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Введение	

Актуальность	проблемы	ослабления	социальной	адаптации	при	
параноидной	шизофрении	 обусловлена	 рядом	 эпидемиологических	
и	клинических	характеристик	названного	психического	заболевания:	
его	 достаточно	 высокой	 распространенностью,	 преимущественным	
началом	 в	 молодом	 возрасте,	 прогредиентным	 течением	 болезнен‐
ного	 процесса,	 приводящим	 к	 эмоционально‐волевому	 и	 потребно‐
стно‐мотивационному	обеднению	личности	[9,	10].	

Поэтому	очевидно,	что	возможно	более	раннее	начало	реаби‐
литационных	 (в	 том	 числе	 психокоррекционных)	 мероприятий	
позволяет	 апеллировать	 к	 тем	 относительно	 сохранным	 на	 на‐
чальном	этапе	заболевания	личностным	ресурсам,	которые	опре‐
деляют	 последующую	 социальную	 адаптацию	 пациентов.	 При	
этом	мероприятия	по	реабилитации	больных	шизофренией	долж‐
ны	строиться	с	учетом	когнитивных	особенностей	пациентов.	

Несмотря	на	большое	число	исследований,	посвященных	патоп‐
сихологии	шизофрении	[18;	15;	21;	23;	34;	3;	6],	влияние	специфиче‐
ских	когнитивных	нарушений	на	социальную	адаптацию	пациентов	
остается	недостаточно	изученным.	В	этом	отношении	представляют	
большой	интерес	изменения	когнитивных	стилей,	связанные	с	забо‐
леванием	и	придающие	мышлению	пациентов	большое	своеобразие.	
На	 основании	 ряда	 собственных	 исследований	 М.А.	Холодная	 рас‐
сматривает	 когнитивно‐стилевые	 характеристики	 психически	 здо‐
ровых	 лиц	 как	 компоненты	 структуры	 интеллекта,	 отражающие	
обобщенные	типологические	особенности	восприятия	и	мышления	
и	являющиеся	индикаторами	 сформированности	процессов	регуля‐
ции	интеллектуальной	деятельности.	Регулятивная	функция	когни‐
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тивного	стиля	проявляется	в	двух	основных	формах:	в	контроле	про‐
цессов	переработки	информации	с	целью	повышения	объективиро‐
ванности	ментальных	 репрезентаций	 реальности	 и	 в	 контроле	 аф‐
фективной	 активности	 в	 актах	 познавательного	 отражения	 в	 на‐
правлении	снижения	аффективных	влияний	на	процесс	построения	
познавательного	 образа	 [12].	 В	 отношении	 пациентов,	 страдающих	
шизофренией,	более	корректно	говорить	не	о	сформированности,	а	о	
нарушении	(снижении,	ослаблении)	регуляции	процессов	обработки	
информации	в	целом.	

В	рамках	настоящей	работы	мы	предпочли	сконцентрироваться	
на	 изучении	 полезависимости	 /	 поленезависимости	 как	 одной	 из	
наиболее	 распространенных	 когнитивно‐стилевых	 характеристик,	
отражающей	 способность	 преодолевать	 влияние	 сложноорганизо‐
ванного	контекста	[30,	32,	33].	

В	 известных	 нам	 исследованиях	 [4,	 8,	 29]	 полезависимость	
(поленезависимость)	 пациентов,	 страдающих	 шизофренией,	 рас‐
сматривается	 как	 результат	 длительно	 текущего	 болезненного	
процесса.	Однако,	учитывая	возможность	и	необходимость	осуще‐
ствления	 психокоррекционных	 мероприятий	 уже	 на	 начальном	
этапе	 заболевания,	 мы	 считаем	 актуальным	 изучение	 полезави‐
симости	/	поленезависимости	именно	на	инициальной	стадии	па‐
раноидной	шизофрении.	

В	 свете	 сказанного	целью	нашей	работы	является:	 определить	
роль	полезависимости	/	поленезависимости	как	фактора	социальной	
адаптации	на	инициальной	стадии	параноидной	шизофрении.	

