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Соотношение организации психологических структур 

и склонности к диссоциированному поведению
1

Н. Е. Максимова, И. О. Александров, А. В. Захарова, А. В. Воропаев

Институт психологии РАН (Москва)
almax2000@inbox.ru

Я. А. Пономаревым было обосновано представление о психологичес-
ком взаимодействии как сигнальном, информационном, знаковом, 

социально-предметном (Пономарев, 1983). Для операционализации 
компонентов такого целостного взаимодействия было введено пред-
ставление об институционализированной предметной области (ИПО) 
(Максимова, Александров, 2012). Один компонент был определен 
как институционализированное сообщество, члены которого являют-
ся носителями ценностей, норм поведения и взаимоотношений, ролей 
и статусов, которые взаимодействуют друг с другом и с «предметным 
содержанием», которое и является другим компонентом ИПО. Модели 
взаимодействия фиксируются, с одной стороны, как распределенная 
надиндивидуальная психологическая структура (ПС) в специализи-
рованных группах нейронов членов сообщества, а с другой стороны, 
как предметы-артефакты, связанные определенными отношениями, 

1 Государственное задание ФАНО РФ № 0159-2015-0012.
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кодифицированные и имплицитные правила их производства. Было 
показано, что «предметно ориентированные» и «социально ориен-
тированные» характеристики моделей целостных взаимодействий 
фиксируются в одних и тех же компонентах ПС (Живова, 2005).

Можно предполагать, что фиксированные модели взаимодейст-
вий членов институциализированного сообщества с предметными 
составляющими ИПО содержат неустранимую социально ориентиро-
ванную составляющую, даже в таких искусственных условиях, в ко-
торых другие члены сообщества отсутствуют. Возможны, по крайней 
мере, два варианта проверки этого предположения: (1) с подменами 
взаимодействия с членом сообщества – человеком, взаимодействи-
ем с техническим устройством, и (2) совершения одним членом со-
общества действий относительно предметной составляющей ИПО 
как «за себя», так и за «значимого Другого» при условии его полного 
отсутствия, его виртуальности.

В основу плана данного исследования положена стратегическая 
антагонистическая игра двух партнеров. Предложена модификация 
методики, в которой один игрок решает игровые задачи за двух игро-
ков: левая и правая рука представляют двух виртуальных оппонен-
тов. По данным литературы, многоплановость поведения относится 
к адаптивным функциям состояний диссоциации. Показано также, 
что гипнотическая восприимчивость связана со склонностью к дис-
социации (Патнем, 2004; Ray, 1996).

Цель исследования состояла в том, чтобы сформировать у инди-
вида ПС, обеспечивающие достижение несовместимых, антагонис-
тических, целей, значимых для виртуальных оппонентов, и сопоста-
вить организацию этих ПС.

Исследовательские гипотезы: (1) ПС, соответствующие виртуаль-
ным игрокам, различаются по компонентному составу; (2) степень 
различия этих структур связана с выраженностью склонности носи-
теля персонажей к диссоциированным состояниям.

Методика

В исследовании принимали участие 15 человек (11 женщин и 4 муж-
чин в возрасте от 20 до 46 лет, медиана возраста – 31 год). Каждый 
из них принимал участие в двух последовательных сериях. В первой 
серии оценивали возможность испытуемых входить в состояние ре-
лаксации. Испытуемые формировали ПС в игре с компьютерной 
программой на трех последовательных этапах: ординарное состоя-
ние – состояние релаксации – возвращение в ординарное состояние. 
Во второй серии ПС формировались в игре двух виртуальных партне-
ров, представленных левой и правой рукой индивида. Интервал между 
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сериями составлял 3–9 дней. Для введения в состояние релаксации 
применяли технику «Состояние покоя» А. В. Воропаева и эриксонов-
ский гипноз. Использовали методику контролируемого формирова-
ния компетенции в стратегической игре «крестики-нолики на поле 
15×15». Регистрировали координаты на поле последовательных хо-
дов и перемещения мыши в процессе выбора хода. Для построения 
количественного описания ПС применяли специально построенные 
алгоритмы (Александров, 2006). Были разработаны анкеты для оцен-
ки (1) глубины состояния релаксации, (2) точности выполнения ин-
струкции во 2-й серии, (3) отношений между виртуальными парт-
нерами. Использовали также: (1) адаптированную русскоязычную 
версию «Шкалы диссоциации DES» (Тарабрина, Агарков и др., 2007); 
методики «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» (Собчик, 
1990) и «Включенные фигуры» (Witkin, 1974); оценку доминирования 
правой/левой руки (Яссман, Данюков, 1999).

