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Применение концеПции контекстной 
обработки и context effect  
для исследования механизмов 
нарушения Процесса обобщения 
При Психических расстройствах

Ю.в. чебакова, р.р. харисова, а.Ю. Паршуков

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения зарубежной концепции контекстной 
обработки и context effect для исследования специфики процесса обобщения, как в норме, так и при пси-
хической патологии. Представляются более ранние исследования авторов, в которых была показана за-
висимость актуализации существенного признака при обобщении предметов от условий мыслительной 
задачи – контекста обобщения. В статье освещаются исследования механизмов нарушения контекстной 
обработки при эндогенных психических заболеваниях (прежде всего, шизофрении, а также шизотипическом 
и аффективном расстройствах) и пограничных расстройствах (расстройствах личности и невротических 
расстройствах). Особое внимание уделяется рассмотрению механизмов нарушения рабочей, семантиче-
ской и эпизодической памяти, связи способности к социальному познанию и когнитивному функционирова-
нию как в зарубежных, так и отечественных исследованиях.
С использованием метода теоретико-методологического анализа выдвинута общая теоретическая ги-
потеза дифференцированных механизмов нарушения процесса обобщения при эндогенных и пограничных 
психических расстройствах и обоснованы экспериментальные приёмы её проверки.
Авторы статьи предполагают, что выбор латентных, в том числе, субъективных признаков при обоб-
щении в условиях стимульной неопределённости (семантической отдалённости обобщаемых предметов) 
больными шизофренией определяется дефицитом обработки социального контекста, пациентами с по-
граничными психическими расстройствами – напротив, избыточным социальным маркированием. Описа-
на методология экспериментальных заданий пилотной версии модифицированной методики «Исключение 
предметов» с тремя сериями проб, предполагающими варьирование семантической отдалённости пред-
метов, их эмоциональной насыщенности и степени адекватности социального контекста использования 
предметов. Представлены ожидаемые результаты исследования по оригинальной методике, которые от-
кроют новые перспективы дифференциальной диагностики в патопсихологии и психиатрии.
Ключевые слова: контекстная обработка, эффекты контекста, мышление, нарушение процесса обоб-
щения, латентный признак, субъективный признак, социальное маркирование, стимульная неопределён-
ность, шизофрения, пограничные психические расстройства.
Abstract. In this article the authors discuss whether it is possible to apply the concepts of context processing and 
context effect for the purposes of studying specific features of the generalization process in the norm and in case 
of mental pathology. The article introduces the authors’ earlier studies that demonstrated the dependence of the 
actualization of the significant feature in the process of object generalization on the conditions of the cognitive 
task, i.e. the context of generalization. The article deals with the study of mechanisms of impairmen context 
processing impairments in case of internally generated mental disorders (especially schizophrenia and schizotypal 
and affective disorders) and borderline disorders (personality disorders and neurotic disorders). Particular attention 
is paid to the mechanisms of impairment of temporary, conceptual and episodic memory, relation the ability for 
social cognition and cognitive functioning in both foreign and domestic researches. Using the method of theoretical 
and methodological analysis, the authors propose the general theoretical hypothesis of differentiated mechanisms 
of generalization process impairments for endogenous and borderline mental disorders and prove experimental 
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Концепция контекстнои�  обработки и context 
effect возникла в когнитивнои�  традиции 
зарубежных исследовании�  во второи�  по-
ловине XX в. и в общем виде была связана с 

описанием влияния факторов окружающеи�  среды 
на восприятие стимула. Указанная концепция по-
зволила интегрировать и объяснить процессуаль-
ную сторону семантическои�  репрезентации зна-
нии� , начало исследования которои�  было положено 
работами Э. Тульвинга по изучению особенностеи�  
их хранения, переработки и извлечения из долго-
временнои�  памяти. Автор выделил декларатив-
ную память, связанную с представлениями и орга-
низованную вербально, и процедурную память как 
основу использования функциональных свои� ств 
предметов в форме навыков [1]. Декларативная 
память, в свою очередь, подразделяется на эпизо-
дическую, связанную с организациеи�  личного, эмо-
ционально-окрашенного, конкретного опыта, и се-
мантическую, основанную на обобщении знании�  
и кристаллизованную в форме безличных поня-
тии� ных структур. Понятии� ная организация семан-
тическои�  памяти рассматривается с точки зрения 
особенностеи�  лексическои�  стороны языка и речи 
как продукта концептуальных структур и ассоци-
ативных процессов семантическои�  обработки. По-
добная дифференциация Э. Тульвингом деклара-
тивнои�  памяти наметила различные механизмы 
семантическои�  организации знании�  (личные и 
надличностные) и роль эмоциональных факторов 
в обработке контекстнои�  информации.

Эффекты контекста связаны с опорои�  на про-
шлыи�  опыт при анализе поступающеи�  стимуля-
ции, направляют психические процессы восприя-
тия и памяти [2; 3], речевого анализа [4], сложные, 
социально опосредованные, системы ценностеи�  и 
убеждении�  [5]. Общим тезисом всех линии�  иссле-
довании�  репрезентации знании�  является возмож-
ность изучения структур памяти и ментального 
лексикона через анализ специфики процессов ка-
тегоризации, в т.ч. использования понятии�  в клас-
сификации и рассуждении [6]. Несмотря на очевид-

ную связь семантическои�  репрезентации знании�  
с понятии� ными ментальными структурами, ис-
следования самого процесса категоризации, или 
обобщения как важнеи� шеи�  операции мышления с 
точки зрения влияния эффектов контекста в науч-
нои�  психологическои�  литературе практически не 
представлены.

