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Аннотация. Интерфейсы естественно-интуитивного взаимодействия человек-компьютер обеспечивают возможность ком-

муникации человека с миром "интернета вещей" практически эквивалентную коммуникации в материальном мире. Следо-

вательно в освоении этого мира будут задействованы интуитивные механизмы выработки адаптивного поведения к окруже-

нию, которые сложились в результате эволюции и из индивидуального опыта. Суеверие, один из таких механизмов адапта-

ции, представляется целостной информационной структурой. Ритуальная часть этой структуры позволяет снять неопреде-

ленность в выборе исполнения предстоящего поведения. Широкое применение естественно-интуитивных интерфейсов 

принципиально меняет ситуацию междисциплинарных исследований поведения. Из чисто академических они становятся 

источником методов, способов и стратегий освоения мира "интернета вещей". 
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Информационные технологии (ИТ) стремительно во-

шли практически во все сферы деятельности челове-

ка, включая обыденную жизнь. Возникла новая ре-

альность — информационное пространство. В бли-

жайшее время оно претерпит значительные измене-

ния и превратится в пространство взаимодействия 

"интернет-вещей" и взаимодействия пользователей с 

"интернет вещами". Под термином "интернет-вещи" 

(ИВ) понимается глобальная инфраструктура инфор-

мационного общества, обеспечивающая передовые 

услуги за счет организации связи между вещами фи-

зическими или виртуальными на основе существую-

щих и развивающихся информационных и коммуни-

кационных технологий [7, 11]. ИВ в конечном итоге 

объединит информационную и материальную реаль-

ности.  

В настоящее время стали доступными широкому 

кругу пользователей технологии бесконтактных же-

стовых и естественно-языковых взаимодействий [9, 

13, 14]. Пользователи уже могут использовать бескон-

тактные жесты для работы с персональными компью-

терами (ПК). Технология бесконтактного жестового 

взаимодействия позволяет обращаться с отображае-

мыми на экране объектами практически как с реаль-

ными физическими объектами. Они обеспечивают 

естественно-интуитивное взаимодействие человек-

компьютер, и создают возможность коммуникации 

человека с объектами информационного пространства 

практически эквивалентную коммуникации в матери-

альном мире.  

Для адаптации в незнакомом окружении одним из 

важнейших является механизм снятия неопределен-

ности выбора решения относительно того или иного 

поведения. Одним из таких механизмов является суе-

верие, который формирует поведение как эмоцио-

нальное, ассоциативное и вне сознания. Важнейшую 

часть суеверия составляет невербальное поведение [6, 

4, 10].  

С невербальным поведением связывают такие ка-

налы коммуникации людей с окружением, как инто-

нация, визуальные сигналы, тактильную чувствитель-

ность или касание (прикосновение), использование 

пространства, использование времени, физический 

внешний вид тела, использование предметов матери-

альной культуры, а так же ольфакторные или обоня-

тельные сигналы [3, 4, 10 ]. 

Невербальное поведение представляет собой слож-

ное явление, которое характеризуется зависимостью 

от окружающего пространства, контекста, важностью 

особенностей движений, автоматизмом. То есть про-

дуцирование и восприятие в происходят в основном 

вне осознания. Оно является предметом исследования 

широкого спектра дисциплин, включая биологию, ан-

тропологию, социологию, коммуникации, а также со-

циальную и экспериментальную психологию [4, 10].  

Отметим, что в настоящее время мышление живот-

ных и человека рассматривается как сочетание, смесь 

логического и ассоциативного мышления, естествен-

но в разных пропорциях [8]. Было установлено, что 

рациональная система дает возможность принять ра-

циональное решение, при условии наличия достаточ-

ного времени, а эмоциональная позволяет принимать 

более быстрые и обычно вполне адекватные решения, 

особенно в условиях неопределенности. Поэтому суе-

верие как эмоциональное или интуитивное реагиро-

вание на неопределенность выбора поведения являет-

ся вполне нормальной частью человеческой культуры 

реагирования на неопределенность жизни [15]  

Человек не является исключением в своих суевери-

ях. Б.Ф. Скиннер экспериментально показал, как в 

определенных условиях у голубей устанавливалось 

поведение, которое можно отнести к ритуальному, 

соответственно к «суеверному» поведению. В этой же 

работе он отметил, что установление ритуального по-

ведения людей имеет тот же принцип [6]. 

Не смотря на технологическое и информационное 

развитие общества, суеверия распространены очень 

широко. Особенно широко они распространены в 

профессиях связанных с повышенными рисками. 

Например, в освоении космоса. [2] Впрочем не мень-

ше суеверия распространены среди ИТ специалистов. 

Особенно на этапах приемки-сдачи разработанного 

продукта.  

