
Результаты соответствуют выводам многочисленных псследованпГ!
Среди значимых других центральное лицо то, с кем  у испытуемого
устойчивые друл^еские отношения. Представление об этих людях наи
более насыщено качествами личности. При этом общая психологическая
установка на друлсеские отношения, потребность в интимном друлчес-
ком общении задают работу соответствующего личностного фильтра в
восприятии, который открывает дорогу почти
отношению к общению свойствам личности,

всем полол<ительным по
. возмолсно, даже улавливает

ьезначительно присущие свойства воспринимаемому и блокирует вос
приятие свойств, не способствующих общению. В
тературе это явление неоднократно описано
фект ореола» [2, 9 и др.].

При этом все же следует отметить, что на фоне общей тенденции
□локирования не способствующих общению качеств

психологической ли-
получмло название «эф-и

„„ ^ по некоторым из
них личность близкой подруги оценивается довольно критично (напри
мер, по качествам обидчивость, вспыльчивость, и т. д.).

Полученные результаты такл^е свидетельствуют, что дружеские от
ношения, характерные для данной выборки, видимо,
максимальной близости представлений испытуемой о caMoii себе и

лизких подругах как субъектах общения. В психологической литера-
ГП1 вопросу содержатся противоречивые данные. Так, J. Ro¬wan [9J, обобщая

не предполагают

ппп^от г; исследований, утверлсдает, что я-описание н
описание близкого друга очень схолии. По
ставления о самой себе нашим результатам, пред-

близкой подруге у испытуемых действительно
/'uQ ® случае не способствующих, и способствуюи;их общению черт
Uia основе близости работы личностных фильтров);

°  ° своих знакомых в случае приписывания
Общению, и отмечается максимальная близость

представлении о себе и об антипатичных людях
способствующих общению.

Среди результатов

но еще более блпз-

по отношению черт, не

взгпчп Л настоящего исследования интересен, на наш
мовоспииятш характера фильтрации свойств личности при са-
язнью Возм^-к!’'”™'’’''’"'” ^ личность относится  с ienpH-
ношечи^ к cofic ’ близость, объясняемая критичным от-
«Гствоем^ качествам при самовосприятии п«настроем» личностного фильтра на «пропуск» не способгтпуюшпу об
щению качеств при восприятии антипатичного

рГтност\УотшЛ/''™“"“’? «пропускающих, с равной ве¬
роятностью одни II те же свойства, объясняется необходимостью в пич
ностно значимом общении взаимоотношений неприязни враТды ант, -
го разв“ противоречивого" xapSrep"a ™™oc??io-

Другого. А мол^ет быть,
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Том 2 №4 1981ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

О связи ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛЬФА-РИТМА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

ОТРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКОМ

Уткина Т. Б.

Изучение нейрофизпологпческпх основ сенсорно-перцептивных про
цессов является важной задачей современной психологии. Как справед
ливо указал Б. Ф. Ломов, без анализа нейрофизиологических
нпзмов сенсорных систем «...вряд лп можно понять, как осуществляется
превращение внешних (физических) величин в нх субъективное отра
жение» [10]. В этом аспекте актуальной является задача установления
связи между индивидуальными особенностями отражения времени и
показателями электроэнцефалограммы человека. Среди этих показате
лен особое внимание привлекают индикаторы альфа-ритма, так как
экспериментальные исследования [7, 13 и др.] показали, что характе
ристики альфа-ритма (суммарная энергия альфа-полосы, альфа-индекс,
частота альфа-ритма) тесно связаны с оценкой и отмериванием времен-

меха-

ных интервалов.
Прежде чем приступить к анализу этих данных, обратим внимание

на следующие моменты. Во-первых, разные методы, использовавшиеся
при исследовании отражения времени человеком (оценка, отмеривание,
воспроизведение и сравнение), дают разные, а порой и прямо противо
положные результаты. Так, оценка и отмеривание временных интерва
лов в диапазоне от 1 до 60 с характеризуются противоположными тен
денциями: недооценка, как правило, связана с переотмериванпем,
переоценка —с недоотмериванием [4—7, 12 и др.].
мерности, установленные в одном временном диапазоне, неред
зываются недействительными в другом.

