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Аннотация. Известно, что представление о своем здоровье, а также 
о здоровье ребенка у родителей является одним из ведущих факторов, 
определяющих особенности и эффективность профилактических 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. При 
этом многие исследования показывают, что одна из актуальных проблем — 
выявление тех психологических механизмов, которые лежат в основе 
субъективного отношения ребенка к своему здоровью и которые 
в настоящее время определяется как внутренняя картина здоровья 
(далее — ВКЗ). Одной из задач нашего исследования было изучение 
особенностей внутренней картины здоровья в дошкольном возрасте, 
а также выявление возможных взаимосвязей уровня ВКЗ детей и родителей. 
Обследовано 30 детей в возрасте 5–6 лет и 30 родителей. Выявление 
особенностей внутренней картины здоровья у детей проводилось при 
помощи методик: «Экспресс-диагностика ребенка» (Николаева и др. 
2015), «Здоровье и болезнь» (Васильева, Филатов 2001), опросника 
«Отношение к здоровью» (Березовская 2011). Особенности отношения 
к здоровью родителей исследовали при помощи методик: опросника 
«Отношение к здоровью» (Березовская 2011), экспресс-диагностики 
родителей (Николаева и др. 2015). Для оценки объема и интерференции 
в рабочей памяти использовали компьютеризированную методику 
запоминания зрительно предъявленных стимулов (Разумникова, Савиных 
2016). По результатам исследования выявлено, что у 44 % дошкольников 
уровень сформированности ВКЗ высокий. Установлено, что в группе 
детей преобладает высокий уровень (69 %) отношения к здоровью, тогда 
как у родителей — средний (86 %). Показано, что существует взаимосвязь 
между уровнем отношения к здоровью родителей и уровнем ВКЗ у детей. 
Обнаружено, что эффект проактивной интерференции положительно 
коррелирует с результатами по методике «Здоровье и болезнь».

Ключевые слова: внутренняя картина здоровья, ВКЗ, отношение 
к здоровью, рабочая память, дошкольники, родители
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Abstract. It is well established that parents’ idea of the child’s and their own 
health is one of the main factors determining the specifics and effectiveness 
of preventive measures aimed at preserving and improving the child’s health. 
Many studies show the importance of identifying the psychological mechanisms 
that underlie the child’s subjective attitude to his or her health — these 
mechanisms are currently labelled as the ‘internal picture of health’ (IPH) 
in Russian-language studies.
Our study focuses on the specific features of the IPH in preschool age, as well 
as on identifying the possible relationships between the IPH of children and 
their parents.
The study involved 30 children aged 5–6 years and 30 parents. The IPH 
in children was measured using the following methods: Express Diagnostics 
of a Child Method (Nikolaeva et al. 2015), Health and Illness Method (Vasil’eva, 
Filatov 2001), and Attitude to Health Questionnaire (Berezovskaya 2011). The 
parents’ attitude to health was measured using the Attitude to Health 
Questionnaire (Berezovskaya 2011) and Express Diagnostics of Parents 
(Nikolaeva et al. 2015).
A computerized method of memorizing visual stimuli (Razumnikova, 
Savinykh 2016) was used to assess the volume of and interference in working 
memory.
The study revealed that 44% of preschoolers have a high level of development 
of the IPH. Most of the preschoolers demonstrated a high level of the attitude 
to health (69% of respondents), while most of the parents, an average level 
(86% of respondents). We established that there is a relationship between the 
level of parental attitude to health and the IPH level in their children. It was 
also found that the effect of proactive interference is positively correlated with 
the results of the Health and Disease Method.

Keywords: internal picture of health, IPH, attitude towards health, working 
memory, preschoolers, parents

The relationship between preschool children’s ‘internal picture  
of health’ and their parents’ attitude to health

E. V. Dobrina 1

1 Yelets State University named after I. A. Bunin, 28 Kommunarov Str., Yelets 399770, Russia

Введение
В настоящее время одним из приоритетных 

направлений системы образования является 
укрепление и сохранение здоровья детей (Са-
марин, Мехришвили 2016). К тому же очевидно, 
что предотвращение болезней, а именно про-
филактика заболеваемости на ранних этапах 
онтогенеза, заключающаяся в пропаганде здо-
рового образа жизни и здорового поведения, 
является более эффективной в контексте укре-
пления здоровья детей, чем лечение уже имею-
щегося заболевания. 

Актуальным в этой связи является поиск 
наиболее эффективных мероприятий, направ-
ленных на укрепление здоровья у будущих по-
колений, что, согласно многочисленным иссле-
дованиям, невозможно без выявления тех 
психологических механизмов, лежащих в осно-
ве субъективного отношения ребенка к своему 

здоровью, которые в настоящее время опреде-
ляются как внутренняя картина здоровья (да-
лее — ВКЗ) (Арина и др. 2019; Березовская  
2011; Руслякова 2015; Тхостов, Рассказова 2019;  
Li et al. 2002; Marks et al. 2018; Tinsley 1992). 

Понятие «внутренняя картина здоровья» 
было введено в науку В. М. Смирновым и Т. Н. Рез-
никовой (1983). По их мнению, ВКЗ является 
неким эталоном здорового человека, идеалом 
здоровья. При этом данный эталон может из-
мениться во времени, разрушиться или под-
мениться другим эталоном.

Одним из ключевых звеньев ВКЗ ряд иссле-
дователей считали «схему тела», показывающую 
связь между особенностями физического раз-
вития и психологическими феноменами (эмо-
циональные переживания, поведенческие реак-
ции) (Ельникова, Меренкова 2015).

В. Е. Каган соотнес понятия «внутренняя 
картина болезни» (далее — ВКБ), предложенное 
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А. Р. Лурия, и «внутренняя картина здоровья», 
указав, что ВКБ является частным случаем ВКЗ, 
внутренней картиной здоровья в условиях бо-
лезни (Каган 1986). 

Анализ литературных источников показы-
вает, что в настоящее время ВКЗ определяется 
как отношение личности к своему здоровью, 
а именно: как осознание ценности здоровья 
и стремление его сохранить; как осознание 
своих физических и психических ресурсов 
по сохранению и укреплению здоровья; как 
обобщенный образ нормального или ненор-
мального состоя ния своего здоровья; как со-
вокупность ощущений и эмоциональных пере-
живаний по отношению к своему здоровью, 
а также поведенческих реакций человека по его 
сохранению (Ананьев 2006).

Говоря о ВКЗ, одни исследователи выделяют 
систему психологических отношений индивида, 
понимая ВКЗ как отношение человека к своему 
здоровью (Никифоров 2002), вторые — соот-
носят ВКЗ со здоровьесберегающей деятельно-
стью. Третьи под внутренней картиной здоро-
вья рассматривают некую психологическую 
систему, которая включает ощущения, пред-
ставления, эмоции и ценности, связанные со здо-
ровьем (Арина и др. 2019).

В настоящее время идут активные исследо-
вания феномена ВКЗ как одного из ключевых 
компонентов профилактики (Ананьев 1998; 
Внутренняя картина здоровья… 2006; Каган 
1986; Никифоров 2012; Резникова 1983; Тхостов, 
Нелюбина 2008). Формируясь с самых ранних 
этапов онтогенеза (Березовская 2011), ВКЗ 
тесно связана с субъективным восприятием 
и переживанием о своем здоровье, а также 
с пониманием его резервов, методов и меха-
низмов его совершенствования и защиты (Ва-
сильева, Филатов 2001).Следовательно, фор-
мирующаяся уже с  детства ВКЗ является 
регулятором здоровьесберегающего поведения 
(Арина и др. 2019). При этом немаловажным 
является то, что представление о своем здоро-
вье, а также о здоровье ребенка у родителей 
рассматривается как один из ведущих факторов, 
определяющих особенности и эффективность 
профилактических мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья в детском 
возрасте (Арина и др. 2019; Блюм 2006; Marks 
et al. 2018).

Таким образом, изучение особенностей ВКЗ 
в дошкольном возрасте является актуальным 
и значимым, а выявление возможных взаимо-
связей уровня ВКЗ детей и родителей позволит 
более детально определить цели профилакти-
ческого воздействия и разработать систему 

мероприятий, направленных на сохранение 
укрепления здоровья детей.

Материалы и методы
С целью изучения особенностей ВКЗ у детей 

дошкольного возраста было обследовано 30 де-
тей в возрасте 5–6 лет, а также 30 родителей.

Выявление особенностей ВКЗ у детей про-
водилось при помощи методик: «Экспресс-
диагностика ребенка» (Николаева и др. 2015), 
«Здоровье и болезнь» (Васильева, Филатов 2001), 
опросника «Отношение к здоровью» (Березов-
ская 2011). Особенности отношения к здоровью 
родителей исследовали при помощи методик: 
опросника «Отношение к здоровью» (Березов-
ская 2011), экспресс-диагностики родителей 
(Николаева и др. 2015). Особенности рабочей 
памяти исследовали при помощи компьютери-
зированной методики запоминания зрительно 
предъявленных стимулов (Разумникова, Сави-
ных 2016).  Интерференция рабочей памяти 
вычислялась как изменение числа воспроизве-
дений от предъявления к предъявлению (Нико-
лаева, Исайко, Федорук 2019). Статистический 
анализ данных осуществлялся с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics (версия 22).

Результаты и их обсуждение
Оценка уровня сформированности ВКЗ по ме-

тодики экспресс-диагностики показала, что 
у 44 % детей уровень высокий (табл. 1). 

Дети с высоким уровнем сформированности 
ВКЗ на вопрос о том, что нужно делать, чтобы 
быть здоровым, отвечали, что необходимо 
«гулять по улице», «хорошо кушать», «чистить 
зубы», «умываться по утрам», «не есть вредную 
еду» и т. д. Как видим, в своих ответах дети 
говорили о необходимости совершать какие-
либо действия, направленные на поддержание 
здоровья. При этом следует отметить, что 
у достаточно большого числа испытуемых вы-
явлен низкий уровень сформированности ВКЗ. 
В своих ответах дети говорили, что, для того 
чтобы не болеть, надо «пить лекарство», «пить 
таблетки» и «ходить к доктору» и т. д.

Далее нами был проведен анализ уровня 
отношения к здоровью у детей и родителей 
(табл. 2). 

Установлено, что в группе детей преоблада-
ет высокий уровень отношения к здоровью 
(69 %), тогда как у родителей — средний (86 %). 
Следует отметить, что ни в  группе детей, 
ни в группе родителей низкого уровня выявле-
но не было.
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Далее нами был проведен анализ взаимосвя-
зи компонентов ВКЗ детей и отношения к здо-
ровью у родителей (табл. 3).

Было выявлено, что существует взаимосвязь 
между уровнем отношения здоровья родителей 
(результаты по методики «Отношение к здоро-
вью» (Р. А. Березовская 2011)) и уровнем ВКЗ 
у детей (результаты по методике «Экспресс-
диагностика ребенка» (Николаева и др. 2015)).

Анализ корреляционной связи показывает, 
что она положительная, следовательно, чем 
выше уровень положительного отношения 
к здоровью у родителей, тем выше уровень ВКЗ 
у ребенка. Это подтверждается результатами 
взаимосвязи уровня отношения к здоровью 
родителей и детей (табл. 4).

Установлено, что, чем выше уровень поло-
жительного отношения к здоровью у родителей, 
тем он выше и у детей. Полученные данные 
подтверждаются исследованиями, согласно 
которым семья обеспечивает ребенку первичное 
представление о правильных моделях поведения 

в отношении здоровья, обучая ребенка здоро-
вьесберегающим моделям поведения, а также 
передавая ребенку знания о здоровье и особен-
ностях его сохранения и укрепления (Шишкова 
2018; Merenkovawati 2018). 

Известно, что дети запоминают определенные 
модели поведения, которые демонстрируют 
взрослые (Benear et al. 2023; Chae et al. 2017). 
Таким образом, одной и задач нашего исследо-
вания было выявление особенностей рабочей 
памяти и ее связи с компонентами ВКЗ детей 
(табл.5).

Было показано, что результаты по методике 
«Здоровье и болезнь» (Васильева, Филатов 2001), 
а именно рисунок болезни, связаны как коли-
чеством запомненных объектов в 1-й попытке 
(0,615, при p ≤ 0,001, критерий корреляции 
Пирсона), так и временем 1-й попытки (0,493, 
при p ≤ 0,001, критерий корреляции Пирсона).

К тому же были выявлены положительные 
взаимосвязи с интерференцией рабочей памяти 
(эффект RIF). Разница количества запомненных 

Табл. 1. Результаты исследования уровня сформированности ВКЗ по методике  
«Экспресс-диагностика ребенка», %

Параметр 
Уровень сформированности внутренней картины здоровья 

высокий средний низкий

Методика «Экспресс-диагностика ребенка» 44 19 38

Table.1. The level of formation of the IPH according to the Express Diagnostics of a Child Method, %

Parameter
Level of formation of the internal picture of health
high average low

Express Diagnostics of a Child Method 44 19 38

 
Табл. 2. Результаты исследования уровня отношения к здоровью у детей и родителей, %

Параметр 
Уровень сформированности внутренней  

картины здоровья 
высокий средний низкий

Опросник «Отношение к здоровью»  
(Р. А. Березовская)

дети 69 31 0
родители 14 86 0

Table 2. The level of attitude towards health in children and parents according to the Attitude  
to Health Questionnaire, %

Parameter 
Level of formation of the internal  

picture of health
high average low

Attitude to Health Questionnaire 
(R. A. Berezovskaya)

children 69 31 0
parents 14 86 0
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Табл. 3. Результаты исследования особенностей взаимосвязи компонентов ВКЗ детей  
и отношения к здоровью у родителей

Параметр Опросник «Отношение к здоровью» (Р . А . Березовская) 
(родители)

«Экспресс-диагностика ребенка» 0,694**

Примечание: ** — значимая корреляция, при p ≤ 0,001 (критерий корреляции Пирсона).

Table 3. The relationship between the components of children’s internal picture of health  
and parents’ attitude towards health

Parameter Attitude to Health Questionnaire (R . A . Berezovskaya)  
(parents)

Express Diagnostics of a Child Method 0.694**

Note: ** — significant correlation, at p ≤ 0.001 (Pearson correlation criterion).

 
Табл. 4. Результаты исследования особенностей взаимосвязи отношения к здоровью у детей и родителей

Параметр 
«Отношение к здоровью» Родители

Дети 0,557*

Примечание: * — значимая корреляция, при p ≤ 0,05 (критерий корреляции Пирсона).

Table 4. The relationship between attitudes towards health in children and parents

Parameter  
‘Attitude to health’ Parents

Children 0.557*

Note: * — significant correlation, at p ≤ 0.05 (Pearson correlation criterion).

 
Табл. 5. Результаты исследования взаимосвязи ВКЗ и параметров рабочей памяти у дошкольников

Параметр 
Количество  

запомненных объектов  
в 1-й попытке 

Время 1-й попытки
Интерференция рабо-

чей памяти (1-я попыт-
ка — 3-я попытка)

Методика «Здоровье и болезнь» 
(О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов) 

(рисунок болезни)
0,615** 0,493** 0,424*

Примечание: * — значимая корреляция, при p ≤ 0,05 (критерий корреляции Пирсона); ** — значимая корре-
ляция, при p ≤ 0,001 (критерий корреляции Пирсона).

Table 5. The relationship between the IPH and working memory in preschool children

Parameter Number of memorized 
objects in the 1st attempt

Duration of the  
1st attempt

Interference of working 
memory (1st attempt — 

3rd attempt)

Health and Illness Method  
(O. S. Vasilieva, F. R. Filatov)  

(a drawing of illness)
0.615** 0.493** 0.424*

Note: * — significant correlation, at p ≤ 0.05 (Pearson correlation criterion); ** — significant correlation, at p ≤ 0.001 
(Pearson correlation criterion).
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объектов в первой серии и в третьей демонстри-
рует выраженность эффекта RIF (Retrieval-induced 
forgetting) (Николаева, Сутормина 2019), т. е. 
проактивную интерференцию рабочей памяти, 
когда происходит забывание, вызванное поис-
ком новой информации (Разумникова 2019; 
Разумникова, Николаева 2019).

Обнаружено, что эффект проактивной интер-
ференции положительно коррелирует с резуль-
татами по методике «Здоровье и болезнь», а имен-
но с рисунком болезни (0,424, при p ≤ 0,001, 
критерий корреляции Пирсона). 

Полученные данные показывают, что чем 
больше ребенок знает о болезни, тем больше 
объем памяти уже в первой попытке, больше 
интерференция, оцененная по разнице между 
объемом воспроизведенных стимулов в пер- 
вой и третьей попытках. Таким образом, чем  
лучше дети представляют себе болезнь, тем 
сильнее торможение нерелевантной инфор- 
мации.

Выводы
Полученные нами данные показали, что 

особенности внутренней картины здоровья 
дошкольников, а именно детей 5–6-летнего 
возраста, связаны с уровнем отношения к здо-
ровью у их родителей. Причем более высокий 

уровень отношения к здоровью родителей  
соответствует более высокому уровню ВКЗ  
у ребенка. В свою очередь, уровень отдель- 
ных компонентов ВКЗ связан с особенностями 
рабочей памяти у детей.
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Аннотация. Известно, что практика осознанности способствует лучшему 
умению бороться со спортивным стрессом. Исследование взаимосвязей 
между осознанностью (mindfulness, МФ) как личностной чертой 
и темпераментом может прояснить природу МФ и внести вклад 
в оптимизацию практических занятий МФ в спорте. Цель данного 
исследования — изучение взаимосвязей между аспектами МФ (личностными 
чертами) и темпераментом у молодых людей, занимающихся спортом. 
Методы: в исследовании приняли участие 37 спортсменов циклических 
видов спорта (лыжные гонки и легкая атлетика; средний возраст 
участников — 20,6 лет ± 2,08 года). При психологическом тестировании 
использовались следующие тесты: 1) пятифакторный опросник 
осознанности (FFMQ), 2) методика диагностики темперамента (FCB-TI, 
Я. Стреляу), 3) тест на личностную тревожность Спилбергера — Ханина. 
В результате исследавания выяснено, что баллы по шкале «Действие 
с осознанностью» (МФ) и по шкалам «Динамичность» и «Выносливость» 
(Стреляу) значимо выше, а по шкалам «Эмоциональная реактивность» 
и «Настойчивость» (Стреляу) ниже у спортсменов циклических видов 
спорта по сравнению с неспортсменами (р < 0,01). Сильная положительная 
корреляционная связь отмечена между «Сенсорной чувствительностью» 
и «Общим баллом МФ» (r = 0,61, p < 0,05). С помощью анализа главных 
компонент (далее — ГК) выявлены два основных фактора, объясняющих 
3/4 всей дисперсии переменных FFMQ и FCB-TI. Первая ГК включает 
в  себя «Описание», «Действие с  осознанностью», «Сенсорную 
чувствительность» и «Настойчивость» («Способность концентрироваться 
на настоящем моменте и психологическую гибкость»), а вторая ГК — 
«Активность», направленную вовне, «Эмоциональную реактивность» 
и «Наблюдение» («Экстраверсию и нейротизм»). Вывод: у спортсменов 
циклических видов спорта МФ и  темперамент взаимосвязаны 
и определяются двумя основными факторами.