Развитие интерфейсов естественно-интуитивного 

взаимодействия человек-компьютер сделают комму-

никации человека с объектами информационного 

пространства практически эквивалентными коммуни-

кациям в материальном мире [9, 13, 14]. Следователь-

но в освоении мира ИВ будут задействованы интуи-

тивные механизмы, программы выработки адаптивно-

го поведения к окружению, которые достались нам от 

наших предков в результате эволюции и из индивиду-

250 ©ǀ  

holis.diana@gmail.com
Typewritten text
V. S. Krylov 2013



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(7), Issue: 14, 2013  www.seanewdim.com 

ального опыта. Один из таких механизмов выработки 

программ адаптации поведения к окружению пред-

ставляется целостной информационной структурой и 

обозначается как суеверие. Поэтому необходим меж-

дисциплинарный подход в оценке места суеверия в 

адаптации людей в мире ИВ на основе современных 

представлений об информационных механизмах по-

ведения человека, сложившихся в области междисци-

плинарных исследований антропологии, этологии, 

нейроэкономики и информатики [4, 10].  

Разные люди действуют разными способами в за-

висимости от возможностей, склонностей, предпочте-

ний. Активность, поведение людей определяется как 

набором унаследованных, так и сформированных в 

предыдущем опыте паттернов поведения, комплексов 

из паттернов поведения. Их соотношение, сопряжен-

ность определяют способность к формированию но-

вых форм адаптивного поведения, необходимого для 

успешной деятельности и реализации главных функ-

ций в повседневности. Следует подчеркнуть, что 

адаптация в новой объединенной информационной и 

материальной реальности будет происходить с помо-

щью механизмов, которые сложились до появления 

информационной реальности.  

В исследованиях адаптивного поведения, механиз-

мов его формирования, применялся специально раз-

работанный метод информационного анализа [5]. С 

его помощью было установлено, что первоначально 

при попадании в незнакомую экспериментальную 

среду, независимо от ее сложности, в течение доста-

точно короткого времени определялся конечный объ-

ем паттернов или алфавит поведения. Затем эти пат-

терны становились основой для сложного поведения в 

заданной среде. После отбора алфавита паттернов по-

ведения за счет процесса перекомбинаций происходит 

формирование всех возможных способов поведения в 

среде. Поведение формируется как построение пред-

ложения из "слов" составленных из алфавита паттер-

нов поведения. Далее определяются правила форми-

рования адаптивного поведения в среде. Эти правила 

объединяются в целостную грамматику правильно 

построенных "предложений", которые соответствуют 

адаптивному поведению. В дальнейшем адаптивное 

поведение в среде или социальном окружении стро-

ится как правильно построенное, в соответствии с 

"грамматикой", предложение. Дисфункциональные 

формы поведения являются не адаптивными или 

ошибочным с точки зрения определенной "граммати-

ки" "предложениями поведения".[5]  

Для описания типов и форм поведения использу-

ются различные модели. Исследования психологов, 

нейробиологов и, особенно, этологов создали совер-

шенно определенное представление о поведении, 

стратегиях поведения как результате выполнения 

программы (алгоритма) либо унаследованной в ре-

зультате эволюции, либо возникшей в результате обу-

чения.[ 4, 5] В представлении поведения как реализа-

ции некоторых программ следует выделить два раз-

ных типа:  

– Программы поведения, результатом деятельности 

которых является достижение некоторой цели. 

Например, поведение, связанное со строительством 

гнезда. В этом случае производится отбор исходных 

материалов, а затем строится объект – гнездо. То есть, 

программа принимает некоторые исходные данные, 

затем перерабатывает их в конечный результат. 

– Программы поведения реагирования на некоторые 

события или ожидания предстоящего события для 

соответствующего реагирования. Например, после 

резкого звука происходит реакция к ожиданию 

события связанного с возможной опасностью. 

Безусловно необходима определенная уверенность 

в том, что в результате исполнения программы перво-

го типа цель будет достигнута, а в результате испол-

нения программы второго типа будет соответствую-

щая реакция на состоявшееся событие. Реальная ра-

бота указанного типа программ указывает на необхо-

димость существования информационного механизма, 

который позволит оценить корректность, результа-

тивность исполнения программы, ответственной за 

реализацию соответствующего поведения.  

Проблема оценки корректности программ в обла-

сти разработки программного обеспечения особенно 

остро встала тогда, когда требуемые практикой про-

граммные комплексы достигли уровня сложности, 

например, сравнимого со сложностью информацион-

ных механизмов мозга человека [1]. Для оценки кор-

ректности исполнения этих программ, комплексов 

программ, информационных систем в области ИТ 

возникло специальное направление – верификация 

программных продуктов [1]. В этом направлении в 

отношении программ первого типа сложился и прак-

тикуется следующий подход в оценке корректности 

их исполнения. Формулируют предикат – предусло-

вие, который принимает значение истина, когда ис-

ходные данные и условия соответствуют тем, которые 

необходимы для корректного выполнения программы. 

