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Аннотация. В статье рассмотрены особенности исполнительных функций 
обучающихся с нормативным развитием и с задержкой психического 
развития. В исследовании исполнительных функции приняли участие 
92 обучающихся, из них 52 обучающихся младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития и 39 человек младшего школьного 
возраста с нормативным развитием.
Для оценки параметров простой и сложной сенсомоторной реакции  
у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 
и нормативным развитием была использована методика РеБОС, рефлекс 
метрические измерения, которая проводилась в программной реализации  
(версия программы 2.1) (Вергунов, Николаева 2009).
Для определения рабочей памяти была использована методика 
Интерференция «Программный комплекс для определения характеристик 
систем зрительно-пространственной памяти», разработанная 
Разумниковой О. М. и Савиных М. А. 2016 в ФГБОУ ВО НГТУ (сертификат 
№ 2016617675) (Разумникова, Савиных 2016). 
Нарушения исполнительной функции у детей вызывают широкий спектр 
симптомов, включают в себя ряд когнитивных, эмоциональных  
и поведенческих трудностей. Западные ученые связывают наличие  
у детей проблем с вниманием с нарушением исполнительных функций, 
в частности тормозного контроля. Несформированность исполнительных 
функций может объяснять худшую академическую успеваемость  
и социально-эмоциональную компетентность учащихся (Burnett, Scratch, 
Anderson 2013).
По результатам исследования у обучающиеся с нормативным развитием 
отмечается своевременная реакция, связанная с элементарными 
установками, что говорит о сформированности сложной сенсомоторной 
реакции и тормозного контроля. Это проявляется в выполнении 
инструкции учителя, организации своего рабочего места, правильном 
написании даты и классной работы в тетради. Для обучающихся  характерна 
модель рабочей памяти, как воспроизведение, обусловенное научением. 
У обучающихся с ЗПР выявлены несформированность сложной 
сенсомоторной реакции и тормозного контроля, интерференция памяти 
проявляется в большей степени, что приводит к невозможности 
распределения внимания во время урока, а следовательно к неусвоению 
учебного материала.

Ключевые слова: произвольная регуляция, исполнительные функции, 
тормозный контроль, рабочая память, обучающиеся младшего школьного 
возраста, обучающийся с задержкой психического развития 
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Abstract. The article considers the executive functions of primary school 
children with normative development and mental retardation. The study 
involved 91 primary school children, including 39 children with normative 
development and 52 children with mental retardation.
The parameters of the simple and complex sensorimotor reactions were 
assessed using the software implementation of the ReBOS method of reflex 
metric measurements, software version 2.1 (Vergunov and Nikolaeva 2009).
Working memory was determined using the technique “Interference”  
(a software package for determining the characteristics of visual-spatial 
memory systems) (Razumnikova and Savinykh 2016).
Executive dysfunction in children causes a wide range of symptoms, including 
cognitive, emotional and behavioral difficulties. Western scientists associate 
children’s attention problems with impaired executive functions—in particular, 
impaired inhibitory control. Executive dysfunction may explain poorer 
academic performance and social-emotional competence (Burnett, Scratch, 
and Anderson 2013).
The study shows that students with normative development demonstrate 
timely reactions associated with elementary attitudes, which indicates  
a developed complex sensorimotor reaction and inhibitory control.  
This is manifested in following the teacher’s instructions, organizing one’s 
workplace, and the correct spelling of the date and classwork in the notebook. 
Reproduction trained by learning is the model of working memory which  
is typical of the schoolchildren.
In schoolchildren with mental retardation, the study shows the lack of formation 
of the complex sensorimotor reaction and inhibitory control. In this group 
of subjects, memory interference is greater, which leads to the impossibility 
of distributing attention during the class, and consequently to not mastering 
the educational material.

Keywords: arbitrary regulation, executive functions, inhibitory control, 
working memory, primary school students, students with mental retardation

Введение
Важным условием освоения ФГОС НОО 

(Прикaз Министeрствa просвещения… 2021), 
вступающего в силу с 01.09.2022 года, является 
развитие способности к самопознанию, само-
развитию и самовоспитанию, способности 
формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения ФГОС НОО 
(Приказ Министерства образования и науки 
РФ… 2014) (далее Стандарт) должны отражать 

Статья выполнена по материалам магистер-
ской работы И. К. Васильевой «Формирование 
тормозных процессов обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья младшего  
школьного возраста (на примере использования 
конструктора ТИКО)» (2020).

познавательные интересы, активность, любо- 
знательность и самостоятельность в познании, 
инициативность. 

В Стандарте регламентированы овладение 
обучающимися универсальными учебными 
регулятивными действиями, умение планировать 
и выстраивать последовательность действия 
для получения результата, навыки самооргани-
зации, устанавливания причины успехов и не-
удач, умение при необходимости корректировать 
учебные действия, проявлять самоконтроль.  
В связи со сказанным появляется необходимость 
развития произвольного поведения и деятель-
ности, основой которой является формирование 
контроля и концентрации внимания, сосредо-
точение на значимых действиях, «способность 
мозга исключать ненужные задачи и сосредо-
тачиваться на актуальных проблемах» (Глебова 
2019а). За эти особенности отвечают исполни-

https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=794630
https://orcid.org/0000-0002-1403-0062
http://imc_vasilevaik@mail.ru
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=533121
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тельные функции, которые начинают формиро-
ваться еще в дошкольном возрасте и продол-
жают — в младшем школьном возрасте.  
Как отмечает в своей статье Е. Е. Одинарцева, 
«исполнительные» функции важны в процессе 
адаптации ребенка к внешним условиям среды. 
Сформированность данных функций во многом 
обуславливает успешность ребенка в приоб-
ретении новых навыков (Полонская, Яблокова 
1998; Семенова, Мачинская, Ахутина, Крупская 
2001; Kirkwood, Weiler, Holmes-Bernstein et al. 
2001). 

Произвольные поведение и деятельность 
составляют основу для развития психических 
процессов младших школьников, что выража-
ется в осознанных действиях на уровне условий 
и рефлексов, но не концентрирует внимание  
на них, что формирует способность к внутрен-
нему планированию и контролю, приводит 
мышление к речи на уровне сознания и обоб-
щения действительности (Цукерман 1989). 
Д. Нигг отмечает, что развитие произвольной 
регуляции является одним из условий успешной 
социализации и учебной деятельности, жизнен-
ного успеха ребенка (Nigg 2000).

В психологии «произвольная регуляция» 
определяется как «способность произвольно 
приспособлять поведение к требованиям ситу-
ации, то есть инициировать, тормозить или 
изменять вербальные, или моторные, акты  
поведения» (Engle 2002; Moffitt, Arseneault,  
Belsky 2011).

Н. И. Гуткина рассматривает произвольность 
как функцию мотивации. «Внутренняя позиция 
школьника, образующаяся из сплава познава-
тельной потребности и потребности в общении 
со взрослыми на новом уровне и воплощающая 
в себе учебную мотивацию, позволяет ученику 
сознательно создавать и исполнять намерение, 
что лежит в основе механизма произвольного 
поведения» (Гуткина 2004), которое обеспечи-
вает рабочая память и процесс торможения 
(Barkley 1997). 

В зарубежной научной литературе встреча-
ется термин executive functions, который пере-
водится как «исполнительные» или «регулятор-
ные» функции. Входящий в них inhibiting control 
можно перевести как «тормозный», так и «сдер-
живающий» контроль (Белолуцкая, Веракса, 
Алмазова и др. 2018). Е.  И. Николаева  
и Е. Г. Вергунов предлагают executive functions 
рассматривать как «функции управления из-
менением поведения» (Николаева, Вергунов). 
Еxecutive functions включают в себя исполни-
тельные и регуляторные функции, необходимые 
для концентрации внимания. 

Термин «исполнительные функции» исполь-
зуется как общий термин, который включает  
в себя процессы, связанные с сохранением жиз-
ни, которые «основаны на способности контро-
лировать текущее поведение, отслеживать  
реакции других и добиваться изменения пове-
дения в зависимости от ситуации (Разумникова,  
Николаева 2017). Исполнительные функции 
обеспечивают способность планировать, орга-
низовывать, расставлять приоритеты, фокуси-
роваться на конкретной задаче, использовать 
информацию и прошлый опыт при решении 
текущих задач» (Матанова, Костова, Колев 2018).

В исследованиях Ю. Мунаката с соавторами 
базовые исполнительные функции — рабочая 
память и тормозной контроль — являются  
основой для умственной деятельности, управ-
ления поведением и взаимодействия с окружа-
ющими (Munakata, Snyder, Chatham 2012), набор 
высокоуровневых познавательных процессов,  
необходимых для когнитивного контроля  
за целенаправленным поведением, а также пла-
нирования и мотивации деятельности (Глебова 
2019b). 

Исполнительные функции играют важную 
роль в поддержании уровня саморегуляции, 
волевого контроля поведения, способствуя 
созданию и выполнению планов действий, фор-
мируя поведение, способствующее подавлению  
и контролю отвлекающих факторов. Исполни-
тельные функции также проявляются при не-
обходимости инициирования и поддержания 
такого поведения (Pultsina, Aleksandrova,  
Belyaeva 2021).

Центром в обеспечении исполнительных 
функций является лобная и теменная области, 
расположенные вокруг внутрипариетальной 
борозды (Sulcus intraparietalis). Эти зоны рас-
сматриваются как основа, обеспечивающая 
переключение зрительного внимания (Perner, 
Kain, Barchfeld 2002). Исполнительные функции 
реализуются через взаимодействие структур 
лимбической системы — миндалины, гиппокам-
па и гипоталамуса — базальными ганглиями  
и медиодорзальным ядром таламуса (Матанова, 
Костова, Колев 2018). Контроль исполнения  
связан с созреванием префронтальной коры, 
которая играет жизненно важную роль в раз-
витии когнитивных процессов, координирует 
эмоциональный, перцептивный и двигательный 
центры, которые формируются у ребенка  
в первые десять лет, что закладывает основу  
для успешного обучения детей (Ribner,  
Willoughby, Blair et al. 2017; Sánchez-Pérez, Cas-
tillo, López-López 2017), является фактором  
высокого интеллекта и социального статуса  
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в будущем (Moffitt, Arseneault, Belsky 2011).  
Исполнительные функции формируют процес-
сы психической регуляции (мотивации, целепо-
лагания, контроля, процессов принятия решений, 
волевого и эмоционального восстановления)  
и познавательных психических процессов (ощу-
щений, восприятий, памяти, воображения  
и мышления). Эффективность функционирова-
ния когнитивных функций является базовой 
основой высокого качества жизни современно-
го человека.

Рабочая память и процессы торможения 
обеспечивают произвольную регуляцию пове-
дения (Barkley 2017).

Качество исполнительных функций опреде-
ляется созреванием мозговых структур (Нико-
лаева, Брисберг 2020; Best, Miller 2010). Дефи-
циты, связанные с развитием высших корковых 
функций, лежат в основе исполнительных дис-
функций, которые влияют на способности, 
связанные с переключением, принятием реше-
ний, планированием, инициированием и управ-
лением временем (Матанова, Костова, Колев 
2018).

Нарушения исполнительной функции у детей 
вызывают широкий спектр симптомов, что 
включает в себя ряд когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих трудностей. В исследова-
ниях Т. Дж. Полдермана с соавторами наличие 
у детей проблем с вниманием связано с нару-
шением исполнительных функций, в частности 
тормозного контроля, что было установлено во 
всех школьных возрастах, а проблемы внимания  
и интеллекта — в 9 и 12 лет (Polderman, de Geus, 
Hoekstra et al. 2009). Нарушение исполнительных 
функций может объяснять худшую академиче-
скую успеваемость и социально-эмоциональную 
компетентность обучающихся (Burnett, Scratch, 
Anderson 2013).

Количество  детей с задержкой психическо-
го развития составляет 8–10% среди психических 
заболеваний (Скоромец, Семичова, Крюкова  
и др. 2011).

В отечественной психологии мы встречаем 
термин «дети с пониженной обучаемостью»,  
у которых наблюдаются значительные трудно-
стями в обучении (Болотова, Пурецкий 2015). 
Г. Е. Сухарева вводит термин «задержка темпа 
психического развития», «задержка психиче-
ского развития» (Сухарева 1965).

Под термином «задержка психического раз-
вития» в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья описываются синдро-
мы замедления темпа развития психики в целом 

или отдельных ее функций (моторных, сенсор-
ных, речевых, эмоционально-волевых). В соот-
ветствии с классификацией К. С. Лебединской 
на первый план в структуре дефекта выступает 
незрелость эмоционально-личностной сферы 
(Лебединская 1980). У них снижена мотивация 
в интеллектуальной деятельности, отмечается 
недостаточность произвольной регуляции  
поведения и деятельности, страдают функции 
регуляции психической деятельности и в боль-
шей степени страдают звенья регуляции и кон-
троля (Лебединская 1980).

Научные исследования показывают, что 
внимание у детей с ЗПР настойчиво, что объ-
ясняет плохое переключение, распределение  
и концентрацию (Васильева, Дунаевская 2020). 
Несформированность произвольного внимания 
у обучающися с ЗПР влияет на продуктивность 
и работоспособность (Лубовский 1989).

В первые годы обучения в школе дети с ЗПР 
не осознают себя как ученик, нарушают прави-
ла поведения на уроке, встают, выкрикивают  
с места, продолжают играть в игрушки или  
с канцелярскими предметами во время урока, 
не слышат и не выполняют инструкцию учите-
ля, быстро утомляются, не могут сдерживать 
свои эмоции, что говорит о несформирован-
ности тормозных процессов и незрелости эмо-
ционально-волевой сферы. Слабая эмоциональ-
но-волевая устойчивость у детей с задержкой 
психического развития приводит к быстрой 
истощаемости и заторможенности психических 
процессов. Наблюдаются резкая смена настро-
ения, невозможность принятия самостоятель-
ного решения, трудности в коммуникативной 
сфере, что ведет к нарушению социализации, 
развития и трудностям адаптации к школе  
(Моросанова, Бондаренко 2015).

Проведение исследования 
Исследование проводилось в 2019–2021 гг. 

в рамках написания магистерской диссертации 
по направлению 44.04.02 «Психолого-педагоги-
ческое образование». Исследование проводилось 
в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении школе № 370 Московского района 
города Санкт-Петербурга. Образовательное 
учреждение реализует адаптированную основ-
ную общеобразовательную программу началь-
ного общего образования обучающихся с за-
держкой психического развития (вариант 7.2).

В изучении исполнительных функции при-
няли участие 92 обучающихся, из них 52 обуча-
ющихся младшего школьного возраста с за-
держкой психического развития и 39 человек 
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младшего школьного возраста с нормативным 
развитием. 

Для оценки параметров простой и сложной 
сенсомоторной реакции у детей младшего школь-
ного возраста с задержкой психического раз-
вития и нормативным развитием была иполь-
зована методика РеБОС, рефлекс метрические 
измерения, которая проводилась в программной 
реализации (Вергунов, Николаева 2009).

Процедура: «на первом этапе для выявления 
времени простой зрительно-моторной реакции 
(ВР ПЗМР) испытуемому предъявляются сиг-
налы в виде кружков зеленого, черного, крас-
ного и синего цветов, чередующихся друг  
с другом в случайной последовательности.  
Ребенок нажимает на клавишу клавиатуры  
с максимально возможной скоростью в ответ 
на появление зрительных стимулов (кружков), 
то есть по принципу «сигнал — ответ» (всего  
10 предъявлений). Задача этого этапа — про-
верить, насколько ребенок усвоил инструкцию. 
Второй этап аналогичен первому и показывает 
результаты простой сенсомоторной реакции» 
(Герасимова 2015). На третьем этапе задача 
усложняется. Ребенок должен как можно быстрее 
отвечать двигательной реакцией при появлении 
кружков только зеленого, черного и синего 
цвета, а на появление красного кружка клавишу 
не нажимать, что отражает сложную сенсомо-
торную реакцию.

Для определения рабочей памяти была ис-
пользована методика «Интерференция “Про-
граммный комплекс для определения характе-
ристик систем зрительно-пространственной 

памяти”», разработанная Разумниковой О. М. 
и Савиных М. А. в ФГБОУ ВО НГТУ (сертифи-
кат № 2016617675) (Разумникова, Савиных 2016).

Процедура: «на экране предъявляются объ-
екты, которые отличаются по размеру, цвету  
и ориентации в пространстве. Задача ребенка — 
отмечать каждый раз тот объект, который  
не был отмечен ранее» (Герасимова 2015, 136). 
Затем на экране выводится процент и время 
воспроизведения объектов. Далее начинается 
другая серия, в которой ребенку предстоит 
делать то же самое. Стимулы предъявляются те 
же самые, но в другом порядке. Когда наступа-
ет новая серия, то ребенок не должен учитывать 
предыдущие выбранные объекты и начать как 
будто заново, и так пока не пройдут три серии. 
В результате использования методики были 
получены данные о количестве запомненных 
предметов в каждом из предъявлений, а также  
об интерференции — разнице в числе воспро-
изведенных предметов в каждой серии. 

Результаты исследования
По результатам исследования у обучающих-

ся с нормативным развитием среднее время 
реакций во второй части первой серии увели-
чивается, что указывает на сформированность 
реакций, связанных с элементарными установ-
ками (рис 1).

Количество ошибок увеличилось во второй 
серии второй части в сравнении с первой частью, 
однако отмечается уменьшение количества 
ошибок нажатием на запрещенный стимул.  

Рис. 1. Показатели среднего времени простой сенсомоторной реакции
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Это указывает на сформированность слож- 
ной сенсомоторной реакции и тормозного кон-
троля.

