
Актуальной проблемой является изучение про-
цесса распознавания человеком звуков его есте-
ственного окружения по вербальным описаниям, 
сделанным людьми в процессе восприятия этих 
звуков. В таких описаниях может содержаться ин-
формация о “воспринимаемом качестве” объекта, 
характеризующем совокупность субъективно зна-
чимых, “сущностных”свойств объекта (события, 
явления), которые определяют специфику объекта 
и позволяют его идентифицировать среди других 
объектов [4; 6].

Исследовательская парадигма, направленная 
на выявление субъективно значимых качеств объ-
екта (парадигма воспринимаемого качества), на 

первое место ставит воспринимающего субъекта, 
представляя его первичным источником информа-
ции о характеристиках объекта. В этом отличие па-
радигмы воспринимаемого качества от традицион-
ной психофизической парадигмы, где отправной 
точкой анализа являются измеряемые физические 
параметры объекта.

Теоретической и методологической базой этой 
парадигмы явились идеи Б.Ф. Ломова о взаимо-
связи познания и общения [1; 2], дающие обосно-
вание для включения коммуникативной ситуации 
в структуру эмпирического исследования познава-
тельных процессов. Развитие этих идей показало, 
что валидным источником данных о характеристи-
ках воспринимаемого качества объектов могут 
стать вербализации, которые человек продуцирует 
при сравнении и описании этих объектов в различ-
ных коммуникативных ситуациях [3; 4]. Речь идет 
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Аннотация. Исследуются возможности построения таких описаний (вербальных портретов) воспри-
нимаемых сложных звуков, которые позволили бы другим людям распознать эти звуки. В рамках под-
хода воспринимаемого качества естественной среды сформулировано положение о том, что источни-
ком информации о субъективно значимых характеристиках объектов являются свободные вербализа-
ции, получаемые при восприятии и сравнении разных объектов. Проведены эксперименты по распо-
знаванию звуков по их вербальным портретам в двух ситуациях (при попарном прослушивании 
и прослушивании в контексте). Показано, что вербальный портрет звука, построенный по данным его 
попарного сравнения с другими звуками, оказывается достаточно информативным при его распозна-
вании в ситуации прослушивания его в паре с еще одним звуком. Вместе с тем в ситуации распозна-
вания звука при его прослушивании в контексте, включающем более двух аналогичных звуков, такие 
вербальные портреты оказались гораздо менее информативными. Предложены принципы корректи-
ровки дескрипторов в вербальных портретах, которые основаны на таких изменениях в формулировке 
дескриптора, которые будут способствовать использованию способа сравнения, характерного для вос-
приятия звука в контексте аналогичных звуков, а не для ситуации его попарного прослушивания. Экс-
периментально доказана эффективность таких изменений дескрипторов.
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о свободных вербализациях, в которых человек пы-
тается выразить наиболее существенные, с его точ-
ки зрения, характеристики воспринимаемых им 
объектов и событий внешнего мира, в отличие 
от вербализаций, продуцируемых в процессе ин-
троспекции или самонаблюдения за ходом соб-
ственных процессов восприятия или мышления 
(подробнее о дискуссии относительно разных ме-
тодов получения и анализа вербальных данных 
см. в [4]). Таким образом, свободные вербализации 
исходно не несут в себе статус закономерностей, 
а являются сырым материалом наблюдения о том, 
как писал Б.М. Теплов, “что испытуемый видит, 
слышит, ощущает и воспринимает —  это не пока-
зания самонаблюдения, а показания о предметах 
и явлениях объективного мира” [11, с. 27]. Этот ма-
териал подвергается дальнейшему анализу, реали-
зуемому исследователем в соответствии с его тео-
ретическими представлениями. Согласно нашему 
подходу, важным условием репрезентативности 
вербальных данных является эксплицитность вер-
бально выраженного сравнения воспринимаемых 
человеком объектов, а основным принципом ана-
лиза данных — его индуктивный характер, означа-
ющий формирование единиц анализа непосред-
ственно в процессе кодирования, а не априорную 
заданность определенных вербальных категорий 
[4; 5; 8].

В результате статистической обработки текстов, 
получаемых в процедуре свободной вербализации, 
выделяются вербальные единицы, отражающие от-
дельные аспекты или сущности воспринимаемого 
объекта [4; 5; 8]. На базе их анализа строится так 
называемый вербальный портрет, в котором отра-
жена иерархия наиболее значимых качеств объек-
та, с точки зрения воспринимающего субъекта. Та-
кой вербальный портрет становится эмпирическим 
референтом воспринимаемого качества описывае-
мого объекта, в котором количественно представ-
лены его субъективно значимые параметры [3]. 
Важно подчеркнуть, что понятие вербального порт-
рета не является синонимом вербального описа-
ния, которое представляет собой только сырой ма-
териал для его построения. Задача построения или 
конструирования вербального портрета заключает-
ся в отборе минимального количества дескрипто-
ров, в которых заключены обобщенные характе-
ристики воспринимаемого объекта и которые по-
зволяют человеку определить его уникальность.

Одна из возможностей получения свободных вер-
бализаций от участников исследования сопряжена 
с организацией определенных коммуникативных 
ситуаций, в которых ставится задача сравнения 
воспринимаемых объектов или их компонентов. 

В сравнении проявляются категориальные и оце-
ночные способы сопоставления людьми объектов 
или их компонентов, а данные о соотношении ис-
пользования этих способов характеризуют степень 
субъективного сходства или различия между срав-
ниваемыми объектами [6; 8].