Особо распространены исследования context 
effect при изучении перцептивных процессов и об-
работки зрительных стимулов в процессе решения 
задач производительности на устои� чивость и из-
бирательность внимания, с варьированием смыс-
ловои�  определе�нности текста, методики словесно-
цветовои�  интерференции Струпа [7; 8].

В наших исследованиях обращение к зару-
бежнои�  концепции контекстнои�  обработки и 
context effect было обосновано необходимостью 
объяснить зависимость выделения существен-
ных признаков от условии�  задачи. Нашеи�  перво-
начальнои�  научнои�  задачеи�  являлось проведе-
ние такого эксперимента, которыи�  позволил бы 
уточнить понимание существенных признаков, 
на основании которых производится обобщение. 
В психологическои�  науке проблема выделения су-
щественных признаков рассматривалась с точки 
зрения структуры понятия [9]. При этом вопрос о 
том, что следует считать существенным призна-
ком [10; 11], на основании которого формируется 
понятие, оставался открытым.

В проведе�нном нами пилотажном исследо-
вании, посвяще�нном изучению разных типов 
нормативных обобщении�  (категориальных и 
функциональных), а также их нарушении�  при ши-
зофрении [12], была показана зависимость выбо-
ра существенных признаков, на основе которых 
осуществляется обобщение, от условии�  экспери-
ментального задания. С помощью специальнои�  
организации задании�  на исключение лишнего 
предмета в модификации патопсихологическои�  
методики «Исключение предметов» с двухаль-
тернативным выбором обобщения (по категори-
альному или функциональному признаку) и ва-

methods of its verification. The authors suggest that the actualization of latent features including subjective 
features in the process of generalization of stimulus uncertainty (semantic distance of generalized objects) 
demonstrated by patients with schizophrenia is determined by the deficit of the social context processing, and in 
case of patients with borderline mental disorders, on the contrary, it is determined by excessive social labeling. The 
authors dscribe the methodology of experimental tasks of the pilot research offered in the adopted ‘Find the odd 
one out’ inventory. The methodology includes three series of tasks offering the variety of the semantic distance of 
objects, their emotional richness and adequacy of the social context of the use of objects. The article also presents 
expected results of the research by the original method that will open up new prospects in the differential diagnosis 
of patopsychology and psychiatry.
 Key words: schizophrenia, stimulus under uncertainty, social labeling, latency feature, subjective feature, impairment 
of the process of generalization, thinking, context effect, context processing, borderline mental disorders.
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рьированием семантическои�  близости понятии�  
по соответствующему признаку, мы показали, что 
обобщение производится на основе заданных ус-
ловии�  сенсибилизации, как в группе здоровых лиц, 
так и у больных шизофрениеи� . В так называемых 
несенсибилизированных пробах (при одинаковои�  
семантическои�  близости понятии�  по категори-
альному и функциональному признаку) испыту-
емые опирались на индивидуальные стратегии 
обобщения, которые, предположительно, связаны 
с особенностями когнитивного стиля. Условия за-
дания, определяющие экспериментальную сенси-
билизацию, мы обозначили внешним контекстом; 
индивидуальные стратегии обобщения, актуали-
зируемые в несенсибилизированных пробах, – вну-
тренним контекстом.

Возможность актуализации не только «нор-
мативных» признаков предметов (категориаль-
ных и функциональных), но и «ненормативных», 
в частности латентных и субъективных как суще-
ственных при обобщении в специально заданных 
контекстных условиях в группе здоровых лиц так-
же была нами выявлена в специальных исследова-
ниях [13]. Экспериментально нами была показана 
возможность дезинтеграции и нестабильность 
социально-обусловленных признаков предметов 
и явлении� , задающих их денотат (основное значе-
ние). Так, при усилении коннотативных (не основ-
ных с точки зрения социального контекста) при-
знаков предметов (например, опасности в задании 
«нож-рогатка-пистолет»), выступающих субъек-
тивными латентными признаками в условиях ино-
го «фонового» окружения (в задании «нож-вилка-
ложка»), а также при варьировании семантическои�  
близости понятии� , нормативность обобщении�  ста-
ла определяться их контекстным опосредованием. 
Таким образом, те или иные свои� ства предметов 
(субъективные, функциональные) меняли модус 
своего качества (патологического/нормативного) 
в условиях определения роли различных фоновых 
стимулов при решении задачи.

Полученные нами результаты исследовании�  
позволили предположить, что использование экс-
периментальных прие�мов варьирования контекст-
ных условии�  задании�  на обобщение через процеду-
ру исключения лишнего предмета может оказаться 
эвристичным для определения неоднородности 
механизмов нарушения процесса обобщения – ак-
туализации латентных, в том числе субъективных 
признаков предметов и явлении�  при психических 
расстрои� ствах. В наших более ранних исследова-
ниях было показано, что субъективные признаки 
являются наименее нозологически специфичным 
типом латентных обобщении�  и связаны с неболь-

шим стажем заболевания при шизофрении [14] 
Возможности выделения различных механизмов 
нарушения процесса обобщения при актуализации 
феноменологически единых «ненормативных» 
признаков предметов (латентных, в частности 
субъективных) через варьирование контекстных 
условии�  задании�  могут раскрыть новые перспек-
тивы дифференциальнои�  диагностики в клинике 
психических заболевании� .