Ключевые слова: осознанность, майндфулнесс, темперамент, циклические 
виды спорта, спортивный стресс
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Abstract. Mindfulness practice is known to improve the ability to deal with 
stress in sports. A study of the relationship between dispositional mindfulness 
(MF) and temperament may clarify the nature of MF and help optimize 
practical MF training in sports. The purpose of this study is to investigate the 
relationship between aspects of MF and temperament in young people involved 
in sports. Methods . The study involved thirty-seven endurance athletes: cross-
country skiers and runners, average age 20.6 ± 2.08. The following methods 
were used in psychological testing: 1. the Five Facet Mindfulness Questionnaire 
(FFMQ), 2. the Formal Characteristics of Behavior — Temperament Inventory 
(FCB-TI, by J. Strelau), 3. the State-Trait Anxiety Inventory (STAI, by C. D. 
Spielberger et al., adapted by Yu. L. Khanin). Results . Compared to non-athletes, 
endurance athletes score significantly higher on the scales ‘acting with 
awareness’, ‘briskness’ and ‘endurance’ and significantly lower on the scales 
‘emotional reactivity’ and ‘perseverance’. The study established a strong positive 
correlation between the ‘sensory sensitivity’ and ‘total MF’ scores (r = 0.61, 
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Введение
Последние десятилетия наблюдается растущий 

интерес к исследованию влияния практики 
майндфулнесс (далее — МФ, «Осознанность») 
на различные аспекты психического и физиче-
ского здоровья человека (Дьяков, Слонова 2017; 
Mattes 2019; van Dam et al. 2018). Единого обще-
признанного определения понятия МФ не су-
ществует (Van Dam et al. 2018), но наиболее часто 
встречается следующее: МФ — это безоценочная 
фокусировка внимания на текущем моменте без 
его интерпретации и осуждения, «с открытым 
сердцем», т. е. с полным принятием нового опы-

та и открытости ему, даже если он носит эмоцио-
нально-негативный характер (Kabat-Zinn 1990). 
Принято различать практический МФ (тренин-
ги, основанные на МФ-методиках, цель кото-
рых — быть более осознанным в повседневной 
жизни), и МФ как личностные черты, характе-
ризующие способность быть «осознанным» 
(Josefsson et al. 2017). Для оценки черт МФ ис-
пользуются психометрические опросники, в част-
ности FFMQ (тест по пяти факторам осознан-
ности) (Голубев, Дорошева 2018; Юмартова, 
Гришина 2013; Baer et al. 2006). 

Существует отрицательная взаимосвязь 
между специфическими аспектами черт МФ 
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p < 0.05). The analysis of the principal components (PC) revealed two main 
factors explaining 3/4 of the total variance of the FFMQ and FCB-TI variables. 
The first PC includes ‘describing’, ‘acting with awareness’, ‘sensory sensitivity’ 
and ‘perseverance’ (‘The ability to concentrate on the present moment and 
psychological flexibility’), and the second PC includes ‘outward-directed 
activity’, ‘emotional reactivity’ and ‘observing’ (‘Extraversion and neuroticism’). 
Conclusion. In endurance athletes, MF and temperament are interrelated and 
determined by two principal factors.

Keywords: awareness, mindfulness, temperament, endurance sports, stress 
in sport
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и переменными психологического здоровья, 
такими как стресс, тревога и депрессия в не-
клинических популяциях (Dash et al. 2022; Keng 
et al. 2011; Medvedev et al. 2018). Черты МФ 
могут служить буфером против негативного 
влияния воспринимаемого стресса, тесно свя-
заны с ощущаемым уровнем здоровья и явля-
ются важным предиктором психологического 
благополучия человека (Bränström et al. 2011; 
Fogarty et al. 2015; Medvedev et al. 2018; Tomlin-
son et al. 2017). Практика МФ способствует 
достоверному повышению осознанности (Bühl-
mayer et al. 2017) и находит применение в раз-
личных областях: для снятия стресса и тревож-
ности на рабочем месте (Bartlett et al. 2019), 
в лечении депрессии (Saeed et al. 2019), способ-
ствует лучшему умению бороться со спортивным 
стрессом и повышению спортивной произво-
дительности (Bühlmayer et al. 2017; Chang et al. 
2023; Crivelli et al. 2019; Josefsson et al. 2021; 
Zadeh et al. 2019). 

Личностные черты у спортсменов опреде-
ленных видов спорта имеют характерные осо-
бенности (Кривощеков и др. 2015). Механизмы, 
с помощью которых МФ уменьшает стресс 
и повышает психологическое благополучие, 
недостаточно изучены (O’Connor et al. 2022), 
а исследование взаимосвязей между шкалами 
осознанности и устоявшимися личностными 
чертами может прояснить природу МФ и внести 
вклад в оптимизацию практических занятий 
МФ, в том числе и в спорте.

Исследования, касающиеся МФ в различных 
популяциях (клинических, неклинических по-
пуляциях, у спортсменов), в России пока что 
немногочисленны. Цель данного исследова-
ния — изучение взаимосвязи между аспектами 
МФ и личностными чертами у молодых спор-
тсменов, определяемыми в моделях Спилбер-
гера и Стреляу.

Материалы и методы
Контингент обследованных: 37 спортсменов 

циклических видов спорта (лыжные гонки, лег-
кая атлетика) — 5 мастеров спорта, 12 кандида-
тов в мастера спорта, 10 человек, имеющих 
первый спортивный разряд, 10 — второй и тре-
тий спортивные разряды. Средний возраст 
добровольцев — 20,6 лет ± 2,08 года.

В исследовании были использованы следую-
щие психометрические инструменты:
1. Черты МФ у всех обследуемых добровольцев 

оценивались с помощью пятифакторного 
опросника осознанности (далее — FFMQ) 
(Baer et al. 2006), адаптированного в России 

(Голубев, Дорошева 2018; Юмартова, Гриши-
на 2013). FFMQ состоит из 39 пунктов, оце-
нивающих пять аспектов осознанности: «На-
блюдение», «Описание», «Осознанность 
действий», «Безоценочное отношение к свое-
му опыту» (или «Безоценочность»), «Не- 
реагирование». Общий балл осознанности 
может варьироваться от 39 до 195 баллов. 
Чем выше балл, тем выше уровень осознан-
ности. 

2. Опросник «Методика диагностики темпера-
мента» (FCB-TI, The Formal Characteristics 
of Behaviour — Temperament Inventory) (Стре-
ляу и др. 2009) позволяет оценить шесть 
базовых черт темперамента: «Динамичность», 
«Настойчивость», «Сенсорная чувствитель-
ность», «Эмоциональная реактивность», 
«Выносливость», «Активность».

3. Также был использован тест на личностную 
тревожность (далее — ЛТ) Спилбергера — 
Ханина (Гребень 2007).
Для статистического анализа корреляцион-

ных связей исследуемых показателей исполь-
зовался корреляционный анализ по Пирсону. 
Корреляции считались слабыми в диапазоне 
0,2–0,4, средними — 0,4–0,6, большими — более 
0,6 (Cohen et al. 2007). При сравнении показа-
телей выборки со стандартом или средними  
из литературных источников использовался 
t-тест различий между двумя средними. Раз-
личия считались статистически значимыми 
при p ≤ 0,05.

Для более углубленного изучения взаимо-
связи показателей черт МФ и темперамента 
использовали анализ главных компонент (ГК), 
позволяющий выявить основные компоненты 
(факторы), влияющие на изучаемые показатели, 
и получить представление о степени взаимо-
связанности или ее отсутствии между исследуе-
мыми переменными. ГК извлекаются в порядке 
убывания важности так, что первый ГК (далее — 
ГК1) составляет максимальную часть дисперсии, 
а каждый последующий компонент — меньшую. 
ГК ортогональны между собой. Таким образом, 
в каждый ГК попадают взаимосвязанные по-
казатели, а в разные — независимые. Значения 
переменных при анализе ГК были стандартизо-
ваны, новые значения переменных рассчитыва-
лись в нормализованных единицах (далее — н. е.). 
Число обобщаемых ГК определялось критерием 
Кайзера, который рассматривает как значимые 
ГК с собственными значениями ≥ 1,00. Для 
определения структуры ГК проанализированы 
факторные нагрузки (аналог корреляции ис-
ходных показателей с ГК). Анализ проводили 
в статистическом пакете Ststistica 10 (Statsoft).
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Результаты и обсуждение
При сравнении параметров МФ исследуемой 

нами выборки (гауссово распределение по Кол-
магорову — Смирнову во всех случаях) с ре-
зультатами другого, более масштабного иссле-
дования (популяционная выборка, мужчины 
и женщины, 385 человек) (Голубев, Дорошева 
2018) и аспектов темперамента нашей выборки 
со стандартом методики (109 мужчин неспор-
тсмены, популяционная выборка) (Стреляу и др. 
2009) были выявлены более высокие показате-
ли аспектов «Действие с осознанностью», «Ди-
намичность» и «Выносливость» у спортсменов 
нашей выборки, «Настойчивость» и «Эмоцио-
нальная реактивность», наоборот, у этих спор-
тсменов оказались статистически достоверно 
ниже (табл. 1). 

«Действие с осознанностью» означает умение 
концентрироваться на выполняемом в данный 
момент действии без отвлечения на посторон-
ние размышления (Голубев, Дорошева 2018), 
поэтому может оказаться очень важным свой-
ством для спортсмена. «Настойчивость», наобо-
рот, связана с фиксацией на старых воспомина-
ниях, ригидностью мышления (Стреляу и др. 
2009). «Динамичность», по Я. Стреляу, характе-
ризует способность быстро реагировать на со-
бытия и приспосабливаться к изменениям, 

а понятие «Выносливость» включает в себя в том 
числе и физическую выносливость, т. е. качества, 
присущие людям, серьезно занимающимся 
спортом. Более низкий результат по аспекту 
«Эмоциональная реактивность» у спортсменов 
нашей выборки, по сравнению со стандартом 
методики, означает, что у них выше эмоцио-
нальная выносливость. В целом можно заключить, 
что мужчины-спортсмены отличаются физиче-
ской и эмоциональной выносливостью, меньшей 
психологической ригидностью и умением лучше 
концентрироваться на действии, по сравнению 
с неспортсменами.

Статистически значимые коэффициенты 
корреляции показателей шкал МФ и аспектов 
темперамента представлены в таблице 2.

Положительные корреляции между «Сен-
сорной чувствительностью» и шкалами «Общий 
балл МФ» и «Осознанность действий» можно 
объяснить тем, что «Сенсорная чувствитель-
ность» характеризует порог восприятия сти-
мулов в окружающей среде, способность инди-
видуума реагировать на слабую стимуляцию, 
что, вероятно, облегчает способность фокуси-
ровать внимание на текущем моменте, а это 
и является основой осознанности. Объяснима 
отрицательная связь, с одной стороны, «На-
стойчивости», характеризующей ригидность 
эмоциональных проявлений, и с другой —  

Табл. 1. Баллы по шкалам опросников FFMQ, FCB-TI, Личностная тревожность

Шкала Спортсмены, 
 среднее значение ± SD

Неспортсмены (популяционные 
выборки других исследований), 

среднее значение ± SD

МФ Наблюдение 24,3 ± 6,34 25,57 ± 4,98
МФ Описание 29,8 ± 4,95 31,26 ± 5,22
МФ Действие с осознанностью 31,9 ± 4,55** 26,65 ± 5,15
МФ Безоценочность 27,5 ± 6,27 27,96 ± 6,24
МФ Нереагирование 20,5 ± 4,52 20,98 ± 4,08
Общий балл МФ 134,1 ± 15,73 132,43 ± 15,68
Динамичность 16,2 ± 2,94** 13,52 ± 4,17
Настойчивость 9,5 ± 4,56** 12 ± 3,98
Активность 12,0 ± 5,17 11,66 ± 4,67
Выносливость 14,0 ± 4,13** 9,86 ± 4,71
Эмоциональная реактивность 8,5 ± 5,20* 10,36 ± 4,39
Сенсорная чувствительность 15,4 ± 4,05 16,26 ± 2,92
Личностная тревожность 33,9 ± 6,83 31–44 
Объем выборки 37 109 (FCB-TI) 

385 (FFMQ)

Примечание: t-тест различий между двумя средними, * — р = 0,03 (двусторонний тест), ** — p < 0,01; МФ — 
майндфулнесс; объем выборки для FCB-TI  см. (Стреляу и др. 2009); для FFMQ см. (Голубев, Дорошева 2018); для 
личностной тревожности приведен диапазон нормальных значений.
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Table 1. FFMQ, FCB-TI and STAI scores, Trait Anxiety

Scale Athletes  
means ± SD

Non-athletes (population samples  
from other studies) 

means ± SD

MF Observing 24.3 ± 6.34 25.57 ±4.98
MF Describing 29.8 ± 4.95 31.26 ±5.22
MF Acting with awareness 31.9 ± 4.55** 26.65± 5.15
MF Accepting without Judgment 27.5 ± 6.27 27.96± 6.24
MF Non-reactivity 20.5 ± 4.52 20.98 ±4.08
Total MF score 134.1 ± 15.73 132.43± 15.68
Briskness 16.2 ± 2.94** 13.52 ± 4.17
Perseverance 9.5 ± 4.56** 12 ± 3.98
Activity 12.0 ± 5.17 11.66 ± 4.67
Endurance 14.0 ± 4.13** 9.86 ± 4.71
Emotional reactivity 8.5 ± 5.20* 10.36 ± 4.39
Sensory sensitivity 15.4 ± 4.05 16.26 ± 2.92
Trait anxiety 33.9 ± 6.83 31 ÷ 44
Sample size 37 109 (FCB-TI) 

385 (FFMQ)

Note: t-test of differences between two means, * — р = 0.03 (two-sided), ** — p < 0.01; MF — mindfulness;sample 
size for FCB-TI see Strelau et al. 2009; sample size for FFMQ see (Golubev, Dorosheva 2018); trait anxiety a range of nor-
mal values is given.

 
Табл. 2. Корреляционные связи показателей шкал МФ, психометрических характеристик  

(FCB-TI)

Шкалы МФ →
Шкалы FCB-TI

↓

Общий балл 
МФ Наблюдение Описание Осознанность  

действий Безоценочность

Настойчивость −0,47 – −0,45 – −0,4
Эмоциональная 
реактивность – −0,4 – – –

Сенсорная  
чувствительность  0,61  0,4  0,56 0,5 –

Динамичность – – 0,4 – –

Примечание: корреляционный анализ по Пирсону, уровень значимости p < 0,05.

Table 2. Dispositional MF and psychometric characteristics (FCB-TI) correlations

MF scales →
FCB-TI scales

↓
Total MF score Observing Describing Acting with 

awareness
Accepting 

without 
judgment

Perseverance –0.47 – –0.45 – –0.4
Emotional reactivity – –0.4 – – –
Sensory sensitivity  0.61  0.4  0.56 0,5 –
Briskness – – 0.4 – –

Note: Pearson correlation analysis, p < 0.05.
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«Общего балла МФ», «Безоценочности», «Опи-
сания», отрицательно связанных с руминацией 
и положительно — с психологической гибкостью 
(Голубев, Дорошева 2018). 

Аспект «Наблюдение» в немедитирующих 
популяциях обычно отрицательно связан с управ-
лением эмоциями и психологическим благопо-
лучием. Это связано с тем, что шкалы могут 
трактоваться тестируемыми двояко, в зависи-
мости от предыдущего жизненного опыта, на-
пример «Наблюдение» как осознанная внима-
тельность или чрезмерная сосредоточенность 
на отрицательных эмоциях (Голубев, Дорошева 
2018; Baer et al. 2006). В нашем исследовании 
у спортсменов обнаружена отрицательная кор-
реляционная связь этого аспекта с «Эмоцио-
нальной реактивностью», выраженной низкой 
эмоциональной выносливостью. Возможно, эта 
особенность (положительная связь аспекта 
«Наблюдение» и способности управлять эмо-
циями) характерна для людей не только прак-
тикующих медитацию, но активно занимаю- 
щихся спортом. Для подтверждения данного 
предположения требуются дальнейшие иссле-
дования. 

«Сенсорная чувствительность», по Я. Стре-
ляу, — способность субъекта реагировать 
на слабовыраженную стимуляцию, например 
на стимулы с низкими показателями интенсив-
ности, положительно коррелирует с «Наблю-
дением», отражающим чувствительность че-
ловека к стимулам (Голубев, Дорошева 2018). 
Положительные корреляции между «Сенсорной 
чувствительностью» и шкалой «Описание» 
вполне ожидаемы: «Сенсорная чувствитель-
ность» положительно связана с такими лич-
ностными ценностями, как «социальные кон-
такты», «психическая и физическая активность» 
(Калугин 2016), а шкала «Описание», как по-
казали А. М. Голубев и Е. А. Дорошева (2018), 
положительно связана с экстраверсией и со-
трудничеством (по опроснику Гольдберга).

При анализе главных компонент в модель 
вошли две первых ГК по критерию Кайзера 
(табл. 3). Они объясняют около ¾ всей дисперсии 
изучаемых переменных. С ГК1 наиболее сильно 
положительно связаны аспекты МФ «Описание» 
и «Действие с осознанностью», характеристика 
темперамента «Сенсорная чувствительность» 
и отрицательно — «Настойчивость». Основные 

Табл. 3. Анализ главных компонент. Факторные нагрузки

Аспект МФ (опросник FFMQ) или аспект  
темперамента (опросник FCB-TI) Факторные нагрузки

ГК1 Описание +0,78
Действие с осознанностью +0,67
Сенсорная чувствительность +0,69
Настойчивость –0,66

ГК2 Активность +0,78
Эмоциональная реактивность –0,68
Наблюдение +0,63

Примечание: ГК — главная компонента.

Table 3. The principal components analysis. Factor loads

MF aspects (FFMQ) or temperament  
aspects (FCB-TI) Factor loads

PC1 MF Describing +0.78
MF Acting with awareness +0.67
Sensory sensitivity +0.69
Perseverance –0.66

PC2 Activity +0.78
Emotional reactivity –0.68
Observing +0.63

Note: PC — principal component.
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факторные нагрузки ГК2, ортогональной ГК1, — 
«Активность» (положительная) и «Эмоциональ-
ная реактивность» (отрицательная). 

Можно предположить, что ГК1 характери-
зует способность концентрироваться на насто-
ящем моменте и психологическую гибкость, так 
как известно, что она положительно связана 
с такими аспектами МФ, как «Описание», «Дей-
ствие с осознанностью» и «Осознанность» 
в целом (Голубев, Дорошева 2018), а «Настой-
чивость», по Я. Стреляу, определение которой 
базируется на таких понятиях, как «когнитивная 
инерция» и «психологическая ригидность», от-
рицательно связана с ГК1. «Сенсорная чувстви-
тельность», по-видимому, также характеризует 
психологическую гибкость, тем более что она 
положительно связана с некоторыми шкалами 
МФ («Описание» и «Наблюдение», см. выше).

ГК2, вероятно, отражает экстраверсию и ней-
ротизм, так как «притягивающиеся» к нему 
переменные — «Активность», направленная 
вовне, и «Эмоциональная реактивность» соот-
ветственно связаны с потребностью в социаль-
ных контактах и склонностью испытывать  
негативные эмоции, а «Наблюдение» характе-
ризует чувствительность человека к стимулам, 
влияющую на скорость реакций. 

«Динамичность» и «Выносливость» не вошли 
в первые два ГК, а попали в незначимые в мо-
дели компоненты, которые объясняют диспер-
сии меньше, чем исходные показатели. Это 
объясняется тем, что исследуемые спортсмены 
отличаются более высокими и однородными 
показателями «Динамичности» и «Выносливо-
сти» (коэффициент вариации «Динамичности» 
в нашей спортивной выборке равен 16 % при 
31 % в неспортивной популяции, а «Выносли-
вости» — 30 % при 48 % в неспортивной попу-
ляции (Стреляу и др. 2009) (см. табл. 1)). 

Таким образом, у спортсменов циклических 
видов спорта наблюдается связь темперамента 
и осознанности: темперамент может определять 
способность быть «осознанным» или, наоборот, 
как показывают исследования (Crescentini, 
Capurso 2015; Poli et al. 2022), занятие практи-
ческим МФ (тесно связанным с чертами МФ) 
положительно влияет на личность.

Выводы
1. Баллы опросника FFMQ по шкале «Действие 

с осознанностью» и опросника FCB-TI по шка-
лам «Динамичность» и «Выносливость» 
статистически достоверно выше, а по шкалам 
«Эмоциональная реактивность» и «Настой-
чивость» — ниже у спортсменов циклических 

видов спорта по сравнению с популяционной 
выборкой.

2. Характеристики темперамента и черты осоз-
нанности взаимосвязаны, особенно сильная 
положительная корреляционная связь от-
мечается между показателями «Сенсорная 
чувствительность» и «Общий балл МФ» 
(r = 0,61, p < 0,05).

