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Аннотация. Cтатья посвящена описанию результатов исследования 
социально-психологических предикторов виктимного поведения  
в подростковом возрасте. В работе делается попытка описать и уточнить 
степень значимости вклада социально-психологических предикторов  
в виктимное поведение подростков. В исследовании принял участие  
91 подросток в возрасте 15–16 лет, проживающий в Республике Хакасия 
и обучающийся в сельской средней общеобразовательной школе  
с углубленным изучением отдельных предметов. Для измерения 
предрасположенности подростков к реализации различных форм 
виктимного поведения использовалась методика «Склонность  
к виктимному поведению» для старшего подросткового возраста  
О. О. Андронниковой. Для измерения черт личности, отражающих 
относительно устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим 
миром и самим собой, был применен многофакторный личностный 
опросник Р. Кеттелла (подростковый вариант 14 PF). Для выявления 
типов взаимодействия родителей и детей с позиции подростков применялся 
опросник «Взаимодействие “родитель — ребенок”» И. М. Марковской. 
Изучение социально-экономического положения семьи проводилось  
с помощью архивного метода (социальный паспорт класса). Полученные 
результаты были подвергнуты статистической обработке с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 23 с использованием метода множественной 
регрессии. В качестве социально-психологических предикторов были 
исследованы независимые переменные: переменные многофакторного 
личностного опросника Р. Кеттелла, параметры социального статуса 
семьи, переменные опросника «Взаимодействие “родитель — ребенок”» 
И. М. Марковской. В качестве зависимой переменной были исследованы 
показатели по каждой шкале методики «Склонность к виктимному 
поведению» О. О. Андронниковой. Методом множественной регрессии, 
пошагового отбора установлена достоверная значимость вклада 
предикторов (независимых переменных) в виктимное поведение 
подростков: переменные многофакторного личностного опросника  
Р. Кеттелла, степень эмоциональной устойчивости, степень принятия 
моральных норм, самоконтроля и внутреннего напряжения, а также 
склонность к чувству вины, застенчивость — авантюризм. Переменные 
опросника «Взаимодействие “родитель — ребенок”» И. М. Марковской, 
выражающие особенности взаимодействия родителей с детьми: 
эмоциональная дистанция, отвержение, автономность — контроль  
по отношению к подростку, непоследовательность родителей; социально-
экономические характеристики семьи: уровень дохода и состав семьи.

Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, подростковый 
возраст, предикторы, детско-родительское взаимодействие, черты 
личности, регрессионный анализ.
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Abstract. The article reports the results of a study focused on socio-psychological 
predictors of victim behaviour in teenagers. The aim of this paper is to describe 
the contribution and define the significance of socio-psychological predictors 
in adolescents’ victim behaviour. The study involved 91 adolescents aged 
15–16 years living in the Republic of Khakassia and studying in a rural 
secondary school with advanced instruction in a number of subjects. We used 
the Andronnikova method “Predisposition to victim behaviour” for older 
adolescents to measure the teenagers’ predisposition to various forms  
of victim behaviour. Cattell 14 PF questionnaire was used to measure personality 
traits that reflect relatively stable ways of an individual’s relationship with  
the external world and one’s self. The Markovskaya questionnaire “Parent-
child interaction” was applied to identify the types of interaction between 
parents and children from the adolescents’ point of view. The study of the 
social and economic situation of the families was carried out using the archival 
method (by studying the “social passport” of the class). The results were 
statistically processed by means of the IBM SPSS Statistics 23 program using 
Multiple Regression. The following independent variables were examined  
as socio-psychological predictors: Cattell 14 PF variables, the parameters  
of the family’s social status, and the variables of the Markovskaya questionnaire. 
The indicators on each scale of the Andronnikova method “Predisposition  
to victim behaviour” were studied as a dependent variable. The significance 
of the predictors’ contribution (independent variables) to victim behaviour 
in adolescents was identified by the method of Multiple Regression and step-
by-step selection: 14 PF Cattell variables, degree of emotional stability, degree 
of acceptance of moral standards, self-control and internal stress, as well as 
a predisposition to guilt, shyness-adventurism. Also, the variables from the 
Markovskaya “Parent-child interaction” questionnaire, which express specific 
features of interaction between parents and children: emotional distance, 
rejection, autonomy-control in relation to a teenager, parents’ inconsistent 
behaviour; socio-economic characteristics of the family: income level,  
and family composition.

Keywords: victimisation, victim behaviour, adolescence, predictors, parent-
child interaction, personality traits, regression analysis.

Socio-psychological predictors of victim behaviour in adolescents
O. G. Yaparova1, A. A. Abolevich1

1 Katanov Khakass State University, 92 Lenin Str., Abakan 655017, Russia

Введение
В последние годы проблемы, связанные  

с исследованием культуры насилия, выявлени-
ем социальных, психологических и биологиче-
ских факторов насилия, подвергаются глубоко-
му междисциплинарному анализу. В связи  
со всплеском детской агрессивности в образо-
вательных учреждениях важным является рас-
смотрение природы виктимного поведения, 
выявление факторов и возрастных особенностей 
виктимизации у детей. Это приводит к необхо-
димости дополнительного изучения проблем 
воздействия виктимогенных факторов  
и выявления возможностей для девик- 
тимизирующего воздействия (Кузнецова, Еро-
шенко 2013; Кемяшова, Фаустова 2017). 

Есть точка зрения, что социальные факторы, 
социальный статус личности определяют старт 
виктимности, а личностные качества через 
определенный образ жизни являются реализа-
торами фаз виктимности и механизмов пове-
дения (прежде всего негативного) (Вишневецкий 
2014; Шейнов 2019). 

На виктимное поведение подростка влияют 
не только механизм виктимизации личности, 
но и вовлеченные в него действия ближнего 
окружения, обстоятельства и ситуации, в кото-
рых находится ребенок (Матанцева 2016, Реан 
2015). Алкоголизм и аморальность родителей, 
частые переезды семьи, развод и другое явля-
ются факторами в развитии жертвенности, 
способствующими закреплению виктимных 
механизмов (Мудрик, Петрина 2015). 

mailto:yaparova@mail.ru
mailto:abolevich84@mail.ru
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Описаны факторы дезадаптации, которые 
создают предпосылки для возникновения вик-
тимного поведения: школьный фактор (неадек-
ватность воспитательных мер, несправедливое 
отношение учителя, занижение оценок и т. д.); 
семейный фактор (бедность, неполная семья, 
семья с нарушенным эмоциональным климатом 
и т. д.); средовой фактор (влияние сверстников, 
«улицы», чрезмерное количество свободного 
времени); социальный фактор (социально-эко-
номическая нестабильность общества, измене-
ние общественных идеалов, пропаганда зла, 
насилия и т. д.); коррекционно-профилактический 
фактор (наличие или отсутствие медико-соци-
ально-психологической службы образователь-
ного учреждения, способной своевременно 
выявлять признаки декомпенсации и предот-
вратить наступление тяжелых форм социальной 
дезадаптации у школьников) (Иовчук 2002). 

Источники виктимности заложены в самих 
подростках, у которых в силу возраста выражен 
дефицит культурного и психологического по-
тенциала личности (Руденский 2013; Субботина 
2016). Такие характерные особенности подрост-
ков, как эмоциональная незрелость, недоста-
точное умение контролировать собственное 
поведение, соизмерять желания и возможности 
в удовлетворении своих потребностей, повы-
шенная внушаемость, желание самоутвердить-
ся, желание стать взрослым, — все это в под-
ростковом возрасте повышает риск стать 
жертвой неблагоприятных условий социализа-
ции. 

Ряд авторов указывают пик виктимности 
подростков, который приходится на 12–13 лет. 
Мы придерживаемся точки зрения О. О. Ан-
дронниковой, что возрастные границы виктим-
ности смещаются на 15–16 лет, поскольку в этом 
возрасте возникают такие новообразования, как 
формирование социальных ролей, изменение 
самооценки, образа Я, стремление к эмансипа-
ции, появление чувства взрослости (Андронни-
кова 2005). 

Прогнозирование типов виктимного пове-
дения человека опирается на факторное влияние 
основных предикторов, выражающих сущность 
происходящих виктимных изменений (Макаров, 
Бобченко 2019).

Для нас представляло особый интерес описать 
и уточнить вклад и степень влияния социально-
психологических предикторов на становление 
разных видов виктимного поведения у старших 
подростков. Под предикторами мы понимаем 
такие независимые переменные, изменения 
которых приводят к изменениям других зави-
симых переменных (Наследов 2011).

Мы предположили, что такие личностные 
черты, как эмоциональная неустойчивость  
и низкий самоконтроль, вносят значимый вклад 
в формирование агрессивного виктимного по-
ведения; зависимые подростки склонны к бес-
помощному виктимному поведению. Неполная 
семья увеличивает вероятность формирования 
агрессивного виктимного поведения, а эмоцио- 
нальная дистанция влияет на формирование 
саморазрушающего виктимного поведения.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие подростки 

(91 человек) в возрасте 15–16 лет, проживающие 
в Республике Хакасия и обучающиеся в сельской 
средней общеобразовательной школе  
с углубленным изучением отдельных предметов. 
75 % подростков проживают в полных семьях. 
21 % подростков — из многодетных семей,  
47 % — из семей с двумя детьми, 32 % подростков 
являются единс твенными де тьми.  
У 38 % подростков семьи с низким уровнем 
дохода, 44 % подростков из семей со средним 
уровнем дохода и 18 % — из семей с высоким 
уровнем дохода. 

Для измерения предрасположенности под-
ростков к реализации различных форм виктим-
ного поведения мы использовали методику 
«Склонность к виктимному поведению» для 
старшего подросткового возраста О. О. Андрон-
никовой.

Опираясь на положение Р. Кеттелла о том, 
что различия в поведении людей объясняются 
различиями в выраженности черт личности, 
которые отражают относительно устойчивые 
способы взаимодействия человека с окружаю-
щим миром и самим собой и обусловливают 
предрасположенность поступать единообразно 
в различных обстоятельствах (Холл, Линдсей 
2008), мы использовали личностный опросник 
Р. Кеттелла (подростковый вариант 14 PF). 

Опросник «Взаимодействие “родитель — 
ребенок”» (ВРР) И. М. Марковской позволил 
выявить типы детско-родительского взаимо-
действия (с позиции подростка).

Архивный метод (социальный паспорт  
класса) помог определить некоторые социально-
экономические характеристики семьи.

Полученные результаты мы подвергли ста-
тистической обработке с помощью программы 
IBM SPSS Statistics 23, используя метод множе-
ственной регрессии (Наследов 2011). 

В качестве социально-психологических пре-
дикторов были исследованы независимые пере-
менные:
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• переменные многофакторного личност-
ного опросника Р. Кеттелла;

• параметры социального статуса семьи;
• переменные опросника «Взаимодействие 

“родитель — ребенок”» И. М. Марковской.
В качестве зависимой переменной были  

исследованы показатели по каждой шкале  
методики «Склонность к виктимному поведе-
нию» для старшего подросткового возраста  
О. О. Андронниковой.

Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты  

исследования склонности к виктимному пове-
дению подростков.

Полученные результаты говорят о тревожной 
тенденции — склонности подростков к агрес-
сивному виктимному поведению (37 %). Для 
такого поведения характерно намеренное соз-
дание агрессивной ситуации и проявление про-
воцирующего поведения. Качественный анализ 
ответов показал, что подростки с агрессивным 
виктимным поведением не прощают обиды  
и первыми начинают драки. 

Высокий уровень склонности к зависимому 
и беспомощному поведению (33 % подростков) 
выражен в неумении оказывать сопротивление 
и противодействие насилию. Подростки с таким 
поведением ищут сочувствия и поддержки 
окружающих. Качественный анализ ответов 
убеждает, что подростки не способны прекратить 
напряженную, неловкую ситуацию, не сопро-
тивляются, если их обзывают, не хотят зани-
маться выгодной, но опасной работой. 

У 20 % была выявлена склонность к реали-
зованной виктимности. Каждый пятый подро-
сток может попадать в неприятные или даже 
опасные для здоровья и жизни ситуации. 

Модель некритичного виктимного поведения 
(15 %) выражается в неумении оценивать жиз-
ненные ситуации, разбираться в знакомствах, 
в стремлении идеализировать людей. 

Гиперсоциальное, жертвенное виктимное 
поведение (модель инициативного поведения) 
зачастую социально одобряемо, подразумевает 
положительные мотивы. В нашем случае выяви-
лось у 7 % подростков. 

Склонность к самоповреждающему и само-
разрушительному поведению (модель активно-
го виктимного поведения) (3 %) выражается  
в том, что подростки создают ситуацию виктим-
ности, не осознавая последствий своих действий 
или не придавая им значения. 

Таким образом, у исследуемых подростков  
в наибольшей степени выражена склонность  
к агрессивному поведению (37 %), зависимому 
и беспомощному поведению (33 %) и реализо-
ванной виктимности (20 %). 

Как отмечалось ранее, становление жертвы 
при тех или иных неблагоприятных условиях 
социализации зависит от многих личностных 
характеристик, которые в одних и тех же усло-
виях могут способствовать или препятствовать 
виктимизации личности. В связи с этим мы 
использовали личностный опросник Р. Кеттел-
ла (подростковый вариант 14 PF). Результаты 
представлены в таблице 2. 

По всем факторам более половины испыту-
емых показали средний уровень выраженности 
личностных черт. Здесь мы будем анализировать 
только крайние и особенно выраженные пока-
затели по шкалам. 

Фактор В определяет склонность подростков 
ко лжи. Низкий уровень лжи выявлен у 82 % 
подростков, то есть большая часть подростков 
не склонна приукрашивать собственные качества 
с точки зрения социальной желательности. 

Шкалы склонности к виктимному поведению
Ниже нормы Норма Выше нормы

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %

Склонность к агрессивному виктимному поведению 14 15 43 48 34 37

Склонность к самоповреждающему  
и саморазрушающему поведению 15 16 73 81 3 3

Склонность к гиперсоциальному поведению 9 10 76 83 6 7

Склонность к зависимому и беспомощному поведению 12 13 49 54 30 33

Склонность к некритичному поведению 7 8 70 77 14 15

Шкала реализованной виктимности 16 18 57 62 18 20

Табл. 1. Показатели по шкалам склонности к виктимному поведению старших подростков (по методике 
«Склонность к виктимному поведению» для старшего подросткового возраста О. О. Андронниковой)
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По фактору А (шизотимия — аффектотимия) 
можно оценить эмоционально теплых, общи-
тельных, веселых подростков, более социально 
приспособленных — их 22 %. Качественный 
анализ ответов показал, что аффектотимичные 
подростки подают руку помощи новичку  
в классе или берут удар на себя, закрывая своих 
товарищей. 

По фактору C (степень эмоциональной устой-
чивости) треть подростков (35  %) можно  
отнести к эмоционально неустойчивым,  
раздражительным. Вероятно, это связано  
с особенностями возраста. 

По фактору D (флегматичность — возбуди-
мость) у 20 % подростков выражена возбудимость, 
нетерпеливость, несдержанность, что тоже 
может быть обусловлено возрастными особен-
ностями.

Низкие показатели по фактору Е говорят  
об уступчивости, зависимости подростков — 
таких выявилось 29 %. Высокие показатели, 
свидетельствующие о выраженном стремлении  
к самоутверждению, самостоятельности и не-
зависимости, характерны для 14 % подростков. 

По фактору F (осторожность — легкомыслие) 
у 18 % подростков отмечается безалаберность, 
импульсивность, активность и разговорчивость. 
Они часто бывают душой компании. 

Низкие значения по фактору G (19 % под-
ростков) говорят о слабом интересе к обще-
ственным стандартам. Высокие значения  
по фактору G (степень принятия моральных 
норм) (15  % подростков) свидетельствуют  
о высокой сознательности, настойчивости,  
об умении использовать ресурсы собственной 
личности. 

Чем выше значения по фактору H (застенчи-
вость — авантюризм), тем ярче проявляются 
такие качества, как социальная смелость, живость 
и непосредственность. С другой стороны, эти 
подростки могут небрежно относиться к дета-
лям, не реагировать на сигналы опасности. 

Высокие значения по фактору О (самоуверен-
ность — склонность к чувству вины) говорят  
о тревожном, подавленном, озабоченном  
настроении. 15 % подростков тяжело пережи-
вают жизненные неудачи, и их настроение  
и поведение сильно зависят от одобрения или 
неодобрения со стороны окружающих. 

Высокие показатели (12 %, или 11 человек)  
по фактору Q3 (степень самоконтроля) свиде-
тельствуют об организованности, умении хоро-
шо контролировать свои эмоции и поведение. 
Подростки с высоким Q3 способны эффектив-
но управлять своей энергией и умеют хорошо 
планировать свою жизнь. Они, как правило, 
хорошо осознают социальные требования  

Факторы
Низкий уровень Средний 

уровень Высокий уровень

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %

А (шизотимия — аффектотимия) 4 4 67 74 20 22

B (ложь) 74 82 14 15 3 3

С (степень эмоциональной устойчивости) 32 35 49 54 10 11

D (флегматичность — возбудимость) 13 14 60 66 18 20

Е (подчиненность — доминирование) 26 29 52 57 13 14

F (осторожность — легкомыслие) 12 13 63 69 16 18

G (степень принятия моральных норм) 17 19 60 66 14 15

H (застенчивость — авантюризм) 14 15 64 72 13 14

I (реализм — сензитивность) 16 18 53 58 22 24

J (неврастения, фактор Гамлета) 11 12 76 84 4 4
О (самоуверенность — склонность  

к чувству вины) 13 14 64 71 14 15

Q2 (степень групповой зависимости) 27 30 48 52 16 18

Q3 (степень самоконтроля) 16 18 64 70 11 12

Q4 (степень внутреннего напряжения) 9 10 61 67 21 23

Табл. 2. Результаты исследования выраженности факторов — черт личности по многофакторному 
личностному опроснику Р. Кеттелла (подростковый вариант 14 PF)
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Шкалы Кол-во  %

Нетребовательность — требовательность 
родителя 51 56

Мягкость — строгость родителя 46 51

Автономность — контроль по отношению  
к ребенку 62 68

Эмоциональная дистанция — эмоциональная 
близость ребенка к родителю 49 54

Отвержение — принятие ребенка родителем 58 64

Отсутствие сотрудничества — 
сотрудничество 52 57

Несогласие — согласие между ребенком  
и родителем 50 55

Непоследовательность — 
последовательность родителя 61 67

Авторитетность родителя 44 48

Удовлетворенность отношениями ребенка  
с родителем 51 56

и заботятся о своей общественной репутации. 
Низкие показатели (18  %, или 16 человек)  
по фактору Q3 указывают на слабую волю  
и плохой самоконтроль (особенно над желаниями). 

По фактору Q4 (степень внутреннего напря-
жения) высокие показатели отмечаются у 23 % 
подростков, для них характерна сверхактивность, 
возбудимость, нетерпеливость. Наблюдается 
низкий порог фрустрации, который связан  
с высокой возбудимостью. Ответы говорят  
о несдержанности подростков, когда им делают 
замечания, они могут рассердиться и оттолкнуть, 
если вмешиваются в их работу. 

Результаты исследования особенностей дет-
ско-родительского взаимодействия (опросник 
«Взаимодействие “родитель  — ребенок”» 
И. М. Марковской) представлены в таблице 3. 

Анализ результатов по этой методике по-
казал половинность благополучия — неблаго-
получия в детско-родительском взаимодействии. 
Так, практически поровну подростки судят  
о строгости или мягкости мер по отношению  
к ним со стороны родителей. Последователь-
ность родителей является важным параметром 
взаимодействия. 67 % подростков оценивают 
родителей как предсказуемых, треть же счита-
ют их эмоционально неуравновешенными.  
64 % подростков считают, что родители их лю-
бят, принимают, понимают, а 36 % оценивают 
взаимодействие родителей как отвергающее.  

Но наиболее информативными для диагностики 
позитивности — негативности отношений под-
ростка с родителями являются показатели  
по шкале «авторитетность родителя». В данном 
случае это самый низкий результат, который 
говорит о негативных, напряженных отношени-
ях детей и родителей в целом.

Для установления значимости вклада соци-
ально-психологических предикторов в виктим-
ное поведение подростков мы использовали 
множественный регрессионный анализ. 

Результаты множественной регрессии  
по методике «Склонность к виктимному пове-
дению» для старшего подросткового возраста 
О. О. Андронниковой и многофакторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла (подростковый 
вариант 14 PF) представлены в таблице 4.

Для множественного регрессионного анали-
за была использована пошаговая регрессия. 
Цель — отбор предикторов из большого коли-
чества переменных, которые вносят значимый 
вклад в вариацию переменной зависимой. 

Как мы видим из таблицы, по каждой зави-
симой переменной определены только значимые 
предикторы (независимые переменные). 

По шкале «Склонность к агрессивному вик-
тимному поведению» из 14 переменных опрос-
ника Р. Кеттелла в уравнение регрессии входят 
лишь три: факторы Q3 (β = −0,507), С (β = −0,371), 
G (β = −0,208). 69,8 % дисперсии переменной 

Табл. 3. Оценка подростков особенностей детско-родительского взаимодействия с родителями  
(по опроснику «Взаимодействие “родитель — ребенок”» И. М. Марковской)
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«Склонность к агрессивному виктимному  
поведению» обусловлено влиянием данных 
предикторов. Каждая из независимых пере-
менных (предикторов) имеет отрицательную 
корреляцию с зависимой переменной. Это  
означает, что с уменьшением показателей сте-
пени самоконтроля (фактор Q3), степени эмо-
циональной устойчивости (фактор С) и степени 
принятия моральных норм подростками увели-
чиваются показатели склонности к агрессивно-
му виктимному поведению. 

По шкале «Склонность к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению»  
выявлен только один предиктор — фактор Н 
(β = 0,229). Значение R2 (0,102) показывает, что 
всего 10,2 % дисперсии зависимой переменной 
обусловлено влиянием данного предиктора. 

По шкале «Склонность к гиперсоциальному 
виктимному поведению» из большого числа 
переменных опросника Р. Кеттелла выявлены 
три предиктора: фактор А (β = 0,358), G (β = 0,299), 
С (β = −0,193). Значение R2 показывает, что 43,2 % 

Зависимая переменная R R2
Предикторы 

(независимые 
переменные)

β

Склонность к агрессивному 
виктимному поведению 0,835 0,698

Фактор Q3 −0,507**

Фактор С −0,371***

Фактор G −0,208**

Склонность  
к самоповреждающему  

и саморазрушающему поведению
0,312 0,102 Фактор Н 0,229*

Склонность к гиперсоциальному 
поведению 0,657 0,432

Фактор А 0,358***

Фактор G 0,299**

Фактор С −0,193***

Склонность к зависимому  
и беспомощному поведению 0,889 0,791

Фактор Е −0,325***

Фактор О 0,252***

Склонность к некритичному 
поведению 0,459 0,211

Фактор F 0,310***

Фактор Н 0,219*

Шкала реализованной 
виктимности 0,764 0,584

Фактор G −0,320***

Фактор C −0,307***

Фактор Q4 0,164*

Табл. 4. Результаты множественной регрессии: значимый вклад предикторов (переменных многофакторного 
личностного опросника Р. Кеттелла) в виктимное поведение в подростковом возрасте (n = 91)

Примечание: β — стандартный коэффициент регрессии; R2 — коэффициент детерминации; p — уровень зна-
чимости коэффициента β: *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
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дисперсии переменной «Склонность к гипер-
социальному виктимному поведению» обуслов-
лено влиянием этих предикторов. Каждая  
из независимых переменных вносит разный 
вклад в оценку зависимой переменной. Так,  
с увеличением показателей по фактору А (ши-
зотимия — аффектотимия) и фактору G (степень 
принятия моральных норм), а также уменьше-
нием показателей по фактору С (степень  
эмоциональной устойчивости) увеличиваются  
показатели по шкале «Склонность  
к гиперсоциальному виктимному поведению».

