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есть риск, что, будучи отягощенными пси-

хопатологически, их дети могут так же за-

болеть. Представления в этом отношении 

молодых людей носит более толерантный 

характер, возможно, потому, что, наблюдая 

девиантное поведение среди сверстников, 

представители молодой группы опрошен-

ных более спокойно относятся даже к не-

ожиданным действиям пациентов, продик-

тованным болезнью. 

Учет социокультурного аспекта стигма-

тизации является необходимым условием 

при анализе этого феномена, так как прони-

кает во все механизмы его формирования, 

связанные с проблемами невежества, пред-

рассудков, дискриминации, предоставляет 

возможность проследить трансформации 

содержания стигматизирующего отношения 

и самих поведенческих актов, его вызы-

вающих. 
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К. И. Павлов 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОМОТОРНЫХ 
И ПЕРЦЕПТИВНО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ 

У СТУДЕНТОК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЮВЕНИЛЬНОСТИ 
 

Ведущим конституциональным признаком современного человека является юве-

нильность. Изучение данного признака стало возможным только в последние 30 лет. 

Цель нашего исследования — изучить сенсомоторные реакции на динамически организо-
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ванные серии стимулов и перцептивно-моторные реакции по опознанию цифровых сим-

волов разного размера на цветовом фоне, особенности произвольного внимания, а также 

оперативной памяти у девушек 18−23 лет с разной степенью ювенильности. Было пока-

зано, что девушки с высоким и средним уровнем ювенильности имеют более высокий 

уровень организации перцептивно-моторных реакций по опознанию цифровых символов 

разного размера на цветовом фоне, демонстрируют наилучшую способность к воспри-

ятию времени и высокий уровень развития оперативной памяти и произвольного внима-

ния, в отличие от низкоювенильных. Однако в сложной рефлексометрической серии де-

вушки с высоким уровнем ювенильности имеют большее время реакции на акустические 

стимулы, в сравнении с низкоювенильными. 

 

Ключевые слова: ювенильность, перцептивно-моторные реакции, сенсомоторные 

реакции, память, внимание. 
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Sensorimotorical and Perceptomotorical Reactions 
of Female Students  with Different Juvenility Degree 

 

Juvenility is the main constitutional factor of phylogenetic development of the contempo-

rary person. The studies of juvenility began only 30 years ago.  The aim of this investigation is 

to study perceptomotorical reactions on the identification of digital symbols of different sizes on 

a coloured background, the features of selective attention, operative memory and sensorimotor 

reactions, sensorimotor integration of 18-23-year-old females with a different juvenililty degree. 

High-juvenile and mid-juvenile females have a higher level of organization of perceptomotori-

cal reactions of digital symbols identification of different sizes on a coloured background, they 

show the best ability for the perception of time and have a higher level of the development of 

operative memory and selective attention in comparison with low-juvenile females. High-

juvenile females had a longer sensorimotor reactions to acoustic stimulus than low-juvenile fe-

males. 

 

Keywords: juvenility, perceptomotorical reactions, sensorimotor reactions, memory, at-

tention.  

 

Одним из конституциональных призна-

ков современного человека является юве-

нильность, которая определяет ряд психо-

логических, психофизиологических и ан-

тропометрических его особенностей [5]. На 

морфологическом уровне ювенильность 

выражается в усилении мозгового черепа с 

одновременным ослаблением лицевого че-

репа, а также грацилизацией организма. 

Высокоювенильные дети и подростки ха-

рактеризуются низким уровнем агрессивно-

сти и авторитарности, в меньшей степени 

стремятся к лидерству в группе, их невер-

бальный интеллект и креативность оказы-

ваются выше, чем у сверстников [3; 5]. Ис-

ходя из представлений Л. А. Рудкевича, ко-

личество ювенильных детей стало увеличи-

ваться только в последние 30 лет, что может 

объясняться улучшением качества жизни 

(медицинской помощи). Таким образом, 

изучению ювенильности в настоящее время 

в психологической науке уделяется явно не-

достаточное внимание. В литературе не 

представлены исследования, которые бы 

отражали особенности работы сенсомотор-

ных, перцептивно-моторных механизмов и 

характеристик когнитивных функций у 

взрослых людей, имеющих конституцио-

нальные отличия по критерию «ювениль-

ность». В связи с этим была поставлена 

цель исследования: изучить сенсомоторные 

реакции на динамически организованные 

серии стимулов и перцептивно-моторные 

реакции по опознанию цифровых символов 
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разного размера на цветовом фоне, особен-

ности произвольного внимания, а также 

оперативной памяти у девушек 18−23 лет с 

разной степенью ювенильности.  
Гипотеза исследования: девушки с раз-

личным уровнем ювенильности характери-

зуются наличием дифференциальных при-

знаков в системе сенсомоторной интегра-

ции и перцептивномоторной деятельности.  

Цель исследования определила задачи 

исследования: 

1. Оценить уровень ювенильности и гра-

цильности, физического развития, состоя-

ние адаптационного ресурса и невербально-

го интеллекта у девушек. 

2. Изучить особенности перцептивно-

моторных реакций по опознанию цифровых 

символов разного размера на цветовом фо-

не, произвольного внимания, с оперативной 

памяти у исследуемых групп девушек.  

