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Аннотация. В статье предпринята попытка исследования феномена 
«удовлетворенность жизнью». Осуществлен сравнительный анализ понятий 
«благополучие», «субъективное благополучие» и «удовлетворенность 
жизнью». «Удовлетворенность жизнью» является основным когнитивным 
компонентом личного благополучия и рассматривается как осознанная 
оценка своей жизни в целом. Исследования показали, что удовлетворенность 
жизнью наиболее близка к личному благополучию, поскольку чаще всего 
участники исследования используют его в качестве синонима. Всеобщая 
удовлетворенность жизнью также тесно связана с удовлетворенностью  
в субъективно важных сферах жизни, среди которых дружба, семья, условия 
труда, экономический статус, социальный статус, а также самооценка 
(Аргайл 2003).
Концепция удовлетворенности жизнью во многих случаях определяется 
с помощью моделей и определения личного благополучия, поэтому  
в данной работе представляется обзор моделей субъективного благополучия, 
удовлетворенности жизнью или счастья различных авторов, связанных 
с этой концепцией. Они разделены по количеству основных компонентов 
на одномерные, двухмерные и многомерные теории (Фомина 2016). 
Одномерные теории субъективного благополучия основаны на аспекте, 
посредством которого авторы объясняют принцип благополучия.  
В случае двухмерной теории авторы предполагают, что только два 
основных компонента составляют структуру благополучия. Многомерные 
модели включают большее количество аспектов, связанных с возникающим 
ощущением благополучия. Сделан акцент на том, что оценка индивидуумом 
собственной жизни — это основной показатель удовлетворенности 
жизнью. Показано, что понятия «благополучие», «субъективное 
благополучие», «удовлетворенность жизнью» включают в себя  
оказывающие взаимное влияние друг на друга объективные и субъективные  
компоненты. Понятие «удовлетворенность жизнью», находясь в тесной  
взаимосвязи с понятиями «благополучие» и «субъективное благополучие», 
не тождественно ни одному из них. Согласно Л. И. Галиахметовой, оно 
характеризуется устойчивостью, стабильностью, комплексностью, 
системностью и в тоже время охватывает относительно самостоятельные 
явления.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, психологическое благополучие, 
счастье, субъективное благополучие.
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Abstract. The article attempts to study the phenomenon of “life satisfaction”. 
It offers a comparative analysis of such concepts as “well-being”, “subjective 
well-being” and “life satisfaction”. Life satisfaction is the main cognitive 
component of personal well-being and is seen as a conscious assessment  
of one’s life. The research has shown that life satisfaction is closely associated 
with personal well-being, since this term is most often used by the study 
participants as a synonym of life satisfaction. Overall life satisfaction is also 
closely related to satisfaction in subjectively important areas of life, including 
friends, family, job and career, economic status, social status, and self-esteem 
(Argyle 2003).
The concept of “life satisfaction” is often defined using the models and 
definitions of personal well-being, so this paper provides an overview of the 
models of subjective well-being, life satisfaction, and happiness from the 
researchers working in this field. These models, depending on the number of 
key components they include, may be one-dimensional, two-dimensional, or 
multidimensional (Fomina 2016). One-dimensional theories of subjective 
well-being focus on one single principle that underpins well-being. In the 
case of two-dimensional theories, the authors assume that the structure of 
well-being comprises two basic components. Multidimensional models include 
more aspects related to the resulting sense of well-being. The emphasis is 
placed on the fact that an individual’s assessment of their own life is the main 
indicator of life satisfaction. It is shown that the concepts of “well-being”, 
“subjective well-being” and “life satisfaction” include interacting objective 
and subjective components. The concept of “life satisfaction”, being closely 
related to the concepts of “well-being” and “subjective well-being”, is not 
identical to any of them. According to L. I. Galiakhmetova, despite covering 
relatively independent phenomena, the concept of “life satisfaction” is 
characterized by stability, complexity, and consistency.

Keywords: life satisfaction, psychological well-being, happiness, subjective 
well-being. 

A study of the phenomenon of “life satisfaction”
V. S. Merenkova1, O. E. Solodkova2

1 Bunin Yelets State University, 28 Kommunarov Str., Yelets 399770, Russia
2 Independent researcher, Lipetsk, Russia

Введение
В последнее десятилетие проблема исследо-

вания такого феномена, как факторы удовлет-
воренностью жизнью у людей разных возрастов, 
оказывается интересной не только психологам 
в своем теоретическом аспекте, но и политикам, 
экономистам, философам, педагогам, социоло-
гам в прикладном значении. Состояние лю- 
бой личности определяется психологической  
и эмоциональной стабильностью, уравновешен-
ностью, стрессоустойчивостью, одним словом, 
гармонией с самим собой, окружающим миром, 
вследствие чего перед исследователями встает 
вопрос: как реализовать данный конструкт лич-
ности с целью удовлетворенности жизнью.

Удовлетворенность жизнью — это не цель, 
это постоянная особенность и инструмент для 
реализации настоящих моментов того, что мы 
называем человеческой жизнью (Бодалёв 1998).

Удовлетворенность жизнью — это то, о чем 
каждый человек имеет свои собственные мысли, 
идеи, понимание и ощущения. Этот термин 
встречается в разных источниках, в том числе 
и в сочинениях древнегреческих философов 
Аристиппа (гедонистический подход) и Аристо-
теля (эвдемонисти ческий подход). Термин «са-
моудовлетворенность» ввел в научный оборот 
Демокрит, который первым сделал акцент на 
роль самой личности в понимании и ощущении 
счастья, на удовлетворенность жизнью как 
внешний фактор.

Понятие «удовлетворенность жизнью» так-
же появляется в современных профессиональ-
ных психологических, социологических, антро-
пологических, экономических исследованиях. 
Относительно четко этот термин определен  
в психологической экспериментальной работе, 
но его точное определение отличается от быто-
вого понимания. Вот почему психологи назы-

https://orcid.org/0000-0003-1550-3746
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вают его другими словами — счастье или благо-
получие (Селигман 2006, 368).

