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ПСИХІАТРІЯ

большим потенциалом обладает арт-терапия. Однако в совре-
менных работах не изучена терапевтическая эффективность 
арт-терапевтического воздействия на когнитивный дефицит 
больных с ППЭ.

Обследовано 150 пациентов с острым полиморфным пси-
хотическим расстройством с симптомами шизо фре нии (F 23.1) 
в возрасте от 18 до 50 лет. Из них основную группу составили 
75 человек, которым в традиционный комплекс лечебно-
реабилитационных мероприятий была включена арт-терапия, 
контрольную — 75 больных, которым арт-терапию не прово-
дили. Средний возраст исследованных составлял 27,8 ± 4,2 лет. 
Для изучения динамики опосредованного запоминания у ис-
следованных использовали метод пиктограмм.

Изучение опосредованного запоминания с помощью метода 
пиктограмм позволило установить положительную динамику 
изменений ассоциативно-мнестической продуктивности у паци-
ентов с ППЭ. На первом этапе исследования частота встречаемо-
сти адекватных образов (А) у обследованных в основной группе 
составила 72,1 ± 0,1 %, в конт рольной — 73,2 ± 0,1 %; повышен-
ное относительно нормативных показателей (1,2 ± 0,05 абс. ед.) 
использование количества геометрических символов (ГС) — 
2,8 ± 0,06 и 2,7 ± 0,01 абс. ед., соответственно; частота встре-
чаемости метафорических образов (М) у пациентов с ППЭ 
также превышала нормативный показатель (2,54 ± 0,09 абс. ед.): 
в основной группе он был равен 5,6 ± 0,06, в конт рольной — 
6,1 ± 0,01 абс. ед. По показателю «атрибутивные образы» 
(АТ) у обследованных наблюдалось его резкое снижение 
относительно стандартного значения (6,36  ± 0,06 абс. ед.) — 
2,3 ± 0,06 абс. ед. и 2,2 ± 0,07 абс. ед., соответственно. На первом 
этапе исследования у пациентов с ППЭ регист рировалось повы-
шенное использование конкретных образов (К) относительно 
нормативных показателей (4,96 ± 0,06 абс. ед.): в основной 
группе — 5,3 ± 0,05 абс. ед., в конт рольной — 5,2 ± 0,01 абс. ед. 
Анализ индивидуально персонифицированных (ИП) и инди-
видуальных стимулов (С) показал, что во всех трех временных 
отрезках межгрупповые различия практически отсутствовали 
(р > 0,05), а показатели находились на уровне стандартов 
(ИП = 0,97 ± 0,05 абс. ед.; С = 1,16 ± 0,05 абс. ед.). У обследован-
ных отмечалось снижение показателя стандартных образов 
(Ст) относительно нормативного значения (4,34 ± 0,06 абс. ед.): 
в основной группе — 1,52 ± 0,23 абс. ед., в конт рольной — 
1,61 ± 0,31 абс. ед. Показатель продуктивности (П) составил 
11,12 ± 0,03 абс. ед. и 11,50 ± 0,07 абс. ед., соответственно (нор-
ма — 13,52 ± 0,07 абс. ед.). После завершения терапии у боль-
ных основной группы адекватные образы регистрировались 
в 91,0 ± 0,5 %, конт рольной — в 84,3 ± 0,2 % случаев. Частота 
встречаемости адекватных образов возросла на 96,9 % и на 
90,1 %, соответственно (р = 0,001). Отмечалось снижение ис-
пользования ГС: в основной группе данный показатель составил 
2,2 ± 0,02 абс. ед., в конт рольной — 2,3 ± 0,02 абс. ед. (р = 0,087). 
Показатель М имел тенденцию к снижению и был равен в основ-
ной группе 2,6 ± 0,01 абс. ед., в конт рольной — 3,1 ± 0,02 абс. 
ед. Частота встречаемости М снизилась на 89,9 % и на 85,7 %, 
соответственно (р = 0,002). Частота встречаемости АТ в основ-
ной группе относительно конт рольной была значительно 
выше и составила 5,6 ± 0,06 и 4,3 ± 0,03 абс. ед. соответственно. 
Частота встречаемости АТ возросла на 95,6 % и на 90,9 %, со-
ответственно. Установлены статистически значимые различия 
результатов между группами (р = 0,003). После завершения лече-
ния у исследованных основной группы показатель К был равен 
4,6 ± 0,05 абс. ед., в конт рольной — 4,8 ± 0,04 абс. ед. Частота 
встречаемости К снизилась на 37,9 % и на 36,6 %, соответствен-
но (р = 0,174). Показатель Ст в основной группе увеличился до 
4,4 ± 0,24 абс. ед., в конт рольной — до 4,1 ± 0,11 абс. ед. Частота 
встречаемости Ст возросла на 89,9 % и на 86,4 %, соответствен-
но (р = 0,001). Показатель П увеличился до 14,15 ± 0,08 абс. ед. 
в основной группе и до 13,51 ± 0,04 абс. ед. в конт рольной. 
Частота встречаемости П возросла на 76,6 % и на 75,2 %, со-
ответственно. Установлены статистически значимые различия 
результатов между группами (р = 0,003).