У обучающихся с ЗПР  среднее время реакции 
уменьшается от первой части ко второй, что 
может быть связано с тем, что ребенок науча-
ется реагировать на выполнение действий, 
связанных с элементарными требованиями 
уклада школьной жизни (зайти в класс, найти 
свое рабочее место, поздороваться и т. д.). Во 
второй серии второй части увеличилось время 
реакции на сигнал по сравнению с первой частью, 

это связано с тем, что у ребенка появляется 
сдерживание своей реакции на спонтанное по-
ведение, так как необходимо контролировать  
дополнительно запрещенный стимул. Однако 
резко увеличивается количество повторных 
нажатий на запрещенный стимул во второй 
части второй серии по сравнению с первой  
частью. Это связано с несформированностью 
сложной сенсомоторной реакции и тормозного 
процесса и проявляется в невозможности одно-
временно выполнять несколько противополож-
ных действий (рис. 2).

Fig. 1. Mean reaction time

Рис. 2. Сравнительные данные показателей простой и сложной сенсомоторной реакции
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Fig. 2. Comparative data for the simple and complex sensorimotor reactions

Рис. 3. Сравнительные показатели оценки рабочей памяти

Fig. 3. Comparative data for working memory
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Для обучающихся с нормативным развитием 
характерна модель рабочей памяти, забывание, 
обусловленное воспроизведением (рис. 3).  
Это характеризуется тем, что детям гораздо 
проще запомнить объекты, предъявленные им 
в первый раз. Во второй и третьей серии тяже-
лее запоминаются объекты, потому что в памя-
ти уже присутствуют данные о предыдущих 
сигналах, то есть данная группа испытывает 
трудности с запоминанием новой информации, 
так как процессы кодирования и сохранения 
новой информации влияют на сохраненные 
воспоминания. Однако количество запомненных 
объектов значимо отличаются от показателей 
у обучающихся с ЗПР. С первой серией обуча-
ющиеся этой категории справились лучше, чем  
с остальными сериями, так как запомнить объ-
екты легче, когда в памяти еще нет других за-
помненных объектов, уровень интерференции 
в этом случае является низким. В последующих 
сериях уже тяжелее запомнить объекты, так как 
у них в памяти остаются предыдущие серии,  
и одна информация накладывается на другую. 
У данной категории детей интерференция па-
мяти проявляется в большей степени, что может 
привести к негативному усвоению учебного 
материала.

Выводы
По результатам исследования у обучающих-

ся с нормативным развитием отмечается  
сформированность реакций, связанных с эле-
ментарными установками, что говорит о сфор-
мированности сложной сенсомоторной реакции 
и тормозного контроля. Также характерна модель 
рабочей памяти, в которой воспроизведение  
обусловлено обучением. 

У обучающихся с ЗПР выявлена несформи-
рованность сложной сенсомоторной реакции  
и тормозного контроля, интерференция памяти 
проявляется в большей степени, что приводит 
к невозможности усвоения учебного материала.

Анализируя результаты исследования  
исполнительных функций, мы выявили, что  
у обучающихся с задержкой психического раз-
вития возникают трудности на этапе организа-
ции и подготовки к уроку, дети продолжают 
играть в игрушки или канцлерские предметы, 
они не могут найти в портфеле необходимый 
учебник или тетрадь, рабочее место не органи-
зовано, что говорит о нарушении формиро- 
вания этапов произвольной саморегуляции: 
целeполагания, планирoвания, самoанализа  
и самoконтроля. На протяжении всего урока 

дети с ЗПР испытывают трудности в восприятии 
инструкций учителя, не контролируют этапы 
учебной деятельности, не всегда могут повторить 
по образцу, найти свои допущенные ошибки, 
что говорит об информированности тормозных 
процессов. Исследование рабочей памяти об-
учающихся с задержкой психического развития 
выявило, что на уроке дети часто отвлекаются 
и переспрашивают учителя, имеют сложности 
с переключением и переходом с одного вида 
деятельности на другой, быстро утомляются, 
нарушая правила поведения на уроке, что до-
казывает несформированность произвольного 
поведения и деятельности и феномен интерфе-
ренции.

На этапе подведения итогов на уроке дети  
с ЗПР показывают затрудненность воспроизве-
дения новой изученной темы по заданным во-
просам учителя, что связано с трудностями 
восприятия, сохранения и переработки новой 
информации. 
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Аннотация. Следование инструкции достаточно подробно  
и последовательно изучается у взрослых или подростков. В тоже время 
умение выполнять инструкцию — немаловажное качество дошкольника, 
хотя этот вопрос крайне редко освещается в литературе. Восприятие  
и следование инструкции является важным навыком в любом возрасте. 
В дошкольном возрасте эта способность влияет на обучение, познание 
мира и взаимодействие с другими людьми — взрослыми и сверстниками. 
В дальнейшем способность воспринимать инструкцию становится 
ключевым фактором готовности к школе и школьной успеваемости. 
Школьник должен четко понимать задачи, которые перед ним стоят,  
и усваивать материал. Целью исследования является изучение факторов, 
предопределяющих эффективность восприятия и следования инструкции 
старшими дошкольниками. В исследовании приняли участие 24 ребенка 
нормативного развития среднего старшего дошкольного возраста, 
воспитанники детского сада в г. Санкт-Петербурге. В основу исследования 
был положен эксперимент, основанный на игре с деталями из конструктора 
LEGO Duplо. Дети были разделены ширмой. Один из детей имел собранную 
конструкцию, другой — отдельные детали этой конструкции. Ребенок, 
у которого была собранная конструкция, должен был объяснить другому, 
как тот должен собрать фигуру из элементов. После выполнения задания 
дети менялись местами. Все дети выполняли тесты, оценивающие 
исполнительные функции и пробы, выявляющие латеральные предпочтения. 
Показано, что для детей, эффективно воспринимающих и следующих 
инструкции, характерен высокий уровень развития когнитивной гибкости, 
быстрое запоминание информации и высокий уровень интерференционного 
торможения. Девочки воспринимают и следуют инструкции эффективнее 
мальчиков. Дети с левым латеральным профилем быстрее справляются 
с заданием, что тоже предопределяет эффективность восприятия  
и следования инструкции. 

Ключевые слова: дошкольники, следование инструкции, исполнительные 
функции, интеллект, латеральные предпочтения
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Восприятие и следование инструкции явля-
ется важным навыком в любом возрасте. В до-
школьном возрасте эта способность влияет  
на обучение, познание мира и взаимодействие 
с другими людьми — взрослыми и сверстника-
ми (Алексеев, Рупчев 2010). В дальнейшем спо-
собность воспринимать инструкцию становит-
ся ключевым фактором готовности к школе  
и школьной успеваемости. Школьник должен 
четко понимать задачи, которые перед ним 
стоят, и усваивать материал (Виленская 2016). 
Эта же способность будет влиять и на качество 
работы уже взрослого человека. Жизнь ставит 
перед ним все более сложные задачи, предъ-
являет повышенные требования к развитию 
когнитивной сферы, требует быстрой и четкой 
реакции на стрессовые факторы. Помимо учеб-
ных и профессиональных качеств эффективное 
восприятие инструкции будет влиять на всю 
коммуникационную сферу человека, на его 
способность взаимодействовать с людьми, ра-
ботать в команде, строить отношения (Никола-
ева, Вергунов 2017).

Эффективность восприятия и следования 
инструкции предопределяют множество фак-
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Abstract. The ability to follow instructions is important at any age, including 
the preschool age. However, the available research is mostly focused  
on following instructions in adults and adolescents and almost entirely ignores 
preschoolers. At the preschool age, the ability to perceive and follow instructions 
affects learning, exploring the world and interacting with other people—both 
adults and peers. As a child grows, the ability to perceive instructions becomes 
a key factor in school readiness and school performance. A student must 
clearly understand the tasks that he faces and assimilate the material.  
This study is focused on the factors that determine how effectively by 
preschoolers aged 5–7 perceive and follow instructions. The study involved 
24 children with normative development of preschoolers aged 4–6,  
all kindergarten students in St. Petersburg. The research involved an experiment 
based on a game with parts from the LEGO Duplo constructor. Two children 
were separated by a screen. One child had an assembled structure, while the 
other had separate parts of the same structure. The child who had the assembled 
structure had to explain to the other child how to assemble the figure from 
the elements. After completing the task, the children changed places.  
All children performed tests evaluating executive functions and tests revealing 
lateral preferences. It is shown that children who effectively perceive and 
follow instructions are characterized by a high level of cognitive flexibility, 
rapid memorization of information and a high level of interference inhibition. 
Girls perceive and follow instructions more effectively than boys. Children 
with a left lateral profile cope with the task faster, which also determined  
by the effectiveness of perceiving and following instructions. 

Keywords: preschoolers, following instructions, executive functions, intelligence, 
lateral preferences

торов, и основной из них — уровень сформи-
рованности исполнительных функций. Испол-
нительные функции (в английском языке executive 
function) представляют собой совокупность 
нисходящих ментальных процессов, которые 
необходимы человеку для концентрации вни-
мания в то время, как автоматическое, инстин-
ктивное, интуитивное поведение становится 
уже неэффективным или невозможным (Bari, 
Robbins 2013). Иными словами, исполнительные 
функции способствуют тому, чтобы человек 
смог подойти к решению задач творчески, из-
менить неработающие убеждения и установки, 
понять чужую точку зрения и принять ее, если 
она имеет для него ценность, а также при не-
обходимости смог остановить то импульсивное 
действие, которое было вызвано автоматической 
реакцией на стимул, и сконцентрироваться  
на выполняемой задаче, игнорируя всевозмож-
ные отвлекающие факторы (Николаева, Вергу-
нов 2017). 

На сегодняшний день исследователи сошлись 
во мнении, что существует три основных пара-
метра исполнительных функций, которые управ-
ляют изменением поведения, а именно тормоз-
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ный контроль, рабочая память и когнитивная 
гибкость (Николаева, Вергунов 2017). Эти  
параметры формируются независимо друг  
от друга, и поэтому в данном исследовании 
важно рассмотреть каждый из них, от чего они 
зависят и что нужно развивать, чтобы во взрос-
лом возрасте функционировать эффективнее. 

За последние годы зарубежные авторы предо-
ставили широкий пласт исследований, касаю-
щихся исполнительных функций (Beck, Schaefer, 
Pang, Carlson 2011; Blair, Razza 2007; Munakata, 
Snyder, Chatham 2012). В отечественной науке 
данной темой занимались немногие ученые 
(Николаева, Вергунов 2017; Разумникова,  
Николаева 2019; Хотинец, Сальнова 2020).

В русскоязычных исследованиях мало вни-
мания уделено эффективности восприятия  
и следования инструкции старшими дошколь-
никами. А так как дошкольный возраст являет-
ся сенситивным периодом развития исполни-
тельных функций (Diamond, Barnett, Thomas, 
Munro 2007), необходимо изучить, как они 
предопределяют эффективность восприятия  
и следования инструкции. 

Исполнительные функции
Тормозный контроль необходим для того, 

чтобы подавлять поведение определенного типа 
(самоконтроль) и обеспечивать селективное 
внимание и когнитивное торможение (интерфе-
ренционный контроль) (Николаева, Вергунов 
2017; Сиверцева, Щипина 2019).

Рабочая память позволяет устанавливать 
связи между первыми элементами решаемой 
задачи и элементами, появляющимися в про-
цессе, что, в свою очередь, является последова-
тельностью решения данной задачи (Разумнико-
ва, Николаева 2019). Элементы достаточно 
подвижны, они меняются и трансформируются 
при необходимости. Существует вербальная  
и невербальная рабочая память. 

Основным механизмом рабочей памяти яв-
ляется хранение информации, актуальной для 
решения текущей задачи. Пока задача решается, 
информация, ей необходимая, активно обраба-
тывается (Виленская 2016; Николаева, Вергунов 
2017). При необходимости решить какую-то за-
дачу человек выстраивает план действий, который 
нужно помнить, он может отказываться от каких-то 
действий в пользу других и корректировать свой 
план, ему нужно связывать все элементы задачи 
между собой и фокусироваться на каком-то из них 
в определенный момент, и все это нужно делать 
в соответствии с целью (Пушина 2014; Ahmed, 
Tang, Waters, Davis-Kean 2019). 

Все три параметра исполнительных функций 
играют важную роль в творческом подходе  
к решению задач, изменении неработающих 
убеждений и установок, понимании и принятии 
чужой точки зрения, остановке того импульсив-
ного действия, которое было вызвано автома-
тической реакцией на стимул, и умении концен-
трироваться на выполняемой задаче, игнорируя 
всевозможные отвлекающие факторы. 

Возраст 4–5 лет является сенситивным пе-
риодом развития исполнительных функций 
(Diamond, Barnett, Thomas, Munro 2007).  
Ряд исследователей провели лонгитюдное ис-
следование детей в 4,5 и 15 лет. В результате 
было выявлено, что оценка рабочей памяти  
у детей 4,5 лет позволяет предсказать уровень 
рабочей памяти у подростков в 15 лет, а также 
уровень рабочей памяти является наиболее по-
казательным предиктором академической успе-
ваемости в 15 лет (Ahmed, Tang, Waters, Davis-
Kean 2019).

Эмпирическое исследование 
факторов, предопределяющих 

эффективность восприятия  
и следования инструкции старшими 

дошкольниками
Целью исследования является изучение фак-

торов, предопределяющих эффективность вос-
приятия и следования инструкции старшими 
дошкольниками. 

В исследовании приняли участие 24 ребенка 
нормативного развития среднего и старшего 
дошкольного возраста, воспитанники детского 
сада в г. Санкт-Петербурге. 

В основу исследования был положен экспе-
римент, основанный на игре с деталями  
из конструктора LEGO Duplо. Ребенку предо-
ставлялся набор следующих деталей: кубик 2 × 2 
желтого цвета, кубик 2 × 2 красного цвета, кубик 
2 × 2 голубого цвета, кубик 2 × 2 зеленого цвета 
и кубик 2 × 4 белого цвета. 

В ходе эксперимента было подготовлено 
место: стол, 2 стула по краям стола, напротив 
друг друга, и ширма, которая ставилась на стол 
в середине, тем самым разделяя стол на две 
части. Приглашались испытуемые парами, раз-
деление которых происходило по одному и тому 
же полу и возрасту. Дети рассаживались так, 
чтобы не видеть друг друга. Давалась инструк-
ция: «тебе  нужно объяснить [Имя], как собрать 
эту фигурку». Один ребенок начинал объяснять 
второму инструкцию по сборке модели № 1 
(инструкцию ребенок придумывал сам), а второй, 
соответственно, собирал. В конце дети сверяли 
модели друг с другом. Дети менялись местами, 
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и теперь второй ребенок объяснял первому 
инструкций по сборке модели № 2 (инструкцию 
ребенок придумывал сам). В конце дети сверя-
ли модели друг с другом.

Для оценки субъективной семейной ситуации 
ребенка использовалась методика «Кинетический 
рисунок семьи» в обработке Р. Бернса и С. Кауф- 
мана (Бернс, Кауфман 2003). 

Оценка объема рабочей памяти проводилась 
по методике О. М. Разумниковой (2016). Данная 
методика проводится на компьютере в форма-
те игры, которая состоит из трех серий, в каждой 
из которых последовательно появляются  
30 представителей флоры и фауны, отличаю-
щихся по форме, цвету и ориентации в про-
странстве. На прохождение теста дается три 
попытки (три серии). Дается инструкция вы-
бирать тот объект, который еще не был выбран, 
нажимая на него с помощью мыши. 

Для оценки латеральных предпочтений  
с помощью набора проб (Николаева, Борисен-
кова 2008) испытуемого просили сделать сле-
дующие задания: «Ведущая рука: сцепление 
пальцев», проба «Поза Наполеона», плечевой 
тест.

Результаты
Показателем эффективности восприятия  

и следования инструкции старшими дошкольни-
ками является успешность выполнения задания 
эксперимента, а именно то, допускает ли ребенок 
ошибки при сборе модели из деталей LEGO. Таким 
образом, дети были разделены на три группы: 

• успешно — собрали модель без ошибок; 
• с ошибками — собрали модель с 1–3 

ошибками; 
• неуспешно — не смогли собрать модель. 
В таблице 1 представлено разделение детей  

по успешности выполнения задания на постройку 
модели из кубиков LEGO Duplo относительно воз-
раста. Из результатов видно, что успешно справились 
с заданием только дети 5–6 лет, тогда как 4-летние 
дети допустили ошибки или не справились совсем. 

Таким образом, возраст ребенка предопреде-
ляет эффективность восприятия и следования 
инструкции — чем старше ребенок, тем меньше 
ошибок он делает.

В таблице 2 показаны результаты частоты  
использования слов и действий в среднем по воз-
расту дошкольников. 

Табл. 1. Разделение детей по успешности выполнения задания эксперимента и возрасту

Успешно С ошибками Неуспешно

Возраст: количество детей 5 лет: 1
6 лет: 2

4 года: 3
5 лет: 4
6 лет: 4

4 года: 5
5 лет: 3
6 лет: 2

Table 1. Division of children according to the success in performing the experiment task and age

Successfully With errors Unsuccessfully

Age: the number of children 5 years: 1
6 years: 2

4 years: 3
5 years: 4
6 years: 4

4 years: 5
5 years: 3
6 years: 2

Табл. 2. Частота использования слов и действий средними и старшими дошкольниками

Категории слов
Возраст

5–6 лет 4 года
количество слов

Цвет 7,3 ± 4,2 5,1 ± 4,6
Последовательность 4,3 ± 2,2 0,5 ± 1,4

Положение 4,1 ± 1,6 1,8 ± 1,9
Глаголы 3,3±1,8 0,8 ± 2,1

Вопросы-уточнения 2,0 0,3 ± 0,7
Количество 1,6 ± 2,7 4,8 ± 2,7

«Лево-право» 0,8 ± 1,3 0
Размер 0,6 ± 0,9 1,9 ± 1,5
Форма 0,2 ± 0,5 0,8 ± 1,2

Категории действий % детей, использующих действия
Помощь собирающему 68,75 37,5

Подглядывания 43,75 87,5
Особые выражения 25,0 12,5

Ускорения 18,8 75,2
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Средние дошкольники в целом используют 
чаще всего также слова, обозначающие цвет,  
но при этом в их инструкциях не используются 
слова, указывающие на положение и последо-
вательность. Помимо этого, они подают ин-
струкцию не в форме алгоритма действия,  
а в форме простого перечисления того, что они 
видят. Все это приводит к тому, что партнер  
по эксперименту не воспринимает инструкцию 
по сбору модели. Помимо этого, они часто под-
глядывают, что говорит о том, что им недоста-
точно слухового восприятия, поэтому они пы-
таются опереться на зрительное восприятие. 
Это объясняется психическими и психофизио-
логическими особенностями среднего дошколь-
ного возраста.