3. Выявить дифференциальные особенно-

сти сенсомоторных реакций на стимулы, ор-

ганизованные в серии с фрактальной струк-

турой и разной сложностью заданий, у деву-

шек с различной степенью ювенильности. 

Объектом исследования являются три 

группы студенток Института детства РГПУ 

им. А. И. Герцена, возраст которых на мо-

мент исследования был от 18 до 23 лет и в 

среднем составлял 18,98+1,75 лет. В состав 

первой группы вошли 20 студенток с низ-

ким уровнем ювенильности. Во вторую 

группу вошли 77 студенток со средним 

уровнем ювенильности. Третью группу со-

ставили высокоювенильные студентки в ко-

личестве 29 человек. Всего в исследовании 

приняло участие 126 девушек. В соответст-

вии с целью, задачами, гипотезой и объек-

том исследования были выбраны следую-

щие методы: 

1. Экспресс-методика определения сте-

пени ювенильности (измерение сагитталь-

ной окружности головы). 

2. Антропометрические методики изме-

рения роста и веса с последующим вы-

числением индекса Кетле и индекса гра-

цильности. 

3. Функциональная проба на задержку 

дыхания на вдохе Штанге. 

4. Измерение уровня невербального ин-

теллекта с помощью прогрессивных матриц 

Дж. Равенна. 

5. Компьютерная методика оценки когни-

тивных функций и их состояний «Радуга» 

В. Г. Каменской, Л. В. Томанова, А. Г. Пяти-

горского использовалась для изучения осо-

бенностей перцептивно-моторных реакций, 

свойств произвольного внимания и опера-

тивной памяти. В основе данной методики 

лежат таблицы Горбова — Шульте [2]. 

Принципиальной особенностью компью-

терной программы является постоянное из-

менение положений цифр в ячейках и цвета 

ячеек после каждого правильного ответа-

нажатия. Программа позволяла тестировать 

время поиска прямоугольников с заданными 

числовыми и цветовыми параметрами в 

тестовой таблице размером 7×7 ячеек. Цвет 

прямоугольников — белый, красный, зеле-

ный и желтый. Размер шрифта — «Arial» в 

прямоугольниках — 12, 18, 24, 30. Тест 

«Радуга» проводился в двух сериях: до и 

после отвлекающей нагрузки в виде анкеты 

с 42-мя вопросами, касающимися личност-

ной самооценки испытуемой и ее мотива-

ции прохождения тестирования, которая 

также использовалась с целью изучения 

уровня утомляемости и работоспособности 

обследуемой. 

6. Компьютерный вариант авторской про-

граммы комплексной рефлексометрии «Ис-

следование физиологических характеристик 

реакций испытуемого на потоки стимулов 

контролируемой временной организации» 

(В. Г. Каменская, В. М. Урицкий) использо-

вался для изучения особенностей сенсомо-

торных реакций и сенсомоторной интегра-

ции. Исследование проводилось на контра-

стных выборках, в группах низкоювениль-

ных (гр. 1 n = 14) и высокоювенильных де-

вушек (гр. 2 n = 23). Средний возраст испы-

туемых составил 18,98+1,75 лет. Каждой 

испытуемой на экране монитора персональ-

ного компьютера предъявлялись два вари-
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анта стимульных серий в виде сенсорных 

цепей с короткой экспозицией визуальных 

(круги красного, зеленого и синего цветов) 

и акустических (гудка) стимулов. Первая 

серия характеризовалась фрактальным ре-

жимом организации межстимульных интер-

валов равной 1,34, при средней величине 

интервалов 1 с. Исследуемой предлагалось 

как можно быстрее выключать все сигналы, 

нажимая на клавишу «пробел». Вторая се-

рия также характеризовалась фрактальным 

режимом и той же величиной интервалов. 

Испытуемой давалась инструкция, согласно 

которой ей было необходимо выключать все 

сигналы, кроме кружков красного цвета.  

7. Компьютерный вариант восьмицвето-

вого теста М. Люшера — «Тест М. Люшера 

2.0» фирмы «Иматон». 

8. Методы математико-статистической 

обработки полученных результатов — ме-

тоды проверки нормальности распределе-

ния изучаемых показателей в выборке: кри-

терии Колмогорова — Смирнова, Шапиро 

— Уилка, Д'Агостино (эксцесс и асиммет-

рия, общий критерий Д'Агостино); методы 

определения статистической достоверно-

сти: критерий t-Стьюдента, Манна — Уит-

ни, Уилкоксона, метод хи-квадрата и крите-

рия знаков (различия между двумя выбор-

ками считались неслучайными при р≤0,05); 

метод корреляционного анализа Спирмена. 
Статистическая обработка данных проводи-

лась с использованием пакетов статистиче-

ского анализа Microsoft Excel, 2007., SPSS 

15.0 (Statistical Package for the Social 

Science). 
Определение степени ювенильности 

и антропометрических характеристик 

девушек 18−23 лет 

Показано, что значения сагиттальной ок-

ружности головы в выборке колеблется от 

35 до 41 см. Опираясь на средние значения 

этого показателя в выборке и значения 

среднеквадратичной ошибки, нам удалось 

разделить всех исследуемых студенток на 

три группы по параметру «ювенильность». 