Установлены преимущества арт-терапии в отношении 
влияния на когнитивный дефицит больных с ППЭ. Изучение 
опосредованного запоминания с помощью метода пиктограмм 
позволило установить положительную динамику изменений 
ассоциативно-мнестической продуктивности у пациентов с ППЭ: 
у больных основной группы адекватные образы регистрирова-
лись у 91,0 ± 0,5 %, конт рольной — у 84,3 ± 0,2 % лиц. Частота 
встречаемости адекватных образов возросла на 96,9 % и на 
90,1 %, соответственно (р = 0,001).
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
НА ВЫБОР КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ

Развитие цивилизации требует постоянного обмена информа-
цией между людьми. При этом могут возникать информационные 
барьеры, мешающие оптимальному протеканию информацион-
ных процессов (В. М. Глушков). Один из способов решения этой 
проблемы — переход к опосредованному виду коммуникации, 
либо использование сложных технических средств, таких как 
персональный компьютер (ПК) или мобильный телефон (МТ).

Цель работы: исследование влияния индивидуальных осо-
бенностей личности на выбор предпочтительного метода ком-
муникации и формирование стиля общения студентов.

В исследовании приняли участие 66 отечественных сту-
дентов 4 курса ГУ Крымский государственный медицинский 
университет имени С. И. Георгиевского» (из них 82 % составили 
девушки, 18 % — юноши), средний возраст опрошенных — 
21 год. Индивидуально-личностные особенности определяли на 
основе опросника мини-мульт (MMPI) в адаптации Ф. Б. Березина 
и М. П. Мирошникова. Изучение предпочтительного метода 
коммуникации и формирование стиля общения студентов 
проводили с помощью специально разработанной анкеты, со-
стоящей из 28 вопросов. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с использованием прикладного пакета Medstat 
и программы Microsoft Excel.

В ходе анализа полученных данных установлено, что у боль-
шинства студентов (57,58 %) пик профиля личности приходился 
на шкалу гипомании (средний балл — 74,1Т). Для данной группы 
предпочтительным методом коммуникации являлось исполь-
зование МТ как способа общения с друзьями и близкими и, как 
следствие, большее время телефонных разговоров (11,9 часов 
в неделю). Лично общались с друзьями и близкими в среднем 
40,2 часа в неделю, работали за ПК 4,4 часа в сутки.

Студенты (17,9 %) с пиком профиля личности по шкале де-
прессии (средний балл 77,3Т) уделяли в 1,6 раза больше времени 
личному общению с друзьями и близкими (90 часов в неделю), 
проводили на 48 % больше времени за ПК (6 часов в сутки — при 
этом время для использования ПК в учебных целях на 46 % мень-
ше, чем в выборке, и тратили на 12 % меньше времени на теле-
фонные разговоры, чем выборка в целом (8,5 часов в неделю).

Исследованные (15,2 %) с наивысшими баллами по шкале 
психопатии (средний балл 72,6Т) отдавали предпочтение лично-
му общению с друзьями и близкими (45,7 часов в неделю). На раз-
говоры по МТ студенты данной выборки тратили в среднем 
4,3 часа в неделю, работали за ПК 3,6 часа в сутки.

У лиц (9,1 %) с повышенным профилем по шкале психасте-
нии (70,9Т) предпочтительным методом коммуникации также 
являлось личное общение (55,3 часа в неделю). По МТ общались 
в среднем 1,5 часа в неделю, работали за ПК 4,3 часа в сутки.

Результаты исследования показали, что независимо от 
личностного профиля 60,6 % студентов отдают предпочтение 
личному общению, 39,4 % — телефонному. При этом наибольшее 
количество времени на личное общение затрачивали лица с по-
вышенными значениями по шкале депрессии, наименьшее — 
исследованные с гипоманиакальными чертами; на телефонные 
разговоры — респонденты с повышенными значениями по 
шкале гипомании и депрессии. Обращает внимание значитель-
ный процент студентов, предпочитающих телефонное общение 
личному. Учитывая тот факт, что при телефонном разговоре под-
держивается преимущественно вербальный контакт с человеком 
(без учёта всего комплекса невербальных феноменов), такой тип 
коммуникации сложно назвать полным взаимодействием.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Во многих странах мира, в том числе и в Украине, моче-
каменная болезнь (МКБ) диагностируется в 35—40 % случаев 
всех урологических заболеваний и занимает второе место после 
инфекционно-воспалительных заболеваний. Наиболее часто 
МКБ выявляется у лиц трудоспособного возраста (20—55 лет). 