Таким образом, для дальнейшего анализа был 
выбран возраст 5–6 лет, так как дети этого воз-
раста способны воспринимать и следовать ин-
струкции.

Анализ результатов изучения 
когнитивной гибкости, тормозного 
контроля у старших дошкольников
Для анализа уровня развития когнитивной 

гибкости и тормозного контроля также при-
менялся контент-анализ диалогов респондентов.

В таблице 3 представлена частота использо-
вания слов и действий относительно успеш-
ности выполнения задания эксперимента  
у старших дошкольников. 

Table 2. Frequency of use of words and actions by preschoolers aged 4–5 and 5–7

Word categories
Age

5–6 years 4 years
Number of words

Color 7.3 ± 4.2 5.1 ± 4.6
Sequence 4.3 ± 2.2 0.5 ± 1.4
Position 4.1 ± 1.6 1.8 ± 1.9

Verbs 3.3 ± 1.8 0.8 ± 2.1
Clarification questions 2.0 0.3 ± 0.7

Quantity 1.6 ± 2.7 4.8 ± 2.7
Left-right 0.8 ± 1.3 0

Size 0.6 ± 0.9 1.9 ± 1.5
Form 0.2 ± 0.5 0.8 ± 1.2

Categories of actions % of children using actions
Helping 68.75 37.5
Peeping 43.75 87.5

Special expressions 25.0 12.5
Stimulation 18.75 75.0

Табл. 3. Частота использования слов и действий при выполнении задания эксперимента у старших дошкольников

Категории слов 

Успешность

Успешно С ошибками Неуспешно

количество слов
Цвет 8,3 ± 1,5 6,5 ± 3,8 8,0 ± 6,1

Положение 5,0 ± 2,0 4,3 ± 1,5 3,4 ± 1,7
Последовательность 4,3 ± 0,6 5,0 ± 2,8 3,4 ± 1,5

Глаголы 3,3 ± 1,2 3,0 ± 1,9 3,8 ± 2,2
«Лево-право» 2,0 ± 1,7 0,8 ± 1,4 0,2 ± 0,5

Вопросы-уточнения 1,7 ± 1,5 2,0 ± 1,9 2,2 ± 2,8
Количество 0,3 ± 0,6 2,5 ± 3,6 1,0 ± 1,0

Размер 0,3 ± 0,6 0,5 ± 0,9 1,0 ± 1,0
Форма 0 0,4 ± 0,7 0

Категории действий % детей, использующих действия
Помощь собирающему 100 62,5 60

Подглядывания 66,6 37,5 40
Особые выражения 0 25,0 40

Ускорения 0 25,0 20
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Дети, успешно справившиеся с заданием 
эксперимента, используют в своих инструкци-
ях слова, обозначающие цвет и размер кубика, 
а также слова, указывающие на положение  
и последовательность построения кубиков.  
Помимо этого, они помогают собирающему  
и используют особые выражения, характеризу-
ющие особенность кубика. Это позволяет ре-
бенку, собирающему модель, эффективнее сле-
довать инструкции. 

Дети, сделавшие ошибки в задании экспери-
мента, с одной стороны, дают инструкцию,  
нагружая ее большим разнообразием слов,  
а с другой стороны, в их инструкциях практи-
чески отсутствуют категории «право-лево», 
размер, форма, что мешает ребенку, собираю-
щему модель, эффективно следовать инструкции. 

Старшие дошкольники, не справившиеся  
с заданием эксперимента, дают инструкцию,  
в которой используемые категории слов не дают 
конкретного местоположения, формы и раз-
мера кубика, что вынуждает напарника доду-
мывать, куда ставить определенный кубик. 

Кроме того, важно обратить внимание  
на категории действий. 

Помощь ребенку, собирающему модель, мо-
жет быть показателем сформированной модели 
психического, так как дающий инструкцию по-
нимает, как другой воспринимает его слова,  
и начинает давать инструкцию уже иначе.  
Эта категория действия присуща всем старшим 
дошкольникам, успешно справившимся с за-
данием эксперимента.

Подглядывания можно рассматривать и как 
отсутствие тормозногоконтроля желанием на-
рушить правила и прибегнуть к опоре на зри-
тельное восприятие, чтобы сделать задание, но 
и как проявление когнитивной гибкости «а как 
я могу еще себе помочь», потому что подгляды-
вание — это обман, а обман — один из способов 
решить задачу. В данной выборке подглядывания 
активно используются всеми старшими до-
школьниками. 

Некоторые дети использовали особые вы-
ражения, чтобы помочь своему напарнику,  
например «кирпичик два-на-четыре» (говоря  
о размере кубика по точкам), «сделать ноги 
такие» (описывал нижнюю часть модели), «сто-
рона, которая поближе к тарелкам» (указывал 
на правую сторону, так как правая сторона  
для людей, сидящих напротив, будет в разных 
местах) — все это говорит об уровне развития 
когнитивной гибкости. Однако в данном случае 
это показатель еще и того, что составленной 
инструкции недостаточно, что влечет за собой 
появление особых выражений в качестве по-
мощи собирающему. У старших дошкольников, 
успешно справившихся с заданием, данной ка-
тегории действий не наблюдается, так как  
их инструкциях прослеживается четкий алгоритм 
действия с указанием цвета, положения и по-
следовательности построения кубиков. Необ-
ходимость в особых выражениях возникает 
тогда, когда инструкция не дает четкого пони-
мания того, какой кубик куда ставить. 

Используемые в ходе собирания модели 
ускорения являются показателем несформиро-

Table 3. Frequency of using words and actions when performing the task of the experiment by preschoolers aged 5–7

Word categories

Success

Successfully With errors Unsuccessfully

Number of words
Color 8.3 ± 1.5 6.5 ± 3.8 8.0 ± 6.1

Position 5.0 ± 2.0 4.3 ± 1.5 3.4 ± 1.7
Sequence 4.3 ± 0.6 5.0 ± 2.8 3.4 ± 1.5

Verbs 3.3 ± 1.2 3.0 ± 1.9 3.8 ± 2.2
Left-right 2.0 ± 1.7 0.8 ± 1.4 0.2 ± 0.5

Clarification questions 1.7 ± 1.5 2.0 ± 1.9 2.2 ± 2.8
Quantity 0.3 ± 0.6 2.5 ± 3.6 1.0 ± 1.0

Size 0.3 ± 0.6 0.5 ± 0.9 1.0 ± 1.0
Form 0 0.4 ± 0.7 0

Categories of actions % of children using actions
Hints 100 62.5 60

Peeping 66.6 37.5 40
Special expressions 0 25 40

Stimulation 0 25 20
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ванного тормозного контроля — начинали  
собирать модель, не дождавшись инструкции, 
опережали инструкцию, а потом, прослушав 
инструкцию, совершали ошибки — данная ка-
тегория действий создает трудности в ходе 
выполнения задания и снижает успешность 
выполнения. Данные действия характерны для 
четверти старших дошкольников среди тех,  
кто выполнил задание эксперимента с ошибка-
ми, а также среди тех, кто с ним не справился.

Анализ результатов изучения  
рабочей памяти 

Для детей, выполнивших задание экспери-
мента без ошибок, характерно наличие интер-
ференции. Вероятно, что между интерференци-
ей и объемом памяти есть прямая зависимость. 
Дошкольный возраст характеризуется быстрым 
запоминанием информации и высоким уровнем 
интерференционного торможения (Разумнико-
ва, Николаева 2021).

Таким образом уровень развития исполни-
тельных функций предопределяет эффективность 
восприятия и следования инструкции. 

Анализ успешности и времени 
выполнения эксперимента  

по изучению эффективности 
восприятия и следования инструкции 

старшими дошкольниками  
и латерального профиля

Для распределения детей по типам латераль-
ных предпочтений был использован набор проб 
по показателям ведущей руки, каждая из кото-
рых повторялась три раза. 

В таблице 4 представлен анализ латеральных 
предпочтений и успешности выполнения за-
дания эксперимента. Как видно из результатов, 
преобладающее большинство в каждой группе — 
дети смешанного типа латеральных предпо-
чтений. 

В таблице 5 представлены показатели лате-
рального профиля и времени выполнения за-
дания эксперимента. Из результатов видно, что 
старшие дошкольники с левым латеральным 
профилем справляются с заданием быстрее всех. 
Старшие дошкольники с правым латеральным 
профилем справляются быстрее детей со сме-
шанным латеральным профилем. 

Табл. 4. Успешность выполнения задания эксперимента относительно латерального профиля испытуемых

Параметр Успешно выполнено 
задание эксперимента

Выполнено задание 
эксперимента  

с ошибками
Неуспешно выполнено 
задание эксперимента

Латеральный профиль: % 
Левый: 0

Смеш.: 18,8
Правый: 0

Левый: 6,3
Смеш.: 25,0

Правый: 18,8

Левый: 0
Смеш.: 25,0
Правый: 6,3

Table 4. Successful completion of the experiment task in relation to the lateral profile of the subjects

Parameter Experiment task completed 
successfully

Experiment task completed 
with errors

Experiment task 
failed

Lateral profile: % 
Left: 0

Mixed: 18.8
Right: 0

Left: 6.3
Mixed: 25.0
Right: 18.8

Left: 0
Mixed: 25.0
Right: 6.3

Табл. 5. Время выполнения задания эксперимента относительно латерального профиля испытуемых

Латеральный профиль Левый Смешанный Правый

Время выполнения задания, мин. 0,25 0,67 ± 0,42 0,42 ± 0,07

Table 5. Time to complete the experiment task in relation to the lateral profile of the subjects

Lateral profile Left Mixed Right

Task completion time, min. 0.25 0.67 ± 0.42 0.42 ± 0.07
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Таким образом, латеральный профиль пред- 
определяет эффективность восприятия и сле-
дования инструкции в контексте времени вы-
полнения задания эксперимента, а в контексте 
успешности выполнения задания эксперимента 
(количество ошибок) такой особенности не вы-
явлено. 

Анализ результатов изучения 
семейной ситуации и успешности 

выполнения эксперимента  
по изучению эффективности 

восприятия и следования инструкции 
старшими дошкольниками

Из социальных факторов, предопределяющих 
эффективность восприятия и следования ин-
струкции старшими дошкольниками, важным 
является семейная ситуация, в которой живет 
ребенок. Были выделены следующие симптомо-
комплексы по методике КРС. 

В таблице 6 представлена средняя сумма 
баллов по каждому симптомокомплексу отно-
сительно успешности выполнения задания экс-
перимента. 

Таким образом, для старших дошкольников, 
независимо от успешности выполнения задания 
эксперимента, характерен высокий уровень 
благоприятной семейной ситуации, средний 
уровень тревожности и конфликтности, а также 
низкий уровень враждебности и чувства  
неполноценности, а следовательно, не выявле-
но, что семейная ситуация предопределяет эф-
фективность восприятия и следования инструкции.

Заключение
Возраст ребенка предопределяет эффектив-

ность восприятия и следования инструкции — чем 
старше ребенок, чем меньше ошибок в задании 
он делает. Дети 4 лет не справляются с подачей 
и следованием инструкции, тогда как дети  
5–6 лет уже способны эффективно воспринимать 
и следовать инструкции, а также подавать ин-
струкцию самостоятельно. 

Инструкции, которые давали старшие до-
школьники, отличаются тем, что в них содер-
жатся слова, указывающие четкое местополо-
жение кубика, что позволяет напарнику, 
собирающему фигурку, делать это эффективнее.

Табл. 6. Средняя сумма баллов по симптомокомплексу относительно успешности выполнения задания эксперимента

Симптомокомплекс

Успешность

Успешно С ошибками Неуспешно 

Средняя сумма баллов по симптомокомплексу 
и стандартное отклонение

Благоприятная семейная ситуация 8,0 ± 2,0 8,5 ± 3,5 11,4 ± 1,3

Тревожность в семейной ситуации 5,3 ± 3,1 5,7 ± 2,7 4,0 ± 2,2

Конфликтность в семейной ситуации 4,0 ± 2,7 3,5 ± 3,6 2,0 ± 2,1

Чувство неполноценности в семейной 
ситуации 2,7 ± 2,5 1,9 ± 2,5 1,8 ± 1,1

Враждебность в семейной ситуации 1,3 ± 1,5 1,9 ± 1,4 1,8 ± 1,5

Table 6. The mean score for the symptom complex in relation to the success of the experiment task

Symptom complex

Success

Successfully With errors Unsuccessfully

Mean and standard deviation

Favorable family situation 8.0 ± 2.0 8.5 ± 3.5 11.4 ± 1.3

Anxiety in the family situation 5.3 ± 3.1 5.7 ± 2.7 4.0 ± 2.2

Conflict in the family situation 4.0 ± 2.7 3.5 ± 3.6 2.0 ± 2.1

Feelings of inferiority in the family  
situation 2.7 ± 2.5 1.9 ± 2.5 1.8 ± 1.1

Hostility in the family situation 1.3 ± 1.5 1.9 ± 1.4 1.8 ± 1.5
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Для старших дошкольников, эффективно 
воспринимающих и следовавших инструкции, 
характерна развитая когнитивная гибкость  
и сформированная модель психического,  
а также воспроизведение, обусловленное  
забыванием — каждое последующее воспроиз-
ведение сопровождается вытеснением новой 
информации, т. е. наблюдается интерференция.

В данной выборке выявлено, что латеральный 
профиль предопределяет эффективность вос-
приятия и следования инструкции в контексте 
времени выполнения задания эксперимента,  
а в контексте успешности выполнения задания 
эксперимента (количество ошибок) такой осо-
бенности не выявлено. 

Для старших дошкольников, участвующих  
в исследовании, независимо от успешности вы-
полнения задания эксперимента, характерен 
высокий уровень благоприятной семейной  
ситуации, средний уровень тревожности  
и конфликтности, а также низкий уровень  
враждебности и чувства неполноценности,  
а следовательно, не выявлено, что семейная 
ситуация предопределяет эффективность вос-
приятия и следования инструкции.  

Выводы
Эмпирическое исследование факторов, пред- 

определяющих эффективность восприятия  
и следования инструкции старшими дошколь-
никами, позволило выявить, что для детей, 
эффективно воспринимающих и следующих 
инструкции, характерен высокий уровень раз-
вития когнитивной гибкости, быстрое запо-
минание информации и высокий уровень ин-
терференционного торможения. Дети с левым 
латеральным профилем быстрее справляются 
с заданием, что тоже предопределяет эффектив-
ность восприятия и следования инструкции. 

Предопределение семейной ситуацией эф-
фективности следования и восприятия инструк-

ции старшими дошкольниками по полученным 
данным не выявлено. В то же время ограничени-
ем данной работы является небольшая выборка.
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Аннотация. Проектное обучение не является новым образовательным 
подходом в истории педагогики. Знания, полученные в раннем детстве, 
являются наиболее прочными и поэтому обязывают педагогов и родителей 
к активности и преданности делу. Благодаря целенаправленному 
педагогическому воздействию у подростков формируются навыки 
общения и коммуникации при непосредственной поддержке родителей. 
В долгосрочной перспективе они имеют решающее значение для 
благополучия каждого человека и всего общества. В данной  
статье анализируется педагогический эксперимент. В нем участвовали 
шестилетние дети. Применяется метод проектного обучения и исследуется 
обогащение словарного запаса. Дети оцениваются по двум показателям: 
сформированность навыков правильного общения на тему осенних 
растений и сформированность навыков идентификации, сравнения, 
классификации, упорядочивания и описания осенних растений, их частей 
и изменений, которые претерпевают различные фрукты и овощи осенью. 
Задания, по сути, являются заданиями на ассоциативное мышление, 
информирование, представление информации и навыки работы в команде. 
Исследовательский проект объединяет несколько образовательных 
областей, таких как болгарский язык и литература, математика, искусство, 
окружающая среда. В этом возрасте акцент в обучении болгарскому 
языку делается на создание и развитие речевых способностей, речевой 
активности. Математические навыки связаны с распознаванием простых 
геометрических фигур. Искусство — это область, в которой дети 
формируют компетенции по созданию форм разного размера и т. д.  
из различных материалов. Цель — сформировать позитивное отношение 
к командной работе над проектами, связанными с жизнью, поскольку 
она является предшественником формирования коммуникативных 
навыков и навыков общения. Таким образом, она создает и укрепляет  
в самом ребенке уверенность в своих силах, а это важное условие его 
будущего благополучия. Это повышает его мотивацию к обучению, 
поддерживает и развивает сильные стороны ученика. Результаты 
подтверждают предположение о том, что проектный метод достигает 
эффективности и результативности в процессе формирования 
коммуникативной компетенции у детей детского сада.
 
Ключевые слова: проектный урок, детский сад, речь, компетенции, 
развитие личности
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Abstract. Project-based learning is not a new educational approach in the 
history of pedagogy. Early childhood knowledge is the most enduring, which 
obliges educators and parents to be active and committed. Through purposeful 
pedagogical influence, adolescents develop social and communication skills 
with direct parental support. In the long run, these skills are crucial to the 
well-being of each individual and society as a whole. This article is focused 
on vocabulary enrichment and analyzes a pedagogical experiment which 
involved six-year-old children and utilized a project-based learning method. 
The children are assessed on two indicators: the formation of correct 
communication skills on the topic of autumn plants and the formation  
of skills of identification, comparison, classification, ordering and description 
of autumn plants, their parts and the changes that different fruits and vegetables 
undergo in autumn. The tasks are essentially associative thinking, informing, 
presenting information, and teamwork skills. The research project integrates 
several educational areas such as the Bulgarian language and literature, math, 
art and the environment. At this age, the emphasis in teaching Bulgarian  
is on the creation and development of verbal abilities and speech activity. 
Mathematical skills are related to the recognition of simple geometric shapes. 
Art is an area in which children form competencies to create shapes of different 
sizes, etc. from different materials. The goal is to develop a positive attitude 
toward teamwork on life-related projects, as teamwork is a precursor  
to building communication and social skills. Thus, teamwork creates and 
strengthens self-confidence in the child, and this is an important condition 
for his future well-being: it increases his motivation to learn, and supports 
and develops the student’s strengths. The results confirm the assumption that 
the project method is an effective and efficient way to form communicative 
competence in kindergarten children.

