональных различий. 

Склонность испытывать скуку зачастую, из-за отрицательной эмо-
циональной окраски этого состояния, становится существенной про-
блемой для склонного скучать человека. В значительном круге работ 
была показана ассоциация склонности скуки с различными патоло-
гическими состояниями: депрессией и тревогой [Farmer, Sundberg, 
1986; Sommers, Vodanovich, 2000], апатией [Ahmed, 1990], враждеб-
ностью и гневом [Rupp, Vodanovich, 1997], отрицательными эмоция-
ми в целом [Gordon et al., 1997], алекситимией [Eastwood et al., 2007], 
соматическими симптомами [Sommers, Vodanovich, 2000], аддиктив-
ным поведением (нарушениями пищевого поведения, потреблени-
ем алкоголя, наркотиков, игроманией) [Stickney, Miltenberger, 1999; 
Mercer, Eastwood, 2010; Lee et al., 2007]. Также показана связь скуки 
со снижением удовлетворенности работой  [Kass et al., 2001], школь-
ной успеваемости [Jarvis, Seifert, 2002], активности и общительно-
сти [Посохова, Рохина, 2015], уровня осмысленности жизни [Farmer, 
Sundberg, 1986] и другими показателями, связанными с благополучи-
ем личности. Нужно отметить, что, как любая отрицательная эмоция, 
скука выполняет регулирующую функцию – она указывает на необ-
ходимость смены деятельности на более удовлетворяющую потреб-
ностям, может служить источником творчества [Belton, Priyadharsh-
ini, 2007; Elpidorou, 2018]. Становясь привычным состоянием, скука 
указывает на то, что по какой-то причине необходимые изменения 
не происходят, человек хронически  находится в неудовлетворяющей 
его ситуации.

Следует также отметить, что в последнее время предпринима-
ются попытки создания интегральных концепций скуки. Например, 
Е. Вестгейт и Т. Вилсон в своей статье с увлекательным названием 
«Скучные мысли и скучный ум: модель скуки и познавательной ак-
тивности» предлагают схему, согласно которой скука включает два 
компонента: компонент внимания, т. е. несоответствие между ког-
нитивными потребностями и доступными психическими ресурсами, 
и компонент деятельности – несоответствие между действиями и зна-
чимыми целями (либо отсутствием значимых целей). Авторы эмпи-
рически доказывают, что компоненты порождают скуку независимо 
друг от друга и соответствуют разным видам скуки [Westgate,  Wilson, 
2018].

Психологический инструментарий
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Существует ряд зарубежных опросников, направленных на измере-
ние скуки. В отечественном психодиагностическом инструментарии 
вербальных опросников, позволяющих осуществить самооценочную 
диагностику текущего или привычного состояния, скуки практически 
нет; в основном для этой цели используются шкалы отдельных мето-
дик, измеряющих другие феномены (например, косвенно склонность 
к скуке могут диагностировать низкие баллы по шкале «Вовлечен-
ность» в адаптированных на российской выборке версиях методи-
ки С. Мадди «Жизнестойкость»). Также используются эксперимен-
тальные методы, измеряющие склонность скучать в определенных, 
задаваемых экспериментатором условиях (см., например: [Посохова, 
Рохина, 2015]). Их преимущество состоит в исключении фактора са-
мооценки, спорные моменты – в том, что измеряется только текущее 
состояние испытуемых, интерпретация выявленных данных может 
быть неоднозначна (смешение феноменов).

Вместе с тем эмпирическое изучение феномена скуки представля-
ется весьма актуальным, как в исследованиях, посвященных опреде-
лению характеристик какой-либо деятельности, так и для выявления 
индивидуальных особенностей, а также для проверки теоретических 
моделей скуки в структуре психического функционирования.

Одна из широко использующихся в зарубежных исследованиях 
методик – Многомерная шкала состояния скуки (Multidimensional 
State Boredom Scale, MSBS), разработанная С. А. Фолманом и соав-
торами [Fahlman et al., 2011]. Разработчики методики предполагали, 
что опросник может быть использован как для изучения склонности 
к скуке, так и для измерения ситуативного состояния скуки, причем 
акцент делается на скуке как состоянии. 

В основу опросника легла теоретическая модели скуки, разрабо-
танная авторами. В ее рамках скука была определена как отрицатель-
ное переживание неисполненного желания заняться деятельностью, 
направленной на удовлетворение потребностей. В терминах актива-
ции скучающий человек или перевозбужден, чрезвычайно взволно-
ван, или заторможен, его возбуждение слишком низко. Со стороны 
когнитивных процессов в состоянии скуки отмечается медленное те-
чение времени и неспособность сфокусировать внимание.

Данная модель была подтверждена эмпирически. Для этого на пер-
вом этапе исследования респондентам задавали вопросы: «Опишите, 
что для Вас означает скука» и «Каков Ваш опыт переживания скуки? 
Пожалуйста, опишите, что Вы думаете / чувствуете, пока вам скуч-
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но». Ответы были подвергнуты анализу, в результате которого выде-
лили шесть основных тем: (а) отключение или усилие при включении 
в  происходящее; (б) скука как негативный или нежелательный опыт; 
(в) эмоции и мысли, которые сопровождают скуку; (г) изменения 
восприятия времени; (д) преодоление скуки и (е) отсутствие скуки 
(например, «я всегда занят и не скучаю). Последние две темы не рас-
сматривались, как относящиеся не к определению скуки, а к другим 
смежным темам; первые четыре темы, согласно мнению авторов, со-
ответствовали ранее разработанной ими теоретической модели. 

На основе данных тем были сконструированы 76 первоначальных 
пунктов методики, по итогам эксплораторного факторного анализа 
их число было сокращено до 44. В результате последующего конфир-
маторного анализа со сравнением четырех моделей по совокупности 
показателей пригодности моделей и возможности интерпретировать 
факторы была выбрана пятифакторная модель, а число пунктов со-
кращено до 26. Пять выделенных факторов, составивших шкалы 
опросника, были обозначены как: невовлеченность, высокое возбуж-
дение, низкое возбуждение, невнимание, восприятие времени. Затем 
были добавлены дополнительные пункты в два фактора с недостаточ-
ным их количеством; итоговое число пунктов опросника составило 
29. В серии эмпирических исследований  были показаны хорошие 
психометрические показатели методики. 

Данная работа посвящена предварительной адаптации русскоя-
зычной версии Многомерной шкалы состояния скуки.

Решались следующие задачи.
1. Перевод опросника.
2. Определение согласованности шкал опросника.
3. Предварительная оценка конструктной валидности.
4. Оценка пригодности пятифакторной модели состояния скуки 

с помощью конфирматорного факторного анализа.
5. Предварительная оценка ретестовой надежности опросника.

Материалы и методы исследования

Выборка. В исследовании принимало участие 365 чел. в возрасте 
от 16 до 77 лет. Из них 114 мужчин (средний возраст – 28,4 лет) и 251 
женщина (средний возраст – 24,6). 
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Материалы. Использовалась русскоязычная версия опросника 
состояния скуки MSBS С. А. Фолмана и др.  [Fahlman et al., 2011]. 
Для перевода пунктов опросника на русский язык были привлече-
ны профессиональные переводчики. В русскоязычную версию были 
включены все пункты исходного опросника. Бланк опросника и ключ 
приведены в приложении.

Нами были рассмотрены предлагаемые авторами названия шкал 
опросников и для русскоязычной версии внесены некоторые из-
менения в соответствии с конкретным содержанием шкал. Сохра-
нена точность перевода для названий шкал «невовлеченность» 
(Disengagement), «невнимательность» (Inattention). Изменены назва-
ния шкал: High Arousal – «раздражительность» (поскольку пункты, 
вслед за компонентом теоретической модели, отражают не просто по-
вышение возбуждения, но и его негативную окраску, проявляющуюся 
прежде всего в раздражении); Low Arousal – «подавленность» (также 
для того, чтобы отметить негативную окраску низкого возбуждения); 
Time Perception – «субъективное замедление времени» (уточнение 
того, что именно описывается в восприятии времени).

В шкалы входят следующие пункты.
Невовлеченность: 2, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 28.
Раздражительность: 5, 12, 14, 21, 27.
Подавленность: 3, 16, 20, 23.
Невнимание: 4, 8, 15, 25, 29.
Субъективное замедление времени: 1, 6, 11, 18, 26.
Кроме основного опросника части респондентов предлагалось вы-

полнить другие методики: Оксфордский опросник счастья [Голубев, 
Дорошева, 2017]; Опросник психологического благополучия К. Рифф 
[Шевеленкова, Фесенко, 2005]; Опросник жизнестойкости С. Мадди 
[Леонтьев, Рассказова, 2006]; Опросник осознанности MAAS [Голу-
бев, 2012]; Пятифакторный опросник осознанности FFMQ [Голубев, 
Дорошева, 2018]; Маркеры большой пятерки [Князев и др., 2010].

30 респондентов заполняли опросник повторно, через месяц после 
первого тестирования, для получения предварительных результатов  
о ретестовой надежности методики.

Статистическая обработка. Внутренняя согласованность шкал 
опросника оценивалась с помощью коэффициента  альфа Кронбаха.  
В анализе пунктов на соответствие  пятифакторной структуре исполь-
зовался метод наименьших квадратов с косоугольным вращением, 
а также исправленные корреляции между пунктами и суммарными 
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показателями шкал. Оценка приемлемости пятифакторной модели 
состояния скуки осуществлялась средствами структурного моделиро-
вания SEM.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Внутренняя согласованность шкал опросника.
Внутренняя согласованность общего показателя скуки достаточно 

высокая (0,94), как и в оригинальной версии опросника. Значения ко-
эффициента Кронбаха для отдельных шкал варьирует от 0,76 до 0,89: 
0,89 (невовлеченность); 0,76 (раздражительность; в английской вер-
сии опросника альфа для этой шкалы 0,85), 0,89 (подавленность), 0,85 
(невнимание), 0,89 (субъективное замедление времени).  

2. Проверка пятифакторной структуры опросника с помощью 
метода наименьших квадратов.

Структура связей между пунктами опросника осознанности ана-
лизировалась с помощью метода наименьших квадратов ОНК с ко-
соугольным вращением прямой облимин (дельта 0). Количество фак-
торов устанавливалось равное пяти, в соответствии с пятифакторной 
структурой англоязычного варианта опросника. Факторный анализ 
оправдан: мера Кайзера–Майера–Олкина (КМО = 0,937) свидетель-
ствует о высокой адекватности выборки, критерий сферичности Барт-
летта демонстрирует статистически значимый результат (p < 0,001). 
Пятифакторное решение объясняет 63,59 % дисперсии, при этом 
на первый фактор приходится 38 %. Из табл. 1 видно, что два пун-
кта опросника (5-й и 16-й) неоднозначно распределяются по соответ-
ствующим факторам, а два других (13-й и 17-й) имеют наибольшую 
нагрузку в первом факторе, а не в третьем, как должно было быть. 
Пятый фактор, который представляет собой шкалу раздражительно-
сти, содержит два пункта с невысокими нагрузками, что, вероятно, 
при небольшом объеме шкалы (всего пять пунктов) может снижать 
внутреннюю согласованность шкалы (это в принципе и наблюдается). 
Корреляции между этими пунктами и итоговым показателем по шка-
ле HA также сохраняются невысокими (табл. 2).

В табл. 2 представлены коэффициенты исправленной корреляции, 
т. е. с вычетом самого пункта при суммировании,  между пунктами 
опросника и итоговыми суммами как по всему опроснику, так и от-
дельных шкал. Все вопросы, за исключением 14, коррелируют на до-
статочном уровне с общим показателем по всему опроснику. 
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Таблица 1

Значения факторных нагрузок пунктов опросника *

Пункт опросника
Факторные нагрузки

(1)
LA

(2)
TP

(3)
DIS

(4)
IN

(5)
HA

2. Я оказался заложником 
ситуации, не имеющей ко мне 
никакого отношения.

  0,375   

7. Мне все кажется 
повторяющимся и рутинным.   0,539   

9. Мне кажется, я вынужден 
заниматься чем-то, не имеющим 
для меня никакой ценности.

  0,815   

10. Мне скучно.   0,679   
13. Я не могу принять решение 
или не уверен, что делать 
дальше.

0,471  0,085 0,335  

17. Я хочу сделать что-нибудь 
интересное, но меня ничего не 
привлекает.

0,428  0,256   

19. Мне хотелось бы заниматься 
чем-то более увлекательным.   0,731   

22. Я зря теряю время, которое 
мог бы потратить на что-то 
другое.

  0,635   

24. Я хочу, чтобы что-то 
произошло, но не знаю, что 
именно.

  0,350   

28. Я чувствую себя так, будто 
сижу и жду, когда что-нибудь 
случится.

  0,512   

5. Кажется, сейчас все 
раздражает меня. 0,399    0,664

12. Мое настроение более 
изменчиво, чем обычно.     0,483
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Окончание табл. 1

Пункт опросника
Факторные нагрузки

(1)
LA

(2)
TP

(3)
DIS

(4)
IN

(5)
HA

14. Я чувствую себя 
возбужденным.     0,352

21. В настоящий момент я 
чувствую нетерпение.     0,325

27. Меня раздражают 
окружающие.     0,577

4. Мне одиноко. 0,738     
8. Я чувствую себя подавленным. 0,796     
15. Я чувствую себя 
опустошенным. 0,754     

25. Я чувствую себя отрезанным 
от остального мира. 0,619     

29. Мне кажется, что мне не с 
кем поговорить. 0,696     

3. Я легко отвлекаюсь.    0,679  
16. Мне трудно сосредоточиться. 0,300   0,680  
20. Концентрация внимания у 
меня слабее, чем обычно.    0,448  

23. Мои мысли где-то витают.    0,508  
1. Время идет медленнее, чем 
обычно.  0,783    

6. Я бы хотел, чтобы время шло 
быстрее.  0,618    

11. Время тянется очень 
медленно.  0,854    

18. Время движется очень 
медленно.  0,931    

26. В настоящий момент мне 
кажется, что время течет 
медленно.

 0,768    

* Примечание. В таблице представлены все значения, превышающие 0,2. Сокра-
щенные названия шкал Многофакторного опросника состояния скуки здесь, в табл. 2, 
4 и на рис. 1, 2: DIS – невовлеченность, HA – раздражительность,  LA – подавлен-
ность, IN – невнимание, TP – субъективное замедление времени. 
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Таблица 2

Исправленные коэффициенты корреляций между пунктами 
опросника и суммарным показателем

Пункт опросника Общий DIS HA LA IN TP
2. Я оказался заложником 
ситуации, не имеющей ко мне 
никакого отношения.

0,45 0,45    

7. Мне все кажется 
повторяющимся и рутинным. 0,64 0,66    

9. Мне кажется, я вынужден 
заниматься чем-то, не 
имеющим для меня никакой 
ценности.

0,64 0,71    

10. Мне скучно. 0,68 0,72    
13. Я не могу принять 
решение или не уверен, что 
делать дальше.

0,68 0,58    

17. Я хочу сделать что-нибудь 
интересное, но меня ничего 
не привлекает.

0,63 0,62    

19. Мне хотелось бы 
заниматься чем-то более 
увлекательным.

0,53 0,63    

22. Я зря теряю время, 
которое мог бы потратить на 
что-то другое.

0,56 0,57    

24. Я хочу, чтобы что-то 
произошло, но не знаю, что 
именно.

0,60 0,59    

28. Я чувствую себя так, будто 
сижу и жду, когда что-нибудь 
случится.

0,73 0,74    

5. Кажется, сейчас все 
раздражает меня. 0,70  0,69   

12. Мое настроение более 
изменчиво, чем обычно. 0,62  0,64   
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Окончание табл. 2
Пункт опросника Общий DIS HA LA IN TP
14. Я чувствую себя 
возбужденным. 0,20  0,32   

21. В настоящий момент я 
чувствую нетерпение. 0,39  0,40   

27. Меня раздражают 
окружающие. 0,65  0,63   

4. Мне одиноко. 0,66   0,75  
8. Я чувствую себя 
подавленным. 0,75   0,78  

15. Я чувствую себя 
опустошенным. 0,71   0,74  

25. Я чувствую себя 
отрезанным от остального 
мира.

0,68   0,71  

29. Мне кажется, что мне не 
с кем поговорить. 0,56   0,66  

3. Я легко отвлекаюсь. 0,49    0,64
16. Мне трудно 
сосредоточиться. 0,69    0,79

20. Концентрация внимания у 
меня слабее, чем обычно. 0,62    0,65

23. Мои мысли где-то витают. 0,68    0,69
1. Время идет медленнее, чем 
обычно. 0,33     0,69

6. Я бы хотел, чтобы время 
шло быстрее. 0,35     0,59

11. Время тянется очень 
медленно. 0,54     0,81

18. Время движется очень 
медленно. 0,50     0,84

26. В настоящий момент мне 
кажется, что время течет 
медленно.

0,52     0,73
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3. Конфирматорный факторный анализ.
Для оценки приемлемости пятифакторной модели состояния 

скуки нами был проведен конфирматорный факторный анализ CFA 
средствами программы моделирования структурными уравнениями 
AMOS 22. Был использован метод максимального правдоподобия. 
В качестве индексов подгонки были взяты CFI, NFI, GFI, среднеква-
дратичная ошибка апроксимации RMSEA.

Поскольку целью нашего исследования была оценка отношений 
между шкалами, а не конкретного исполнения отдельных пунктов 
опросников, мы проводили CFA не по отдельным вопросам, а по «паке-
там», полученным как усредненная сумма по двум или трем пунктам. 
Такая тактика имеет ряд преимуществ, описанных Р. А. Байер и др. 
[Baer et al., 2006]. Во-первых, повышается вариативность (разброс 
значений) и стабильность анализируемых параметров. Во-вторых, 
сокращается количество параметров, что отражается на снижении 
риска столкновения с артефактами в матрице корреляций и требует 
меньший объем выборки данных. Использование пакетов возможно 
в том случае, если оцениваемые шкалы обладают достаточным уров-
нем надежности (внутренней согласованности).

Рассматривались три варианта моделей: однофакторная, пяти-
факторная, пятифакторная со вторичным фактором (иерархическая). 
Статистически значимыми были регрессионные коэффициенты, дис-
персии факторов и ковариации между ошибками. Результаты CFA 
априорных и скорректированных представлены в табл. 3. Коррекция 
(пошаговая модификация) моделей осуществлялась введением не-
скольких дополнительных связей между некоторыми ошибками пун-
ктов, которые давали наибольший эффект на значение χ2. Коррекция 
проводилась до тех пор, пока оценка точности Pclose не стала превы-
шать 1. Эффект от коррекции для пятифакторных моделей наступал 
достаточно быстро (3–5 дополнительных связей), что отражалось на   
среднеквадратичной ошибке апроксимации RMSEA и других индек-
сах подгонки. Хорошие показатели CFA свидетельствуют о прием-
лемости пятифакторной модели. Несмотря на то, что априорная од-
нофакторная модель была намного хуже априорных пятифакторных, 
она также достаточно легко поддавалась коррекции, а различия меж-
ду скорректированными моделями не обнаруживались на значимом 
уровне.
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На рис. 1 изображены результаты CFA для пятифакторных моде-
лей. Все шкалы в пятифакторной модели состояния скуки имели зна-
чимые связи между собой. В иерархической модели наиболее тесная 
связь с общим показателем по опроснику скуки была со шкалой не-
вовлеченность (DIS), а наименее тесная с восприятием времени (TP).

Рис. 1. Скорректированные модели состояния скуки: 
А – пятифакторная модель, В – иерархическая пятифакторная модель

Следует заметить, что шкалы опросника имеют достаточно вы-
сокие корреляции друг с другом (табл. 4), за исключением шкалы 
восприятия времени (TP). Для анализа особенностей связи этого 
показателя мы дополнительно рассмотрели модели, в которых был 
представлен один латентный фактор (общий фактор скуки) и пять 
явных переменных (значения шкал опросника). В этих моделях пе-
ременная TP рассматривалась в разных вариантах: непосредственная 
связь с латентным фактором (C) и связь с другими четырьмя явными 
переменными (4 варианта). Из всех вариантов наиболее интересны-
ми, заслуживающими внимания, были модель как с прямой связью 
с латентным фактором скуки, так и модель, где TP связывается с по-
казателем невовлеченности DIS. При этом второй вариант модели (D) 
по индексам подгонки выглядел несколько более привлекательным 
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по сравнению с первым (С). Такой результат предполагает более вни-
мательное изучение роли восприятия времени для многофакторной 
модели состояния скуки, что можно реализовать в отдельных иссле-
дованиях (рис. 2).

 Рис. 2. Априорные модели состояния скуки, построенные на основе показателей 
шкал опросника: С – показатель TP с непосредственной связью с латентным 
фактором скуки; D – показатель TP опосредуется связью с показателем DIS

4. Взаимосвязи шкал опросника с другими конструктами.
В табл. 4 представлены результаты рангового корреляционного 

анализа (по Ч. Спирмену) между шкалами пятифакторного опро-
сника и показателями других методик. Выбор методик основывался 
на предположениях о вероятных, логически обусловленных (в соот-
ветствии с валидностью) связях между различными аспектами состо-
яния скуки и различными психологическими конструктами. В под-
боре методик в исследовании валидности принимался во внимание 
также  подход разработчиков оригинальной версии опросника скуки.

Аспекты скуки и психологическое благополучие. С. А. Фолман 
с соавторами установили, что все аспекты состояния скуки имеют 
обратные связи с удовлетворенностью жизнью, при этом для таких 
аспектов, как невовлеченность и подавленность эта связь была более 
тесная по сравнению с другими. Менее выраженную обратную связь 
с удовлетворенностью жизнью демонстрировала шкала субъективно-
го восприятия времени. 

В нашем исследовании психологическое благополучие измерялось 
с помощью Оксфордского опросника счастья и методики К. Рифф. 
Так же как и в оригинальном исследовании, были получены значи-
мые связи между всеми аспектами состояния скуки и показателями 
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благополучия. Особенности, касающиеся тесноты связи, при этом 
также сохранялись. Можно предположить, что субъективное замедле-
ние времени относится в большей степени к аспектам скуки, которые 
связаны с монотонной, рутинной, привычной деятельностью, отсут-
ствием ярких или рискованных моментов. Обстоятельства монотонии 
и рутины сами по себе в меньшей степени связаны со снижением бла-
гополучия. Как невовлеченность, так и подавленность предполагают 
снижение энергии, невовлеченность – также дефицит смыслового 
компонента деятельности, подавленность – наличие отрицательных 
переживаний; все это явно имеет отношение к снижению психологи-
ческого благополучия.

В целом, полученные связи соответствуют ожидаемым.
Аспекты скуки и нейротизм. Так же как и ожидалось, были получе-

ны значимые прямые корреляционные связи между всеми аспектами 
состояния скуки и уровнем выраженности нейротизма. Как и в случае 
с психологическим благополучием, наиболее тесная связь наблюда-
лась со шкалами невовлеченности и подавленности.  Аналогичные 
результаты получены С. А. Фолман и др. [Fahlman et al., 2011]. Эти 
связи являются логичными, поскольку нейротизм отражает эмо-
циональную неустойчивость, более выраженную подверженность 
стрессам, общую проблему приспособляемости к жизни, склонность 
испытывать различные негативные состояния, такие как страх, раз-
дражение, грусть, чувство вины и, вероятно, скуки. Из остальных 
маркеров большой пятерки, кроме нейротизма, была получена един-
ственная слабая обратная связь между сознательностью (самоконтро-
лем) и общим  показателем скуки (и только одним ее аспектом – невов-
леченностью). Сознательность отражает, в частности, такие качества, 
как настойчивость, тщательность, хороший контроль в деятельности, 
и ее взаимосвязь с вовлеченностью представляется логичной. 

Аспекты скуки и осознанность. Согласно ряду исследований, 
осознанность (mindfulness) признается одним из важных аспектов 
психологического благополучия. Снижение осознанности наблю-
дается, если человек погружен в прошлое, беспокоится о будущем, 
фантазирует, действует на автомате, поглощен проблемами. Для тако-
го состояния характерны различные негативные эмоции: неудовлет-
воренность, разочарование, сожаление, тревога. Проявляются про-
блемы с вниманием и общей организацией своей жизни, что может 
способствовать более частому возникновению состояния скуки. 
Мы предположили, что состояние скуки и состояние осознанности 
являются обратными. Действительно, нами были получены значимые 
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связи всех аспектов состояния скуки с общей выраженностью осоз-
нанности и четырьмя ее аспектами (за исключением «наблюдения»).

Аспекты скуки и наличие целей в жизни. С. А. Фолман и др. [Fahl-
man et al., 2011] указывали на связи между всеми аспектами скуки 
и наличием цели в жизни. В нашем исследовании удалось обнаружить 
такие связи только с тремя из пяти шкал опросника: невовлеченность, 
подавленность и невнимательность. Наличие целей в жизни оценива-
лась нами с помощью соответствующей шкалы опросника К.  Рифф, 
измеряющего психологическое благополучие. Отсутствие связей 
с двумя другими аспектами скуки может быть объяснено недостаточ-
ным объемом выборки, поскольку и в оригинальном исследовании 
на большем объеме данных корреляции между целями в жизни и та-
кими аспектами, как раздражительность и субъективное замедление 
времени были невысокими. Можно предположить, что субъективное 
замедление времени может быть связано с текущими характеристика-
ми деятельности респондентов в большей степени, чем с их общими 
жизненными установками. Также не исключено, что раздражитель-
ность, в отличие от внутренней пустоты, связана в большей степени 
с препятствиями на пути достижения целей, чем с их отсутствием. 
Безусловно, эти предположения нуждаются в дополнительной про-
верке.

