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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВзаимосВязь типоВ обобщения  
с разными Вариантами дефекта 
при шизофрении

а.Ю. паршуков, р.р. Харисова, Ю.В. Чебакова

Одной�  йз форм опосредованного й обоб-
щенного отраженйя объектйвного мйра 
в традйцйй россйй� ской�  псйхологйй прй-
нято рассматрйвать мышленйе, кото-

рое направленно на установленйе существенных 
свой� ств й отношенйй�  отражаемой�  дей� ствйтельно-
стй (А.Н. Леонтьев1; С.Л. Рубйнштей� н2) Основной�  
едйнйцей�  мышленйя является понятйе как едйн-
ство существенных свой� ств, связей�  й отношенйй�  
явленйй�  й/йлй предметов, функцйей�  которого вы-
ступает категорйзацйя й верйфйкацйя поступаю-
щей�  йз окружающего мйра йнформацйй, йзученйе 

1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 
Политиздат, 1975. 304 с.
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 4-е изд. 
СПб.: Питер, 1999. 720 с.

закономерностей�  которого получйло йнтенсйвное 
развйтйе в западной�  лйтературе по когнйтйвной�  
псйхологйй в рамках йсследованйй�  репрезента-
цйй знанйй�  (T.L. Griffiths, M. Steyvers3; M. Steyvers, 
J.B. Tenenbaum4).

Существенная роль в понйманйй процессов 
мышленйя связана с йзученйем его нарушенйй�  прй 
шйзофренйй, что связано прежде всего с высокой�  
значймостью дйагностйкй нарушенйй�  мышленйя 
для дйфференцйацйй «сте�ртых» форм шйзофре-

3 Griffiths T.L., Steyvers M. Topics in Semantic Representation 
// Psychological Review. 2007. 114 (2). P. 211-244.
4 Steyvers M., Tenenbaum J.B. The Large-Scale Structure of 
Semantic Networks: Statistical Analyses and a Model of Semantic 
Growth // Cognitive Science. 2005. 29(1). P. 41-78. (DOI: 
10.1207/s15516709cog2901_3).

Аннотация. В статье рассматриваются функциональный и категориальный типы обобщений, отража-
ющие адекватные варианты осуществления мыслительных операций и связанные с различными уровня-
ми деятельности: 1) обобщение широкого круга разнородных по своим сенсорным свойствам предметов, 
типичная социальная практика использования которых связана с удовлетворением некоторой общей для 
них потребности – обобщение на уровне деятельностей или функциональные обобщения и 2) обобщение 
круга предметов, типичная социальная практика использования которых связана с достижением неко-
торой общей для их использования цели – обобщение на уровне действий или категориальные обобщения. 
Исследование опирается на работы отечественного деятельностного подхода к изучению высших пси-
хических функций, а также работы зарубежных авторов, рассматривающих, процессы категоризации и 
семантической обработки знаний через изучение особенностей их хранения, обработки и извлечения из 
долговременной памяти и через изучение ментального лексикона. Делается предположение о гетероген-
ности, неравномерности, в целом, динамики нарушений актуализации категориальных и функциональных 
обобщений при шизофрении по мере нарастания общей когнитивной и эмоциональной дефицитарности 
и различиях в пропорциональном соотношении и качественных «сдвигах» нормативных обобщений при 
разных типах дефекта – повышенная чувствительность к актуализации функциональных обобщений с 
одновременным их искажением и снижением вероятности актуализации категориальных обобщений при 
психопатоподобном варианте дефекта; увеличение доли категориальных решений при осуществлении 
мыслительных операций при псевдоорганическом типе шизофренического дефекта.
Ключевые слова: шизофрения, тип дефекта, нарушения мышления, деятельность, семантическая орга-
низация знаний, социальная память, мышление, обобщение, функциональные обобщения, категориальные 
обобщения.
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клиническая психология

Нарушенйя операцйональной�  стороны мыс-
лйтельного акта рассматрйвают как одно йз на-
правленйй�  выявленйя когнйтйвного дефекта, 
однако, данные о преобладанйй в структуре опера-
цйональных нарушенйй�  мышленйя того йлй йного 
тйпа феноменов прй шйзофренйй оказываются не-
однозначнымй (В.Ю. Воробьев16; Б.В. Зей� гарнйк17; 
Р.Р. Харйсова18).

Подобные разногласйя средй йсследователей�  
могут быть связаны, с одной�  стороны – с неоднород-
ностью стандартных тйпов прйзнаков, на основа-
нйй которых осуществляется обобщенйе, с другой�  
стороны – неравномерностью процессов «затуха-
нйя» когнйтйвного функцйонйрованйя прй шйзоф-
ренйй, й соответственно, разлйчной�  дйнамйкой�  
данного процесса для разных тйпов обобщенйя, й 
возможной�  гетерохронйей�  нарушенйя мыслйтель-
ных операцйй�  (Ю.В. Чебакова, Р.Р. Харйсова19).

Данный�  вывод позволяет обратйться к рас-
смотренйю процессов обобщенйя (в отечествен-
ной�  псйхологйй) й семантйческой�  органйзацйй 
знанйй�  (в зарубежной�  псйхологйй). Э. Тульвйнгом 
было положено начало йсследованйя семантй-
ческой�  органйзацйй знанйй�  через йзученйе осо-
бенностей�  йх храненйя, обработкй й йзвлеченйя 
йз долговременной�  памятй. Выделенйе деклара-
тйвной�  памятй, связанной�  с непосредственнымй 
представленйямй, органйзованной�  вербально, й 
процедурной�  памятй как основы йспользованйя 

психической деятельности при шизофрении: мотивация, 
общение, познание. М.: Изд-во МГУ, 1991. 256 с.
16 Воробьев В.Ю. Шизофренический дефект (на модели 
шизофрении, протекающей с преобладанием негативных 
расстройств): Дис. … докт. мед. наук. М., 1988.
17 Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. 2-е изд. М.: Академия, 2003. 208 с.
18 Харисова Р.Р. Динамика нарушений когнитивной и эмо-
ционально-личностных сфер у больных параноидной ши-
зофренией // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 
психологии»: Материалы VI международной заочной науч-
но-практической конференции. Ч. II. М.: Международный 
центр науки и образования, 2012. С. 115-122; Харисова Р.Р. 
Типология патопсихологического синдрома при параноид-
ной шизофрении // Материалы Всероссийской науч.-практ. 
конф. 14-15 февраля 2013 г.: Теоретические и прикладные 
проблемы медицинской (клинической) психологии / Под 
ред. Н.В. Зверевой и др. М., 2013. С. 112-113.
19 Чебакова Ю.В., Харисова Р.Р. Классификация латентных 
признаков в патопсихологическом обследовании при шизоф-
рении // Материалы Юбилейной науч.-практ. конф. «Экспе-
риментальные методики патопсихологии и опыт их примене-
ния» / Под ред. Н.В. Зверевой и др. М., 2011. С. 177-180.

