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Аннотация. Цель исследования — описать акустические характеристики 
речи детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 
при взаимодействии со взрослым и сверстником. В исследовании приняли 
участие 104 ребенка 5–7 лет: воспитывающиеся в детском доме дети  
с умственной отсталостью легкой степени (УО, F70 по МКБ-10), смешанными 
специфическими расстройствами психологического развития (СР, F83) 
и типично развивающиеся; воспитывающиеся в условиях семьи дети со 
смешанными специфическими расстройствами психологического развития 
и типичным развитием. Произведена аудио- и видеозапись речи  
и поведения детей в детском доме и детском саду в ситуациях диалога 
со взрослым и сверстником. Использованы методы: анализ текстов 
диалогов, перцептивный эксперимент, акустический спектрографический 
анализ речи детей. В работе определены значения длительности и частоты 
основного тона гласных в словах детей. В ситуации диалога со взрослым 
длительность ударных гласных в словах детей с УО и СР выше, чем 
длительность ударных гласных в словах типично развивающихся детей, 
частота основного тона ударных гласных в словах детей с УО выше, чем 
у детей с СР и типичным развитием. В ситуации взаимодействия  
со сверстником высокие значения частоты основного тона ударных 
гласных в словах характерны для детей с УО и СР, воспитывающихся  
в детском доме. Значения индекса артикуляции ударных гласных в словах 
детей с нарушениями развития, в особенности с УО, воспитывающихся  
в детском доме, ниже, чем у типично развивающихся детей. Показано, 
что взрослые носители языка с меньшей вероятностью распознают 
значение слов детей с УО, чем значение слов типично развивающихся 
детей. Установлено, что дети с УО и СР, растущие в условиях детского 
дома, практически не используют в диалоге сложноподчиненные 
предложения, дети с УО — реплики, представленные несколькими 
простыми фразами. В ситуации диалога со взрослым дети всех изученных 
групп используют более сложные реплики, чем при взаимодействии  
со сверстниками. 

Ключевые слова: детская речь, акустические характеристики речи, 
сложность реплик в диалоге, диалог «ребенок — взрослый», диалог 
«ребенок — ребенок», умственная отсталость, смешанные специфические 
расстройства психологического развития, детский дом.
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Введение
Классическими работами С. Я. Рубинштейна 

(Рубинштейн 1986), А. Р. Лурии (Лурия 1960) 
были заложены критерии отнесения психической 
деятельности к патологическим нарушениям,  
в частности к умственной отсталости (УО),  
и рассмотрена ее этиология. Разработанные ими 
подходы к диагностике интеллектуальных на-
рушений, основанные на стойкости, необрати-
мости дефекта и его органическом происхож-
дении, используются и в настоящее время  
в качестве ведущего симптомокомплекса за-
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Abstract. The aim of the study is to describe the acoustic features of speech 
in preschool children with intellectual disabilities when interacting with  
an adult and a peer. The study sample included 104 children aged 5–7 years: 
children from an orphanage with mild intellectual disabilities (ID, F70 according 
to ICD-10), mixed specific developmental disorders (DD, F83) and typically 
developing; children growing up in families with mixed specific developmental 
disorders and typical development. The children’s speech and behaviour  
in situations of dialogue with an adult and a peer were audio- and video-
recorded in an orphanage and in a kindergarten, respectively. The methods 
were used: the analysis of the dialogue texts, perceptive experiment, and  
an acoustic spectrographic analysis of child speech. The duration and pitch 
values of vowels in children’s words were measured. In a dialogue with  
an adult, the duration of stressed vowels in the words spoken by children with 
ID and DD is higher than the duration of the stressed vowels in the words 
uttered by typically developing children; the pitch values of stressed vowels 
in children with ID are higher than in children with DD and with typical 
development. In the situation of peer interaction, the high pitch values  
of stressed vowels in words are typical for children with ID in orphanage care. 
The values of the stressed vowels articulation index in the words pronounced 
by orphans with disabilities, especially with ID, are lower than in typically 
developing children. Adult listeners could recognize the meaning of words 
uttered by typically developing children better than the words spoken  
by children with ID. It was established that orphans with ID and DD do not 
use complex sentences in dialogues, and orphans with ID do not use replies 
of several simple phrases. In a dialogue with an adult, children of all the groups 
use more complex replies than in a dialogue with a peer.

