


Е. П. Ильин

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯСОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА



Понятие «состояние» в настоящее время является

общеметодологической категорией Изучение состояний стимулируется

потребностями практики в области спорта, космонавтики, психогигиены,

учебной и трудовой деятельности. В самом общем плане «состояние»

обозначает характеристику существования объектов и явлений,

реализации бытия в данный и все последующие моменты времени. Книга

посвящена нормальным состояниям человека прибодрствовании

(состояние сна не рассматривается). Предназначена психологам,

физиологам, педагогам и студентам, обучающимся по специальности

«Психофизиология».
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Предисловие

Понятие «состояние» в настоящее время является общеметодологи-

ческой категорией. Его используют и ученые в разных науках (физике,

химии, философии, физиологии, психологии, медицине и т. д.), и в

обыденной речи («Я не в состоянии помочь вам», «Эта вещь находится в

хорошем состоянии» и т. п.). В самом общем плане это понятие обо-

значает характеристику существования объектов и явлений, реализации

бытия в данный и все последующие моменты времени.

Не вдаваясь в детальное и в большей степени философское пони-

мание этого понятия (см. Симанов, 1982), сразу ограничу круг рас-

смотрения данной проблемы: книга посвящена, во-первых, нормальным



состояниям человека и, во-вторых, состояниям при его бодрствовании. В

связи с этим я не рассматриваю состояние сна, отсылая желающих

узнать про него, например, к работам В. С. Ротенберга (1982), Р.

Фрэнкина(2003),Р. Геррига,Ф. Зимбардо(2004).

Проблема нормальных состояний человека стала широко иосно-

вательно рассматриваться (особенно в психологии) относительно не-

давно— с серединыXX в. До этого внимание исследователей (главным

образом физиологов) было в основном направлено на изучение

состояния утомления как фактора, снижающего эффективность трудовой

деятельности (Бугославский, 1891; Конопасевич, 1892; Моссо, 1893;

Бине, Анри, 1899;Lagrange, 1916; Левицкий, 1922, 1926; Ефимов, 1926;

Ухтомский, 1927,1936, и др.), и эмоциональных состояний. Постепенно

круг выделяемых состояний стал расширяться, чему в немалой степени

способствовали запросы практики в области спорта, космонавтики,

психогигиены, учебной и трудовой деятельности.

На этом фоне эмпирическое изучение отдельных состояний, их

диагностики, профилактики и регуляции заняло ведущее место. Тео-

ретические же и особенно методологические аспекты проблемы функ-

циональных и психических состояний остались как бы в тени.

Психическое состояние как самостоятельную категорию впервые

выделил В. Н. Мясищев (1932). Но первая основательная попытка обо-

сновать проблему психических состояний была предпринята Н. Д. Ле-

витовым, опубликовавшим в 1964 г. монографию «О психических со-

стояниях человека». Однако многие психические состояния, не говоря

уже о функциональных (физиологических), в этой книге были не пред-

ставлены; некоторым из них Н. Д. Левитов посвятил ряд отдельных

статей (1967, 1969, 1971, 1972).
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В последующие годы изучение проблемы нормальных состояний

человека велось по двум направлениям: физиологи и психофизиологи

изучали функциональные состояния, а психологи— эмоциональные и

психические. На самом деле границы между этими состояниями зачастую

настолько размыты, что разница имеется только в их названии.



Опубликованы ряд монографий (Генкин, Медведев, 1973; Сосновикова,

1975; Баевский. 1979; Забродин, 1983; Немчин, 1983; Симонов. 1983;

Леонова, 1984; Данилова, 1985,1994; Чайнова, 1986; Ки-таев-Смык,

1988; Чирков. 1989; Киршбаум, Еремеева, 1990; Прохоров, 1994, 1998,

2002; Бодров, 1995; Куликов, 1999; Агавелян, 2000), в которых

рассмотрены как общетеоретические, так и частные вопросы,

касающиеся проблемы состояний человека. Однако, несмотря на обилие

публикаций, эта проблема не получила еще достаточно полного

освещения, в том числе и теоретического.

Первую работу о состояниях человека я опубликовал еще в 1962

г., и с тех пор интерес к этой проблеме у меня не угасал. За прошедшие

годы мною вместе с моими учениками были изучены и многие состояния

человека, в результате чего постепенно возникла методология изучения

этой проблемы. В конце концов мне показалось, что я созрел для

обобщения накопленных данных, и после некоторых колебаний я решил

все-таки написать эту книгу как итог теоретических размышлений и

экспериментального изучения данной проблемы. Однако сказать, что я

вполне удовлетворен написанным и что для меня проблема состояний

стала понятной до конца, было бы сильным преувеличением. Допускаю,

что многие высказанные мною положения уязвимы для критики. Утешает

одно: может быть, факты, полученные мною совместно с моими

учениками при экспериментальном изучении многих состояний, а также

разработанные подходы к их диагностике и профилактике окажутся

полезными для практических психологов и физиологов, а мои

размышления побудят психологов и физиологов к дальнейшей

теоретическойразработке проблемы.

РазделI

Теоретические

и методологические

вопросы изучения

состояний

Глава 1

Общие представления о состояниях человека



1.1. Определение понятия «состояние» в физиологии и психологии

Сложность определения сущности понятия «состояние человека»

заключается в том, что авторы опираются на разные уровни функцио-

нирования человека: одни рассматривают физиологический уровень,

другие— психологический, а третьи— тот и другой одновременно.

Так, ряд ученых при рассмотрении состояния исходят из того, что

это тонус нервной системы: уровень активности— пассивности нервно-

психической деятельности, фон, на котором протекает деятельность

человека, в том числе психическая. Так, например, В. Н. Мясищев писал,

что под состоянием он понимает общий функциональный уровень

(тонус), на фоне которого развивается процесс. Таким образом, речь

идет о различных уровнях активации мозга, понимаемых как разные

состояния: сон— бодрствование, возбуждение— торможение.

Отсюда одни ученые (в основном физиологи) говорято функцио-

нальных состояниях, а другие (в основном психологи)— о психических.

Действительность же такова, что, если рассматривать состояния

человека, а не отдельных его функциональных систем, в любом функ-

циональном состоянии присутствует психическое, ав любом психи-

ческом— физиологическое. Однако поскольку многие психические

состояния только наблюдаемы или изучаются только интроспективным

методом, по самоотчетам людей, без привлечения физиологических

методик, создается впечатление, что они чисто психологические. И это

обстоятельство чрезвычайно затрудняет разработку объективной

классификации состояний человека.

Условно можно принять, что когда речь идет о функциональных

состояниях, имеют в виду уровень функционирования человека в целом

или его отдельных функциональных систем (сенсорной, интеллекту-

альной, моторной), а когда говорят о психических состояниях, то речь

идет о качественной специфике {модальности переживаний) реагиро-

Глава 1. Общие представления о состояниях человека    11

вания человека на ту или иную ситуацию (без учета уровня

функционирования). Но поскольку в действительности в психических

состояниях сочетаются и уровневые, и модальностные характеристики,



то речь должна идти о психофизиологических состояниях.

Именно этой позиции я буду придерживаться в дальнейшем, считая

психические состояния психофизиологическими.

Точка зрения-1

В литературе для определения психических состояний часто

используется термин «функциональное состояние». Мы считаем, что

понятия «психические состояния» и «функциональные состояния»

нетождественны, хотя и тесно взаимосвязаны. Психическое состояние...

базируется на функциональном состоянии мозга. При этом если

психическое состояние есть целостная интегральная характеристика

деятельности всех ее элементов, участвующих в данном психическом

акте, то функциональное состояние характеризует процессы регуляции в

физиологических системах, обеспечивающих психическую деятельность

(Габдреева, 1981, с. 8).

Существуют различные подходы к пониманию сущности психи-

ческих (психофизиологических) состояний.

Понимание психического состояния как целостной характеристики

психики за определенный период (т. е. как статус-кво) имеет давние

корни. Еще Т. Рибо (1900) и У. Джемс (1905) говорили о состоянии

сознания, а А. Ф Лазурский(1917)— о состоянии как временной и

целостной характеристике психики. Характерно такое понимание и для

ряда современных отечественных ученых, например Н. Д. Ле-витова

(1964) и Ю. Е. Сосновиковой (1975). Так, Левитов писал: «...пси-

хическое состояние— это целостная характеристика психической дея-

тельности за определенный период, показывающая своеобразие проте-

кания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и

явлений действительности, предшествующего состояния и психических

свойств личности» (с. 20). Не отождествляя психическое состояние с

психической деятельностью (первое характеризует второе), Левитов в то

же время в качестве состояния рассматривает борьбу мотивов. Но разве

борьба мотивов не является психической деятельностью, включающей

не только эмоциональные, но и когнитивные и волевые компоненты, на

что указывает и сам автор?



Ю. Е. Сосновикова определяет психическое состояние как конк-

ретное определенное соотношение и взаимодействие компонентов

психики за определенный период, как временное состояние психики.
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В то же время она отмечает, что состояние— это компонент

психики и что понятие психических состояний должно учитывать все то,

что в данный отрезок времени происходит в психике человека. Но не

отождествляет ли тогда автор состояние с деятельностью психики?

Сходное с предыдущими определение дает и Г. Ш. Габдреева

(1981): «Под психическим состоянием человека мы понимаем целостную

характеристику его психической деятельности за определенный период,

которая отражает сложную структуру взаимосвязей с выше- и

нижерасположенными уровнями системы психической регуляции,

образованную процессами самоуправления и саморегуляции» (с. 8).

В «Психологическом словаре» (1983) психические состояния оп-

ределяются как «психологическая категория, в состав которой входят

разные виды интегрированного отражения воздействий на субъект как

внутренних, так и внешних стимулов без отчетливого осознания их

предметного содержания» (с. 287). В таком понимании состояние— это

лишь интегрированное отражение субъектом воздействий на него разных

стимулов.

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович (1998) считают, что состояние

— это целостная, временная и динамичная характеристика психической

деятельности, которая, закрепляясь, может переходить в устойчивую

черту личности.

Представление о психическом состоянии как переживании1 свя-

зано с эмоциями (эмоциональными состояниями). Подобную трактовку

можно найти у Л. С. Рубинштейна. Он считал, что именно впе-

реживаниях отражается личностный аспект психических состояний

человека. Состояние как переживание рассматривается в работах Б. А.

Вяткина н Л. Я. Дорфмана (1987). А. О. Прохорова (1998,1999). Правда,

у Прохорова в более ранней работе (1991) имеется и другое понимание



состояния— как целостной, активной реакции личности на внешние и

внутренние воздействия. Являются ли различия в понимании

психического состояния этим автором случайностью или отражают

динамику его взглядов, сказать не берусь.

Большинство определений психического состояния, даваемых

психологами, изучающими деятельность человека, имеют одну и ту

Следует подчеркнуть, что термин «переживание» используется

психологами и в другом, не аффективном смысле, а именно как

психологический опыт, приобретенный человеком в процессе

преодоления трудностей (Ф. Е. Василюк, 1985).

Глава 1. Общие представления о состояниях человека    13

же логическую основу: состояние характеризуется как

совокупность (симптомокомплекс) каких-либо характеристик: процессов

(Мари-щук, 1974), функций и качеств (Медведев, 1974), компонентов

психики (Сосновикова, 1972), психофизиологических и психических

функций (Дикая, 1999) и т. д., обусловливающих эффективность дея-

тельности, работоспособность, уровень активности систем, поведение и

т. п. Логическую схему данных определений можно представить сле-

дующим образом.

Психическое состояние ______     Эффективность деятельности,

(сумма характеристик)                 *"            работоспособность.

Если быть последовательным в расшифровке понятия «психическое

состояние» с помощью приведенных выше определений, то можно легко

установить их несостоятельность, ибо они сразу предстают в таком виде,

который, вероятно, отвергнут и сами авторы этих определений.

Начну с первой половины приведенной выше схемы— с симпто-

мокомплекса определенных характеристик. Подставим вместо зага-

дочного комплекса функций и качеств реальные показатели: ЭЭГ, ЭМГ,

частоту сердечных сокращений, частоту и глубину дыхания, тремор,

время реакции, интенсивность и переключение внимания, т. е. все то,

что регистрируется при выявлении любого состояния и служит его

характеристиками. Тогда о каком конкретном состоянии должна идти

речь? Как можно отличить одно состояние от другого, если мы регист-



рируем эти показатели тольков конкретный момент времени, т. е. де-

лаем лишь один срез? Очевидно, что диагностика, дифференцирование

состояний при «статус-кво»-подходе к ним невозможна. Необходимо

фиксировать динамику, изменение показателей за определенный

отрезок времени при тех или иных воздействиях на человека. Однако и

такой подход не гарантирует адекватное понимание сущности состояния,

поскольку зачастую происходит подмена определения сущности

состояния простым описанием {перечислением) сдвигов, происходящих

при возникновении того или иного состояния.

Таким образом, существующие определения состояния в лучшем

случае указывают, как можно выявить состояние (поскольку описыва-

ются последствия его возникновения), но не что такое состояние.

Вторая половина анализируемой схемы тоженебезупречна с точки

зрения понимания сущности состояний. Во-первых, почему состояние

остоянии

lit;iICrlI.)\JO1t-Я
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дотоспособно-нужно непременно характеризовать черезизменение

р;^",

сти?1 Разве без этого критерия мы не можем судить оJ

_ ._                       (id ие сое ю.н~

стоянии (например, о радости, о страхе)? Во-вторых, м'  снижается)

ния появляются раньше, чем изменяется (в частноен        <

- v                      _,v r'ie

работоспо-

работоспособность человека. Следовательно, измене^ |

собности— явление вторичное и не отражает прямо с\7и>

ния. Например, во многих руководствах по физиологи^

s

утомление характеризуется как временное снижение р^

сти в результате деятельности человека. В действител|'     ,



&

1 (Жаться раоо~ стояние утомления появляется раньше, чем

начнетci,,Uii -n

тоспособность (Мызан, 1975; Шабунин, 1969;HoffmariK

,„ .„.  тт              ,,                                                                     1''

на выносли-

1946). Не случайно теоретики спорта выделяют в рабо-j-'

вость фазы компенсированного и некомпенсированн^/

В первой фазе затруднения, возникающие в работе,kq̂I за счет

волевого усилия. Поэтому снижения работоспо<ч(' ной фазе утомления

еще не наблюдается.                                   ч

Более того, например, при состоянии монотонии С Л               "'у,.

»                                          ^

^                          .       ^*jX̂ t*   уxj ŝ X̂ жX ^Х�  А

вых этапах ее развития физическая работоспособность 7f

-            / цжении, уве~

вается, что выражается в повышении темпа рабочих ;>,',

личенни мышечной силы, сокращении времени простер

ной реакции.

шться харак-

Итак, хотя изменение раоотоспособности и может я в л

теристикой ряда состояний, возникающих под влияние^'

™ цка пзменчи* умственных и эмоциональных нагрузок, эта

характерной         к-

_ -' как срактора,

ва и неоднозначна. Кроме того, определение состоянии ,

^ -                                                                      ^

IИ СОСТОЯНИИ.

влияющего на работоспособность, не раскрывает сущно.^  .        г

Поэтому вряд ли целесообразно факт изменения рабоу ставить во главу

угла при определении состояний.           .. „

Имеются и другие подходы к определению состоял .1 „„„ „ „      '

* ик человскэ.



состояния сводятся к системе личностных характери»..<„„. ,,„, „„ „

т-                             л   тт тт

(Ить как урав-

1 ак, по мнению А. Ц. Пуни, «состояние... можно предст^ СТ,1ЫХ

ха

повешенную, относительно устойчивую систему лццц/      „„„„,    ,,„

л -̂ ся динамика теристик спортсменов, на фоне которых

РазвеРТЬ1ва^.1ек

психических процессов» (1969, с. 29). При таком п

ям становится непонятным, что же такое тогда сама л^,

------------------------------

,нении функцио-

А. Б. ЛеоноваиВ. И.

Медведев(1981),например,пишут,что«о6из^1|(,Т1Шуд^намик11

налыюго состояния можно говорить лишь тогда, когда определенно ^

^стве-нные изме-анализируемых показателей соо1ветствуют

количественные или к^,( нения эффективности выполнения

деятельности» (с. 16).
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Итак, имеются два основных подхода к пониманию психических

состояний человека: как совокупность психических процессов, свойств и

т. и. в данный момент времени (статус-кво психики) и как совокупность

изменения функционирования систем организма и психики при

воздействии каких-либо факторов, ситуаций. Понимание состояния как

статус-кво психики человека (т. е. среза ее функционального состояния

в данный момент) противоречит пониманию состояния как динамично

развивающихся процессов и не позволяет выявить ни причину, ни

механизмы его появления. Это лишь моментальная фотография

застывшего выражения лица. Ущербность подобного понимания

состояния отчетливо проявляется при изучении состояний, возникающих

в процессе деятельности человека.

Разрешить имеющееся противоречие между двумя обозначенными

выше подходами попытался В. К. Сафонов (1998, 2003). Согласно его



точке зрения, существуют «сооояние объекта» и «состояние субъекта».

Первое характеризует «состояние психики» в целом (т. е. статус-кво),

второе— «психическое состояние». Состояние психики (состояние

объекта) является интегральной характеристикой психической сферы

человека в конкретный момент времени, а психическое состояние

(состояние субъекта) детерминирует количественные и качественные

характернистики психических процессов, выраженность проявления

психических свойств. Но тогда получается, что психическое состояние

является причиной состояния психики, а состояние психики является

следствием психического состояния.

Отсутствие четкого понимания, что такое состояние, приводит к

тому, что часто за состояния принимаются явления, вряд ли имеющие к

ним прямое отношение. Например, одной из распространенных, на мой

взгляд, ошибок является подмена состояний функцией. Так, говорят о

состоянии внимания, хотя следовало бы говорить о состояниях

бдительности, настороженности, сосредоточенности, связанных с

использованием функции внимания. Если понимать внимание как со-

стояние, то становится невозможным употребление многих характе-

ристик, связанных со свойствами внимания: отвлечение внимания,

переключение его на другой объект (сравните: переключить состояние

на другой объект), концентрация внимания (сравните: концентрация

состояния).

Или например, М. Аптер говорит о таких мотивационных состояни-

ях, как целеустремленное— нецелеустремленное, конформистское—
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негативистское, властное— сочувствие, аутичное— аллоичное

(см. «Точка зрения-2»).

Точка зрения-2

В недавнем прошлом Майкл Аптер (Apter, 1989;Frey, 1997) со

своими коллегами развил новую теорию, которая отвергает идею

мотивации как ослабления напряженности. Вместо этого теория

предполагает наличие четырех пар метамотивационных состояний—



состояний, которые дают начало отчетливым устойчивым формам

мотивации. Как видно из таблицы, эти пары состоят из

противоположностей. Согласно упомянутой теории, в любое заданное

время в каждой из пар может существовать только одно из двух

состояний. Просмотрев всю таблицу, вы увидите, что каждая из пар

определяет несовместимые мотивационные состояния. Представьте себя

в какой-нибудь ситуации, связанной с работой. Что вы хотите в данный

момент: быть заодно с остальными или отделиться и быть независимым?

Вы испытываете желание сосредоточиться на собственных переживаниях

или на переживаниях других людей? Эта теория известна под названием

теории перемежающихся состояний. Она стремится объяснить

человеческую мотивацию с точки зрения перемежающихся переходовот

одного из двух противоположных состояний к другому. Рассмотрим кон-

траст между нецелеустремленным и целеустремленным состояниями. Вы

пребываете в нецелеустремленном состоянии, когда заняты каким-либо

делом, у которого нет иной цели, кроме получения удовольствия от

самого процесса; вы пребываете в целеустремленном состоянии, когда

заняты делом, которое представляет для вас важность не только в

настоящий момент... Теория перемежающихся состояний фактически

предполагает, что вы всегда пребываете в одном из двух состояний, но

никогда— сразу в обоих.

Главные характеристики четырех пар метамотивационных

состояний

Целеустремленн

ое

Нецелеустремленно

е

Серьезный Игривый

Ориентированны

й на цель

Ориентированный

на процесс

Предпочитает

заблаговременное

планирование

Живет мгновением

Избегает

беспокойства

Ищет удовольствия



Жаждет

прогресса,

достижений

Жаждет забавы и

наслаждения

КонформистскоеНегативистское

Покладистый Непокорный

Хочет соблюдать

правила

Хочет нарушать

правила
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Придерживается

установившегося

порядка

Не

придерживается

установившегося

порядка

Любезный Гневный

Жаждет занять

свое место в обществе

и быть со всеми заодно

Жаждет быть

независимым

Властное Сочувствие

Ориентированный

на применение власти

Ориентированный

на проявление заботы

Рассматривает

жизнь как борьбу

Рассматривает

жизнь как сотрудни-

чество

Непреклонен в

своих решениях

Чуток и отзывчив

Озабочен

налаживанием

управления и контроля

Озабочен

проявлением

благожелательности

Жаждет

господства



Аутичное Аллоичное

Прежде всего

заботится о себе

Прежде всего

заботится о других

Эгоцентричный Отождествляет

себя с отстальными

Сосредоточенност

ь на собственных

ощущениях

Сосредоточенност

ь на ощущениях

остальных

Однако при рассмотрении таблицы, в которой даны характеристики

перечисленных состояний, возникает впечатление, что речь идет о

характеристиках личности, влияющих на формирование того или иного

мотива. К проблеме же состояний можно отнести только те рассуждения

автора, которые касаются возникающих и переходящих друг в друга

эмоций. Но в этом случае корректнее было бы говорить о

перемежающихся эмоциональных состояниях, а не мотивационных

состояниях. Приведенный пример еще раз показывает, как вольно мы

обращаемся с понятием «состояние» вследствие отсутствия реального

представления о его сущности.

1.2. Состояния как системные реакции. Структура состояний

С моей точки зрения, состояние в самом широком понимании— это

реакция функциональных систем на внешние и внутренние воздействия,

направленная на получение полезного для организма результата

2-J-413
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(адаптации к данным, в том числе и изменившимся, условиям

существования)1. Во многих случаях полезный результат выражается в

сохранении целостности организма и обеспечении его нормальной жиз-

недеятельности в данных условиях. Однако, как указывал П. К. Анохин,

было бы совершенно непрогрессивным для живой природы, если бы

система «"стремилась" найти лишь устойчивое состояние» (1972, с. 31).

Далее он пишет, что «система "стремится" получить запрограм-

мированный результат и ради результата может пойти на самые большие



возмущения во взаимодействиях своих компонентов... Именно результат

при затрудненном его получении может привести всю систему в крайнее

беспокойное и отнюдь не устойчивое состояние» (там же, с. 31). Отсюда

можно сделать вывод, что состояние— это реакция функциональной

системы не только для сохранения ее устойчивости, но и для изменения

с целью адаптации к новым условиям существования.

Состояния характеризуют разные уровни человека: физиологиче-

ский, психофизиологический, психический. На физиологическом уровне

наблюдаются состояния покоя, возбужденности (активиро-ванности) и

заторможенности. Эти состояния— тоже реакция на те или иные

воздействия, в чем читатель сможет убедиться в дальнейшем (см. п.

4.2).

Следует отметить, что представление о состоянии как о реакции на

воздействия иногда проскальзывают в некоторых публикациях (Ма-

рищук, 1974), ноне закладываются в основу определения понятия

«состояние».

Я определяю состояние человека как его целостную системную

реакцию (на уровне организма и часто— личности) на внешние и

внутренние воздействия, направленную на сохранение целостности

организма и обеспечение его жизнедеятельности в конкретных

А. Тихоннна (2004) полагает, что в определениях состояний, в том

числе и моем, отсутствуют два очень важных момента, существенных для

уточнения понятия «психическое состояние»: 1) понимание сути

психическогосостояния как единства переживания и поведения; 2)

рассмотрение ситуации как основной причины, вызывающей

психическое состояние. Создается впечатление, что автор недостаточно

внимательно читала работы своих предшественников. В частности, в

моей работе речь идет не только о единстве переживаний и поведения,

но и о единстве физиологических изменений с переживанием и

поведением, что можно видеть в схеме структуры (уровней)

реагирования (состояния). Когда же я рассматриваю эмоции как

состояния, то подчеркиваю, что эмоция— это реакция на ситуацию, в

которой оказывается значимый объект (Е. П. Ильин, 2002).
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условиях обитания. Следовательно, эти реакции имеют

приспособительный (адаптивный) характер.

Следует, однако, подчеркнуть, что полезный результат для

организма может не совпадать с ожидаемым человеком полезным

эффектом, что было показано в ряде моих работ (Ильин, Пауперова,

1967; Ильин, 1968, 1974). Поэтому, говоря о полезном эффекте,

являющемся следствием развития определенного состояния, нужно

иметь в виду прежде всего биологическую целесообразность

возникновения состояния. Например, возникновение состояния страха

неблагоприятно для человека, но является целесообразной и полезной

реакцией организма на угрожающую ситуацию. Конечно, я далек от

мысли доказывать, что все состояния обеспечивают достижение такого

полезного результата, который вступает в противоречие с целью

поведения человека и с задачами, стоящими перед ним. Достаточно

упомянуть, чточеловек может вызвать ряд состояний произвольно

(самовнушением) или внушением извне и тем самым задать реакции

функциональной системы направление, необходимое для эффективности

деятельности.

В. К. Сафонов, в принципе соглашаясь с моим пониманием состо-

яния, несколько видоизменил и дополнил мое определение: «Психи-

ческое состояние— результат приспособительной реакции организма и

личности в ответ на изменение внешних и внутренних условий,

направленный на достижение положительного результата деятельности

и выражающийся в степени мобилизации функциональных возможностей

и переживаниях человека» (Сафонов, 2002, с. 47). Налицо следующие

видоизменения: замена понимания состояния как реакции— на

результат этой реакции, а также цели возникновения состояния: у меня

— для сохранения целостности организма и обеспечения его

жизнедеятельности, у Сафонова— достижение положительного

результата деятельности. Сафонов также добавляет, что результат

приспособительной реакции выражается в степени мобилизации функ-

циональных возможностей и в переживаниях человека.



Мне представляется, что эти, вроде бы несущественные, изменения

и дополнения в корне меняют понимание состояния. Начну с первого

видоизменения. Результатом определенного состояния человека может

быть не только мобилизация функциональных возможностей, но и

агрессивное поведение человека (о чем пишет сам Сафонов), или

деструктивное поведение, связанное, например, с забыванием

программы деятельности, или сохранение гомеостаза, или даже смерть
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человека. Поэтому с данной заменой— сути состояния— я

решительно не согласен. Кроме того, состояния человека

характеризуются мобилизацией функциональных возможностей только

на первой стадии возникновения состояния, затем же происходит их

истощение. Если учитывать степень мобилизации, о чем пишет Сафонов,

то тогда разные стадии одного и того же состояния надо принимать за

разные состояния? Странно, что результат приспособительной реакции

выражается в переживаниях человека. Спрашивается, зачем это надо?

Понятно, почему переживания входят как субъективный компонент в

состав психического состояния: они придают состояниям модальност-

ную окраску, «метят» их, что позволяет человеку отличать одно со-

стояние от другого. Но переживание как выражение результата при-

способительной реакции должно означать, что психическое состояние

возникает для того, чтобы мы переживали. А это уже странно. Наконец,

я говорю о положительном результате для организма и личности (в

смысле целостности и обеспечения нормальной жизнедеятельности),

Сафонов же говорит о направленности на достижение положительного

результата деятельности. Это значительно сужает роль состояний,

поскольку деятельность является лишь фрагментом жизнедеятельности.

Кроме того, то, что полезно для организма, не всегда полезно для

деятельности.

Необходимость системного подхода при изучении психических, или

психофизиологических, состояний человека обусловлена тем, что любое

подобное состояние человека— это реакция не только психики, но и



всего организма и личности в целом, с включением в реагирование как

физиологических, так и психических уровней (субсистем)

регулирования.

Вследствие этого, как правильно отмечал Н. Д. Левитов, всякое

психическое состояние является как переживанием субъекта, так и

деятельностью различных его функциональных систем. Оно имеет

внешнее выражение не только по ряду психофизиологических пока-

зателей, но и в поведении человека.