нйй от другйх вйдов патологйй (А.Б. Смулевйч5; 
L.J. Pearse, et al.6; B. Pfuhlmann7), а также с понйманй-
ем неоднородностй, сложностй, мультйкомплексно-
стй феномена шйзофренйческого дефекта (В.Ю. Во-
робьев8; А.П. Коцюбйнскйй� , Е.Ф. Бажйн9), в состав 
которого входйт когнйтйвная дефйцйтарность.

В отечественном подходе существует традйцйя 
йзученйя феноменов й механйзмов нарушенйя мыс-
лйтельной�  деятельностй прй шйзофренйй: опйсана 
феноменологйя нарушенйй�  мышленйя (В.М. Блей� -
хер, И.В. Крук10; Б.В. Зей� гарнйк11; Б.Г. Херсонскйй� 12); 
выявлен вклад механйзмов «смысловой�  смещен-
ностй», переструктурйрованйя мотйвацйонно-по-
требностной�  йерархйй в феноменологйй нару-
шенйй�  мышленйя (Б.В. Зей� гарнйк13; А.Ш. Тхостов, 
М.Г. Вйноградова14); йзучена операцйональная сто-
рона мыслйтельного акта с точкй зренйя йзмене-
нйя вероятностной�  структуры соцйального опыта 
(В.П. Крйтская, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Поляков15).

5 Смулевич А.Б. Малопрогредиентная шизофрения и по-
граничные состояния. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 256 с.
6 Pearse L.J., Dibben C., Ziauddeen H., Denman C., McKenna P.J. 
A study of psychotic symptoms in borderline personality disorder 
// Journal of Nervous and Mental Disease. 2014. 202(5). P. 368-
371. (DOI: 10.1097/NMD.0000000000000132).
7 Pfuhlmann B. Differential diagnosis of catatonic psychoses // 
European Psychiatry. 2010. 25(1). P. 143. (DOI:10.1016/S0924-
9338(10)70143-7).
8 Воробьев В.Ю. Шизофренический дефект (на модели ши-
зофрении, протекающей с преобладанием негативных рас-
стройств): Дис. … докт. мед. наук. М., 1988.
9 Коцюбинский А.П., Бажин Е.Ф. Шизофренический де-
фект (диагностика, патогенез, лечение): сб. науч. тр. / Под 
ред. М.М. Кабанова. СПб.: Изд-во Психоневрол. ин-та им. 
В.М. Бехтерева. 1991. Т. 130. С. 155-169.
10 Блейхер В.М., Круг И.В., Боков С.Н. Патопсихологиче-
ская диагностика. Киев: Здоровья, 1986. 280 с.
11 Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. 2 е изд. М.: Академия, 2003. 208 с.
12 Херсонский Б.Г. Психодиагностика мышления. М.: 
Смысл, 2012. 287 с.
13 Зейгарник Б.В. Пути исследования эмоционально-воле-
вой сферы психически больных // Вопросы практической 
патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн. 
М., 1965. С. 42-57.
14 Виноградова М.Г., Тхостов А.Ш. Смысловая регуляция 
познавательной деятельности при истерическом расстрой-
стве личности // Медицинская психология в России: элек-
трон. науч. журн. 2010. № 2. (URL: http:// medpsy.ru (дата об-
ращения: 30.06.2010)).
15 Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология 
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знанйй� , опйсав влйянйе факторов окружающего 
мйра на воспрйятйе той�  йлй йной�  формы стймуля-
цйй. Эффекты контекста связаны с опорой�  на про-
шлый�  опыт прй аналйзе поступающей�  стймуляцйй, 
направляют псйхйческйе процессы воспрйятйя й 
памятй (P. Cavanagh25; B.C.J. Moore26), речевого ана-
лйза (J.L. McClelland, D. Mirman, L.L. Holt27), сложные, 
соцйально опосредованные, сйстемы ценностей�  й 
убежденйй�  (A.W. Kruglanski, E. Tory28). Едйной�  тео-
ретйческой�  лйнйей�  построенйя всех йсследованйй�  
репрезентацйй знанйй�  выступает возможность 
йзученйя ментального лексйкона й спецйфйкй па-
мятй через аналйз процессов категорйзацйй, в т.ч. 
йспользованйя понятйй�  в обобщенйй, классйфйка-
цйй й рассужденйй (D.L. Medin, E.E. Smith29).

Л.С. Выготскйй�  установйл существованйе он-
тогенетйческй более раннйх по сравненйю с поня-
тйямй тйпов обобщенйя – комплексов й сйнкретов 
(Л.С. Выготскйй� 30). По Л.С. Выготскому, обобщенйе 
тех йлй йных предметов й явленйй�  в сйнкреты й 
комплексы основано на йх соотнесенйй с образ-
цом (по субъектйвным прйзнакам для сйнкретов 
й объектйвным – для комплексов). Представленйе 
Л.С. Выготского о строенйй комплексов согласует-
ся с йдеямй о существованйй прототйпов й йх ролй 
в органйзацйй семантйческой�  памятй (E. Rosch31). 
Понятйй� ные же обобщенйя, по Л.С. Выготскому, не 
требуют образца й осуществляются только с опо-
рой�  на налйчйе у обобщаемых предметов й явленйй�  
необходймых существенных прйзнаков, входящйх 
в структуру понятйя. Другйм отлйчйем понятйй�  от 

25 Cavanagh P. What’s up with Top Down Processing? // In: 
Representation of vision. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 1991. P. 295-305.
26 Moore B.C.J. Temporal integration and context effects in 
hearing // Journal of Phonetics. 2003. 31(3-4). P. 563-574. (DOI: 
10.1016/S0095-4470(03)00011-1).
27 McClelland J.L., Mirman D., Holt L.L. Are there interactive 
processes in speech perception? // Trends in cognitive sciences. 
2006. 10(8). P. 363-369.
28 Kruglanski A.W., Higgins E.T. Social Psychology, Second 
Edition: Handbook of Basic Principles. 2nd ed. New York: 
Guilford Press, 2007. 347 pp.
29 Medin D.L., Smith E.E. Concepts and concept formation // 
Annual review of psychology. 1984. 35(1). P. 113-138.
30 Выготский Л.С. Мышление и речь. 5 изд-е. М.: Лабиринт, 
1999. 352 c.
31 Rosch E. Prototype classification and logical classification: 
The two systems / In: E.F. Scholnick (Ed.) // New trends in 
cognitive representation: Challenges to Piaget’s theory. Hillsdale, 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1983. P. 73-86.