Keywords: child speech, acoustic features of speech, complexity of replies  
in the dialogue, child-adult dialogue, child-child dialogue, intellectual disabilities, 
mixed specific developmental disorders, orphanage.
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болевания. Ведущим расстройством в клинико-
психологической картине умственной отстало-
сти является выраженная недостаточность 
познавательной деятельности. По медицинской 
классификации (МКБ-10) умственная отсталость 
определяется как состояние задержанного или 
неполного умственного развития, которое ха-
рактеризуется снижением навыков, возникаю-
щих в процессе развития, и навыков, которые 
определяют общий уровень интеллекта, т. е. 
познавательных способностей, языка, мотори-
ки, социальной активности (F70 — F79). В на-
стоящее время термин «умственная отсталость» 
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некоторыми авторами считается недостаточно 
корректным (Friedman 2016), а в новой Между-
народной классификации болезней 11 пересмо-
тра термин «умственная отсталость» заменяет-
ся на «расстройства интеллектуального 
развития».

Отмечают, что у лиц с расстройствами ин-
теллекта речевые нарушения встречаются чаще, 
чем у других групп населения (Copper-Hofman, 
Terband, Maassen et al. 2013). Эти нарушения 
наблюдаются у лиц разного возраста, но даже  
у людей зрелого возраста с ограниченными 
умственными возможностями логопедические 
занятия приводят к улучшению навыков устно-
го общения (Terband, Coppens-Hofman, Reffeltrath, 
Maassen 2017). В лекции, прочитанной на Меж-
дународном семинаре по вопросам умственной 
недостаточности, организованном Всемирной 
организацией здравоохранения (Милан, 1959), 
А. Н. Леонтьев осветил основные принципы 
развития психики ребенка с умственной отста-
лостью, подчеркнув необходимость системного 
подхода к развитию таких детей (Леонтьев 1972). 
В психолого-педагогической литературе до-
статочно подробно описаны особенности речи 
детей с УО (например: Шипицына, Сорокин, 
Мамайчук и др. 2016). Отмечают, что их речь 
характеризуется бедностью словаря, недоста-
точным овладением значением слова, особен-
ностями грамматического строя, замедленным 
темпом (Алентьева 2017). Описывают нарушение 
просодики, монотонность речи, большое коли-
чество пауз, плохо сформированное логическое 
ударение (Петрова, Белякова 2002). Для взрос-
лых с интеллектуальными нарушениями пока-
зана низкая разборчивость речи (Coppens-
Hofman, Terband, Maassen et al. 2013; 
Coppens-Hofman, Terband, Snik, Maassen 2016), 
описаны нарушения произношения у детей  
с умственной отсталостью (Rondal 2001). Вы-
явлена специфика вербальной и невербальной 
коммуникации у детей с УО (Lyakso, Frolova 
2019). Акустические особенности речи инфор-
мантов с интеллектуальными нарушениями 
изучены недостаточно (Lyakso, Frolova, Grigorev 
et al. 2018).

Целью настоящего исследования явилось 
описание акустических характеристик речи 
детей дошкольного возраста с интеллектуаль-
ными нарушениями при взаимодействии  
со взрослым и сверстником.

Методика
В исследовании приняли участие 104 ребен-

ка 5–7 лет. 

В зависимости от диагноза и условий вос-
питания дети были разделены на группы:

1) Дети с диагнозом «умственная отсталость 
легкой степени» (F70 по МКБ-10), вос-
питывающиеся в условиях детского дома 
(20 детей: 6 девочек, 14 мальчиков), — 
группа УО-д. Дети, включенные в данную 
группу, не имели диагнозов: детский 
церебральный паралич, расстройства 
аутистического спектра, синдром Дауна 
и другие подтвержденные генетические 
синдромы. 

2) Дети с диагнозом «смешанные специфи-
ческие расстройства психологического 
развития» (задержка психического раз-
вития, F83 по МКБ-10), воспитывающи-
еся в условиях детского дома (25 детей: 
7 девочек, 18 мальчиков), — группа СР-д. 
Большинство детей из детского дома без 
тяжелых неврологических и психиатри-
ческих нарушений имеют данный  
диагноз — F83.

3) Здоровые по заключению психиатра дети 
(без задержки психического развития  
и умственной отсталости, с легкими не-
врологическими нарушениями), воспи-
тывающиеся в условиях детского дома 
(10 детей: 4 девочки, 6 мальчиков), — 
группа ТР-д. 

