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Исторически более ранними на кафедре 

были психофизиологические исследования. 

Они были начаты В. Г. Каменской, которая 

смогла создать уникальные методики, поз-

воляющие описывать ориентацию челове-

ка, и прежде всего ребенка, в потоке сигна-
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лов, структура которых имела фрактальное 

основание. Она создала и уникальную ме-

тодику анализа вариабельности кардио-

ритмов. Все это позволило ей создать соб-

ственную школу исследователей. 

Предмет и задачи психофизиологии до 

сих пор активно обсуждаются и не являют-

ся очевидными. Есть исследователи, кото-

рые полагают, что психофизиология изуча-

ет физиологические основы психической 

деятельности и поведения человека [11]. 

В этом случае исследование физиологиче-

ских механизмов психических процессов 

на системном, нейронном, синаптическом 

и молекулярном уровнях становится ос-

новной задачей психофизиологии [19]. 

Есть точка зрения, что психофизиоло-

гия — наука, изучающая физиологические 

механизмы субъективных явлений, состо-

яний и индивидуальных различий [18]. 

В чем различие между этими определения-

ми? Оно состоит в том, что́, собственно, 

изучает психофизиология — физиологиче-

ские механизмы психической деятельности 

или субъективных явлений? 

Проблема состоит в том, что субъек-

тивные явления — это то единственное, с 

помощью чего мы познаем мир и осозна-

ем самих себя. Однако субъективность 

потому так называется, что она дается 

только субъекту, и нет методов ее оце-

нить у кого-то еще, кроме самого себя. 

Психическую же деятельность можно 

описать с помощью имеющегося в насто-

ящее время у психологии и физиологии 

инструментария. 

Но описав психическую деятельность 

человека, исследователь все равно не по-

знает его субъективный мир. Как выглядит 

ваш голубой цвет неба над головой: он та-

кой же, как у автора, пишущего эти строки, 

или редактора, который осуществляет 

правку этого текста? У нас нет возможно-

сти сверить наши субъективные ощущения. 

Мы пользуемся одним словом — «голу-

бой», который каждый из нас усвоил в дет-

стве, когда взрослый, показывая на небо, 

произносил это слово. Но что видел при 

этом каждый из них? 

В мире нет цвета. Есть электромаг-

нитные волны, которые излучает объект. 

И мозг каждого человека транслирует эти 

волны в некую окраску. Люди обучаются 

называть, воспринимая определенные вол-

ны, слово, которое для этих волн дала 

культура, но они не знают, что видят при 

этом другие. Мы можем знать только соб-

ственный голубой. 

Еще сложнее со словом «любовь». У че-

ловека в момент эмоционального пережи-

вания выделяются гормоны и включаются 

определенные нервные образования в моз-

ге, но что он чувствует в этот момент? Мы 

можем наложить наши собственные пере-

живания на его слова. Однако мы, очевид-

но, ошибаемся, иначе мы лучше бы пони-

мали друг друга. 

Говоря о субъективной реальности, мы 

можем только довериться сообщениям 

других людей о том, что они говорят о сво-

их переживаниях, но не имеем возможно-

сти сопоставить наши переживания с их 

сообщениями. 

С появлением томографа стало ясно, что 

страдания отвергнутого человека и страда-

ния человека от физической боли активи-

руют в мозге один и тот же участок [20]. 

Мы можем определить участок мозга, от-

ветственный за это переживание, и услы-

шать сообщение о страдании. Но мы не 

сможем понять, что реально чувствует 

данный отвергнутый человек и насколько 

его боль в определенной ситуации соответ-

ствует нашим ощущениям от боли. Мы 

можем говорить о внутреннем субъектив-

ном мире, используя одни и те же слова, но 

это не значит, что собеседники восстанав-

ливают в сознании в связи с одним словом 

одинаковые образы и чувства. 

С этой точки зрения решение о том, что 

исследование физиологических механиз-

мов психических процессов на системном, 
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нейронном, синаптическом и молекуляр-

ном уровнях должно стать задачей психо-

физиологии, безусловно, положительное, 

поскольку позволяет, уйдя от неразреши-

мых пока проблем, начать изучение того, 

что доступно для исследования. 

