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Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей речи 
сиблингов в контексте комплексного психолого-лингвистического 
исследования. Целью работы было проведение синхронного 
инструментального исследования результатов личностного опросника 
и функционально-динамических речевых комплексов дикторов. В качестве 
гипотезы было выдвинуто предположение о превалирующем воздействии 
на речь сиблингов фактора порядка рождения (на основе подтверждения 
его влияния на комплексы личностных черт дикторов). В качестве 
информантов выступили пары родных братьев и родных сестер. Для 
снижения числа контролируемых факторов были выбраны пары одного 
пола. Участники исследования были выбраны из числа желающих 
в соответствии с разработанными критериями включения и исключения. 
Испытуемыми были предоставлены аудиозаписи подготовленной 
и спонтанной речи. Для комплексного изучения имплицитных особенностей 
речи сиблингов требовалось обращение к разным типам анализа для 
обработки разных типов данных. В дизайн эксперимента был включен 
тест TCI-140 для характеристики личностных черт испытуемых, метод 
формантного анализа для получения численных параметров частот 
звучащей речи информантов, а также многомерный ковариационный 
анализ 2B-PLS для выявления имплицитных связей. В результате был 
разработан дизайн эксперимента, в ходе которого возможно комплексное 
изучение личностных черт дикторов и их речи. Пилотное исследование 
показало, что общность фоноскопических данных для пар сиблингов 
в большей степени объясняется их личностными особенностями, 
а имплицитным фактором с наибольшим весом в системе является 
порядок рождения. В контексте продолжения эксперимента планируется 
работа с парами сиблингов разного пола.

Ключевые слова: сиблинги, личностные черты, темперамент, характер, 
звучащая речь, тест TCI-140, 2B-PLS, формантный анализ, имплицитные 
особенности речи
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Abstract. The article presents the results of a complex psychological and 
linguistic study that focuses on the specific features of siblings’ speech. The 
author conducted a synchronous instrumental study of the data obtained 
through a personality questionnaire and of the respondents’ functional-dynamic 
speech complexes. The hypothesis was that birth order influences siblings’ 
speech more than any other factor (this hypothesis is based on the confirmation 
of the influence of birth order on speakers’ personality traits). The experiment 
involved pairs of siblings. Only same-gender pairs took part in the study 
in order to reduce the number of controlling factors. The participants were 
chosen from among volunteers and in accordance with inclusion and exclusion 
criteria developed for the study. The participants provided audio recordings 
of prepared and spontaneous speech.
A complex study of implicit features of siblings’ speech required different 
types of analyses to handle different types of data. The study used the 
Temperament and Character Inventory (the TCI-140 version) to identify the 
personality traits of the participants, a formant analysis to obtain frequencies 
of the participants’ speech, and 2B-PLS multivariate covariance analysis 
to identify implicit connections between the results of the two other methods. 
This experimental design made it possible to carry out a comprehensive study 
of the speakers’ personality traits and their speech. The pilot study showed 
that the commonality of phonological data for the pairs of siblings is mostly 
explained by their personality traits, while birth order is an implicit factor 
with the highest weight in the system. The next step of the experiment is to work 
with different-gender pairs of siblings.

Keywords: siblings, personality traits, temperament, character, audible speech, 
TCI-140, 2B-PLS, formant analysis, implicit speech features

Введение
Последние несколько десятилетий в центре 

внимания психологов находятся сиблинговые 
отношения. Всестороннее изучение этого аспек-
та психологии важно в первую очередь потому, 
что в жизни большинства людей сиблинговые 
отношения являются самыми длительными, 
следовательно, оказывающими огромное влия-
ние на социализацию и личностное развитие 
(Баскаева 2021, 97).

