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Аннотация. В статье рассмотрены принципы, положенные в основу психологической поддержки 
космических экипажей и обусловливающие механизмы ее профилактического воздействия  
на организм; психофизиологические, физиологические, психологические аспекты психоподдержки, 
а также интерпретация теории психологической поддержки с позиции медицинской кибернетики. 
Психологическая поддержка космических экипажей основана на принципе преодоления сенсорного 
дефицита и построена таким образом, что каждый ее отдельный метод является контрмерой  
по отношению к конкретному фактору космического полета. Фундаментальные принципы психологической 
поддержки глубоко физиологические по своей сути. В настоящее время они могут быть полезны при 
разработке новых методов психологической поддержки и новых методов психологической коррекции 
лиц, находящихся в экстремальной среде обитания, в отрыве от привычных условий жизнедеятельности, 
под воздействием монотонии и сенсорного «голода». Изучение новых перспективных методов 
психологической поддержки, таких как виртуальная реальность, в наземных модельных экспериментах 
позволило нам сформулировать гипотезу контрдоминанты. Под воздействием неблагоприятных 
условий обитания у человека в коре больших полушарий может формироваться застойный очаг 
нервного возбуждения. Новый мощный источник афферентации, связанный с психологической 
поддержкой, гасит прежний застойный очаг возбуждения и гармонизирует психоэмоциональное 
состояние человека, на некоторое время становясь контрдоминантой, вытесняющей негативные 
переживания, связанные с неблагоприятной средой обитания.

Ключевые слова: психологическая поддержка, неблагоприятные факторы космического полета, 
профилактика, сенсорный дефицит, депривационные феномены, виртуальная реальность, контрдоминанта
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Введение

Выраженные сенсорная и социальная депри-
вация, монотония, изоляция, скученность, де-
фицит приватности — постоянные «спутники» 
длительного космического полета, его ключевые 
факторы риска (Леонов, Лебедев 1971). Влияние 
этих неблагоприятных факторов сочетается  
с воздействием на психику постоянных объек-
тивно существующих угроз здоровью и жизни 
экипажа. Представления о вызванных сенсорным 
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Abstract. This article discusses the principles of psychological support of space crews and the underlying 
mechanisms of its preventive effect on human well-being. In particular, it focuses on psychophysiological, 
physiological, and psychological aspects of psychological support. It also provides an interpretation  
of the theory of psychological support from the perspective of medical cybernetics. Psychological support 
of space crews is based on the principle of overcoming sensory deficits. It is constructed in such a way that 
each of its individual methods is a countermeasure in relation to a specific factor of space flight.  
The fundamental principles of psychological support are deeply physiological in nature. Today, they can find 
an effective application in the development of new methods of psychological support and psychological 
therapy for individuals who have found themselves in an extreme environment isolated from usual living 
conditions and under the influence of monotony and sensory ‘hunger’. We studied new promising methods 
of psychological support, such as, e. g., virtual reality, in ground-based model experiments. As a result,  
we developed the concept of a counter-dominant. Humans under the influence of unfavorable living conditions 
can develop a stagnant focus of nervous excitement in the cerebral cortex. A different powerful source  
of afferentation associated with psychological support ‘extinguishes’ the former stagnant focus of arousal 
and harmonizes a person’s psychoemotional state. Thus, it becomes a temporary counter-dominant that 
displaces negative experiences associated with an unfavorable environment.

Keywords: psychological support, adverse factors of space flight, prevention, sensory deficit, deprivation 
phenomena, virtual reality, counter-dominant

дефицитом психологически неблагоприятных 
депривационных феноменах были получены  
в наземных сурдо- и гермокамерных экспери-
ментах (Feichtinger 2012), космических полетах, 
полярных экспедициях (Мясников, Степанова 
2002). Для профилактики воздействия стрессо-
ров длительного космического полета специали-
стами Института медико-биологических проблем 
и Центра подготовки космонавтов был разра-
ботан комплекс психокоррекционных меропри-
ятий, получивший название «психологическая 
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поддержка» (Козеренко 1983). Психологическая 
поддержка доказала свою высокую эффектив-
ность в целом ряде долговременных орбиталь-
ных миссий, ни одна из которых не была до-
срочно прервана по психологическим причинам 
(Карпова и др. 2021). Продолжительность не-
которых из этих миссий составляла год и даже 
более, что сопоставимо с продолжительностью 
предстоящих межпланетных полетов (Kanas 
1991). 