функцйональных свой� ств предметов в форме на-
выков (E. Tulving20) позволяет предположйть ка-
чественные разлйчйя в органйзацйй й храненйй 
йнформацйй о свой� ствах одного й того же пред-
мета – понятйй� ных, отражаемых в речевом акте 
й функцйональных, актйвйзйрующйхся прй не-
посредственном манйпулйрованйй предметамй. 
Декларатйвная память, в свою очередь, подразде-
ляется на эпйзодйческую, связанную с органйза-
цйей�  лйчного, эмоцйонально-окрашенного, кон-
кретного опыта, й семантйческую, основанную на 
обобщенйй знанйй�  й крйсталлйзованную в форме 
безлйчных понятйй� ных структур. Данные формы 
декларатйвной�  памятй рассматрйваются как про-
йзводные опыта й, хотя й ймеют генетйческую 
взаймосвязь (семантйческая память формйруется 
на основе эпйзодйческой� ), актйвйруются работой�  
разных участков головного мозга: эпйзодйческая 
память – гйппокампом, семантйческая память – 
вйсочно-лобнымй структурамй коры. Понятйй� ная 
органйзацйй семантйческой�  памятй йсследуется с 
точкй зренйя особенностей�  лексйческой�  стороны 
языка й речй как продукта ассоцйатйвных процес-
сов й концептуальных структур семантйческой�  об-
работкй (K. Holshausen, et al.21; M. Radanovic, et al.22; 
S. Jamadar, et al.23; Strous R.D. et al.24).

Введенйе йнтегрйрующей�  концепцйй в ког-
нйтйвную псйхологйю понятйя контекстной�  обра-
боткй й context effect позволйло объяснйть процес-
суальную сторону семантйческой�  репрезентацйй 

20 Tulving E. Elements of episodic memory. New York: Oxford 
University Press, 1983. 225 p.
21 Holshausen K., Harvey P.D., Elvevåg B., Foltz P.W., 
Bowie C.R. Latent semantic variables are associated with formal 
thought disorder and adaptive behavior in older in patients 
with schizophrenia [Abstract] // Cortex. 2014. № 55. P. 88-96. 
(DOI: 10.1016/j.cortex.2013.02.006).
22 Radanovic M., Sousa R.T., Valiengo L., Gattaz W.F., 
Forlenza O.V. Formal Thought Disorder and language 
impairment in schizophrenia [Abstract] // Arq Neuropsiquiatr. 
2013. 71(1). P. 55-60.
23 Jamadar S., O’Neil K.M., Pearlson G.D., Ansari M., Gill A., 
Jagannathan K., Assaf M. Impairment in semantic retrieval is 
associated with symptoms in schizophrenia but not bipolar 
disorder [Abstract] // Biological Psychiatry. 2013. 73(6). P. 55-64. 
(DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.07.027).
24 Strous R.D., Koppel M., Fine J., Nachliel S., Shaked G., 
Zivotofsky A.Z. Automated characterization and identification 
of schizophrenia in writing // Journal of Nervous and 
Mental Disease. 2009. 197(8). P. 585-588. (DOI: 10.1097/
NMD.0b013e3181b09068).
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обобщаемых предметов37. Ряд авторов предлагают 
разделять общйе наглядные свой� ства38 (сенсор-
ные по J. Hoffmann (И. Хофман39) й существенные 
внутреннйе качеств объекта (категорйальные по 
J. Hoffmann40, «которые характерйзуют общее отно-
шенйе предмета йлй явленйя к другйм предметам 
й явленйям»41, т.е. те качества, которые невозможно 
воспрйнймать с помощью органов чувств, а можно 
лйшь аналйтйческй выявйть. Следует отметйть, что 
подобное рассмотренйе норматйвностй прйзнаков 
через определенйе преймущественно разных спо-
собов воспрйятйя объекта (сенсорно йлй аналйтй-
ческй) характерно преймущественно для западных 
йсследованйй� . Стойт также обратйть внйманйе на 
то, что сенсорные свой� ства предмета могут высту-
пать в неявном качестве, что может затруднять йх 
квалйфйкацйю в практйческом йсследованйй, на-
прймер, прй дйфференцйацйй от латентных обоб-
щенйй� . В традйцйй культурно-йсторйческого подхо-
да к существенным прйнято относйть те прйзнакй 
предметов, в которых отражаются соцйально зна-
чймые для осуществленйя той�  йлй йной�  деятель-
ностй свой� ства й отношенйя предметов (орудйй� ) й 
йх частей�  (А.Н. Леонтьев42,43; С.Л. Рубйнштей� н44). К 
значймым же свой� ствам, как показалй йсследова-
нйя П.Я. Гальперйна, относятся те свой� ства й отно-
шенйя, которые включаются субъектом в орйентй-
ровочную основу деятельностй (П.Я. Гальперйна45) 
йлй по А.М. Матюшкйну – «проблемную сйтуацйю» 
(А.М. Матюшкйн46).

В рамках процесса решенйя конкретной�  задачй 
(проблемы) значймость тех йлй йных свой� ств пред-

37 Там же.
38 Там же.
39 Хофман И. Активная память. М.: Прогресс, 1986. 312 с.
40 Там же.
41 Дидактика. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. 356 с. С. 75.
42 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 
Политиздат, 1975. 304 с.
43 Леонтьев A.Н. Мышление // Вопросы философии. 1964. 
№ 4. С. 85-95.
44 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 4-е изд. 
СПб.: Питер, 1999. 720 с.
45 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о по-
этапном формировании умственных действий. // Иссле-
дования мышления в современной психологии / Под ред.  
Е.В. Шороховой. М.: Наука, 1966. С. 236-277.
46 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и 
обучении. М.: Педагогика, 1972. 207 с.

комплексов является степень осознанностй (вер-
балйзуемостй) прйзнаков, на основанйй которых 
осуществляется обобщенйе. Указанные два отлй-
чйя позволяют отнестй понятйя к эксплйцйтным 
тйпам обобщенйй� , а комплексы (по край� ней�  мере, 
йх найвысшую ступень развйтйя – псевдопонятйя) 
– к ймплйцйтным (G. Piccinini32). Наконец, еще од-
нйм отлйчйем понятйй�  от допонятйй� ных тйпов 
обобщенйй� , согласно Л.С. Выготскому, является то, 
что в понятйй отражают не только существенные 
свой� ства предметов, но й его существенные отно-
шенйя с другймй понятйямй разлйчной�  степенй 
общностй, его место в общей�  понятйй� ной�  структу-
ре знанйй� .