Зачастую исследования в этом направлении 
посвящены взаимоотношениям сиблингов, 
характеру их взаимодействия с родителями, 
влиянию на когнитивное развитие друг друга. 
В меньшей степени изученным представляется 
речевое развитие сиблингов. Большинство ис-
следователей приходят к выводу, что дети, 
имеющие старших братьев и/или сестер, от-
стают в речевом развитии от единственных 
детей в семье. Но такая тенденция характерна 
только для сиблингов, разница в возрасте ко-

торых не превышает четырех лет. При большем 
возрастном разрыве речь младшего развивает-
ся по схожему с единственным ребенком в семье 
сценарию (Доброва 2018, 163–164).

В отношении общей тенденции к появлению 
нарушений речи предполагается, что возникно-
вение у ребенка речевой дисфункции взаимос-
вязано с его номером рождения (Денисенко 
2019). Но по своей природе эта зависимость 
носит скорее психосоциальный характер: пер-
венцы и последующие дети биологически оди-
наково предрасположены к речевой дисфункции, 
а вот ее развитие у старших и младших неоди-
наково из-за разного характера взаимодействия 
с родителями и развития личностных черт, 
интеллекта, когнитивных способностей и со-
циальных навыков. 

В контексте сиблинговых исследований вни-
мание ученых было обращено в первую очередь 
на наиболее значимые и считываемые для сиб-
линговых групп факторы: порядок рождения 
детей, их пол и разница в возрасте.
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Учитывая вышесказанное, представляет  
научный интерес пилотное комплексное ин-
струментальное исследование личностных черт 
и речевых функционально-динамических ком-
плексов (далее — ФДК) сиблингов. Это позволит 
с помощью современных моделей для целей 
предстоящего исследования оценить эффекты 
ряда имплицитных факторов, включая порядок 
рождения с точки зрения личностных черт и ФДК 
у братьев и сестер с контролем таких условий, 
как пол и возраст.

Предполагается, что порядок рождения будет 
либо в числе факторов с максимальным влия-
нием, либо самым влиятельным фактором.

Методы исследования
Исследование личностных черт 

В современной психологии для изучения 
личностных черт часто используют личностные 
опросники. В основе таких опросников лежит 
набор личностных черт, которые метафорически 
организуются в единое пространство (матема-
тически это представляется в виде одной из реа-
лизаций факторного анализа) неких базовых 
измерений.

В качестве устойчивых параметров, описы-
вающих психику, для взрослого человека могут 
быть приняты темперамент и характер. Темпе-
рамент формируется в течение первых пяти лет 
жизни ребенка и остается практически неиз-
менным во время всего периода активной жиз-
ни нормативно развивающегося индивидуума 
(Николаева 2018, 546). Согласно мнению боль-
шинства исследователей, темперамент являет 
собой совокупность некоторых относительно 
устойчивых свойств, мало изменяющихся под 
влиянием воздействий среды (Стреляу 2009, 20). 
В настоящий момент известно, что человек на-
следует не просто гены, но вариативность ре-
зультата активации гена в зависимости от воз-
действия окружающей среды. Следовательно, 
особенности темперамента могут быть общими 
для сиблингов в силу наличия общих способов 
или типов психических реакций, опосредован-
ных комплексом взаимоотношений в семье 
(Захаров 1988, 11).

Также в семьях с двумя и более детьми на фор-
мирование психики детей влияет порядок их 
рождения. Так, у старшего ребенка более низкая 
адаптация, чем у последующих детей (Захаров 
1988, 16).

По мнению Дж. Грея, для того чтобы адек-
ватно описать структуру личности, необходимо 
единовременно и системно рассматривать ней-
рофизиологический, поведенческий и социаль-

ный уровни функционирования индивида (Грей 
1993).

По этому принципу впоследствии были 
сформированы критерии, на основе которых 
разработал свою биопсихосоциальную концеп-
цию Р. Клонинджер. На этой концепции, в свою 
очередь, базируется его опросник структуры 
характера и темперамента (The Temperament 
and Character Inventory, TCI). В основе шкал 
лежат четкие теоретические положения; кон-
структы, используемые для операционализа- 
ции поведения, имеют непсихиатрическую 
природу.