4) Дети с диагнозом «смешанные специфи-
ческие расстройства психологического 
развития» (F83 по МКБ-10), воспитыва-
ющиеся в условиях семьи (13 детей:  
3 девочки, 10 мальчиков), составили  
группу СР.

5) Типично развивающиеся дети, воспиты-
вающиеся в условиях семьи (36 детей:  
16 мальчиков, 20 девочек), — группу ТР. 

Диагнозы всех детей поставлены детским 
психиатром.

Произведена аудио- и видеозапись речи  
и поведения детей в детском доме, детском саду 
и детском саду комбинированного вида. Запись 
речи и поведения детей осуществляли при по-
мощи видеокамеры SONY HDR‒CX560E и циф-
рового магнитофона Marantz PMD660 с вынос-
ным микрофоном SENNHEISER e835S  
в ситуации взаимодействия взрослого и ребен-
ка (диалог ребенка с экспериментатором  
со стандартным списком вопросов — взрослый 
чередовал общие и специальные вопросы  
на тему прогулок, друзей в группе детского  
сада/детского дома, любимых животных, по-
сещения цирка, зоопарка) и при спонтанном 
взаимодействии детей между собой (диалог 
ребенка со сверстником в ситуации игры  
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с игрушками). Аудиозаписи внесены в речевые 
базы данных: «AD_Child.Ru» (Lyakso, Frolova, 
Kaliyev et al. 2019), «Adult-Child Speech Interaction» 
(Lyakso, Frolova 2019).

Использованы методы: анализ текстов  
диалогов, перцептивный эксперимент, акусти-
ческий спектрографический метод анализа речи 
ребенка.

Анализ текстов диалогов «ребенок — взрос-
лый» и «ребенок — ребенок» осуществлен:  
1) по частоте употребления ребенком различных 
типов реплик (реплика представлена ответом 
«да — нет», одним словом, простой фразой, 
двумя простыми фразами, несколькими про-
стыми фразами, содержит сложноподчиненное 
предложение); 2) по частоте употребления  
ребенком разных частей речи.

Перцептивный эксперимент направлен  
на определение возможности распознавания 
взрослыми лексического значения слов детей. 
Созданы тестовые последовательности, вклю-
чавшие 388 слов, вырезанных из контекста 
фразы — ответной реплики ребенка в диалоге 
со взрослым (19 тестовых последовательностей), 
и 128 слов из реплик детей в диалоге со свер-
стниками (4 тестовые последовательности). Для 
всех детей подбирали сходные слова, содержа-
щие ударные гласные /а/, /у/, /и/ — например, 
«нравится», «маленький», «буду», «иду», «вижу», 
«игры». Каждое слово включали в тестовую 
последовательность 3 раза подряд с интервалом 
5 секунд, интервал между разными словами — 
15 секунд. Тестовые последовательности предъ-
являли взрослым (группам до 10 человек)  
по одному разу в свободном поле. Аудиторами, 
прослушивавшими тестовые последователь-
ности, были 300 носителей русского языка (воз-
раст 18,4 ± 2,1 лет). Аудиторы вносили в специ-
ально разработанные анкеты значения слов 
детей. При анализе анкет считали вероятность 
распознавания каждого слова аудиторами. 

Спектрографический анализ речи детей  
произведен в звуковом редакторе  
«Cool Edit Pro 2.0». В словах детей выделяли 
ударный гласный, безударные гласные. Опреде-
ляли длительность гласных, значения частоты 
основного тона гласных (ЧОТ, F0). Выделяли 
стационарный участок гласного. За стационар-
ный участок принимали участок гласного, на 
протяжении которого форманты имеют посто-
янную частоту, артикуляция не меняется (Бон-
дарко 1998). Для стационарного участка глас-
ного определяли значения ЧОТ и двух первых 
формант (F1, F2). Считали индекс артикуляции 
гласных (ИАГ — показатель, характеризующий 

четкость артикуляции гласных) в словах детей 
по формуле (Roy, Nissen, Dromey, Sapir 2009): 

ИАГ = (F1[a]+F2[i])/(F1[i]+F1[u]+F2[a]+F2[u]).

Статистическую обработку данных прово-
дили в программе «Statistica 10» с использова-
нием непараметрических критериев Манна — 
Уитни, Краскела — Уоллиса, ранговой 
корреляции Спирмена (при уровне значимости 
p < 0,05), регрессионного анализа. 