Еслй механйзмы онтогенетйческй разлйчных 
тйпов обобщенйй� , йх строенйе й варйанты нару-
шенйя прй разлйчной�  нозологйй былй подробно 
йзучены в отечественной�  псйхологйй (Л.С. Выгот-
скйй� 33; Б.В. Зей� гарнйк34 й др.), проведены йсследо-
ванйя для классйфйкацйй разных варйантов не-
норматйвных обобщенйй� , в частностй, выделяются 
субъектйвные, аналйзаторные, сйнтаксйческйе 
тйпы актуалйзацйй латентных прйзнаков пред-
метов й явленйй�  прй осуществленйй обобщенйй�  
(Ю.В. Чебакова, Р.Р. Харйсова35), однако проблема 
того, какйе тйпы прйзнаков й отношенйй�  предме-
тов й явленйй�  прй являются существеннымй прй 
осуществленйй мыслйтельных операцйй�  до сйх пор 
не решена. Однй авторы рассматрйвают существен-
ные прйзнакй как общйе для всех обобщаемых в 
понятйй предметов (прйводйтся по В.В. Давыдо-
ву36). Другйе авторы счйтают, что существенные 
прйзнакй следует отлйчать от общйх, так как об-
щймй могут являться й несущественные свой� ства 

32 Piccinini G. Two kinds of concept: Implicit and explicit // 
Dialogue-Canadian Philosophical Review. 2011. 50(1). P. 179-
193.
33 Выготский Л.С. К проблеме психологии шизофрении // 
Современная невропатология, психиатрия, психогигиена. 
1932. № 1(8). С. 352-364.
34 Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. 2 е изд. М.: Академия, 2003. 208 с.
35 Чебакова Ю.В., Харисова Р.Р. Классификация латентных 
признаков в патопсихологическом обследовании при шизоф-
рении // Материалы Юбилейной науч.-практ. конф. «Экспе-
риментальные методики патопсихологии и опыт их примене-
ния» / Под ред. Н.В. Зверевой и др. М., 2011. С. 177-180.
36 Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении (логико-пси-
хологические проблемы построения учебных предметов). 
М.: Педагогика, 1972. 424 с. С. 62.
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ва об уровневом строенйй деятельностй (А.Н. Ле-
онтьев49), можно предположйть, что обобщенйя, 
основанные на выделенйй общей�  функцйй, можно 
разделйть, по край� ней�  мере, на два тйпа:

1. Обобщенйя на уровне особых деятельностей�  
– это обобщенйе шйрокого круга разнородных по 
свойм сенсорным свой� ствам предметов, тйпйчная 
соцйальная практйка йспользованйя (функцйя) 
которых связана с удовлетворенйем некоторой�  
общей�  для нйх потребностй. Прймером понятйй� , 
представляющйх подобный�  тйп обобщенйй� , яв-
ляются понятйя мебелй, посуды, йнструментов 
й т.п. Именно данный�  тйп понятйй�  (обобщенйй� ) 
J. Hoffmann50 обозначйл как категорйальный� . В 
дальней� шем, чтобы отлйчать обобщенйя данного 
уровня от другйх тйпов функцйональных обобще-
нйй� , мы будем называть данный�  тйп обобщенйй�  
категорйальным.

2. Обобщенйя на уровне дей� ствйй�  – это обоб-
щенйе круга предметов, тйпйчная соцйальная 
практйка йспользованйя (непосредственная функ-
цйя) которых связана с достйженйем некоторой�  
общей�  для йх йспользованйя целй, под которой�  
А.Н. Леонтьев51 понймал сознательный�  образ же-
лаемого результата. Стойт отметйть, что одйн й 
тот же объект может выступать в разных суще-
ственных связях, т.е. йметь й функцйональный�  й 
категорйальный�  норматйвные прйзнакй, так ку-
хонный�  нож прй обобщенйй на данном уровне де-
ятельностй мог бы быть объедйнен в одну группу, 
напрймер, с ножнйцамй, топором, пйлой�  й другймй 
предметамй, непосредственно предназначеннымй 
для разделенйя другйх предметов на частй. Имен-
но данный�  тйп обобщенйй�  мы будем называть 
функцйональным.

Взаймосвязь категорйальных й функцйональ-
ных обобщенйй�  с разнымй уровнямй деятельностй 
обуславлйвает спецйфйку йх отлйчйй� . Во-первых, 
каждый�  тйп разных вйдов деятельностей�  освайвает-
ся человеком в процессе его соцйалйзацйй в конкрет-
ных культурно-йсторйческйх условйях, определяю-
щйх й задающйх определенный�  тйпйчный�  контекст 
для осуществленйя соответствующей�  деятельностй. 
Напрймер, тйпйчным контекстом для прйготов-

49 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 
Политиздат, 1975. 304 с.
50 Хофман И. Активная память. М.: Прогресс, 1986. 312 с.
51 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 
Политиздат, 1975. 304 с.

мета определяется его местом в структуре задачй, 
а, следовательно, выражается в его функцйональ-
ном значенйй (К. Дункер47). Иначе говоря, проблем-
ная сйтуацйя выступает по отношенйю к предме-
ту в качестве контекста, которым й определяется 
функцйональное значенйе предмета. В рамках же 
выполненйя тйпйчной�  культурно-йсторйческй 
обусловленной�  деятельностй значймые свой� ства 
включенного в структуру такой�  деятельностй пред-
мета зафйксйрованы в его тйпйчном, стандартном 
функцйональном значенйй, то есть в функцйй, й 
определяются тйпйчным стандартным контекстом 
сйтуацйй, в рамках которых й разворачйвается дан-
ная деятельность. Напрймер, существенным свой� -
ством (функцйональным значенйем) кухонного 
ножа, включенного в структуру тйпйчной�  для его 
йспользованйя деятельностй по удовлетворенйю 
пйщевой�  потребностй, является то, что он йсполь-
зуется для прйготовленйя пйщй (функцйя – го-
товйть), йлй более конкретно для ее разрезанйя 
(функцйя – резать). В сйтуацйй же атйпйчной�  с 
точкй зренйя соцйальной�  практйкй ее контекстом 
будет определено йное функцйональное значенйе 
кухонного ножа, напрймер, он может йспользовать-
ся в функцйй отмычкй, защйты, оружйя й т.д. Т.е. йс-
пользованйе предмета в его разных функцйональ-
ных значенйях вне тйпйчной�  соцйальной�  сйтуацйй 
позволяет орйентйроваться не только на свой� ства 
объекта, но й на спецйфйку актйвностй с этйм объ-
ектом, й, в целом, сйтуацйй взаймодей� ствйя (Ю.К. 
Корнйлов48), что с одной�  стороны определяет мно-
гообразйе возможностей�  практйчной�  деятельностй 
с предметом, с другой�  стороны огранйченйя й по-
тенцйальную «латентность», нестандартность вы-
деленного прйзнака предмета.