Значимый вклад в вариацию переменной 
зависимой «Склонность к зависимому и бес-
помощному поведению» вносят два предикто-
ра: фактор Е (β = −0,325) и О (β = 0,252). 79,1 % 
дисперсии зависимой переменной обусловлено 
влиянием указанных предикторов. Стандартные 
коэффициенты регрессии β отражают относи-
тельную степень влияния. Так, с уменьшением 
показателей по фактору Е (пассивность — до-
минантность) и увеличению по фактору О (са-
моуверенность — склонность к чувству вины) 
увеличиваются показатели по шкале «Склонность 
к зависимому и беспомощному поведению».

Склонность к некритичному поведению обу- 
словлена влиянием факторов F и Н (R = 0,459, 
R2 = 0,211). Это означает, что только 21,1 % дис-

персии зависимой переменной обусловлено 
влиянием указанных предикторов. Стандартные 
коэффициенты регрессии β отражают относи-
тельную степень влияния: для предиктора «фак-
тор F» β = 0,310, а для предиктора «фактор H» 
β = 0,219. Каждая из независимых переменных 
(предикторов) имеет положительную корреля-
цию с зависимой переменной. Так, с увеличени-
ем показателей по фактору F (осторожность — 
легкомыслие) и по фактору H (робость, 
застенчивость — смелость, авантюризм) увели-
чиваются показатели по шкале «Склонность  
к некритичному поведению».

По шкале «Реализованной виктимности» 
значимый вклад в уравнение регрессии вносят 
фактор G (β = −0,307), С (β = −0,307), Q4 (β = 0,164). 
Значение R2 показывает, что 58,4 % дисперсии 
переменной «Реализованная виктимность» обу- 
словлено влиянием указанных предикторов. 
Факторы С и G имеют отрицательную корреля-
цию с зависимой переменной, а фактор Q4 — 
положительную. Это означает, что с уменьше-
нием показателей по фактору С (степень 
эмоциональной устойчивости) и по фактору  
G (степень принятия моральных норм) и уве-
личением по фактору Q4 (степень внутреннего 
напряжения) увеличиваются показатели  
по шкале «Реализованная виктимность».

Зависимая переменная R R2
Предикторы 

(независимые 
переменные)

β

Склонность к агрессивному виктимному 
поведению 0,445 0,198

Уровень дохода −0,163***

Состав семьи −0,125***

Склонность 
к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению
- - Не выявлены -

Склонность 
к гиперсоциальному поведению - - Не выявлены -

Склонность к зависимому 
и беспомощному поведению 0,512 0,263 Состав семьи −0,132***

Склонность к некритичному поведению - - Не выявлены -

Шкала реализованной виктимности - - Не выявлены -

Табл. 5. Результаты множественной регрессии: значимый вклад предикторов (параметров социального статуса 
семьи) в виктимное поведение в подростковом возрасте (n = 91)

Примечание: β — стандартный коэффициент регрессии; R2 — коэффициент детерминации; p — уровень зна-
чимости коэффициента β: *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
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Зависимая переменная R R2 Предикторы (независимые 
переменные) β

Склонность к агрессивному 
виктимному поведению 0,841 0,708

Отвержение — принятие −0,621***

Непоследовательность —
последовательность −0,430***

Автономность — контроль по отношению 
к ребенку −0,419**

Мягкость — строгость 0,320***

Склонность  
к самоповреждающему  
и саморазрушающему 

поведению
0,481 0,231

Отвержение — принятие –0,298***

Эмоциональная дистанция — 
эмоциональная близость ребенка  

к родителю
−0,345***

Склонность  
к гиперсоциальному 

поведению
0,648 0,420

Отвержение — принятие −0,280***

Автономность — контроль по отношению 
к ребенку −0,223**

Склонность к зависимому  
и беспомощному поведению 0,784 0,614

Отвержение — принятие −0,540***

Эмоциональная дистанция — 
эмоциональная близость ребенка  

к родителю
−0,475***

Автономность — контроль по отношению 
к ребенку 0,420***

Отсутствие сотрудничества — 
сотрудничество −0,254**

Непоследовательность — 
последовательность родителя −0,203**

Склонность к некритичному 
поведению 0,502 0,252

Непоследовательность — 
последовательность родителя −0,318***

Отсутствие сотрудничества — 
сотрудничество −0,398***

Шкала реализованной 
виктимности 0,828 0,685

Отвержение — принятие −0,624***

Эмоциональная дистанция — 
эмоциональная близость ребенка  

к родителю
−0,506***

Непоследовательность — 
последовательность родителя −0,471**

Автономность — контроль по отношению 
к ребенку −0,408**

Мягкость — строгость 0,334**

Табл. 6. Результаты множественной регрессии: значимый вклад предикторов 
(переменных опросника «Взаимодействие “родитель — ребенок”» (И. М. Марковская))  

в виктимное поведение в подростковом возрасте (n = 91)

Примечание: β — стандартный коэффициент регрессии; R2 — коэффициент детерминации; p — уровень зна-
чимости коэффициента β: *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
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В таблице 5 представлены результаты мно-
жественной регрессии по методике «Склонность 
к виктимному поведению» и социального ста-
туса семьи.

Множественный регрессионный анализ вы-
явил значимый вклад предикторов в зависимые 
переменные «Склонность к агрессивному вик-
тимному поведению» и «Склонность к зависи-
мому и беспомощному поведению». Методом 
пошагового отбора параметр «Количество детей 
в семье» был исключен из уравнения множе-
ственной регрессии. По остальным шкалам 
статистическая значимость не обнаружена.

Необходимо отметить, что только 19,8 % 
дисперсии склонности к агрессивному виктим-
ному поведению обусловлено влиянием уровня 
дохода и состава семьи. Стандартные коэффи-
циенты регрессии β являются статистически 
достоверными, что позволяет интерпретировать 
относительную степень влияния каждого  
из предикторов; для переменных «уровень до-
хода» и «состав семьи» β = −0,163 и β = −0,125 
соответственно. Каждая из независимых пере-
менных вносит примерно одинаковый вклад  
в оценку зависимой переменной и коррелирует 
с ней отрицательно. Это означает, что чем ниже 
уровень дохода семьи, тем выше показатели  
по шкале «Склонность к агрессивному виктим-
ному поведению». В неполных семьях выше 
показатели склонности к агрессивному виктим-
ному поведению.

По шкале «Склонность к зависимому и бес-
помощному поведению» выявлен предиктор 
«состав семьи» (β = −0,132; R2 = 0,263). Это  
означает, что 26,3 % дисперсии зависимой пере-
менной обусловлено влиянием данного пре-
диктора. 

Возможно, что при отсутствии необходимой 
социальной и материальной поддержки, приво-
дящем к невротизации и социальной изоляции 
матери, она проецирует свои чувства на под-
ростка в виде жестокого обращения или глубо-
кого чувства вины. Доля дисперсии зависимых 
переменных «Склонность к агрессивному вик-
тимному поведению» и «Склонность к зависи-
мому и беспомощному поведению» находится 
на уровне 19,8 % и 26,3 % соответственно, что 
дает основание считать, что возникновение 
виктимного поведения незначительно зависит 
от состава семьи и уровня дохода. 

В таблице 6 представлены результаты мно-
жественной регрессии по методике «Склонность 
к виктимному поведению» и опросника «Взаи-
модействие “родитель — ребенок”» И. М. Мар-
ковской.

На основании множественного регрессион-
ного анализа по методике «Склонность к вик-
тимному поведению» и опросника «Взаимодей-
ствие “родитель — ребенок”» можно сделать 
следующие выводы.

По шкале «Склонность к агрессивному вик-
тимному поведению» из переменных опросни-
ка «Взаимодействие “родитель — ребенок”» 
выявлены следующие предикторы: отвержение — 
принятие (β = −0,621), непоследовательность — 
последовательность (β = −0,430), автономность — 
контроль по отношению к ребенку (β = −0,419), 
мягкость — строгость (β = 0,320). 70,8 % дис-
персии переменной «Склонность к агрессивно-
му виктимному поведению» обусловлено вли-
янием данных предикторов. Стандартные 
коэффициенты регрессии β отражают относи-
тельную степень влияния каждого из предикто-
ров. Первые три независимые переменные 
имеют отрицательную корреляцию с зависимой 
переменной, а последняя — положительную. 
Таким образом, отвержение, непоследователь-
ность родителя, автономность по отношению  
к подростку и строгость родителя влияют  
на склонность к агрессивному виктимному по-
ведению подростка.

По шкале «Склонность к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению» вы-
явлены два предиктора: отвержение — принятие 
(β = −0,298) и эмоциональная дистанция — эмо-
циональная близость ребенка к родителю 
(β = −0,345). 23,1 % дисперсии зависимой пере-
менной обусловлено влиянием данных преди-
кторов. Независимые переменные имеют  
отрицательную корреляцию с зависимой пере-
менной. Если уменьшаются показатели по шка-
ле «отвержение — принятие» и «эмоциональная 
дистанция — эмоциональная близость ребенка 
к родителю», то показатели по шкале «Склон-
ность к самоповреждающему и саморазрушаю-
щему поведению» увеличиваются. То есть от-
вержение и эмоциональная дистанция влияют 
на склонность к самоповреждающему и само-
разрушающему поведению подростка.

По шкале «Склонность к гиперсоциальному 
виктимному поведению» выявлены также два 
предиктора: отвержение — принятие (β = −0,280) 
и автономность — контроль по отношению  
к ребенку (β = −0,223). 42 % дисперсии пере-
менной «Склонность к гиперсоциальному вик-
тимному поведению» обусловлено влиянием 
этих предикторов. Стандартные коэффициенты 
регрессии β отражают относительную степень 
влияния каждого из предикторов, вносят при-
мерно одинаковый вклад в оценку зависимой 
переменной и коррелируют с ней отрицательно. 
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Это означает, что с уменьшением показателей 
по шкалам «отвержение — принятие» и «авто-
номность — контроль по отношению к ребенку» 
увеличиваются показатели по шкале «Склон-
ность к гиперсоциальному виктимному пове-
дению».

Значимый вклад в вариацию переменной 
зависимой «Склонность к зависимому и бес-
помощному поведению» вносят следующие 
предикторы: отвержение — принятие (β = −0,540), 
эмоциональная дистанция — эмоциональная 
близость ребенка к родителю (β = −0,475),  
автономность  — контроль по отношению  
к ребенку (β  =  0,420), отсутствие сотруд- 
ничества — сотрудничество (β = −0,254), непо-
следовательность — последовательность роди-
теля (β = −0,254). 61,4 % дисперсии зависимой 
переменной обусловлено влиянием указанных 
предикторов. Каждая из независимых пере-
менных (предикторов) вносит разный вклад  
в оценку зависимой переменной. Так, склонность 
к зависимому и беспомощному поведению под-
ростков обусловлена влиянием таких предикто-
ров, как: отвержение, эмоциональная дистанция, 
отсутствие сотрудничества, непоследователь-
ность родителя, контроль по отношению к ре-
бенку. 

По шкале «Склонность к некритичному вик-
тимному поведению» подростков выявлены два 
предиктора: непоследовательность родителя 
(β  =  −0,318) и отсутствие сотрудничества 
(β = −0,398). Только 25,2 % (R2 = 0,252) дисперсии 
зависимой переменной обусловлено влиянием 
указанных предикторов. Каждая из независимых 
переменных (предикторов) имеет отрицательную 
корреляцию с зависимой переменной. Так,  
с уменьшением показателей по шкале «непо-
следовательность — последовательность роди-
теля» и «отсутствие сотрудничества — сотруд-
ничество» увеличиваются показатели по шкале 
«Склонность к некритичному поведению».  
То есть непоследовательность родителя и от-
сутствие сотрудничества влияют на склонность 
к некритичному виктимному поведению под-
ростков, а именно: неумению правильно оцени-
вать жизненные ситуации, неосмотрительности, 
невниманию к опасности.

По шкале «Реализованной виктимности» 
значимый вклад из переменных опросника 
И.  М.  Марковской вносят: отвержение  —  
принятие (β = −0,624), эмоциональная дистан- 
ция — эмоциональная близость ребенка к ро-
дителю (β = −0,506), непоследовательность — 
последовательность родителя (β = −0,471),  
автономность  — контроль по отношению  
к ребенку (β = −0,408), мягкость — строгость 

(β  =  0,334). 68,5  % дисперсии переменной  
«Реализованная виктимность» обусловлено 
влиянием данных предикторов. Стандартные 
коэффициенты регрессии β имеют разные зна-
чения, что говорит о том, что каждая из неза-
висимых переменных (предикторов) вносит 
разный вклад в оценку зависимой переменной. 
И все независимые предикторы, кроме пере-
менной «мягкость — строгость», имеют отри-
цательную корреляцию с зависимой переменной. 
Это означает, что с уменьшением показателей 
по шкалам «отвержение — принятие»,  
«эмоциональная дистанция — эмоциональная 
близость ребенка к родителю», «непоследова-
тельность — последовательность родителя», 
«автономность — контроль по отношению 
к ребенку» увеличиваются показатели по шкале 
«Реализованная виктимность»; чем строже меры, 
применяемые родителями к ребенку, чем более 
жесткие правила устанавливают во взаимоот-
ношениях с ним, тем более подростки склон-
ны попадать в неприятные и даже опасные для 
здоровья и жизни ситуации. 

Выводы
Методом множественной регрессии установ-

лена достоверная значимость вклада социально-
психологических предикторов в формирование 
различных видов виктимного поведения под-
ростков: 

• Низкий самоконтроль (фактор Q3), эмо-
циональная устойчивость (фактор С)  
и низкая степень принятия моральных 
норм подростками вносят вклад в фор-
мирование склонности к агрессивному 
виктимному поведению.

• Аффектотимия (фактор А), высокая  
степень принятия моральных норм (фак-
тор G), эмоциональная неустойчивость 
(фактор С) способствуют развитию склон-
ности к гиперсоциальному виктимному 
поведению.

• Пассивность (фактор Е) и склонность  
к чувству вины (фактор О) вносят значи-
мый вклад в развитие склонности к за-
висимому и беспомощному поведению.

• Легкомыслие (фактор F) и авантюризм 
(фактор H) способствуют развитию склон-
ности к некритичному поведению.

• Низкая степень эмоциональной устой-
чивости (фактор С), низкая степень при-
нятия моральных норм (фактор G)  
и высокая степень внутреннего напряже-
ния (фактор Q4) вносят значимый вклад 
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в развитие склонности к реализованная 
виктимности.

• Низкий уровень дохода и неполная семья 
вносят значимый вклад в формирование 
склонности к агрессивному виктимному 
поведению. Неполная семья вносит от-
носительный вклад в формирование за-
висимого и беспомощного поведения. 

• Отвержение, непоследовательность ро-
дителя, автономность по отношению  
к подростку и строгость родителя влия-
ют на склонность к агрессивному вик-
тимному поведению подростка.

• Отвержение и эмоциональная дистанция 
между родителем и ребенком влияют  
на склонность к самоповреждающему  

и саморазрушающему поведению под-
ростка.

• Отвержение, эмоциональная дистанция, 
непоследовательность родителей, от-
сутствие сотрудничества вносят значимый 
вклад в формирование зависимого  
и беспомощного поведения. 

• Непоследовательные родители, не при-
знающие достоинства ребенка, способ-
ствуют развитию у подростка некритич-
ного виктимного поведения. 

• Отвержение ребенка, эмоциональная 
дистанция, автономия с выраженным 
безразличием к ребенку, непоследователь-
ность в требованиях и строгость роди-
телей вносят значимый вклад в форми-
рование реализованной виктимности.
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Аннотация. В статье представлены результаты пилотажного исследования 
особенностей социального интеллекта (СИ) и его связи с типом регуляции 
кардиоритма обучающихся. В настоящее время имеются данные о том, 
что возрастание информационной и психологической нагрузки в процессе 
обучения приводит к напряжению функциональных систем организма. 
В то же время успешность обучения зависит от скорости кровотока 
головного мозга, который обусловлен особенностями сердечного выброса. 
Известно, что регуляция сердечного выброса осуществляется автономным 
и центральным контурами, об активности которых можно судить  
по показателям вариабельности кардиоритма. Центральный контур 
регуляции включает механизмы контроля со стороны коры больших 
полушарий головного мозга. В то же время кора большого мозга определяет  
и особенности восприимчивости к социальному влиянию. В работах 
показано, что модуляция контроля результатов деятельности, приводящая 
к изменениям поведения, связана с восприимчивостью к социальному 
влиянию. В свою очередь, успешность межличностного взаимодействия 
и адаптации к социальной действительности обусловлена социальным 
интеллектом. В связи с этим высказывается предположение о том, что 
обучающиеся с различным уровнем развития социального интеллекта 
будут иметь различные особенности вариабельности кардиоритма,  
а также что тип кардиорегуляции может быть связан с особенностями 
как социального интеллекта, так и его компонентов. В исследовании 
приняли участие 54 старшеклассника. Диагностика социального интеллекта 
проводилась при помощи теста «Социальный интеллект» Гилфорда  
в адаптации Е. С. Михайловой (Алешиной) (Михайлова 2007). Оценка 
типа сердечной регуляции проводилась на основе анализа вариабельности 
кардиоритма. В результате исследования было установлено, что среди 
обучающихся преобладает III тип регуляции сердечного ритма (54,9 %), 
что говорит об оптимальном состоянии регуляторных систем. Выявлены 
достоверные различия такого компонента социального интеллекта, как 
«Фактор познания классов поведения — СВС», у обучающихся с I и III 
типом кардиорегуляции. Показано, что существует связь компонентов 
социального интеллекта с показателями вариабельности кардиоритма 
обучающихся. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, кардиоритм, 
социальный интеллект, тип сердечной регуляции, обучающиеся.
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Abstract. The article presents the results of a pilot study investigating features 
of social intelligence (SI) and its connection with the type of cardiac rhythm 
regulation in schoolchildren. Currently, there is evidence that informational 
overload and increase in psychological stress associated with the learning 
process lead to stress in the functional systems of the body. At the same time, 
training success depends on the blood flow rate in the brain, which in turn 
depends on the characteristics of the cardiac output. It is known that  
the regulation of cardiac output is carried out by autonomous and central 
circuits, the activity of which can be marked by indicators of cardiac rhythm 
variability. The central regulation loop includes mechanisms of control from 
the cortex of the cerebral hemispheres. It is also the cerebral cortex that 
determines the characteristics of susceptibility to social influence. Studies 
show that modulation of control over the results of activities leading to changes 
in behaviour is associated with susceptibility to social influence. In turn, 
success of interpersonal interaction and adaptation to social reality depend 
on social intelligence. In this regard, it is suggested that schoolchildren with 
different levels of social intelligence development will exhibit different 
characteristics of cardiac rhythm variability, as well as that the type of cardiac 
regulation can be associated with the characteristics of both social intelligence 
and its components. The current research involved 54 schoolchildren. 
Assessment of their social intelligence development was administered using 
the Guildford Social Intelligence Test, adapted by E. S. Mikhailova (Mikhailova 
2007). Evaluation of the cardiac regulation type was carried out on the basis 
of cardiac rhythm variability analysis. The results of the study suggest that 
type III cardiac regulation prevails among schoolchildren (54.9%), which 
indicates the optimal state of regulatory systems. Reliable differences of such 
a SI component as the “factor of cognition of behavioral classes — СВС” were 
revealed in students with type I and type III cardiac regulation. It is suggested 
that there is a connection between the components of social intelligence and 
the indicators of the cardiac rhythm variability in schoolchildren.

Keywords: heart rate variability, cardiac rhythm, social intelligence, type  
of cardiac regulation, schoolchildren.

The relationship between the type of cardiac regulation  
and the components of social intelligence in schoolchildren

A. V. Dobrin1, Yu. A. Petrichenko1, A. V. Shakhsuvarov1, A. S. Artemov1

1 Bunin Yelets State University, 28 Kommunarov Str., Yelets 399770, Russia

Введение
В настоящее время одной из наиболее  

актуальных задач образовательной системы 
является задача сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся на всех этапах образова-
тельного процесса (Самарин, Мехришвили 2016). 
Известно, что процесс обучения сопровожда-
ется напряжением функциональных систем 
(Горелик 2013), что обусловлено возрастанием 
информационной и психологической нагрузки 
в процессе обучения (Гулин, Шутова, Муравье-

ва 2012). В то же время успешность когнитивной 
деятельности в условиях повышенных умствен-
ных нагрузок зависит от условий кровоснабже-
ния головного мозга, которое связано со ско-
ростью мозгового кровотока и определяется 
таким параметром как сердечный выброс (Ritz, 
van Buchem, Daemen 2013). Регуляция сердеч-
ного выброса связана с работой различных 
нейрогуморальных контуров, которые обеспе-
чивают адаптацию организма к различным 
факторам (Бодров, Шишелова, Алиев 2018),  
а активность этих контуров отражают показа-
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тели вариабельности кардиоритма (ВСР) (Баев-
ский, Иванов, Гаврилушкин и др. 2001), демон-
стрирующие способность адаптации к различным 
нагрузкам (McCraty, Shaffer 2015). Тип сердечной 
регуляции связан с преобладанием активности 
центрального либо автономного контуров ре-
гуляции кардиоритма (Шлык, Сапожникова 
2012). Ведущий уровень центрального контура 
регуляции включает механизмы контроля  
со стороны коры больших полушарий головно-
го мозга (Thayer, Lane 2009). В то же время кора 
большого мозга определяет и особенности вос-
приимчивости к социальному влиянию посред-
ством генерации нейронального ответа, схоже-
го с ошибкой предсказания вознаграждения 
(ОП-сигнал) (Klucharev, Hytönen, Rijpkemaet al. 
2009). Генерация ОП-сигнала связана с необхо-
димостью изменения поведения с целью предот-
вращения допущенных поведенческих ошибок 
в будущем. Таким образом, в ситуации, когда 
поведение или мнение индивида не соответ-
ствует той модели поведения или тому мнению, 
которое принято в обществе, происходит гене-
рация данного сигнала; это означает, что не-
обходимо изменить поведение для того, чтобы 
соответствовать социальной норме (Ключарев, 
Зубарев, Шестакова 2014). В ряде работ показа-
но, что при рассогласовании ожидаемого  
и полученного результатов происходит генера-
ция ОП-сигнала в областях мозга, богатых до-
фамином, и, в частности, в медиальной пре-
фронтальной коре (McClure, York, Montague 
2004). Есть данные о том, что модуляция кон-
троля результатов деятельности, приводящая  
к изменениям поведения, связана с восприим-
чивостью к социальному влиянию (Klucharev, 
Munneke, Smidts, Fernández 2011). Данная мо-
дулирующая активность, связанная с ошибкой 
или с ожиданием вероятности такой ошибки 
поведения, возникает в лобной коре (Cohen, 
Ranganath 2007) и обусловлена дофаминэрги-
ческим ОП-сигналом, который и кодирует со-
ответствие ожидаемого и реального результатов 
действия (Ключарев, Зубарев, Шестакова 2014).

В то же время обеспечение успешности меж-
личностного взаимодействия, а также познания, 
понимания, ориентации и адаптации к социаль-
ной действительности обусловлено социальным 
интеллектом (Люсин, Ушаков 2009; Варламова 
2016; Савенков 2018). 

В связи с этим задачей пилотажного иссле-
дования было изучение особенностей типа 
сердечной регуляции у обучающихся и описание 
их связи с уровнем развития социального ин-
теллекта и его компонентов.

Материалы и методы

С целью проверки выдвинутого предполо-
жения было проведено исследование уровня 
развития социального интеллекта и особенно-
стей типа регуляции кардиоритма у обучаю- 
щихся. Было обследовано 54 старшеклассника 
(средний возраст 16,8 ± 0,45 лет). Диагностика 
социального интеллекта проводилась при по-
мощи теста «Социальный интеллект» Гилфорда 
в адаптации Е. С. Михайловой (Алешиной) 
(Михайлова 2007). 

Изучение особенностей типа сердечной ре-
гуляции проводилось при помощи программно-
аппаратного комплекса «ОМЕГА-М», предна-
значенного для анализа биологических ритмов 
человека, выделяемых из электрокардиосигна-
ла в широкой полосе частот (отведение рука — 
рука) (Малик, Биггер, Кэмм 1999).