Моделью коммуникативной ситуации, в которой 
люди порождают свободные вербализации при не-
обходимости передать друг другу характеристики 
собственного перцептивного опыта, может являть-
ся референтное общение [8; 12–15]. В процессе ре-
ферентного общения коммуниканты (один из ко-
торых может быть условным) обмениваются соб-
ственными представлениями о воспринимаемых 
объектах с целью создать друг у друга адекватное 
понимание их характеристик. Это наиболее при-
ближенная к естественной ситуация передачи пер-
цептивного опыта, которая легко моделируется 
в лабораторном эксперименте.

В данной статье речь будет идти о двух типах си-
туаций референтного общения. В первой ситуации ре-
ферентного общения участник исследования порож-
дает вербализации, касающиеся характеристик вос-
принимаемых объектов, по просьбе своего услов-
ного собеседника —  экспериментатора. Здесь 
возможны две экспериментальные процедуры: пар-
ное сравнение объектов и описание объекта в набо-
ре аналогичных. Процедура парного сравнения со-
стоит из последовательного предъявления множе-
ства независимых пар объектов, применительно 
к каждой из которых “описывающий коммуни-
кант” указывает сходные и различные характерис-
тики двух объектов, т.е. решает задачу на сравне-
ние. Согласно процедуре описания объекта в набо-
ре аналогичных, задача коммуниканта состоит 
в том, чтобы найти такие способы вербализации 
характеристик некоторого целевого объекта, предъ-
явленного в контексте нескольких аналогичных, 
которые позволили бы условному собеседнику 
идентифицировать его среди этих объектов. В этом 
случае коммуникант также имеет возможность 
сравнивать объекты, которых в данном контексте 
несколько. Полученные при применении двух этих 
процедур вербализации могут быть использованы 
для анализа того, о каких наиболее значимых ха-
рактеристиках идет речь, что обеспечит возмож-
ность построения вербальных портретов.

Во второй ситуации референтного общения, обо-
значаемой нами как перцептивная реконструкция, 
вербальные портреты, построенные эксперимента-
тором на основе вербализаций, полученных в си-
туациях референтного общения первого типа, 
предъявляются субъекту, который решает задачу 
распознавания соответствующего объекта. В этом 
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случае “описывающий коммуникант” становится 
условным, обобщенным. Он представлен вербаль-
ным портретом целевого объекта, содержание ко-
торого интегрирует описания группы людей. Участ-
ник эксперимента выполняет функцию реального 
“воспринимающего собеседника”, задача которо-
го состоит в том, чтобы понять вербальный порт-
рет, построенный по описаниям других людей, 
и распознать соответствующий этому вербальному 
портрету объект, который предъявляется либо 
в паре с другим объектом, либо среди набора ана-
логичных объектов.

Одним из примеров реализации первой из ука-
занных ситуаций референтного общения (парного 
сравнения) является исследование особенностей 
восприятия звуков, в котором получены вербаль-
ные описания звуков закрывающихся автомобиль-
ных дверей. Из вербальных данных были выделе-
ны обобщенные дескрипторы, представляющие со-
бой классификационную форму определенной ха-
рактеристики целевого звука и использовавшиеся 
для построения вербальных портретов. Подробнее 
о выборе звуков, способах их записи, особенностях 
их классификации и общем дизайне эксперимен-
тов описано в работах [7; 16; 17]. Эти звуки пред-
ставляли собой модели реальных ситуаций закры-
вания разных автомобильных дверей. Их бинау-
ральная запись гарантировала воспроизведение ес-
тественной пространственной ситуации звучания 
и тем самым хороший эффект присутствия при 
прослушивании.

В экспериментах участникам попарно предъяв-
лялись комбинации звуков закрывающихся дверей 
шести различных автомобилей. Задачей участни-
ка исследования было описать словами особенно-
сти звуков в предъявляемой паре и определить, 
в чем эти звуки сходны, а в чем различаются. 

В исследовании участвовало 15 человек (9 женщин, 
6 мужчин в возрасте от 21 до 39 лет, средний воз-
раст 26 лет). Из текстов полученных вербализаций 
было выделено более 1400 вербальных единиц, по-
служивших основой для построения вербальных 
портретов каждого из шести звуков. В последу-
ющих экспериментах оценивались разные спосо-
бы повышения информативности входящих в порт-
рет дескрипторов и сокращения их количества 
[7; 16].

В результате были построены вербальные пор-
треты, состоящие из четырех дескрипторов каждый 
(рис. 1).

При построении этих вербальных портретов ста-
вилась задача использовать по возможности наи-
более “отстраненные” дескрипторы каждого из 
звуков, без какого-либо указания на соотношение 
характеристик разных звуков между собой, как, на-
пример, в дескрипторе “дверь закрывается быстрее, 
чем другие”. В случае если один и тот же дескрип-
тор присутствовал в описаниях разных звуков, 
то его значимость определялась положением в ие-
рархии всех дескрипторов. Например, дескриптор 
“закрывается мягко” используется в обозначении 
звуков дверей № 1 и № 2, но для звука № 1 эта ха-
рактеристика оказывается ведущей, а для звука 
№ 2 —  относительно второстепенной.

В практических задачах было показано, что вер-
бальный портрет позволяет людям, не участву-
ющим в экспериментах по его построению, осуще-
ствлять перцептивную реконструкцию в ситуации, 
аналогичной той, в которой были получены вер-
бальные описания [4; 7; 16]. Были проведены экс-
перименты, в которых участникам предъявлялись 
поочередно вербальные портреты, показанные 
на рис. 1, и пары звуков, один из которых соответ-
ствовал показанному вербальному портрету. 