Стоит подчеркнуть, что учебник имеет 

традиционный план, а потому изучаются 

внимание, память, мышление и т. д. Сто-

ит помнить, что такое членение удобно 

автору для изложения материала и сту-

денту для его понимания, но в мозге нет 

отдельных психических процессов. Есть 

некие совокупные акты, включающие од-

новременно все процессы, позволяющие 

мозгу предсказать, какие последствия 

сиюминутная внешняя и внутренняя си-

туация будет иметь для организма и что 

нужно срочно предпринять, чтобы все за-

кончилось наилучшим образом. В совре-

менной науке нет терминов для описания 

таких актов. 

Современные функциональные томо-

графы позволяют зафиксировать ту или 

иную мозговую активность во время той 

или иной психической активности, они мо-

гут служить индикаторами психической 

деятельности, мы можем обнаружить связь 

между активностью мозга и психической 

деятельностью, но мы не можем объяснить, 

что такое эта связь: как активность 

нейронных сетей порождает внутренний 

мир человека, его способность восстанав-

ливать то или иное излучение, идущее от 

вещей, в виде конкретного цвета. Мы ви-

дим пространство перед собой, хотя это 

всего лишь модель, которую создает наш 

мозг об этом пространстве. И эта модель 

размещена в нашем мозге, тогда как про-

странство находится перед нами. Где кон-

кретно в мозге она находится? 

Мы не имеем методов описания внут-

реннего мира другого человека, хотя лег-

ко и точно ощущаем собственный внут-

ренний мир. При этом объектов нашего 

внутреннего мира в действительности не 

существует. Это модель, которую вы-

страивает наш мозг на основе полученной 

им весьма ограниченной сенсомоторной 

информации и прежнего опыта взаимо-

действия с миром. 

Как бы ни определяли авторы предмет и 

задачи психофизиологии, все они сходятся 

на том, что основной целью данной науки 

является решение психофизиологической 

проблемы — центральной проблемы пси-

хологической науки. Она состоит в пони-

мании механизма порождения мозгом — 

материальным субстратом — внутреннего 

субъективного мира и описании того, как 

эти разные субстанции взаимовлияют друг 

на друга. 

В середине 90-х годов в рамках психо-

физиологических исследований, проводи-

мых кафедрой, развивалось направление 

изучения механизмов развития стресса и 

психоэмоционального напряжения. Эти 

исследования проводились на различных 

возрастных группах (от 5–6 до 20 лет). 

В этих исследованиях участвовали дети, 

подростки, юноши и девушки, занимающи-

еся и не занимающиеся спортом. Целью 

исследования являлось изучение формиро-

вания стресс-реакции в условиях соревно-

вательной деятельности. Результаты иссле-

дований нашли свое отражение при подго-

товке нескольких кандидатских диссерта-

ций, докторской диссертации И. Е. Мель-

никовой [12, 13], магистерских и бакалавр-

ских квалификационных работ. 

Особенности динамики поведения при 

индивидуальной и соревновательной дея-

тельности позволяют оценить формирова-

ние адаптивных реакций в онтогенезе и 

изучить их механизмы. Сравнение психо-

физиологических, физиологических и по-

лодиморфных особенностей позволяет 

проследить онтогенетические закономер-

ности формирования адаптивных процес-

сов и прогнозировать дезадаптационные 

изменения, которые сами по себе уже яв-

ляются предпатологическими состояниями. 
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Было показано, что мобилизация адап-

тационного ресурса у детей и подростков, 

не занимающихся спортом, обеспечивается 

за счет двух контуров формирования адап-

тивных реакций: вегетативного и регуля-

торного. При этом наиболее вариабельные 

реакции выявляются в вегетативном кон-

туре, а наиболее интегративные — в регу-

ляторном. Полодиморфная специфичность 

реагирования при обеспечении когнитив-

ной деятельности начинает проявляться с 

семилетнего возраста. 

Оказалось, что надежными и информа-

тивными показателями, характеризующи-

ми высокую и достаточную эффективность 

мобилизации адаптационного ресурса, у 

детей и подростков при выполнении ин-

теллектуальных задач является скорость 

обработки информации, которая может 

быть оценена также по информационному 

эквиваленту пульсового удара (ИЭП). Этот 

показатель целостно и емко характеризует 

качество переработки информации и вклю-

чение вегетативного компонента в ее обес-

печение. 