В работе Л. М. Митиной [7] показано, что уменьшение суммарной
энергии альфа-полосы происходит пропорционально уменьшению в сло
весной оценке временных интервалов (4 и 60 с). 1  л fi n

Выше уже отмечалось, что если временной интервал °
недооценивается, то он, как правило, переотмеривается и на Р ' .
этому следовало бы ожидать, что испытуемые с
энергией альфа-полосы и меньшим альфа-индексом, _ чггпр-
временные интервалы, будут их переотмеривать. тт^иче-
риментальных исследований, посвященных непосредств р^инпикя.
нию связи индивидуальных тенденций отмеривания врем
торами альфа-ритма, показывает противоположное [13, z ■*'

В исследованиях Г. С. Шляхтина [13] отмеривались ®Р 99Г
тервалы в диапазоне от 5 до 11 с при одновременной Р®’'^^„Р ’
Результаты показали, что увеличение уровня электричес vK-nno-
коры головного мозга в диапазоне альфа-частот J
чением отмеренных временных интервалов, а понпх^ение ур

а

ин-

удлинением.
Как показывают исследования, проведенные методами  ‘ Р

и оценки времени, снижение суммарной энергии альфа-пол
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чины альфа-индекса сопровождается
телей — укорочением, а рост этих показа-

удлинением отраженных интервалов времени. Как согласовать
мелсду собой эти данные, если учесть, что оценка и отмеривание харак
теризуются противоположными тенденциями? По-видимому, к такому
цротиворечию привело рассмотрение альфа-ритма безотносительно к
фактам, накопленным в изучении функциональной асимметрии больших
полушарии головного мозга [3, 14 16, 20 22].

Эксперименты R. Efron [15, 16] по оценке одновременности и вре
менного порядка электрокожных и световых раздражителей продолжи
тельностью 1 мс показали, что сравнение времени возникновения
сенсорных сигналов требует участия доминантного
для правшей). Анализ времени .(одновременности

ф™рмацш?п™о^ГдоС“нтГе°’по^

=:d”"S5J. '■
в результате исследований D. Polzella, F. DaPolito, М Ilinsman Г191

было установлено, что средняя оценка длительности точечных раздоа
жителей в-диапазоне от 16 до 100 мс зависит от лаЦальнос™ .ment
явления: стимулы, предъявленные на левую половину поля зрей я (пр1
вое полушарие), недооцениваются по отношению к стимулам правой
половины поля зрения (левое полушарие) при большей точности ^вой
половины ПОЛЯ зрения для коротких длительностей (до 25 мсГ и пра^
вой половины поля зрения для больших длительностей (40-100 Тс)
Хотя эти данные получены для очень коротких временных ииТрватов
(в пределах миллисекунд), они наглядно показывают что каждое из
полушарии — доминантное и субдомннантное - вносит свой вклад в
процесс отражения времени. ьмисит своп вклад в

Задача нашего исследования — уточнить связи между такими поп
зателями альфа-ритма, как альфа-индекс и частота mS п.Т
ленными для доминантного и субдоминантного полушашТ и'Тдивиду'
от"“ временных иит^рва^ в диаНазо.ю

Вслед за авторами [7, 13 п дп 1 мы считяр>4
ния нервных процессов влияет на сенсорно-перцёптивныгТпТ
зультат отражения времени Если залячо процесс и ре-
тервала порядка нескольких секунд решается путем
последовательность из п коротких субинтеомлоГ? разбиения его на
них [17], то можно ожидать, что у испьтТмыГ. ’

II большей частотой альсЬа-оитмя п ^ меньшим альфа-ин-
сорно-перцептивных процессов будет^наблюдаться'^н^пп^ ускорения сен-
мени, а у испытуемых с большим альсЬа недоотмеривание вре-
альфа-ритма, наоборот,-замедление* nZ” "
Времени. Мы попытались также выяснить^ кякчт п переотмериванпс
жения длительности играет соотношение’ nonLaSeV
альфа-индекса и частоты альфа-ритма
ном полушариях.

двух
полушария (левого
и носледовательно-

Ш1-

дексом

альфа-ритма —
в доминантном и субдомпиаит-

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальная часть работы состояла ;

индивидуальные особенности отражения времени
функциональное состояние больших полушарий
индекса и частоты альфа-ритма.

Испытуемые — 20 студентов (10 мужчин п ю жрнш1ги\ j,
в возрасте от 17 до 26 лет. Факультета психологии ЛГ^'

В первой серии использовался метод отмеривания воемрни.тх. '
мые сами при помошп секундомера отмеривали временной интр^^ интервалов:^ нспытуе-
меитатором вербально в определенных единицах времени (секун^^^^’ эксперп-

Отмерйвалось 10 временных интервалов: 0,5; 1; 2- 3- л- с ’ о
этого испытуемые, на глядя па циферблат, два раза нажима пи’»-,’,.5’
в начале и в конце временного интервала. оловку секундомера—

из двух серий: ^ первой исследовались
голпинпг,?'^^ отмеривания, во второй —

о мозга по показателям альфа-

по
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Перед началом каждого опыта при помощи секундомера демонстрировался времен
ной эталон длительностью 1 с. Таким образом, создавались единицы отсчета времени.
Во время опыта испытуемым разрешалось считать про себя. Все интервалы предъяв
лялись в случа1нюм порядке, каждый по три раза.