В общих чертах структуру психофизиологического состояния че-

ловека можно представить в виде схемы (рис. 1.1).

Несколько иная структура психического состояния (рис. 1.2) раз-

работана В. А. Ганзеном(1984).

Самый нижний уровень, физиологический, включает нейрофизио-

логические характеристики, морфологические и биохимические из-

менения, сдвиги физиологических функций; психофизиологический
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Рис. 1.1. Структурная схема психофизиологических состояний

Рис. 1.2. Общая структура психического состояния человека

1 Психический уровень реагирования

Переживания, психические процессы

II.Физиологический уровень реагирования

Вегетатика Соматика (психомоторика)



III.Поведенческий уровень

Поведение Общение Деятельность
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уровень— вегетативные реакции, изменения психомоторики,

сенсорики; психологический уровень— изменения психических функций

и настроения; социально-психологический уровень— характеристики

поведения, деятельности, отношения человека. Ганзен считает не-

обходимым выделять субъективные и объективные характеристики

состояния, которые должны проявляться на всех указанных уровнях и,

кроме того, делиться на общие, особенные и единичные (индиви-

дуальные). Мне представляется эта структура излишне формализо-

ванной, а ряд ее моментов вызывает сомнение. Например, вряд ли

психические состояния приводят к морфологическим изменениям. Не

очень понятно, почему вегетатика отнесена к разным уровням и почему

сенсорика отделена от психических функций. Также не может быть

субъективных характеристик на психофизиологическом и фи-

зиологическом уровнях, что при использовании своей схемы при сис-

темном описании стресса подтверждает и сам Ганзен.

В любом психофизиологическом состоянии его разные уровни

должны быть обязательно представлены, и только по совокупности

показателей, отражающих изменения на каждом уровне, можно сделать

заключение об имеющемся у человека состоянии. Следовательно,

психофизиологическое состояние характеризуется синдромом, т. е.

совокупностью симптомов, а не отдельным симптомом, пусть даже и

очень важным с точки зрения диагностики. Ни поведение, ни различные

психофизиологические показатели, взятые по отдельности, не могут

достоверно дифференцироватьодно состояние от другого, так как,

например, увеличение частоты сердечных сокращений может на-

блюдаться при различных состояниях (утомление, тревога, страх), а

сокращение времени простой сенсомоторной реакции может свиде-



тельствовать как об оптимальном состоянии человека, так и о неопти-

мальном (состояние монотонии). Кроме того, одному и тому же пере-

живанию, как отмечал Левитов (1964), могут соответствовать разные

формы поведения. Например, поведение разных людей при одном и том

же состоянии может быть различным вследствие различий в проявлении

волевых качеств, помогающих преодолевать нежелательные формы

поведения (желание убежать при появлении опасности, прекратить

работу при появлении усталости и т. д.). Каждому неблагоприятному

состоянию соответствует какое-либо волевое качество: состоянию

неуверенности— решительность, состоянию страха— смелость,

состоянию утомления и монотонии— терпеливость, состоя-
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нию фрустрации— упорство и настойчивость, состоянию злости—

выдержка.

Значимость системного подхода при изучении и диагностике пси-

хофизиологических состояний состоит в том, что он заставляет иссле-

дователей искать логические связи в «половодье аналитических фактов»

и дает возможность «объяснить и поставить на определенное место даже

тот материал, который был задуман и получен исследователем без

всякого системного подхода» (Анохин, 1973, с. 12).

Я тоже, приступая к изучению ряда психофизиологических состо-

яний теперь уже в далеких 1970-х, поначалу оказался в роли такого

исследователя, бесстрастно выявлявшего лишь сдвиги ряда параметров,

сопутствующие возникновению определенных состояний. Вскоре,

однако, я понял, что рассматривать и диагностировать состояния только

на основании суммы возникающих сдвигов— дело бесперспективное, не

позволяющее установить главное— смысл возникающих при развитии

того или иного состояния функциональных изменений, т. е. в какой мере

они обеспечивают адаптацию человека к изменившимся условиям

существования, или, говоря словами Анохина, получение конечного

полезного результата. Именно поэтому в моих исследованиях состояний

человека понятие о функциональной системе и системный подход стали

методологическим инструментом, позволяющим приступить к созданию



общей теории указанных состояний.

1.3. Состояния— активная реакция

Независимо от того, деятелен или бездеятелен человек, состояния

по своей физиологической природе всегда активны. Под этим понимает-

ся, что, во-первых, состояние— это отражение определенного уровня

активации определенных структур и систем организма, реакция на

определенную ситуацию, стимул; во-вторых, оно возникает в процессе

саморегуляции организма и личности. Это относится не только к рабочим

состояниям человека, возникающим в процессе его деятельности, но и к

состоянию покоя в различных его формах (физиологический покой,

оперативный покой— А. А. Ухтомский, 1937), которые после

исследований Н. Е. Введенского уже не рассматриваются как пассивные

состояния.

Так, в результате многочисленных электрофизиологических иссле-

дований установлено, что даже при отсутствии нарочитых раздражений

24    РазделI. Теоретические и методологические вопросы

изучения состояний

рецепторы посылают в центральную нервную систему редкие

асинхронные импульсы возбуждения (фоновая афферентная импульса-

ция). В свою очередь, нервные клетки также периодически отправляют

асинхронные импульсы возбуждения к другим нервным клеткам

(фоновая межцентральная импульсация) и в исполнительные органы

(фоновая эфферентация, или субординационная импульсация). Данная

фоновая импульсация снижает возбудимость клеток, организуя таким

образом определенный уровень покоя (Н. В. Голиков, 1968). Также было

показано, что состояние сна тоже является активным состоянием.

Активная природа состояний отчетливо проявляется в психофи-

зиологических состояниях, одной из фаз развития которых является

противодействие фактору, вызывающему неблагоприятные сдвиги в

организме, т. е. сохранение гомеостаза.

Понятие о гомеостазе

Существенным качеством организма в борьбе за существование яв-

ляется его способность сохранять постоянство среды внутри организма



путем поддержания ряда физических, химических и физиологических

констант тела. Эта способность обеспечивает организму независимость

его жизненных процессов от изменений, происходящих в окружающей

среде (Клод Бернар).

Американский физиолог В. Кеннон расширил представления К.

Бернара и предложил относительное динамическое постоянство как

внутренней среды организма, так и некоторых его физиологических

функций (кровообращения, дыхания, теплорегуляции, обмена веществ и

деятельности отдельных эндокринных органов) назвать го-меостазисом.

Возникло понятие о целесообразном гомеостазисе, под которым

подразумевают свойственные нормальному человеку структуру и ха-

рактер нервных реакций, постоянность проявления основных свойств

нервной деятельности. Очевидно, что разбираемые нами вопросы от-

носятся к этому виду гомеостазиса. Ряд данных свидетельствуют, что

существует гомеостазис функций двигательного аппарата. Постоянство

показателей, характеризующих функциональное состояние двигательной

системы в покое и при деятельности, проявляется как в течение

коротких промежутков времени (одноразовое исследование

испытуемого), так и на больших отрезках времени (неделя, месяц).
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Кеннон подчеркивал относительность и динамичность постоянства

функций организма, поскольку уровень констант в связи с измен-

чивостью внешней среды не может быть неизменным. Постоянство

состояния имеет нижний и верхний пределы, при переходе через ко-

торые система разрушается или нарушается ее жизнеспособность, так

как от биологических свойств и химического состава внутренней среды

зависит уровень возбудимости и реактивности органов. Поэтому задача

механизмов управления и регуляции в живых системах, с одной стороны,

— поддерживать постоянство, а с другой— закономерно изменять его и

приспосабливать путем перевода системы из состояния покоя в

деятельное состояние (рабочее).

Таким образом, психофизиологическое состояние— это не пассив-

ная реакция организма, его капитуляция перед действующим стимулом,



а борьба за сохранение гомеостаза. Это объясняет многие наблюдаемые

«парадоксальные» изменения ряда физиологических показателей,

которые должны по смыслу вроде бы говорить о «хорошем» состоянии, а

на самом деле лишь показывают, что возникло неблагоприятное

состояние.

1.4. Функции состояний

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что главная функция

(предназначение) психофизиологических состояний— адаптация

(приспособление) организма к изменившимся условиям существования.

Многие авторы в качестве важнейшей функции состояний назы-

вают регулятивную (Психология: Словарь, 1990). Однако на самом деле

она оказывается тождественной адаптивной функции. Указывают также

на функцию интеграции отдельных психических состояний и

образование функциональных комплексов: процесс—состояние—

свойство (Прохоров, 1994). Благодаря этому, как пишет Л. В. Куликов

(2000, с. 12), «обеспечиваются отдельные акты психической активности

в текущем времени, организация "психологического строя" личности,

необходимого для эффективного ее функционирования в различных

сферах жизнедеятельности». Необходимо отметить, что вопрос о

соотношении процессов, состояний и свойств довольно сложный и

спорный (более подробно см. п. 1.8). Я вижу интегрирующую функцию

состояний скорее в образовании функциональных систем реагирования

на изменяющиеся условия жизнедеятельности и деятельности.
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1.5. Фазность развития состояний

В отличие от ряда ученых, рассматривающих состояния как нечто

стабильное, статус-кво, я рассматриваю состояние как динамичный про-

цесс, проходящий через ряд фаз. Собственно, представления о фазно-

сти развития состояний можно найти уже у Г. Селье, описавшего стресс.

Правда, он упустил первую фазу: латентный период развития состояния.

Как известно, всякая реакция возбудимых систем имеет задержку в

своем проявлении— скрытый, или латентный, период. Он связан с



преодолением инерции предыдущего состояния и формированием

системы, которая должна отреагировать на воздействие. Точно так же и

психофизиологические состояния при попадании человека в ту или иную

ситуацию развиваются не «с места в карьер». Например, состояние

монотонии на производстве как следствие однообразия труда возникает

только через 1,5-3 ч работы. Конечно, длительность скрытого периода

развития различных состояний зависит от многих факторов и порой

исчисляется долями секунды (например, при эмоциональном

реагировании), а порой— неделями и месяцами, но важно то, что этот

период присутствует всегда.

Важность понимания данного положения обусловлена тем, что

достаточно распространенной является следующая точка зрения: по-

скольку имеется какой-то фактор, могущий вызвать определенное

состояние, то должно быть налицо и это состояние. В действительности

же наличие причины не означает, что состояние уже возникло. Действие

какого-либо фактора может изменить состояние человека лишь после

преодоления инерции (гомеостаза) предыдущего состояния или

осознания значимости того или иного стимула, ситуации. Поэтому нужна

определенная (пороговая) длительность действия данного фактора,

чтобы возникло определенное состояние. Величина упомянутого порога

определяет устойчивость человека к действию этого фактора, т. е.

латентный период данного состояния. Именно в этом смысле говорят о

фрустрационном пороге (Гошек, 1972). Наличие порога способствует

тому, что ограничение двигательной активности школьников ниже

оптимального уровня в период учебного года не обязательно чревато

развитием состояния гиподинамии. Непонимание этого часто приводит к

терминологической путанице, так как одним и тем же термином

обозначают и состояние, и ситуацию, при-
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ведшую к нему. Например, говорят о гиподинамии, вместо того

чтобы говорить о гипокинезии (ограничении двигательной активности), и

наоборот; говорят о монотонии, вместо того чтобы говорить о моно-

тонности работы как факторе, вызывающем состояние монотонии.



Устойчивость к развитию состояний (более позднее их появление)

зависит как от прирожденных факторов (например, от типологических

особенностей проявления свойств нервной системы и темперамента), так

и от социальных (отношение к работе). Так, Н. П. Фетис-кин (1974)

наблюдал у рабочих с положительным отношением к своей работе более

позднее развитие состояния монотонии, чем у рабочих с негативным

отношением. У спортсменов, мастеров спорта, при неэмоциональных

тренировочных занятиях состояние монотонии развивалось раньше, чем

у новичков, тренировавшихся с энтузиазмом.

После латентной наступает вторая фаза— видимая (фиксируемая)

реакция на действие данного фактора, фаза «капитуляции» организма:

появление страха, скуки, желание прекратить работу, дискоорди-нация

работы функциональных систем (у Селье, описавшего стресс, это стадия

шока).

Данная фаза сменяется третьей, «мобилизационной», фазой, в

течение которой организм стремится нейтрализовать отклонения от

гоме-остаза или заданного режима работы (у Селье— стадия противото-

ка). Это создает основу для перехода к следующей, четвертой стадии—

устойчивости (по Селье— резистентности) в работе функциональных

систем организма. Однако если действие фактора не прекращается

долгое время, то наступает последняя фаза нормального развития со-

стояния— «истощение» энергетического потенциала, следствием чего

является снижение работоспособности, психологической устойчивости и

т. п.

Таким образом, развитие состояний— это не столько капитуляция

организма иличности перед воздействующим на них стимулом, сколько

активная оборона, противодействие нарушению существующей ста-

бильности (гомеостаза). Например, при развитии состояния монотонии

во второй стадии у человека появляются скука и заторможенность

центров, связанных с переработкой информации. Однако на третьей

стадии для ликвидации или уменьшении торможения усиливается дви-

гательная активность (темп работы), в результате чего увеличивается

поток импульсов, возбуждающих кору головного мозга, с работающих



мышц. То же происходит и при мышечном утомлении: снижение
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напряжения мышц компенсируется приложением человеком допол-

нительных волевых усилий, в результате чего мышечные волокна на-

чинают сокращаться не поочередно, а все вместе. Это приводит к тому,

что нужное усилие сохраняется и работоспособность еще некоторое

время остается на прежнем уровне.

1.6. Свойства и характеристики состояний

Рядом авторов выделены свойства состояний. Например, Ю. Б. Нек-

расова (1994) отмечает следующие свойства психических состояний:

ситуативная воспроизводимость, динамичность их существования и

возможность переходить в устойчивые характеристики личности в

условиях особой значимости и повторяемости.

Состояния характеризуются модальностью, длительностью, обра-

тимостью, глубиной и качеством.

Модальность. Состояния качественно отличаются друг от друга и

прежде всего тем, какие переживания (эмоции и эмоциональный тон

ощущений) им сопутствуют. Поэтому меня удивляет, когда я вижу,

например, такие заголовки: «Психическое состояние студентов в учеб-

ном процессе» или «Предстартовое состояние спортсмена» (замечу—

все в единственном числе). Это все равно что в ресторане получить

меню, в котором написано только одно слово: «Еда». Ведь безмодаль-

ностного психического состояния человека не существует. Так о каком

же конкретном состоянии идет речь: скуке, тревоге, утомлении,

воодушевлении? Если авторы имеют в виду наличие у студентов и

спортсменов разных состояний, то следовало бы написать: «Психические

состояния»; если же речь идет только об одном (например, тревожности)

— «Состояние тревожности у студентов...»

Длительность (устойчивость) состояний. Каждое состояние— вре-

менное. В связи с этим важной характеристикой состояний человека

является их обратимость, т. е. исчезновение через какое-либо время при

прекращении действия фактора, их вызвавшего.



Именно по временной характеристике пытаются отличать состояния

от процессов (первые— более длительные, вторые— быстротечны).

Однако данный критерий весьма относителен, как и деление самих

состояний на устойчивые и неустойчивые, кратковременные и

длительные. Во всяком случае, ориентация на то, что состояния всегда

длительные, мне представляется неоправданной. Все же в практиче-
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ских целях принято говорить о состояниях мимолетных,

длительных и хронических. Каждое состояние может быть и мимолетным

(например, тревожность болельщика при опасном моменте у ворот его

любимой команды), и длительным (тревожность родителей при ожидании

результатов экзамена, который сдавал их ребенок), и хроническим

(тревожность как черта личности). В. М. Зациорский с соавторами (1971)

говорит об оперативных (появляющихся при однократном

кратковременном воздействии), текущих (при длительном воздействии

фактора) и перманентных (хронических) состояниях, возникающих при

постоянном (периодическом) действии какого-либо фактора.

Переход состояний из текущих в перманентные может иметь как

положительный результат (например, при развитии состояния адап-

тированности, тренированности), так и отрицательный (при развитии

переутомления, хронической монотонии). Следовательно, в одном

случае нужно стимулировать переход состояния из текущего в пер-

манентное, ав другом случае— не допускать этого перехода.

Глубина состояний (интенсивность) характеризуется степенью

выраженности переживаний и сдвигов физиологических функций. При-

мером могут послужить следующие семантические цепочки: страх-ужас;

раздражение (рассерженность)—возмущение—гнев—ярость (бешенство);

восхищение—восторг—экстаз.

Качество состояний определяется спецификой воздействующего на

человека фактора, исходным фоном, а также индивидуальными осо-

бенностями человека.

По знаку переживаний (эмоций) состояния делят на положитель-

ные и отрицательные. Однако подобная качественная характеристика



состояний весьма условна. Так, некоторым людям нравится чувствовать

себя несчастным. Можно получать удовольствие и от страха (на

аттракционах).

В зависимости от значимости того или иного состояния для эффек-

тивности деятельности, общения и здоровья человека состояния принято

делить на благоприятные и неблагоприятные. Такое деление тоже

весьма условно, так как некоторые «неблагоприятные» состояния могут

не ухудшать,а стимулировать деятельность по ряду параметров

(например, при страхе и злости увеличиваются сила и быстрота

движений).
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1.7. Состояния и индивидуальные особенности человека

Однаи та же причина (например, монотонная деятельность) может

вызвать различные состояния, подчас противоположные (в данном

случае— либо монотонию, либо психическое пресыщение). Это зависит

от психофизиологических особенностей человека, в частности от

типологических особенностей проявления свойств нервной системы

(Высотская с соавт., 1974). При развитии одного и того же состояния

формы его проявления у разных лиц тоже могут быть разными.

Например, существуют три формы проявления страха (две активные,

одна пассивная) и фрустрации. Н. Д. Скрябин (1972) наблюдал два вида

вегетативных реакций при страхе у лиц с низкой степенью смелости—

повышение и понижение частоты сердечных сокращений. Лазарус

(1970) также наблюдал индивидуальный характер изменения пульса и

артериального давления у разных испытуемых при одной и той же

ситуации.

Подобные различия реакции у разных людей на один и тот же фак-

тор обусловлены тем, что упомянутые факторы вызывают состояние не

прямо, а опосредованно, преломляясь через особенности человека как

индивида и личности:

Фактор-

Особенности личности



Состояние.

Помимо личностных особенностей определенную роль в возник-

новении разных состояний у одного и того же человека при действии

одной и той же причины играет ситуация, в которой находится человек,

исходный фон (уровень активированности). Г. Хольмберг (1970),

например, наблюдал у одного и того же испытуемого при действии

эпинефрина то эйфорию, то гнев.

С другой стороны, проявление в поведении того или иного состоя-

ния тоже определяется личностными особенностями человека, о чем

писал В. Н. Мясищев.

Жизнь человека создает состояния, связанные с биологическими

условиями: голодом, жаждой, динамикой полового влечения. Объект

всех этих влечений притягателен для человека. Такие влечения, как

пищевое, половое, вместе с тем могут вступать в конфликт с

требованиями этики. И исход этого конфликта характеризует личность.

Во время блокады в условиях массового голода некоторые люди умирали

от голода, но не брали чужого, некоторые, наоборот, жадно и

бесцеремонно поедали пищу других. Сексуальная этика заключается в

том, чтобы регулировать свое поло-
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вое поведение в соответствии с общественными нравственными

требованиями. Одни являются рабами полового голода и послушными,

вплоть до преступления, исполнителями роли полового объекта, другие

порывают связь, если она вступает в противоречие с их моральными

требованиями (Мясищев, 1966, с. 12).

1.8. О триаде «психический процесс— состояние—психическое

свойство»

Понятие «психическое состояние» в психологии относительно

новое. Оно появилось в связи с желанием показать непрерывность

формирования психологических образований, в частности

преобразование психических процессов в психические свойства.

Поскольку трудно объяснить такой переход, «имея» в начичии лишь

диаду «процесс-свойство», было введено промежуточное звено—



состояние, которое обладает, с одной стороны, некоторой

динамичностью, а с другой— устойчивостью.

Как пишет Н. Д. Левитов (1964, с. 6), «выделение области психи-

ческих состояний заполняет некоторый пробел в системе психологии,

разрыв между психическими процессами: ощущениями, восприятием,

мышлением и т. п.— и психическими свойствами личности: на-

правленностью, способностями, темпераментом, характером».

Точка зрения-3

В распространенном делении психических явлений— процессы,

состояния и свойства— они выделены и перечислены в порядке

убывания динамичности. Именно в такой последовательности снижается

динамичность, лабильность, скорость изменения явлений. Состояния

занимают промежуточное положение по признаку динамичности. Мысль

о различной локализации черт личности и состояний на шкале

«стабильность—лабильность» в современных исследованиях проводится

все более отчетливо. Черту определяют как постоянный способ

индивидуального приспособления к окружающему, а психическое

состояние— как активность «здесь и сейчас», как временное состояние

сознания и настроения (Hayden,Mischel, 1976).

Черты личности и состояния, конечно, занимают разные местана

шкале «стабильность—лабильность», но важнее подчеркнуть другой

момент. В состояниях интегрирована актуальная выраженность черт

личности, сила их проявления. Хотя состояния оказывают значимое

влияние на формирование черт, обратное влияние (со стороны черт)
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и для текущих, и для устойчивых состояний сильнее (Куликов,

2000, с. 11).Таким образом, триада «процесс—состояние—свойство»

позволяет, по мысли Левитова, показать непрерывность психических

преобразований: процесс переходит в состояние, а состояние—- в свой-

ство.

Чем больше устойчивость, статичность психического явления, тем

выше его шансы перейти в состояние, а затем— в свойство. Отсюда



условность разделения этих трех психологических категорий. При

данном подходе состояние— это остановившийся (но не исчезнувший!)

на некоторое время процесс, а свойство— застывшее состояние. Не

случайно в издании «Психология. Словарь» (1985) о психическом

состоянии говорится, что это «понятие, используемое для условного

выделения в психике индивида относительно статического момента, в

отличие от понятия "психический процесс", подчеркивающего

динамические моменты психики, и понятия «психическое свойство»,

указывающего на устойчивость проявлений психики индивида, их

закрепленность и повторяемость в структуре его личности» (с. 267).

Неудивительно, что безымянный автор статьи рассматривает в качестве

того, другого и третьего один и тот же феномен— аффект. Правда,

удивляет, что при этом в качестве такового принимается вспыльчивость,

являющаяся в действительности свойством человека. Странно и то, что

эмоция рассматривается упомянутым автором как психический процесс,

а не состояние. Путаница в распределении психических явлений по

указанным трем категориям имеется и у Левитова. Так, в состав

психических состояний он включил ряд свойств личности (например,

мечтательность, решительность).

Насколько трудно в реальности провести грань между психиче-

скими процессами, психическими состояниями и психическими свой-

ствами, видно из схемы, приведенной А. Г. Маклаковым (2000) в учеб-

нике по психологии. В одном случае эмоции (радость, негодование,

злость) включены в психические процессы, а в другом (страх, угнетен-

ность, эмоциональный подъем)— в психические состояния (рис. 1.3).

Возникает вопрос: почему автор сделал такое разделение, почему не все

эмоции являются психическими состояниями? Не очень понятно и то,

почему в психические свойства у него попали темперамент, характер,

способности.

Еще больше запутывает понимание психического состояния утвер-

ждение Левитова (там же, с. 21), что «всякое психическое состояние

является как переживанием, так и деятельностью, имеющей некото-
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Рис. 1.3. Структура психических явлений

рое внешнее выражение» (выделено мною.— Е. И.). Возникает

вопрос: является деятельностью чего (мозга) или кого (человека)? А

может быть, автор имел в виду поведенческие характеристики,

сопутствующие тому или иному состоянию?

Представления Левитова получили широкое признание среди оте-

чественных психологов (Маклаков, 2000; Перов, 1974; Чеснокова, 1987,

и др.), превратившись по существу в аксиому, не требующую до-

казательств.

Однако внешне кажущаяся стройной и логичной, схема «процесс-

состояние—свойство» при ее почленном анализе вызывает много во-

просов.

Прежде всего это касается понимания категории «психический

процесс». Вообще-то процесс— это «ход, развитие какого-нибудь яв-

ления, последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь»

(Ожегов, 1985, с. 544, выделено мною.— Е. И.).

В учебниках по психологии психические процессы чаще всего по-

нимаются и раскрываются по существу как функции психики, т. е. воз-

можность воспринимать окружающую действительность, хранить в

памяти воспринятое,думать и т. д. При рассмотрении же восприя-
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тия, мышления и т. п. как действительно процессов

(процессуальных характеристик психической деятельности) возникает

сомнение: а не описываются ли при этом протекающие во времени

психические действия или психическая деятельность по восприятию

(обнаружение, различение, опознание и т. д.), запоминанию и

воспроизведению информации, анализу, синтезу и т. д. Не случайно

Левитов пишет, что и те и другие имеют начало и конец, т. е. обладают

динамикой.

Понятие «психический процесс» активно использовалось и С. Л.

Рубинштейном (1999). Он писал, что основным способом существования

психического является его существование в качестве процесса и

деятельности. Но и он, например, говорит о процессах анализа, синтеза,

обобщения, которые можно считать операциями или действиями, с

помощью которых осуществляется мыслительная деятельность. При этом

Рубинштейн выделял идругие способы существования психического—

результаты психического процесса, а также состояния, свойства и т. д.

Разницу между процессуальными характеристиками сознания (т. е.

процессами) и психическими состояниями Левитов видит в большей

целостности и устойчивости последних. Но разве акты восприятия и т. п.

нецелостны и не могут быть устойчивыми, а состояния—

кратковременными и даже мимолетными?

Точка зрения-4

В отличие от психического процесса как динамической формы

существования психическое состояние личности иногда рассматривается

только как статичная его характеристика. Однако состояние содержит

уже в самом себе ряд процессуальных моментов, оно имеет свои

собственные динамические особенности. Все это исключает

одностороннюю трактовку состояниякак статичного явления психики.

Каждое состояние проходит основные этапы постепенного

развертывания во времени и формируется от начальных фаз до

«вершины» максимальной выраженности и далее идет к спаду,

исчезновению, замене новым состоянием, с которым оно в той или иной

форме вступает во взаимодействие. Этапы развития каждого состояния,



смена одних состояний другими, взаимодействие их между собой— все

это его динамические моменты (Чеснокова, 1987, с. 22). Теория

перемежающихся состояний выдвигает объяснение, согласно которому

ощущения, переживаемые во время прыжка с парашютом, представляют

собой переключение из целеустремленного состояния в нецеле-

устремленное состояние. В целеустремленном состоянии повышенное

возбуждение, похожее на то, что переживается при продумывании

прыжка из самолета, приводит к появлению чувства тревоги; в

нецелеустремленном
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состоянии повышенное возбуждение ощущается как сильный

восторг. Таким образом, переход от целеустремленного состояния к

нецелеустремленному при том же уровне возбуждения привел бы к

немедленной смене сильнейшей тревоги сильнейшим удовольствием.

Для того чтобы удостовериться в существовании этой мгновенной смены,

исследователи собрали данные о членахдвух парашютных клубов.

Парашютисты описывали свои ощущения тревоги и восторга до, во

время и после прыжков. Собранные данные показали наличие явного

переключения состояний: за несколько мгновений до прыжка

парашютисты испытывали тревогу (но не восторг); через несколько

мгновений после раскрытия парашюта они испытывали восторг (но не

тревогу). Возбуждение не исчезало— оно обретало иное значение,

стоило парашютисту резко перейти от целеустремленного состояния к

нецелеустремленному (Apter,Batler, 1997; цит. по: Герриг, Зим-бардо,

2004, с. 568-570).

Таким образом, категория «психические процессы» в трактовке

Левитова повисает в воздухе, остается без содержания, а попросту—

становится ненужной, поскольку вместо нее можно употреблять другие

категории, болееточные и имеющие конкретное содержание: в одном

случае— «психические функции», в другом— «психические (по-

знавательные) действия».