Keywords: project-based lesson, kindergarten, speech, competences, personal 
development

Введение
Ян Амос Коменский в своей работе «Великая 

дидактика» уделяет особое внимание стабиль-
ности знаний, полученных в детстве. Он при-
водит аллегорический пример с шерстью, кото-
рую, если сначала окрасить краской, то потом 
невозможно обесцветить, т. е. на белом поле 
потребности ребенка в знаниях то, что впервые 
записано, остается неизменным на всю жизнь. 
Автор утверждает, с чем мы согласны, что пер-
вые впечатления у ребенка закладываются на-
столько прочно, что изменить их — дело чуда. 
«Поэтому очень благоразумно прививать их  
в раннем возрасте в соответствии с правилами 
истинной мудрости» (Коменски 1957, 82–83).

Воспитательная работа с детьми дошколь-
ного возраста в Республике Болгария на момент 
написания статьи регулируется Законом о до-
школьном и школьном образовании. В связи  
с его реализацией существует широкий спектр 
подзаконных нормативных актов о государ-
ственных образовательных стандартах и об 

условиях функционирования образовательных 
учреждений, педагогических специалистов,  
образовательной среды и т. д. В этом возрасте 
акцент в обучении болгарскому языку делается 
на создание и развитие речевых способностей, 
речевой активности. Цель — сформировать по-
ложительное отношение к этой деятельности, 
поскольку она является предпосылкой для 
формирования коммуникативных навыков  
и навыков общения. Таким образом, создается 
и укрепляется уверенность ребенка в собствен-
ных силах, а это важное условие его будущего 
благополучия. Одним из аспектов обогащения 
компетенций на основе речевого потенциала  
является формирование стимулирующей об-
разовательной среды в детском саду с акцентом 
на активное слушание и инициативу в говорении 
(Наредба № 5… 2016).

Метод проектов
Новые, современные и инновационные  

образовательные технологии используются  
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в детском саду и школе для более эффективного 
педагогического взаимодействия в целях каче-
ственного образования. Они ориентированы  
на человека в ответ на парадигму образования, 
ориентированную на ребенка. Такая технология 
основана на проектах. Педагогическая технология 
как общий принцип, согласно Полихронов, — это 
комплекс подходов, методов, приемов, средств 
для эффективного осуществления образователь-
ного процесса, подлежащих научному обоснова-
нию и соответствующей конкретной педагоги-
ческой и социальной среде (Полихронов 2021, 18). 
Для его реализации в процессе учебно- 
воспитательной деятельности в раннем возрасте 
формируются учебные навыки, основанные на 
личном опыте, личной активности и эмоциях. 
Он реализуется в командном формате с темати-
ческим заданием для команды по реализации 
конкретного проекта. Подходы специалиста  
по образованию включают стимулирование ак-
тивного слушания, критического мышления, 
помощь в процессе размышления и осмысления 
детьми своего личного опыта, когда это необхо-
димо, и т. д. Субъектом в образовательной дея-
тельности является ребенок, коллектив детей. 
Задания связаны с изучением окружающего мира. 
Это является сильным стимулом для детского 
любопытства, чтобы открыть для себя что-то 
новое и интересное. В то же время в команде они 
вербально взаимодействуют на социальном  
и когнитивном уровне. 

Проектное обучение по своей природе явля-
ется комплексным образовательным подходом. 
Согласно И. Подласый такой подход, чтобы быть 
определенным как комплексный, должен влиять 
на сознание, чувства и поведение обучающихся. 
Его положительные результаты должны прояв-
ляться без особого влияния внешнего педагоги-
ческого воздействия. Также должен быть систем-
ный подход к управлению и организации 
образовательного процесса (Подласый 1999).  
В проектном обучении мы находим выражение 
этих педагогических подходов. В совместной 
деятельности детей в команде с задачей подго-
товки проекта происходит обмен информацией 
между ними. Они согласовывают друг с другом 
общие цели и главную задачу. Существует также 
процесс взаимного контроля и вытекающей  
из него личной коррекции действий и поведения. 
В дополнение к формированию знаний развива-
ются навыки эмпатии, социальной ориентации 
и проецирования на другого, распознавая его 
мотивы. Дети учатся ставить себя на место дру-
гого. И все это происходит во время деятель-
ности по изучению интересного явления или 
феномена по заданному проекту (Смирнов 2000).  

Педагогический эксперимент 

В данной статье мы представляем исследо-
вание, проведенное с дошкольниками четвер-
того года обучения в детском саду. Проектно-
ориентированное обучение проходило  
по направлениям «Окружающий мир» и «Бол-
гарский язык и литература». Изучаются способ-
ности дошкольников в детском саду к форми-
рованию компетенций в образовательном 
направлении «Окружающий мир», интегриро-
ванном с образовательным направлением «Бол-
гарский язык и литература», как и «Математи-
ка» и «Изобразительное искусство». Критерий 
для исследования «Обогащение словарного 
запаса» установлен. Эта компетенция изложена 
в Приложении 1 и Приложении 3 к Постанов-
лению № 5 от 3 июня 2016 года о дошкольном 
образовании (Постановление № 5 от 3 июня  
2016 года о дошкольном образовании). 

Дети оцениваются по двум показателям: 
сформированность навыков правильного обще-
ния на тему осенних растений и сформирован-
ность навыков идентификации, сравнения, 
классификации, упорядочивания и описания 
осенних растений, их частей и изменений,  
которые претерпевают различные фрукты  
и овощи осенью. Чтобы охватить каждый  
из контрольных показателей, дети из экспери-
ментальной и контрольной групп выполняют 
различные задания. 

В качестве методов исследования применя-
лись метод педагогического эксперимента  
и дидактический тест. Для проведения соот-
ветствующего урока по направлению «Окружа-
ющий мир» используются разнообразные ди-
дактические средства, инструменты и приемы, 
приготовленные в основном из натуральных 
плодов и материалов из природы. Педагоги ис-
пользуют привычные подходы: лекция, позна-
вательное задание, ролевая игра.

Первая задача индикатора — обновление 
знаний за предыдущий день. В контрольной 
группе дети размышляют над картинками  
из учебника, чтобы вспомнить, чему они научи-
лись за предыдущий день, чтобы установить 
правильность в общении по теме осенних рас-
тений. Дети экспериментальной группы на фоне 
соответствующей музыки и тематического де-
кора обсуждают загадки и стихи, которые они 
услышали от воспитателя, чтобы ввести новую 
тему, также об осенних растениях, используя 
аппликации из осенних листьев, собранных 
детьми. 

По второму показателю классификации, 
сравнения, описания и упорядочивания фруктов 
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и овощей две группы снова помещаются  
в разные условия, чтобы оценить их навыки  
по этому показателю. Экспериментальная груп-
па выполняла задания из сценок с Медведем, 
Лисой, Ежиком, картонными коробками, кар-
тонным большим деревом, кеглями, кратерами, 
декоративным сортом кабачка и желудями. 
Задания, по сути, являются заданиями на ассо-
циативное мышление, информирование, пред-
ставление информации и навыки работы в ко-
манде. В то время как контрольной группе 
давали задания, которые нужно было выполнить 
на основе иллюстраций в учебнике.

В экспериментальной группе было 28 детей, 
родившихся в 2015 году. Из них 16 мальчиков  
и 12 девочек. Контрольная группа также состо-
яла из 28 детей, родившихся в 2015 году, то есть 
всего в эксперимент было включено 56 шести-

летних детей. Из них 17 мальчиков и 11 девочек 
соответственно. Экспериментальная группа 
работала над поставленными задачами, исполь-
зуя проектную образовательную технологию,  
а контрольная группа — стандартную образо-
вательную технологию. Конкретные результаты 
собранных данных по оценке детьми второго 
критерия обобщены в диаграмме на рисунке 1.

Анализ результатов 
Анализ результатов по обогащению словар-

ного запаса детей показывает, что при выпол-
нении конкретных заданий 8 детей из экспери-
ментальной группы (29%) показали высокую 
степень обогащения словарного запаса, против 
2 детей (7%) из контрольной группы. Дети сво-
бодно говорили о том, что они пережили и ус-
лышали за предыдущий день, размышляли над 

Рис. 1. Уровень обогащение лексики

Fig. 1. Level of vocabulary enrichment
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тематическим стихотворением учителя.  
Они могут самостоятельно определять, срав-
нивать и описывать фрукты и овощи по картин-
кам в учебнике или по картинкам в картонных 
коробках и по модели осеннего дерева.

В среднем, экспериментальная группа по-
казала 13 детей, или 46% по сравнению с 7 деть-
ми, или 25% контрольной группы из всех  
56 детей, включенных в педагогическое иссле-
дование. Эти дети справились с наводящими 
вопросами учителя, чтобы рассказать или всту-
пить в разговор на тему осенних плодовых  
и овощных растений. Они размышляют об из-
менениях, произошедших с представителями 
осеннего урожая, определяют и классифициру-
ют их среди других и кратко описывают  
их с использованием соответствующей лексики.

Низкий уровень обогащения словарного за-
паса был оценен у 7 детей — 25% эксперимен-
тальной группы к 19 детям — 68% детей кон-
трольной группы. Это говорит о том, что дети 
на этом уровне не могут справиться без помощи 
учителя, они не могут найти подходящие слова 
и ассоциации для включения в обсуждение или 
разговор при работе с другими детьми или 
взрослыми. Дети в обеих группах, оцениваемые 
на низком уровне обогащения словарного за-
паса, не могут определить, классифицировать 
или описать фрукты и овощи, их части, формы, 
цвета, свойства без вмешательства учителя.

Результат сформированности навыков пра-
вильного общения на тему осенних растений  
и сформированности навыков распознавания, 
сравнения, классификации, расположения  
и описания осенних растений, их частей и из-
менений, которые претерпевают различные 
фрукты и овощи осенью, на среднем и выше 
среднего уровнях был достигнут 75% детей  
в экспериментальной группе после внедрения 
проектного обучения, в то время как в контроль-
ной группе этот результат составил всего 32%.

Заключение
После исследования шестилетних детей  

в обеих группах высокий уровень достижения 
установленного критерия уровня обогащения 
словарного запаса компетенции был отмечен 
только в экспериментальной группе. Причиной 
тому является педагогическая ситуация, осу-
ществляемая в соответствии с проектным под-
ходом с интегрированными целями для дости-
жения компетенций направлений развития 
языка и взаимодействия с окружающим миром. 
Соответственно, количество этой группы детей, 
которые справились, но только с помощью 
учителя, уменьшилось.

Проектное обучение для детей этой возраст-
ной группы является эффективным и действен-
ным педагогическим методом. Дети из кон-
трольной группы находились в тех же условиях, 
что и дети из экспериментальной группы, с той 
лишь разницей, что к ним не применялась экс-
периментальная модель проектных уроков  
из вышеуказанных образовательных ядер. Было 
обнаружено, что они не могут самостоятельно 
выполнять задания по описанию, распознаванию, 
коммуникативно-речевому общению, особенно 
вступая в разговор на заданную тему, и не могут 
самостоятельно сформировать высказывание 
на заданную тему.

Дети, благодаря проектному обучению, обо-
гатили свой словарный запас, о чем свидетель-
ствуют полученные результаты. Это благопри-
ятствует как их достижениям по предмету 
«Окружающий мир», так и по предмету «Бол-
гарский язык и литература». Эти знания проч-
ны, поскольку основаны на личном опыте — они 
видели фрукты и овощи на рынке, держали 
некоторые из них в руках, собирали и сортиро-
вали осенние листья.

Еще один вывод из исследования заключа-
ется в том, что коммуникативные навыки, сфор-
мированные в процессе проекта в «Окружающем 
мире», обусловлены саморегуляцией, так как 
дети добились правильного общения по по-
ставленным задачам. 

Проектно-ориентированное обучение, по-
видимому, является предвестником условий 
саморегуляции у детей на следующем этапе их 
развития.

Проведенные педагогические исследования 
показали, что формированию компетенций  
у детей дошкольного возраста способствует 
применение инновационной педагогической 
практики, такой как проектный урок. 

В результате выполнения конкретных ко-
мандных заданий дети учатся координировать 
свои действия и отношения самостоятельно  
и в команде. 

Они приобретают привычки и компетенции 
в построении последовательности событий  
и в то же время способны сосредоточиться  
на своих партнерах по сюжету. 

Они формируют коммуникативно-речевые 
компетенции в ходе выполнения действий  
на уроке и обосновывают свой выбор самосто-
ятельно или с помощью наводящих вопросов.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии потенци-

ального или явного конфликта интересов.



295 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-4-290-295

Занятия по обогащению речи детей в детском саду

Conflict of Interest
The authors declare that there is no conflict 

of interest, either existing or potential.

Соответствие принципам этики
Авторы сообщают, что при проведении ис-

следования соблюдены этические принципы, 
предусмотренные для исследований с участием  
людей.

Ethics Approval
The authors declare that the study complies with 

all ethical principles applicable to human research.

Вклад авторов
Вклад проф. М. К. Николовой — разработка 

методологических основ проведения педагогиче-
ского эксперимента. Вклад др. М. Й. Даневой — это 

формулировка целей, задач и действий экспе-
римента и статьи.

Author Contributions
The contribution of М. K. Nikolova is the 

development of the methodology of the pedagogical 
experiment. The contribution of М. Y. Daneva  
is the formulation of the goals, tasks and activities 
of the experiment and the article.

Благодарности
Авторы благодарят анонимных рецензентов 

статьи, замечания которых  позволили  значи-
тельно улучшить ее качество.

Acknowledgements
The authors would like to thank the anonymous 

reviewers, whose comments allowed the authors 
to significantly improve the quality of the article.

Источники
Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. «За предучилищното образование», обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2016 г.,  

изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/2136850647 (дата обращения 19.04.2022). 

Литература
Коменски, Я. А. (1957) Велика дидактика. София: БАН, 310 c. 
Полихронов, Д. П. (2021) Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна 

предучилищна, училищна и семейна среда. София: Св. Климент Охридски, 320 c.
Подласый, И. П. (1999) Педагогика. Кн. 2. Процесс воспитания. М.: Владос, 256 c.
Смирнов, С. А. (ред.). (2000) Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. 4-е изд. М.: Академия, 

512 с.

Sources
Naredba № 5 ot 3 yuni 2016 g. “Za preduchilishchnoto obrazovanie”, obn. DV. br.46 ot 17 yuni 2016 g., izm. i dop. 

DV. br.12 ot 11 Fevruari 2022 g. [Ordinance No. 5 of June 3, 2016 “On preschool education”, published DV.  
No. 46 of June 17, 2016, amended. and add. DV. No. 12 of February 11, 2022]. Available at: https://www.lex.bg/
bg/laws/ldoc/2136850647 (accessed 19.04.2022). (In Bulgarian)

References
Komenski, J. A. (1957) Velika didaktika [Magna Didactica]. Sofia: BAN Publ., 310 p. (In Bulgarian)
Podlasyj, I. P. (1999) Pedagogika. Kn. 2. Protses vospitaniya [Pedagogy. Pt. 2. The Process of education]. Moscow: 

Vlados Publ., 256 p. (In Russian)
Polikhronov, D. P. (2021) Pedagogicheski tekhnologii za stimulirane na ogramotyavaneto v multikulturna 

preduchilishchna, uchilishchna i semejna sreda [Pedagogical technologies and literacy stimulation in multicultural 
preschool, school and family environments]. Sofia: Sv. Kliment Okhridski Publ., 320 p. (In Bulgarian)

Smirnov, S. A. (ed.). (2000) Pedagogika: pedagogicheskie teorii, sistemy, tekhnologii [Pedagogy: Pedagogical theories, 
systems and technologies]. 4th ed. Moscow: Academa Publ., 512 p. (In Russian)

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-147-162
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647


296

Комплексные исследования детства, 2022, т. 4, № 4 
Comprehensive Child Studies, 2022, vol. 4, no.4 

www.kid-journal.ru

УДК 159.9          EDN LCRKQE
      https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-4-296-310  

Возрастные особенности веры в сверхъестественные явления
П. А. Васильева1

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48.

Сведения об авторе
Васильева Полина Адимановна, 
ORCID: 0000-0003-4742-2035, 
e-mail: kvpps@yandex.ru  
Для цитирования: 
Васильева, П. А.  
(2022) Возрастные особенности 
веры в сверхъестественные 
явления. Комплексные 
исследования детства, т. 4, № 4, 
с. 296–310. https://doi.
org/10.33910/2687-0223-2022-4-4-
296-310 EDN LCRKQE
Получена 29 ноября 2022; прошла 
рецензирование 30 ноября 2022; 
принята 30 ноября 2022.
Финансирование: Исследование 
не имело финансовой поддержки.
Права: © П. А. Васильева (2022) 
Опубликовано Российским 
государственным педагогическим 
университетом им. А. И. Герцена. 
Открытый доступ на условиях 
лицензии CC BY-NC 4.0.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования на тему 
отношения современного человека к сверхъестественным явлениям. 
Актуальность исследования обусловлена представленными в обзоре 
литературы данными о широком распространении веры в паранормальные 
явления у современных людей. Также уделено особое внимание возрастным 
особенностям этого феномена. В исследовании приняли участие  
570 человек в возрасте от 12 до 60 лет. Участие в исследовании было 
добровольным. Все испытуемые были разделены по возрастным группам: 
группа подростков (11–15 лет) составила 24 человека, молодежь  
(16–19 лет) — 195 человек, возрастная группа от 20 до 30 лет включала 
237 человек, группа в возрасте от 30 до 40 лет — 70 человек, от 40  
до 60 — 44 человека. Опрос проводился с помощью Google-форму.  
На многие вопросы достаточно часто были даны скептические ответы. 
На вопрос о том, во что из предложенного вы верите, ответ: «Я не верю», 
встречается во всех возрастных категориях, но наиболее популярным 
он оказался у людей в возрасте от 20 до 30 лет. Второе место занял этот 
ответ у молодежи и в группе от 30 до 40 лет. У подростков и у людей  
в возрасте от 40 до 60 лет он не попал в топ-3 популярных ответов. 
Однако в каждой группе есть определенный процент верующих  
в сверхъестественные явления. Более верующими в отношении некоторых 
проблем оказались подростки и люди в возрасте от 40 до 60 лет.