Работы, проводимые в модельных экспери-
ментах, помимо апробации новых технологий, 
позволяют глубже понять закономерности  
и механизмы психопрофилактического и кор-
рекционного воздействия психологической 
поддержки как своеобразного средства про-
филактики специфических для космического 
полета стрессоров (Мясников и др. 2000). Трак-
товать эти воздействия можно с позиции раз-
личных общепринятых физиологических  
и психофизиологических теорий.

Психологическая поддержка как средство 
профилактики

Система психологической поддержки была 
создана как комплекс методов профилактики 
воздействия неблагоприятных факторов кос-
мического полета. Общеизвестно, что профи-
лактика — это комплекс мероприятий различно-
го рода, целью которых является предупреждение 
какого-либо нежелательного явления и/или 
устранение факторов риска. В медицине про-
филактику можно обозначить как индивидуаль-
ную и групповую деятельность, приводящую  
к сохранению и улучшению общественного, 
группового и индивидуального здоровья.  
В основу методологии профилактических мер 
положен этиологический принцип причинно-
следственных связей, в рамках которого каж-
дому фактору, негативно воздействующему  
на организм, противопоставлен определенный 
метод профилактики. Комплекс мер психоло-
гической поддержки был составлен аналогичным 
образом, исходя из картины психофизиологи-
ческих, психологических и физических стрес-
соров длительного космического полета.

Психологическая поддержка как средство 
компенсации сенсорного дефицита

Как мы упоминали ранее, психологическая 
поддержка как средство профилактики, прежде 
всего, нацелена на противодействие такому 
фактору риска, как сенсорный дефицит (недо-
статок сенсорного притока). Термин сенсорный 

приток объединяет в себе понятия афферента-
ции и поступления сигнальной, семантически 
«нагруженной», личностно-значимой инфор-
мации. 

Важно понимать различие между физиоло-
гической афферентацией и психологической.  
В физиологии афферентация — это поток нерв-
ных импульсов, поступающих в ЦНС от органов 
чувств, воспринимающих информацию как  
от внешних раздражителей (экстерорецепция), 
так и от внутренних органов (интерорецепция). 
Извращенная (ненормальная) или недостаточ-
ная (ниже обычного порога) экстероцептивная 
и интероцептивная афферентация может при-
водить к нарушениям афферентного синтеза и, 
в дальнейшем, к нарушениям внутренней регу-
ляции и высшей нервной деятельности (Reed 
1962). Под психологической афферентацией мы 
подразумеваем постоянный поток личностно-
значимой, семантически наполненной инфор-
мации. 

Известно, что дефицит как физиологической, 
так и психологической афферентации, развива-
ющийся за счет сенсорной депривации, способен 
приводить к развитию психоэмоционального 
стресса и способствовать развитию астенизации 
(Мясников, Степанова 2002).

В ходе космического полета (КП) длительное 
пребывание в невесомости, малом объеме с ис-
кусственно формируемой системой жизнеобе-
спечения, монотонной среде обитания (посто-
янные освещенность, температура, влажность, 
парциальное давление и пр.), связанное с вы-
полнением относительно однообразной деятель-
ности, регламентированной программой по-
лета, приводит к существенному снижению 
афферентации. Кроме того, в космическом 
полете общение носит вынужденный характер 
и преимущественно сводится к обсуждению 
рабочей программы (Новиков 1970). Отдельно 
следует отметить влияние на организм невесо-
мости, связанное с перераспределением крови 
по направлению к голове, перераспределение  
и снижение нагрузки на вестибулярные рецеп-
торы, а также на опорно-двигательный аппарат 
(Козловская 2017). 