Скука и жизнестойкость. Шкала «вовлеченность» опросника 
С. Мадди определяется как «убежденность в том, что вовлеченность 
в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и ин-
тересное для личности» [Леонтьев, Рассказова, 2006]. Высокая вовле-
ченность указывает на способность получать удовольствие от своей 
деятельности, ощущения ее значимости, низкая – связана с ощуще-
нием отвергнутости, пребывания «вне» жизни. Мы предположили, 
что состояние скуки будет противоположным состоянию вовлеченно-
сти, и получили ожидаемые обратные корреляционные связи. Кроме 
того, показатели шкал изучаемого опросника отрицательно корре-
лируют с показателями шкалы «контроль» опросника жизнестойко-
сти. Высокий показатель по шкале контроля указывает на убеждения 
в том, что действия, преодоление препятствий влияют на происхо-
дящее, позволяют достигать целей; низкие указывают на ощущение 
беспомощности. Модели скуки описывают возникновение этого со-
стояния как результат того, что человек не может, по каким-то при-
чинам, заниматься тем, что соответствует его потребностям. Исходя 
из этого, обратная связь скуки и установки на контроль или его отсут-
ствия в структуре жизнестойкости также соответствует представле-
ниям о скуке как психологическом феномене.  
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Таким образом, нами получены ожидаемые связи с другими по-
казателями, указывающие на конструктную валидность опросника. 
Кроме того, получены дополнительные результаты: анализ характе-
ра связей отдельных аспектов скуки с другими психологическими 
конструктами позволяет сделать заключение об особенности такого 
аспекта скуки, как субъективное замедление времени. Для этого по-
казателя наблюдалось частое отсутствие связей с психологическими 
конструктами, связанными с другими аспектами скуки. На специфи-
ку субъективного замедления времени в ряду других аспектов скуки 
также указывают результаты конфирматорного анализа. Дальнейшее 
изучение этого аспекта является важным для установления его дей-
ствительной роли в многофакторной модели состояния скуки.  

5. Ретестовая надежность пятифакторного опросника  состоя-
ния скуки. Предварительное изучение ретестовой надежности для ин-
тервала 1 месяц показало умеренные коэффициенты корреляций (от 
0,62 до 0,71; для шкалы субъективного замедления времени – 0,45). 
Такие коэффициенты надежности указывают на достаточную устой-
чивость показателей во времени, что вызывает некоторые сомнения 
в измерении текущего состояния скуки, как предполагалось авторами 
опросника (а не устойчивой характеристики). В дальнейшем необхо-
димо провести исследование на выборке большего объема и более 
длительными интервалами между тестированиями. 

Заключение

1. Русскоязычный вариант многомерного опросника состояния 
скуки MSBS обладает достаточно хорошими психометрическими 
свойствами. Все пять шкал и общий показатель характеризуются вну-
тренней согласованностью от хорошей до высокой. Показатели опро-
сника демонстрируют ожидаемые корреляционные связи с другими 
психологическими конструктами.

2. Конфирматорный факторный анализ показал, что пятифактор-
ная модель состояния скуки является приемлемой. Анализ пунктов 
опросника методом наименьших квадратов позволил выявить незна-
чительные отклонения в структуре опросника, которые можно откор-
ректировать пересмотром перевода некоторых пунктов.

3. Предварительные данные указывают на более высокую ретесто-
вую надежность опросника, чем предполагается в случае измерения 
ситуативного показателя. Возможно, опросник измеряет также склон-
ность ко скуке.
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ADAPTATION OF THE RUSSIAN-LANGUAGE VERSION 
OF  MULTIDIMENSIONAL STATE BOREDOM SCALE: 

PRELIMINARY RESULTS

The study is devoted to preliminary adaptation of Russian-language 
version of Multidimensional State Boredom Scale. The sample consists 
of 365 persons, with 114 males (M=28,4) and 251 females (M=24,6) 
among them. It is shown that suggested version of the methods has good 
psychometric properties. All five scales and total scale have internal 
consistency from good to high. Validity of the questionnaire was evaluated 
by means of correlations with scales that theoretically are connected with 
the boredom construct. Revealed were expected negative correlations with 
psychological well-being, involvement, mindfulness, as well as positive 
correlation with neuroticism. Confirmatory factor analysis shows that 
the five-factor model of the state of boredom is acceptable. According 
to preliminary results, test-retest reliability of the questionnaire obtained 
during one month period is rather higher than expected for the situational 
indicator. Scale’s correlations with personal characteristics can also 
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indicate that the methods measure not only the state of boredom, but also 
the tendency to be bored.

Keywords: state boredom, tendency to be bored, Multidimensional 
State Boredom Scale, confirmatory factor analysis (CFA)

References

Golubev, A. M. (2012). Priroda polnoty soznaniia. Adaptatsiia oprosni-
ka vnimatelnosti i osoznannosti MAAS [The nature of mindfulness. Trans-
lation and adaptation of MAAS]. Vestnik NGU. Psihologiia, 6 (2), 44–51. 
(in Russ.)

Golubev, A. M., Dorosheva, E. A. (2017). Aprobatsiia «Oksfordskogo 
oprosnika schast’ia» na rossiyskoy vyborke [Approbation of «Oxford hap-
piness questionnaire» on the Russian Sample]. Psihologicheskij zhurnal, 
38 (3), 112–122 (in Russ.)

Golubev, A. M., Dorosheva, E. A. (2018). Osobennosti primeneniia 
russkoiazychnoy versii piatifaktornogo oprosnika osoznannosti [Psycho-
metrical characteristics and applied features of a Russian version of Five 
facets Mindfulness Questionary (FFMQ)]. Sibirskij psihologicheskij zhur-
nal, 69, 46–58 (in Russ.)

Ilin, E. P. (2005). Psihofiziologiia sostoyanij cheloveka  [Psychophysi-
ology of human states]. SPb., Piter (in Russ.)

Kniazev, G. G., Mitrofanova, L. G., Bocharov, V. A. (2010). Validizat-
siia russkoiazychnoj versii oprosnika L. Goldberga «Markery faktorov 
“Bolshoj piaterki”» [Validation of Russian version of L.Goldberg’s ques-
tionnaire «Markers of Big Five factors»]. Psihologicheskij zhurnal,  31 (5), 
100–110 (in Russ.)

Leontev, D. A., Rasskazova, E. I. (2006). Test zhiznestojkosti. Meto-
dicheskoe rukovodstvo po novoj metodike psihologicheskoj diagnostiki 
lichnosti s shirokoj oblast’iu primeneniia [Hardiness Survey. Methodical 
guidance on a new method of psychological diagnosis of personality with 
wide range of applications]. Moscow, Smysl. (in Russ.)

Posohova, S. T., Rohina, E. V. (2009). Skuka kak osoboe psihicheskoe 
sostoianie cheloveka [Boredom as a specific psychological state of a per-
son]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, 12 (2), I, 5–13. (in Russ.)

Posohova, S. T., Rohina, E. V. (2015). Predraspolozhennost’ k skuke 
kak priznak psihicheskoj uiazvimosti lichnosti [Predisposition to boredom 
as a indicator of a person's psychical vulnerability]. Vestnik Sankt-Peter-
burgskogo universiteta, 4, 46–54 (in Russ.)

Prohorov, A. O. (1998) Psihologiia neravnovesnyh sostoyanij [Psy-
chology of nonequilibrium states]. Moscow, Izdatelstvo IP RAN, 1998 (in 
Russ.)

Голубев А. М. и др. Адаптация опросника состояния скуки



110

Tarde, E. (2007). Skuka. Psihologicheskoe issledovanie [Boredom. 
Psychological research]. Moscow, Izdatelstvo LKI (in Russ.)

Shevelenkova, T. D., Fesenko P. P. (2005). Psihologicheskoe blagop-
oluchie lichnosti. Obzor osnovnyih kontseptsiy i metodika issledovaniya 
[Psychological well-being of the person. Overview of the basic concepts 
and methods of the study]. Psihologicheskaya diagnostika, 3, 95–122 (in 
Russ.)

Ahmed, S. M. S. (1990). Psychometric properties of the Boredom 
Proneness Scale.  Perceptual and Motor Skills, 71, 963–966.

 Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins J., Krietemeyer J., Toney L. (2006). 
Using Self-Report Assessment Methods to Explore Facets of Mindfulness. 
Assessment, 13 (1), 27–45. 

Belton, T., Priyadharshini, E. (2007). Boredom and schooling: A cross-
disciplinary exploration. Cambrige Journal of Education, 37 (4), 579–595.

Gordon, A., Wilkinson, R., McGown, A., Jovanoska, S. (1997). 
The psychometric properties of the boredom proneness scale: an 
examination of its validity. Psychological Studies, 42, 85–97.

Eastwood, J. D., Cavaliere, C., Fahlman, S. A., Eastwood, A. E. (2007). 
A desire for desires: Boredom and its relation to alexithymia. Personality 
and Individual Differences, 42, 1035–1045. 

Elpidorou, A. (2018). The bored mind is a guiding mind: toward 
a regulatory theory of boredom. Phenomenology and the Cognive Sciences, 
17(3), 455–484.

Fahlman, S. A., Mercer, K. B., Gaskovski, P., Eastwood, A. E., East-
wood J.  D. (2009). Does a lack of life meaning cause boredom? Results 
from psychometric, longitudinal, and experimental analyses. Journal 
of Social and Clinical Psychology, 28, 307–340. 

Fahlman, S. A., Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B., Eastwood, J. D. 
(2011). Development and Validation of the Multidimensional State 
Boredom Scale. Assessment, 20 (1), 68–85.

Farmer, R., Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness: 
The development and correlates of a new scale. Journal of Personality 
Assessment, 50, 4–17.

Jarvis, S., Seifert, T. (2002). Work avoidance as a manifestation 
of hostility, helplessness, and boredom. Alberta Journal of Education 
Research, 48, 174–187.

Kass, S. J., Vodanovich, S. J., Callender, A. (2001). State-trait 
boredom: Relationship to absenteeism, tenure, and job satisfaction.  
Journal of Business and Psychology, 16, 317–327.

Lee, C. M., Neighbors, C., Woods, B. A. (2007). Marijuana motives: 
Young adults’ reasons for using marijuana. Addictive Behaviors, 32, 1384–
1394.

Психологический инструментарий



111

Mercer, K. B., Eastwood, J. D. (2010). Is boredom associated with 
problem gambling behaviour? It depends on what you mean by “boredom.” 
International Gambling Studies, 10, 91–104. 

Mikulas, W. L., Vodanovich, S. (1993). The essence of boredom.
Psychological Record, 43 (1), 3–12.

Rupp, D. E., Vodanovich, S. J. (1997). The role of boredom proneness 
in self-reported anger and aggression. Journal of Social Behavior and 
Personality, 12, 925–936.

Sommers, J., Vodanovich, S. J. (2000). Boredom proneness: its 
relationship to psychological- and physical-health symptoms. Journal 
of Clinical Psychology, 56, 149–155 .

Stickney, M. I., Miltenberger, R. G. (1999). Evaluating direct and indirect 
measures for the functional assessment of binge eating. International 
Journal of Eating Disorders, 26, 195–204.

Westgate, E., Wilson, T. Boring Thoughts and Bored Minds: 
The MAC Model of Boredom and Cognitive Engagement. Psychological 
Review,  2018. In print. Retrieved from: https://www.researchgate.net/
publication/326157367_Boring_Thoughts_and_Bored_Minds_The_
MAC_Model_of_Boredom_and_Cognitive_Engagement

Приложение

Бланк и ключ Многофакторной шкалы состояния скуки

Инструкция: «Пожалуйста, оцените свое согласие с каждым пун-
ктом, указывая, как Вы чувствуете себя прямо сейчас, даже если это 
отличается от Вашего обычного состояния. Используйте следующую 
шкалу: 1 – совершенно не согласен, 2 – не согласен, 3 – скорее не со-
гласен, 4 – нейтрально, 5 – скорее согласен, 6 – согласен, 7 – совер-
шенно согласен».

1 2 3 4 5 6 7

1 Время идет медленнее, чем обычно

2
Я оказался заложником ситуации, 
не имеющей ко мне никакого 
отношения

3 Я легко отвлекаюсь

4 Мне одиноко

5 Кажется, сейчас все раздражает меня
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6 Я бы хотел, чтобы время шло 
быстрее

7. Мне все кажется повторяющимся и 
рутинным

8 Я чувствую себя подавленным

9
Мне кажется, я вынужден 
заниматься чем-то, не имеющим для 
меня никакой ценности

10 Мне скучно

11 Время тянется очень медленно

12 Мое настроение более изменчиво, 
чем обычно

13 Я не могу принять решение или не 
уверен, что делать дальше

14 Я чувствую себя возбужденным

15 Я чувствую себя опустошенным

16 Мне трудно сосредоточиться

17
Я хочу сделать что-нибудь 
интересное, но меня ничего не 
привлекает

18 Время движется очень медленно

19 Мне хотелось бы заниматься чем-то 
более увлекательным

20 Концентрация внимания у меня 
слабее, чем обычно

21 В настоящий момент я чувствую 
нетерпение

22 Я зря теряю время, которое мог бы 
потратить на что-то другое

23 Мои мысли где-то витают
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24 Я хочу, чтобы что-то произошло, но 
не знаю, что именно

25 Я чувствую себя отрезанным от 
остального мира

26 В настоящий момент мне кажется, 
что время течет медленно

27 Меня раздражают окружающие

28 Я чувствую себя так, будто сижу и 
жду, когда что-нибудь случится

29 Мне кажется, что мне не с кем 
поговорить

Подсчет баллов по каждой из шкал опросника проводится сумми-
рованием баллов (все вопросы являются прямыми). 

Невовлеченность: 2, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 28.
Раздражительность: 5, 12, 14, 21, 27.
Подавленность: 3, 16, 20, 23.
Невнимание: 4, 8, 15, 25, 29.
Субъективное замедление времени: 1, 6, 11, 18, 26.
Суммарная оценка состояния скуки представляет собой сумму 

баллов по всем пунктам опросника.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УЛОВКИ 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ *

Описаны интеллектуальные уловки постнеклассической психологии. К ним от-
несены: (1) уловки самоименования; (2) отказ следовать критериям научного зна-
ния; (3) злоупотребление математической и физической терминологией; (4) безраз-
личие к фактам; (5) игра в слова; (6) неясная связь с эмпирическими следствиями. 
Утверждается, что эти уловки тем характернее для постнеклассической психологии, 
чем ближе она к своему постмодернистскому варианту. Описанные интеллектуаль-
ные уловки выполняют две функции: во-первых, они препятствуют созданию науч-
ной психологической теории; во-вторых, они легитимизируют ее отсутствие.

Ключевые слова: постнеклассическая психология, интеллектуальные уловки,            
постмодернизм, научная рациональность, наука.

Одним из наиболее ярких и противоречивых эпизодов так называ-
емых научных войн стала мистификация Сокала (the Sokal hoax). Суть 
мистификации заключалась в том, что в 1996 г. физик Алан Сокал 
написал и опубликовал в культурологическом журнале «Социальный 
текст» пародийную статью «Переступая границы: на пути к транс-
формативной герменевтике квантовой гравитации» [Sokal, 1996]. Эта 
статья, доказывавшая, что физическая реальность, включая гравита-
цию, – не более чем социальный и лингвистический конструкт, была 
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лишена какого бы то ни было физического смысла и, по сути, эксплуа-
тировала типичные приемы, характерные для постмодернистской эс-
сеистики. Спустя год вышла книга «Интеллектуальные уловки. Кри-
тика современной философии постмодерна», написанная на ее основе 
и переведенная на множество языков, включая русский. В этой работе 
авторы описывают четыре вида интеллектуальных уловок, или «злоу-
потреблений», распространенных в постмодернистских текстах [Со-
кал, Брикмон, 2002. С. 19].

1. Свободное рассуждение о научных теориях, о которых автор 
имеет весьма смутное впечатление, включая использование научных 
терминов без учета их реального значения.

2. Перенос понятий из точных наук в гуманитарные без эмпириче-
ского или концептуального обоснования.

3. Демонстрация ложной эрудированности, которая заключается 
в том, что на читателя обрушиваются ученые слова в контексте, кото-
рый лишает их всякого смысла.

4. Жонглирование бессмысленными фразами и игра словами, со-
провождаемая безразличием к их значениям.

Настоящая статья опирается на этот перечень уловок и расширя-
ет его применительно к текстам, относящимся к постнеклассической 
психологии. Сторонники последней не раз утверждали, что одной 
из репрезентаций постнеклассической рациональности выступает по-
стмодернизм. Так, Е. Ю. Патяева не только пишет о том, что постмодер-
нистский стиль мышления соответствует постнеклассическому идеа-
лу рациональности, но и утверждает, что он представляет собой его 
«более сильную, последовательную и расширенную версию» [2018. 
С. 176]. М. С. Гусельцева рассматривает постмодернизм не просто 
как тренд постнеклассической психологии, но как одного из трех «ме-
тодологических китов», предопределивших ее постнеклассическое 
развитие [2013a] 1. Укажем, что не все согласны с этим. Так, Е. Е. Со-
колова приводит в своей статье мнение Е. Я. Режабека о трудной со-
вместимости постмодернизма и постнеклассической рациональности 
и пишет, что она выступает не против постнеклассического видения 
в психологии, а «против того конкретного варианта методологии 

1 Следует отметить, что в последних работах М. С. Гусельцева говорит об оши-
бочности такого соотнесения, полагая, что постнеклассической рациональности 
больше соответствует не пост-, а метамодернизм [2016]. Укажем, во-первых, на по-
разительную легкость этого пересоотнесения и, во-вторых, на то, что по своей сути 
метамодернизм представляет собой лишь попытку вдохнуть жизнь в ослабший пост-
модернизм (безусловно, этот тезис требует отдельного рассмотрения и обоснования).
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постнеклассической психологии, которая характерна для многих со-
временных ее представителей» [2008. С. 144]. Вопрос о том, может 
ли постмодернистский вариант психологии рассматриваться в каче-
стве манифестации постнеклассической рациональности, безуслов-
но, правомерен, но поиск ответа на него существенно осложняется 
тем, что в настоящее время отсутствует как единое понимание того, 
что такое постнеклассическая рациональность, так и что такое пост-
модернизм. В контексте настоящей статьи достаточно зафиксировать, 
что осуществляемый в статье анализ проводится на материале работ, 
в которых говорится именно о постнеклассической психологии.

Уловки самоименования

Первый вариант данного злоупотребления связан с заимствова-
нием терминологии теории В. С. Стёпина, которое сопровождает-
ся реинтерпретацией выделенных им типов рациональности. Так, 
М. С.  Гусельцева, используя его конструкты, отказывается даже сто-
ять в одном с ним ряду. В рецензии на работу «Психология личности» 
А. Г. Асмолова она пишет: «М. С. Гусельцеву напрасно и совершенно 
неточно автор поместил в компанию с В. А. Лекторским, В. С. Стё-
пиным и М. К. Мамардашвили (с. 5), – ей место скорее после слова 
“постмодернизмˮ или рядом с А. В. Юревичем» [Гусельцева, 2007. 
С. 174] 2. Сами «типы рациональности» начинают при этом рассма-
триваться как некие «метафорические конструкты». Выстраиваемый 
на их основе образ постнеклассической психологии существенно 
расходится с образом постнеклассической науки в подходе В. С. Стё-
пина, который предлагает вполне конкретные критерии демаркации 
научных типов рациональности [2015]. Подобную тактику мы рассма-
триваем как интеллектуальную уловку, поскольку она без всякой не-
обходимости размывает оригинальный конструкт и, вероятно, просто 
выражает желание опереться на авторитетную в России концепцию. 
Заметим, в данном случае речь идет не об укоренившемся в науке по-
нятии (например, о сознании, которое по-разному интерпретируется 
в разных подходах), а об относительно новой теории, так, по сути, 
и не сумевшей выйти за пределы российской академической жизни 
[Фёдоров, 2018]. Далее в результате «поспешного», по словам самой 
М. С. Гусельцевой, соотнесения постнеклассической рациональности 
с постмодернизмом (а затем и с метамодернизмом) возникают совер-

2  Вероятно, речь идет именно о концептуальных различиях.
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шенно отсутствующие в исходной модели коннотации. Для обозначе-
ния иного подхода рассмотрим модель В. А. Ядова [2003]. Он назы-
вает выделенные им три социологические метапарадигмы классика, 
постклассика и постпостклассика, явным образом отличая их от клас-
сики, неклассики и постнеклассики. Отмежевывается он и от пост-
модернизма: «И вот наступает период постпостклассики. Я не ска-
жу, что это постмодерн, упаси бог, не надо смешивать» 3. Отметим, 
что в диссертации на соискание ученой степени доктора психологи-
ческих наук М. С. Гусельцева описывает подход В. А. Ядова в сво-
ей терминологии, сопоставляя неклассику с постклассикой, а пост-
неклассику с постпостклассикой [Гусельцева, 2015].

Второй аспект данной уловки связан с самим словообразованием: 
приставка «пост-» указывает на то, что нечто происходит после че-
го-то. Термин «постнеклассический» эксплицитно обозначает разно-
видность психологии, которая наступила после некой «неклассиче-
ской». А поскольку (а) наука есть развивающийся институт, в котором 
новое знание прогрессивнее старого, и (б) постнеклассическая пси-
хология презентует себя как науку, то (в) постнеклассическая пси-
хология прогрессивней «предшествующих» типов психологического 
знания. Этот «прогрессизм» всегда чувствуется в текстах, хотя может 
выражаться очень аккуратно. Так, М. С. Гусельцева пишет: «Пост-
неклассическая рациональность “прогрессивнее”, чем неклассиче-
ская рациональность, на том основании, что в ней больше свободы, 
возможностей и “когнитивной” сложности» [2013a. С. 86]. Иными 
словами, классическая психология менее свободна, предлагает мень-
ше возможностей и «когнитивно» проще. Предлагаются эмоциональ-
ные метафоры, в которых предшествующее знание предстает какой-то 
«Книгой мертвых» – вместо «живого тела» там «скелет», а вместо 
«живой бабочки» – ее рентгеновское изображение, – и утверждается, 
что предшествующие методологии «в постнеклассической реально-
сти неадекватны возросшей сложности задачи» [Там же. С. 57].

Неклассическая физика берет начало с потрясающих воображение 
открытий и теорий, и хотя вопрос о том, основывалась ли она на но-
вом типе научной рациональности, остается открытым, мало кто усо-
мнится в том, что новые теории были прогрессивнее старых. На каких 
психологических открытиях и разработанных теориях основывается 

3 Ядов В. А. Современное состояние мировой социологии (стенограмма лек-
ции в рамках проекта «Публичные лекции “Полит.руˮ»). URL: http://polit.ru/arti-
cle/2007/10/26/sociolog/ (дата обращения 23.09.2018).
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постнеклассическая психология, которые дают ей основание быть 
прогрессивней? Если же единственным основанием «прогрессивно-
сти» являются большие свобода, возможности и сложность, то следу-
ет признать, что самым прогрессивным вариантом психологии явля-
ется фантастическая литература.

Наука без правил науки

Второй интеллектуальной уловкой постнеклассической психоло-
гии является отказ следовать критериям научного знания, сопряжен-
ный со стремлением сохранить статус науки (вероятно, чтобы исполь-
зовать ее авторитет). Наука, безусловно, эволюционирует, приобретая 
новые характеристики и, возможно, избавляясь от некоторых старых. 
При этом научное знание обладает определенными особенностями, 
утратив которые оно останется формой знания, но перестанет быть 
наукой 4. Важно отметить, что нечто оставшееся может оказаться 
как чем-то принципиально новым, так и тем, что уже существует; 
при этом сравнение с наукой в категориях «хуже» / «лучше» может 
быть просто некорректно. В качестве примеров критериев, постав-
ленных под сомнение в постнеклассической психологии, рассмотрим 
воспроизводимость и точность.

Кризис вопроизводимости, затронувший не только психологию, 
но и другие науки, в рамках постнеклассической психологии пред-
лагается разрешить весьма просто: необходимо исключить вос-
производимость из списка важнейших критериев научного знания. 
Как утверждается, «с методологических позиций постнеклассической 
науки можно говорить о новых нормах научности в психологии, пре-
жде всего таких, как диалогичность, плюралистичность, множествен-
ность истин, нестабильность как свойство систем» [Вачков, Вачкова, 
2016. С. 99]. В статье, посвященной воспроизводимости результатов 
в исследованиях интуиции, отмечается, что в наши дни многие иссле-
дователи работают в постнеклассической парадигме, и обращается 
особое внимание на «методологию невоспроизводимости» В. Н. Бин-
ги [Васильева, Григорьев, 2017]. Отметим, что эта «методология не-
воспроизводимости», по словам самого автора, связана с паранаукой 
и изучением паранормальных явлений. Так, в качестве примера при-

4 Представляется, что это верно вне зависимости от того, рассматриваем мы фор-
мы знания как дискретные типы или пытаемся расположить их на некотором или не-
которых континуумах.
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водятся «события психокинеза, неоднократно демонстрировавшиеся 
Н. Кулагиной» [Бинги, 2011. С. 533]. Академик РАН Е. Б. Алексан-
дров характеризует ее не иначе как «известную аферистку», которую 
«неоднократно уличали в мошенничестве» [Александров, 2006. С. 8]. 
Иными словами, отказ от воспроизводимости связан с выходом в «се-
рую зону» науки 5. Сам по себе этот выход не обязательно является 
чем-то плохим: научный поиск вполне может происходить и в обла-
сти, которая в конкретный период времени относится к паранормаль-
ной. Но признание реальности некоторого паранормального явления 
связано, среди прочего, и с тем, что оно становится воспроизводимым. 
Не случайно авторы уже упоминавшейся статьи, посвященной интуи-
ции, обращая особое внимание на «методологию невоспроизводимо-
сти», пытаются все же воспроизвести исследования в этой области 6. 
Все это наводит на мысль, что постнеклассическая рациональность 
является плодотворной почвой для возникновения псевдо- и парана-
учных концепций, что, безусловно, заслуживает отдельного рассмо-
трения. 

Еще одним классическим критерием научности, которому отказы-
вается следовать постнеклассическая психология, является точность 
и строгость понятий. Как пишет М.С. Гусельцева, постнеклассическая 
рациональность ставит под сомнение «сами основы научной строго-
сти… Кто доказал, что научные понятия продуктивнее житейских» 
[2013a. С. 95]. Вместо точности теперь требуется полет воображения, 
а стремление к строгим и точным понятиям заменяют метафориче-
ские конструкты. Здесь следует сказать, что эвристичность метафоры 
не может служить основанием отказа от критерия строгости и точно-
сти. Как указывал М. Бунге, метафоры – вещь обоюдоострая. Приве-
дем отрывок из его работы, отражающий кредо научного реализма:

 Поэты, геологи и специалисты в области магии используют метафо-
ры и аналогии, с помощью которых они рассуждают о предметах, усколь-
зающих от непосредственного описания или, возможно даже, от рацио-
нального понимания. Преподаватели прибегают к метафоре и аналогиям 

5  В. Н. Бинги является автором и соавтором ряда публикаций, вышедших в 1990-х гг.,
посвященных торсионным полям, включая их связь с сознанием. Эта теория, разра-
ботанная в эпоху позднего СССР, признана в настоящее время псевдонаучной [Кру-
гляков, 2009].