3. Выявлены две главные компоненты, опреде-
ляющие большую часть дисперсии исследуе-
мых психологических переменных FFMQ 
и FCB-TI у спортсменов циклических видов 
спорта. Первая ГК включает в себя «Описа-
ние», «Действие с осознанностью», «Сенсор-
ную чувствительность» и «Настойчивость» 
(т. е. «Способность концентрироваться на на-
стоящем моменте и психологическую гиб-
кость»), а ГК2 — «Активность», направленную 
вовне, «Эмоциональную реактивность» и «На-
блюдение» («Экстраверсию и нейротизм»).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей формирования 
орфографических навыков на начальном этапе обучения английскому 
языку (2-й класс). В ходе исследования были изучены особенности 
орфографии английского языка, рассмотрены мотивированные 
и немотивированные принципы орфографии (Зиндер 1987), а также 
принципы орфографии, соответствующие уровню владения англоязычной 
лексикой детей младшего школьного возраста: фонетический, 
морфологический и исторический (Рогова и др. 2008, 180). Особое 
внимание уделено трудностям, возникающим у младших школьников 
при формировании орфографических навыков, которые вызваны 
несоответствием между звуковым и графическим образом слов 
в английском языке. Рассмотрены и разведены понятия «орфографические 
ошибки» (spelling errors) и «орфографические описки» (spelling mistakes). 
Представлена классификация орфографических ошибок (Cook 1997, 
480), а также пяти групп слов, орфографией которых должны овладеть 
младшие школьники, учитывая и особенности чтения, и особенности 
орфографии английского языка (Рогова и др. 2008, 182–183). В исследовании 
проанализированы мнения разных ученых на этапы формирования 
иноязычных орфографических навыков и на систему орфографических 
упражнений (общего и специального назначения). Отмечено, что 
в современной методике раннего обучения иностранным языкам 
не уделяется должного внимания именно формированию орфографических 
навыков у второклассников и не учитываются возрастные особенности 
младших школьников. В  статье выделены и  описаны три этапа 
формирования орфографических навыков (репродуктивный, 
репродуктивно-продуктивный, продуктивный), разработан алгоритм 
работы учителя при введении графической формы английских слов.  
Подробно представлена система упражнений, состоящая из комплекса 
упражнений с примерами общего и специального назначения, а также 
продемонстрировано соотношение этапов формирования орфографических 
навыков и системы орфографических упражнений. Особое внимание 
уделено активизации всех видов анализаторов у учащихся, а именно 
использованию списывания английских слов (активизация зрительного 
и двигательного анализаторов) и орфографического проговаривания 
(активизация речемоторного и слухового анализаторов).

Ключевые слова: английский язык, формирование иноязычных навыков, 
орфографические навыки, младшие школьники, методика раннего 
обучения английскому языку
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Abstract. The article focuses on the spelling skills development at the early 
stage of teaching English to young learners (2nd grade of primary school). The 
authors examine the specifics of the English language spelling, as well as the 
motivated and unmotivated principles of spelling (Zinder 1987). The authors 
also look into the phonetic, morphological and historical principles of spelling 
that correspond to primary school children’s level of proficiency in English 
vocabulary (Rogova et al. 2008). 
The article pays special attention to the difficulties encountered by young 
learners as a result of the discrepancy between the sound and graphic image 
of English words. The concepts of “spelling errors” and “spelling mistakes” 
are considered and distinguished. The authors present the classification 
of spelling errors (Cook 1997) and the classification of five groups of words 
which spelling should be mastered by primary school children, taking into 
account the specifics of both reading and spelling in the English language 
(Rogova et al. 2008).
The article analyzes various points of view on the stages of development 
of foreign language spelling skills and on the system of spelling exercises (both 
general-purpose and special-purpose exercises). The authors argue that the 
modern methodology of teaching foreign languages to young learners does 
not pay appropriate attention to the spelling skills development in the 2nd grade 
and to the age-related specifics of primary school children.
The article identifies and describes three stages of spelling skills development 
(reproductive, reproductive and productive, and productive stages) and puts 
forward an algorithm of introducing the graphic form of English words 
by a teacher. The authors provide a detailed information about the system 
of spelling exercises (general-purpose and special-purpose exercises with 
examples) and demonstrate the connection between the stages of spelling 
skills development and the said system. The authors pay special attention 
to the activation of all types of young learners’ analyzers — in particular, the 
usage of copying words (visual and motor analyzers are activated) and spelling 
pronunciation (speech-motor and auditory analyzers are activated).

Keywords: the English language, foreign language skills development, spelling 
skills, primary school children, teaching English to young learners

Введение
Письменная речь играет огромную роль 

в овладении иностранным языком. Успех раз-
вития письменной речи напрямую зависит 
от сформированности «базовых навыков пись-
ма» (Соловова 2006, 190). В основе письменной 
речи как вида речевой деятельности лежат 
«технические навыки»: графические и орфогра-
фические (Шатилов 1986, 47). 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального обще-
го образования (НОО) по окончании 4-го клас-
са учащиеся должны приобрести начальные 
навыки общения в письменной форме на ино-
странном языке (Приказ Министерства про-
свещения Российской Федерации… 2021, 12). 

В примерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования (да-
лее — НОО) по английскому языку (2-й класс) 
отмечается, что учащиеся должны уметь спи-
сывать тексты, выписывать слова, словосо- 
четания и предложения, а также вставлять  
пропущенные буквы в слова и дописывать пред-
ложения в соответствии с решаемой учебной 
задачей (Примерная основная образовательная 
программа… 2015).

При низком уровне сформированности ор-
фографических навыков учащиеся не могут 
выражать мысли в письменной форме, а также 
испытывают трудности при выполнении пись-
менных упражнений, что, по нашему мнению, 
оказывает демотивирующее влияние на младших 
школьников. 
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В процессе формирования орфографических 
навыков у учащихся возникают трудности, по-
скольку, по данным, полученным авторским 
коллективом в составе Г. В. Роговой, И. Н. Ве-
рещагиной, Н. В. Языковой примерно 70 % слов 
из школьного лексического минимума подчи-
няется историческому принципу (Рогова и др. 
2008). Т. Г. Осипян отмечает, что зачастую бы-
вает трудно или невозможно отразить на пись-
ме услышанное слово, применяя средства гра-
фической системы английского языка (Осипян 
2003). О. И. Трубицина считает, что формиро-
вание орфографических навыков у младших 
школьников также осложнено тем, что у них 
должна быть на определенном уровне сформи-
рована физическая и психологическая готов-
ность, а именно: развитая мелкая моторика, 
способность к саморегуляции и самокоррекции 
(Трубицина 2023).

Исследованиями в области формирования 
иноязычных орфографических навыков зани-
мались многие отечественные ученые, например 
Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина, Н. В. Языкова, 
О. И. Трубицина, В. И. Балинская, Р. Ю. Блинов, 
Т. Г. Осипян. Все они сходятся во мнении о необ-
ходимости и особой важности формирования 
орфографических навыков именно на начальном 
этапе обучения иностранному языку. Однако 
многие ученые в основном рассматривали тео-
ретические основы данной проблемы, не акцен-
тируя внимание на учете возрастных особен-
ностей младших школьников.  

Особенности орфографии 
английского языка. Трудности, 

возникающие при формировании 
орфографических навыков  

у младших школьников
Орфография английского языка является 

одной из самых сложных среди индоевропейских 
языков. Как в английском, так и в любом другом 
языке существуют принципы орфографии,  
которые были выработаны в течение длитель-
ного времени существования письменности.  
По мнению В. Ф. Ивановой, до сих пор в язы-
кознании не существует единой системы их 
названий и определений (Иванова 1982). На-
пример, Л. Р. Зиндер выделяет две большие 
группы мотивированных и немотивированных 
принципов орфографии. К мотивированным он 
относит фонетический, морфологический и грам-
матический принципы, а к немотивированным — 
исторический и дифференцирующий (Зиндер 
1987). Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина и Н. В. Язы-
кова рассматривают только три принципа ан-

глийской орфографии: фонетический, морфо-
логический и исторический (Рогова и др. 2008). 
Они выделены авторским коллективом, как мы 
полагаем, в силу того, что младшие школьники 
изучают слова, которые подчиняются только 
данным принципам. Рассмотрим их подробнее 
и приведем соответствую щие примеры.

Фонетический принцип письма основан 
на орфоэпии звука. Слова пишутся так, как 
и произносятся. Возникает соответствие между 
тем, что произносится и пишется, например 
слова: cat [kæt], dog [dɒg], stand [stænd]. Морфо-
логический принцип применяется в английском 
языке для графического выражения морфем, 
например суффиксы существительных во мно-
жественном числе, существительных в роди-
тельном падеже, глаголов 3-го лица единствен-
ного числа, например: plays, dances, hugs. Данный 
принцип распространяется на многие слова, 
что, безусловно, необходимо учитывать при 
обучении орфографии английского языка. Одним 
из самых сложных принципов орфографии 
является исторический (традиционный) прин-
цип. Он заключается в сохранении прежних 
написаний, которые могут быть объяснены 
только посредством истории языка, например 
слова: answer, listen, busy.

Трудности при обучении орфографии ан-
глийского языка в основном вызваны несоот-
ветствием между звуковым и графическим 
образом слова. Одна и та же буква может пере-
давать разные звуки, а у одного звука может 
быть несколько буквенных обозначений, поэто-
му у учащихся возникают трудности на этапе 
переведения фонем в графическую систему. 

Владение письмом и письменной речью 
учащимися, как отмечает О. И. Трубицина, 
в целом затруднено по многим причинам. Так, 
от второклассника требуется некоторая степень 
физической и психологической готовности, 
способность сосредоточиться на деятельности 
на продолжительный период времени, владение 
произвольным вниманием и способностью 
к самоконтролю (Трубицина 2023). Также в про-
цессе письма для младших школьников очень 
важно «вслушиваться» в слово, проговаривать 
вслух, шепотом его звуковой состав, тщатель-
но выписывать буквы (Лурия 2002, 18). Про-
веденные в лабораторных условиях исследо-
вания на материале русского языка доказали 
взаимо связь проговаривания и орфографиче-
ской правильности написания слов младшими 
школьниками. Экспериментально-опытным 
путем было установлено, что при запрете уче-
нику проговаривать записываемое им слово, 
появляются «пропуски звуков и неверное  
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написание слов», число ошибок в письме при 
таких условиях увеличивается в семь раз (Лурия 
2002, 44). Следовательно, необходимо форми-
ровать у второклассников прочные графемно-
фонемные связи и не препятствовать артику-
ляторному сопровождению при написании 
слов. 

Также у младших школьников возникает 
сложность, которая связана с формированием 
каллиграфических навыков. На ранних этапах 
овладения навыком письма написание слова 
распадается для ребенка на ряд задач: выделить 
тот звук, который надо обозначить буквой; 
запомнить нужную букву; правильно изобра- 
зить ее. Более того, в силу физиологических  
особенностей учащихся 2-го класса даже на-
писание каждой отдельной буквы распадается 
на ряд изолированных действий (Лурия 2002). 
Следовательно, возникает двойная трудность: 
учащемуся необходимо следить и за каллигра-
фической, и за орфографической стороной 
слова.

Данные трудности вызывают ошибки в на-
писании слов. Необходимо разделить два по-
нятия: «орфографические ошибки» (spelling 
errors) и «орфографические описки» (spelling 
mistakes). По мнению Р. Эллиса, ошибки воз-
никают тогда, когда учащийся совершает их 
на постоянной основе в силу того, что он не зна-
ет правильного варианта написания. Описки 
возникают случайно, из-за невнимательности 
или других факторов, учитывая то, что ранее 
слово было написано правильно (Ellis 1997). 
Следует отметить, что авторский коллектив 
в составе М. Спрэт, А. Пульвернесс, М. Вильямс 
используют другие термины, а именно: «ошиб-
ки» (errors), «описки» (slips) (Spratt et al. 2011, 
62). Мы разделяем данную точку зрения и счи-
таем, что именно эти термины наиболее точно 
отражают природу возникновения ошибок. 
М. Спрэт и соавторы так же, как и Р. Эллис, 
утверждают, что ошибки возникают при незна-
нии, например, правила, а описки — при воз-
действии различных психологических факторов, 
усталости, беспокойства.

В. Кук (V. Cook) разделил орфографические 
ошибки на шесть категорий: 
1) добавление буквы (insertion): wonderfull вме-

сто wonderful;
2) пропуск буквы (omission): beutiful вместо 

beautiful; 
3) замена одной буквы другой (substitution): 

villige вместо village;
4) перестановка двух соседних букв (transposi-

tion): freind вместо friend или htink вместо 
think;

5) замена графемы (grapheme substitution): nerse 
вместо nurse; 

6) другие ошибки (other mistakes), например, 
могут быть порождены под влиянием мест-
ного акцента:  fought вместо thought (Cook 
1997, 480). 
Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина и Н. В. Языко-

ва предлагают группировать слова, орфогра-
фией которых учащиеся должны овладеть, 
учитывая и особенности чтения, и особенности 
орфографии английского языка. Авторы вы-
деляют пять групп таких слов:
1. Односложные слова с закрытым слогом, на-

пример dog, not. Данные слова подчиняются 
фонетическому принципу орфографии. Ав-
торы отмечают легкость их усвоения. Также 
они предлагают к данной группе относить 
такие односложные слова, как sick, bench. 
В данных словах согласный звук передается 
устойчивым буквосочетанием согласных: 
“ck”, “ch”, “sh”, “th”.

2. Слова с открытым слогом, например fine, ride. 
Наличие в конце слова «немой e» облегчает 
написание, так как «основная гласная имеет 
свое алфавитное звучание».

3. Слова, содержащие буквосочетание гласной 
и буквы “r”, например her, for. Данные букво-
сочетания имеют однотипные звучания, 
также для передачи звука [ɜ:] используются 
следующие буквосочетания: “ir”, “ur”, “er”.

4. Слова, содержащие типичные буквосочетания 
гласных (“ee”, “ea”, “oo”, “ou”, “oi”, “oy”, “ai”, 
“ay”, “ei”, “ey”), а также согласных (“wn”, “wr”), 
гласных и согласных (“aw”, “ow”, “ew”, “al”, 
“ild”). Трудность слов данной группы заклю-
чается в том, что в них отсутствуют одно-
значные звуко-буквенные соответствия. 
Также данные слова могут оказывать отри-
цательное влияние на процесс формирования 
орфографических навыков (далее — ОН) 
в силу того, что учащиеся могут менять ме-
стами буквы в типичных буквосочетаниях.

5. Слова, подчиняющиеся историческому прин-
ципу, например: daughter, answer. Авторы 
отмечают, что овладение орфографией данных 
слов возможно только на основе зрительных 
представлений при многократном повторении. 
Также в данную группу включают и интерна-
циональные слова: idea, prisoner (Рогова и др. 
2008, 182–183).
Таким образом, выделение принципов орфо-

графии английского языка необходимо для 
обучения младших школьников, при их учете 
должны быть выбраны дифференцированные 
приемы обучения. При формировании ОН 
у младших школьников важно уделять внимание 
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перечисленным трудностям и преду преждать 
возникновение ошибок. 

Этапы формирования иноязычных 
орфографических навыков  

у младших школьников
В методике обучения иностранным языкам 

не существует единого взгляда на выделение 
этапов формирования ОН. Мы полагаем, что 
это связано с разнообразием самих слов, а сле-
довательно, и с необходимым разнообразием 
подходов к их запоминанию. При анализе ме-
тодической литературы нами было выявлено, 
что многие авторы, например С. Ф. Шатилов 
(1986), Е. Н. Соловова (2006), О. И. Трубицина 
(2023), в целом не выделяют этапы формирова-
ния данных технических навыков. 

Авторский коллектив М. Я. Демьяненко, 
К. А. Лазаренко, С. В. Кислой делает вывод, что 
«усвоение орфографии, как и преодоление лю-
бой трудности, происходит поэтапно» (Демья-
ненко и др. 1986, 186). Ученые выделяют три 
этапа формирования ОН:

1) Первый этап заключается в знакомстве с пра-
вилом-инструкцией. Далее необходимо вы-
полнить упражнения, посредством которых 
проверяется понимание осваиваемого явле-
ния, а также умение его идентифицировать 
среди уже известных.

2) Упражнения, используемые на следующем 
этапе, вырабатывают навык репродуктивно-
го владения орфограммами.

3) На этапе тренировки рекомендуется исполь-
зовать упражнения на узнавание и воспроиз-
ведение, например: прочитать слово по буквам, 
вставить пропущенные буквы, сгруппировать 
слова (Демьяненко и др. 1986). 
А. С. Симонова и Е. А. Хлебникова предла-

гают пять этапов формирования ОН (Симоно-
ва, Хлебникова 2016) (табл. 1). 

Следует отметить, что у обоих авторских 
коллективов первый этап заключается в пре-
зентации (правила или графической формы 
слова). Последующие этапы разнообразны  
по своим целям и содержанию. Однако этапы, 
которые выделяют ученые, не предполага- 
ют использования слов в письменной речи.  

Табл. 1. Этапы формирования орфографических навыков (по А. С. Симоновой и Е. А. Хлебниковой)

Этап Цель Предлагаемые упражнения

1 Презентовать графическую форму слова –
2 Научить идентифицировать слова среди букв, 

читать их, понимать их значения, а также уметь 
употребить в новых и ранее освоенных речевых 
образцах

1. «Магический квадрат». Найди, прочитай  
и переведи слова, входящие в квадрат

2. Напиши предложения с новыми словами

3 Осуществить промежуточный контроль знаний 
орфографии 

1. Вставь пропущенные буквы
2. Закончи слово

4 Проверить степень готовности к контролю орфо-
графии 

1. Из набора букв составь слово
2. Из семи букв составь слово

5 Осуществить контроль знаний 1. Словарный диктант
2. Кроссворд

Table 1. The stages of spelling skills development (according to A. S. Simonova and E. A. Khlebnikova)

Stage Aim Suggested exercises

1 To present the graphic form of the word –
2 To teach to identify words among letters, to read 

them, to understand their meanings and also to be 
able to use them in new as well as previously 
mastered speech patterns

1. “A Magic Square”: find, read and translate the 
words included in the square

2. Write sentences with the new words

3 To conduct formative assessment of spelling skills 1. Fill in the missing letters
2. Finish the word

4 To check the degree of readiness for summative 
assessment of spelling skills 

1. Make a word from a set of letters
2. Make a word out of seven letters

5 To conduct summative assessment of spelling skills 1. Vocabulary dictation
2. Crossword puzzle
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Мы считаем это серьезным недостатком, по-
скольку, как отмечал Р. Ю. Блинов, формирова-
ние ОН не является самоцелью, а выступает 
одним из основных компонентов обучения 
письменной речи (Блинов, 2008).  

Авторский коллектив А. С. Хакимзяновой, 
Р. Н. Губайдуллиной и Н. О. Першиной пред-
ложил систему обучения английской орфографии 
как компоненту письменной речи (Хакимзяно-

ва и др. 2019). Рассмотрим соотношение действий 
учителя и учащегося на каждом этапе (табл. 2).

Кроме того, эти исследователи также счита-
ют, что первый этап заключается в презентации 
зрительного образа, но особо отмечают, что 
слова необходимо вначале устно отработать, 
что соответствует принципу устного опережения, 
существующему в методике обучения иностран-
ным языкам (Хакимзянова и др. 2019). Цель 

Табл. 2. Соотношение действий учителя и учащихся при формировании орфографических навыков  
(по А. С. Хакимзяновой, Р. Н. Губайдуллиной и Н. О. Першиной)

Этап Действия учителя Действия учащихся

1 1. Презентация зрительного образа слова
2. Объяснение способов ориентировки в учебном 

материале
3. Выделение учебных трудностей

1. Восприятие зрительного образа слова
2. Запись слов в словарь

2 1. Краткие пояснения о выполнении отдельных 
действий

2. Демонстрация задания
3. Контроль и оценка действий и правильности 

воспроизведения образца

1. Действие сближения на основе сходства (или 
тождества) графических элементов

2. Действие различения
3. Действие противопоставления
4. Действие группировки по принципу сходства, 

аналогии или противоположности
5. Действие копирования
6. Действие сличения

3 1. Предъявление текста-образца
2. Контроль понимания предъявляемой речи
3. Предъявление картинки, ситуации или рассказа 

для стимулирования собственного высказыва-
ния учащихся

4. Контроль и оценка правильности воспроизве-
дения

1. Восприятие и осмысление текста-образца
2. Воспроизведение усваиваемых слов в окруже-

нии уже усвоенного материала
3. Употребление слов в пробном самостоятельном 

высказывании

Table 2. The corresponding teacher-students activities in spelling skills development  
(according to A. S. Khakimzyanova, R. N. Gubaidullina and N. O. Pershina)

Stage Teacher’s activities Students’ activities

1 1. Presentation of the graphic form of a word
2. Explanation of the ways of orientation in the 

training material
3. Highlighting of learning difficulties

1. Perception of the graphic form of words
2. Writing down the words into the dictionary

2 1. Brief explanations about the implementation 
of individual actions

2. Demonstration of the task
3. Control and evaluation of the actions and 

correctness of the example reproduction

1. The action of convergence based on the similarity 
or identity of graphic elements

2. The action of distinction
3. The action of opposition
4. The action of grouping according to the principle 

of similarity, analogy or opposition 
5. The action of copying
6. The action of comparison

3 1. Presentation of the text
2. Control of the understanding of the presented 

speech
3. Presentation of a picture, situation or story 

to stimulate students’ own utterance
4. Control and evaluation of the correctness 

of reproduction

1. Perception and comprehension of the text
2. Usage of new words in the already learned material
3. Independent usage of words in a trial statement
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данного этапа состоит в том, чтобы предоставить 
возможность «целенаправленно охватить вос-
приятием графико-орфографические особен-
ности слов» (Хакимзянова и др. 2019, 252). 
Далее учитель должен объяснить способы ори-
ентировки в учебном материале и выделить 
признаки учебных трудностей (далее — УТ), 
пояснить выбор действий, которые помогают 
преодолевать УТ, а учащиеся записывают слова 
в словарь. Второй этап содержит учебные дей-
ствия исполнительного характера. Третий этап 
направлен на то, чтобы учащиеся научились 
грамотно с точки зрения орфографии употреб-
лять слова в письменной речи. Сначала авторы 
предлагают использовать изученную лексику 
при списывании текста-образца, а затем в про-
дуктивной речевой деятельности. 