В процессе двигательной деятельности 

включение функциональных резервов, ле-

жащее в основе формирования адаптивных 

реакций, проявляется в изменении практи-

чески всех показателей сердечно-сосу-

дистой и дыхательной систем, как у детей 

и подростков, занимающихся спортивной 

деятельностью, так и активно не участву-

ющих в ней, тем не менее в исследуемой 

группе уровень мобилизации функцио-

нальных резервов вегетативного контура 

обеспечивается более рационально и в свя-

зи с направленностью тренировочного 

процесса. Достаточно значимо в онтогенезе 

эти особенности проявляются с 7-летнего 

возраста, как у девочек, так и у мальчиков. 

Различия у мальчиков и девочек адап-

тивных реакций в условиях физической 

деятельности удается выявить в условиях 

мотивированной или соревновательной де-

ятельности, где формируется стресс-ре-

акция. Причем начиная с 7-летнего возрас-

та это связано с формированием функцио-

нальных резервов большего объема. При 

обеспечении мотивированной деятельно-

сти увеличение показателей, характери-

зующих уровень мобилизации адаптаци-

онного ресурса кардиореспираторной си-

стемы, более выражен у девочек старше 

7 лет. Очевидно, такие изменения объяс-

няются формированием более совершен-

ных механизмов мобилизации функцио-

нальных резервов в центральном звене — 

нервной системе. 

На основе анализа полученного экспе-

риментального материала и литературных 

данных возможно выделить показатель, 

являющийся маркером эффективности 

обеспечения адаптивных реакций — энер-

гетический эквивалент пульсового удара 

(ЭЭП), который позволяет интегративно 

оценить эффективность адаптации при 

обеспечении физической деятельности. 

Наиболее вариабельным, зависящим от 

процессов долговременной адаптации, опре-

деляемым спортивной специализацией, ока-

зался компонент гуморальной регуляции, 

изменение уровня конкретных гормонов в 

крови. Так, у девушек, занимающихся тен-

нисом, в условиях высокомотивированной 

деятельности происходит усиление экскре-

ции эстрадиола, у девушек-дзюдоисток — 

тестостерона, у девушек-пловчих — кор-

тизола. Первый тип реакции с учетом вы-

сокого уровня эмоциональности можно 

условно назвать женским, второй — услов-

но мужским, а третий — промежуточным. 

Очевидно, это звено регуляторного кон-

тура в наибольшей степени зависит от 

структуры долговременной адаптации и 

является более вариабельным, обеспечи-

вающим индивидуализацию реакций в от-

вет на действие неадекватных факторов 

среды, тогда как реакции, определяемые 

нервной системой, характеризуются боль-

шей стабильностью и для них характерны 

полоспецифические отличия. 
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Деятельность в условиях психоэмоцио-

нального напряжения обеспечивается более 

полной и адекватной мобилизацией адап-

тационного ресурса, что определяет более 

рациональное использование ресурсного 

потенциала в условиях тестирования. Это 

напряжение оказывается более заметным у 

девочек и девушек, у которых изменение 

направленности эмоциональных реакций 

более выражено и соответствует их ген-

дерным особенностям. Однако выражен-

ные полоспецифические отличия начинают 

формироваться только с 7 лет и более вы-

раженными оказываются у подростков. 

Еще одно направление, предложенное 

Е. И. Николаевой [9, 10], связано с фунда-

ментальными исследованиями функцио-

нальной асимметрии мозга в онтогенезе 

человека. Высказано предположение о су-

ществовании критического периода в раз-

витии функциональной асимметрии мозга, 

которая предопределяется особенностью 

созревания структур мозга: чем раньше 

происходит созревание, тем меньше веро-

ятности включения левой стороны в ту или 

иную деятельность. Чем медленнее этот 

процесс, тем больше левых признаков в 

сенсорной и моторной сфере у человека. 

Было показано существование двух типов 

неосознаваемых оценок эмоциональной 

значимости стимулов, связанных соответ-

ственно с левым и правым полушариями 

мозга. Доказано, что правополушарная 

оценка эмоциональной значимости сигнала 

меняется в зависимости от состояния орга-

низма, тогда как левополушарная не зави-

сит от состояния организма. Описана роль 

врожденной патологии полушарий в раз-

витии речевых расстройств у детей. Ре-

зультаты исследований изложены в книге 

«Мифы и действительность функциональ-

ной асимметрии мозга». 