6  В своей статье И. В. Васильева и П. Е. Григорьев упоминают парапсихологиче-
ские исследования Д. Бема [Bem, 2011; Bem et al., 2016], но не говорят о том, что его 
исследования встретили множество возражений и не раз сообщалось о неудачных 
попытках воспроизведения его исследований (см., например: [Ritchie et al., 2012]).
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с другой целью, а именно чтобы построить мост через пропасть между 
неизвестным и известным. Кто из нас не поддавался соблазну представ-
лять электроны иногда как шарики, а иногда как волновые пакеты? Одна-
ко мы знаем, что эти образы, которые в лучшем случае лишь дидактиче-
ские опоры, часто оказываются просто ловушками, как и все заменители 
реальных вещей. Поэтому мы попытаемся обойтись без них в нашем 
исследовании. Мы хотим, чтобы наука имела дело с тем, что суть вещи, 
а не с тем, что только выглядит подобно вещам. Наука не поэзия, не тео-
дицея и не черная магия! Если мы и хотим использовать аналогию в каче-
стве проводника в наших предварительных исследованиях (отметьте эту 
метафору), то мы все же чувствуем, что было бы ошибочно позволять ей 
играть какую-либо роль в зрелой теории, так как нам необходимо иметь 
описание самой вещи, а не ее поверхностное подобие. Иными словами, 
если мы стремимся к объективности, нам нужны точные интерпрета-
ции – даже если они не дают никаких привычных, наглядных образов 
[1975. С. 174].

В философии науки не раз отмечалось, что практически все пси-
хологические понятия – суть метафоры. С этим можно согласиться. 
Но в то время как классическая психология боролась за то, чтобы 
превратить их в точные конструкты, постнеклассическая психология 
предлагает смириться с этим. Собственно, ответ на вопрос М. С. Гу-
сельцевой о продуктивности понятий довольно прост. Достаточно 
сравнить практические следствия и теоретическую разработанность 
наук, стремящихся к научной строгости, и психологии, так и не су-
мевшей из метафорической науки стать точной. Еще раз укажем: нет 
ничего плохого в метафорическом познании реальности, но постро-
ение метафорической теории вряд ли может быть названо научной 
целью.

Злоупотребление математической
и физической терминологией

Злоупотребления математической и физической терминологией 
в рамках постмодернистского варианта постнеклассической рацио-
нальности детально проанализированы в уже упоминавшейся работе 
А. Сокала и Ж. Брикмона [2002]. В отечественной постнеклассиче-
ской психологии наиболее явными источниками некорректных заим-
ствований выступают синергетика, квантовая механика и фракталь-
ная геометрия. Отметим, что ряд сторонников постнеклассической 
психологии осознают всю опасность переноса естественно-научной 
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и математической терминологии в область психологии. Так, относи-
тельно экспансии синергетической терминологии основатель транс-
спективного варианта постнеклассической психологии В. Е. Клочко 
пишет: «переходя от физических, химических и даже биологических 
систем к психологическим системам, надо действовать не просто 
осторожно, но предельно осторожно» [2015. С. 11]. Такая осторож-
ность, к сожалению, присутствует не всегда, и в результате возника-
ет то, что В. Б. Губин называет псевдосинергетикой, которая весьма 
популярна у постнеклассических ученых [2003; 2006]. Можно также 
указать на попытки связать психологию с квантовой физикой. Так, 
В. Ф. Петренко утверждает, что коллективное бессознательное су-
ществует вне форм пространства и времени и должно описываться 
на языке гильбертовых пространств [Петренко, Супрун, 2014; Петрен-
ко, 2018]. Что это означает фактически – совершенно не ясно. С каки-
ми величинами сопоставлено коллективное бессознательное (а вели-
чины нам, вероятно, нужны, чтобы математизировать представления 
о нем на языке гильбертовых пространств, предполагающем измери-
мость длин векторов и углов)? Почему оно вообще существует: пред-
сказано ли / доказано ли его существование математически? И пр. 
В итоге аналогии между психологией и квантовой физикой приводят 
к так называемому квантовому мистицизму, который признает «фено-
мены синхроничности, телепатии и предвидения» [Петренко, 2018. 
С. 98] и предполагает, что возможен контакт с некими космически-
ми «братьями по разуму», которых «можно искать не только запуская 
в космос радиозонды и телескопы, но и медитируя, направляя мыс-
ленный взгляд вглубь собственного сознания, обращаясь к архетипам 
коллективного, а возможно, и космического бессознательного» [Пе-
тренко, 2016. С. 142].

Сказанное, конечно, не следует понимать так, что нужно высту-
пать против проникновения физических и математических понятий 
в науки о человеке. Напротив, если мы пытаемся построить единую 
картину мира, нам следует к этому стремиться, но это стремление 
должно основываться на экспериментах и построениях точных моде-
лей, а не метафорах и аналогиях.

Безразличие к фактам

Там, где постнеклассическая психология, казалось бы, должна 
обращаться к фактам, она демонстрирует к ним явное равнодушие. 
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Рассмотрим для примера анализ М. С. Гусельцевой развития исто-
рии психологии. Она разрабатывает модель, в которой как психоло-
гия в целом, так и отдельные психологические школы развиваются 
по принципу «тезис – антитезис – синтез» («синкрет – дифференци-
ация – синтез»). В статье эта модель «демонстрируется» на примере 
ассоциативной психологии и бихевиоризма, при этом нет ни одной 
ссылки на труды самих ассоцианистов или бихевиористов [2013б]. 
Когда были приведены фактологические несоответствия модели 
и реальности, в ответ прозвучали обвинения в педантизме [Фёдоров, 
2014a; Гусельцева, 2014]. При этом вновь ни одна работа что ассоци-
анистов, что бихевиористов не была привлечена в качестве доказа-
тельств корректности модели. Показательно, что защитой от «якобы 
фактологической недостоверности» выступило для М. С. Гусельце-
вой понятие «идеального типа», которое в данном случае выполнить 
такую функцию не способно, поскольку речь идет не о содержании 
идеального типа, а о демонстрации его применимости к реальной 
истории психологии [Фёдоров, 2014б]. В своей диссертации 2015 г. 
при описании этой модели М. С. Гусельцева также не стала ссылаться 
на самих ассоцианистов, ограничившись учебником Т. Д. Марцинков-
ской [Гусельцева, 2015. С. 209–212]. При анализе бихевиоризма поя-
вилась лишь одна ссылка (на работу У. Мишела) [Там же. С. 222–224].

Также обращает на себя внимание несколько вольное обращение 
с фактами при рассмотрении так называемых «национальных интел-
лектуальных традиций психологических школ». Остановимся только 
на двух случаях. При рассмотрении немецкой интеллектуальной тра-
диции среди ее представителей возникает (и занимает видное место) 
Дж. Вико (1668–1744). Вот что указывает М. С. Гусельцева: он «был 
уроженцем Неаполя, но, поскольку часть итальянских земель того 
времени входила в состав Священной Римской империи, мы имеем 
все основания рассматривать его учение в контексте немецкой интел-
лектуальной традиции» [2013a. С. 265]. Так уроженец Неаполя, по-
лучивший образование в Неаполитанском университете и писавший 
на итальянском языке и латыни, стал представителем немецкой тра-
диции. При этом совершенно не учитываются сложности реальной 
истории. Эта часть Италии входила в Неаполитанское королевство, 
которое существовало с 1282 по 1816 г. и в разные периоды исто-
рии контролировалось разными государствами. Так, первую полови-
ну жизни Дж. Вико Неаполитанское королевство контролировалось 
Габсбургской Испанией и только в 1714 г. после войны за испанское 
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наследство было передано Карлу VI, императору Священной Римской 
империи. Можно ли в свете таких фактов считать Дж. Вико предста-
вителем немецкой интеллектуальной традиции? Почему не испанской 
интеллектуальной традиции? Или, что представляется самым про-
стым вариантом, не итальянской? Вправе ли мы, скажем, польских 
философов XIX столетия считать представителями русской интел-
лектуальной традиции, поскольку большая часть нынешней Польши 
с 1815 по 1915 г. входила в состав Российской империи? Или требу-
ются иные основания?

Рассматривая английскую интеллектуальную традицию, М. С.  Гу-
сельцева пишет, что «А. Бэн и Г. Спенсер опирались на эволюци-
онное учение Ч. Дарвина» [2013a. С. 223]. Никакой аргументации 
не приводится. В действительности А. Бэн и Г. Спенсер не опирались 
на учение Ч. Дарвина, а развивали свои концепции параллельно на-
туралистической теории эволюции. «Основы психологии» Г. Спенсе-
ра и «Ощущения и интеллект» А. Бэна выходят в 1855 г., а работа 
Ч. Дарвина «О происхождении видов» – в 1859 г. В первом издании 
работы Г. Спенсера имя Ч. Дарвина не упоминается ни разу [Spencer, 
1855], а в первом издании труда А. Бэна – лишь единожды, и приме-
нительно не к эволюции, а к возможности возникновения ощущений 
без внешнего воздействия [Bain, 1855]. Д. Фримэн в своем скрупулез-
ном анализе показал, что теории Ч. Дарвина и Г. Спенсера не связа-
ны по своему происхождению, имеют различные логические струк-
туры и существенно отличаются своим отношением к ламаркизму 
[Freeman, 1974].

В качестве другого примера безразличия к фактам приведем анализ 
Е. Ю. Патяевой подхода В. Вундта в контексте типов научной раци-
ональности. Ни разу не сославшись на работы В. Вундта, она пишет, 
что у него сознание «превращается в объект, лишенный активности 
и самопроизвольности и практически полностью аналогичный объек-
там» [2018. С. 178]. При этом одним из основополагающих понятий 
волюнтаристской системы В. Вундта является апперцепция, пред-
ставляющая собой активный и сложный процесс, который некоторые 
историки психологии предлагают описывать в терминах самооргани-
зации [Вундт, 1896; Schultz, Schultz, 2015]. Безразличие к фактам при-
водит к упрощению психологических теорий прошлого, что, вероят-
но, направлено на предотвращение вечной трагедии науки, о которой 
писал Т. Гексли: убийства красивой гипотезы уродливым фактом.
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Игра в слова

В статье уже говорилось о том, что некоторые сторонники пост-
неклассической психологии вместо точных понятий предлагают 
оперировать метафорами: как пишет М. С. Гусельцева, «понятия 
умышленно превращаются в метафоры» [2013a. С. 94]. Смыслы 
умышленно умножаются, понятия, взятые из других концепций, 
трактуются иногда не просто метафорически, а с полным искажени-
ем и преображением смысла. О легитимации использования метафор 
пишет и В. Ф. Петренко, указывая на сходство постнеклассической 
и трансперсональной психологий: «Методология постнеклассиче-
ской рациональности, близкая по духу трансперсональной психоло-
гии, позволяет объяснять существование некоторого люфта “незна-
емого” наличием понятий, имеющих не научный, а метафорический 
или мифологический характер […] В практике трансперсональной 
психологии допускается использование четко не определенных, 
не операционализированных понятий, взятых из религии, мифологии 
и являющихся метафорами или житейскими представлениями» [Пе-
тренко, 2013. С. 127].

Точные понятия (чья точность, безусловно, не является абсолют-
ной), проникая в психологию, превращаются в метафоры, которые да-
леко не всегда выполняют даже функцию прояснения смысла. В науке 
нет запрета на использование метафор, но научная теория стремится 
к оперированию точными терминами. Как пишут А. Сокал и Ж. Брик-
мон, «научные теории не похожи на романы: их термины имеют точ-
ный смысл, который отличается от их обыденного смысла и который 
образуется лишь внутри теоретико-экспериментального комплекса. 
Если они используются в тех же целях, что и метафоры, то все легко 
оборачивается бессмыслицей» [2002. С. 154]. Именно к построению 
«теоретико-экспериментального комплекса» должна стремиться на-
учная психология.

Неясные эмпирические следствия

Еще одной интеллектуальной уловкой, являющейся, в частности, 
следствием игры в слова, является слабая (и неясная) связь пост-
неклассической теории с эмпирическими следствиями. Большинство 
статей в области постнеклассической психологии являются теоре-
тическими рассуждениями, а там, где постнеклассическая психоло-
гия привлекается к обоснованию эмпирического исследования, эта 
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связь часто выглядит искусственной. Рассмотрим, например, «опыт» 
постнеклассического исследования смысла любви [Вараксина, 2007]. 
После теоретических рассуждений о том, что «постнеклассическая 
методология позволяет по-новому поставить проблему психологиче-
ского исследования любви» [Вараксина, 2007. С. 137], автор проводит 
вполне традиционное исследование с использованием семантическо-
го дифференциала и проективных методик. В описании эмпирическо-
го исследовании и интерпретации результатов постнеклассическая 
психология ни разу не возникает.

Постнеклассическая психология, как и любая наука, должна соз-
давать такие теории, из которых выводимы проверяемые следствия.

Заключение

Выявленные интеллектуальные злоупотребления, вне всяких со-
мнений, присущи не только постнеклассической психологии. Кроме 
того, в данной статье не утверждается, что они встречаются в каждом 
постнеклассическом тексте. Но можно сказать, что они тем характер-
нее для постнеклассической психологии, чем ближе она к своему по-
стмодернистскому варианту. С другой стороны, не ясно, существуют 
ли сейчас какие-то иные варианты постнеклассической психологии. 
Если следовать критериям В. С. Стёпина, то стоит признать, что ответ 
должен быть отрицательным. В то время как, например, математик 
Г. Г. Малинецкий полагает, что постнеклассическая рациональность 
является «заданием на завтра» [2018. С. 13], в отечественной психоло-
гии распространено мнение, что психология уже постнеклассическая 
наука. Так, В. Е. Клочко пишет о постнеклассике, что «психология 
наравне с другими науками уже давно вошла в ее пределы» [2008. 
С. 177]. На наш взгляд, совершенно недостаточно внедрить в пси-
хологию язык синергетики и указать на некие ценностные аспек-
ты научного знания, поскольку сами по себе идеи самоорганизации 
и ценностных оснований научной теории не являются для психологии 
и философии новыми. Прежде всего необходимо представить согла-
сованную научную теорию, позволяющую проверить ее в эмпириче-
ских исследованиях. В этом контексте описанные интеллектуальные 
уловки выполняют две функции: во-первых, они препятствуют соз-
данию такой теории; во-вторых, они легитимизируют ее отсутствие. 
Возможно, с позиций постмодернистского варианта постнеклассиче-
ской психологии так и должно быть, но вряд ли эти уловки способ-
ствуют прогрессу научной психологии.
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К читателю-постнеклассику

Защитники постнеклассической психологии уже указывали, 
что к ее оценке следует подходить с позиций «презумпции ума», 
которая якобы выступает аналогом вежливости [Гусельцева, 2014]. 
Позволю себе заметить, что само по себе вступление в дискуссию 
«презюмирует ум», а наличие ума не выступает гарантией от ошибок. 
Любая теория в науке должна ставиться под сомнение. Мне очень 
близки следующие слова Г. Башляра, которыми он начал одну из сво-
их лекций-диспутов, а я хочу закончить данную статью: «Я всего 
лишь мишень для возражений и надеюсь, что возражений будет много 
и они будут носить, как и вопросы и вся наша дискуссия, откровен-
ный характер» [1987. С. 284–285].
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INTELLECTUAL IMPOSTURES 
OF POST-NONCLASSICAL PSYCHOLOGY

The article describes intellectual impostures of post-nonclassical 
psychology. They include: (1) the tricks of self-naming; (2) refusal 
to follow the criteria of scientific knowledge; (3) abuse of mathematical and 
physical terminology; (4) indifference to facts; (5) word game; (6) unclear 
connection with empirical consequences. It is argued that post-nonclassical 
psychology is more characterized by these impostures, the closer it is 
to its postmodern version. The described intellectual impostures perform 
two functions: firstly, they interfere with the elaboration of a scientific 
psychological theory, and secondly, they legitimize its absence.

Keywords: post-nonclassical psychology, intellectual impostures, 
postmodernism, scientific rationality, science.
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ДУМАЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ? 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЕЙ *

Работа посвящена анализу исследований «социального мозга» и системы мозга 
«по умолчанию», предположительно отвечающей за самореферентные и касающиеся 
взаимодействий с другими мыслительные процессы, у различных видов животных. 
Обсуждаются основные результаты, полученные при изучении обезьян, крыс и со-
бак, в сравнении с человеком. Сделан вывод о том, что нейрофизиологические дан-
ные, полученные в этих подходах, в будущем могут существенно расширить пред-
ставления о психических процессах, лежащих в основе самовосприятия и решения 
сложных задач в области регуляции социальных взаимодействий у животных. 

Ключевые слова:  нейронная сеть оперативного покоя, «социальный мозг», мо-
дель психического, мыслительные процессы, приматы, собаки, крысы.

Вопрос «думают ли животные?» стал почти нарицательным 
для обозначения круга проблем, связанных с изучением их способ-
ностей к решению задач различного характера и уровня сложности. 
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Схемы экспериментов ставятся таким образом, чтобы была возмож-
ность понять, какие умственные операции необходимы для решения 
той или иной задачи – достаточен ли перенос опыта, усвоенного ра-
нее, или решение задачи требует понимания физических законов / за-
конов поведения живых объектов. Как правило, ответ на столь широ-
ко поставленный вопрос является положительным – многие задачи, 
требующие вовлечения когнитивных способностей, успешно реша-
ются животными с высокоорганизованным мозгом. «Задумывается 
ли о чем-либо крыса, когда у нее свободное время?» – сделать такое 
заключение существенно сложнее.

Наряду с этим стремительное развитие нейрофизиологии в по-
следние десятилетия – совершенствование методов, позволяющих 
все более детально описать физиологические процессы, происходя-
щие в центральной нервной системе; накопление полученных эти-
ми методами данных; разработка на их основе многочисленных мо-
делей, – позволяет заглянуть чуть глубже в область предполагаемой 
мыслительной активности.

Где рождаются человеческие мысли? Долгое время изучая мыс-
ленный поток, исследователи акцентировали внимание на внутрен-
ней речи («посредством чего» можно думать) и связанных с нею об-
ластях мозга. 

Открытие специфической системы мозга, активной в состоянии 
покоя и деактивирующейся при переходе к решению большинства 
задач, требующих включения процессов переработки внешней ин-
формации, привлекло  внимание к процессуальному аспекту раз-
мышлений. Default mode system (далее – DMN), название которой 
переводится как «система мозга по умолчанию», «сеть пассивного 
режима работы мозга», «нейронная сеть оперативного покоя» и т. д., 
была первоначально описана на основании нейрофизиологических 
данных [Shulman et al., 1997] и затем связана с различными аспек-
тами психического функционирования [Andrews-Hanna, 2011]. Было 
показано, что некоторые задачи (прежде всего, обдумывание своих 
взаимоотношений с другими людьми, вопросов, касающихся самого 
себя, решение моральных дилемм) не только не снижают, но, напро-
тив, увеличивают активацию DMN.  Нарушения работы DMN отме-
чают при ряде патологических состояний психики: активность ее 
компонентов снижается при болезни Альцгеймера, деменциях, рас-
стройствах аутистического спектра, коррелируя с поведенческими 
нарушениями в социальной сфере; напротив, повышение активности 
отмечается, например, при депрессии и соответствует усилению ру-
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минативного мыслительного потока, «пережевывания» отрицательно 
окрашенных навязчивых мыслей [Whitfield-Gabrieli, Ford, 2011]. На-
копление данных, показывающих связь работы DMN с процессами 
самоидентификации и саморепрезентации, обдумывания собствен-
ного прошлого и будущего, мысленного конструирования социаль-
ных взаимоотношений, привело к тому, что пассивный характер ра-
боты сети подвергается сомнениям. Она все чаще рассматривается 
как средство для обдумывания долгосрочных задач во время, свобод-
ное от решения оперативных  [Andrews-Hanna et al., 2014], при этом 
мыслительные процессы, связанные с ее активностью, занимают весь 
спектр от «блуждания мыслей» [Mason et al., 2007] до саморефлексии 
[Qin, Northoff, 2011]. Активность DMN связывают с процессами вооб-
ражения и творческим мышлением [Beaty et al., 2018].

О чем животные могут думать? Самоописания людьми своих 
мыслей включают прежде всего размышления о прошлом и будущем, 
о себе и о ситуациях социального взаимодействия, имеющих отноше-
ние к реальности или фантазийных. Реже отмечаются попытки найти 
творческое решение инструментальных задач.

Думают ли животные о себе и других? В этом контексте представ-
ляет интерес гипотеза социального мозга, предложенная Л. Братерс 
[Brothers, 1990] и позже популяризированная Р. Данбаром. Согласно 
ей, для обработки социальных сигналов существует специализиро-
ванная система мозга. Развивая эту идею, Р. Данбар предполагает, 
что именно эволюция этой системы объясняет необычно большой 
размер мозга, по сравнению с размерами тела, у приматов [Barton, 
Dunbar, 1997]. Позже это предположение было обобщено по отно-
шению ко всем позвоночным животным для объяснения  эволюции 
мозга. 

Р. Данбар описывает качественную связь размеров мозга со слож-
ностью системы социальных взаимодействий у млекопитающих – 
не приматов и птиц: наибольший размер мозга выявляется у видов 
с моногамными брачными системами, что автор объясняет возрас-
тающей необходимостью в социальном познании при поддержании 
долговременных взаимоотношений в паре и вовлечении в заботу 
о потомстве обоих родителей. Для приматов он описывает уникаль-
ную прямую монотонную взаимосвязь величины мозга и размеров 
социальных групп, в которых находятся животные. Он предполагает, 
что у приматов явление привязанности, проявляющееся в моногам-
ных отношениях, было перенесено на отношения дружбы, и включе-
ние их в общую систему социальных отношений приводит к ее суще-
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ственному усложнению. Также он предполагает, что итогом эволюции 
социального мозга становится формировании модели психического 
(theory of mind) у человека [Dunbar, 2009]. 

Альтернативной точкой зрения является то, что каждая из многих 
подсистем мозга решает как социальные, так и не социальные задачи, 
взаимодействуя друг с другом и формируя функциональные объеди-
нения в рамках текущей деятельности [Fodor, 1983]. Как специфику 
обработки социальных стимулов рассматривают высокую включен-
ность в нее аффективных процессов, что выделает социальное по-
знание из познания физического мира (см.: [Рычкова, Холмогорова, 
2012]).

Представление о модели психического (theory of mind) впервые 
было предложено Д. Примаком и Г. Вудраффом на основе исследо-
ваний поведения шимпанзе: животные эффективно решали задачи, 
в которых им было необходимо понять затруднения и цели актера, 
оказавшегося в проблемной ситуации, и предложить адекватный 
вариант ее разрешения [Premack, Woodruff, 1978]. Авторы описали 
модель психического как способность приписывать себе и другим 
психические способности, что позволяет прогнозировать поведение 
других. В дальнейшем фокус внимания исследований модели психи-
ческого в значительной мере переместился на изучение ее развития 
в нормальном онтогенезе человека и у людей с различными наруше-
ниями психического функционирования (шизофрения, расстройства 
аутистического спектра и т. д.). Активно разрабатывается структу-
ра модели психического как многомерного образования. Например, 
С. Г. Шамай-Тсоори выделяет когнитивный и аффективный компо-
ненты модели психического. Первый из них, в свою очередь, вклю-
чает психические репрезентации первого и второго порядков (пред-
ставления о психических состояниях других и представления о том, 
как другие конструируют представления о психических состояниях 
кого-либо), второй – когнитивную и эмоциональную эмпатию. По-
казаны нейронные корреляты каждого из выявленных компонентов 
[Shamay-Tsoory et al., 2010; Perry, Shamay-Tsoory, 2013]. М. Деннис 
дополняет модель волевым компонентом – это представление о своем 
влиянии на мысли и чувства других [Dennis et al., 2013]. 

Многие авторы выделяют уровневую структуру модели психиче-
ского, например П. Гарденфорс (Gardenfors, 2003) (см.: [Сергиенко 
и др., 2009]). Существенное внимание уделяется вопросам последова-
тельного развития модели психического в онтогенезе, выявлению ба-
зовых, врожденных компонентов и последовательности формирова-
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ния уровней понимания психических состояний себя и других. Если 
первоначально исследовались дети, в последнее время все большее 
внимание уделяется взрослым и пожилым людям  [Мелехин, 2015]. 
Интересны данные, согласно которым у взрослых людей выявляются 
две четко различающиеся системы, обеспечивающие реакции в со-
циальных взаимодействиях: в то время как одна работает автомати-
чески, для функционирования второй затрачиваются существенные 
усилия (Apperly, 2013) (см.: [Сергиенко, 2014]). Нужно отметить, 
что данные о затрате значительной энергии именно на обработку со-
циальной информации и принятии решений о поведении в социуме 
встречаются у многих авторов. И именно часть модели психического, 
требующая при своей реализации детальной обработки информации 
и поиска сложных решений, связывается с функционированием DMN  
[Wanqing et al., 2014].

Существуют многочисленные данные о наличии модели психиче-
ского у животных [Резникова, 2005]. Активно изучаются ее компонен-
ты и сопоставляются с описанными для человека. Нельзя исключать 
того, что это сходство распространяется и на психические процессы, 
сопровождающие принятие социальных решений.

Система мозга «по умолчанию» и «социальный мозг» у приматов. 
В ряде исследований было отмечено существенное перекрывание 
между человеческой DMN с областями,  связанными с социальным 
познанием (см., например: [Corbetta et al., 2008; Schilbach et al., 2008]). 
Шильбах предполагает, что именно DMN отвечает за формирование 
модели психического [Hagmann et al., 2008].  

Наряду с этим было показано существование DMN у ряда видов 
приматов. Дж. Винсент с соавторами показали, что находящиеся 
под воздействием легкой анестезии (что рассматривалось аналогич-
но состоянию покоя и давало возможность провести измерения у ди-
ких животных) два вида макак (Macaca mulatta и Macaca fascicularis)  
демонстрируют мозговую активность, схожую с активностью DMN 
человека [Vincent et al., 2007]. Вслед за этим на домашних бодрствую-
щих макаках была показана активация тех же структур [Kojima et al., 
2009]. В 2011 г. был осуществлен метаанализ результатов 15 иссле-
дований DMN, проведенных на 10 макаках, и сделано заключение, 
что  вне активного решения задач они, подобно людям, обращаются 
ко внутренним моделям обработки информации [Mantini et al., 2011]. 
Была описана DMN у шимпанзе [Rilling et al., 2007], а в последующем 
показана ее активация при решении социальных задач [Barks et al., 
2013]. Некоторые области описанной сети DMN приматов явно отли-
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чаются от человеческих, однако аналогия данных сетей также очевид-
но прослеживается.  

