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Аннотация. Статья посвящена проблеме психологических особенностей взаимо-
связи формирования перцептивных навыков и качеств личности. Цель исследования
заключалась в определении особенностей этой взаимосвязи в процессе воспроизведе-
ния заданного образца испытуемыми в разных эмоциональных состояниях. Выдвинута
гипотеза о том, что имеется связь между такими личностными качествами, как спон-
танная агрессивность, депрессивность, раздражительность, эмоциональная лабильность,
и особенностями функционирования сенсорно-перцептивной сферы в процессе воспро-
изведения заданного образца. Описаны два исследования, в которых приняли участие
26 и 29 студентов старших курсов психолого-педагогического факультета Смоленского
государственного университета. Инструментарий состоял из методик FPI, ИТО, Р. Плут-
чик и измерений показателей давления на специально созданном для исследования при-
боре, позволяющем измерить ошибку при воспроизведении заданного образца правой и
левой рук испытуемого. Компаративное соотнесение показателей давления поперемен-
но левой и правой рукой выявило их специфический «вклад» в формирование навыка и
его сильную корреляционную связь с психологическими особенностями личности.
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Особенности формирования психики и
развитие личностных качеств рассматривают-
ся в зарубежной и отечественной психологии
как взаимосвязанные понятия. Изучению этих
процессов в психологии традиционно уделяет-
ся достаточно большое внимание [2; 3; 5; 6],
однако ситуация изменилась, когда психологи
стали исследовать мышление как направле-
ние, тотально определяющее особенности фор-
мирования и функционирования личности.
И таким образом тема формирования сенсор-

ных эталонов и их вклада в формирование лич-
ности была переведена в феноменологию су-
бординационного характера. Однако Б.Г. Ана-
ньев подчеркивал, что изменение приорите-
тов психологии, связанных с необходимостью
изучения личности и особенностей формиро-
вания психических процессов, выдвигает тему
исследования сенсорно-перцептивного разви-
тия на особый уровень [2].

Вместе с тем представляется, что фор-
мирование эталонов восприятия и психологи-
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ческие особенности развития личности тес-
но взаимосвязаны: личность и свойства вос-
приятия влияют друг на друга. В связи с этим
тема исследования их взаимосвязи представ-
ляется перспективной как в теоретическом,
так и в практическом плане, поскольку уста-
новление типологических особенностей вос-
произведения эталонов восприятия, образцов
и паттернов поведения уточняет особеннос-
ти функционирования когнитивных процессов,
позволяет определить их схемы, структуру
и особенности развития психики и формиро-
вания личности. Выявляя сенсорно-перцеп-
тивные особенности, можно оказывать вли-
яние на формирование и развитие личност-
ных качеств, за счет чего представляется
возможность корректировать процесс обуче-
ния и воспитания, более точно прогнозиро-
вать развитие личности. Установление осо-
бенностей этой связи, в свою очередь, позво-
лит более тонко понимать стратегию разви-
тия личности [7], а также эффективно вли-
ять на процесс ее формирования с помощью
своевременного и оперативного контроля или
сопровождения параметров функционирова-
ния сенсорно-перцептивной сферы.

Восприятие, как это общеизвестно, это
познавательный процесс, представляющий
собой целостное отражение предметов, си-
туаций и событий, возникающее при непос-
редственном воздействии реальных физичес-
ких раздражителей на рецепторные поверх-
ности органов чувств, формирующий субъек-
тивную картину мира. Поскольку восприятие
имеет рефлекторный характер, это в опре-
деленном смысле реактивный ответ психи-
ки на раздражение извне, последствия этого
стимулирования извне имеют колоссальное
значение для формирования субъективной
картины мира и личности в целом [8]. Функ-
циональное назначение формирования сен-
сорных эталонов в конечном счете заключа-
ется в возможности индивида адаптировать-
ся к окружающему миру.