Среднее значение сагиттальной окружности 

головы в группе низкоювенильных испы-

туемых девушек составило 35,68±0,47 см, в 

группе среднеювенильных — 37,45±0,51 см 

и в группе высокоювенильных — 39,38 ± 

±0,64 см. Значения сагиттальной окружно-

сти головы высокоювенильных (t=22,21; 

р≤0,01) и среднеювенильных испытуемых 

(t=14,19; р≤0,01) достоверно больше, чем у 

низкоювенильных. Полученные нами дан-

ные согласуются с результатами обследова-

ния детей старшего дошкольного возраста, 

различия сагиттальной окружности головы 

которых имеют также достоверные отличия 

[3]. 
С целью установления степени грациль-

ности испытуемых и уточнения ее связи с 

ювенильностью нами были проведены из-

мерения роста и веса с последующим вы-

числением весоростового индекса Кетле и 

индекса грацильности. Показатели индекса 

Кетле не имеют достоверных отличий в 

изучаемых группах, однако существующие 

изменения данного показателя отражают 

меньшее его значение у высокоювенильных 

(20,64±2,60 балла) и среднеювенильных 

(21,23±3,14 балла) испытуемых в сравнении 

с низкоювенильными (21,33±2,75 балла). 

Вследствие недостаточности индекса Кетле 

для определения возможных отличий в 

уровнях грацильности нами был введен спе-

циальный индекс грацильности (ИГ), кото-

рый объединил в себе параметры роста, ве-

са и сагиттальной окружности головы и 

рассчитывался по следующей формуле:  

Индекс грацильности = Вес (кг)/Рост (м) 

 Сагиттальная окружность головы (м). 

Было установлено, что индекс грацильности 

достоверно ниже у студенток с высоким 

уровнем ювенильности (86,71 ± 11,71) в 

сравнении с низкоювенильными испытуе-

мыми (97, 27 ± 12,54) (u = 134,5; р ≤ 0,01) и 

среднеювенильными (93,55 ± 13,54) (u = 

660,5; р ≤ 0,01). Таким образом, чем меньше 

значение ИГ, тем уровень грацильности 

выше, а это означает, что высокоювениль-

ные испытуемые более грацильны. Полу-

ченные нами результаты полностью под-
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тверждаются результатами исследований, 

проведенными ранее [3; 5]. 

Сравнительный анализ результатов ис-

следования адаптационного ресурса сту-

денток с разной степенью ювенильности 
показал, что, по методике Штанге, средне-

групповые значения времени задержки ды-

хания во всех обследуемых группах нахо-

дятся в диапазоне возрастной нормы и ха-

рактеризуются хорошим состоянием уровня 

адаптационного ресурса. Имеющиеся тен-

денции свидетельствуют, что время задерж-

ки дыхания больше в группах высокоюве-

нильных студенток (49,06±13,27 с) и сред-

неювенильных (48,66±15,44 с), чем в груп-

пе, которая была сформирована низкоюве-

нильными учащимися (44,59±18,19 с). 

Результаты сравнительного анализа ре-

зультатов исследования интеллектуальных 

способностей и академической успеваемо-

сти студенток с разной степенью юве-

нильности говорят об отсутствии достовер-

ных отличий между изучаемыми группами 

по этим показателям. Однако имеющаяся 

тенденция свидетельствует о том, что у вы-

сокоювенильных и среднеювенильных ис-

пытуемых невербальный интеллект выше, 

чем у низкоювенильных, и составляет в 

группе низкоювенильных 114,24±28,01 бал-

лов, среднеювенильных — 115,25±23,88 

баллов и у высокоювенильных участниц — 

116,80±20,04 баллов. Средний балл по па-

раметру академической успеваемости для 

студенток с низким уровнем ювенильности 

составил 4,05±0,36, для среднеювенильных 

— 4,21±0,57 и для высокоювенильных ис-

пытуемых — 4,24±0,56. Отсутствие досто-

верных отличий по этим параметрам могут 

объясняться существующим конкурсом при 

поступлении в вуз, при котором лица с низ-

ким интеллектом отсеиваются. 

Дифференциальная диагностика качест-

ва перцептивно-моторных реакций опозна-

ния цифровых символов, произвольного вни-

мания и оперативной памяти у студенток 

с разной степенью ювенильности проводи-

лась с помощью методики изучения когни-

тивных функций и их состояний «Радуга». 

Установлено, что в первой серии теста до 

выполнения отвлекающей нагрузки среднее 

значение времени (Т), затраченного на его 

выполнение, достоверно меньше в группе 

высокоювенильных испытуемых студенток 

(t=2,11; р≤0,05) по сравнению с группой 

низкоювенильных (см. табл. 1). В группе 

низкоювенильных (t=3,6; р≤0,01) как и в 

группах среднеювенильных (t=7,47; р≤0,01), 

и высокоювенильных испытуемых (t=5,95; 

р≤0,01) происходит достоверное сокраще-

ние среднего времени выполнения теста во 

второй серии по сравнению с первой. 
Субъективно воспринимаемое время ра-

боты (ТС) в первой и во второй сериях тес-

тирования у среднеювенильных испытуе-

мых достоверно короче, чем у низкоюве-

нильных (в первой серии t=1,97; р≤0,05; во 

второй t=2,67; р≤0,01) (см. табл. 1). Кроме 

того, наблюдается достоверное сокращение 

субъективно воспринимаемого времени в 

группе студенток со средним уровнем юве-

нильности при переходе от первой серии ко 

второй (t=1,94; р≤0,05). Такое же сокраще-

ние субъективного времени, только на 

уровне тенденций, наблюдается у высоко-

ювенильных испытуемых, чего не наблюда-

ется у низкоювенильных, чьи показатели 

существенно не изменялись. 