Материал	и	методы	

Исследование	было	проведено	на	выборке	больных	с	клини‐
ческим	диагнозом	 «шизофрения,	 параноидная	форма»	 (код	 F20.0	
по	 МКБ‐10)	 при	 длительности	 заболевания	 со	 времени	 начала	
первого	психотического	эпизода	до	момента	проведения	обследо‐
вания	 –	 не	 более	 1	 года.	 Было	 обследовано	 80	 пациентов,	 в	 том	
числе	41	мужчина,	39	женщин	в	возрасте	от	18	до	39	лет	(средний	
возраст	 –	 32	 года).	 На	 момент	 проведения	 исследования	 все	 об‐
следуемые	пациенты	находились	на	стационарном	лечении	в	об‐
щепсихиатрических	 отделениях	 ГБУЗ	 «Оренбургская	 областная	
клиническая	 психиатрическая	 больница	 №	 2»	 и	 характеризова‐
лись	отсутствием	продуктивной	психотической	симптоматики	на	
фоне	 наличия	 эмоционально‐личностных	 изменений	 различной	
степени	выраженности.	
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Группу	сравнения	составили	50	психически	здоровых	лиц	в	воз‐
расте	от	20	до	40	лет	(35	мужчин,	25	женщин;	средний	возраст	–	29	
лет).	 По	 возрастным	 характеристикам	 и	 половому	 составу	 группа	
сравнения	была	сопоставима	с	экспериментальной	группой.	

Было	использовано	6	психодиагностических	методик.	Для	ди‐
агностики	когнитивного	стиля	«полезависимость	/	поленезависи‐
мость»	 была	использована	методика	 «Включенные	фигуры»	 (ин‐
дивидуальный	 вариант)	 [1].	 При	 этом	 мы	 придерживались	 кон‐
цепции	 М.А.	Холодной	 о	 квадриполярной	 природе	 когнитивного	
стиля	[12].	В	соответствии	с	этой	концепцией,	на	каждом	из	полю‐
сов	когнитивного	стиля	выделяется	по	2	субгруппы	испытуемых:	
так,	 на	 полюсе	 полезависимости	 выделяются	 субгруппы	мобиль‐
ных	(или	гибких)	полезависимых,	способных	к	переходу	на	проти‐
воположный	тип	стилевого	поведения,	и	фиксированных	(или	ри‐
гидных)	 полезависимых;	 полюс	 поленезависимости	 маскирует	
соответственно	группы	мобильных	и	фиксированных	поленезави‐
симых.	 Выделение	 этих	 когнитивно‐стилевых	подгрупп	 в	 рамках	
названной	концепции	основано	на	вычислении	двух	показателей:	
«индекс	 полезависимости»	 и	 «коэффициент	 имплицитной	 обу‐
чаемости»;	при	этом	последний	показатель	отражает	степень	мо‐
бильности	 индивидуальных	 характеристик	 полезависимости	 /	
поленезависимости.	

Для	 изучения	 особенностей	 защитного	 и	 совладающего	 со	
стрессом	 поведения	 личности,	 уровня	 социальной	 адаптации	 и	
выявления	 адаптивных	 личностных	 особенностей	 применялись	
стандартизированные	опросники:	методика	 «Индекс	жизненного	
стиля»	[1];	методика	«Стратегии	совладающего	поведения»	[2,	20],	
многоуровневый	 опросник	 «Адаптивность»	 (Маклаков	А.Г.,	 Чер‐
мянин	С.В.,	 1993);	 опросник	 социально‐психологической	 адапта‐
ции	 [7,	 25].	 Наконец,	 для	 определения	 особенностей	 фрустраци‐
онного	 реагирования	 использовалась	 проективная	 методика	 –	
тест	фрустрационных	реакций	[11,	14,	26].	