Соотношение понятий 
«благополучие», «субъективное 

благополучие» и «удовлетворенность 
жизнью»

Если в психологии упоминается психологи-
ческое или сенсорное благополучие, термин 
«благополучие» используется для обозначения 
благополучия и бытия-жизни (Созонтов 2006, 
107).

Понятие благополучия, трактуемое как одна 
из основных характеристик человека, опреде-
ляется еще точнее. Если человеку хорошо, что 
означает слово «хорошо», то также необходимо 
знать, насколько ему хорошо, что видно только 
с субъективной точки зрения человека, — толь-
ко человек это чувствует и только он сам оце-
нивает его по своим личным стандартам: что он 
считает удовлетворенностью жизнью, личным 
благополучием и качеством жизни. Следова-
тельно, это не объективное утверждение (Валь-
тух 1980, 384).

Термин «субъективное благополучие», таким 
образом, понимается как индивидуальное со-
стояние удовлетворения, счастья и благополучия, 
означающее, прежде всего, необходимое отсут-
ствие чувства несчастья, депрессии или трево-
ги и общей неудовлетворенности. Мы не можем 
считать счастье противоположностью несчастья 
и думать, что оно приходит, когда человек  
не несчастен. Нужны положительные эмоции: 
радость или удовольствие. Но даже эта шкала 
неточна. Если этого объяснения достаточно, это 
будет означать, что каждой маленькой радости, 
такой как покупка одежды или победа хоккейной 
команды, достаточно для того, что мы называ-
ем «удов летворенность жизнью». Нужно по-
лагаться на менее эфемерное объяснение, реги-
стрировать более стабильные отношения, 
определенный прочный фон, то есть учитывать 
общую удовлетворенность жизнью — на работе, 
в семье, в свободное время.

Другими подобными терминами могут быть 
«счастье», «благосостояние», «удовлетворение», 
«удовлетворенность жизнью», «процветание», 
«качество жизни», «здоровье» или «психическое 
здоровье» и «удовольствие». Тем не менее со-
держание этих терминов может существенно 
различаться. Наиболее всеобъемлющим поня-
тием является «благополучие», наиболее близ-
кое к «удовлетворенности жизнью», которое 
считается когнитивным компонентом благопо-
лучия (Фесенко 2005, 206).

Так, «личное благополучие» также фигури-
рует в определении здоровья Всемирной орга-
низации здравоохранения. Здоровье не только 
видится как отсутствие определенного заболе-
вания или расстройства, но также считается 
важным состоянием общего психического, 
физического и социального благополучия (цит. 
по: Соколова 1996).

В широком смысле личное благополучие 
имеет когнитивный и эмоциональный компо-
ненты. Когнитивный компонент представляет 
собой осознанную оценку своей жизни, эмоцио-
нальный компонент включает в себя настроения, 
аффекты и эмоции, потому что люди испыты-
вают определенную степень удовлетворения, 
не задумываясь об этом. Эмоциональными 
компонентами личного благополучия являют-
ся положительные и отрицательные эмоцио-
нальные состояния (их частота и интенсивность) 
и счастье. Счастье может рассматривать ся как 
преобладание положительных эмоций над от-
рицательными. Однако, как уже упоминалось 
выше, это должно быть стабильное состояние 
человека. Уорнер Уилсон, который имел дело  
с определениями счастья, составил список ха-
рактеристик, которые описывают счастливые 
люди (Wilson 1967). Наиболее счастливыми 
считают себя молодые люди вне зависимости 
от пола, обладающие здоровьем, оптимистичные, 
уверенные в себе, беззаботные, образованные, 
с хорошо оплачиваемой работой, с высокой 
трудовой этикой, адекватными устремлениями, 
наличием брачных отношений и высоким ин-
теллектом.

Удовлетворенность жизнью является основ-
ным когнитивным компонентом личного благо-
получия и понимается как осознанная оценка 
своей жизни в целом. Исследования показали, 
что удовлетворенность жизнью наиболее близ-
ка к личному благополучию, поскольку чаще 
всего его используют участники исследования 
в качестве своего синонима. Всеобщая удовлет-
воренность жизнью также тесно связана с удов-
летворенностью в субъективно важных сферах 
жизни. К ним относятся дружба, семья, условия 
труда, экономический статус, социальный ста-
тус, а также самооценка (Аргайл 2003).

Еще одно понятие, связанное с удовлетво-
ренностью жизнью, которое необходимо про-
яснить, — это качество жизни. Удовлетворенность 
жизнью в этом контексте часто рассматривает-
ся как часть качества жизни. Качество жизни 
выражается в двух измерениях. Первое изме-
рение — это субъективное, а второе — объек-
тивное благополучие. Субъективное чувство 
личного благополучия состоит из четырех ком-
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понентов. Это психическое личностное благо-
получие в строгом смысле этого слова, самооцен-
ка, самоэффективность и личный контроль 
(Субботский 1997).

Психическое личностное благополучие  
состоит из различных эмоциональных и ког-
нитивных аспектов, в том числе, например, 
положительного и отрицательного аффектив-
ного счастья, удовлетворенности жизнью,  
согласия между ожидаемыми и достигнуты- 
ми жизненными целями, психосоматических  
симптомов, настроения и т. д. (Levin, Chatters 
1998, 189).

В русском языке понятие «благополучие» 
определяется как «спокойное и счастливое со-
стояние» (Карапетян 2014, 171–182). А счастье — 
как «чувство и состояние полного высшего 
удовлетворения» (Джидарьян 2001, 40).

Четырнадцатый Далай-лама Тэнцзин Гьямц-
хо однажды сказал, что цель жизни — искать 
счастья. Независимо от того, верующие люди 
или нет, исповедуют ли люди ту или иную ре-
лигию, все они ищут чего-то лучшего в жизни. 
Поэтому для любого человека основной мотив 
жизни — это найти счастье, удовлетворенность 
жизнью.