Левитов пишет, что вне психических процессов нет и не может

быть никаких психических состояний. Но исходя из приведенного



определения процесса можно сказать и обратное— вне состояний (их

изменения) нет психического процесса (см. «Точка зрения-4»). Отсюда

возникают представления, что, с одной стороны, психические процессы

выступают в качестве первичных факторов формирования психических

состояний человека, а с другой— психические состояния влияют на

течение и результат психических процессов (Маклаков, 2000, с. 24-25).

Но если состояния— это совокупность психических процессов, то могут

ли процессы влиять на самих себя? Очевидно, что состояния влияют на

психические процессы только в том случае, если под этими процессами

понимают познавательные действия. Следовательно, речь должна идти о

зависимости эффективности проявления психических функций от

состояний.

Левитов утверждает, что психические процессы могут перейти в

психическое состояние, например процесс восприятия художественной

картины может перейти в довольно сложное психическое состояние под

впечатлением от этой картины. Но что значит для процесса «перейти в

психическое состояние»— его исчезновение в данный отрезок времени

или включение в состояние? Левитов это не
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уточняет. Правильнее было бы сказать, что процесс восприятия

вызывает (провоцирует) сложное (эмоциональное) психическое состо-

яние.

Если уж говорить о связи психических состояний с процессами, то

следует учитывать, что само состояние является процессом как после-

довательность когнитивных, аффективных и поведенческих реакций,

актуализирующихся в результате воздействия на человека различных

стимулов, ситуаций и деятельности. Об этом я подробно говорил в п. 1.5,

посвященном фазности развития состояний.

Точка зрения-5

Термин «состояние» относится к числу метапонятий, а не

собственно психологических категорий наряду с терминами «функция»,

«система», «процесс», «свойство» и др. В физике и других естественных



науках «состояние»— есть мгновенная характеристика объекта,

наиболее общее и неопределимое понятие. Множество изменений

состояния объекта во времени обозначается как процесс... «Свойством»

называется внешнее проявление состояния системы, неизменное во

времени. В психологии «состоянием» называют некую внутреннюю

характеристику психики человека, относительно неизменную во времени

составляющую психического процесса (как ни парадоксально это

звучит). Состояние проходит вместе с породившим его процессом

(например, эмоциональным), а психическое свойство— внешняя,

константная характеристика системы, рассматривается без учета

времени. Возможны, разумеется, и другие трактовки отношений между

этими понятиями (Дружинин, 2000, с. 7).

Вопросы возникают и при рассмотрении соотношения состояния и

свойства личности. Левитов пытается показать, что нет необходимости

жестко отделять свойство человека от состояния: «Мы говорим о

решительности и нерешительности, об активности и пассивности, о

бодрости и подавленности и как временных состояниях, и как об

устойчивых чертах личности» (1964, с. 21). Однако такое заключение

базируется на ошибочном отождествлении свойств с состояниями, а

состояний— со свойствами.

Решительность— свойство личности, а состояние— решимость.

Активность— состояние, а свойством личности является высокая по-

требность в активности, энергичность. И вообще трудно себе предста-

вить, из какого состояния может возникнуть такое свойство личности,

как честность.

Очевидно, точнее будет сказать, что свойства личности— это го-

товность (или предрасположенность) человека проявлять определен-
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ные состояния и поведенческие реакции на определенные стимулы

(например, личностная тревожность— это склонность проявлять со-

стояние тревоги на значимые стимулы; вспыльчивость— склонность

эмоционально реагировать на фрустрацию и т. д.).

Исходя из сказанного мне представляется, что триада «психиче-



ский процесс—состояние—свойство личности» не оправдывает воз-

ложенные на нее ожидания и лишь запутывает понимание истины.

Прежде всего неадекватно само понятие «психический процесс». То, что

называют психическими процессами, в действительности является, с

одной стороны, психическими (познавательными) функциями мозга, а с

другой— познавательными действиями (перцептивными, мнемическими,

интеллектуальными). При этом следует иметь в виду, что подобное

разделение этих действий весьма условно, так как в каждом из них

одновременно участвуют все психические функции, например опознание

невозможно без эталона, т. е. памяти, без мышления и т. д. Поэтому

никакая отдельно взятая функция даже теоретически не может перейти

в состояние, если не понимать в качестве такового процесс реализации

функции, т. е. познавательное действие или познавательную

деятельность в целом. Но тогда становится ненужным либо понятие

«познавательное действие», либо понятие «состояние», так как в

рассматриваемом случае это одно и то же.

Путаница в использовании понятий «процесс» и «состояние» на-

блюдается и в публикациях физиологов и медиков. Например, можно

встретить такое выражение: «Это свидетельствует о развитии тормозных

процессов в центральной нервной системе», хотя логичнее, как мне

представляется, говорить о развитии тормозных состояний, ведь

нервный процесс только один— возбуждение.

Глава 2

Классификация состояний

2.1. Различные подходы к классификации состояний

Дать удовлетворительную классификацию состояний очень трудно,

если вообще возможно. Поэтому данный вопрос представляет интерес не

только и не столько для типологии состояний, сколько для выяснения

того, какие психологические явления относятся учеными к состояниям и

насколькоправомерно такое отнесение. Как пишет Ю. Е. Сосновикова

(1975), «задача классификации заключается не только в том, чтобы

выявить или указать на признаки, по которым можно классифицировать

психические состояния, но в том, чтобы систематизировать наиболее



важные из них, чтобы принципы их систематизации отразили сущность

самого явления. Классификация, как отмечают философы, используется

как средство уточнения понятия, которым оперирует наука» (с. 78).

Н. Д. Левитов (1964), отказавшись от возможности создать исчер-

пывающую универсальную классификацию психических состояний, в

качестве основной, хотя и недостаточной, классификации подразделил

их на состояния, относящиеся к познавательной деятельности, эмоциям

и воле (по аналогии с классификацией психических процессов). Однако

ученый отмечает, что не везде наблюдается совпадение между

классификацией психических процессов и классификацией психических

состояний; многие психические состояния имеют аналогию скорее с

характером (например, состояние решительности— нерешительности,

трудового подъема— лени).

Левитов предлагает группировать состояния в зависимости от той

деятельности, которую они сопровождают. Тогда следует говорить о

психических состояниях в игровой, учебной, трудовой, спортивной

деятельности. Можно согласиться, что особую группу могут составить

состояния, возникающие в процессе деятельности, но вряд ли можно

принять их деление на игровые, учебные, трудовые и спортивные, так
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как при любом виде деятельности могут проявиться одни и те же

состояния. Например, Левитов только в аспекте трудовой деятельности

рассматривает состояния монотонии и утомления. Но разве эти со-

стояния не присущи учебной, спортивной и даже игровой деятельности?

Автор указывает на возможность и другой группировки психиче-

ских состояний, базирующейся в основном на их характеристиках.

1.   Состояния личностные и ситуативные. В первых выражаются

индивидуальные свойства человека, во вторых— особенности ситуаций,

которые часто вызывают у человекане характерные для него реакции. В

данном случае речь идет о типичных или не типичных для человека

реакциях на ситуацию, поэтому название этой группы состояний, данное

Левитовым, нельзя признать удачным. Все состояния ситуативны, т. е.

развиваются под влиянием той или иной ситуации, поэтому следовало



бы говорить о типичных и не типичных для данного человека

состояниях.

2.   Состояния более глубокие и более поверхностные. Речь идет о

том, насколько сильно выражено то или иное состояние человека.

3.   Состояния, положительно или отрицательно действующие на

человека. Предполагается, что одни состояния действуют на человека

благотворно, другие вредны для него. Во многих случаях это так, но

абсолютной границы здесь нет. Злость, например, может как мешать

человеку («ослеплять» его разум), так и помогать мобилизовать

возможности.

4.   Состояния продолжительные и краткие. Одни состояния длятся

минуты, другие— сутки и более.

5.   Состояния более или менее осознанные. Рассеянность, считает

Левитов, чаще бывает неосознаваемым психическим состоянием, а

решительность— всегда сознательна.

В. Н. Мясищев (1966), исходя из интересов клинической психоло-

гии, в качестве одного из подходов к классификации состояний рас-

сматривал их генезис. Он считал очень важным деление эмоциональных

состояний на эндогенные, или аутохронные, и реактивные, или

психогенные. В возникновении эндогенно-обусловленных состояний

отношения не играют роли, психогенные же состояния возникают по

поводу обстоятельств, имеющих важное значение, связанныхс жизненно

важными отношениями: потерей дорогого лица, неудачей, катастрофой и

т. п.

40   РазделI. Теоретические и методологические вопросы изучения

состояний

Точка зрения-6

По параметру напряженности состояния личности можно

классифицировать на две группы. С одной стороны, это цикличные,

периодически повторяющиеся формы осуществления психической

деятельности в пределах относительно однородного уровня

напряженности психики. Они, как правило, длительны, связаны со

сложившимся ритмом жизнедеятельности личности, детерминированы



устойчивыми условиями ее жизни. Их можно рассматривать как «точку

отсчета» по отношению к состоянию с возрастающим уровнем

психической напряженности.

К другой группе психических состояний личности можно отнести

исключительные, предельные, относительно редко возникающие

состояния. Они сопровождаются значительными изменениями—

усилением напряженности естественного течения психических

процессов. В зависимости от индивидуальных и типологических

характеристик личности состояния такого рода либо дезорганизуют

естественное протекание психических процессов вследствие

рассогласования сложившихся систем различных форм ее

жизнедеятельности, либо приводят эти системы к высокой мобилизации.

И в таком случае по отношению к состояниям первойгруппы эти

исключительные состояния выступают как вершины, «пики»,

кульминационные формы осуществления психической деятельности. Они

более или менее кратковременны и существуют, пока действует фактор

или группа факторов, вызвавшие их (Чеснокова, 1987, с. 21).

Ю. Е. Сосновикова (1975) предлагает классифицировать психи-

ческие состояния с учетом их продолжительности, распространенности,

напряженности, адекватности и осознанности (табл. 2.1).

Ю. Е. Сосновикова полагает, что психические состояния могут быть

классифицированы по возрастному принципу; по характеризующей их

ведущей деятельности; по видам труда, в которых эти состояния

возникают; по принципу значимости и наибольшей выраженности в них

существенных личностных свойств человека. Вряд ли с этим можно

полностью согласиться. Так, например, неясно, каким образом состояния

могут быть типизированы по возрастным периодам (если не принимать

за состояние «конкретное проявление всех компонентов психики», т. е.

саму психику, как это делает Сосновикова) или попринципу значимости

и выраженности в них личностных свойств.

Сосновикова дает следующую классификацию психических состо-

яний человека.

1.   Состояния сознания (с предельно высокой, высокой и выше



обычной активностью).

2.   Состояния внимания (с предельновысокой, высокой и выше

обычной активностью).

Таблица 2.1

Общая краткая схема принципов классификации и классификации

психических состояний
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3.   Состояния деятельности (ведушей деятельности,

потребностные, мотивационные, целей, способов осуществления).

4.   Состояния с преобладанием психических процессов

(ощущений, восприятий, представлений).

5.   Состояния с преобладанием одной из сторон психики

(интеллектуальные, эмоциональные, волевые).

6.   Личностные состояния с доминирующими в их структуре свой-

ствами личности (направленности, характера, темперамента, спо-

собностей).

Нетрудно заметить, что единого стержня, с помощью которого

можно было бы классифицировать состояния, в данной классификации

нет. Так, в первых двух группах таким стержнем является интенсивность



состояний (количественная характеристика), а в последующих —

особенности психических явлений (качественная характеристика).

Рядоположность заявленных автором групп состояний тоже вызывает

вопросы. Главное же, чего нет в данной классификации, это названия

конкретных психических состояний. Поэтому создается впечатление, что

это не классификация состояний, а методологические подходы к любой

классификации, в том числе и психологических явлений.

Сосновикова пишет, что психические состояния могут выступать и

как причины, и как следствия какого-либо действия, поступка, дея-

тельности. В связи с этим она выделяет две большие группы психи-

ческих состояний: состояния-причины и состояния-следствия. Однако и

с этим можно поспорить: одно и то же состояние может быть и

следствием, и причиной. Например, страх за содеянное (состояние-

следствие) ведет к соответствующему поведению (т. е. выступает уже в

роли состояния-причины).

В. А. Ганзен (1984), давая систематизацию состояний, избежал это-

го недостатка. Он выделил не только группы психических состояний, но

и перечислил входящие в них конкретные состояния. Однако в

психические состояния он почему-то включил и физиологические

состояния: гипоксия, жажда, голод, сексуальное напряжение, активи-

зация, врабатывание (табл. 2.2).

Автор выделяет три класса состояний: волевые (напряжение—

разрешение), аффективные (удовлетворение— неудовлетворение) и со-

знания (сон— активация). Волевые состояния делятся Ганзеном на две

подгруппы: праксические (возникающие в процессе деятельности или

как ее следствие) и мотивационные, аффективные состояния—

Таблица 2.2

Классификация психических состояний человека (по В. А. Ганзену)

Психические состояния

волевые состояния

(«разрешение—напряжение»)

аффективные состояния

(«неудовольствие—

удовольствие»)

сос

тояния

сознания

(«сон-



активаци

я»)

Праксиче

ские состояния

Мотиваци

онные

состояния

Гуманита

рные

состояния

Эмоцион

альные

состояния

п

оложи-

тельны

е

о

трица-

тельны

е

о

ргани-

ческие

о

риенти

ровочн

ые

п

оложи-

тельны

е

о

трица-

тельны

е

п

оложи-

тельны

е

о

трица-

тельны

е

Сос

тояния

внимани

я

Э

мфаз

ия

(вдох-

новлен

ие)

В

оодуше

вление

П

одъем

М

обили-

зация

В

рабаты

-вание

Г

отовно

сть

(уста-

новка)

А

ктивиз

П

ростра

ция

П

ереуто

мление

У

томлен

ие

М

оното-

ния

П

ресыщ

ение

У

сталост

ь

Г

ипокси

я

Жажда

Голод

Сексу-

альное

напряж

ение

С

енсорн

ая

деприв

а-ция

С

кука

З

аинтер

есо-

ваннос

ть

Л

юбопы

тство

У

дивлен

ие

Сомнен

ие

О

задаче

нность

Т

С

импати

я

Синтон

ия

Дружб

а

Любов

ь

В

осхище

ние

А

нтипат

ия

Асинто

ния

Вражд

а

Ненави

сть

В

озмущ

ение

А

таракс

ия

(полно

е

спокой

ствие)

Р

адость

Н

аслажд

ение

С

частье

Эйфор

ия

Экстаз

В

олнени

е

Грусть

Тоска

Печаль

Горе

Страда

ние

Н

егодов

ание

Г

нев

Ярость

Рас

сеянност

ь

Си

нойя

(сосредо

то-

ченность

)

Гип

ериро-

зексия

(повыше

нное

внимани

е)



ация ревога

Страх

Ужас

Паника
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на гуманитарные и эмоциональные. Состояния сознания выражают-

ся в состояниях внимания.

Приведенную классификацию также нельзя признать полностью

логичной. Например, такие состояния, как воодушевление, подъем

Ганзен отнес к волевым, хотя правильнее рассматривать их как аффек-

тивные (эмоциональные). Усталость рассматривается как самостоя-

тельное состояние наряду с утомлением, хотя она является лишь

субъективным признаком утомления. Неясно, почему монотония и

пресыщение отнесены к волевым состояниям, а чувства симпатии,

дружбы и любви являются состояниями, а не отношениями. Да и на-

звание группы, в которую помещены упомянутые чувства,— гумани-

тарные состояния— нельзя признать удачным.

Не очень убедительно выглядит выделение автором положитель-

ных праксических состояний. Во-первых, подъем, воодушевление,

вдохновление— это синонимы, обозначающие одно и то же эмоцио-

нальное состояние. Во-вторых, врабатывание— это одна из фаз ра-

бочего физиологического состояния человека. В-третьих, является ли

установка (или отношение) состоянием? Если да, то тогда все психи-

ческие явления являются состояниями и психология превращается в

науку исключительно о состояниях.

А. О. Прохоров (1989) пишет о праксических, творческих, волевых,

органических, ориентационных, коммуникативных, эмоциональных

состояниях и состояниях сознания.



В другой работе Прохоров (1990) выделил следующие группы со-

стояний: деятельностные (вдохновение, увлеченность и др.), состояния

общения (симпатия, откровение-откровенность, смущение и др.),

состояния, обусловленные системой отношений к действительности и

направленностью (озабоченность, вражда и др.), состояния, обуслов-

ленные биологическимикомпонентами характера (психофизиологиче-

ские состояния),— бодрость, утомление, сонливость и др., эмоциональ-

ные состояния (радость, страх и др.), волевые состояния (решимость,

леность-лень и др.), интеллектуальные состояния (задумчивость и др.).

В свою очередь, все эти состояния были разделены на положительные и

отрицательные.

Подобное деление состояний на группы тоже вызывает ряд вопро-

сов. Например, с каких пор характер (не темперамент!) обусловливает

такие биологические состояния, как сонливость, утомление и пр.? Или

почему откровенность является состоянием?

В более поздних работах Прохоров (1998) выделяет равновесные и

неравновесные состояния (табл. 2.3). К первым он относит устойчи-
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Таблица 2.3

Шкала уровней психической активности сознания и общая

систематика состояний (создана на основании шкалы В. А. Ганзена и В.

Н. Юрченко, 1991)

вые состояния, ко вторым— неустойчивые. Если это так, то зачем

одно название состояний менять на другое? Кроме того, автор тут же

оговаривается, что, строго говоря, все психические состояния человека

неравновесны, так как согласно второму закону термодинамики рав-

новесие для биологических систем несовместимо с жизнью. Спраши-

вается, зачем же тогда «огород городить»?

В качестве основания для деления состояний на равновесные и

неравновесные он выбрал энергетические характеристики— уровень

активации (Линдсли, 1960) и уровень психической активности (Ган-зен,

Юрченко, 1991).

По существу для Прохорова неравновесными являются фрустра-



ционные и дезадаптивные состояния, поскольку их причинами могут

быть тяжелая болезнь или смерть близких, измена, развод и другие

чрезвычайные жизненные обстоятельства (куда он относит и переезд

человека в другой город). Надо полагать, это состояния, в которых

главным признаком является нарушение душевного (психического)

равновесия, как говорят в быту. Но тогда проще было бы вести речь о

негативных эмоциональных состояниях. Когда же автор говорит о

неравновесных состояниях, возникает вопрос: о неравновесии каких

характеристик состояний и о чем идет речь?

Уровень

психической

активности

Состояние психической

активности

Состояния

повышенной

психической

активности

Счастье, восторг,

экстаз, тревога, страх, гнев,

ярость, ужас, паника,

восхищение, страсть,

ненависть, воодушевление,

мобилизация, дистресс,

негодование и др.

Состояния

средней

(оптимальной)

психической

активности

Спокойствие, симпатия,

сострадание, эмпатня

готовность, борьба мотивов,

сосредоточенное™ озарение

(инстайт),

заинтересованность,

сомнение, удивление,

размышление, озадаченность

и др.

Состояния

пониженной

психической

активности

Грезы, подавленность,

грусть, печаль, тоска, горе,

страдание, усталость,

утомление, монотония, скука,

прострация, рассеянность,



релаксация, кризисное

состояние и др.
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Понятие о равновесных и неравновесных состояниях более при-

ложимо к другим, физиологическим состояниям, когда речь идет о так

называемых устойчивых состояниях человека, возникающих во время

физической работы. Они связаны со стабилизацией вегетативных

функций, наступающей вслед за врабатыванием. В зависимости от

интенсивности работы устойчивость функционального состояния может

быть разной. В одном случае уровень функционирования вегетативных

систем обеспечивает необходимое для окисления продуктов обмена

количество кислорода. В другом— интенсивность деятельности и расход

энергии настолько велики, что поступающий в организм кислород не

может обеспечить полного окисления промежуточных продуктов,

возникающих при химических реакциях в мышцах. В связи с этим

английский физиолог и биохимик А. Хилл выдвинул представление об

истинном и ложном устойчивых состояниях.

Истинное устойчивое состояние характеризуется равновесным со-

стоянием обмена, т. е. когда во время работы поступает кислорода ровно

столько, сколько необходимо для окисления. Большая по интенсивности

работа протекает на фоне ложного устойчивого состояния, во время

которого потребление кислорода значительно ниже необходимого.

Некоторое время максимально потребляемое количество кислорода

остается на постоянном уровне, поэтому создается впечатление

устойчивого состояния. Но эта устойчивость обманчива, так как баланс

кислорода во время работы не достигается, организм не получает егов

достаточном количестве. Вследствие этого при ложном устойчивом

состоянии образуется кислородный «долг», который покрывается уже

после работы. При истинном устойчивом состоянии кислородный «долг»

не возникает, так как кислорода хватает для полного окисления

продуктов распада энергетических веществ.

По поводу деления состояний на равновесные и неравновесные



возникают и другие вопросы. Например, как согласуется устойчивость—

неустойчивость состояний с выбранным Прохоровым энергетическим

критерием разделения— уровнем активации? Разве оптимальный

уровень активации означает и устойчивость состояния? С другой

стороны, если в качестве равновесного состояния автор принимает

состояния средней (или оптимальной) психической активности, а в

качестве неравновесных— все состояния, находящиеся по уровню

активности ниже или выше оптимального, то в литературе для этих

случаев тоже имеются закрепленные и понятные всем названия:

оптимальные и неоптимальные состояния.
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Классификация Прохорова, вобрав все ошибки шкалы В. А. Ганзе-

на и В. Н. Юрченко, содержит еще ряд сомнительных моментов. На-

пример, кто доказал, что грезы, горе, страдание, усталость (утомление),

кризисное состояние (хотелось бы знать, что подразумевает под ним

автор) — это состояния пониженной психической активности, а

спокойствие (!), сострадание, сомнение и прочее— состояния опти-

мальной психической активности? На основании чего автор заключил,

что равновесные состояния являются фундаментом адекватного,

взвешенного и предсказуемого поведения, а неравновесные— неадек-

ватного поведения? Получается, что горевание в состоянии горя, про-

явление защитных реакций при страхе, аплодисменты при восторге от

услышанного на концерте— все это неадекватное поведение.

В светесказанного не может не вызвать удивление заявление Про-

хорова, что неравновесные состояния не исследовались ни в общей

психологии, ни в других отраслях психологии. Очевидно, что это

утверждение далеко от истины.

Точка зрения-7

Психические состояния можно классифицировать по множеству

оснований, отражающих их существенные признаки.

1.    По преобладанию в структуре П. с. определенных психических

явлений и процессов: а) познавательные П. с.— сосредоточенность,

внимание, задумчивость, созерцание, рассеянность; б) эмоциональные



— настроение, волнение, апатия, неуверенность, увлеченность, азарт,

агрессия, робость, воодушевление; в) волевые— упорство, самообла-

дание, активная саморегуляция, самоконтроль, мобилизованность, ре-

шимость и др.

2.    По признаку отношения к определенному виду деятельности П.

с. могут подразделяться на игровые, деятельностные (учение и труд),

коммуникативные (возникающие в процессе общения).

3.    По временному соотношению к деятельности П. с.

подразделяются на предрабочие, рабочие и послерабочие.

4.    По напряженности психических функций— на П. с. покоя,

оптимального функционирования, психической напряженности (стресса

и фрустрации).

5.    По направленности переживаний— на отрицательные и

положительные; по осознаваемости— на осознаваемые и

бессознательные; по критерию медицинской нормы— на нормальные

(обычные), невротические, патологические состояния. П. с. могут

структурироваться противоположными эмоциями, чувствами, мотивами.

Это амбивалентные П. с. («борьба мотивов», «когнитивный диссонанс»,

«смех сквозь слезы»).
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П. с. могут возникать как следствие и как причина деятельности

субъекта (Психология спорта в терминах. М., 1996. С. 264).

Л. В. Куликов (2000) делит психические состояния на следующие

группы: эмоциональные, активационные, тонические, тензионные. При

этом автор отмечает относительность такого деления, так как считает,

что в каждом состоянии проявляются все четыре перечисленные

характеристики. Названия же эти состояния получают в том случае, если

какая-либо из названных характеристик доминирует. Однако вопрос в

том, что это доминирование вряд ли можно объективно установить.

К эмоциональным состояниям Куликов относит эйфорию, радость,

удовлетворение, печаль, меланхолию, тревогу и страх, панику; к акти-

вационным— состояния возбуждения, вдохновения, подъема, сосре-



доточенности, рассеянности, скуки и апатии; к тоническим— состояния

бодрствования, монотонпи и пресыщения, утомления и переутомления,

состояние сонливости, сна; к тензионным— состояния напряжения,

эмоционального напряжения, фрустрации, одиночество, стресса,

сенсорного голода.

Достоинством приведенной классификации является то, что за-

полняющие ее психические явления действительно относятся к состо-

яниям, а не к чувствам, волевым качествам и психическим процессам и

свойствам личности. Однако и в ней, к сожалению, видны те же не-

достатки, что и в классификациях других ученых, связанные все с той

же проблемой неопределенности в словесном обозначении психоло-

гических явлений. Так, скука и апатия сопровождают состояние мо-

нотонии, составляют с ним неразрывное целое, поэтому разносить их в

разные группы нельзя. Кроме того, скука является доминирующим

признаком состояния монотонии, поэтому может быть отнесена к эмо-

циональным состояниям. Вряд ли оправданным можно считать объеди-

нение в одной группе физиологических состояний бодрствования и сна с

психофизиологическими состояниями монотонии и пресыщения.

Свой вклад в классификацию состояний попытался внести и Л. И.

Рябухов, который делит предстартовые состояния на потенциальные и

актуальные. Первые «выражают психологический опыт подготовки и

выступлений спортсменов на прошедших соревнованиях и в зависимости

от пережитого успеха или неуспеха и индивидуально-типологических

особенностей спортсмена сохраняются в его долговременной памяти как

потенциально благоприятные и (или) как потенциально

неблагоприятные воспоминания (инграммы) об уровне и
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характересамооценки готовности к соревнованиям и пережитом

соревновательном стрессе». Вторые (актуальные) состояния «выражают

состояния уровня функциональной готовности спортсмена к конкретным

соревнованиям в настоящее время и актуально переживаются

спортсменомна основе воспроизведения впечатления о ранее пере-

житых потенциальных предстартовых состояниях в сходных условиях



деятельности» (Рябухов, 1993, с. 3). Если в отношении актуального

состояния мысль автора более или менее ясна, то понять, что такое

потенциальное состояние, трудно. Воспоминания об уровне готовности и

пережитом соревновательном стрессе, являющиеся, по мнению

Рябухова, основой потенциального состояния, не могут быть потен-

циальными, так же как и любое состояние. Они либо есть, либо их нет.

Сводку факторов, с учетом которых могут быть классифицированы

психические состояния, приводят Л. Д. Столяренко и С. И. Смамыгин

(2000). Состояния могут быть классифицированы в зависимости:

1)  от роли личности и ситуации в возникновении психических

состояний: личностные и ситуативные;

2)  от доминирующих (ведущих) компонентов (если таковые ясно

выступают): интеллектуальные, волевые, эмоциональные и т. д.;

3)  от степени глубины состояния: глубокие либо поверхностные;

4)  от времени протекания: кратковременные, затяжные,

длительные и т. д.;

5)  от влияния на личность: положительные и отрицательные,

стени-ческие, повышающие жизнедеятельность, и астенические;

6)  от степени осознанности: состояния более или менее

осознанные;

7)  от причин, их вызывающих;

8)  от степени адекватности вызвавшей их объективной

обстановки.

2.2. Трудности, встречающиеся при классификации состояний

Итак, сказанное выше свидетельствует, что при классификации

состояний ученые сталкиваются со значительными трудностями.

Первая трудность классификации состояний связана с тем, что они

понимаются по-разному. А это ведет к тому, что в их состав нередко

относят психологические явления, не имеющие к состояниям отношения.

Например, решительность-нерешительность, которые Н. Д. Ле-

-1-1413
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битов относит к состояниям, связанным с характером, скорее

отражают волевую сферу человека, поэтому, если бы они были

состоянием человека, их место— в волевых состояниях. Однако

волевым состоянием является не решительность (это волевое качество!),

а решимость. Вряд ли имеет смысл говорить и о психическом состоянии

успеха процесса коммуникации (Некрасова, 1994). Точнее было бы

говорить о состояниях, возникающих при успехе.