В	 целях	 статистической	 обработки	 результатов	 была	 реали‐
зована	 процедура	 кластерного	 анализа,	 проведена	 оценка	 досто‐
верности	 различий	 с	 использованием	 критерия	 Манна‐Уитни.	
Кластерный	 анализ	 осуществлялся	 отдельно	 для	 группы	 сравне‐
ния	и	экспериментальной	группы.	Кластеризация	по	методу	сред‐
ней	 связи	 осуществлялась	 в	 отношении	 обследуемых	 с	 оценкой	
различия	 по	 методу	 евклидова	 пространства.	 В	 процедуру	 кла‐
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стерного	 анализа	 были	 включены	 только	 когнитивно‐стилевые	
показатели:	 «индекс	 полезависимости»	 и	 «коэффициент	 импли‐
цитной	обучаемости».	Между	выделенными	в	результате	класте‐
ризации	 когнитивно‐стилевыми	 подгруппами	 была	 проведена	
оценка	достоверности	различий	по	критерию	Манна‐Уитни.	

Результаты	

Концепция	 квадриполярной	 природы	 когнитивного	 стиля	
предполагает	использование	статистической	процедуры	кластер‐
ного	 анализа	 с	 целью	 разделения	 обследуемых	 по	 когнитивно‐
стилевым	 субгруппам	 [12].	 На	 рис.	 1	 представлено	 графическое	
изображение	кластеров,	выделенных	в	рамках	когнитивного	сти‐
ля	«полезависимость	/	поленезависимость»	в	группе	сравнения.	

	

	
Рис.	1.	Графическое	изображение	кластеров		

по	стилю	«полезависимость/поленезависимость»		
в	группе	сравнения:		

1	–	мобильная	полезависимость;		
2	–	мобильная	поленезависимость	

	
Графическое	 изображение	 кластеров	 по	 стилю	 «полезависи‐

мость	 /	 поленезависимость»	 в	 экспериментальной	 группе	 пред‐
ставлено	на	рис.	2.	

Сводные	 данные	 о	 численности	 когнитивно‐стилевых	 под‐
групп,	 выделенных	 в	 группе	 сравнения	 и	 экспериментальной	
группе	 по	 когнитивному	 стилю	 «полезависимость	 /	 поленезави‐
симость»,	приведены	в	табл.	1.	
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Рис.	2.	Графическое	изображение	кластеров		

по	стилю	«полезависимость/поленезависимость»		
в	экспериментальной	группе:		

1	–	мобильная	полезависимость;		
2	–	фиксированная	полезависимость;		
3	–	фиксированная	поленезависимость	

	
Таблица	1.	Когнитивно‐стилевые	подгруппы	по	параметру		
«полезависимость	/	поленезависимость»	

Группы		
обследуемых	

Когнитивно‐стилевые	подгруппы	
фиксированная
полезависи‐

мость	

мобильная	
полезависи‐

мость	

фиксированная
поленезависи‐

мость	

мобильная	
поленезависи‐

мость	
мужчи‐
ны	

женщи‐
ны	

мужчи‐
ны	

женщи‐
ны	

мужчи‐
ны	

женщи‐
ны	

мужчи‐
ны	

женщи‐
ны	

Группа		
сравнения	
(n	=	50)	

–	 –	
2		

(4%)	
17		

(34%)	
–	 –	

23		
(46%)	

8		
(16%)	

Эксперимен‐
тальная		
группа	
(n	=	80)	

13	
(16,3%)

23		
(28,8%)

5		
(6,3%)

5		
(6,3%)	

23		
(28,8%)

11		
(13,8%)

–	 –	

	
Как	 видно	 из	 табл.	 1,	 в	 группе	 сравнения	 когнитивно‐

стилевую	 подгруппу	 мобильных	 полезависимых	 составляют	 19	
человек	(из	них	2	мужчин)	с	низким	значением	индекса	полезави‐
симости	 и	 высоким	 значением	 коэффициента	 имплицитной	 обу‐
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чаемости.	 В	 подгруппу	мобильных	 поленезависимых	 включен	 31	
человек	(в	том	числе	23	мужчины);	эта	подгруппа	характеризует‐
ся	 высокими	 значениями	 (выше	 2,5)	 индекса	 полезависимости	и	
близкими	 к	 единице	 значениями	 коэффициента	 имплицитной	
обучаемости.	