Ключевые слова: паранормальные явления, вера, возрастные особенности, 
сверхъестественные силы, подростки, молодежь

Abstract . The article presents the results of a study on the attitudes of modern 
people to supernatural phenomena. Literature review shows that the belief  
in paranormal phenomena is widespread among modern students, which 
underpins the relevance of this study. The article pays special attention to the 
age-related features of such belief. The study involved 570 people aged 12 to 
60 years. Participation in the study was voluntary. All subjects were divided 
into age groups: 24 teenagers (11–15 years old), youth (16–19 years old) — 195 
people, 237 people aged 20 to 30, 70 people aged 30 to 40, and 44 people aged 
40 to 60. The survey was conducted using a Google form. Many questions 
were often answered with skepticism. When the respondents were asked which 
of the proposed supernatural phenomena they believe in, the answer “I don’t 
believe” was found in all age categories, but was the most popular among 
people aged 20 to 30 years. It was the second-popular answer among youth 
and among the respondents aged 30 to 40 years. In teenagers and people aged 
40 to 60, the answer did not make it into the top three popular answers. 
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However, in each group there is a certain percentage of believers in supernatural 
phenomena.  The study also showed that teenagers and people aged 40 to 60 
more often believe in certain supranatural phenomena, compared to the other 
groups of respondents.

Keywords: paranormal phenomena, beliefs, age characteristics, supernatural 
powers, teenagers, youth

В настоящее время развитие мирового обще-
ства зависит от научно-технического прогресса. 
Все большую значимость приобретает научно 
обоснованный подход (Карташова 2016; Lindeman, 
Svedholm-Häkkinen 2016). Однако существуют 
исследования, показывающие, что большое коли-
чество людей верят в паранормальные явления 
(Badcock 2011; Barber 2014). Например, Дж. Смит 
приходит к выводу, что сегодня в астрологию 
верит больше людей, чем в Средние века (Смит 
2020). Подобные исследования говорят о том, что 
вера в сверхъестественное все еще играет важную 
роль в жизни многих людей (Shtulman, Harrington 
2016).

Опасность таких верований заключается в том, 
что в крайних проявлениях это может нанести 
вред обществу. Например, террористы-фанатики 
убивают тысячи людей ради искаженных симво-
лов веры (Понукалин 2019). Также вера в паранор-
мальное может негативно сказаться на психическом 
и/или физическом здоровье отдельного человека 
(Байрамова, Ениколопов 2016). Например, вместо 
того, чтобы пойти к квалифицированному специ-
алисту, человек идет к гадалке и прочим чудо- 
творцам (Субботский 2013; Булейко, Гаджиахмедов 
2019), а позднее обращение к специалисту ведет 
к смертельному исходу. В связи с этим необходи-
мо более подробно изучить эту проблему.

Первые работы на эту тему стали проводиться 
в 1882 году в Великобритании обществом психи-
ческих исследований. Целью этого общества было 
изучение тех способностей человека, которые 
невозможно объяснить с помощью науки.  
В 1885 году аналогичное общество было создано 
в США. В 1927 г. в Чикаго ученый-ботаник 
Дж. Б. Райн организовал парапсихологическую 
лабораторию (Бессонова 2012а).

В России изучением паранормальных явлений 
начал заниматься В. М. Бехтерев в первой поло-
вине XX века. Его силами при институте исследо-
вания мозга и психической деятельности  
в 1920 году была создана комиссия по изучению 
телепатии, магнетизма, медиумизма, спиритизма 
(Бессонова 2012b). В скором времени советской 
властью были запрещены паранаучные экспери-
менты, что приостановило подобные опыты.

Если переходить к более современным иссле-
дованиям представлений людей о паранормальных 

явлениях, то можно заметить, что количество 
зарубежных работ на эту тему больше, чем отече-
ственных. Так, например, в Америке с 1990 года 
было проведено по меньшей мере 15 исследований 
(Понукалин 2019), в то время как в России — 5. 

Большая часть отечественных исследований 
была проведена Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ): 1990 г., 2000 г., 
2015 г., 2019 г. Специалисты отмечают, что дина-
мика результатов смещается в сторону скептициз-
ма. По данным результатов за 2019 год процент 
верующих в паранормальное снизился с 48%  
до 31% в сравнении с 2015 годом. В то же время 
увеличились показатели тех россиян, которые за-
трудняются однозначно оценить существование 
сверхъестественного (Вера в необъяснимое… 2019).

Еще одно исследование было проведено в 2013 
году институтом психологии РАН. Выборку со-
ставили 300 студентов российских вузов. Авторы 
приходят к выводу, что половина студентов верят 
в паранормальные явления (Юревич, Юревич 
2013).

Все это определило цель исследования: изуче-
ние возрастной специфики отношения к паранор-
мальным явлениям.

Материалы и методы
В нашем исследовании было опрошено  

570 человек в возрасте от 12 до 60 лет. Участие 
в исследовании было добровольным. Всех ис-
пытуемых мы разделили по возрастным группам: 
группа подростков (11–15 лет) составила  
24 человека, юношеского возраста (16–19 лет) — 
195 человек, возрастная группа от 20 до 30 лет —  
237 человек, группа в возрасте от 30 до 40 лет —  
70 человек, от 40 до 60 — 44 человека. 

Испытуемые заполняли Google-форму, пред-
ставленную в интернете. В аннотации к форме 
говорилось, что опрос проводится с целью из-
учения современных россиян к паранормальным 
явлениям и имеет под собой научные задачи.

Результаты
На вопрос «Сталкивались ли Вы в жизни  

с паранормальными явлениями?» (рис.  1)  
в каждой возрастной группе встречались  
отрицательные и положительные ответы. 
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В процентном отношении из рисунка 1 вид-
но, что большее количество людей в возрасте 
от 30 до 40 лет (43%) и подростки (42%), в срав-
нении с другими возрастными категориями, 
утверждают, что сталкивались в жизни с пара-
нормальными явлениями. Наиболее скептическое 
отношение к встрече с паранормальными явле-
ниями выявлено в группе от 20 до 30 лет  
(71% отрицательных ответов).

Ответы на вопрос «Верите ли Вы в приметы/
суеверия?», представлены на рисунке 2. 

Можно заметить, что опять наиболее скеп-
тическое отношение прослеживается в группе 
людей от 20 до 30 лет (51% однозначно ответил 
«нет»). На втором месте группа людей от 30 до 
40 лет (47%). На третьем — юноши и девушки 
(38%). Наиболее верующими людьми оказались 
респонденты в возрасте от 40 до 60 лет. Среди 
них однозначно «да» ответили 23% опрошенных. 
В то время как однозначно «нет» ответили 
только 14%. Если объединить ответы «не во все» 
и «да», подразумевая, что все-таки верят, то 

Рис. 1 Соотношение ответов (%) на вопрос «Сталкивались ли Вы в жизни  
с паранормальными явлениями?» у представителей разных возрастных групп

Fig. 1. Ratio of answers (%) to the question “Have you ever experienced paranormal phenomena in your life?”  
in different age groups
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наиболее верующими в приметы и суеверия 
оказываются 2 группы — подростки (71%)  
и люди от 40 до 60 лет (79%).

На вопрос «Во что из перечисленного  
Вы верите?» каждый мог выбрать несколько 
вариантов ответа (табл. 1). Поэтому мы выде-
лили три наиболее популярных ответа в каждой  
возрастной группе, которые представлены  
в таблице 1. 

Можно заметить, что в каждой возрастной 
группе встречается ответ «Астрология». У под-
ростков этот ответ на первом месте. У людей  
в возрасте от 40 до 60 лет этот ответ стоял  

на втором месте. В группах от 20 до 30 лет  
и от 30 до 40 лет — на третьем. Также во всех 
группах достаточно популярным был ответ: 
«Бог». В группах от 30 до 40 лет и от 40 до 60 
этот ответ занимает первое место. У подростков 
и у людей в возрасте от 20 до 30 лет — второе 
место. У юношей и девушек — третье. 

Ответ «Я не верю» встречается во всех воз-
растных категориях, но наиболее популярным 
он оказался у людей в возрасте от 20 до 30 лет. 
Второе место занимает этот ответ у юношей  
и девушек и в группе от 30 до 40 лет. У подростков 

Fig. 2. Ratio of answers (%) to the question “Do you believe in signs/superstitions?”

Рис. 2. Соотношение ответов (%) на вопрос «Верите ли Вы в приметы/суеверия?»
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Табл. 1. Наиболее частые объекты веры у представителей разных возрастных групп

Подростки Молодежь 20–30 лет 30–40 лет 40–60 лет

Астрология Астрология Я не верю Бог Бог

Бог, призраки Я не верю Бог Я не верю Астрология

Колдуны, НЛО Бог Астрология
Призраки, 
колдуны,  

астрология
Колдуны

Table 1. The most common objects of beliefs among representatives of different age groups

Teenagers Youth 20–30 years 30–40 years 40–60 years

Astrology Astrology I do not believe God God

God, ghosts I do not believe God I do not believe Astrology

Sorcerers, UFO God Astrology
Ghosts,  

sorcerers,  
astrology

Sorcerers

и у людей в возрасте от 40 до 60 лет он не попал 
в топ-3 популярных ответов.

На вопрос «К кому Вы обратитесь при по-
явлении трудноразрешимых ситуаций?» респон-
дентам также можно было выбрать несколько 
вариантов ответа. В связи с этим мы выделили 
наиболее популярные ответы в каждой  
возрастной группе, которые представлены  
в таблице 2. 

Табл. 2. Наиболее популярные ответы на вопрос:  
«К кому Вы обратитесь при появлении трудноразрешимых ситуаций?»

Подростки Молодежь 20–30 лет 30–40 лет 40–60 лет

Друзья Близкие  
родственники

Близкие  
родственники

Близкие  
родственники

Близкие  
родственники

Близкие  
родственники Друзья Друзья Друзья Психолог

Психолог Психолог Психолог Психолог Бог

Table 2. The most popular answers to the question “Whom do you contact when difficult situations arise?”

Teenagers Youth 20–30 years 30–40 years 40–60 years

Friends Close relatives Close relatives Close relatives Close relatives

Close relatives Friends Friends Friends Psychologist

Psychologist Psychologist Psychologist Psychologist God

Почти в каждой возрастной категории встре-
чаются одинаковые популярные ответы: друзья, 
близкие родственники, психолог. Однако  
в группе людей от 40 до 60 лет ответ «Друзья» 
не является самым популярным, а также в этой 
группе встречается ответ «Бог», который за-
нимает третье место. 

Первое место во всех группах, кроме под-
ростков, занимает ответ «Близкие родственники». 
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У подростков этот ответ занимает второе место, 
а самый популярный ответ — «Друзья». У юно-
шей и девушек, у людей в возрасте от 20 до  
30 лет и от 30 до 40 лет он занимает второе 
место. Как писалось выше, ответ «Друзья»  
не попал в тройку самых популярных ответов 
в группе людей от 40 до 60 лет. 

Ответ «Психолог» занимает третье место во 
всех возрастных категориях, кроме людей от 40 
до 60 лет. В этой группе он занимает второе место. 

Наиболее популярные ответы на вопрос:  
«Как чаще всего Вы объясняете свои неудачи?» 
представлены в таблице 3. 

Ответ «Моя вина» занимает первое место во 
всех возрастных категориях. Ответ «Кара за 

грехи» занимает второе место у подростков  
и юношей с девушками, в группе людей во воз-
расте от 30 до 30 лет и от 40 до 60 лет — третье. 
В категории людей от 30 до 40 лет этот ответ  
не является самым популярным. 

Ответ «Стечение обстоятельств» занимает 
второе место в группах от 20 до 30 лет, от 30 до 
40 лет и от 40 до 60 лет. Третье место — в груп-
пе юношей и девушек. У подростков этот ответ 
не является самым популярным. Можно заме-
тить, что у подростков третье место по популяр-
ности занимает ответ «Примета». В других 
возрастных категориях этот ответ не является 
самым популярным.

Табл. 3. Наиболее популярные ответы на вопрос «Как чаще всего Вы объясняете свои неудачи?»

Подростки Молодежь 20–30 лет 30–40 лет 40–60 лет

Моя вина Моя вина Моя вина Моя вина Моя вина

Кара за грехи, порча Кара за грехи Стечение  
обстоятельств

Стечение  
обстоятельств

Стечение  
обстоятельств

Примета Стечение  
обстоятельств Кара за грехи Объективные  

причины Кара за грехи

Table 3. The most popular answers to the question “How do you explain your failures most often?”

Teenagers Youth 20–30 years 30–40 years 40–60 years

My fault My fault My fault My fault My fault

Punishment for sins, 
the evil eye Punishment for sins Coincidence Coincidence Coincidence

Sign Coincidence Punishment for sins Objective reasons Punishment for sins

Рис. 3. Соотношение ответов (%) на вопрос «Сталкивались ли Вы с колдовством?»
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Fig. 3. Ratio of answers (%) to the question “Have you encountered witchcraft?”

Ответы на вопрос «Сталкивались ли Вы  
с колдовством?» представлены на рисунке 3. 

Можно заметить, что ответ «Да» заметно 
увеличивается в группах людей от 30 до 40 лет 
(29%) и от 40 до 60 лет (39%). В то время как этот 
ответ встречается у 17% опрошенных у под-
ростков и у людей в возрасте от 20 до 30 лет,  
и у 18% опрошенных юношей и девушек.

Ответы на вопрос «Как часто Вы интере-
суетесь гороскопом?» представлены на ри-
сунке 4. 

Наиболее популярным ответом среди всех 
групп является ответ «Никогда». У подростков 
второе место занимает ответ «Каждый день» 

(25%). У юношей — 2-3 раза в неделю. В группе 
людей от 20 до 30 лет — раз в полгода, от 30  
до 40 лет — раз в месяц, от 40 до 60 лет — раз в год.

Наиболее популярные ответы на вопрос: «По-
чему людям нужны сверхъественные силы?»  
представлены в таблице 4. 

Ответ «Для веры» является наиболее попу-
лярным в каждой возрастной группе. Первое 
место он занимает у юношей и в группе от 40 до 
60 лет. Второе место — в группе от 30 до 40 лет, 
третье место — у подростков и у респондентов 
в возрасте от 20 до 30 лет. Ответ «Не нужны» 
наиболее популярен у подростков (на первом 
месте) и у юношей (третье место). 

Рис. 4. Соотношение ответов (%) на вопрос «Как часто Вы интересуетесь гороскопом?»
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Fig. 4. The ratio of answers (%) to the question “How often do you consult a horoscope?”

Табл. 4. Наиболее популярные ответы на вопрос «Почему людям нужны сверхъявственные силы?»

Подростки Молодежь 20–30 лет 30–40 лет 40–60 лет

Не нужны Для веры Снятие  
ответственности

Снятие  
ответственности Для веры

В помощь Снятие  
ответственности

Объяснение  
непонятного

Объяснение  
непонятного,  

для веры
Объяснение  
непонятного 

Для веры Не нужны Для веры, в помощь В помощь,  
интереснее жить Поддержка

Table 4. The most popular answers to the question “Why do people need supernatural forces?”

Teenagers Youth 20–30 years 30–40 years 40–60 years

They don’t need 
supernatural forces For faith Shifting 

responsibility 
Shifting 

responsibility For faith

To get help from 
them

Shifting 
responsibility

Explanation of the 
incomprehensible 

Explanation of the 
incomprehensible; 

For faith
Explanation of the 
incomprehensible

For faith They don’t need 
supernatural forces

For faith;  
To get help from 

them

To get help from 
them;  

More interesting to live
Support

Ответ «Снятие ответственности» популярен 
у юношей (второе место), и в группах от 20 до 
30 лет и от 30 до 40 лет (третье место). У под-
ростков и у респондентов в возрасте от 40 до 
60 лет этот ответ не попал в тройку популярных 
ответов. Ответ «Объяснение непонятного» 
встречается в группах от 20 до 30 лет, от 30 до 

40 лет, от 40 до 60 лет. У подростков и юношей 
этот ответ не является самым популярным.

Ответы на вопрос «Есть ли кто-то, кто может 
точно предсказать будущее конкретного чело-
века?» представлены в рисунке 5. 

В каждой возрастной категории ответ «Нет» 
является преобладающим. Однако можно  
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заметить, что ответ «Да» встречается почти  
в 2 раза больше у подростков (29%) и у людей  
в возрасте от 40 до 60 лет (33%) в сравнении  
с другими группами. 

Ответы на вопрос «Некоторые люди имеют 
колдовскую силу и способны наводить порчу?» 
представлены на рисунке 6. 

Видно, что у юношей и девушек и у людей  
в возрасте от 20 до 40 лет преобладает ответ 
«Нет». У подростков ответы разделились по-
ровну. В группе от 40 до 60 лет преобладает 
ответ «Да» (65%).

Ответ на вопрос «Можно ли передавать 
мысли на расстоянии?» представлен на рисун-
ке 7. 

Почти в каждой возрастной категории при-
мерно одинаковое распределение ответов «Да» 
и «Нет», с преобладанием второго. Однако  
у людей в группе от 40 до 60 лет противо- 
положная ситуация — превалирует ответ  
«Да» (70%).

Ответы на вопрос «Верите ли Вы в спири-
тические сеансы (общение с духами)?» пред-
ставлены на рисунке 8. 

Рис. 5. Соотношение ответов (%) на вопрос «Есть ли кто-то, кто может точно предсказать будущее 
конкретного человека?»