Дверь № 1 Дверь № 2 Дверь № 3

Дверь № 4 Дверь № 5 Дверь № 6

Закрывается мягко
Закрывается с глухим звуком

Закрывается тихо
Дверь хорошо закрылась

Закрывается с шумом воздуха
Закрывается с глухим звуком

Звук цельный (не двойной)
Закрывается мягко

Звук цельный (не двойной)
Закрывается с хлопком

Закрывается жестко
Дверь хорошей иномарки

Двойной стук
Закрывается не до конца

Дверь разболтана
Закрывается жестко

Дверь дешевых “Жигулей”
Металлические призвуки

Закрывается жестко
Дверь разболтана

Металлические призвуки
Закрывается с клацаньем

Шум двери звонкий
Закрывается быстро

Рис. 1. Вербальные портреты звуков закрывающихся автомобильных дверей [7]
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Слушателей просили выбрать, какой из двух зву-
ков в паре (первый или второй) лучше соответ-
ствует вербальному портрету. То есть им предлага-
лось сделать выбор в ситуации попарного прослу-
шивания звуков. Вербальные портреты предъявля-
лись на экране компьютера в виде иерархического 
списка дескрипторов. Регистрировались выбор, 
сделанный участником, и количество прослушива-
ний в каждой паре. Средние по группе участников 
показатели распознавания звука, соответству-
ющего его вербальному портрету (Idn), вычисля-
лись следующим образом [7]:

Idn = Nn/Npn,
где Nn —  количество правильных выборов соответ-
ствия звука n его вербальному портрету (pn), а Npn —  
количество пар звуков, при предъявлении которых 
демонстрировался вербальный портрет pn.

Результаты экспериментов, проведенных на 
31 участнике, показали, что содержание вербаль-
ных портретов давало слушателям возможность 
правильно идентифицировать соответствующие 
звуки со средней величиной Id, равной 0.83 (см. 
таблицу).

Как видно из таблицы, больше всего ошибок 
связано с предъявлением вербального портрета зву-
ка двери автомобиля № 3. Для этого звука показа-
тель правильных идентификаций значимо ниже 
показателей, соответствующих звукам дверей дру-
гих автомобилей (p < 0.0001, Mann–Whitney Rank 
Sum Test). Именно этот звук, как следует из резуль-
татов классификации исходного эксперименталь-
ного материала [17], является наиболее близким 
к двум другим звукам контекста (“Дверь 1”, 
“Дверь 2”). Однако перепутывания этого звука 
с другими звуками оказались распределенными до-
статочно равномерно. Количество правильных со-
ответствий вербального портрета звука № 3 имен-
но этому звуку значимо превышает (p < 0.001) ко-
личество случаев, когда данный вербальный порт-
рет связывался с любым другим звуком. Таким 
образом, результаты экспериментов подтвердили, 
что вербальные портреты, построенные по описа-
ниям звука, сделанным одними людьми при его по-
парном сравнении с другими звуками, позволяют 
другим людям его правильно идентифицировать. 
Подчеркнем особенности процедуры, использу-
емой в экспериментах на идентификацию звуков 
по их вербальным портретам: эта процедура обес-
печивала “зеркальную реконструкцию” ситуации, 

при которой был получен вербальный материал для 
построения вербальных портретов.

В экспериментах, обсуждаемых далее, проверя-
лась, во-первых, возможность применения вер-
бальных портретов, построенных по данным опи-
саний, которые продуцировались при парном срав-
нении звуков, для распознавания целевого звука 
среди нескольких звуков данной категории (распо-
знавание в контексте). Во-вторых, проверялась ги-
потеза о том, что информативность таких вербаль-
ных портретов может быть повышена за счет такой 
модификации формулировок дескрипторов, кото-
рая будет учитывать способы сравнения, характер-
ные для ситуации выбора объектов из контекста.

МЕТОДИКА

В экспериментах использовались те же шесть 
звуков закрывающихся автомобильных дверей, ко-
торые применялись для построения вербальных 
портретов, показанных на рис. 1. Прослушивание 
бинауральной записи звуков осуществлялось в час-
тично заглушенном помещении с использованием 
электростатических наушников STAX SR-007 и со-
гласованного с ними лампового усилителя. Участ-
ник сам управлял предъявлением звуков при помо-
щи компьютерной программы. На экране компью-
тера были изображены шесть кнопок, щелкнув 
по которым можно было прослушать звук одной 
из шести закрывающихся дверей. Количество про-
слушиваний не ограничивалось. Одновременно де-
монстрировался в текстовой форме вербальный 
портрет одного из этих звуков (см. рис. 1). Участ-
ника просили определить, какому из шести звуков 
представленный вербальный портрет лучше всего 
соответствует. Свой ответ участник заносил в соот-
ветствующее поле на экране компьютера. Прог-
рамма регистрировала ответы участников, а также 
количество прослушиваний каждого из звуков.