В	 экспериментальной	 группе	 когнитивно‐стилевую	подгруп‐
пу	 фиксированных	 полезависимых	 составляют	 36	 обследуемых	
(из	них	13	мужчин),	характеризующихся	низкими	значениями	ин‐
декса	 полезависимости	и	 коэффициента	 имплицитной	обучаемо‐
сти.	В	подгруппу	мобильных	полезависимых	включены	10	человек	
(из	них	–	5	мужчин)	 с	высоким	значением	коэффициента	импли‐
цитной	 обучаемости	 и	 низким	 индексом	 полезависимости.	 Под‐
группу	 фиксированных	 поленезависимых	 образуют	 34	 человека	
(из	них	 23	мужчины)	 с	 высокими	 значениями	индекса	полезави‐
симости	и	низкой	имплицитной	обучаемостью.	

На	 следующем	 этапе	между	 выделенными	 в	 результате	 кла‐
стеризации	 когнитивно‐стилевыми	 подгруппами	 отдельно	 для	
группы	 сравнения	и	 экспериментальной	 группы	была	проведена	
оценка	достоверности	различий	по	критерию	Манна‐Уитни.	

В	 группе	 сравнения	 мобильные	 полезависимые,	 по	 сравне‐
нию	с	мобильными	поленезависимыми,	характеризуются	досто‐
верно	более	выраженной	склонностью	к	астеническому	реагиро‐
ванию	(среднее	арифметическое	в	стенах	составляет	М	=	9,58±0,13	
и	М	=	9±0,22,	 соответственно;	 р	<	0,05),	 а	 также	 большей	 напря‐
женностью	МПЗ	«компенсация»	(среднее	арифметическое	в	про‐
центилях	составляет	М	=	76±5,00	и	М	=	60,19±5,30,	соответствен‐
но;	р	<	0,05).	

При	 анализе	 результатов	 кластеризации	 в	 эксперименталь‐
ной	 группе	 рассматривались	 подгруппы	 фиксированных	 полеза‐
висимых	и	фиксированных	поленезависимых	(подгруппа	мобиль‐
ных	 полезависимых	 в	 силу	 ее	 сравнительно	 небольшого	 объема	
(10	человек	при	численности	других	двух	подгрупп	–	36	и	34	соот‐
ветственно),	 не	 была	 включена	 в	 статистическую	 процедуру	
оценки	достоверности	различий).	

В	табл.	2	показаны	статистически	значимые	различия	между	
выделенными	 в	 экспериментальной	 группе	 когнитивно‐стиле‐
выми	подгруппами	по	параметру	«полезависимости	/	поленезави‐
симости».	
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Таблица	2.	Статистически	значимые	различия	когнитивных	и	лично‐
стных	 характеристик	 в	 подгруппах	 фиксированных	 полезависимых		
и	фиксированных	поленезависимых	экспериментальной	группы	

Переменные	

Когнитивно‐стилевые	подгруппы	
фиксированные	
полезависимые	

(n	=	36)	

фиксированные		
поленезависимые	

(n	=	34)	
M±SE	 M±SE	

Опросник	социально‐психологической	адаптации	
Шкала	«адаптация»		 61,42±1,72*	 56,13±1,31*	
Шкала	«самопринятие»		 73,00±1,97**	 65,32±1,94**	
Шкала	«эмоциональный	комфорт»		 65,58±3,00**	 55,10±1,78**	
Шкала	«стремление	к	доминированию»		 53,09±1,28**	 46,21±2,07**	
Опросник	МЛО‐А	
Шкала	«коммуникативный	потенциал»	(стены) 4,02±0,21**	 3,26±0,21**	
Шкала	«моральная	нормативность»	(стены)	 4,78±0,26***	 3,56±0,25***	
Шкала	 «психотические	 реакции	 и	 состояния»	
(стены)	 3,64±0,14*	 3,18±0,19*	
Шкала	депрессии	(Т‐баллы)	 68,89±1,26***	 61,74±1,11***	
Методика	«Индекс	жизненного	стиля»	
МПЗ	«вытеснение»	(процентили)	 38,69±3,52**	 56,65±5,38**	
МПЗ	«компенсация»	(процентили)	 84,28±2,38**	 92±1,8**	
МПЗ	«интеллектуализация»	(процентили)	 79,78±3,65*	 91,41±1,98*	
МПЗ	«реактивные	образования»	(процентили)	 88,83±3,02*	 95,5±1,43*	
Методика	«Стратегии	совладающего	поведения»	
Копинг‐механизм	«самоконтроль»	(Т‐баллы)	 65,11±2,00*	 56,71±2,11*	
Копинг‐механизм	 «положительная	 переоцен‐
ка»	(Т‐баллы)	 65,86±1,52**	 58,38±2,48**	
Тест	фрустрационных	реакций	
Общее	число	экстрапунитивных	реакций	(ΣЕ)	 7,84±0,60**	 10,38±0,68**	
Общее	число	импунитивных	реакций	(ΣМ)	 11,16±0,58***	 8,51±0,56***	
Показатель	 «степень	 агрессивности,	 направ‐
ленной	вовне	(ΣЕ	/	ΣМ)		 0,86±0,11**	 1,52±0,16**	
Общее	 число	 безобвинительных	 реакций	
(ΣМ+I)	 12,61±0,71**	 9,81±0,52**	
Показатель	 микросоциальной	 дезадаптации	
(GCR)	 6,76±0,20*	 6,08±0,29*	