Однои�  из наиболее дискуссионных проблем 
в современнои�  психиатрии является проблема 
дифференциальнои�  диагностики малопрогреди-
ентных форм шизофрении и непроцессуальных по-
граничных расстрои� ств. Сложности определения 
че�тких клинико-психопатологических критериев 
указанных нозологических групп возросли как 
в связи с расширением спектра пограничнои�  па-
тологии, так и с тенденциеи�  к «смягчению» форм 
течения шизофрении, появлению множества пере-
ходных, «сте�ртых» вариантов со значительным 
удельным весом личностных аномалии�  в картине 
нарушении�  по типу «псевдопсихопатии� » [15].

Прежде, чем сформулировать гипотезы в от-
ношении дифференциальных механизмов наруше-
ния функции обобщения при шизофрении и погра-
ничных нервно-психических расстрои� ств, а также 
выделить основные методологические принципы 
экспериментальных прие�мов, позволяющих про-
верить гипотезы, снова обратимся к зарубежнои�  
традиции исследовании�  context effect при психиче-
ских расстрои� ствах.

Понимание механизмов нарушения мышле-
ния при шизофрении в зарубежных исследованиях 
тесно связано с гипотезои�  об «отказе» в восприя-
тии или «принятии» контекстного материала, не-
обходимого для соответствующего ответа [16; 17], 
что может включать как фоновые инструкции, так 
и накопленные знания, а также целевые стимулы, 
которые могут быть обработаны и интерпретиро-
ваны. Таким образом, контекстная обработка вы-
ступает адаптивным способом программирования 
и контроля поведения за сче�т использования пред-
варительнои�  контекстнои�  информации, что было 
показано в сравнительном исследовании больных 
шизофрениеи� , биполярным расстрои� ством и здо-
ровых лиц [18]. Ряд авторов также придержива-
ется мнения о дефиците обработке контекста как 
основы неи� рокогнитивнои�  дисфункции при эндо-
генных расстрои� ствах [19].

В некоторых зарубежных исследованиях по-
стулируется наличие общего механизма, связанно-
го с неспособностью интегрировать контекстуаль-
ную информацию, хранить материал с текущего 
сенсорного ввода и продолжать в реализации мо-
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Исследования Chapmans L.J., et al. (1964) ука-
зывают на тенденцию больных шизофрениеи�  в 
меньшеи�  степени полагаться на контекстное поле 
подсказок при нарастании неопределе�нности и 
неоднозначности предъявленных понятии�  [31]. 
Соответствующие положения разработаны в ряде 
других работ, указывающих на трудности отторма-
живания альтернатив (не целесообразных в дан-
ном контексте) смыслов многозначных понятии�  
больными шизофрениеи�  [32].

В нашем исследовании процесса обобщения 
у больных шизофрениеи�  с использованием моди-
фикации методики «Исключение предметов» [33] 
также было замечено возрастание количества ла-
тентных обобщении�  у рассматриваемых респон-
дентов в заданиях с двухальтернативным выбором 
по сравнению с заданиями, в которых был заложен 
только один признак для обобщения.

В исследованиях Frith C.D (1979) отражена иная 
позиция на природу нарушении�  контекстнои�  об-
работки при шизофрении. Автор предполагает, что 
симптомы при шизофрении могут быть объяснены 
дефектом в механизме контроля и ограничения со-
держания сознания. Чрезмерное самосознание, по 
мнению Frith C.D., лежит в основе не дефицита, как 
полагает большинство исследовании�  рассматрива-
емои�  области знания, а, напротив, избыточнои�  кон-
текстнои�  обработки при шизофрении [34].

Существует ряд исследовании� , указывающих 
на роль эмоциональных факторов в процессах 
контекстнои�  обработки. Так в работе Ranganath C., 
Minzenberg M.J., Ragland J.D. (2008) приводится об-
зор исследовании�  нарушения эпизодическои�  па-
мяти как фактора неи� рокогнитивного дефицита 
при шизофрении [35]. В исследовании Green M.J., 
Waldron J.H., Coltheart M. (2007) у больных шизоф-
рениеи�  было зарегистрировано нарушение обра-
ботки эмоционального контекста, которое выра-
жалось в игнорировании ситуационного контекста 
в виде предварительнои�  информации при экспози-
ции эмоциональных выражении�  лиц и переоценке 
угрозы. Авторы объясняют данные нарушения не-
способностью больных шизофрениеи�  эффективно 
интегрировать детали контекста [36].

Рассмотренные выше нарушения эмоциональ-
ных детерминант контекстнои�  обработки рядом 
авторов связывается с системои�  социального по-
знания и дефицита социального функционирова-
ния больных шизофрениеи�  [37]. Система социаль-
ного познания рассматривается исследователями 
в качестве ведущего фактора, опосредующего кон-
текстную обработку при шизофрении. Используя 
различные методы оценки визуальных стимулов, 
таких как распознавание лиц [38], шкалы социаль-