Результаты и их обсуждение
Оценка типа сердечной регуляции прово-

дилась на основе анализа вариабельности кар-
диоритма. Анализ литературы показывает, что 
в настоящее время существуют качественные  
и количественные критерии ряда показателей 
ВСР, используемых для определения преобла-
дающего типа сердечной регуляции. К таким 
показателям относятся средняя длительность 
R-R-интервалов, индекс напряжения, отражаю-
щий преобладание центральных механизмов 
регуляции кардиоритма над автономными,  
и параметр VLF, отражающий мощность спектра 
очень низких частот ВСР. 

На основе различного соотношения данных 
параметров выделены 4 типа сердечной регу-
ляции. I тип характеризуется умеренной сим-
патикотонией и преобладанием центрального 
контура регуляции кардиоритма над автономным. 
При этом происходит умеренное напряжение 
регуляторных систем. II тип характеризуется 
выраженной симпатикотонией и выраженным 
преобладанием активности центрального кон-
тура регуляции кардиоритма. При этом проис-
ходит снижение резервов функционального 
состояния организма. III тип характеризуется 
умеренным преобладанием активности пара-
симпатического отдела автономной нервной 
системы (АНС) в процессе регуляции кардио-
ритма. При этом определяется оптимальное 
состояние регуляторных систем организма. 
IV тип характеризуется выраженным преоб-
ладанием активности парасимпатического  
отдела АНС в регуляции сердечного ритма  
(Шлык 2009).
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Анализ типа кардиорегуляции у обучающих-
ся представлен в табл. 1.

Анализ полученных данных показал, что 
среди обучающихся преобладает III тип регуля-
ции сердечного ритма — 54,9 %, что говорит  
об оптимальном состоянии регуляторных систем. 
В то же время выявлен достаточно большой 
процент испытуемых с I типом регуляции кар-
диоритма, который говорит о том, что у данных 
обучающихся определяется умеренное напря-
жение регуляторных систем, что выражается  
в усилении активности центрального и сниже-
нии активности автономного контура регуляции 
ритма сердца.

Анализ особенностей социального интел-
лекта и его компонентов у обучающихся  
с различным типом регуляции кардиоритма 
показал, что существуют достоверные раз-
личия такого компонента СИ, как «Фактор 
познания классов поведения — СВС» (табл. 2).

Полученные результаты подтверждают  
результаты линейного регрессионного анали-
за, который показал, что уровень развития 
компонентов социального интеллекта связан 
с особенностями типа кардиорегуляции 
(табл. 3).

Показано, что «Фактор познания клас- 
сов поведения  — СВС» положительно  

Тип регуляции кардиоритма
I II III

37,2 7,9 54,9

Табл. 1. Особенности типа регуляции кардиоритма у обучающихся, %

Параметр
Тип кардиорегуляции

I III III

«SI» 2,05 ± 0,62 1,67 ± 0,57 1,82 ± 0,47«CBI»

1,82 ± 0,47«CBI» 2,68 ± 0,74 2,33 ± 0,57 2,50 ± 6,30

«СВС» 1,94 ± 0,62* 2,33 ± 0,57 2,28 ± 0,53

«СВТ» 2,26 ± 0,80 2,00 ± 1,00 1,82 ± 0,86

«CBS» 1,68 ± 0,67 1,67 ± 1,52 1,57 ± 0,50

Примечание: «SI» — уровень развития социального интеллекта в целом; «CBI» — фактор познания резуль-
татов поведения; «СВС» — фактор познания классов поведения; «СВТ» — фактор познания преобразований 
поведения; «CBS» — фактор познания систем поведения 

* — достоверные различия между I и III типом регуляции кардиоритма при уровне значимости р ≤ 0,05 
(U-критерий Манна — Уитни)

Табл. 2. Особенности социального интеллекта и его компонентов у обучающихся с различным типом 
кардиорегуляции (среднее значение и стандартное отклонение)

Независимая переменная Зависимая переменная R R2 p

Фактор познания классов 
поведения — СВС

Тип регуляции кардиоритма 0,311 0,097 0,026

VLF, мс2 0,442 0,196 0,001

Табл. 3. Особенности связи компонентов социального интеллекта с типом регуляции  
сердечного ритма у обучающихся

Примечание: R — коэффициент корреляции Пирсона; R2 — коэффициент детерминации; P — уровень зна-
чимости
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коррелирует с типом регуляции кардиоритма. 
Следовательно, чем выше уровень данного 
компонента социального интеллекта, тем веро-
ятнее у обучающегося оптимальное состояние 
регуляторных систем организма. 

Об этом свидетельствует положительная 
корреляция уровня развития компонентов СИ 
с таким параметром ВСР, как VLF, отражающе-
го мощность спектра очень низких частот спек-
тра и демонстрирующего функциональное со-
стояние коры головного мозга.

Выводы
Среди обучающихся преобладает III тип 

регуляции сердечного ритма — 54,9 %, что го-
ворит об оптимальном состоянии регуляторных 
систем.

Существуют достоверные различия такого 
компонента СИ, как «Фактор познания классов 
поведения — СВС», у обучающихся с I и III ти-
пом кардиорегуляции.

Выявлена связь компонентов социального 
интеллекта с показателями вариабельности 
кардиоритма обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации задач 
образовательной области ФГОС ДО «Социально-коммуникативное 
развитие» в методике раннего обучения иностранным языкам. Несмотря 
на то, что обучение иностранным языкам не выделено в государственном 
стандарте в качестве обязательного компонента, иностранный язык 
повсеместно включен в образовательный процесс дошкольных учреждений, 
а практика обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста 
стала повседневной реальностью. В методике раннего обучения 
иностранным языкам приоритетное значение всегда придавалось поиску 
эффективных методов и приемов работы с детьми. Реализация 
образовательных и развивающих задач происходила во многом благодаря 
особенностям самого иностранного языка, позволяющего познакомить 
ребенка дошкольника с новым средством выражения мысли, традициями 
и обычаями страны изучаемого языка. Воспитательные цели, скорее, 
декларировались в науке, нежели реализовывались на практике. Анализ 
содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» позволил установить ее основные компоненты и направления 
для разработки содержания воспитательной работы с дошкольниками 
в процессе обучения иностранному языку. Данная область включает 
морально-нравственные ценности, лежащие в основе нравственного 
сознания в целом, формирование социального и эмоционального 
интеллекта, обеспечивающих успешное функционирование субьекта  
в обществе благодаря способностям распознавать, различать, понимать 
чувства и эмоции свои и у других и на этой основе осознанно  
и целенаправленно осуществлять социальное взаимодействие. Также 
речь идет о формировании социально значимых отношений и оценок — 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  
и к сообществу детей и взрослых в организации; формировании позитивных 
установок к различным видам труда и творчества. Отношения субъекта, 
составляя одну из сторон сознания, включают ряд аспектов: когнитивный, 
выраженный в знаниях, представлениях, образах, значениях и т. д.; 
эмоционально-оценочный, являющийся неотъемлемым атрибутом 
отношений и обусловливающий выбор ценности и ее дальнейшую 
фиксацию в установке, а также поведенческий, определяющий готовность 
индивида к деятельности в соответствии с вышеуказанными компонентами. 
Тесная взаимосвязь всех компонентов, в большей степени — взаимосвязь 
интеллекта (социального и эмоционального) и эмоционально-оценочного 
компонента отношений, а также ценностных ориентаций и установок 
позволяет определить направления для обеспечения нравственного 
воспитания личности ребенка в процессе обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, раннее обучение 
иностранным языкам, морально-нравственные ценности, ценностные 
ориентации, интеллект, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, 
отношения, установки.
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Abstract. The article is devoted to the issues of social and communicative 
development of young learners in the process of foreign language instruction 
in line with the requirements of the Federal State Educational Standard  
of pre-school education. Although foreign language instruction is not viewed 
in the standard as a compulsory educational component, nowadays foreign 
language instruction is widespread in all types of pre-school institutions and 
is included in child care programs. However, in the early foreign language 
instruction methodology priority has always been given to effective methods 
and techniques, while the goals associated with social and moral development 
have been mostly declared in methodological research only. The analysis  
of the content of the “Socio-communicative development” educational area 
offers us an opportunity to identify the main components and areas for this 
kind of work with children.
It was established that this educational field includes moral values that underlie 
moral consciousness as a whole, the development of social and emotional 
intelligence, which ensure the subject’s successful integration into society due 
to the ability to recognise, distinguish, and understand feelings and emotions 
and, on this basis, to carry out social interaction consciously and purposefully. 
It also involves the development of socially significant relationships that 
include a number of aspects. Firstly, it is the cognitive aspect, expressed  
in knowledge, ideas, images, meanings, etc. Secondly, it is the emotional  
and evaluative element which determines the choice of value and its further 
integration in behaviour. Thirdly there is the behavioural aspect which gives 
an individual determination to act in accordance with the above components. 
The close interconnection of all components, and, to a greater extent,  
the interconnection of intelligence and the emotional-evaluative component 
of relationships, as well as value orientations and attitudes, allow us to determine 
the areas for a child’s moral education in the process of foreign language 
instruction.

Keywords: social and communicative development, early foreign language 
instruction, moral values, value orientations, intelligence, social intelligence, 
emotional intelligence, relationships, attitudes.

The issue of young learner social and communicative 
development in early foreign language instruction

I. V. Vronskaya1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia

Актуальность проблемы
В современном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования 
выделяются две образовательные области, ко-
торые предполагают становление личности 
ребенка в тесной взаимосвязи с его общелинг-
вистическим развитием, — это область «Речевое 
развитие» и «Социально-коммуникативное 
развитие». Несмотря на то, что стандарт  
не ставит задач, связанных с овладением ино-
странным языком, включение иностранного 
языка в образовательный процесс дошкольного 
учреждения в виде дополнительной услуги 
в настоящее время стало практически повсед-
невной реальностью, что, безусловно, требует 

обеспечения качества обучения маленьких детей  
на самом высоком уровне. Неслучайно поэтому 
в последние годы научный поиск был ориенти-
рован на решение сугубо прагматических  
вопросов в области раннего обучения иностран-
ным языкам, связанных с разработкой общих  
моделей, а также интересных приемов  
и форм обучения дошкольников иностранным 
языкам. Однако всё это в большей степени со-
относится с задачами образовательной области 
«Речевое развитие», предполагающими овладе-
ние ребенком звуковой и интонационной куль-
турой речи и нормами грамматического оформ-
ления речи, а также расширение лексического 
запаса. И думается, что иностранный язык  
как дополнительное к имеющемуся у ребенка 
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средству общения — родному языку — может 
серьезно расширить рамки этого развития. 
Особое значение здесь видится в формировании 
большей чуткости к языковым явлениям, раз-
витии интеллектуальных и познавательных 
функций ребенка на основе интенсивной ана-
литической работы по сравнению и анализу 
особенностей речи на родном и иностранном 
языках. 

Вместе с тем в названии другой образова-
тельной области тоже есть термин, имеющий 
прямое отношение к взаимодействию, к комму-
никации. Нам представляется необходимым 
рассмотреть, что может представлять собой 
область социально-коммуникативного развития 
применительно к обучению детей-дошкольни-
ков иностранным языкам.

Достаточно длительный период времени  
в методике раннего обучения иностранным 
языкам был посвящен решению целого ряда 
практических вопросов, в первую очередь, свя-
занных с разработкой конкретных методов  
и приемов обучения маленьких детей. Необхо-
димо было найти те формы работы, которые бы 
сделали процесс обучения иностранным языкам 
не только возможным в условиях отсутствия 
языковой среды, но и интересным для детей-
дошкольников. Для обеспечения результатив-
ности обучения также крайне важно было уточ-
нить предмет обучения, определить содержание 
и общие принципы проектирования образова-
тельного процесса. 

Известно, что иностранный язык как учебный 
предмет характеризуется, во-первых, таким 
свойством, как беспредметность. Он не содер-
жит некоторой суммы знаний, которая позво-
ляла бы отграничить его от другой области 
научного познания. Он не дает, например, зна-
ния о живой природе, как биология, или о хи-
мических элементах и веществах, как химия.  
Но вместе с тем он везде — он присутствует  
во всех областях науки и жизни. Нет ни одной 
сферы объективной реальности, которая могла 
бы существовать и функционировать вне языка. 
Сама фиксация знания и передача опыта другим 
поколениям была бы невозможна без него. Язык, 
по существу, является материальной формой 
воплощения любой мысли. Поэтому, учитывая 
различные условия обучения, возрастную специ- 
фику обучаемых, их образовательные потреб-
ности, исследователи долгое время пытались 
определить, что должно составлять предмет 
разговора и обсуждения, о чем следует говорить, 
если цель — научить общаться на языке. 

Другая особенность языка, обусловливавшая 
серьезные трудности его усвоения, — это его 

беспредельность. Огромный объем языкового 
материала не позволяет овладеть им быстро  
и быть способным говорить на нем в относи-
тельно сжатые сроки. Поэтому проблема мини-
мизации этого объема, определения содержания 
учебного материала для каждого из уровней 
обучения всегда стояла на повестке дня мето-
дической науки. 

Отдельный вопрос, который вызывал жаркие 
научные споры, состоял в том, что является 
целью и результатом обучения иностранному 
языку. Долгое время считалось необходимым 
обеспечить прочные знания лексических единиц, 
грамматики изучаемого языка. Однако позже 
стало понятным, что само это знание не обе-
спечивает возможности решать различные 
коммуникативные задачи в ходе общения. Раз-
работка теории речевых навыков и умений  
в русле теории речевой деятельности стала 
серьезным прорывом в методической науке. Все 
это лишь некоторые ключевые вопросы, реше-
ние которых было первоочередным, но которое 
заняло десятилетия напряженной исследова-
тельской работы. 

С конца 90-х гг. прошлого века в методике 
утвердился приоритет развивающих аспектов 
раннего обучения иностранным языкам. Про-
блема развития вышла на первый план и про-
должает оставаться центральной, если не сказать 
модной. Это отразилось даже в названиях боль-
шого количества открывшихся в стране частных 
дошкольных учреждений, позиционирующих 
себя как развивающие детские центры, специ-
ализирующиеся преимущественно на обучении 
иностранным языкам. Общественная увлечен-
ность идеями развития и совершенствования 
довольно прочно укрепилась в общественном 
сознании, и посещение детьми таких образова-
тельных учреждений продолжает оставаться 
обязательным атрибутом «правильного вос-
питания» детей в семье. Вместе с тем само вос-
питание как педагогический процесс оказалось 
на деле скорее декларируемым, нежели действи-
тельно реализуемым. Однако главная составля-
ющая в подготовке подрастающего поколения 
к жизни, как и условие сохранения и развития 
самого общества, была и есть воспитание.  
С учетом современных реалий необходимо уже 
на самом раннем этапе определить содержание 
обучения иностранным языкам с учетом реа-
лизации воспитательных целей. Впрочем, уточ-
нение содержания образовательных программ 
в этом ключе еще только выносится на повест-
ку дня. В связи с чем и представляется необхо-
димым рассмотреть сущность социально- 
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коммуникативного развития в свете требований 
ФГОС ДОО.

Формирование системы ценностных 
ориентаций как компонент 

социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста

Согласно ФГОС ДОО, «социально-комму-
никативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности; раз-
витие общения и взаимодействия ребенка  
со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и са-
морегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной дея-
тельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принад-
лежности к своей семье и к сообществу детей  
и взрослых в организации; формирование по-
зитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасно-
го поведения в быту, социуме, природе» (Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт…).

Как отмечает Л. В. Трубайчук, «новая позиция 
социального развития ребенка является осно-
ванием для вхождения в социум через освоение 
системы потребностей, социальных интересов, 
ценностных ориентаций, связанных с системой 
межличностных отношений, коммуникацией  
с другими людьми» (Трубайчук 2015, 86). 

Действительно, спектр представленных  
в данной области аспектов достаточно широк 
и включает ряд важнейших качеств и образова-
ний личности, которые в целом направлены  
на развитие ребенка как самостоятельного  
и понимающего смысл и направленность своих 
действий человека, осознающего их цели и ре-
гулирующего свои желания, эмоции, поведение 
в соответствии с имеющимися у него ценност-
ными ориентациями, общепринятыми социаль-
ными нормами. Такое развитие также включает 
способность на основе уважительного и добро-
желательного отношения устанавливать  
конструктивное взаимодействие с другими,  
осуществлять совместную деятельность,  
добиваться планируемых результатов.

Для полноценной реализации педагогами, 
работающими в области иностранного языка, 
целей, диктуемых стандартом, представляется 
необходимым структурировать содержание 
данной образовательной области.

В первую очередь речь идет о моральных  
и нравственных ценностях и нормах, принятых 
в обществе. Эти категории являются пред- 
метом изучения одного из направлений  
философии — этики. 

Е. П. Поликанова определяет мораль «как 
особую форму нормативно оценочной ориен-
тированности людей в обществе и как важней-
шую форму общественной воли» (Поликанова 
2014, 132). Она отмечает, что моральные нормы 
представляют собой особые стандарты поведе-
ния людей, обеспечивающие согласование сво-
боды и воли человека с общими потребностями, 
интересами и волей других субъектов. А сфор-
мированные в соответствии с нормами мораль-
но-нравственные качества являются своего рода 
внутренним камертоном, с которым согласуют-
ся все поступки и устремления человека, опре-
деляя его выбор в каждой конкретной ситуации. 
Согласно Е. Ю. Стрижову, философская научная 
парадигма рассматривает моральные нормы  
и принципы как системообразующий фактор 
структуры нравственного сознания в целом 
(Стрижов 2009). 

К ключевым морально-нравственным цен-
ностям исследователи относят добро, любовь, 
дружбу, красоту, истину, честность, справедли-
вость, общественную пользу, интересы государ-
ства, народа и др. В научной литературе отме-
чается, что именно в дошкольном возрасте 
происходит овладение детьми данными цен-
ностями и формирование на этой основе инди-
видуальной ценностно-смысловой системы 
личности. В. Н. Карташова, А. В. Амбеталь го-
ворят о том, что в процессе индивидуального 
развития происходит присвоение ребенком 
общечеловеческих норм, их объективности  
и справедливости, приобретение практическо-
го опыта поступков, соответствующих мораль-
ным правилам общества, и овладение на его 
основе гуманным отношением к окружающим, 
ответственным отношением к деятельности 
(Карташова, Амбеталь 2014).

Думается, что обучение иностранному языку 
может внести существенный вклад в формиро-
вание системы ценностных ориентаций ребен-
ка-дошкольника. Конечно, определенные труд-
ности будут возникать в связи с весьма 
ограниченным объемом усваиваемого языко-
вого материала, который не позволяет в полной 
мере выразить мысль на иностранном языке  
в начале его изучения. Однако, например, при 
изучении темы «Животные» возможно форми-
ровать любовь и бережное отношение к живот-
ным и к природе в целом, учить детей проявлять 
доброту и заботу по отношению к домашним 
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питомцам. Впоследствии при изучении темы 
«Семья» педагог может продолжить воспитывать 
чувства любви и привязанности к членам семьи. 
В целом при изучении любой темы в процессе 
постоянного взаимодействия с детьми необхо-
димо учить детей доброжелательному отноше-
нию друг к другу, честности, дружбе, справед-
ливости.

Обучение общению, развитие 
социального и эмоционального 

интеллекта
Следующий блок в образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» пред-
ставлен задачами развития общения и взаимо-
действия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Общение является одной из центральных кате-
горий методики обучения иностранным языкам 
в целом, в том числе и методики раннего обу-
чения. Его особое значение обусловлено самой 
целью обучения иностранным языкам, которая 
в современной науке в самом широком смысле 
рассматривается как обучение общению на изу- 
чаемом языке. Вместе с тем термин «социально-
коммуникативное развитие» побуждает нас 
рассматривать обучение общению не столько с 
позиции сугубо прагматического овладения 
системой языковых средств для передачи мыс-
лей и намерений, сколько в большей степени  
в социальном ключе — как готовность и способ-
ность устанавливать контакты, добиваться 
взаимопонимания, стремление взаимодейство-
вать на основе установления доброжелательных 
отношений. В связи с этим к данной части мы 
бы также отнесли формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, 
также отмечаемую в данной образовательной 
области.

Следует отметить, что для методической 
науки данные категории не являются чем-то 
принципиально новым. Все они включаются  
в так называемую социальную компетенцию, 
являющуюся компонентом коммуникативной 
компетенции — сложного интегрального об-
разования, складывающегося в результате ов-
ладения иностранным языком как средством 
общения. Таким образом, все ключевые аспекты, 
обусловливающие желание общаться и способ-
ность успешно реализовывать цели общения, 
описаны в структуре коммуникативной компе-
тенции и относятся в методике к области учеб-
ных (обучающих, коммуникативных) целей.

Третьим блоком в рассматриваемой нами 
образовательной области является становление 
самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции ребенком собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания. По сути, все перечисленные здесь 
компоненты входят в структуру социального 
интеллекта. В отечественной психологии ин-
теллект в целом понимается как сложное много-
компонентное образование, обусловливающее 
универсальную психическую способность че-
ловека к умственной, в том числе познаватель-
ной деятельности в широком смысле, актив-
ности и саморегуляции, развивающейся  
в процессе взаимодействия с окружающей сре-
дой. Социальный интеллект в разное время 
рассматривался разными учеными-исследова-
телями: И.  Н. Андреевой, Д. В. Люсиным,  
Г. Олпортом, А. И. Савенковым, П. Сэловеем, 
Дж. Мейером, Д. Карузо и др. Так, например,  
Р. Амтхауэр в определенной степени соотносил 
его с мышлением и определял его как систему 
умственных способностей, составляющих один 
из уровней в сложной структуре личности. 
Действительно, анализ литературы показывает, 
что мышление является краеугольным компо-
нентом интеллекта наряду с процессами вос-
приятия, воображением, вниманием, памятью, 
речью, и в своей совокупности они составляют 
когнитивно-коммуникативный уровень интел-
лекта, в том числе обусловливая его социальный 
характер, определяя способность индивида  
к саморегуляции и продуктивному взаимодей-
ствию с другими субъектами в ходе деятель-
ности. Как отмечает В. Н. Манойлова, если 
интеллектуальное развитие человека определя-
ет степень готовности к усвоению и переработ-
ке знаний и умений, а также обеспечивает воз-
можность приспособиться к новым условиям, 
активно их преобразовывать и оценивать свои 
действия, обобщать свой прошлый опыт,  
то эмоциональный интеллект определяет спо-
собность к самопознанию и эмоциональной 
саморегуляции, обеспечивая в итоге жизненную 
и профессиональную успешность людей  
(Манойлова 2004).

Американские психологи П. Сэловей, Дж. Мей-
ер, Д. Карузо рассматривают эмоциональный 
интеллект как подструктуру социального ин-
теллекта. Они описывают модель эмоциональ-
ного интеллекта, включающего комплекс сле-
дующих способностей: распознавать, различать, 
понимать чувства и эмоции свои и у других, 
выражать эти чувства и эмоции и испытывать 
сопереживание и сочувствие (эмпатию) по от-
ношению к другим людям, управлять эмоциями 
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оптимизации мыслительных процессов и дея-
тельности. 

М. А. Манойлова дает такое определение 
понятия «эмоциональный интеллект» — «это 
способность человека к осознанию, принятию 
и регуляции эмоциональных состояний и чувств 
других людей и себя самого» (Манойлова 2004, 
17). Она отмечает, что в структуре эмоциональ-
ного интеллекта выделяются два аспекта:  
внутриличностный и межличностный, или со-
циальный — способность управлять собой  
и способность управлять отношениями с людь-
ми. Таким образом, мы видим, что эмоциональ-
ный интеллект занимает особое место в систе-
ме социального функционирования субъекта  
и выстраивании его отношений в социуме. 