Согласно биопсихосоциальной концепции 
в структуре каждой личности можно выделить 
три базовые генетически детерминированные 
(по DSM IV) оси, которые измеряются тремя 
шкалами темперамента: Поиск нового (ПН), 
Избегание опасности (ИО) и Зависимость от 
социальной оценки (подкрепления) (ЗП). В дан-
ном опроснике парадигма шкал имеет тот же 
характер, но единица анализа представляет 
собой базовые характеристики биологическо-
го реагирования субъекта. Кроме того, TCI 
включает еще одну шкалу темперамента — 
упорство, а также три шкалы характера, которые, 
по идее Клонинджера, соответствуют трем 
типам самоидентификации личности — аспек-
там «Я-концепции»: 
1) шкала «Самостоятельность» оценивает «Я» 

как автономного субъекта,
2) шкала «Кооперация» оценивает «Я» как часть 

социума,
3) шкала «Самотрансцендентность» оценивает 

«Я» как часть мироздания.
Каждый из перечисленных аспектов в со-

четании с другими определяет индивидуальную 
стратегию адаптации личности и предраспо-
ложенность субъекта к возникновению и/или 
развитию определенных психических откло-
нений.

Русскоязычная адаптация опросника Кло-
нинджера была создана Н.  А.  Алмаевым 
и Л. Д. Островской (Алмаев, Островская 2005). 
В адаптированную экспресс-версию вошли 
140 вопросов, формирующих шесть базовых 
шкал. Эта версия опросника подтвердила свои 
ожидаемые достоверность, полноценность 
и информативность в ходе проведения иссле-
дований личностных характеристик групп ис-
пытуемых (Алмаев, Сордия 2014). Такой опрос-
ник позволяет в компактном для исследователя 
и удобном для информанта формате собрать 
необходимые данные. Несомненным преиму-
ществом этого теста является единовременное 
изучение темперамента и характера: как было 
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сказано выше, темперамент формируется в пер-
вые пять лет жизни и остается относительно 
стабильным, характер, в свою очередь, подвер-
жен влиянию социальной среды и может ме-
няться, поэтому синхронное рассмотрение этих 
составляющих позволяет наиболее полно охва-
тить картину личностных черт испытуемых.

Изучение голоса и речи
Необходимым инструментом для обработки 

речевого сигнала часто могут быть форманты. 
Согласно определению С. В. Князева и С. К. По-
жарицкой, «форманты — это резонансные ча-
стоты речевого тракта определенной формы 
и объема» (Князев, Пожарицкая 2011, 93). Ча-
стоты формант задаются конфигурацией рече-
вого тракта, поэтому сведения о формантах 
позволяют делать определенные выводы о по-
ложении артикулирующих органов.

Значения формант гласных фонем напрямую 
связаны с традиционными классификационны-
ми характеристиками. Значение форманты F1 
определяется подъемом языка в момент арти-
куляции. Значение форманты F2 обратно про-
порционально длине ротового резонатора, 
иными словами, зависит от ряда гласного.  
За формирование F3 у всех русских гласных, 
кроме [и], отвечает гортанный желудочек (Ка-
ганов 2014, 28). В отношении форманты F4 
и более высоких формант следует отметить, что 
у них нет определенной части голосового трак-
та или артикуляционной конфигурации, фор-
мирующей эти частоты (Кирьянов, Каганов 2016, 
37). Тем не менее рассмотрение форманты F4 
в контексте данного исследования представля-
ется важным, так как эта частота гипотетически 
может служить индикатором индивидуальных 
особенностей речи.

Опыт проведения фоноскопической экспер-
тизы доказывает, что при изменениях абсолют-
ных значений формант в силу влияния экстра-
лингвистических факторов соотношения формант 
практически не меняются. В связи с этим в ка-
честве спектральных идентификационных при-
знаков звуков используются статистические 
оценки значений и отношения величин, опре-
деляемые для гласных [а], [о], [е], [и].