торных программ, интенсифицирующего влияние 
генетических и экологических факторов на раз-
витие психического заболевания [20]. Barch D.M., 
et al. (2003) также указывают на возможность 
определения дефицита контекстнои�  обработки 
как специфического фактора необратимои�  когни-
тивнои�  дисфункции при шизофрении на основа-
нии исследовании�  в процессе четыре�хнедельного 
медикаментозного курса, в течение которого при 
снижении выраженности продуктивных симпто-
мов болезни улучшении�  контекстнои�  обработки не 
происходило [21]. Понимание многокомпонентно-
сти процесса репрезентации контекстнои�  инфор-
мации [22] позволяет отмечать неоднородность 
его нарушении�  при шизофрении, наличие раз-
личных механизмов даннои�  патологии. Выделяют 
изменения процессов рабочеи�  памяти [23; 24]; се-
мантическои�  памяти [25]; дефицит устои� чивости 
внимания [26]; специфику процессов торможе-
ния [27]. Примечательно, что в работе Doughty O.J., 
Done D.J. (2009) не выявляется достовернои�  свя-
зи нарушении�  семантическои�  памяти и распада 
структуры понятии�  при нарастании шизофрени-
ческого дефекта [25]. Большинство зарубежных 
исследователеи�  указывают на связь нарушении�  се-
мантическои�  и рабочеи�  памяти как фактора дефи-
цита контекстнои�  обработки, что определяет труд-
ности извлечения информации из прошлого опыта 
при рассматриваемои�  психическои�  патологии.

В работе McClure M.M. et al. (2008) было пока-
зано, что нарушение рабочеи�  памяти, связанное с 
дефицитом контекстнои�  обработки, является спец-
ифичным для заболевании�  шизофренического 
спектра. Продолжая исследования Barch D.M., et al. 
(2003) [21], авторы выявили аналогичные наруше-
ния контекстнои�  обработки у больных шизотипи-
ческим расстрои� ством и не обнаружили подобных 
у респондентов с расстрои� ствами личности [28].

На модели больных шизофрениеи�  Horton K.H., 
Silverstein S.M. (2011) были получены результаты, 
свидетельствующие о неоднородности организа-
ция перцептивного восприятия при шизофрении, 
что связано с широким кругом нарушении�  позна-
вательнои�  деятельности при данном виде пато-
логии. В частности, больные шизофрениеи�  с не-
достатками слуха оказались более чувствительны 
к контекстному содержанию, нежели слышащие 
испытуемые; также обнаружены различные корре-
ляции между психопатологическими феноменами 
и спецификои�  уче�та контекста [29].

Дефицит контекстнои�  обработки обнаружен у 
больных шизофрениеи�  при необходимости смыслово-
го анализа отрывков, а также при генерировании по-
нятии�  в тексте с пропущенными словами текста [30].
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степени контекстнои�  неопределе�нности (что со-
ответствовало «перцептивному «шуму» среднеи�  
степени выраженности и низкочастотным оконча-
ниям предложении� ) при условии социальнои�  адек-
ватности контекста. Ю.В. Поляков предполагал, что 
у больных шизофрении�  изменяется система обра-
зов (эталонов, гипотез), привлекаемых из памяти 
на основе тех или иных факторов прошлого опыта. 
Хотя автор исходил из идеи изменения селекции 
признаков из прошлого опыта вследствие нару-
шения его вероятностнои�  организации, по сути, 
описанные им механизмы патологии познаватель-
нои�  деятельности при шизофрении аналогичны 
представлениям о репрезентации контекстнои�  
информации как характеристик внутреннего кон-
текста и соотносятся с зарубежными исследова-
ниями изменения у больных шизофрениеи�  струк-
тур семантическои�  памяти. На основе нескольких 
циклов экспериментальных исследовании�  слухо-
вого и зрительного восприятия Ю.Ф. Поляков за-
ключил, что у больных шизофрениеи�  происходит 
перестрои� ка перцептивнои�  деятельности. В связи 
со структурными изменениями системы хранения 
информации из прошлого опыта процесс контекст-
нои�  обработки у больных шизофрении�  становится 
менее экономичным. В отличие от здоровых лю-
деи� , у лиц исследуемои�  нозологическои�  группы 
происходит расширение сенсорного потока ана-
лизируемои�  информации в связи с уравниванием 
альтернатив различных перцептивных гипотез. 
Иными словами, у больных шизофрении наруше-
на система социального маркирования, которая в 
норме позволяет сделать контекстную обработку 
более быстрои� , экономичнои�  и точнои� . Органи-
зованная система прошлого опыта за сче�т меха-
низмов социального маркирования обеспечивает 
универсальность процессов контекстнои�  обработ-
ки. Именно механизм уравнивания альтернатив в 
измене�ннои�  структуре семантическои�  памяти объ-
ясняет актуализацию у больных шизофрении�  как 
универсальных, социально значимых признаков 
предметов при осуществлении мыслительных опе-
рации� , так и малосущественных, латентных с точ-
ки зрения социальнои�  практики их использования, 
что было продемонстрировано Ю.Ф. Поляковым в 
нескольких циклах экспериментального исследо-
вания мышления [44].

В более поздних экспериментальных работах 
даннои�  научнои�  школы выявленные механизмы 
рассматривались как нарушение мотивационно-
потребностного компонента социальнои�  регуля-
ции деятельности и поведения, т.е. в контексте 
опосредования социальным опытом [45]. Соци-
альная природа нарушении�  мышления больных 

ного визуального восприятия [39; 40], авторы об-
наружили снижение показателеи�  визуальнои�  кон-
текстнои�  обработки у больных шизофрениеи�  по 
сравнению со здоровыми респондентами. В работе 
Addington J., Saeedi H., Addington D. (2006) было по-
казано, что дефицит социального познания стаби-
лен во времени, не меняется по мере редукции про-
дуктивных симптомов шизофрении и опосредует 
связь между когнитивным и социальным функци-
онированием больных [41].