Таким образом, в ходе космического полета 
наблюдается снижение объема и разнообразия 
афферентации по сравнению с привычным 
земным сенсорным притоком, в рамках кото-
рого на органы чувств воздействует мощный 
поток раздражителей, сформированных живой 
природой, городской средой и различными ис-
точниками мультимедиа. В то же время, раз-
нообразие афферентации и поступление в ор-
ганизм семантически наполненной информации, 
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несущей смысловую нагрузку, существенно 
важно для поддержания гомеостаза. Доказано, 
что длительное ограничение поступления  
наделенной смысловой нагрузкой личностно-
значимой информации является фактором, 
который вызывает у людей неврозоподобные 
состояния и выраженные неврозы, объединен-
ные в группу т. н. «информационных неврозов» 
(Хананашвили 1978). 

Длительное пребывание в сенсорно обеднен-
ной, монотонной информационной среде при-
водит к развитию процесса астенизации ЦНС, 
который заключается в неадекватном реагиро-
вании на внешние стимулы (Мясников, Степа-
нова 2002). В случае развития устойчивой асте-
низации слабые стимулы могут вызывать  
у космонавта раздражительность, частные ноч-
ные пробуждения, сокращение длительности 
сна, а сильные не приводят к своевременному 
реагированию. Возникает потеря внимания, 
ошибки в операторской деятельности. Кроме 
того, может нарушаться самоконтроль, учаща-
ются конфликты с наземными службами  
и внутри экипажа. Эти проявления астенизации 
отмечаются группой медико-психологического 
мониторинга российских космонавтов и требу-
ют активного применения средств и методов 
психологической поддержки.

Компенсация привычного, земного сенсор-
ного и информационного притока как по общей 
величине, так и по разнообразию приходящих 
в ЦНС стимулов, реконструкция его составля-
ющих и является основой методологии совре-
менной психологической поддержки (Козерен-
ко и др. 2001). В настоящее время на борту 
Российского сегмента Международной косми-
ческой станции (МКС) доступен широкий ас-
сортимент средств мультимедийного и инфор-
мационного обеспечения экипажа, музыкальные 
инструменты, оперативно обновляемая медиа-
тека, средства для индивидуального и группо-
вого просмотра и прослушивания контента. 
Свободное время экипажа наполнено просмо-
трами фильмов, прослушиванием музыки  
и аудиокниг. Взаимодействие с мультимедиа 
осуществляется как лично, так и всем экипажем. 
Кроме того, специалистами Центра управления 
полетами (ЦУП) регулярно пополняется специ-
ализированный сервер психологической под-
держки свежими новостями. Благодаря этому 
космонавты сохраняют культурную связь  
с Землей. Транспортные корабли регулярно до-
ставляют посылки, сувениры, подарки к празд-
ничным датам от родных и друзей.

С помощью штатных каналов связи и IP-
телефонии для компенсации социальной депри-

вации осуществляются сеансы связи с родными 
и близкими членов экипажа, со значимыми 
персонами и психологами, с представителями 
духовенства. Кроме того, у членов экипажа 
имеется возможность общения с психологами 
по закрытому каналу связи для конфиденциаль-
ного обсуждения возникающих проблем (Кар-
пова и др. 2021). Особо следует отметить пери-
одические поставки пищи (овощей и фруктов), 
отличной от стандартного пищевого рациона 
на орбите, что позволяет вносить разнообразие 
в наскучившее бортовое питание. Наконец, вы-
ращивание растений в бортовой оранжерее 
удовлетворяет не столько пищевые, сколько 
эстетические потребности, восполняет потреб-
ность в заботе о живом (Bates et al. 2009).  
Подобная деятельность для ряда космонавтов 
может относиться к разряду привычного до-
сугового времяпровождения на дачном или 
приусадебном участке, огородной грядке.

Необходимо отдельно отметить, что при 
осуществлении медико-психологического со-
провождения космических экипажей большое 
внимание также уделяется восполнению про-
приоцептивного дефицита. В этом качестве 
выступают регулярные 2-часовые физические 
тренировки на беговой дорожке с использова-
нием средств, позволяющих компенсировать 
нехватку гравитации, в комплексе с другими 
физиологическими средствами профилактики 
неблагоприятного воздействия гипогравитации 
на организм человека. 