Счастье — это труднопостижимое явление, 
которое стремились определить и раскрыть 
мыслители, философы, поэты, писатели и ху-
дожники с тех пор, как человеческое общество 
начало развиваться и формироваться. Объеди-
нившись, они начали искать значения этого 
термина, выходящие за рамки простого имено-
вания материальных вещей или событий. Таким 
образом, слово «счастье» получило много опре-
делений, и его значение противоречиво (Со-
зонтов 2006, 106).

Этот термин настолько общий, что его точное 
определение невозможно. В частности, авторы 
согласны с тем фактом, что возможно создать 
условия, в которых люди могут чувствовать себя 
счастливыми и удовлетворенными жизнью. 
Степень и характер этих условий обсуждается, 
например, в области психологии, политологии 
или теологии. Социология может предоставить 

свои наблюдения за некоторыми закономер-
ностями, которые можно интерпретировать как 
более или менее убедительные показатели че-
ловеческого счастья, например уровень само- 
убийств (Джидарьян 2001).

Понятие счастья означает чувство физиче-
ского и психического благополучия без неудов-
летворенной потребности. Кроме того, к этому 
понятию М. Селигман добавляет полноту бытия, 
сознания и самореализации (Селигман 2006, 
363).

По мнению других авторов, понятие счастья, 
субъективного благополучия или удовлетворен-
ности жизнью (рис. 1) попадает с психологиче-
ской точки зрения на границу между аффекта-
ми, настроениями и личностными чертами. 
Данное понятие также включает в себя посто-
янные отношения оценки, когнитивный ком-
понент и некоторые перепады настроения. На 
самом деле удовлетворенность жизнью можно 
понимать как длительный опыт, когда мы гово-
рим о днях или неделях. Если говорить об опы-
те более коротких периодов времени, тогда 
необходимо описание настроения. Однако 
удовлетворенность жизнью также содержит 
некоторые нестабильные характеристики, ко-
торые связаны как с текущим психическим 
состоянием, так и с компонентом привычной 
личности, но эти два компонента трудно отли-
чить друг от друга (Бочарова 2008, 227).

Проблема удовлетворенности жизнью и счастья 
в жизни стала привлекать внимание в обще-
ственных науках с 60-х годов ХХ века, особенно 
в области психологии и социологии. Хотя жиз-
ненное счастье, удовлетворенность жизнью, 
субъективное благополучие или качество жизни 
обычно противопоставляются объективным 
экономическим и демографическим факторам 
и материальным критериям, четкое определение 
этих терминов все еще отсутствует.

Концепция удовлетворенности жизнью  
во многих случаях определяется с помощью 
моделей и определения личного благополучия. 
Поэтому в данной работе представляется обзор 
моделей субъективного благополучия, удовлет-

Рис. 1. Соотношение понятий «субъективное благополучие», «удовлетворенность жизнью», «счастье»
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воренности жизнью или счастья различных 
авторов, связанных с этой концепцией. Они 
разделены по количеству основных компонен-
тов на одномерные, двухмерные и многомерные 
теории (Фомина 2016).

Одномерные теории субъективного благо-
получия основаны на аспекте, посредством 
которого авторы объясняют принцип благопо-
лучия. Например, это может быть эмоциональ-
ный, когнитивный или социальный компонент 
субъективного ощущения благополучия. Со-
гласно этой теории, удовлетворенность может 
варьироваться от максимального удовлетворе-
ния до максимального недовольства. Другими 
словами, достаточное удовлетворение является 
результатом отсутствия недовольства и наобо-
рот (Аргайл 2003,189).

Согласно Х. Кантрилу и Н. М. Брэдберну, 
чувство благополучия — это познавательный 
опыт, связанный с индивидуальными сравне-
ниями того, что человек воспринимает и ис-
пытывает в данной ситуации, и того, к чему он 
стремится. Возможно, несоответствие между 
достигнутым и ожидаемым выражает неудов-
летворенность, а более высокое удовлетворение 
является предпосылкой для ощущения благо-
получия (Габдулина 2008, 42–47). Таким образом, 
личное благополучие заключается в ощущении 
субъективного удовлетворения ожидаемого, 
устремленного.

По Х. Кантрилу, удовлетворенность жизнью 
в основном обусловлена достигнутой когни-
тивной оценкой по сравнению с первоначальной. 
Удовлетворенность жизнью может быть вос-
принята как познавательный опыт, связанный 
с индивидуальным сравнением того, что чело-
век воспринимает в данной ситуации, с тем,  
к чему он стремился, то есть речь идет о несо-
ответствии между воспринимаемым и транс-
лируемым выражением. Это определяет удов-
летворенность или неудовлетворенность 
жизнью (цит. по: Анисимова 2012, 103). 

Н. М. Брэдберн выражает субъективное 
благополучие как результат суммы пережитых 
положительных и отрицательных эмоций. Он 
описывает его как субъективно-оценочное со-
стояние, которое следует из собственного ин-
дивидуального опыта. Результатом является 
сумма положительных и отрицательных эпи-
зодов: чем больше положительных эпизодов 
жизни, пережитых человеком, тем выше его 
уровень удовлетворенности жизнью и субъек-
тивного благополучия (цит. по: Яремчук 2013, 
85–95).

В случае двухмерной теории авторы предпо-
лагают, что только два основных компонента 
составляют структуру благополучия.

Согласно распространенной концепции  
счастья М. Чиксентмихайи, счастье является 
результатом оптимального опыта, который воз-
никает, когда человек полностью сосредоточен 
на конкретной деятельности, трудности которой 
соответствуют его способностям. Это состояние 
упоминается автором как явление потока. Этот 
опыт рассматривается автором как высокопро-
дуктивное и динамичное состояние сознания, 
ведущее к постепенному росту человеческого 
«Я» в более сложную и всеобъемлющую систе-
му (цит. по: Джидарьян 2000, 40–48).