Для каждого из шести исходных вербальных 
портретов были проведены отдельные серии экспе-
риментов с использованием независимых выборок 
участников. Всего в этих сериях экспериментов 
было задействовано 178 участников в возрасте от 19 
до 59 лет, средний возраст 33 года. В выборках для 
экспериментов на идентификацию по вербальным 
портретам № 1, № 2, № 3, № 5 и № 6 было по 30 че-
ловек, в экспериментах с вербальным портретом 
№ 4 — 28 человек. В результате статистического 

Таблица. Идентификация звуков по вербальным портретам в ситуации их попарного прослушивания.
Тип звука Дверь 1 Дверь 2 Дверь 3 Дверь 4 Дверь 5 Дверь 6

Средний показатель  
правильных идентификаций (Idn) 0.87 0.92 0.53 0.88 0.86 0.89
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анализа показатели распознавания рассчитыва-
лось как среднее по группе количество правиль-
ных идентификаций звука по его вербальному 
портрету:

Idn = Nn/Ns,
где Nn —  количество выборов соответствия звука n 
его вербальному портрету, а Ns —  количество участ-
ников, которым предъявлялся вербальный портрет 
этого звука.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 2 можно сравнить результаты идентифи-
кации звуков по вербальным портретам в ситуации 
попарного прослушивания (в соответствии с таб-
лицей) и в ситуации прослушивания искомого зву-
ка в контексте (средние по группе участников по-
казатели правильной идентификации). Линии по-
грешности на рис. 2, а также на рис. 4 и 5 означают 
стандартное отклонение данных по каждой группе 
участников. Рисунок 2 показывает существенные 
различия в показателях идентификации между эти-
ми двумя ситуациями. Если в ситуации попарного 
прослушивания средний показатель правильных 
идентификаций равнялся 0.83, то в ситуации про-
слушивания в контексте он снизился до 0.48.

Наиболее сильное различие между двумя ситуа-
циями идентификации касается звуков “Дверь 2” 
(0.92 —  при попарном прослушивании, 0.25 —  в си-
туации прослушивания в контексте) и “Дверь 5” 

(0.86 —в ситуации попарного прослушивания, 0 —  
в ситуации прослушивания в контексте).

Этот результат потребовал более детального ана-
лиза исходного вербального материала с целью 
корректировки вербальных портретов таким обра-
зом, чтобы содержание и представление дескрип-
торов лучше учитывали специфику ситуации рас-
познавания целевого объекта, находящегося в кон-
тексте нескольких аналогичных объектов.

Отметим, что исходные вербальные портреты со-
держали отличительные признаки, позволяющие 
относить к разным классам два сравниваемых объ-
екта. Эта задача определялась самой процедурой 
получения вербальных данных, в рамках которой 
объекты для описания предъявлялись попарно, 
а каждая пара объектов и каждая вербальная еди-
ница в их описании являлись отдельными элемен-
тами “измерения” характеристик этих объектов.

Как показывают данные таблицы, вербальные 
портреты, построенные таким способом, оказались 
достаточно информативными для идентификации 
конкретного звука в ситуации попарного прослу-
шивания, осуществляемого последовательно с каж-
дым из звуков набора. Однако, как видно на рис. 2, 
для некоторых звуков содержание вербального 
портрета не позволяет сделать правильный выбор 
в ситуации предъявления целевого звука в кон-
тексте с другими звуками.

Мы провели корректировку дескрипторов этих 
вербальных портретов таким образом, чтобы 
учесть специфику сравнения объектов в ситуации 
их выбора из контекста. Подчеркнем, что при 
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Рис. 2. Идентификация звуков по вербальным портретам в ситуации попарного прослушивания и в ситуация прослушивания 
в контексте. Погрешности идентификации для ситуации прослушивания в контексте звука “Дверь 4”отсутствуют (100% пра-
вильных распознаваний), а для звука “Дверь 5”не показаны в связи с отсутствием данных (0% распознаваний).



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 5

30 НОСУЛЕНКО, САМОЙЛЕНКО

корректировке вербальных портретов главная идея 
заключалась не в замене дескрипторов их синони-
мичными эквивалентами, а в поиске среди значи-
мых вербальных единиц таких, которые будут спо-
собствовать применению способов сравнения, бо-
лее характерных для ситуаций выбора из контекста 
объектов. В разделе “Обсуждение результатов” рас-
смотрены последовательно каждый из четырех де-
скрипторов для звуков “Дверь 2” и “Дверь 5” и по-
казаны варианты их корректировки.

На рис. 3 представлены скорректированные вер-
бальные портреты звуков (Дверь 2б и Дверь 5б) и ис-
ходные портреты этих же звуков (Дверь 2а и Дверь 5а). 
Отметим, что после оценки частотности использо-
вания вербальных единиц, обобщенных в новых 

дескрипторах, произошло некоторое перераспре-
деление их иерархии.

Для проверки эффекта изменений, произведен-
ных в вербальных портретах, мы повторили экспе-
рименты на идентификацию звуков “Дверь 2” 
и “Дверь 5” по скорректированным портретам, 
в которых использовалась бинауральная запись 
шести звуков закрывающихся автомобильных две-
рей. Для каждого из двух скорректированных порт-
ретов использовалась отдельная выборка участни-
ков по 30 человек в каждой (возрастом от 18 
до 42 лет, средний возраст 27 лет).

На рис. 4 и 5 показаны результаты этих экспери-
ментов. Сравнивались данные идентификаций при 
предъявлении исходного вербального портрета 
(№ 2а, № 5а) и скорректированного вербального 

Дверь № 2а Дверь № 2б

Дверь № 5а Дверь № 5б

Закрывается с шумом воздуха
Закрывается с глухим звуком

Звук цельный (не двойной)
Закрывается мягко

Звук не самый тихий
Закрывается без двойного удара

Нет металлических призвуков
Закрывается быстрее

Дверь дешевых “Жигулей”
Металлические призвуки

Закрывается жестко
Дверь разболтана

Дверь закрывается громче
Машина более низкого класса

Закрывается жестче
Больше дребезга в конце

Рис. 3. Скорректированные (Дверь 2б и Дверь 5б) и исходные (Дверь 2а и Дверь 5а) вербальные портреты звуков
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Рис. 4. Идентификация акустических событий по исходному и скорректированному вербальному портрету звука Двери 2 в си-
туации прослушивания в контексте
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портрета (№ 2б, № 5б). Эти рисунки также пока-
зывают, к каким звукам относятся ошибочные 
идентификации (например, по описанию № 2а 
чаще идентифицируется звук “Дверь 1”, а по опи-
санию № 5а одинаково часто идентифицируются 
звуки “Дверь 4” и “Дверь 6”).