Психологическая поддержка с позиции 
кибернетического закона необходимого 

разнообразия

Восполнение сенсорного притока в качестве 
фундаментальной основы психологической 
поддержки можно рассмотреть с точки зрения 
теории необходимого для управления разноо-
бразия, разработанной У. Эшби (Эшби 1959, 
293–295). С позиции медицинской кибернетики 
человек является информационной системой, 
взаимодействующей с окружающей средой. 
Взаимодействие живых информационных систем 
с окружающей средой является формой управ-
ления, в данном случае — формой самоуправ-
ления. Условием существования таких систем 
является наличие разнообразия. Согласно 
У. Эшби, разнообразие (энтропию) управляемо-
го объекта можно понизить не более, чем  
на величину количества информации об управ-
ляемом в управляющей системе. Целью управ-
ления является снижение энтропии управляе-
мого объекта. 
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Иными словами, в биологических информа-
ционных системах оптимальное управление 
достигается при условии соответствия разно-
образия управляющего воздействия разнообра-
зию управляемого и строгой однозначности 
управляющего воздействия (Ashby 1947). Срыв 
адаптации в биологических системах возникает 
при потере однозначности управления и про-
является в потере определенности ответа орга-
низма на внешний раздражитель на фоне  
недостатка для принятия решения объема  
и разнообразия поступающей информации  
в условиях сенсорного дефицита. Негативные 
психологические феномены, сопровождающие 
КП, такие, как астенизация, с позиций кибер-
нетического закона о необходимом разнообра-
зии можно рассматривать как сбои в системе 
самоуправления, прежде всего ее главном  
звене — центральной нервной системе, у членов 
экипажа вследствие информационной недо-
статочности, монотонности и однообразности. 

Кибернетическая модель применительно  
к происходящим в космическом полете физио-
логическим процессам, с одной стороны, под-
тверждает обоснованность системного подхода 
при анализе патогенеза негативных психофизи-
ологических изменений в организме человека. 
С другой — показывает, что восполнение дефи-
цита значимой информации является мерой, 
способствующей поддержанию информацион-
ного гомеостаза (Розанов 2020). 

Психологическая поддержка с позиции 
теории психологического образа

Одной из целей психологической поддержки 
является восстановление образа привычной 
жизни для членов экипажа, находящихся в экс-
тремальных условиях космического полета. Так, 
на этапе острой адаптации к условиям пребы-
вания на космической станции у членов экипа-
жа формируется так называемый «образ полета» 
(Козеренко, Холланд 2001). Скорость и полнота 
его формирования, по мнению авторов, обе-
спечивает эффективность процесса психофи-
зиологической адаптации к стрессовым факто-
рам полета. При этом, «образ полета» может 
вытеснять «образ земной жизни» — сформиро-
ванные жизненным опытом личности культур-
ные корни, социальные связи.

В психологической науке проблема образа 
принадлежит к числу фундаментальных. Со-
гласно И. М. Сеченову, «образ явления» явля-
ется отражением объективной реальности, 
возникающим по законам рефлекторной дея-
тельности мозга и выполняющим функцию 

регуляции поведения, которая обеспечивает 
адаптацию человека к условиям среды (Сеченов 
1958). Согласно С. Л. Рубинштейну, под психо-
логическим образом следует подразумевать  
не всякое чувственное впечатление, а лишь 
такое, в котором явления, их свойства и отно-
шения выступают перед субъектом как пред-
меты или объекты познания (Рубинштейн 1957). 
В настоящее время принято определять психо-
логический образ как переживание, проявляю-
щее себя, в том числе, тогда, когда соответству-
ющий объект, событие или сцена фактически 
может не присутствовать в чувственном вос-
приятии (Завалова и др. 1986). 