Изучение иностранных языков вносит огром-
ный вклад в общее интеллектуальное развитие 
любого человека; оно не только совершенству-
ет все без исключения психические процессы, 
но принципиально меняет картину мира в со-
знании обучаемого. Значение изучения ино-
странных языков неоднократно рассматривалось 
в научных исследованиях, поэтому здесь не 
будем останавливаться на этом. Но вопросы, 
связанные с формированием эмоционального 
интеллекта, пока не получили должного осве-
щения. Представляется необходимым в этой 
связи и на занятиях по иностранному языку 
учить детей понимать свое эмоциональное со-
стояние, чувства свои и других, воспитывать  
у детей сочувствие и сопереживание, использо-
вать ситуации, позволяющие детям совместно 
испытывать положительные эмоции — радость, 
восторг. Например, изучаемая в дошкольном 
возрасте тема «Настроения» может стать раз-
делом для проведения такой целенаправленной 
работы.

Отношения и установки в системе 
социально-коммуникативного 

развития
Четвертый модуль в образовательной  

области «Социально-коммуникативное разви-
тие» затрагивает систему отношений и устано-
вок, определяющих поведение человека. В нем 
идет речь о формировании уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в орга-
низации; формировании позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; форми-
ровании основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

Заслуга в определении сущности психологи-
ческой категории отношений принадлежит  

В. Н. Мясищеву. Он одним из первых дал раз-
вернутое определение этого понятия: «Психо-
логические отношения человека в развитом виде 
представляют целостную систему индивидуаль-
ных, избирательных, сознательных связей лич-
ности с различными сторонами объективной 
действительности. Эта система вытекает из всей 
истории развития человека, она выражает его 
личный опыт и внутренне определяет его дей-
ствия, его переживания» (Мясищев 1957, 143). 

Именно работы В. Н. Мясищева ввели в ка-
тегориальный аппарат психологической науки 
понятие отношений личности. Впоследствии 
данное явление рассматривается в его отноше-
нии к сознанию, что позволяет более детально 
определить его особенности. Как отмечает 
В. П. Позняков, отношения субъекта, составляя 
одну из сторон сознания, обусловливают «эмо-
ционально окрашенную оценку социальных 
явлений, выступающих объектами сознания» 
(Позняков 2013, 168). По его мнению, если ког-
нитивная, познавательная сторона сознания 
находит свое выражение в знаниях, представ-
лениях, образах, значениях и т. д., то понятие 
психологических отношений напрямую связано 
с другой, не менее важной стороной индивиду-
ального и группового сознания — с оценкой 
объектов и явлений окружающего мира, в со-
ответствии с которыми личность воспроизводит 
и осуществляет новые отношения, действия  
и оценки. 

Об оценочности как неотъемлемом атрибу-
те отношений говорит в своем исследовании 
И. Г. Кокурина. Вне зависимости того, в какой 
парадигме изучается концепт отношений: субъ-
ект-объектной или субъект-субъектной, отно-
шения сходны по своей сути, поскольку в обоих 
случаях они оценочны. «Особенность оценочных 
отношений состоит в том, что они целиком  
и полностью определяются характеристиками 
самих сравниваемых объектов или субъектов, 
а отношение играет лишь роль “весов” в оценке 
значимости их характеристик для того, кто их 
оценивает. Результатом оценивания происходит 
выбор индивидом той или иной ценности  
(человека, группы или вещи) с последующей 
фиксацией этого выбора в виде социальной 
установки» (Кокурина 2012). 

Б. Ф. Ломов, подчеркивая обусловленность 
отношений особенностями личности индивида, 
который выступает в качестве их субъекта  
и носителя, считал необходимым говорить  
о субъективно-личностном характере отноше-
ний. По его мнению, «термин “отношение” под-
разумевает не только и не столько объективную 
связь личности с ее окружением, но прежде 
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всего ее субъективную позицию в этом окруже-
нии. “Отношение” здесь включает момент оцен-
ки, выражает пристрастность личности» (Ломов 
1984, 326).

Будучи неотъемлемой составляющей психи-
ческой жизни человека, отношения, по мнению 
автора, образуют не столько сумму субъектив-
ных позиций и оценок, но многокомпонентное 
«субъективное пространство» отношений, ко-
торое включает в себя отношение к труду, соб-
ственности, другим людям и т. д. При этом 
субъективное пространство отношений субъ-
екта может не совпадать с пространством обще-
ственных отношений, в которое личность вклю-
чена объективно (Позняков 2013). Именно это 
имеет место в обучении, когда при взаимодей-
ствии педагога и обучаемых происходит неко-
торое выравнивание индивидуальных знаний  
и отношений. Собственно, само существование 
и развитие человеческого общества зависит  
от овладения системой общественно значимых 

отношений в процессе передачи и усвоения со-
циально-исторического опыта. Неслучайно  
в педагогике утверждается постулат о ценност-
ных отношениях как содержательной основе 
современного воспитания (Савинова 2019).

Подводя итоги, можно сказать, что в целом 
структура образовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» представляет-
ся следующим образом.

Очевидна тесная взаимосвязь всех компо-
нентов, представленных на схеме, однако  
в большей степени прослеживается взаимосвязь 
интеллекта (социального и эмоционального)  
и эмоционально-оценочного компонента от-
ношений, а также ценностных ориентаций  
и установок. Это позволяет говорить о необхо-
димости дальнейшего исследования вопросов, 
связанных с путями реализации задач образо-
вательной области «социально-коммуникатив-
ное развитие» и определения эмоционально-
ценностной составляющей образовательного 

Рис. 1. Структура компонентов образовательной области ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие»
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процесса обучения иностранным языкам. Как 
отмечает М. Г. Яновская, «без эмоционально-
ценностной составляющей трудно отказаться 
от консервативного представления об образо-
вательном процессе, втиснутом в узкие рамки 
ЗУНов и переориентироваться на широкий 
контекст образования, культуры, духовности, 
нравственности» (Яновская 2009, 126). 

Думается, что развитие ценностных ориен-
таций у дошкольников, развитие эмоциональ-
ного интеллекта и создание эмоционально-бла-
гоприятной атмосферы взаимодействия  
на занятии по иностранному языку будет спо-
собствовать нравственному воспитанию лич-
ности ребенка и позволит более успешно  
реализовать образовательный потенциал мето-
дической науки.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию когнитивно-семиотических 
аспектов использования детской метафоры в кинематографических 
текстах периода холодной войны. Раскрыта когнитивная сущность 
метафоризации как процесса структурирования цели по образцу 
источника. Выявлены признаки пригодности метафор для использования 
в киносимволической политике. Установлено, что в художественном 
тексте (в том числе и кинематографическом) анализ и дифференциация 
пригодных метафор осуществляются с учетом того, а) насколько тот 
или иной образ репрезентует конкретное знание; б) насколько оно 
соотносится с непосредственным повседневным опытом субъекта, его 
включенностью в соответствующие практики; в) насколько используемый 
знак символичен, полифоничен и, следовательно, «способен» отображать 
менее ясное, менее конкретное, менее определенное знание в спектре 
когнитивных режимов. Обоснована эвристичность семиотической 
модели детства в дискурсе описания и объяснения международных 
отношений (МО). Основания подобного сильного синтеза обнаружены  
в гносеологической плоскости, где базовыми факторами являются 
очевидность, безусловность и бинарность. Установлено, что очевидность 
отсылает к феномену простого семиозиса, который предполагает 
семиотическую понятность; безусловность свидетельствует об устойчивой 
семиотической валентности, которая обусловливает(ся) когнитивной  
и этологической категоричностью; бинарность демонстрирует диалектику: 
с одной стороны, непримиримость (борьбу противоположностей),  
а с другой — их единство. Зафиксирована связь метафоры и символической 
модели в (кино)картине мира. Определены место и роль семиотической 
модели детства в дискурсе международных отношений. Предложено 
соотношение между разновидностями детских символов (основных, 
вспомогательных; открытых, закрытых) и моделями их восприятия 
(аффективной, когнитивной; взрослой, детской). Сделан вывод о специфике 
(большей семиотической пригодности) открытых образов. Описаны 
когнитивно-семиотические координаты семиотической модели детства, 
выявлены ее инструменталистские и функциональные значения. Предложена 
типизация когнитивных режимов метафоризации. Показано, что 
сигнальный режим детской метафоры в функциональном плане 
ориентирован на маркировку акторов МО (в системе «Свой — Чужой») 
и мобилизацию (принятие определенной этологии); знаковый режим 
предполагает конструирование системы этологии МО по принципу 
контрадикции (борьбы противоположностей); символьный  
режим в рамках форсайта создает проекцию ожидаемого развития  
(гео)политических событий (потребного будущего мира). Теоретическая 
модель апробирована на конкретных кейсах советского и американского 
кинематографа.

Ключевые слова: метафора детскости, семиотическая модель детства, 
семиотика международных отношений, когнитивно-семиотический 
подход.
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Abstract. The paper is devoted to research on the cognitive-semiotic aspects 
of childhood metaphor in the cinematic texts of the Cold War period.  
The study reveals the cognitive essence of metaphorisation as a process  
of structuring a goal according to the source model, as well as the markers  
of a metaphor’s suitability for its use in film-symbolic politics. The authors 
establish that in any artistic literary text (including a cinematic one), suitable 
metaphors are analysed and differentiated based on a) how much a particular 
image represents concrete knowledge; b) how closely it is related  
to the immediate everyday experience of the subject, and his/her involvement  
in relevant practices; c) to what extent the sign is symbolic and polyphonic, 
and, therefore, suitable to display less clear, less specific, less defined knowledge 
in the spectrum of cognitive modes. The authors substantiate the heuristic 
nature of the semiotic model of childhood in the discourse that describes  
and explains international relations. The foundations of such a strong synthesis 
are found in the epistemological plane, where the basic factors are obviousness, 
unconditionality and binarity. It is established that obviousness refers  
to the phenomenon of simple semiosis, which suggests semiotic understandability; 
unconditionality indicates a stable semiotic valency, which is conditioned  
by cognitive and ethological categoricalness; binarity demonstrates dialectics: 
on the one hand, intransigence — the struggle of opposites, and on the other, 
their unity. The authors define the connection between the metaphor  
and the symbolic model in the (cinematographic) worldview and determine 
the place and role of the semiotic model of childhood in the discourse  
of international relations. The research outcomes suggest a correlation between 
the varieties of childhood metaphors (basic and auxiliary; open and closed) 
and models of their perception (affective and cognitive; adult and childish). 
The authors conclude that open images are characterised by specificity  
(a greater semiotic suitability). The cognitive-semiotic coordinates  
of the semiotic model of childhood are described, and its instrumentalistic  
and functional meanings are revealed. A definition of the cognitive modes 
types of metaphorisation is proposed. The authors suggest that the signalling 
mode of childhood metaphors is functionally oriented towards marking  
the actors of the international relations and mobilisation (adopting a certain 
ethology); the sign mode involves constructing an ethological system  
of international relations according to the principle of counter-diction  
(the struggle of opposites); the symbolic regime within the framework  
of foresight creates a projection of the expected development of (geo)political 
events (a necessary future world). The theoretical model is tested on specific 
cases of Soviet and American cinematography.

Keywords: childhood metaphor, semiotic model of childhood, semiotics  
of international relations, cognitive-semiotic approach.

Childhood metaphors in Cold War cinematography:  
Cognitive-semiotic discourse

D. G. Smirnov1

1 Ivanovo State University, 39 Ermak Str., Ivanovo 153025, Russia

Вместо введения
Народная мудрость гласит: «В любви, как на 

войне, все средства хороши» («All is fair in love 
and war»). В рамках нашего дискурса фраза 
более чем удачная: с одной стороны, она отсы-
лает нас к метафоре «любовь есть война»1, что 
в целом верно описывает (и даже объясняет) 

1  Вспомним здесь и релевантный нашему размышлению 
призыв «Make love, not war» («Любите, а не враждуйте»).

отношения между СССР и США периода холод-
ной войны; с другой стороны, она позволяет 
увидеть потенциал «странных» (нетипичных) 
образов, используемых в рамках символической 
политики и международных отношений  
(см.: Рябова, Рябов 2019а).

Одним из таких образов оказывается мета-
фора детства, детскости, ребенка, которая, как 
показывают исследования (см.: Рябова, Рябов 
2019с), активно использовалась акторами про-
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Комплексные исследования детства, 2019, т. 1, № 4 303

Д. Г. Смирнов

тивоборствующих сторон в борьбе за произ-
водство и продвижение определенных способов 
интерпретации социальной реальности, и, как 
убедительно показывает О. В. Рябов, оценок 
социальной реальности, а не представлений  
о ней, что обусловливается спецификой самого 
акта метафоризации, в котором одновременно 
заключены и ложь, и истина, и «нет» и «да» 
(Арутюнова 1990, 17).

Цель настоящей статьи заключается в ана-
лизе когнитивно-семиотического измерения 
детской метафоры в советско(российско)-
американском кинематографе периода холодной 
войны, где внимание фокусируется на семиоти-
ческом производстве (включении в кинемато-
графический текст) и когнитивном потреблении 
(восприятии) соответствующих образов.

Символические модели и метафоры 
в (кино)картине мира

Если мы вслед за В. С. Стёпиным признаем, 
что культура есть некоторая система динами-
ческих семиотических программ (реликтовых, 
презентистских и фьючерных), то трансляция 
последних во времени и пространстве осущест-
вляется через определенные символические 
модели, определяющие этологический каркас 
повседневности.

«Сохранение прошлого, в традиционном 
обществе задаваемое самим его укладом,  
в обществе модерности становится специальной 
задачей. Ценность прошлого, культуры, тради-
ции резко повышается по мере того, как стано-
вится источником легитимации тех или иных 
социальных групп» (Трубина 2011, 29). В целом 
соглашаясь с логикой размышлений Е. Трубиной, 
заметим, что прошлое не является самоценно-
стью, его политическая пригодность определя-
ется исходя из целе-ценностной (аксиологиче-
ской) сферы культурного бытия. В силу этого 
традиция может подвергаться и на деле под-
вергается ресемиотизации.

Кинематограф холодной войны, будучи одним 
из провозвестников модерности, может быть 
рассмотрен в качестве ведущего механизма  
не только сохранения прошлого, но и конструи- 
рования настоящего и будущего. Кинокартина 
как «субъективная (отраженная) повседневность» 
формирует мирокартину как объективную  
реальность, общую для героев и зрителя.

Одним из средств этого производства зна-
чений и смыслов является метафора и метафо-
ризация как прием. Дж. Лакофф и М. Джонсон 
(Лакофф, Джонсон 2008) предложили релевант-
ную нашей концепции трактовку метафоры как 

когнитивного феномена. Суть метафоризации 
заключается в представлении «нового»  
и неочевидного знания средствами известного 
и очевидного. Здесь вступают во взаимодействие 
две когнитивные структуры — структура «ис-
точника» (очевидного знания) и структура «цели» 
(неочевидного знания). Итогом целеполагания 
метафоризации оказывается структурирование 
«цели» по образцу «источника» — метафори-
ческая проекция.2

Таким образом, в художественном тексте  
(в том числе и кинематографическом) анализ  
и дифференциация пригодных метафор осу-
ществляется с учетом того, а) насколько тот или 
иной образ репрезентует конкретное знание;  
б) насколько оно соотносится с непосредствен-
ным повседневным опытом субъекта, его вклю-
ченности в соответствующие практики;  
в) насколько используемый знак символичен, 
полифоничен и, следовательно, «способен» 
отображать менее ясное, менее конкретное, 
менее определенное знание в спектре когнитив-
ных режимов.3

Метафора, удовлетворяющая данным тре-
бованиям, задает очертания релевантной семио- 
тической модели, или дискурса, посредством 
которого репрезентуется (гео)политическая 
картина мира.

Семиотическая модель детства 
и международные отношения

Особое место в системе символических мо-
делей занимает семиотическая модель детства, 
помещение которой в пространство политиче-
ского имеет давнюю историю. В настоящий 
момент наиболее отчетливо она осмыслена  
в пространстве лингвистики (Городецкий 2015). 
В мирополитическом дискурсе обращение  
к детской метафоре обнаруживает себя прежде 

2 Хорошо суть и смысл метафорической проекции, или 
когнитивного отображения, представлены в работе Л. П. Зем-
сковой применительно к лингвистической сфере: «Метафора 
позволяет нам понимать довольно абстрактные или по при-
роде своей неструктурированные сущности в терминах более 
конкретных, более структурированных сущностей» (Земско-
ва 2014, 113).

3 Пригодность метафоры в дискурсе символической по-
литики во многом определяется ее семиотическим разно- 
образием, то есть способностью к репрезентации в сигналь-
ном, знаковом и символьном когнитивных режимах. Сигналь-
ный режим, «работая» только применительно к настоящему, 
императивно ориентирует субъекта на «мобилизационный 
ответ». Знаковый режим адекватен для установления симво-
лических границ, как механизм включения и исключения. 
Символьный режим, спецификой которого является синтез 
реликтовых, презентистских и фьючерных программ, «от-
вечает» за конструирование и продвижение «оценочной 
(аффективно-когнитивной) картины мира».
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всего в рамках «детской дипломатии» (Попов 
2018). Она, безусловно, вносит свой вклад  
в легитимацию международных отношений; 
вместе с тем подобные кейсы не включаются  
в практики повседневности, их воспроизводство 
носит ситуативный характер. Добавим к этому, 
что здесь недостает значимого момента,  
на который, например, обращает внимание 
О. В. Рябов, — связи с мифом, с сакральным, что 
ограничивает способность метафоры вызывать 
сильную эмоциональную реакцию в конкретной 
семиотической ситуации.

Синтетика кинематографа позволяет совме-
стить предметные поля «детской (когнитивной) 
дипломатии» и «детской (аффективной) семио- 
тики»: в рамках киноповествования образ дет-
ства, ребенка в известном смысле оказывается 
инструментом легитимации международных 
отношений, где может показаться, что дети 
понимают гораздо больше, нежели взрослые. 
Основания подобного сильного синтеза лежат 
в гносеологической плоскости. Базовыми фак-
торами здесь являются очевидность, безуслов-
ность и бинарность. Очевидность отсылает  
к феномену простого семиозиса, который пред-
полагает семиотическую понятность. Безуслов-
ность свидетельствует об устойчивой семиоти-
ческой валентности, которая обусловливает(ся) 
когнитивной и этологической категоричностью. 
Бинарность (система «Свой — Чужой») демон-
стрирует диалектику: с одной стороны, непри-
миримость (борьбу противоположностей),  
а с другой — их единство.

Методологическим регулятивом исследова-
ния детской семиотики международных отно-
шений (МО) выступает императив Л. С. Вы-
готского — «нет вечно детского, а есть лишь 
исторически детское». Феномен детскости си-
туативен (историчен) как в когнитивном, так  
и в семиотическом плане, но как метафора, по-
мещенная в киноповествование, детскость 
(равно как и производные образы) задает со-
вершенно определенную (а можно сказать  
и специфическую) онтологию. В нашей логике 
это указывает на интенциональное использова-
ние метафоры детскости: обращение к образу 
ребенка4 в кинотексте корреспондирует с би-

4 Можно предположить, что таким образом и конструи-
руется хронотоп гендерного дискурса в семиотике (гео)по-
литики. Маскулинность/фемининность задают «топологиче-
ский» срез (кино)картины мира, тогда как взрослость/детскость 
(или тернарная система старость/взрослость/детскость) 
«отвечают» за конституирование «темпорального» среза. 
Заметим здесь, что разделение этих двух ипостасей носит  
во многом условный характер, что определяется возможностью 
сочетания (синтеза) «пространственных» и «временных» 
характеристик.

нарной моделью МО эпохи холодной войны, 
ибо с необходимостью предполагает соотнесе-
ние с образом взрослого.5 По своей сути это тот 
же гендерный дискурс (Смирнов 2018), только 
в его основе лежит не половой, а возрастной 
срез.

Новизна обращения к проблеме «холодной 
войны детей» (Peacock 2014) в семиотическом 
ключе связана с изучением когнитивной специ- 
фики феномена детскости в кинематографиче-
ском дискурсе как одном из измерений поли-
тики памяти (Рябова, Рябов 2019b). Холодная 
война детей интересует нас прежде всего  
с точки зрения создания, использования и вос-
приятия значений и смыслов детской метафоры 
в контексте символической (гео)политики, 
иными словами, она имеет в нашем случае ког-
нитивные и семиотические координаты.6

Когнитивно-семиотические 
координаты

Ядро когниции как системы есть не что иное, 
как коллективная память — своего рода вре-
менной горизонт, который определяет принад-
лежность индивидуума к тому или иному по-
колению или сообществу (см.: Суверина 2015, 
304). Она структурирует формы проработки 
индивидуального опыта восприятия прошлого 
и включение в этот опыт личных воспоминаний 
(см.: Ассман 2014, 23). Именно поэтому поколе-
ния отличаются культурными синдромами, 
устойчивыми наборами черт, обусловленным 
национальным характером, историей страны  
и семьи (Касьянова 1994), архетипическим уров-
нем сознания и, соответственно, способностью 
к проектированию и конструированию. При 
этом очевидно, что когнитивные пределы «во-
образительного» конструирования во многом 
определяются «возрастным цензом» (Иосифян, 
Гращенкова 1974, 42).

Метафора детскости со своей простотой, 
очевидностью, непосредственностью генери-

5 В семиотическом плане оппозиция детский/взрослый 
задает темпоральные координаты интерпретации (понимания): 
например, образ взрослого маркирует (неприемлемое)  
прошлое, тогда как образ ребенка выступает маркером (по-
требного) будущего; настоящее есть «место» столкновения 
времен. В киноленте «Последний дюйм» (реж. Никита Куре-
хин, СССР, 1958) «взрослый символ» корреспондирует с об-
разом США (Запада), тогда как «детский символ» отсылает  
к целе-ценностным ориентирам СССР (соцлагеря). В фильме 
«Красный рассвет» (реж. Джон Милиус, США, 1984) конфрон-
тация взрослых и детей однозначно сигнализирует о противо-
стоянии СССР (коммунистов) и США.

6 Интерес представляет в этом контексте геополитическая 
трактовка образов Айболита и Бармалея (Бродская 2016, 70, 
72, 74).
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рует образы, всеми понимаемые и принимаемые 
в силу того, что они «архетипически» сохранены 
в сознании любого индивида. Она не только  
с психологической, но и с семиотической точки 
зрения оказывается подводной частью айсбер-
га, которая имплицитно присутствует в основе 
всех «взрослых» умозрительных построений. 
Важно подчеркнуть, что образ детства  
и его семиотические дериваты выполняют  
«охранительную» функцию, консервирующую 
определенную модель и систему МО.7  
Само «вообразительное» конструирование  
(как и интерпретация) усложняется с возрастом, 
постепенно переходя из сигнального режима  
к режиму символическому, от гносеологическо-
го дискурса к онтологическому, от аффективной 
ориентации к когнитивной.8

Кинематограф периода холодной войны (как, 
впрочем, и любой другой) прибегает к исполь-
зованию двух разновидностей детских символов: 
детская метафора может выступать либо в ка-
честве основной (ребенок — основной герой 
киноповествования), либо в качестве вспомо-
гательной (с помощью образа ребенка репре-

7 Как показывает Е. В. Савенкова, проективность образа 
зависит от соотношения темпов социальных трансформаций 
и темпов смены поколений (см.: Савенкова 2016, 80): чем 
интенсивнее социокультурная динамика, тем менее проекти-
вен образ ребенка, ибо он отвечает за устойчивость традиции, 
создавая своеобразную точку восстановления при неудаче 
нового проекта. Это становится тем более очевидно, если 
вспомнить фабулу повествования о мальчике по имени Питер 
Пен, который не хочет взрослеть и всеми правдами и не-
правдами желает сохранить мир, в котором он живет, где его 
главным противником является взрослый капитан Крюк,  
с которым он ведет непримиримую борьбу.

8 Так, например, ребенок в норме работает в сигнальном 
режиме, воспринимая этологические модели как образец для 
подражания или отторжения (если речь идет об образе Чу-
жого); для него приоритетной оказывается установка на по-
знавательную активность в ущерб конструирующей; его 
оценка героев, событий и действий в большей степени аф-
фективная. Опыт социализации и включения в разнообразные 
социальные практики (в том числе и взрослые) усложняет 
(совершенствует) когнитивно-семиотическую компетентность 
ребенка, позволяя открывать новые горизонты в понимании 
и объяснении кинотекста и соотнесении его с действитель-
ностью.