Многомерные модели включают большее 
количество аспектов, связанных с возникающим 
ощущением благополучия. Теория Э. Динера 
делит личное благополучие на когнитивный  
и эмоциональный компонент, где когнитивный 
компонент представляет собой осознанную 
оценку своей жизни, а эмоциональный ком- 
понент представляет собой сумму настрое- 
ний, эмоций и аффектов (цит. по: Шевеленкова  
2005, 95).

Авторы ставят долгосрочные позитивные  
и негативные эмоциональные состояния и счастье 
среди эмоциональных компонентов благопо-
лучия. Когнитивные компоненты представля-
ют удовлетворенность жизнью, удовлетворение 
в важных сферах жизни и самооценку. Основ-
ными эмоциональными компонентами лично-
го благополучия являются долговременные 
эмоции, их частота и интенсивность. Личное 
благополучие определяется высоким уровнем 
положительных эмоций и низким уровнем от-
рицательных эмоций, когда положительное 
эмоциональное состояние представляет собой 
сумму конкретных положительных воздействий, 
эмоций и настроений, а отрицательное эмоцио-
нальное состояние — это сумма определенных 
отрицательных воздействий, эмоций и настро-
ений (Diener 1984, 542).

Другим эмоциональным компонентом лич-
ного благополучия является счастье, которое 
выражается в оценке жизненного опыта. Люди 
испытывают определенную степень удовлетво-
рения, не задумываясь об этом. Основным 
когнитивным компонентом личного благопо-
лучия является удовлетворенность жизнью, 
которая определяется как осознанная, глобаль-
ная оценка жизни человека в целом. Удовле- 
творенность жизнью является наиболее близ- 
кой к индивидуальной конструкции концеп- 
ции благополучия, т. е. удовлетворенность  
жизнью является наиболее распространенным  
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исследованием операционализации понятия 
личного благополучия (Куликов 2000, 479).

Следующим когнитивным компонентом 
благополучия является удовлетворение в субъ-
ективно важных сферах жизни, которые обыч-
но включают семью, друзей, занятость, соци-
альный и экономический статус. Последний 
когнитивный компонент личного благополу-
чия — это самооценка. Хотя отдельные кон-
струкции представляют собой качественно 
другое измерение благополучия, между ними 
существует тесная связь (Куликов 1997, 228).

Для ощущения субъективного удовлетворения 
не существует единого общепринятого опреде-
ления или теоретической модели. Удовлетворен-
ность жизнью является одним из понятий, чья 
первичная основа является скорее психологи-
ческой, но оно также распространяется на ряд 
социальных и естественных наук (философия, 
социология, педагогика, медицина и все ее до-
черние дисциплины), а также используется  
в общеупотребительном смысле. Это значение  
в основном объясняется в описательной форме 
по отношению к другим связанным терминам. 
В англосаксонской терминологии чаще всего 
употребляется термин «satisfaction» (удовлетво-
ренность), часто в контексте «life satisfaction» 
(удовлетворенности жизнью), но также и кон-
цепции «welfare» (благополучия), «pleasure» 
(удовольствия), «prosperity» (успеха), «happiness» 
(счастья) (Diener 1984, 547–505).

Таким образом, исходя из семантического 
анализа, субъективным благополучием можно 
считать определяемое человеком как субъектом 
состояние удовлетворения, основанное на до-
стижении необходимых благ, не всегда совпа-
дающее с объективными условиями (Анисимо-
ва, Терра 2014, 182).

Субъективное удовлетворение — это общая 
оценка жизни человека, создающего для себя 
стандарты, с которыми он затем сравнивает 
условия своей жизни, не основанная на внешних 
и объективных стандартах.

Удовлетворенность — это субъективная 
оценка текущих условий жизни и возможностей, 
а также оценка значимости жизни и ее правиль-
ной ориентации (Маслоу 1999, 478).

Так, У. Мишел, «представитель гедонистиче-
ского направления, существующего в контексте 
когнитивной и поведенческой психологии, при-
шел к мнению выделить относительно устой-
чивую структуру, в которую входят: удовлетво-
ренность жизнью как когнитивный аспект, 
интенсивность и баланс позитивного и негатив-
ного аффектов как эмоциональный компонент» 
(цит. по: Фомина 2016, 2).

Он определяет удовлетворенность жизнью 
как структуру субъективного благополучия. Это 
устойчивая совокупность позитивных знаний 
о себе, мире, явлениях, являющихся результатом 
рефлексивных суждений, носящих атрибутивный 
характер. Оценка индивидуумом собственной 
жизни — основной показатель удовлетворен-
ности жизнью.

Одним из первых «к теоретическому осмыс-
лению понятия удовлетворенность жизнью  
в отечественной психологии обращается Л. В. Ку-
ликов. Он рассматривает демаркацию основных 
понятий и компонентов концепта благополучия, 
предлагая разделять понятия счастья, удовлет-
воренности, эмоционального комфорта и соб-
ственно благополучия, и отдает предпочтение 
благополучию как наиболее ясно определенно-
му и имеющему объективные показатели. Бла-
гополучие рассматривается как комплексный 
феномен. Для переживания благополучия важ-
ны разные составляющие сферы жизни лич-
ности» (Фомина 2016, 2). Важным, с точки 
зрения автора, является взгляд на благополучие 
с учетом не только внешних детерминант (до-
ход, социальное положение и т. д.), но и вну-
тренних факторов: в частности, переживание 
благополучия в значительной мере обусловле-
но особенностями отношения личности к себе, 
окружающему миру в целом и его отдельным 
сторонам (Куликов 2000, 476–510). Таким об-
разом, удовлетворенность жизнью — это по-
казатель, отражающий систему отношения 
личности к своей жизни, включающий принятие 
ее содержания, комфорт, состояние психоло-
гического благополучия (Галиахметова 2015).