Сенсорные эталоны (англ. sensory
standards) – термин, предложенный А.В. За-
порожцем при разработке теории развития
восприятия путем формирования перцептив-
ных действий [5]. Под сенсорными эталона-
ми вслед за А.В. Запорожцем и А.Н. Леонть-
евым традиционно понимаются выделенные

человечеством в процессе социокультурной
практики системы чувственных качеств пред-
метов, которые усваиваются человеком в ходе
онтогенеза и применяются в качестве внут-
ренних образцов, нормативов и стандартов при
обследовании объектов и выделении их
свойств. Тема стандартов для понимания осо-
бенностей формирования эталонов восприятия
имеет ключевое значение, поскольку они вклю-
чают не только содержательный, но и опера-
ционно-технический компоненты. Они заим-
ствуются из окружающего человека социо-
культурного окружения, осмысливаются, пе-
реживаются и затем обобщаются по опреде-
ленным нормативам. Сенсорные стандарты
или эталоны восприятия, искажаясь в процес-
се интериоризации (в терминах Л.С. Выготс-
кого), все же сохраняют «стандартный абрис»
и опознаются социумом в процессе экстерио-
ризации человеком своего опыта.

В качестве примеров сенсорных этало-
нов указывают систему цветов спектра, гео-
метрические формы, речевые фонемы, ины-
ми словами, эталоны формы, цвета, размера,
звуков, давления и другие представления о
качествах объектов действительности, пости-
гаемых с помощью органов чувств и понима-
емых человеком как нормативные. В данном
исследовании выдвинуто предположение о
том, что скорость, легкость, точность воспро-
изведения сенсорных эталонов и особенности
личности взаимосвязаны.

Многократное обследование свойств
предметов приводит к редуцированию перцеп-
тивных действий и формированию системы
оперативных единиц или эталонов восприятия.
Сенсорные эталоны, функционирующие как
чувственные образцы, как бы накладывают-
ся на отражаемый субъектом контент, орга-
низуя его последующее опознание, осмысле-
ние и эмоциональную оценку. Перцептивные
действия, как это общеизвестно, – основные
структурные единицы процесса восприятия,
обеспечивающие построение предметного
образа. Они могут реализоваться с помощью
различных наборов перцептивных операций,
обеспечивающих формирование перцептив-
ных навыков и автоматизмов. Характер, осо-
бенности и точность их воспроизведения свя-
заны, на наш взгляд, с личностными качества-
ми и свидетельствуют не только об особен-
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ностях личности, но и о ее психоэмоциональ-
ном состоянии.

В ходе формирования навыка любой мо-
дальности, в том числе сенсорно-перцептив-
ного, выделяют стандартные этапы: на пер-
вом происходит первоначальное знакомство с
движением и начальное овладение им; во вто-
ром – автоматизация движения, означающая,
что контроль за его реализацией передается
моторным зонам коры. Наконец, на третьем,
последнем, этапе происходит окончательная
стабилизация и стандартизация навыка. Про-
цесс уходит из сознания, оставляя свой резуль-
тат – общее генерализованное изменение чув-
ствительности (П.Я. Гальперин).

Отечественными учеными Н.А. Бернш-
тейном, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым
установлено, что при многократном повторе-
нии движений формируются эталоны воспри-
ятия, позволяющие затем тиражировать об-
разцы решений, связанные с решением пер-
цептивной задачи. Организм при этом демон-
стрирует динамическую устойчивость, а сами
движения реализуются легко и стереотипно.
Динамическая устойчивость сопровождается
соответствующими переживаниями состояния
стабильности и уравновешенности.

Навык не связан с устойчивой тенден-
цией к объективации в определенных ситуа-
циях, спектр его воспроизведения достаточ-
но широкий. Отдельные этапы образования
двигательного навыка подробно представле-
ны в работах Н.А. Бернштейна [3]. Вместе с
тем формирование любого навыка связано с
перцептивной, интеллектуальной и двигатель-
ной активностью индивида. Каждая из них ак-
туализируется автоматически. Так, автома-
тизированные действия с целью преобразова-
ния объекта, которые были сформированы
ранее, составляют двигательную часть навы-
ка. Она невозможна без перцепции. Автома-
тизированные чувственные отражения нео-
днократно воспринимавшихся ранее предме-
тов составляют чувственную основу навыка.
Интеллектуальная часть навыка также свя-
зана с автоматизированными приемами и спо-
собами решения систематически имевшихся
в опыте когнитивных задач.