Примечание.	М	–	среднее	арифметическое	значение;	SE	–	ошибка	сред‐
него	 арифметического;	 *	 –	 уровень	 значимости	 различий	р	<	0,05;	 **	 –	 уро‐
вень	 значимости	 различий	 р	<	0,01;	 ***	 –	 уровень	 значимости	 различий	
р	<	0,001.	
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Обсуждение	
Выше	 уже	 указывалось,	 что	 в	 рамках	 когнитивного	 стиля	

«полезависимость	/	поленезависимость»	максимально	можно	вы‐
делить	 4	 субгруппы	 испытуемых.	 Однако	 в	 зависимости	 от	 осо‐
бенностей	 выборки	 количество	 выделенных	 субгрупп	 может	 от‐
личаться.	В	частности,	такая	закономерность	выявлена	в	исследо‐
вании	И.С.	Кострикиной	на	выборке	студентов	с	высоким	и	сверх‐
пороговым	уровнем	интеллекта	[5],	а	также	в	работе	Е.Л.	Коробо‐
вой	на	выборке	пациентов,	страдающих	шизофренией	[4].	

В	 нашем	исследовании	 также	нашел	 подтверждение	феномен	
«расщепления»	полюсов	когнитивных	стилей.	Так,	в	группе	сравне‐
ния	выделены	подгруппы	мобильных	полезависимых	и	мобильных	
поленезависимых	обследуемых.	В	экспериментальной	группе	были	
выделены	 подгруппы	фиксированных	 полезависимых,	 мобильных	
полезависимых	 и	 фиксированных	 поленезависимых;	 подгруппа	
мобильных	поленезависимых	в	исследованной	выборке	пациентов	
не	 представлена.	 То	 есть	 специфика	 «расщепления»	 полюсов	 ког‐
нитивного	 стиля	 «полезависимость	 /	поленезависимость»	на	ини‐
циальном	 этапе	 параноидной	 шизофрении	 проявляется	 в	 отсут‐
ствии	 когнитивно‐стилевой	 субгруппы	 мобильных	 поленезависи‐
мых.	 Соответствующие	 когнитивно‐стилевые	 особенности	 отра‐
жают	высокий	уровень	регуляции	познавательных	процессов	и	ха‐
рактерны	для	психически	здоровых	лиц	в	отличие	от	пациентов	на	
инициальном	этапе	параноидной	шизофрении.	

Таким	образом,	 для	психически	 здоровых	лиц	 характерна	мо‐
бильность	когнитивно‐стилевых	характеристик	полезависимости	/	
поленезависимости,	 что,	 по	 литературным	 данным	 [12],	 способ‐
ствует	высокому	уровню	регуляции	процесса	обработки	информа‐
ции	и,	соответственно,	большей	эффективности	процессов	индиви‐
дуальной	 адаптации.	 В	 экспериментальной	 группе,	 напротив,	 пре‐
обладает	 фиксированность	 когнитивно‐стилевых	 особенностей,	
отражающая	 ослабление	 регулирующих	 аспектов	 интеллектуаль‐
ной	деятельности,	что	соответствует	литературным	данным	[4].	