Fig. 5. The ratio of answers (%) to the question “Is there anyone who can accurately predict the future  
of a particular person?”
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Fig. 6. The ratio of answers (%) to the question “Are there people who have witchcraft powers and are able to put an evil eye?”

Рис. 7. Соотношение ответов (%) на вопрос «Можно ли передавать мысли на расстоянии?»

Рис. 6. Соотношение ответов (%) на вопрос «Некоторые люди имеют колдовскую силу и способны наводить порчу?
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Fig. 7. The ratio of answers (%) to the question “Is it possible to convey thoughts from a distance?”

Fig. 8. The ratio of answers (%) to the question “Do you believe in spiritual sessions  
(communication with spirits)?”

Рис. 8. Соотношение ответов на вопрос: «Верите ли Вы в спиритические сеансы (общение с духами)?»
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В каждой возрастной группе преобладает 
ответ «Нет». Однако у подростков ответ «Да» 
встречается чаще, чем в других возрастах.

Ответы на вопрос «Верите ли Вы тому, что 
делали экстрасенсы в телешоу “Битва экстра-
сенсов”?» представлены на рисунке 9.

Можно заметить, что во всех группах преоб-
ладает ответ «Нет». Однако у людей в возрасте 
от 40 до 60 лет заметно менее скептическое 
отношение к телепередаче в сравнении с други-
ми группами.

Ответы на вопрос «Любите ли Вы смотреть 
передачи про сверхъестественные явления?»  
представлены на рисунке 10. Процентное соот-
ношение ответов почти в каждой возрастной 
группе схожи, однако у подростков заметно 
наблюдается увеличение ответа «Иногда»  
сравнении с другими группами.

Можно заметить, что в основном на вопросы 
были даны скептические ответы. Однако  
в каждой группе есть определенный про- 
цент верующих в сверхъестественные явления.  

Рис. 9. Соотношение ответов на вопрос: «Верите ли Вы тому, что делали экстрасенсы  
в телешоу “Битва экстрасенсов”?»

Fig. 9.  The ratio of answers (%) to the question “Do you believe in what psychics did  
on the TV show ‘Battle of Psychics’?”

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-3-147-162


Комплексные исследования детства, 2022, т. 4, № 4 308

П. А. Васильева

Более верующими в отношении некоторых про-
блем оказались подростки и люди в возрасте  
от 40 до 60 лет. 

Показано, что разумными доводами и логи-
ческими рассуждениями невозможно изменить 
мифологические представления людей (Badcock 
2011). Согласно данным М. Линдемана (Lindeman, 
Svedholm-Häkkinen 2016), нет корреляций меж-
ду вероятностью веры в потусторонние явления 
и оценками по математике и физике в школе. 
Только обучение теоретическим представлени-

Fig. 10. The ratio of answers to the question “Do you like to watch TV programs  
about supernatural phenomena?”

Рис. 10. Соотношение ответов на вопрос «Любите ли Вы смотреть передачи  
про сверхъестественные явления?»

ям об универсальных законах вселенной мо- 
жет сдвинуть мышление большинства людей  
в сторону научного подхода к пониманию мира 
(Barber 2014).

Стоит отметить, что в нашем исследовании 
в каждой возрастной группе было разное коли-
чество респондентов. В связи с этим нельзя 
полноценно сделать вывод о возрастной специ- 
фике, можно говорить лишь о тенденциях. Ис-
следование продолжается для получения более 
достоверных результатов.
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Аннотация. Школьная травля в современной науке получили название 
«буллинг» (от англ. bullying — издевательство, запугивание, травля).  
Это не значит, что школа столкнулась с новым явлением: работ, описывающих 
конфликтное поведение в школе, но под другим названием, достаточно. 
Травля ребенка в школе в современном мире, утверждающем гуманное 
отношение в обществе, где есть институты защиты ребенка  
на государственном уровне, представляется чудовищным явлением  
и определяется некоторыми авторами как вызов современной 
образовательной системе.
Буллинг является острой и социально значимой проблемой в подростковом 
возрасте. Особенно тягостное впечатление производят сообщения  
о жестоком обращении с детьми, видеозаписи издевательств над 
одноклассниками и физически более слабыми детьми, выложенными  
в социальные сети в интернете, что вызывает особую тревогу педагогического 
сообщества. 
В работе описывается отношение современных подростков к буллингу 
и его проявлениям в их школьной жизни. Одним из основных выводов 
исследования является то, что подростки уверены в возможности борьбы 
с буллингом усилиями профильных специалистов, но зачастую не готовы 
к ним обратиться по различным причинам. Обнаружено, что чем выше 
уровень благополучия, оцененный с помощью методики «Опросник 
риска буллинга», тем выше параметры управления чужими эмоциями  
и межличностный эмоциональный интеллект, что способствует более 
высокой устойчивости к буллингу. Вместе с тем выявлено, что чем выше 
ощущение небезопасности у подростка, тем ниже уровень управления 
эмоциями. Обосновано, что просмотр фильмов, связанных с буллингом, 
и их обсуждение способствуют формированию осознанного отношения 
к буллингу у подростков.
Статья выполнена на основе выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: школа, подростки, буллинг, травля, агрессия
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Abstract. Modern researchers use the word “bullying” to describe aggressive 
behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person 
injury or discomfort. However, the phenomenon in question is older than the 
word “bullying”, and the use of the new word does not mean that the school 
is faced with a new phenomenon. There are plenty of works describing conflict 
behavior at school, but under a different name. Bullying at school seems  
to be a monstrous thing in the modern world—the world which asserts  
a humane attitude in a society where there are institutions for child protection 
at the state level. Some authors even characterize bullying as a challenge  
to the modern educational system.
In adolescence, bullying is an acute and socially significant problem. Reports 
of child abuse and videos of bullying of classmates and physically weaker 
children posted on social networks make a particularly painful impression 
and cause particular concern in the pedagogical community.
The paper describes the attitude of modern teenagers to bullying and its 
manifestations in their school life. One of the main conclusions of the study 
is that teenagers are confident that bullying can be effectively addressed  
by specialists—however, teenagers are often not ready to turn to specialists 
for various reasons. It was found that the higher the level of well-being (assessed 
using the Bullying Risk Questionnaire), the higher the interpersonal emotional 
intelligence and the parameters of managing other people’s emotions, which 
contributes to higher resistance to bullying. Further, it was revealed that the 
higher the feeling of insecurity in a teenager, the lower his level of emotion 
management. It is proven that watching films related to bullying and discussing 
them contribute to the formation of a conscious attitude to bullying among 
teenagers.

Keywords: school, teenagers, bullying, aggression

Школьная травля в современной науке полу-
чили название «буллинг» (от англ. bullying — 
издевательство, запугивание, травля) (Вакалова, 
Задорожная 2021). Это не значит, что школа 
столкнулась с новым явлением: работ, описы-
вающих конфликтное поведение в школе,  
но под другим названием, достаточно (Бекуло-
ва, Тухужева 2021; Беляева 2017; Фомина, Мол-
чанова 2020). Травля ребенка в школе в совре-
менном мире, утверждающем гуманное 
отношение в обществе, где есть институты  
защиты ребенка на государственном уровне, 
представляется чудовищным явлением и опре-
деляется некоторыми авторами как вызов со-
временной образовательной системе (Белеева, За-
глодина, Панкратова, Титова 2020; Кривцова 2011).

В общественном сознании и СМИ проблемы 
насилия представлены в довольно измененном 
и усеченном виде. Многие считают, что насилие 
ограничивается отдельными случаями, связан-
ными с ограниченным кругом неблагополучных 
семей (дети из неполных семей, дети родителей 
с зависимостями, неблагополучные школы  
и т. д.). Факты говорят о другом, поскольку  

насилие обнаруживается в семьях всех категорий 
населения и во всех без исключения сегментах 
общества, независимо от социально-экономи-
ческих, расовых, культурных или демографиче-
ских особенностей (Гарбузова, Сковородко, 
Белоус 2021; Петрановская 2018). 

Буллинг является острой и социально значимой 
проблемой в подростковом возрасте (Зиновьева, 
Николаева 2022). Особенно тягостное впечат-
ление производят сообщения о жестоком об-
ращении с детьми, видеозаписи издевательств 
над одноклассниками и физически более сла-
быми детьми, выложенными в социальные сети 
в интернете, что вызывает особую тревогу пе-
дагогического сообщества (Фанталов, Малязина 
2019; Череватая 2021).

Действительно, подростковый возраст — это 
время трудностей и конфликтов для многих 
детей (Калинина 2015; Николаева, Гаджибабаева 
2011; Рогава, Мамедов 2020), но буллинг зани-
мает особое место среди этих разнообразных 
проблем (Волкова 2021).

Одной из причин появления агрессии  
у подростков является неумение понимать  
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и контролировать свои эмоции, а также неумение 
понимать эмоции другого человека (Николаева 
2017). Оба этих умения описываются в рамках 
эмоционального интеллекта (ЭмИн). Все это  
и определило цель данного исследования: изучить 
наличие связи между ЭмИн и буллингом.

Материалы и методы
В исследовании были следующие методики: 

«Опросник риска буллинга» (Бочавер, Кузнецо-
ва, Бианки и др. 2015) и «Тестирование уровня 
эмоционального интеллекта» (Люсин 2006).

Был проведен эксперимент, суть которого 
состояла в том, чтобы изучить воздействие 
фильма «Чучело» (режиссер Р.  А.  Быков)  
на отношение подростков к буллингу.

Отношение подростков к буллингу оценива-
лось до просмотра фильма и после просмотра 
фильма с помощью авторской анкеты.

Респондентами исследования стали обучаю-
щиеся ГБОУ школа № 362 Московского района 
Санкт-Петербурга в возрасте 13–15 лет.

Результаты тестирования
Данные, полученные при анализе 

опросника риска буллинга.
Для интерпретации результатов тестирова-

ния было посчитано среднее и стандартное 
отклонение по четырем шкалам ОРБ. Далее  
с помощью критерия Стьюдента был определен 
уровень значимости показателей.

Выявлено различие по первому пункту  
(шкала небезопасности) с уровнем значимости 
p ≤ 0,62. Следовательно, обнаружена тенденция, 
что показатель небезопасности у мальчиков 
выше (табл. 1), но уровня значимости различие 
не достигает. Результаты не значимы в силу не-
достаточности выборки. Остальные показатели 
не различаются.

Тестирование уровня эмоционального 
интеллекта

При интерпретации результатов была 
обнаружена тенденция, что управление эмоциями 
и внутриличностная экспрессия в этом возрастном 
диапазоне выше у мальчиков (табл. 2).

Табл. 1. Результаты опросника риска буллинга (среднее и стандартное отклонение, баллы)

Группы Шкала  
небезопасности

Шкала  
благополучия

Шкала  
разобщенности

Шкала  
равноправия

Мальчики 12,6 ± 2,6 5,5 ± 2,4 4,6 ± 2,3 2,4 ± 1,2

Девочки 9,1 ± 2,8 5,4 ± 1,7 4,2 ± 2,5 2,3 ± 1,3

Table 1. Results of the Bullying Risk Questionnaire (mean and standard deviation, points)

Groups Insecurity Scale Well-Being Scale Disunity Scale Equality Scale

Boys 12.6 ± 2.6 5.5 ± 2.4 4.6 ± 2.3 2.4 ± 1.2

Girls 9.1 ± 2.8 5.4 ± 1.7 4.2 ± 2.5 2.3 ± 1.3

Табл. 2. Результаты тестирования уровня эмоционального интеллекта (среднее и стандартное отклонение, баллы)

Показатели
группы

Мальчики Девочки
МП 21,4 ± 5,7 23,0 ± 3,4
МУ 19,2 ± 4,7 19,5 ± 3,8
ВП 18,7 ± 3,7 17,2 ± 4,4
ВУ 14,0 ± 3,5 11,5 ± 5,1
ВЭ 14,0 ± 3,9 11,5 ± 3,5

МЭИ 40,6 ± 7,8 42,5 ± 6,6
ВЭИ 46,7 ± 8,9 40,3 ± 11,5
ПЭ 40,1 ± 6,5 40,2 ± 7,3
УЭ 47,2 ± 9,1 42,5 ± 10,3

Примечание: МП — понимание чужих эмоций, МУ — управление чужими эмоциями, ВП — понимание своих эмоций, 
ВУ — управление своими эмоциями, ВЭ — контроль экспрессии, МЭИ — межличностный эмоциональный интеллект, 
ВЭИ — внутриличностный эмоциональный интеллект, ПЭ — понимание эмоций, УЭ — управление эмоциями.
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Взаимосвязь результатов опросника 
риска буллинга и эмоционального 

интеллекта
Оказалось, что чем выше уровень благополучия, 

тем выше параметр управления чужими эмоциями 
и межличностный эмоциональный интеллект 
(рис. 1).

Следовательно, чем выше уровень благо- 
получия, тем лучше подросток чувствует другого 
человека и понимает его эмоции.

Чем выше ощущение небезопасности  
у подростка, тем ниже уровень управления 
эмоциями (рис. 2), следовательно, у обучающих-
ся повышается риск различных неадаптивных 
способов справляться с тревогой, включая 
травлю и другие формы агрессивного поведения.

По результатам опросника риска буллинга 
было найдено среднее значение по шкале благо-
получия, после этого дети были разделены  
на группы по отношению к субкультуре благо-

Table 2. Results of testing the level of emotional intelligence (mean and standard deviation, points)

Parameters
Groups

Boys Girls

UPE 21.4 ± 5.7 23.0 ± 3.4

MPE 19.2 ± 4.7 19.5 ± 3.8

UOE 18.7 ± 3.7 17.2 ± 4.4

MOE 14.0 ± 3.5 11.5 ± 5.1

EC 14.0 ± 3.9 11.5 ± 3.5

InterEI 40.6 ± 7.8 42.5 ± 6.6

IntraEI 46.7 ± 8.9 40.3 ± 11.5

UE 40.1 ± 6.5 40.2 ± 7.3

ME 47.2 ± 9.1 42.5 ± 10.3

Note: UPE—understanding other people’s emotions, MPE—managing other people’s emotions, UOE—understand-
ing one’s own emotions, MOE—managing one’s own emotions, EC—expression control, InterEI—interpersonal emo-
tional intelligence, IntraEI—intrapersonal emotional intelligence, UE—understanding emotions, ME—managing emotions.

Рис. 1. Корреляционные связи между параметрами эмоционального интеллекта и параметром 
«Благополучие» опросника риска буллинга
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Fig. 1. Correlations between the parameters of emotional intelligence and the well-being parameter  
of the Bullying Risk Questionnaire

Рис. 2. Корреляционные связи между параметрами эмоционального интеллекта и параметром 
«Небезопасность» опросника риска буллинга
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Fig. 2. Correlations between the parameters of emotional intelligence and the insecurity parameter  
of the Bullying Risk Questionnaire

получных (показатель выше среднего) и небла-
гополучных (показатель ниже среднего) (табл. 3). 
В таблице 4 представлены данные уровня эмо-
ционального интеллекта для каждой группы. 
Выявлено различие по шкале небезопасности 
 с уровнем значимости p ≤ 0,54. Следовательно, 
обнаружена тенденция, что неблагополучие 
связано с низкими показателями ЭмИн.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
неблагополучие отражается на всех компонентах 
эмоционального интеллекта.

Табл. 3. Уровень результатов опросника риска буллинга у подростков разных групп  
(баллы, среднее и стандартное отклонение)

Группы Шкала  
небезопасности

Шкала  
благополучия

Шкала 
разобщенности

Шкала 
равноправия

Благополучные 8,0 ± 2,4 7,3 ± 1,6 3,1 ± 2,3 2,2 ± 1,3

Неблагополучные 10,5 ± 3,0 3,9 ± 1,0 5,4 ± 2,6 2,4 ± 1,4

Table 3. The results of the Bullying Risk Questionnaire in teenagers of different groups  
(points, mean and standard deviation)

Groups Insecurity Scale Well-Being Scale Disunity Scale Equality Scale

Well-being 8.0 ± 2.4 7.3 ± 1.6 3.1 ± 2.3 2.2 ± 1.3

Trouble 10.5 ± 3.0 3.9 ± 1.0 5.4 ± 2.6 2.4 ± 1.4

Исследование влияния демонстрации  
и обсуждения фильма на отношение подростков 
к буллингу.

В ходе эксперимента было выявлено,  
что обучающимся трудно сконцентрировать 
свое внимание на фильме, который идет  
два часа. Это может быть связано как  
с накопившимся напряжением, усталостью под-
ростков, так и с особенностями современного 
детства.
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Выводы
1) Большинство современных подростков 

утверждает, что сталкиваются как с бул-
лингом, так и с кибербуллингом. 

2) Ученики утверждают, что испытывают 
буллинг как со стороны одноклассников, 
так и со стороны взрослых. 

3) Основными причинами буллинга,  
по мнению подростков, являются: жела-
ние самоутвердиться за счет более слабого, 
видимое отличие обижаемого от остальных, 
желание скрыть свои недостатки, месть.

4) Респонденты уверены, что буллинг могут 
пресечь специалисты, но не все готовы  

к ним обратиться для решения проблем, 
связанных с травлей.

5) Обнаружено, что чем выше уровень бла-
гополучия, оцененный с помощью мето-
дики «Опросник отношения к буллингу», 
тем выше параметры управления чужими 
эмоциями и межличностный эмоцио-
нальный интеллект.

6) Чем выше ощущение небезопасности  
у подростка, тем ниже уровень управле-
ния эмоциями.

7) Просмотр фильмов, связанных с буллин-
гом, и их обсуждение способствуют фор-
мированию отрицательного отношения 
к буллингу подростков.