Таким образом, сформированный навык
означает, что перцептивная, интеллектуальная
и двигательная составляющие совершаются

одновременно, автоматически, быстро, пра-
вильно, без особых усилий и напряжения [4].
Формирование одних навыков влияет на ус-
воение других. Это явление получило назва-
ние переноса навыков. Перенос проявляется
в том, что освоение нового действия осуще-
ствляется легче и быстрее или, наоборот,
труднее и медленнее, чем овладение преды-
дущим действием. Различают два основных
вида переноса навыков: положительный и от-
рицательный. Под положительным переносом
понимается более легкое формирование пос-
ледующего навыка. Другими словами, ранее
сформированный навык облегчает формиро-
вание последующего. Отрицательным пере-
носом называют противоположный описанно-
му выше процесс, то есть ранее сформиро-
ванный навык затрудняет процесс формиро-
вания следующего.

Сенсорно-перцептивная сфера и эталоны
восприятия как единицы ее формирования и
функционирования обусловлены прежде все-
го функционированием коры больших полуша-
рий. Традиционно авторы рассматривают два
научных подхода в исследовании сенсорно-
перцептивной сферы, связанных с межполу-
шарной асимметрией: первый – с изучением
влияния особенностей межполушарной асим-
метрии мозга на эффективность обучения [7;
16]; в рамках второго подхода исследуют осо-
бенности динамики межполушарной асим-
метрии мозга при выполнении какой-либо де-
ятельности [16; 20].

Несмотря на то что в процессе функци-
онирования мозга задействованы в определен-
ной мере все области головного мозга, извес-
тно, что при этом они могут быть по-разному
связаны с особенностями функционирования
сознания [14]. Перечисленные выше авторы
указывают, что доминирование в процессе
осознаваемой переработки информации зон
коры (с учетом их полушарной принадлежно-
сти) накладывает отпечаток на типологичес-
кие характеристики личности.

Например, М.Е. Сандомирский [12] под-
тверждает, что особенности функциональной
асимметрии полушарий, свойственные для
правшей, когда доминантным является левое
полушарие, и у левшей, когда доминантным
является правое полушарие, являются инвер-
тированными. Известно, что межполушарная
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асимметрия является основой в первую оче-
редь для таких типологических признаков, как
рациональность/иррациональность [14]. Лица,
у которых ведущую роль в процессе отраже-
ния мозгом реальности играет левое полуша-
рие, относят к рациональным психологичес-
ким типам, правое полушарие – к иррациональ-
ным, эмоционально-аффективное состояние
которых оценивается как лабильное [19]. Об-
щеизвестно, что явления экстраверсии и инт-
роверсии также связаны с межполушарной
асимметрией. Они детерминированы интен-
сивностью информационного обмена между
полушариями: высокая интенсивность типич-
на для экстравертов, а низкая характерна для
интровертов. Таким образом в процессе об-
работки отражаемого контента сознанием
полушария частично дублируют друг друга,
обрабатывая одну и ту же информацию раз-
ными способами: рациональным и иррацио-
нальным [18], межполушарный обмен инфор-
мацией дает сознанию целостную смысловую
картину действительности [15].

Межполушарная асимметрия как бы за-
дает асимметрию моторной сферы, которая
проявляется в том числе в виде неравенства
функций рук [13; 17], ног, половин туловища и
лица в формировании общего двигательного
поведения и переживания различных психоэмо-
циональных состояний [4]. Функциональные
асимметрии рук многообразны: у большинства
людей правая рука превосходит по силе ле-
вую, точность и скорость движений правой и
левой рук различаются [15]. Учеными уста-
новлено, что при перемещении тела вправо и
влево точность движений рук изменяется:
точность движений правой руки уменьшает-
ся при перемещении вправо, а левой – при пе-
ремещении влево. Движения ведущей руки
управляются и осознаются точнее.

Функциональная специализация полуша-
рий связана с формированием и развитием
эмоционально-аффективной сферы личности.
Установлено, что положительные эмоции свя-
заны с преимущественной активностью левого
полушария, а отрицательных – правого (у прав-
шей). Поскольку эмоции переживаются в со-
ответствии с особенностями восприятия эк-
зистенциальной ситуации, формирование и
функционирование сенсорно-перцептивной
сферы неразрывно связаны с психоэмоцио-

нальным состоянием личности и «обеспечи-
ваются» полушариями неравномерно.