Вторая трудность классификации состояний заключается в том,

что, как отмечает Левитов (1964), есть такие сложные и противоречивые

состояния, которые трудно наименовать и их приходится просто

описывать. Так, большинство состояний связаны с эмоциональными

переживаниямии с волевыми процессами, включая мотивацию (на-

пример, состояние увлечения). Вследствие этого неясно, к какой группе

следует относить такие состояния.

Третья трудность— в неопределенности состава психических со-

стояний. А. О. Прохоров (1990, 2002), например, с помощью разрабо-

танного им семантического опросника, включавшего 1240 слов, выделил

78 наиболее часто встречающихся состояний у учителей и 74 состояния

— у школьников. Однако, во-первых, в данный опросник попали слова,

обозначающие не разные по модальности (качеству) состояния, а

степень выраженности одного и того же состояния. Во-вторых, в этом

перечне состояний встречаются слова-синонимы, обозначающие одно и

то же состояние (облегчение— разрядка, страсть— пылкость,

поэтичность— романтичность, подъем— воодушевление— энтузиазм,

неистовство— остервенение— ярость). В-третьих, за состояния в ряде

случаев приняты волевые качества, свойства личности и другие явления

(выдержка, упорство, агрессивность, совесть, симпатия, трезвость,

сочувствие и т. д.). Таким образом, представленный Прохоровым список

состояний должен быть существенно сокращен. С другой стороны,

упомянутый список далеко не исчерпывает имеющиеся у человека

состояния, так как автор представил в нем только состояния, наиболее

часто встречающиеся у учителей и школьников.

Таким образом, оправдывается мнение Левитова, что создать удов-



летворительную классификацию состояний человека вряд ли возможно.

Поэтому центром обсуждения данного вопроса мне представляется

выяснение того, насколько вообще правомерно выделение таких групп

состояний, как психические, эмоциональные, волевые, интел-

лектуальные, существуют ли подобные состояния в «чистом» виде или

же мы разными названиями обозначаем одни и те же состояния.
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2.3. Эмоциональные состояния или эмоции как состояния?

Прежде всего возникает вопрос: каковы соотношения между психи-

ческими и эмоциональными состояниями? Теоретически можно пред-

ставить три варианта: 1) они независимы друг от друга, т. е. это разные

состояния; 2) психические и эмоциональные состояния— это одно и то

же; 3) эмоциональные состояния являются частью психических

состояний. В психологической литературе можно найти утверждения,

относящиеся ко всем этим вариантам.

В. М. Смирнов и А. И.Трохачев (1974) рассматривают эмоцио-

нальные состояния как эмоциональную составляющую психического

состояния. Л. В. Куликов (1997, 1999, 2000) тоже говорит об эмоцио-

нальных характеристиках психических состояний, из чего следует, что

эмоции являются частью психических состояний (см. «Точка зре-ния-

8»). Правда, сам автор говорит не об эмоциях, а о настроении. Но оно

тоже является для Куликова самостоятельным видом эмоционального

реагирования, как и эмоции.

Точка зрения-8

Иногда настроение рассматривают какразновидность психического

состояния. В большинстве случаев это встречается при попытке

характеризовать состояние, выдвинув на первый план особенности

настроения. По нашему мнению, ошибочно считать настроение

самостоятельным видом состояния— настроениеявляется лишь частью

психического состояния. Помимо него в состояние входят также

физиологические, психофизиологические, социально-психологические и

другие компоненты (Куликов, 1997, с. 73).

На том, что эмоции следует рассматривать как состояния, впервые



акцентировал внимание Н. Д. Левитов. Он писал по этому поводу: «Ни в

какой сфере психической деятельности так неприменим термин

"состояние", как в эмоциональной жизни, так как в эмоциях, или

чувствах, очень ярко проявляется тенденция специфически окрашивать

переживания и деятельность человека, давая им временную на-

правленность и создавая то, что, образно выражаясь, можно назвать

тембром или качественным своеобразием психической жизни.

Даже те авторы,— продолжает он,— которые не считают нужным

выделять психические состояния в качестве особой психологической

категории, все же пользуются этим понятием, когда речь идет об

эмоциях или чувствах» (Левитов, 1964, с. 103). Эмоции, как писал
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Левитов, «прежде всего являются психическими состояниями» (там

же, с. 22).

Понимание эмоционального реагирования как состояния, с моей

точки зрения, имеет принципиальное значение, ибо оно дает возмож-

ность точнее понять суть эмоции, ее функциональное значение для

организма, преодолеть односторонний подход к ней— лишь как к пе-

реживанию своего отношения к кому- или чему-нибудь.

Возникает вопрос: можно ли эмоциональные состояния считать

частью (компонентом) психических состояний или же следует считать,

что эмоциональные состояния представляют собой определенный вид

психических состояний?

Большинство состояний «метятся» знаком и модальностью эмоци-

ональных переживаний. Это служит еще одним доказательством не-

разрывности эмоций и состояний. Но из этого не следует, что «в эмо-

циональных состояниях непосредственно... реализуются переживаемые

человеком эмоции» (Витт, 1986, с. 54). С моей точки зрения, Н. В. Витт

допустила здесь две неточности. Во-первых, говорить о переживаемых

эмоциях некорректно: чуть выше автор определила эмоцию как

специфическую форму переживания (получается— переживаемые

переживания). Во-вторых, и это самое главное, переживаемая эмоция,



по Витт, реализуется через эмоциональное состояние. Выходит, что

эмоция— это одно, а эмоциональное состояние— это нечто другое,

производное от эмоции.

Я не отождествляю эмоциональные и психические состояния. Есть

психические состояния, которые не осложнены эмоциональными пе-

реживаниями: бдительной настороженности («оперативный покой» по А.

А. Ухтомскому), решимости в безопасной ситуации и др.

Итак, эмоциональная сторона состояний находит отражение в виде

эмоциональных переживаний (усталости, апатии, скуки, отвращения к

деятельности, страха, радости достижения успеха и т. д.), а физио-

логическая сторона— в изменении ряда функций, в первую очередь—

вегетативных и двигательных. И переживания, и физиологические

изменения неотделимы друг от друга, т. е. всегда сопутствуют друг

другу. В этом единстве психических и физиологических признаков

состояний причинным фактором может служить каждый из них. На-

пример, при развитии состояния монотонии причиной усиления па-

расимпатических влияний может быть чувство апатии и скуки, а при

развитии состояния утомления причиной появления чувства усталости—

возникающие физиологические изменения в двигательных нервных

центрах или мышцах и связанные с этим ощущения.

РазделII

Активационные состояния

Глава 3

Функциональные (базовые активационные) состояния

3.1. Что понимают под функциональным состоянием

Функциональные состояния — это физиологические состояния

организма и его систем. Любое состояние является функциональным, т.

е. отражает уровень функционирования организма в целом или отдель-

ных его систем, а также само выполняет функции адаптации к данным

условиям существования. На этом основании можно согласиться с Е. В.

Трифоновым (1996), что определение «функциональный» в принципе не

добавляет ничего нового к содержанию понятия «состояние», является

лишним. Однако данное понятие закрепилось у физиологов, поэтому в



дальнейшем я буду использовать его с целью отделить физиологические

состояния от психических (психофизиологических).

Представления о функциональных состояниях у разных авторов

значительно отличаются друг от друга. Одни говорят об общих

функциональных состояниях мозга как его тонусе (Хананашвили, 1970)

или уровне его активации (Данилова, 1985), другие— о функцио-

нальном состоянии организма в целом (Копанев, Егоров, 1988).

Очевидно, что состояние организма и состояние его отдельных систем—

не одно и то же.Поэтому, говоря о функциональном состоянии, Сон

необходимо указывать, к чему
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оно относится, иначе ученым будет трудно понятьдруг друга. Ведь

одно дело говорить о функциональном состоянии ЦНС или состоянии

зрительной, двигательной и прочих систем, а другое— о

функциональном состоянии человека как целостной его характеристике.

К сожалению, неоправданные переходы от одного уровня рассмотрения

к другому наблюдаются даже в учебниках. Например, Н. Н. Данилова

(2001) в главе о функциональных состояниях в приводимых данных

легко переходит от активности нейронов у животных к активности

человека при работе на эргометре или к успеваемости детей в школе,

зависящей от оптимальности функциональных состояний учащихся.

Создается впечатление, что все, что ни происходит у человека,

определяется только активацией мозга, а периферия (рабочие органы) и

вегетативная нервная система тут ни при чем. Не случайно вся глава о



функциональных состояниях посвящена Даниловой вопросу о фи-

зиологических механизмах активации мозга. Безусловно, этот вопрос

важен, но активированный мозг— только часть функционального

состояния человека.

Точка зрения-9

Всякая психическая деятельность протекает с большей или

меньшей степенью активности или при более или менее активном

состоянии. Активное состояние характеризует мобилизация или высокий

уровень нервно-психической функциональной мобилизации, которой

про-

i-*

Различные уровни активации
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тивоположны различные степени состояния пассивности. Понятие

активность или пассивность не связано с определенным психическим

содержанием, по отношению к предмету или факту всегда связано со

степенью активности: увлеченность, захваченность, заинтересованность

— разные оттенки и степени отношения, связанного с тем или иным

объектом или процессом. Противоположное состояние— пассивность—

связано сбезразличным отношением. Отрицательное эмоциональное

состояние— скука— характеризует некоторый фон активности при

отсутствии заинтересованного отношения и вытекающего отсюда

неприятно бездеятельного состояния.

Биопсихологические состояния, определенные жизненным ритмом,

представляют бодрствование и сон. Из этих бесспорных состояний

первое является условием сознательной деятельности, переживаний,

отношений, второе исключает их, но об их связи с психикой могут

возникнуть существенные заблуждения.

Так, замечательный хирург и психоневролог У. Пенфилд, по

существу, отождествил функционально-динамическое понятие

бодрствование с понятием сознания. Вторая ошибка принадлежит еще

более знаменитому психоневрологу, психоаналитику 3. Фрейду,

определившему сон как отсутствие желаний, иначе, безразличие.

Однако можно даже страдать от безразличия, т. е. универсально-

равнодушного отношения к окружающему, и вместе с тем бодрствовать.

Психофизиологический план сна— бодрствования близок, но не

тождествен ни с понятием психической активности— пассивности, ни с

понятием активного отношения как активно-избирательной связи и

безразличия, или равнодушного отношения (Мясищев, 1966, с. 9).

Точка зрения-10

В соответствии с существующими представлениями

функциональное состояние человека определяют либо как фон, на

котором развиваются психические процессы, либо как многомерную и

системную реакцию индивида и личности, либо как целостную

характеристику и симптомокомплекс параметров деятельности человека,



либо, наконец, как систему «автоморфизмов субъекта» (Дикая; 1990.

Психические состояния: Хрестоматия. 2002. С. 145). Другие подходы к

пониманию функционального состояния существуют у ученых,

занимающихся непосредственным изучением профессиональной

деятельности человека. Так,В. И. Медведев (1970), Г. М. Зараковский и

др. (1974) определяют функциональное состояние как комплекс харак-

теристик функций и качеств, обусловливающих выполнение трудовой

деятельности (см. «Точка зрения-11»).

Точка зрения-11

Функциональное состояние оператора— это комплекс наличных

характеристик тех функций и качеств человека, которые прямо или

косвенно
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обусловливают выполнение трудовой деятельности (определение,

данное В. И. Медведевым (1970).— £ И.).

Это определение проводит грань между состоянием человека и

состоянием его отдельных физиологических и психологических функций.

Получив сведения об этих функциях, мы еще не можем судить о

состоянии оператора, не зная условий взаимодействияи взаимовлияния

этих функций в процессе деятельности.

Вторая сторона этого определения заключается в его практической

направленности— важно то изменение, которое сказывается на рабочей

деятельности. В связи с этим вводятся еще два понятия: сдвиг состояния

и изменение состояния.

Под сдвигом понимается любое отклонение изучаемых

интегральных или частных характеристик от состояния, принятого за

начало отсчета. Эти изменения могут быть количественно различны и

обусловливаться как внутренними (флюктуация, биологический ритм),

так и внешними причинами. В тех случаях, когда независимо от

количественных характеристик сдвиг состояния ведет к изменению

качества деятельности, говорят об изменении состояния.

Определение термина «функциональное состояние» позволяет дать

и классификацию состояний, основанную на указанном выше критерии



важности для выполнения рабочих операций.

Исходным в такой классификации является состояние оперативного

покоя, под которым понимается такой комплекс характеристик

оператора, который обеспечивает его включение в непосредственный

рабочий процесс. При включении оператора в трудовую деятельность

состояние оперативного покоя сменяется рядом других состояний,

зависящих как от самой деятельности и внешних факторов среды, так и

от исходных физиологических и психологических характеристик

человека (Зараковский и др., 1974, с. 109-110).

Данное понимание функционального состояния Зараковским с

соавторами тесно привязано к эффективности деятельности человека. Из

приведенного отрывка следует, что об изменении состояния можно

говорить лишь тогда, когда изменится качество деятельности человека.

Но как в этом случае быть с компенсированным утомлением, при котором

и субъективно, и объективно сдвиги в параметрах функционирования

наблюдаются, а ухудшения качества деятельности или ее интенсивности

еще нет? И если состояние изменяется независимо от количественных

характеристик, то чем оно обусловлено? Более четко можно было бы

выразить и мысль о том, что сдвиги по отдельным функциям еще не

говорят об изменении рабочего состояния, а могут быть вызваны

обычными колебаниями физиологических
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параметров. Об изменении же состояния может свидетельствовать

лишь устойчивая динамика характеристики функции в каком-либо одном

направлении. Наконец, очевидна неточность использования понятия

«состояние», когда авторы пишут: «Под сдвигом понимается любое

отклонение изучаемых интегральных или частных характеристик от

состояния (выделено мною.— Е. И.), принятого за начало отсчета».

Отклоняются характеристики не от состояния, а от исходного уровня

этих характеристик.

Функциональные состояния человека различаются степенью ак-

тивности его функциональных систем (функциональным уровнем). В

связи с этим можно говорить о состояниях покоя и деятельностных



(рабочих) функциональных состояниях. Последние изменяются в

процессе работы человека, в связи с чем выделяют фазы изменения

работоспособности: предстартовую, стартовую, врабатывания, устой-

чивой работоспособности, утомления и восстановления.

3.2. Состояние относительного (физиологического) покоя

Состояние покоя создается включением в действие конкретных ме-

ханизмов регуляции, хотя в определенный период истории развития

физиологических представлений о жизнедеятельности живых систем

покой рассматривался как пассивное состояние. Н. Е. Введенский

(1901), например, относил покой к бездеятельному состоянию и не

связывал его с состоянием возбуждения.

Однако в последующем было установлено, что в состоянии покоя

может накапливаться латентное возбуждение, и поэтому покой не

является пассивным состоянием. В связи с этим А. Н. Магницкий (1948)

рассматривает покой как состояние возбуждения, а Н. В. Ермаков (1952)

прямо относит покой к деятельному состоянию, которое понимается им

вслед за И. П. Павловымкак состояние, могущее быть связанным с

возбуждением или торможением. Ермаков считает, что физиологический

покой— это состояние скрытой физиологической деятельности, которое

выражается изменяющимся соотношением скрытого возбуждения и

скрытого торможения.Покой, как утверждает автор, частный случай

физиологической деятельности.

Такой эволюции представлений о физиологическом покое предше-

ствовала продолжительная борьба отечественной физиологической

школы (в частности, петербургской университетской школы) против
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представлений зарубежных исследователей, считавших, что

состояние покоя— это бездеятельное состояние, с энергетической точки

зрения равное нулю. Данные представления являли собой одиниз

«столпов», на котором держалось теоретическое построение закона «все

или ничего». Борьба против широкого распространения упомянутого за-

кона на все физиологические процессы реагирования, начатая и про-

водившаяся долгие годы академиком А. А. Ухтомским (1937), и привела



к тому, что впервые проблема о природе физиологического покоя как

важной самостоятельной функции была поставлена школой Введенского

— Ухтомского (Введенский, Ухтомский, 1909). Как отмечал Ухтомский, до

этого такая проблема не ставилась, ибо покой считался традиционно

состоянием «само собой понятным».

Ухтомский подчеркивал относительность господствовавших пред-

ставлений о физиологическом покое. Он писал, что мы обыкновенно

считаем, что сон есть физиологический покой по преимуществу, но не

имеем для этого других оснований, кроме того признака, что сон при-

носит «отдых» и обновление от возбуждения и работ. Однако на осно-

вании этого признака можно говорить и о том, что нормальный сон есть

активность, специально направленная на процессы восстановления в

тканях и органах, эксплуатировавшихся при бодрствовании.

Точка зрения-12

Мы обычно не отдаем себе отчета о том, какое исключительное

значение для хода развития органов и процессов рецепции животного

играл момент, когда стала обеспеченной способность сдерживать

стационарно спокойную, неподвижную позу. Лишь с этого момента

животное приобретает возможность не просто смотреть, но

рассматривать предметы, не просто слышать, но выслушивать,

анализировать среду по звукам, определять расстояния до источников

раздражения, развивать оптический и акустический анализ среды и

событий в ней.

Итак, организация покоя есть вместе и организация

аналитического исследования среды (Ухтомский А. А., 1951. Т. 2. С.

126).

Ухтомский отмечает, что на ранних этапах фило- и онтогенеза по-

койное состояние почти отсутствует. Это обусловлено большой зави-

симостью организма от внешней среды в силу его плохой обособлен-

ности. Обмен веществ у низших животных зависит в большой мере от

текущих, ближайших физиологических условий среды. Поскольку

внешняя среда переменчива, организм вынужден все время при-

спосабливаться к этим изменениям за счет повышенного обмена веществ



при непрекращающейся деятельности животного. Те же живые
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Расслабленность

существа, которые в силу более высокой организации

относительно обособились от внешней среды, могут уже обеспечить

неподвижность.

Ухтомский подчеркивал, что физиологический покой не само собой

разумеющееся физиологическое состояние, но результат сложной

выработки и организации процессов физиологической активности. При

этом способность удерживания покоя тем больше, чем более быстро и

срочно живая система способна заканчивать в себе возбуждение, т. е.

чем выше ее лабильность. Данное представление Ухтомского базируется

на фактах, добытых Н. В. Голиковым, который в 1933 г.

продемонстрировал, что сниженной возбудимости соответствует по-

вышенная лабильность, и отождествил это состояние с физиологическим

покоем.

Ухтомский, а вслед за ним и другие ученые (Голиков, 1950; Лехт-

ман, 1954, и др.), различает две формы физиологического покоя— ми-

нимум физиологической активности и оперативный покой бдительно-

настороженной неподвижности, т. е. внимание (о состоянии оператив-

ного покоя речь будет идти ниже). К первой форме можно отнести

состояние релаксации (мышечного расслабления).

3.3. Предрабочие состояния

Переходными между состоянием физиологического покоя и



рабочим состоянием (осуществлением действия) являются предрабочие

(или предстартовые и стартовые) состояния человека, связанные с мыс-
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лями о предстоящей деятельности и мобилизационной готовностью

к ней.

Предстартовые состояния

Во время предстартового состояния осуществляется настройка

организма на деятельность, выражающаяся в активизации вегетатики

(усиление кровообращения и дыхания, повышение обменных процессов

и возбудимости мышц). Проще говоря, возникает готовность организма и

психики человека к предстоящейдеятельности, к реагированию на

сигналы. Имеет значение и волнение человека (эмоциональное

возбуждение) перед предстоящей значимой деятельностью (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Частота пульса у космонавтов при ожидании старта

(Лебедев В. И., 1989)
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Механизмы возникновения предрабочей настройки имеют условно-

рефлекторную природу. Вегетативные предрабочие изменения наблю-

даются даже тогда, когда человек просто оказывается в привычной



рабочей обстановке, где он раньше неоднократно осуществлял деятель-

ность, но где в данный момент ему работать не надо. В этом случае

условно-рефлекторная регуляция срабатывает вхолостую.

Только факты

По данным А. И. Киколова (1967), за 30—40 мин до начала работы

у железнодорожных диспетчеров максимальное артериальное давление

крови повышается до 150 мм рт. ст. и держится на таком уровне в

течение всей смены...

Киколов в своих исследованиях установил, что за 30 мин до работы

у диспетчеров аэропорта уровень сахара в крови повышается до 100—

180 мг. Такое повышение уровня сахара в крови в литературе

оценивается как предстартовое стрессовое состояние. Этот уровень

сахара держится у диспетчеров до конца рабочей смены. Аналогичные

изменения имеются и у железнодорожных диспетчеров (Горбов,

Лебедев, 1975, с. 52).
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Время старта

Рис. 3.1. Динамика предстартового эмоционального возбуждения.

БГ— боевая готовность, ПСЛ— предстартовая лихорадка,

ПСА— предстартовая апатия

Возникновение предрабочих состояний помимо условно-рефлек-

торных механизмов обусловлено и психической регуляцией, связанной с

мотивационными и волевыми процессами, с предварительными

командами и инструкциями. Французский психолог Ле Ни (LeNy, 1956)

назвал функциональное состояние, создаваемое словесной инструкцией

о предстоящей деятельности, «латентным возбуждением реактивной

системы». Н. И. Чуприкова (1967) считает, что предпусковые сдвиги

возбудимости являются чрезвычайно важным, если не решающим,

звеном в осуществлении реакции по предварительной инструкции. При

этом на основании данных Е. И. Осьмаковой она делает предположение,

что у детей младшего возраста предпусковое повышение возбудимости

выражено меньше, чем у взрослых.

Эмоциональное возбуждение, связанное с настроем человека на



предстоящее событие, наиболее тщательно изучено психологами и фи-

зиологами на примере предстартовых и стартовых состояний спорт-

сменов. Однако очевидно, что эти состояния имеют место не только при

спортивной деятельности, но и у артистов перед выступлениями, у

учащихся— перед экзаменами, у воинов— перед боем и т. д.
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А. Ц. Пуни (1959) разделил предстартовые состояния по уровню

активации (эмоционального возбуждения) на три вида: состояние

лихорадки, боевого возбуждения и апатии (рис. 3.1).

Предстартовые лихорадка и апатия

Предстартовая лихорадка, впервые описанная О. А. Черниковой

(1937), связана с сильным эмоциональным возбуждением. Она сопро-

вождается рассеянностью, неустойчивостью переживаний (одни пе-

реживания быстро сменяются другими, противоположными по харак-

теру), что в поведении приводит к снижению критичности, к каприз-

ности, упрямству и грубости в отношениях с близкими, друзьями,

тренерами. Внешний вид такого человека сразу позволяет определить

его сильное волнение: руки и ноги дрожат, на ощупь холодные, черты

лица заостряются, на щеках появляется пятнистый румянец. При дли-

тельном сохранении этого состояния человек теряет аппетит, нередко

наблюдаются расстройства кишечника, пульс, дыхание и артериальное

давление повышены и неустойчивы.

Предстартовая апатия противоположна лихорадке. Она возникает

либо при нежелании человека выполнять предстоящую деятельность из-



за частой ее повторяемости («приелась»), либо в случае, когда при

большом желании осуществлять деятельность, как следствие, проис-

ходит «перегорание» из-за длительно продолжавшегося эмоционального

возбуждения. Апатия сопровождается сниженным уровнем активации,

торможением, общей вялостью, сонливостью, замедленностью движений,

ухудшением внимания и восприятия, урежением и неравномерностью

пульса, ослаблением волевых процессов.

Боевое возбуждение (или «боевая готовность»)

Боевое возбуждение (или «боевая готовность»), с точки зрения

Пуни, является оптимальным предстартовым состоянием, во время

которого наблюдаются желание и настрой человека на предстоящую

борьбу. Эмоциональное возбуждение средней интенсивности помогает

мобилизации и собранности человека. Это видно из данных А. М.

Мехрень-гина (1987), полученных при исследовании женской команды

«Уралочка», неоднократного чемпиона СССР по волейболу. Как видно на

рис. 3.2, наибольшая эффективность игры у спортсменок наблюдалась,

если сдвига в сторону возбуждения перед играми либо не было, либо он

был незначительным. При существенном сдвиге в сторону
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-2-1           0+2    3+6

Отклонение от исходного соотношения нервных процессов в

сторону возбуждения (+) или в сторону торможения (-), баллы

Рис. 3.2. Эффективность игры волейболисток в зависимости от

сдвига баланса нервных процессов перед игрой

возбуждения эффективность игры снижалась, как, кстати, и в

случае сдвига в сторону торможения.

Особой формой состояния боевого возбуждения является поведе-

ние человека при угрозе агрессии со стороны другого человека при

возникновении конфликта. Это решимость дать противнику отпор.

О боевом возбуждении, которое присуще воинам перед сражением,

писал Б. М. Теплов (1985) в работе «Ум полководца», ссылаясь на



Петухи
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биографические и литературные источники. Он подчеркивал

стениче-ский характер состояния боевого возбуждения, испытываемое в

этом состоянии удовольствие от опасности, от игры со смертью.

О. В. Дашкевичем выявлено, что в состоянии «боевой готовности»

наряду с усилением процесса возбуждения может наблюдаться также

некоторое ослабление активного внутреннего торможения (снижается

произвольный контроль за действиями) и увеличение инертности

возбуждения, что можно объяснить возникновением сильной рабочей

доминанты.

Приведенные данные в какой-то степени соответствуют тому, что

наблюдали Б. А. Душков и его коллеги (1969) в поведении космонавтов,

находящихся в предстартовом состоянии. Они выявили два типа

космонавтов: с низкой и высокой степенью самоконтроля. У лиц с по-

ниженным самоконтролем наблюдалось нервно-эмоциональное на-

пряжение, что внешне выражалось в психическом возбуждении пли,

наоборот, в депрессии, выражающейся в стремлении «свернуть» под-

готовку, обойти трудности. Это состояние сопровождается вегетатив-



ными сдвигами: тахикардией, гипергидрозом, спонтанными колебаниями

кожно-гальванической реакции; нередко отмечается нарушение сна,

вплоть до расстройства суточного цикла «сон—бодрствование».

У лиц с высокой степенью самоконтроля наблюдается стремление к

уточнению инструкций и заданий, к проверке и опробованию места

деятельности и оборудования, отсутствуют скованность и повышенная

ориентировочная реакция на обстановку. Качество выполнения заданий

у них не снижается, а вегетативные показатели не выходят за пределы

верхних границ физиологической нормы.

Индивидуальные различия предстартовых сдвигов выявлены и у

спортсменов. Так, в исследовании О. Н. Трофимова с соавторами (1975),

проведенном на спортивных гимнастках, было обнаружено, что у одних

(с сильной нервной системой) выраженными были сдвиги со стороны

сердечно-сосудистой системы и в меньшей степени— со стороны

двигательной системы, у других (со слабой нервной системой), наоборот,

сдвиги касались в большей степени двигательной системы и в меньшей

— вегетативных параметров. Возможно, данные различия связаны с тем,

что ограничение мышечных проявлений (отсутствие «мышечного

канала» разрядки эмоций или экспрессии) делает более выраженным

вегетативный компонент эмоций.

Считается, что предстартоваялихорадка и предстартовая апатия

мешают эффективному выполнению деятельности. Однако практика

показывает, что это не всегда так. Во-первых, нужно учитывать, что
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порог возникновения данных состоянии у разных людей

неодинаков. У людей возбудимого типа предстартовое эмоциональное

возбуждение значительно сильнее, чем у лиц тормозного типа.

Следовательно, тот уровень возбуждения, который для последних будет

близким к «лихорадке», для первых окажется обычным предстартовым

состоянием. Отсюда необходим учет индивидуальных особенностей

эмоциональной возбудимости и реактивности разных людей. Во-вторых,

в ряде видов деятельности состояние стартовой лихорадки может даже

способствовать успешности деятельности (например, при кратков-



ременной интенсивной деятельности). Например, известная в свое время

польская бегунья, рекордсменка мира в беге на 100 и 200 м, И.

Киршенштейн (Шевиньская) так описывала свое типичное стартовое

состояние: «Предстартовая лихорадка непрерывно усиливается вплоть

до того момента, когда я встаю на стартовые колодки, и исчезает с

выстрелом стартера» («Советский спорт», 1972, 17 декабря).