Психологический образ, включающий  
в себя три уровня психического отражения (до-
сознательный или сенсорно-перцептивный,  
сознательный или уровень представлений, по-
слесознательный или вербально-логический), 
участвует в регуляции сознательной целена-
правленной деятельности человека. П. К. Ано-
хин показал (Анохин 1955), что действенность 
образа для регуляции деятельности субъекта 
определяется тем, насколько он обеспечивает 
антиципацию (опережающее отражение). Соот-
ветственно, антиципация уровня вербально-
логического отражения обеспечивает планиро-
вание деятельности в целом (Анохин 1962).

Компоненты образов в привычных человеку 
условиях, как правило, не осознаются. Однако 
они могут стать осознаваемыми при необычной 
(извращенной с точки зрения соответствия 
стереотипу) афферентации, возникающей в не-
которых специфических условиях деятельности 
(Доброленский, Пономаренко 1976). В своей 
практической деятельности человек-оператор 
(летчик, подводник, полярник, испытатель  
в модельном эксперименте) вынужден работать 
в условиях нарушения рецепции внешних воз-
действий, точнее, ее несоответствия сложив-
шимся стереотипам (системе образов). В кос-
мическом полете эти воздействия связаны  
с отсутствием чувства веса, чувства опоры, по-
степенной смены дня и ночи в замкнутом гер-
мообъеме корабля. 

Сохранение содержания образа при помощи 
сознательного контроля сенсорно-перцептивных 
процессов при измененной афферентации вслед-
ствие дефицитарного или ненормального сен-
сорного притока — важная задача, стоящая 
перед человеком, который находится в экстре-
мальных условиях. От решения этой задачи, 
часто остающейся на уровне подсознания, за-
висит как успех миссии, так и сохранность про-
цессов адаптации (Завалова и др. 1984). Исходя 
из этого, сохранение в ходе полета привычной 
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сенсорной связи с системой земных образов 
является важным направлением психологической 
поддержки. К этим образам следует отнести, 
например, образы природы, привычных увле-
чений, близких людей и многие другие. С этой 
целью для составления доступного в полете 
аудио и видеоконтента используется знаменитый 
«шум дождя», другие звуки и картины природы, 
земные новости, любимые фильмы и музыка. 
Не меньшее значение для членов экипажа име-
ют аудио- и видеоконференции с близкими, 
выделение отдельного времени и аппаратуры 
для наблюдений за полноцветными пейзажами 
Земли, возможность привычно проводить сво-
бодное время, например, играть на музыкальных 
инструментах, петь, играть в шахматы и пр.

Некоторые особенности современных  
технологий, используемых для психологи- 
ческой поддержки, выявленные в модельных  
экспериментах.

Существующая система обеспечения деятель-
ности космонавтов в полете по ряду технических 
причин (задержка связи, невозможность осу-
ществления логистических мероприятий гру-
зовыми транспортными кораблями и др.) будет 
затруднена для реализации в межпланетном 
полете. В связи с этим активно исследуются 
вопросы использования новых средств психо-
логической поддержки, которые могут работать 
в условиях высокой автономности, например, 
основанных на технологиях виртуальной реаль-
ности (ВР). В наземных изоляционных экспери-
ментах с моделированием неблагоприятных 
факторов космического полета (гермокамерные 
эксперименты и эксперименты с «сухой» им-
мерсией) была проведена апробация нового 
метода психоподдержки на основе технологий 
ВР с подробным изучением психофизиологиче-
ских и психоэмоциональных эффектов, возни-
кающих у обследуемых при взаимодействии  
с ВР. Апробированы специальные среды вирту-
альной реальности, разработанные специали-
стами Института медико-биологических проблем 
и ООО «Интеллектуальные системы здравоох-
ранения» с учетом стрессоров длительного 
космического полета. В исследовании исполь-
зовали специализированное программное обе-
спечение для объективной оценки эмоций  
на основе анализа выражения лица Noldus Fa-
cereader (Skiendziel et al. 2019). В методологии 
исследования использовали принципы инфор-
мационной теории эмоций П. В. Симонова 
(Симонов 1981).