В поле проблем идентификации личности 
по голосу и речи существуют также исследова-
ния, посвященные определению наличия род-
ственных связей между дикторами. Самой 
известной и объемной является работа А. М. Гра-
чева, который показал, что наиболее ярко вы-
раженная зависимость наблюдается при срав-
нении голосов братьев, сравнение же голосов 

детей и родителей менее репрезентативно 
(Грачев 2012).  По его мнению, такие результа-
ты свидетельствуют о схожем влиянии неких 
генетически заданных особенностей артикуля-
ционного аппарата на речь.   

При взрослении подростки обоих полов 
претерпевают мутацию голоса, выражающуюся 
в росте хрящей гортани, удлинении голосовых 
связок, усилении напряжения артикуляционной 
и мимической мускулатуры, увеличении объе-
ма глотки. Однако у мальчиков мутация про-
текает гораздо быстрее, кроме того, она более 
выражена: длина голосовых складок у мальчи-
ков увеличивается примерно в полтора раза, 
тогда как у девочек — лишь на 30–50 % (Пенки-
на 2022, 111–113). Основываясь на гипотезе 
Грачева, можно предположить, что голоса сестер 
также будут схожи в силу влияния генетически 
заданных особенностей артикуляционных ап-
паратов.

Выборка
Для участия в эксперименте к информантам 

предъявлялся ряд требований: 
● возраст не младше 15 и не старше 27 лет;
● в исследуемых семьях либо только два 

ребенка, либо испытуемые являются стар-
шими детьми, при этом разница с ближай-
шим по возрасту младшим ребенком со-
ставляет 10 и более лет;

● испытуемые готовы активно сотрудничать 
с исследователем в долгосрочной перспек-
тиве.

Кроме того, в ходе подбора испытуемых 
сформировались такие критерии исключения 
пар информантов, как требование испытуемых 
о получении немедленной обратной связи и/или 
комментариев результатов исследования, неот-
ветственное отношение участников к экспери-
менту, отсутствие у испытуемых нарушений 
здоровья и психики (в первую очередь, влияю-
щих на ФДК).

В результате для эксперимента были ото-
браны по две пары родных сестер и родных 
братьев. Характеристики дикторов женского 
пола представлены в таблице 1, мужского пола — 
в таблице 2.

 Отдельно отметим, что анализируемые в экс-
перименте данные (параметрические характе-
ристики, результаты личностных опросников 
и статистического анализа данных) анонимны, 
а их сбор, хранение и обработка производятся 
с добровольного информированного согласия 
информантов. 
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Табл. 1. Характеристики испытуемых женского пола

Код информанта 1.01.21 1.01.15 1.02.18 1.02.15

Возраст  21  15  18  15

Рост, см 158 153 170 167

Вес, кг  45  46  50  55

Количество детей в семье 2 2

Table 1. Characteristics of female research participants

Code of participant 1.01.21 1.01.15 1.02.18 1.02.15

Age  21  15  18  15

Height, cm 158 153 170 167

Weight, kg  45  46  50  55

Number of children in the family 2 2

 
Табл. 2. Характеристики испытуемых мужского пола

Код информанта 2.11.26 2.11.21 2.12.21 2.12.17

Возраст  26  21  21  17

Рост, см 182 183 188 183

Вес, кг 100  66  88  67

Количество детей в семье 2 3 (младшая сестра, 7 лет)

Table 2.  Characteristics of male research participants

Code of participant 2.11.26 2.11.21 2.12.21 2.12.17

Age  26  21  21  17

Height, cm 182 183 188 183

Weight, kg 100  66  88  67

Number of children in the family 2 3 (a younger sister, 7 years old)