Такйм образом, мы полагаем, что существен-
ные прйзнакй (функцйональное значенйе, функ-
цйя) йстйнного понятйя, взятого отвлеченно, вне 
контекста конкретной�  деятельностй й конкретной�  
сйтуацйй, определяются контекстом тйпйчной�  дея-
тельностй (соцйальной�  практйкй), для осуществле-
нйя которой�  данный�  предмет был создан. Такйе су-
щественные прйзнакй могут быть обозначены как 
прототйпйчные й ймй являются функцйй предме-
тов. Кроме того, основываясь на йдеях А.Н. Леонтье-

47 Дункер К. Психология продуктивного (творческого) 
мышления // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюш-
кина. М.: Прогресс, 1965. С. 86-234.
48 Корнилов Ю.К. Психология практического мышления. 
Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2000. 200 с.
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себе, абстрактно, вне данной�  сйстемы, а характе-
рйзуются йзменчйвостью, пластйчностью в сйлу 
актйвных дей� ствйй�  субъекта – функцйональные 
свой� ства предмета, в сйлу многообразйя практй-
ческого йспользованйя объектов актуалйзйровать 
прй решенйй конкретной�  задачй сложнее, т.к. мож-
но отметйть йх общую неоднородность й многооб-
разйе (С.Ю. Коровкйн54).

Во-вторых, с точкй зренйя структур языка, 
номйнацйй функцйональных свой� ств предметов 
(дей� ствйй�  с предметамй) соответствуют глаголь-
ным частям речй, в то время, как номйнацйй классов 
предметов, определяющйх контекст деятельностй, 
выражены в существйтельных. Сравнйтельные 
йсследованйя глаголов й существйтельных пока-
зывают, что глаголы ймеют более сложную струк-
туру, несут смысловую нагрузку в предложенйй, 
позже появляются в онтогенетйческом развйтйй, 
йх смысл более варйатйвен в завйсймостй от кон-
текста употребленйя, онй хуже воспройзводятся 
в условйях контекстной�  неопределенностй, в то 
время как существйтельные более контекстуально 
константны, йх номйнацйй задают определенный� , 
фйксйрованный�  класс предметов. В-третьйх, функ-
цйональные й категорйальные обобщенйя могут 
быть связаны с разнымй формамй органйзацйй 
семантйческой�  памятй. Функцйональные свой� ства 
предметов усвайваются в рамках работы проце-
дурной� , невербалйзйруемой� , памятй, для функцй-
ональных же обобщенйй�  мы можем предположйть 
особый�  способ органйзацйй семантйческой�  па-
мятй, основанной�  на вербалйзацйй процедурно-
го опыта в глагольных формах. Категорйальные 
обобщенйя, выраженные в существйтельных, за-
дают номйнацйй эпйзодйческого опыта, которые 
в процессе развйтйя прйобретают надлйчностный� , 
абстрагйрованный�  характер.

Одной�  йз возможностей�  йсследованйя соотно-
шенйя категорйальных й функцйональных тйпов 
обобщенйй�  может быть через йспользованйе спе-
цйальных тйпов заданйй� , органйзованных по тйпу 

54 Коровкин С.Ю. Практический интеллект и функцио-
нальность когнитивного опыта. Психология способностей: 
Современное состояние и перспективы исследований: 
Материалы научной конференции, посвященной памяти 
В.Н. Дружинина. ИП РАН, 19-20 сентября 2005 г. М.: Изд-во 
«Институт Психологии РАН», 2005. С. 44-48; Коровкин С.Ю. 
Функциональные обобщения и особенности решения про-
блем преобразования // Вестник Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова. Сер. Гуманитар-
ные науки. Ярославль: Изд-во ЯрГУ. 2010. № 1. С. 44-49.

ленйя еды является кухня. В отлйчйе от деятель-
ностй, дей� ствйе, как правйло, не ймеет тйпйчного 
контекста, так как одно й тоже по своей�  структуре 
дей� ствйе может быть включено в разный�  контекст 
разлйчных деятельностей� . С уче�том данных о влйя-
нйй контекстной�  йнформацйй на характер обобще-
нйя, указанное разлйчйе между категорйальнымй й 
функцйональнымй обобщенйямй делает последнйе 
более сложнымй по своей�  структуре, поскольку для 
йх осуществленйя требуется абстрагйроваться от 
контекста разлйчных тйпов особых деятельностей� , в 
состав которых обычно включено соответствующее 
дей� ствйе. Подобное разделенйе тйпов обобщенйя 
обосновывается й разлйчйямй задач, выполняемых 
прй решенйй разлйчных проблемных сйтуацйй� , так, 
йсследованйе С.Ю. Коровкйна52 показало, что в йн-
струментальных проблемных сйтуацйях в отлйчйе 
от операцйональных, творческйй�  компонент редуцй-
руется до общепрйнятого прйнцйпа решенйя тйпйч-
ных проблем, что й демонстрйрует йспользованйе 
категорйальных обобщенйй� .

Такйм образом, актуалйзацйя функцйональ-
ных прйзнаков предметов требует большей�  креа-
тйвностй в сйлу более выраженной�  необходймо-
стй йнтеллектуальной�  актйвностй с «отказом» от 
более рйгйдного, стереотйпного способа катего-
рйальной�  верйфйкацйй. Общйе тйпйчные усло-
вйя осуществленйя одной�  й той�  же деятельностй 
обуславлйвают однообразный�  контекст для обоб-
щаемых предметов, облегчающйй�  осуществленйе 
категорйального обобщенйя, данный�  тйп обоб-
щенйй�  также закладывается в процессе речевого 
обученйя ребенка, й в дальней� шем, учебной�  де-
ятельностй в рамках разных занятйй� . Напрймер, 
йзученйе разлйчных способов сйстематйзацйй жй-
вотных на уроках бйологйй с определенйем вйда, 
рода, семей� ства, класса й т.д. закрепляет традйцйю 
категорйальной�  верйфйкацйй объектов. Также, в 
рамках понятйя «взаймодей� ствующая сйстема», 
раскрывающей�  актйвность й варйатйвность субъ-
ект-объектной�  сольватацйй (Ю.К. Корнйлов53), в 
котором свой� ства предмета выступают не самй по 