В соответствии с гипотезой Р. Данбара, были проведены исследо-
вания структурных различий мозга макаки (Macaca mulatta) по от-
ношению к двум факторам социальной жизни макак в неволе: число 
особей в группе и положение животного в социальной иерархии груп-
пы. В случаях, когда макаки размещались с большим числом живот-
ных, было выявлено увеличение объема серого вещества в сети реги-
онов, включая ростральную часть префронтальной коры, миндалину, 
переднюю и среднюю чаcти верхней височной борозды [Sallet et al., 
2011]. Отмечается, что эти результаты согласуются с данными о пря-
мой взаимосвязи увеличения объема серого вещества, сети социаль-
ных контактов и успешности социального познания (модели психи-
ческого) у людей [Mars et al., 2012]. Те же авторы на основе обзора 
литературы и метааналитических исследований утверждают, что «со-
циальный мозг» не эквивалентен DMN, но в значительной степени 
перекрывается с нею, и DMN может отвечать за мысли о социальных 
взаимодействиях и о себе, а также функционирование модели пси-
хического у приматов [Ibid.]. Аналогичные взаимосвязи социального 
мозга и DMN описываются для людей [Wanqing et al., 2014].

Исследования аналогов DMN у млекопитающих – не приматов. 
Удобный и поэтому широко распространенный объект исследова-
ний, в том числе нейрофизиологических, – это крысы. При изучении 
их были описаны сети, имеющие сходство с DMN человека и дру-
гих приматов. Зачастую  обозначения этих сетей, приводимые авто-
рами исследований, весьма осторожны и указывают на то, что речь 
идет не о собственно DMN, а ее аналоге: Default-Mode-Like Network, 
Resting State Networks и т. д. [Becerra et al., 2011; Upadhyay et al.,  2011]. 
Однако в 2012 г. выходит статья под названием «Rat brains also have 
a default mode network», где на основе сравнения данных, полученных 
для человека, обезьян и крыс, утверждается, что обнаруживаемые 
различия относятся к характеру организации сети, но не являются 
принципиальными для самого выделения сети. Помимо изучения са-
мих структур, входящих в DMN у крыс, исследовалось их взаимо-
действие с другими известными функциональными объединениями 
в составе мозга, и сопоставлялось с аналогичными показателями 
у человека [Sierakowiak et al., 2015]. Одна из целей проведения таких 
исследований – эволюционный анализ, попытка выделения структур, 
специфичных для человека и объясняющих особенности именно че-
ловеческих психических процессов. Одновременно с этим анализ от-
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личий может быть ориентирован и на  особенности задач, решаемых 
тем видом животных, который выбирается для сравнения. Сопостав-
ляя данные такого рода, мы можем предположить, как строится субъ-
ективная реальность крысы и чем она отличается от человеческой. 
На сегодняшний день получены первичные данные, которые позволя-
ют в будущем ставить подобные задачи.

Второе обоснование того, что исследования такого рода прово-
дятся все чаще – потенциальная возможность моделирования круга 
заболеваний человека, связанных с нарушениями обработки подоб-
ной информации (чрезмерный мысленный поток или его недоста-
точность, различные нарушения обработки социальной информации 
и социального реагирования). Авторы зачастую указывают, что в дан-
ный момент цели их исследований – это отработка методик, позволя-
ющих создавать сходные условия эксперимента, чтобы разные схемы 
получения обработки данных не давали артефактов в области наблю-
даемых межвидовых различий; последующее выявление аналогий 
для создания адекватных животных моделей.

Еще одна группа животных, достаточно активно исследуемая в опи-
санной парадигме, – это собаки. Длительная совместная эволюция со-
бак и человека делает их уникальным объектом для изучения физио-
логических коррелятов коммуникативного поведения, направленного 
на взаимодействие с другим видом. Кроме того, недавно были раз-
работаны методы, позволяющие получать томографические данные 
у собак без анестезии, без фиксации, – как при пассивном реагирова-
нии на стимулы, так и при активном решении ими каких-либо задач: 
собак последовательно обучают находиться внутри аппаратов, при-
нимать нужное положение, не реагировать на шум [Berns et al., 2012]. 
В недавно сделанном обзоре отмечается, что в серии исследований 
показаны нейрофизиологические основы социального интеллекта со-
бак, изучены специфика реагирования на социальные стимулы и по-
ощрения, а также ряд других вопросов социального взаимодействия; 
описаны особенности систем, отвечающих за обработку социальной 
информации, в сравнении с приматами и грызунами, расстройства 
этих систем. Авторы отмечают, что для моделирования патологий 
психики соответствующего круга у людей также можно использовать 
собак  [Cook et al., 2016]. В то же время  сообщается, что исследование 
мозговых коррелятов процессов обработки социальной информации, 
построения моделей социальных взаимодействий и прочих вопросов 
данного круга находится на начальном этапе [Ibid.].
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Заключение. Итак, нейрофизиологический подход представляется 
перспективным для поиска физиологических коррелятов мыслитель-
ных процессов у животных. Мы рассмотрели описания нейронной 
сети оперативного покоя и гипотезу «социального мозга» как воз-
можные подходы, интеграция которых дает возможность исследовать 
данную проблематику. На настоящий момент в их рамках наиболее 
изученной группой являются приматы, для которых показано суще-
ствование  DMN, достаточно близкой к человеческой, в значительной 
степени пересекающейся с «социальным мозгом», вовлеченной в ре-
шение социальных задач. Существует ряд исследований, посвящен-
ных грызунам (крысам) и собакам, для них показано существование 
сети DNM или сходного с ней аналога, описаны ее предполагаемые 
особенности, которые могут быть соотнесены с различными формами 
поведения, однако эти данные являются фрагментарными, а в случае 
грызунов – нуждающимися в дальнейшем обсуждении с методиче-
ской точки зрения.
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DO ANIMALS THINK? NEW RESEARCH 
OPPORTUNITIES PRESENTED BY NEUROPHYSIOLOGY

The article is concerned with analysis of investigations into «social 
brain» and default mode network presumably responsible for self-reference 
and thought processes involved in interactions with others, in various 
animal species. Discussed are the principal results obtained by studying 
apes, monkeys, rats and dogs in comparison with humans. It was concluded 
that the neurophysiological data obtained in these approaches could be 
used in future studies to significantly expand conceptions of the mental 
processes underlying self-perception and solving difficult tasks in the area 
of social interactions regulation in animals. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ

Статья посвящена анализу организационной структуры как базовой характери-
стики организации. Автор убежден в системообразующей роли структуры в ста-
новлении и функционировании организации. Рассматриваются этапы исследования 
организационных структур зарубежными и отечественными исследователями, тер-
минологическое разнообразие формулировок понятия «организационная структура», 
ее место и роль, как инструмента достижения целей организации. Подробно анали-
зируются количественные и качественные характеристики организационной струк-
туры, ее функции. Особое внимание уделено схемам организационных структур – 
органиграммам. В заключение прослеживается эволюция отношения исследователей 
к организационной структуре с позиций двух основных теоретических подходов: 
классического и динамического.

Ключевые слова: организационная структура, формальная и неформальная струк-
тура, параметры организации, концепции организационного развития, органиграмма.

Структура организации (организационная структура) является од-
ним из центральных параметров организации [Мастенбрук, 1996].

Современное общество состоит из множества организаций. 
Мы живем в период, когда организации стали столь распространен-
ным явлением, что мы воспринимаем их как данность. Общее чис-
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ло организаций в мире приближается к 200 млн. Число организаций 
в России по данным государственной регистрации в 2017 г. составля-
ло около 4,7 млн.

Однако организации в современном виде сформировались сравни-
тельно недавно. Хотя люди объединялись в группы для коммерческих 
целей со времен Древней Греции и Рима, современная организация 
появилась в последней четверти XIX в. Их было мало и они не име-
ли сегодняшнего значения. Организациями того времени «в полном 
смысле слова можно было назвать лишь государство и церковь» [Зан-
ковский, 2009].

Веком «бума организаций» стал ХХ в., когда организации стали 
чрезвычайно важными для общества. Эта важность обусловлена тем, 
что организации существуют для реализации важных и многочислен-
ных потребностей, как общества, так и отдельного человека. «Они 
предназначены объединять ресурсы для достижения желаемых целей 
и результатов; эффективно производить товары и услуги; создавать 
ценность для собственников, потребителей и работников; облегчать 
внедрение инноваций; справляться с текущими проблемами много-
образия и неопределенности окружающего мира» [Дафт и др., 2013]. 

Организация (предприятие, фирма) – это «система сознательно 
координируемой деятельности двух и более людей, функционирую-
щая на относительно постоянной основе для достижения общей цели 
или целей» [Мескон и др., 2017. С.14]. 

Люди могут смениться, организация сохраняется. Таким образом, 
объединение людей можно назвать организацией, если есть:

• наличие не менее 2 человек, считающих себя частью этого объ-
единения;

• наличие как минимум одной цели, которую принимают как об-
щую все члены объединения;

• намеренное осуществление совместной деятельности членами 
этого объединения для достижения значимой для всех цели. 

Дафт с соавторами определяет организации как «(1) социальные 
объекты, которые (2) ориентированы на достижение цели, (3) задума-
ны как специально структурированные и скоординированные систе-
мы для выполнения определенных видов деятельности и (4) имеют 
связи с внешним окружением» [Дафт и др., 2013, С. 31]. 

Став важной составляющей современного общества, организация 
стала и предметом интереса исследователей – представителей разных 
областей знания.  Теория организации изучает организацию, как явле-
ние, рассматривая следующие вопросы:
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• зачем организации нужны людям;
• причины их возникновения, особенности функционирования, ис-

чезновения;
• как различные части организаций взаимодействуют между собой 

и с внешней средой;
• как складываются отношения людей в процессе совместной дея-

тельности в организации. 
Эти же вопросы правомерны и в отношении структуры организа-

ции как одной из центральных  характеристик организации. 
Теория организаций делит организации на формальные и нефор-

мальные. 
«Формальная организация – предварительно спланированная 

структура полномочий и функций, которая устанавливается на основе 
сложившегося взаимодействия  между компонентами организации» 
[Мильнер, 2008. С. 35]. 

Честер Барнард первым  ввел понятия формальной и неформаль-
ной организации [2012].

«Формальные организации составляют важный предмет научных 
исследований, направленный на более успешную адаптацию обще-
ства к меняющейся жизни [...]. Внимательное наблюдение за действи-
ями людей в обществе – за их движениями, речью и за явствующими 
из их действий мыслями и чувствами – показывает, что многие из них, 
возможно большинство, обусловлены или управляются формальны-
ми организациями» [Там же. С. 3].

Неформальной организацией Ч. Барнард называет «стихийно обра-
зовавшуюся группу людей, вступивших в регулярное взаимодействие 
под влиянием различных факторов (общий интерес, объективная не-
обходимость сотрудничать, личная безопасность) для достижения 
определенных целей». Барнард относит к неформальным организаци-
ям такие совокупности, как народ и общество.

Структура организации (организационная структура) является од-
ним из центральных параметров организации  как системы, ее важ-
нейшей системообразующей характеристикой. Как и организация, 
она может быть формальной и неформальной.

В своем аналитическом обзоре К. А. Кравченко выделяет несколь-
ко этапов исследований организаций и организационных структур 
за рубежом [1994. С.168]:

• 1900–1925 гг. – классические теории организации (М. Вебер, 
А. Файоль, Ф. Тейлор);
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• 30-е – конец 70-х – формирование основ концепции «человече-
ских отношений» (Э. Мэйо, Ф. Херцберг, Д. Мак-Грегор, А. Маслоу);

• 70-е – начало 80-х – окончательное создание парадигмы совре-
менной социологии организаций, центральные понятия которой – 
власть и контроль (Дж. Пфеффер, Дж. Саланчик);

• середина 80-х – настоящее время – постмодернистский период, 
который отличается, с одной стороны, стабилизацией современной 
парадигмы (Г. Минцберг, У. Мастенбрук), а с другой – возникновени-
ем новых, авангардных направлений, в частности, организационной 
экологии (М. Ханнан, Дж. Фримен). Этот период П. Друкер назвал 
еще «эпохой без закономерностей». 

В отечественных организационных науках вопросами структуры 
организации в 1920-х гг. занимался А. А. Богданов, уже тогда рас-
сматривавший структуру организации как динамическую харак-                     
теристику. 

После долгого перерыва интерес к исследованиям структуры орга-
низации в России возобновился в середине 1990-х гг. (Е. П. Попова, 
А. И. Пригожин, И. Г. Владимирова, Т. Ю. Базаров, В. Г. Антонов, 
А. С. Брайович, С. Р. Филонович, О. С. Виханский и др.). В 2000-х гг.
вопросы роли и места организационной структуры управления про-
должают обсуждать в своих работах В. А. Баринов, К. А. Кравченко, 
В. П. Мешалкин.

Как писал в 1979 г. У. Г. Учи, «общество становится все более 
плюралистическим, т. е. состоит из более разнообразных этнических, 
религиозных и культурных групп, но все больше и больше взаимо-
зависимым. Необходимость совместной работы американцев растет, 
в то время как им становится все труднее это делать». 

В настоящее время так можно сказать и о нашем отечественном 
обществе организаций. Это делает изучение структуры организации, 
как ее центральной характеристики, особенно актуальным.

Формальная и неформальная структура организации

Структура организации делится на формальную и неформальную 
структуру.

Формальная структура организации «определяет всю систему 
отношений и набор функций, позволяющих осуществлять целена-
правленную деятельность. Это внутреннее строение любой про-
изводственно-хозяйственной системы, то есть способ организации 
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элементов в систему, совокупность устойчивых связей  и отношений 
между ними» [Антонов, 2000]. 

Наряду с формальной структурой в организации, как правило, су-
ществует неформальная структура. 

Формальная структура организации создается произвольно для до-
стижения целей субъекта властного влияния и закрепляется в прави-
лах, стандартах, нормах. Неформальная структура возникает, как пра-
вило, стихийно и является результатом взаимодействия сложившейся 
внутри или вне организации группы людей.

Формальная структура организации должна рассматриваться 
во взаимосвязи с внешним окружением, целями, стратегией, органи-
зационной культурой, возрастными периодами и динамикой развития 
организации.

Понятие организационной структуры: 
терминологическое разнообразие

Теоретики организации, исследуя ее структуру, дают этому пара-
метру разные определения, вкладывая многообразные смыслы и вы-
деляя в структуре организации разные составляющие, создавая в ходе 
исследований и анализа разные подходы – от вводящих в заблужде-
ние упрощенных до сложных. В литературе можно встретить два рав-
нозначных названия этого термина: структура организации и органи-
зационная структура.

Сходясь  в одном – ее ключевой роли в функционировании орга-
низации –  исследователи выделяют в структуре организации разные 
составляющие и расставляя акценты на наиболее значимых, с их точ-
ки зрения, ее составляющих. 

Определяющая роль структуры организации в эффективности де-
ятельности организации и отсутствие операционального определения 
понятия «структура организации», уже более полувека привлекают 
внимание исследователей, порождая большое разнообразие подходов 
и формулировок. 

Анализируя их трактовки, можно, с нашей точки зрения, выделить 
следующие группы характеристик структуры организации, на кото-
рых авторы делают акцент.

1. Дизайн систем, обеспечивающих разделение процесса труда, 
распределение ролей, эффективные коммуникации, координацию 
и интеграцию усилий для достижения целей организации (Р. Дафт 
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с соавт., А. Н. Занковский, У. Мастенбрук, Мескон с соавт., Г. Минц-
берг, P. Blau, K. N. Wexley и G. A. Yukl).

2. Формирование отношений подотчетности, которые включают 
количество уровней иерархии и сферу контроля (Л. Болмэн и Т. Дил, 
Р. Дафт с соавт.).

3. Группирование индивидов в подразделения, подразделений 
в единую организацию; группирование работ и видов деятельности. 
Группы могут быть организованы на основе процесса, продукта, про-
екта, рынка, потребителя, географической зоны или области знания 
(М. Армстронг, Л. Болмэн и Т. Дил).

4. Распределение власти и формирование требуемого организаци-
ей поведения (А. Н. Занковский, Дж. Пфеффер, J. Child, K. N. Wexley 
и G. A. Yukl).

Л. Болмэн и Т. Дил дают расширительное толкование понятия 
структуры организации, описывая структуру, как «набросок плана 
официально санкционированных ожиданий и взаимодействия вну-
тренних игроков (руководителей, менеджеров, работников) и внеш-
них контрагентов (например, покупателей и клиентов)». Согласно их 
концепции, структура организации является одним из четырех фрей-
мов, составляющих организацию. Они также отмечают, что «возмож-
ности создания альтернативных конструкций бесконечны и ограниче-
ны лишь человеческими предпочтениями и возможностями» [Болмэн, 
Дил, 2012. С. 85]. 

Применительно к организационной реальности необходимо под-
черкнуть то главное, что характерно для структуры организации: 
это единая, сознательно конструируемая система, соединяющая вер-
тикальными и горизонтальными связями работников и их группы 
в единое целое для достижения поставленных целей деятельности 
организации и обладающая собственными законами построения, 
функционирования и развития.

Место структуры организации 
среди других параметров организации

Структура организации предназначена для достижения  стоящих 
перед организацией целей. Организационные цели, в свою очередь, 
разрабатываются высшим руководством организации для реализации 
имеющихся видения и миссии организации. 

На основе организационных целей разрабатываются стратегии до-
стижения этих целей. В зависимости от особенностей развития ор-
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ганизации стратегии развития могут быть различными: М. Мескон 
с соавторами выделяет следующие виды стратегий: «роста, ограни-
ченного роста, сокращения и сочетание этих вариантов» [Мескон 
и др., 2017. С. 201].

По их мнению, структура организации «основывается на стратегии 
организации». Утверждение это основано на наблюдениях изменений 
организационных структур крупных американских корпораций, про-
веденных А. Чандлером-Дюпоном младшим, в ходе которых он со-
отнес изменения структуры организации с изменениями стратегий 
и целей организации. Осмысление результатов, изложенных в книге 
«Стратегия и структура: главы истории промышленного предприя-
тия» (1962), позволило Чандлеру сформулировать свой впоследствии 
ставший знаменитым принцип: «Стратегия определяет структуру».

На этой основе в организационных науках в дальнейшем сформи-
ровались представления о структуре организации, как о параметре 
организации, обеспечивающем реализацию ее стратегии. Также был 
сформулирован принцип, согласно которому изменения стратегии 
требуют соответствующих изменений организационной структуры.

Схематически место структуры организации среди других параме-
тров организации представлено ниже.

Структура организации, таким образом, является инструментом 
для достижения организационных целей. 

Организационные единицы (подразделения, должности) получают 
из общей системы целей требования «обеспечить определенные ре-
зультаты: произвести такую-то продукцию, в таком-то ассортименте 
и объеме, либо создать фирме такую-то репутацию, занять такую-то 
нишу рынка и такое-то место среди конкурентов» [Пригожин, 2003, 
С. 27]. 

Каскадированные цели формулируются в виде задач подразделе-
ний, функций должностей, обязанностей, выполнение которых обе-
спечивает реализацию стратегий и достижение организационных це-
лей.

Бодрова Л. А. Организационная структура управления
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Основные функции структуры организации

Структура организации – главный инструмент реализации дея-
тельности организации.  Как следствие этого, ее основными функци-
ями являются: 

1) создание того, что производят организации – продукта (услуги);
2) регулирование влияния индивидуального поведения в организа-

ции: обеспечение согласования поведения людей, входящих в органи-
зацию, с требованиями организации;

3) осуществление властных функций: устанавливается или опре-
деляется соотношение должностных позиций в организационной ие-
рархии, определяются приоритеты этих позиций. В организационной 
иерархии  выделяются главные и определяющие должности;

4) обеспечение организации, определение направления (восходя-
щее и нисходящее), прохождения и регулирования потоков информа-
ции, являющихся основой и формой для принятия решений в органи-
зации; 

5) выполнение посредством функционирования звеньев организа-
ционной структуры, как инструмента действия организации, всей ее 
деятельности; 

6) эффективное достижение поставленных целей;
7) обеспечение соответствия функций управления содержанию 

и методам выполнения работ и поддержка эффективности их реали-
зации. 

Структура организации 
как инструмент достижения организационных целей

Целенаправленность, как отмечает ряд авторов, является одной 
из важнейших характеристик организации. В частности, А. Н. Занков-
ский считает, что «первым и непременным условием существования 
организации является формирование общей цели. Цель, представлен-
ная в форме утверждения, в котором с большей или меньшей кон-
кретностью отражены некоторые желательные для организации ре-
зультаты, выступает ключевым фактором, определяющим поведение 
ее членов» [2009. С. 251].

Структура организации является главным инструментом дости-
жения организационных целей. Достижение этих целей находится 

Организационная психология и социология



157

в прямой зависимости от эффективности структуры организации. 
У. Мастенбрук, полагая структуру организации ее центральной ха-
рактеристикой, связывает напрямую достижение и поддержание ор-
ганизационных целей именно с нею. Он считает, что в отсутствие 
эффективной структуры организации достижение организационных 
целей находится под угрозой. Л. Болмэн и Т. Дил считают структур-
ный фрейм «наиболее широко используемым способом осмысления 
организации» [2012. С. 80] и подчеркивают ключевую роль организа-
ционной структуры в функционировании организаций.

Структурное деление – способ систематизации деятельности 
для облегчения достижения целей организации. Для того чтобы со-
вокупность структурных подразделений и должностей являлась от-
лаженным механизмом, необходимо снабдить этот механизм скоор-
динированным распределением полномочий между подразделениями 
и отдельными должностями. Это достигается путем построения «де-
рева целей».

Основанием при построении структуры организации являются 
организационные цели: именно на основе их каскадирования и фор-
мирования «дерева целей» создаются объекты структуры: службы, 
подразделения, отдельные должности, на которые в соответствии 
с целями должности подбираются работники. Организационные цели 
определяют также характер взаимодействия между подразделениями 
и отдельными работниками, и их функции.

Таким образом, в основе базовых структурных и процессуальных 
характеристик организации лежит общая цель. Достижение этой цели 
обеспечивается только при выполнении всеми объектами структуры 
каскадированных им целей и задач, являющихся элементами общей 
цели.

Эффективное достижение целей и, как следствие, эффективность 
деятельности организации обеспечиваются и поддерживаются: 

• пониманием работниками структуры работ, подразделений 
и функциональных единиц, отраженных в схемах организационных 
структур и должностных обязанностях;

• наличием реальных структурных взаимосвязей между работни-
ками;

• распределением функций и полномочий работников организации 
на разных уровнях управления в соответствии с «деревом целей».
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Основные качественные и количественные характеристики 
организационной структуры

Теоретики организации выделяют различные характеристики 
структуры организации. В традиционных подходах, основанных 
на принципах классического менеджмента, как правило, подвергают 
анализу следующие отличительные особенности структуры органи-
зации.

Сложность – количество уровней в иерархии, степень разделе-
ния деятельности на различные функции и территориального распре-
деления подразделений. В зависимости от числа функций, уровней 
иерархии, наличия удаленных подразделений, структура может быть 
отнесена к простой или сложной.

Формализация – степень использования заранее установленных 
правил и процедур, определяющих поведение работников, степень 
стандартизации трудовых процессов путем введения должностных, 
рабочих и иных инструкций. «Структура, в которой координация обе-
спечивается, прежде всего, в результате стандартизации, считается 
высоко формализованной, свободная от стандартизации – низко фор-
мализованной» [Минцберг, 2009. C. 122].

Централизация / децентрализация – как отмечает Лютенс, эти 
понятия привычно используются теоретиками и практиками управ-
ления, но при этом зачастую не открывается сущность используемо-
го термина. Разные авторы сходятся в том, что эти понятия находят-
ся на разных полюсах и характеризуют распределение управления, 
функций и территориальной принадлежности:

а) управления (распределение власти внутри организации, уровень 
принятия управленческого решения) – показывает, насколько широ-
ко рассредоточены в организации полномочия в сфере принятия ре-
шений. «Когда вся власть сконцентрирована в какой-то одной точке, 
мы называем структуру организации централизованной. Относитель-
ная степень децентрализации структуры зависит от того, в какой мере 
полномочия распределены между разными индивидами» [Там же. 
C. 123];

б) распределения функций – функциональная централизация 
или децентрализация. «Хорошим примером является функция управ-
ления человеческими ресурсами в организации. Например, в органи-
зации есть отдел, выполняющий функции подбора, обучения и т. д. 
персонала для других подразделений, функция считается централизо-
ванной. Если же другие функциональные подразделения (маркетинга, 
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сбыта и др.) сами работают со своими человеческими ресурсами, зна-
чит, эта функция децентрализована» [Лютенс, 2000. C. 533];

в) территориального (географического) распределения подразделе-
ний организации – «термин “централизованнаяˮ применим к органи-
зации, вся деятельность которой сосредоточена либо в одном здании, 
либо в одном регионе. Если операции организации рассредоточены 
по региону, это будет одним из видов децентрализации» [Там же].

Специализация и разделение труда – разделение видов, направле-
ний труда, позволяющее работнику выполнять только ограниченный 
набор действий; вычленение в рамках сложной деятельности более 
частных видов деятельности; выделение функциональных областей, 
профессионализация групп, обособление и организационное оформ-
ление структурных подразделений. Специализация и разделение тру-
да «создают условия, при которых во всех звеньях работают специ-
алисты-эксперты, несущие полную ответственность за эффективное 
выполнение своих обязанностей» [Занковский, 2009. С. 294]. Разде-
ление труда закрепляет разные виды деятельности за определенными 
подразделениями и должностями в соответствии с целями организа-
ции. Также и специализация особенно эффективна, когда глубокие 
знания и навыки способствуют достижению организационных це-
лей. Это позволяет повысить качество работы, создает возможности 
для специализации, а также поддерживает систему ответственности 
за эффективное выполнение работником (подразделением) своих обя-
занностей.

Структурные единицы – индивиды, подразделения, команды 
группы интересов. Представляют собой часть организации, имею-
щую цели, функции, сосредоточенную на выполнении определенных 
задач. 

Коммуникация – способы связи между организационными едини-
цами, используемые для стимулирования взаимного регулирования.

Структура организации должна обеспечивать потоки информа-
ции, это необходимо для достижения общих целей организации. 
«Если структура не соответствует информационным потребностям 
организации, работники либо получают слишком мало информации, 
либо затрачивают много времени на обработку лишней информа-
ции, не имеющей большого значения для выполнения ими обязанно-
стей. Это приводит к снижению эффективности» [Дафт и др., 2013. 
С. 125].