Тогда как, согласно Т. Д. Шевеленковой  
и П. П. Фесенко, «психологическое благополу-
чие — интегральный показатель степени на-
правленности человека на реализацию основных 
компонентов позитивного функционирования, 
а также степени реализованности этой на- 
правленности, субъективно выражающейся  
в ощущении счастья, удовлетворенности собой  
и собственной жизнью» (Шевеленкова, Фесен-
ко 2005, 95–129).

По мнению Е. А. Осина, С. С. Костиной, 
Т. О. Гордеевой, Д. Д. Сучкова, Т. Ю. Ивановой, 
«под психологическим благополучием в более 
широком смысле понимается определенный 
способ жизни, процесс, одним из результатов 
которого становится переживание счастья. 
Индикаторами субъективного благополучия 
(более узкое понятие) выступают переживание 
счастья и удовлетворенности жизнью, баланс 
аффектов» (Костина, Осин 2012).
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П. С. Гуревич рассматривает удовлетворен-
ность как «оптимальное состояние человека, 
возникающее при соответствии потребностей 
личности с последствиями и результатами соб-
ственной деятельности, достижениями, харак-
тером взаимодействия с социальным окруже-
нием» (цит. по: Андреенкова 2010, 190), то есть 
ученый отмечает влияние на удовлетворенность 
и внешних факторов.

Заслуживают внимания определения удов-
летворенности жизнью Н. В. Андреенковой  
и Л. В. Куликова. Н. В. Андреенкова считает, что 
удовлетворенность жизнью — это «когнитивная 
сторона субъективного благополучия, которую 
дополняет аффективная сторона — положи-
тельные и отрицательные эмоции, которые 
человек испытывает в какой-то отрезок време-
ни» (Андреенкова 2010, 189).

А согласно Л. В. Куликову, понятие «удовлет-
воренность жизнью» — это показатель, отра-
жающий систему отношения личности к своей 
жизни, включает принятие ее содержания, ком-
форт, состояние психологического благополучия 
(цит. по: Шевеленкова 2005, 95–129).

Особо следует отметить определение Р. М. Ша-
мионова: «Удовлетворенность жизнью — слож-
ное, динамичное социально-психологическое 
образование, основанное на интеграции когни-
тивных и эмоционально-волевых процессов, 
характеризующееся субъективным эмоциональ-

но-оценочным отношением и обладающее по-
будительной силой, способствующей действию, 
поиску, управлению внутренними и внешними 
объектами» (Шамионов 2002, 68).

Изучив самые разные взгляды, воззрения, 
позиции отечественных и зарубежных ученых 
в трактовке понятия «удовлетворенность жиз-
нью», приходим к мысли о том, что до сих пор 
в науке не только нет единой теории по данно-
му вопросу, но даже и единого мнения. Хотя 
соотношение понятий «благополучие», «субъ-
ективное благополучие» и «удовлетворенность 
жизнью» все-таки можно представить следу- 
ющим образом (рис. 2).

Заключение
Таким образом, проанализировав множество 

зачастую противоположных точек зрения  
на обозначение и структуру понятий, близких 
по содержанию к термину «удовлетворенность 
жизнью», мы заключаем, что пока не существу-
ет общепринятой теории их соотношения. На дан-
ном этапе разработанности проблемы можно 
говорить о следующем соотношении таких 
понятий, как «благополучие», «субъективное 
благополучие», «удовлетворенность жизнью»: 
«Входя в состав благополучия, удовлетворен-
ность жизнью отличается от него наличием 
оценочного компонента» (Галиахметова 2015).

«Понятие “удовлетворенность жизнью” ха-
рактеризуется как более узкое и более конкрет-
ное по сравнению с более общим термином 
“благополучие”, который охватывает более 
широкий спектр процессов и явлений. Боль-
шинство ученых, включающих удовлетворен-
ность жизнью в структуру субъективного бла-
гополучия, рассматривают первое как более 
устойчивое когнитивное образование» (Гали-
ахметова 2015, 1116).

Следовательно, «понятия “благополучие”, 
“субъективное благополучие”, “удовлетворен-
ность жизнью” включают в себя оказывающие 
взаимное влияние друг на друга объективные 
и субъективные компоненты. Понятие “удов-
летворенность жизнью”, находясь в тесной 
взаимосвязи с понятиями “благополучие”  
и “субъективное благополучие”, не тождествен-
но ни одному из них. Оно характеризуется 
устойчивостью, стабильностью, комплексностью, 
системностью и в тоже время охватывает от-
носительно самостоятельные явления» (Гали-
ахметова 2015, 1116).

Рис. 2. Соотношение понятий «психологическое  
благополучие», «субъективное благополучие»  

и «удовлетворенность жизнью»
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Аннотация. Исследования различий в лексиконе мальчиков и девочек, 
равно как и другие исследования групповых различий в речевом развитии, 
позволяют осуществлять индивидуальный поход к обучению. При этом 
подобных исследований разницы в лексиконе мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста, в отличие от исследований разницы  
в лексиконе мальчиков и девочек дошкольного возраста, до сих пор 
почти не существует. Данное исследование основано на эксперименте 
с 80 учащимися (по 40 мальчиков и девочек) 1–4 классов. Эксперимент 
состоял из четырех частей: устной групповой беседы (с группами 
мальчиков и с группами девочек), устной индивидуальной беседы, 
письменного творческого задания и проводившегося в устной форме 
эксперимента, проверявшего способность учащихся выбрать из 
предложенных четырех картинок ту, которая соответствует названному 
экспериментатором слову. Соответственно, проверялась и устная,  
и письменная речь учащихся, исследовался как активный, так и пассивный 
лексикон. Полученные результаты сопоставлялись в динамике — 
анализировались изменения, происходящие в речи учащихся от класса 
к классу. В ходе проведения эксперимента получены результаты, 
свидетельствующие о том, что некоторые различия в лексиконе мальчиков 
и девочек в младшем школьном возрасте постепенно исчезают,  
а некоторые, напротив, только возникают. В младшем школьном возрасте 
еще имеют место, но постепенно исчезают характерные для дошкольного 
возраста различия в общем количестве слов в речи мальчиков и девочек 
и в пропорции существительных в этих словах. В этот период присутствует, 
но постепенно исчезает характерная для детей дошкольного возраста 
склонность к словам тех или иных лексико-семантических групп.  
В младшем школьном возрасте возникает стремление к отступлениям 
от литературной нормы у мальчиков и, напротив, стремление к соблюдению 
литературной нормы у девочек. В этот период возникает склонность 
мальчиков к более точному и конкретному восприятию значений слов 
и склонность девочек к более «образному» и метафорическому отношению 
к значению слов.
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Введение
В исследованиях детской речи (или, как ста-