Исследование проведено через Этический 
комитет Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Результаты

1. Анализ текстов диалогов
Установлено, что ответные реплики детей  

в диалогах со взрослым представлены преиму-
щественно простыми фразами (0,41; 0,37; 0,36; 
0,39; 0,30 — медианные значения частоты упо-
требления реплик — простых фраз в группах 
УО-д; СР-д; ТР-д; СР и ТР соответственно), 
ответами «да-нет» (0,29; 0,27; 0,27; 0,18; 0,19 —  
в группах УО-д; СР-д; ТР-д; СР и ТР). Реплики 
из нескольких простых фраз (0; 0,01; 0,04; 0,05; 
0,05) и реплики, включающие сложноподчинен-
ные предложения (0; 0; 0,02; 0,02; 0,04), исполь-
зуются детьми реже. Дети групп СР-д и УО-д 
практически не используют в диалоге сложно-
подчиненные предложения (реплики, включа-
ющие сложноподчиненные предложения, еди-
ничны, медиана для группы — 0). 

Группа, к которой относится ребенок (1 груп-
па — УО-д; 2 — СР-д; 3 — ТР-д; 4 — СР и 5 — ТР), 
связана с частотой употребления в диалогах 
«ребенок — взрослый» реплик, представленных 
простой фразой F(1,119) = 9,466 p < 0,01 (R2 = 0,074 
Beta = −0,271); несколькими простыми фразами 
F(1,119) = 18,422 p < 0,0001 (R2 = 0,134 Beta = 0,366); 
реплик, содержащих сложноподчиненное пред-
ложение F(1,119) = 26,733 p < 0,00001 (R2 = 0,183 
Beta = 0,428); реплик, представленных ответом 
«да-нет» F(1,119) = 22,802 p < 0,00001 (R2 = 0,161 
Beta = −0,401). У детей группы СР-д с возрастом 
уменьшается количество реплик, представлен-
ных несколькими фразами (p < 0,05), у ТР детей 
увеличивается частота употребления реплик, 
представленных простой фразой и содержащих 
сложноподчиненное предложение (p < 0,05). 

Реплики детей в диалогах со сверстниками 
представлены главным образом простыми фра-
зами (0,53; 0,45; 0,5; 0,47; 0,45 — в группах УО-д; 
СР-д; ТР-д; СР и ТР — соответственно). Дети 
редко используют реплики из нескольких про-
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стых фраз (0; 0,08; 0,08; 0,12; 0,07 — в группах 
УО-д; СР-д; ТР-д; СР и ТР), а у детей с УО  
реплики из нескольких простых фраз — еди-
ничны. Дети групп УО-д и ТР-д не используют 
сложноподчиненные предложения при взаимо-
действии со сверстниками, у детей групп СР-д, 
СР, ТР — единичные сложноподчиненные пред-
ложения (медиана для групп — 0). Группа,  
к которой относится ребенок, связана с частотой 
употребления в диалогах «ребенок — ребенок» 
реплик, представленных простой фразой 
F(1,196) = 6,753 p < 0,05 (R2 = 0,033 Beta = −0,183); 
несколькими фразами F(1,196) = 11,463 p < 0,001 
(R2  =  0,055 Beta  =  0,235); реплик, содер- 
жащих сложноподчиненное предложение  
F(1,196) = 25,028 p < 0,00001 (R2 = 0,113 Beta = 0,337).

Дети всех изученных групп в диалогах со 
сверстниками используют менее сложные ре-
плики, чем в диалогах со взрослыми. Достовер-
ные отличия между ситуациями диалогов «ре-
бенок — взрослый» и «ребенок — ребенок» 
выявлены: для группы УО-д — по частоте про-
явления реплик, представленных простой фра-
зой, двумя простыми фразами, ответом «да-нет» 
(p < 0,01, критерий Манна — Уитни); для группы 
СР-д — по частоте проявления реплик, пред-
ставленных простой фразой (p < 0,01), двумя 
простыми фразами, несколькими простыми 
фразами (p < 0,05), ответом «да-нет» (p < 0,0001); 

для группы ТР-д — по частоте проявления ре-
плик, представленных ответом «да-нет» (p < 0,05); 
для группы СР — реплик «да-нет» (p < 0,01); для 
группы ТР — реплик, представленных одним 
словом, простой фразой, ответом «да-нет» 
(p < 0,0001), двумя простыми фразами, сложно-
подчиненным предложением (p < 0,001).