Именно в системе обучения английской ор-
фографии данного авторского коллектива на за-
ключительном этапе ОН применяются в пись-
менной речи (Хакимзянова и др. 2019), что  
соответствует мнению Е. И. Пассова и Н. Е. Ку-
зовлевой о том, что ОН не имеют ситуативной 
соотнесенности, но их нельзя формировать 
отвлеченно от речи (Пассов, Кузовлева 2010). 
Однако деятельность учащихся на первом эта-
пе формирования ОН носит только перцептив-
ный характер: учитель анализирует и выделяет 
орфографические особенности слов, а учащие-
ся записывают их в словарь. Мы считаем, что 
данный подход не соответствует принципам 
сознательности и активности, принятым в ме-
тодике обучения иностранным языкам, а по-
рядок действий учащихся на втором этапе яв-
ляется хаотичным. 

Таким образом, мы считаем необходимым 
проведение серьезной работы по выделению 
этапов формирования иноязычных ОН и опи-
санию их содержания.

Система орфографических 
упражнений для формирования 
иноязычных орфографических 

навыков у младших школьников
 «Упражнение» С. Ф. Шатилов определяет 

как «специально организованное в учебных 
условиях одно или многоразовое выполнение 
отдельной операции или ряда операций либо 
действий речевого (или языкового) характера» 
(Шатилов 1986, 55). Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез 
считают, что ОН могут быть сформированы 
посредством полного понимания и выполнения 
комплекса упражнений и выделяют две группы 
упражнений: общего и специального назначения 
(Гальскова, Гез 2013). Рассмотрим их подробнее.

1) Упражнения общего назначения направ-
лены на формирование орфографических, 
лексических, грамматических и фонетиче-
ских навыков, а также умений письменной 
речи. Данные упражнения соответственно 
выполняются в письменной форме, на- 
пример «Подпиши картинки», «Расскажи 
о своем друге».

2) Упражнения специального назначения 
развивают непосредственно сами ОН. 
Авторы относят к данной группе следую-
щие упражнения: списывание текста,  
осложненное списывание, группировка 
слов по определенному признаку, орфо-
графические игры (ребусы, кроссворды), 
диктанты (слуховой, зрительный, зритель-
но-слуховой и самодиктант).

Мы полагаем, что упражнения, которые под-
разумевают группировку слов, следует относить 
к упражнениям общего назначения, поскольку 
они могут быть направлены и на формирование, 
например, грамматических или фонетических 
навыков.

Е. Н. Соловова также предлагает орфогра-
фические упражнения (далее — ОУ), которые 
следует соотнести с группами ОУ (Соловова 
2006), которые выделяются Н. Д. Гальсковой 
и Н. И. Гез. К упражнениям общего назначения 
можно отнести рифмовку слов, группировку 
слов на основе фонемных соответствий (дви-
жение от буквы к звуку) и графемных соответ-
ствий (движение от звука к букве). К упражне-
ниям специального назначения относятся 
упражнения, суть которых заключается в том, 
чтобы вставить пропущенные буквы в словах, 
закончить начатые слова, найти ошибки в сло-
вах или предложениях.

Многие исследователи обращают внимание 
на списывание. Полагаем, списываение связа-
но с тем, как мы ранее установили, что на фор-
мирование ОН благоприятно влияет активи-
зация всех анализаторов, а при списывании 
взаимодействуют зрительный и двигательный 
анализаторы. Т. Г. Осипян считает, что, для 
того чтобы задействовать артикуляционный 
аппарат, можно использовать списывание 
с орфографическим проговариванием (Осипян 
2003). 

Таким образом, ОН могут быть сформиро-
ваны посредством выполнения комплекса упраж-
нений общего и специального назначения. Осо-
бое внимание следует уделять списыванию, 
поскольку оно активизирует сразу два анализа-
тора (зрительный и двигательный). 

Считаем необходимым разработать и опи- 
сать систему упражнений для формирования  
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иноязычных ОН. Нами было выделено три 
этапа формирования ОН: репродуктивный, 
репродуктивно-продуктивный, продуктивный 
(табл. 3). 

Таким образом, на первом этапе формиро-
вания ОН деятельность учащихся должна быть 
активной и сознательной. Полагаем, что целью 
репродуктивного этапа формирования ОН 

Табл. 3. Соотношение этапов формирования орфографических навыков  
и системы орфографических упражнений

Этап Содержание этапа Орфографические упражнения

Этап 1.  
Репродуктивный

1. Презентация графического образа слова 
учителем

2. Выявление орфографических особенно-
стей слов учащимися посредством наво-
дящих вопросов учителя

3. Запись учащимися слов в словарь и выде-
ление орфографических особенностей

См. «Алгоритм работы учителя при введе-
нии графической формы слов»

1. Репродуктивное упражнение специального 
назначения (списывание слов с дополни-
тельным заданием, см. «Алгоритм работы 
учителя при введении графической фор-
мы слов»)

2. Репродуктивное упражнение общего  
назначения: “Read the words and label the 
pictures”

Этап 2.  
Репродуктивно-
продуктивный

Создание прочного зрительно-моторногра-
фического образа слова и его корректное 
использование

1. Репродуктивные упражнения специально-
го или общего назначения (уровень «сло-
во»): “Fill in the crossword”

2. Продуктивные упражнения специального 
или общего назначения (уровень  
«слово»): “Look at the picture and make 
a shopping list”

3. Продуктивные упражнения общего назна-
чения (уровень «предложение», «текст»): 
“Look at the picture. What food does Mary 
like? What food doesn’t she like? Write  
5 sentences”

Этап 3.  
Продуктивный

Использование изученных слов в письмен-
ной речи

Упражнения общего назначения, направлен-
ные на формирование умений письменной 
речи (уровень «письменное высказывание»): 
“Write a letter to Monty. Tell about yourself and 
your favourite food”

Table 3. The correspondence between the stages of spelling skills development  
and the system of spelling exercises

Stage Stage content Spelling exercises

Stage 1.  
Reproductive 
stage

1. Presentation of the graphic image of the 
word by the teacher

2. Students’ identification of the spelling 
features of the words through the teacher’s 
guiding questions

3. Students’ writing down of the words into the 
dictionary and highlighting spelling features

See “The algorithm of the teacher’s work when 
introducing the graphic form of words”.

1. A special-purpose reproductive exercise 
(copying of words with an additional task): 
see “The algorithm of the teacher’s work 
when introducing the graphic form  
of words”

2. A general-purpose reproductive exercise: 
“Read the words and label the pictures”

Stage 2. 
Reproductive and 
productive stage

Creation of a strong visual-motor-graphic 
image of the word and its correct usage

1. Reproductive exercises of special or general 
purpose (the “word” level): “Fill in the 
crossword”

2. Productive exercises of special or general 
purpose (the “word” level): “Look at the 
picture and make a shopping list”

3. General-purpose productive exercises (the 
“sentence” level, the “text” level): “Look at the 
picture. What food does Mary like? What 
food doesn’t she like? Write five sentences”

Stage 3. 
Productive stage

The usage of new words in writing General-purpose exercises to develop writing 
skills (the “written utterance” level): “Write 
a letter to Monty. Tell about yourself and your 
favourite food”
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должен являться анализ графической формы 
лексических единиц (ЛЕ) при помощи наводящих 
вопросов учителя. В процессе беседы учитель 
вместе с учащимися должен выделить орфогра-
фические особенности, обращаясь к уже изучен-
ным словам, а также использовать ассоциативные 
образы (стратегии запоминания). В соответствии 
с принципом устной основы обучения работа над 
графической формой слова должна начинаться 
только после того, как изучае мые слова были 
отработаны устно. 

При презентации графической формы слов 
учитель переходит от простых слов к сложным 
в соответствии с группами слов, выделенными 
Г. В. Роговой, И. Н. Верещагиной и Н. В. Языко-
вой: односложные слова с закрытым слогом; 
слова с открытым слогом; слова, содержащие 
буквосочетание гласной и буквы “r”; слова, со-
держащие типичные буквосочетания гласных; 
слова, подчиняющиеся историческому принци-
пу. В процессе введения графической формы ЛЕ 
учитель задает вопросы в основном на русском 
языке в силу ограниченного словарного запаса 
учащихся 2-го класса (Рогова, Верещагина, Язы-
кова 2008).

Для введения графической формы слов по-
надобится следующее оборудование: доска / 
экран, маркер / мел (основной цвет, а также 
синий и красный), словари. Представим алгоритм 
работы учителя при введении графической 
формы слов.
1. Учитель пишет слово на доске / выводит  

на экран, произносит его вслух и уточняет 
значение данного слова у учащихся, задавая 
вопрос: “What is the Russian for…?”; записы-
вает перевод слова / выводит его на экран.

2. Учитель задает наводящие вопросы об орфо-
графических особенностях слова (например: 
«Какое маленькое слово спряталось?», «По-
хоже ли написание данного слова на русское?», 
«В каких еще словах звук [k] передается 
буквосочетанием “ck”?»).

3. Учитель обводит, подчеркивает цветом ор-
фографические особенности слова (исполь-
зуя мел или маркер определенного цвета: 
гласные — красным, согласные — синим) 
и просит учащихся аналогично записать 
слова в словарь: “Write the word down and 
whisper it” (учитель семантизирует слово 
“whisper”, используя игрового персонажа).
Согласно А. Р. Лурия (Лурия 2002), Л. К. На-

заровой (Назарова 1976), между орфографиче-
ским проговариванием и орфографической 
правильностью написания слов существует 
взаимосвязь, поэтому написание слов должно 

сопровождаться шепотной речью. Далее на ре-
продуктивном этапе должны быть использова-
ны репродуктивные ОУ с целью создания у уча-
щихся прочного двигательного образа. 

На репродуктивно-продуктивном этапе 
формирования ОН должен произойти переход 
с уровня «слово» на уровень «предложение», 
а также переход от формирования репродук-
тивных ОН к продуктивным. На данном этапе 
должны быть использованы репродуктивные 
(на уровне «слово»), а затем продуктивные ОУ 
общего и специального назначения (снача- 
ла на уровне «слово», затем «предложение» 
и «текст»). Количество упражнений общего на-
значения должно превышать количество специ-
альных упражнений, поскольку последние носят 
языковой характер.

Продуктивный этап является неотъемлемым 
элементом формирования ОН, поскольку ина-
че овладение графической формой слов явля-
ется бессмысленным. Целью данного этапа 
является применение учащимися изученных 
слов в письменной речи. Должны быть исполь-
зованы продуктивные ОУ общего назначения 
(уровень «письменное высказывание»). 

Важно отметить, что, хотя данная система 
и способствует переходу формирования ОН 
от уровня «слово» на уровень «предложение», 
затем на уровень «текст» и «письменное вы-
сказывание», мы считаем, что упражнения 
на уровне «слово» должны сопровождать каж-
дый этап формирования ОН, поскольку они 
помогают учащимся еще раз вспомнить графи-
ческий образ слова. Также важную роль в фор-
мировании ОН играют упражнения, задаваемые 
в качестве домашнего задания, поскольку в силу 
коммуникативной направленности обучения 
процесс письма должен занимать минимальное 
количество времени на уроке. 

Заключение
Нами были рассмотрены теоретические 

основы процесса формирования орфографи-
ческих навыков на начальном этапе обучения 
английскому языку. Использование предло-
женной системы орфографических упражне- 
ний способствует постепенному формиро- 
ванию орфографических навыков у учащихся 
2-х классов с учетом их возрастных особен-
ностей. Формирование данных навыков не 
останавливается на уровне слова или пред-
ложения, а выходит на уровень письменного 
высказывания. Таким образом, учащиеся смо-
гут успешно и беспрепятственно формулировать 
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собственные мысли в письменной форме. Пер-
спективы дальнейшего исследования мы видим 
в теоретическом обосновании и практической 
разработке методики формирования иноязыч-
ных орфографических навыков у младших 
школьников (2-й класс) с использованием си-
стемы занимательных упражнений.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу семейных подходов 
к развитию критического мышления у детей в условиях современного 
цифрового общества. В статье рассматриваются основные аспекты 
воздействия семейной среды на формирование критического мышления 
у детей, включая механизмы, методы и инструменты, которые могут 
быть использованы родителями в данном контексте. Исследование 
базируется на анализе современных научных работ в области педагогики, 
психологии и информационных технологий, а также на эмпирических 
данных, собранных в ходе исследования семейных практик и их влияния 
на критическое мышление детей. Особое внимание уделяется 
взаимодействию в семье, обмену мнениями и обсуждению контента, 
с которым сталкиваются дети в интернете. Рассматривается позиция, 
при которой успешное развитие критического мышления требует 
взаимодействия родителей, образовательных ресурсов и цифровых 
технологий. Семейный подход к формированию этих навыков создает 
устойчивую основу для детей, помогая им осознанно ориентироваться 
в информационном пространстве, различать факты от мнений и принимать 
обоснованные решения в цифровой эпохе. Предлагаются различные 
подходы и стратегии, которые могут быть использованы для поощрения 
аналитического мышления и критической оценки информации в цифровом 
пространстве. Результаты исследования позволяют выделить определенные 
стратегии и  методы, способствующие эффективному развитию 
критического мышления в семейной среде в условиях цифрового мира. 
Представленный в статье анализ может служить основой для разработки 
практических рекомендаций для родителей, преподавателей и других 
специалистов, работающих в сфере семейного образования и цифровой 
грамотности детей.

Ключевые слова: семейные подходы, критическое мышление, цифровое 
общество, методы и инструменты, семейное образование
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Abstract. The article analyses family approaches to developing critical thinking 
skills in children in the context of modern digital society. The author explores 
the main aspects of the impact exerted by family environment on shaping 
children’s critical thinking — including the mechanisms, methods and tools 
that parents can employ to that end. The research is based on the analysis 
of contemporary scholarly works in pedagogy, psychology and information 
technology, as well as empirical data collected during the study of family 
practices and their influence on children’s critical thinking. Special attention 
is given to family interaction, exchange of opinions, and discussions of the 
content that children encounter online. The author examines a standpoint 
that a successful development of critical thinking requires interaction of parents, 
educational resources and digital technologies. The family approach to cultivating 
critical thinking skills establishes a robust foundation for children, helping 
them consciously navigate the informational space, distinguish facts from 
opinions, and make informed decisions in the digital age.
The author proposes various approaches and strategies to encourage analytical 
thinking and critical evaluation of information in the digital space. 
The results allow identification of specific strategies and methods that contribute 
to the effective development of critical thinking within the family environment 
in the digital world. The analysis presented in the article can serve as a basis 
for creating practical recommendations for parents, educators and other 
professionals working in the field of family education and children’s digital 
literacy.

Keywords: family approaches, critical thinking, digital society, methods and 
tools, family education

Введение
Знаменитому британскому историку и ме-

муаристу Э. Гиббону предписывают фразу, что 
у всякого человека бывает два воспитания: одно, 
которое ему дают другие, и другое, более важное, 
которое он дает себе сам (Хоромин 2007). Дан-
ное высказывание подчеркивает важность об-
разования и мышления в жизни человека, ак-
центируя внимание на том, что образование 
не всегда связано с формальным обучением 
и что самообразование играет важную роль 
в развитии и воспитании будущей личности.

Образование является одним из ключевых 
факторов развития современных стран (Цигу-
лева 2015). В этой сфере важно не столько на-
копление большого объема знаний, сколько 
развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей (Григорьева, Бабаева 2023), которые 
позволяют генерировать новые идеи и понима-
ния, что, в свою очередь, способствует прогрес-
су общества, нации и государства, предоставляя 
преимущества в конкурентной борьбе.

В научном мире существует такая трактов-
ка критического мышления — это примене- 
ние когнитивных приемов или стратегий, ко-
торые повышают вероятность достижения  
желаемого итогового эффекта. Это такое  
мышление, которое используют при решении  
проблем, составлении заключений, вероят-
ностном оценивании и выборе решений, при  
этом мыслящий применяет умения, которые 
адекватны и эффективны для конкретной си-
туации и вида решаемой проблемы (Халперн 
2000). Данное определение подчеркивает, что 
мышление отличается управляемостью, обо-
снованностью и целесообразностью. Таким 
образом, понятие «критическое мышление» 
можно сформулировать как восприимчивый 
скептицизм, переосмысление общепринятых 
догм, формирование своей позиции по опре-
деленному вопросу и умение обосновать эту 
позицию логическими аргументами, подразуме-
вая внимание к мнениям оппонента и их логи-
ческому анализу, что не может являться от-
дельным умением или навыком, а возможно 
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только при комплексе разносторонних способ-
ностей. 

В настоящее время в эпоху информацион-
ного изобилия, когда любые данные доступны 
с помощью цифровых устройств, мы сталки-
ваемся с большим количеством низкокаче-
ственной, ложной и манипулятивной инфор-
мации, конкурирующей за наше внимание 
и стремящейся влиять на наше мышление 
и принятие решений (Vorderer, Jennings 2006). 
В связи с этим важное значение приобретает 
развитие критического мышления для успеш-
ной адаптации к быстроменяющемуся миру 
и для решения сложных проблем посредством 
анализа, оценки и обоснования информации, 
а также для формирования личной позиции 
по разным вопросам.

Однако критическое мышление не разви- 
вается само по себе, а требует специального  
обучения и практики (Рахимов 2019). Школа 
является одним из основных мест, где учатся 
критическому мышлению, но не единственным 
(Корнетов 2018). Семья также играет важную 
роль в его формировании у детей, так как она 
является первой и основной социальной средой, 
в которой дети общаются, учатся и развивают-
ся. В статье мы рассмотрим, какие семейные 
подходы способствуют развитию критического 
мышления у детей в цифровом мире и какие 
проблемы и вызовы возникают при их реали-
зации.

Способы развития критического 
мышления у детей в семье 

с использованием цифровых 
технологий

В современном мире, где информация не-
прерывно обновляется и сложные решения 
требуют внимательного анализа, критическое 
мышление становится умением, необходимым 
для успешной жизни. Автор рассматривает 
различные стратегии и методы, с целью стиму-
лирования критического мышления у детей. 
Также обозначена роль семейного окружения 
в формировании умения задавать вопросы, 
анализировать информацию, принимать ин-
формированные решения и поддерживать кон-
структивный диалог.

Семья может стать площадкой для активно-
го развития критического мышления ребенка — 
от обсуждения новостей и событий до совмест-
ного решения различных задач. Какие методы 
являются эффективными в повседневной жиз-
ни? Как родители могут моделировать крити-
ческое мышление у своих детей?

Семейные подходы к развитию критическо-
го мышления могут стать основой не только 
для интеллектуального роста, но и для укре-
пления связей внутри семьи. Для удобства 
разделим семейные подходы на три группы — 
педагогические, психологические и техноло-
гические.