Качество обмена информацией, таким образом, оказывает суще-
ственное влияние на реализацию целей. Именно поэтому для успеха 
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организациям необходимы эффективные коммуникации. Информа-
ция перемещается внутри организации в рамках вертикальных и го-
ризонтальных коммуникаций. 

Вертикальные коммуникации работают как по нисходящей, так 
и по восходящей линии. Основным их назначением являются коорди-
нация действий работников разных уровней структуры и контроль их 
действий. Нисходящие коммуникации обеспечивают передачу подчи-
ненным сообщений об организационных целях, задачах, конкретных 
заданиях, рекомендуемом порядке действий, оповещают о расстанов-
ке приоритетов. Восходящие коммуникации обеспечивают передачу 
вышестоящим менеджерам информации о результатах деятельности 
на нижележащих уровнях организационной иерархии и тем самым 
могут оказывать влияние на производительность труда и удовлетво-
ренность трудом. 

В дополнение к обмену информацией по вертикали организации 
нуждаются в горизонтальных коммуникациях, обеспечивающих коор-
динацию задач и действий структурных единиц. В современных орга-
низациях акцент делается на горизонтальных коммуникациях.

 Если структура организации продумана плохо, возникают неиз-
бежные препятствия для обмена информацией. Мескон с соавтора-
ми утверждает, что «наиболее эффективно управляемые организации 
стремятся к структуре с малым числом уровней управления и канала-
ми сравнительно прямого информационного обмена» [Мескон и др., 
2017. С. 39]. 

Иерархия власти определяет, кто кому подчиняется, а также ди-
апазон (сферу) контроля каждого менеджера. На организационной 
структурной схеме иерархия подчиненности отображается вертикаль-
ными линиями. Иерархия связана с диапазоном контроля, или нормой 
управляемости.

Диапазон (сфера) контроля или норма управляемости – число под-
чиненных у одного руководителя. Рациональный размер сферы кон-
троля имеет свои границы, зависит от характера деятельности, содер-
жания и сложности задач, уровня профессионализма исполнителей, 
разбросанности подчиненных друг относительно друга и относитель-
но начальника с точки зрения местонахождения рабочих мест, темпе-
рамента и способностей руководителя и подчиненного. 

В любой ситуации количество сотрудников, находящихся в подчи-
нении у 1 человека, должно быть ограничено. Мескон с соавторами 
и Р. Холл определяют рациональный размер сферы контроля в зави-
симости от уровня управления и задач: 3–6 чел. (высшие уровни ру-
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ководства, сложные разнообразные задачи у исполнителей); 7–15 чел. 
(средние уровни руководства, среднего уровня  сложности задачи 
у исполнителей); 15–30 чел. (нижний уровень руководства, простая, 
рутинная однообразная деятельность у исполнителей).

Сфера контроля» и «уровни иерархии» находятся в обратной зави-
симости: чем больше сфера контроля, тем меньше уровней иерархии, 
и наоборот. Это касается и вертикальной, и горизонтальной структур.

Дафт с соавторами и Минцберг, помимо перечисленных характе-
ристик, включают в структурный дизайн организации еще ряд пара-
метров. 

Профессионализм – термин, используемый для описания уровня 
формального образования и подготовки работников. Профессиона-
лизм считается высоким, когда работникам в течение длительного 
времени требуется проходить подготовку для сохранения своего ме-
ста в организации. Среднее количество лет, необходимое для обуче-
ния работника, является одним из критериев профессионализма.

Пропорции персонала определяют распределение работников 
по различным функциям и подразделениям. Они включают в себя 
пропорцию административных работников, пропорцию основного 
и вспомогательного персонала, пропорцию руководителей разных 
уровней управления, пропорцию специалистов. Имеется важная тен-
денция в показателях пропорций крупных организаций. При росте 
организаций доля высших руководителей и производственных работ-
ников к общему числу работников снижается. Доля профессиональ-
ного (специализированного) и административного вспомогательного 
персонала работников к общему числу работников растет. Удержание 
затрат на профессиональный (специализированный) и администра-
тивный вспомогательный персонал неизменно представляет трудную 
задачу для крупных организаций [Дафт и др., 2013].

Тренинги – ключевой параметр дизайна любого квалифицирован-
ного труда; определяет количество учебных программ, необходимых 
для формирования стандартизованных навыков; вместе с формализа-
цией является заменителем при обеспечении стандартизации пове-
денческих процессов [Минцберг, Хейден Ван дер, 2007]. 

Индоктринация («идеологическая обработка») – относится к про-
граммам и методикам, с использованием которых стандартизуются 
нормы членов организации, в результате чего они становятся на-
столько восприимчивыми к ее идеологическим потребностям, что им 
можно доверить решения и действия от ее имени. В данном случае 
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стандарты усваиваются людьми как глубоко укоренившиеся убежде-
ния [Там же].

Все перечисленные характеристики структуры организации мож-
но условно разделить на две большие группы: качественные характе-
ристики и количественные характеристики. 

К качественным характеристикам структуры организации отно-
сятся: сложность, формализация, централизация; децентрализация, 
специализация работ, организационные единицы, коммуникация, 
профессионализм, тренинги, индоктринация. 

К количественным характеристикам структуры организации отно-
сятся: число уровней управления, количество подразделений, число 
работников, сфера (диапазон) контроля, пропорции персонала.

Организационные схемы – органиграммы

Организационная структура может быть отображена в органиграм-
ме (органограмме). Органиграмма – это графическая организационная 
схема, с помощью которой отображаются основные характеристики, 
базовые виды деятельности, процессы и функции организации, а так-
же способы организации сотрудников в подразделения. 

Такая концепция организационной схемы является многовековой. 
В частности, это были схемы, отражающие церковную иерархию еще 
в Средневековье. В традиционном подходе к организационной струк-
туре «организационные схемы используются для того, чтобы в упро-
щенном виде определить, кто что делает и каковы иерархические 
линии власти. На схеме работники и положение подразделений в ие-
рархии обозначены прямоугольниками, где указана их работа, а от-
ношения власти (указания и контроль) отмечены прямыми линиями» 
[Армстронг, Тейлор, 2018. С. 183]. В этом подходе организационные 
схемы имеют определенные ограничения: они вертикальны по своей 
сути и поэтому порою искажают реальность. Зачастую они не дают 
указания на горизонтальные и диагональные взаимодействия, суще-
ствующие внутри структуры между работниками различных подраз-
делений.

Современное использование схем структуры организации, как по-
казывает Р. Дафт, связано с развитием промышленной революции 
и особенно с появлением железных дорог в середине XIX в. Именно 
для американских железных дорог для повышения безопасности дви-
жения были разработаны первые органиграммы. На них были обо-
значены линии власти и полномочий для тех служб железной дороги 
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(административной, операционной и технической), деятельность ко-
торых особенно влияла на безопасность движения по этим дорогам.

Назначение органиграммы в традиционных структурах органи-
зации состоит, прежде всего, в том, чтобы закрепить иерархические 
отношения между уровнями структуры организации. Это напрямую 
связано с поддержанием с помощью организационной структуры це-
лей организации. Если работники будут убеждены в необходимости 
такого распределения, цели организации, задаваемые руководителем, 
будут с большей вероятностью реализованы. Органиграмма являет-
ся «не только техническим руководством по поощрению людей к со-
вместной работе, но также мощным политическим символом, и ее 
признание подразумевает уважительное отношение к ее требовани-
ям» [Дафт и др., 2013. С. 124]. Такие представления, отраженные в ор-
ганиграммах, были распространены в XX в.

Однако во второй его половине появились признаки второй про-
мышленной революции, стала нарастать скорость изменений во внеш-
ней среде организаций. Традиционные органиграммы перестали от-
ражать существующее в организациях положение вещей и, что более 
важно, перестали ориентировать работников на достижение целей 
организации. Возникла необходимость в новых конфигурациях, во-
площенных в новых формах органиграммы.

Новые формы органиграмм представлены конфигурационным 
подходом Г. Минцберга в рамках динамического подхода к структуре 
организации. Он пишет, что организационные таблицы, «представля-
ющие своего рода фотоальбомы компаний и говорящие  о том, ка-
кое гипнотическое действие оказывает на нас власть», в современном 
мире потеряли  свою актуальность. По мере отмирания традиционной 
иерархии «возникают новомодные – часто довольно сложные – фор-
мы организации. Как работает компания? Как должны в ней взаимо-
действовать люди и процессы? Каким образом должен распределять-
ся поток идей?» [Минцберг, Хейден Ван дер, 2007. C. 138].

Ответы на эти и другие вопросы может дать органиграмма, состав-
ленная в виде карты, «отображающей различные функции компании 
и способы самоорганизации сотрудников». Развивая свой подход 
к организационной структуре, Г. Минцберг в сотрудничестве с Л. Ван 
дер Хейденом переходит от своих пятисекторных символов к иным 
графическим изображениям – органиграммам, позволяющим отраз-
ить не только части организации, но и ее процессы и цели, отношения 
между работниками, механизмы контроля. Новый визуальный ин-
струмент, который они назвали «organigraph», может помочь менед-
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жеру увидеть неиспользованные возможности для достижения кон-
курентного преимущества, усовершенствовать процесс управления, 
расширить представления об организации, способствовать развитию 
стратегического мышления.

Концепции организационной структуры: 
классический и динамический подход

Классический подход к организациям и их структурам возник 
в конце ХIХ – начале ХХ в., во многом подкрепляемый ньютонов-
ской физикой, которая утверждает, что мир функционирует как хо-
рошо отлаженная машина. Л. Болмэн и Т. Дил полагают, что класси-
ческий структурный подход сложился, с одной стороны, на основе 
работ «аналитиков, стремившихся максимизировать эффективность 
проектируемых организаций»: Ф. Тэйлор, заложил основы «научного 
управления», А. Файоль, и Л. Урвик «помогли выработать принципы 
специализации и властных полномочий, определения сферы контро-
ля» [Болмэн, Дил, 2012. С. 86].

К. А. Кравченко отмечает, что, с другой стороны, на рубеже ХХ в. 
появились работы М. Вебера, создавшего концепцию рациональной 
формальной организации, в основу которой была положена бюрокра-
тическая модель, как идеальная форма. 

Организация в этом подходе представала как закрытая техническая 
система (теория бюрократии с имперсональным подходом): «люди 
рассматриваются, прежде всего, как чиновники, а не как личности». 
Главная цель такой организации – максимизация эффективности 
и продуктивности. «Данная цель достижима только в стабильном 
окружении, которое либо существует само по себе, либо создается 
организацией. Главным стабилизатором выступает бюрократическая 
система М. Вебера» – механистическая структура. [Кравченко, 1994. 
С. 200].

Среди прочих развивали бюрократическую модель П. Блау 
и Д. Скотт (1962), П. Лоуренс и Д. Лорш (1967), Р. Холл (1963). «Они 
исследовали отношения между элементами структуры; рассматри-
вали, почему организации отдают предпочтение одной структуре 
перед другой; анализировали воздействие структуры на моральное 
состояние, производительность и эффективность» [Болмэн, Дил, 
2012. С. 87].

В 1930-е гг. возникло понятие «открытых систем» (Л. Фон Берта-
ланфи), которые, в отличие от закрытых систем классической физики, 

Организационная психология и социология



165

подпитываются потоком материи и энергии из окружающей среды. 
Организации стали рассматриваться как естественные системы. «От-
крытая система» Берталанфи является промежуточной между закры-
той технической системой и открытой социальной системой. «Струк-
туру организации, ориентированную на постоянно изменяющуюся 
и в то же время прогнозируемую, управляемую окружающую среду, 
назвали “инновативной организациейˮ». Она «напоминает матрич-
ную организацию – гибрид жесткой технической и гибкой адаптив-
ной структуры». [Кравченко, 1994. С. 201].

Открытая социальная система (У. Беннис, феномен матричной 
структуры) является полной противоположностью закрытой техни-
ческой системе. Эффективность предполагает не материальный про-
дукт, а адаптированность, быстрое реагирование на окружающую 
среду, долговременное функционирование. Гибкая структура, нетра-
диционные технологии и формы организации труда позволяют орга-
низации выживать в турбулентной среде.

Возникшие классификации организационных структур стали раз-
делять их на механистические (бюрократические, традиционные) 
и органистические (адаптивные) организационные структуры.

В современном недетерминированном мире значительно услож-
нилась внешняя среда организации, что не позволяет предсказывать 
и контролировать множество происходящих в ней и в организации 
нелинейных процессов. «Многочисленные новые вызовы – глобали-
зация, культурное многообразие, быстрое технологическое развитие, 
превращение знаний и информации в одну из важнейших форм капи-
тала организаций, рост ожиданий работников в отношении повыше-
ния значимости их труда и дальнейших возможностей личностного 
и профессионального роста – поставили под сомнение адекватность 
форм классического мышления» [Дафт и др., 2013. С. 52].

Возникла необходимость в современном организационном дизай-
не. Менеджеры стремятся проектировать более органичные по своей 
сути адаптивные организационные структуры, которые могли бы гиб-
ко реагировать на окружающие изменения.

Как ответ на произошедшие в последней трети ХХ в. изменения 
появились сетевые, многомерные, венчурные, а затем и виртуаль-
ные организационные структуры, в основе которых лежат принципы, 
а не одномерные схемы классического подхода.

Ответом на турбулентность и глобальные изменения внешней сре-
ды стал динамический подход к структуре организации. Она стала 
рассматриваться авторами различных подходов как система, прони-

Бодрова Л. А. Организационная структура управления



166

занная динамическими процессами. Первым организационную струк-
туру как динамическую характеристику рассматривал А. А. Богданов.

Ч. Барнард (1938), Г. Минцберг (1983), У. Мастенбрук (1996) сфор-
мулировали принципы современного организационного дизайна 
и управления динамическими процессами.

В России в переходный период 1990-х гг. тему взаимоотноше-
ний организации и турбулентной внешней среды развивала также 
Е. П.  Попова, отмечая ее «особую остроту и значимость в связи с по-
пытками перевода российской экономики на новые рыночные условия 
жизни». Она также отмечала, что основой государственной политики 
поощрения средних и малых предприятий в тот период являлись кон-
цепции организации, «как подвижной динамической системы, гибко 
реагирующей на изменения внешней среды, склонной к радикальным 
инновациям и риску» [1995. С. 118,119]. 

Структура организации стала рассматриваться как динамичная 
пластичная развивающаяся система, «являющаяся не только осно-
вой существования системы управления, но и формой, внутри кото-
рой протекают изменения, зреют предпосылки для перехода системы 
в целом в новое качество» [Антонов, 2000. С. 25]. 
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ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE

 AS A SYSTEM CHARACTERISTIC OF THE ORGANIZATION

The article is devoted to the analysis of the organizational structure as a basic 
characteristic of the organization. The author is convinced of the systemic 
role of the structure in the development and functioning of the organization.  
The article discusses the stages of the study of organizational structures 
by foreign and domestic researchers, the terminological diversity 
of the wording of the concept of «organizational structure», its place and 
role as a tool of achieving the goals of the organization. The quantitative 
and qualitative characteristics of the organizational structure and its 
functions are analyzed in detail. Particular attention is paid to the schemes 
of organizational structures – organigrams. In conclusion, the evolution 
of the attitude of researchers to the organizational structure is traced from 
the standpoint of two main theoretical approaches: classical and dynamic.
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РОЛЬ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ
В ЭКОНОМИКЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ: 

АНАЛИЗ С ПОЗИЦИЙ СОЦИОЛОГИИ ЭМОЦИЙ

Рассматриваются практики бизнес-тренингов в контексте экономики впечатлений 
с позиций теорий Дж. Барбалета, А. Хохшильд и М. Маффесоли – ключевых авторов 
социологии эмоций. Выделены и проанализированы два идеальных типа тренингов: 
тренинг-шоу и тренинг обучения конкретным навыкам. Реальные тренинги сочетают 
в себе черты обоих типов. Оба типа являются следствием распространения эконо-
мики впечатлений и оба же стимулируют ее развитие. Тренинг-шоу нужен как собы-
тие, формирующее неповторимые эмоции и впечатления, заряд уверенности; разде-
ляемые в современном племени аффекты. Тренинг обучения конкретным навыкам 
предназначен для повышения конкурентоспособности в условиях экономики впечат-
лений: необходимо осваивать эмоциональный труд, учиться играть роли, создавать 
неповторимые для клиентов впечатления разными способами. 

Ключевые слова: бизнес-тренинг, экономика впечатлений, эмоциональная работа, 
эмоциональный труд, неотрайбализм, эдьютейнмент, социальный факт, бизнес-обра-
зование, социология эмоций. 

 
 Рассмотрение практик бизнес-тренингов традиционно для ор-

ганизационной психологии, менеджмента и психологии. Подобные 
исследования концентрируются вокруг роли бизнес-тренингов 
для сотрудников, клиентов, руководства, конкретных коллективов 
и организаций. Однако не столь подробно обсуждена и проанализи-
рована роль практик бизнес-тренингов в более широких контекстах – 
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на уровне государств или социальных систем. Бизнес-тренинги поя-
вились не так давно, и их возникновение тесно связано с изменениями 
в экономике, развитием сферы услуг, глобальными социальными пе-
ременами. Социологическую науку с момента ее появления интересо-
вали новые явления в жизни общества (урбанизация, появление рабо-
чего класса, появление свободного времени, феминистское движение 
и пр.). Поэтому представляется оправданной возможность анализа 
относительно нового явления с точки зрения «социологии эмоций» – 
одной из важнейших современных социологических теорий. Среди 
ее ярчайших представителей Арли Хохшильд, Мишель Маффесоли, 
Джек Барбалет.

 Л. А. Петровская дает такое определение тренинга: «это средство 
психологического воздействия, направленное на развитие знаний, 
социальных установок, умений и опыта в области межличностного 
общения» [1982]. М. В. Кларин выделяет ряд условий, которые необ-
ходимы для того, чтобы корпоративные тренинги были присущими 
для работы той или иной организации. Во-первых, это развитие ры-
ночной экономики, при которой человеческий капитал сотрудников – 
один из важнейших факторов успешности компании на рынке, а его 
развитие – средство повышения конкурентоспособности. Во-вторых, 
это развитие бизнес-среды и понимания высшим руководством роли 
систематического обучения сотрудников. Наконец, это развитие каче-
ства услуг, оказываемых бизнес-тренерами, и распространение куль-
туры тренинговых услуг, появление профессионального сообщества 
бизнес-тренеров [2002].

Е. В. Сидоренко отмечает психотерапевтическую тенденцию в раз-
витии тренингового движения. Автор утверждает, что в условиях не-
определенности и отсутствии устойчивых социальных институтов 
люди оказываются в состоянии «психологической невесомости». По-
нижается самооценка, усиливается страх будущего (за себя, близких, 
работу и карьерные перспективы). Базовой функцией тренинга в та-
ких обстоятельствах становится психологическая помощь, направ-
ленная на смягчение последствий постоянных перемен [2008]. Это 
схоже с идеями знаменитого футуролога Элвина Тоффлера о страхе 
будущего, футурошоке. В условиях постоянных и ускоряющихся тех-
нологических изменений человек оказывается обречен на то, чтобы 
бояться за себя и свое будущее, ведь его психика адаптируется со ско-
ростью меньшей, чем скорость перемен в мире. Когнитивные схемы 
(устаревшие) человека не соответствуют окружающему его миру. Это 
вызывает проблемы со встроенностью в текущую социальную и тех-
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нологическую реальность [Toffler, 1970]. Очевидно, что преодоление 
психологических и квалификационных (связанных с недостатком на-
выков, умений и знаний в изменившихся условиях) барьеров повыси-
ло бы адаптационные возможности человека, его самооценку и кон-
курентоспособность на рынке труда. В этом смысле бизнес-тренинги 
имеют потенциал для преодоления футурошока.

 Бизнес-тренинги – достаточно новые практики, и возникают 
они вследствие развития рыночной экономики, особенно возрастания 
сектора сферы услуг. Вряд ли можно было бы представить себе их 
широкую распространенность в административно-хозяйственной си-
стеме или при феодализме. Рыночная экономика предполагает, что че-
ловек с его знаниями, умениями, талантом, внешностью и пр. – это 
товар. И чтобы быть более востребованным, необходимо удовлетво-
рять требованиям меняющегося рынка. Для этого, например, развива-
ются soft skills: коммуникативные навыки, навыки работы в команде, 
тайм-менеджмент, лидерство, умение слушать, навыки публичных 
выступлений и пр. Все перечисленное не относится к конкретной 
области знаний, это общие навыки, которые будут полезны в разных 
средах и обстоятельствах и помогут в адаптации к меняющимся ус-
ловиям. 

 Конкуренция вынуждает фирмы либо снижать цены, либо пред-
лагать клиентам уникальные товары и услуги. Вежливость и добро-
желательность персонала, особенная атмосфера, цветовое или звуко-
вое оформление помещений и пр. – все это все более и более важно 
в условиях современной экономики. Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор 
предлагают концепцию экономики впечатлений [Pine, Gilmore, 1999]. 
Авторы используют идеи и метафоры драматургической социологии 
Ирвина Гоффмана, применяя их в отношении современных тенден-
ций в экономике [Goffman, 1959]. Пайн и Гилмор сравнивают работу 
с театром, а бизнес – со сценой (при этом для них театральные терми-
ны – это уже не метафоры, а модели для деятельности организации) 
[Pine, Gilmore, 1999]. По их мнению, предложение шире, чем просто 
товары или услуги: оно так же включает впечатления, которые могут 
получить клиенты. Клиенты выступают в качестве зрителей, кото-
рые должны быть увлечены представлением, которое организовывает 
для них компания. Клиенты запоминают те чувства и эмоции, которые 
у них возникли в ходе пользования гостиницей, сервисом такси, ужи-
на в новом ресторане и пр. Это влияет на последующие посещения 
тех или иных заведений, а также на рекомендации знакомым (или их 
отсутствие).
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 Производство впечатлений, позитивных эмоций – важный элемент 
практически любого бизнеса. Находчивые чистильщики обуви добав-
ляют к своей деятельности антураж – набор ароматов, тканей, зву-
ков. Это не делает обувь чище, но производит приятное впечатление 
на клиента, отличает от конкурентов. Примечательна история разви-
тия индустрии авиаперевозок: сначала услуга заключалась исключи-
тельно в пространственном перемещении, далее добавляется вежли-
вое обслуживание на борту, питание, магазин, просмотр фильмов, 
игры и пр. Финансовый директор British Airways Р. Эйлинг полагает, 
что авиакомпании будут восприниматься скорее как развлекательные, 
а не как транспортные [Pine, Gilmore, 1999]. Но появляются и целые 
организации, которые продают не товары и услуги, а впечатления. 
Примером такой организации может служить Диснейленд, который 
посещают не с какой-то явной практической целью (и не для посе-
щения каких-то конкретных аттракционов), а для того, чтобы семья 
вспоминала эту поездку долгие годы [Ibid.]. Кроме того, экономики 
целых стран могут быть ориентированными на производство впечат-
лений для туристов.

 Но как же можно научиться производить эти впечатления? Конеч-
но, есть талантливые бизнесмены, которые сами способны придумать 
идею, как создать уникальную атмосферу, сделать из покупки прият-
ное запоминающееся событие. Кроме того, есть и образовательные 
технологии, направленные на развитие навыков и умений, необходи-
мых в экономике впечатлений. Это могут быть образовательные про-
граммы в высших учебных заведениях (например, программа ВШЭ 
«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства 
и туризме»); модули в бизнес-школах или же бизнес-тренинги, речь 
о которых пойдет далее.

 «Бизнес-тренинг» – достаточно широкое понятие, которое мо-
жет включать в себя множество разных практик, порой совершенно 
не связанных между собой [Кларин, 2002]. Для дальнейшего анали-
за мы создадим две теоретические идеально-типические конструк-
ции бизнес-тренингов, которые заметно отличаются от наблюдае-
мых в эмпирической реальности, но будут обладать набором важных 
для исследователя свойств [Вебер, 1990]. 

 Первый тип – это тренинг-шоу, для которого характерен акцент 
на эмоциях участников. Его цель – «накачка» позитивными эмоци-
ями, мотивация к активной жизненной позиции, более позитивный 
взгляд на мир. По формату такие мероприятия являются массовыми, 
участники – скорее незнакомцы, нежели члены одной организации. 
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Участие добровольное. Эмоциональное воздействие может подкре-
пляться ритуалами, ритмичной музыкой, физическими упражнения-
ми и пр. На данный тип тренинга похожи мероприятия не так давно 
посетившего Москву и вызвавшего оживленное обсуждение в СМИ 
и социальных сетях американского тренера / коуча Тони Роббинса. 

 Второй тип – это обучение конкретным навыкам, передача знаний. 
Это скорее корпоративный тренинг или мероприятие для ограничен-
ного числа участников. Направленность на формирование конкрет-
ных навыков, которые будут нужны в практической деятельности: 
формирование первого впечатления, активное слушание, искусство 
презентации, ораторские навыки, работа с возражениями, оформле-
ние (визуальное, звуковое) сайта или помещения, звонки клиентам 
и пр.

 Фактически почти все тренинги сочетают в себе черты обоих ти-
пов. Тренинги Радислава Гандапаса дают участникам эмоциональный 
заряд, возможно, желание быть активным; развертываются лозунги, 
используются яркие провокативные метафоры («Камасутра для ора-
тора», «полная ж» и пр.). Но вместе с тем есть и содержательная 
часть: озвучиваются принципы успешных публичных выступлений, 
основы тайм-менеджмента и пр. Мероприятия организации «Биз-
нес-молодость» работают по схожему сценарию: происходит накач-
ка эмоциями, при этом даются базовые навыки презентации бизнеса 
в Интернете, интернет-маркетинга и пр. Кроме того, игровая, непри-
нудительная форма передачи информации может быть более эффек-
тивной для усвоения некоторых навыков; по мнению Йохана Хейзин-
га, игра – важнейший элемент обучения [Huizinga, 1959]. Это тесно 
связано с идеями концепции эдьютейнмента (обучение через развле-
чения).