В диалогах «ребенок — взрослый» в речи 
детей всех изученных групп, кроме группы  
УО-д, частота употребления существительных 
превышает частоту употребления других частей 
речи (табл. 1), дети с умственной отсталостью 
чаще используют глаголы и местоимения. Ча-
стота употребления ответов «да-нет» в группе 
детей УО-д выше, чем в других группах детей. 
Частота употребления предлогов, союзов, частиц 
в группе УО-д ниже, чем в других группах детей. 
В речи детей группы УО-д присутствуют слова, 
сложные для однозначной интерпретации (даже 
при наличии видеозаписей и подробного про-
токола ситуации взаимодействия) и звукосоче-
тания. 

В диалоге со сверстником в речи детей ча-
стота употребления глаголов выше, чем частота 
употребления существительных (табл. 2), часто-
та употребления местоимений выше, чем суще-
ствительных.

При сравнении диалогов «ребенок — взрос-
лый» и «ребенок — ребенок» установлено, что 

Части речи
Группы детей

УО-д СР-д ТР-д СР ТР

существительные 0,16 0,20 0,22 0,21 0,24

глаголы 0,19 0,17 0,16 0,17 0,16

прилагательные 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04

наречия 0,08 0,09 0,12 0,09 0,10

местоимения 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15

предлоги, союзы,
частицы 0,17 0,19 0,20 0,22 0,22

да/нет 0,14 0,10 0,09 0,06 0,04

междометия 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02

другое 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Табл. 1. Частота употребления детьми разных частей речи в диалоге со взрослым
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в диалоге со сверстником все дети используют 
меньше существительных и больше глаголов, 
чем в диалоге со взрослым. В диалогах «ребе-
нок — ребенок» по сравнению с диалогами 
«ребенок — взрослый»: меньше ответов, пред-
ставленных «да-нет», ниже частота употребле-
ния прилагательных, выше частота употребления 
местоимений и междометий. Максимальная 
частота употребления междометий выявлена  
в речи детей группы УО-д. Местоимения  
(в особенности местоимение «я») употребля-
ются в диалогах между детьми, воспитывающи-
мися в детском доме, чаще, чем другие части 
речи. 

2. Перцептивный эксперимент
Аудиторы с меньшей вероятностью распо- 

знают значение слов детей с УО, чем значение 
слов детей других групп (различия достоверны 
между группами УО-д и ТР в ситуации диалога 
со взрослым p < 0,05 — критерий Краскела — 
Уоллиса). 

Группа, к которой относится ребенок, явля-
ется предиктором вероятности распознавания 
носителями языка лексического значения его 
слов, произнесенных в диалоге со взрослым 
F(1,385) = 11,725 p < 0,001 (R2 = 0,03 Beta = 0,172). 

Значение слов детей, произнесенных в ситу-
ации взаимодействия со сверстниками, рас-
познается аудиторами с меньшей вероятностью, 

чем значение слов детей, произнесенных в си-
туации взаимодействия со взрослым, за исклю-
чением детей группы ТР-д (рис. 1). В данном 
исследовании не выявлено различий в распо- 
знавании значения слов детей в зависимости  
от пола и возраста аудиторов. 

3. Акустические характеристики  
речи детей 

На основании спектрографического анализа 
показано, что в диалогах «ребенок — взрослый» 
длительность ударных гласных в словах детей 
с УО выше, чем длительность ударных гласных 

Части речи
Группы детей

УО-д СР-д ТР-д СР ТР

существительные 0,13 0,16 0,12 0,12 0,11

глаголы 0,20 0,22 0,22 0,22 0,19

прилагательные 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

наречия 0,09 0,08 0,08 0,12 0,16

местоимения 0,24 0,24 0,25 0,21 0,21

предлоги, союзы,
частицы 0,13 0,14 0,12 0,12 0,18

да/нет 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03

междометия 0,15 0,11 0,14 0,13 0,07

другое 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01

Табл. 2. Частота употребления детьми разных частей речи в диалоге со сверстником

Рис. 1. Вероятность распознавания взрослыми 
лексического значения слов детей. * — p < 0,05 — 

достоверные различия между группами детей 
УО-д и ТР, критерий Манна — Уитни; черные 

