
ОТЗЫВ 

 председателя диссертационного совета  

на диссертацию Аммалайнена Артура Вадимовича на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по научной специальности    

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии;  

тема: «ВЛИЯНИЕ БЕГЛОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА 

ОЦЕНКИ АГА! - ПЕРЕЖИВАНИЯ В ИНСАЙТНЫХ РЕШЕНИЯХ» 

 

Актуальность исследования продиктована вопросом о том, как на 

Ага!-переживание влияет беглость обработки информации, какова динамика 

протекания когнитивных процессов; каковы источники Ага!-переживания. 

  Как утверждает автор, без понимания связи между когнитивным и 

аффективным компонентами инсайтных решений, любая теория инсайта 

будет неполной и вопрос об этой связи не может быть решён без прояснения 

природы Ага!-переживания. Предполагается, что существуют разные 

источники Ага!-переживания, как  разные факторы могут влиять на 

вероятность появления и интенсивность Ага!-переживания. Как Ага!-

переживание  связано с особенностями когнитивных процессов в инсайтных 

решениях?  

Ага!-переживание может возникать в ответ на предъявление решения, 

что свидетельствует о возможности индуцировать Ага!-переживание в 

процессе сознательной обработки информации. Ага!-переживание 

описывается как результат резкого повышения беглости обработки, 

вследствие предъявления неосознаваемых подсказок или предъявления 

решений. Автор опирается на представление о неспецифичности Ага!- 

переживания и проверяет влияние релевантных  и нерелевантных источников 

беглости на оценки Ага!-переживания.  

Объектом исследования являются субъективные оценки Ага!-

переживания при самостоятельном решении задачи и предъявлении решения.  

Предметом исследования является влияние релевантных и 

нерелевантных источников беглости обработки информации на 

субъективные оценки Ага!- переживания при самостоятельном решении 

задачи и предъявлении решения.  

Цель данной работы заключается в исследовании влияния релевантных 

и нерелевантных источников беглости обработки информации на оценки 

Ага!- переживания и проверке гипотезы о связи Ага!-переживания с резким 

изменением беглости обработки информации о задаче.  

Задачи, которые выделены автором в качестве приоритетных, 

следующие:  

 1) Проанализировать ключевые характеристики Ага!-переживания и 

способы его измерения.  

2) Описать теоретические подходы к определению источников 

субъективной внезапности инсайтных решений и оценить, насколько 

эмпирические данные поддерживают их.  

3) Сопоставить Ага!-переживание с метакогнитивными переживаниями. 
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Описать подходы к определению содержания метакогнитивных 

переживаний.  

4) Описать подход, согласно которому одним из источников Ага!- 

переживания является резкое повышение беглости обработки информации, и 

сформулировать эмпирические проверяемые следствия о влиянии беглости 

обработки на оценки Ага!-переживания.  

5) Разработать методику и процедуру для исследования влияния 

релевантных источников беглости обработки на оценки Ага!- 

переживания.  

6) Разработать методику и процедуру для исследования влияния 

нерелевантных источников беглости обработки на оценки Ага!- 

переживания.  

7) Оценить связь между повышением беглости обработки вследствие 

релевантных задаче факторов и оценками Ага!-переживания.  

8) Оценить связь между повышением беглости обработки вследствие 

нерелевантных задаче факторов и оценками Ага!-переживания.  

Основные гипотезы исследования: Ага!-переживание связано с 

резким повышением беглости обработки задачи. На Ага!-переживание могут 

влиять как релевантные источники повышения беглости обработки, так и 

нерелевантные.  

Теоретические гипотезы: 1) Неосознаваемые подсказки, будучи 

релевантными источниками беглости, влияют на оценки Ага!-переживания.  

Решатели не осведомлены об источнике повышения беглости и не могут 

атрибутировать его внешнему источнику. 2) Нерелевантные источники 

повышения беглости обработки задачи влияют на оценки Ага!-переживания. 

Теоретико-методологические основы. При описании процесса 

решения вербальных задач - анаграмм и задач на поиск отдалённых 

ассоциаций, используются концепции распространения активации в 

семантических сетях, а также теории изменения репрезентации задачи и 

теории, описывающие инсайтные решения с точки зрения неосознаваемых 

процессов обработки информации при описании когнитивных механизмов 

инсайтных решений.  

Представление об Ага!-переживании, как о многокомпонентном феномене. 

При определении источников Ага!-переживания - опора на концепции 

беглости обработки информации. При определении инсайта - опора на 

концепции, предполагающие существование двух отдельных компонентов: 

когнитивного и аффективного.  