Вероятно, отрицательное влияние предстартовой лихорадки зави-

сит от ее длительности и вида работы. А. В. Родионовым (1971) выяв-

лено, что у боксеров, проигравших бои, предстартовое волнение более

ярко проявилось еще тогда, когда до боя оставалось один-два дня. У

победителей предстартовое волнение развилось в основном перед боем.

Таким образом, можно предполагать, что первые просто «перегорели».

Вообще надо отметить, что у опытных людей (профессионалов)

предстартовое возбуждение точнее приурочено к началу работы, чем у

новичков (К. М. Смирнов, 1968).

Снижение эффективности деятельности может наблюдаться не

только при «лихорадке», но и при сверхоптимальном эмоциональном

возбуждении. Это было установлено многими психологами (Дашкевич,

Фехретдинов, 1977; Киселев, 1970, 1983; Черникова, 1967, 1970;

Шерман, 1976). Например, О. Н.Трофимовым с соавторами (1975)

показано, что вместе с ростом предстартового возбуждения возрастали

частота сердечных сокращений и мышечная сила; однако в дальнейшем

рост эмоционального возбуждения приводил к падению мышечной силы.

Выраженность предрабочих сдвигов зависит от многих факторов:

от уровня притязаний, от потребности в данной деятельности, от оценки

вероятности достижения цели, от индивидуально-типологических

особенностей личности (Киселев, 1968), от интенсивности предстоящей

деятельности (Крестовников, 1951). Опыт спортсмена тоже об-
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условливает выраженность предстартовых сдвигов. Польский

психолог В. Навроцка установила, что у большей части из 800

опрошенных спортсменов предстартовое волнение уменьшилось в ходе

спортивной карьеры и только у незначительной части увеличилось. У



опытных спортсменов наблюдается меньшая частота сердечных

сокращений, чем у неопытных. Однако предстартовые сдвиги тремора,

вариативность показателей теппинг-теста и концентрации внимания

выражены больше у опытных спортсменов. Это почти полностью

согласуется с данными С. А. Бакулина, показавшего, что у молодых

спортсменов (14-18 лет) предстартовое повышение пульса,

артериального давления и мышечной силы выражено больше, чем у

взрослых.

Важным является вопрос о том, за какое время до деятельности це-

лесообразно возникновение предстартового волнения. Это зависит от

многих факторов: специфики деятельности, мотивации, стажа в данном

виде деятельности, пола и даже развития интеллекта. Так, по данным А.

Д. Ганюшкина (1968), волнение за два-три дня до старта возникает чаще

у женщин (в 24% случаев), чем у мужчин (в 1% случаев); у спортсменов

с более развитым интеллектом (35%), чем у имеющих среднее и

восьмилетнее образование (соответственно 13 и 10%). Последнюю

особенность автор связывает с тем, что с повышением интеллекта

значительно улучшается способность человека к прогностическому

анализу. Наконец, люди с большим стажем, как правило, начинают

волноваться перед значимой деятельностью раньше, чем менее опытные.

Очевидно, что слишком рано возникающее предстартовое

состояние приводит к быстрой истощаемости нервного потенциала,

снижает психическую готовность к предстоящей деятельности.  И хотя

одно-               Состояние готовности
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значныи ответ здесь дать трудно, но для некоторых видов

деятельности оптимальным является интервал в 1-2 часа.

Стартовое состояние

Еще Экснер рассматривал простую психическую реакцию как «под-

готовленный рефлекс» с предшествующим периодом напряженного

ожидания раздражителя. А. А. Ухтомский назвал состояние ожидания

(готовности к деятельности) «оперативным покоем». «Оперативный

покой»— это активность скрытая, для того чтобы вслед за ней про-

явилась активность явная (действие).

«Оперативный покой», по мнению Ухтомского, достигается двумя

путями: повышением лабильности и повышением порогов возбудимости

для индифферентных раздражителей. В обоих случаях речь идет не о

пассивном бездействии, а о специальном ограничении акта возбуждения.

«Оперативный покой»— это доминанта, которая, в силу присущего ей

свойства сопряженного торможения, подавляет восприятие

раздражителей, не имеющих отношения к данной доминанте, за счет

повышения порогов чувствительности к неадекватным (посторонним)

раздражителям. В связи с этим Ухтомский писал, что организму выгодно

ограничить свою индифферентную, безразличную впечатлительность к



разнообразнейшим раздражителям среды, чтобы обеспечить

избирательную возбудимость от определенного разряда внешних

факторов. В результате информация, поступающая к человеку, получает

упорядоченность.

«Оперативный покой» является физиологической базой для воз-

никновения волевых состояний мобилизационной готовности и со-

средоточенности (собранности) (см. п. 4.2).

3.4. Состояние врабатывания

В начальном периоде деятельности функциональные системы и

организм в целом, несмотря на предрабочие сдвиги, не достигают

состояния, необходимого для успешного функционирования. Начало

работы тоже не даетвозможности сразу достигнуть необходимого

рабочего состояния. Нужен некоторый срок, чтобы оно было постепенно

достигнуто. Процесс перехода системы из состояния покоя в рабочее

состояние называется врабатыванием.

Необходимость данного переходного состояния обусловлена преж-

де всего тем, что всякая система, находящаяся в каком-либо состоя-
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нии, проявляет свойство инертности, стремление сохранить это

состояние. Нужны новые силы, способные противоборствовать силам

инерции, чтобы перевести интенсивность функционирования систем,

обеспечивающих деятельность, на более высокий уровень. Например,

интенсивность обмена веществ в работающей мышце в несколько сот раз

выше, чем в мышце, находящейся в состоянии покоя. Естественно,

трудно надеяться, что сразу с началом работы интенсивность обменных

процессов установится на необходимом уровне. Ведь для этого прежде

всего нужно «раскачать» сердечно-сосудистую и дыхательные системы.

Другим важным фактором, обусловливающим необходимость пе-

риода врабатывания, является налаживание координационных связей

между нервными центрами и работающими системами. В результате

повышается коэффициент полезного действия затрачиваемых усилий—

энергетические траты на единицу работы становятся по мере

врабатывания все меньше и меньше.



В начальном периоде работы наблюдается выраженный гетеро-

хронизм (разновременность) в мобилизации различных функций ор-

ганизма. Мобилизация вегетативных функций происходит медленнее,

чем двигательных или сенсорных, поэтому длительность периода вра-

батывания часто определяется вегетативными системами.

В качестве средства, помогающего ускорить процесс врабатывания,

является разминка (физическая или интеллектуальная). Не случайно В.

С. Фарфель назвал разминку врабатыванием, вынесенным за линию

старта.

3.5. Оптимальное рабочее состояние

После периода врабатывания работа функциональных систем,

необходимых для данной деятельности человека, достигает некоторого

уровня, обеспечивающего более или менее успешное выполнение де-

ятельности. Со времен исследований Н. Е. Введенского и И. П. Павлова

известно, что уровень функционирования систем человека зависит от

силы внешних и внутренних стимулов, причем максимальный уровень

реагирования (работоспособности) достигается при средних,

оптимальных величинах стимулов.

В психологии эта закономерность известна еще со времен Вундта,

первым сформулировавшего концепцию оптимального уровня стиму-

ляции, к которому в процессе своей жизнедеятельности стремится

каждый организм. Затем это положение получило подтверждение как
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Неоптимальное состояние

Время работы

Рис. 3.3. Схема, показывающая различие в признаках

работоспособности



функциональной системы при ее оптимальном и неоптимальном

рабочем

состоянии.AFOO — колебания максимума функции при

оптимальном

состоянии,AFH— то же при неоптимальном состоянии,V— время

врабатывания,t2— время устойчивой работоспособности, Р—

время

восстановления

закон Йеркса—Додсона. В 50-х гг.XX в. Д. Хебб (Hebb, 1959) сфор-

мулировал понятие оптимального уровня активации (arousal), при ко-

тором достигается максимальный эффект обучения и исполнения.

Создание оптимальных условий для деятельности человека или какой-

либо функциональной системы, обеспечивающей выполнение стоящего

перед человеком задания, приводит эту функциональную систему в

оптимальное (наилучшее) рабочее состояние.

Поэтому среди проблем психологии и физиологии труда особое

место занимает вопрос об оптимизации деятельности человека с целью

повышения производительности труда. Однако до сих пор не вставал

вопрос— какими признаками характеризуется оптимальное рабочее

состояние, создаваемое оптимальными величинами раздражителей

(условиями труда). Изучение мною этого вопроса (Ильин, 1965) по-

зволило выявить следующие признаки (рис. 3.3).

Максимальное проявление функции

Еще Н. Е. Введенский (1901), выдвинувший закон оптимума и

песси-мума силы и частоты раздражений, на нервно-мышечном

препарате показал, что при оптимальных величинах раздражений высота

сокра-
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щения мышцы бывает максимальной. Этот факт (максимума функ-

ции) был затем многократно воспроизведен на различных системах у

человека. Например, наибольшаясила наблюдается при оптимальном

внешнем сопротивлении (Книпст, 1958) и при оптимальной величине

произвольной иннервации (Мертон, 1953).



Однако при формулировании данного признака нужно учесть, что

при оптимальных условиях могут наблюдаться не только наибольшие, но

и наименьшие величины измеряемого показателя (например, латентного

периода), которые все равно свидетельствуют о максимуме функции (в

данном случае— быстроты реагирования на сигнал).

Следовательно, характеризуя первый признак оптимального со-

стояния, следует принимать во внимание не сами по себе абсолютные

величины того или иного показателя, а максимальное проявление

функции. Действительно, силовую деятельность характеризует максимум

силы, а работу на скорость— максимум быстроты. Показателями же

максимума быстроты являются как наименьший латентный период, так и

наименьшее время, затрачиваемое на прохождение данного участка

пути.

Этот же признак выявлен нами и в отношении сенсорных функций

двигательной системы.

В одном из исследований (Ильин, 1966) было показано, что

точность движений в локтевом суставе наибольшая при амплитуде

движений, равной 50-55 град.

В другой работе, исследуя точность глазомера в зависимости от

удаленности объекта от глаз, мы выявили, что лучше всего глазомер

проявляется при средних расстояниях (около 1 м).

Опыты ставились на 9 взрослых лицах, у которых исследовался

глазомер (нахождение середины 20-сантиметровой линейки) при

близком расстоянии линейки от глаз (40-50 см), при среднем расстоянии

(90-100 см) и при большом расстоянии (2,5-3 м). В каждой серии

измерения глазомера производились но 10 раз, затем высчитывалась

средняя ошибка.

При близком расстоянии в среднем для всех испытуемых ошибка

равнялась 2,23 мм, при среднем расстоянии— 1,42 мм, при большом

расстоянии— 1,50 мм.

Таким образом, как в отношении двигательных функций, так и в

отношении функций восприятия и оценки раздражителя первым при-

знаком оптимального состояния работающей системы является мак-



симальное проявление изучаемой функции.
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Длительное поддержание максимума функции

Н. Е. Введенский, изучая оптимум и пессимум тетануса, отметил

одно важное различие между оптимальным и пессимальным раздражите-

лями. И для того и для другого характерно то, что они вызывают мак-

симальные сокращения мышцы (амплитуда сокращения наибольшая).

Однако если при пессимальной силе раздражения очень скоро наступает

снижение амплитуды сокращения мышцы, то при оптимальных

величинах раздражения максимальные величины сокращения

воспроизводятся длительное время. Этот же признак отмечается

Введенским и для нерва: возбудимость и проводимость (в чем и выра-

жается его «работоспособность») дольше всего оказываются сохра-

ненными при умеренных величинах раздражений.

Ряд авторов подтвердили это. Л. В. Латманизова (1949) пришла к

выводу, что оптимальный ритм нерва обладает тем преимуществом, что

он может длительно воспроизводиться синхронно с раздражением без

признаков трансформации (урежения), угнетения или утомления. М. И.

Виноградов (1947), характеризуя оптимальный темп работы, говорит,

что при этом темпе человек может работать длительное время.

Малая колеблемость уровня функции

Многие виды деятельности связаны с многократным воспроизведе-

нием одного и того же движения с сохранением к нему прежних тре-

бований (максимальная сила, или быстрота, или точность). Однако

исследования показали, что любая функция даже на максимуме обна-

руживает колебания своей величины. Какова же эта колеблемость при

оптимальном состоянии работающей системы?

Что касается моторной функции двигательной системы, эти отно-

шения были выявлены в исследовании Е. П. Ильина и Г. П. Пауперо-вой

(1967): максимальная быстрота реагирования (наименьшие латентный

период и время двигательной реакции) оказалась наибольшей при

средних степенях растяжения мышц. При этом же растяжении

колеблемость изученных показателей также оказалась наименьшей



(табл. 3.2).

Подтверждение упомянутым данным имеется в работе О. А. Ко-

нопкина (1959), который отмечает, что ускорение движения конвей-

ерной ленты за пределы оптимального темпа приводило к росту вре-
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Таблица 3.2

Колеблемость латентного периода и времени двигательной реакции

(%) при различной степени растяжения мышц

Размах колебаний, %

Испытуемые

латентного периода

времени двигательной реакции

Угол20-   Отималь-   угол6().     угодЖ   Опхималь-ныи угол

ныи угол

1 3

9,0

3

3,6

3

9,5

2

9,2

2

1,6

2

5,0

2 5

6,8

2

9,6

5

3,5

4

0,0

3

1,5

4

3,7

3 3

1,0

2

2,3

4

0,7

3

7,3

2

2,2

3

1,0

4 3

6,6

2

6,6

2

9,1

5

4,5

3

7,7

5

0,8

5 3

6,6

2

8,4

3

3,9

2

9,5

1

5,5

2

6,4

6 3

3,3

1

2,1

2

9,0

3

7,2

2

3,8

2

3,1

7 3

7,3

2

8,1

3

3,3

7

7,0

4

6,0

6

0,8

8 5

7,0

5

1,5

6

7,0

3

5,9

2

5,2

3

6,3

В

среднем

3

9,7

2

9,0

4

0,7

4

2,6

2

7,9

3

7,1

Таблица 3.3



Колеблемость точности движений в зависимости от амплитуды

движений

Амплшуда, град.2

0

4

5

5

0

5

5

6

0

7

0

Ошибка в

воспроизведении

угла, %

1

1,5

7

,6

5

,9

5

,0

6

,6

6

,6

Сигма 3

,3

5

,3

3

,5

3

,7

4

,4

5

,5

Коэффициент

изменчивости

1

6,8

1

2,2

7

,0

6

,7

7

,5

8

,1

Амплитуда

колебаний

1

6,1

1

3,8

1

0,2

1

0,1

1

1,3

1

0,9

меннои вариативности выполнения операций и к увеличению коли-

чества ошибок.

Аналогичный факт (уменьшение колеблемости при оптимальном

состоянии) выявлен в моем исследовании и в отношении сензорной

функции двигательной системы.

Изучение точности движений при различных амплитудах показало,

что наименьшая колеблемость наблюдается при оптимальной амплитуде

движений. Разброс повышается при увеличении или уменьшении

амплитуды по сравнению с оптимальной. Чем дальше амплитуда от

оптимальной, тем вариабильность больше (табл. 3.3).

74    РазделII. Активационные состояния

Колеблемость выражалась в данном случае в двух показателях

Первый— амплитуда колебаний— демонстрировал разницу между

наибольшей и наименьшей величинами показателя (размах колебаний) в

процентах. Второй показатель— коэффициент изменчивости—

статистический, служил проверкой для достоверности с точки зрения

статистики вычисляемого нами показателя— амплитуды колебаний. Как

видно из табл. 3.2, принципиальных различий в динамике колеблемости,

выраженной двумя способами, нет. Поэтому можно считать, что

выявленная динамика изменения амплитуды колебаний отражает



истинное положение вещей.

При изучении глазомера была получена та же закономерность—

при среднем расстоянии наряду с большей точностью наблюдалась и

наименьшая колеблемость. Так, при малом расстоянии амплитуда ко-

лебаний равнялась 5,6%, при среднем— 4,0, при большом— 4,4%.

Данные других авторов также свидетельствуют, что при оптималь-

ных условиях— колеблемость наименьшая. 3. А. Бычкова (1963) по-

казала, что оптимальный интервал между раздражителями давал и

наименьший размах колебаний латентного периода. С. М. Арутюнян

(1964) отмечает, что для правильного ритма движений у штангистов

оптимальным является вес, равный 90-95% максимального. С при-

ближением к оптимальному весу уменьшалась вариативность параметров

движения.

Исходя из этих фактов можно заключить, что третьим признаком

оптимального состояния является наибольшая стабильность проявления

максимума функции.

Адекватность реагирования

При изучении проприоцептивной чувствительности во всех ее про-

явлениях (оценка амплитуды движений, веса груза и прилагаемых

усилий) мы столкнулись с фактом, что в зависимости от того, больше или

меньше данный раздражитель его оптимальной величины, оценка

раздражителя по качеству будет совершенно различной. Если раз-

дражитель больше оптимального, то он оценивается большим, чем он

есть в действительности, и в результате этого при воспроизведении

получаются недоводы. Если раздражитель меньше оптимального—

картина обратная. В пределах же оптимального раздражителя, помимо

того что наиболее часто оценка раздражителя совершенно адекватна его

величине, переоценки и недооценки встречаются одинако-
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во часто, что в совокупности также дает правильное представление

о величине раздражителя. В данном случае колеблемость характеризу-

ется центрированностью показателей около средней величины с ко-

лебаниями в ту и другую сторону. Это свидетельствует об уравнове-



шенности возбудительно-тормозных процессов в нервных центрах.

Седов (1963) также отмечает, что при усилии больше оптимального

отмечаются переоценки, а при усилии меньше оптимального— недо-

оценки.

Итак, в отношении сензорной функции двигательной системы еще

одним признаком следует признать адекватность оценки раздражителя

по качеству.

Сходное явление можно выявить и в отношении моторной функции

двигательной системы. Так, в упомянутом исследовании Ильина и

Пауперовой было получено, что чрезмерная стимуляция мышц их

растяжением приводит к увеличению времени реагирования вместо его

уменьшения. Собственно, это следует и из закона оптимума-пес-симума

Введенского, согласно которому сверхоптимальные по силе

раздражители приводят к различным фазам парабиоза (уравнительной и

парадоксальной).

Инерционность (устойчивость) оптимального состояния

Изучая зависимость точности движений от степени удаленности за-

данной амплитуды движений от оптимальной (Ильин, 1963), я выявил у

одной трети лиц факт, что если для воспроизведения задается близкая к

оптимуму амплитуда, то она не различается испытуемым от оптимальной

и испытуемый воспроизводит не заданную ему амплитуду, а

оптимальную.

Так, для 55 человек в среднем оптимальная амплитуда равнялась

49,0 град. Припопытке воспроизвести углы на 5 град, больше или

меньше оптимального данные лица показали в среднем амплитуду,

равную 49,3 град., т. е. практически равную оптимальной. Некоторые не

могли различить заданную амплитуду движений даже в том случае, если

она расходилась с величиной оптимальной амплитуды на 10 град.

Отмеченный факт можно рассматривать как проявление инерци-

онности в работе нервных центров, которые не могут выйти из состояния

оптимума, если возмущающий их стимул ненамного отличается от

оптимального.
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Тот факт, что отмеченная особенность ветре! илась нам только у

одной трети обследованных лиц, не может служить опровержением его

как самостоятельного признака оптимального состояния. Следует учесть,

что брались относительно большие интервалы между оптимальной и

задаваемой амплитудами (5 град.), при которых свойство инерционности

мопо и не выявиться. Несомненно, что при меньших различиях в

амплитудах таких случаев было бы гораздо больше.

Данное свойство оптимального состояния проявлялось и при вос-

произведении мышечных усилий.

Сходные закономерности также имеются в литературных данных,

относящихся к моторной функции двигательной системы.

Л. Е. Любомирский (1963) установил для своих испытуемых

оптимальный темпдвижений, равный 60-80 ударам в минуту. При

задавании темпа 50 ударов в минуту он усваивался плохо и во многих

случаях трансформировался в оптимальный темп (60 и больше). Многие

испытуемые не усваивали и темп 90 ударов в минуту. Этот темп часто

трансформировался в более редкий.

М. И. Виноградов и К. С. Точилов( 1948), тренируя испытуемых к

новому темпу движений (более высокому или более низкому по

сравнению с индивидуальным темпом), наблюдали, что вновь

выбираемый произвольный темп располагается между старым

произвольным и новым (тренируемым) темпами. Авторы объясняют это

инерционностью доминантной установки двигательной системы (старого

оптимального состояния), т. е. прямо характеризуют оптимальное

состояние тем признаком, о котором сейчас идет речь.

Факт инерционности (устойчивости) оптимального состояния

получен рядом авторов и на нервно-мышечном препарате животных. Л.

В. Латма-низова (1949) пишет, что оптимальный ритм нерва настойчиво

возникает по самым различным поводам. А. Н. Кабанов (1957) отмечает,

ч го при определенной силе раздражения орган отвечает своим рабочим,

оптимальным ритмом даже в том случае, если эти раздражения

наносятся с меньшей, чем оптимальная, частотой. Так, в ответ на

сравнительно редкие раздражения (30-50 в с) и небольшой силетока—



20 миллиампер в нервном волокне возникает соответствующий

медленный ритм возбуждений. При усилении тока нерв нередко отвечает

более частым ритмом возбуждения, близким к оптимальному, хотя

частота раздражений осталась прежней.

Таким образом, с однойстороны, наблюдается стремление рабо-

тающей системы вернуться в оптимальные условия работы, а с другой—

трудность, с какой система выводится возмущающими стиму-
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лами из оптимального состояния. Все это дает основание

заключить, что оптимальное состояние характеризуется инерционностью

(устойчивостью).

Быстрое врабатывание

В ходе более или менее продолжительной работы функциональное

состояние работающих систем достигает своего максимума не сразу, т. е.

существует период врабатывания. О. Розанова и Е. Петрова (1938) при

оптимальном темпе движений наблюдали более быструю

врабатываемость (достижение максимума коэффициента полезного

действия при повторных 30-секундных отрезках работ), чем при не-

оптимальном темпе работы.

Если судить о периоде врабатывания по уменьшению латентного

периода моторных реакций, то данные С. И. Горшкова (1963) также

могут свидетельствовать о более быстрой врабатываемости при средних

нагрузках: при небольших нагрузках латентный период снижается до

самого конца работы, т. е. долгое время не наступает максимальная

работоспособность; при средней нагрузке латентный период достигает

наименьших величин уже к середине работы; при больших нагрузках

латентный период сразу увеличивается, т. е. работоспособность по этому

показателю вообще не увеличилась.

Данные Е. А. Бабаевой (1938), согласно которым предварительная



работа в большем или меньшем темпе, чем рабочий (оптимальный),

увеличивала период врабатывания (по темпу), а предварительная ра-

бота в рабочем (оптимальном) темпе ускоряла период врабатывания (по

сравнению с врабатыванием без предварительной работы), также можно

рассматривать как доказательство того, что при оптимальных условиях

период врабатывания короче.

Быстрое восстановление

До сих пор рассматривались данные, демонстрирующие скорость

вхождения в работу. Имеются, однако, данные, показывающие, что и

период восстановления происходит при оптимальных условиях работы

быстрее, чем при неоптимальных. И. В. Муравов (1964) отмечает, что

после оптимальной нагрузки, примененной в качестве активного отдыха,

наблюдается более быстрое восстановление после рабочих сдвигов

кровообращения и дыхания, функций, от которых в значительной мере

зависит работоспособность двигательной системы.
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В. И. Завьялов (1962) показал, что длительность восстановитель-

ного периода для мышц кролика наиболее короткая при средних сте-

пенях утомления.

Суммируя все эти данные, можно прийти к выводу, что при опти-

мальных условиях работы, с одной стороны, наблюдается более быстрый

переход от состояния покоя к максимуму работоспособности, а с другой

— после прекращения работы— более быстрое возвращение к

исходному уровню. Эти данные дают основание говорить о том, что

оптимальное состояние работающей системы обладает наибольшей

подвижностью, под которой мы понимаем скорость, с какой та или иная

функция переходит от покоя к максимуму и обратно.

Синхронность работы блоков функциональной системы

Н. В. Голиков (1950), изучая биоэлектрические потенциалы в мыш-

цах, нервах и нервных центрах, установил, что явления дисперсии

(разнобоя) в импульсации исчезают или резко ослабевают при опти-

мальном ритмическом раздражении, уступая место синхронизации

биопотенциалов при одновременном возрастании мощности рефлек-



торного электрического ответа. Очень сильные раздражения в его

опытах вновь вели к трансформации ритмов и асинхронное™ разрядов,

увеличению дисперсии.

По данным А. Н. Кабанова и Н. Н. Леонтьевой (1964), наибольшее

удержание максимального напряжения (т. е., с нашей точки зрения,

проявление двух признаков оптимума— максимум функции и большая

выносливость) наблюдается в случае, когда больше всего выражена

синхронность колебательных процессов (биотоков) в двигательных

единицах.

Исходя из этого можно полагать, что оптимальное состояние на-

ряду с вышеуказанными признаками должно характеризоваться и

наибольшей синхронностью функциональных единиц (блоков), осу-

ществляющих какую-либо функцию.

Подытоживая изложенный материал, нужно отметить, что все при-

знаки характеризуют, по сути дела, максимум различных сторон про-

изводительности труда— экстремум работоспособности, длительности

работы, стабильности, устойчивости, адекватности реагирования,

подвижности и согласованности в действиях различных функциональных

блоков, осуществляющих эту работу. Именно поэтому работоспособность

при оптимальных условиях труда оказывается наибольшей.
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3.6. Значение состояния покоя (исходного фона) для достижения

оптимального рабочего состояния

Является ли состояние покоя пассивным фоном, не оказывающим

никакого влияния на величину ответной реакции (работоспособность

функциональной системы), или же существует оптимальное состояние

покоя, на фоне которого при соответствующих воздействиях на человека

проявляется его оптимальное рабочее состояние?

Чтобы выяснить это, требовались экспериментальные данные, ко-

торые бы подтвердили наличие или отсутствие оптимального состояния

системы в покое.

Такие данные были получены мною при изучении зависимости

расслабления мышц от величины тонуса покоя. В результате обработки



всех случаев, в которых имелосьj .ослабление мышц с величиной их

тонуса покоя, удалось выявить, что наибольшая степень расслабления

мышц соответствует средним величинам тонуса покоя в пределах

диапазона, при котором наблюдается реакция расслабления (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Степень

расслабления

мышц

при

различном

исходном

т

ону

се

п

окоя

Исходные

величины тонуса,

усл. ед.

5

6,0

5

8,7

5

7,3

6

0,4

6

4,6

Б

ольш

е 65

Р/П* 0

,96

0

,95

5

0

,95

5

0

,93

1

0

,944

0

,954

"Показатель Р/П показывает отношение тонуса расслабления к

тонусу покоя (чем меньше показатель, тем больше расслабление мышц).

Изучение зависимости латентного периодаи времени движения от

степени растяжения мышц тоже показало наличие оптимальных величин

исходного состояния (покоя), при которых оптимальные реакции в ответ

на действие оптимального раздражителя осуществляются ярче всего

(табл. 3.5).

Из приведенных данных видно, что растяжение мышц вызывало

наибольшее уменьшение латентного периода и времени движений в том

случае, если в исходном состоянии их величины были не слишком

низкими и не слишком высокими, а находились на среднем (опти-

мальном) уровне.
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Таблица 3.5

Зависимость выраженности оптимальной реакции от исходной

величины латентного периода и времени движения

Показате

ль

Исходные

величины

показателя

Снижение

величин

показателя под



(средние), мсвлиянием

растяжения

мышц, %

212 9,2

Латентны

й период

237 16,0

260 11,0

Время

движений

141 172

215

16,5 24,4

17,9

Сходные данные были выявлены и другими исследователями. О. Д.

Якимова (1964) отмечает, что высокие показатели динамометрии

соответствуют среднему уровню тонуса мышц. Т. П. Фанагорская (1958)

установила, что время преодоления дистанции лучше при средних

величинах тонуса, устанавливающихся после разминки. При малых и

больших величинах скорость бега уменьшается.