Можно видеть, что при использовании скоррек-
тированных вербальных портретов показатели 
идентификации существенно возросли по сравне-
нию с исходными вербальными портретами: для 
звука “Дверь 2”этот показатель возрос с 0.25 до 0.75 
(см. рис. 4), а для звука “Дверь 5” —  с 0 до 0.79 (см. 
рис. 5).

Косвенным индикатором смены стратегии выбо-
ра целевого звука оказались данные о количестве 
прослушиваний разных звуков в процессе экспери-
мента. Так, для звука “Дверь 2” при предъявлении 
исходного вербального портрета (№ 2а) максималь-
ное количество прослушиваний касалось звука 
“Дверь 1”, в отношении которого и было наиболь-
шее количество ошибочных идентификаций (см. 
рис. 4). А при предъявлении скорректированного 
вербального портрета (№ 2б) больше всего прослу-
шивался именно представленный в портрете звук 
(“Дверь 2”). Аналогичная тенденция обнаруживает-
ся и при анализе данных, относящихся к идентифи-
кации звука “Дверь 5”: в случае исходного вербаль-
ного портрета максимальное число прослушиваний 
распределено между звуками “Дверь 4” и “Дверь 6” 
(максимальное количество ошибочных идентифи-
каций, см. рис. 5), а при скорректированном пор-
трете максимум прослушиваний переместился 
на правильно идентифицируемый звук (“Дверь 5”).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В нашем исследовании экспериментально про-
верялась возможность применения вербальных 
портретов, построенных с использованием про-
цедуры парного сравнения звуков, для распознава-
ния по этим портретам звуков, предъявляемых 
в контексте других звуков данной категории. 
В предыдущих работах такая задача распознавания 
звуков по их вербальным портретам изучалась 
в ситуациях зеркального повторения процедуры, 
в которой были получены данные для построения 
вербальных портретов, т.е. процедуры парного 
сравнения. Однако в практическом плане интерес 
представляет также ситуация референтного обще-
ния, в которой человеку приходится выбирать 
нужный объект не из двух, а в контексте несколь-
ких сходных объектов. Такое распознавание ока-
зывается более приближенным к естественной 
ситуации.

Различие между двумя ситуациями распознава-
ния по вербальному портрету заключается и в ор-
ганизационных возможностях проведения эмпири-
ческого исследования. Так, в процедуре парного 
сравнения минимальное количество предъявлений 
для оценки информативности вербальных портре-
тов во всех их комбинациях (чтобы каждый объект 
мог оказаться “целевым”) будет равно n(n ‑ 1), где 
n —  количество изучаемых объектов. Преимуще-
ством такой процедуры распознавания является 
возможность предъявить участнику все стимульные 
комбинации во время одной экспериментальной 
сессии. Однако это предполагает относительно 
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Рис. 5. Идентификация акустических событий по исходному и по скорректированному вербальному портрету звука двери 5 в си-
туации прослушивания в контексте.
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большую длительность эксперимента (в наших экс-
периментах —  до 45 мин).

В ситуации распознавания объекта в контексте 
в процессе экспериментальной сессии каждому 
участнику можно ставить задачу выбора только од-
ного целевого объекта. Это означает, что для каж-
дого из n объектов требуется независимая выборка 
участников. Преимуществом процедуры является 
небольшая длительность экспериментальной сес-
сии (3–7 мин). Кроме того, в ситуации, когда 
предъявляется сразу весь контекст сходных объек-
тов, один из которых целевой, при распознавании 
его на основе его вербального портрета редко осу-
ществляется его последовательное попарное срав-
нение со всеми контекстными объектами. Здесь 
требуются другие способы сравнения, которые 
были выявлены и детально проанализированы в на-
ших работах по изучению референтного общения 
[8; 10]. Мы предположили, что вербальный портрет, 
предназначенный для использования в ситуации 
распознавания объекта в контексте, будет более ин-
формативным, если будет содержать дескрипторы, 
которые способствуют применению различных спо-
собов сравнения предъявленных объектов, 
а не только поиска объекта, соответствующего от-
страненному описанию целевого объекта.

Экспериментальный дизайн попарного сравне-
ния необходим для выполнения условий получе-
ния адекватных дескрипторов для изучаемых объ-
ектов. При таком дизайне каждый объект одинако-
вое количество раз сравнивается с каждым другим 
объектом набора. Это гарантирует эксплицитность 
и контролируемость когнитивной операции срав-
нения, условия, на котором построен метод по-
этапного анализа вербализаций для получения ие-
рархически взвешенных дескрипторов [8]. Сравни-
вая объекты попарно, индивид может использовать 
несколько способов описания их различий, глав-
ные из которых —  “классификационный” и “гра-
дуальный”. При классификационном способе вер-
бального сравнения описывается конкретная осо-
бенность, отличающая один из объектов от друго-
го. В этом случае соответствующая вербальная 
единица относится только к этому объекту. Напри-
мер, вербальная единица “вибрация”, полученная 
из текста “слышу вибрацию первой двери (№ 2)”, рас-
сматривается в соответствующей паре звуков толь-
ко как характеристика звука № 2. Градуальный спо-
соб вербального сравнения используется, если два 
объекта различаются степенью присутствия одной 
и той же характеристики; при этом соответству-
ющая вербальная единица приписывается каждому 
из объектов с указанием ее направленности. На-
пример, текст “первая дверь (№ 2) закрывается 

громче, чем вторая (№ 5)” характеризует оба звука. 
Соответственно, выделяются две вербальные еди-
ницы: “закрывается громче” (относится к звуку 
№ 2) и “закрывается тише” (звук № 5).