столбцы — диалог со взрослым; белые столбцы — 
диалог со сверстником 
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в словах детей других групп (рис. 2). Достовер-
ные различия по длительности ударных гласных 
в словах детей установлены между группами: 
УО-д и ТР (p < 0,001 — критерий Краскелла — 
Уоллиса), УО-д и ТР-д (p < 0,01), СР-д и ТР 
(p < 0,05), СР и ТР (p < 0,05). Группа, к которой 
относится ребенок, связана с длительностью 
ударного гласного в словах детей в диалогах со 
взрослым F(1,358) = 5,908 p < 0,05 (R2 = 0,015, 
Beta = −0,123). Значения длительности ударных 
гласных в словах детей с УО и СР, произнесенных 
в ситуации диалога со сверстниками, на уровне 
тенденции выше, чем значения длительности 
ударных гласных в словах ТР детей. Не выявле-
но достоверных различий по значениям  
длительности ударных гласных в словах  
детей в зависимости от ситуации взаимо- 
действия — диалог «ребенок — взрослый» или 
диалог «ребенок — ребенок». 

Значения длительности ударных гласных 
выше, чем безударных гласных (p < 0,001 — кри-
терий Манна — Уитни).

В словах детей с УО в ситуации взаимодей-
ствия со взрослым частота основного тона 
ударных гласных выше, чем ЧОТ ударных глас-
ных в словах детей других групп (СР-д, СР, 
ТР — p < 0,001; ТР-д — p < 0,05 — критерий 
Краскела — Уоллиса) (рис. 3). Группа, к которой 
относится ребенок, связана с ЧОТ ударного 
гласного в словах в диалогах детей со взрослым 
F(1,384)  =  27,670 p  <  0,00001 (R2  =  0,067, 
Beta = −0,259). В ситуации взаимодействия со 
сверстником частота основного тона ударных 
гласных в словах детей групп УО-д и СР-д зна-
чимо выше, чем ЧОТ ударных гласных в словах 
ТР детей, воспитывающихся в условиях семьи 
(p < 0,05). На основании регрессионного анали-

за установлено, что группа, к которой относит-
ся ребенок, связана с ЧОТ ударного гласного  
в словах, произнесенных в ситуации взаимо-
действия ребенка со сверстником F(1,121) = 22,668 
p < 0,00001 (R2 = 0,158 Beta = −0,397). ЧОТ удар-
ных гласных в словах детей, произнесенных  
в ситуации взаимодействия со сверстником, 
выше, чем ЧОТ ударных гласных в словах, про-
изнесенных детьми в ситуации взаимодействия 
со взрослым: в группах СР-д (p < 0,0001 — кри-
терий Манна — Уитни), СР, ТР (p  <  0,05),  
в группе УО-д — на уровне тенденции. 

Не выявлено достоверных различий между 
ЧОТ ударных и безударных гласных в словах 
детей всех изученных групп. 

Значение индекса артикуляции ударных глас-
ных в словах детей группы УО минимальны по 
сравнению с ИАГ детей других групп как в си-
туации диалога «ребенок — взрослый», так  
и в ситуации диалога ребенка со сверстником 
(рис. 4). В группах СР-д и ТР-д индекс артику-

Рис. 2. Длительность ударных гласных  
в словах детей (медианы), мс. * — p < 0,05;  

*** — p < 0,001 — различия между группами детей 
с нарушениями развития и детьми с ТР,  

диалог «ребенок — взрослый»,  
критерий Краскела — Уоллиса

Рис. 3. Значения частоты основного тона ударных 
гласных в словах детей (медианы), Гц. 

*** — p < 0,001, различия между группами УО-д  
и группами детей СР-д, СР, ТР, диалог со взрослым;  

+ — p < 0,05 различия между группами УО-д, СР-д и ТР, 
диалог со сверстником,  

критерий Краскела — Уоллиса 

Рис. 4. Индекс артикуляции ударных гласных  
в словах детей, условные единицы 
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ляции гласных в словах в ситуации взаимодей-
ствия со сверстником ниже, чем ИАГ в словах 
в ситуации взаимодействия со взрослым.