зентуется какое-либо свойство или отношение). 
Первый вариант генерирует открытые (аффек-
тивные) образы, которые свободны для интер-
претации, для создания новых значений и смыс-
лов познающим субъектом (как ребенком, так 
и взрослым). Второй вариант создает предпо-
сылки для усвоения закрытых (когнитивных) 
образов, которые транслируют определенную 
этологию. Выбор применения одного из этих 
двух семиотических модусов обусловливается 
целевой установкой киноповествования.

Метафора детскости: 
инструментализм  
и функционализм

Лонгитюдный характер исследования под-
разумевает, что итогом целеполагания окажет-
ся объяснительная модель9 «детской (кино)
картины мира»; здесь же мы остановимся лишь 
на когнитивно-семиотических аспектах ее фор-
мирования.

Интерпретативная схема задается генезисом 
образов. Условно можно выделить две группы 
знаков, «ответственных» за отражение/констру-
ирование/легитимацию МО: первую составля-
ют знаки, созданные взрослыми для детей  
(закрытые образы); вторую группу составляют  
те знаки, которые наполняются смыслами са-
мими детьми (открытые образы) (ср.: Ляшок 
2010, 119–120). Учитывая, что взрослый когни-
тивен, а ребенок аффективен (Постман 2004), 
закрытость образа задается когнитивной,  
а открытость фундируется аффективной  
ориентацией.10

9 Объяснительная модель представляет собой систему 
онтологических и гносеологических принципов, которая за-
дает валидные модусы интерпретации сферы международных 
отношений (включая конкретные кейсы). В нашем случае 
областью применения подобной модели выступает простран-
ство геополитической картины мира, где взаимодействуют 
метафоры и феномены, релевантные сфере международных 
отношений.

10 Поскольку кинематограф периода холодной войны 
ориентирован на уже вполне «взрослого» ребенка, мы  

Уровень отображения /
Тип метафоры значение смысл Уровень отображения /

Тип ориентации

закрытые + - когнитивно-
аффективный

открытые + + аффективно-
когнитивный

номинация коммуникация

Табл. 1. Соотношение типов метафор и типов познавательных ориентаций
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С позиций семантического коммуникатив-
ного анализа (Безяева 2002) закрытые (номина-
тивные) образы передают информацию о дей-
ствительности, преломленной в языковом 
сознании, а открытые (коммуникативные) 
образы задаются соотношением позиции транс-
лирующего и смотрящего (ср.: Коростелева 2016, 
64). Так, закрытые образы, «заточенные»  
на трансляцию устойчивого значения, по своей 
семиотической сути являются атрибутивными, 
ибо несут информацию о свойстве того или 
иного предмета, человека, процесса, явления  
и т. п. Открытые образы в семиотическом пла-
не сильнее, ибо они ориентированы на комму-
никацию, которая преодолевает значение, что 
делает их релятивными («способными» в одной 
и той же семиотической ситуации репрезенто-
вать как определенные значения, так и верифи-
цируемые смыслы).

Подобная универсальность детской метафо-
ры и ее производных позволяет в рамках си-
стемного подхода зафиксировать инструмен-
тальное и функциональное значения для 
каждого когнитивного режима.

Из представленной таблицы видно, что сиг-
нальный режим детской метафоры в функцио-
нальном плане ориентирован на маркировку 
акторов МО (в системе «Свой — Чужой»)  
и мобилизацию (принятие определенной это-
логии); знаковый режим предполагает констру-
ирование системы этологии МО по принципу 
контрадикции (борьбы противоположностей); 
символьный режим в рамках форсайта создает 
проекцию ожидаемого развития (гео)полити-
ческих событий (потребного будущего мира).11

оставляем вне анализа крайние когнитивные ориентации — 
идеологическую, предполагающую высокую аффективность  
в восприятии при высокой когнитивной наполненности  
образа, и апатетическую, отрицающую аффективность, равно 
как и когнитивность в восприятии, о которых пишут Р. Кобб 
и Ч. Элдер (Кобб, Элдер 2009).

11  Сформулированная позиция конкретизирует точку 
зрения О. В. Рябова о том, что технологии включения симво-
ла детства в образ врага могут быть рассмотрены через 
функции данного образа, среди которых выделяются функции 
укрепления коллективной идентичности, мобилизации,  

Анализ кейсов

Рассмотрим, как работает сформулированная 
концепция применительно к конкретным худо-
жественным кинотекстам. Источниковая база 
в нашем случае представлена четырьмя кино-
картинами, в двух из которых детская метафо-
ра выступает в качестве основной, а в двух 
других используется в качестве вспомогательной. 
Американский кинематограф представлен тре-
мя фильмами, один из которых не является  
в полном смысле художественным произведе-
нием; советская киноиндустрия репрезентова-
на одним киноповествованием. Хронологически 
фильмы формально выходят за традиционные 
рамки рассмотрения холодной войны, но со-
держательно демонстрируют динамику и логи-
ку разворачивания противостояния СССР  
и США.

Системно-семиотический анализ кинокартин 
предполагает оценку когнитивных режимов, 
уровней семиотического отображения, инстру-
ментального и функционального значений. 
Заметим здесь, что собственно системный ана-
лиз возможен лишь при представленности  
в киноповествовании всех трех измерений — 
субстратного (элементного), структурного (уров-
ня системообразующего отношения) и концеп-
туального (уровня системообразующего свойства).

«Последний дюйм» (1959), СССР, реж. Ники-
та Курихин, Теодор Вульфович

Детская метафора является основной (одной 
из двух) в кинотексте. Ее действие распростра-
няется на все когнитивные режимы: на сигналь-
ном уровне — она отсылает к принятию,  
на знаковом — означает спасение, на символь-
ном — задает смысл обновления. Отношения 
между отцом и его сыном задают систему от-
ношений между двумя типами мировоззрений 
(капиталистическим и социалистическим), сим-
волизируя непростую диалектику их связи. 
Принятие (толерантное отношение) мальчиком 

легитимации насилия, легитимации власти, предсказания 
победы (Рябов 2019).

Значение метафоры / 
Когнитивный режим Инструментальное значение Функциональное 

значение

сигнал мобилизация маркировка

значение контрадикция конструирование

смысл проекция форсайт

Табл. 2. Соотношение значения метафоры и когнитивного режима
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своего отца с его сложным характером перерас-
тает в формулу отношения как спасения старо-
го уклада новым видением мира, выкристалли-
зовываясь в обновление как итог целеполагания 
метафоризации. Ситуация, в которой оказыва-
ется неполная семья, есть не что иное, как свое- 
образная инициация, завершающаяся спасени-
ем и перерождением отца с помощью ставшего 
«новым взрослым» сына. В дискурсе МО кар-
тина недвусмысленно маркирует с помощью 
детской метафоры новый (молодой, перспек-
тивный, не все умеющий, но с энтузиазмом 
учащийся и не сдающийся в, казалось бы, без-
выходной ситуации) социалистический (совет-
ский) уклад жизни, которому противопостав-
ляется отживающий свое, дряхлеющий тренд 
американской мечты. На этом выстраивается  
в целом бинарная картина мира, форсайт кото-
рой, тем не менее, оптимистичен — капитализм 
через ситуацию экзистенциального выбора 
перерождается в социализм (коммунизм): мо-
менты номинации, характерные для первой 
части картины, сменяются на моменты комму-
никации, перенося акцент со сферы значений 
на сферу смысла.

«Красный кошмар» (1962), США, реж. Джордж 
Ваггнер

Именно этот фильм выбивается из анализи-
руемого ряда: он позиционирует себя как про-
пагандистский (документально-художественный, 
о чем косвенно свидетельствует и черно-белый 
вариант репрезентации), к тому же он коротко-
метражный. Здесь детская метафора выполня-
ет вспомогательную роль, ибо главный герой 
здесь успешный глава счастливого семейства, 
который, проснувшись одним утром, обнару-
живает, что его город захвачен советскими 
агрессорами. Действие детской метафоры здесь 
также распространяется не на все когнитивные 
режимы: на сигнальном уровне — она отсыла-
ет к беспомощности (необходимости защиты), 
на знаковом — означает подражание как базо-
вую этологическую модель; символьный режим 
«не работает» (возможно, по причине специфи-
ческого целеполагания): пропагандистский 
кинотекст сосредоточен на маркировке, опре-
делении четких значений конкретных метафор, 
оставляя в стороне процесс смыслообразования. 
Двое разновозрастных и разнополых детей 
вместе с женой главного героя оказываются во 
власти советской пропаганды. Дети, модель 
поведения которых определяется в первую 
очередь миметическими практиками, представ-
лены как беспомощные объекты манипуляции 
взрослых. Они оказываются ultimate ratio — по-
следним доводом разума для главы семейства 

(он практически не проявляет беспокойства  
в отношении жены), чтобы вступить в открытое 
противостояние с захватчиками. В этом кейсе 
дети и взрослые играют свои обычные роли 
послушника и наставника, где доверчивость 
первых должна быть скомпенсирована опытом 
и знанием последних. Пробуждение от красно-
кошмарного сна меняет отношение главы се-
мейства к системе американских целей и цен-
ностей, что демонстрируется через изменение 
отношения к детям.12

«Красный рассвет» (1984), США, реж. Джон 
Милиус

Детская метафора является основной в ки-
нотексте, но есть и специфика: она дополняет-
ся метафорой войны, которая «повышает градус» 
диалектики отношений до уровня открытого 
противостояния. Группа американских под-
ростков вынуждена противостоять взрослым 
агрессорам — выходцам из стран социалисти-
ческого лагеря. Действие детской метафоры 
здесь также распространяется на все когнитив-
ные режимы: на сигнальном уровне — она от-
сылает к мобилизации, на знаковом — означа-
ет спасение, на символьном — задает смысл 
победы (не-поражения, сопротивления).13 Модус 
отношений в системе «Ребенок — Взрослый» 
может вполне считаться непримиримым, веду-
щим к непреодолимому противоречию. Свои 
взрослые — слабые духом, компрадорски на-
строенные, следующие в основном за инстинктом 
самосохранения; Чужие взрослые — нелюди, 
убивающие женщин и детей (то есть самих 
главных героев). Фильм имеет ярко выраженную 
мобилизационную (сигнально-маркерную) на-
правленность: враг должен быть обнаружен  
и уничтожен. Вместе с тем можно говорить  
о скрытом знаково-символическом срезе кино-
картины. Дети предстают как непримиримые 

12  Можно предположить, что детская метафора здесь не-
сет в себе скрытый смысл: через уподобление большинства 
взрослых, поддавшихся красной пропаганде и пренебрегших 
своей гражданской позицией, детям этот образ показывает 
незрелость американского общества (обывателя) в целом, его 
подверженность влиянию определенных модусов обществен-
ного мнения.

13  Здесь следует отметить, что фильм был реэкранизиро-
ван по крайней мере один раз в 2012 году («Неуловимые», 
США, реж. Дэн Брэдли). Похожий сюжет имеет место в ки-
нокартине «Битва за рай» (Австралия, 2010, реж. Стюарт 
Битти). Во всех трех фильмах финал различается (как при-
сутствуют отличия в репрезентации образа Врага): спектр 
смыслов разворачивается от ситуации неопределенности  
до традиционного хеппи-энда, что зависит, на наш взгляд,  
от моделей отношения в системе «Ребенок — Взрослый»  
в дискурсе повседневности. Это демонстрирует в том числе, 
как чутко кинематограф откликается на изменение (гео)по-
литического фона, конструируя новые (кино)картины мира  
и международных отношений.
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борцы со злом (большим или меньшим), которое 
воплощается в образе взрослого; они есть одно-
временно и надежда на спасение, и само спасе-
ние. Смыслом киноповествования оказывается 
победа — «символическая» (добра над злом), 
«знаковая» (молодого над старым), «индексаль-
ная» (американского над советским).

«Манчжурский кандидат» (2004), США, реж. 
Джонатан Демме14

В этом кинокейсе детская метафора выпол-
няет вспомогательную роль: она в некотором 
смысле обрамляет повествование — с нее фильм 
начинается и ей же фактически завершается. 
Специфика конкретно этого кейса заключается 
в том, что здесь наряду с собственно детьми 
важную роль играют производные от детской 
метафоры образы — рисунки, школа и т. п. 
Главная сюжетная линия, казалось бы, никак  
не предполагает детского измерения. Вместе с 
тем, история возвращения с войны майора и его 
сослуживца, которого мучают ночные кошмары, 
начинается в школьном спортзале, где первый 
выступает перед детьми и учителями с расска-
зом о новоиспеченном герое (сослуживце) — 
будущем кандидате в президенты. Страшная 
правда раскрывается также в стенах, возможно, 
все той же школы, стены которой пестрят  
от детских рисунков разнообразной тематики. 
С нашей точки зрения, обращение к детской 
метафоре на сигнальном уровне — она отсыла-
ет к предостережению (от наивности),  
на знаковом — означает будущее, на сим- 
вольном — задает смысл проекции. Дети репре-
зентуют собой новое поколение, на которое 
проецируется искаженная история, которая,  
в свою очередь, чревата кошмарным будущим. 
Детскость здесь рождает ответственность (как 
и в «Красном кошмаре»), но не на локальном 
уровне, а на уровне глобальном (тотальном). 

Вместо заключения
Холодная война покажется «детской  

забавой» — такую полифоничную мысль озву-
чил в декабре 2017 года Герман Греф, продемон-
стрировав, на наш взгляд, эвристичность  
исследования «детского измерения» противо-
стояния СССР и США, продолжающегося  
и по сей день. Холодная война взрослых  
не могла не перерасти в «холодную войну детей», 
которая, в свою очередь, создает предпосылки 

14  Обратим здесь внимание, что в первом релизе «Манч-
журского кандидата» в 1962 году (США, реж. Джон Франкен-
хаймер) детская метафора отсутствует. Этот факт позволяет 
предположить намеренное включение в сюжетную линию 
подобного образа с определенной символической целью.

для новой холодной войны этих повзрослевших 
детей.

Метафора детскости занимает важное место 
в конструировании представлений о системе 
международных отношений. В зависимости  
от доминирующего геополитического дискурса 
она выполняет разные функции. Эффективность 
использования семиотической модели детства 
как репрезентации МО во многом зависит  
от интерпретационных парадигм мифологиче-
ских образов. 

Семиотическая модель детства в кинемато-
графе вариативна. Она может задавать дискурс 
различения/неразличения, разъединения/соеди-
нения и т. п. В основном она «ориентирована» 
на реактивный когнитивный тип. Заметим здесь 
еще раз, что проективность семиотической 
модели детства, о которой речь шла выше,  
напрямую зависит от интенсивности социокуль-
турной динамики (Савенкова 2016, 80). Усиление 
последней обусловливает дрейф в сторону 
идеологического или прагматического типов 
когнитивных ориентаций. Для правильного 
понимания системы представленных образов 
необходимо помнить, что в кинематографиче-
ском дискурсе мы имеем дело с индивидуаль-
ными интерпретациями мифологических об-
разов, т. е. фактически с поэтикой сновидений 
(Метц 2010).

Востребованность детской метафоры объ-
яснима требованием «простого семиозиса» — 
чистого столкновения добра и зла, проговоркой 
важных формул, которые не всегда «проходят» 
в сугубо «взрослых кинотекстах» (ср.: Бродская 
2016, 62).15 Учитывая, что «простые» символы 
образуют ядро культуры, обладают большей 
культурно-смысловой емкостью и значительно 
бóльшими смысловыми потенциями, чем слож-
ные (Лотман 2001, 242), это вполне закономер-
но. Вместе с тем можно обнаружить определен-
ную динамику в моделях конструирования МО 
(ср.: Савенкова 2016), которая когнитивно свя-
зана с феноменом детскости. Уместно говорить 
о тренде релятивизации — мир усложняется  
и «сказочно-детские» границы добра и зла раз-
мываются; детский киномир постепенно теряет 
жесткие маркеры своего и чужого, что особен-
но хорошо видно из анализа советского кине-
матографа. Другой тренд — это гуманизация, 
где враг, будучи тоже человеком, зол не онтоло-
гически, а праксиологически (ситуативно), что 

15  Еще один момент здесь связан с проблемой референ-
циальности в собственно детском кино: соотнесение ребенком 
себя с образом киноребенка органичнее, чем отождествление 
себя с поведенческим образом взрослого. Перенесение  
«с подобного на подобное» предстает как когнитивный регу-
лятив киноповествования.
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также характерно для детского стиля восприя-
тия, который отличает кинотексты обеих держав. 

Актуальность обращения к проблематике 
детской киносемиотики фундируется тем, что 
прецедентные тексты (и в первую очередь  
кинотексты), освоенные личностью в детстве, 
функционируют как образное средство леги- 
тимации окружающей действительности  
(ср.: Черняк, Носова 2016, 33). Эпоха холодной 
войны (несмотря на чередование периодов  
потепления и похолодания) предстает как ста-
бильный феномен, что во многом определяет 

эвристичность и востребованность детской 
метафоры для репрезентации отношений  
США и СССР во временной перспективе.  
Базовая детская метафора в кинематографе 
холодной войны маркирует дистанцирование 
от прошлого (нынешнего), ознаменование  
нового (лучшего) человеческого качества, новых 
(потребных) социальных отношений. Спектр 
инструментальных значений полифоничен:  
на уровне смыслов — проекция, обновление;  
на уровне значений — противопоставление, 
инициация; на уровне сигналов — мобилизация.
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Аннотация. Статья рассматривает особенности репрезентации образов 
детства и детей в современных российских либеральных СМИ на примере 
трех медиа: интернет-издания «Медуза», федерального издания «Новая 
газета» и радиостанции «Эхо Москвы». Автор приходит к выводу, что 
идеологическая направленность издания является важным фактором, 
определяющим характер использования образов детства. Тема детей  
и детства значима для либеральных СМИ. Для либерального дискурса 
характерна апелляция к такому смыслу концепта детства, как инаковость 
по отношению ко взрослому, которая интерпретируется как  
в положительном, так и отрицательном ключе в зависимости от тематики 
и цели материала СМИ. Образы детей и детства чаще всего используются 
в контексте таких тем, как политика, семья, школа, благотворительность, 
социальные проблемы. В либеральном дискурсе образ детства зачастую 
используется для привлечения внимания к определенной проблеме. 
Упоминание детей в политическом контексте способно существенно 
увеличить как количество комментариев к материалу, так и степень их 
эмоциональности. Даже не содержащие прямых мобилизационных 
призывов материалы, использующие детские образы, способны вызвать 
сильную эмоциональную реакцию читателя. Комментируя данные 
материалы, читатели формулируют призывы к политическому участию 
самостоятельно, что свидетельствует о высоком мобилизационном 
потенциале символа детства. В связи с этим обращение к теме детства 
при описании событий, напрямую не связанных с детьми и детством  
(к примеру, при описании действий людей, юридически являющихся 
совершеннолетними), может свидетельствовать о манипулятивном 
использовании образа детства. В свою очередь, описание страданий 
детей, имеющее место при обращении к теме политического участия 
детей в несанкционированных митингах, сопряжено с негативными 
реакциями читателя на действия органов власти, потому способно 
провоцировать утрату доверия властным институтам и способствовать 
делегитимации власти.

Ключевые слова: дети, детство, либеральный дискурс, либеральные 
СМИ, инфантилизм, делегитимация власти, политический символ. 
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Введение
Участие детей и подростков в политике ста-

новится все более популярной темой публикаций, 
освещающих протестную политическую актив-
ность в современной России. В 2017 году тема 
«детство в политике» оказалась в центре вни-
мания СМИ после организации «Фондом борь-
бы с коррупцией» (ФБК) всероссийской акции 
протеста 26 марта, в которой принимали участие 
подростки и молодежь, что обусловило хроно-
логические рамки исследования — период  
с 26 марта по 26 апреля 2017 года. В отличие  
от «провластных» СМИ, единодушно осужда-
ющих вовлечение несовершеннолетних граждан 
в политику, оппозиционные либеральные из-
дания освещают проблему участия детей в по-
литике более разносторонне. В современном 
демократическом обществе СМИ являются 
значимым субъектом политики, выполняющим 
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Abstract. The article discusses the features of representing the images  
of childhood and children in modern Russian liberal media. The author chose 
three cases: the “Meduza” online periodical, the “Novaya Gazeta” federal 
periodical and the “Ekho Moskvy” radio station. The author concludes that 
the ideological orientation of the publication is an important factor determining 
the nature of the use of childhood images. The topic of children and childhood 
is significant for the liberal media. Liberal discourse is characterised by  
an appeal to the concept of childhood as being different from adulthood, 
which is interpreted both positively and negatively, depending on the subject 
and purpose of the article or broadcast. The images of children and childhood 
are most often associated with such topics as politics, family, education, 
charity, and social problems. In liberal discourse, the image of childhood is 
often used to attract attention to a specific problem. The author observes that 
mentioning children in a political context can significantly increase both the 
number of comments on the published material and the degree of their 
emotionality. Even the publications that do not contain direct mobilisation 
appeals can cause a strong emotional reader reaction by including children’s 
images: the readers formulate calls for political participation on their own. 
This suggests that childhood symbols have a rather high mobilisation potential. 
In this regard, an appeal of the topic of childhood when describing events 
that are not directly related to children and childhood (such as the actions  
of adults) may indicate manipulative use of the symbol. In turn, the description  
of suffering children that occurs when addressing the topic of children’s 
participation in unauthorised political protests is associated with readers’ 
negative reactions to the actions of the authorities; therefore, it can provoke 
a loss of confidence in government institutions and facilitate the delegitimasion 
of power.

Keywords: children, childhood, liberal discourse, liberal media, infantilism, 
delegitimasion of power, political symbols.
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функцию политической мобилизации. Полити-
ческие символы, в свою очередь, являются ре-
сурсом политической мобилизации, способным 
апеллировать как к рациональности, так  
и к чувствам (Klandermans 1984). Эксплуатация 
символов малозатратна, и это особенно важно 
для тех политических акторов, чьи материальные 
ресурсы ограничены (Рябова 2015).

Высокая эмоциональная нагруженность сим-
вола детства, близость к опыту каждого опре-
деляет мобилизационный потенциал символа, 
который используют в современной России как 
политические партии и политические лидеры, 
так и СМИ. Выявлению специфики использо-
вания образа детства и детей в либеральных 
СМИ посвящено настоящее исследование. 

В качестве либерального дискурса в настоя-
щем исследовании маркированы материалы, 
для которых характерна апелляция к таким 
ценностям, как частная собственность, правовое 
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государство, права и свободы человека, свобод-
ный рынок, индивидуализм, политический 
плюрализм, демократия. Либеральные ценности 
не занимают лидирующих позиций в системе 
ценностей современного российского общества. 
Политическими элитами предпринимаются 
попытки «вытеснить» либеральный дискурс из 
федеральных СМИ и из публичной политики. 
В связи с этим в настоящее время неотъемлемым 
атрибутом либерального дискурса становится 
оппозиция существующему политическому 
режиму. Либеральные СМИ, в свою очередь, 
отличает отсутствие прямого государственного 
финансирования. Либеральный дискурс  
широко представлен в интернет-среде, в том 
числе в блогосфере, новостных агрегаторах, 
тематических группах в социальных сетях,  
мессенджерах. 

Среди массива либеральных изданий в на-
стоящем исследовании в качестве источников 
выбраны: интернет-издание «Медуза», «Новая 
газета» (федеральное издание), радиостанция 
«Эхо Москвы». 

Критерием отбора изданий для анализа  
выступил объем аудитории. Кроме того,  
при выборе изданий автор руководствовался 
критерием разнообразия их форм («Новая га-
зета» — печатное издание, «Медуза» — интер-
нет-издание, «Эхо Москвы» — радиостанция). 

Русскоязычное интернет-издание «Медуза», 
зарегистрированное в Латвии, выпускает соб-
ственные материалы, а также является агрега-
тором новостей, отбираемых в ручном режиме. 
По данным «Медиалогии», в 2017 году «Медуза» 
являлась самым цитируемым российским  
интернет-изданием (Федеральные СМИ… 2017). 