Психоэмоциональные эффекты виртуальной 
реальности при ее использовании в качестве 
средства психологической поддержки на фоне 

моделирования неблагоприятных факторов 
космического полета заключаются в способ-
ности ВР изменять выраженность эмоциональ-
ных реакций реципиента в зависимости от вида 
стимулов, предъявляемых ему в виртуальной 
среде. В большинстве случаев происходило 
снижение выраженности развившихся под воз-
действием моделируемых факторов риска не-
гативных эмоций и переход обследуемых  
в спокойное эмоциональное состояние.  
Это достигалось за счет так называемого по-
гружения — иммерсии в виртуальный мир об-
разов из обедненной монотонной информаци-
онной среды, что приводило к смене дисфорических 
переживаний релаксацией и позитивными эмо-
циями. Таким образом, можно отметить, что 
сеансы психологической поддержки с помощью 
ВР позволяли редуцировать негативные эмоци-
ональные реакции, опосредованные неблаго-
приятными психологическими факторами, 
моделируемыми в эксперименте (Розанов и др. 
2022a).

По всей вероятности, постоянное воздействие 
моделируемых в экспериментах неблагопри-
ятных психологических факторов космическо-
го полета (депривации, монотонии, социальной 
изоляции, ограниченного пространства, гипо-
динамии, перераспределения жидких сред ор-
ганизма и др.) могут приводить к формированию 
застойного очага возбуждения в коре больших 
полушарий (Судаков 1992), связанного с нега-
тивными переживаниями, тоской, апатией, 
депрессией. Мы полагаем, что психологически 
комфортные внешние аудио-визуальные стиму-
лы, создаваемые в ходе сеанса психологической 
поддержки, способствуют формированию в коре 
мозга нового очага возбуждения. На фоне яв-
ного недостатка внешних стимулов он стано-
вится своего рода контрдоминантой, гасящей 
на время эффекты застойной доминанты (Ух-
томский 2002). Это, по всей вероятности,  
и обусловливает положительные психоэмоци-
ональные и психофизиологические эффекты 
применяемых средств психологической под-
держки. Можно заключить, что в условиях на-
земного моделирования воздействия на организм 
человека неблагоприятных факторов длитель-
ного космического полета виртуальная реаль-
ность, в качестве средства психологической 
поддержки, может послужить «ветром», спо-
собным погасить вызванные длительной экс-
позицией средовых стрессоров эмоциональные 
волны. Справедливость выдвинутой гипотезы 
помогут подтвердить или опровергнуть даль-
нейшие запланированные исследования при-
менения средств психологической поддержки 
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с одновременным контролем и анализом дея-
тельности коры головного мозга (Розанов и др. 
2022b).

Заключение

Методы психологической поддержки, при-
меняемые в настоящее время, разрабатывались 
и внедрялись как на основе эмпирического 
опыта медико-психологического сопровождения 
длительных космических полетов, так и на ос-
нове анализа данных наземных экспериментов, 
моделирующих неблагоприятные факторы кос-
мического полета. Ретроспективный анализ 
этого опыта, а также результаты изучения эф-
фектов от применения методов психологической 
поддержки, апробируемых в модельных экс-
периментах, позволил обобщить и системати-
зировать основные теоретические принципы  
и фундаментальные концепции, положенные  
в основу современной психологической под-
держки, изложенные в настоящей работе. Эти 
принципы, на наш взгляд, будут полезны как 
при формировании комплекса мероприятий 
психологической поддержки для полетов  
за пределами низкой орбиты Земли, так и не-
посредственно при разработке новых методов 
психологической поддержки экипажей подобных 
пилотируемых миссий. 

Кроме того, изложенные теоретические пред-
посылки могут быть полезны при расширении 
направлений использования описанных методов 
психологической поддержки специалистов так 
называемых опасных профессий (работники 
полярных экспедиций, члены морских и подво-
дных экипажей и др.), а также лиц, в силу  

жизненных обстоятельств оказавшихся в дли-
тельной изоляции: на карантине и в больничных 
условиях (Rozanov et al. 2022). 
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