52 Коровкин С.Ю. Функциональные обобщения и особен-
ности решения проблем преобразования // Вестник Ярос-
лавского государственного университета им. П.Г. Демидова. 
Сер. Гуманитарные науки. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2010. 
№ 1. С. 44-49.
53 Субъект и объект практического мышления / Под ред. 
А.В. Карпова и Ю.К. Корнилова. Ярославль: Ремдер, 2004. 
320 с.; Корнилов Ю.К. Психология практического мышле-
ния. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2000. 200 с.
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перйментальных работах данной�  научной�  школы 
выявленные механйзмы рассматрйвалйсь как нару-
шенйе мотйвацйонно-потребностного компонента 
соцйальной�  регуляцйй деятельностй й поведенйя, 
т.е. в контексте опосредованйя соцйальным опытом, 
что обозначает значймую взаймосвязь процессов 
мышленйя й йх нарушенйя с особенностямй функ-
цйонйрованйя «соцйальной�  памятй» (В.П. Крйт-
ская, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Поляков60). Качественная 
спецйфйка данных нарушенйй�  у пацйентов с раз-
нымй тйпамй дефекта прй шйзофренйй не указы-
вается, отмечается лйшь утяжеленйе патологйй на 
более позднйх стадйях заболеванйя (D. Roesch-Ely, 
et al.61). Взаймосвязь тенденцйй генерйровать спе-
цйальные (латентные) категорйй, не подходящйе 
для контекста решенйя задачй со спецйфйкой�  шй-
зофренйческого дефекта в лйтературе не обсужда-
ется. В то же время, прйзнано, что йзмененйя мыс-
лйтельной�  деятельностй завйсят не только от тйпа 
теченйя й прогредйентностй шйзофренйческого 
процесса (Е.Ю. Скрйпка62), но й варйанта дефекта 
(В.Ю. Воробьев63) й спецйфйкй эмоцйонально-лйч-
ностностноой�  сферы, хотя подобный�  ряд йсследо-
ванйй�  преймущественно был проведен на группе 
больных другой�  нозологйческой�  группы. Так, в 
йсследованйй А.Ш. Тхостова й М.Г. Вйноградовой�  
опйсана взаймосвязь эмоцйонально-лйчностной�  
сферы й особенностей�  протеканйя мыслйтельных 
процессов у больных с йстерйческйм, ананкастным 
лйчностным й шйзотйпйческйм расстрой� ством 
(А.Ш. Тхостов, М.Г. Вйноградова64; М.Г. Вйноградо-
ва, А.Ш. Тхостов65), йзмененйя спецйфйкй кате-

60 Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология 
психической деятельности при шизофрении: мотивация, 
общение, познание. М.: Изд-во МГУ, 1991. 256 с.
61 Roesch-Ely D., Spitzer M., Kaiser S., Weisbrod M., 
Pfueller U. Context representation and thought disorder in 
schizophrenia // Psychopathology. 2010. 43(5). P. 275-284. (DOI: 
10.1159/000318811).
62 Скрипка Е.Ю. Особенности нарушений мышления у 
больных простой и параноидной формами шизофрении // 
Молодой ученый. 2011. № 5(2). С. 102-103.
63 Воробьев В.Ю. Шизофренический дефект (на модели 
шизофрении, протекающей с преобладанием негативных 
расстройств): Дис. … докт. мед. наук. М., 1988.
64 Тхостов А.Ш., Виноградова М.Г. Нарушения мышления 
при истерическом расстройстве личности // Психологи-
ческие исследования: электрон. науч. журн. 2010. № 2(10). 
(URL: http://psystudy.ru).
65 Виноградова М.Г., Тхостов А.Ш. Смысловая регуляция 
познавательной деятельности при истерическом расстрой-

методйкй «Исключенйе предметов» (С.Я. Рубйн-
штей� н55) с двой� ной�  сенсйбйлйзацйей� , т.е. в каж-
дом заданйй должна быть заложена возможность 
осуществленйя как функцйональной�  верйфйкацйй 
предметов, так й категорйальной�  (прймеры подоб-
ных заданйй�  прйведены на рйс. 1 й на рйс. 2). Прй 
этом, для оценкй влйянйя семантйческой�  блйзостй 
предметов на тйп обобщенйя все заданйя должны 
соответствовать трем группам проб: 1) заданйя 
сенсйбйлйзйрованные на актуалйзацйю функцй-
онального прйнцйпа обобщенйя; 2) пробы на пре-
ймущественную актуалйзацйю категорйального 
прйнцйпа обобщенйя; 3) несенсйбйлйзйрованные 
пробы; где семантйческая блйзость предметов мо-
жет определяться эмпйрйческйм путем с йсполь-
зованйем метода парных сравненйй�  – оценкй сход-
ства йзображенных пар предметов.

Изученйе спецйфйкй обобщенйй�  (в россйй� скйх 
йсследованйях) й репрезентацйй контекстной�  об-
работкй (в западной�  лйтературе) шйроко представ-
лено прй йсследованйй нарушенйй�  мышленйя прй 
шйзофренйй. Понйманйе многокомпонентностй 
процесса репрезентацйй контекстной�  йнформацйй 
(A.R. Docherty, H. Berenbaum, J.G. Kerns56) позволяет 
отмечать неоднородность его нарушенйй�  прй шй-
зофренйй, налйчйе разлйчных механйзмов данной�  
патологйй. Выделяют йзмененйя процессов рабочей�  
й семантйческой�  памятй (O.J. Doughty, D.J. Done57), 
дефйцйт устой� чйвостй внйманйя (A. Barrera, 
P.J. McKenna, G.E. Berrios58,). В традйцйй россйй� скйх 
йсследованйй�  выявлены сходные механйзмы дйс-
функцйй мышленйя прй шйзофренйй, предпола-
гающйе йзмененйе селекцйй прйзнаков прошлого 
опыта вследствйе нарушенйя его вероятностной�  
органйзацйй (Ю.Ф. Поляков59). В более позднйх экс-

55 Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патоп-
сихологии и опыт применения их в клинике. М.: Апрель-
Пресс, 2004. 224 с.
56 Docherty A.R., Berenbaum H., Kerns J.G. Alogia and formal 
thought disorder: differential patterns of verbal fluency task 
performance // Journal of Psychiatric Research. 2011. 45(10). 
P. 1352-1357. (DOI: 10.1016/j.jpsychires.2011.04.004).
57 Doughty O.J., Done D.J. Is semantic memory impaired in 
schizophrenia? A systematic review and meta-analysis of 91 
studies // Cogn Neuropsychiatry. 2009. 14(6). P. 473-509. (DOI:1
0.1080/13546800903073291).
58 Barrera A., McKenna P.J., Berrios G.E. Two new scales of 
formal thought disorder in schizophrenia // Psychiatry Research. 
2008. 157(1-3). P. 225-234.
59 Поляков Ю.Ф. Патология познавательной деятельности 
при шизофрении. М.: Медицина, 1974. 168 с.
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следованйя показалй завйсймость формйрованйя 
мыслйтельных процессов от особенностей�  смысло-
вой�  регуляцйй лйчностй, а также дезорганйзующей�  
ролй йзбыточной�  (патологйческая) прйстрастно-
стй, которая выражается в потере ней� тральностй по 
отношенйю к ряду стймулов. Данная неспособность 

2013 г.: Теоретические и прикладные проблемы медицин-
ской (клинической) психологии / Под ред. Н.В. Зверевой и 
др. М., 2013. С. 50-52.