Доказана роль привязанности матери к 

ребенку и ее эмоционального интеллекта 

для снятия диагноза, полученного ребен-

ком при рождении, в первые два года жиз-

ни ребенка. Показана роль наказания и по-

ощрения в семье в процессе формирования 

самооценки и вегетативного реагирования 

дошкольника. Обнаружилось, что методы 

наказания предопределяют самооценку ре-

бенка: чем больше на ребенка кричат, тем 

ниже его самооценка. Методы наказания 

предопределяют регуляцию сердечно-со-

судистой системы: чем жестче наказание, 

тем более ригиден ритм сердца ребенка и 

больше вероятности срыва вегетативной 

регуляции [16]. 

Анализ психологических и психофизио-

логических особенностей подростков-

девушек с измененной сексуальной ориен-

тацией обнаружил более высокие показате-

ли интеллекта и креативности, что свиде-

тельствует о наличии у них одновременно 

мужских и женских психофизиологических 

характеристик. 

Было обнаружено, что чем более креа-

тивен подросток, тем ниже уровень его 

агрессивности. Сравнение креативности и 

интеллекта у первоклассников и пяти-

классников показало, что у первоклассни-

ков креативность и интеллект не связаны 

друг с другом, тогда как у пятиклассников 

обнаруживается взаимосвязь между этими 

показателями. Высказано предположение, 

что некоторое время креативность и ин-

теллект развиваются независимо, но в мо-

мент пубертата, когда подросток готовит-

ся к взрослому существованию и проигры-

вает разные роли, эволюционно выгодно, 

чтобы эти два показателя действовали 

совместно. 

Были изучены особенности военнослу-

жащих с разным уровнем адаптации и 

предложены психофизиологические харак-

теристики, свидетельствующие о наличии 

срыва адаптации после пребывания в горя-

чих точках. Также было опровергнуто мне-

ние, что выраженность левых признаков у 

военнослужащих предопределяет вероят-

ность алкогольной зависимости. Алкоголь-

ная зависимость предопределялась интен-
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сивностью негативных факторов, воздей-

ствующих на человека в течение одного 

года, и не была связана с функциональной 

асимметрией [17]. 

Было проведено исследование, направ-

ленное на оценку эффективности приемной 

семьи. Описаны особенности приемных 

родителей, которые повышают вероятность 

адаптации приемного ребенка в семье. 

В настоящее время делается акцент на 

изучении особенностей детей, оставших-

ся без попечения родителей. Показано, 

что чем раньше ребенок попадает в при-

емную семью и чем меньше времени про-

водит в детском доме, тем выше его ин-

теллект. 

Большое направление связано с изуче-

нием влияния поощрения и наказания на 

психофизиологические особенности ребен-

ка. С. А. Буркова [1, 16] показала, что осо-

бенности наказания ребенка в семье пред-

определяют характер его самооценки, то-

гда как специфика поощрения — резерв-

ные возможности. 

С. Н. Никифорова [14, 15] изучила осо-

бенности развития общего невербального 

и вербального интеллекта у детей 6–8 лет с 

легкой степенью умственной отсталости, 

с задержкой психического развития, соци-

ально-педагогической запущенностью. 

Показано, что группа детей с педагогиче-

ской запущенностью достоверно (по t-кри-

терию Стьюдента, при р ≤ 0,05) отличается 

от группы детей с легкой степенью ум-

ственной отсталости по качеству выполне-

ния ассоциативного эксперимента, а в се-

рии с отрицательным мотивационным под-

креплением различия были выявлены и в 

отношении детей с задержкой психическо-

го развития. Также стоить отметить, что у 

детей нормативного варианта развития во 

всех сериях ассоциативного эксперимента 

показатель качества выполнения достовер-

но выше, чем у детей с социально-педаго-

гической запущенностью, с ЗПР и легкой 

степенью умственной отсталости. 

В современной психологической науке 

общепризнанным считается тот факт, что 

большинство онтогенетических характе-

ристик личности являются не просто воз-

растными, но и половозрастными, а пол и 

половая принадлежность выступают са-

мой первой категорией, в которой ребе-

нок осмысливает свое Я и свою индиви-

дуальность. Анализ значений уровня раз-

вития общего и невербального интеллекта 

у мальчиков и девочек в исследуемых 

группах показал, что мальчики и девочки 

с задержкой психического развития и с 

легкой степенью умственной отсталости 

не имеют различий по качеству выполне-

ния цветных прогрессивных матриц Ра-

вена, а в группах детей нормативного ва-

рианта развития и с социально-педагоги-

ческой запущенностью уровень развития 

общего невербального интеллекта не-

сколько выше у мальчиков. 