Федеральная «Новая газета» — общественно-
политическое издание, выпускается с периодич-
ностью 3 раза в неделю. Материалы газеты 
размещаются также на интернет-ресурсе  
www.novayagazeta.ru. 

«Эхо Москвы» — российская круглосуточная 
информационно-разговорная станция,  
в 2017 году являлась самой цитируемой радио-
станцией, по данным «Медиологии». Материа-
лы размещаются также на интернет-ресурсе 
echo.msk.ru. В настоящем исследовании были 
проанализированы транскрипты радиоэфира  
и блоги на сайте радиостанции. 

Исследование было сплошным, охваты- 
вающим все упоминания темы «детства»  
в период с 26 марта до 26 апреля 2017 г. Метод 
исследования — контент-анализ. Был проана-
лизирован контекст упоминаний детей и детства, 
а также комментарии пользователей интернет-

ресурсов вышеназванных изданий. Использо-
валось скрытое кодирование. 

Помимо митинговой активности подростков, 
значимого информационного повода, в рассмо-
тренный период были и другие, связанные  
с детьми: проблемы детей и детства упомина-
ются в либеральных СМИ в контексте таких 
тем, как политика, семья, школа, благотвори-
тельность, социальные проблемы. 

Смысловые единицы анализа сформулиро-
ваны исходя из содержания символа ребенка, 
стереотипных представлений о детских качествах. 
Общей характеристикой детства является ина-
ковость по отношению к норме — состоянию 
взрослого человека (Рябова, Рябов 2019). При 
этом отклонение от нормы может обладать как 
положительными, так и отрицательными чер-
тами. 

Смысловые единицы анализа: «дети как не-
полноценные взрослые» (индикаторы: несамо-
стоятельность, зависимость, послушность, 
подчиненность, слабость, беспомощность, не-
серьезность, пассивность, нерешительность, 
некомпетентность, неразумность, инфантилизм, 
эмоциональность, капризность), «дети как жерт-
вы» (индикаторы: беспомощность, безобидность, 
уязвимость, страдание), «дети как помощники 
взрослых» (индикаторы: послушность, дисци-
плинированность, исполнительность, ответ-
ственность), «дети как герои» (индикаторы: 
мужество, бесстрашие, собственное мнение, 
решительность, инициативность, энергичность, 
любознательность, благородство, активность), 
«дети как неиспорченные обществом взрослые» 
(индикаторы: миролюбие, высшая мудрость, 
чистота, безгрешность, беззаботность, человеч-
ность, искренность, мечтательность), «дети как 
будущее» (индикаторы: олицетворение вечности, 
олицетворение будущего, надежда на лучшее 
будущее, символ продолжения жизни). 

Результаты исследования показали, что  
в либеральных СМИ наиболее широко пред-
ставлены следующие образы детства: «дети-
герои», «дети-жертвы», «дети — неполноценные 
взрослые». Рассмотрим их более подробно. 

«Дети-герои»
Позитивные отличия детей от взрослых: энер-

гичность, активность, инициативность, мужество, 
бесстрашие, решительность, честность, любозна-
тельность — создают образ «дети-герои»: это 
самостоятельные субъекты политики, которые 
показаны как альтернатива взрослым, пассивный 
конформизм которых не позволяет им активно 
участвовать в политике. «Медуза» называет под-
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ростков «Героями 2017 года» (Борзенко 2017). 
В итоговой статье 2017 года автор выступает с 
критикой мнения, что подростки принимали 
участие в митингах, откликнувшись на агитацию 
оппозиционных политиков. Напротив, дети 
предстают как самостоятельные субъекты дея-
тельности, как граждане, выражающие свою 
этическую, а также и политическую позицию: 
«Сегодня весь фейсбук и СМИ пишут о высокой 
мобилизации подростков на акции 26 марта так, 
будто их сагитировал Навальный. Это миф, 
который хотелось бы развеять» (Борзенко 2017). 
Говоря об участии детей и подростков в поли-
тике, либеральные СМИ особо подчеркивают 
его автономный характер.

Поскольку либеральный дискурс представ-
ляет детей активными и автономными участ-
никами политических отношений, либеральные 
СМИ публикуют суждения детей и подростков 
о политических событиях. Особое внимание 
уделяется мотивам политического участия под-
ростков, есть много материалов, содержащих 
«прямую речь» подростков (Вилен 2017). Какой 
образ детства/детей формируют эти публикации? 
Прежде всего, данные материалы объединяет 
апелляция к таким отличиям детей от взрослых, 
как бесстрашие и решительность. Указывается, 
что подростки, в отличие от старшего поколения, 
не лишены моральных ориентиров, не боятся 
говорить правду. Дети выходят на митинг, по-
скольку им «надоело, что врут и воруют». Они 
открыто заявляют свои требования, они ини-
циативные, ответственные, самостоятельные 
(«сами принимают решения», «достаточно 
взрослый и имеет право решать сам») (Стра-
ховская 2017).

В либеральном дискурсе часто именно дети 
оказываются проницательнее взрослых; образ 
детства используется для противопоставления 
различных поколений, и именно дети должны 
стать для взрослых примером для подражания, 
а не наоборот (Мартынов 2017). В качестве од-
ной из возможных причин такого положения 
вещей называют отсутствие у них советского 
опыта: «…при этом они лишены советского 
менталитета, им несвойственна эта идея:  
ой, я выйду куда-нибудь, а меня уволят, бумаж-
ку накатают. Они, конечно, опасаются, что их, 
условно, выгонят из школы, но приходят» (Гор-
бачев 2017).

Образ «дети-герои» используется в либе-
ральном дискурсе также при обращении к теме 
противостояния подростков давлению взрослых. 
В качестве примера можно привести материал 
«Новой газеты» (№ 34) «А у вас есть чувства?», 
где описана история суда над Русланом Соко-

ловским. Молодому человеку уже больше  
18 лет, но СМИ представляют его как ребенка, 
несерьезного, инфантильного, но — типичного 
представителя своего поколения. Блогер — ло-
вец покемонов, представший перед судом,  
не боится осуждения и высказывает собствен-
ные мнения, что не вызывает сочувствия судьи. 

Аналогичные материалы, где подростки от-
стаивают право на собственное мнение, публи-
кует «Медуза»: «Во Владимирском госунивер-
ситете показали ролик о преступнике Навальном. 
И сравнили его с Гитлером» (19.04), «Кто кричал 
про коррупцию в России — ушли туда. На тот 
свет» (31.03), «Губернатор Самарской области 
провел форум “Экстремизму нет”. Для массовки 
на него свезли студентов» (31.03).

В материалах, формирующих образ «дети-
герои», при описании детей используются ак-
тивные глаголы: «делают», «скажут», «выходят», 
«имеют право», «решают», «видят». 

Таким образом, в либеральном дискурсе ис-
пользуется образ «дети-герои» при обращении 
к теме политического участия подростков,  
а также для сравнения и противопоставления 
поколений, детей и их родителей. В материалах 
либеральных СМИ «дети-герои» обладают ка-
чествами, которых лишены старшие поколения, 
что позволяет им быть инициативными и само-
стоятельными субъектами политики. 

«Дети-жертвы»
«Дети-жертвы» — это дети, которые явля-

ются объектами преследования тех, перед чьей 
властью они уязвимы и беспомощны. Образ 
«дети-жертвы» конструируется с помощью таких 
слов, как «запрещать», «задерживать», «постра-
дать», «сядут», «судить», «пугать», «потерять» 
и др. Дети могут быть жертвами обстоятельств, 
несправедливости, войны, деятельности взрос-
лых, правоохранительных органов. Использо-
вание образа «дети-жертвы» сопряжено с не-
гативными реакциями читателя на действия 
органов власти, потому способно провоцировать 
утрату доверия властным институтам и способ-
ствовать делегитимации власти (Клещенко 2019). 
Эти образы, «дети-жертвы» и «дети-герои»,  
не являются взаимоисключающими, поскольку 
одним из аспектов героизма является самопо-
жертвование, вчерашние «герои» сегодня могут 
стать «жертвами»; четких границ между выде-
ленными образами не существует, отдельные их 
характеристики переплетаются между собой, 
что обусловлено пластичностью содержания 
символа (Elgenius 2011). 

При описании проблем детей, ставших  
жертвами, используются слова и выражения,  
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вызывающие эмоции; при этом такие тексты  
в большинстве случаев не сопровождаются при-
зывами к конкретным действиям или к поли-
тическому участию. Они направлены на то, 
чтобы с помощью яркого образа привлекать 
внимание к социальным и политическим  
проблемам. Такие материалы находят отклик 
у читателей. «Детскость» в них интерпретиру-
ется субъективно: молодые люди, ставшие 
жертвами какой-либо несправедливости, могут 
юридически уже являться совершеннолетними. 

Одной из форм использования образа «дети-
жертвы» является упоминание наличия детей 
при описании задержаний и арестов оппозици-
онных политиков. Упоминание детей в подобном 
контексте вызывает множество негативных 
комментариев читателей, особенно если оно 
сопряжено с описанием страдания детей.  
В данном случае сильная эмоциональная на-
груженность образа детства может стать фак-
тором делигитимации государственной власти, 
поскольку страдания детей воспринимаются 
как следствие ее действий. 

Так, например, «Медуза» указывает в статье 
факт наличия детей у задержанного: «В Казани 
под стражей находится лидер “Татарского па-
триотического фронта ‚Алтын Урда’“ Данис 
Сафаргали. Отцу шестерых детей и капитану 
теплохода вменяют возбуждение ненависти  
по признаку национальности» (Чиков 2017).

Данный пример можно рассматривать как 
манипулятивное использование образа детства, 
поскольку информация о детях в статье 
не является необходимой для понимания сути 
происходящего события и указана с целью уси-
лить эмоциональное воздействие на читателя. 

В образе жертв режима предстают и дети 
бастующего дальнобойщика Андрея Бажутина 
(Ребров 2017). После его задержания в СМИ 
появилась информация о том, что троих его 
несовершеннолетних детей могут изъять орга-
ны опеки, а беременной жене Бажутина пришлось 
уйти из больницы, чтобы забрать детей. Упоми-
нание этой информации в статьях находит от-
клик у читателей, которые в комментариях 
выражают сочувствие пострадавшей семье. 

Другой формой использования образа «дети-
жертвы» является описание административно-
го давления или действий региональных чинов-
ников, имеющих негативные последствия для 
детей. Так, например, в статье «Новой газеты» 
представлена история школьников, которые не 
смогли приехать на конкурс «Человек в истории. 
Россия — XX век», организованный «Междуна-
родным мемориалом» (Рачева 2017). Детей  
не отпускали в Москву, поэтому они не полу-

чили заслуженные награды. К теме обращается 
также «Эхо Москвы» в материале «Упыри  
из НОД против школьников: история одной 
провокации». Образ детства здесь использует-
ся для противопоставления с образом власти 
или провластными силами, и действия органов 
власти представлены как абсурдные, лишенные 
смысла, жестокие по отношению к детям. 

Своеобразной формой использования об-
раза «дети-жертвы» является обращение к теме 
детства в материалах, напрямую с проблемати-
кой детства не связанных. Так, в материале 
«Новой газеты» об адвокате Андрее Павлове 
есть подзаголовок: «Дума решила детей мочить» 
(Шмагун 2017). Здесь дети — жертвы принято-
го в 2012 году «Закона Димы Яковлева». Андрей 
Павлов, электронная почта которого была взло-
мана хакерами, вспоминает, что предлагал иные 
варианты российского ответа на американские 
санкции, но его рекомендации не понадобились: 
«Дума решила детей мочить» (Шмагун 2017). 
Несмотря на то, что «Закон Димы Яковлева»  
не являлся предметом статьи, автор счел не-
обходимым вынести в подзаголовок провока-
ционную фразу адвоката, чтобы привлечь вни-
мание читателей. 

Своеобразной жертвой предстает в либе-
ральном дискурсе школьник, задержанный  
в Норвегии по обвинению в подготовке теракта: 
«Ставил “лайки” Джихади Джону» (Брицкая 
2017). В материале указано, что «полиция пере-
гнула палку, выдав “ребенка с игрушкой”  
за террориста» (Брицкая 2017). В статье исполь-
зуется образ ребенка, которого незаконно пре-
следуют власти. Использование образа детства 
здесь призвано усилить критику исламофобии. 

Таким образом, в либеральном дискурсе об-
раз «дети-жертвы» используется для повышения 
внимания читателя к той или иной проблеме, 
для усиления эмоционального воздействия  
на читателя, а также для делигитимации власт-
ных институтов. 

«Дети — неполноценные взрослые» 
Негативные смысловые оттенки образа дет-

ства — это качества, в которых ребенок уступа-
ет взрослому. В данном значении образ ребенка 
олицетворяет неразумность, некомпетентность, 
отсутствие опыта, в совокупности называемые 
«инфантилизмом» (Рябова, Рябов 2019). 

Такие интерпретации символа детства ис-
пользуются в либеральном дискурсе преиму-
щественно при упоминании детей вне полити-
ческого контекста, а также при формировании 
образов отдельных политиков. Ярким примером 
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является образ Д. Медведева в либеральных 
СМИ, в котором сочетаются негативные детские 
качества: премьер-министр предстает несамо-
стоятельной фигурой, не способной к серьез-
ному политическому диалогу, беззащитной, 
некомпетентной. 

В рассматриваемый период одной из наи-
более обсуждаемых тем становится ответ  
премьер-министра на выпущенное ФБК рас-
следование «Он вам не Димон», после распро-
странения которого и состоялась прошедшая 
26 марта 2017 г. всероссийская акция протеста 
против коррупции. 4 апреля у «Медузы» вы-
ходит статья «Медведев и компот: как в соцсе-
тях отреагировали на ответ премьера Наваль-
ному», где премьер снова в невыгодном свете: 
«Расследование премьер-министр охарактери-
зовал как “чушь и какие-то бумажки”, а также 
отметил, что оно похоже на компот. Кажется, 
никто не понял, почему Медведев сравнил рас-
следование именно с компотом» (Медведев  
и компот... 2017). 

В некоторых материалах либеральных СМИ 
и подростки — участники протестных митингов 
представляются инфантильными, экспрессивны-
ми, несерьезными, а мотивы их политического 
участия — бессознательными: «были и такие,  
кто пришел просто потому, что “здесь весело”»  
(Вилен 2017).

Необходимо отметить, что либеральные СМИ, 
в отличие от консервативных, даже указывая  
на неполитические мотивы участия в митингах, 
подчеркивают его автономный характер,  
не считают детей объектами манипуляции оп-
позиционных лидеров (пр.: «Навальный дей-
ствительно звал людей на  марш, но  нигде  
ни  разу он не звал несовершеннолетних»)  
(Эхо Москвы 2017). 

В отдельных случаях либеральные СМИ вы-
ступают с критикой эксплуатации образа детства 
федеральными телеканалами, символической 
инфантилизации отдельных политиков. Так,  
например, в материале «Новой Газеты» № 42  
«Не просто Мария» (Петровская 2017) автор се-
тует, что Марию Максакову в ток-шоу на феде-

ральном канале изображают девочкой — непо-
слушной, капризной, взбалмошной. «Новая 
газета», напротив, пытается развенчать этот образ. 

Контекст упоминания детей и детства в ма-
териалах, использующих образ детей — не-
полноценных взрослых — слова, подчеркиваю-
щие несамостоятельность и несерьезность: 
«заставлять», «манипулировать», «повторять», 
«баловаться», «веселиться». 

Выводы
Тема детства значима для либеральных СМИ. 

В либеральном дискурсе образ детства зачастую 
используется для привлечения внимания  
к определенной проблеме. Упоминание детей  
в политическом контексте способно существен-
но увеличить как количество комментариев  
к материалу, так и степень их эмоциональности. 
Даже не содержащие прямых мобилизационных 
призывов материалы, использующие детские 
образы, способны вызвать сильную эмоцио-
нальную реакцию читателя. Комментируя дан-
ные материалы, читатели формулируют при-
зывы к политическому участию самостоятельно, 
что свидетельствует о высоком мобилизацион-
ном потенциале символа детства, а также  
о возможности для его манипулятивного ис-
пользования. Приписывая объекту атрибуты 
«детскости», СМИ могут вызывать у читателя 
определенные эмоциональные реакции, такие 
как, например, сочувствие к арестованным по-
литикам, у которых есть дети, или задержанным 
на митингах подросткам. Необходимо отметить, 
что использование образа детей и детства  
в либеральных СМИ противоречиво: с одной 
стороны, подчеркивается право детей на по-
литическое участие на равных правах со взрос-
лыми, с другой стороны, — несознательность, 
безответственность, несерьезность детей.  
В зависимости от целей статьи, журналисты 
апеллируют к тем или иным смысловым оттен-
кам образа детства, конструируя образы «дети-
герои», «дети-жертвы» или «дети — неполно-
ценные взрослые». 
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Аннотация. Сохранение здоровья детей при постоянно увеличивающихся 
школьных нагрузках волнует педагогическое сообщество не одно 
десятилетие. В статье рассматриваются термины «физкультминутка», 
«динамическая пауза», «физкультминутка и динамическая пауза». 
Физкультминутка представляет собой кратковременный перерыв в учебе 
для проведения комплекса упражнений, направленного на предупреждение 
выраженного утомления и устранения неблагополучных для здоровья 
последствий трудовой деятельности. Термином «динамическая пауза» 
в методической литературе принято называть время, которое используется 
на протяжении учебного процесса для проведения физических упражнений 
в целях активного отдыха в форме физкультминуток, физкультпауз  
и т. д. (Вайнер, Кастюнин 2012). Поскольку динамическая пауза — это 
время, предназначенное для проведения физкультминуток, в отечественной 
методической литературе образовалось устойчивое словосочетание 
«физкультминутка и динамическая пауза», которое и будет использоваться 
в данном исследовании. 
В ходе тщательного изучения научно-методической литературы  
мы пришли к выводу, что не существует единой общепринятой 
классификации физкультминуток и динамических пауз (ФМиДП) для 
младших школьников. Анализ методической литературы показал, что 
также не существует классификации ФМиДП, учитывающей особенности 
обучения младших школьников английскому языку. Поэтому нами была 
разработана классификация ФМиДП для уроков английского языка  
в начальной школе, основанием которой является формирование 
иноязычных речевых навыков (фонетических, лексических, грамматических). 
Данная классификация включает артикуляционную и дыхательную 
гимнастику, упражнения с полным физическим реагированием — Total 
Physical Response (TPR), разминки для частей тела и упражнения для 
снятия напряжения с мышц пальцев рук. ФМиДМ на уроках английского 
языка мы рекомендуем проводить с использованием песен, стихов, 
чантов, видеофрагментов, инсценировок, дидактических и мини-игр.  
В статье представлены ФМиДП по теме “Animals” для 2 класса (первый 
год изучения английского языка). 
Проведение учителем двигательных упражнений на уроках в целях 
физической и эмоциональной разрядки, а также переключение детей  
с одного вида деятельности на другой оказывают благоприятное 
воздействие на учащихся, положительно влияют на усвоение ими учебного 
материала. Чем младше по возрасту дети, тем бóльшую потребность 
они испытывают в движении, тем бóльшее значение для них приобретает 
физкультминутка и динамическая пауза на уроке.

Ключевые слова: физкультминутка и динамическая пауза, младшие 
школьники, методика раннего обучения английскому языку.
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Вступление
Вопрос о сохранении здоровья детей при 

постоянно увеличивающихся школьных нагруз-
ках волнует педагогическое сообщество не одно 
десятилетие. Согласно исследованию, которое 
проводилось с 2005 по 2015 год экспертами НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
ФГАУ «Национальный медицинский исследо-
вательский Центр Здоровья Детей» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
здоровье детей за период обучения в школе 
уменьшается в 4 раза, при этом оно на 50 % за-
висит от образа жизни (Беришвили 2017).  
Таким образом, перед учителем стоит задача  
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Abstract. The issue of preserving young learners’ health under the conditions 
of constantly increasing educational pressure has concerned the pedagogical 
society for decades. The article focuses on physical activities integrated into 
language lessons and offers definitions of the terms “a physical activity break”, 
“a PE break”, “a dynamic break”. A physical activity break is a short break from 
studies for a set of special exercises aimed to prevent fatigue and other 
unfavourable consequences of learning activities. The term “a dynamic break” 
or “a PE break” is commonly referred to as the time allocated for physical 
activity during the lesson (Vajner, Kastyunin 2012). In our opinion, since  
a dynamic break or a PE break is a special time for physical activity breaks, 
and the two concepts are closely linked with each other, a sustainable word 
combination “physical activity and dynamic breaks” was formed in national 
methodological research. In our research, particular attention is devoted  
to the classification of physical activity and dynamic breaks. A thorough 
examination of scientific and methodological literature has shown that there 
is no unique generally accepted classification of physical activity and dynamic 
breaks for young learners. Moreover, there is no such classification for children 
who are learning English as a foreign language. It is for this reason that  
we introduce an original classification of physical activity and dynamic breaks 
for English lessons at primary school. It is based on the development of young 
learners’ language skills, i. e. pronunciation, vocabulary and grammar skills. 
This classification includes articulation and breathing exercises, Total Physical 
Response (TPR), physical exercises for different parts of the body and special 
exercises for fingers fatigue prevention. We recommend introducing songs, 
chants and poems, videos, sketches, educational games, and mini-games  
in the course of physical activity and dynamic breaks. Physical exercise 
promotes physical and emotional discharge as well as helps young learners 
to transit from one activity to another, it has a favourable effect on pupils, 
and makes a positive impact on the acquisition of learning material.  
The younger the children, the greater their need for physical activity,  
and the higher the importance of physical activity and dynamic breaks during 
the lesson. The article offers examples and recommendations for physical 
activity and dynamic breaks on the topic “Animals” for young learners  
(2nd form, the first year of English instruction).

Keywords: physical activity and dynamic breaks, young learners, teaching 
English to young learners.

Physical activities during English lessons at primary school
Yu. Yu. Matazova1, O. V. Malova1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia

не только обучить ребенка, но и сохранить и 
укрепить здоровье младшего школьника, а зна-
чит, необходимо уделить особое внимание 
здоровьесберегающим технологиям в образо-
вательном процессе. 

В соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) изучение английского языка в современ-
ных школах начинается со второго класса  
(Федеральный государственный образователь-
ный стандарт… 2009). Несмотря на то, что обу- 
чение английскому языку в начальных классах 
имеет в основном игровую форму, нагрузка  
на детей является весьма значительной.  
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А для того чтобы дать младшим школьникам 
возможность отдохнуть и расслабиться на уро-
ке, учителю английского языка необходимо 
использовать физкультминутки и динамические 
паузы во время уроков. Соответственно, пред-
ставляется необходимым проанализировать 
особенности применения физкультминуток и 
динамических пауз в начальной школе.

Физкультминутки и динамические 
паузы: понятие, классификации  

и требования к проведению

Рациональный режим обучения в начальной 
школе предусматривает четкое чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей 
младшего школьного возраста в течение дня  
и строгую регламентацию разных видов деятель-
ности. При этом уроки физической культуры 
компенсируют недостаток движений только  
на 11 % (Сазонова 2010, 167). В результате  
у детей появляются нарушения осанки, избы-
точный вес, повышенное артериальное давление, 
проблемы со зрением, общая утомляемость. 
Обеспечить активный отдых младших школь-
ников во время урока позволяют физкульт- 
минутки, которые являются обязательным  
условием организации учебного процесса  
в начальной школе.

В научно-методической литературе суще-
ствует много определений термина «физкульт- 
минутка». В. А. Хохлова под физкультминуткой 
понимает кратковременные серии физических 
упражнений, используемые в основном для 
активного отдыха (Хохлова 2016, 704). Э. Н. Вай-
нер и С. А. Кастюнин считают, что физкультми-
нутка представляет собой кратковременный 
перерыв в учебе для проведения комплекса 
упражнений, направленного на предупреждение 
выраженного утомления и устранения неблаго-
получных для здоровья последствий трудовой 
деятельности (Вайнер, Кастюнин 2012, 133). 
Э. Н. Абрамов утверждает, что «физкультми-
нутки — это небольшой комплекс физических 
упражнений: наклонов, потягиваний, поворотов, 
прыжков» (Абрамов 2007, 7). В нашем исследо-
вании мы придерживаемся определения Э. Н. Вай-
нер и С. А. Кастюнина, так как оно наиболее 
точно передает значение физкультминутки, 
применяемой на уроках английского языка  
в начальной школе.

