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действий, углубление анонимности поведения, формиро
вание конспиративного противодействия. Для успешного 
использования страха как инструмента управления в сис
теме социальных отношений необходимо учитывать не 
только качественную направленность его воздействия, но 
и наиболее эффективную силу воздействия Массовые 
обращения к различным страхованиям, как правило, не 
достигают желаемого эффекта, в то время как хороший 
страховой агент может достичь высокого результата. 
Причины такого успеха лежат в учете индивидуальных 
особенностей человека Излишнее устрашение всегда 
приводит к сомнению о возможной компенсации со сто
роны страховых агентств, так как становится очевидным 
невозможность компенсации большому числу постра
давших за счет перераспределения риска на них самих 
Недостаточное устрашение приводит к сомнению о целе
сообразности систематически делать взносы без какой- 
либо надежды на их возмещение, так как риск является 
чрезмерно малым. Установление оптимальной силы уст
рашения, вызывающего сознательное страхование, явля
ется важной научной задачей, которая имеет вполне оче
видное решение при введении количественного измере
ния силы влияния страха и установлении качественной 
его направленности. Фактически страх выступает мерой 
принуждения, и задача в таком случае, сводится к опреде
лению оптимальной силы страха, при которой эффект 
воздействия является наиболее высоким при стремлении 
уменьшить степень риска за счет систематической «пла
ты» за свою безопасность И, как мы отмечали, форма 
такой платы может быть материальной, духовной, физи

ческой. Эти характеристики выступают как определяю
щие в построении пространства отображения расплаты за 
страх Таким образом, страх выступает мерой стоимости 
адекватного адаптивного поведения, что и определяет 
необходимость его глубокого изучения как инструмента 
управления в системе социальных отношений или в сис
теме «человек-право».
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Проблема распознавания образов и их ццентифика- юридическом аспекте она представляет существенный 
ция разрабатывается в различных областях знаний. В интерес для криминалистики, в оперативно-розыскной
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деятельности ею определяется правильность предпри
нимаемых действий. Практически нет области знаний, 
которую не затрагивает эта проблема. Она настолько 
объемна, что изучение основных ее положений состав
ляет самостоятельную науку семиотику [1]. В психоло
гии проблема распознавания образов и их роли в дея
тельности человека как объективизации общественно
человеческой культуры изучалась С.Л. Рубинштейном, 
Л.С. Выготским, А Р  Лурия, что позволило сформиро
вать целые разделы научных исследований, таких как 
психосемиотический, семиосоциопсихологический [2-
4].

Несмотря на огромную роль освоен™ образов как 
знаковых систем в развитии психики и усвоении куль
туры, необходимо констатировать недостаточную раз
работанность в психологии проблемы усвоен™ знако
вых средств и оперирования ими. Психологически ана
лиз знаковых средств предполагает выявление того, как 
особенности знаков влияют на понимание их значения 
В исследованиях П.В. Копнина язык определяется как 
форма существовал™ знаний в виде системы знаков [5, 
6]. С появлением компьютерной техники разработка 
проблемы распознавания образов и построения знако
вых систем приобретает особую значимость, так как 
является основой построен™ интеллектуальных авто
матов и искусственного разума.

Исследования психологии восприятия и формиро
вания образов внешнего мира позволяют выделить оп
ределяющие факторы этого процесса. Прежде всего, 
любой сигнал должен нести некую содержательную 
основу, обладающую минимальной достаточностью для 
создания различимого знака-символа Обеспечение ва
риантов наиболее простой структуры какого-либо зна
ка-символа достигается определенной продолжительно
стью действия, доступного для воспрпялня сигнала 
Вариативность знаков-символов, соответствующих раз
личным образам, может быть обеспечена сигналами 
одинаковой силы, но разной продолжительности. Одна
ко принцип минимизации затрат на построение знако
вой системы определяет достаточность набора двух 
различных по своей продолжительности сигналов, ко
торые при определенной последовательности своей 
вариации могут обеспечить достаточную содержатель
ную различимость воспринимаемого знака-символа

При такой системе построения рецепторного поля 
получается подобие распознавания структуры знаково
го сигнала, аналогичного азбуке Морзе, в которой каж
дый набор коротких и длинных сигналов имеет свое 
содержание. Для разделен™ сигналов необходим такой 
же набор пауз -  корочкой и длинной. Сложность разра
ботки системы различимости данной структуры по
строения знака-символа заключается в том, что, во- 
первых, надо быть готовым к восприятию начала и кон
ца поступления сигнала-символа. Вторая особенность 
состоит в том, что абсолютная продолжительность 
длинного и короткого сигнала имеет индивидуальный

характер проявлен™.
Для преодолен™ первой сложности в технических 

системах телеграфной передачи сигнала потребовалось 
создать весьма сложную «старт-стопную» систему син
хронизации Биологический механизм синхронизации 
заключается в том, что закодированный сигнал произ
носимого звука в форме некоторого периодического 
колебан™ многократно повторяется. В этом случае 
смещение в фазе периода не играет роли, так как стати
стическое накопление всегда позволяет установить пол
ную структуру периодического сигнала.