ли говорить в последнее время вслед за С. Н. Цейт-
лин (2000), в онтолингвистике) в первые годы 
и десятилетия существования этой области  
науки объектом внимания были общие, универ-
сальные свойства детской речи. Основной целью 
исследований в то время было выявление тех 
особенностей, которые свойственны речи всех 
или, по крайней мере, большинства детей. Такая 
цель предопределялась необходимостью вы-
яснить, как именно происходит речевой онто-
генез, как формируются фонетический, лексико-
семантический и грамматический уровни 
языковой способности индивида. За эти годы 
был собран обширный практический материал, 
получено огромное количество данных, сделаны 
важнейшие выводы об этапах речевого онтоге-
неза и векторах речевого развития индивида  

в ходе его освоения родного языка. Как в нашей 
стране, так и за рубежом было проведено мно-
жество исследований, основанных на записях 
спонтанной речи детей — в основном лонги-
тюдных записях. Активно использовался мате-
риал родительских дневников (см. например: 
Гвоздев 1981; Елисеева 2014), производились  
и анализировались сначала аудио-, а затем  
и видеозаписи речи детей.

В последние же десятилетия, кроме иссле-
дований лонгитюдных записей спонтанной 
детской речи, начали активно использоваться 
и другие методы ее исследования — родитель-
ские опросники (см. например: Fenson, March-
man, Thal et al. 2007; Елисеева, Вершинина 2017b) 
и, конечно же, многочисленные эксперименты.

Кроме того, за последние десятилетия не-
сколько изменилась и направленность исследо-
ваний детской речи: если раньше объектом 
внимания были универсальные особенности 
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Abstract. Studies of differences in vocabulary in boys and girls, as well  
as other studies of group differences in speech development, allow for  
an individual approach to learning. However, the studies of differences  
in children’s speech, namely, in primary school children, in contrast to similar 
studies of preschoolers, are almost non-existent. This study is based  
on an experiment with 80 students (40 boys and 40 girls) of grades 1–4.  
The experiment had four parts: a group interview (groups of boys and groups 
of girls), a face-to-face interview, a written creative assignment, and an oral 
experiment. The experiment tested the students’ ability to choose one picture 
out of the four as best depicting the word given by the interviewer. Accordingly, 
we tested both oral and written language skills of students as well as their 
active and passive vocabulary. The obtained results were compared over  
a period of time as students were progressing to higher grades and their 
speech habits were changing. The experimental data show that certain 
differences between the vocabulary of primary school boys and that of primary 
school girls gradually disappear, while others, on the contrary, emerge.  
At primary school age, the gender differences in speech observed at preschool 
age are gradually disappearing. These differences concern the number  
of words and the proportion of nouns children use in speech. There is another 
speech characteristic of preschool age that children show in primary school. 
They tend to use the words of certain lexical and semantic groups. However, 
this tendency is also on the decline. At primary school age, boys tend to depart 
from literary standards, while girls, on the contrary, tend to comply with 
them. Another remarkable difference of this age is that boys begin to show  
a more accurate and specific perception of the meanings of words, while girls, 
on the other hand, begin to show a more “figurative” and metaphorical 
approach to the language.

Keywords: children’s speech, ontolinguistics, individual differences in children’s 
speech development, active vocabulary, passive vocabulary, size of vocabulary, 
words of different lexical and semantic groups.
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детской речи, то в последние годы все более 
серьезное внимание начало уделяться разли- 
чиям в речевом развитии детей, обусловлен- 
ным так называемыми групповыми факторами  
(о групповых факторах см. подробнее: Доброва 
2018). Иными словами, все чаще исследо- 
вателей стали интересовать индивидуальные 
особенности детской речи, обусловленные та-
кими факторами, как принадлежность ребенка 
к референциальным/экспрессивным детям,  
к мальчикам/девочкам, к детям из семей с высо-
ким/низким социокультурным статусом, к детям, 
имеющим/не имеющим старших сиблингов.

В данном исследовании обсуждаются особен-
ности речевого развития детей, обусловленные 
их полом, т. е. различия в речевом развитии 
мальчиков и девочек. Сразу следует отметить, 
что в онтолингвистике не принято использовать 
термины «половые различия»/«гендерные  
различия» для разграничения различий в ре- 
чевом развитии, обусловленных «природой»  
и социальным воздействием; обычно говорят  
о различиях, обусловленных биологическими  
причинами, и различиях, обусловленных со- 
циальными причинами. В данном исследовании 
эти различия причин не будут в фокусе внима-
ния, поскольку они более актуальны при ана-
лизе речи детей более младшего возраста. Дан-
ное же исследование посвящено различиям  
в речи мальчиков и девочек младшего школь-
ного возраста — периода, когда влияние со- 
циума уже оказало достаточно существенное 
воздействие на речь ребенка, вследствие чего 
нет возможности определить изначальную при-
чину (биологическую, т. е. полученную от при-
роды, или социальную, т. е. вызванную влияни-
ем социума — родителей и других взрослых), 
обусловившую возникновение тех или иных 
речевых предпочтений детей.

