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Актуальность исследования: Важность изучения проблемы депрессивных расстройств,
манифестирующих в юношеском возрасте, обусловлена распространенностью данного за-
болевания: согласно эпидемиологическим данным (Копейко Г.И. с соавт., 2007; Мазаева
Н.А., Кравченко Н.Е., Иванова Е.И., 2008) распространенность депрессий среди юношей
варьирует от 8 до 20%. Кроме того, данное заболевание трудно распознается на ранних
стадиях и имеет высокий суицидальный риск.

Центральным аспектом эндогенных депрессий юношеского возраста являются когни-
тивные нарушения, среди которых одно из ведущих мест занимают нарушения памяти.
Многие больные предъявляют жалобы на забывчивость, невозможность выстроить в ло-
гическую цепь всплывающие в памяти отрывочные фрагменты (Олейчик И.В. и др., 2011).
В связи с этим встает вопрос о специфике автобиографической памяти у таких больных.
Будет ли у них нарушена и как именно актуализация автобиографически значимых со-
бытий и состояний? Результаты многочисленных исследований, проведенных как в отече-
ственной, так и в зарубежной психологии, устанавливают специфику автобиографической
памяти у депрессивных больных, состоящую в сверхобобщенности, неизбирательности и
неспецифичности репрезентируемых воспоминаний (Williams et al, 1988, 2007; Hermans
D, 2007; Mackinger, 2000). Однако, несмотря на многочисленность исследований в данной
области, до сих не выявлено влияние моделирования ситуации успеха или неуспеха на ак-
туализацию автобиографических воспоминаний у депрессивных больных по сравнению с
нормой. Данное исследование позволит расширить представления о структуре когнитив-
ных нарушений у больных эндогеннными депрессиями юношеского возрасте, в частности,
выявить нарушенные и сохранные области автобиографической памяти. В связи с этим ис-
следование влияния моделирования ситуации успеха и неуспеха на автобиографическую
память у больных эндогенными депрессиями юношеского возраста представляется пер-
спективным и актуальным.

Научная новизна: в данном исследовании впервые будет предпринята попытка уста-
новить влияние моделирования ситуации успеха и неуспеха на актуализацию автобиогра-
фических воспоминаний у больных эндогенной депрессией юношеского возраста по срав-
нению с нормой.

Цель исследования: комплексное исследование и изучение особенностей структуры
и содержания автобиографической памяти, влияние не нее ситуации успеха и неуспеха у
больных эндогенной депрессией юношеского возраста по сравнению с нормой

Задачи исследования:

1. Методологический и теоретический анализ современного состояния проблемы осо-
бенностей автобиографической памяти у больных депрессией по сравнению с нормой;

2. Разработка и апробация методического клинико-психологического комплекса;

3. Разработка экспериментального плана и его последующее проведение, в котором
будет моделироваться ситуация успеха и неуспеха и исследование изменений автобиогра-
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фического памяти в ответ на экспериментальное воздействие;

4. Анализ особенностей автобиографической памяти в зависимости от длительности за-
болевания, ведущего психопатологического синдрома и нозологической принадлежности
(эндогенная депрессия юношеского возраста, протекающая в рамках циклотимии, мало-
прогредиентной шизофрении и расстройств личности).

Испытуемые:

В исследовании задействованы следующие группы:

1. Экспериментальная группа: больные эндогенной депрессией юношеского возраста
(18-25 лет). По этическим соображениям в экспериментальной группе моделируется толь-
ко ситуация успеха

2. Контрольная группа: здоровые испытуемые, в которой моделируется и ситуация
успеха, и ситуация неуспеха

Методы: клинико-психологический, экспериментально-психологический, опроснико-
вый и методы статистической обработки данных

Методики:

1.Модификации традиционных методик на уровень притязаний (Гаранян Н.Г., 1988):
счет по Крепелину, кубики Кооса, матрицы Равена

2. Прием сообщения испытуемым ложной информации о результатах их действий (за-
вышение или занижение результатов выполнения методик)

3. Процедура параметрического шкалирования для оценки сформированности ситуа-
ции успеха/неуспеха

4. Модификация методики Life-Line (Кроник, 1993) для анализа структуры автобио-
графической памяти

Теоретическое и практическое значение: Результаты данного исследования поз-
волят углубить понимание структуры автобиографичекой памяти у больных депрессией
по сравнению с группой нормы. В случае получения данных о влиянии ситуации успеха
на структуру автобиогрфической памяти в дальнейшем могут быть разработаны реаби-
литационные и психотерапевтические программы для улучшения социального функцио-
нирования депрессивных больных.
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