Проведение исследования
Для результатов исследования применялся 

PLS анализ — метод получения проекций на ла-
тентные структуры (PLS: Projection to Latent 
Structure, Partial Least Squares) (Rännar et al. 
1994). 2B-PLS (Two-Block PLS) модели наиболее 
эффективны для изучения имплицитных про-
цессов различной природы через выявление 
глубинных «латентных структур» (независимых 
механизмов), единых для обоих блоков много-
мерных показателей — матриц предикторов 
и откликов (Rohlf, Corti 2000). Эффективность 
2B-PLS моделей показана для анализа резуль-
татов в междисциплинарных когнитивных ис-
следованиях (Вергунов 2022; Овчинникова, 

Вергунов 2023; Kovaleva et al. 2019; Krivosh-
chekov et al. 2022; Nikolaeva et al. 2022; Savostya-
nov et al. 2022).

2B-PLS анализ проводится с помощью про-
граммного пакета JACOBI 4 (Polunin et al. 2019).

Для изучения личностных черт испытуемых 
была выбрана русскоязычная адаптация опрос-
ника Р. Клонинджера, созданная Н. А. Алмаевым 
и Л. Д. Островской (Алмаев, Островская 2005). 
В адаптированную экспресс-версию вошли 
140 вопросов, которые формируют базовые 
шкалы с субшкалами для оценки темперамента 
(три шкалы) и характера (три шкалы). Русско-
язычная версия подтвердила свою достоверность, 
полноценность и информативность в ходе про-
ведения исследований личностных характеристик 
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групп испытуемых (Алмаев, Сордия 2014). Наши 
испытуемые заполнили этот вариант опросни-
ка (TCI-140).

Далее изучение имплицитных особенностей 
функционально-динамических комплексов речи 
родных сестер и родных братьев происходило 
по схеме, максимально близкой к процессу про-
ведения фоноскопической экспертизы:
1) У информантов были запрошены две аудио-

записи, на которых было зафиксировано 
произнесение подготовленного и спон- 
танного текста соответственно; спонтан- 
ный текст — это спонтанный монолог дик-
тора на предложенную тему (описание од-
ного дня из своей жизни), подготовленный  
текст — чтение с листа предложенного худо- 
жественного текста (отрывок из романа  
И. А. Гончарова «Обломов»). Ключевыми 
требованиями к записям было отсутствие 
посторонних шумов и оптимальная длитель-
ность: не менее 4-х минут для спонтанной 
речи, не менее 3-х минут для подготовленной 
речи.

2) Далее была проведена базовая шумоочистка 
каждой аудиозаписи в программе Audacity.

3) С помощью программы Praat в аудиозаписях 
были выделены слова, содержащие гласные 
фонемы [а], [о], [и], [у] в сигнификативно 
сильной позиции.

4) Для каждой гласной были определены коли-
чественные значения формант F1, F2, F3, F4. 
После определения значений формант был 

проведен многомерный анализ PLS полученных 
данных, определены статистически значимые 
латентные структуры.

В связи с малым объемом данных по TCI-140 
и для снятия вопроса множественных сравнений 
был использован пермутационный критерий — 
непараметрический тест с рандомизированны-
ми перестановками. Идея теста заключается 
в том, что если сравниваемые выборки отно-
сятся к одной генеральной совокупности (ГС), 
то статистики перетасованных элементов меж-
ду выборками будут также принадлежать одной 
ГС. При использовании пермутационного  
теста не требуется коррекция уровня значимо-
сти α или полученных значений p, эти тесты  
не чувствительны к несбалансированности  
или законам распределения выборок (Files et al. 
2016, 345).

В общем случае пермутационный подход для 
изучаемых показателей позволяет эффективно 
симулировать генеральную совокупность и оце-
нить ее характеристики для того статистиче-
ского распределения данных, которое показало 
само исследование (Files et al. 2016).