В наших предыдущих экспериментальных иссле-
дованиях было показано, что особенности приме-
нения разных способов вербального сравнения при 
описании различия объектов свидетельствуют 
о воспринимаемой величине их различия [4; 8; 9]. 
Чем чаще используется классификационный спо-
соб, тем более разными воспринимаются сравни-
ваемые объекты, а частое применение градуально-
го способа, наоборот, говорит о большей вероятно-
сти низкой субъективной оценки различия. Соот-
ветственно, при построении вербальных портретов 
мы стремились формировать дескрипторы, кото-
рые характеризуют наибольшее различие сравни-
ваемых объектов (т.е. содержание которых будет 
способствовать отнесению сравниваемых при 
идентификации объектов к разным классам, один 
из которых характеризует целевой объект). По-
этому, как показано на рис. 1, окончательная фор-
мулировка дескриптора всегда представлялась 
в классификационной форме (“закрывается мяг‑
ко”), хотя для оценки его “веса” в совокупности де-
скрипторов использовались не только классифика-
ционные вербальные единицы, но и градуальные. 
Например, общий “вес” дескриптора “закрывает‑
ся мягко” для вербального портрета звука № 1 со-
ставлен из описаний его различия классификаци-
онного типа во всех парах сравниваемых звуков 
(“первая дверь закрывается мягко, а вторая с щелч‑
ком”) и из описаний различия градуального типа 
(“первая дверь закрывается мягче, чем вторая”).

Более сложной оказывается экспериментальная 
ситуация, в которой выбор целевого объекта осу-
ществляется в контексте всего набора возможных 
альтернатив. Эта ситуация была нами изучена при 
экспериментальном моделировании процесса ре-
ферентного общения с задачей описать и выбрать 
сложные объекты разной модальности, среди ко-
торых были и звуки, используемые в данном иссле-
довании [10]. В эксперименте двум участникам 
предъявлялся одинаковый набор объектов. Один 
из участников должен был описать указанный экс-
периментатором объект так, чтобы его партнер мог 
найти этот целевой объект в контексте других объ-
ектов. Каждый участник мог видеть или слышать 
только свой набор объектов. Результаты экспери-
ментов показали, что для определения характерис-
тик целевого объекта участники использовали бо-
лее разнообразные вербально-коммуникативные 
способы передачи информации о целевом рефе-
ренте, чем в ситуации попарного сравнения. 
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Эмпирическая классификация этих способов пред-
ставлена в работе Е.С. Самойленко [8].

Что касается звуков, то достаточно распростра-
ненными оказались способы “сравнение целевого 
объекта с классом объектов контекста” и “исклю‑
чение из класса объектов контекста” (примеры вер-
бализаций даны в статье [10]). При использовании 
этих способов задача идентификации описываемо-
го звука решалась более успешно (т.е. не требова-
ла дополнительной коммуникации между участни-
ками), чем в случае простого описания целевого 
объекта. Учитывая эти результаты, мы скорректи-
ровали вербальные портреты звуков “Дверь 2” 
и “Дверь 5” (см. рис. 1, 3), для которых обнаружи-
лись наибольшие различия в показателях иденти-
фикации между ситуациями парного сравнения 
и прослушивания в контексте.

Корректировка вербального портрета заключа-
лась в замене дескрипторов целевого звука на дру-
гие дескрипторы, которые, оставаясь статистиче-
ски значимыми, больше соответствуют способам 
сравнения, характерным для ситуации выбора 
из контекста. Напомним, что для отнесения де-
скриптора к категории значимых использовались 
данные о частотах преимущественного употребле-
ния соответствующих вербальных единиц противо-
положной направленности (например, “звонкий” 
и “глухой”) [7]. Таким образом был проведен допол-
нительный анализ содержания вербальных портре-
тов проблемных звуков (“Дверь 2” и “Дверь 5”) 
и вербальных единиц, на базе которых построены 
дескрипторы этих вербальных портретов. В резуль-
тате были отобраны вербальные единицы, относя-
щиеся к значимым, но описывающие разные спо-
собы сравнения с объектами контекста, а не толь-
ко отдельные характеристики целевого объекта. 
Прежде всего внимание фокусировалось на таких 
вербальных единицах, которые отражают сравне-
ние целевого объекта с контекстом и/или исклю-
чение из класса объектов контекста. Были прове-
дены следующие изменения.