Принимая во внимание положение о не-
равномерном вкладе обоих полушарий в про-
цесс формирования сенсорно-перцептивных
навыков, в данном исследовании проводилось
компаративное изучение особенностей форми-
рования двигательных навыков правой и ле-
вой рук. Для этого был разработан прибор,
позволяющий проследить особенности функ-
ционирования двигательных навыков рук в
процессе выполнения одного и того же зада-
ния в разных психоэмоциональных состояни-
ях испытуемых.

Идея влияния ранее сформированного
действия на овладение новым является рас-
пространенной. Тема переноса навыков на
разные виды деятельности представлена в
науке достаточно широко. Вместе с тем нам
неизвестны работы, связанные с изучением
особенностей переноса навыков испытуемым
с правой руки на левую. Проведенное нами
исследование переноса навыков с правой руки
на левую руку одного и того же испытуемого
имело целью установить психологические осо-
бенности личности, влияющие в том числе на
эффекты константности восприятия.

В данном исследовании приняли участие
26 студентов Смоленского государственного
университета психолого-педагогического фа-
культета, юноши и девушки 20–22-летнего воз-
раста. Эксперимент был проведен в феврале
2014 г. студенткой 5-го курса О.Н. Пасько под
моим руководством. Структуру эксперимен-
та составили три этапа: на первом устанавли-
вались особенности воспроизведения испыту-
емыми заданного образца в разных психоэмо-
циональных состояниях (привычном рабочем
или «нормальном» и возбужденном состояни-
ях); на втором осуществлялась диагностика
личностных качеств реципиентов с помощью
многофакторного опросника FPI и индивиду-
ально-типологического опросника (ИТО); на
третьем осуществлялся сравнительный ана-
лиз полученных результатов с помощью ме-
тодов математической статистики (коэффи-
циент ранговой Rs-корреляции Пирсона).

На первом этапе исследования осуще-
ствлялось измерение воспроизведения задан-
ного эталона восприятия. С помощью специ-
ально созданного прибора (разработчик –
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А.М. Черепанов, ведущий конструктор НИИ
СТТ г. Смоленска) осуществлялось измере-
ние силы давления правой и левой рук испы-
туемых. Он представляет собой корпус с га-
баритными размерами 3555 см. На лице-
вой панели расположены четыре светодиода
и два рычага (один для левой, второй для пра-
вой руки), измеряющие усилия испытуемых,
создаваемые давлением больших пальцев ки-
стей рук на датчики силы (рычаги). Для ин-
дикации измеряемой силы к корпусу прибора
через специальный разъем подключается
стрелочный вольтметр. Датчики силы выпол-
нены на мосте из тензорезисторов (на каж-
дом датчике четыре тензорезистора). Усилия
преобразуются в электрическое напряжение,
которое измеряется стрелочным вольтмет-
ром. Усилия измеряются от 0 до 20 ньютонов
(что соответствует 2 кг) [9].

Испытуемых просили создать усилие на
рычаг измерителя в 10,25 ньютонов (40 единиц
на рычаге измерителя), запомнить и затем вос-
произвести заданный образец. Реципиенты на-
давливали на рычаг до заданной отметки, сле-
дя за собственными усилиями и  ориентируясь
на показания прибора. Затем они воспроизво-
дили образец по памяти. Воспроизведение осу-
ществлялось дважды: правой и левой рукой.
Испытуемые оценивали свое эмоциональное
состояние как «нормальное, рабочее».

Результаты показали, что значения изме-
рений правой руки по точности почти в три
раза превосходят значения измерений левой
руки (средние показатели правой руки – 0,386
и левой – 0,897). Иными словами, в «рабочем»
эмоциональном состоянии, решая задачу вос-
произвести заданный образец, показатели пра-
вой руки значительно превосходят по точнос-
ти показатели левой руки. Добавим, что ис-
пытуемые оценивали свои результаты как
одинаковые, то есть ошибку левой руки они
субъективно не осознавали.

Для того чтобы установить взаимосвязь
сенсорно-перцептивной и эмоциональной сфер
в процессе формирования двигательного на-
выка, мы предложили реципиентам повторить
те же измерения после интенсивной физичес-
кие нагрузки (бег на месте с высоко подня-
тыми коленями в течение 60 секунд). Интен-
сивная физическая нагрузка изменила их при-
вычное рабочее состояние на состояние эмо-
ционального возбуждения.

Результаты воспроизведения заданных
образцов испытуемыми до и после физичес-
кой нагрузки представлены в таблице.