Вторая сложность, связанная с индивидуализацией 
формирования продолжительности самих длительно
стей сигнала и пауз, решается на основе принципа по- 
доб™ построения сигнала. В этом случае учитывается 
не сама длительность короткого и продолжительного 
сигнала и, аналогично, пауз между ними, а их отноше
ние. При этом только при достижении некоторого ко
эффициента. кратности в продолжительности сигнала 
они распределяются на короткий или длинный, после 
чего формируется сама структура периодичности по- 
ступлен™ сигнала.

Изложенная форма построения сигнала базируется 
на том, что допускается стабильная сила поступления 
сигнала, и он оценивается как вариант либо «да», либо 
«нет». По полной аналогии посту плен™ в систему пе
редачи сигнала можно допустить возможность посто
янной продолжительности сигнала и изменение только 
его амплитуды. Некоторый минимальный порог сигна
ла будег соот ветствовать аналогу «точки», а различимое 
его краткое увеличение - значению «тире», что же каса
ется паузы, то в данном случае она отсутствует как раз
дел между точкой и тире, а сохраняет свое смысловое 
значение только при разделении самих знаков символов 
как структурной единицы сигнала.

Как в первом, так и во втором случае для выявления 
структуры сигнала (знака-символа) необходимо осуще
ствлять сравнения предыдущего сигнала с последую
щим. В одном случае - продолжительности сигналов, а 
во втором амплитуды. В реальных условиях оба вариан
та построения сигнала (знака-символа) совмещены и 
составляют пространство возможных вариантов его 
отображений

Таким образом, обобщенная система рецепторного 
устройства контролирует продолжительность и силу 
сигнала, паузу между сигналами, и фактически может 
быть описана в координатах: сила сигнала, продолжи
тельность его действия, продолжительность паузы меж
ду сигналами. Если разрыв между сигналами измеряет
ся только его продолжительностью и имеет однона
правленный характер изменения, то в вариации силы 
сигнала система координат может быть двухполярной. 
В таком случае необходимо говорить о продолжитель
ности положительной фазы сигнала и отрицательной. 
Не нарушая общности в построении структуры сигнала, 
основанной на использовании символов типа «точка»,

200



Г |Р А В 0 1  1727-1584

ъ
ЕЗПЕКА

2«03/2’3

«тире», можно считать, что роль «точки» выполняет 
положительная фаза, а отрицательная соответствует 
«тире» Продолжительность каждой из фаз несет основ
ное смысловое содержание сигнала В данном случае 
отпадает необходимость различимости сигнала на «точ
ку» либо «тире». Эту роль играет направленность силы 
сигнала, а последовательное количество «точек» либо 
«тире» определяется продолжительностью соответст
вующей фазы.

Формирование структуры такого рода сигнала дос
тигается путем сложения колебаний одного направле
ния, производимыми голосовыми связками. При сложе
нии близких частот можно отметить два случая. В од
ном возникает биение, а в другом, когда частоты нахо
дятся в отношении целых чисел, возникают периодиче
ские колебания, которые и составляют содержательную 
основу сигнала «знака-символа».

Анализ исследований произносимой речи указывает 
на то, что каждая из фонем в своей структуре имеет 
серию непрерывно посылаемых импульсов периодиче
ских колебаний, состоящих из сложения близких час
тот Такая последовательность выполняет роль несущей 
частоты Модулирующий сигнал формирует структуру 
распознаваемого сигнала. Каждый индивид существен
но различается по структуре импульсов периодических 
колебаний, составляющих несущую частоту, что явля
ется естественным результатом индивидуальных анато- 
мо-физиолопгческих особенностей строения речевого 
аппарата.

При одинаковом смысловом содержании произно
симого звукового сигнала с различной интонацией про
исходит деформация модулирующего сигнала. Данные 
изменения носят аффинные преобразования, которые 
сводятся к сложению двух близких частот, но с изме
няющейся амплитудой В данном случае коэффициент 
изменения отношения амплитуд и определяет качест
венную структуру произносимого сигнала. Основная 
задача в распознавании смыслового содержания произ
носимого сигнала заключается в выделении не изме
няющегося компонента Фактически необходима сис
тема, обеспечивающая выделение инвариантности по
строения структуры сигнала. Примером подобного рода 
преобразования могут выступать конформные отобра
жения.