В целом, полученные экспериментальные дан-
ные подтверждают, что у больных шизофрениеи�  
существует дефицит анализа контекстного содер-
жимого. Harrow M., et al (2000) выявили неодно-
родность контекстнои�  обработки информации 
больными шизофрениеи�  – ее�  специфику, не связан-
ную с непосредственным игнорированием и отхо-
дом от контекста. Полученные авторами данные 
позволили утверждать о «сбое» не в восприятии 
соответствующеи�  информации и контекстного ма-
териала, необходимого для соответствующего реа-
гирования, а в специфике его переработки и уче�та 
в дальнеи� ших умственных деи� ствиях [42]. Иссле-
дования с использованием разнообразных задач 
также показывают возможность дифференциации 
дефицита context effect в качестве объясняющего 
фактора нарушении�  при шизофрении [43].

Схожие результаты, свидетельствующие о не-
однородности механизмов нарушения обработки 
контекстных стимулов и роли социального по-
знания, были получены в отечественных исследо-
ваниях нарушения познавательнои�  деятельности 
при шизофрении, в которых было показано, что 
больные указаннои�  нозологическои�  группы луч-
ше распознают менее вероятные с точки зрения 
социального контекста речевые сигналы по срав-
нению со здоровыми испытуемыми в условиях 
перцептивного «шума» среднеи�  степени [44]. При 
исследовании слухоречевого восприятия больных 
шизофрении�  и здоровых респондентов в однои�  
из экспериментальных серии�  автор, помимо вы-
раженности перцептивного «шума», варьировал 
социальную предсказуемость окончания пред-
ложении� . Характерно, что в условиях высокои�  
социальнои�  предсказуемости окончании�  фраз и 
больные шизофрении� , и здоровые испытуемые 
одинаково хорошо распознавали речевые сигналы; 
в условиях социальнои�  непредсказуемости (напри-
мер, во фразах «Мальчик забрался на высокую ска-
терть»; «Он прочитал интересную табуретку») 
и больные, и здоровые респонденты не распозна-
вали речевые сигналы. Различия между исследуе-
мои�  группои�  патологии и нормативнои�  выборкои�  
начинали обнаруживаться в условиях возрастания 

интеллектуальные игры
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мания роли контекста эмоциональных стимулов 
в решении познавательных задач у пациентов с 
расстрои� ствами личности [50]. В исследовании 
А.Ш. Тхостова и М.Г. Виноградовои�  (2010) описана 
специфика искажения познавательнои�  деятель-
ности (процессов запоминания и воспроизведе-
ния информации, чувствительность к противоре-
чиям в мыслительнои�  деятельности), связанная с 
особенностями смысловои�  регуляции личности, а 
также дезорганизующеи�  ролью избыточнои�  (пато-
логическои� ) пристрастности, которая выражается 
в потере неи� тральности по отношению к ряду сти-
мулов у больных с истерическим и ананкастным 
расстрои� ствами личности [51].

В патопсихологическои�  традиции исследован 
феномен аффективнои�  дезорганизации мышления 
при расстрои� ствах личности, в частности, выража-
ющии�  в «ненормативном» типе обобщения в виде 
актуализации субъективно-значимых признаках 
предметов и явлении�  [52; 53], аффективно-когни-
тивная недифференцированность как диспозици-
онныи�  фактор личностных и поведенческих рас-
строи� ств [54; 55; 56].

Таким образом, как показывает анализ ли-
тературы особенности контекстнои�  обработки и 
context effect при пограничнои�  психическои�  пато-
логии практически не изучены, а имеющиеся ис-
следования содержат противоречивые данные в 
отношении имеющихся сложностеи�  в обработке 
социального контекста у рассматриваемых боль-
ных. Как зарубежные, так и отечественные иссле-
дователи сходятся в оценке дезорганизующего 
влияния эмоциональных факторов на контекст-
ную обработку при пограничных расстрои� ствах, а 
также в изменении смысловых структур в связи с 
избыточнои�  аффективнои�  пристрастностью. Мы 
предполагаем, что при пограничных психических 
расстрои� ствах контекстная обработка нарушается 
специфическим образом. У рассматриваемои�  кате-
гории больных так же, как и у больных шизофре-
нии� , структуры семантическои�  памяти изменяют-
ся за сче�т уравнивания альтернатив, однако, если 
у больных шизофрениеи�  наблюдается дефицит 
социального маркирования семантическои�  ре-
презентации знании� , то при пограничных психи-
ческих расстрои� ствах должен регистрироваться 
его избыток за сче�т повышения эмоциональнои�  
пристрастности. Предполагаемые нарушения кон-
текстнои�  обработки должны проявиться в усло-
виях повышения стимульнои�  неопределе�нности 
(в частности, за сче�т увеличения семантических 
«расстоянии� » между предметами, которые необхо-
димо обобщить). Улучшение контекстнои�  обработ-
ки в исследованиях Schaffer Y., Barak O., Rassovsky Y. 

шизофрении� , отраже�нная в измене�ннои�  иерархии 
их мотивационно-потребностнои�  сферы, раскры-
вается и через исследованные в отечественнои�  
патопсихологии механизмы «смысловои�  смеще�н-
ности» [46].