 Перейдем к рассмотрению первого типа сквозь призму социологии 
эмоций. По мнению М. Маффесоли, наблюдаются тенденции дехри-
стианизации и дегуманизации городской жизни в конце XX в. [1991]. 
Он полагает, что люди объединены не дюркгеймовскими органиче-
ской или механической солидарностями, а сложной солидарностью 
аффективных племен (псевдоплемен) [Там же]. Человек одновремен-
но принадлежит ко многим группам, которые не характеризуются по-
стоянством. Роль в этих группах – маска, временная идентификация. 
Тренинг-шоу – одно из таких современных аффективных племен с на-
бором своих ритуалов (ритмичные движения под музыку, прыжки, 
скандирование лозунгов и пр.). Основа такого тренинга – совместные 
эмоции, переживания. Люди ищут уникальные эмоции, впечатления 
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в таких современных племенах; существует желание обнаружить 
околдованность мира вследствие разочарованности модерновыми ин-
ститутами. В этом смысле участники тренинг-шоу подобны субкуль-
турам, ведь они не вполне удовлетворены доминирующей культурой 
(ищут чего-то еще вне ее); имеют свой язык, лозунги, ценности, риту-
алы. Поскольку эмоциональный заряд, который получают участники 
тренинга, имеет срок действия, им требуются новые тренинги, новые 
эмоции. Как результат – потребность в тренинге после его посещения 
не исчезает.

 В социологии эмоций понимание того, что есть эмоция, отлично 
от принятого в психологической науке. Так, например, Джек Барба-
лет рассматривает как эмоцию уверенность [Barbalet, 1999]. Барбалет 
полагает, что эмоции следует рассматривать как результат социаль-
ных процессов и как их причину. Определенная социальная структура 
способствует формированию тех или иных эмоций у представителей 
разных слоев, а эти эмоции толкают их к определенным действиям.

 Уверенность – это эмоция, так как то или иное действие происхо-
дит в условиях неопределенности будущего; она выполняет функцию 
вовлечения будущего в настоящее [Ibid.]. Источниками уверенности 
могут выступать опыт социальных взаимоотношений, а также коли-
чество и качество ресурсов, которыми обладает индивид. Уверенность 
нужна для совершения действий. Таким образом, тренинг-шоу нужен 
участникам, которым не хватает, например, внутренних и внешних 
обоснований для совершения каких-то действий (открытие бизнеса, 
переезд, обучение новой профессии, расширение социальных связей 
и пр.). Сама потребность в уверенности связана с рыночной эконо-
микой (предприниматели – люди с активной жизненной позицией), 
ценностью успеха, достижения, денег, высокого статуса в ней, а так-
же с атмосферой неопределенности (в том числе из-за футурошока). 
В ходе тренинга участники получают эту эмоцию, которая должна их 
толкать на определенные действия. В этом смысле критикуемые мно-
гими тренинги Т. Роббинса и им подобные могут оказаться весьма эф-
фективными. Не имея строгой содержательно составляющей, тренинг 
дает нужную эмоцию для активности, пусть и временно.

 Перейдем к анализу тренингов обучения конкретным навыкам. 
Поскольку экономика впечатлений захватывает все новые и новые 
сферы, меняются и ожидания клиентов от посещения магазинов, по-
ездок в такси и на поезде, визита к парикмахеру и пр. Клиенты привы-
кают к вежливости, приятной музыке, запахам, улыбкам и пр. Все это 
входит в состав процесса продажи товаров или оказания тех или иных 
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услуг. Не уделять внимания впечатлениям – значит рисковать прои-
грать конкурентам, которые об этом думают. То же касается и рынка 
труда: soft skills играют все большее значение.

 А. Хохшильд, которая во многом опирается на идеи И. Гоффмана, 
в работе «The Managed Heart» предлагает концепцию эмоциональной 
работы, под которой понимается «действие, являющееся попыткой 
изменить интенсивность или качественные характеристики эмоций» 
[Hochshild, 1983; Goofman, 1959]. Эмоциональная работа включает 
в себя контроль эмоциональных переживаний (подавление нежела-
тельных в том или ином контексте эмоций) и действия, связанные 
с вызыванием и изменением эмоций [Hochshild 1983; Симонова, 
2013]. Эмоции включают в себя физиологические реакции, телесные 
жесты, голосовые жесты, правила выражения эмоций, свойственные 
разным социальным контекстам [Деева, 2010; Симонова, 2013]. Все 
эти элементы во время работы не вполне принадлежат работнику. 
Такое отчуждение служит увеличению продаж, улучшению репута-
ции. Хохшильд разделяет понятия «эмоциональная работа» и «эмо-
циональный труд»: первая относится к внерабочим контекстам, вто-
рой – к работе, к тому, что имеет денежное выражение [Симонова, 
2013]. Эмоциональный труд характерен для тех сфер деятельности, 
где есть взаимодействие с людьми (не только непосредственно ли-
цом-к-лицу, но и по телефону, в переписке); где необходимо созда-
вать эмоции у других (магазины, рестораны, учебные центры, авиа-
компании и пр.); где присутствует контроль руководства за эмоциями 
[Hochshild, 1983; Симонова, 2013].

 Тренинги можно рассматривать как усвоение эмоциональной 
культуры, научение и эмоциональному труду, и эмоциональной ра-
боте. Обучение направлено на изменение способа мышления (напри-
мер, критическое отношение к собственным идеям), на физический 
контроль проявления эмоций (не кричать, не размахивать руками 
и пр.), на демонстрацию нужных эмоций (изображение сопережи-
вания, радости, глубокой заинтересованности и пр.). Все это служит 
тому, чтобы сформировать нужные эмоции, благоприятное впечатле-
ние у других (клиентов, коллег, партнеров, руководства). 

 То, что сегодня считается уникальным впечатлением, может зав-
тра уже восприниматься как норма. Конкуренция вынуждает прово-
дить обучение персонала, учить новые роли. Поэтому эмоционально-
го труда с каждым годом становится все больше и больше. И поэтому 
же актуальными остаются тренинги. В отличие от тренингов первого 
типа здесь происходит реальное обучение навыкам, но рынок требует 
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приобретения все новых и новых способностей проявления эмоцио-
нального труда.

 Неудивительно, что, демонстрируя нужные в рабочем контексте 
эмоции, человек отчуждается от своих настоящих эмоций и испыты-
вает тяжелые психологические проблемы [Hochshild, 1983; Симоно-
ва, 2013]. Это ставит вопрос о долгосрочных перспективах экономики 
впечатлений. Возможно, есть какая-то граница необходимой демон-
страции нужных эмоций (без искусственных улыбок и подчеркнутого 
подчиненного положения в отношении клиентов и начальства, отказа 
от высказывания и отстаивания собственного мнения).

 В заключение рассмотрим схему, демонстрирующую роль биз-
нес-тренингов в контексте экономики впечатлений (см. рисунок). 
И тренинг-шоу, и тренинг обучения конкретным навыкам возникают 
и оказываются востребованными вследствие существования эконо-
мики впечатлений.

Роль бизнес-тренингов в экономике впечатлений
 
Эмоции (потребность в умении их считывать и формировать у себя 

и у других) выступают как социальный факт: нечто внешнее, облада-
ющее принудительной силой по отношению к человеку: чтобы быть 
востребованным и более встроенным в современный рынок (это каса-
ется не только работы, но и поиска связей (сильных и слабых), брач-
ных партнеров и пр.), нужно развивать эмоциональный интеллект, 
soft skills и пр. [Дюркгейм, 1991]. Вместе с тем человеку необходи-
мо и получать определенные впечатления, испытывать определенные 
эмоции (например, уверенность). В этом смысле два рассматривае-
мых типа тренингов работают на поддержание и развитие экономики 
впечатлений: работники получают навыки формирования эмоций; те 
же, кто ищет эмоциональный заряд, получает его в ходе посещения 
шоу, которые скрыты за названием «бизнес-тренинг». В итоге появ-
ление обоих типов тренингов связано с распространением экономики 
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впечатлений; они же направлены на развитие всей этой системы. Тре-
нинг-шоу не обладает длительным действием и требует подкрепле-
ния, а тренинги обучения навыкам, развивая эмоциональную куль-
туру с ее требованиями, способствуют увеличению эмоционального 
труда.
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THE ROLE OF BUSINESS TRAINING PRACTICES 
IN THE EXPERIENCE ECONOMY: AN ANALYSIS FROM 

THE PERSPECTIVE OF SOCIOLOGY OF EMOTIONS

The article focuses on consideration of business training practices 
in the context of the experience economy using basic theories of sociology 
of emotions (J. Barbalet, A. Hochshild and M. Maffesoli). 2 ideal types 
of training were constructed and analyzed: training show and specific skills 
training. Both types appeared as a result of the spread of the experience 
economy and both types stimulate its development. Training show is 
important as an event that gives unique emotions and impressions, charge 
of confidence and affects shared in modern tribes. Specific skills training 
is designed to increase competitiveness in the experience economy: it is 
necessary to master emotional labor, learn to play roles, create unique 
impressions and experiences for the clients in different ways. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ 
У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Анализируются проблемы, связанные с клиповым мышлением у современных 
студентов. Рассматривается история информационных революций и изменений, по-
рождаемых ими в обществе. На этом основании делается прогноз о последствиях 
современной цифровой революции. Опираясь на работы нейропсихиатров М. Шпит-
цера и Т. Компенролле, раскрываются понятия цифрового слабоумия и информаци-
онной псевдодебильности. На основании собственного педагогического опыта да-
ются практические рекомендации по работе с клиповым мышлением у студентов. 
Анализируется опыт применения компьютерной программы Visual Understanding En-
vironment и технологии онтодизайна в образовательном процессе. Даются рекомен-
дации по усовершенствованию процесса высшего образования в связи с цифровой 
революцией. Рассматриваются перспективы постурбанистического общества в связи 
с компьютеризацией и повсеместной доступностью сети Интернет.

Ключевые слова: клиповое мышление, цифровая революция, компьютеризация, 
цифровое слабоумие, информационная псевдодебильность.

Введение

 Будучи преподавателем НГПУ, автор ездил на работу на элек-
тричке от Сеятеля до Камышенской. Вагон утренней электрички, 
как положено, полон студентов. Все, как один, в наушниках, перед гла-
зами смартфон, пребывают в виртуальной реальности. Обычно это 
разглядывание картинок и рассылка сообщений в соцсетях, реже – 
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слушание музыки или аудиокниг. Выйдя на Камышенской, до НГПУ 
можно добираться двояким способом. Можно на автобусе – стоять 
в пробке и проехать две остановки. А можно пешком пройти по жи-
вописному частному сектору, потом по красивому лесу, размяться, 
взбодриться. И вот, вся толпа студентов, человек 100–150, не выхо-
дя из виртуальной реальности, как «дивизия зомби» бредет к авто-
бусу. Автор в одиночестве идет через прекрасный лес и возле НГПУ 
настигает эту бредущую с автобуса меланхоличную толпу. Из вир-
туальной реальности студенты начинают выходить только в гар-
деробе и то не полностью, судя по отсутствующим взглядам. Эта 
многократно повторяющаяся история пугает, еще 10 лет назад 
студенты были совершенно другими.

Начиная примерно с 2005 г., образовательный и интеллектуальный 
уровень студентов вузов в среднем постоянно понижается. Проявля-
ется это в следующем.

• Ослабло понимание связи и различение знака и символа с дей-
ствительностью.

• Не развито умение читать, понимать, запоминать сложные 
тексты.

• Ослабление памяти. «Загуглить» проще, чем понять и запом-
нить.

• Нарушено умение делать логические выводы, что приводит 
к кризису рациональности как таковой.

• Утрачена способность быстро переходить от мышления к де-
ятельности и обратно. Кризис логоса и рефлексии.

• Распространение плагиата. Выросло целое поколение «co-
py-paste», которое не стыдится плагиата и не считает его воровством. 
Реферат на любую тему можно скачать. Курсовую или диплом можно 
заказать за деньги в соответствующих фирмах, где подрабатывают за-
частую их же преподаватели.

• Нет понимания различий между информацией научной, ква-
зинаучной и медийной.

• Отсюда, как следствие, легкая манипулируемость, открытость 
для «промывки мозгов» и деструктивному влиянию через социаль-
ные сети.

Эти явления имеют две основные причины.
1. Кризис системы среднего образования, когда-то лучшего в мире, 

переориентация с воспитания творца на воспитание потребителя, 
негативные последствия введения ЕГЭ. Эта причина достаточно из-
вестна, широко обсуждается, далее рассматривать ее мы не станем. 
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Отметим лишь, что нагрузка на преподавателя в вузе возрастает, по-
тому что студенты, приходя из школы, часто не знают элементарных 
вещей. 

2. Отражение общемировых процессов, связанных с информаци-
онной революцией. Эту причину мы рассмотрим подробнее. 

Информационные революции и их последствия

Исторически череда информационных революций происходит сле-
дующим образом 1.

Цивилизация памяти, основанная на изустном предании. Основой 
мышления и культуры является память. Образование заключается 
в запоминании и воспроизведении огромных массивов эпоса. Этой 
цивилизации свойственны прямая связь речи и мышления, аудиаль-
ный характер культуры и эмоциональная связность культуры вместо 
логической. Ценности рода выше ценности личности, представления 
о человеческом Я развиты слабо, для выстраивания общественной 
иерархии широко используются трансовые состояния сознания и су-
ггестия. Отсутствует граница между миром фантазии и объективной 
действительностью. Убедить – значит удивить, очаровать, напугать. 
Например, у индоариев Веды были записаны только в III в. до Р. Х. 
До этого четыре толстые книги заучивались и передавались из поко-
ления в поколение. Другой пример – этнические алтайцы. Письмен-
ность была принесена русскими сравнительно недавно. У алтайцев 
и сейчас существуют состязания кайчи (певцов-сказителей), которые 
могут целые сутки подряд петь горловым пением народный эпос, на-
ходясь при этом в трансе.

Цивилизация книги, в которой мы живем и которая сейчас пребы-
вает в кризисе. Основой мышления, культуры, государственности яв-
ляется текст, состоящий из знаков. Наблюдаются прямая связь письма 
с мышлением, символьный характер культуры. Мышлению свой-
ственна синтаксичность, последовательная логическая связность. 
В нашем случае цивилизация книги зародилась в Античности. В дру-
гих цивилизациях – Индоарийской, Ветхозаветной еврейской и др. – 
происходили подобные процессы.

1  Теория информационных революций развита на основе доклада С. Переслегина 
на III Психонетическом конгрессе, 9–11 сентября 2016 г. URL: http://psychotechnology.
ru/news/programma-iii-psihoneticheskogo-kongressa 
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Книгопечатание открыло возможность чтения религиозных и на-
учных текстов широким слоям населения. Отсюда следует:

1. Реформация, религиозные войны.
2. Доступность образования, формирование научного метода. 

В дальнейшем, развитие университетской учености, наступление 
эпохи научного прогресса. 

Кризис цивилизации книги. Возможно, это формирование новой ин-
формационной цивилизации. Здесь мы наблюдаем череду информа-
ционных революций, связанных с достижениями научного прогресса. 
В данном случае мы не станем обсуждать вопрос: открытия ли в ин-
формационной сфере повлияли на общественное бытие или наоборот, 
развитие общества привело к информационным революциям. Не ста-
нем привлекать социальные философии Маркса, Тоффлера и др. Это 
тема отдельного исследования. Заметим лишь, что информационные 
революции и революционные изменения в обществе явно коррелиру-
ют между собой.  

1. Открытие телеграфа подняло журналистику на уровень «чет-
вертой власти». Во время гражданской войны Севера и Юга в США 
генералы обнаружили, что гораздо быстрее прочитать газеты, чем по-
сылать разведывательные отряды для обнаружения противника.

2. Радио. Репродуктор в каждом доме открыл возможность массо-
вой пропаганды и позволил диктовать единую государственную волю 
большинству граждан. Наступает эпоха тоталитарных государств.

3. Кино. В 1913 г. Томас Эдисон писал в одной нью-йоркской газе-
те: «Книги скоро выйдут из употребления в школах. Есть возможность 
изучать любую отрасль человеческих знаний с помощью фильмов. 
Наша школьная система в ближайшие 10 лет радикально изменится» 
[Шпитцер, 2014. C. 5]. Со временем оптимизм поубавился, сейчас 
учебные фильмы занимают свое достойное скромное место в обра-
зовательном процессе. Подобное же происходило в 70-е гг. прошлого 
века в связи с эйфорией от безграничных возможностей лингафонных 
кабинетов для изучения иностранных языков.  

4. Цветное телевидение. Вспомним, как в советском фильме «Мо-
сква слезам не верит» герой-телевизионщик оптимистично повторял: 
«…Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. 
Ничего не будет – ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, – одно сплош-
ное телевидение». Появление «зомбоящика», развитие технологий ре-
кламы и манипуляции сознанием привели к формированию общества 
потребления. Достижения социальной психологии, нейрофизиологии, 
бихевиоризма применялись, прежде всего, в рекламе в манипуляци-
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онных целях. Добротный рекламный ролик воздействует на животное 
начало человека в строгом соответствии с теорией рефлексов Павлова 
и Скиннера по принципу «стимул – реакция – подкрепление». Таким 
образом, с появлением цветного телевидения людей стали массово 
дрессировать, как зверьков, формируя из них потребителей продукта, 
производимого могущественными корпорациями. Предшествующая 
эпоха прогресса проходила под знаменами атеизма и материализма. 
Считалось, что религии закономерно заменятся прогрессивной на-
укой, но, начиная 60–70-х гг. ХХ в., на Западе происходит расцвет 
тоталитарных сект, как проявление мировоззрения потребителя в ду-
ховной сфере. Традиционные религии потребителя не устраивают – 
они занудные и слишком многого требуют от человека. Но проблема 
смерти и страдания остается. И тут секты предоставляют широкий 
спектр псевдодуховных утех, сомнительных, но обещающих быстрое 
удовольствие, «быстрорастворимое просветление».

Так или иначе, но цивилизация книги выстояла под натиском об-
щества потребления. Думающие люди воспринимают телевизор 
как «зомбоящик», сектам и манипуляции сознанием противостоят на-
выками критического мышления, а реклама стала частью культуры.

5. Интернет, компьютерные игры привели к распространению из-
мененных состояний сознания. Происходит кризис посттоталитарной 
демократии.

6. Смартфоны и социальные сети изменили формы коммуника-
ции и способы общения. У молодежи стало формироваться клиповое 
мышление, появились новые сетевые организованности. Проявления-
ми новых сетевых организованностей являются ИГИЛ, «Арабская 
весна», «Евромайдан». Происходит своеобразная переоценка религи-
озных ценностей.

7. Виртуальная реальность. В 2016 г. появилась DayDream – не-
дорогая виртуальная реальность, которая скоро войдет в каждый дом. 
Пока сложно прогнозировать, к чему это приведет.

Таким образом, цивилизация книги подвергается новой информа-
ционной атаке. Прогуливаясь по городу, сейчас можно найти собра-
ния сочинений классиков мировой литературы, выброшенные на ули-
цу. Много места дома занимают, а в Интернете все есть. Да и читать 
некогда. Было ли такое в истории, чтобы книги просто выбрасывали 
за ненадобностью? Кажется, еще не было. Книги сжигали, это было. 
Инквизиция, Гитлер и другие сжигали «неправильные» книги, чтобы 
люди читали «правильные» книги. Сейчас происходит совсем другое, 
книги вообще многим стали не нужны. Существует две противопо-
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ложные точки зрения на происходящие мировоззренческие измене-
ния.

1. В свое время цивилизация памяти сменилась цивилизацией кни-
ги. Сейчас цивилизация книги закономерно сменяется цивилизаци-
ей информационной. Происходят фундаментальные революционные 
изменения сознания и способа мышления человека. Клиповое мыш-
ление открывает новые, ранее невиданные возможности обучения, 
саморазвития, коммуникации. Формируется новая информационная 
элита цивилизации, с младенчества общающаяся с компьютером.

2. Рассматривая череду информационных революций, связанных 
с телеграфом, радио, кино, телевидением, мы отмечали сначала опти-
мизм и эйфорию от безграничных возможностей новой эпохи, но по-
сле цивилизация книги адаптировалась к новым условиям, при этом 
видоизменяясь. Логично предположить, что цивилизация книги 
продолжится и в эпоху социальных сетей и клипового мышления. 
При этом она претерпит серьезные изменения, но и способствует пре-
одолению таких негативных явлений, как цифровое слабоумие и ин-
формационная псевдодебильность. 

В нашей работе мы будем отстаивать вторую точку зрения.

Клиповое мышление, цифровое слабоумие, 
информационная псевдодебильность

Рассматриваемая проблема активно обсуждается в научной среде. 
Согласно Н. С. Барон [2010], А. Д. Елякову [2011], Н. Карр [2012], 
Ю. О. Годик [2011], увлечение Сетью способствует распространению 
рассеянности и поверхностности у учащихся и студентов, значитель-
ному росту синдрома дефицита внимания, прежде всего, у детей и мо-
лодых людей. К. Колин  пишет об ослабевании памяти при исполь-
зовании гаджетов – «цифровых протезов» [Колин, 2010. C. 32-36]. 
Р. В. Ершова [2015], М. В. Загидуллина [2012] пишут о негативных 
последствиях функционирования мозга в режиме многозадачности. 
Н. Ю. Игнатова, наоборот, пишет о положительных аспектах «эффек-
тивной многозадачности» в процессе обучения [2014]. 

На Западе описываемые проблемы стали изучаться раньше, 
чем в России. Уже проведены масштабные научные исследования 
на этот счет. Немецкий нейробиолог и психиатр М. Шпитцер пишет, 
что в 2000-х годах «… врачи в Южной Корее, которая является ми-
ровым лидером в области информационных технологий, отметили 
у молодых взрослых людей участившиеся случаи нарушения памяти 
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и способности к концентрации, рассеянность внимания, а также явное 
снижение глубины эмоций и общее притупление чувств. Описанные 
симптомы позволили врачам выявить новое заболевание – цифровое 
слабоумие» [Шпитцер, 2014. C. 3]. Опуская нейрофизиологические 
подробности и описания проведенных экспериментов, приведем не-
которые из выводов М. Шпитцера, существенные в контексте нашей 
работы.

• Наш мозг функционирует подобно мускулам: когда он активно 
работает, он растет; когда его не используют, он хиреет. В процессе 
обучения синапсы активно и быстро изменяются, образуются новые 
связи. Вдобавок к этому в гиппокампе, который отвечает за запоми-
нание новых сведений, нарождаются новые нервные клетки, выжи-
вающие только тогда, когда их по-настоящему нагружают. Если мозг 
не тренировать, нейрональная аппаратная часть головного мозга бу-
дет неуклонно сокращаться. Например, если человек все время поль-
зуется GPS навигатором, он не разовьет самостоятельных способно-
стей ориентировки на местности.

• Существует прямая связь между развитием мелкой моторики 
пальцев и последующим развитием интеллектуальных способностей. 
Выражение «схватить истину» имеет еще и буквальный смысл. Счет 
на пальцах, чистописание, рисование, рукоделие – эти упражнения 
в детстве являются необходимым условием последующего развития 
интеллекта. Если ребенок вместо этого тычет пальцем в экран гадже-
та, он впоследствии будет интеллектуально отставать от сверстников.

• Именно потому, что компьютеры, ноутбуки и смартфоны делают 
умственную работу за нас, для обучения они не годятся. Обучение 
предполагает самостоятельную умственную работу: чем активнее 
и глубже мозг обрабатывает информацию, тем лучше она будет усво-
ена. Использование цифровых средств массовой информации и ком-
муникации (далее – ЦСМИиК) в системе образования ведет к форми-
рованию у детей поверхностного мышления.

• Тот, кто хранит плоды своего умственного труда на цифровых 
носителях или на «облаке» в Интернете, наряду с уменьшением не-
посредственной нагрузки на головной мозг получает еще одну про-
блему. У этого человека исчезает мотивация для запоминания новой 
информации. Привыкая «гуглить», человек теряет контроль над своей 
сознательной умственной деятельностью.

• Общение через социальные сети имеет не только очевидные поло-
жительные стороны. Анонимность, которую дает Интернет, приводит 
к тому, что человек меньше контролирует себя. Тому, кто приобрел 
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свои социальные навыки традиционным путем, – общаясь в реально-
сти, лицом к лицу, – виртуальные социальные сети вряд ли причинят 
вред. Напротив, тот, у кого не было стимула для формирования есте-
ственного социального поведения, кто в детском или подростковом 
возрасте свою потребность в общении реализует в Интернете, т. е. 
социально живет в Сети, – рискует недоразвитием участков головно-
го мозга, ответственных за социальное поведение, и, как следствие, 
недоразвитием интеллекта. 

• Занимаясь поиском в Сети, молодые люди часто не могут отли-
чить хорошие, авторитетные источники (например, научные исследо-
вания) от плохих источников (высказанное мнение). Они оценивают 
качество источников поверхностно, если вообще оценивают и факти-
чески не в состоянии и к тому же не желают давать оценку источни-
кам информации. 

• Начиная с конца 2009 г. поисковые системы Google и др. персона-
лизируют результаты поисков; наши интересы при информационном 
поиске регистрируются. В результате пользователь окружается так 
называемым пузырем фильтров, т. е. при поиске информации в Сети 
мы получаем только те результаты, которые хотели бы видеть. Это 
приводит к ограничению информационного кругозора пользователя. 
Если Google решит, что определенная информация нас не интересует, 
то мы ее больше не увидим, нам перестанут ее показывать.

• Представление о «цифровом человеке», впитавшем навыки обра-
щения с компьютером и Интернетом с молоком матери, при ближай-
шем рассмотрении оказывается мифом. Необходимая для научения 
глубина умственной работы заменена поверхностным скольжением 
по волнам глобальной Сети.

• Активное пользование ЦСМИиК приводит к тому, что мозг чело-
века постоянно функционирует в режиме многозадачности: немного 
пописал статью, немного поговорил по телефону, немного пообщался 
в Facebook, потом в Skype, проверил почту и т. д. Это приводит к на-
рушениям внимания и к неспособности концентрироваться на глав-
ном. Люди, постоянно выполняющие несколько дел одновременно, 
активно культивируют у себя два качества – поверхностность и неэ-
ффективность. 

Проблема многозадачности и эффективности в работе мозга под-
робно раскрыта в работе нейропсихиатра Тео Компенролле «Мозг 
освобожденный» [2015].

Согласно Т. Компенролле, наш головной мозг имеет три когнитив-
ные, ответственные за принятие решений системы (нейросети): реф-
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лексирующий (мыслящий) мозг, рефлекторный мозг и архивирующий 
мозг. В идеале эти три системы сотрудничают между собой для до-
стижения оптимальной интеллектуальной продуктивности, но иногда 
они могут соперничать и даже враждовать друг с другом.