К близкому выводу приходит также П. А. Рудик в отношении по-

следней фазы предрабочей настройки— сосредоточения. Он полагает,

что поскольку сосредоточение внимания— «процесс динамический,

развивающийся от исходного среднего уровня данной функции до

необходимого ее высшего предельного состояния с неизбежным затем

снижением интенсивности психического процесса» (Рудик, 1967), ему

должна предшествовать «зона комфорта», соответствующая максимуму

сосредоточенности, в которой двигательные импульсы проявляются

наиболее успешно.

Предпусковое повышение возбудимости тоже должно быть опти-

мальным по величине, что отчетливо видно на так называемом пред-

стартовом состоянии, которое встречается не только у спортсменов, но и

у всех людей перед ответственной деятельностью (у артистов, студентов

перед экзаменами и т. д.). Известно, что излишнее волнение (стартовая

лихорадка), так же как и равнодушие к предстоящей деятельности

вследствие перевозбуждения (стартовая апатия), не способствует

проявлению человеком максимальной работоспособности. Нужен

оптимум предстартовоговозбуждения (Пуни, 1949).
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Таблица 3.6

Колебание латентного периода при различном исходном состоянии

и эффект растяжения мышц (снижение ЛП)

Величина

латентного

периода в

исходном

состоянии, мс

Колебани

е латентного

периода в

исходном

состоянии, %

Эффект

растяжения

мышц

(снижение ЛП),

%

21,2 38,8 9,8

23,7 41,5 16,0

26,0 32,9 11,0

Итак, экспериментальные данные свидетельствуют о наличии оп-

тимально-исходного функционального состояния двигательного ап-

парата, при котором выявляется наибольшая работоспособность. А

поскольку наибольшая работоспособность связана с оптимальным

рабочим состоянием двигательного аппарата, то обнаруживаются связь и

зависимость оптимального рабочего состояния с оптимальным

состоянием в покое этой системы.

Какими же признаками обладает система в состоянии покоя? Экс-

периментально удалось выявить (Ильин, 1974) только один признак: при

оптимальном состоянии покоя колебание оказывается наибольшим (табл.

3.6).

По-видимому, выявленные отношения между величиной колебаний

в покое и при работе имеют общий характер, так как А. Г. Фалале-ев

(1964) и С. К. Сарсания (1966) показали, что коэффициент вариа-

тивности длительности сердечных и дыхательных циклов во время

работы человека ниже, чем в покое.

Разбирая вопрос об оптимальном состоянии покоя и его значении

для последующей деятельности, мы касаемся более общего вопроса: о

значении исходного фона для возникновения реакции того или иного

типа. Дело, оказывается, не только в том, что при оптимальном состо-

янии покоя наблюдается в последующем наибольшая реакция, а в не-



оптимальном состоянии покоя— меньшая реакция, но и в том, что при

неоптимальном состоянии покоя могут возникать неадекватные для

данной ситуации (извращенные) реакции.

Еще в своих первых работах И. М. Сеченов продемонстрировал, что

быстрота и сила реакции у спинальных животных зависят не только от

особенностей стимула, но и от исходного положения конечностей

животного. Сходные с этим факты были получены Магнусом и

Шеррингтоном. Н. Е. Введенский и А. А. Ухтомский (1909) показали,
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Таблица 3.7

Зависимость типа реакции при попытке расслабить мышцы

от исходных величин тонуса покоя

что при одном состоянии системы ее раздражение приводитк

возбуждению, а при другом функциональном состоянии тот же

раздражитель приводит к торможению. Эго положение в дальнейшем

было развито Н. В. Голиковым (1950) в его законе об оптимуме

лабильности. В зависимости от уровня лабильности один и тот же

раздражитель может вызвать либо возбуждение, либо торможение, либо

успокаивание ткани.

Перечисленные факты были получены в опытах на животных.

Мною сходные данные выявлены при исследованиях, проведенных на

людях.

В одном из исследований я столкнулся с фактом, что иногда даже

тренированные люди не в состоянии дополнительно расслабить мышцы

рук, т. е. снизить тонус мышц по сравнению с покоем (Ильин, 1961).

Наоборот, вместо снижения величины тонуса у них наблюдалось

повышение тонуса, т. е. реакция, обратная той, которая ожидалась.

Анализ экспериментального материала показал, что такие реакции

наблюдаются, когда тонус покоя был выше или ниже, чем обычно.

Проведенные в дальнейшем массовые обследования подтвердили:

для того чтобы получить реакцию дополнительного произвольного

расслабления мышц, требуются средние величины тонуса покоя. В самом

простом виде эту зависимость можно видеть в табл. 3.7.



Надо отметить, что извращенные реакции при низком тонусе покоя

встречаются в несколько раз чаще, чем при высоком тонусе покоя.

Эти данные показывают, что расслабление мышцы (рабочий эф-

фект деятельности двигательной системы) наблюдается только при

определенном исходном функциональном состоянии двигательной

системы.

Конечно, эти данные ни в коей мере не говорят о том, что именно

при этих величинах тонуса покоя при попытке расслабить мышцу будет

наблюдаться тот или иной тип реакции. Они средние для всех
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обследованных и приведены нами лишь для иллюстрации того, что

при низких величинах тонуса покоя больше шансов получить извра-

щенную реакцию, чемпри средних его величинах.

Зависимость того или иного типа реакции от исходного функцио-

нального состояния наблюдалась и при изучении точности движений в

связи с различным темпом их выполнения. В данных опытах извра-

щенность реакций выражается в том, что вместо ожидаемого эффекта

повышения или снижения точности при смене быстрого темпа на мед-

ленный и наоборот мы получаем обратную картину. Например, если у

данного испытуемого смена медленного темпа на быстрый обычно

приводила к увеличению точности движений(т. е. для него более оп-

тимальным был быстрый темп), то при большой точности движений уже в

исходном состоянии (до смены темпа) изменение темпа вызывало



обратную реакцию— увеличение ошибки и, следовательно, снижение

точности.

Наконец, роль исходного фона для типа получаемой реакции вы-

явлена при изучении влияния растяжения мышц на величину латентного

периода и времени движения (Ильин, Пауперова, 1967). В ряде случаев

можно было наблюдать извращенные реакции, которые заключались в

следующем. Обычно, увеличивая до определенной степени растяжение

мышц предплечья, мы фиксировали снижение величины латентного

периода и времени движения. При чрезмерном же растяжении время

зрительно-двигательной реакции вновь увеличивалось и даже

превышало исходные величины (без растяжения мышц). Извращение же

указанной реакции, соответствующей проявлению закона оптимума силы

раздражения, состояло в том, что вместо ожидаемого снижения

величины показателей мы, наоборот, получали их увеличение при

средних степенях растяжения, а при большом растяжении латентный

период и время движения вновь снижались. И опять причиной

извращения реакции в большинстве случаев оказались низкие величины

изучаемых показателей в исходном состоянии (перед растяжением). Так,

в одном случае при нормальных реакциях величины латентного периода

были в пределах 230-280 мс, при извращенных— 205-225 мс.

Если представить полностью картину зависимости величины и типа

реакции от исходного функционального состояния работающей системы,

то она будет такой: при малых исходных величинах тонуса покоя

наблюдаются извращенные реакции (причем чем меньше тонус,
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тем больше величина извращения), при средних— адекватная

(расслабление мышц), причем степень адекватности зависит от величин

тонуса: при оптимальных величинах расслабление наибольшее, а даль-

ше повышение тонуса вызывает уменьшение степени расслабления, и

при больших величинах тонуса вновь могут появиться извращенные

реакции.

Итак, важное место в оптимизации деятельности человека должно

уделяться связи оптимального рабочего состояния системы с опти-



мальным состоянием покоя.

Данная связь базируется на общей закономерности зависимости

эффекта раздражения не только от особенностей стимула, но и от ис-

ходного функционального состояния (фона), на которое падает раздра-

жение. Рассматриваемый вопрос имеет и общетеоретическое, и прак-

тическое значение.

Теоретический аспект вопроса заключается в том, что «функцио-

нальный фон» рассматривается как фактор, вклинивающийся между

сигналом н реакцией и определяющий во многом судьбу последней. Тем

самым отвергается упрощенный подход к связи между стимулом и

реакцией, существовавший еще со времен Декарта и его механисти-

ческих представлений о рефлекторной дуге. Принцип «стимул— ре-

акция»поддерживался зарубежными психологами старой школы в виде

«гипотезы непосредственности», согласно которой внешний мир

действует и изменяет психику человека непосредственно, без участия

организма как физического целого. В силу таких представлений человек

игнорировался как субъект.

Значение промежуточного звена между стимулом и реакцией под-

черкивается многими авторами. Так, С. Л. Рубинштейн (1946) утверж-

дает, что внешнее воздействие определяет конечный эффект не прямо,

но опосредуется внутренними условиями (принцип «внешнее через

внутреннее»). В состав этих опосредствующих условий входят

физиологические и психические процессы и состояния. Наконец, выводы

П. К. Анохина (1973), Н. А. Бернштейна (1961), Ф. Б. Бассина (1963)

также свидетельствуют о том, что реакция организма формируется с

учетом внутреннего состояния организма.

Второй аспект обсуждаемого вопроса об оптимальном состоянии

покоя касается практического использования полученных фактов. До

сих пор в психологической литературе (обзор которой дан в работе Б. Ф.

Ломова, 1967), когда речь заходит об оптимизации условий труда

оператора, главным образом обсуждается одна сторона вопроса—
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оптимальные характеристики сигналов. Выделяют оптимальные



зоны раздражителей, при которых они адекватно воспринимаются

анализаторами. В пределах этого большого диапазона раздражителей

находят оперативные пороги, т. е. те оптимальные величины, которые

обеспечивают наилучшую различимость сигналов. Другая же сторона во-

проса в системе «человек—машина»— функциональное состояние

оператора, или исходный фон, на котором воспринимаются сигналы,—

часто остается вне поля зрения. Между тем именно для учета исходного

состояния Дж. К. Стивене и С. С. Стивене (Stevens &Stevens, 1962)

предлагают ввести понятие о «физиологическом нуле», т. е.

необходимость учитывать имеющийся в данный момент абсолютный

порог чувствительности, применительно к которому нужно оценивать

интенсивность действующего раздражителя.

Существует также понятие о физиологической силе раздражителей,

которая учитывает не только физическую величину раздражителя, но и

значимость ее для организма. Последняя же в значительной степени

определяется исходным состоянием.

Отсюда с очевидностью следует, чтопри нахождении факторов,

определяющих оптимальное рабочее состояние человека, следует ис-

ходить из того, что эффективность деятельности человека зависит как от

внешних условий (величины сигналов, вызывающих ответные дви-

гательные реакции, параметров движений при манипулировании с

органами управления), так и от внутреннего состояния человека, ко-

торое обусловливается многими факторами (морфофизиологически-ми

особенностями, возрастными и половыми различиями, уровнем

тренированности, наконец, колеблемостью функционального состояния в

микроинтервалах времени). Поэтому выбор той или иной оптимальной

величины сигнала или параметра движения должен происходить с

учетом функционального состояния человека. Поскольку эффект

деятельности человека определяется указанными выше факторами,

встает задача придания этой системе (стимул—действие человека)

постоянного соответствия величины стимула функциональному

состоянию двигательной системы. Конечно, человек как самоопти-

мизирующая система более лабилен по сравнению с техническими



устройствами, с которыми он имеет дело. Поэтому на первый взгляд

основное внимание должно быть обращено на «подрегулирование»

человека. Однако при этом надо иметь в виду, что любая живая система,

в том числе и человек, имеет предел такого «подрегулирования»

(доведение ее функционального состояния до соответствия стимулу,
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получаемому с пульта), а с другой стороны, само

«подрегулирование» живых систем— дело довольно тонкое и сложное.

Поэтому не следует забывать и другой путь— возможность получения

оператором с пульта управления таких сигналов или возможность

манипулирования органами управления при таких параметрах движений,

которые «удобны» оператору в данный момент. Добиться этого довольно

легко, еслиоператор будет иметь возможность изменять, например, яр-

кость сигнала или громкость звука или по желанию— параметры дви-

жения.

Совершенно очевидно, что система «человек— машина» (включая

и производственную среду, в которой работает человек) должна быть

динамична. Причем динамичность необходимо обусловить не только

изменением функционального состояния человека, но и изменением

внешних условий деятельности в соответствии с его состоянием (учи-

тывая наличие периодов врабатываемости и утомления, а не только

периода устойчивой работоспособности). К этому выводу пришли и

другие исследователи, изучавшие средства, поддерживающие внимание

человека на высоком уровне. Так, Лепла (Leplat, 1964) и Маквортс

(Macworth, 1964) считают, что в условиях монотонного наблюдения за

сигналами нужно увеличивать количество поступающей к человеку

информации.

Конечно, выбор оптимального в данный момент сигнала или на-

грузки— дело нелегкое и требует объективного и непрерывного конт-

роля за состоянием работающего человека. При этом такой контроль

должен не столько фиксировать нарушения в состоянии, сколько

предсказывать их. Естественно, что без критериев оптимального со-

стояния осуществить эту задачу трудно. Выявление же данных кри-



териев позволяет довольно точно судить о работоспособности человека в

момент наблюдения и в будущем (если намечаются первые признаки

отклонения от оптимального состояния).

Большую помощь в контроле за состоянием человека должны ока-

зать технические устройства, которые выводили бы на пульт оператора

информацию о состоянии человека в данный момент и даже авто-

матически регулировали поток поступающей к нему информации с

учетом его состояния. Подобные устройства могли бы выработать ре-

комендации об оптимальных путях произвольной регуляции состояний,

т. е. помогали бы человеку осуществлять самооптимизацию (Ломов,

Прохоров, 1965).
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Оптимальное функциональное состояние может быть как на мезо-

уровне (состояние отдельной системы человека), так и на макроуровне

(т. е. состояние человека в целом). Последнее выражается в трени-

рованности и «спортивной форме».

3.7. Состояние тренированности

и «спортивной формы» как устойчивое

оптимальное функциональное состояние

Длительное и систематическое выполнение какой-либо

деятельности приводит к возникновению перманентного (хронического)

оптимального рабочего состояния. Об этом свидетельствует сравнение

рабочих характеристик тренированных и нетренированных людей (в

частности, спортсменов).

Чем лучше тренирован человек, тем лучшие результаты он пока-

зывает, что свидетельствует о постепенном достижении максимума

функции. Тренированный человек более стабилен в показываемых

результатах (малая колеблемость максимума функции), он быстрее

врабатывается в деятельность и быстрее восстанавливается после нее.

На единицу работы он затрачивает меньше энергии («феномен эко-

номизации»).

Наивысшую работоспособность в тренировочном цикле называют

«спортивной формой». Однако это понятие может быть применено не



только в отношении спортивной, но и других видов деятельности, в

которых требуется достижение максимальной готовности к опреде-

ленному сроку (к музыкальному конкурсу, к экзамену, к защите дис-

сертации и т. д.). До сих пор данное понятие недостаточно определено и

вызывает время от времени оживленную дискуссию, которая сводится к

тому, является ли состояние «спортивной формы» качественно иным,

чем состояние высокой тренированности, или нет. Особенно острой была

дискуссия, прошедшая в начале 1960-х гг. И. П. Байченко (1962)

выдвинул гипотезу, что состояние «спортивной формы» отличается от

состояния высокой тренированности, и главным признаком первого

является наличие у спортсменов повышенной реактивности. Это

означает, что спортсмен, находящийся в состоянии «спортивной

формы», в отличие от реакций в предшествующем состоянии высокой

тренированности на стандартную нагрузку дает большую, а не меньшую,

как следовало бы ожидать, реакцию вегетативной системы.
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Тем самым для состояния «спортивной формы» феномен

экономиза-ции нехарактерен.

Это и вызвало полемику и критику со стороны большинства уче-

ных. В ходе дискуссии был поставлен под сомнение и сам факт суще-

ствования повышенной реактивности. Рассматривая эту полемику, надо

отметить, что важные положения для понимания «спортивной формы» и

для предупреждения ошибок в диагностике тренированности имелись у

обеих спорящих сторон.

Несомненно, повышенная реактивность— не общее явление, но

она все же имеет место, поэтому необходимо выяснить механизмы ее

появления и роль в проявлении тренированности.

Подготовка к соревнованию вызывает у человека нервно-эмоцио-

нальное напряжение. Переживание им предстоящего выступления,

настройка на показ предельного на данный момент результата может

приводить к тому, что эмоциональный компонент начинает занимать все

более весомое место в управлении поведением. Вследствие этого

эмоциональное возбуждение, которое обычно проявляется у "человека



незадолго до соревнований и во время их, из-за стойкой и инерционной

доминанты становится постоянным (устойчивым) состоянием. На этом

фоне выполнение стандартной нагрузки и дает высокую реактивность,

выражающуюся в том, что на прежнюю нагрузку организм реагирует

более расточительно, большими вегетативными сдвигами. Данная

надбавка связана не с удорожанием физической работы, а с

переизбыточностью регулирования из-за повышенного эмоционального

фона. Таким образом, у готовящегося к соревнованиям человека

энергетическая стоимость работы изменяется в связи с усилением его

психической активности.

В пользу такого толкования феномена повышенной реактивности

свидетельствует исследование, проведенное Е. П. Ильиным с соавторами

(1979). У студентов измерялись энергозатраты при выполнении степ-

теста в двух состояниях— спокойном и при эмоциональном возбуждении

(непосредственно перед экзаменом). В последнем случае энергозатраты

на выполнение одной и той же механической работы были на 50%

больше. Таким образом, было выявлено сходное с феноменом

повышенной реактивности явление, которое, однако, не имело никакого

отношения к состоянию «спортивной формы». Однако этот феномен

может появляться и у спортсменов за некоторое время до соревнований.

Очевидно, чем больше волнение и тревожность спортсмена при

подготовке к соревнованиям, тем больше шансов выявить
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у них упомянутый феномен. И поэтому совершенно справедливо

замечание А. Б. Гандельсмана и В. В. Васильевой (1967) , что объясне-

ние состояния спортивной формы надо искать в ранних предстартовых

состояниях спортсмена, т. е. во влиянии эмоций.

Как же относиться к феномену повышенной реактивности? Оче-

видно, его нельзя рассматривать как критерий «спортивной формы» и

ожидать от спортсмена рекордных результатов при его появлении.

Дело в том, что состояние повышенной эмоциональности, длящееся

долгое время, невыгодно для организма. Поведение человека утрачивает

пластичность. Включение на полную мощность в процесс регуляции



симпатоадреналовой системы может повысить работоспособность

спортсменадо уровня, который недоступен ему в обычных условиях.

Однако разрядка возникшего доминантного очага (установки на

результат) может появиться даже по неадекватному поводу, так как

согласно физиологическим законам саморегуляции система, на-

ходящаяся в напряженном состоянии, стремится освободиться от из-

бытка возбуждения. Не случайно наибольшее количество срывов тор-

мозных реакций наблюдается у спортсменов в те периоды, когда идет

острая борьба за место в сборной команде. Тогда наблюдаются и невро-

тические реакции тревожного ожидания, неадекватные формы пове-

дения и реагирования на ситуацию.

Итак, состояние «быть в форме», быть готовым проявить все свои

возможности, предусматривает подготовленность человека к деятель-

ности (наличие умений, развитых качеств, физическое состояние) и его

настрой на максимальную мобилизованность (готовность к де-

ятельности).

В психологической литературе имеется различное понимание и

терминологическое обозначение этого психологического компонента

спортивной формы. А. Ц. Пуни говорит о готовности к соревнованию,

болгарский психолог спорта Ф. Генов— о мобилизационной готовности.

Несмотря на расхождения, можно констатировать, что авторы имеют в

виду довольно устойчивое, длящееся несколько дней, состояние,

отражающее возникновение целевой доминанты, направляющей

сознание человека на достижение высокого результата, и готовность

бороться с любыми трудностями на предстоящих соревнованиях. Со-

стояние готовности не охватывает промежутки между соревнованиями и

может даже перед некоторыми из них вообще не возникать или

проявляться в слабой форме. В то же время это и не оперативное со-

стояние, как стартовое или предстартовое волнение, возникающее за
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Возбужденное   Спокойное   Заторможенное состояние

состояние        состояние

Рис. 3.4. Субъективное восприятие своего эмоционального

состояния спортсменками в состоянии «спортивной формы» и при спаде

1-2 дня до соревнований или за несколько часов. Настраиваться

психологически спортсмен может несколько недель, и чем ближе день

соревнования, тем отчетливее будут проявляться у него признаки со-

ревновательной доминанты.

В этом состоянии мобилизуются именно те функции (психические и

физиологические), которые обеспечивают достижение результата в

данном виде спорта. В. В. Медведев (1968), например, нашел, что во-

лейболисты, для которых восприятие ситуации на игровой площадке

играет большую роль, в состоянии спортивной формы воспринимали

схему расположения игроков на площадке значительно точнее, чем

когда они были не в форме. У гимнастов же, находящихся в «спортивной

форме», прибавка в объеме и точности восприятия была весьма

незначительной. Это можно объяснить тем, что для них объем и точность

зрительного восприятия многих объектов в пространстве не играют

существенной роли.

Обостренность восприятия адекватных стимулов, перевод необхо-

димой для эффективной деятельности информации из долговременной

памяти в оперативную, активизация мыслительных процессов

(ускорение оперативного мышления)— вот признаки интеллектуальной

собранности спортсмена в состоянии готовности к соревнованиям.

Пуни (1973) подчеркивает необходимость уверенности спортсмена

для формирования готовности к соревнованию. Очевидно, имеется



оптимальный уровень уверенности, в наибольшей степени благо-
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Рис. 3.5. Субъективное восприятие готовности к матчу у

спортсменок в состоянии «спортивной формы» и при спаде

приятствующий успешной деятельности спортсмена. Наличие неко-

торой неуверенности свидетельствует об адекватности отражения

человеком трудностей соревновательной борьбы (силы соперников,

неблагоприятных погодных условий и т. п.). В то же время при завы-

шенной или заниженной уверенности, как правило, отмечается не-

адекватность мотивационных установок и уровня притязаний спорт-

сменов, которые приводят к неполной мобилизации их возможностей (в

одном случае из-за того, что спортсмен не считает нужным «выкла-

дываться», а в другом— потому что считает такую мобилизацию не-

возможной или бесполезной).

Очевидно, соотношение «уверенности— неуверенности» у разных

людей индивидуально, отсюда и частое появление неожиданных для

самого спортсмена рекордов. Следовательно, при диагностике состояния

готовности к соревнованию придавать чувству уверенности решающее

значение вряд ли целесообразно. Однако учитывать его, сопоставляя с

реальными возможностями спортсмена, полезно, так как оно

свидетельствует о мобилизационной настроенности.

По данным А. М. Мехреньгина (1984), у волейболисток высокого

класса на пике готовности к соревнованиям (по сравнению с состоянием

спада) наблюдались следующие особенности субъективного восприятия

своего состояния: более спокойное эмоциональное состояние и лучшее



настроение, меньшая степень усталости, большая выраженность

ощущения готовности к матчу (рис. 3.4, 3.5).
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Рис. 3.6. Выраженность «внутреннего» {а) и «внешнего» (б)

баланса

нервных процессов у спортсменок, находящихся в состоянии

«спортивной формы» и при спаде.I— преобладание возбуждения,

II— уравновешенность,III— преобладание торможения

Объективно же у них на пике готовности было несравненно мень-

ше, чем при спаде, случаев с преобладанием торможения по «внутрен-

нему» балансу и значительно больше случаев с уравновешенностью и

преобладанием возбуждения, что свидетельствует о большой потреб-

ности в двигательной активности в состоянии «спортивной формы», об

энергетической заряженности спортсменок (рис. 3.6, а).

Аналогичные сдвиги в состоянии «спортивной формы» наблюда-

лись и по «внешнему» балансу, что свидетельствует о повышенном
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эмоциональном фоне у спортсменок на пике их готовности к

соревнованию (рис. 3.6, б).

Наконец, состояние готовности к соревнованию связано с волевой



мобилизацией духовных сил. Это готовность проявить максимум во-

левого усилия, не допустить развития неблагоприятного эмоционального

состояния, направить сознание не на переживание значимости

соревнования и ожидание успеха или неудачи, а на контроль своих

действий и действий соперника. Волевая мобилизация должна спо-

собствовать в случае необходимости и включению в регуляцию эмо-

ционального механизма с участием симпатоадреналовой системы, чтобы

процесс регулирования приблизился к экстремальному.

Следует, однако, учитывать, что переживания человеком предсто-

ящей соревновательной деятельности и без того могут активизировать

симпатоадреналовую систему, которая начинает доминировать над

волевым контролем. Это таит в себе определенную опасность, так как

работа функциональных систем становится нестабильной и произвольно

плохо регулируемой. Поэтому М. Буаже, говоря о состоянии «спортивной

формы», отмечал, что лишь единицам удается поддерживать

максимальную энергию, сто остаются позади этой желаемой формы, и

сто других впадают в перетренированность.

С тех пор как были сказаны эти слова, прошло уже более полвека.

Однако и сейчас проблема подведения к состоянию «спортивной формы»

и ее контроль очень остро стоят на повестке дня. Очевидно, спортсмен в

процессе тренировки и длительных выступлений на соревнованиях

должен адаптироваться к факторам психической напряженности,так же

как он адаптируется к физическим нагрузкам. А для этого психическую

напряженность необходимо предусматривать в тренировочных циклах,

чтобы реакция на стрессовую ситуацию включалась в стереотип

выученных действий. Поясним это следующим примером.

Установлено, что военные летчики утрачивают способность эффек-

тивно управлять самолетом, когда им приходится действовать в простых

и ненапряженных условиях. Чем выше была их подготовка, тем в

большей степени давало о себе знать снятие обычного для них на-

пряжения в деятельности. Очевидно, простые условия являются не-

достаточным стимулом для включения стереотипа, настроенного на

острые ситуации. Следовательно, условия деятельности входят в сте-



реотип.

Поскольку состояние готовности к соревнованию связано с доми-

нантным состоянием, нельзя давать повод для преждевременной раз-
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рядки этой доминанты. Нужно сохранить стремление спортсмена

показать результат до решающего старта, сдерживая его на квалифика-

ционных соревнованиях и в предварительных забегах. В противном

случае спортсмен может потерпеть крупную неудачу, как это произошло

на одной из олимпиад с одной известной копьеметательницей. В

квалификационных соревнованиях, на которых отбирались 16 спорт-

сменов, чтобы на следующий день продолжить борьбу и разыграть

олимпийские награды, она показала лучший результат сезона в мире

(хотя требовалось лишь выполнить относительно невысокий норматив).

Многие корреспонденты в связи с этим уже «забронировали» ей золотую

медаль. Однако в основных соревнованиях спортсменку славно

подменили. Со слабым для себя результатом, почти на 5 м хуже

предыдущего, она уступила первенство.

Итак, спортивная форма связана с максимальной мобилизацией

спортсмена на показ высокого достижения, причем эта мобилизация

должна подкрепляться его физической, технической и тактической

подготовленностью. Однако это хотя и стабильное, но все же временное

состояние спортсмена (его длительность определяется многими

факторами, в том числе и индивидуальными особенностями: одни

спортсмены могут находиться в мобилизованном состоянии несколько

недель, другие— несколько дней). В свете вышеизложенного можно

сделать два вывода: во-первых, в течение сезона спортсмен может

несколько раз входить и выходить из спортивной формы; во-вторых, она

свойственна как большим мастерам, так и спортсменам-разрядникам, так

как последние тоже могут мобилизоваться на какое-либо соревнование и

показать на нем лучший для себя результат в сезоне.

3.8. Состояние парабиоза

Чрезмерные по силе, длительности или частоте психические и

физические воздействия приводят к развитию тормозных состояний,



которые Н. Е. Введенский назвал парабиозом ( «пара»— около, «биос»

— жизнь).

Согласно представлениям Введенского, при переходе от возбуж-

дения к тормозному состоянию возникают парабиотические стадии.

Особенностью этих стадий является нарушение силовых отношений и

изменение качества реагирования.