Таким образом, результаты как отечествен-
ных, так и зарубежных исследовании�  позволяют 
предположить, что при шизофрении существует 
дефицит обработки специфического, социального 
контекста; сами же процессы контекстнои�  обра-
ботки не нарушаются, изменяется сама репрезен-
тация контекстнои�  информации, т.е. внутреннии�  
контекст.

Как было показано выше, многочисленные ис-
следования посвящены изучению роли контекста 
в познавательнои�  деятельности у больных ши-
зофрениеи� . Существует ряд работ в отношении по-
нимания контекстнои�  обработки у больных бипо-
лярным расстрои� ством, в которых были выявлены 
схожие качественные нарушения контекстнои�  об-
работки рассматриваемых респондентов по срав-
нению с больными шизофрениеи� , но менее коли-
чественно выраженные [18; 47].

Исследования процесса контекстнои�  обработки 
на модели больных расстрои� ствами личности, де-
прессиеи�  и тревожными расстрои� ствами малочис-
ленны. В работе Baez S., et al. (2013) были отмечены 
трудности выполнения задач на понимание эмоци-
ональных состоянии�  больными пограничным лич-
ностным расстрои� ством при включении в задание 
дополнительных условии� , требующих интеграции 
разных стимулов (просодика, жесты, социальная 
ситуация и т.д.) и отсутствие таких нарушении�  в ус-
ловиях без усиления контекста. Отмечается также 
нарастание расстрои� ств мышления у даннои�  груп-
пы больных при использовании задач с высокими 
контекстными требованиями их обработки [47].

Несколько иные результаты были получены 
в исследовании Schaffer Y., Barak O., Rassovsky Y. 
(2015). Авторы обнаружили снижение контекст-
нои�  обработки информации больных с расстрои� -
ствами личности по сравнению со здоровыми ре-
спондентами как при решении социальных, так и 
несоциальных задач познания. Выявлено умень-
шение времени решения задач (при отсутствии 
нарастания правильных ответов) при предостав-
лении социального контекста [48]. Soloff P.H., et al. 
(2015) обнаружили дезинтеграцию мозговых про-
цессов во время когнитивнои�  обработки инфор-
мации у больных пограничными расстрои� ствами 
при использовании интерференции в виде эмоци-
онального контекста [49].

В современных отечественных исследовани-
ях также имеется ряд данных в отношении пони-
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Первая серия состоит из тре�х подсерии� . В пер-
вои�  подсерии выполнение задании�  предполагает 
безальтернативное исключение предмета на осно-
вании экспериментально заложенного субъектив-
ного признака. В качестве субъективных основа-
нии�  исключения выступают социально значимые 
признаки, например, детское, мужское, женское, 
съедобное, сексуальное, опасное и др. Все пробы бу-
дут разделены по степени семантическои�  близости 
предметов, которая будет определяться с помощью 
процедуры попарного сравнения предметов в пи-
лотном исследовании. Семантическая отдале�нность 
обобщаемых предметов, задающая стимульную не-
определе�нность, будет создавать условия для вы-
явления нарушении�  контекстнои�  обработки. Мы 
предполагаем, что в даннои�  подсерии в условиях 
стимульнои�  неопределе�нности здоровые респон-
денты, больные шизофрениеи�  с невыраженным 
когнитивным дефектом и невротическими рас-
строи� ствами будут актуализировать заложенныи�  в 
задании субъективныи�  признак, тогда как больные 
шизофрениеи�  с выраженным когнитивным дефек-
том и личностными расстрои� ствами обнаружат со-
ответствующие гипотезы нарушения обработки 
социального контекста. Примеры задании� : 1) «ве-
лосипед, пассатижи, юла, ползунки» (лишнее – пас-
сатижи, обобщаемыи�  признак – детские предметы); 
2) «рогатка, медведь, белка, пистолет» (лишнее – 
белка, обобщаемыи�  признак – опасность).

Задания второи�  подсерии представляют двух-
альтернативныи�  выбор существенного признака 
для обобщения (категориального или субъектив-
ного), которые, по сравнению с первои�  подсериеи� , 
содержат большую неопределе�нность стимульного 
материала. Использование процедуры попарного 
сравнения предметов позволит определить семан-
тическую близость предметов, которая, с однои�  
стороны, определит существенныи�  признак для 
обобщения (категориальныи�  или субъективныи� ), 
с другои�  стороны, обозначит задания, в которых 
семантические «расстояния» между предметами 
будут уравнены и, соответственно, станет возмож-
ным исследовать индивидуальные стратегии обоб-
щения, соотносимые с внутренним контекстом. Так 
же, как и в первои�  подсерии, мы предполагаем, что в 
условиях максимальнои�  стимульнои�  неопределе�н-
ности (семантическои�  отдале�нности предметов) 
могут проявиться описанные выше эксперимен-
тальные феномены в соответствующих клиниче-
ских группах. Примеры задании� : 1) «танк, каска, ав-
томат, виселица» (лишнее – виселица, обобщаемыи�  
категориальныи�  признак – военные атрибуты; 
лишнее – каска, обобщаемыи�  субъективныи�  при-
знак – предметы для убии� ства); 2) «зубная ще�тка, 

(2015) [48] при предоставлении социального кон-
текста, вероятно, можно объяснить снижением 
степени стимульнои�  неопределе�нности.

Мы предполагаем, что существуют различные 
механизмы актуализации латентных, в частности, 
субъективных признаков предметов при шизоф-
рении и пограничных психических расстрои� ствах, 
которые могут раскрыть новые возможности диф-
ференциальнои�  диагностики указанных нозологи-
ческих форм.