Как видно, средние показатели давления
рук испытуемых до и после физической на-
грузки (столбец 2 и 3 соответственно) отли-
чаются. Ошибка правой руки при воспроиз-
ведении эталона восприятия после физичес-
кой нагрузки увеличилась почти в три раза, а
левой – увеличилась в 1,4 раза. Состояние
эмоционального возбуждения оказывает не-
равномерное влияние на точность воспроиз-
ведения образца правой и левой рук. Ошибка
правой руки при эмоциональном возбуждении
проявляется более выраженно, левая рука «от-
кликается» на возбуждение умеренно.

На основании полученных результатов
можно сделать следующие выводы: функци-
ональная специализация полушарий обеспечи-
вает модальность и интенсивность пережива-
емых субъектом эмоциональных состояний
неравномерно; особенности ошибок правой и
левой рук при изменении психоэмоционально-
го состояния испытуемых различаются; из-
менение психоэмоционального состояния
трансформирует восприятие образца испыту-
емыми; в состоянии эмоционального возбуж-
дения ошибка правой руки при воспроизведе-
нии образца увеличивается более интенсив-
но, чем ошибка левой руки по сравнению с
аналогичной работой в состоянии, которое
реципиенты оценивают как нормальное рабо-

Компаративное соотнесение результатов испытуемых
в различных психических состояниях

Средние показатели 
измерений 

Состояние испытуемого 
в рабочем состоянии после физической нагрузки 

1 2 3 
Правая рука 0,386 1,115 
Левая рука 0,897 1,235 
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чее состояние; изменение эмоционального
состояния влияет на точность воспроизведе-
ния заданного образца; ошибки в воспроизве-
дении заданных эталонов испытуемыми осоз-
наются не в полной мере.

Далее реципиентам были предложены
методики FPI и ИТО; результаты были соот-
несены с показателями проб, полученных на
первом этапе исследования. Для этого приме-
нялся коэффициент ранговой Rs-корреляции
Пирсона. В ходе обработки результатов была
установлена сильная эмоциональная связь
(0,7) между показателями левой руки в обыч-
ном рабочем состоянии и такими качествами
личности, как спонтанная агрессивность, деп-
рессивность, раздражительность, эмоциональ-
ная лабильность. Полученные данные позво-
ляют сделать вывод о том, что имеется силь-
ная корреляционная связь между такими ка-
чествами личности, как спонтанная агрессив-
ность, депрессивность, раздражительность,
эмоциональная лабильность, и функциониро-
ванием сенсорно-перцептивной сферы при вос-
произведении заданного образца.

Результаты, подтверждающие выводы о
том, что имеется связь между функциониро-
ванием сенсорно-перцептивной сферы и особен-
ностями личности, были получены в исследо-
вании, проведенном совместно с Д.А. Феде-
рякиным [10], целью которого было изучение
психологических особенностей восприятия ре-
бенка, воспитывающегося в неполной семье.

Ребенок, имеющий возможность срав-
нить свою семью с полной семьей, отдает
себе отчет в том, что его семья отличается
от нормальной. Такое сравнение вызывает у
ребенка напряжение, состояние психическо-
го дискомфорта и связано с формированием
качеств личности, исследованных в экспери-
менте, который был описан выше: спонтан-
ная агрессивность, депрессивность, раздра-
жительность, эмоциональная лабильность.
Подобный контекст жизни как бы обеспечи-
вает ребенку формирование комплекса не-
полноценности (в терминах А. Адлера [1]).
В ответ на такую (травмирующую) ситуа-
цию ребенком будут применяться специфи-
ческие стратегии совладающего поведения
в виде психологических защит. Они свиде-
тельствуют о том, что ребенок воспринима-
ет ситуацию как своего рода угрозу, требую-

щую защитных мер [11]. В исследовании
выдвинуто предположение о том, что дети,
воспитывающиеся в неполной семье, имеют
специфические особенности в функциониро-
вании сенсорно-перцептивной сферы, прояв-
ляющиеся при воспроизведении образца в
различных психоэмоциональных состояниях;
определенные типологические особенности
механизмов психологических защит.