В нашем исследовании мы придерживались 
следующего общего алгоритма выполнения 
критерия:
1) Рассчитывается значение тестовой статисти-

ки (среднее значение) для показателей (шка-
лы теста, всего 26) изучаемых подгрупп (че-
тыре первенца и четыре вторых ребенка 
в парах сиблингов).

2) Из совокупной группы (обе подгруппы вме-
сте, восемь испытуемых) 1998 раз случайным 
образом формируются подгруппы по четыре 
человека, для них также рассчитывается 
среднее значение. Таким образом, мы полу-
чаем генеральную совокупность на основе 
исходного распределения для тестовой ста-
тистики у наших испытуемых.

3) В полученную генеральную совокупность 
добавляем элементы № 1999 (исходное сред-
нее значение) и № 2000 (среднее значение  
по этой возрастной когорте в популяции) 
и представляем результаты на графике.

4) Сортируем значения генеральной совокуп-
ности по возрастанию и рассчитываем p в % 
как долю от размаха значений (размах = 100 %). 
Зоны p < 5 % или p > 95 % не принадлежат 
данной генеральной совокупности, зона 5 % ≤  
p  ≤  95 % принадлежит (влияние статисти-
ческой ошибки I рода α).

5) Повторяются пункты с (1) по (3) для каждо-
го из показателей (шкал теста).
Перестановочный критерий выполнялся 

с помощью программного пакета JACOBI 4.3.20, 
пакет для научных целей был предоставлен его 
разработчиками.

Высказываются различные мнения о коли-
честве выборок при различных условиях для 
обеспечения статистической значимости на уров-
не p < 0,05. В нашем случае оказалось достаточ-
но 2000 выборок — это было проверено с по-
мощью большого числа генераций генеральных 
совокупностей с 1998 пермутациями (устойчи-
вые положения исходного среднего значения 
и среднего значения по возрастной когорте 
в популяции) и сравнением с генеральной сово-
купностью из 10 000 элементов (нет значимых 
различий с набором совокупностей по 2000 эле-
ментов в положениях исходного среднего зна-
чения и среднего значения по возрастной ко-
горте в популяции).

Результаты многомерного анализа 
личностного опросника

При проведении теста TCI-140 полученные 
от респондентов ответы оценивались по пе- 
речню шкал, соответствующих темпераменту  



306 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-4-300-310

Комплексное исследование личностных черт и имплицитных особенностей речи сиблингов

и характеру. Далее под популяцией (популяци-
онными значениями для шкал и субшкал) будем 
понимать возрастную когорту для соответ- 
ствующего возраста и пола в популяции (сред-
ние значения для шкал и субшкал по этой  
когорте).

Анализ данных по шкалам темперамента 
дал следующие результаты:
1) первенцы в парах сестер и братьев по срав-

нению со вторыми детьми и популяцией 
показывают больше чувствительности к окру-
жающим: они активно ищут общения и от-
крыты ему, легче поддаются чужому влиянию, 
более зависимы от мнения и оценок других;

2) вторые дети в парах сестер и братьев по срав-
нению с первенцами и популяцией менее 
чувствительны к похвале или неодобрению, 
проявляют больше эмоциональной холод-
ности, практичности, твердости;

3) выборка в целом показывает отсутствие не-
вротизации и выраженной тревожности как 
черте личности;

4) по сравнению с популяцией выборка пока-
зывает больше толерантности к монотонной 
работе, умеренности, индифферентности, 
медлительности, бережливости, сдержан-
ности и меньше энтузиазма.

Анализ данных по шкалам характера дал 
следующие результаты:
1) по сравнению с популяцией выборка склон-

на давать позитивные ответы достоверно 
чаще, это хороший признак того, что к вы-
полнению теста испытуемые отнеслись от-
ветственно (хорошо работают критерии 
включения испытуемых в исследования и ис-
ключения из него);

2) первенцы в парах сестер и братьев по срав-
нению со вторыми детьми и популяцией 
показывают меньше самодисциплины, а так-
же полезных привычек и навыков, которые 
бы достигали уровня автоматизма;

3) наша выборка по сравнению с популяцией 
показывает большую ориентированность 
на достижения; их деятельность в большей 
степени определяется стратегическими или 
отдаленными во времени целями.