Итак, объектом внимания в данном исследо-
вании являются особенности лексикона маль-
чиков и девочек младшего школьного возраста. 
В проводившихся до сих пор исследованиях, 
посвященных различиям в речевом развитии 
мальчиков и девочек, внимание в основном 
уделялось речи детей раннего и дошкольного 
возраста (см. например: Бондаренко 2011; Ели-
сеева, Вершинина 2017a; Овчинникова 2003;  
и др.). В раннем и дошкольном возрасте разли-
чия более заметны, более очевидны. Так, давно 
известно о том, что речевое развитие девочек 
несколько опережает речевое развитие мальчи-
ков, что существуют лексико-семантические 
группы слов, которые лучше известны либо 
мальчикам, либо девочкам (некоторые исследо-
ватели (Овчинникова 2003) даже называют такие 

группы «гендерно маркированными»). Кроме 
того, в последние годы были получены данные, 
свидетельствующие о том, что мальчикам (ран-
него и дошкольного возраста) свойственно более 
«скачкообразное» речевое развитие (Бондарен-
ко 2011; Бондаренко, Доброва 2011), чем для 
девочек, для которых характерно более плавное 
развитие; что мальчикам и девочкам при усво-
ении лексических иерархий в некоторых случа-
ях свойственно опираться на различные уровни 
этих иерархий в качестве базовых; что при ус-
воении лексических иерархий в ходе называния 
гиперонимов и во время других проявлений 
генерализации девочки более склонны ориен-
тироваться на форму предмета, а мальчики — на 
его функцию (Доброва 2018).

Исследований же лексического развития 
детей школьного возраста, и в том числе млад-
шего школьного возраста, до сих пор было  
вообще относительно немного (см. например: 
Лемяскина, Стернин 2000; Седов 1993; Сдобно-
ва 2015), и объектом внимания в этих исследо-
ваниях различия в лексиконе мальчиков  
и девочек практически не являлись (за исклю-
чением, в некоторой степени, последнего из 
названных исследований).

Материал и методы исследования
Данное исследование базируется на резуль-

татах эксперимента, проводившегося в 2019 г. 
на базе прогимназии № 624 «Радуга» Адми- 
ралтейского района Санкт-Петербурга. В экс- 
перименте принимали участие 80 учащихся  
1–4 классов, по 10 мальчиков и 10 девочек  
из каждого класса. Эксперимент проводился 
как в устной, так и в письменной форме, и со-
стоял из четырех частей.

1. С учащимися проводилась общая беседа 
(отдельно с мальчиками и отдельно с девочками) 
о том, насколько необходимым они считают 
использование телефонов и компьютеров. Уча-
щимся задавался ряд вопросов:

1) Можно ли в современном мире прожить 
без телефонов и компьютеров?

2) Как бы ты связывался с родителями  
и друзьями без телефонов?

3) Как бы ты искал информацию, если бы  
не было компьютеров?

4) Что бы ты делал, если бы тебя и твоих 
друзей лишили телефонов и возможности 
пользоваться компьютером?

5) Как ты думаешь, как жили твои родители 
в твоем возрасте, когда не было мобильных 
телефонов и компьютеров?

6) Что чаще всего ты ищешь в интернете?
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7) Какие слова ты чаще всего вбиваешь  
в поисковую строку?

2. С учащимися проводилась индивидуальная 
беседа (отдельно с каждым ребенком). В беседе 
учащимся задавался ряд вопросов:

1) Как ты думаешь, что лучше — смотреть 
мультфильмы или читать книги?

2) Когда человек больше размышляет — ког-
да читает книгу или когда смотрит мульт-
фильм?

3) Какие герои тебе больше нравятся — герои 
мультфильмов или герои книг?

4) Какие картинки ярче — на экране или те, 
что ты представляешь, читая книгу?

5) Ты представляешь себя героем мультфиль-
ма или книги? Какого мультфильма или 
какой книги?

3. Учащимся предлагалось написать неболь-
шой рассказ на тему «Как я провел осенние 
каникулы».

4. Учащимся предлагалось задание, в котором 
их просили выбрать один предмет из четырех.

1) Предъявлялись изображения трех раз-
личных женских платьев и сарафана; пред-
лагалось выбрать картинку с изображе-
нием сарафана.

2) Предъявлялись картинки с изображением 
розы, гвоздики, пиона и мака (все цветы — 
красного цвета); предлагалось выбрать 
картинку с изображением пиона.

3) Предъявлялись картинки с изображением 
грузовых машин: грузовик, фургон, бен-
зовоз, самосвал; предлагалось выбрать 
картинку с изображением бензовоза.

4) Предъявлялись картинки с изображением 
ножовки, пилы, лобзика и лука (без стрел); 
предлагалось выбрать картинку с изо-
бражением лобзика.

5) Предъявлялись картинки с изображением 
различных видов современного оружия: 
автомат, пистолет, винтовка, револьвер; 
предлагалось выбрать картинку с изо-
бражением револьвера.

6) Предъявлялись картинки с изображением 
индюка, утки, курицы и павлина; пред-
лагалось выбрать картинку с изображе-
нием индюка.

7) Предъявлялись картинки разных цветов: 
розового, лилового, бордового, бирю- 
зового; предлагалось выбрать картинку 
лилового цвета.

8) Предъявлялись картинки с изображением 
сумок из разных материалов: кожаная, 
лаковая, соломенная, замшевая; предла-
галось выбрать картинку, на которой изо-
бражена кожаная сумка.

9) Предъявлялись картинки, на которых были 
изображены различные предметы: карти-
на с изображением узкой дороги, тонкий 
лист бумаги, короткий карандаш и худой 
мальчик; предлагалось выбрать картинку, 
к которой подходит слово «тонкий».

10) Предъявлялись картинки с изображением 
домов, построенных из разных материалов: 
соломенный дом, кирпичный дом, дере-
вянный дом, каменный дом; предлагалось 
выбрать каменный дом.