Педагогические подходы
Педагогические подходы основаны на ис-

пользовании различных методов и приемов 
обучения, которые стимулируют критическое 
мышление у детей. Например:
— задавать открытые и спекулятивные вопро-

сы, которые требуют анализа, рассуждения 
и аргументации, а не простого ответа «да» 
или «нет». Например: «Почему ты так ду-
маешь?», «Как ты можешь это доказать?», 
«Что бы ты сделал по-другому?»;

— поощрять к исследованию, экспериментиро-
ванию и попыткам понять, как устроен мир. 
Например, предлагать формулировать и про-
верять гипотезы, наблюдать за явлениями, 
делать выводы и обобщения;

— способствовать активному чтению, обсуждая 
и рефлектируя книги и прочитанные тексты. 
Например, спрашивать о главной идее, пер-
сонажах, событиях, мотивах, проблемах 
и решениях, а также сравнивать и оценивать 
разные источники информации;

— поддерживать в выражении мыслей, идей 
и мнений, а также в способности слушать 
и уважать мнения других. Например, орга-
низовывать семейные дискуссии, дебаты, 
игры и проекты, в которых дети могут  
аргументировать свою позицию, критиче- 
ски относиться к аргументам оппонен- 
тов, признавать свои ошибки и изменять 
взгляды.

Психологические подходы
Психологические подходы основаны на фор-

мировании у детей определенных личностных 
качеств, которые способствуют критическому 
мышлению. Например, родители могут:
— развивать у детей любознательность, интерес 

и мотивацию к обучению на своем примере, 
поощрять их вопросы и инициативу, предо-
ставляя им выбор и автономию, а также под-
держивая их достижения и успехи;

— воспитывать у детей критическую самооцен-
ку, самоконтроль и саморегуляцию, обучая 
их ставить цели, планировать, организовы-
вать, контролировать и оценивать свою 
деятельность, а также отвечать за свои ре-
шения и поступки;
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— способствовать развитию творческого, гиб-
кого и открытого мышления, стимулируя их 
фантазию, воображение, оригинальность 
и новаторство, а также обучая их применению 
разных стратегий, методов и подходов к ре-
шению проблем.

Технологические подходы
Технологические подходы основаны на ис-

пользовании цифровых средств и ресурсов, 
которые помогают развивать критическое мыш-
ление у детей. Например, родители могут:
— обучать навыкам информационной грамот-

ности, т. е. способности находить, анализи-
ровать, оценивать и использовать инфор-
мацию из разных цифровых источников, 
а также критически относиться к ее досто-
верности, релевантности, целесообразности 
и этичности;

— вовлекать в цифровое общение и сотрудни-
чество, т. е. обучать способности обмени-
ваться, обсуждать, договариваться и со-
вместно создавать информацию с другими 
людьми с помощью цифровых техноло- 
гий, а также критически относиться к раз-
личным точкам зрения, аргументам и пер-
спективам;

— поддерживать в цифровом творчестве и ин-
новациях, т. е. в способности создавать, 
модифицировать, адаптировать и распро-
странять информацию с помощью цифровых 
технологий, а также критически относиться 
к своим и чужим продуктам, процессам и ре-
шениям.

Возможные трудности развития 
критического мышления у детей 

в семье с использованием  
цифровых технологий

При использовании семейных подходов к раз-
витию критического мышления в цифровом 
мире родители также сталкиваются с рядом 
проблем и вызовов:
— информационный перегруз, снижающий 

способность детей анализировать и отбирать 
важные данные, связан с постоянным до-
ступом к информации в сети;

— ограничение социального воздействия за-
трудняет развитие критических навыков, 
таких как эмпатия и понимание разнообраз-
ных точек зрения вследствие снижения фи-
зического социального взаимодействия, 
а также интенсивного использования циф-
ровых устройств;

— неограниченный доступ к информации умень-
шает потребность в глубоком осмыслении 
материала, что вредит развитию критическо-
го мышления;

— влияние интернет-контента на способность 
детей анализировать информацию может 
сформировать искаженное восприятие реаль-
ности посредством медиаконтента в соци-
альных сетях.
Особенно важно отметить в данном контек-

сте следующие проблемы и вызовы, возникаю-
щие у родителей:
— недостаток времени, знаний, умений и ре-

сурсов для эффективного обучения и под-
держки детей в развитии критическо- 
го мышления. Родители часто испыты- 
вают дефицит времени из-за занятости  
на работе, домашних обязанностей и других 
факторов; не обладают достаточными зна-
ниями, умениями и ресурсами, чтобы по-
могать детям развивать критическое мыш-
ление, особенно в отношении цифровых 
технологий. Например, могут не знать,  
как выбрать подходящие цифровые средства 
и ресурсы, как настроить их безопасно  
и эффективно, как контролировать и оце-
нивать их использование, как решать воз-
никающие технические проблемы (Parijkova 
et al. 2020);

— необходимость балансировать между кон-
тролем и доверием, навязыванием и под-
держкой, директивностью и диалогичностью 
в отношениях с детьми по поводу их цифро-
вой деятельности. Родители должны находить 
оптимальный баланс между разными стиля-
ми и стратегиями взаимодействия с детьми, 
чтобы не подавлять их интерес, мотивацию 
и автономию, но и не допускать злоупотре-
бления, зависимости и рисков (Twenge 2017). 
Например, родители должны не только уста-
навливать разумные правила и границы для 
использования детьми цифровых технологий, 
но и давать им возможность выбора и само-
стоятельности; не только контролировать 
и осуществлять мониторинг цифровой дея-
тельности, но и доверять, уважать приват-
ность; не только направлять и корректировать, 
но и поддерживать инициативу и творчество 
(Facione 2011));

— риск воздействия негативной, агрессивной, 
ненормативной и манипулятивной инфор-
мации на психологическое состояние, цен-
ности, взгляды и поведение детей. Цифровой 
мир содержит огромный массив данных 
и информации, которая может быть вредной, 
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неправдивой, провокационной, манипуля-
тивной, экстремистской, насильственной, 
порнографической, рекламной или иной, что 
может негативно (Carr 2010) влиять на раз-
витие. Родители должны защищать детей 
от такой информации, а также обучать кри-
тически ее анализировать, оценивать и от-
вергать. Например, использовать фильтры, 
блокировки, пароли и другие средства за-
щиты, а также обсуждать с детьми, как рас-
познавать такую информацию и избегать ее, 
как проверять факты и источники, как не 
поддаваться на манипуляции и провокации, 
как справляться с эмоциями и стрессом, как 
и куда обращаться за помощью в случае необ-
ходимости (Lorenz, Kikkas 2020).

Методология
Руководство пользователя к тесту на кри-

тическое мышление, проведенному в Калифор-
нии (California Critical Thinking Test 2014), 
представляет собой ключевой ресурс для раз-
работки и оценки методологий по измерению 
критического мышления у различных групп 
населения.

В центре внимания исследования находится 
тест на критическое мышление, предназначен-
ный для оценки аналитических и логических 
способностей, умения принимать обоснованные 
решения и эффективно решать проблемы. Ис-
следователи стремились создать инструмент, 
который мог бы точно измерить уровень кри-
тического мышления у разных категорий на-
селения, от школьников и студентов до про-
фессионалов в различных областях.

Методология исследования включает раз-
работку структурированных заданий и вопро-
сов, тщательную проверку их валидности и до-
стоверности. Использование теста охватывает 
ключевые аспекты критического мышления, 
такие как анализ, оценка, внимание к деталям 
и формирование выводов. Эти критерии по-
могают не только оценить общий уровень 
критического мышления, но и выявить кон-
кретные области, требующие дополнительно-
го развития.

Также предоставлены обширные данные  
по нормам теста, позволяющие сравнивать ре-
зультаты среди разных групп и определять тен-
денции в развитии критического мышления 
в определенных контекстах. Это представляет 
вышеуказанный тест, являясь не только инстру-
ментом для индивидуальной оценки, но и осно-
вой для коллективных исследований, направлен-

ных на понимание общих тенденций в развитии 
критического мышления. Мы рассмотрим ос-
новные вопросы, представленные в таблице 1 
и предназначенные для формирования крити-
ческого мышления (Фасиоун 2016).

Представленная информация в таблице 1 
ставит вопросы, сгруппированные по блокам 
в зависимости от уровня трудности восприятия 
необходимой для усвоения информации, спо-
собствующие поэтапному развитию критиче-
ского мышления. Каждый из указанных блоков 
необходимо подкреплять успешными результа-
тами, выраженными в задействовании компе-
тенций, служащих индикаторами правильно 
выстроенного критического мышления, смотри 
таблицу 2.

Представленная информация является  
стандартизированным тестом, измеряющим  
основные навыки рассуждения участников 
и предназначенным для оценки способности 
анализировать, оценивать и обосновывать 
информацию, а также формировать свою по-
зицию по различным вопросам. Данная раз-
работка предназначена для улучшения навыков 
рассуждения и анализа информации путем 
построения динамической сети рассуждений 
для разных возрастных групп и профессиональ-
ных областей. Все вопросы скомпилированы 
в формате множественного выбора и исполь-
зуют повседневные сценарии, что доказывает 
унификацию способности предсказывать силу 
критического мышления в проблемных ситуа-
циях и успех в реальной среде. В сфере обра-
зования эта разработка рекомендуется для 
оценки уровня успешности предстоящего обу-
чения, консультирования, оценки результатов 
обучения, оценки программы, аккредитации 
и исследований (Instruments… 2014).

Представленный материал может быть по-
лезен для характеристики семейных подходов 
к развитию критического мышления в цифро-
вом мире, потому как позволяет оценить уро-
вень и качество критического мышления у де-
тей и родителей, а также сравнить их между 
собой и с другими группами. Вместе с тем 
исследование может выявить сильные и слабые 
стороны, проблемы и потребности, факторы, 
влияющие на развитие критического мышления 
у детей в семье с использованием цифровых 
технологий. Кроме того, исследование способ-
ствует разработке и реализации эффективных 
стратегий и программ, направленных на под-
держку и улучшение критического мышления 
у детей в семье с использованием цифровых 
технологий.
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Табл. 1. Вопросы, способствующие развитию критического мышления

Блок навыков Вопросы

Интерпретация Что это значит?
Что происходит?
Как нам следовало бы понимать это (например, что он или она только что сказали)?
Каков наилучший способ охарактеризовать / распределить по категориям / система-
тизировать это?
Что именно подразумевалось (какое намерение стояло за) этим высказыванием /  
действием, если учитывать данный контекст?
Какой смысл мы можем извлечь из этого опыта, чувства или утверждения?

Анализ Расскажите, пожалуйста, еще раз о ваших логических обоснованиях для высказыва-
ния подобного утверждения
Каково ваше заключение? / Что именно вы утверждаете?
Почему вы так думаете?
Какие аргументы за и против?
Какие допущения мы должны сделать, чтобы принять этот вывод?
Какие у вас основания так говорить?

Вывод С учетом того, что мы уже знаем, какие выводы мы можем сделать?
Учитывая то, что нам уже известно, что мы можем исключить?
Что заключают в себе эти фактические данные?
Если бы мы отвергли / приняли это допущение, как бы все изменилось?
Какая дополнительная информация нам нужна для решения этого вопроса?
Если бы мы поверили в эти вещи, что бы они значили для нас в будущем?
Каковы последствия такого образа действий?
Какие альтернативы мы еще не попробовали (не исследовали)?
Давайте обдумаем каждый вариант и посмотрим, куда он нас приведет
Существуют ли какие-либо нежелательные последствия, которые мы можем и должны 
предвидеть?

Оценка Насколько заслуживает доверия это утверждение?
Почему мы думаем, что можем доверять тому, что утверждает этот человек?
Насколько сильны эти аргументы?
Верны ли факты, которые есть в нашем распоряжении?
Насколько мы можем быть уверены в своем заключении, учитывая то, что мы теперь 
знаем?

Объяснение Расскажите, как вы проводили этот анализ
Как вы пришли к этой интерпретации?
Пожалуйста, изложите нам свои рассуждения еще раз
Почему вы думаете, что это было правильным ответом / решением?
Как бы вы объяснили, почему было принято именно это решение?

Саморегулирование Наша позиция по этому вопросу пока еще слишком расплывчата; можем ли мы быть 
более точными?
Насколько хороша была наша методология и насколько хорошо мы ей следовали?
Есть ли способ примирить эти два явно противоречивых вывода?
Насколько подходящи и надежны наши фактические данные?
Прежде чем связать себя обязательством, что мы упустили?
Находите ли некоторые из определений немного запутанными и можете ли еще раз 
вернуться к тому, что мы подразумеваем под определенными вещами, прежде чем 
принимать какие-либо окончательные решения?



266 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-4-260-271

Семейные подходы к развитию критического мышления в цифровом мире

Table 1. Questions that contribute to the development of critical thinking 

Set of skills Questions

Interpretation What does this mean?
What is happening?
How should we understand that (e.g., what he or she just said)?
What is the best way to characterize/categorize/classify this?
In this context, what was intended by saying/doing that?
How can we make sense out of this (i.e., this experience, feeling or statement)?

Analysis Please tell us again about your logical reasons for making that claim.
What is your conclusion? / What is it that you are claiming?
Why do you think that?
What are the arguments pro and con?
What assumptions should we make to accept that conclusion?
What is your basis for saying that?

Inference Given what we know so far, what conclusions can we draw?
Given what we know so far, what can we rule out?
What does this evidence imply?
If we abandoned/accepted that assumption, how would things change?
What additional information do we need to resolve this question?
If we believed these things are true, what would they imply for us in the future?
What are the consequences of doing things that way?
What are the alternatives we have not yet explored?
Let’s consider each option and see where it takes us.
Are there any undesirable consequences that we can and should foresee?

Evaluation How credible is that claim?
Why do we think we can trust what this person claims?
How strong are those arguments?
Are the facts available to us true? 
How confident can we be in our conclusion, given what we now know?

Explanation Please tell us how you conducted that analysis.
How did you come to that interpretation?
Please take us through your reasoning one more time.
Why do you think that was the right answer / was the solution?
How would you explain why this particular decision was made?

Self-regulation Our position on this issue is still too vague; can we be more precise?
How good was our methodology, and how well did we follow it?
Is there a way we can reconcile these two apparently conflicting conclusions?
How good is our evidence?
Ok, before we commit, what are we missing?
Do you find some of the definitions a little confusing, and can we revisit what we mean  
by certain things before making any final decisions?
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Табл. 2. Основные навыки критического мышления

Навык Описание Маркер

Интерпретация Глубоко понимать и выражать смысл или значение 
(значимость) самых разных впечатлений, ситуаций, 
данных, событий, суждений, соглашений, верований, 
правил, процедур или критериев

Категоризировать (распреде-
лять по категориям)
Декодировать значение (смысл)
Прояснять смысл (значение)

Анализ Распознавать задуманные и фактические логические 
связи между утверждениями, вопросами,  
концептами, описаниями или другими формами  
репрезентации, призванными выразить верования, 
суждения, переживаемый опыт, доводы, информа-
цию или мнения

Исследовать идеи
Идентифицировать (выявлять 
аргументы)
Идентифицировать (выявлять) 
доводы и утверждения

Вывод Выявить и связать (соединить) элементы, необходи-
мые для извлечения обоснованных выводов; сфор-
мировать предположения и гипотезы; изучить соот-
ветствующую информацию и выявить следствия, 
вытекающие из данных, утверждений, принципов, 
фактического материала, суждений, верований, мне-
ний, концептов, описаний, вопросов или других 
форм изложения (репрезентации)

Ставить под вопрос и уточнять 
фактические данные
Предполагать (выстраивать) 
альтернативы
Формулировать логически кор-
ректные или обоснованные вы-
воды

Оценка Оценивать правдоподобность утверждений или дру-
гих форм высказываний (репрезентаций), которые 
являются отчетами или описаниями личного вос-
приятия, опыта, ситуации, суждения, верования или 
мнения, и оценивать логическую силу фактических 
или задуманных логически выводимых отношений 
между утверждениями, описаниями, вопросами или 
другими формами изложения

Оценить достоверность ут-
верждений
Оценить качество аргументов, 
которые были выработаны с 
использованием индуктивных 
или дедуктивных рассуждений

Объяснение Формулировать и обосновывать эти рассуждения  
в терминах (через призмы) фактологических, кон-
цептуальных, методологических, критериологиче-
ских и контекстуальных аспектов, на которых осно-
вывались результаты, и представить свои 
рассуждения в виде убедительных аргументов

Формулировать (излагать) ре-
зультаты
Объяснять процедуры
Воспроизводить (презентовать) 
аргументы

Саморегулирование Самоосознанно контролировать свои когнитив- 
ные операции, элементы, используемые в этих опе-
рациях, и полученные результаты, особенно приме-
няя умения в анализе и оценке своих собственных 
выведенных логически суждений с целью выспра-
шивания, подтверждения, проверки достоверности 
или исправления своих логических рассуждений 
или своих результатов

Самоанализ
Самокорректировка

Table 2. Main critical thinking skills

Skill Description Subskill

Interpretation To deeply comprehend and express the meaning  
or significance of a wide variety of experiences, 
situations, data, events, judgments, conventions,  
beliefs, rules, procedures or criteria

To categorize
To decode the meaning
To clarify the meaning

Analysis To identify the intended and actual inferential 
relationships among statements, questions, concepts, 
descriptions, or other forms of representation intended 
to express belief, judgment, experiences, reasons, 
information or opinions

To examine ideas
To identify arguments
To identify arguments and 
statements

Inference To identify and secure elements needed to draw 
reasonable conclusions; to form conjectures and 
hypotheses; to consider relevant information and  
to identify the consequences flowing from data, 
statements, principles, evidence, judgments, beliefs, 
opinions, concepts, descriptions, questions or other 
forms of representation

To query evidence
To conjecture alternatives
To draw logically valid or justified 
conclusions
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Evaluation To assess the credibility of statements or other 
representations that are accounts or descriptions  
of a person’s perception, experience, situation, judgment, 
belief, or opinion; and to assess the logical strength  
of the actual or intended inferential relationships among 
statements, descriptions, questions, or other forms  
of representation

To assess credibility of claims
To assess quality of arguments 
that were made using inductive  
or deductive reasoning

Explanation To state and justify that reasoning in terms of the 
evidential, conceptual, methodological, criteriological 
and contextual considerations upon which one’s results 
were based; and to present one’s reasoning in the form  
of cogent arguments

To state results
To justify procedures
To present arguments

Self-regulation To self-consciously monitor one’s cognitive activities, the 
elements used in those activities, and the results educed, 
particularly by applying skills in analysis and evaluation 
to one’s own inferential judgments with a view toward 
questioning, confirming, validating or correcting either 
one’s reasoning or one’s results

To self-monitor
To self-correct

Table 2.  Completion

Результаты и обсуждение
Современные дети все чаще пользуются раз-

личным цифровыми технологиями и гаджетами, 
по большей части приложениями для портатив-
ных устройств, играми, и являются активными 
пользователями социальных сетей и сообществ, 
созданных в большинстве своем в коммерческих 
целях. Данные технологии могут принести вред, 
так как могут привести к несанкционированным 
тратам, распространению неподходящего кон-
тента, утечке персональных данных, а также 
к игромании и асоциальности.

Ведущие развитые страны, например США 
и Великобритания, поддерживают создание 
интерактивных инструментов для родителей, 
способствующих эффективному взаимодействию 
с детьми в вопросах цифрового образования. 
Под эгидой правительств разрабатываются 
и внедряются инновационные концепции, такие 
как «цифровая этика» и «цифровые наставники», 
которые, аналогично семейным консультантам, 
призваны помогать взрослым и детям осваивать 
современные онлайн-инструменты, оценивать 
их возможности и риски, а также активно раз-
вивать навыки цифрового взаимодействия 
(Михайлова 2019). Существенным шагом в се-
мейном воспитании становится не только вни-
мание к цифровым технологиям, но и создание 
эффективных средств, способствующих вовле-
чению семей в процесс формирования цифровой 
грамотности. Родители, использующие новейшие 
педагогические методы, смогут обеспечить 
своим детям уверенное и безопасное взаимо-
действие с цифровым миром, а также развить 
необходимые навыки для успешной адаптации 
к быстро меняющейся цифровой среде.