Во второй серии фуикииоиальиое состояние больших полушарии коры
мозга определялось по фоновым показателям ЭЭГ. Регистрация ЭЭГ проводилась
16-кaнaлыIO^^ электроэнцефалографе «Бпофнзпрнбор» (полоса пропускания 0,3—80 гц).
Электроды ЭЭГ устанавливались по Джасперу; униполярно, симметрично, от темешюи
и затылочной областей правого и левого полушарий  с индифферентными электродами

головного
па

на сосцевидных отростках.
Во время pcntcTpautiH ЭЭГ испытуемые находились в темной изолированной камере,

сидя с закрытыми глазами. С каждым испытуемым проводилось по одному опыту.
Первая и вторая серии проводпл11сь последовательно в один день. Промежуток

между сериями 10—15 мин.
Для обработки полученных данных из общего числа испытуемых выделяли восемь

групп, в которые по усредненным показателям альфа-рнтма теменного и затылочного от
ведений (альфа-индекс и частота альфа-рнтма) вошли испытуемые: I —с величиной аль
фа-индекса по показателям левого полушария от О до 25%; II —с величиной альфа-ин
декса по показателям правого полушария от 0 до 25%; III—с величиной альфа-нидекса
по показателям левого полушария от 75 до 100%; IV —с величиной альфа-индекса по
показателям правого полушария от 75 до 100%; V —  с частотой альфа-ритма по пока
зателям левого полушария от 11 до 12 кол/с; VI —  с частотой альфа-ритма по показа
телям правого полушария от 11 до 12 кол/с: VII —  с частотой альфа-рнтма по показа
телям левого полушария от 9 до 9.5 кол/с; VIII—с частотой альфа-рнтма по показа
телям правого полушария от 9 до 9,5 кол/с.

По показателям общего индекса асимметрии все испытуемые были разделены
на две группы: с домтпфующ1!М левым полушарием /Са®<0 и с доминирующим пра
полушарием Kл^^>0. , ^

’За доминирующее принималось то полушарие, где в состоянии бодрствующего покоя
альфа-ритм выражен слабее, т. е. альфа-иидекс меньше, чем в противоположном полу
шарии.

вым

Индекс асимметрии Кя^ вычисляли по усредненным показателям альфа-индекса за
тылочного н теменного отведений левого и правого полушарии.

Kt-

где — общий индекс билатеральной асимметрии; Кэ н /Ст—альфа-индекс затылоч
ного и теменного отвелепнй соответственно.

Для выделенных групп испытуемых вычисляли средние
временных интервалов. Иа основе этих данных оценивались различия

между средними по /-критерию Стьюдента.

показатели отмеривания
каждого из десяти

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате анализа полученных данных установлена зависимость точности отле
риванпя времени (0,5—12 с) от степени выраженности альфа-рнтма (зльфа-ипдексп;
в левом и правом полушариях и от того, какое из полушарии, левое или
ется домииаитпым. Под точностью отмеривания мы понимаем зосолютиую
между эталоном и результатом его отмеривания. Чем меньше эта величина тем о ис
точнее. Тенденция отмеривания временных интервалов 0.5—12 с не завис ‘
альфа-индекса и функциональной асимметрии больших полушарии ‘‘оловного мощ ж i lu j
тенденцией отмеривания мы понимаем склонность испытуемых к переот. р

“^^Т!езависнмо°от^выр?женности альфа-ритма, а также от того, какое
является доминантным, испытуемые переотмеривают временной Игпы-
Иная картина наблюдается при анализе точности отмеривания этой птмр'ппаают
туемые с низким альфа-индсксом и высокой частотой зльфа-ритма точ ■ Р
0,5 с по сравпешио с испытуемыми с высоким альфа-индексом и  ряз-
ритма. Большая точность при этом достигается за счет меньшего “^^Р ‘ |?^.оытуемых с
личие средних показателей отмеривания 0,5 с по /-критерию ‘ ^ чтчнмо для
большей и меттьшей степенью выраженности альфа-индекса статист! зависит

„ощшария (Р<0,05).Тсч„ость о™ер„за„™теменного отведения левого
также от функциональной асимметрии больших полушарии
испытуемые с доминирующим левым полушарием (рис. 2). ««ипвипм непоотме-