Термином «динамическая пауза» обозначают 
время, используемое в течение производствен-
ной деятельности, учебного процесса, само-
стоятельных занятий для применения физиче-

ских упражнений в целях активного отдыха  
в форме физкультминуток, физкультпауз (Вай-
нер, Кастюнин 2012, 47). Данное определение 
Э. Н. Вайнер и С. А. Кастюнина считается самым 
полным и встречается в работах многих авторов 
(О. В. Астахов, С. М. Тихоплав и другие). 

Тщательно изучив точки зрения различных 
ученых и педагогов, мы пришли к выводу, что 
физкультминутки являются способом проведе-
ния динамических пауз, поскольку сама дина-
мическая пауза представляет собой время для 
проведения физкультминуток; поэтому, по на-
шему мнению, в отечественной литературе 
сформировалось устойчивое словосочетание 
«физкультминутка и динамическая пауза»,  
которое мы и будем использовать в нашем ис-
следовании.

Эффективность урока во многом зависит  
от его структуры. Однообразные учебные дей-
ствия утомляют младших школьников, снижают  
их заинтересованность, приводят к возникно-
вению эмоционального дискомфорта.

Таким образом, физкультминутки и динами-
ческие паузы (ФМиДМ) на уроках в начальной 
школе: 

1) переключают внимание детей на другой 
вид деятельности;

2) cнижают статическую нагрузку на по-
звоночник;

3) дают отдых органам зрения, улучшают 
кровообращение застойных участков, 
активизируют дыхание;

4) «разгружают» мозг, так как вместо лево-
го полушария активно работает правое, 
отвечающее за образное мышление;

5) поднимают настроение учащимся;
6) повышают работоспособность и актив-

ность учеников на занятии (Рябчукова 
2013).

Проводятся ФМиДП в начальной школе  
на каждом уроке. ФМиДП включают в себя  
4–6 упражнений, которые выполняются стоя 
возле парты или сидя на стуле от 4 до 6 раз 
каждое и занимают не более 2–3 минут. Соглас-
но Постановлению главного государственного 
санитарного врача РФ Г. Г. Онищенко от 29.12.2010, 
«…с целью профилактики утомления, нарушения 
осанки и зрения обучающихся на уроках следу-
ет проводить физкультминутки и гимнастику 
для глаз» (СанПиН 2.4.2.2821-10… 2010).  
Исключения составляют практические занятия 
(физкультура, ритмика) и контрольные работы.

Необходимо отметить, что не существует 
единой общепризнанной классификации ФМиДП; 
различными авторами (И. Ю. Андржеевская, 
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В. А. Петровский, Н. П. Сазанова и другие)  
разрабатывались многочисленные классифика-
ции в соответствии с различными основаниями. 

Э. Н. Абрамов считает, что упражнения для 
физической разрядки в основном делятся  
на две группы:

1) двигательные упражнения, проводимые 
под счет;

2) двигательные упражнения со стихотвор-
ным текстом, в которых поэтическое 
слово выполняет роль ритмической  
организации (Абрамов 2007, 14). 

Автор уточняет, что для младших школьни-
ков бóльший эффект дают упражнения второй 
группы, так как они имеют игровую направлен-
ность и позволяют органично сочетать поэти-
ческое слово с движением. Все действия вы-
полняются под стихотворный текст. Важно, 
чтобы стихотворение для физкультминутки 
было подобрано соответственно возрасту ре-
бенка. Учителю необходимо помнить, что упраж-
нения и сопутствующее стихотворение нужно 
периодически менять (Абрамов 2007). 

И. Ю. Андржеевская берет за основу влияние 
различных упражнений на разные системы 
организма и выделяет следующие ФМиДП:

1) физические упражнения для снятия обще-
го или локального утомления;

2) гимнастика для улучшения слуха;
3) физические упражнения для профилак-

тики плоскостопия;
4) физические упражнения, корректирующие 

осанку;
5) дыхательная гимнастика (Андржеевская 

2012, 5). 
Н. П. Сазоновой в соответствии с формами 

работы на уроке была предложена следующая 
классификация:

1) физкультпауза + стихотворение рифмов-
ка/считалка (дети выполняют движения 
вслед за учителем);

2) физкультминутка, построенная на тан-
цевальном материале (интегрирование 
движений, музыки и сюжета эффективно 
воздействуют на личность ребенка);

3) физкультминутка (название и выполнение 
действий и команд);

4) физкультурные разминки (дети отчетли-
во произносят слова, сопровождая  
их действиями);

5) разминки на основе подвижных игр  
(Сазонова 2010, 210).

По мнению В. А. Хохловой, существует сле-
дующая классификация физкультминуток для 
начальной школы: 1) оздоровительные: танце-
вально-ритмические, упражнения для глаз  

и пальцев рук; 2) двигательно-речевые: дыха-
тельная и артикуляционная гимнастики;  
3) физкультурно-спортивные: общеразвивающие 
упражнения, подвижные игры; 4) когнитивные: 
дидактические игры с движениями, психогим-
настика, артикуляционная гимнастика, разви-
вающие игры, двигательные действия и задания; 
5) креативные: гимнастика ума, пантонимическая 
и пальчиковая гимнастики, сюжетно-ролевые 
игры. Все они могут быть тематическими,  
подобранными для конкретного урока  
с определенной темой (Хохлова 2016, 704).

Ю. А. Копылов, И. П. Баранова, З. А. Петро-
вич выделяют следующие требования к про-
ведению ФМиДП на уроках в рамках обучения 
в начальной школе:

1) Комплексы подбираются в зависимости 
от вида занятия, его содержания, должны 
быть разнообразны, так как однообразие 
снижает интерес детей к ним, а следова-
тельно, и их результативность.

2) Физкультминутка и динамическая пауза 
проводится на начальном этапе утомле-
ния, на положительном эмоциональном 
фоне, так как более позднее их проведе-
ние не дает желаемого результата.

3) Предпочтение нужно отдавать упражне-
ниям для утомленных групп мышц.

4) Для каждого класса необходимо вырабо-
тать 2–3 условных вербально-поведен-
ческих знака, позволяющих быстрее  
и эффективнее переключать школьников 
в другой режим деятельности (Копылов, 
Баранова, Петрович 2013, 60–61).

Н. А. Рябчукова предлагает следующие тре-
бования к проведению ФМиДП в начальной 
школе:

1) Физкультминутки проводятся на началь-
ном этапе утомления детей (8/13/15-я 
минута урока, в зависимости от возраста, 
вида деятельности, сложности темы изу- 
чения урока, двигательного режима). Для 
младших школьников целесообразнее 
проводить физкультминутки между 15-й 
и 20-й минутами. Все упражнения долж-
ны быть простыми по координации дви-
жений, веселыми, знакомыми и интерес-
ными для детей.

2) Комплексы упражнений должны быть 
разными по форме и содержанию.

3) В физкультминутки включают упражне-
ния на разные группы мышц.

4) Выполняют упражнения от 1,5–2 до 2–4 
минут.

5) Во время проведения физкультминуток 
школьники могут сидеть за партой,  
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стоять у доски, в проходе между партами, 
стоять в кругу, врассыпную, взявшись  
за руки, в колонах, шеренгах (Рябчукова 
2013).

Э. Н. Абрамов считает, что методика про-
ведения ФМиДП включает также определенные 
рекомендации для педагога, который должен:

1) быть в отличном настроении, проводя 
физкультминутки и динамические паузы;

2) обладать педагогическим тактом;
3) уметь хорошо двигаться и образно  

показывать упражнения;
4) уметь сочетать движения с музыкальным 

ритмом;
5) знать терминологию физических упраж-

нений (Абрамов 2007, 24).
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что ФМиДП представляют собой одно из ос-
новных средств для снятия утомления и пере-
ключения внимания во время уроков в началь-
ной школе.

ФМиДП на уроках английского языка 
в начальной школе

Физкультминутки и динамические паузы  
на уроках английского языка (АЯ) имеют свою 
специфику. Ю. Г. Чаплинская предлагает следу-
ющие методические рекомендации по проведе-
нию ФМиДП на уроках английского языка  
в начальной школе:

1) В физкультминутках и динамических 
паузах необходимо задействовать слова, 
которые были выучены не только на те-
кущем, но и на предыдущих уроках.

2) Педагог не должен забывать использовать 
картинки и яркие рисунки. Визуальные 
материалы  — мощный инструмент  
на пути к достижению успеха.

3) Необходимо стараться проводить физ-
культминутки и динамические паузы  
со всей группой детей. Когда есть компа-
ния — учеба всегда веселее!

4) Педагогу необходимо следить за тем, 
чтобы физкультминутка была в виде 
диалога, в котором ребенок младшего 
школьного возраста должен принимать 
активное участие. Не только педагог 
должен петь и говорить, а ему необходи-
мо просить детей повторять и петь самим.

5) Одну и ту же разминку можно проводить 
на протяжении урока два раза, чтобы 
ребенок лучше запомнил новые слова. 
Но необходимо избегать монотонности. 
Занятия английским языком в начальной 

школе должны быть веселыми (Чаплин-
ская 2013).

Необходимо отметить, что физкультминутки 
на уроках английского языка представляют со-
бой не просто этап урока, а еще один способ 
закрепления материала. Прыгая и напевая мо-
тивы любимых песен на английском языке, дети 
забывают об учебе, но, тем не менее, продолжа-
ют учиться. 

В зарубежных пособиях на уроках англий-
ского языка активно используется физическая 
активность, построенная на методе полного 
физического реагирования, — the Total Physical 
Response Approach (TPR). Профессор психоло-
гии Джеймс Ашер (James J. Asher) пришел  
к выводу, что при освоении языка ребенок сна-
чала выполняет команды взрослого, а лишь 
потом начинает говорить на этом языке. Осо-
бенность данного метода заключается в том, 
что усвоение нового лексико-грамматического 
материала происходит через действия, такие 
как жесты, выполнение команд, мини-игры, 
пантомимы, инсценировки. ФМиДП, которые 
включают в себя TPR, имеют много преимуществ. 
Во-первых, они развивают наглядно-образное 
мышление. Во-вторых, дают возможность ис-
пользовать разные формы организации учащих-
ся на уроке: индивидуальную, групповую, фрон-
тальную. В-третьих, такие ФМиДП можно 
применять на любом этапе урока. Но самое 
главное — они помогают запомнить большое 
количество новых лексических единиц, особен-
но при изучении тем “Actions”, “Daily Routine”, 
“My Body”, “Classroom Language”. К тому же 
практически любую песенку или стихотворение 
можно легко инсценировать, применяя данный 
метод (Asher 1969). Мы считаем, что такая фи-
зическая активность не только благоприятно 
влияет на снятие усталости, но и прекрасно 
подходит для совершенствования лексических 
навыков. 

Анализ научно-методической литературы 
показал, что не существует классификации 
ФМиДП, которая бы основывалась на методи-
ке обучения АЯ в начальной школе. Поэтому 
нами была разработана классификация ФМиДП 
для уроков английского языка в начальной 
школе, основанием которой является форми-
рование иноязычных речевых навыков (фоне-
тических, лексических, грамматических).

Мы считаем, что классификация ФМиДП  
на уроках АЯ в начальной школе должна вы-
глядеть следующим образом:

1) ФМиДП для совершенствования фоне-
тических навыков;
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2) ФМиДП для совершенствования лекси-
ческих навыков;

3) ФМиДП для совершенствования грам-
матических навыков (Схема 1).

Таким образом, ФМиДП для совершенство-
вания фонетических навыков проводятся  
в форме артикуляционной и дыхательной  
гимнастики. Работа по развитию основных 
движений органов артикуляционного аппарата  
проводится в форме артикуляционной гимна-
стики, целью которой является выработка 
полноценных движений и определенных по-
ложений артикуляционных органов для пра-
вильного произношения звуков. При отборе 
упражнений для артикуляционной гимнастики 
необходимо соблюдать определенную последо-
вательность: от простых упражнений к более 
сложным, и проводить их в игровой форме. 
Особой популярностью у учителей-практиков 
пользуется сказка о мистере Язычке (Шолпо 
1999). Дыхательная гимнастика необходима 
для снятия напряжения с артикуляционных 
органов и создания благожелательной атмо- 
сферы на уроке. Дыхательные упражнения при-
меняются для восстановления и совершенство-
вания нарушенного дыхания. На уроках 

английского языка в начальной школе дыхатель-
ная гимнастика должна проводиться в игровой 
форме и включать произнесение звуков, что, 
безусловно, будет способствовать улучшению 
работы речевого аппарата (Поповицкая 2010). 
Веселая игра на звукоподражание очень понра-
вится детям. Такие ФМиДП будет целесообраз-
но использовать во время проведения фонети-
ческой зарядки.

ФМиДП для совершенствования лексических 
навыков построены на использовании метода 
полного физического реагирования (TPR), по-
скольку с его помощью можно запомнить боль-
шее количество лексических единиц. Для про-
ведения ФМиДП с TPR можно использовать 
песни, видеофрагменты, инсценировки и мини-
игры. Для того, чтобы размять части тела, 
следует применять следующие формы проведе-
ния ФМиДП: песни, видеофрагменты, стихи  
и дидактические игры. Поскольку аудио, видео 
и стихотворный материал имеют четкий ритм, 
на них легко накладываются движения.  
Для снятия напряжения с мышц рук можно 
воспользоваться такими формами проведения, 
как стихи, чанты (четверостишья, имеющие 
четкий ритм и напоминающие рэп) и песни.  

Схема 1. ФМиДП на уроках английского языка в начальной школе
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Мы считаем, что лучше всего проводить такие 
ФМиДП на этапе активизации ранее изученных 
лексических единиц или на этапе закрепления 
новых ЛЕ. 

ФМиДП для совершенствования граммати-
ческих навыков используются для того, чтобы 
размять части тела и снять напряжение  
с мышц рук. Такие ФМиДП хорошо использовать 
для активизации ранее изученных РО в форме 
песни, видеофрагмента или дидактической игры 
и целесообразно применять на этапе закрепле-
ния нового материала. Это позволит не только 
разработать малоподвижные конечности,  
но и в интересной форме усвоить материл. Для 
снятия напряжения с мышц рук лучше всего 
применять чанты, песни и видеофрагменты. 
Такие формы проведения занимают немного 
времени (2–3 минуты), но очень нравятся уча-
щимся. 

ФМиДП должна соответствовать теме урока, 
тогда она может превратиться в дидактическую 
игру. При этом не нарушается логика урока, за-
крепляются необходимые знания. Так, услышав 
слово, дети делают заранее оговоренное движе-
ние. Например, подпрыгивают, если в слове есть 
непроизносимая буква, и присаживаются, если 
ее нет. Если у учителя есть возможность ис-
пользовать аудио- или видеоматериалы, то не-
пременно нужно воспользоваться ею. Если такой 
возможности нет, то вместе с детьми учителю 
необходимо повторять все движения. Когда дети 
уже будут знать, например, стихотворение, 
можно выбрать одного ребенка из класса, ко-
торый и будет проводить физкультминутку. 

Итак, при проведении ФМиДМ на уроках 
английского языка языковое/речевое действие 
должно сопровождаться музыкальным действи-
ем, игровым действием или сочетанием движе-
ния и игрового действия. ФМиДП должны 
проводиться в сопровождении легко запоми-
нающихся считалок, рифмовок, коротких сти-
хотворений на английском языке. Музыкальное 
сопровождение физкультминуток делает  
их насыщеннее и интереснее, повышает эмоцио- 
нальное состояние учащихся.

В соответствии с предложенной нами клас-
сификацией, рассмотрим ФМиДП, которые 
целесообразно использовать на уроках англий-
ского языка в начальной школе.

ФМиДП для того, чтобы размять части тела, 
требуют много движений, а младшие школьни-
ки не представляют своей жизни без движения. 
Такие ФМиДП могут стать идеальным решени-
ем для учителя английского языка в начальной 
школе, если учащиеся чувствуют усталость и их 

работоспособность снижена. Физкультминутки 
должны быть построены так, чтобы учитель сам 
демонстрировал действие, а учащиеся их по-
вторяли. Целесообразно использование видео-
материалов, где в качестве инструкторов пред-
ставлены веселые герои или животные. 
Примерами таких ФМиДП по теме “My Body” 
(первый год обучения) могут быть: 1) “Hands 
Up! Hands Down!”; 2) “Hands On Your Hips, Hands 
On Your Knees”; 3) “Hands Up, Clap, Clap!”;  
4) “The Hokey Pokey”.

Младшие школьники много пишут и читают, 
поэтому мы считаем необходимыми проведение 
физкультминуток для глаз. При изучении темы 
“ABC” учитель может написать на доске опре-
деленную букву, например «L», и попросить 
детей изобразить ее глазами. Изображение 
буквы «S» является хорошим примером физ-
культминутки для глаз. Учитель может попросить 
учеников назвать слово на английском языке, 
которое начинается с буквы «S». Чтобы разжечь 
азарт, можно поиграть: кто назовет больше слов  
на английском языке, которые начинаются  
с буквы «S». Младшие школьники будут ста-
раться назвать как можно больше слов, ведь 
каждый хочет быть лучше другого, что позволит 
расширить словарный запас учащихся (Чаплин-
ская 2013).

Физкультминутка для снятия напряжения  
с мышц пальцев рук. Пальчиковые игры раз-
вивают мелкую моторику. Благодаря таким 
играм, как “Five Little Gentlemen Go For A Walk”, 
“Peter-Pointer”, “Daddy-Finger, Mummy-Finger”, 
младшие школьники получают разнообразные 
сенсорные впечатления, у них развивается вни-
мательность и способность сосредотачиваться.

Подвижные мини-игры — одна из самых 
увлекательных форм проведения ФМиДП, так 
как учащиеся начальной школы активно при-
нимают участие в ней. Учителю необходимо 
сочетать подвижную мини-игру с темой урока. 
Например, при изучении темы “Numbers: 1–20” 
во время проведения ФМиДП учитель может 
предложить учащимся отбивать мяч от пола, 
считая количество ударов на английском языке. 
Выигрывает тот, кто сделает 20 ударов и пра-
вильно посчитает по-английски. 

Дидактические игры прекрасно подходят для 
изучения английского языка, их можно прово-
дить на разных этапах урока. Примерами ди-
дактических игр на английском языке могут 
служить игры “What’s Missing?”, “Find The Object”, 
“Can You See A Rabbit?”.

На уроках английского языка учителя  
часто используют ФМиДП, построенные  
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на стихотворном материале. Стихотворный 
материал включает в себя: рифмовки, стихот-
ворения, загадки, чанты и считалки. При под-
боре такого материала важно учитывать, что 
текст должен соответствовать изученному ма-
териалу и включать уже знакомые ребенку РО 
и ЛЕ.

Рассмотрим серию ФМиДП по теме “Animals” 
для 2 класса (первый год изучения английского 
языка). 

Серия 1: направленная на совершенствова-
ние фонетических навыков.

Этап урока: фонетическая зарядка.
Форма организации учащихся: фронтальная. 
Примеры ФМиДП:
1. Звукоподражательный рассказ “The Hedge-

hog”: “Once the hedgehog is going out for a walk: 
[f-f-f ]. The wind is blowing: [u-u-u-u]. It starts to 
rain: [t-t-t-t]. The hedgehog is frightened and 
screamed: [a:-a:-a:-a:-a:]. At home, the hedgehog 
is happy: [h-h-h-h]”. 

2. Звукоподражательная игра “Animal Sounds”. 
Для проведения звукоподражательной игры 
учителю необходимо заранее подготовить кар-
точки с изображением животных. Учитель  
показывает детям карточки, а задача детей — 
воспроизвести звук данного животного.  
В процессе игры можно изменять громкость 
голоса. 

3. Игра “The Elephant” для снятия мышечных 
зажимов. Ученики представляют себя в роли 
слонят. Ученики делают глубокий вдох, а на вы-
дохе произносят звук [w-w-w]. Важно акценти-
ровать внимание детей на правильной артику-
ляции звука.

Серия 2: направленная на совершенствова-
ние лексических навыков.

Этап урока: первичное закрепление лекси-
ческого материала.

Форма организации учащихся: фронтальная.
Примеры ФМиДП: 
1. TPR “Show The Animal” — учитель произ-

носит слово, обозначающее изученное животное, 
задача учеников — изобразить данное животное. 
ФМиДП направлена на то, чтобы размять части 
тела.

2. TPR “Clap, If You Like This Animal” — учи-
тель произносит слово, обозначающее животное, 
если ученику нравится животное, то он хлопает 
в ладоши. ФМиДП направлена на снятие на-
пряжения с мышц рук.

3. Видеофрагменты: “I Have A Pet”, “Let’s Go 
To The Zoo”, “Wild Animals Song” представлены 
на сайте https://supersimple.com/super-simple-
songs/. Направлены на то, чтобы размять части 
тела.

Этап урока: активизация ранее изученный 
лексических единиц.

Форма организации учащихся: индивиду-
альная, в мини-группах.

Примеры ФМиДП:
1. Мини-игра “Magic Animal Footprints”. Дан-

ная игра носит соревновательный характер. 
Учитель достает заранее подготовленные вы-
резки со следами животных, ученики должны 
пройти по этим следам, угадать животное  
и назвать его по-английски. Направлена на то, 
чтобы размять части тела.

2. Игра “Animal Sounds: Who’s Making That 
Noise?” — дети слушают звук животного, угады-
вают его и называют по-английски. Побеждает 
та команда, которая угадает больше звуков. 
Готовая нарезка звуков животных представлена 
на сайте https://learnenglishkids.britishcouncil.
org. Направлена на снятие напряжения с мышц.

3. Игра “Guess The Animal or Animal Riddles” 
— учитель описывает животное. Задача учени-
ков — угадать, назвать по-английски и изобра-
зить животное. Направлена на то, чтобы размять 
части тела.

4. Инсценировка “Magic Animals” — каждый 
ученик показывает какое-то животное, другие 
пытаются угадать. Направлена на то, чтобы раз-
мять части тела.

Серия 3: направленная на совершенствова-
ние грамматических навыков.

Этап урока: первичное закрепление грам-
матического материала, РО “I can…”.

Форма организации учащихся: фронтальная, 
индивидуальная.

Примеры ФМиДП:
1. Видеофрагмент “What Can You Do?” пред-

ставлен на сайте http://www.dreamenglish.com/. 
Ученики повторяют действия за инструктором. 
Данная ФМиДП направлена на то, чтобы раз-
мять части тела.

2. Видеофрагмент “I Сan Run” представлен 
на сайте http://learnenglishkids.britishcouncil.org/, 
направлен на снятие напряжения с мышц. 

3. Видеофрагмент “Yes, I Can” — сайт https://
supersimple.com/, направлен на снятие напря-
жения с мышц.

4. Чанты “I Сan Jump”, “It’s A Bird. It Can Sing” 
представлены на сайте http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/. Ученики проговаривают чан-
ты, хлопая в ладоши. ФМиДП направлена  
на снятие напряжения с мышц рук.

5. Игра “Do The Action, If You Can”. Учитель 
выдает каждому ребенку карточку с изображе-
нием животного, после этого говорит предло-
жение “I can swim”. Ученик, чье животное соот-
ветствует данному условию, выполняет действие. 

https://supersimple.com/super-simple-songs/
https://supersimple.com/super-simple-songs/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org
http://www.dreamenglish.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://supersimple.com/
https://supersimple.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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ФМиДП направлена на то, чтобы размять части 
тела.

Этап урока: активизация грамматического 
материала, РО “I can…”.

Форма организации учащихся: фронтальная, 
индивидуальная, в подгруппах.

Примеры ФМиДП:
1. Дидактическая игра “I Can Do This”. Учитель 

заранее подготавливает карточки с животными 
и действиями. Учащихся необходимо разделить 
на две команды. Участник первой команды вы-
таскивает две карточки и показывает животное/
действие, участники второй команды отгады-
вают и строят высказывание по РО, например, 
“A cat can swim”. Затем карточки вытягивает 
участник второй команды, а участники первой 
команды отгадывают. Направлена на снятие 
напряжения.