Объяснением этого может служить, с од-

ной стороны, исходный уровень устойчиво-

сти к гипоксии, отражающий более высокий 

адаптационный ресурс у высоко и средне-

ювенильных девушек, который является ба-

зой для более быстрого обучения в тесте. С 

другой стороны, многие авторы, придержи-

вающиеся когнитивно-аттенционной теории 

восприятия времени, показывают, что вос-

приятие времени непосредственно зависит 

от того, сколько внимания испытуемый уде-

ляет течению времени. Так, усложнение за-

дания приводит к усилению внимания и ин-

тереса к выполняемому заданию и к тому, 

что человек занижает время, затраченное на 

его выполнение [6]. 
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Таблица 1 

 

Среднегрупповые показатели реального и субъективно воспринимаемого времени, 
затраченного на выполнение теста, в трех группах 

 

Показатели реального времени (T), 

затраченного на тест, с 

Показатели субъективно 

воспринимаемого времени (TС), 

затраченного на тест, с Группы 

1-я серия 2-я серия 1-я серия 2-я серия 

«низкоювенильные» 
208,35± 

54,47 

177,44± 

39,48
00

 

279,10± 

169,23 

282,95± 

224,79 

«среднеювениль-

ные» 

189,30± 

47,44 

162,39± 

32,41
00

 

213,92± 

119,79* 

194,47± 

95,67
0
** 

«высокоювениль-

ные» 

182,50± 

30,92* 

161,78± 

32,01
00

 

214,41± 

116,15 

204,52± 

169,69 

 

Примечания. Различия достоверны по t-критерию Стьюдента; * — достоверное отличие между раз-

личными группами (P<0,05); ** — достоверное отличие между различными группами (P<0,01); 
0
 — 

достоверное отличие внутри группы, между 1 и 2 сериями (P<0,05); 
00

 — достоверное отличие внутри 

группы, между 1 и 2 сериями (P<0,01). 

 

Таким образом, вышеописанные досто-

верные отличия, касающиеся ТС показанно-

го среднеювенильными девушками, могут 

служить свидетельством более выраженной 

сложности тестовых заданий для этой груп-

пы или более выраженного уровня прояв-

ляемого ими интереса к обследованию и к 

мотивации к выполнению задания. Уста-

новлено, что значения субъективно воспри-

нимаемого времени достоверно выше, чем 

реально затраченного времени в группах 

низкоювенильных (в первой серии t=2,01; 

р≤0,05; во второй серии t=2,31; р≤0,05) и 

среднеювенильных испытуемых студенток 

(в первой серии t=2,06; р≤0,05; во второй 

серии t=3,49; р≤0,01) как в первой серии, 

так и во второй (см. табл. 1) Та же динами-

ка, только на уровне тенденций, наблюдает-

ся и в группе высокоювенильных испытуе-

мых. 

Для оценки точности воспринимаемого 

времени, затраченного на прохождение тес-

тирования, нами был введен и проанализи-

рован коэффициент точности (КТ), рассчи-

танный по формуле: КТ= ТС/Т. Расчетные 

коэффициенты точности восприятия време-

ни, затраченного на выполнение теста, при-

ведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

 

Среднегрупповые показатели коэффициента точности восприятия времени, 
затраченного на выполнение теста, в трех группах 

 

Показатели коэффициента точности восприятия времени (КТ) Группы 

1-я серия 2-я серия 

низкоювенильные 1,35±0,76 1,53±0,99 

среднеювенильные 1,12±0,54 1,19±0,48* 

высокоювенильные 1,18±0,61 1,25±1,05 

 

Примечания. Различия достоверны по t-критерию Стьюдента; * — достоверное отличие между раз-

личными группами (P < 0,05). 
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Было показано, что КТ существенно вы-
ше у девушек со средней ювенильностью в 
сравнении с низкоювенильными во второй 
серии (t=2,25; р≤0,05). 

Таким образом, можно сделать заключе-
ние о том, что у среднеювенильных испы-
туемых при повторном выполнении уже 
знакомого теста наблюдается сокращение 
субъективно воспринимаемого времени, что 
может быть рассмотрено в качестве аргу-
мента в пользу более быстро происходяще-
го обучения в тесте. Кроме того, средне-
ювенильные испытуемых определяют ин-
тервал времени прохождения теста как бо-
лее короткий и более приближенный к ре-
альному интервалу времени в сравнении с 
низкоювенильными во второй серии теста, 
что свидетельствует о большей степени 
точности восприятия времени. Важно отме-
тить, что у высокоювенильных девушек не 
наблюдается достоверных отличий между 
реальным и субъективно воспринимаемым 
временем прохождения теста, а их коэффи-
циент точности ближе к единице, чем у низ-
коювенильных в обеих сериях. Из этого 
можно сделать вывод о том, что высоко-
ювенильные испытуемые, так же как и 
среднеювенильные, обладают достаточной 
способностью к адекватному восприятию 
времени, что можно интерпретировать как 
положительное адаптационное свойство. 