Времениые интервалы в диапазоне от 2 до 12 с испытуемые в основном иедоотме
ривают. Данная закономерность имеет место в случае доминнровани ’ _
и правого полушария. Анализ точности отмеривания интервалов 2  ̂
точнее эти длительности отмеривают испытуемые с низким альфа-! ^ ) пропой
в правом полушарии и высоким (75—100%) в левом полушарии, *  Pf.,,,,
и третьей групп по сравпепню с испытуемыми первой  и четвертой ' р'ппми-
сравинть меисду собой точность отмеривания интервалов 2  12 с нспыту ■
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Рпс. 1

сти Г ' V отражения времени Гс от объективной длнтслыю-
покячятрттал, степенью выраженности альфа-индекса по усредисиным

ого н затылочного отведений левого и правого полушарий

?в время То, на оси ординат — субъективное врс.мя Тс
группа)- □ ’ лрдпр полушарие, величина альфа-индекса от О до 25% (первая

А-п„7вое ^^ьфа-„„д?кса от 75 до 100% (гретая груд-
А  nnPROP^nmvriianTio ^‘^●^“чппа альфа-индекса от  0 до 25% (вторая группа);

Р  ● i Р , величина альфа-индекса от 75 до 100% (четвертая группа)

сти'"'?'!' уТп™ем^"^с дачннир™^^^ времени Г, от объективной длнтелыю-
на оси абсцисс-объективное времТ Г ня . " Доминирующим правым полушарием1в секундах)- а — ппммштлмл.,,, ^ ординат — субъективное время Тс
(В седундах), Щ доминирующее левое полушарие; О - домищ,рующес ирапое полу-

шарие

HTOTo^iee отмериваюТте"^уТоторы^хТомш^ левым полушарием, то оказывается.
В данном случаев ббльшеяЧ^оЗь до?.Гается‘^ полушарие (рис. 2).

Разницу в ответах испытуемых пятпй — L ● недоотмеривания.
лов 2—12 с установить не yALocb Не удалось т "Р" отмеривании интерва-
между индивидуальными особенностями о™ива1ш^1 определенную связь
лями альфа-ритма п функциональной асимме?рнеГбольших " оторопы, п показате-полушарнй головного моз-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

в многочисленных исследованиях последних лет [1 2  8 и лр 1
арной энергиеГальйа^^мГ" показ^тел^ш ' сум-

зые'а"нГГа?™т“тэ™1иа^на
индивидуального уровня активации?' э Т ГодугТа™п‘^ индикаторов
что большей актив‘ирова„ности соответствует & ; ‘ас™т™ТлХ;
ритма и меньшая суммарная энергия тэта м я пьГ частота альфа
также данные, свидетельствующие^ о том что
фа-ритма связано с увеличением альфа?иидекса TIT"™"

Таким образом, используя альфа-инлркг и но™.,,/’
честве показателей активированности полученные д ®'"ьфа-рнтма в ка
пать в терминах более высокой или бмее низкоГякт
вого и правого полушарий. активированное™ ле-

нез^Тим™о^ур"ош''ГаЗвГциГ^ испытуемых
мозга. Более точные ответы в данном случае Достигаются испытуемыми
С более высоким уровнем активации левого полушария испытуемыми

Относительно оценки временных интеовалпк
получены Л. М. Митиной [^7]. Автор Указь^вает1а"Гчто~а”

* Индивидуальный уровень активации, по мнению Э А Гг,п^,л
жает безусловно-рефлекторный баланс процессов возбуждения н^торм''оження'''’[1р''^*

по¬казано, что
м
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яон оценки временных интервалов от 0,3 до 1 с оптимальным
максимальный уровень активации мозговых структур (данные по
му полушарию). Автор также отмечает, что на 0,5 с не распространя
ется наблюдаемая в диапазоне от 1 до 60 с закономерность: связь не
дооценки с переотмерпванием, а переоценки—с недоотмериванием. От
носительно 0,5 с имеет место лишь переотмериванне  и переоценка.

Вероятно, при отмеривании 0,5 с проявляется влияние времени ре
акции (ВР) человека на процедуру опыта (например, скорость нажатия
на головку секундомера в начале и конце временного интервала). Если
для более длинных интервалов (2—12 с) ВР оказывает незначительное
влияние на конечный результат и в итоге не сказывается на индивиду
альных особенностях отражения времени, то для такого относительно
короткого интервала, как 0,5 с, это влияние достаточно существенно.