В современном мире — с нарастающей за-
висимостью от технологий и расцветом средств 
автоматизированной обработки — вопрос  
об обеспечении защиты личной информации 
(персональных данных) становится более острым. 
В 1981 году Совет Европы предпринял шаг в на-
правлении регулирования этой сферы, приняв 
Конвенцию о защите физических лиц при авто-
матической обработке персональных данных 
(Конвенция о защите физических лиц… 1981). 
Эта Конвенция определяет стандарты «добро-
совестности» организаций при сборе, обработ-
ке и хранении персональных данных. Также 
в ней четко установлены цели использования 
этих данных и предостережения от их неправо-
мерного использования. Ратифицированная 
большинством европейских стран в 1985 году, 
эта Конвенция стала ключевым правовым до-
кументом в области защиты личных данных. 
Дети с их высоким уровнем доверия и психоэ-
моциональной открытостью являются особен-
но уязвимыми в цифровом мире, где личные 
данные легко могут оказаться в неверных руках. 
Интернет-игрушки без контроля родителей 
и социальные сети, оказывающие сильное воз-
действие на подростков, требуют особого вни-
мания, так как в случае проведения хакерских 
атак на встроенное программное обеспечение 
открываются возможности несанкционирован-
ного контакта с детьми через встроенную про-
граммную оболочку игр, получения удаленного 
доступа к микрофонам и динамикам устройств. 
В различных странах, например Германии и США, 
регулирую щие органы рекомендуют родителям 
активно следить за безопасностью своих детей 
в цифровом пространстве. Простые шаги —  
выключение устройств вне использования,  
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подключение к безопасным домашним сетям 
и смена стандартных паролей — являются клю-
чевыми мерами для защиты личных данных 
детей и обеспечения безопасности в онлайн-
среде (German parents told to destroy Cayla dolls… 
2017).

Заключение
Семья является важным фактором развития 

критического мышления у детей в цифровом 
мире, так как создает условия для обучения, 
общения и развития детей в первичной соци-
альной среде. В цифровом мире семья должна 
включать педагогические, психологические 
и технологические подходы, направленные  
на стимулирование, формирование и поддерж-
ку критического мышления у детей с помощью 
различных методов, приемов, средств и ресур-
сов, а это связано с рядом проблем и вызовов, 
которые требуют от родителей осознанности, 
ответственности, компетентности и сотрудни-
чества с другими участниками образовательно-
го процесса.

В данной статье подчеркивается важность 
развития навыков критического мышления 
у детей, особенно в свете растущего объема 
ложной информации в сети. Эффективность 
личности и ее будущий вклад в профессиональ-
ную область сильно зависят от способности 
анализировать источники информации. Цифро-
вая грамотность выступает ключевым элементом 
нового мышления, необходимого для успешной 
адаптации к цифровой экономике. Предполага-
ется, что дети, обладающие навыками цифровой 
грамотности, демонстрируют успешное само-
обучение, используя критическое мышление 
и ориентирование в цифровом окружении.

Особое внимание уделяется формированию 
правильных ценностей в процессе семейного 
воспитания, что представляет собой сложную 
задачу в условиях самостоятельного обучения. 
Установки и культурный фундамент должны 
служить этической основой, особенно в контек-
сте постоянно изменяющихся технологий и об-
разовательных подходов.

В новой образовательной парадигме, под-
держиваемой технологиями виртуальной реаль-
ности, дети получают возможность экспери-
ментировать в различных ролях — от изучения 
основ анатомии и строения тела человека до воз-
можности создавать с помощью виртуальных 
лабораторий прототипы летающих аппаратов 
и изучения космического пространства. Одна-
ко этот формат обучения может усилить циф-
ровое неравенство между технологичными 

и нетехнологичными образовательными уч-
реждениями, а также без наличия должного 
родительского контроля и изучения вопросов 
цифровой безопасности привести к неблаго-
приятным психоэмоциональным расстройствам 
у детей.

Автором предлагается гипотеза, в соответ-
ствии с которой семейное воспитание и обуче-
ние необходимо проводить путем создания 
индивидуальных, контролируемых и заведомо 
программируемых безопасных виртуальных 
пространств для тренировки и обучения с глав-
ной задачей — оттачивание навыков практиче-
ского выполнения лабораторных заданий. Так, 
в созданном приложении по химии учащийся 
имеет возможность провести исследование  
на взаимодействие тех или иных химических 
реактивов и наблюдать за происходящими из-
менениями без какого-либо вреда для здоровья 
и окружающих в случае ошибки при проведении 
виртуального опыта.

Заметим, что достижение необходимого 
уровня цифровой грамотности среди детей 
и преподавателей представляет собой неотъем-
лемое условие для повышения доступности 
получения образования учащимися, сталкива-
ющимися с физическими ограничениями. При-
менение современных технологий значительно 
усовершенствовало образовательный процесс, 
особенно для детей, страдающих расстройства-
ми аутистического спектра, и внесло значитель-
ный вклад в социальную адаптацию школьников 
с физическими ограничениями.

Таким образом, возможный план реализации 
действенного метода семейных подходов к раз-
витию критического мышления в цифровом 
мире можно представить в следующих этапах:

— регулярные встречи «родители — орга-
низация» для обсуждения вопросов циф-
ровой грамотности помогут предоставлять 
родителям платформу для обмена опытом 
и получения экспертных советов;

— обучающие мероприятия для педаго- 
гов и специалистов: проведение сессий  
для учителей и других профессионалов, 
работающих с семьями; обеспечение спе-
циалистов необходимыми знаниями о тех-
нологических новинках и методах обуче-
ния;

— поддержка малообеспеченных семей: 
реализация программ, направленных 
на поддержку семей с ограниченными 
ресурсами; обеспечение доступа к обра-
зовательным ресурсам и технологиям для 
семей, сталкивающихся с финансовыми 
трудностями;
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— развитие доступности компьютеров и гад-
жетов: инициативы по расширению до-
ступности вычислительной техники и гад-
жетов для семей; обеспечение равного 
доступа к образовательным возможностям 
в цифровой эпохе.

Данный план представляет возможный под-
ход к развитию цифровой грамотности в местных 
сообществах, а реализация этих мероприятий 
поможет семьям успешно внедрять технологии 
в повседневную жизнь, создавая благоприятную 
среду для обучения и развития.

Результаты и методология исследования 
могут иметь значение для образовательных 

учреждений, компаний и исследовательских 
организаций, стремящихся оценить и улуч- 
шить уровень критического мышления у своих  
членов.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические 
положения, касающиеся оценки психоэмоционального статуса методом 
визуально-аналоговой шкалы (Visual Analog Scale, VAS) в рамках 
нейролингвистического эксперимента. Известные ранее данные 
представляли использование VAS в ограниченном круге задач, в основном 
связанных с оценкой состояния здоровья у больных. Небольшая выборка 
лингвистических исследований, использующих метод визуально-
аналоговой шкалы, также продемонстрировала надежные результаты. 
Однако до настоящего момента VAS не применялся для оценки эффекта 
последовательности, который влияет на психоэмоциональное состояние 
респондента, а следовательно, на чистоту результатов эксперимента. 
Целью настоящего исследования как составной части лингвистического 
ЭЭГ-эксперимента стало изучение эффектности шкал VAS с точки 
зрения выполняемых нейролингвистических задач. Был проведен 
пилотный ЭЭГ-эксперимент, в котором приняли участие 28 студентов 
НГУ. Испытуемые были разделены на две равные подгруппы: тех, кто 
выполнил две нейролингвистические задачи, и тех, кто выполнил только 
одну из двух задач. До эксперимента и сразу после него участники 
заполнили шкалу VAS для оценки ситуативного психоэмоционального 
состояния. Данные, полученные путем анализа 2B-PLS, свидетельствуют 
не только об эффективности применяемой методики на здоровых 
участниках нейролингвистических экспериментов для измерения 
внутреннего состояния и переживаний, но и о практической важности 
ее использования. Визуальная аналоговая шкала способна определять 
наиболее гармоничный порядок следования задач эксперимента,  
при котором психоэмоциональный статус респондента будет минимально 
отличаться между состояниями «до» и «после». Показатели шкал  
могут успешно применяться в качестве переменных в анализе 
нейролингвистических данных.

Ключевые слова: рейтинговые шкалы, визуальная аналоговая шкала, 
VAS, 2B-PLS, нейролингвистическое исследование
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Abstract. The article deals with theoretical and practical aspects of assessing 
the psycho-emotional status using a visual analogue scale (VAS) within the 
framework of neurolinguistic experiment. The available studies focused 
on using the VAS mainly for the assessment of health status in patients. There 
is also a small number of linguistic studies that used the VAS method and 
demonstrated reliable results. However, the VAS has not yet been used  
to assess the sequence effect, which affects the psycho-emotional state of the 
respondent and hence the purity of experimental results. The purpose of the 
present study, which is an integral part of the linguistic EEG experiment, was 
to investigate the efficacy of the VAS method in terms of neurolinguistic tasks 
performed.
We conducted a pilot EEG experiment which involved 28 university students. 
The test subjects were divided into two equal subgroups: those who performed 
two neurolinguistic tasks and those who performed only one of the two tasks. 
Before and immediately after the experiment, the participants completed 
several visual analogue scales to assess their situational psycho-emotional 
state.
The data obtained by 2B-PLS analysis show not only the effectiveness of the 
scales used on healthy participants in neurolinguistic experiments to measure 
internal state and experiences, but also the practical importance of its use. 
The VAS method is capable of determining the most harmonious order  
of the experiment tasks — i. e., the order which minimizes the difference  
in the respondents’ psycho-emotional status before and after the completion 
of the tasks. Further, the indicators of the scales can be successfully used  
as variables in the analysis of neurolinguistic data.

Keywords: rating scales, visual analogue scale, VAS, 2B-PLS, neurolinguistic 
research

Введение
Психоэмоциональное состояние — это от-

носительно стабильное переживание человека 
по отношению к самому себе, окружающему 
миру и другим людям, которое оказывает влия-
ние на его поведение, активность и поступки. 
Оно охватывает различные аспекты, такие как 
настроение, мотивация, уровень стресса, тре-
вожность и др. 

Психоэмоциональное состояние необходимо 
учитывать при разработке эксперимента, так 
как оно может существенно повлиять на его ход 
несколькими способами, например воздейство-
вать на когнитивные способности человека, 
включая внимание, память и навыки решения 

проблем. Например, высокий уровень стресса 
или тревоги может ухудшить когнитивные 
функции за счет снижения концентрации вни-
мания и объема рабочей памяти, и наоборот, 
положительные эмоции и расслабленное со-
стояние могут повысить когнитивные способ-
ности, способствуя творчеству и гибкому мыш-
лению (Tyng et al. 2017). 

Во время эксперимента психоэмоциональ-
ное состояние играет решающую роль в моти-
вации и вовлеченности индивида. Положи-
тельные эмоции, такие как энтузиазм и интерес, 
могут повысить мотивацию, что приводит 
к более высокому уровню прилагаемых усилий 
и настойчивости в выполнении задач (Pekrun 
1992). 
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Как люди воспринимают свой опыт во время 
эксперимента, также определяется состоянием 
участника. Положительные эмоции способству-
ют более благоприятному субъективному опы-
ту, увеличивая уровень удовлетворенности 
и радости, а негативные эмоции могут вызвать 
чувство неудовлетворенности или дискомфор-
та (Brosch et al. 2013).

Одним из факторов, влияющих на психоэмо-
циональное состояние респондента во время 
эксперимента, является эффект последователь-
ности, или эффект порядка. Он проявляется 
в том, что при изменении порядка выполнения 
задач люди могут реагировать по-разному  
на одни и те же условия. Это значит, что кон-
текст, в котором представлена информация, 
может влиять на ее интерпретацию (Stewart  
et al. 2002).

Психоэмоциональное состояние может оце-
ниваться как на субъективном, так и на объ-
ективном уровнях. Объективное исследование 
представлено следующими инструментальны-
ми методами: система виброизображения, 
электробиолюминесцентный, регистрация 
электрофизиологических показателей (электро-
кардиография, электромиография, электро-
энцефалография, электроокулография и др.) 
и сомнография. В отличие от объективных 
методов оценки психоэмоционального состо-
яния человека субъективные методы включают 
использование специализированных тестов, 
таких как тесты Люшера, Цунга, Спилберга-
Ханина и шкалы Гамильтона (Нгуен, Южаков 
2015). 

Кроме того, одим из применяемых методов 
оценки психоэмоционального состояния явля-
ется визуальная аналоговая шкала (Visual Analog 
Scale; далее — VAS), обладающая рядом преиму-
ществ, которые способствуют ее широкому 
использованию в научных исследованиях и кли-
нической практике. Так, данная шкала предо-
ставляет людям простой и быстрый способ 
выразить свои личные переживания, позволяет 
исследователям фиксировать едва заметные 
изменения в психоэмоциональном состоянии 
с течением времени, а также демонстрирует 
хорошую надежность и валидность в различных 
контекстах и группах населения. Стоит отметить, 
что VAS демонстрирует надежные результаты 
не только в задаче определения сильного эмо-
ционального состояния, например острая боль 
(Bijur et al. 2001), но и при исследовании состоя-
ний настроения (Price et al. 1983).

В известных ранее лингвистических иссле-
дованиях VAS использовалась в основном имен-
но для оценки психоэмоционального состояния. 

Например, VAS широко применяется для из-
мерения восприятия и интенсивности боли 
у людей с нарушениями речи, вызванными 
неврологическими заболеваниями, такими как 
афазия или инсульт (De Vries et al. 2017; Korner-
Bitensky et al. 2006). Известен случай исполь-
зования VAS для изучения разборчивости речи 
как одного из важных показателей тяжести 
речевого расстройства и его прогрессирования 
(Abur et al. 2019). Также VAS использовалась 
в качестве надежного способа измерения вос-
приятия слушателем различных аспектов сиг-
нала, а именно голосовых эмоций (Morgan 
2018).

Таким образом, многие исследования дока-
зали надежность метода VAS и показали его 
широкое применение в различных областях 
знаний. Однако помимо основной задачи опре-
деления психоэмоционального состояния, су-
ществуют и другие, в которых VAS могла бы 
найти свое практическое применение, например 
предотвращение влияния эффекта последова-
тельности на психоэмоциональное состояние 
участника эксперимента. Чтобы подтвердить 
эффективность VAS в данной задаче, требуют-
ся новые эмпирические исследования.

Процедура и методы
Визуальная аналоговая шкала (VAS), разра-

ботанная Хейсом и Паттерсоном в 1921 году 
(Yeung, Wong 2019), предназначена для оценки 
эмоцио нального состояния, ощущения или 
переживания, подлежащего измерению в момент  
исследования. Данный метод тестирования 
использовался с 1920-х годов и служил для 
оценки субъективных явлений, испытываемых 
отдельными лицами, например для измерения 
настроения, беспокойства, тяги к сигаретам, 
качества сна, для оценки функциональных спо-
собностей, тяжести клинических симптомов  
на ежедневной основе и т. д. С 1966 года VAS 
применялась для измерения как острой, так 
и хронической боли (Wewers, Lowe 1990). Более 
современные работы продолжают исследовать 
эффективность визуальной аналоговой шкалы, 
предоставляющей информацию о внутреннем 
состоянии, в основном в вопросах, связанных 
со здоровьем и медициной. VAS используется 
для оценки острой боли (Lazaridou et al. 2018), 
шума в ушах (Simoes et al. 2021), боли в после-
операционный период (Martin 2012), клиниче-
ского статуса при биполярном расстройстве 
(Sajatovic et al. 2015) и др.

С точки зрения пациента, спектр испытывае-
мых эмоций кажется непрерывным, поскольку 
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не имеет дискретных скачков, как это предпо-
лагается при следующей категоризации: «нет», 
«легкая», «умеренная» и «тяжелая». Особенно-
стью данного опросника является то, что он 
разработан с учетом продолжительного харак-
тера эмоций и тем самым способен более точно 
их отражать.

Оценка общего эмоционального состояния 
обычно происходит по 10 компонентам: удив-
ление, радость, счастье, блаженство, восторг, 
страх, тревога, отвращение, грусть и гнев. Левый 
край шкалы (0) означает полное отсутствие 
данного состояния, правый (100) — максималь-
ное. Оценка определяется путем измерения 
линейкой расстояния (мм) на 10-сантиметровой 
линии между отметкой «нулевой интенсивности» 
и отметкой респондента, обеспечивая диапазон 
оценок от 0 до 100. Более высокий балл указы-
вает на большую интенсивность испытываемой 
эмоции. Основываясь на распределении пока-
зателей VAS у респондентов, которые описали 
интенсивность своих эмоций в категориях «нет», 
«легкая», «умеренная» или «сильная», исследа-
ватели рекомендовали следующие точки отсе-
чения на VAS: не испытываю эмоцию (0–4 мм), 
легкая эмоция (5–44 мм), умеренная эмоция 
(45–74 мм) и сильная эмоция (75–100 мм) (Weigl, 
Forstner 2021).

Дизайн исследования
В пилотном эксперименте приняли участие 

28 студентов-добровольцев 1-го и 2-го курсов 
НГУ. Из них одна группа (14 испытуемых) вы-
полнила две нейролингвистические задачи 
в течение одного обследования в стандартном 
порядке — сначала fld, затем idl, вторая группа 
выполнила только одну задачу — fld (7 испытуе-
мых) или idl (7 испытуемых). Перед началом 
каждого обследования и после его завершения 
с помощью шкалы VAS происходила оценка 
психоэмоционального статуса испытуемого.

Ранее было показано для студентов НГУ, что 
к полу и специализации студентов задачи fld 
и idl неспецифичны.

Эксперимент fld (поля)
В данном исследовании осуществлялось 

сравнение восприятия лексико-семантических 
и ассоциативных полей с помощью айтрекинг 
и ЭЭГ-технологий. При этом поля делились 
на шесть типов:

● лексико-семантическое с ядерным словом,
● ассоциативное с ядерным словом,
● без связей с ядерным словом,

● лексико-семантическое без ядерного 
слова,

● ассоциативное без ядерного слова,
● без связей без ядерного слова.
Основной блок сессии был разделен на две 

части. В анализ данных настоящей статьи  
не вошли результаты первой, так как их правиль-
ность невозможно оценить.

В ходе второй части участник получал за-
дание проанализировать пять лексико-семан-
тических (ЛСП) и пять ассоциативных (АП) 
полей без ядерного слова, предъявленных в слу-
чайном порядке, а также пять полей без связей 
(ПБС), которые предъявлялись последними. 
После каждого поля на экран выводился вопрос 
«Какое слово должно стоять в центре поля?» 
и строка для ввода ответа. Добавочные слова, 
предложенные участниками, не оценивались 
на правильность. Полученные центральные 
слова в лексико-семантических и ассоциативных 
полях были занесены в таблицу и проанализи-
рованы на правильность.

Эксперимент idl  
(идентификация языка)

В эксперименте исследовался процесс иден-
тификации родственных языков при помощи 
ЭЭГ и айтрекинг-технологий. Респондентами 
являлись носители русского языка с отсутстви-
ем знаний украинского и белорусского.

В первой части эксперимента участнику  
поочередно показывали 40 дисплеев, по центру 
которых располагались словосочетания из двух 
или трех слов, и 40 экранов для ответа. Слово-
сочетания для каждого участника располагались 
в произвольном порядке. Несмотря на то что 
предлагалось задание выбрать язык словосоче-
тания из списка с тремя языками (русского, 
украинского и белорусского), на самом деле они 
были написаны на украинском языке.

Стоит отметить, что все словосочетания были 
равномерно распределены по четырем типам 
условий: Грамматический анализ текста, Ис-
пользование статистики комбинаций симво-
лов, Словарный анализ текста и Смешанный 
тип, что предполагало разные принцип и слож-
ность идентификации.

Методы анализа
Для совместного анализа данных, которые 

включают переменные такой специфичной  
природы, как признак типа эксперимента  
и очередности обследования испытуемых  
по шкале VAS или сами отсчеты по этой шкале, 
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был применен инструмент 2B-PLS, с помощью 
которого сегодня изучают имплицитные про-
цессы в междисциплинарных экспериментах 
и комплексных исследованиях.