В первой стадии, названной уравнительной, как на сильный, так и

на слабый раздражитель реакция по величине оказывается одинако-
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вой. Во второй стадии— парадоксальной— на сильный

раздражитель возникает меньшая реакция, чем на слабый. В третьей

стадии— тормозной— ответа нет ни на сильный, ни на слабый

раздражитель.

Эти типы реагирования были выявлены и в лаборатории И. П. Пав-

лова при изучении у животных условно-рефлекторной деятельности

(Павлов назвал их гипнотическими, или тормозными, фазами). Удалось

показать, что могут извращаться не только количественные ха-

рактеристики реакций (их величина), но и качество самих реакций: на

положительный сигнал реакция отсутствует, а на отрицательный

появляется. Стадия, в которой наблюдаются эти качественные извра-

щения, была названа ультрапарадоксальной.

В той же лаборатории Н. И. Красногорский выделил три стадии

развития крайне сильного возбуждения, сходные по характеристикам

стадиям парабиоза Введенского. Красногорский назвал их эксцита-

торными (от лат.excito— возбуждат ь). Простая эксцитаторная стадия

характеризуется повышенным возбуждением, увеличенными ответными

реакциями, но с сохранением закона силы. Уравнительная эксцитаторная

стадия характеризуется одинаковым повышением ответной реакции как

на слабый, так и на сильный раздражитель (за счет большего

увеличения реакции на слабый раздражитель). Парадоксальная стадия

характеризуется крайним перевозбуждением, условные раздражители

если и вызывают ответные реакции, то кратковременные и очень

сильные, но могут и не вызывать их. Эти ответы похожи на судороги



неупорядоченной активности. Эксцитаторные стадии могут появляться

после тормозных парабиотнческих стадий, но могут возникнуть и

самостоятельно. С парадоксальной фазой Павлов связывал появление у

человека апатии, а с ультрапарадоксальной— появлениенегативизма.

Неадекватность поведения человека может быть связана с нали-

чием этих стадий. Например, в баскетболе бывали случаи, когда игроки

забрасывали мяч в свою корзину, потеряв ориентировку при большом

психическом напряжении. Известно также, что человек при известии о

смерти близкого может начать улыбаться, хихикать вместо того чтобы

расплакаться.

Только факты

Во время матча по баскетболу за несколько секунд до его конца

команда «Динамо», проигрывая одно очко, овладела мячом. Казалось

бы, игрок, державший мяч, должен был стремиться быстрее

организовать атаку на кольцо соперника, чтобы забить мяч и выиграть

матч. Однако он не спешил
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расставаться с мячом и держал его до тех пор, пока не прозвучал

финальный свисток. После матча он объяснил удивленным товарищам по

команде, что «тянул время», так как считал, что очко выигрывала его

команда.

Мне довелось наблюдать гимнастку, у которой парабиотические

стадии стойко проявлялись на тренировочном сборе. По характеристике

ее тренера, гимнастка «расклеилась», потеряла «спортивную форму».

Кончилось тем, что она сама отказалась участвовать в первенстве СССР.

РазделIII

Психические состояния

7-1413

Глава 4

Мотивационно-волевые состояния

4.1. Мотивационные состояния

Потребность как состояние. Довольно большое число психологов

рассматривают потребность как состояние, в частности— как состояние



напряжения (Джидарьян, 1976; Мясищев, 1957; Рудик, 1967, и др.). С

этим трудно не согласиться. Ведь переживание нужды, сам факт ее

появления свидетельствуют об изменениях в состоянии организма и

личности. Когда человек говорит, что он соскучился по кому-ил и чему-

нибудь, то это означает, что у него возникло мотивационное состояние,

обусловленное появившейся потребностью в общении с близкими в

результате длительной разлуки или желанием, например, поработать

после длительного отдыха, вынужденного перерыва.

Другое дело, какое это состояние и является ли оно единственным

выражением потребности, т. е. достаточно ли сказать, что потребность

есть специфическое состояние организма и личности. Б. И. Додонов

(1973), называя переживание нужды потребностным состоянием, счи-

тает, что оно еще не потребность, так как не является первоисточником

активности человека и вроде бы не выполняет свою главнуюфункцию—

побудительную. С его точки зрения, потребностное состояние лишь

сигнализирует о том, что удовлетворение потребности натолкнулось на

трудности или не может далее осуществляться без тщательной

ориентировки во внешней ситуации, т. е. без активизации позна-

вательной деятельности. Потребностное состояние заставляет искать

причину «страдания», выяснять, чего человеку не хватает. Все это так и

есть. Странно только, что автор, называя это состояние потребностным,

отрывает его от самой потребности, непризнавая за ним и функцию

побудительности. А ведь это состояние побуждает к поиску причин

«страдания».

Болгарский философ Любен Николов (1984) критикует взгляд на

потребность как потребностное состояние, проявляемое «здесь и сей-

час», с других позиций.По его мнению, тот, кто принимает, что
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К. А. Савицкий. Холодно и голодно

потребность имеет место только тогда, когда организм находится в

состоянии нарушенного равновесия, должен также принять, что с выхо-

дом организма из этого состояния исчезает и потребность. Но разве

можно утверждать, продолжает Ни-колов, что после утоления голода по-

требность в пище перестает быть присущей организму? Тот факт, что в

данный момент организмили субъект не переживает потребность в фор-

ме специфического напряжения— стремления, отнюдь не означает, что

соответствующая потребность перестает быть ему присущей после уга-

сания данной формы ее проявления. Удовлетворенная потребность,

пишет автор,не есть отсутствие потребности. Николов считает, что

переживание удовлетворенности является одной из форм существования

потребности.

Сходную позицию занимает и Д. А. Леонтьев (1992), полагая, что,

приняв потребностное состояние за потребность, нельзя говорить о

потребностях, которые не проявляются «здесь и теперь», т. е. о латент-

ных потребностях. Получается, пишет он, что если потребность ла-

тентная, то ее как бы и нет. В качестве аргумента Леонтьев приводит

следующий пример: если человек не испытывает в данный момент

влечения к чему- или кому-нибудь, разве он лишен этой потребности?

Конечно, было бы наивно отрицать, что человек как биологическое

и социальное существо является обладателем (носителем) потребностей

(требований к окружающей среде), которыев данный момент не

актуализированы, но время от времени появляются. Если спросить у



взрослого человека, какие у него могут быть потребности, он перечислит

с добрый десяток (отнеся к ним, впрочем, и ценности, которыми он хотел

бы обладать, чтобы удовлетворить имеющиеся потребности; но эта

ошибка свойственна не только обывателям, но и социологам (Оссовский,

1985), да и психологам тоже, о чем уже шла речь).

Однако это означает лишь то, что, во-первых, человек обладает

физиологическими и психологическими механизмами реагирования
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на нужду, которая у него периодически появляется (т. е. организму

и личности присущи эти свойства; очевидно, именно поэтому К. Обу-

ховский считает потребности свойствами), и что, во-вторых, он обладает

долговременной памятью па пережитые потребности1. Поэтому

потребности «латентные» (Д. А. Леонтьев) или «потенциальные» (В. С.

Магун) есть не что иное, как знание о появляющихся потребностях

(«знаемые потребности»). И точнее было бы говорить не о«латентных»

или «потенциальных» потребностях, а о «знаемых» потребностях, т. е. о

том, что нужно человеку, чтобы комфортно существовать.

Таким образом, и у Николова, и у Леонтьева произошла невольная

подмена одного— что человеку присущи потребности— другим— что у

человека есть потребность в данный момент.

Очевидно, следует различать словосочетания «испытывать (ощу-

щать) потребность» (А. Пьерон, 1970, например, пишет, что испытывать

потребность— это, в сущности, ощущать нехватку чего-либо), «иметь

потребность» (не осознавая ее) и «быть обладателем потребности», т. е.

ее носителем как живым реактивным существом (наподобие того, как

человек обладает разумом, способностями, психическими функциями и т.

д., которые в данный момент вовсе не обязательно должны находиться в

актуализированном состоянии).

Следует иметь в виду, что для человека потребность является од-

ной из побудительных сил, детерминирующих его активность (прежде

всего психическую), поэтому отрицание взгляда на потребность как

оперативное состояние, заряженное энергией побуждения, заводит

проблему произвольной активности человека в тупик. Кроме того, смысл



организации человека как живого существа состоит не в том, чтобы

всегда все было (пусть даже в латентном состоянии, наподобие тлеющих

углей, которые стоит только раздуть, чтобы получить пламя), а в том,

чтобы в определенный момент это нужное появилось, са-

моорганизовалось (недаром Павлов говорил, что организм человека и

животных— это самоорганизующаяся система).

Итак, именно актуальную потребность можно рассматривать как

потребностное состояние. Поскольку оно связано с мотивацией, его

можно отнести к мотивационным состояниям.

1 Это, однако, не значит, что «...потребности... хранятся в

долговременной памяти», как пишет Р. С. Немов (Психология. М.:

Просвещение, 1994. Кн. 1. С. 393). Потребность— это наличное

состояние, а в долговременной памяти могут храниться лишь представ-

ления о потребностях.
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Разновидностями потребностного состояния в определенной сте-

пени являются влечение и любопытство; именно так, как состояния, их

рассматривает Н. Д. Левитов (1964). Он говорит и о заинтересованности

как состоянии, отражающем актуализацию интереса. Но если

ситуативную заинтересованность (как переживание интереса,

увлеченность) можно отнести к состояниям (правда, скорее уже к про-

цессуальным, деятельностным состояниям, а не мотивационным), то

устойчивая заинтересованность характеризует, очевидно, уже отноше-

ние, а не состояние. Кроме того, заинтересованность имеет и другой

смысл— как интерес материальный, получение выгоды. На основании

всех перечисленных причин мы не относим заинтересованность к

мотивационным состояниям.

Состояние увлеченности. Состояние увлеченности характеризуют

полное погружение в деятельность при наличии к ней интереса и по-

лучение от нее удовольствия, отстраненность от отвлекающих факторов.

Как отмечает Чикжентмихалы (Csikszentmihalyi, 1990, 1999), изучавший

упомянутое состояние, оно возникает, когда внимание человека

захвачено чем-либо в такой степени, что ему кажется, что нет ничего



более важного или вообще ничего более не существует.

Увлеченность обладает рядом особенностей. Во-первых, люди, пре-

бывающие в данном состоянии, полностью отдают себе отчет в своих

действиях, понимают их смысл и продолжают поступать так, даже не

зная, к чему это приведет. Во-вторых, они способны воспринять не-

посредственную обратную связь. На каждом этапе идут в правильном

направлении и делают правильный выбор. В-третьих, уверены, что

стоящая перед ними задача им по силам. Они не встревожены и не

скучают, перед ними стоит проблема, которую они могут разрешить. В

увлеченном состоянии у людей отсутствуют страх и тревога.

Апатия. Это психическое состояние, характеризующееся отсутстви-

ем каких-либо потребностей, потерей интереса к деятельности и даже к

жизни, которая становится бесцельной. Внешними признаками апатии в

последнем случае является отрешенность человека от других людей и от

окружающего мира в целом, безразличие ко всему и пассивность,

отсутствие потребности любить и быть любимым. Человек утрачивает

способность к нормальному проявлению эмоций. У него отсутствует

желание иметь какие-либо желания и тем более удовлетворять их. При

апатиии происходит обесценивание всего.
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С позиций психоанализа апатия является результатом работы за-

щитных механизмов Я, способствующих нейтрализации мучительных

переживаний, связанных, например, с безнадежным отчаянием, и раз-

решению внутриличностных конфликтов путем такого изменения

жизненных установок, при котором потребности человека утрачивают

для него какую-либо значимость.

Точка зрения-13

По убеждению Р. Мэя, апатия, сопровождающаяся отсутствием

чувств, эмоций, страстей и проявлением безразличия к окружающему

миру, другим людям и самому себе, становится характерной чертой

современного человека. Противоположностью любви оказывается не

столько ненависть, сколько апатия. Противоположностью воли является

не нерешительность, а отстраненность и безучастность. Апатия ведет к



устранению любви и воли, она провоцирует насилие. Именно апатия

становится одним из проявлений психических заболеваний. «Апатия и

шизоидный мир идут рука об руку как причина и следствие друг друга»

(Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. СПб.: Питер, 2001.

С. 49).

Г. С. Салливан (1999) считает, что в состоянии апатии нереализо-

ванная потребность не исчезает, а лишь значительно редуцируется, в

результате чего напряжение хотя и снижается, но остается на уровне,

достаточном для поддержания жизнедеятельности организма. По его

мнению, апатия— исключительно энергозатратиое состояние организма.

Состояние лени. Лень— это мотивационное состояние со знаком

минус, характеризующееся отсутствием желания работать, делать что-

либо и сопровождающееся переживанием удовольствия от безделья

(Платонов, 1984). В связи с этим определять лень как немотивированное

уклонение от поручений (Степанов, 1996) вряд ли корректно. Лень

мотивирована стремлением сохранить имеющееся состояние покоя.

Состояние растерянности. Это состояние, когда человек не знает,

как поступить, что предпочесть. Растерянность— интеллектуальное со-

стояние, характеризуемое потерей логической связи между осуществ-

ляемыми или планируемыми действиями. Нарушаются восприятие

ситуации, ее анализ и оценка, вследствие чего затрудняется принятие

разумных решений. Поэтому растерянность характеризуется нецеле-

сообразными действиями или полным бездействием. Она может со-

провождать панику, но сама по себе не является переживанием опас-
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ности, хотя может быть ее следствием. Возможно и более

отрицательное состояние— замешательство, смятение как выражение

паники.

4.2. Волевые состояния

В каждом конкретном случае волевая регуляция проявляется через

волевые состояния. Однако, как замечает Е. Ю. Сосновикова (1975),

волевое состояние не тождественно воле и волевым качествам, так как

волевое состояние может быть пережито и безвольным человеком.



Впервые обсуждение волевых состояний было начато Н. Д. Леви-

товым. Правда, он весьма осторожно назвал посвященную им главу в

своей книге: «Психические состояния в волевой деятельности чело-

века». Левитов ведет речь о состояниях волевой активности и пассив-

ности, о решительности и нерешительности, об «уверенности— неуве-

ренности», о «борьбе мотивов» как сложном и типичном волевом со-

стоянии, о «сдержанности— несдержанности» и даже о раскаянии.

Однако большинство из обозначенных им феноменов, с моей точки

зрения, состояниями, и тем более волевыми, не являются (хотя все

зависит от того, что считать состоянием). Сосновикова, например,

справедливо полагает, что «борьбу мотивов» нельзя относить к состо-

яниям. С ее точки зрения, волевым состоянием является длительное

подавление одного мотива другим.

Точно так же, по моему мнению, не являются волевыми состояни-

ями «уверенность» или «неуверенность», которые характеризуют про-

цесс оценки ситуации, прогноз успеха или неудачи, т. е. связаны с ин-

формационной стороной психической активности человека, с его

интеллектуальной деятельностью. Неуверенность может быть и свой-

ством личности, если у человека имеется неадекватная заниженная

оценка своих возможностей или для него характерна повышенная

внушаемость, навязчивость мыслей, эмоциональная неустойчивость

(Дашкевич, 1985).

Левитов говорит также о волевом состоянии, характеризующемся

определенным соотношением «решительности— нерешительности». В

психологической литературе под этими терминами чаще всего имеют в

виду волевые качества, а не состояния. Для волевого состояния есть

другой термин— «решимость». Левитов не разделяет эти два термина,

считая, что по своему значению они сходны и часто применяются как

синонимы. Поэтому в своей работе он использует, говоря о волевом

состоянии, то один, то другой термин. Я полагаю, что,
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во избежание путаницы, целесообразно разводить эти два понятия,

придав каждому из них свой смысл.



О волевых состояниях говорят В. И. Селиванов и В. К. Калин. Се-

ливанов определяет эти состояния как «класс психических временных

состояний, которые являются оптимальными внутренними условиями

личности, способствующими преодолению возникших трудностей» (1974,

с. 9). Вопрос о признаках, позволяющих выделить волевые состояния в

особую группу, имеет, по мнению Калина, большое теоретическое

значение, так как положительное его решение будет являться частичным

ответом на другой вопрос: можно ли говорить о специфической

феноменологии воли? К сожалению, нужно констатировать, что в этом

направлении успехи достигнуты не очень большие.

Волевые состояния становятсяпредметом обсуждения, когда го-

ворят: человек осмелел, расхрабрился, отважился, мобилизовался и т. п.

Следовательно, можно говорить о состояниях отваги, решимости,

«боевого возбуждения», так же как и о состояниях сосредоточенности,

мобилизованности, готовности, бдительности (это состояние отражает

готовность человека реагировать на ожидаемые стимулы и связано с

организацией внимания).

Состояние мобилизационной готовности. Известно, что человек в

зависимости от обстоятельств может по-разному мобилизовывать име-

ющиеся у него возможности. В связи с этим О. Граф (1943) выдвинул

представление о нескольких уровнях работоспособности. Он предложил

схему взаимодействия между физиологической и психической

готовностью к работе (рис. 4.1).

Граф выделяет четыре уровня работоспособности (мобилизован-

ности). Уровень А соответствует защитным резервам человека, вклю-

чаемым при экстремальных ситуациях, вызывающих возбуждение

симпатоадреналовой системы. Название этого уровня, по Графу, под-

черкивает малую его зависимость от воли. Уровень Б— это макси-

мальная работоспособность, проявляемая в обычной ситуации по-

средством волевого напряжения. Уровни В и Г соответствуют рабо-

тоспособности, достигаемой без особых волевых усилий.

Состояние мобилизационной готовности изучалось восновном

спортивными психологами (Пуни, 1972, 1977; Генов, 1971), но оно,



несомненно, проявляется и в других видах деятельности, в том числе и

интеллектуальной (у студентов перед экзаменами, у ученого перед
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12-часовой дневной период

Рис. 4.1. Уровни различной готовности (мобилизованности) к

работе

(по О. Графу). Двугорбые кривые— физиологические колебания

уровня работоспособности в течение дня

докладом, у артиста перед выходомна сцену и т. д.). Данное

состояние характеризуется как довольно устойчивое, длящееся от

нескольких часов до нескольких дней, отражающее возникновение

целевой доминанты, направляющей сознание человека на достижение

высокого результата, и готовность бороться с любыми трудностями во

время предстоящей деятельности. Это готовность проявить максимум

волевых усилий, не допустить развития неблагоприятного эмоцио-

нального состояния, направить сознание не на переживание значимости

предстоящей деятельности и ожидание успеха или неудачи, а на

контроль своих действий. Описанное состояние отражает самонаст-

раивание на полную мобилизацию своих возможностей, причем именно

тех, которые обеспечивают достижение результата в данном виде

деятельности.

Психологически мобилизационное состояние характеризуется пе-

реводом информации, необходимой для эффективной деятельности, из

долговременной памяти в оперативную; активизацией мыслительных

процессов (ускорением оперативного мышления); обостренностью

восприятия адекватных стимулов, созданием у себя уверенности в

успехе.



Волевая мобилизация при необходимости включает в регуляцию и

эмоциональные механизмы с участием симпатоадреналовой системы,

чтобы процесс регулирования приблизился к экстремальному (например,

при помощи вызывания у себя «спортивной злости», досады
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на себя или же состояния воодушевления и т. п.). Однако того

уровня мобилизации резервов организма, который достигается при

аффектах и вызывается непроизвольно, при самовозбуждении

достигнуть не удается.

Поскольку волевая мобилизация— доминантное состояние, нельзя

давать повод для преждевременной разрядки этой доминанты (явление,

довольно часто наблюдаемое в спортивной практике). Нужно сохранить

стремление человека к выполнению предстоящей деятельности, его

энергетический заряд.

Во многих случаях нет прямой зависимости между волевой мобили

-зацией и ее результатом. Показательным в этом плане является факт,

что максимальная величина напряжения мышцы достигается при во-

левомусилии, которое испытуемые не считают максимальным, и даль-

нейшее усиление волевых импульсов не ведет к росту напряжения

мышцы. С этим согласуются и данные Е. П. Ильина, В. В. Скробина и М.

И. Семенова (1967): у школьников максимальная частота движений

часто оказывалась большей в том случае, когда они старались работать

«быстро, но не очень», а не тогда, когда давалась инструкция «работать

максимально быстро». Имеют значение и типологические особенности

человека. Так, знание результата соперника, если онвысок,

способствует увеличению мобилизационной готовности у лиц с сильной

нервной системой; лиц же со слабой нервной системой этот результат

может угнетать, поэтому им лучше соревноваться с самими собой, со

своим собственным лучшим результатом. Сложные задания вызывают у

«тревожных» субъектов чрезмерное напряжение, что приводит к

ухудшению эффективности деятельности.

Мобилизации также способствует четкая и конкретная постановка

наставником (тренером, педагогом) задания на предстоящую дея-



тельность с учетом возможностей ученика.

Мобилизационная готовность вызывается человеком сознательно, и

ее не следует путать с предстартовым (предрабочим) состоянием, ко-

торое может возникать непроизвольно (условно-рефлекторно), вслед-

ствие попадания человека в привычнуюрабочую обстановку.

Своеобразной формой мобилизованности при опасности можно

считать для человека состояние боевого возбуждения. Впервые это со-

стояние начал обсуждать Б. М. Теплов (1954). Оно положительно эмо-

ционально окрашено, связано с активной сознательной деятельностью в

момент опасности. Человек испытывает повышение активности пси-

хической деятельности и своеобразное наслаждение от переживания
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опасности. Великолепной иллюстрацией тому могут служить

гениальные пушкинские строки:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы1.

К состояниям, характеризующим мобилизованность человека, мож-

но отнести и собранность (внимательность, сосредоточенность).

Состояние сосредоточенности. Это волевое состояние связано с

преднамеренной концентрацией внимания на процессе деятельности.

Именно о такой концентрации в процессе творчества писал А. С. Пуш-

кин: «Я забываю мир».

Физиологической базой состояния сосредоточенности является

состояние «оперативного покоя» (по Ухтомскому). Оно возникает как

следствие установки на восприятие того или иного раздражителя (сиг-

нала) и совершение того или иного действия. Возникновение сосредо-

точенности при ожидании этого сигнала приводит к возрастанию

латентного возбуждения (возбуждения, находящегося ниже порога

реагирования и обозначаемого как уровень активации покоя). Поэтому



многие авторы справедливо считают, что установка способствуетболее

быстрому ответу на пусковой сигнал. Ведь чем сильнее латентное

возбуждение, тем скорее под действием пускового раздражителя оно

достигает «порогового» уровня, тем короче будет латентный (скрытый)

период соответствующих реакций.

Действительно, целый ряд экспериментальных данных подтверж-

«Пир во время чумы».

Сосредоточенность
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дает это. Показано, что предварительная команда укорачивает

латентный период. Напротив, внезапно появляющийся сигнал приводит к

увеличению латентного периода (Левандовский, 1962; Сишор, 1963;

Конопкин, 1964).

Стартовая несобранность (рассеянность) является состоянием, про-

тивоположным мобилизационной готовности (как неспособность че-

ловека с помощью волевого усилия мобилизоваться, сосредоточиться).

При нацеленности человека на решение той или иной задачи он не

может направить свои возможности на достижение цели. Стартовая

несобранность проявляется в обилии ненужных движений; в «бегаю-

щем» (а иногда— отрешенном) взгляде; в быстрой подключаемости ко

всему, что происходит вокруг и не имеет отношения к предстоящей

деятельности; в излишней говорливости; в мимике, не соответствующей

ситуации,— улыбки, перемигивания с окружающими, гримасы.



Выражение лица при этом не волевое и собранное, но свидетельству-

ющее о том, что мысли и чувства человека находятся в хаотическом

состоянии.

Стартовая несобранность может иметь место и при недооценке со-

перника, а также при низкой мотивации на предстоящую деятельность.

Состояние решимости. Очевидно, впервые этот термин употребил

У. Джемс, но им он скорее обозначил именно решительность (как во-

левое качество или как форму его проявления в процессе принятия

решения). О решимости как состоянии писал А. Ф. Лазурский (1995). Он

описывал ее как своеобразное чувство, которое специфично для всех

волевых актов и относится к числу возбуждающих и сопутствующих

разрешению напряжения. В термине «решимость» подчеркивается

готовность к действию, и поэтому кроме эмоциональной и интел-

лектуальной стороны в состоянии решимости имеет место специфическое

переживание, благодаря которому сам человек относит это состояние не

к чувствам, а к волевой сфере.

Это состояние может быть кратким или более продолжительным, но

значительное время оно продолжаться не может. Н. Д. Левитов пишет,

что «решимость в отличие от решительности всегда кратко-временна»

(1963, с. 160).

Понимая состояние решимости как готовность, следует сознавать,

что это готовность не к быстрому принятию решения, как считает Ле-

витов, а готовность начать осуществлять принятое решение, иниции-
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В. Е. Маковский. Не пущу!

роватъ действие при наличии риска, возможности неприятных по-

следствий. Таким образом, данное состояние возникает одновременно с

принятием решения, а не до него. Характерной его особенностью

является то, что по мере приближения во времени и пространстве к

желаемому объекту решимость может снижаться, если человек не уверен

в успехе, и даже переходить в свою противоположность— нерешимость.

Приведу следующий пример. Одна юная спортсменка— прыгунья в

высоту— очень хотела именно на данных соревнованиях выполнить



норму первого разряда. Первые две попытки на нужной ей высоте за-

кончились неудачно: планка была сбита. Осталась последняя попытка.

Боясь неудачи, спортсменка 17 раз начинала разбег, но ни разу не

оттолкнулась от земли, чтобы прыгнуть. Решение— прыгать— она

принимала каждый раз, иначе бы не делала разбега. Но вот состояние

решимости выполнить намерение— прыгнуть— удержать во время

каждого разбега она не смогла.

Состояние решимости возникает быстрее, когда нет времени для

оттягивания начала выполнения принятого решения или когда такое

затягивание бессмысленно и лишь создает неловкую ситуацию.
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Важным фактором, способствующим проявлению решимости, яв-

ляется способность к самодисциплине, приводящая к появлению при-

вычки инициировать какие-либо действия, поступки без раскачки, про-

волочки, без ненужных колебаний (например, вставать рано утром).

Состояние сдержанности. Сдержанность, по Левитову,— психиче-

ское состояние, при котором поведение подчиняется разумному кон-

тролю. Однако Левитов, описывая данное состояние, отождествляет его

с волевыми качествами— выдержкой и терпеливостью. Конечно, в

сдержанности имеется элемент терпения, но это не то терпение, которое

проявляется при физическом усилии или при задержке дыхания. По

существу, это состояние волевого напряжения по сдерживанию



побуждений, появляющихся при возникновении определенных

эмоциональных состояний (радости, злости, гнева).

Сдержанность как сиюминутное состояние может являться выра-

жением самодисциплины, воспитанности человека, а может отражать и

его трусость: человек сдержался и не нагрубил начальнику, потому что

побоялся его мести. Но в любом случае это волевое состояние, так как

оно связано с подавлением возникшей потребности при помощи

волевого усилия.

Глава 5

Эмоциональные состояния, связанные с прогнозом и ожиданием

5.1. Прогноз и связанные

с ним эмоциональные состояния

Известно, что прогноз почти всегда носит вероятностный характер.

Поэтому Левитов говорит о состояниях сомнения (недоверия, подо-

зрительности), недоумения, неуверенности, растерянности, замеша-

тельства, страха (боязни), надежды, наблюдаемых, в частности, и в

случае возникновения когнитивного диссонанса («познавательного

несоответствия»), т. е. ситуации, когда субъект одновременно распо-

лагает по крайней мере двумя противоречивыми мнениями о чем-либо

или о ком-либо и этимнения не могут быть согласованы друг с другом.

Возникает, однако, вопрос: действительно ли это состояния или же это

когнитивные ситуации, имеющие эмоциональную окраску (т. е. некие

когнитивно-эмоциональные комплексы)?

Уверенность— неуверенность; Определяя уверенность, Б. Спиноза

писал: «Уверенность есть удовольствие, возникающее из идеи (пред-

ставления.— Е. И.) будущей или прошедшей вещи, причина сомнения в

которой исчезла» (1957, с. 511). Следовательно, в данном случае речь

идет о том, что при разрешении внутреннего конфликта (неуверенности,

сомнения) у человека возникает эффект облегчения имевшегося

напряжения, переживаемого как удовольствие. Однако возникновение

удовольствия при наличии у человека уверенности вовсе не обя-

зательно.