Методы исследования. В работе использовались поведенческие 

эксперименты в сочетании с методом субъективного отчёта. Проведено 

четыре эксперимента, в которых в общей сложности приняли участие 342 

человека. В качестве стимульного материала использовались анаграммы 

(эксперименты 1 и 2) и задачи на поиск отдалённых ассоциаций 

(эксперименты 3 и 4).  

Были использованы методики предъявления неосознаваемых подсказок 

при решении анаграмм [Bowden, 1997] и предъявления решений задач на 



поиск отдалённых ассоциаций [Bowden et al., 2005; Kizilirmak et al., 2018]. 

Для регистрации субъективных оценок решений использовались шкалы, 

отражающие основные характеристики феноменологии инсайта [Bowden et 

al., 2005; Ellis, Reingold, 2014; Danek, Wiley, 2017]. 

  Основные положения, выносимые на защиту, сводятся к 

следующему:       

 1) Ага!-переживание может быть описано как метакогнитивное 

переживание. Оно связано с резким повышением беглости обработки 

вследствие повышения степени когерентности репрезентации и/или лёгкости 

извлечения решения из семантической памяти. Ага!-переживание служит 

косвенной аффективной оценкой результа работы когнитивной системы. 

 2) Неосознаваемые подсказки являются релевантными для задачи 

источниками беглости, которые увеличивают шанс оценки решения как 

субъективно внезапного. Неосознаваемые подсказки активируют 

соответствующие решению узлы в семантической памяти, что резко 10 

повышает беглость извлечения решения из памяти и степень когерентности 

репрезентации. При этом повышение беглости обработки не может быть 

атрибутировано внешнему источнику, поскольку подсказка не осознаётся. 

Вследствие этого решение воспринимается как инсайтное, т.е. внезапное, 

пришедшее как будто из ниоткуда.  

3) Ага!-переживание является неспецифичным к источнику повышения 

беглости переживанием. Вероятность Ага!-переживания увеличивается 

вследствие как релевантных, так и нерелевантных источников повышения 

беглости обработки информации. Влияние нерелевантных источников 

беглости обработки информации на вероятность Ага!-переживания 

происходит за счёт ложной атрибуции беглости оценке решения задачи. 

 4) Ага!-переживание при ошибочных решениях возникает в тех 

случаях, когда ошибочное решение приводит к повышению беглости 

обработки информации. Однако истинные инсайты возникают чаще и 

переживаются интенсивнее, поскольку именно правильные решения 

приводят к высокой степени когерентности репрезентации задачи.  

Научная новизна исследования. В настоящей работе предлагается 

рассматривать Ага!-переживание как одно из множества метакогнитивных 

переживаний. Утверждается, что  Ага!-переживание как минимум частично 

независимо от когнитивного компонента инсайта, поскольку связь между 

ними косвенная. Ага!-переживание может быть подвержено влиянию 

факторов, не влияющих на когнитивные процессы решения задачи. 

Впервые описывается подход, согласно которому одним из источников 

Ага!-переживания является беглость обработки  информации. Впервые 

напрямую экспериментально проверяется влияние релевантных и 

нерелевантных источников беглости обработки информации на оценки Ага!-

переживания. 

 Теоретическая значимость исследования. В настоящей работе Ага!-

переживание рассматривается как результат резкого повышения беглости 

обработки информации. Связь между когнитивным и аффективным 



компонентами инсайта косвенна по своей природе.  

Предложенный в работе подход позволяет по-новому посмотреть на 

природу Ага!-переживания, объяснить накопившиеся противоречия в 

результатах исследований, а также дать консистентные объяснения таким 

явлениям, как ложный инсайт и индуцированный инсайт. В работе показано, 

что на оценки субъективной внезапности решений влияют как релевантные, 

так и нерелевантные источники беглости обработки информации.  

В качестве релевантных источников выступали неосознаваемые 

подсказки к анаграммам, нерелевантных – графические характеристики задач 

на поиск отдалённых ассоциаций. 

 В обоих случаях влияние повышения беглости обработки информации 

на оценки Ага!-переживания модулируется процессом атрибуции повышения 

беглости процессу решения задачи. 

 Результаты свидетельствуют в пользу предложенного подхода и ставят 

вопрос о том, какую роль разные источники беглости обработки, в том числе 

перцептивные характеристики задач, играют в формировании специфической 

феноменологии инсайтных решений.  

В работе формулируется оригинальный подход, в котором источником 

субъективной внезапности инсайтных решений служат динамические 

характеристики процессов обработки задачи.  