Табл. 4. Уровень эмоционального интеллекта подростков из благополучных и неблагополучных групп  
(баллы, среднее и стандартное отклонение)

Показатели
Группы

Благополучные Неблагополучные
МП 24,0 ± 5,2 20,6 ± 3,4
МУ 21,7 ± 4,1 17,2 ± 2,8
ВП 19,4 ± 3,6 16,6 ± 4,1
ВУ 14,7 ± 3,9 10,9 ± 4,3
ВЭ 12,3 ± 3,0 13,1 ± 4,6

МЭИ 45,7 ± 7,1 37,8 ± 4,8
ВЭИ 46,4 ± 8,1 40,5 ± 12,2
ПЭ 43,4 ± 6,3 37,2 ± 5,9
УЭ 48,7 ± 8,6 41,2 ± 9,6

Примечание: МП — понимание чужих эмоций, МУ — управление чужими эмоциями, ВП — понимание своих 
эмоций, ВУ — управление своими эмоциями, ВЭ — контроль экспрессии, МЭИ — межличностный эмоциональный 
интеллект, ВЭИ — внутриличностный эмоциональный интеллект, ПЭ — понимание эмоций, УЭ — управление 
эмоциями.

Table 4. The level of emotional intelligence of teenagers from well-being and trouble groups  
(points, mean and standard deviation)

Parameters
Groups

Well-being Trouble

UPE 24.0 ± 5.2 20.6 ± 3.4

MPE 21.7 ± 4.1 17.2 ± 2.8

UOE 19.4 ± 3.6 16.6 ± 4.1

MOE 14.7 ± 3.9 10.9 ± 4.3

EC 12.3 ± 3.0 13.1 ± 4.6

InterEI 45.7 ± 7.1 37.8 ± 4.8

IntraEI 46.4 ± 8.1 40.5 ± 12.2

UE 43.4 ± 6.3 37.2 ± 5.9

ME 48.7 ± 8.6 41.2 ± 9.6

Note: UPE—understanding other people’s emotions, MPE—managing other people’s emotions, UOE—understand-
ing one’s own emotions, MOE—managing one’s own emotions, EC—expression control, InterEI—interpersonal emo-
tional intelligence, IntraEI—intrapersonal emotional intelligence, UE—understanding emotions, ME—managing emotions.
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Аннотация. Нарушение развития коммуникативных навыков выражается 
в затруднении инициировать общение и поддерживать его, неспособности 
развивать отношения со сверстниками, обмениваться с ними эмоциями, 
участвовать в общей деятельности. Нарушение развития коммуникативных 
навыков является одной из важнейших характеристик детей  
с расстройствами аутистического спектра. Более того, дети с расстройствами 
аутистического спектра отличаются неспособностью использовать речь 
для общения.
Цель исследования — изучение социально-коммуникативных навыков 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. При выборе 
методик мы ориентировались на речевые возможности ребенка.  
Для диагностики были использованы следующие методики: «Диагностика 
развития общения со сверстниками» И. А. Орловой, В. М. Холмогоровой; 
методика «Секрет» Т. А. Репиной; «Тест Салли — Энн» (false belief task) 
и методика «Казалось — оказалось» (appearance-reality task).  
Для проведения формирующего эксперимента учащиеся были разделены 
случайным образом на две группы по 30 человек в каждой. Группа 1 — 
экспериментальная, группа 2 — контрольная.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
у детей с РАС наблюдаются проблемы с развитием социально-
коммуникативной сферы, а именно: снижение или отсутствие интереса 
к сверстникам, трудности в инициировании общения, затруднение  
в использовании вербальных средств коммуникации. Однако, несмотря 
на низкий уровень развития коммуникативных навыков, учащиеся хорошо 
знают социальные нормы и установки. Также нужно отметить, что  
у детей, имеющих расстройства аутистического спектра не сформирована 
модель психического, т. е. они не способны понять ложность убеждений, 
в том числе и собственных.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дети, социальные 
навыки, коммуникативные навыки, модель психического
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Abstract. Impaired development of communication skills is expressed in the 
difficulty to initiate and maintain communication, the inability to develop 
relationships with peers, share emotions with them, and participate in common 
activities. Impaired development of communication skills is one of the most 
important features of children with autism spectrum disorders. Further, 
children with autism spectrum disorders are characterized by the inability to 
use language to communicate. 
The study is focused on the social and communication skills of students with 
autism spectrum disorders. The choice of methods depended on the speech 
capabilities of each particular child. The following methods were used for 
diagnostics: “Diagnostics of the development of communication with peers” 
by I. A. Orlova and V. M. Kholmogorova; the “Secret” technique by T. A. Repina; 
the Sally-Ann test (a false belief task) and the technique “It seemed—it turned 
out” (an appearance-reality task). To conduct a formative experiment, the 
students were randomly divided into the experimental group (Group 1) and 
the control group (Group 2), with 30 people in each group.  
According to the results of the study, it can be concluded that children with 
autism spectrum disorders have the following problems with the development 
of the social and communicative sphere: a decrease or lack of interest in peers, 
difficulties in initiating communication and difficulty in using verbal means 
of communication. However, despite the low level of development  
of communication skills, students with autism spectrum disorders are well 
aware of social norms and attitudes. It should also be noted that children with 
autism spectrum disorders have not formed a Theory of mind — i. e., they 
are unable to understand the falsity of beliefs, including their own ones.

Keywords: autism spectrum disorders, children, social skills, communication 
skills, theory of mind

При расстройстве аутистического спектра 
(РАС) у детей отмечается нарушение социаль-
ного взаимодействия, коммуникации и поведе-
ния.

Многие исследователи уделяют внимание 
проблеме развития коммуникации детей с рас-
стройствами аутистического спектра (Власова 
2014; Мамохина 2017; Никольская, Баенская, 
Либлинг 2016; Хаустов 2012; 2016). Указывается 
(Аппе 2016; Воскресенская, Козловская, Симаш-
кова и др. 2016; Гаврилушкина, Малова, Панкра-
това 2012; Лисина 2009; Роджерс, Доусон, Вис-
мара 2016; Семаго, Соломахина 2017) роль 
формирования коммуникативных навыков  
в социализации и развитии личности ребенка. 
Поэтому успешная социальная адаптация детей 
с РАС во многом зависит от сформированности 
у них коммуникативных навыков. 

Нарушение развития коммуникативных на-
выков выражается в затруднении инициировать 
общение и поддерживать его, неспособности 
развивать отношения со сверстниками, обме-
ниваться с ними эмоциями, участвовать в общей 

деятельности. Кроме того, у детей с расстрой-
ствами аутистического спектра отмечается 
неспособность использовать речь для общения. 
Коммуникативные навыки полностью форми-
руются к младшему школьному возрасту (Лай-
шева, Житловский, Корочкин, Лобачева 2017). 

Л. Р. Мунирова (Мунирова 1992) предлагает 
классификацию коммуникативных навыков, 
исходя из функций общений как коммуникатив-
ной деятельности:

1) информационные — умения вступать  
в процесс общения и ориентироваться  
в нем, соотносить средства вербального 
и невербального общения;

2) регуляционные — умения согласовывать 
свои действия с потребностями собесед-
ника и оценивать результат общения; 

3) аффективные — умения сопереживать 
собеседнику, понимать чувства и эмоции 
других и делиться ими.

В данной работе, опираясь на классификацию 
Л. Р. Мунировой (1992), мы исследуем уровень 
овладения детьми информационными навыками. 
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Навыки формируются во время деятельности, 
а коммуникативные навыки формируются  
и развиваются в процессе коммуникативной 
деятельности, то есть общения (Лисина 2009; 
Мунирова 1992).

Расстройство аутистического спектра харак-
теризуется дефицитом способности иницииро-
вать и поддерживать взаимное социальное 
взаимодействие и коммуникацию, а также целым 
рядом ограниченных, повторяющихся и негиб-
ких паттернов поведения, интересов или дея-
тельности (Международная классификация 
болезней… 2022).

Социально-коммуникативные нарушения 
проявляются у ребенка с РАС до трех лет. Имен-
но в том возрасте, когда у ребенка происходит 
становление коммуникативной деятельности. 
Одним из проявлений расстройства в раннем 
возрасте может быть отсутствие «комплекса 
оживления» на мать. Ребенок с РАС не может 
как нормально развивающийся ребенок в его 
возрасте включаться в совместную деятельность 
с матерью. Именно поэтому у него не формиру-
ется подражание взрослому, реакция на имя. 
Ребенок редко смотрит на мать и отвечает 
улыбкой на ее обращение. У детей часто сильно 
задерживается появление указательного жеста, 
отсутствует лепет, а гуление носит механический 
характер без интонационного компонента.  
А во время кризиса первого года жизни дети 
теряют даже приобретенные навыки взаимо-
действия (Александровская, Куренкова 2012; 
Гращенкова, Либлинг 2021).

Е. Р. Баенская отмечает, что для детей с рас-
стройствами аутистического спектра в раннем 
возрасте свойственно «отсутствие прослежи-
вания взглядом направления взгляда взрослого, 
игнорирование его указательного жеста или 
слова (Посмотри…)» (Баенская 2001, 4). 

Когда речь идет о ребенке с РАС, то суще-
ствует огромная разница между тем, что  
он понимает и что он может сказать. У таких 
детей отмечает пониженная речевая инициати-
ва, то есть они не используют речь для общения 
(Нейсон 2016; 2017). 

В речи такого ребенка могут появляться от-
дельные слова или предложения. Но даже эти 
слова ребенок произносит самопроизвольно, 
вне ситуации (Артемова, Камышева 2016).  
К. Гилберт описывает речь детей с РАС как 
толчкообразную, скандированную, императив-
ную, при этом интонационный компонент речи 
не отражает эмоционального состояния ребен-
ка и среды, в которой он находится (Гилберт 
2003). У таких детей также отмечается также 
нарушение импрессивной речи. Они не всегда 

выполняют простые вербальные инструкции, 
откликаются на свое имя, а могут и вовсе игно-
рировать речь взрослых или сверстников (Аппе 
2016).

Один из основных недостатков вербальной 
коммуникации детей с РАС — это неспособность 
к диалогу. Им сложно выступать в роли «слу-
шающего» и «говорящего»: формулировать 
ответ, задавать вопросы.  Даже при наличии  
у ребенка фразовой речи, он предпочитает  
говорить сам и не слушает то, что ему говорят 
(Иванов, Демьянчук, Демьянчук 2004).

Для детей дошкольного и школьного возрас-
та с РАС характерна недостаточность использо-
вания экспрессивно-мимических и предметно-
действенных средств коммуникации (Дячкина, 
Холодная, Моисеева 2016; Мамохин 2017).

Основная форма взаимодействия с окружа-
ющими этих детей — «манипуляция». Дети 
обращаются к другому только тогда, когда у них 
появляется потребность удовлетворить соб-
ственные нужды. Одно из основных средств 
коммуникации — это элементарные жесты или 
действия. Ребенок может взять за руку или  
за одежду и подвести к необходимому ему месту. 
Дети редко используют традиционные жесты, 
такие как помахивания, кивки, указания. Также 
часто используются неадекватные средства 
коммуникации, например, крики, плач, ауто- 
агрессия. Зрительный контакт аутичных детей 
имеет два противоположных варианта. У одних 
наблюдается избегание контакта глаза в глаза, 
у других — неотрывный, устойчивый взгляд 
(Мухарямова, Савельева, Яхин и др. 2020).

У детей с расстройствами аутистического 
спектра нарушена биологическая способность 
добавлять значение к восприятию при мини-
мальном социальном стимулировании. Наличие 
интеллектуальных нарушений еще больше ус-
ложняет для детей с аутизмом понимание свя-
зи между звуками и предметами, людьми и их 
поведением (Пашковский 2021).

Наши наблюдения за поведением детей  
с расстройствами аутистического спектра,  
осложненными умственной отсталостью,  
показали, что к школьному возрасту у детей 
сохраняются специфические нарушения взаи-
модействия. Большая часть учеников не желает 
или не умеет взаимодействовать со сверстни-
ками. Дети отдают предпочтение игре «рядом», 
нежели совместной игре (Никифорова 2005). 

Несмотря на это есть дети, у которых сохрани-
лась мотивация к совместным игровым действиям, 
но они не имеют навыков эффективной коммуни-
кации. Они демонстрируют дезадаптивное  
неигровое поведение: могут толкнуть другого, 
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ударить, отобрать игрушку. Все это приводит  
к негативному опыту общения со сверстниками 
(Никольская, Баенская, Либлинг 2016). 

Анализ литературы позволил нам выявить 
недостаточность методик развития коммуни-
кативных навыков детей с данным диагнозом. 
Таким образом, проблема диагностики, форми-
рования и развития коммуникативных навыков 
у детей с расстройствами аутистического спек-
тра остается актуальной на данный момент.

Объект исследования — социально- 
коммуникативные навыки детей с РАС младшего 
школьного возраста.

Предмет исследования — компоненты ком-
муникативных навыков: интерес, инициатив-
ность, чувствительность, просоциальные дей-
ствия, вербальные и невербальные средства 
общения детей с РАС младшего школьного 
возраста.

Цель исследования: изучение социально-
коммуникативных навыков обучающихся  
с расстройствами аутистического спектра.

Материалы и методы
При выборе методик мы ориентировались 

на речевые возможности ребенка. Для диагно-
стики были использованы следующие методики: 
«Диагностика развития общения со сверстни-
ками» И. А. Орловой, В. М. Холмогоровой; ме-
тодика «Секрет» Т. А. Репиной; «Тест Салли — 
Энн» (false belief task) и методика «Каза- 
лось — оказалось» (appearance-reality task). 

Методика № 1 . «Диагностика развития обще-
ния со сверстниками» (Смирнова, Холмогоро-
ва 2005). Данная методика предполагает  
наблюдение педагога за детьми в свободной 
деятельности и регистрирование следующих 
параметров:

• интерес ребенка к сверстнику;
• инициативность ребенка по отношению 

к сверстнику (привлекает ли ребенок 
внимание сверстника, смотрит в глаза, 
улыбается, показывает свои возможности, 
вовлекает в совместные действия);

• чувствительность ребенка по отношению 
к сверстнику (отвечает ли ребенок  
на инициативу сверстника, подражает ли 
его действиям);

• просоциальные действия ребенка по от-
ношению к сверстнику (может ли ребенок 
помочь сверстнику, поделиться с ним, 
учитывать его желания);

• использование вербальных и невербаль-
ных средств общения (с помощью каких 

средств он привлекает внимание свер-
стника, вступает с ним в контакт).

В рамках этой методики можно отследить, 
как дети используют коммуникативные умения 
в различных ситуациях: во время непосред-
ственного общения, общение с помощью взрос-
лого, во время совместной деятельности  
с предметами и во время оперирования с одним 
предметом на двоих.

Методика № 2 . «Секрет» (Репина 1988).  
Методика направлена на определение социоме-
трического статуса ребенка в группе детского 
сада, его взаимоотношениях с детьми, а также 
представления об отношении сверстников  
к нему. Нами была выбрана именно эта методи-
ка, так как у большинства детей в той или иной 
степени проявляются интеллектуальные на-
рушения, поэтому с любой другой методикой, 
предназначенной для младшего школьного 
возраста, дети с РАС не справились бы.

Методики № 3–4 . «Тест Салли — Энн» (false 
belief task) и «Казалось — оказалось» (appearance-
reality task) (Сергиенко, Уланова, Лебедева 2020). 
Сформированность модели психического опре-
деляет нашу способность к коммуникации. 
Данные методики позволяют изучить модель 
психического у данной категории детей, они 
направлены на понимание ложных убеждений 
и ложных собственных убеждений.

Исследование проводилось на базе государ-
ственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 755 «Региональный Центр 
аутизма». В исследовании принимали участие 
60 учеников (12 девочек и 48 мальчиков)  
начальной школы. 

Результаты исследования
Изучение уровня сформированности комму-

никативных умений у детей с РАС проводилось 
с помощью методики «Диагностика развития 
общения со сверстниками» (Смирнова, Холмо-
горова 2013).

Количественный анализ по данной методике 
(рис. 1) позволил установить, что у большинства 
детей младшего школьного возраста с диагнозом 
РАС — низкий уровень развития общения  
со сверстниками. А именно: по критерию «интерес» 
63% детей с РАС показали низкий уровень, 33% — 
средний, и лишь 5% — высокий. Это позволяет 
сделать вывод, что у детей с РАС отмечается 
отсутствие/снижение интереса к сверстникам.

По критерию «инициативность» дети показа-
ли следующие результаты: низкий уровень — 74%, 
средний уровень — 21%, высокий уровень — 5%. 
Эти данные говорят о том, что дети с РАС  
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не проявляют/редко проявляют инициативу  
в общении и взаимодействии со сверстниками.

По критерию «чувствительность» мы полу-
чили следующие данные: у 68% детей — низкий 
уровень, у 27% — средний уровень, у 5% —  
высокий уровень. Процентное соотношение 

показывает, что дети с РАС не отвечают/редко 
отвечают на инициативу сверстников.

По критерию «просоциальные действия» 73% 
детей показали низкий уровень, 22% — средний 
уровень и 5% — высокий уровень, что позволя-
ет установить, что дети с РАС предпочитают 
игры в одиночестве.

Рис. 1. Параметры коммуникативности детей с РАС по шкалам методики  
«Диагностика развития общения со сверстниками»

Fig.1. Parameters of communication skills of children with autism spectrum disorders according to the scales  
of the methodology «Diagnostics» of the development of communication with peers»



325 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2022-4-4-320-332

Особенности развития социально-коммуникативной сферы детей...

Анализируя критерий «средства общения», 
которые используют дети с РАС, мы видим, что 
53% используют вербальные средства общения 
на среднем уровне, 26% — на высоком уровне  
и 18% — на низком. Невербальные средства  
на высоком уровне используют 5%, на среднем 
уровне 72% и 22% — на низком уровне. Эти 
данные показывают, что дети с РАС при необ-
ходимости используют как вербальные, так  
и невербальные средства коммуникации,  
но предпочтение отдают второй категории.

Сформированность коммуникативных на-
выков оценивалась в разных ситуациях общения: 
при непосредственном общении; общение  
с помощью и участием взрослого; общение  
во время совместной деятельности с предмета-
ми; общение во время взаимодействия с одним 
предметом на двоих.  