2. Игра “I Can. I Can’t”. Для проведения данной 
игры необходимо заранее подготовить карточ-
ки с изображением действий. Карточки в крас-
ной рамке — can’t, зеленой рамке — can. Учитель 
раздает карточки, кидает ученику мяч, тот 
строит высказывание исходя из цвета своей 
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карточки. Направлена на снятие напряжения  
и на то, чтобы размять мышцы рук. 

Выводы
Использование ФМиДП является необходи-

мым условием работы с детьми младшего школь-
ного возраста, так как они дают возможность 
детям отдохнуть от напряженной деятельности 
во время урока, расслабить мышцы и с новыми 
силами вернуться к усвоению знаний.

ФМиДП помогают предупредить, снять ум-
ственное утомление у младших школьников,  
а также очень действенны при изучении англий-
ского языка в начальной школе. Использование 
грамотно подобранных физкультминуток  
и динамических пауз дает возможность учителю 
переключить внимание детей младшего школь-
ного возраста на другой вид деятельности, что 
положительно сказывается на скорости усвоения 
нового материала на уроке английского языка. 
При использовании ФМиДП необходимо учи-
тывать возраст детей, этап урока, форму орга-
низации детей и тему урока. 
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Исполнительные функции — это комплекс 
регуляторных процессов, связанных с целена-
правленным управлением изменением поведе-
ния (Luna, Marek, Larsen et al. 2015). Это про-
цессы самого высокого порядка регуляции, 
которые включают контроль внимания и адек-
ватные ответы на стимулы, устойчивость  
к интерференции и отсроченному подкреплению 
(Diamond 2013). В английском переводе этот 
термин звучит как executive functions. Сейчас 
принято называть их исполнительными функ-
циями, но когда их описывал А. Р. Лурия (Luria 
1961; Nikolaeva 2015) в связи с анализом работы 

лобных долей, то называл их регуляторными 
функциями. Это различие обусловлено в том 
числе и культурной традицией: в русском языке 
тот, кто руководит, — не исполняет. А тот, кто 
исполняет, — не руководит. В американской 
традиции руководитель в значительной мере 
исполняет собственные управленческие решения.

Считается, что исполнительные функции 
появляются в детстве, и их исполнение ухудша-
ется в процессе старения (Fiske, Holmboe 2019).

Один из важнейших вопросов, встающих при 
анализе исполнительных функций, — насколь-
ко рано они формируются? Ответ на этот вопрос 
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в значительной мере может предопределить 
специфику образовательного процесса дома  
и в дошкольном учреждении. Считается, что  
от эффективности этих функций зависят ака-
демические достижения в школе (Blair et al. 2007; 
Eisenberg et al. 2009), социальной жизни. Напро-
тив, при серьезных заболеваниях — аутизме  
и синдроме дефицита внимания и гиперактив-
ности — наблюдается их ухудшение (Rommelse, 
Geurts, Franke et al. 2011). 

Большинством исследователей достигнут 
консенсус, что исполнительные функции вклю-
чают когнитивную гибкость, тормозный контроль 
и рабочую память (Zelazo 2015). Когнитивная 
гибкость представляет собой способность под-
ходить к проблеме с разных сторон, быстро 
сменять стратегии при переходе от одной за-
дачи к другой. Рабочая память является когни-
тивным процессом, который включает запо-
минание информации на разных этапах решения 
задачи и хранение этой информации на про-
тяжении времени, пока задача не будет решена. 
Тормозный контроль представляет собой игно-
рирование нерелевантных стимулов, умение 
ждать, прекращение импульсивных действий. 
Все компоненты исполнительных функций 
действуют совместно в процессе достижения 
той или иной цели. 

Часть исследователей делят исполнительные 
функции на «горячие» («hot») и «холодные» 
(«cool») (Peterson, Welsh 2014). К горячим ис-
полнительным функциям относят мотивиро-
ванные значимые исполнительные функции.  
За них отвечают более вентральные и медиаль-
ные части префронтальной коры, то есть часть, 
связанная с мезолимбической системой под-
крепления (миндалина и стриатум). Сюда от-
носят задачи, в которых ребенку нужно отка-
заться от непосредственного вознаграждения 
сейчас и выбрать более отдаленное вознаграж-
дение (Noël, Brevers, Bechara 2013). Горячие 
исполнительные функции активно включают 
эмоциональную регуляцию.

Холодные исполнительные функции пред-
ставлены задачами, которые даются вне кон-
текста, и при их решении в большей мере уча-
ствуют латеральные участки префронтальной 
коры (Bauer, Zelazo 2014). Считается, что раз-
витие этих вариантов исполнительных функций 
происходит независимо, но у них есть единая 
цель — адаптировать поведение ребенка к тем 
условиям, в которых он живет (Friedman,  
Miyake 2017).

В одной из самых первых работ, посвященных 
теме раннего созревания исполнительных  
функций (Diamond 2002), были не столько от-
веты, сколько вопросы, на которые нужно было 

ответить, чтобы понять, что происходит в моз-
ге младенца в процессе развития и созревания.

Существуют разные модели, объясняющие 
взаимодействие компонентов исполнительных 
функций. Для взрослых Н. П. Фридман и А. Мий-
яки (Miyake, Friedman 2012) сначала была пред-
ложена модель единства-и-разнообразия (unity-
yet-diversity). Позднее эти авторы заменили  
ее на иерархическую модель, в которой тормоз-
ный контроль был фактором, объединяющим 
все функции (Friedman, Miyake 2017), а каждая 
отдельная функция имела свой фактор. Однако 
исследователи, работающие с дошкольниками, 
полагают, что все параметры исполнительных 
функций более связаны в этом возрасте  
по сравнению с ситуацией во взрослом  
состоянии (Brydges, Fox, Reid, Anderson 2014;  
McKenna, Rushe, Woodcock 2017). Позднее ме-
таанализ данных результатов по функциональ-
ной ядерно-магнитно-резонансной томографии 
(фЯМР-томографии) позволил сделать предпо-
ложение о том, что по мере развития проис-
ходит существенное изменение в структуре 
исполнительных функций: они развиваются от 
более целостной их представленности в единой 
структуре к более дифференцированному функ-
ционированию. Это привело к возникновению 
модели развития в настоящее время (McKenna, 
Rushe, Woodcock 2017). 

Очевидно, что горячие и холодные исполни-
тельные функции работают совместно при ре-
шении реальных проблем, когда необходима 
осознанная, напряженная саморегуляция коры. 
В зависимости от задачи и включенности мо-
тивации в большей мере работает то одна,  
то другая (Zelazo, Carlson 2012). Показано,  
что уже в трехлетнем возрасте можно обнару-
жить оба типа исполнительных функций  
(Hongwanishkul et al. 2005).

Тестирование исполнительных 
функций у детей до трех лет

Одна из наиболее принятых задач состоит  
в следующем. На дисплее компьютера ребенку 
предъявляют 2 коробки. На одной нарисован 
зеленый кролик, на другой — розовая свинка. 
Затем ребенку показывают карточку с зеленой 
свинкой или розовым кроликом. Сначала ре-
бенка просят распределить карточку по цвету: 
зеленые объекты положить в коробку с зеленым 
объектом, розовые — с розовым. Он перетаски-
вает пальцем карточку по сенсорному экрану  
в нужную коробку. Ребенку предъявляют 5 карт 
с таким заданием. Затем ему предлагается  
сортировать предметы по форме: все кролики 
идут в одну коробку, все свинки — в другую. 



332 DOI: 10.33910/2687-0223-2019-1-4-330-337 

Исполнительные функции в раннем детстве

Многие нормативно развивающиеся дети  
не могут поменять стратегию и продолжают 
распределять объекты по цвету, а не по форме. 
Более того, они делают это, несмотря на требо-
вание экспериментатора и понимание этих 
требований. Это и есть отражение разрыва 
между пониманием и исполнением в этом воз-
расте (Zelazo 2015).

Одним из первых задачу с отставленным 
ответом впервые предложил С. Ф. Якобсен  
(Jacobsen 1935) для работы с обезьянами. Суще-
ственно позднее для маленьких детей Пиаже 
предложил задачу А-не-Б (the A-not-B task) 
(Piaget 1954). И тогда, и сейчас эту задачу при-
меняют для оценки функционального состояния 
префронтальной коры.

В этой задаче небольшую игрушку кладут  
в одну из двух коробок, расположенных перед 
ребенком. Он видит, как экспериментатор кла-
дет игрушку. После небольшого отставления 
ребенку предлагается найти игрушку. Сначала 
игрушку регулярно кладут в коробку A. Когда 
ребенок обучается успешно находить игрушку 
в этой коробке, ее прячут в коробку Б. Многие 
дети делают ошибку, продолжая искать игруш-
ку в коробке А, хотя видят, как экспериментатор 
клал ее в коробку Б. В задаче можно варьировать 
время отставления, что сейчас называют от-
дельным тестом — тестом с отставлением  
(Diamond 2002). 

Структуры мозга, включенные  
в работу компонентов 

исполнительных функций у младенцев
Исследование мозга очень маленьких детей 

имеет множество ограничений, поэтому ученые 
чаще всего используют неинвазивные методы, 
которые не ограничивают ребенка в активности, 
но позволяют получить некоторое количество 
безартефактных записей. К таким методам сей-
час относится функциональная инфракрасная 
спектроскопия (fNIRS). Применяя этот метод, 
удалось показать (Baird, Kagan, Gaudette et al. 
2002), что в задачах, направленных на оценку 
эффективности рабочей памяти у 5–12-месяч-
ных младенцев, была выявлена активность 
дорзолатеральной префронтальной коры.  
Использование той же методики, но другими 
авторами, привело к расширению объема об-
ластей, связанных с рабочей памятью у младен-
цев (Wilcox, Biondi 2016). Было обнаружено, что 
при участии младенцев 3–12 месяцев в задачах, 
направленных на изучение уровня сформиро-
ванности рабочей памяти, снижается активность 
задней височной коры и не меняется активность 
в зрительной коре. Возникло предположение, 

что снижение активности отражает специали-
зацию зрительной рабочей памяти во второй 
половине первого года жизни.

Было выявлено (Bell 2012), что успешное 
решение задачи А-не-Б в 8 месяцев связано  
с активацией фронто-париетальной коры. Уже 
в 3–7 лет удалось показать большой вклад ла-
теральной префронтальной коры (Perlman, 
Huppert, Luna 2016). При этом точность и ско-
рость ответов улучшались с возрастом,  
и на нейрональном уровне это соответствовало 
усилению активации дорсолатеральной пре-
фронтальной коры. Более того, чем больше было 
отставление, тем выше была активация лате-
ральной префронтальной коры. 

Х. Уллман с соавторами (Ullman, Almeida, 
Klingberg 2014) удалось доказать, что активация 
латеральной префронтальной коры в 6 лет яв-
ляется индикатором эффективности рабочей 
памяти в этом возрасте, но не могло предсказать 
будущие показатели рабочей памяти. А будущие 
показатели рабочей памяти коррелировали  
с активацией базальных ганглиев и таламуса.  
В работе Е. А. Кроун (Crone, Wendelken, Donohue 
et al. 2006) фЯМР-томография позволила до-
казать, что и у взрослых, и у детей в задачах, 
направленных на оценку объема рабочей памя-
ти, активировалась вентролатеральная пре-
фронтальная кора, причем у детей не активи-
ровалась правая дорсолатеральная кора  
и билатерально верхняя париетальная кора.  
Е. Смит с соавторами, обследуя 4–7-летних 
детей (Smith, Anderson, Thurm et al. 2017), об-
наружили, что правая нижняя лобная извилина 
и орбитофронтальная кора могли включаться 
в работу непространственной рабочей памяти. 

Таким образом, лобная и париетальная кора 
идентифицированы как центральные нейро-
нальные субстраты рабочей памяти в младен-
честве. В нее включены и субкортикальные 
структуры (Alcauter, Lin, Smith et al. 2014; Ullman, 
Almeida, Klingberg 2014). При этом стоит пом-
нить, что коннективность между лобной и па-
риетальной корой и сеть, которую они форми-
руют, крайне важна для развития рабочей 
памяти, но эти сети пока недостаточно созрели.

Тормозный контроль
Тормозный контроль представляет собой 

процесс прекращения или предотвращения 
автоматического или запрограммированного 
действия, чтобы изменить или перенаправить 
действие. Поведенческие проявления тормоз-
ного контроля обнаруживаются в конце перво-
го года жизни (Diamond, Barnett, Thomas, Munro 
2007; Garon, Bryson, Smith 2008). При этом  
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исследователи (Holmboe, Bonneville-Roussy, 
Csibra, Johnson 2018) полагают, что первые фор-
мы тормозного контроля и контроля внимания 
(Courage, Reynolds, Richards 2006) демонстри-
руются уже в 6 месяцев. Затем выполнение этих 
функций существенно улучшается в период 
младенчества и в раннем детстве (Friedman, 
Miyake, Robinson, Hewitt 2011; Garon, Smith, 
Bryson 2014). Стабильное проявление этих 
функций наблюдается в среднем детстве (Best, 
Miller 2010). Взрослого уровня тормозный кон-
троль достигает в подростковом возрасте  
(van den Wildenberg, van der Molen 2004).

За тормозный контроль отвечает дорзолате-
ральная префронтальная кора и стриатум.  
И активация этой области коры уменьшается 
по мере развития (Durston, Davidson, Tottenham 
et al. 2006). 

Используя функциональную инфракрасную 
спектроскопию (Mehnert, Akhrif, Telkemeyer  
et al. 2013), исследователи сравнивали структу-
ры, включенные в задачи Go/No-Go, у детей  
4–6 лет и взрослых. Оказалось, что у взрослых 
активировались правые лобная и париетальная 
области в задаче No-Go, а у детей эта активация 
была и в задаче Go, и No-Go. Возможно, это 
свидетельствует о высоких требованиях к тор-
можению у маленьких детей. У детей в No-Go 
задаче наблюдается еще большая активация по 
сравнению с задачей Go. Также используя функ-
циональную инфракрасную спектроскопию, 
исследователи (Moriguchi, Shinohara 2019) пред-
ложили 3–4-летним детям задачу, в которой 
тормозный контроль сопровождался эмоциями. 
Это была задача «Less Is More», то есть «Мень-
ше есть больше». Ребенок получал большее 
внешнее вознаграждение, если выбирал для себя 
меньшее вознаграждение. Была обнаружена 
более выраженная активация правой нижней 
лобной коры, когда дети пытались получить 
большее вознаграждение, реально выбирая 
меньшее. 

Группа авторов (Aron, Robbins, Poldrack 2014) 
предположили, что когда происходит торможе-
ние моторного ответа, правая нижняя лобная 
кора посылает в субталамическое ядро базаль-
ных ганглиев сигнал о подавлении таламокор-
тикального ответа и таким образом предотвра-
щает появление моторного ответа. Многие 
исследователи включали в сеть «лобная кора — 
базальные ганглии» нижнюю правую лобную 
область в формировании тормозного контроля 
(Moriguchi, Shinohara 2019; Smith, Anderson, 
Thurm et al. 2017). Стоит упомянуть, что специа- 
лизация правой нижней лобной извилины как 
ключевого субстрата тормозного контроля воз-
никает в онтогенезе относительно поздно:  

в дошкольном детстве и подростковом возрас-
те (Durston, Davidson, Tottenham et al. 2006).  
При этом результаты противоречивы, и неко-
торые исследователи наблюдали активацию  
в левой нижней лобной извилине или билате-
рально (Rubia, Smith, Taylor, Brammer 2007). 

Когнитивная гибкость 
Считается, что когнитивная гибкость также 

зависит от префрональной коры (Miyake, Fried-
man 2012).

Развитие префронтальной коры
Префронтальная кора является основной 

структурой, предопределяющей развитие ис-
полнительных функций (Aron, Robbins, Poldrack 
2014; Perlman, Huppert, Luna 2016). При этом 
данная область, возникшая позднее других  
в эволюции, позднее и созревает в онтогенезе 
(практически к 20 годам) (Casey, Galvan, Hare 
2005). Это созревание соответствует развитию 
когнитивных способностей ребенка (Bathelt, 
Gathercole, Butterfield, Astle 2017; Bathelt,  
Gathercole, Butterfield et al. 2018). Увеличение 
объема префронтальной коры, активный синап-
тогенез, разрастание дендритов, формирование 
связей с другими регионами коры сопровожда-
ется облегчением переработки когнитивной 
информации.

Увеличение числа дендритов в III слое  
префронтальной коры происходит между  
6 и 12 месяцами жизни ребенка (Koenderink, 
Uylings, Mrzljak 1994), а пик синаптогенеза  
в средней лобной извилине приходится на 
12–18 месяцы (Huttenlocher, Dabholkar 1997). 
Синаптогенез особенно активен в первые 10 лет 
жизни ребенка (Glantz, Gilmore, Hamer et al. 
2007).

С помощью позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ) обнаружена активность в этой 
области в 6–8 месяцев, которая нарастала  
до 3–4 лет, тогда как в соматосенсорной коре 
активность обнаружена с момента рождения 
(Chugani, Phelps, Mazziotta 1987). M. A. Фран-
цечини с соавторами (Franceschini, Thaker, Theme-
lis et al. 2007) с помощью функциональной  
инфракрасной спектроскопии обнаружил на-
растание употребления кислорода в лобной 
области линейно с момента рождения до до-
стижения плато примерно в 8–9 месяцев, тогда 
как в окципитальной, париетальной и височной 
коре экспоненциальный рост отмечался только 
в первые два с половиной месяца жизни.

Показано, что миелинизация подкорковых 
структур происходит ранее, чем миелинизация 
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префронтальной коры (Kinney, Brody, Kloman, 
Gilles 1988). Так, центральный тегментальный 
тракт полностью созревает к 9-недельному воз-
расту, тогда как фронтальный полюс полностью 
миелинизируется к 24 месяцам. С. С. Деони  
с соавторами (Deoni, Mercure, Blasi et al. 2011)  
с помощью ЯМР-томографии выявил, что  
мозжечок, мост и внутренняя капсула миели-
низируются первыми, окципитальные и парие-
тальные области коры — в возрасте около  
4–6 месяцев, лобные и височные доли миели-
низируются последними, в 6–8 месяцев.  
На основе гистологических исследований до-
казано, что лобная кора головного мозга чело-
века является целевой областью миграции 
зрелых нейронов в первые несколько постна-
тальных месяцев. Это особенно интересно, 
поскольку основная миграция закончилась еще 
до рождения ребенка, что свидетельствует  
об особом пути развития этой области. Н. Санай 
с соавторами (Sanai, Nguyen, Ihrie et al. 2011) 
показали, что мигрируют не только молодые 
нейроны в обонятельную луковицу после рож-
дения, но есть отдельный поток — медиальный 
поток миграции, который включает миграцию  
в вентро-медиальную префронтальную кору  
до 4 месяцев от момента рождения ребенка.

В свою очередь, М. Ф. Пэридес с соавторами 
(Paredes, James, Gil-Perotin et al. 2016) открыл 
более интенсивный поток миграции нейронов, 
который они назвали аркой. Это плотный слой 
молодых нейронов, примыкающих к передней 
стенке бокового желудочка. Многие из этих 
нейронов достигают префронтальной коры  
в ранний постанатальный период (заканчива- 
ющийся к 3 месяцам), при этом в них развива-
ются тормозные интернейроны.

Хотя последствия такой миграции не из-
вестны, М. Ф. Пэридес с соавторами (Paredes, 
James, Gil-Perotin et al. 2016) предположили, что 
тормозные характеристики этих новых интер-
нейронов могут играть важную роль в ранней 
пластичности и созревании префронтальной 
коры.

Несмотря на столь активные процессы  
в префронтальной коре, связанные с синапто-
генезом, метаболизмом, миелинизацией и ми-
грацией, развитие коры будет продолжаться еще 
долго за пределами раннего детства. Исследо-
вания с помощью ЯМР-томографии показыва-
ют, что толщина коры и ее объем развиваются  
по траектории, соответствующей структуре 
перевернутой буквы «U», резко возрастая  
в детстве, а потом в ранней юности снижая 
активность (Shaw, Kabani, Lerch et al. 2008; Tamnes, 
Walhovd, Grydeland et al. 2013). Известно, что 
это снижение не начинается в префронтальной 

коре до позднего подросткового возраста, тог-
да как другие кортикальные области демонстри-
руют редукцию серого вещества еще в раннем 
подростковом возрасте (Gogtay, Giedd, Lusk  
et al. 2004). Подобная перевернутая U-образная 
зависимость выявлена и для объема префрон-
тальной коры на протяжении развития, что 
показано в исследовании Ш. Канемура с соав-
торами (Kanemura, Aihara, Aoki et al. 2003),  
которые использовали структурную ЯМР-
томографию для оценки объема префронтальной 
коры с младенчества до подросткового возрас-
та. Постоянное увеличение объема префрон-
тальной коры обнаружено между 5 и 8 годами, 
потом выявлен резкий рост с 8 до 14 лет  
и снижение в ранней молодости.

Поведенческие корреляты развития 
префронтальной коры

Показано, что структурная интегрирован-
ность мозолистого тела и трактов белого веще-
ства, которые связывают префронтальную об-
ласть с другими регионами в младенчестве, 
позволяют предсказать эффективность испол-
нительных функций в позднем детстве (Ghas-
sabian, Herba, Roza et al. 2013; Woodward, Clark, 
Pritchard et al. 2011). Выявлено сочетание  
(Koenderink, Uylings, Mrzljak 1994) периода ин-
тенсивного роста дендритов в дорсолатеральной 
области префронтальной коры с возраста  
7,5 месяцев до 12 месяцев с периодом резкого 
улучшения выполнения задач типа А-не-Б, что 
сопровождается существенным улучшением  
исполнительных функций во второй части 
первого года жизни (Diamond 2002). Тормозный 
контроль улучшается уже после первых 6 меся-
цев (Holmboe, Bonneville-Roussy, Csibra, Johnson 
2018). Это согласуется с данными С. С. Диони 
с соавторами (Deoni, Mercure, Blasi et al. 2011), 
которые с помощью ЯМР-томографии показали 
усиление миелинизации в лобных областях  
в возрасте с 6 до 8 месяцев у младенцев.  
Исследователи предположили, что миелиниза-
ция позволяет быстро синхронизировать ин-
формационную переработку, которая необхо-
дима многим когнитивным функциям, включая  
и исполнительные. К сожалению, для совсем 
маленьких детей трудно предложить задачи, 
соответствующие возрасту (Anderson, Reidy 
2012; Holmboe, Bonneville-Roussy, Csibra, Johnson 
2018). 

С. К. Тэмнес с соавторами (Tamnes, Østby, 
Walhovd et al. 2010) применили структурную 
ЯМР-томографию для оценки толщины коры  
у детей 8–19 лет, которые выполняли задачи  
для оценки исполнительных функций.  
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Обнаружено, что независимо от возраста детей 
задачи, направленные на оценку когнитивной 
гибкости, связаны с толщиной коры в парие-
тальных и лобных областях, включая левую 
лобную извилину, тогда как тормозный контроль 
ассоциировался с окципитальными и парие-
тальными областями. В продолжение своих 
исследований С. К. Тэмнес с соавторами (Tamnes, 
Walhovd, Grydeland et al. 2013) нашли, что улуч-
шение рабочей памяти в течение 2-летнего 
лонгитюда было связано с редукцией корти-
кального объема в латеральной префронтальной 
коре и задней париетальной области. Они  
предположили, что структурное созревание 
лобно-париетальной области прямо связано  

с развитием рабочей памяти, при этом процес-
сы миелинизации и увеличения синапсов у под-
ростков опосредуют изменение объема и уси-
ление специализации и эффективности пере-
работки в лобно-париетальной сети, что ведет 
к улучшению выполнения исполнительных 
функций в среднем детстве и подростковом 
периоде.

Итак, исследования последних лет расшири-
ли представление о роли префронтальной коры 
в формировании исполнительных функций  
и существенно снизили возраст детей, при ко-
тором происходит формирование исполнитель-
ных функций.
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