На основе анализа данных литературы в рам-
ках концепции контекстнои�  обработки и context 
effect можно сформулировать следующую общую 
теоретическую гипотезу: выбор латентных, в том 
числе, субъективных признаков при обобщении в 
условиях стимульнои�  неопределе�нности (семан-
тическои�  отдале�нности обобщаемых предметов) 
больными шизофрениеи�  определяется дефици-
том обработки социального контекста, пациен-
тами с пограничными психическими расстрои� -
ствами – напротив, избыточным социальным 
маркированием.

Для экспериментальнои�  проверки выдвину-
тои�  теоретическои�  гипотезы исследования созда-
на пилотная версия модифицированнои�  методики 
«Исключение предметов» с тремя сериями проб, 
включающая 77 карточек. Опишем методологию 
экспериментальных задании�  и конкретизируем 
ожидаемые результаты исследования больных 
различными психическими расстрои� ствами (эндо-
генными и пограничными).

В группу эндогенных психических расстрои� ств 
вои� дут больные параноиднои�  шизофрениеи�  и ши-
зотипическим расстрои� ством, представляющие 
две различные диагностические категории, кото-
рые предполагают разную степень выраженности 
когнитивного дефекта и соответствующего на-
рушения процесса обобщения. Группа погранич-
ных нервно-психических расстрои� ств также будет 
разделена на две подгруппы: с расстрои� ствами 
личности и невротическими расстрои� ствами, 
предположительно, имеющие разную степень вы-
раженности аффективнои�  дезорганизации. Таким 
образом, с точки зрения выдвинутои�  гипотезы, 
различные категории больных шизофрении�  пред-
ставят разную степень дефицита обработки со-
циального контекста в зависимости от степени 
выраженности когнитивного дефекта, категории 
пограничных психических расстрои� ств – различ-
ную степень выраженности избыточнои�  социаль-
нои�  маркировки, определяемую степенью аффек-
тивнои�  дезорганизации мышления. Контрольную 
выборку составят здоровые респонденты без диа-
гностированных психических расстрои� ств.

интеллектуальные игры
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ности и субъективных смыслов. Примеры задании� : 
1) «гаи� ка, катушка, прищепка, ключ» (четыре неи� -
тральных предмета); 2) «презерватив, лампочка, 
расче�ска, чаи� ник» (один предмет с усиленным кон-
нотативным свои� ством); 3) «противогаз, могила, 
цепь, степлер» (два предмета с усиленным конно-
тативным свои� ством); 4) «пистолет, деньги, гамак, 
пирамидка» (четыре предмета с усиленным конно-
тативным свои� ством).

Задания второи�  серии с условным названием 
«Химеры» предполагают двухальтернативныи�  вы-
бор стандартного обобщения на основе категори-
ального или функционального признака при на-
личии в задании предмета(ов) с нестандартным 
социальным контекстом его использования. Как 
и в экспериментах Ю.Ф. Полякова [44], в заданиях 
серии «Химеры» варьируется степень социальнои�  
адекватности контекста, в котором используется 
предмет, от социально приемлемого (например, пе-
ревязывание раны на руке галстуком) до социаль-
но невероятного (использование чаи� ников вместо 
ботинок). Мы будем называть «химерным» такои�  
предмет, которыи�  или используется в своеи�  соци-
ально нестандартнои�  функции (например, кастрю-
ля как головнои�  убор), или в социально нестандарт-
нои�  ситуации, но в адекватнои�  функции (например, 
резать хлеб ножницами). Данная серия разделена 
на две подсерии: 1) в задании присутствует один 
«химерныи�  предмет, которыи�  можно обобщить 
с другими предметами по категориальному или 
функциональному признаку, игнорируя нестан-
дартность социального контекста и с его уче�том, 
или исключить «химерныи� » предмет, обобщив дру-
гие три предмета по другому стандартному основа-

сумка, помада, духи» (лишнее – сумка, обобщаемыи�  
категориальныи�  признак – «средства для ухода за 
собои� »; лишнее – зубная ще�тка; обобщаемыи�  субъ-
ективныи�  признак – женские принадлежности).

Каждое задание третьеи�  подсерии включает 
четыре семантически отдале�нных предмета, что 
задае�т экспериментальные условия максимальнои�  
стимульнои�  неопределе�нности. Данная подсерия 
будет включать два типа задании� : 1) все четыре 
предмета неи� тральны; 2) один, два или все четыре 
предмета обладают усиленными коннотативными 
свои� ствами (например, таракан имеет денотатив-
ное свои� ство насекомого, а коннотативно является 
неприятным). Задания с тремя предметами с уси-
ленными коннотативными свои� ствами не создава-
лись, поскольку один более неи� тральныи�  предмет 
может быть исключе�н просто по принципу боль-
шеи�  эмоциональнои�  насыщенности оставшихся 
предметов безотносительно к их содержанию.

Мы предполагаем, что в условиях семанти-
ческои�  отдале�нности предметов у больных ши-
зофрениеи�  по сравнению с респондентами других 
групп будет более выражен феномен актуализации 
латентных признаков, не опосредованных кон-
текстом социальнои�  практики использования 
предметов. В подгруппе задании�  с усиленными 
коннативными свои� ствами предметов проявится 
избыточная социальная опосредованность с ак-
туализациеи�  субъективно-значимых признаков у 
больных с пограничными психическими расстрои� -
ствами, приче�м эффект аффективнои�  дезоргани-
зации будет выше при наличии в задании четыре�х 
предметов с разными коннотативными свои� ства-
ми, что расширит потенциальное поле пристраст-

Рис. 1. Пример задания из второи�  серии 
с одним «химерным» предметом  

модифицированнои�  методики 
«Исключение предметов».  