При более детальном анализе времени 
реакции на цифры в цветных прямоуголь-
никах оказалось (см. табл. 3), что в первой 
серии среднее время реакции на различную 
величину шрифта достоверно короче у вы-
сокоювенильных участниц эксперимента 
при восприятии шрифта 18-го (t=1,94; 
р≤0,05) и 30-го (t=2,26; р≤0,05) размера, и у 
среднеювенильных испытуемых — при 
восприятии 30-го размера шрифта цифр от-
носительно девушек с низким уровнем 
ювенильности (t=2,03; р≤0,05). 

Во второй серии статистически значимое 
сокращение времени реакции на различную 
величину шрифта относительно группы 
низкоювенильных испытуемых имеется 
только в группе высокоювенильных участ-
ниц при восприятии 18-го размера шрифта 
(t=2,34; р≤0,05). Эти дифференциальные 
отличия в скорости опознания цифровых 
символов разного размера можно объяснить 
тем, что в ряду вариации размеров шрифтов 
— 12, 18, 24, 30, 18-й шрифт — является 
наиболее простым для восприятия, так как 
его размер занимает в ряду вариации разме-
ров шрифтов среднее положение и этот 
размер оптимально соотносим с размерами 
тестового прямоугольника. 30-й размер 
шрифта является самым крупным и наибо-
лее заметным для большинства испытуе-
мых. 

 
Таблица 3  

Среднегрупповые показатели времени реакции 
на размер шрифта цифр в прямоугольниках разного цвета у студенток трех групп 

 

Показатели времени реакции на размер шрифта, с 

Размер шрифта 

12 18 24 30 Группа 

1-я 
серия 

2-я 
серия 

1-я 
серия 

2-я 
серия 

1-я 
серия 

2-я 
серия 

1-я 
серия 

2-я 
серия 

низкоювенильные 
4,36+ 
0,97 

3,82+ 
1,12

0
 

4,22+ 
1,60 

3,52+ 
0,78

0
 

3,76+ 
1,33 

3,36+ 
0,97 

4,63+ 
1,80 

3,78+ 
1,15

0
 

среднеювенильные 
4,25+ 
1,29 

3,60+ 
0,77

00
 

3,75+ 
0,99 

3,22+ 
0,82

00
 

3,64+ 
1,16 

3,08+ 
0,91

00
 

3,81+ 
1,56* 

3,35+ 
0,94

00
 

высокоювениль-
ные 

4,00+ 
0,81 

3,58+ 
0,69

00
 

3,55+ 
0,81* 

3,06+ 
0,59*

00
 

3,62+ 
1,03 

3,26+ 
1,09 

3,74+ 
0,95* 

3,34+ 
0,97

0
 

 
Примечания. Различия достоверны по t-критерию Стьюдента; * — достоверное отличие между различ-

ными группами (P<0,05); ** — достоверное отличие между различными группами (P<0,01); 
0
 — достоверное 

отличие внутри группы, между 1 и 2 сериями (P<0,05); 
00

 — достоверное отличие внутри группы, между 1-й 
и 2-й сериями (P<0,01). 
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Таблица 4 

 

Среднегрупповые показатели времени реакции на цифры в прямоугольниках разного цвета 
у студенток трех групп 

 

Показатели времени реакции на цвет, с 

Цвет 

Белый Красный Зеленый Желтый Группа 

1-я 

серия 

2-я 

серия 

1-я 

серия 

2-я 

серия 

1-я 

серия 

2-я 

серия 

1-я 

серия 

2-я 

серия 

низкоювениль-

ные 

4,29+ 

1,19 

3,99+ 

1,36 

3,96+ 

1,49 

3,19+ 

0,89
0
 

4,51+ 

1,50 

3,64+ 

0,55
00

 

4,25+ 

1,60 

3,64+ 

1,10 

среднеювениль-

ные 

4,20+ 

1,19 

3,41+ 

0,81**
00

 

3,56+ 

0,95 

2,95+ 

0,67
00

 

3,74+ 

1,34* 

3,34+ 

0,72
00

 

3,93+ 

1,72 

3,54+ 

1,11
00

 

высокоювениль-

ные 

3,95+ 

1,09 

3,40+ 

0,98
00

 

3,41+ 

0,83 

2,94+ 

0,74
00

 

3,81+ 

0,64* 

3,51+ 

0,87
0
 

3,71+ 

0,77 

3,35+ 

0,92
0
 

 

Примечания. Различия достоверны по t-критерию Стьюдента; * — достоверное отличие между различны-

ми группами (P<0,05); ** — достоверное отличие между различными группами (P<0,01); 
0
 — достоверное 

отличие внутри группы, между 1-й и 2-й сериями (P<0,05); 
00

 — достоверное отличие внутри группы, между 

1-й и 2-й сериями (P<0,01). 

 

Кроме того, нами были проанализирова-

ны параметры времени реакции на цвет 

прямоугольников, в которых располагались 

цифровые символы разного размера шриф-

та. Установлено, что в первой серии теста 

наблюдается более короткое время реакции 

у среднеювенильных (t=2,23; р≤0,05) и вы-

сокоювенильных испытуемых студенток 

(t=2,25; р≤0,05) на цифру в зеленом прямо-

угольнике в сравнении с низкоювенильны-

ми (см. табл. 4). 