PLS (Projection to Latent Structure или Partial 
Least Squares) — это метод получения путем 
поворота проекций исходных переменных на не-
зависимые латентные структуры. Такие про-
екции (координаты в новой системе осей, соз-
данной латентными структурами) содержатся 
в матрице счетов (Score), а параметры поворо-
та — в матрице нагрузок (Loadings), которая 
содержит коэффициенты корреляции между 
исходными переменными и латентными струк-
турами — глубинными механизмами, которые 
объясняют наблюдаемые явления (Овчиннико-
ва, Вергунов 2023). 2B-PLS (Two-Block PLS) дает 
единые механизмы сразу для пары блоков много-
мерных показателей (Rännar et al. 1994; Rohlf, 
Corti 2000).

В один блок можно поместить переменные-
предикторы, в другой — переменные-отклики 
(признаки, которые состоят только из градаций 
«да» и «нет», это вопросы к модели). Обучение 
(выбор угла разворота предикторов) происходит 
за счет включения или исключения тех или иных 
откликов. Поворот обоих блоков осуществля-
ется при условии максимума ковариации полу-
чившейся пары матриц счетов, что выполняет-
ся при выделении двух наиболее контрастных 
подгрупп из выборки по тем переменным,  
которые обусловливают максимальную дис-
персию. Это дает наиболее информативные 
ответы на заданные вопросы, а пары контраст-
ных подгрупп располагаются по убыванию но-
меров структур:

— первая(ые) латентная структура опи- 
сывает общие закономерности (в под- 
группы входят либо все испытуемые,  
либо максимально возможное их коли-
чество);

— следующие структуры описывают частную 
специфику более мелких подгрупп;

— последние структуры, каждая из которых 
описывает менее 5 % общей наблюдаемой 
дисперсии, обусловлены шумовыми ком-
понентами.

2B-PLS применяется для совместного ана- 
лиза данных разнообразного характера в меж-
дисциплинарных исследованиях в области 
психофизиологии (Кривощеков и др. 2022; 
Nikolaeva et al. 2022): нейронаук (Савостьянов 
и др. 2022), биологии (Ковалева и др. 2019), 
генетики (Polunin et al. 2019), психологии (Вер-
гунов 2022).

Анализ 2B-PLS проводился с помощью про-
граммного пакета JACOBI 4 (Polunin et al. 2019). 
В блоки 2B-PLS вошли предикторы (10 шкал 
VAS) и отклики (признаки обследования VAS 
«до» или после» и участия в экспериментах fld 
или idl, всего шесть). Соответственно, получи-
лось шесть латентных структур (меньшее число 
переменных из двух блоков). Таким образом, 
предикторы (блок № 1) должны дать ответы 
на вопросы-отклики (блок № 2) (табл. 1).

Результаты
Из рисунка 1 следует, что вся информация 

из исходных переменных уместилась в три ла-
тентные структуры. Первая из них относится 
к общим особенностям выборки, две других — 
к частной специфике шкал VAS.

Поскольку все три структуры показали на-
грузки по интересующим нас переменным (_vas1 
и _vas2), то была построена 3D-визуализация 
(рис. 2). Отметим, что на визуализации хорошо 
выделяется косоугольная система по перемен-
ным с максимальными нагрузками, противопо-
ложные концы осей которой отмечены эллип-
соидами разного цвета:

1) _vas1 до _vas2 (серый цвет), общая особен-
ность — динамика шкал VAS между пер-
вичным («до») и вторичным («после») 
обследованиями;

2) от минимального до максимального от-
вращения (_h− … _h+), частная специфи-
ка этой шкалы VAS, которая не связана 
с (1), показывает кластеры, связанные 
с минимальным и максимальным ощуще-
ниями отвращения испытуемых с точки 
зрения задач нейролингвистического экс-
перимента;

3) от минимального до максимального стра-
ха (_f− … _f+), частная специфика этой 
шкалы VAS, которая не связана с (1), по-
казывает кластеры, связанные с мини-
мальным и максимальным ощущением 
страха испытуемыми с точки зрения задач 
нейролингвистического эксперимента.

Указанная косоугольная система интерпре-
тируется более четко, чем ортогональная систе-
ма латентных структур. Это более важный 
фактор, чем полная ортогональность (в стати-
стических программах, например SPSS, есть 
настройки факторного анализа с косоугольны-
ми системами или поворотами осей с наруше-
нием ортогональности). На вопрос, почему 
описанная выше (и выделенная на рис. 2 эллип-
соидами) система осей не выделена в виде ла-
тентных структур — ведь формально крайние 
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Табл. 1. Блоки переменных для 2B-PLS-модели

Переменные Блок

_a, _b, _c, _d, _e, _f, _g, _h, _i, _j: 10 шкал VAS — удивление, радость, счастье, блаженство, восторг, 
страх, тревога, отвращение, грусть и гнев соответственно 1

_vas1, _vas2: обследование по шкале VAS до начала ЭЭГ-регистрации и после завершения ЭЭГ-реги-
страции соответственно 2

_fld1, _fld2: признак задачи fld при выполнении задач fld и idl (задача fld всегда первая) и при выпол-
нении только одной задачи fld соответственно 2

_idl2, _idl1: признак задачи idl при выполнении задач fld и idl (задача idl всегда вторая) и при одинар-
ном соответственно 2

Примечание: переменные блока 1 предварительно нормировались на размах.

Table 1. Blocks of variables for the 2B-PLS-model

Variables Block

_a, _b, _c, _d, _e, _f, _g, _h, _i, _j: 10 visual analogue scales — surprise, joy, happiness, bliss, delight, fear, 
anxiety, disgust, sadness and anger, respectively 1

_vas1, _vas2: examination on the VAS before the start of EEG registration and after the completion of EEG 
registration, respectively 2

_fld1, _fld2: the attribute of the task fld when executing the tasks fld and idl (the task fld is always the first 
one) and when executing only the task fld, respectively 2

_idl2, _idl1: the attribute of the task idl when executing the tasks fld and idl (the task idl is always the 
second one) and when executing only the task idl, respectively 2

Note: block 1 variables were preliminarily normalized to the range.

Рис. 1. График осыпи латентных структур 2B-PLS. Горизонтальная ось — латентные структуры, 
вертикальная ось — доля общей наблюдаемой дисперсии

Fig. 1. Scree plot of 2B-PLS latent structures. Horizontal axis — latent structures, vertical axis —  
the proportion of total observed variance
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точки оси обеспечивают больше дисперсии, — 
ответ прост: между осями косоугольной систе-
мы показаны небольшие корреляции, что фор-
мально запрещает описывать такую систему 
в качестве латентных структур.

Отклики даны синим цветом, предикторы — 
зеленым и красным. Переменные зеленого 
цвета (название завершает знак «+») показыва-
ют более высокие значения баллов по шкалам 
VAS, переменные красного цвета (название 
завершает знак «−») — более низкие значения 
баллов по шкалам. Условные обозначения соот-
ветствуют таблице 1. Решением этой дилем- 
мы является кластеризация пространства на-
грузок с помощью пар контрастных кластеров 
непересекающихся подмножеств переменных 
с центрами в точках с максимальными абсо-
лютными значениями нагрузок, что показано 

эллипсоидами на рисунке 2. Таким образом, 
общей особенностью является снижение зна-
чений VAS между состояниями «до» и «после» 
для шкал радости, счастья, тревоги, грусти 
и гнева, а по шкале удивления — рост значе- 
ний VAS.

Кластеры «отвращения» показывают, что 
минимальное отвращение у испытуемых со-
путствует сочетанному выполнению нейро-
лингвистических задач в последовательности 
fld-idl, а максимальное отвращение сопутству-
ет «моно» выполнению задачи fld. Кластеры 
«страха» показывают, что минимальный страх 
у испытуемых сопутствует «моно» выполнению 
задачи idl, а максимальный страх сопутствует 
сочетанному выполнению задач в последова-
тельности fld-idl. Таким образом, кластеры 
«отвращения» и «страха» не коррелируют  

Рис. 2. Визуализация статистически значимых нагрузок для переменных (латентные структуры  
ls1, ls2 и ls3 соответствуют левой, правой и верхней осям координат). Значимые противоположные 

области косоугольной системы осей координат выделены парами эллипсоидов серого, желтого  
и сиреневого цвета (соответствуют ls1, ls2, ls3)

Fig. 2 Visualization of statistically significant loads for variables (latent structures ls1, ls2 and ls3 correspond 
to the left, right and upper coordinate axes). Significant opposite regions of the oblique coordinate system  

are highlighted by pairs of ellipsoids of grey, yellow and lilac color (corresponding to ls1, ls2, ls3)
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с порядком обследования по методике VAS  
(«до» или «после»), а коррелируют с порядком 
и содержанием выполняемых задач, что может 
говорить об определенном функциональном 
состоянии испытуемого, которое отражается 
на психоэмоциональном статусе, регистрируе-
мом шкалами VAS.

Шкалы VAS блаженство и восторг не входят 
ни в один из кластеров. Поэтому можно сделать 
вывод, что значения VAS для этих шкал не свя-
заны ни с порядком обследований по методике 
VAS, ни с порядком и содержанием выполняемых 
нейролингвистических задач.

Заключение
Визуальная аналоговая шкала является уни-

версальным инструментом в нейролингвисти-
ческих исследованиях, позволяющим исследо-
вателям фиксировать субъективные переживания 
и восприятия, связанные с обработкой языка. 
Однако до настоящего момента еще не прово-
дилось исследований, направленных на опреде-
ление оптимального порядка следования задач 
в эксперименте с целью контроля психоэмоцио-
нального состояния респондента методами ви-
зуальной аналоговой шкалы.

Нами была показана высокая эффективность 
применения VAS для изучения психоэмоцио-
нального статуса испытуемых в нейролингви-
стическом эксперименте. Описанные общие 
особенности шкал VAS могут быть использо-
ваны как соответствующие ковариаты при 

анализе результатов нейролингвистического 
эксперимента, в том числе ЭЭГ-данных. Полу-
ченная частная специфика шкал VAS может 
быть использована для контроля факторов 
нейролингвистического эксперимента, которые 
связаны с порядком следования задач.

Используемый метод анализа (2B-PLS) по-
зволяет в дальнейшем на этапе пилотного об-
следования испытуемых определить оптималь-
ную (для целей эксперимента) последовательность 
выполняемых задач, оценить эффекты от их 
выполнения для психоэмоционального статуса 
испытуемых.
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Аннотация. Данное пилотное исследование посвящено апробации 
с помощью разработанного мультимедийного опросного листа для 
изучения умения студентов с разным уровнем знаний о речевых 
правонарушениях (курс «Основы лингвистической экспертизы текста» 
испытуемыми пройден полностью, проходился на момент исследования 
или не изучался) применять на практике эти знания. В  статье 
рассматриваются понятия конфликтной коммуникации, речевого 
правонарушения и определяются его типы: унижение чести, достоинства 
и деловой репутации, клевета, оскорбление, угроза, унижение по признаку 
расы, разжигание ненависти и вражды, оскорбление чувств верующих. 
Для сбора информации через интернет был создан опросный лист, 
который включал 28 видеороликов (в среднем длиной 40 сек.), содержащих 
конфликтную ситуацию и  как минимум один из типов речевых 
правонарушений. Респондентам предлагалось посмотреть данные видео 
и ответить на вопросы, в том числе установить, совершалось ли речевое 
правонарушение, и определить, какой или какие именно типы речевых 
правонарушений встречались в видеоряде. Была проанализирована 
контекстная информация для выявления взаимосвязи между ответами 
опрашиваемых и их полом, возрастом, образованием и т. д. Полученные 
результаты были обработаны с помощью 2B-PLS (Two-Block Projection  
to Latent Structure / Partial Least Squares). Также в обсуждении рассмотрен 
интересный пример, в котором большинство респондентов допустили 
ошибки. Полученные результаты позволят уточнить дизайн предстоящих 
исследований, а также в перспективе разработать эффективный 
мультимедийный чат-бот для повышения у его пользователей уровня 
осведомленности и выработки практических навыков в области речевых 
правонарушений.

Ключевые слова: мультимедийный опрос, лингвистическая экспертиза 
текста, конфликтная коммуникация, речевое правонарушение, компьютерные 
игры, 2B-PLS
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Abstract. The article presents the results of a pilot study in which we developed 
and tested a multimedia questionnaire aimed at studying how well the students 
with a different degree of knowledge about speech offenses are able to apply 
their knowledge in practice. The article examines the concepts ‘conflict 
communication’ and ‘speech offense’ and defines the types of speech offences: 
humiliation of honor, dignity and business reputation; slander; insult; threat; 
humiliation on the basis of race and incitement to hatred and enmity; and 
insulting the feelings of believers. The authors developed a questionnaire 
to collect information via the internet: the questionnaire includes 28 videos 
(on average 40 seconds long) showing a conflict situation and at least one 
of the said types of speech offenses. The respondents included university 
students who differed in terms of their progress in the Fundamentals of Linguistic 
Text Expertise course: those who completed the course prior to the experiment, 
those who were in the process of studying it at the time of the experiment, 
and those who did not study it. The respondents were asked to watch the 
videos and answer questions about them: the questions, among other things, 
required the respondents to establish whether a speech offense was committed 
and determine the type(s) of speech offense(s) encountered in the video. We 
analyzed contextual information to identify the relationship between the 
respondents’ answers and their gender, age, education, etc. The obtained data 
was processed using 2B-PLS (Two-Block Projection to Latent Structure / 
Partial Least Squares). The discussion section contains an interesting example 
in which the majority of respondents made mistakes. The results will make 
it possible to refine the design of upcoming studies and develop an effective 
multimedia chatbot to increase its users’ awareness and develop their practical 
skills in the field of speech offenses.

Keywords: multimedia survey, linguistic examination of the text, conflict 
communication, speech offense, computer games, 2B-PLS

В повседневной жизни мы каждый день ока-
зываемся в той или иной ситуации, которая 
может или разрешиться мирно, или привести 
к конфликту. И зачастую от наших слов и дей-
ствий зависит дальнейшее развитие событий. 
Кроме того, слова и выражения, которые мы 
используем в речи, могут быть не только обид-
ными для собеседника, но и стать результатом 
возбуждения уголовного дела. Поэтому следует 
обращать внимание на то, что мы говорим и, 
особенно важно, понимать, какие у наших слов 
могут быть последствия. 

Над вопросом осведомленности о речевых 
правонарушениях неоднократно задумывались 
исследователи, подробно изучающие природу 
правонарушений и правовую культуру в целом. 
Так, в 2018 году вышла статья, в которой рас-
сматривается правовая культура обучающихся 
и делается вывод, что она является частным 
проявлением правовой культуры личности. 

То есть авторы изучили взаимосвязь когнитив-
ного компонента правовой культуры (характе-
ризуется системой знаний и умений в области 
права) с деятельностно-операциональным ком-
понентом (отображает правовое поведение 
личности в конкретной ситуации, умение при-
менять знания в области права в своей деятель-
ности) (Мазурчук и др. 2018). В 2020 году был 
выпущен сборник «Актуальные проблемы уче-
ния о преступлении» (Бабурин и др. 2020), ко-
торый освещал проблему уголовных преступле-
ний и лишь косвенно затрагивал проблему 
осведомленности о правонарушениях. В статье 
«Формирование гражданской и правовой куль-
туры современной молодежи» изучена возмож-
ность «оказания оптимизирующего влияния» 
на формирование и развитие правовой культу-
ры в обществе, но о способах повышения осве-
домленности говорится достаточно размыто: 
«Нацеленность государственных мер на фор-
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мирование активной гражданской позиции 
молодежи может проявляться в широком ис-
пользовании стимулирующих и поощрительных 
средств воздействия в различных сферах обще-
ственных отношений» (Латипова, Абдурасуло-
ва 2020, 155). Однако эти источники рассматри-
вают правовую культуру или правонарушения 
в целом, а нас интересует только область рече-
вых правонарушений, которым не уделяется 
должного внимания.

В 2021 году прошло 39 855 судебных заседа-
ний по речевым правонарушениям, из которых 
2996 закончились оправдательными пригово-
рами (по данным сайта Судебной статистики 
РФ, Судебная статистика РФ 2022).

Такие показатели (рис. 1) могут быть связа-
ны с различными факторами. 

Например, люди могут действительно 
не знать, что нарушают какой-то закон. Кроме 
того, постоянно появляются новые законы 
о речевых правонарушениях или правки к уже 
имеющимся.

Поэтому важна личная осведомленность 
людей: если они будут знать, каких слов и вы-
ражений следует избегать, им будет проще 
не стать фигурантами судебного разбирательства 
или защитить себя в случае конфликта.

В первую очередь следует рассмотреть по-
нятия «конфликтная коммуникации» и «речевые 
правонарушения». Конфликтная коммуника-
ция — это социально-психологическое взаимо-
действие, в основе которого лежит несогласие 

Рис. 1. Итог судебных заседаний по речевым правонарушениям за 2021 г., согласно которому  
36 859 судебных заседаний закончились обвинительными приговорами, а 2996 — оправдательными

Fig. 1. The outcomes of court cases involving speech offenses for 2021: 36 859 cases ended  
with a guilty judgment, and 2 996 with an acquittal

двух сторон по какому-либо вопросу, расхож-
дение во взглядах, мнениях. Составляющие 
элементы конфликта, его виды и участников 
исследует Н. Д. Голев в статье «Текст как во-
площение энергии конфликта» (Голев 2004).  
Он определяет основные параметры описания 
речевых сценариев как «неких динамических 
схем конфликта личности». Сценарий исследо-
ватель определяет как типовую структуру дан-
ных, которая показывает процесс развития 
фрагмента действительности (определенного 
типа психологической энергии, например кон-
фликта, который представлен в речевых формах) 
(Голев 2004). Предполагается, что речевой кон-
фликт закреплен за типовыми сценариями ре-
чевой коммуникации, существование которых 
обусловлено социальным опытом и правилами 
речевого поведения, установленными в данном 
лингвокультурном сообществе (Третьякова 
2003).

Определяя составляющие элементы речево-
го конфликта, Н. Д. Голев большую роль отводит 
анализу языковых личностей, которые имеют 
определенные модели поведения в условиях 
конфликта, и антропотекстов, являющихся во-
площением в тексте языковой личности (кон-
кретно автора какого-либо текста), а также 
личности как типовому представителю группы 
(гендерной, культурной, исторической, психо-
логической, социальной) (Голев 2004). Типовые 
участники конфликтной ситуации — инвек- 
тор (обидчик) и инвектум (оскорбленный,  
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обиженный). Кроме того, обязательные элемен-
ты речевого конфликта — противоречия во взгля-
дах, интересах, мнениях, а также временная 
и пространственная протяженность (Голев, 
Обелюнас 2014).

В конфликтной коммуникации участники 
для достижения цели, как сказано ранее, могут 
использовать правовые и неправовые методы. 
С позиции лингвистической экспертизы инте-
ресны те проявления конфликтной коммуника-
ции, которые запрещены (защищены) законом, 
т. е. совершается речевое правонарушение. Ре-
чевое правонарушение — виновное противо-
правное речевое действие (Макашова 2014). 
Речевые правонарушения рассматриваются при 
экспертизе текстов по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, клевете, 
оскорблении, угрозе, а также об унижении по при-
знаку расы, разжигании ненависти и вражды, 
оскорблении чувств верующих. 

Для исследования осведомленности, а так-
же ее повышения было необходимо исполь- 
зовать один из методов сбора информации.  
К таким методам относятся: анкетирование — 
инструментарий проектирования информа- 
ционной системы, в котором находится сово-
купность вопросов по проблеме исследования 
(Нечаева и др. 2019), и интервьюирование — 
метод получения информации в ходе устно- 
го непосредственного общения (Стребков  
2010), а также опросы. В последнее время  
опросы по интернету встречаются очень  
часто, потому что для определенных целевых  
аудиторий этот способ является наиболее 
удобным. Кроме того, интернет позволяет  

использовать не только текстовые, но аудио- 
и видеоопросы.

Цель работы состоит в том, чтобы создать 
мультимедийный интернет-опрос для изучения 
навыков распознавания речевых правонаруше-
ний и апробировать его на небольшой группе 
испытуемых с разным уровнем осведомленно-
сти в этой области.

Методы
В целях исследования проблемы осведомлен-

ности о речевых правонарушениях был создан 
опросный лист в Google Формах (Форма). Мы 
выбрали такой метод сбора информации, так как 
Google Формы позволяют не только быстро со-
брать информацию (достаточно отправить ссыл-
ку на опрос респондентам), но и предоставляет 
полученную информацию в различных форматах: 
наглядно с помощью графиков и диаграмм (рис. 2), 
а также в виде таблицы (рис. 3).