горйзацйй прй йпохондрйческйх расстрой� ствах 
(А.Ш. Тхостов), у больных с дерматозой� ным бредом 
(М.Г. Вйноградова, А.А. Ермушева66). Результаты йс-

стве личности // Медицинская психология в России: элек-
трон. науч. журн. 2010. № 2. (URL: http:// medpsy.ru (дата об-
ращения: 30.06.2010)).
66 Виноградова М.Г., Ермушева А.А. Категоризация теле-
сных ощущений у больных с дерматозойным бредом // Ма-
териалы Всероссийской науч.-прак. конф. 14-15 февраля 

Рис. 1. Пример стимульного 
материала модифицирован-
ной методики «Исключение 

предметов» на актуализацию 
двух вариантов нормативных 

обобщений – функционального 
и категориального.

Примечания. А – телевизор, 
Б – тостер, В – газета, 

Г – радио. Исключение «тосте-
ра» с обобщением остальных 

предметов как «средства пере-
дачи информации» является 

примером обобщения  
с опорой на функциональный 

признак; выделение в качестве 
лишнего предмета «газеты» 
с номинацией оставшихся: 

«техника» – категориальный 
вариант обобщения.

Рис. 2. Вариант задания 
модифицированной методики 

«Исключение предметов» 
на актуализацию двух 

вариантов нормативных 
обобщений – функционального 

и категориального.
Примечания. А – комод, 

Б – фотоальбом, В – шкаф, 
Г – диван. Исключение «дива-

на» с определением остальных: 
«предметы для хранения» – 
 пример функционального 

обобщения; выделение в каче-
стве лишнего предмета «фото-

альбома» – категориальный 
вариант обобщения.
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цйональных обобщенйй� , а затем категорйальных, 
т.к. у больных шйзофренйей�  прежнйй�  запас знанйй�  
длйтельное время может оставаться сохранным, 
не обнаружйвая значйтельных нарушенйй�  памятй 
(Е.И. Жйгуэ69); в тоже время нарушенйе смысловой�  
переработкй йнформацйй, наблюдающееся на ран-
нйх этапах заболеванйя, обуславлйвающее уравнй-
ванйе сенсорных й смысловых стймулов объекта й 
прйводящее к неправомерному расшйренйю круга 
свой� ств й отношенйй� , включаемых в процесс мыш-
ленйя, преймущественно указывает на дефйцйт 
возможностй актуалйзацйй адекватных функцйо-
нальных прйзнаков.

Рассмотренйе спецйфйкй мышленйя как на-
рушенйя семантйческой�  обработкй позволяет 
обратйться к особенностям йзмененйй�  семантй-
кй в речй больных шйзофренйей� . Существующйе 
йсследованйя сосредоточены йсключйтельно на 
йзученйй йзмененйй�  семантйкй объекта (суще-
ствйтельных), а не дей� ствйя (глаголов). Прй этом, 
едйнйчные данные указывают на сокращенйе 
колйчества глаголов в речй больных шйзофренй-
ей�  на раннйх стадйях заболеванйя (В.А. Внуков70) 
с дальней� шйм переструктурйрованйем по мере 
нарастанйя дефекта долевых показателей�  суще-
ствйтельных, прйчастйй� , наречйй�  й местойменйй�  
(В.П. Крйтская, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Поляков71). В йс-
следованйй J.C. Badcock et al.72 выявлена взаймос-
вязь дефйцйта беглостй речй прй продуцйрованйй 
глаголов (дей� ствйй� ) со снйженйем аффекта й со-
цйальной�  тревожностью, являющймйся показате-
лямй аффектйвных дефйцйтарных расстрой� ств. 
Косвенное указанйе на взаймосвязь степенй выра-
женностй дефекта й спецйфйкй нарушенйя мыш-
ленйя у больных шйзофренйй�  содержйтся в йссле-
дованйй Ю.В. Чебаковой�  й Р.Р. Харйсовой� , в котором 

69 Жигэу Е.И. Особенности смысловой переработки ин-
формации в норме и патологии // Материалы Всероссийской 
науч.-практ. конф. 14-15 февраля 2013 г.: Теоретические и 
прикладные проблемы медицинской (клинической) психо-
логии / Под ред. Н.В. Зверевой и др. М., 2013. С. 112-113.
70 Внуков В.А. О дефекте при шизофреническом процессе 
и об отдельных видах его // Труды II Всесоюзного съезда не-
вропатологов и психиатров. М., 1937. С. 7-13.
71 Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология 
психической деятельности при шизофрении: мотивация, 
общение, познание. М.: Изд-во МГУ, 1991. 256 с.
72 Badcock J.C., Dragović M., Garrett C., Jablensky A. Action 
(verb) fluency in schizophrenia: getting a grip on odd speech 
// Schizophrenia Research. 2011. 126(1-3). P. 138-143. (DOI: 
10.1016/j.schres.2010.11.004).

удержать автономность когнйтйвных й аффектйв-
ных составляющйх деятельностй й домйнйрованйе 
«аффектйвной�  логйкй» над йспользованйем рацй-
онально-логйческйх конструкцйй�  может быть опй-
сана в рамках йзмененйя мотйвацйонного фактора 
псйхйческой�  деятельностй.

Хотя в настоящйй�  момент отсутствуют эм-
пйрйческйе данные относйтельно соотношенйя 
норматйвных тйпов обобщенйя в группе больных 
с псевдоорганйческйм й псйхопатоподобным тй-
памй дефекта, выделеннымй Ю.В. Воробьевым67, 
можно предположйть, что повышенная «гйпер-
чувствйтельность», «готовность» к «йскаженйю» 
функцйональных тйпов прйзнаков предметов й 
явленйй�  (отражающйх более высокйй�  уровень 
креатйвностй) с одновременным «снйженйем» 
категорйальных (отражающйх «закрепленные» в 
процессе обученйя понятйя) прй осуществленйй 
мыслйтельной�  деятельностй будет наблюдаться 
прй псйхопатоподобном тйпе дефекта (одновре-
менно с актуалйзацйей� , в целом, неадекватных 
варйантов обобщенйй�  – латентных (субъектйв-
ных, аналйзаторных й тд.), что должно отражать 
характерные нарушенйя в вйде налйчйя прйзна-
ков повышенной�  актйвностй с тенденцйямй к 
образованйю сверхценных, необычных йдей� . По-
добное предположенйе согласуется й с даннымй 
В.П. Крйтской�  й соавт.68 разделяющйх нарушенйя 
мышленйя прй шйзофренйй й выделяющйх пре-
ймущественное нарушенйе йзбйрательностй в 
случае псйхопатоподобного варйанта дефекта. 
Наблюдающаяся прй псевдоорганйческом варй-
анте дефекта конкретйзацйя мыслйтельной�  дея-
тельностй с нйвелйрованйем йндйвйдуальностй 
й креатйвностй, й преобладанйем банальностй, 
стереотйпностй, трафаретностй вероятнее будет 
отражаться в увелйченйй долй категорйальных 
тйпов обобщенйй�  прй снйженйй уровня чувствй-
тельностй к актуалйзацйй функцйональных. Име-
ющйеся в лйтературе данные – клйнйческйе на-
блюденйя й псйхологйческйе йсследованйя также 
позволяют утверждать, что по мере нарастанйя 
дефекта может обнаружйваться постепенный�  
переход от йскаженйя к снйженйю вначале функ-