Для проверки выдвинутой гипотезы был
проведен констатирующий эксперимент. В нем
приняли участие 29 студентов 4-го и 5-го кур-
сов психолого-педагогического факультета Смо-
ленского государственного университета,  сре-
ди них 7 человек (24 % от общего числа испы-
туемых) воспитываются в неполных семьях.
Эксперимент проводился в декабре 2013 года.
Исследование осуществлялось в два этапа: на
первом проводилась диагностика психологичес-
ких защит с помощью методики Р. Плутчик
(Плутчик – Келлерман – Конте) в адаптации
Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой
и др.; на втором устанавливались особенности
воспроизведения эталона восприятия с помощью
надавливания на клеммы прибора, описанного
выше (как и в первом эксперименте, исследо-
вание проводилось дважды, в том числе после
интенсивной физической нагрузки).

В ходе работы было установлено: име-
ются отличия в воспроизведении эталонов вос-
приятия у реципиентов из неполных семей. Они
демонстрируют меньшую ошибку при воспро-
изведении образца левой рукой после интен-
сивной физической нагрузки (0,64 и 1,56 ус-
ловных единиц соответственно; по критерию
Спирмена p < 0,007). Таким образом, реципи-
енты, воспитывающиеся в неполных семьях,
в нормальном или привычном рабочем состо-
янии ошибаются при воспроизведении образ-
ца левой рукой в три раза меньше, чем сту-
денты из полных семей; испытуемые из не-
полных семей в два раза реже используют
проекцию как механизм психологической за-
щиты, чем реципиенты из полных семей (16,86
и 34,91 балла соответственно, p < 0,009 по кри-
терию Спирмена). Таким образом, выдвину-
тая в исследовании гипотеза о том, что име-
ются специфические психологические особен-
ности развития восприятия ребенка, воспиты-
вающегося в неполной семье, нашла свое эк-
спериментальное подтверждение.
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Полученные в ходе исследования резуль-
таты открывают перспективы создания при-
боров для экспресс-диагностики психических
состояний и свойств личности по специфичес-
ким особенностям воспроизведения заданных
образцов. Процедура воспроизведения образ-
ца более экономна по времени и менее трудо-
емка, чем личностный опросник. Кроме того,
она не вызывает протест, сокрытие информа-
ции или ее искажение испытуемым. Здесь
также невозможно предварительное ознаком-
ление с тем, какой результат является пра-
вильным, поскольку контент выявляется не-
вербальным способом. Испытуемый не мо-
жет точно ориентироваться в результатах,
поскольку воспроизводит образец без опоры
на шкалу измерителя, точно не может осоз-
нать и, следовательно, корректировать резуль-
тат. В связи с этим полученные показатели
будут надежно определять особенности эмо-
ционального состояния обследуемого.

Спектр применения таких приборов до-
статочно широк: медицина (допуск специа-
листов, работа которых связана с риском вы-
полнения ими профессиональных обязаннос-
тей); семейные отношения (например, нахо-
дится ли ребенок в состоянии алкогольного
опьянения, скрывает ли от взрослых пробле-
мы, которые самостоятельно не может ре-
шить) и другие.
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Abstract. The article deals with the psychological interplay between the formation of
perceptual skills and personal qualities. The purpose of the study was to determine the
characteristics of this relationship during playback of a given sample in different emotional
states. It is hypothesized that there is a connection between such personal qualities as a
spontaneous aggressiveness, depression, irritability, emotional lability and peculiarities of
functioning of sensory-perceptual sphere during playback of a given sample. 55 students of
the Smolensk State University took part in the study. The instrumentation consisted of FPI
techniques, ITO, R. Plutchik and measurement precision motor skills in different emotional
states of the subject.

In the experimental part of the work the special research tool specifically created for the
given aim was used; it measured errors when playing a sample of the right and left hand of the
subject which then was correlated with the results of the survey recipients.

Comparative mapping of indicators of pressure on the levers of the meter in different
hands clarified their specific contribution to skill formation and its strong correlation with
psychological features of a person.

The authors made conclusion that the change of emotional state transforms the perception
of the sample; in a state of emotional arousal the errors of the right hand when playing the
sample increase more rapidly than the errors of the left hand compared with similar work in
the state that recipients assessed as normal working conditions; changes in emotional state
affect the fidelity of a given sample; examinees do not fully appreciated errors in reproducing
the set of standards.

Key words: characteristics of personality, hemispheric asymmetry, motor skill, transfer
of skills, mental stress, psychological protection, emotional state, model of perception.
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