Респондентам предлагалось посмотреть 
28 видео, в которых присутствовала та или иная 
конфликтная ситуация и как минимум одно 
речевое правонарушение. Видео, которые пред-
лагались в опросах, были взяты из трех игр: The 
Elder Scrolls V: Skyrim; The Witcher 3: Wild Hunt; 
Dying Light 2. Мы выбрали эти игры, так как они 
соответствовали всем необходимым критери-
ям. Во-первых, игры были выпущены недавно 
(Dying Light 2 вышла в 2022) и, следовательно, 
активно используемыми, общеизвестными (The 
Elder Scrolls V: Skyrim и The Witcher 3: Wild Hunt). 
Кроме того, они имеют развернутый сюжет, 
раскрываемый в  том числе посредством  

Рис. 2. Ответ респондентов на один из вопросов

Fig. 2. The respondents’ answer to one of the questions
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общения между двумя собеседниками или 
группой людей. Исходный материал можно 
подобрать другой, но также соответствующий 
данным критериям. 

Из игр мы случайным образом взяли по 9– 
10 примеров, обязательным условием выбора 
было наличие какой-либо конфликтной и не-
правомерной коммуникации. Примеры были 
записаны вручную с помощью приложения для 
записи экрана Bandicam, а также обрезаны в про-
грамме FilmForth. Получилось 28 видео длиной 
от 5 секунд до минуты 40 секунд, которые мы 
загрузили на платформу YouTube, чтобы видео-
файлы были представлены респондентам в наи-
лучшем качестве. После видео были добавлены 
в опросный лист, который ввиду своего объема 
был поделен на разделы. В первом разделе была 
собрана личная информация об опрашиваемых: 
их просили указать пол, возраст, образование 
(сколько лет респондент учился в школе, бака-
лавриате, магистратуре, где обучается в данный 
момент, изучал ли Основы лингвистической 
экспертизы текста (ответы на выбор: изучал 
раньше, изучает на момент прохождения опро-
са или никогда не изучал)). 

Следующие 28 разделов построены по одно-
му шаблону: опрашиваемому предлагается по-
смотреть короткое видео, а после просмотра 
ответить на вопросы по нему. Первые три во-
проса посвящены конфликтной коммуникации: 
респондент должен ответить, является ли ин-
формация в видеоряде конфликтной, выбрать 
один из вариантов ответа («да», «скорее всего, 

да», «скорее всего, нет», «нет», «не знаю»), 
определить инициатора конфликта, (выбрать  
из списка участников конфликта того или тех, 
кто является инициатором), а также кратко из-
ложить содержание конфликта (открытый во-
прос), где респондент должен написать, что 
произошло в видеоряде, а также ответить на во-
прос, был ли конфликт запланирован, или же 
возник случайно, была ли манипуляция. Следую-
щие три вопроса направлены на то, чтобы ре-
спондент указал, было ли совершено речевое 
правонарушение, выбрать один из вариантов 
ответа («да», «скорее всего, да», «скорее всего, 
нет», «нет», «не знаю»), кто совершил право-
нарушение (выбрать из списка участников  
разговора того или тех, кто по мнению опраши-
ваемого совершил правонарушение), какое 
именно речевое правонарушение было совер-
шено (либо выбрать из списка одно или не-
сколько речевых правонарушений или указать 
на невозможность их определения). И в послед-
нем вопросе необходимо указать, сколько раз 
пользователь смотрел видео, чтобы ответить 
на вопросы. На рисунках 4–6 можно посмотреть 
пример такого раздела.

В заключительном разделе респондентов про-
сили отметить игры, с которыми они были зна-
комы до прохождения опроса. Это необходимо, 
чтобы понять, имеет ли опрашиваемый пред-
взятое отношение к героям той или иной игры, 
что могло повлиять на ответы (например, респон-
дент мог заранее предвзято относиться к персо-
нажу и считать его инициатором конфликта). 

Рис. 3. Все ответы респондентов представлены в таблице

Fig. 3. All answers of the respondents
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Рис 4. Пример видео в опросном листе

Fig. 4. Example of the video in the questionnaire
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Рис. 5. Пример вопросов 1–4 для видеоряда



290 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-4-283-299

Разработка и апробация мультимедийного опросного листа…

Fig. 5. Example of the questions 1–4 for the video
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Рис. 6. Пример вопросов 5–7 для видеоряда
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Fig. 6. Example of questions 5–7 for the video
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После сбора информации ее необходимо 
было проанализировать. Для совместного ана-
лиза бинарных коррелированных переменных 
был выбран инструмент 2B-PLS (Two-Block PLS), 
с помощью которого сегодня в комплекс- 
ных и междисциплинарных исследованиях  
изучаются механизмы на основе данных самой 
различной природы, включая и бинарные по-
казатели. 

2B-PLS эффективен при совместном анализе 
данных разнообразного характера в междисци-
плинарных исследованиях в области психофи-
зиологии (Nikolaeva et al. 2022), психологии 
(Вергунов 2022), нейронаук (Savostyanov et al. 
2022), биологии и генетики (Kovaleva et al. 2019; 
Polunin et al. 2019) и т. д. 

Инструменты метода PLS (Projection to Latent 
Structure или Partial Least Squares) используют 
вращение матриц исходных данных для их раз-
ложения на пару матриц (нагрузок и счетов). 
В 2B-PLS между матрицами счетов (Score), ко-
торые содержат значения переменных после 
поворота обоих блоков, должно выполняться 
условие максимума ковариации (Rännar et al. 
1994). 

Матрицы нагрузок (Loadings) содержат пара-
метры поворота и являются матрицами корре-
ляций между исходными переменными и новы-
ми переменными — латентными структурами, 
которые объясняют общую наблюдаемую дис-
персию данных на основе глубинных механизмов 
изучаемых процессов (Овчинникова, Вергунов 
2023). 

2B-PLS определяет для каждой латентной 
структуры пару наиболее контрастных совокуп-
ностей данных и описывает единые механизмы 
сразу для обоих блоков многомерных показа-
телей. 2B-PLS допускает такие ситуации, когда 
количество строк (испытуемые) меньше числа 
столбцов (изучаемые показатели), исходные 
переменные тесно коррелируют друг с другом 
или распределение данных имеет специфические 
формы (Rohlf, Corti 2000). 

При построении моделей с помощью 2B-PLS 
можно проводить их своеобразное «обучение» 
нужному углу поворота. Предикторы (изучаемые 
данные) включаются, например, в первый блок. 
Тогда отклики (вопросы, на которые модель 
должна дать ответы) включаются в другой. За-
тем происходит поворот обоих блоков под ус-
ловием максимума ковариации пары матриц 
счетов, что зависит от исходного состава каж-
дого блока. Таким образом, при неизменном 
составе блока предикторов угол поворота будет 
определяется теми переменными, которые на-
ходятся в блоке откликов. Соответственно, 

результат модели даст наиболее информативные 
ответы на заданные вопросы в блоке откликов 
(Krivoshchekov et al. 2022). 

Для 2B-PLS был использован программный 
пакет JACOBI 4 (Polunin et al. 2019). 

Обратная связь с респондентами изначально 
не предполагалась, однако по просьбе респон-
дентов проводилась вручную, включая в себя 
указание неправильных ответов и пояснений 
к ним. В дальнейшем рекомендуется оптимизи-
ровать данный процесс, добавив правильные 
ответы и комментарии к ним непосредственно 
в опросный лист.

Результаты и их обсуждение
Опрос проводился среди студентов 20–24 лет, 

одна часть которых ранее изучала речевые 
правонарушения в рамках курса «Основы линг-
вистической экспертизы текста» , другая изуча-
ла на момент прохождения опроса и третья 
никогда не изучала. 

Приняли участие в пилотном опросе 15 че-
ловек, однако в дальнейшем планируется уве-
личение числа опрашиваемых. Рассмотрим 
ответы, которые дали респонденты с учетом 
описанных выше методов данных.

В блоки 2B-PLS вошли предикторы (21 при-
знак ответа) и отклики (признаки уровня под-
готовки испытуемого для лингвистической 
экспертизы и признаки того, что испытуемый 
ранее проходил компьютерные игры, используе-
мые в исследовании игры, всего 6). 

Обозначения, которые далее будут исполь-
зованы в графиках, представлены в таблице 1.

Рассмотрим на графике (рис. 7) латентные 
структуры 2B-PLS. На горизонтальной оси 
на данном графике обозначены латентные струк-
туры, на вертикальной оси — доля общей на-
блюдаемой дисперсии, ниже линии красного 
пунктира — выход за границу статистической 
значимости.

Соответственно, наименьшее число пере-
менных из двух блоков — 6, и это число латент-
ных структур, общих для обоих блоков (табл. 1). 

Из рисунка 7 следует, что четыре латентные 
структуры имеют статистическую значимость 
на уровне p < 0,05. Латентные структуры № 1 
и № 3 описывают общие особенности (структу-
ра № 1) и их детализацию (структура № 3) для 
соотношений между уровнями подготовки ис-
пытуемых по лингвистической экспертизе и на-
личием знаний контекста компьютерных игр, 
используемых в исследовании, с точки зрения 
точности ответов на вопросы анкеты (это входит 
в задачи исследования).
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Табл. 1. Блоки переменных для 2B-PLS

Переменные Блок

1!, 1?, 2!, 2&, 2?, 2*, 3. 1!, 3. 1?, 3. 1$, 3. 2!, 3. 2?, 3. 2$, 4!, 4?, 5. 1!, 5. 1&, 5. 1?, 5. 1*, 6!, 6&, 6?: числа слева 
дают номер пункта, для которого определяются признаки ответа — верный (!), частично верный (&), 
неверный (?), отсутствие ответа ($) или признак выбора наиболее эмоционального персонажа (*)

1

E+, E=, E#: признаки уровня подготовки испытуемого для лингвистической экспертизы — прошел 
курс обучение (+), проходит курс сейчас (=), никогда не изучал (#)

2

_DL2, _W3, _S: признаки того, что испытуемый ранее проходил игру Dying Light 2 (DL2), игру  
The Witcher 3: Wild Hunt (W3), игру The Elder Scrolls V: Skyrim (S)

2

Table 1. Blocks of variables for 2B-PLS.

Variables Block

1!, 1?, 2!, 2&, 2?, 2*, 3. 1!, 3. 1?, 3. 1$, 3. 2!, 3. 2?, 3. 2$, 4!, 4?, 5. 1!, 5. 1&, 5. 1?, 5. 1*, 6!, 6&, 6?: the numbers  
on the left give the number of the item for which the response signs are determined — correct (!), partially 
correct (&), incorrect (?), no response ($) or a sign of choosing the most emotional character (*)

1

E+, E=, E#: signs of the level of the subject’s training in linguistic examination — completed the course (+),  
is taking the course at the time of the experiment (=), did not attend the course (#)

2

_DL2, _W3, _S: signs that the subject previously completed the games Dying Light 2 (DL2), The Witcher 3: 
Wild Hunt (W3), and The Elder Scrolls V: Skyrim (S)

2

Рис. 7. График осыпи латентных структур 2B-PLS

Fig. 7. Scree plot of latent 2B-PLS structures
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На рисунке 8 мы видим разброс ответов  
по играм. Нижняя и левая оси координат соот-
ветствуют латентным структурам 1 и 3, по осям 
отложены коэффициенты корреляции. Условные 
обозначения соответствуют таблице 1. Знак «+» 
после названий переменных _DL2, _W3 и _S 
соответствует знанию контекста этих компью-
терных игр, а знак «−» — отсутствию знания их 
контекста. Границы из пунктирных линий раз-
ных цветов показывают кластеры с центрами 
в точках E и _DL2. 

Латентные структуры № 2 и № 4 дают специ-
фику ответов на вопросы анкеты при знании 
испытуемым контекста той или иной компью-
терной игры, используемой в исследовании (это 
выходит за пределы задач исследования и может 
стать предметом изучения в последующих ис-
следованиях). 

Как следует из рисунка 8, прошедшие курс 
по лингвистической экспертизе дают верные 
ответы на вопрос 6 — это соответствует содер-
жанию курса. Те испытуемые, кто не проходил 
этот курс, показывают частично верные ответы. 
Обучающиеся же на этом курсе дают ответы 
различной правильности. Эти результаты со-

гласуются с логикой обучения лингвистической 
экспертизе. 

Все остальные верные ответы и эмоциональ-
ный выбор для ответов попадают в один кластер 
со знанием контекста используемых компью-
терных игр. Для вопросов 1–5 все неверные, 
частично верные и отсутствующие ответы на-
ходятся в одном кластере с незнанием контек-
ста компьютерных игр. По-видимому, контекст 
ситуации, который содержат видео из стимуль-
ного материала, не позволяет вынести верное 
решение. Можно предположить, что человек, 
который случайно на короткое время стал 
свидетелем подобной ситуации, в условиях 
реальной жизни не сможет вынести верное 
суждение по вопросам 1–5 даже после курса 
лингвистической экспертизы. Вероятно, опыт 
деятельности в этой области не менее важен, 
чем собственно курс. 

Можно сделать вывод, что предлагаемый 
испытуемым в эксперименте стимульный ма-
териал сопровождается полностью верными 
ответами по вопросу 6 только при завершении 
обучения по курсу лингвистической эксперти-
зы. Верные ответы по остальным вопросам 

Рис. 8. 2B-PLS: визуализация нагрузок для переменных 

Fig. 8. 2B-PLS: visualization of loads for variables
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обеспечиваются знанием контекста ситуации, 
который превышает объем предлагаемого  
видео. 

Интересными оказались примеры, в которых 
один из участников разговора манипулировал 
собеседником. В таких примерах респонденты 
зачастую указывали инициатором конфликта 
не того человека или не видели конфликта со-
всем. Так, для одного видео только один человек 
смог разглядеть манипуляцию в конфликте, 
остальные либо не увидели конфликта вовсе, 
либо выбрали в качестве инициатора конфлик-
та более эмоционального персонажа, который 
стал жертвой манипуляции со стороны собе-
седника (рис. 9).

В дальнейших исследованиях рекомендуется 
увеличение количества респондентов и добав-
ление новых характеристик опрашиваемых, 
а также включение обратной связи непосред-
ственно в методику.

Заключение
Недостаточная осведомленность в области 

речевых правонарушений — важная проблема 
современного мира. Для того чтобы изучать 
аспекты этой проблемы, была разработана 
мультимедийная интернет-методика. Данная 

методика была апробирована на небольшой 
группе людей в ходе пилотного эксперимента, 
что позволит уточнить дизайн будущих иссле-
дований, а также в перспективе разработать 
эффективный мультимедийный чат-бот для 
повышения у его пользователей уровня осве-
домленности и выработки практических навы-
ков в области речевых правонарушений.
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Рис. 9. Ответ респондентов на вопрос об инициаторе конфликта для примера с манипуляцией:  
1 правильный ответ, 8 неправильных, 6 респондентов воздержались от ответа

Fig. 9. Respondents’ responses to the question about the initiator of the conflict (for the video involving 
manipulation: one correct answer, eight incorrect answers, and six respondents did not answer)
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Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей речи 
сиблингов в контексте комплексного психолого-лингвистического 
исследования. Целью работы было проведение синхронного 
инструментального исследования результатов личностного опросника 
и функционально-динамических речевых комплексов дикторов. В качестве 
гипотезы было выдвинуто предположение о превалирующем воздействии 
на речь сиблингов фактора порядка рождения (на основе подтверждения 
его влияния на комплексы личностных черт дикторов). В качестве 
информантов выступили пары родных братьев и родных сестер. Для 
снижения числа контролируемых факторов были выбраны пары одного 
пола. Участники исследования были выбраны из числа желающих 
в соответствии с разработанными критериями включения и исключения. 
Испытуемыми были предоставлены аудиозаписи подготовленной 
и спонтанной речи. Для комплексного изучения имплицитных особенностей 
речи сиблингов требовалось обращение к разным типам анализа для 
обработки разных типов данных. В дизайн эксперимента был включен 
тест TCI-140 для характеристики личностных черт испытуемых, метод 
формантного анализа для получения численных параметров частот 
звучащей речи информантов, а также многомерный ковариационный 
анализ 2B-PLS для выявления имплицитных связей. В результате был 
разработан дизайн эксперимента, в ходе которого возможно комплексное 
изучение личностных черт дикторов и их речи. Пилотное исследование 
показало, что общность фоноскопических данных для пар сиблингов 
в большей степени объясняется их личностными особенностями, 
а имплицитным фактором с наибольшим весом в системе является 
порядок рождения. В контексте продолжения эксперимента планируется 
работа с парами сиблингов разного пола.
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Abstract. The article presents the results of a complex psychological and 
linguistic study that focuses on the specific features of siblings’ speech. The 
author conducted a synchronous instrumental study of the data obtained 
through a personality questionnaire and of the respondents’ functional-dynamic 
speech complexes. The hypothesis was that birth order influences siblings’ 
speech more than any other factor (this hypothesis is based on the confirmation 
of the influence of birth order on speakers’ personality traits). The experiment 
involved pairs of siblings. Only same-gender pairs took part in the study 
in order to reduce the number of controlling factors. The participants were 
chosen from among volunteers and in accordance with inclusion and exclusion 
criteria developed for the study. The participants provided audio recordings 
of prepared and spontaneous speech.
A complex study of implicit features of siblings’ speech required different 
types of analyses to handle different types of data. The study used the 
Temperament and Character Inventory (the TCI-140 version) to identify the 
personality traits of the participants, a formant analysis to obtain frequencies 
of the participants’ speech, and 2B-PLS multivariate covariance analysis 
to identify implicit connections between the results of the two other methods. 
This experimental design made it possible to carry out a comprehensive study 
of the speakers’ personality traits and their speech. The pilot study showed 
that the commonality of phonological data for the pairs of siblings is mostly 
explained by their personality traits, while birth order is an implicit factor 
with the highest weight in the system. The next step of the experiment is to work 
with different-gender pairs of siblings.

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

Введение
Последние несколько десятилетий в центре 

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

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

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

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

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

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

Методы исследования
Исследование личностных черт 

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

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

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

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

ный уровни функционирования индивида (Грей 
1993).

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

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

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

социума,
3) шкала «Самотрансцендентность» оценивает 

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

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

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

Изучение голоса и речи
Необходимым инструментом для обработки 

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

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

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

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

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

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

Выборка
Для участия в эксперименте к информантам 

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

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

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

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

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

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

Код информанта 1 .01 .21 1 .01 .15 1 .02 .18 1 .02 .15

Возраст  21  15  18  15

Рост, см 158 153 170 167

Вес, кг  45  46  50  55

Количество детей в семье 2 2

Table 1. Characteristics of female research participants

Code of participant 1 .01 .21 1 .01 .15 1 .02 .18 1 .02 .15

Age  21  15  18  15

Height, cm 158 153 170 167

Weight, kg  45  46  50  55

Number of children in the family 2 2

 
Табл. 2. Характеристики испытуемых мужского пола

Код информанта 2 .11 .26 2 .11 .21 2 .12 .21 2 .12 .17

Возраст  26  21  21  17

Рост, см 182 183 188 183

Вес, кг 100  66  88  67

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

Table 2.  Characteristics of male research participants

Code of participant 2 .11 .26 2 .11 .21 2 .12 .21 2 .12 .17

Age  26  21  21  17

Height, cm 182 183 188 183

Weight, kg 100  66  88  67

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

Проведение исследования
Для результатов исследования применялся 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты многомерного анализа 
личностного опросника

При проведении теста TCI-140 полученные 
от респондентов ответы оценивались по пе- 
речню шкал, соответствующих темпераменту  
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и характеру. Далее под популяцией (популяци-
онными значениями для шкал и субшкал) будем 
понимать возрастную когорту для соответ- 
ствующего возраста и пола в популяции (сред-
ние значения для шкал и субшкал по этой  
когорте).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты многомерного анализа 
формантных данных

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

Табл. 3. Блоки переменных для 2B-PLS

Переменные Блок

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

t: продолжительность фонем, сек. № 1

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

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

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

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

Table 3. Variable blocks for 2B-PLS

Variables Block

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

t: duration of the phonation, sec No. 1

_a, _o, _i, _u: phonemes No. 2

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

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

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

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

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

Выводы
Исследование речевых ФДК сиблингов по-

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

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

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