Также следует отметить что у мальчи-

ков и девочек с ЗПР уровень развития 

общего невербального интеллекта досто-

верно ниже (по t-критерию Стьюдента, 

при р ≤ 0,05), чем у детей с социально-

педагогической запущенностью. Оценка 

уровня развития вербального интеллекта 

показала, что при выполнении нейтраль-

ной серии ассоциативного эксперимента 

наиболее высокие показатели отмечаются 

у девочек нормативного варианта разви-

тия (АЭ = 80,9 ± 14,7), и та же тенденция 

наблюдается в группах детей с легкой 

степенью умственной отсталости и с со-

циально-педагогической запущенностью. 

В группе детей с задержкой психического 

развития мальчики имеют более высокие 

показатели уровня развития вербального 

интеллекта. 

Полученные данные позволяют сформи-

ровать более эффективную стратегию реа-

лизации индивидуально-дифференциро-

ванного подхода к обучению мальчиков и 

девочек 6–8 лет с легкой степенью ум-

ственной отсталости, задержкой психиче-
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ского развития и социально-педагогической 

запущенностью. 

Э. Б. Дунаевская [3, 4] описала облигат-

ные факторы психологического развития 

у учителей общеобразовательных школ. 

В соответствии с «Законом об образовании 

в Российской Федерации» каждая школа 

становится инклюзивной. Включенное об-

разование детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательные 

школы требует от учителя пересмотра сво-

его профессионального развития. Выявле-

но, что облигатные факторы профессио-

нального развития соотносятся с учителя-

ми, в большей мере готовыми к професси-

ональному росту. 

Таким учителям присущ высокий уро-

вень внутренней мотивации, по ценност-

ным ориентациям характерна активная, де-

ятельная жизнь, а механизмом психологи-

ческой защиты является компенсация. Со-

владающее поведение для учителей, более 

готовых к профессиональному развитию, 

сформировано как проблемно-ориентиро-

ванный копинг. Для учителей, менее готовых 

к профессиональному развитию, разрабо-

таны программы повышения квалифика-

ции, основанные на осознании ими важно-

сти профессионального развития на протя-

жении всей профессиональной деятельно-

сти. В настоящее время многие преподавате-

ли кафедры разрабатывают проблему фор-

мирования у детей исполнительных функ-

ций, отвечающих за изменение поведения. 

Научные интересы кандидата психоло-

гических наук, доцента Л. М. Костиной [7, 

8] лежат в области решения проблем дет-

ско-родительского взаимодействия, изуче-

ния установок на будущую семью и роди-

тельство у лиц различных возрастных 

групп. Ею активно разрабатываются про-

блемы семейного тьюторства, информаци-

онных технологий в работе с семьей, пси-

хологического консультирования семьи. 

Завершается работа над докторской дис-

сертацией по проблемам психологической 

безопасности личности. 

Научно-педагогические проблемы се-

мейного воспитания, воспитания детей, 

лишенных попечения родителей, защиты 

прав ребенка, этики работы с детьми и дру-

гие аспекты педагогической деонтологии 

являются областью научных интересов 

кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры и заместителя директора институ-

та детства И. А. Калабиной [2, 5, 6]. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ 

И ВЫРАБОТКИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

НА КАФЕДРЕ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ СЕМЬИ 

 
В статье поднимается проблема изучения образа человека в сознании различных групп 

людей. Говорится о значимости изучения отражения человека человеком, о фундамен-

тальности понятия «образ». Наиболее трудным при анализе этой проблемы было созда-

ние метода изучения образа. Сейчас методика, позволяющая изучать образ человека в со-

знании другого человека, называется «СОЧ(И) — структура образа человека (иерархиче-

ская)». Она позволяет выявлять и соотносить между собой содержание и структуру «Я-, 

Ты-, Он-образов» в сознании детей и взрослых. Второе направление анализа — изучение 

копинг-стратегий, которое позволяет более глубоко понять механизмы социальной адап-

тации. 

 

Ключевые слова: образ человека, сознание, копинг-стратегии, адаптация. 