В «Словаре» С. И. Ожегова уверенность определяется как твердая



вера (синоним— убежденность) в кого- или во что-нибудь.

Левитов относил уверенность (неуверенность) к психическим со-

стояниям, в которых выделял три компонента: познавательный, эмо-

циональный и волевой. Так, он пишет: «Уверенность... имеет эмоцио-

нальную окраску— она всегда сочетается с чувствами бодрыми и жиз-

нерадостными, с эмоциональным подъемом» (1964, с. 169). Таким
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образом, автор не считает уверенность эмоцией, аговорит только о

ее эмоциональной окраске. Правда, он, видимо, погорячился, когда на-

писал, что уверенность всегда сочетается с положительным эмоцио-

нальным фоном. Как он сам замечает далее, человек может быть уве-

ренным и в неуспехе. В этом случае вряд ли у него возникнут положи-

тельные переживания, скорее— отрицательные. Отсюда: уверенность

может иметь эмоциональную окраску разного знака. А раз так, то уве-

ренность— это лишь причина, вызывающая то или иное эмоциональное

переживание в зависимости от того, с чем она связана— с поло-

жительным или отрицательным прогнозом удовлетворения потребности.

При этом, как мне представляется, данные переживания связаны не

столько с эмоциями (хотя они и не исключаются), сколько с эмо-

циональным тоном впечатлений.

Уверенность или неуверенность человека— это интеллектуальный

процесс вероятностного прогнозирования того или иного события,

достижения или недостижения цели, вера в себя или потеря таковой. Он

может и не вызывать никаких эмоциональных переживаний, если

прогнозируется событие, к которому человек равнодушен. Я могу, на-

пример, уверенно и совершенно бесстрастно прогнозировать удачу или

неудачу на экзамене студента, поражение или выигрыш хоккейной

команды, до которой мне нет дела, и т. д. Но и в случае значимойдля

меня ситуации сам по себе вероятностный прогноз не обязательно

сопровождается эмоцией. Уверенность в выполнении хорошо освоенного

и привычного для меня действия дает мне основание для спокойствия

или для безбоязненного поведения, т. е. отсутствия эмоционального

реагирования, а неуверенность вызывает беспокойство, тревогу, т. е.



приводит к эмоциональному реагированию. Таким образом, я «чувствую»

(ощущаю, воспринимаю) возникающее в результате прогноза

эмоциональное состояние, а не сам прогноз, т. е. уверенность или

неуверенность в успехе.

Можно привести и еще один аргумент в пользу того, что уверен-

ность не является эмоцией, а следовательно, психическим состоянием.

Уверенность в ряде случаев перерастает в самоуверенность. Но можно

ли говорить о том, что существует еще и эмоция самоуверенности?

Сказанное выше можно отнести и к сомнению. Его Левитов рас-

сматривает как сложное состояние, в которое входят: неуверенность,

недоумение, раздумье о правильности, сознание недоказательности,

неубедительности, переживание неудовлетворенности тем, что выдается

за истину. Как он отмечает, состояния сомнения настолько раз-

нообразны, что назвать их словом «сомнение» можно только условно.
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Неуверенность (сомнение)— этоf
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чивости человека и его ответствен-      „Г ности  за  принимаемое



решение £» («положительное»   сомнение)   и     '•�  следствием

неуверенности   или

скептицизма.  Состояние скепти-                          Сомнение

ческого сомнения Левитов подразделяет на два вида. Первый

порождается хорошими намерениями: человек ищет абсолютной

достоверности, желает все познать больше и глубже; то, что уже

известно, его не удовлетворяет. И вместе с тем это обычно мрачное

состояние, неприятно действующее и на самого человека, и на

окружающих.

Другой вид— скептицизм как выражение развязности и рисовки—

обычно связан с неуважением к авторитетам. Данная форма скепти-

ческого сомнения проявляется, когда человек, формируя намерение,

мотив, пренебрегает советами других, более опытных и знающих людей.

Очевидно, что состояние сомнения, связанное с неуверенностью, и

состояние сомнения, связанное с отражением личностной особенности

человека— скептицизмом,— разные по своей сути, и к мотива-ционным

состояниям можно отнести только первое из них. Состояние сомнения

усиливается, если человек несколько раз подряд потерпел неудачу в

достижении цели, и уменьшается, если попытки достичь цель были

удачными.

Недоумение— состояние сомнения, колебания вследствие невоз-

можности понять, в чем дело.

8-1413
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Строго говоря, в чистом виде (без эмоциональной окраски) ни не-

уверенность (уверенность), ни сомнение не являются ни эмоциональ-

ными, ни психофизиологическими состояниями в истинном значении.

Неуверенность отражает оценку вероятности совершения события,

правильности принимаемого решения; сомнение— это отсутствие

убежденности в истинности чего-либо, в том числе средства и пути

удовлетворения потребности, которые рассматриваются человеком при

формировании мотива. Недаром Левитов рассматривает сомнение и как

раздумье о правильности чего-либо. Но и сомнение, и неуверенность

приводят к переживаниям, которые могут выражаться в состояниях

тревоги, боязни.

5.2. Состояния ожидания

В случае если по каким-либо причинам начало действия

задерживается, возникает остро переживаемое состояние нетерпения, а

затем и раздражения. Чем сильнее выражена потребность (желание),

тем сильнее выражены и названные состояния человека.

Левитов выделяет состояние мечтательности. Это погружение в

мечту, фантазию, сопровождающееся переживанием положительных

эмоций удовлетворения, радости.

Надежда является одним из мотивационных состояний, связанных с

переживанием (возникающим у человека при ожидании желаемого

события) и отражающих предвосхищаемую вероятность его реального

осуществления. Она формируется на основе субъективного опыта,

накопленного в прошлом в сходных ситуациях, и познания объективных

причин, от которых зависит ожидаемое событие. Предсказывая

возможное развитие событий в сложившихся обстоятельствах, надежда

играет роль внутреннего регулятора деятельности, помогающего

человеку определять ее последствия и целесообразность. При сильно

выраженной потребности надежда может сохраняться и при отсутствии

обосновывающих ее условий (в расчете на случай, везение, удачу).

В обыденном сознании прогнозирование и ожидание каких-либо

событий и результатов связывается с волнением человека. Оно отражает

состояние беспокойства, ситуативной тревожности, страха. О нем писал



еще Б. Спиноза. Выделял его и К. Д. Ушинский, относя к первой ступени

душевного страха: «Мы еще не знаем, как придется новое явление к

нашим жизненным стремлениям, а отсюда возникает
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то сердечное беспокойство, которое соответствует умственному

беспокойству или сомнению... На этой ступени мы можем назвать страх

сердечным беспокойством или сердечным сомнением» (1974, с. 398). Из

сказанного выше ясно, что речь идет о волнении, проявляемом

человеком перед значимой для него деятельностью или встречей, а

также об эмоциональном настрое на это. Волнение в таком не диф-

ференцированном по знаку переживаний виде понимается как повы-

шенный уровень эмоционального возбуждения.

5.3. Тревога

Состояние тревоги. Это состояние, называемое в быту волнением,

боязнью, возникает у человека перед всякой ответственной деятель-

ностью, в успешном осуществлении которой он неуверен. Поэтому даже

хорошо подготовленный учащийся волнуется перед экзаменом или

выступлением на школьном концерте. При этом у некоторых

школьников, обладающих высоким нейротизмом, волнение может

начинаться за несколько часов и даже дней до предстоящего экзамена,

выступления с докладом, на олимпиаде и т. д. Повышают тревогу

незнакомая обстановка, появление новых людей, неопределенность

задания.

Тревога как психологическое понятие. Понятие «тревога» было

введено в психологию 3. Фрейдом (1925) и в настоящее время многими

учеными рассматривается как разновидность страха. Так, Фрейд наряду

с конкретным страхом (Furcht) выделял неопределенный, безотчетный

страх (Angst), О. А. Черникова пишет о тревоге как «страхе ожидания»,

а О. Кон-даш (1981)— о страхе перед испытанием. Ф. Перле (Perls,

1969) определяет тревогу как разрыв между «теперь» и «позже» или как

«страх перед аудиторией». Тревога является результатом активности

воображения, фантазии будущего.



Тревожное ожидание
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Она появляется у человека вследствие наличия незаконченных

ситуаций, заблокированной активности, не дающей возможности разря-

дить возбуждение. В связи с этим тревога понимается как эмоциональ-

ное состояние острого мучительного бессодержательного беспокойства,

связываемого в сознании индивида с прогнозированием неудачи,

опасности или же ожидания чего-либо важного, значительного для че-

ловека в условиях неопределенности.

Точка зрения-14

В активации тревоги (впрочем, как и других эмоциональных

состояний) решающую роль играют когнитивные факторы. Когнитивные

оценки опасности, по-видимому, являются первым звеном в

возникновении состояния тревоги, а когнитивная переоценка определяет

интенсивность таких состояний и их устойчивость во времени

(Спилбергер, 1983, с. 14).

Выраженная тревога проявляется как тягостное неопределенное

ощущение «беспокойства», «дрожания», «кипения», «бурления» в

различных частях тела, чаще в груди и нередко сопровождается раз-

личными соматовегетативными расстройствами (тахикардией, потли-

востью, учащением мочеиспускания, кожным зудом и т. п.). У маленьких

детей вследствие неразвитости речи тревога может быть установлена на

основании своеобразного поведения: беспокойный взгляд, суетливость,

напряженность, плач или отчаянный крик при изменении ситуации. Дети



постарше выражают жалобы следующим образом: «как-то не по себе»,

«неспокойно», «внутренняя дрожь», «нет покоя». Как пишет Э. Шостром

(1994), тревогаподобна сосущему чувству голода. Человек,

пребывающий в тревоге, не идет на полное действие и занят тем, что

подавляет растущую агрессию, в результате чего впадает в апатию.

Подчас волнение становится невыносимым для человека, и он

стремится оградить себя от ситуации, вызывающей его, например, от-

казаться присутствовать на важном для него событии. Известно, что А.

Ф. Львов, автор музыки к гимну Российской империи, очень волновался

перед прослушиванием гимна комиссией, решавшей, чей вариант музыки

предпочесть, и чтобы не подвергать себя излишним волнениям, остался

дома. Однако за время ожидания «приговора» императора и его свиты

он стал седым.

Тревога, как правило, нарастает вечером и сопровождается двига-

тельным беспокойством. Показано также (Ханин, 1978, и др.), что по

мере приближения важного для человека события уровень тревоги
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нарастает, причем в большей степени у высокотревожных

субъектов. В связи с этим автор выделяет предрабочую и рабочую

тревогу.

Точка зрения-15

Термин «тревога» традиционно используется для описания

эмоциональной реакции, которая обычно рассматривается как

«беспредметная», потому что стимулы или условия, порождающие ее,

неизвестны. Особенностью тревогиявляется то, что интенсивность

эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию непропорционально

выше величины объективной опасности.

Определяющей характеристикой страха является то, что

интенсивность эмоциональной реакции пропорциональна величине

опасности,вызывающей ее. Таким образом, понятия страха и тревоги

относятся к эмоциональным реакциям или состояниям, которые

вызываются различными процессами (Спилбергер, 1983, с. 15—16).



Тревога, хотя и связана с опасением человека за благополучный

исход важногодля него дела и поэтому близка психологически к эмоции

боязни, все же отличается от страха.

Н. Д. Левитов считает, что бывают состояния тревожности, в кото-

рых страх отсутствует.

Боязнь имеет конкретный источник переживания, связана с опре-

деленным объектом, который оценивается как безусловно опасный. У

тревоги же нет четкого и конкретного повода для возникновения. Это

вероятностное переживание неудачи («а вдруг...»). В отличие от страха,

являющегося биологической реакцией на конкретную угрозу, тревога

часто понимается как переживание неопределенной, диффузной или

беспредметной угрозы человеку как социальному существу, когда

опасности подвергаются его ценности, представление о себе, положение

в обществе. Таким образом, в данном контексте тревога понимается как

переживание возможности фрустрации социальной потребности. К.

Ясперс считает, что тревога отражает беспокойство и не обязательно

связана с пониманием угрозы. Поэтому кроме «объективной» тревоги

(страха), связанной с реально существующей угрозой, выделяют и

собственно тревогу («неадекватную»), появляющуюся в нейтральных, не

угрожающих ситуациях, например тревога у детей. Маленькие дети

могут тревожиться о том, что родители бросят их или перестанут любить

(когда родители, например, в виде наказания лишают ребенка своего

расположения). Дети часто думают, что рождение братика или сестренки

обязательно заставит родителей отвергнуть их самих.
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Точка зрения-16

Разграничение страха и тревоги обычно базируется на критерии,

введенном в психиатрию К. Ясперсом (Jaspers, 1948); в соответствии с

этим критерием тревога ощущается вне связи с каким-нибудь стимулом

(«свободно плавающая тревога»), тогда как страх соотносится с

определенными стимулом и объектом. Такой подход наиболее

распространен, несмотря на отмечаемую рядом авторов практическую

трудность дихотомического разделения тревоги и страха (Schneider,



1959;Schulte, 1961;Poldiger, 1970, и др.) и недостаточную

последовательность в употреблении терминов: например, «свободно

витающий страх» (Свядощ, 1971). В то же время высказывается

предположение, что страх соотносится с конкретным стимулом всегда, а

тревога может быть и свободно плавающей, и конкретной (Poldinger,

1970). При оценке генеза тревоги и страха эти состояния иногда

разграничивают по условиям возникновения (тревогу соотносят с

угрозой целостности личности, а страх— с угрозой физическому

существованию (Noyes,Kolb, 1966)), а также по особенностям структуры

и степени сложности. При последнем подходе тревогу можно оценивать

как результат взаимодействия страха с другими аффектами и

аффективно-когнитивными структурами (Izard, 1980). Другие

исследователи подчеркивают количественный характер различия между

тревогой и страхом, считая тревогу менее определенным и выраженным

страхом (Symonds,1946; Березин, 1988, с. 16).

К. Изард считает, что тревога— это не некий отдельный самостоя-

тельный феномен, а комбинация состояния страха с одной или не-

сколькими другими эмоциями: гневом, виной, стыдом, интересом.

Стадии развития тревоги. Ф. Б. Березин описал стадии (уровни)

развития тревоги по мере нарастания ее интенсивности («явления тре-

вожного ряда»). Наименьшую интенсивность тревоги выражает ощу-

щение внутренней напряженности, выражающееся в переживаниях

напряжения, настороженности, дискомфорта. Оно еще не несет в себе

признака угрозы, но служит сигналом приближения более выраженных

тревожных явлений. На второй стадии появляются гиперестези-ческие

реакции, которые либо присоединяются к ощущению внутреннего

напряжения,либо сменяют его. Ранее нейтральные стимулы

приобретают значимость, а при усилении— отрицательную эмоцио-

нальную окраску. Это недифференцированное реагирование, харак-

теризуемое как раздражительность. На третьей стадии— собственно

тревоги— человек начинает переживать неопределенную угрозу, чув-

ство неясной опасности. На четвертой стадии при нарастании тревоги

появляется страх: человек конкретизирует бывшую ранее неопре-
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деленнойопасность. При этом объекты, связываемые со страхом,

не обязательно представляют действительную угрозу. На пятой стадии у

человека возникает ощущение неотвратимости надвигающейся

катастрофы. Он переживает ужас. При этом данное переживание связано

не с содержанием страха, а лишь с нарастанием тревоги, так как

подобное переживание может вызывать и неопределенная, бессо-

держательная, но очень сильная тревога. Наконец, на шестой стадии

появляется тревожно-боязливое возбуждение, выражающееся в пани-

ческом поиске помощи, в потребности в двигательной разрядке. Дез-

организация поведения и деятельности на этой стадии достигает мак-

симума.

Источники тревоги. Л. В. Куликовым (2000) совместно с М. Ю. До-

линой и М. С. Дмитриевой с помощью шкалы трений Каннера была

изучена значимость различных источников тревоги и эмоционального

дискомфорта (табл. 5.1).

Оценивая эти данные, следует иметь в виду, что опрашивались в

основном лица женского пола, гуманитарии (студенты, врачи, работники

детских дошкольных учреждений).

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны вос-

принимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном

диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно, выраженным

состоянием тревожности. Если психологический тест выявляет у

испытуемого высокий показатель личностной тревожности, то это дает

основание предполагать у него появление состояния тревоги в

разнообразных ситуациях, и особенно когда они касаются оценки его

компетенции и престижа.

А. Н. Фоминова (2000) установила, что более половины детей в

начальной школе испытывают повышенную и высокую степень тревоги

по отношению к проверке знаний и до 85% связывают это со страхом

наказания и боязнью расстроить родителей. Вторая причина тревоги—

«трудности в обучении». По данным А. Д. Андреевой (1994), наиболее



значительным фактором, вызывающим отрицательные эмоции у младших

подростков, продолжает оставаться школьная жизнь. Причем у девочек

этот фактор выражен сильнее, чем у мальчиков. Как показали Б. И.

Кочубей и Е. В. Новикова (1988), тревогу часто испытывают не только

двоечники, но и школьники, которые хорошо и даже отлично учатся,

ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной

дисциплине. Однако это видимое благополучие достается им

неоправданно высокой ценой и чреватосрывами, особенно
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Таблица 5.1 Значимость причин

эмоционального дискомфорта

№

п/п

Причины эмоционального

дискомфорта

Ба

лл

1 Забота о состоянии здоровья

члена семьи

4,

64

2 Финансовая ненадежность4,

29

3 Трудностис возможностью

выразить себя

4,

00

4 Перегруженность делами4,

00

5 Внутриличностные

конфликты

3,

90

6 Раздумья о смысле жизни3,

87

7 Недостаточность отдыха3,

80

8 Неудовлетворенность

внешним видом

3,

74

9 Проблемы с сексуальным

партнером

3,

72

1 Недостаток активности,3,



0 энергии 71

1

1

Проблемы в общении с

сотрудниками на работе

3,

61

1

2

Неудовлетворенность своей

работой

3,

56

1

3

Проблемы с детьми 3,

56

1

4

Растущие цены 3,

56

1

5

Нехватка времени для семьи3,

54

1

6

Проблемы с покупками3,

49

1

7

Сексуальные проблемы 3,

49

1

8

Заботы о здоровье вообще3,

47

1

9

Чувство одиночества 3,

47

2

0

Проблемы с родителями3,

46

2

1

Раскаяние по поводу

прошлых решений

3,

41

2

2

Физический недуг 3,

33

2

3

Перегруженность семейными

обязанностями

3,

29

2

4

Проблемы с транспортом3,

24

2

5

Беспокойство о надежности

места работы

3,

20

2 Осуждение и дискриминация3,



6 со стороны других 20

2

7

Беспокойство по поводу

обстановки в стране

3,

19

2

8

Столкновения с начальством3,

04

2

9

Неприятные соседи 2,

92

3

0

Проблемы с подчиненными2,

66

3

1

Проблемы с местом работы

из-за своего пола

2,

49
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при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмеча-

ются выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и психо-

соматические нарушения.

Тревога в описанных случаях часто порождается конфликтностью

самооценки, наличием в ней противоречия между высокими притяза-

ниями и достаточно сильной неуверенностью в себе. Подобный кон-

фликт, заставляя этих школьников постоянно добиваться успеха, од-

новременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство по-

стоянной неудовлетворенности, неустойчивости, напряженности. Это

ведет к гипертрофии потребности в достижении, к тому, что она при-

обретает ненасыщаемый характер, следствием чего являются отмеча-

емые учителями и родителями перегрузка, перенапряжение, выража-

ющиеся в нарушениях внимания, снижении работоспособности, по-

вышенной утомляемости.

И двоечники, и отличники 11-12 лет, как показали Б. И. Кочубей и

Е. В. Новикова, сильно ориентируются на то, как их отметки влияют на

отношение к ним. Но если двоечников в первую очередь волнует

отношение одноклассников, то отличников— отношение родителей и

учителей. У тех, кто учатся на «четверки» или «четверки» и «пятерки»,

уровень тревоги тоже достаточно высок, но он не зависит от отношения



к ним окружающих. Наиболее эмоционально спокойными оказались

троечники.

Наиболее распространенными причинами тревоги у школьников

являются (Кочубей, Новикова, Ш88; Уварова, 2000, и др.):

•    проверка знаний во время контрольных и других письменных

работ;

•    ответ учащегося перед классом и боязнь ошибки, которая

может вызвать критику учителя и смех одноклассников;

•    получение плохой отметки (причем «плохой» может быть и

тройка, и четверка— в зависимости от притязаний школьника и его ро-

дителей);

•    неудовлетворенность родителей успеваемостью ребенка;

•    личностно-значимое общение.

В седьмом и восьмом классах успеваемость уже не является таким

эмоциогенным фактором, как у школьников младших и средних классов

(Толстых, 1995).

В зависимости от реального положения школьника среди сверст-

ников, его успешности в обучении и т. п. выявленная высокая (или
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очень высокая) тревога будет требовать различных способов

коррекции. Если в случае реальной неуспешности усилия во многом

должны быть направлены на формирование необходимых навыков рабо-

ты, общения, которые позволят преодолеть эту неуспешность, то во

втором случае— на коррекцию самооценки, преодоление внутренних

конфликтов.

Однако параллельно с работой по ликвидации причин, вызываю-

щих тревогу, необходимо развивать у школьника способность справ-

ляться с повышенной тревогой. Известно, что тревога, закрепившись,

становится достаточно устойчивым образованием, переходит в свойство

личности— тревожность. Школьники с повышенной тревожностью тем

самым оказываются в ситуации «заколдованного психологического

круга», когда тревожность ухудшает возможности учащегося и

результативность его деятельности.



5.4. Страх

Часто тревожность принимают за страх. Это действительно близкие

состояния, но все же разные. Если для возникновения тревоги часто нет

никаких объективных причин, то страх— это реакция человека на

конкретную опасную для его здоровья и престижа ситуацию. При тре-

воге человек не предпринимает никаких защитных действий, он просто

волнуется. Страх связан с проявлением различных защитных реакций.

Страх— это болезнь, болезнь воображения. Страшно не из окна

прыгнуть— страшно разбиться: страшно представить себе, что будет

дальше (писатель Леонид Леонов).

Описывая комету, появившуюся на небосклоне в 1520 г.,

современник отмечает: «Эта комета была так страшна, что повергла

людей в ужас. Многие умерли— кто от страха, кто от болезни».

Точка зрения-17

Нормальногосостояния в бою не бывает и быть не может. Не может

быть в боевой обстановке и спокойного состояния (в буквальном смысле

этого слова). Совершенно правильно писал Фурманов: «Спокойных нет,

это одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно спокойные в бою,

под огнем,— этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно

привыкнуть казаться спокойным, можно держаться с достоинством,

можно сдерживать себя и не поддаваться быстро воздействию внешних

обстоя-
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тельств— это вопрос иной. Но спокойных в бою и за минуты перед

боем— нет, не бывает и быть не может» (Фурманов Д. А. Чапаев. Гл.VI)

(Теплое, 1985, с. 235).

Бытует мнение, что есть бесстрашные люди. Это явное заблужде-

ние. Страшно бывает всем, в том числе и смелым, и героям. Ведь страх

— это защитная биологическая реакция организма, т. е. полезная для

человека и животных реакция, возникающая помимо их желания. Она

готовит к преодолению возникшей опасности, но своим, биологическим

способом (ступор— это стремление остаться незамеченным, казаться



неодушевленным предметом; убегание— удаление от опасности и т. д.).

Другое дело, что человек, обладающий силой воли, может затормозить

эти защитные реакции и направить свои мысли не на переживание

страха, а на выполнение задания, несмотря на имеющийся страх. Такие

люди называются смелыми не потому, что они не боятся, а потому, что

они проявляют самообладание, несмотря на имеющийся страх.

Опасение— половина спасения (французская пословица).

Сильно выраженный страх называют ужасом. Он подавляет

рассудок, затормаживает двигательные реакции (человек не может даже

шевельнуть пальцем, крикнуть, чтобы позвать на помощь).

Если страх охватывает большую массу людей, говорят о панике. В

этом состоянии люди теряют рассудок, часто не понимают, что

происходит на самом деле, они просто заражаются страхом от другой

немногочисленной группы людей, убегающих от опасности. Паника

может возникнуть и среди учащихся, ожидающих очереди на экзамен.

Один или два случая неудачной сдачи экзамена

1

В. М. Максимов. Кто там?
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сильными учащимися могут породить в сознании остальных

учащихся этой группы мысль, что им и тем более не сдать экзамен.

По мнению К. Изарда, результаты ряда исследований убеждают в

том, что необходимо различать страх и тревогу, хотя ключевой эмоцией



при тревоге является страх.

Страх— это эмоциональное состояние, отражающее защитную

биологическую реакцию человека или животного при переживании ими

реальной или мнимой опасности для их здоровья и благополучия.

Следовательно, для человека как биологического существа возник-

новение страха не только целесообразно, но и полезно. Однако для

человека как социального существа страх часто становится препят-

ствием для достижения поставленных им целей.

Только факты

Как-то в беседе с известным парашютистом корреспондент

поинтересовался, можно ли научиться преодолевать в себе страх перед

высотой. Ответ был неожиданным. «Я не высоты боялся— земли,—

заметил семикратный рекордсмен мира.— Она рядом. Вот и страшно.

Самым неприятным в моей жизни был прыжок с парашютной вышки.

Тогда я уже ходил в мастерах спорта. Счет вел за тысячу прыжков. А

когда залез на вышку, так, шутки ради,— коленки затряслись. Не могу

перебороть страх: земля-то рядом. Главное, чтоб была высота»

(Литературная газета, 20 апреля 1983 г.).

Причины страха. Состояние страха является довольно типичным

для человека, особенно в экстремальных видах деятельности и при

наличии неблагоприятных условий и незнакомой обстановки. Во многих

случаях механизм появления страха у человека является условно-реф-

лекторным в результате испытанной ранее боли или какой-либо не-

приятной ситуации. Возможно и инстинктивное проявление страха. В

зависимости от авторов отмечаются различные причины, вызывающие

страх. Дж. Боулби (Boulby,1973) отмечает, что причиной страха может

быть как присутствие чего-либо угрожающего, так и отсутствие того, что

обеспечивает безопасность (например, матери для ребенка). Дж. Грэй

(Gray, 1971) считает, страх может возникнуть, если событие не

происходит в ожидаемом месте и в ожидаемое время. Многие авторы

отмечают, что страх вызывается объектом (предметом, человеком,

явлением природы), но что бывают и беспредметные страхи, т. е. не

связанные ни с чем конкретным.
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Боулби выделил две группы причин страха: «природные стимулы»

и «их производные» (рис. 5.1). Он полагает, что врожденные детерми-

нанты страха связаны с ситуациями, которые действительно имеют

высокую вероятность опасности. Производные стимулы больше под-

вержены влиянию культуры и контекста ситуации, чем природные

стимулы. Боулби считает одиночество наиболее глубокой и важной

причинойстраха. Он связывает это с тем, что как в детстве, так и в

старости вероятность опасности при болезни при одиночестве значи-

тельно возрастает. Кроме того, такие природные стимулы страха, как

незнакомость и внезапные изменения стимуляции, значительно сильнее

пугают на фоне одиночества.

Только факты

Смерть от страха ожидания смерти.

«Вот он!— закричал Вий и уставил на него железный палец, и все,

сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он на

землю, и тут же вылетел дух из него от страха» (Н. В. Гоголь, «Вий»).

Это сказки, поэтический вымысел. Но возможно ли что-либо подобное в

действительности? Каждый из нас испытал хотя бы раз в жизни, какое

сильное чисто физиологическое действие способно произвести в нас

предвидение опасности: лицо бледнеет, сердце начинает биться

ускоренно и неровно, пот выступает на лбу и т. д. Может ли, однако,

совокупная вегетативная реакция на предугадываемое будущее

достигнуть такой силы, чтобы действительно оказаться причиной

смерти?