Необходимо	отметить,	что,	хотя	использованный	нами	теоре‐
тический	подход	[12]	ранее	был	реализован	некоторыми	исследо‐
вателями	 [5;	 4],	 литературные	 данные	 о	 когнитивно‐стилевых	
подгруппах	 на	 инициальном	 этапе	 параноидной	 шизофрении	 в	
изученных	нами	источниках	отсутствуют.	

Результаты	оценки	достоверности	различий	между	выделен‐
ными	когнитивно‐стилевыми	подгруппами	отдельно	для	 группы	
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сравнения	и	экспериментальной	группы	позволяют	определить	те	
когнитивно‐стилевые	 особенности,	 которые	 сочетаются	 с	 более	
адаптивными	 личностными	 особенностями.	 Так,	 в	 условиях	 пси‐
хического	здоровья	с	более	высокими	возможностями	социальной	
адаптации	 сочетается	 когнитивно‐стилевая	 характеристика	 мо‐
бильной	поленезависимости.	

На	 инициальном	 этапе	 параноидной	 шизофрении	 (табл.	 2)	
фиксированная	полезависимость	сочетается	с	высокой	самооцен‐
кой	 на	 фоне	 позитивного	 эмоционального	 состояния	 и	 стремле‐
нием	к	сохранению	личностной	активности	в	сфере	межличност‐
ного	общения	с	правильным	отношением	к	принятым	в	обществе	
правилам.	

При	фиксированной	полезависимости,	по	сравнению	с	фикси‐
рованной	поленезависимостью,	на	инициальном	этапе	параноид‐
ной	шизофрении	отмечается	меньшая	активность	МПЗ	«вытесне‐
ние»,	 «компенсация»,	 «интеллектуализация»,	 «реактивные	 обра‐
зования».	При	этом	сопоставление	полученных	данных	с	соответ‐
ствующими	 нормативами	 свидетельствует	 о	 высокой	 напряжен‐
ности	 психологической	 защиты	 у	 пациентов	 с	 полезависимым	
когнитивным	стилем.	

Для	преодоления	 стрессовых	 ситуаций	полезависимые	паци‐
енты	 более	 активно	 используют	 копинг‐стратегии	 «самокон‐
троль»	и	«положительная	самооценка».	Фрустрационное	реагиро‐
вание	полезависимых	пациентов	характеризуется	преобладанием	
импунитивных	 (безобвинительных)	 реакций	 в	 сочетании	 с	 низ‐
кой	 склонностью	 к	 внешнеобвиняющему	 (экстрапунитивному)	
поведению,	 относительно	 высоким	 самоконтролем	 агрессивных	
импульсов	и	отсутствием	выраженных	признаков	микросоциаль‐
ной	дезадаптации	во	фрустрирующих	ситуациях.	

Следовательно,	 на	 инициальном	 этапе	 параноидной	 шизоф‐
рении	 пациенты,	 характеризующиеся	 фиксированной	 полезави‐
симостью	(в	отличие	от	поленезависимых	испытуемых)	обладают	
более	высокими	возможностями	социальной	адаптации.	

Заключение	

Таким	образом,	в	результате	проведенного	исследования	по‐
казана	 специфика	 «расщепления»	 полюсов	 когнитивного	 стиля	
«полезависимость	 /	 поленезависимость»	 на	 инициальном	 этапе	
параноидной	 шизофрении:	 в	 группе	 сравнения	 выделены	 под‐
группы	 мобильных	 полезависимых	 и	 мобильных	 поленезависи‐
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мых	 обследуемых;	 в	 экспериментальной	 группе	 были	 выделены	
подгруппы	фиксированных	полезависимых,	мобильных	полезави‐
симых	и	фиксированных	поленезависимых.	Подгруппа	мобильных	
поленезависимых	в	исследованной	выборке	пациентов	отсутству‐
ет,	 а	 подгруппа	 мобильных	 полезависимых	 представлена	 значи‐
тельно	меньшим	количеством	пациентов,	 чем	 подгруппы	фикси‐
рованных	 полезависимых	 и	 фиксированных	 поленезависимых	
испытуемых.	 При	 этом	 на	 инициальном	 этапе	 параноидной	 ши‐
зофрении	более	высокий	уровень	социальной	адаптации	характе‐
рен	для	фиксированных	полезависимых	пациентов.	