Это может объясняться имеющейся сум-

марной спектральной чувствительностью 

глаза человека, которая максимальна в «зе-

лёной» области спектра, а также условиями 

проведения исследования, а именно — ос-

вещения искусственными источниками — 

лампами накаливания, что могло вызвать у 

испытуемых снижение чувствительности 

системы L-колбочек, ответственной за 

восприятие красного цвета, и активацию 

М-колбочек, чувствительных к зеленому 

цвету [1; 7]. Некоторые авторы подчерки-

вают эволюционную значимость именно 

зеленого цвета, который преобладает в жи-

вой природе [4]. Таким образом, можно по-

лагать, что девушки со средней и высокой 

степенью ювенильности, имеющие более 

короткое время восприятия зеленого цвета, 

обладают более совершенными в эволюци-

онном отношении чертами организации 

зрительного анализатора, обеспечивающего 

эффективное опознание разных цветовых 

стимулов.  

Как видно из табл. 4, во второй серии по-

сле отвлекающей нагрузки среднеювениль-

ные студентки достоверно быстрее реаги-

руют на появление цифр в прямоугольниках 

белого цвета, чем студентки с низкой степе-

нью ювенильности (t=2,43; р≤0,01). Более 

короткое время реакции на белый цвет пря-

моугольников во второй серии у средне-

ювенильнх девушек может объясняться ха-

рактеристиками белого цвета, как ахрома-

тического. Если исходить из модели трех-

мерного цветного веретена, то очевидно, 

что белый цвет будет наблюдаться при мак-

симальной яркости и минимальной насы-

щенности любого цветового тона [8]. Таким 

образом, время реакции на белый цвет у 

среднеювенильных девушек можно рас-

сматривать как интегральный показатель 

высокой эффективности восприятия всего 

видимого спектра светового излучения, что 

свидетельствует о достаточно высоком 

уровне организации цветового зрения у 



Особенности сенсомоторных и перцептивно-моторных реакций у студенток с разным уровнем ювенильности 
 

 

 225 

среднеювенильных испытуемых. Таким об-

разом, были получены убедительные дан-

ные, свидетельствующие о наличии стати-

стически значимых различий влияния цве-

тового фона на функционирование систе-

мы памяти и внимания у лиц с разной сте-

пенью ювенильности.  

Установлено, что в группе девушек со 

средним уровнем ювенильности число 

ошибочных нажатий при переходе от пер-

вой серии (1,35±1,78) ко второй (0,77±1,07) 

достоверно сокращается (t= 2,40; р≤0,01). 

Во всех трех группах имеет место тенден-

ция к уменьшению числа ошибочных нажа-

тий при переходе от первой серии ко вто-

рой. Кроме того, в группе среднеювениль-

ных студенток наблюдается также досто-

верное сокращение времени ошибочных 

решений во второй серии (1,76±3,62) по 

сравнению с первой (5,12±8,47) (t= 3,81; 

р≤0,01).Таким образом, повторное выпол-

нение уже знакомого задания приводит к 

улучшению параметров интеллектуальной 

деятельности, главным образом, у высоко-

ювенильных и среднеювенильных испы-

туемых. 

Известно, что уровень мотивации к вы-

полнению той или иной деятельности опре-

деляет скорость, эффективность и качество 

выполняемого действия. Именно поэтому 

появилась необходимость проанализировать 

результаты 15-факторного опросника 

«Оценка» личностной самооценки испы-

туемой и ее мотивации прохождения тести-

рования, использовавшейся в качестве от-

влекающей нагрузки. Только пo одному 

фактору — мотив самоуважения — в группе 

студенток со среднеювенильным уровнем 

было получено достоверное увеличение 

этого параметра относительно группы низ-

коювенильных девушек (u=92,5; р≤0,05).  

Исследование физиологических характе-

ристик реакций испытуемой на потоки 

стимулов контролируемой временной орга-

низации в первой фрактально организован-

ной серии показало отсутствие статистиче-

ски достоверных отличий по изучаемым па-

раметрам. Отсутствие отличий может объ-

ясняться примерно одинаковым уровнем 

интеллекта, академической успеваемости и 

адаптационного ресурса у девушек в иссле-

дуемых группах, а также относительно про-

стой в отношении выполнения рефлексо-

метрической серии. 

При выполнении более сложной задачи 

на дифференцировку цветовых стимулов с 

необходимостью торможения на один из 

зрительных стимулов (второй серии) обна-

ружено, что время реакции на акустические 

стимулы у низкоювенильных студенток 

(299,36+95,79) достоверно меньше, чем у 

высокоювенильных (362,61+60,13) (t=2,48; 

p≤0,01), и это единственный рефлексомет-

рический показатель, по которому отличия 

между группами оказались статистически 

достоверными. Мы предполагаем, что вы-

сокоювенильные девушки обладают более 

низкой способностью к переключению се-

лективного внимания между акустическими 

и визуальными стимулами, сосредотачива-

ясь, главным образом, на более часто появ-

ляющихся (75%) визуальных стимулах. 