Вербальный портрет звука “Дверь 2”
Как видно на рис. 1, для этого звука наиболее 

значимым является дескриптор “закрывается с шу‑
мом воздуха”. Этот дескриптор представляет собой 
описание целевого объекта, выраженное в класси-
фикационной форме. Именно поэтому ему было 
отдано предпочтение при выборе из других значи-
мых по частотности использования вербальных 
единиц. Вместе с тем среди значимых оказались 
и вербальные единицы, которые, не являясь семан-
тическим эквивалентом данному дескриптору, по-
казывали отношение описываемого звука к другим 

звукам контекста. Наиболее частотной оказалась 
характеристика громкости, вербальные единицы 
которой были представлены более чем в 65% слу-
чаев градуальной формой (“менее громкий”, “более 
тихий”), а случаи применения классификацион-
ной формы показывали скорее исключение из не-
которого класса звуков (звук “не тихий”). Именно 
такая форма описания оказалась информативной 
в уже упоминавшихся исследованиях референтно-
го общения. Поэтому мы сочли возможным заме-
нить дескриптор, который является отдельной ха-
рактеристикой звука “Дверь 2” (“закрывается с шу‑
мом воздуха”) на дескриптор другой (но столь же 
значимой) семантической группы (“громкость”), 
использование которого в ситуации выбора из кон-
текста будет способствовать сравнению целевого 
звука со звуками контекста. Синтезом значений 
вербальных единиц, входящих в эту семантическую 
группу, стал дескриптор “звук не самый тихий”. Со-
держание этого дескриптора является одновре-
менно указанием на класс звука по параметру гром-
кости (звук скорее тихий) и на его место внутри 
этого класса (не самый тихий).

Следующим в иерархии вербального портрета 
звука “Дверь 2” является дескриптор “закрывается 
с глухим звуком”. Это также классификационная 
форма описания отдельной характеристики целе-
вого звука. Семантическая группа, лежащая в ос-
нове этого дескриптора, включает не только опи-
сательные классификационные и градуальные вер-
бальные единицы (“глухой”, “не звонкий”, “менее 
звонкий”), но и вербальные единицы, позволяющие 
отделить звук от класса звуков, обладающих неко-
торым общим признаком (“без металлических при‑
звуков”, “не металлический”, “без металла”). Обоб-
щенной формулировкой может быть дескриптор 
“нет металлических призвуков”, способствующий, 
по нашему мнению, использованию такого спосо-
ба сравнения, как “исключение из класса”.

Третий дескриптор исходного вербального порт-
рета — “звук цельный (не двойной)”. Он содержит 
две части, одну из которых легко трансформиро-
вать в форму, позволяющую использовать способ 
“исключение из класса”. Анализ вербальных единиц, 
обобщенных формулировкой “звук не двойной”, по-
казал, что они содержали, в частности, более раз-
вернутые описания, как, например, “дверь закры‑
вается без двойного удара”, “нет двойного стука”, 
“нет двойного хлопка” и т.п. Мы сочли возможным 
отметить в скорректированном дескрипторе имен-
но эту специфику (“закрывается без двойного уда‑
ра”), чтобы помочь слушателю исключить описы-
ваемый звук из класса звуков, в которых слышит-
ся двойной удар.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 5

34 НОСУЛЕНКО, САМОЙЛЕНКО

Наименее значимой характеристикой исходного 
вербального портрета являлся дескриптор “закры‑
вается мягко”. Он был составлен из вербальных 
единиц преимущественно классификационного 
типа. Для скорректированного вербального порт-
рета была выбрана характеристика из другой се-
мантической группы, которая находится на том же 
уровне значимости и используется преимуще-
ственно в градуальной форме (“закрывается быст‑
рее”). Такой дескриптор должен способствовать 
применению способа “сравнение с классами 
объектов”.

Вербальный портрет звука “Дверь 5”
Для этого звука наиболее отличительным был де-

скриптор “дверь дешевых “Жигулей”” (классифика-
ционная форма описания целевого объекта). Для 
скорректированного вербального портрета была 
выбрана более обобщенная формулировка (“маши-
на более низкого класса”), которая способствует 
использованию способа “сравнение с классами объ‑
ектов контекста”, а не поиску объекта, обладаю-
щего только данным конкретным признаком.

Аналогично дескриптор, относящий целевой ре-
ферент к классу “металлические призвуки”, был за-
менен на дескриптор “больше дребезга в конце”, вы-
бранный из вербальных единиц той же семантиче-
ской группы, но способствующий сравнению при-
менительно к классу объектов, а не выявлению 
некоторой уникальной характеристики звука.

Дескриптор “закрывается жестко” (классифи-
кационная форма описания целевого референта) 
также переформулирован таким образом, чтобы 
способствовать сравнению с классами объектов 
(“закрывается жестче”).

Последний дескриптор “дверь разболтана”, кото-
рый отражает уникальную специфику только звука 
“Дверь 5”, был заменен на характеристику другой 
семантической группы (“громкость”). Вербальные 
единицы этой группы оказались настолько же зна-
чимыми по частотности, но использовались пре-
имущественно в градуальной форме, что позволи-
ло нам выбрать формулировку “дверь закрывается 
громче” (способ “сравнение с классами объектов”).

Таким образом, подтвердилось, что ситуация 
идентификации в рамках всего контекста сравни-
ваемых объектов требует более тщательного выбо-
ра дескрипторов для их описаний. Эмпирическая 
классификация способов сравнения в ситуации ре-
ферентного общения [8] оказалась эффективным 
инструментом для построения адекватных вербаль-
ных портретов.