Рефлексирующий, или мыслящий, мозг – отвечает за размышле-
ние, логику, фантазирование, планирование, творческую переработку 
и т.д. Он медлителен, нуждается в сосредоточенности и устойчивом 
внимании, поэтому потребляет много энергии и легко устает. Мыс-
лящий мозг способен обдумывать всего одну мысль в одно время. 
Он обрабатывает информацию последовательно, выполняя по одной 
задаче. Одно из уникальных качеств человека – наш рефлексирую-
щий мозг способен брать верх над рефлекторным. Поэтому его ино-
гда называют контролирующим мозгом.

Рефлекторный мозг – старейший из всех трех систем, объеди-
няет человека с животными. Он самый быстрый, бессознательный 
и автономный, он действует на уровне рефлексов и инстинктов. Этот 
мозг основывает все свои суждения на моментальных впечатлениях, 
на том, что есть здесь и сейчас. Он может одновременно обрабатывать 
большое количество разной информации. Он потребляет мало энер-
гии и действует почти молниеносно благодаря тому, что опирается 
на врожденные и приобретенные рефлексы. Частью рефлекторного 
мозга является эмоциональная система. Каждый раз, когда очередной 
стимул привлекает внимание рефлекторного мозга, в нашем мозгу 
происходит небольшой выброс дофамина. Он заставляет нас искать 
эти стимулы снова и снова – так развивается зависимость от них. Это 
отчасти объясняет, почему люди могут впасть в зависимость от посто-
янного стимулирования со стороны карманных гаджетов.

Архивирующий мозг обрабатывает потоки информации от рефлек-
сирующего и рефлекторного мозга, чтобы ее отбросить или сохра-
нить в долговременной памяти. Рефлексирующий мозг и архивиру-
ющий мозг работают по очереди. Когда один активируется, другой 
деактивируется, и наоборот. Архивирующий мозг всегда активен, 
он никогда не отключается полностью, если только рефлексирующий 
мозг не оттягивает на себя все вычислительные ресурсы. Архивиру-
ющий мозг  наиболее активен, когда  рефлексирующий мозг засыпает 
или отдыхает – даже если эта передышка длится всего несколько ми-
нут или секунд.

Мыслящий мозг не способен работать в многозадачном режиме. 
Единственный вид многозадачности, на который способен рефлекси-
рующий мозг, – это выполнение некоторых задач совместно с рефлек-
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торным мозгом. В это время рефлексирующий мозг сосредотачивает 
сознательное внимание на основной задаче: например, одновремен-
но вязать и смотреть телевизор. Автор писал настоящую работу 
под классическую музыку, игравшую фоном.

Переключение между задачами увеличивает время их выполнения, 
тормозит работу мыслящего мозга и снижает ее качество: мозг занят, 
но не продуктивен. Любая смена задач, любой отвлекающий фактор 
или помеха сопряжены с переключением между задачами. А при ка-
ждом переключении теряются время, силы и продуктивность. Чтобы 
рефлексирующий мозг сосредоточился и начал думать, необходимо 
около 20 мин. Чтобы осмыслить результаты телефонного разговора, 
нужно около 10 мин.

Исключения из правил существуют, такие как Гай Юлий Цезарь, 
но их не более 2,5 % [Компенролле, 2015. C. 43]. Остальные 97,5 % 
«цифровых аборигенов» мнят себя Цезарями, но, на самом деле, всего 
лишь насыщают свой рефлекторный мозг потоком впечатлений, от-
чего испытывают эйфорию. От этой эйфории у человека завышается 
самооценка, в реальности он глупеет. Описываемое явление называ-
ется информационной псевдодебильностью 2. Дебильность (умствен-
ная отсталость) проявляется в том, что больной интеллектуально 
пассивен, не может долго сосредотачивать внимание, импульсивен, 
мыслит очень конкретно и утилитарно, не любит и не понимает аб-
страктные рассуждения. Истинная дебильность является результатом 
патологии развития мозга и не поддается лечению. Псевдодебиль-
ность – результат болезненной информационной зависимости, про-
является в нежелании быть умным, развивать и тренировать свой 
мозг, складывать сложные интеллектуальные объекты. При этом фак-
тически патологий развития мозга у человека нет. Таким образом, 
индивид сам, добровольно идет к отупению, дебильности, впадая 
в зависимость от ЦСМИиК. При этом индивид имеет завышенную 
самооценку своих интеллектуальных способностей. Информацион-
ная псевдодебильность лечится. Ее лечение является задачей не толь-
ко психотерапевтов, но и преподавателей средней и высшей школы. 
Из-за нечеткости определения, размытости понятия информационной 
псевдодебильности, эту болезнь, в той или иной мере, можно обнару-

2  Понятие информационной псевдодебильности ввел проф. А. Н. Алехин. Разви-
вает эту тему А. В. Курпатов. URL: https://thequestion.ru/questions/379770/chto-takoe-
informacionnaya-psevdodebilnost 
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жить у любого представителя информационной цивилизации, вклю-
чая автора настоящей работы. 

Автор, будучи преподавателем, в 2010 году открыл для себя, 
что в YouTube выложено множество интересных лекций по нейро-
физиологии, философии, богословию и др., начал их с энтузиазмом 
слушать, повышать эрудицию. Книги читать труднее, а в видеоро-
лике профессор все доступно объясняет и усилий никаких приклады-
вать не надо. Потом автор заметил, что вовсе не обязательно гото-
виться к своей завтрашней лекции, если сегодня между делом можно 
послушать ролик на сходную тему. Потом слушание роликов между 
делом вошло в привычку. Когда готовишь еду – слушаешь про литера-
туроведение, засыпаешь под лекцию по богословию, которое хорошо 
убаюкивает. И это преподаватель, который сам учит студентов 
слушать лекции внимательно, не отвлекаться и конспектировать. 
Потом к роликам с лекциями добавились ролики обо всем на свете, 
потом социальные сети. Потом возникла иллюзия собственной раз-
носторонности и эрудированности. А в 2014 году автор неожиданно 
обнаружил, что он отупел, что ослабла память, что он не может 
и не хочет читать серьезные книги и писать научные статьи. При-
шлось прикладывать немалые усилия, чтобы восстановить память 
и интеллектуальные способности. К счастью, это получилось. Ав-
тор и сейчас слушает интересные видеоролики и в социальных сетях 
находит много полезного. Нужно лишь заниматься этим последова-
тельно, не отвлекаясь на другие дела.

«Цифровое слабоумие возникает у ребенка, который с младенче-
ства пользуется гаджетами. Проявляется в виде проблем со внимани-
ем и запоминанием. Приводит к снижению качества суждений ребен-
ка и способности решать интеллектуальные задачи, что сказывается 
на его успеваемости, отношениях со сверстниками, родственника-
ми, умении контролировать свои эмоции и т. д. Это уже в некотором 
смысле болезнь, поскольку она обусловлена проблемами формирова-
ния детского мозга, но не генетическая, а приобретенная» 3. С уче-
том реалий современной России, когда многие родители вынуждены 
лихорадочно зарабатывать скудные деньги, а времени на воспитание 
детей у них не остается, проблема цифрового слабоумия является бо-
лее чем актуальной.

3 Курпатов А. В. Отрывки из книги «Чертоги разума. Убей в себе идиота!». 
URL: http://portalramn.ru/patient/school/interesnoe-o-zdorove.php?ELEMENT_ID=4087
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Термин клиповое мышление означает особенность человека вос-
принимать мир через короткие яркие образы и послания, например, 
через ленту теленовостей, небольших статей или коротких видеокли-
пов. Мы будем полагать, что клиповое мышление – термин более об-
щий, включающий в себя понятия информационной псевдодебильно-
сти и цифрового слабоумия в качестве частных проявлений. (Хотя это 
допущение требует отдельного рассмотрения).

Опыт преодоления клипового мышления у студентов

У большинства современных студентов мозг работает иначе, чем 
у преподавателей. Возникает серьезный конфликт поколений. Пре-
подаватели читают текст, превращают знаки в слова, слова в пред-
ложения, формируют образы, устанавливают логические связи, реф-
лексируют, выдают ответ в виде речи, потом текста. Студенты, 
в большинстве своем, с детства «виснут» в Сети, за компьютерными 
играми, в социальных сетях. У них размывается граница между дей-
ствительностью и виртуальной реальностью. Информация поступает 
напрямую через визуальный и аудиальный канал, без символизации, 
синтаксиса, последующей рефлексии. Оценка информации эмоцио-
нальная, по принципу удовольствия: «торкает – не торкает». При этом 
человек может потреблять количество информации гораздо большее, 
чем представитель цивилизации книги, и спонтанно на нее реагиро-
вать. Каким же образом учить современных студентов, если конфликт 
поколений имеет цивилизационный характер?

Рассматриваемые проблемы в меньшей степени относятся к пре-
подаванию математических и естественно-научных дисциплин, где 
изложение материала имеет строгую последовательную логику. 
Например, если при изучении математического анализа студент 
не понял одну теорему, то он не поймет и всех последующих теорем. 
Он вынужден будет вернуться назад и разобраться. Иначе невозмож-
но. Проверка знаний в данном случае не представляет особого труда. 
Также при изучении иностранных языков незнание предмета легко 
обнаруживается.

Другое дело преподавание гуманитарных дисциплин, таких 
как «Философия», «Культурология» и др. или преподавание гумани-
тариям естественно-научных дисциплин «Концепции современного 
естествознания», «Экология» и др. Здесь внутренняя логика изложе-
ния не столь очевидна. Многие преподаватели сталкивались с таким 
явлением: студент, получая задание, выходит к доске и начинает с вы-
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ражением зачитывать «загугленный» текст. При этом он не понимает, 
что читает, не может самостоятельно рассказать о теме, не может ука-
зать источник информации. Его в школе не научили. Что же делать, 
если таких студентов половина группы, если не больше?

Во время преподавания курса «Философия» в 2000-е гг. автор 
опирался на сюжеты из школьного курса русской литературы. Мно-
гим студентам не под силу чтение оригинальных философских тек-
стов, но зато все изучали «Преступление и наказание» Достоевского 
в школе. Отсюда легко раскрываются такие темы, как «философия 
экзистенциализма», «проблема свободы воли». Но, начиная со вто-
рой половины 2000-х гг., из школы все чаще стали приходить студен-
ты, в большинстве своем не читавшие «Преступление и наказание», 
да и вообще читать не любящие, зато оснащенные гаджетами и но-
утбуками. В такой ситуации реферат как форма контроля становит-
ся бессмысленным – он бездумно «скачивается». Но реферат может 
стать отправной точкой для долгого диалога, своего рода выспраши-
вания в духе сократической маевтики. Реферат – в начале семестра, 
понимание реферата – в конце семестра. При таком подходе препо-
давание философии превращается в своеобразную психотерапию ин-
формационной псевдодебильности, некое болезненное побуждение 
рефлексирующего мозга к деятельности. Платон считал источником 
философии удивление. Если у студента удается вызвать удивление 
от понимания того, что написано в его реферате, то после этого появ-
ляется и способность к философской рефлексии, и понимание теории.

 В некоторых случаях целесообразно принимать аттестационные 
работы только написанными от руки – это хорошо способствует по-
ниманию. В других случаях, наоборот, целесообразно разрешить 
на занятиях и экзаменах пользоваться смартфонами, планшетами, 
ноутбуками и свободно «гуглить» любую информацию, а спраши-
вать понимание логических связей, отношений между исследуемыми 
феноменами и концептами. Еще Кант утверждал, что познавая мир, 
мы познаем не сами вещи и явления, а лишь отношения между ними.

Обычно преподаватель не выходит за рамки принципов мышле-
ния цивилизации книги. Интересным представляется другой подход, 
когда преподаватель вместе со студентами погружается в клиповое 
мышление, чтобы затем «вытащить» их на логический и рефлексив-
ный уровень.

Отличные результаты показал эксперимент, проводившийся авто-
ром в течение трех лет в Институте культуры и молодежной политики 
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НГПУ при преподавании предметов «Концепции современного есте-
ствознания» и «Социальная экология».

• Лекционные занятия строились по клиповому принципу. В на-
чале занятия ставились несколько коротких ярких, броских видео-
роликов, внешне между собой не связанных, например: «Уравнение 
Мандельброта, фракталы», «Примеры самоорганизации материи», 
«Эволюционная теория». Возникала дискуссия о связи между этими 
роликами. Происходила некая самоорганизация занятия, в результате 
чего происходило «наведение» на тему «Теории самоорганизации ма-
терии. Глобальный эволюционизм». Достаточно сложный материал 
при этом легко усваивался. В качестве домашнего задания студентам 
предлагалось установить на свой компьютер или планшет програм-
му VUE (Visual Understanding Environment) или ее русифицирован-
ный аналог designVUE в среде Java. В дальнейшем каждый студент 
выбирал интересующую его научную проблему для исследования 
и в течение семестра делал по ней онтокарту. На занятиях онтокарты 
выводились на большой экран и обсуждались всей аудиторией. Темы 
подбирались актуальные и «синтетические», затрагивающие сразу 
несколько наук, например «Магнитные бури и их влияние на здоровье 
человека». Здесь затрагивается астрономия, физика, физиология, ме-
дицина. Многие современные студенты не научены отличать научную 
информацию от псевдонаучной, поэтому выбирали для исследования 
темы квазинаучного характера, например энергоинформационные 
свойства воды или какие-нибудь торсионные поля. В таких случаях 
тема либо отклонялась, либо студенту предлагалось проанализиро-
вать проблему, применив научный метод. В результате доказывалась 
ненаучность (или научность) рассматриваемой теории. 

VUE – это программа, разработанная в Университете Тафтса, 
США. В России технология и философское обоснование онтодизайна 
разрабатываются философом и психологом Е. Н. Волковым из Ниже-
городского госуниверситета и Высшей школы экономики 4. Онтокарта 
представляет собой подобие блок-схемы (см. рисунок).

Любой логически связный текст можно представить в виде онто-
карты. 

Онтокарта состоит из узлов и связей между ними. Узел – это 
ярлык-концепт, заменяющий полное описание базового явления 
или процесса данной предметной области. К узлам, кроме названия, 
можно «прицепить» гиперссылку, видео, фото, пояснительный текст. 

4  Подробности см. на сайте http://evolkov.net/ontography/index.html 
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Пример незавершенной онтокарты

Важно, что пояснительный текст нельзя скопировать и вставить, мож-
но лишь написать самому. Любой узел может быть началом нового 
слоя, новой карты.

Связи-стрелочки определяют вид отношений и взаимодействий 
базовых явлений и процессов между узлами. Они имеют подписи, ко-
торые отражают вид связи: «следует», «состоит из» и т.д.

Онтокарты чрезвычайно наглядны, что важно для студентов с кли-
повым мышлением, при котором особенно развит визуальный канал 
восприятия. Остается визуализировать и осознать логические свя-
зи между узловыми понятиями. Онтокарты выводятся на большой 
экран, их построение обсуждается всей группой, что создает творче-
ский эвристический настрой.

Онтокарты несут отпечаток индивидуальности автора. Один и тот 
же логически связный текст или процесс будет описан разными людь-
ми в виде разных онтокарт. (Один человек напишет «А следует из В», 
другой «В является причиной А»).

Программа VUE и онтодизайн очень быстро самостоятельно осва-
иваются студентами, которые с детства владеют компьютером.

Онтокарты быстро проверяются. Не нужно вчитываться в текст, 
достаточно пробежать глазами, чтобы увидеть неверные связи и не-
достающие узлы.

Учебный курс, с помощью студентов, легко изображается в виде 
многослойной онтокарты, которую потом можно совершенствовать 
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со следующими студентами, для которых она является отправной точ-
кой и помощью в работе.

Онтодизайн не заменяется презентацией Power Point. Последнюю 
легко «загуглить», а онтокарту нет.

Применение технологии онтодизайна дает отличные результаты 
в развитии аналитических способностей у студентов с клиповым 
мышлением. Правила игры такие, что студентам неизбежно прихо-
дится думать, результат невозможно «загуглить», скопировать. Важ-
ным является тот факт, что студентам предоставляется возможность 
самим выбрать тему исследования из области естественных наук. Это 
повышает у них мотивацию в работе, а преподавателю дает возмож-
ность изучить сферу их интересов. На семинарских занятиях аудито-
рия постоянно делает для себя малые, но важные в жизни открытия, 
которые наглядны и надолго запоминаются. Например, почему астро-
логия является псевдонаукой. Или почему можно навсегда испортить 
слух, если громко слушать музыку в наушниках. Или как сотовая связь 
действует на мозг и как это воздействие свести к минимуму. Научная 
картина мира как мозаика складывается из ярких кусочков, а само-
стоятельно созданная онтокарта является допуском к экзамену. Онто-
карты делались свободно, по выбору. Те студенты, которые не желали 
осваивать онтодизайн, делали обычные презентации. Впрочем, таких 
студентов было очень немного.

Отметим, что программой VUE заинтересовались преподаватели 
из Высшего колледжа информатики НГУ. Там студенты в качестве ат-
тестационных работ пишут программы, подобные VUE, для других 
частных задач обучения и преподавания [Гаврилова и др., 2017. C. 3].

Е. Н. Волков в своем «Манифесте онтодизайна» утверждает, 
что линейно-вербальный текст цивилизации книги устарел и не спо-
собен отражать реалии информационной цивилизации 5. Онтогра-
фию он полагает новым универсальным визуально-образным языком, 
объединяющим человечество 6. Мы не согласны с таким подходом 
по причинам, изложенным выше. В свое время логические позити-
висты уже предлагали создать новый язык, лишенный каких-либо 
двусмысленностей. В результате появился язык математической ло-
гики, применимый для решения ряда научных задач. Так и онтогра-

5  http://evolkov.net/ontography/ontography.manifest.html  
6  За последние годы Е. Н. Волков пересмотрел ряд своих представлений и обра-

тился от онтографии к собственно онтологии (онтологике). Теперь он не предлага-
ет отказываться от линейного текста в пользу онтографии. URL: https://evolkov.net/
ontology/
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фия является лишь дополнением к линейному тексту. В онтографии 
теряются многие выразительные средства языка линейного текста. 
Но как учебная программа, позволяющая развивать у студентов ана-
литические способности и критическое мышление, онтография дей-
ствительно эффективна.

Антиплагиат является прекрасной и эффективной контролирую-
щей программой, но он недолго будет оставаться таковым по следую-
щим причинам. Во-первых, при современном уровне развития инфор-
мационных технологий не составляет труда сделать программу «Анти 
антиплагиат». Программа, которая видоизменяет украденный текст 
настолько, что антиплагиат не сможет этот текст распознать, если уже 
не создана, то скоро появится. Во-вторых, многие студенты, страда-
ющие цифровым слабоумием, вообще не способны самостоятельно 
написать курсовую или диплом. Они пользуются сервисом, который 
стыдливо называется «Помощь в написании курсовых и дипломных 
работ». Пишут дипломы часто сами преподаватели или аспиранты, 
которые на основной работе получают жалкие гроши, а на написании 
дипломов неплохо зарабатывают. Для таких преподавателей, чем глу-
пее студенты, тем лучше, тем больше денег они получают. Антисисте-
ма в большинстве вузов давно существует и активно функционирует. 
В этом смысле внедрение в вузах программы «Антиплагиат» на деле 
означает лишь повышение расценок на «помощь» в написании ди-
плома.

«Безграничные возможности» Сети создают большие соблаз-
ны дистанционного образования. К подобным соблазнам следует 
относиться с большой осторожностью. Например, в США в начале 
2010-х гг. реализовался проект Массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК). Курсы создавались ведущими колледжами и университета-
ми. Цель курсов – дать жителям бедных стран доступ к качествен-
ному высшему образованию. Проект закончился полным провалом: 
всего от 2 до 14 % пользователей прошли больше половины курса 
или весь курс. Учеба – это трудная работа для мозга, она требует дол-
гой сосредоточенности и отсутствия отвлекающих факторов. А Сеть 
воспринимается молодыми людьми как развлекательная среда [Ком-
пенролле, 2015. C. 13]. Дистанционное онлайн образование если 
и возможно, то при условии предварительного психологического тре-
нинга по формированию должного намерения и концентрации внима-
ния. Сказанное не относится к повышению квалификации и перепод-
готовке специалистов, которые твердо знают, чего хотят, и уже имеют 
базовое образование. 
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Проблемы, порождаемые цифровой революцией, имеют прямое 
отношение к национальной безопасности. В школе сейчас молодой 
человек воспитывается как потребитель, а не как творец. В вузе сту-
дентам оказывают «образовательные услуги». С экологической точки 
зрения общество потребления не имеет будущего. Человек, воспи-
танный как потребитель, никогда не будет удовлетворен российской 
действительностью. Всегда найдутся места, где потребителю жить 
комфортнее, чем в России. Теперь добавим к стратегии потребителя 
еще и клиповое мышление. Получим человека, живущего сиюминут-
ными удовольствиями, не способного к анализу и прогнозированию, 
самодовольного, мало сострадательного, податливого манипуляции 
сознанием. Со временем, по мере естественной смены поколений та-
кие люди будут управлять государством? Сохранится ли Россия?

На этот счет сделаем следующий прогноз. Со временем населе-
ние России (как и остального мира) разделится не только на богатых 
и бедных, но и по информационному критерию. Управлять страной 
будет немногочисленная информационная элита (15–20 % населе-
ния). В нее войдут (помимо представителей власти, силовых струк-
тур и церкви) работники IT-сферы, информационных СМКиП, пред-
ставители бизнес-элиты. Такая элита будет создавать, анализировать 
и распространять информацию. Представители элиты будут получать 
традиционное образование цивилизации книги, чтобы впоследствии 
овладевать силой и возможностями информационных технологий 
и виртуальной реальности. Остальная масса населения – это легко 
управляемые потребители информации, в большей или меньшей сте-
пени пораженные цифровым слабоумием и информационной псевдо-
дебильностью. Эпоха радио породила тоталитаризм и массовую про-
паганду. Эпоха цветного телевидения и рекламы привела к расцвету 
тоталитарных сект и технологий контроля сознания. Цифровая эпоха 
приведет к развитию невиданных ранее технологий промывки мозгов 
и в итоге к электронному концлагерю.

Изображение подобного общества будущего является распростра-
ненным сюжетом произведений научной фантастики и антиутопий 
(братья Стругацкие, С. Лем, А. Азимов, И. Ефремов, Дж. Оруэлл и др.). 
Сейчас наступление такого будущего становится вполне возможным. 
Мы полагаем, что избежать такого сценария будущего возможно лишь 
при возрождении социалистических принципов устройства общества 
и сохранении системы образования цивилизации книги.
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Заключение

Однажды автор вел курс «Экология» у психологов НГУ и прово-
дил семинарское занятие в близлежащем лесу. Во-первых, чтобы на-
глядно показать и объяснить закономерности развития экосистем. 
Во-вторых, чтобы временно «выдернуть» студентов из виртуаль-
ной цифровой паутины для лучшего понимания предмета. Летом 
через два года, будучи уже старшекурсниками, эти студенты собра-
лись всей группой в лес на пикник и пригласили с собой преподавателя 
экологии. Автор привел группу в живописное место с обустроенным 
костровищем на берегу лесного озера. Дальше началось странное. 
Студенты, почти все, кроме двух молодых людей, раскатали коври-
ки, достали снедь из рюкзаков и расселись по всей лужайке по одному 
или по двое. Все, как один, надели наушники и углубились в смартфо-
ны, похрустывая чипсами. Сначала автор впал в состояние когни-
тивного диссонанса от происходящего, но после, овладев собой, пред-
ложил молодым людям без наушников прогуляться в лес за дровами. 
Они вернулись ни с чем, дров не нашли. Автор сходил с ними снова, 
наломал сухостоя и сам разжег огонь. Было прохладно, студенты 
стали подтягиваться к огню. Автор предложил им снять наушники, 
убрать смартфоны и послушать сибирского соловья. Так произошла 
встреча двух цивилизаций: «цифровых аборигенов» и представителя 
цивилизации книги. Позже нашлась и гитара, получился прекрасный 
созерцательный вечер. Студенты вернулись домой счастливыми, 
равно как и преподаватель. После автор понял, что для студентов 
цифровой информационный поток из смартфонов был своеобразной 
психологической защитой, виртуальной броней перед необычной и пу-
гающей ситуацией. Стоило завоевать их доверие, и цифровая пелена 
рассеялась. 

В далекие времена цивилизация памяти сменилась цивилизацией 
книги. Но цивилизация памяти не исчезла. Она и сейчас составля-
ет фундамент цивилизации книги. В детстве мы учимся на народных 
сказках, мифах, былинах, на том, что иначе называется коллективным 
бессознательным или духом народа. Без этого фундамента невозмож-
но полноценное овладение логосом цивилизации книги. Возможно, 
сейчас действительно наступает новая эпоха информационной циви-
лизации. И это серьезнее, масштабнее, чем эпоха телеграфа и радио, 
кинематографа и телевидения. В любом случае, в своем индивидуаль-
ном развитии человек проходит сначала стадию цивилизации памя-
ти (сказки, мифы), потом стадию цивилизации книги (логос) и лишь 
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потом способен перейти на стадию информационной цивилизации. 
Как было показано выше, попытки «проскочить» стадию цивилиза-
ции книги приводят лишь к цифровому слабоумию.

В связи с информационной революцией общество имеет комплекс 
проблем, расположенных по убыванию сложности.

Неизлечимое цифровое слабоумие – дети в возрасте 2–6 лет, не вы-
пускающие гаджетов из рук. Это дети родителей, мало занимающих-
ся своими детьми (в частности, сами страдающие цифровой зависи-
мостью). Это возраст, когда формируются основы личности человека. 
Если необходимый фундамент личности не заложен, впоследствии 
никакая психотерапия не поможет (вспомним, например, феномен 
Маугли).

Излечимое цифровое слабоумие – дети от 6 лет до (условно говоря) 
среднего школьного возраста. Здесь уже все зависит от искусности 
родителей, педагогов и психологов.

Излечимая информационная псевдодебильность – от старшего 
школьного возраста до директоров фирм и «офисного планктона». 
Избавление от разрушительных для мышления особенностей режи-
ма многозадачности и развитие навыков критического мышления 
должно стать задачей системы образования, психотерапии, тренин-
гов и т. д. Здесь также должна решаться задача преодоления страха 
перед реальным миром и развития навыков реального, а не виртуального 
общения.   

Безусловно, информационная революция меняет, а дальше еще 
больше будет менять систему среднего и высшего образования. Сей-
час наступает стадия, когда проходит эйфория от безграничных воз-
можностей Интернета, электронных технических средств, ЦСМИиК. 
Для того чтобы корректировать проявления цифрового слабоумия 
и информационной псевдодебильности, в сфере высшего образова-
ния необходимо сделать следующее.