Было также установлено, что при пере-

ходе от первой — скоростной — серии ко 

второй — дифференцировочной — наблю-

дается статистически достоверное увеличе-

ние значений по показателям времени реак-

ции для высокоювенильных испытуемых — 

dt (t=2,63; р≤0,01), времени реакции на цве-

товые (1 гр. — t=7,10; р≤0,01, 2 гр. — 

t=8,84; р≤0,01) и акустические (1 гр. — 

t=2,56; р≤0,05, 2 гр. — t=7,89; р≤0,01) сти-

мулы, времени реакции на зеленый (1гр. — 

t=4,59; р≤0,01, 2 гр. — t=7,75; р≤0,01) и си-

ний цвета стимула (1 гр. — t=6,89; р≤0,01, 2 

гр. — t=7,46; р≤0,01) как для высокоюве-

нильных (2 гр.), так и для низкоювенильных 

(1гр.) испытуемых. Число реакций испы-

туемых, совпадающих со стимулом (1 гр. — 

z=2,31; р≤0,05, 2 гр. — z=3,70; р≤0,01), во 

второй дифференцировочной серии досто-

верно снижается относительно первой ско-

ростной серии. Эти данные полностью со-

ответствуют полученным ранее материалам 
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исследований, проведенных с испытуемыми 

студентами, что свидетельствует о типич-

ных затруднениях в отражении динамиче-

ской структуры сенсорного потока в диф-

ференцировочной задаче, обусловленных 

уменьшением связности моторных ответов 

между собой и усложнением распознавания 

бессознательно воспринимаемого фрак-

тально организованного потока предъяв-

ленных стимулов [3]. 

 
Межгрупповые особенности корреляционных связей ювенильности с антропометрическими, 

психологическими и психофизиологическими характеристиками перцептивно-моторных 
и сенсомоторных реакций для каждой изучаемой группы 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционные плеяды параметров, полученных с помощью методики 

«Радуга» для каждой группы 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционные плеяды параметров, полученных с помощью рефлексометрической 

методики для каждой группы 

 

Примечания к рис. 1 и 2: СОГ — сагиттальная окружность головы; ВРФ — время реакции с учетом знака 

реакции на каждый стимул в первой серии; ВРЗВФ — время реакции на акустические стимулы в первой се-

рии; ПРЕДФ — число реакций, совпадающих со стимулом в первой серии; ПНП — психическое напряжение 

после теста; ХЕРТ — индекс Херста во второй серии. ОШНД — число ошибочных нажатий в первой серии; 

ВРОШНД — время ошибочных нажатий в первой серии; Прит — уровень притязаний по опроснику «Оценка». 
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По результатам, полученным с помощью 

методики «Радуга» при обследовании груп-

пы низкоювенильных испытуемых, очевид-

но, что показатель СОГ положительно кор-

релирует с параметрами числа (r=0,49; p< 

0,05) и времени ошибочных нажатий 

(r=0,50; p< 0,05), что означает, что чем 

больше СОГ, тем больше число и время 

ошибочных нажатий. Для среднеювениль-

ных девушек характерна отрицательная 

корреляционная связь между показателями 

СОГ и уровнем притязаний, полученного с 

помощью опросника «Оценка» (r= –0,25; p< 

0,05). Получается, что чем больше СОГ, тем 

ниже уровень притязаний. Корреляционных 

отношений параметра СОГ с другими пока-

зателями, полученными по методике «Раду-

га» для группы высокоювенильных испы-

туемых, установить не удалось. 

В рефлексометрических задачах для 

группы девушек с низким уровнем юве-

нильности установлено, что показатель 

СОГ имеет отрицательные корреляционные 

связи с параметрами ВР (с учетом знака) в 

первой серии (r=–0,68; p< 0,01), ВР на аку-

стические стимулы в первой серии (r=–0,59; 

p< 0,05) и психическое напряжение после 

теста (r=–0,62; p< 0,05), а также положи-

тельную корреляционную связь с числом 

реакций, совпадающих со стимулом в пер-

вой серии (r=0,60; p< 0,05). Это означает, 

что чем больше СОГ, тем больше наблю-

даемое число реакций, совпадающих со 

стимулом, меньше ВР с учетом знака и ВР 

на звуковые стимулы в первой рефлексо-

метрической серии и психическое напряже-

ние после теста. Это свидетельствует о том, 

что первая серия рефлексометрии является 

более простой для выполнения и требует 

меньших психоэмоциональных затрат для 

девушек данной группы. 

Для группы девушек с высоким уровнем 

ювенильности установлено, что параметр 

СОГ отрицательно коррелирует с индексом 

Херста (индекс отражает способность ис-

пытуемого извлекать из стимульных цепей 

динамическую организацию межстимуль-

ных интервалов в сенсорном потоке с опре-

деленной степенью временной упорядо-

ченности) в дифференцировочной серии 

(r =–0,56; p< 0,01). Таким образом, чем 

больше СОГ, тем ниже индекс Херста в 

дифференцировочной задаче, что полно-

стью соотносится с описанными ранее экс-

периментальными данными, доказываю-

щими низкую способность к переключению 

селективного внимания у девушек с высо-

ким уровнем ювенильности. 

Таким образом, удалось продемонстри-

ровать существующие межгрупповые отли-

чия в психологических и психофизиологи-

ческих показателях для двух разных мето-

дик и показать принципиально разные спо-

собы выполнения психофизиологических 

задач девушками с разной степенью юве-

нильности.  