Во всех случаях при восприятии сигнала и его рас
познавании соответствующее рецепторное образование 
должно обладать способностью выделять абсолютные 
значения поступающих характеристик, а их аналитиче
ская обработка в соответствующих нервных центрах 
осуществляет детализацию сигнала. В этом случае ин
дивидуальные либо характерные формы произношения 
звукового сигнала выделяются как сопутствующая до
полнительная информация, которая обеспечивает при
надлежность сигнала к конкретному его источнику и 
соответствующему его состоянию. Основная задача в 
оценке смыслового содержания заключается в том, что

бы из набора различных действий, приводящих к оди
наковому результату, выделить общую составляющую.

Психофизиологическая основа этого процесса за
ключается в наличии в центральной нервной системе 
нейронов-детекторов, которые способны выделять раз
личные характеристики «среды» или избирательно реа
гируют на простые и сложные характеристики среды. 
Такие нейроны образуют центры, работающие в форме 
«ожидания». Нейроны ожидания широко представлены 
в самых различных отделах центральной нервной сис
темы Исходя из принципов психофизиологического 
механизма распознавания образов, в основе которого 
лежит принцип статистического формирования струк
туры сигнала, была разработана компьютерная про
грамма. Основа ее заключается в том, что из структуры 
непрерывно поступающего звукового сигнала выделя
ются инвариантные характеристики, которые форми
руются в классы. После чего выделенные классы или 
образы вновь подвергаются аналогичной обработке с 
выделением характерных в пределе каждого класса на
боров инвариантных характеристик. Процесс продол
жается до заданной степени различимости Общая зада
ча исследования заключалась в построении «плавающе
го классификатора», который формирует характерные 
средовые образы (знаки-символы), лежащие в основе 
организации адекватного адаптивного поведения. Част
ная задача проводимого исследования связана с разра
боткой устройства, обеспечивающего распознавание 
смыслового значения устной речи. В отличие от суще
ствующих способов решения этой задачи, которые раз
рабатываются на протяжении последних пятидесяти 
лег, в данном случае используются психофизиологиче
ские принципы дифференциации и интеграции сиг
нальной деятельности.

Основными особенностями построения такой сис
темы распознавания образов являются матрицы стан
дартных образов, в которой происходит распределение 
и статистическое накопление сигнала (знака-символа) 
Если в течение установленного времени не наблюдается 
выделение значимого сигнала, то начинает функциони
ровать «плавающая шкала» распознающего сигнала 
При этом расширяются либо сжимаются границы рас
познавания, а в пределах изменения границ осуществ
ляется огрубление либо увеличение точности измерения 
выделенных признаков. Этот процесс позволяет осуще
ствлять растяжение или сжатие образа, разрежение или 
уплотнение его структуры, что характеризуется как ин
вариантные преобразования в пределах существующего 
множества сформированных стереотипных форм пове
дения. Из выделенных идентичных образов формиру
ются родственные классы. Если в результате опреде
ленного времени поиска не устанавливается отличимого 
накопления сигнала в пространстве распознаваемых 
наборов стереотипных форм поведения, то система пре
кращает адаптационный процесс, что равносильно ухо
ду из q>eды, как не представляющей интерес

201



п
Безпека

2003/2’3

PABOI ISSN 1727-1584

Для обеспечения достаточной эффективности орга
низации адаптивного поведения в системе «плавающего 
классификатора» осуществляется изменение значимо
сти различимости сигнала или уровня статистического 
накопления сигнала

Использование компьютерных программ обработки 
сигнала, построенного на основании изложенных поло
жений, на данном этапе проведения исследований по
зволило однозначно выделить ряд фонем вне зависимо
сти от формы их произношения Фактически выделяет
ся содержательная часть «знака-символа» Продолже
ние исследований в этом направлении ставит задачу 
построения полной матрицы -  алфавита. Основная на
правленность исследований связана с реализацией воз
можности общения с компьютером не через письмен
ную речь с использованием клавиатуры, а посредством 
устного контакта. Как частная задача, разрабатываемая 
программа может полностью идентифицировать: инди
видуальную принадлежность голоса, установить со
стояние волнения говорящего, техническое устройство, 
через которое осуществляется передача информации С 
другой стороны, решение поставленной задачи позво
лит создать синтезатор речи, который при соответст
вующем техническом обеспечении позволит с любой

заданной точностью воспроизвести голос любого чело
века в любом его состоянии.

Результаты проводимых исследований будут публи
коваться в последующ!« работах
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СТРАХ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМ ИРОВАНИЯ  
ПОВЕДЕНИЯ

Дано обоснование причин возникновения страха как недостатка разрешимости организации адекват
ного поведения; разработана шкала оценки страха с вербальным определением соответствующего 
уровня его проявления.

Актуальность изучения проблемы страха и его ро- связана с тем, что в зависимости от интенсивности 
ли в организации профессиональной деятельности переживания страха существенно изменяется психиче-
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