Кроме того, формулируется предикат – постусловие, 

который принимает значение истина, если выполне-

ние программы прошло корректно.  

Этот подход, который соответствует предваритель-

ной оценке возможности исполнения программы по-

ведения, направленного на достижение некоторой це-

ли, легко усматривается по предшествующему, под-

готовительному поведению как перед поведением до-

стижение некоторой цели, так и реагирования на не-

которые события. Естественно, что как животные, так 

и люди в обыденной жизни не формулируют никаких 

предикатов. Предусловием становится целостная кар-

тина из предыдущего опыта, которая установилась 

перед реализацией поведения, направленного на до-

стижение некоторой цели. Эта картина фиксируется 

предваряющим поведением, которое в результате за-

крепляется как ритуал.  

Именно такое поведение наблюдал в эксперименте 

Б.Ф. Скиннер. Смысл эксперимента заключался в том, 

что голубь лишался пищи в течение некоторого вре-

мени или до тех пор, пока немного не терял в весе. 

Затем голубь помещался в клетку, в которую через 

определенные промежутки времени подавался корм. 

Как оказалось, именно пятнадцати секундный интер-

вал обычно давал почти мгновенный эффект «суевер-

ной» реакции. И если реакция устанавливалась, то она 

сохранялась, хотя и подкреплялась лишь изредка. Да-

же через шесть лет наблюдался у этой реакции эф-
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фект, почти такой же, как и в эксперименте по ее 

установлению. [6]  

В моменты времени, предшествовавшие подаче 

корма, были зафиксированы все возможные наборы 

паттернов поведения, характерные для данных экспе-

риментальных условий. У каждого голубя фиксиро-

вался свой набор паттернов, который закреплялся как 

ритуальное или суеверное поведение. Это поведение 

становилось предусловием для исполнения пищевого 

поведения после подачи корма.  

Пищевое поведение не является исключительным 

целевым поведением, перед реализацией которого 

может возникать ритуальное или суеверное поведе-

ние. Сходную картину формирования ритуального 

или «суеверного» поведения наблюдал Конрад Ло-

ренц в совершенно иных обстоятельствах. [3, 4] В ре-

зультате стресса возникшего в новой обстановке и 

условиях, которые предшествовали подъему по лест-

нице к месту ночлега гусыни, у нее сложился обяза-

тельный ритуал предшествующий подъему по лест-

нице. Когда стресс полностью прошел, ритуал скорее 

обозначался, чем исполнялся. Случилось так, что гу-

сыня опять попала в стрессовую ситуацию. Ей во 

время не открыли дверь, надолго задержали доступ к 

подъему к месту ночлега. Когда дверь открыли, она 

не исполнив привычный ритуал, ринулась вверх по 

лестнице. На половине подъема она остановилась, 

вернулась обратно к двери, исполнила ритуал и стала 

спокойно подниматься.  

Таким образом, информационный механизм, ле-

жащий в основе образования структуры с ритуальным 

или суеверным поведением,ритуальное или суеверное 

поведение формируется как часть целостной, протя-

женной во времени структуры: 

– Предусловие, поведение, характеризующее внешние 

условия для последующего исполнение  программы 

достижения некоторой цели; 

– Исполнение программы направленной на 

достижение некоторой цели; 

– Постусловие, поведение по результатам исполнения 

целевой программы. 

Такая триада программ становится той информа-

ционной структурой, которая позволяет снять неопре-

деленность в выборе исполнения предстоящего пове-

дения.  

Развитие информационных технологий, с одной 

стороны позволяет снять неопределенность в выборе 

поведения у людей, а, с другой стороны, создает со-

вершенно новые области деятельности и повседнев-

ность со своей специфической неопределенностью. 

Ритуальная часть триады позволяет снять неопреде-

ленность в выборе исполнения предстоящего поведе-

ния. Какие-либо новые формы проявления сложивше-

гося в результате эволюции стабильного информаци-

онного механизма не изменяют его сути и в форми-

рующемся информационном обществе.  

Информационный механизм, лежащий в основе об-

разования структуры с ритуальным или «суеверным» 

поведением, представляет собой вариант механизма 

формирования эволюционно-стабильной стратегии 

[4]. То есть, поведения сложившегося в результате 

естественного отбора (эволюции) наборов устойчи-

вых паттернов (образцов) поведения. Такая стратегия 

является наилучшей в реализации поведения в опре-

деленных условиях, создает адаптивные преимуще-

ства для членов группы, популяции, вида. 

Эволюционно стабильная стратегия целиком опре-

деляет интуитивное, невербальное взаимодействие с 

окружением. В обобщении результатов разных иссле-

дований был сделан вывод, что примерно 60-65% зна-

чимой для коммуникации с окружением информации 

происходит из невербального поведения [10].  