• В цифровой сфере необходимо внедрять в учебный процесс такой 
софт, как VUE, специально направленный на развитие критического 
мышления. Необходимо создавать новое программное обеспечение 
обучающей направленности. Для этого не нужно особых капиталов-
ложений. Достаточно выпускникам факультетов информационных 
технологий предлагать соответствующие темы дипломов.

• В цифровую эпоху необходимость личного общения препода-
вателя и студента не уменьшается, а, наоборот, возрастает. Онлайн 
обучение никогда не заменит живого общения. Обучаться по Skype – 
это все равно, что литургию по телевизору смотреть. Только в живом 
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диалоге возможно заинтересовать предметом студента, удивить, воо-
душевить и вывести его сознание из режима многозадачности на реф-
лексивный уровень. 

• Процесс обучения должен быть насыщен практикумами, экспе-
дициями, выездными семинарами, которые отрывали бы студентов 
от мира виртуального и погружали в мир реальный. Очень полезен 
будет, например, выездной недельный семинар, на время которого 
у студентов изымаются смартфоны и другие гаджеты. Изымаются 
либо на все время семинара, либо временно выдаются по окончании 
занятий для связи с родными и близкими.

• В вузах на младших курсах должен быть введен специальный 
курс «Критическое мышление» (курс с таким названием существует 
в западных вузах). В рамках курса должно изучаться следующее.

1. Основные законы логики (если логика не преподается отдельно).
2. Отличия информации научной от псевдонаучной. Принципы по-

иска в Интернете научной информации.
3. «Техника безопасности» пользования социальными сетями. 

Информационная гигиена. Объяснение таких явлений, как «режим 
многозадачности», «клиповое мышление» и др. Выработка навыков 
преодоления непродуктивной многозадачности, благо на этот счет су-
ществует масса психологических методик.

4. Что такое манипуляция сознанием, как ее распознавать и как ей 
противостоять.

5. Почему плагиат является воровством и как правильно цитиро-
вать и ссылаться на научную литературу.

Конечно, указанные темы можно раскрывать в курсах «Филосо-
фия», «КСЕ» и др., но это будет в ущерб предметам, тем более что курс 
«Философия» в вузах сейчас сокращен.

С проблемами цифрового слабоумия и информационной псев-
додебильности тесно связана проблема отчуждения и одиночества 
человека в мегаполисе. Эти проблемы друг друга взаимно усилива-
ют. Чем более человек чувствует себя одиноким во враждебной его 
биологической природе среде мегаполиса, тем более он погружается 
в социальные сети и виртуальную реальность и тем еще более ста-
новится одиноким. Но именно Сеть способна освободить человека 
от привязанности к мегаполису. Уже сейчас множество програм-
мистов-фрилансеров путешествует по всему миру, при этом рабо-
тая и хорошо зарабатывая. Сеть создает возможности заработка: 
IT, продажи через Интернет, торговля на валютных и криптовалют-
ных биржах, консультирование, аналитика и др., – освобождающие 

Нечунаев В. В. Преодоление клипового мышления у студентов



202

от привязки к конкретному месту. Предположим, цифровой человек 
озаботился своим физическим и психическим здоровьем, преодоле-
нием клипового мышления себя, жены и детей. Тогда переезд в дерев-
ню или в пригород будет решением проблемы. Дом в деревне сейчас 
можно найти даже за бесплатно, денег в деревне требуется гораздо 
меньше, чем в городе, Интернет есть почти везде. Лето будет занято 
хозяйственными работами в мире реальном, а зима – работой в Сети. 
Сейчас, благодаря Сети, открываются новые возможности постурба-
нистических поселений, пока мало изученные. Это может быть да-
уншифтинг – жизнь в деревне за счет средств, полученных от сдачи 
в аренду своего городского жилья. Но это может быть и апшифтинг 
– раскрытие человеком своего творческого потенциала в сельском 
постурбанистическом поселении в среде единомышленников. Вопре-
ки бытующему мнению, постурбанизм не противоречит возможной 
реиндустриализации России, а, наоборот, ее гармонично дополняет. 
Единственной серьезной проблемой является привязанность к город-
ской инфраструктуре, системам медицины и образования. Впрочем, 
это вполне решаемые проблемы в коллективе единомышленников, 
тем более что государственные медицина и образование сейчас актив-
но деградируют. Уже сейчас в городах многие граждане (в основном 
малообеспеченные) занимаются самообразованием и самолечением, 
справедливо не доверяя официальным структурам.

В завершение приведем некоторые замечания в защиту клипового 
мышления. Платон в диалоге «Федр» устами Сократа рассказывает 
о египетском боге Тевте, который принес в дар царю Египта Тамусу 
свои искусства: число, счет, геометрию, астрономию, игру в шашки 
и кости, а также письменность. Когда дошел черед до письменности, 
Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и па-
мятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь 
же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предме-
ты искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды 
для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, 
из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души 
научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена 
упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, 
по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты 
нашёл средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь уче-
никам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое 
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знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, 
оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; 
они станут мнимомудрыми вместо мудрых» [Платон, 1993. C. 186]. 
Эти рассуждения вам ничего не напоминают? Мудрецы цивилизации 
памяти упрекали распространителей письменности, что они прино-
сят невежество, многознание, мнимую мудрость и забывчивость.

Впервые напечатанные Иваном Федоровым богослужебные тек-
сты, хотя и имели шрифт, подражавший рукописному тексту «Апо-
стола», все равно считались второсортными, если не бесовскими. 
Потому что переписчик при написании каждой буквы произносил 
Иисусову молитву, а напечатанный текст был лишь бездушной копи-
ей оригинала. Многочисленная каста переписчиков книг опасалась 
лишиться материального обеспечения. В случае развития книгопе-
чатания им пришлось бы менять свою специальность. Немало было 
противников среди бояр, боявшихся ослабления своего политическо-
го значения и усиления авторитета царской власти и церкви. Было 
немало противников книгопечатания и среди духовенства, которое 
опасалось подрыва своего влияния и распространения в народе «ере-
тических идей» [Люди русской науки, 1948].

Подобные истории были и в эпохи радио, кино, телевидения. 
Каждая информационная революция имеет своих противников, 
не понимающих и боящихся ее достоинств. Так и в случае клипового 
мышления, многие его достоинства еще не поняты и не оценены. Воз-
можность обрабатывать огромные массивы информации, спонтанно 
интуитивно на нее реагировать, пребывая при этом «здесь и сей-
час», – эти способности сознания, связанные с клиповым мышлени-
ем, требуют отдельного рассмотрения. Так же отдельного рассмотре-
ния требует сравнение клипового мышления и способа мышления 
дописьменной цивилизации. 
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OVERCOMING CLIP THINKING 
IN CONTEMPORARY STUDENTS

The article analyzes the problems associated with clip thinking 
in contemporary students. The history of information revolutions and 
of the changes they cause in society is considered. On this basis, the fore-
cast is made about the consequences of the contemporary digital revolu-
tion. Based on the works of neuropsychiatrists M. Spitzer and T. Comper-
nolle, the concepts of digital dementia and information pseudo-retardation 
are clarified. Based on author’s own pedagogical experience, practical rec-
ommendations are given on how to work with clip thinking in students. 
The experience of using the computer program Visual Understanding En-
vironment and the technology of ontodesign in the educational process is 
analyzed. Recommendations are made for improving the process of high-
er education in connection with the digital revolution. The perspectives 
of the post-urban society in connection with computerization and the wide-
spread availability of Internet are considered.

Keywords: clip thinking, digital revolution, computerization, digital 
dementia, information pseudo-retardation.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТА МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
ИНТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Рассматривается конструкт межличностной интолерантности к неопределенно-
сти. Предпринимается попытка соотнесения имеющихся определений конструкта 
межличностной интолерантности к неопределенности с характеристиками неопре-
деленных ситуаций в целом. Приводится обзор существующих методик, с помощью 
которых возможна оценка интолерантности  к неопределенности в межличностных 
отношениях, в том числе анализ единственной русскоязычной методики, в которой 
выделяется шкала межличностной интолерантности к неопределенности – Нового 
опросника толерантности к неопределенности. 

Ключевые слова: неопределенность, межличностная интолерантность к неопре-
деленности, Новый опросник толерантности  /  интолерантности к неопределенно-
сти. 

Существует особый тип ситуаций неопределенности, с которым 
сталкивается каждый человек – это неопределенность в межличност-
ных отношениях.  Сфера межличностных отношений является одной 
из наиболее важных сфер человеческой жизни. С самого рождения 
человек вступает в систему отношений с другими людьми. Сначала 
в эту систему входит семья, постепенно круг отношений расширяет-
ся. От того, насколько успешно человек будут преодолевать пробле-
мы, возникающие в контактах с людьми, будут зависеть его эмоци-
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ональное состояние и способность адаптироваться в изменяющихся 
условиях окружающей действительности. Чтобы исследовать способ-
ность  человека справляться с межличностной неопределенностью 
(толерантность к межличностной неопределенности), необходимо 
разобраться, что представляет собой конструкт межличностной нео-
пределенности.

Большое количество исследователей в области психологии нео-
пределенности выделяют различные аспекты неопределенных ситу-
аций. Большинство из них сходится во мнении, что неопределенная 
ситуация характеризуется сложностью [Budner, 1962; McLain, 1993; 
Furnham, Ribchester, 1995], новизной [Budner, 1962; McLain, 1993; 
Furnham, Ribchester, 1995] и противоречивостью [Budner, 1962; Nor-
ton, 1975]. Эти характеристики могут относиться как к объективной 
неопределенности и внешним характеристикам ситуации (например, 
количество элементов ситуации, наличие противоречивой информа-
ции, степень изменчивости условий), так и к субъективной неопре-
деленности (к примеру, наличие у человека противоречивых знаний 
о ситуации, рассогласование имеющегося и нового знаний). Мы так-
же должны иметь в виду, что человек реагирует на ситуацию набором 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций. 

Указанные характеристики и источники  могут относиться и к си-
туациям межличностной неопределенности. Однако единство в пони-
мании конструкта межличностной неопределенности и его характе-
ристик отсутствует. 

Неопределенность межличностных отношений представлена в от-
ечественной психологии в связи с понятием Межличностной инто-
лерантности к неопределенности (далее – МИТН). МИТН была вы-
делена в качестве отдельного фактора Т. В.Корниловой, в результате 
разработки Нового опросника толерантности к неопределенности. 
МИТН Корнилова определяет как «стремление к ясности и контролю 
в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределенно-
сти отношений с другими» [2010], «непринятие неопределенности 
в позициях Я – Другой и стремление к ясности в межличностных 
отношениях (в мире людей)» [Корнилова, Чигринова, 2012]. Данные 
определения отражают, на наш взгляд, эмоциональные (дискомфорт) 
и, в некоторой степени, поведенческие (стремление к контролю) 
аспекты реагирования на ситуацию межличностной неопределенно-
сти. Авторы утверждают, что лица, нетерпимые к неопределенности 
в межличностных отношениях, «не оставляют другому человеку пра-
во на “инаковость” или право не следовать четким правилам (во взаи-
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моотношениях)» [Корнилова, Чигринова, 2012]. Вероятно, «стремле-
ние к контролю» и тот факт, что интолерантный к неопределенности 
в межличностных отношениях человек «не оставляет права на инако-
вость», могут рассматриваться как поведенческие особенности, в ко-
торых проявляется непринятие неопределенности. Сам автор, однако, 
не раскрывает данного понятия.  Остается неясным, что понимает-
ся под «инаковостью», к какой сфере относится «инаковость», идет 
ли речь о поведенческих особенностях другого человека, его сужде-
ниях об окружающей действительности, его внешнем виде и т. д. Об-
ратимся к указанным выше характеристикам неопределенных ситуа-
ций. Такой признак, как «противоречивость (наличие несовместимых 
интерпретаций)», в данном случае можно рассматривать с нескольких 
сторон. В первом случае речь может идти о противоречивом поведе-
нии или суждениях другого человека (или группы людей). Тогда воз-
никает ситуация, внешняя по отношению к субъекту. Противоречи-
вость также может возникать как несовпадение позиций двух людей. 
В другом случае противоречивость может относиться к самому субъ-
екту. Человек, к примеру, может испытывать амбивалентные чувства 
по отношению к внешней ситуации или другому человеку либо обла-
дать противоречащими суждениями о человеке или ситуации. 

Также неясно, что в определении Т. В. Корниловой имеется в виду 
под «стремлением к контролю». Чуть более подробно о возможности 
контроля в контексте неопределенных ситуаций говорит Е. П. Белин-
ская [2014]. Возможность / невозможность контроля со стороны субъ-
екта она понимает в качестве внутреннего признака ситуаций неопре-
деленности. В этом смысле невозможность контроля другого человека 
будет создавать субъективную неопределенность. К субъективной не-
определенности также может приводить неумение действовать в си-
туации. Автор говорит о том, что «субъективная неопределенность 
возникает тогда, когда перцептивная установка человека “наталкива-
етсяˮ на некоторый информационный барьер, выражающийся либо 
в недостатке знаний о ситуации, либо в несформированности умений 
действия в ней» [Там же]. Можно предположить, что это справедливо, 
в том числе, и для социальных ситуаций. 

С другой стороны, существуют внешние, объективные, харак-
теристики ситуации. В качестве таких характеристик выделяются, 
как правило, информационные признаки, такие как, «недостаток, про-
тиворечивость или же нечеткость информации» (цит. по: [Белинская, 
2014]). Е. П. Белинская, однако, подчеркивает, что именно «субъек-
тивно приписываемые внешнему информационному потоку особен-
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ности» обусловливают то, будет ли человек воспринимать ситуацию 
как неопределенную или определенную. Таким образом, большая 
роль отводится внутренним факторам.  

Возникает два вопроса. Первый заключается в том, какие факторы 
лежат в основе определения человеком ситуации как неопределенной, 
что приводит к различиям между людьми в восприятии одной и той 
же ситуации. Сам автор указывает, что восприятие ситуации как не-
определенной обусловлено мотивационными (потребности в опре-
деленности) и когнитивными (гибкость / ригидность) особенностя-
ми личности. Второй вопрос заключается в том, как преодолевается 
человеком неопределенность межличностных отношений, какие ре-
акции возникают на когнитивном, поведенческом и эмоциональном 
уровнях. Как мы видели выше в определении Корниловой, человек, 
интолерантный к межличностной неопределенности, будет испыты-
вать дискомфорт в случае неопределенности отношений с другими. 
Понятие «дискомфорт» может охватывать широкий спектр эмоцио-
нальных реакций. Некоторые зарубежные авторы указывают, что ин-
толерантность к неопределенности в целом связана с аффективны-
ми (тревога и депрессия) расстройствами, как на клиническом, так 
и на субклиническом уровнях. В своей предыдущей работе [Злобина, 
Первушина, 2017] мы не обнаружили связей между показателями ин-
толерантности к неопределенности по методике Нового опросника 
толерантности к неопределенности [Корнилова, 2010] и показателями 
по шкале депрессии Бека, но обнаружили связь между показателями 
по шкале Межличностной интолерантности к неопределенности и по-
казателями по шкале депрессии Бека. Мы предположили, что данный 
результат может быть объяснен с позиции реципрокного взаимодей-
ствия при депрессии в теории А. Бека [2003]. Это предположение тре-
бует дальнейшей проверки и более подробного изучения МИТН. 

В способах оценки МИТН среди исследователей нет единства. Су-
ществуют прямые и косвенные методы. В качестве непрямых методов 
используются короткие описания социальных ситуаций, варьирую-
щиеся по степени неопределенности  [Blanchard-Fields, Beatty, 2005; 
Waite et al., 2015; Lee et al., 2016]. 

Blanchard-Fields и Beatty вводят понятие двусмысленности исхода 
отношений (relationship outcome ambiguity (ROA)) [Blanchard-Fields, 
Beatty, 2005]. Двусмысленность исхода отношений определяется ими 
как «степень неопределенности успешного решения дилеммы отно-
шений». Они исследовали возрастные особенности приписывания 
вины (blame attributions) на материале коротких рассказов, варьиру-
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ющихся по степени двусмысленности исхода отношений. Как ука-
зывают авторы, в ситуации низкой двусмысленности существует от-
носительно малоконфликтное решение и определенное завершение 
отношений. В ситуации с высокой степенью двусмысленности, 
или неопределенности, персонажи пытаются обсуждать препятствия 
и решать конфликты, чтобы сохранить отношения. В качестве при-
мера ситуации с низкой двусмысленностью приводятся следующие: 

1) «Роберт и Мардж вместе работают; они встречаются три года. 
В последнее время Роберт проводит много времени, беседуя с дру-
гими женщинами в офисе. Во время последнего корпоратива Мардж 
не отходит от него ни на шаг, обычно стоя рядом с ним или обнимая 
его за талию. Когда позже он пошутил об этом, она сильно разозли-
лась и обвинила его в неверности. Он также разозлился; у них была 
ужасная ссора, во время которой отношения закончились». 

2) «Дженифер встречается с Доном 3 года. Она хочет выйти замуж 
за Дона, в то время как ему нравятся их отношения, как они есть. Дже-
нифер поставила Дону ультиматум: женись на мне или отношения 
закончены. Все еще неуверенный, Дон согласился жениться на ней. 
В течение двух лет брака они постоянно ссорились; недавно они раз-
велись».

В качестве примера ситуации с высокой двусмысленностью при-
водятся следующие: 

1) «Карен и Сэм встретились во Флориде и с тех пор влюблены 
друг в друга. Карен добилась высокой позиции в Бостоне, а Сэм вла-
деет маленькой компьютерной компанией в Лос Анджелесе. Карен 
и Сэм хотят быть друг с другом. Сэм хочет, чтобы Карен переехала 
в Лос Анджелес, но Карен не хочет оставлять должность, которую она 
добилась с таким трудом. Карен решила переехать, но после 6 меся-
цев она все еще не нашла работу. Качество их отношений страдает». 

2) «Отец Эмили недавно умер. Мать Эмили пережтвает одиноче-
ство и депрессию. Хотя Эмили и мать никогда не были сильно близ-
ки, Эмили чувствовала, что лучшее, что можно сделать, это перевезти 
мать жить со своей семьей. После того, как ее мать переехала, Эмили 
пришлось проводить с ней много времени. В то же время, она пытает-
ся убедиться, что пребывание ее матери у них в доме не помешает ее 
включению в отношения с мужем и детьми. В последнее время ссоры 
между Эмили и ее матерью создают сильный стресс для семьи». 

Межличностная неопределенность представлена также в исследо-
ваниях негативной интерпретации. Так, к примеру, Lee et al. [2016] 
изучали силу негативной интерпретации при разной выраженности 
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симптомов депрессии. Испытуемые выполняли задания, охватываю-
щие три области возможной негативной интерпретации. В качестве 
таких областей были выделены три типа ситуаций двусмысленности: 
кроме невербальной двусмысленности, представленной в трансфор-
мации (морфинге) выражений лица, исследовалась ситуационная 
двусмысленность, представленная в воображаемой ситуации, в ко-
торой необходимо выступить с речью перед аудиторией сверстников, 
и семантическая двусмысленность, представленная в отрывках тек-
стов [Ibid.].

Ситуационная двусмысленность также представлена в исследова-
нии Waite, Codd и Creswell [2015]. Авторы исследовали предвзятость 
интепретации (interpretation biases) у детей и взрослых. В качестве ме-
тода оценки интерпретации они использовали примеры двусмыслен-
ных историй, которые включали вербальную презентацию гипотети-
ческих ситуаций, которые можно было истолковать как угрожающие 
или не угрожающие. Был использован модифицированный опросник 
двусмысленных сценариев (The Ambiguous Scenarios Questionnaire 
(ASQ)), содержащий 12 гипотетических ситуаций, 6 социальных 
и 6 несоциальных. Далее участников просили ответить на ряд во-
просов, касающихся ситуации и своих чувств, относительно данной 
ситуации [Waite et al., 2015]. После прочтения истории, испытуемых 
просили ответить на ряд вопросов, касающихся их эмоционального 
состояния, возможных причин возникновения описанной ситуации, 
возможных действий в данных ситуациях, а также просили выбрать 
одну из возможных альтернатив, касающихся исхода ситуации. Из-
начально методика разрабатывалась для детей от 7 до 12 лет. В ка-
честве социальных ситуаций и возможных исходов приводятся сле-
дующие [Weeks, 2012]:  «Однажды в школе вы замечаете, что ваша 
любимая книга пропала. Что, как вам кажется, скорее всего произо-
шло с книгой? (Кто-то украл книгу / Вы забыли книгу дома)»; «вы 
видите, как директор ходит по школе и спрашивает других учеников, 
где вы. Как вы думаете, зачем директор вас ищет? (У директора есть 
для вас сообщение от вашей матери / Директор думает, что вы сдела-
ли что-то не так)»; «Вы остаетесь у друга дома и его родители выгля-
дят сильно рассержеными. Как вы думаете, почему они рассержены? 
(Они поссорились и обижены друг на друга / Они не хотят, чтобы вы 
оставались, и злятся на вас)»; «Вы видите группу учеников из друго-
го класса, играющих в интересную игру. Когда вы подходите к ним, 
чтобы присоединиться, они начинают смеяться. Почему, как вы ду-
маете, они смеются? (Один из них неприятно пошутил про вас / Они 
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смеются над чем-то в игре)»; «Вы организовываете вечеринку в 4 часа 
и в 4:30 еще никто не пришел. Как вы думаете, почему никто не поя-
вился? (Никто не хочет приходить на вечеринку / Они немного задер-
живаются); «Вы презентуете свой школьный проект перед классом 
и двое учеников на задних партах хихикают. Как вы думаете, над чем 
они смеются? (Они смеются над чем-то глупым, что вы сказали / Один 
из них пошутил и они смеются над этим)». 

Указанные выше гипотетические неопределенные ситуации явля-
ются примерами косвенной оценки отношения к ситуациям межлич-
ностной неопределенности. Кроме косвенных методов оценки, суще-
ствуют также прямые, представленные в опросниках. 

В большей степени МИТН представлена в опроснике MAT-50 
(Measure of Ambiguity Tolerance). Хотя МИТН не выделяется в каче-
стве отдельного фактора или шкалы, в опроснике присутствуют такие 
группы утверждений, как Социальный аспект, Межличностная ком-
муникация и Публичный образ [Norton, 1975]. Часть вопросов  MAT-
50 перекликается с вопросами шкалы AT-20 [McDonald, 1970] и имеет 
одинаковые или очень схожие формулировки. Это, в том числе, во-
просы № 2, 6, 8, 10 шкалы AT-20 и № 37, 33, 11, 16 шкалы MAT-50 
соответственно, отражающие неопределенность в межличностных 
отношениях (см. приложение, табл. 1). Единичные вопросы, относя-
щиеся к интолерантности в межличностных отношениях, встречают-
ся в шкале O'Connor (5. Никто не может испытывать чувства любви 
и ненависти к одному и тому же человеку) (цит. по: [Furnham, 1994]) 
и в шкале Budner [1962] (7. «Я больше люблю вечеринки со знакомы-
ми людьми, чем те, где все или большинство людей мне совершен-
но незнакомы» и 12. «Часто наиболее интересные и заводящие дру-
гих люди – это те, кто не боится быть оригинальным и непохожим 
на остальных»). 

В русскоязычных методиках, направленных на оценку толерант-
ности / интолерантности к неопределенности, шкала МИТН выделя-
ется в Новом опроснике толерантности к неопределенности (НТН) 
Корниловой [2010]. Методика была разработана на основе трех шкал 
толерантности к неопределенности (шкала О'Коннора, шкала Рай-
делл-Розен и шкала Баднера). В результате апробации на выборке 
из 623 испытуемых (421 Ж, 202 М, возраст от 17 до 48 лет) было вы-
делено три фактора: толерантности, интолерантности и межличност-
ной интолерантности к неопределенности. В шкалу МИТН вошли 8 
вопросов (см. приложение, табл. 2). Интересно отметить, что не все 
из них напрямую затрагивают сферу межличностных отношений (во-
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просы № 7, 9, 19, 20). Хотя вопрос № 9 («Я начинаю довольно сильно 
волноваться, если оказываюсь в ситуации, которую не могу контро-
лировать»), взятый из шкалы Rydell-Rosen (1966), в оригинале звучит 
следующим образом: «I get pretty anxious when I'm in a social situation 
over which I have no control», т. е. «Я начинаю довольно сильно вол-
новаться, если оказываюсь в социальной ситуации, которую не могу 
контролировать», что вполне могло бы объяснить тот факт, что во-
прос входит в шкалу межличностной интолерантности к неопреде-
ленности. Вопрос о том, каким образом утверждения № 7 («Задача 
для меня малопривлекательна, если я не считаю ее решаемой»), 19 
(«В долговременной перспективе добиться большего возможно, ре-
шая маленькие и простые проблемы, чем большие и сложные») и 20 
(«Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без особых 
сюрпризов и неожиданностей), на самом деле должен быть благода-
рен судьбе») отражают интолерантность к межличностной неопре-
деленности, остается открытым. Формулировка утверждения № 20, 
кроме того, совпадает с формулировкой утверждения № 25, которое 
входит в шкалу Толерантности к неопределенности, что также вносит 
некоторую неясность. 

Возникает необходимость приведения разрозненных взглядов 
на ситуации межличностной неопределенности и методов исследо-
вания в единую систему. Дальнейшими направлениями в области 
изучения неопределенности в межличностных отношениях может 
стать адаптация на русскоязычной выборке и разработка косвенных 
методов оценки отношения к ситуациям межличностной неопреде-
ленности, разработка опросника толерантности / интолерантности 
к межличностной неопределенности, а также сравнение показателей 
косвенной и прямой оценки отношения к межличностной неопреде-
ленности. 
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ANALYSIS OF THE «INTERPERSONAL  INTOLERANCE 
OF UNCERTAINTY» CONSTRUCT

The interpersonal intolerance of uncertainty construct is discussed 
in the paper. We reviewed the definition of the interpersonal intolerance 
to uncertainty and made an effort to match it with existing characteristics 
of uncertainty.  An overview of the methods by which it is possible 
to assess intolerance to uncertainty in interpersonal relations was taken, 
including the analysis of the only Russian-language questionnaire, which 
contains the scale of interpersonal intolerance of uncertainty – the New 
Questionnaire of Tolerance / Intolerance to Uncertainty.

Keywords: uncertainty, interpersonal intolerance of uncertainty, the New 
Questionnaire of Tolerance / Intolerance to Uncertainty.
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