Результаты многомерного анализа 
формантных данных

Результатом многомерного анализа формант-
ных данных стала бикомпонентная (2B-PLS) 
модель, в блоки которой вошли переменные 
(табл. 3), представляющие собой ряды формант 
и продолжительность фонем (пять нормиро-

Табл. 3. Блоки переменных для 2B-PLS

Переменные Блок

F1…F4: 4 шкалы с частотами соответствующих формант, Гц № 1

t: продолжительность фонем, сек. № 1

_a, _o, _i, _u: признаки соответствующих фонем № 2

text _s, text _p: признаки соответствующего текста (спонтанный, подготовленный) № 2

n_1, n_2: признаки старшинства в парах сестер (старшая, младшая соответственно) № 2

f, m: признаки женского (f ) или мужского (m) пола № 2

Table 3. Variable blocks for 2B-PLS

Variables Block

F1..F4: four scales with formant frequencies, Hz No. 1

t: duration of the phonation, sec No. 1

_a, _o, _i, _u: phonemes No. 2

text _s, text _p: text types (spontaneous, prepared) No. 2

n_1, n_2: precedence in pairs of siblings (elder, younger) No. 2

f, m: gender (female, male) No. 2
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ванных на размах переменных (блок 1) и ряды 
признаков-вопросов (10 переменных, блок 2). 
Соответственно, модель описывает пять латент-
ных структур.

С помощью блока 2 (отклики) мы задаем по-
ворот для блока 1 (предикторы) — обучаем его 
поиску максимально информативных ответов 
на вопросы из блока 2. График осыпи латентных 
структур показал, что четыре первые латентные 
структуры показали статистическую значимость 
на уровне p < 0,05. Структуры 1 и 2 описывают 
общие особенности (43 и 30 % общей наблю- 
даемой дисперсии соответственно), структуры 
3 и 4 описывают частную специфику (13 и 10 % 
дисперсии соответственно). Структура 5 опи-
сывает менее 5 % данных, следовательно, ста-
тистически значимой она не является, поэтому 
далее мы ее не рассматриваем.

При рассмотрении структур 1 и 2 было об-
наружено, что превалирующее влияние на речь 
сиблингов оказывает фактор порядка рождения 
(старшие / младшие), а продолжительность 
фонации и пол испытуемых в сравнении с ним 
влияют на систему в меньшей степени.

Выводы
Исследование речевых ФДК сиблингов по-

казало, что наиболее статистически значимым 
имплицитным фактором, влияющим на общность 
частотных характеристик, является порядок 
рождения, что подтверждает взаимосвязь ре-
чевого развития с формированием личностных 
черт человека. Кроме того, полученные резуль-
таты позволяют предположить, что анализ 
данных пар сиблингов разных полов и отличных 
от уже рассмотренных возрастов даст анало-
гичный итог: на данном этапе факторы пола 
и возраста внутри пары были нейтрализованы 
нами посредством отбора информантов, одна-
ко при многомерном анализе пол информантов, 
который предположительно должен был про-
явиться как наиболее влиятельный имплицитный 
фактор (исходя из представлений о разнице 
частотных диапазонов голосов женщин и муж-
чин), не проявился. 

Результаты данного исследования могут быть 
использованы при производстве фоноскопиче-
ских экспертиз. В нашем эксперименте прини-

мали участие пары сиблингов одного пола (две 
сестры или два брата) с приблизительно одина-
ковой разницей в возрасте (от трех до пяти лет), 
поэтому для более детального изучения других 
имплицитных факторов в системе речевых ФДК 
сиблингов планируется продолжение экспери-
мента, расширение выборки и работа с парами 
сиблингов разного пола.
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