Невербальное поведение является предметом ис-

следования широкого спектра дисциплин, включая 

биологию, этологию, антропологию, социологию, 

коммуникации, а также социальную и эксперимен-

тальную психологию. Эффективность исследований 

зависит от объединения знания и опыта различных 

дисциплин и применения инновационных методов. 

Наиболее значительным барьером для применения 

инновационных методов, оказываются особенности 

инструментов и методы оценки и анализа подробных 

данных о поведении, которые либо чрезвычайно тру-

доемки, либо не доступны по цене. Мешает также от-

сутствие прямого обмена результатами между раз-

личными группами исследователей из-за междисци-

плинарных границ. Специалисты по коммуникациям 

и информатике достаточно редко сопоставляют свои 

методы и полученные данные с результатами биоло-

гов и психологов, которые в основном фокусируются 

на эмоциональных коммуникациях. Во многом это 

объясняется тем, что изучение невербального поведе-

ния, невербальных коммуникаций пока еще носит 

больше академический характер [12], чем приклад-

ной. Широкое применение бесконтактных, ориенти-

рованных на естественное интуитивное поведение ин-

терфейсов принципиально меняет ситуацию [9, 13, 

14]. Исследование невербального поведения стано-

вится источником методов, способов и стратегий 

освоения интернета вещей, объединенной информа-

ционной и материальной реальностей. 
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Психогігієнічні аспекти взаємодії людини і комп’ютера

                                                      
1
 Кримова Наталія Олексіївна, старший викладач 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна 
 

Анотація. Стаття присвячена аналізу досліджень щодо наслідків впливу взаємодії в системі "людина – комп’ютер". Також 

розкрито основні психогігієнічні аспекти при взаємодії людини з комп’ютером. Розкрито, що важливим аспектом взаємодії 

людини в системі "людина – комп’ютер" виступають психогігієнічні вимоги, в яких умовно можна виділити три рівні: пер-

ший, пов’язаний з нормативними вимогами  психогігієнічного характеру до технічних характеристик комп’ютера, другий  

включає вимоги до ілюстративно-інформаційного забезпечення, а третій –  рівень межі тривалості роботи. Виявлено, що на 

теперішній час є відносно чіткі вимоги як до технічних характеристик інформаційних засобів, так і до умов їх використання. 

В той же час показано, що надмірна свобода в користуванні комп’ютерною технікою негативно відображається як на фізич-

ному, так і психологічному стані людини. Доведено, що серед провідних причин психогігієнічних порушень виступає три-

валість роботи за комп’ютером. Серед наслідків, що зазнає особистість, виступають, окрім погіршення зору, порушення 

опірне-рухового апарату, зниження вольових та емоційних характеристик, збудженість, неврівноваженість та інше. Встано-

влено, що чинники впливу комп’ютерних технологій на психіку особистості, умовно можуть бути розподілені на зовнішні й 

внутрішні. До внутрішніх чинників можна віднести ті, що безпосередньо пов’язані з особистістю людини, її пізнавальними, 

мотиваційними, інтелектуальними, емоційними особливостями, змістовою основою інформації та тривалістю діяльності. 

Зовнішні чинники, в основному, пов’язані з організаційними умовами діяльності, техніко-психогігієнічними вимогами до 

комп’ютера.  

Ключові слова: психогігієнічні аспекти, емоційна сфера, психоемоційні стани, комп’ютерна діяльність, студенти. 

 

Сучасний етап суспільства характеризується інтенси-

вним впровадженням інформаційно-комп’ютерних 

технологій у всі сфери життя. Розвиток інформацій-

ного простору відкриває нові можливості кожній лю-

дині реалізувати свій особистісний потенціал, однак, 

виникають проблеми, що мають як загальний, так і 

специфічний характер щодо взаємодії людини і 

комп’ютера.  

Як свідчать дослідження, робота за комп’ютером 

поряд з позитивними має і негативні наслідки. Так, 

наприклад, тривала робота за комп’ютером характе-
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Krylov V.S. Superstition in the world "internet of things ". Interdisciplinary approach. 
Abstract. Natural and intuitive interfaces, human-computer interaction allow communication with the world, " Internet of Things " is 

almost the equivalent of communication in the material world. Therefore in the development of this world will be involved intuitive 

mechanisms generate adaptive behavior to the environment, which have emerged as a result of evolution and of individual 

experience. Superstition is one of the mechanisms of adaptation, it is a complete information structure. The ritual of this structure 

allows us to remove the uncertainty in the choice of the upcoming execution behavior. The widespread use of natural intuitive 

interface fundamentally changes the situation of interdisciplinary research conduct. From a purely academic, they become a source of 

methods, techniques and strategies for the development of the world " Internet of Things ". 
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