В ы вод ы  
1. Установлено, что девушки с высоким 

уровнем ювенильности более грацильны.  

2. Высокоювенильные испытуемые де-

вушки демонстрируют самый быстрый темп 

выполнения тестовых заданий методики 

«Радуга», высокую скорость опознания 

цифровых символов разного размера на 

цветовом фоне и хороший уровень развития 

способности к адекватному восприятию 

времени, оперативной памяти и произволь-

ного внимания. 

3. Низкоювенильные испытуемые сту-

дентки больше времени тратят на выполне-

ние тестового задания методики «Радуга», 

характеризуются более низкой скоростью 

опознания цифровых символов разного 

размера на цветовом фоне, имеют более 

низкий уровень организации перцептивно-

моторных реакций, развития оперативной 

памяти, произвольного внимания и способ-

ности к адекватному восприятию времени. 

4. Девушки со средним уровнем юве-

нильности демонстрируют наилучшие спо-

собности к адекватному восприятию време-

ни, высокую скорость опознания цифровых 

символов разного размера на цветовом фо-

не, постепенное снижение числа ошибок в 
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процессе выполнения теста методики «Ра-

дуга», что свидетельствует о положитель-

ной динамике обучения в тесте и хорошем 

уровне развития оперативной памяти и 

произвольного внимания. 

5. Переход от простой рефлексометриче-

ской серии к сложной сопровождается из-

менением ряда параметров, свидетельст-

вующих о затруднениях в отражении дина-

мической структуры сенсорного потока при 

увеличении сложности задания, характер-

ных для всех групп испытуемых.  

6. Обнаружены существенные отличия в 

особенностях сенсомоторных реакций по аку-

стическому сенсорному каналу в сложной 

рефлексометрической серии, в которой девуш-

ки с высоким уровнем ювенильности имеют 

большее время реакции на акустические сти-

мулы в сравнении с низкоювенильными, и 

эффективнее работают с высоковероятност-

ными визуальными стимулами, что свидетель-

ствует о недостаточности развития свойства 

переключения селективного внимания. 

7. По результатам корреляционного ана-

лиза в группе низкоювенильных испытуе-

мых девушек установлено, что чем выше 

уровень ювенильности, тем меньше время 

реакции с учетом знака, время реакции на 

звуковые стимулы и психическое напряже-

ние после тестирования, и тем больше чис-

ло реакций, совпадающих со стимулом в 

простой рефлексометрической задаче, а 

также больше число и время ошибочных 

нажатий в первой серии методики «Радуга». 

В группе среднеювенильных испытуемых 

обнаружено, что чем выше уровень юве-

нильности, тем ниже психологический па-

раметр уровня притязаний по опроснику 

«Оценка». Для группы девушек с высоким 

уровнем ювенильности показано, что чем 

выше уровень ювенильности, тем ниже ин-

декс Херста во второй серии, что свиде-

тельствует о низкой способности к отраже-

нию фрактально-организованных потоков 

стимулов в сложной рефлексометрической 

задаче. 
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Е. Н. Ундуск 

 
НЕГАТИВНОЕ САМООТНОШЕНИЕ 

КАК ОДНО ИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 
Статья посвящена изучению структурно-функциональных компонентов самоот-

ношения асоциальных подростков, переживающих проблемы в разных жизненных облас-

тях. Приводится сравнение ряда показателей самоотношения в выборках асоциальных и 

просоциальных подростков с учетом полового и возрастного критерия. На теоретиче-

ском и эмпирическом уровнях устанавливается, что негативный фон самоотношения 

отражается в переживании проблем подростков и служит психологическим условием их 

социальной дезадаптации. 

Ключевые слова: социальная дезадаптация, самоотношение, проблемные пережи-

вания, самоуверенность, самопонимание, самоинтерес, асоциальные подростки. 

 

E. Undusk 

 
Negative Self-attitude as One of Psychological Conditions 

of Social Disadaptation of Teenagers 
 

The article describes the study of structural and functional components of the self-

attitude of asocial  teenagers experiencing problems in different life areas. A comparison is un-

dertaken of some of the indicators of self-attitude of asocial and pro-social teenagers taking 

into account gender and age criteria. It is argued that both theoretically and empirically that 

the negative background of self-attitude is reflected in the concerns of  teenagers and serves as 

the psychological condition of their social exclusion. 

 

Keywords: social disadaptation, self-attitude, self-confidence, self-understanding, self-

interest asotsialny teenagers. 

 

Проблема асоциальности среди подрост-

ков была и является весьма актуальной, по-

скольку связана с постоянно меняющимися 

условиями социально-экономического ха-

рактера жизни общества неблагоприятными 

социальными условиями проживания под-

ростка в семье, в частности, изменения его 

мировоззрения под влиянием СМИ, демон-

стрирующих не всегда социально приемле-

мые способы поведения человека в общест-

ве и неконструктивные линии решения про-

блем. Все это затрудняет процесс воспита-

ния и становления здоровой личности как в 

физическом, так и в социальном контекстах. 

На фоне таких и ряда других факторов 

уменьшается возможность самостоятельно 

или с привлечением других людей своевре-

менно находить конструктивные способы 