Учитывая	 явление	 мобильности	 когнитивных	 стилей	 в	 про‐
цессе	психокоррекционных	мероприятий	[12,	13,	16,	19,	22,	24,	27,	
28,	31,	32],	результаты	проведенного	исследования	могут	исполь‐
зоваться	в	реабилитационной	работе	с	пациентами	на	инициаль‐
ном	 этапе	 параноидной	 шизофрении.	 Такая	 работа	 может	 быть	
направлена	 на	 повышение	 эффективности	 регулирующих	 меха‐
низмов	интеллектуальной	деятельности	путем	тренировки	навы‐
ков	сознательного	изменения	непродуктивных	способов	деятель‐
ности,	 в	 частности,	 преодоления	 или	 игнорирования	 факторов,	
отрицательно	влияющих	на	процесс	обработки	информации.	
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Куликова	О.С.	Полезависимость	–	поленезависимость	как	фактор	со‐
циальной	 адаптации	 на	 инициальном	 этапе	 параноидной	шизофре‐
нии	//	Вестник	психиатрии	и	психологии	Чувашии.	2016.	Т.	12,	№	1.	
С.	104–119.	

Аннотация.	Введение.	 Цель	исследования:	 определить	 роль	 полеза‐
висимости	 /	 поленезависимости	 как	 фактора	 социальной	 адаптации	 на	
инициальной	стадии	параноидной	шизофрении.	

Материал	и	методы.	Было	обследовано	80	пациентов,	(41	мужчина,	
39	женщин	в	возрасте	от	18	до	39	лет;	средний	возраст	–	32	года),	нахо‐
дящихся	на	 стационарном	лечении	 в	 психиатрическом	 стационаре	 с	 ди‐
агнозом	 «шизофрения,	 параноидная	 форма»	 и	 длительностью	 заболева‐
ния	на	момент	обследования	–	не	более	1	года.	Группу	сравнения	соста‐
вили	50	психически	здоровых	лиц	(35	мужчин,	25	женщин	в	возрасте	от	
20	до	40	лет;	средний	возраст	–	29	лет).	Для	достижения	целей	исследо‐
вания	 были	 использованы:	 методика	 «Включенные	 фигуры»;	 методика	
«Индекс	жизненного	стиля»;	методика	«Стратегии	совладающего	поведе‐
ния»;	 многоуровневый	 опросник	 «Адаптивность»;	 опросник	 социально‐
психологической	 адаптации;	 тест	 фрустрационных	 реакций.	 Для	 стати‐
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стической	обработки	данных	применялись	кластерный	анализа	и	крите‐
рий	Манна	–	Уитни.	

Результаты.	 По	 когнитивно‐стилевым	 характеристикам	 в	 группе	
сравнения	 выделены	 подгруппы	 мобильных	 полезависимых	 и	 мобиль‐
ных	 поленезависимых	 обследуемых;	 в	 экспериментальной	 группе	 были	
выделены	 подгруппы	фиксированных	 полезависимых,	 мобильных	 поле‐
зависимых	и	фиксированных	 поленезависимых.	По	 измеренным	показа‐
телям	социальной	адаптации	выявлены	статистически	 значимые	разли‐
чия	между	 выделенными	 когнитивно‐стилевыми	 субгруппами	 отдельно	
для	группы	сравнения	и	экспериментальной	группы.	

Обсуждение.	Для	психически	здоровых	лиц	характерна	мобильность	
когнитивно‐стилевых	особенностей	полезависимости	/	поленезависимо‐
сти;	 в	 экспериментальной	 группе,	 напротив,	 преобладает	 фиксирован‐
ность	 когнитивно‐стилевых	 особенностей.	 Кроме	 этого,	 в	 условиях	 пси‐
хического	 здоровья	 с	более	высокими	возможностями	социальной	адап‐
тации	сочетается	когнитивно‐стилевая	характеристика	мобильной	поле‐
независимости.	 На	 инициальном	 этапе	 параноидной	шизофрении	 более	
высокими	 возможностями	 социальной	 адаптации	 обладают	 пациенты	 с	
фиксированной	полезависимостью	(в	отличие	от	поленезависимых).	