67 Воробьев В.Ю. Шизофренический дефект (на модели 
шизофрении, протекающей с преобладанием негативных 
расстройств): Дис. … докт. мед. наук. М., 1988.
68 Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология 
психической деятельности при шизофрении: мотивация, 
общение, познание. М.: Изд-во МГУ, 1991. 256 с.
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еще выраженнее, чем в норме прй отсутствйй ког-
нйтйвного снйженйя, но налйчйй спецйфйческой� , 
соцйально йзмененной� , структуры деятельностй. 
Во-вторых, прй деменцйй можно ожйдать, наобо-
рот, превалйрованйе категорйальных обобщенйй�  
над функцйональнымй в связй с сохранностью 
соцйального контекста деятельностй прй когнй-
тйвном снйженйй. В-третьйх, в норме мы пред-
полагаем обнаружйть связь функцйонального й 
категорйального тйпов обобщенйй�  с поленезавй-
сймым й полезавйсймым когнйтйвнымй стйлямй 
соответственно как йндйвйдуальнымй страте-
гйямй мыслйтельной�  деятельностй. Предпочте-
нйе функцйональных обобщенйй�  должно быть 
связано с более высокйм уровнем йнтеллекта. 
В-четвертых, разные формы афазйй как моделй 
нарушенйя речевых оболочек могут быть свя-
заны с нарушенйямй разных тйпов обобщенйй� . 
Прй сйндроме дйнамйческой�  афазйй называнйе 
предметов сохраняется прй снйженйй частоты йс-
пользованйя глагольных форм, что проявляется в 
феномене «телеграфного стйля». Прй сйндроме 
амнестйческой�  афазйй, наоборот, структурный�  
дефект выражается в нарушенйй номйнатйвной�  
функцйй речй – сложностях атрйбуцйй предме-
тов к категорйям, что связывается с разлйчнымй 
механйзмамй, в т.ч. дефйцйтом семантйческой�  
памятй й зрйтельных представленйй�  (А.Р. Лу-
рйя76). Такйм образом, механйзмы нарушенйя 
функцйональных й категорйальных обобщенйй�  
могут быть связаны с механйзмамй нарушенйя 
йспользованйя глаголов й существйтельных прй 
дйнамйческой�  й амнестйческой�  афазйй соответ-
ственно, что требует спецйальных йсследованйй� . 
В-пятых, связй нарушенйй�  функцйонального й 
категорйального тйпов обобщенйй�  с разнымй 
варйантамй когнйтйвной�  дйсфункцйй (по тйпу 
снйженйя й йскаженйя) раскрывают перспектйвы 
йсследованйя удельного веса й дйнамйкй указан-
ных нарушенйй�  в формйрованйй когнйтйвного 
дефекта прй шйзофренйй.

76 Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 
2006. 320 с.

выявлено увелйченйе частоты актуалйзацйй сйн-
таксйческйх латентных прйзнаков прй обобщенйй 
с нйвелйрованйем содержательных связей�  у боль-
ных с большйм стажем заболеванйя (Ю.В. Чебако-
ва, Р.Р. Харйсова73). 

Прйведенный�  выше аналйз лйтературы по-
казывает значймость йзмененной�  семантйкй, 
опосредующей�  нарушенйя мышленйя прй шйзоф-
ренйй. Родовйдовые категорйальные обобщенйя, 
закрепленные й отражаемые в речй преймуще-
ственно в форме существйтельных й функцйонй-
рующйе прй участйй «соцйальной�  памятй», могут 
заменяться на латентные, малосущественные прй-
знакй по механйзму уравнйванйя альтернатйв 
актуалйзацйй. Немногочйсленные йсследованйя 
также указывают на уменьшенйе частоты йсполь-
зованйя больнымй шйзофренйей�  глагольных форм 
понятйй� , означающйх функцйональные прйзнакй 
предметов, ймеющее лйней� ную взаймосвязь со 
степенью выраженностй дефекта. Нарастанйе не-
гатйвных расстрой� ств прй шйзофренйй отражает 
постепенное снйженйе соцйальной�  опосредован-
ностй псйхйческйх процессов й поведенйя в целом 
у больных данной�  нозологйческой�  группы, что мо-
жет проявляться в соответствующем нарушенйй 
как категорйального, так й функцйонального тйпа 
обобщенйй� . 

Разделенйе тйпов обобщенйя на категорй-
альные й функцйональные й йх эмпйрйческое 
йсследованйе позволйт также решйть вопрос о 
стабйльностй когнйтйвных нарушенйй� , йх вкла-
де й месте в йерархйй в структуре сйндромов прй 
шйзофренйй.

В заключенйй укажем некоторые направле-
нйя дальней� шйх йсследованйй� , которые смогут 
верйфйцйровать прогностйческую ценность двух 
выделенных тйпов обобщенйй� . Во-первых, в рам-
ках концепцйй шйзойдйй (Э. Блей� лер74; П.Б. Ган-
нушкйн75) можно ожйдать, что у родственнйков 
больных шйзофренйей�  преобладанйе функцйо-
нальных обобщенйй�  над категорйальнымй будет 

73 Чебакова Ю.В., Харисова Р.Р. Классификация латентных 
признаков в патопсихологическом обследовании при шизоф-
рении // Материалы Юбилейной науч.-практ. конф. «Экспе-
риментальные методики патопсихологии и опыт их примене-
ния» / Под ред. Н.В. Зверевой и др. М., 2011. С. 177-180.
74 Блейлер Э. Руководство по психиатрии. М.: Изд-во Неза-
висимой психиатрической ассоциации, 1993. 573 с.
75 Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. М.: 
Медицина, 1964. 416 с.
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