Практическая значимость исследования.  Результаты данной работы 

могут быть использованы в образовательном процессе, при создании 

обучающего материала с использованием разных графических характеристик 

задач или при организации процесса обучения таким образом, чтобы люди и 

получали подсказки, и при этом испытывали чувство озарения. Чувство 

озарения приводит к лучшему запоминанию материала и мотивации решать 

задачи в дальнейшем.  Ценность озарения заставляет специалистов искать 

способы его искусственной индукции в процессе обучения. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

исследования обеспечивается теоретическим обоснованием проведённых 

экспериментов, следованием методологии экспериментальных исследований, 

достаточным количеством участников каждого эксперимента и корректным 

использованием адекватных методов статистического анализа данных.  

При планировании и проведении исследований использовались методы 

экспериментального контроля: случайное распределение участников по 

экспериментальным группам, контрбалансировка стимульного материала, 

рандомизация порядка предъявления стимульного материала участникам 

экспериментов. В качестве основного метода проверки статистических 

гипотез использовались регрессионные модели со смешанными эффектами, 

что позволило учесть вариативность участников и стимулов.  

Теоретическая значимость исследования определяется 

Систематизированы научные знания общей теории о сущностном 

содержании понятия «нравственная устойчивость», нравственно-личностная 

зрелость дошкольного онтогенеза.  

  Достоверность и обоснованность результатов исследования 



обеспечена методологией, конкретностью поставленных задач, четким 

планированием, комплексом методов диагностики и математической 

статистики, качественным анализом устойчивой положительной динамики 

результатов.  

Основные результаты исследования отражены в пяти публикациях в 

периодических изданиях, три из которых входят в базы Scopus, WoS, одна 

входит в перечень рецензируемых изданий, утверждённый Минобрнауки РФ. 

Результаты экспериментов прошли значительную апробацию.  

Диссертация включает 159 страниц и состоит из введения, двух глав, 

заключения, выводов, списка терминов, приложения и списка литературы:  

164 наименований, в т.ч.  138 на иностранном языке. Работа иллюстрирована  

16 таблицами и 18 рисунками.   

Во Введении дано подробное обоснование актуальности темы, 

формулируется цель, задачи, объект и предмет исследования. Описываются 

методологические основания и проверяемые гипотезы, указывает положения 

на защиту и использованные методы, а также научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, сведения и достоверности и 

апробации. 

Первая глава «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНСАЙТЕ И 

АГА!-переживании» содержит обзор подходов, теорий и эмпирических 

исследований.  

Вторая глава «Методы и результаты эмпирических исследований» 

рассматривает показатели   4-х экспериментов.  

В Заключении и выводах автор подводит итоги выполненной работы. 

Работа содержит богатое приложение. 

Характеризуя диссертацию в целом, необходимо отметить огромный 

объем выполненной работы, как теоретического обзора, так и эмпирических 

исследований. Текст диссертации свидетельствует, что Артур Вадимович 

свободно ориентируется в предметной области. Диссертант обладает хорошо 

сформированными навыками организации эмпирического исследования, 

умением делать взвешенные выводы на основе полученных данных. Следует 

отметить достаточно высокий уровень исследований, научную ценность и 

соответствие принятым критериям оценки. 

Следует выделить следующие результаты в работе: автор рассматривает 

Ага!-переживание как одно из метакогнитивных переживаний и 

предполагает, что когнитивный и аффективный компоненты инсайта связаны 

косвенно. Ага!-переживание появляется в самых разных задачах, в том числе 

тех, что раньше считались аналитическими. При этом решения, которые 

сопровождаются Ага!-переживанием, чаще оказываются правильными. Ага!-

переживание также вносит независимый вклад в лучшую запоминаемость 

решений и усиливает мотивацию к продолжению решения задач.  Показано, 

что неосознаваемые процессы обработки и подсказки, предъявленные на 

подпороговом уровне, ведут к более выраженному Ага!-переживанию.  

Таким образом, диссертационная работа А.В. Аммалайнена является 

завершенным исследованием, оформлена в соответствии с существующими 



правилами. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертация Аммалайнена Артура Вадимовича на тему: «ВЛИЯНИЕ 

БЕГЛОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА ОЦЕНКИ АГА!- 

ПЕРЕЖИВАНИЯ В ИНСАЙТНЫХ РЕШЕНИЯХ» соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 №11181/1 

«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Аммалайнен  Артур 

Вадимович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических  наук по специальности 5.3.1 – общая психология, 

психология личности, история психологии. Нарушения пунктов 9 и 11 

указанного Порядка в диссертации не установлены. 
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