Заключение.	Проведенное	исследование	показало	роль	когнитивного	
стиля	 «полезависимость	 /	 поленезависимость»	 как	 фактора	 социальной	
адаптации	на	инициальном	этапе	параноидной	шизофрении.	

Ключевые	слова:	инициальный	этап	параноидной	шизофрении,	со‐
циальная	 адаптация,	 когнитивный	 стиль	 «полезависимость	 /	 поленеза‐
висимость»,	психологическая	защита,	копинг‐поведение,	фрустрационное	
реагирование.	
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Abstract	
Introduction.	 The	 aim	 of	 this	 research	 is	 to	 determine	 the	 role	 of	 field‐

dependence	/	 field‐independence	as	a	 factor	of	social	adaptation	at	 the	 initial	
stage	of	paranoid	schizophrenia.	
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Material	and	methods.	The	author	examined	80	psychiatric	in‐patients	di‐
agnosed	with	paranoid	schizophrenia	(41	men	and	39	women	aged	18‐39;	the	
average	age	is	32),	whose	disease	had	lasted	no	longer	than	1	year	at	the	mo‐
ment	of	examination.	The	control	group	consisted	of	50	mentally	sane	persons	
(35	men	and	25	women	aged	20‐40;	the	average	age	is	29).	The	following	me‐
thods	were	used	in	the	research:	the	Embedded	Figures	Test;	the	Life	Style	In‐
dex;	 the	Coping	Behaviour	Strategies	Technique;	 the	Multilevel	Questionnaire	
“Adaptability”;	 the	 Socio‐psychological	 Adaptation	 Questionnaire;	 the	 Picture	
Frustration	test.	The	data	obtained	were	treated	using	the	cluster	analysis	and	
Mann‐Whitney	test.	

Results.	According	to	the	cognitive	style	characteristics,	the	author	divides	
the	 control	 group	 into	 two	 subgroups:	mobile	 field‐dependence	 subjects	 and	
mobile	 field‐independence	 subjects;	 the	 experimental	 group	 is	 divided	 into	
three	 subgroups:	 fixed	 field‐dependence	 subjects,	 mobile	 field‐dependence	
subjects	and	fixed	field‐independence	subjects.	According	to	the	indices	of	so‐
cial	 adaptation,	 the	 author	 determines	 statistically	 significant	 differences	 be‐
tween	the	cognitive	style	subgroups,	on	a	separate	basis	for	the	control	group	
and	for	the	experimental	group.	

Discussion.	The	mentally	sane	persons	are	characterised	by	the	mobility	of	
the	cognitive	style	of	 field‐dependence	/	 field‐independence;	as	 to	 the	experi‐
mental	group,	the	fixity	of	the	cognitive	style	is	dominant.	Besides,	the	mentally	
sane	persons	with	the	cognitive	style	of	mobile	field‐independence	are	charac‐
terised	 by	 greater	 possibilities	 of	 social	 adaptation.	 In	 the	 case	 of	 the	 initial	
stage	 of	 paranoid	 schizophrenia,	 the	 possibilities	 of	 social	 adaptation	 of	 the	
fixed	 field‐dependence	 subjects	 are	 higher	 (as	 opposed	 to	 the	 field‐
independence	subjects).	

Conclusion.	The	 research	 showed	 the	 role	 of	 the	 cognitive	 style	 of	 field‐
dependence	/	 field‐independence	as	a	 factor	of	social	adaptation	at	 the	 initial	
stage	of	paranoid	schizophrenia.	

Keywords:	 first	 episode	 of	 paranoid	 schizophrenia,	 social	 adaptation,	
cognitive	style	«field‐dependence	/	field‐independence»,	psychological	defense,	
coping‐behavior,	reaction	to	frustration.	
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