Заключение
В проведенном исследовании получены дан-

ные об акустических характеристиках речи 
детей — индексе артикуляции ударных гласных, 
длительности и частоте основного тона ударных 
гласных в словах, особенностях ответных реплик 
в диалоге у детей, воспитывающихся в детском 
доме, имеющих диагнозы «умственная отсталость 
легкой степени» и «смешанные специфические 
расстройства психологического развития».  
В работе акцент сделан на изучение речи детей 
с легкой УО, не связанной с генетическими 
синдромами, детским церебральным параличом. 
В качестве модели для изучения речи детей были 
выбраны ситуации диалога ребенка и взросло-
го, ребенка и сверстника — то есть ситуации, 
позволяющие ребенку продемонстрировать 
свои речевые возможности (Ляксо, Столярова 
2008). Для сравнения выбраны группы детей  
с ТР и смешанными специфическими расстрой-
ствами психологического развития, растущих 
в детском доме и семье. 

Показано, что дети всех изученных групп  
в ситуации диалога со взрослым используют 
более сложные реплики, чем при взаимодействии 
со сверстниками. Эти данные укладываются  
в теоретическую концепцию Л. С. Выготского 
«зона ближайшего развития» (Выготский 1934). 

В обеих ситуациях (диалог «ребенок — взрос-
лый» и «ребенок — ребенок») реплики детей  
с ТР, растущих в семьях, чаще включают слож-
ноподчиненные предложения, представлены 
несколькими простыми фразами, по сравнению 
с репликами детей с УО и СР, воспитывающих-
ся в детском доме. Дети с УО реже, чем дети 
других групп, употребляют предлоги, союзы, 
частицы, но в их речи присутствуют сложные 
для интерпретации звукосочетания. Полученные 
результаты в целом соответствуют представле-
ниям о специфике речевых нарушений  
у детей с умственной отсталостью, описанной  
в литературе (например: Шипицына, Сорокин, 
Мамайчук и др. 2016), а также данным, описанным 
для детей младшего возраста, растущих  
в условиях дома ребенка (Ляксо, Столярова 2008).

Взрослые носители языка распознают лекси-
ческое значение слов детей с УО хуже, чем ти-
пично развивающихся детей, что соответствует 
представлениям о низкой разборчивости речи 
людей с интеллектуальными нарушениями 
(Coppens-Hofman, Terband, Snik, Maassen 2016). 

В работе определены значения длительности 
и частоты основного тона гласных в словах детей: 
длительность ударных гласных в словах детей  
с УО и СР выше, чем длительность ударных 
гласных в словах ТР детей. Частота основного 
тона ударных гласных в словах детей с УО в си-
туации взаимодействия со взрослым выше, чем 
у детей с СР и ТР. В ситуации взаимодействия со 
сверстником высокая частота основного тона 
ударных гласных в словах характерна для детей 
с УО и СР, воспитывающихся в детском доме.  
В норме с увеличением возраста ребенка умень-
шаются: длительность гласных в словах (Kent, 
Forner 1980; Ляксо, Григорьев 2013; Grigorev, 
Frolova, Lyakso 2018), значения частоты основ-
ного тона (Lee, Potamianos, Narayanan 1999; Lyakso, 
Frolova 2007; Grigorev, Frolova, Lyakso 2018)  
и вариативность частоты основного тона 
(Cappellari, Cielo 2008). Уменьшение длительности 
гласных с возрастом ребенка связывают с из-
менением объема воздуха, который использует-
ся ребенком при произнесении одного слога, — 
так, дети 5–6 лет используют меньший объем 
воздуха, чем дети 4 лет (Boliek, Hixon, Watson, 
Jones 2009). Возрастная динамика ЧОТ обуслов-
лена увеличением размеров структур речевого 
тракта и развитием нервно-мышечного контро-
ля работы голосовых складок (Cappellari, Cielo 
2008). Данные, полученные в нашем исследовании, 
позволяют предположить, что значения длитель-
ности и частоты основного тона гласных в словах 
детей с УО в большей степени сходны со значе-
ниями указанных характеристик гласных в сло-
вах ТР детей младшего возраста. Значения ин-
декса артикуляции ударных гласных в словах 
детей с нарушениями развития (в особенности 
УО) ниже, чем у ТР детей, что свидетельствует 
о нечеткой артикуляции гласных. 

Полученные в работе данные об особенностях 
речи детей 5–7 лет с УО и СР в дальнейшем мо-
гут быть использованы в качестве дополнитель-
ных критериев дифференциальной диагностики 
нарушений развития ребенка и применены  
в специальных обучающих программах для детей.
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