Результаты и их обсуждение. Первая серия. Установлено, что час-
тота поисковых движений руки при выборе хода снижается у тех ис-
пытуемых, которые не могут сколько-нибудь правдоподобно оценить 
количество выигрышей в играх, проведенных в состоянии релакса-
ции, а у тех, кто дает точную оценку их количества, не изменяется, 
(точный тест Манна–Уитни, Z=–2,585, p=0,009; см. рисунок 1). Ди-
намика частоты поисковых движений руки, представленная на ри-
сунке 1, достоверно сохраняется при разделении выборки испытуе-
мых на группы по медианным значениям оценок (1) по шкале DES 
(Z=–2,50, p=0,012), (2) полезависимости (Z=–2,509, p=0,012), (3) шка-
ле 2 ДМО – независимость, уверенность в себе (Z=–2,677, p=0,007).

Использование совокупности этих переменных в категоризован-
ной дихотомической форме как комплексного классификатора позво-
лило разделить выборку на две группы (7 и 8 человек). Испытуемые 
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из группы 1– с неточной оценкой количества выигрышей в состоянии 
релаксации, с высокими оценками по шкале DES, полезависимости, 
низкими значениями шкалы 2 ДМО, с достоверным снижением ко-
личества поисковых движений руки (см. рисунок 1), достигали бо-
лее глубокого состояния релаксации по сравнению с группой 2. Если 
учесть оценки по шкале DES, то для испытуемых из группы 1 харак-
терна более выраженная склонность к диссоциированному поведению.

Вторая серия. Для 14 человек из 15 по результатам анкетирова-
ния было установлено, что один из виртуальных персонажей зани-
мает доминантное положение, а другой – субдоминантное (связи 
доминантности персонажа и руки не обнаружено; точный тест Фи-
шера, p=0,95); из них 7 человек относились к группе 1, 7 – к группе 2 
(см. Первая серия). Сопоставление организации ПС, сформированных 
в процессе игры виртуальных партнеров, показало, что образуются 
ПС, различающиеся по компонентному составу. Особенно важны раз-
личия, выявленные в организации игровых стратегий. Количество 
стратегий, общих для виртуальных партнеров, существенно снижа-
ется (точный тест Манна–Уитни, Z=–3,159, p=0,001), если носитель 
этих персонажей проявляет высокую склонность к диссоциирован-
ному поведению и способен к глубокой релаксации. При этом ко-
личество стратегий, специфических для каждого из виртуальных 
персонажей этой пары, увеличивается (Z=–2,441, p=0,014), см. ри-
сунок 2). Общий объем различающихся стратегий настолько значи-
телен, что виртуальные игроки могут достигать собственные цели 
конкурирующими способами.
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Выводы

1. У игроков в антагонистической стратегической игре возможно 
формирование виртуальных персонажей, реализующих конкури-
рующие стратегии. Степень устойчивости свойств виртуальных 
персонажей, их относительная автономия связаны с выраженнос-
тью склонности носителя этих персонажей к диссоциированному 
поведению.

2. Взаимодействие каждого из виртуальных персонажей с оппонен-
том в предметной области стратегической игры обеспечивается 
формирующимися в этом взаимодействии относительно незави-
симыми ПС.

3. Можно предположить, в ситуации, исключающей участие других 
членов институализированного сообщества, у индивида могут 
экстренно формироваться относительно независимые ПС, кото-
рые замещают других членов сообщества, значимых для реали-
зации данной деятельности, виртуальными участниками.
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