Качественный анализ по данной методике 
позволил установить, что у обучающихся с РАС 
по критерию «интерес» отмечаются: отсутствие 
заинтересованности к сверстнику при непо-
средственном общении, отсутствие визуально-
го контакта, неустойчивое внимание и быстрое 
переключение на интересующие их предметы. 
В ходе наблюдения также было установлено, что 
ученики проявляют интерес не ко всем ученикам 
в классе. Необходимо отметить, что, манипули-
руя любимым предметом, дети редко обращают 
внимания на других детей и часто негативно 
реагируют на какие-либо попытки общения. 
Поэтому у многих детей пропадает интерес  
к сверстнику в ситуации «один предмет на дво-
их». По вышеописанному мы можем сделать 
вывод, что у учащихся с РАС присутствует интерес 
к сверстникам, но он недостаточно сформирован. 

По критерию «инициативность» у учащихся 
отмечаются: отсутствие инициативы при непо-
средственном общении со сверстником и при 
взаимодействии с предметами. Они не пытают-
ся привлечь его внимание, обратиться к ребен-
ку, предложить ему поиграть. Но у многих  
отмечается проявление активности при непо-
средственном участии взрослого и его помощи: 
придерживать голову в направлении сверстни-
ка, предложить присоединиться к совместной 
игре и другое. Также отмечается уменьшение 
инициативности при взаимодействии с одним 
предметом на двоих. По полученным данным 
можно сделать вывод о том, что в большинстве 
случаев детям с РАС сложно самостоятельно 
устанавливать контакт со сверстниками, они  
не стремятся к взаимодействию и общению  
с другими детьми, поскольку их коммуникатив-
ные навыки недостаточно сформированы.

По критерию «чувствительность» мы видим 
маленький процент детей, которые отвечали  
на инициативу сверстника при непосредствен-
ном общении. Иногда отмечалась реакция  
на воздействия сверстника, но общение носило 
кратковременный характер, потому что дети  
не стремились подстроиться под действия 
сверстника и быстро теряли интерес. В ходе 
наблюдения было выявлено уменьшение ини-
циативности при взаимодействии с одним 
предметом на двоих и у четверых при совмест-
ной деятельности с предметами. Мы можем 
сделать вывод о том, что у детей с РАС недо-
статочно сформирован навык подражания дей-
ствиям сверстника. Важно отметить, что уче-
никам было трудно и проявлять инициативу,  
и отвечать на нее.

По критерию «просоциальные действия  
с предметами» было установлено, что испыту-
емые не хотят действовать со сверстниками 
совместно, делиться игрушками или помогать 
ему. Они иногда могут согласиться сделать  
что-нибудь вместе со сверстником, но пред-
ложение отдать игрушку все равно вызывает 
протест, негативную реакцию или нежелатель-
ное поведение. Это позволяет сделать вывод  
о том, что у детей с РАС, не сформирован навык 
делиться игровыми предметами, играть вместе, 
соблюдать очередность и другие.

Далее по критерию «средства общения» мы 
в ходе наблюдения установили, с помощью каких 
средств ученики вступали в общение со свер-
стниками: экспрессивно-мимических средств  
и активной речи. Было установлено, что боль-
шинство детей примерно в равной степени 
используют вербальные и невербальные средства 
коммуникации. При этом следует отметить, что 
использование вербальных средств коммуни-
кации в большей степени проявляется в обще-
нии со взрослым, что позволяет сделать вывод, 
что у детей с РАС нет достаточного коммуни-
кативного опыта в среде сверстников.

Анализ данной методики позволил устано-
вить, что в работе с детьми, имеющими рас-
стройства аутистического спектра, необходимо 
использовать игры и упражнения, направленные 
на растормаживание речи и на использование 
речи при обращении к сверстнику. Кроме того, 
необходимо развивать у детей взгляд глаза  
в глаза, мимику и использование естественных 
жестов для общения.

Изучение уровня развития межличностных 
отношений детей младшего школьного возрас-
та с РАС проводилось с помощью методики 
«Секрет» (Т. А. Репина).
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Количественный анализ по данной методике 
(рис.  2) показал, что по величине индекса  
социометрического статуса 27% детей являют-
ся высокостатусными, 25% — среднестатусны-
ми и 48% — низкостатусными. 

Качественный анализ результатов по данной 
методике позволил установить, что ярко выра-
женных лидеров в классных коллективах нет, так 
же как и аутсайдеров. Это в большей степени 
связано с тем, что дети выбирали тех сверстников, 
с которыми они обучаются в одном классе. Так-
же на эти цифры повлиял процент детей, отка-
завшихся дарить подарок. Объясняли они это 

тем, что не хотят делиться, описывали сверстни-
ков как плохих, злых, жадных людей, сравнива-
ли с микробами и монстрами и т. п. На уточня-
ющий вопрос «Почему ты решил подарить 
картинку именно…» большинство детей связы-
вали свой выбор с личностными характеристи-
ками сверстников и социальными нормами 
поведения (он добрый, хорошо себя ведет  
на уроке, аккуратный, получает пятерки, по-
могает учителю и т. п.), что позволяет нам сде-
лать вывод, что, несмотря на низкий уровень 
развития коммуникативных навыков, дети хо-
рошо знают социальные нормы и установки. 

Рис. 2. Социометрический статус детей с РАС согласно методике «Секрет» (Т. А. Репина)

Fig. 2. Sociometric status of children with autism spectrum disorders according to the “Secret” technique (T. A. Repina)

Количественный анализ по методике «Секрет» (Т. А. Репина)

QUANTITATIVA ANALYSIS: THE “SECRET” TECHNIQUE (T. A. REPINA)
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Стоит особенно отметить тот факт, что дети 
выбирали тех одноклассников, которые отказа-
лись от участия в эксперименте, видя в них 
образцово-показательных и добрых учеников. 
Данные, полученные в ходе этого эксперимента, 
позволяют сделать вывод о том, что, несмотря 
на низкий уровень развития коммуникативных 
навыков, у детей младшего возраста с РАС  
достаточно хорошо сформированы социальные 
нормы и установки.

Определение уровня сформированности 
модели психического у детей младшего школь-
ного возраста с РАС, а именно понимание  

Fig. 3. Formation of the mental model according to the results of the Sally–Anne test

ложных убеждений, проводилось с помощью 
методики «Тест “Салли – Энн”». 

Количественный анализ по данной методике 
(рис. 3) показал, что 83% учащихся не справились 
с предложенным заданием, что говорит нам  
о том, что дети с РАС не способны понять лож-
ные убеждения.

Определение уровня сформированности 
модели психического у детей младшего школь-
ного возраста с РАС, а именно понимание лож-
ности собственных убеждений, проводилось  
с помощью методики «Казалось — оказалось» 
(appearance-reality task).

Рис. 3. Сформированность модели психического по результатам методики «Тест Салли — Энн»

Количественный анализ по методике «Тест Салли – Энн»

QUANTITATIVE ANALYSIS: THE SALLY–ANN TEST
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Количественный анализ по данной методике 
(рис. 4) показал, что 80% учащихся не справились 
с предложенным заданием, что говорит нам  
о том, что дети с РАС не способны понять лож-
ность собственных убеждений.

Качественный анализ по методикам «Тест 
Салли – Энн» и «Казалось — оказалось» показал, 

что с обоими тестами справились одни и те 
же учащиеся, что позволяет сделать вывод  
о том, что у небольшого процента детей с РАС 
сформирована модель психического, и они 
способны понять, как ложность собственных 
убеждений, так и ложность убеждений других 
людей.

Fig. 4. Formation of the mental model according to the results of the “It seemed—it turned out” technique

Рис. 4. Сформированность модели психического по результатам методики «Казалось — оказалось»

Количественный анализ по методике «Казалось – оказалось»

QUANTITATIVE ANALYSIS: THE “IT SEEMED–IT TURNED OUT” TECHNIQUE
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Выводы
По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что у детей с РАС наблю-
даются проблемы с развитием социально- 
коммуникативной сферы, а именно: снижение 
или отсутствие интереса к сверстникам, труд-
ности в инициировании общения, затруднение 
в использовании вербальных средств коммуни-
кации. Однако, несмотря на низкий уровень 
развития коммуникативных навыков, учащиеся 
хорошо знают социальные нормы и установки.

Также нужно отметить, что у детей, имеющих 
расстройства аутистического спектра, не сфор-
мирована модель психического, т.  е. они  
не способны понять ложность убеждений, в том 
числе и собственных.
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Аннотация . В статье на основе анализа зарубежных источников 
рассматривается история становления понятия «исполнительные 
функции». Рассматривается изменение содержания данного понятия, 
обсуждается современное состояние проблем исполнительных функций. 
Дан краткий обзор узловых моментов в изучении данного конструкта, 
начиная с первого описания, данного в 1953 году британским психологом 
Д. Бродбентом, в котором были разделены автоматические и управляемые 
процессы. Далее показано, как различные авторы видоизменяли содержание 
понятия, внося собственные предложения. Показано, что позднее 
Р. Шиффрин и У. Шнайдер ввели понятие избирательного внимания,  
с которым исполнительные функции тесно связаны. В 1975 году психолог 
М. Познер ввел термин «когнитивный контроль» в книге «Внимание  
и когнитивный контроль». М. Познер предложил создать отдельную 
исполнительную ветвь системы внимания, ответственную за фокусирование 
внимания на отдельных аспектах окружающей среды. Позднее А. Бэддли 
предложил компонент, который он назвал «центральным исполнительным 
органом», позволяющим манипулировать информацией в краткосрочной 
памяти. Т. Шаллис (1988) также предположил, что внимание регулируется 
«надзорной системой», которая может переводить автоматические 
реакции в осознанные компоненты системы планирования поведения. 
В настоящее время исполнительные функции связывают с префронтальной 
корой головного мозга. К.  Прибрам (1973) первым ввел термин 
«исполнительный» при обсуждении вопросов функционирования 
префронтальной коры головного мозга. До сих пор нет единого 
представления на содержание и функционирование системы исполнительных 
функций.

Ключевые слова: исполнительные функции, управляющие функции, 
контроль поведения, регуляция поведения, дети
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Сегодня исполнительные функции (ИФ) явля-
ются общим термином, используемым для обо-
значения различных гипотетических когнитивных 
процессов, включая планирование, рабочую память, 
внимание, торможение, самоконтроль, саморегу-
ляцию и инициацию поведения. Предполагается, 
что они осуществляются префронтальными об-
ластями лобных долей головного мозга. Хотя 
концепция ИФ была впервые определена  
в 1970-х гг., идея механизма управления обсуж-
далась еще в 1840 г., когда произошел природный 
эксперимент, позволивший предположить роль 
лобных долей. В 1840 году рабочий по имени Фи-
нес наполнял железный стержень порохом при 
строительстве железной дороги, этот стержень 
взорвался в его руках и пронзил левую лобную 
долю (Ratiu, Talos 2004). Она была существенно 
повреждена, но сам Финес выжил, хотя его лич-
ность претерпела значимые изменения. Если  
до несчастного случая это был рачительный се-
мьянин, то после инцидента его описывали как 
расторможенного и безответственного (Pribram 1971). 
Этот случай побудил исследователей к изучению 
роли лобных долей в поведении.

К 1950 году вновь возник интерес к участию 
префронтальной коры головного мозга в интел-
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Abstract. Based on the analysis of foreign literature, the article examines  
the history of the formation of the concept of “executive functions”. The article 
considers the change in the content of this concept and discusses the current 
state of executive functions research.
The article contains a brief overview of the key milestones in the study of the 
concept. The first description of the concept was given in 1953 by the British 
psychologist D. Broadbent who distinguished between automatic and controlled 
processes. Later on, various authors modified the content of the concept. 
Shiffrin and Schneider introduced the concept of selective attention which 
is closely related to executive functions. In 1975, the psychologist M. Posner 
introduced the term “cognitive control” in his book Attention and Cognitive 
Control. Posner proposed to distinguish a separate executive branch of the 
attentional system responsible for focusing attention on particular aspects  
of the environment. Later, A. Baddley proposed the “central executive body” 
which allows manipulating information in short-term memory. In 1988, Shallis 
also suggested that attention is regulated by a “supervisory system” that can 
translate automatic responses into conscious components of the behavior 
planning system. Currently, executive functions are associated with the 
prefrontal cortex of the brain. In 1971, Pribram was the first to introduce the 
term “executive” when discussing the functioning of the prefrontal cortex. 
Today there is still no single idea of the content and functioning of the system 
of executive functions.

Кeywords: executive functions, control functions, behavior control, behavior 
regulation, children

лектуальном поведении. Концептуализация ИФ 
была в значительной степени обусловлена на-
блюдениями за людьми, получившими повреж-
дения лобных долей. Группы таких людей были 
впервые описаны А. Р. Лурией во время лечения 
бойцов, участвовавших в Великой Отечественной 
войне и раненых на поле боя (Luria 1963; 1966; 
1973). Такие люди, как правило, справлялись  
с заданиями, когда клинические или лабораторные 
тесты использовались для оценки когнитивных 
процессов, таких как память, язык и рассуждение. 
Однако у них возникали проблемы с прекраще-
нием действий, утратившим актуальность, пла-
нированием поведения и изменением его.  
Это привело к возникновению концепций, опи-
сывавших автоматизированные и контролируемые 
процессы.

Модель автоматических и управляемых про-
цессов (модель фильтра) создал Д. Бродбент 
(Broadbent 1958). Согласно данной модели,  
существует специальный фильтр, отбирающий 
информацию для осознанного восприятия 
(Broadbent 1958). При появлении конкурирующих 
стимулов фильтр определяет, какую информацию 
следует метить как релевантную или как нере-
левантную (Barkley 2011). После этого выбран-
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ная (релевантная) информация будет проходить 
через фильтр, тогда как остальная информация 
будет игнорироваться (как нерелевантная) 
(Broadbent 1958). В рамках этой модели до про-
цесса осознания происходит обработка стимулов, 
причем отмечаются такие свойства как пол го-
ворящего или качество производимых им звуков 
(Driver 2001). Этот фильтр представлялся как 
узкое место при обработке информации о сти-
муле (Schiffrin, Schneider 1977), поэтому модель 
стали называть моделью узких мест (Driver 2001). 
Фильтр в модели обеспечивал исключение  
избыточной информации.

М. И. Познер и С. Р. Снайдер (Posner, Snyder 
1975) продолжили описание работы системы 
обработки информации и предложили идею 
когнитивного контроля. Они ввели понятие 
когнитивный контроль для обозначения меха-
низма, управляющего поведением человека (Rueda, 
Posner, Rothbart 2004). Этот механизм полностью 
соответствует понятию ИФ в настоящее время 
и отвечает за торможение уже неактуального 
поведения и превращения автоматизированного 
поведения в осознанное. Когнитивный контроль 
позволяет человеку приспосабливаться к изме-
нившимся обстоятельствам в соответствии  
с целями, поставленными человеком (Checa, 
Rodriguez-Bailón, Rueda 2008).

Р. М. Шиффрин и У. Шнайдер (Schiffrin, 
Schneider 1977) дополнили картину управления 
изменением поведения в новых обстоятельствах 
управляемым поиском информации. Они пред-
положили наличие двойной обработки инфор-
мации: автоматическая обработка активирует 
усвоенную последовательность элементов  
и протекает неосознанно, в то время как управ-
ляемая обработка активирует направленный 
поиск. Автоматические процессы — «не требу-
ющие усилий, быстрые, недоступные сознанию 
и неизбежные постоянные связи, которые воз-
никают как результат практической деятель-
ности или обучения» (Schiffrin, Schneider 1977, 2). 
Контролируемые процессы — «медленные, 
требующие усилий и полностью осознаваемые 
процессы» (Schiffrin, Schneider 1977, 2). При по-
вторении действия навыки, которые контроли-
ровались осознанно, постепенно становятся 
автоматизированными (Schneider, Chein 2003).

Позднее Т. Шаллис (Shallice 2002) предложил 
модель исполнительной системы, получившей 
название «модели системы планирования  
и контроля конкуренции». Она описывала дей-
ствие системы, которая должна была выбрать 
одно из двух предполагаемых возможных дей-
ствий. Она пользуется тормозным контролем, 
чтобы подавлять ненужное действие. 

А. Бадделей включил в исполнительные 
функции рабочую память (Baddeley 1986). 
Р. А. Баркли придал им функцию организации 
поведения (Barkley 2011). Дж. Фостер, напротив, 
сократил их роль и представил их как посредника 
между кратковременной памятью и системой 
внимания (Fuster 2000). 

Е. Миллер и Дж. Коэн (Miller, Cohen 2001) пред-
ставили ИФ как термин, который заменяет или 
объединяет когнитивные процессы, связанные  
с целенаправленным поведением. 

Наконец, М. Банич (Banich 2009) представил 
активность ИФ в виде разворачивания каскада 
активирующихся областей мозга, связанных  
с системой внимания. Первой в этом каскаде  
активируется дорсолатеральная префронтальная 
кора, что способствует включению нисходящего 
потока внимания и активации областей мозга, 
ответственных за него. 

Сейчас используются сразу несколько под-
ходов с различным числом компонентов, вклю-
ченных в ИФ. Тем не менее, практически все 
авторы включают в это понятие волевые ком-
поненты, планирование и тормозный контроль 
(Lezak 1995; Naglieri, Goldstein 2013; Reynolds, 
Horton 2005).

Выводы
За последние 150 лет были достигнуты зна-

чительные успехи в нашем понимании того, как 
мозг регулирует, управляет, организует и помо-
гает организмам взаимодействовать с окружаю-
щей средой. В настоящее время хорошо извест-
но, что для эффективного функционирования 
мозга необходима «исполнительная система». 
Эта система ИФ контролирует и управляет дру-
гими системами, способностями и процессами. 
Префронтальные области лобных долей в первую 
очередь выполняют эту операцию. Это те части 
мозга, которые с точки зрения эволюции раз-
вились совсем недавно. Таким образом, нет ни-
чего удивительного в том, что люди обладают 
сложной системой ИФ. Будущие исследования 
будут продолжать определять, понимать и раз-
рабатывать стратегические и клинические стра-
тегии и мероприятия, способствующие развитию 
и функционированию системы ИФ.
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