А – кепка, Б – кастрюля, В – шарф,  
Г – шляпа. Первыи�  вариант обобщения 

с опорои�  на нестандартныи�  социальныи�  
контекст: лишнее – шарф, обобщаемыи�  
категориальныи�  признак – «головные 

уборы». Второи�  вариант обобщения  
с уче�том игнорирования  

нестандартного социального  
контекста и исключением «химерного» 

предмета: лишнее – кастрюля,  
обобщаемыи�  категориальныи�   

признак – «одежда».
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присутствуют следы крови, что усиливает конно-
тативное свои� ство ножа как опасного, способно-
го причинить вред, убить и т.д. (пример задания 
представлен на рис. 3). 

Мы предполагаем, что усиление социального, 
эмоционально значимого контекста создаст экс-
периментальные условия для проявления фено-
мена аффективнои�  дезорганизации разнои�  степе-
ни выраженности в группе лиц с пограничными 
психическими расстрои� ствами. В приведе�нном 
выше примере задания больные с расстрои� ствами 
личности, предположительно, исключат нож как 
опасныи� , по сути, не выполнив задание на обоб-
щение тре�х оставшихся предметов. Пациенты с 
невротическими расстрои� ствами расширят «кон-
нотативное поле» и исключат пенал, объединив 
нож, циркуль и карандаш как опасные предметы. 
Больные шизофрениеи� , предположительно, долж-
ны исключить пенал, поскольку три других пред-
мета являются острыми. Такои�  признак предмета, 
как его острота, является субъективным, которыи�  
потенциально может привести к социально-зна-
чимым последствиям (стать опасным для жизни). 
Мы предполагаем, что данная серия задании�  по-
зволит дифференцировать различные механизмы 
актуализации субъективных признаков больными 
шизофрениеи�  и пограничными психическими рас-
строи� ствами: в первом случае будут актуализиро-
ваться субъективные признаки (такие, как остро-
та), во втором случае – субъективно-значимые и 
социально опосредованные (такие, как опасность 
для жизни). Здоровые респонденты, предположи-
тельно, в приведе�нном задании будут исключать 
нож, объединяя оставшиеся предметы по стан-

нию (пример задания представлен на рис. 1); 2) в 
задании присутствуют два «химерных» предмета, 
и при обеих альтернативах обобщения «химерныи� » 
предмет будет включе�н в обобщаемую группу или с 
опорои�  на социально нестандартныи�  контекст, или 
с уче�том игнорирования контекста (пример зада-
ния представлен на рис. 2).

Преимущество второи�  подсерии состоит в 
том, что для выполнения задания необходимо про-
анализировать «химерныи� » предмет, тогда как в 
первои�  подсерии его можно исключить без ана-
лиза его контекстных характеристик. Мы предпо-
лагаем, что данные подсерии позволят проанали-
зировать различные индивидуальные стратегии 
мыслительнои�  деятельности (синтетическую и 
аналитическую). 

Степень социальнои�  адекватности контек-
ста, предположительно, будет связана с выражен-
ностью когнитивного дефекта при шизофрении: 
больные с более выраженным дефектом будут 
склонны к игнорированию социального контекста 
любои�  степени нестандартности. Мы предпола-
гаем, что здоровые респонденты и больные с по-
граничными психическими расстрои� ствами будут 
чаще замечать нестандартныи�  социальныи�  кон-
текст предметов, тогда как социально нестандарт-
ная, но приемлемая ситуация использования пред-
метов облегчит контекстную обработку больных 
шизофрениеи� .

Задания третьеи�  серии предполагают специ-
альное контекстное усиление коннотативного 
свои� ства предмета с актуализациеи�  его скрытого, 
но социально-значимого признака. Например, в 
задании «нож, циркуль, пенал, карандаш» на ноже 

интеллектуальные игры

Рис. 2. Пример задания из второи�   
серии с двумя «химерными»  

предметами модифицированнои�   
методики «Исключение предметов».  

А – пистолет, Б – нож, В – пушка,  
Г – винтовка. Первыи�  вариант  

обобщения с опорои�  на нестандартныи�  
социальныи�  контекст: лишнее – пушка, 
обобщаемыи�  функциональныи�  признак – 
«предметы для разбивания чего-либо». 

Второи�  вариант обобщения с уче�том 
игнорирования нестандартного  

социального контекста:  
лишнее – нож, обобщаемыи�   
категориальныи�  признак –  
«огнестрельное оружие».
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но варьировать параметры внешнего контекста 
для исследования механизмов нарушения процес-
са обобщения при психических расстрои� ствах, что 
откроет новые перспективы дифференциальнои�  
диагностики в патопсихологии и психиатрии.

дартному категориальному признаку «учебные 
принадлежности».

Таким образом, специально разработанные се-
рии модифицированного варианта методики «Ис-
ключение предметов» позволят эксперименталь-

Рис. 3. Пример задания  
из третьеи�  серии с контекстным

усилением коннотативного  
свои� ства предмета  

модифицированнои�  методики  
«Исключение предметов».
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