Полученные результаты позволили нам сформу-
лировать некоторые принципы формирования де-
скрипторов для вербального портрета, предназна-
ченного для передачи информации об объекте, ко-
торый необходимо выбрать из контекста аналогич-
ных. Речь идет о такой формулировке дескриптора, 
которая будет отражать способы сравнения и опи-
сания объектов, которые характерны именно для си-
туации восприятия объектов в контексте аналогич-
ных (а не для ситуации сравнения только двух объ-
ектов, из которых один является целевым). Как мы 
уже показали, процедура парного сравнения необ-
ходима для построения исходных вербальных порт-
ретов, поскольку только в такой процедуре возмож-
но выполнить основное условие получения адекват-
ных вербализаций —  сравнение каждого изуча емого 
объекта с каждым [6; 8; 18]. В таких условиях полу-
чаются сбалансированные вербальные данные от-
носительно каждого из изучаемых объектов, что 
позволяет количественно сопоставить их характе-
ристики. Но обнаружилось, что такие исходные 
вербальные портреты не всегда оказываются до-
статочно информативными для однозначного вы-
бора представленного портретом объекта из набо-
ра других объектов. Необходима дополнительная 
корректировка дескрипторов вербальных портретов, 
которая, как показали наши эксперименты, может 
позволить повысить качество передаваемой в вер-
бальном портрете информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье обсуждались результаты экспери-
ментов, направленных на определение таких спо-
собов построения вербальных портретов, которые 
обеспечивают адекватное распознавание людьми 
звуков, характеристики которых заложены в соот-
ветствующих вербальных портретах. Было показа-
но, что в зависимости от конкретных задач иссле-
дования необходим определенный компромисс 
в выборе метода получения исходных вербальных 
данных и процедур оценки их адекватности. Мы 
постарались показать возможность компромисса 
между двумя способами построения вербальных 
портретов. Он заключается в том, что основа вер-
бального портрета закладывается при обработке 
данных, полученных в процедуре парного сравне-
ния объектов. Выбранные для этой процедуры кри-
терии позволяют получить достаточный объем ста-
тистически значимых признаков объекта, при этом 
остается возможность их корректировки или заме-
ны без потери значимости.

Полученные эмпирические результаты дают 
основания для установления определенной после- 
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довательности этапов выбора способа описания 
(дескриптора “X”) на основании вербальных дан-
ных, полученных в ситуации парного сравнения.

Этап 1. Анализ соотношения показателей ис-
пользования дескриптора “X” для обозначения 
сходства (Nxsim) или различия (Nxdif). Дескриптор 
“X” (например, дескриптор “звук громкий”, выде-
ленный из описания “первый звук громкий”) вклю-
чается в вербальный портрет, если соблюдено усло-
вие Nxdif > Nxsim (p < 0.05). Включение в вербальный 
портрет дескрипторов, обозначающих сходство 
сравниваемых объектов (например, “оба звука 
громкие”), будет приводить к снижению “ориги-
нальности” вербального портрета.

Этап 2. Среди описаний, характеризующих 
различия (dif), анализируется соотношение пока-
зателей использования дескриптора “X” в граду-
альной (Nxgra) или классификационной (Nxcla) 
форме. Если Nxcla > Nxgra (p < 0.05), то для вер-
бального портрета выбирается термин “X” (на-
пример, “звук неприятный”). Если Nxcla < Nxgra 
(p < 0.05), то для вербального портрета выбира-
ется термин “более (менее) X” (например, “звук 
более неприятный”).

Этап 3. Среди описаний, характеризующих раз-
личия (dif), анализируется соотношение присут-
ствия характеристики, обозначаемой дескриптором 
“X” (NxYes), или ее отсутствия (NxNo). Дескриптор 
“X ” (например, “слышны металлические призвуки”) 
оставляется в вербальном портрете, если NxYes > NxNo 
(p < 0.05). Негативный эквивалент дескриптора “X” 
(например, “нет металлических призвуков”) остав-
ляется в вербальном портрете, если NxYes < NxNo 
(p < 0.05).

Таким образом, предлагаемые принципы кор-
ректировки или замены дескрипторов вербального 
портрета заключаются прежде всего в изменении 
их формулировки, не только позволяющей искать 
объект, соответствующий той или иной характе-
ристике, но и побуждающей сравнивать, группи-
ровать и отбрасывать объекты внутри данного на-
бора. Экспериментальная проверка применения 
этих принципов показала возможность повыше-
ния информативности вербальных портретов, 
скорректированных таким образом. Нам пред-
ставляется, что такой подход дает перспективу 
дальнейшей операционализации методов анализа 
текстов с целью создания вербальных портретов, 
которые позволят людям адекватно обмениваться 
содержанием воспринимаемого качества окружа-
ющих их объектов.
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Abstract. We study the principles of constructing such descriptions (verbal portraits) of perceived complex 
sounds that would allow other people to recognize these sounds. In the framework of the approach of the per-
ceived quality of the natural environment, a statement has been formulated that the source of information about 
subjectively significant characteristics of objects is free verbalizations obtained by the perception and compar-
ison of different objects. Experiments were performed to recognize sounds by their verbal portraits in two sit-
uations (when pairwise listening and when listening in context). It is shown that a verbal portrait of sound, 
constructed according to its pairwise comparison with other sounds, turns out to be quite informative when it 
is recognized in a situation of listening to it paired with another sound. At the same time, in a situation of 
sound recognition when listening to it in the context of more than two similar sounds, such verbal portraits 
turned out to be much less informative. The principles of adjusting descriptors in verbal portraits are proposed, 
which are based on such changes in descriptor wording that will facilitate the use of a comparison method that 
is typical for the perception of an object in a similar context, and not for its pairwise listening situation. The 
effectiveness of such descriptor changes has been experimentally proven.

Keywords: perception, sound, communication, comparison, free verbalizations, perceived quality, verbal por-
trait, perceptual reconstruction.
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