При отмеривании 2—12 с испытуемые в среднем проявляют тенден
цию к иедоотмериванию также независимо от уровня активации левого
пли правого полушария. Если сравнивать между собой испытуемых с
доминирующим левым полушарием (левое полушарие более активиро
вано, правое полушарие менее активировано) и испытуемых с домини
руюшим правым полушарием (правое полушарие более активировано,
левое полушарие менее активировано), то можно заметить, что ч м
выше уровень активации левого полушария (ниже правого ’

тся
лево-

тем меньше отмеренный временной интервал и ниже точность, ч
уровень активации левого полушария (выше правого полушари ),
больше отмеренный временной интервал и выше точносгь ттт__у./‘ .

Аналогичные результаты получены в исследованиях 1. .
[131 II J. Werboff [21]. Ими установлено, что между уровнем активации
мозговых структур II отмериванием времени (в пределах чявиси
мого диапазона) имеется статистически значимая
мость: чем выше уровень активации, тем меньше отмеренный времен

являе

“'"^Рассмотрим пшотетпчеекпе механизмы лежащие ®
ния временных интервалов в диапазоне от 2 до 12 с  у и „ ^ испы-
иым уровнем активации левого и правого ппавым
туемых на две группы: с доминантным левым “ „ левом
полушарием. Согласно данным ряда авторов [14, 1 , J> „q.
лушарпи в основном осуществляется ’ ^„„^яции. Из-
лушарпи — параллельная обработка поступающей ^ в
вестно, что информация о времени обрабатывается Р  ^ случае бо
левом полушарии [15, 16, 18—20]. Следовательно, процесс
лее высокий уровень активации в левом полушарии у Р
последовательной обработки информации о времени. „„„gggaMH ко-будет определяться темн процессами,

частности скоростными харак-сен-

по-

результат отражения времени
торые происходят в левом полушарии, в ,гптпрние
терпстпками этого полушария, то можно ожпдат , „р^пм полуша-
сорио-перцептивиых процессов обработки времени. При
рни приводит испытуемых к прпво-
общей тенденции к недоотмериванпю большее недо i  Р —едования под
дит к большей ошибке ответов. Результаты нашего
тверждают это предположение. игпытуемыми с

-

Рассмотрим второй случай. Если мы имеем де . обработки
доминантным правым полушарием, то для последов
сенсорно-перцептивной пиформацпп, поступающей
которое в данном случае менее активировано, тре У ^
тельно больше времени, чем в первом случае. В „„j,jg чем в

й в левое полушарие,
-  относи

мы мох-сем

ожидать либо переотмериванне, либо меньшее ‘ Р ^ ббльшую
первом случае, и как следствие меньшего недоотмер исследо-
точность ответов. Именно это и показали результат с

иссл
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вания:
nonvm«nl7 9 данным испытуемые с доминантным правым

^ недоотмеривают меньше, чем испытуемые с доми-
выявить СЛУЧАИ данных не дало возможности
выявить случаи переотмеривання временных интер валов
мого диапазона, однако анализ вербальных
туемых показал, что в случае доминирования
чается и переотмеривание 2—12 с.

Обычно считают,

рассматрпвае-
ответов конкретных испы-
правого полушария встре-

внутренним эталоном, равном пТтом^и"^тереснГоТме^^^^^^^^
казатеТми'яп!:Г® особенностями отмериваниГ [ с и по-
даГн“м иссл^еХГи « нуждается в

ос|еГост\Г^“Гвр:^^^

доминантного и oyfeoMHHTHTXt^ymapHflПредаото^^^
частотыТлГфа пи?мГ\^ "" Уменьшением альфа-индекса  и увеличением

При сопоставлении
изменениями показателеГГьГа пГ'я'^^п™" ^ -
доотмеривании (или переотмертв^ии? каГ™оТ
меньшем недоотмеривании (переотмерим^^Г ’ ^ ° б°^ьшем илипоказатели какого из   -

интервала с
о не-

т^nп.м,тor^,.ft - ^ учитывая при этом, на

-ориентируются при регист^ции '^Убдоминаитно-
ГО

выводы
1. Индивидуальные особенности

0,5 до 12 с связаны
стотой альфа-ритма).

2. Независимо

отражения времени
с показателями альфа-ритма (альф

в диапазоне от
а-индексом и ча-

пс величины этих показателей
0,5 с всегда переотмеривается, а интервал 2—1Р
Точнее интервал 0,5 с отмеривают испытуемые
сом в левом полушарии и большим в правом т р
нирующим левым полушарием. Интервалы 2* 19р
испытуемые с меньшим альфа-индексом ^
шим — в левом полушарии, т. е.
полушарием.

3 Между тенденцией и точностью отмеривания 1
альфа-ритма определенной связи установить не удалось.
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