11) Предъявлялись картинки с изображением 
предметов круглой формы (циферблат 
часов), шаровидной формы (арбуз), яйце-
видной формы (воздушный шарик), оваль-
ной формы (зеркало); предлагалось выбрать 
картинку с предметом шаровидной формы.

12) Предъявлялись картинки с изображе- 
нием действий, связанных с рукоделием 
(на всех картинках изображены лица 
женского пола): девочка вяжет, девочка 
шьет, девочка строчит на швейной ма-
шинке, женщина прядет; предлагалось 
выбрать картинку, к которой подходит 
слово «прясть».

13) Предъявлялись картинки с изображе- 
нием действий (на всех картинках изо-
бражены лица мужского пола): мужчина 
строгает, юноша пилит, мальчик рубит, 
мужчина точит; предлагалось выбрать 
картинку, к которой подходит слово «стро-
гать».

14) Предъявлялись картинки, на которых изо-
бражен процесс приготовления блюд (без 
изображения действующих лиц): (кто-то 
что-то) жарит, варит, печет, тушит; пред-
лагалось выбрать картинку, к которой 
подходит слово «тушить».

15) Предъявлялись картинки с изображением 
действий птиц: воробей чирикает, гусь 
гогочет, ворона каркает, голубь воркует; 
предлагалось выбрать картинку, к которой 
подходит слово «воркует».

16) Предъявлялись картинки с изображением 
действий животных: корова ходит, лошадь 
скачет, кенгуру прыгает, фламинго стоит; 
предлагалось выбрать картинку, к которой 
подходит слово «скачет».

Таким образом, в эксперименте проверялись 
особенности как устной, так и письменной речи 
учащихся. Поскольку в заданиях детей просили 
не только рассказать о чем-то или написать  
о чем-то, но и выбрать картинку, ориентируясь 
на произнесенное экспериментатором слово, 
проверялся не только их активный, но и пассив-
ный лексикон.
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Результаты и их обсуждение
В эксперименте был получен ряд результатов.
При выполнении первого задания (общая 

беседа с группой мальчиков и с группой девочек) 
подсчитывалось: а) общее количество слов, про-
изнесенных мальчиками, и общее количество 
слов, произнесенных девочками; б) общее ко-
личество существительных, произнесенных 
мальчиками/девочками (и процент существи-
тельных от общего количества слов, произне-
сенных, соответственно, мальчиками/девочками); 
в) общее количество глаголов, произнесенных 
мальчиками/девочками (и процент глаголов от 
общего количества слов, произнесенных, соот-
ветственно, мальчиками/девочками); г) общее 
количество прилагательных, произнесенных 
мальчиками/девочками (и процент прилагатель-
ных от общего количества слов, произнесенных, 
соответственно, мальчиками/девочками).

Табл. 1. Количество и процент слов разных частей  
речи, произнесенных мальчиками/девочками  

(сводная таблица по всем классам, групповая беседа)

Мальчики Девочки

Общее количество слов 3069 2773
Кол-во сущ. 597 (19,4 %) 546 (19,6 %)
Кол-во прилаг. 81 (3 %) 47 (2 %)
Кол-во глаг. 590 (19 %) 507 (18 %)

Результаты сопоставления количества слов 
разных частей речи, произнесенных мальчика-
ми/девочками, оказались, на первый взгляд, 
достаточно неожиданными.

Во-первых, общее количество слов, произ-
несенных мальчиками, вовсе не оказалось мень-
ше общего количества слов, произнесенных 
девочками, а, напротив, оказалось больше (3069 
против 2773). Этот результат — достаточно не-
ожиданный, поскольку во всей имеющейся на-

учной литературе утверждается, что словарный 
запас мальчиков меньше словарного запаса 
девочек и что их речь развивается позже речи 
их сверстниц, и потому следовало бы ожидать, 
что мальчики произнесут меньше слов,  
чем девочки. Во-вторых, этот полученный  
результат коррелирует и с количеством суще-
ствительных, произнесенных мальчиками/де-
вочками: мальчики произнесли 597 сущест- 
вительных, а девочки — 546, т. е. у мальчиков 
существительных оказалось больше (считается, 
что, напротив, девочки более склонны к произ-
несению существительных, чем мальчики). Как 
можно объяснить отличие полученных резуль-
татов от признанных общеизвестными в онто-
лингвистике представлений о различиях в лек-
сиконе мальчиков/девочек?

Для ответа на этот вопрос обратимся к дан-
ным, представленным в таблице 2.

Общее количество слов, произнесенных 
мальчиками/девочками, в описываемом экс-
перименте оказалось очень различным в разных 
классах. Сразу обращает на себя внимание, что 
учащиеся 2 класса, и мальчики, и девочки, про-
изнесли гораздо больше слов, чем учащиеся 
других классов. Этот результат может быть 
объяснен индивидуальными причинами (воз-
можно, учитель в этом классе больше стимули-
рует устную речь учащихся, а возможно, сами 
дети именно в этом классе больше склонны 
давать более развернутые ответы). Это объяс-
нение (о причинах индивидуального характера) 
косвенно подтверждается и тем фактом, что не 
наблюдается увеличения общего количества 
произнесенных детьми слов от класса к классу, 
как этого следовало бы ожидать. Так, у маль- 
чиков в 4 классе оказалось меньше слов, чем  
у мальчиков в 3 классе. Единственное, что  
показывает изначально предполагавшуюся  
динамику (рост количества слов от класса  
к классу), — это заметно меньшее количество 

Табл. 2. Количество и процент существительных, произнесенных мальчиками/девочками  
(по классам — групповая беседа)

Мальчики

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общее кол-во слов 503 1060 848 658
Кол-во сущ. 103 (20 %) 205 (19 %) 175 (21 %) 114 (17 %)

Девочки

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общее кол-во слов 230 1220 651 672
Кол-во сущ. 72 (31 %) 218 (18 %) 125 (19 %) 131 (19 %)
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слов, произнесенных первоклассниками (и 
мальчиками, и девочками) по сравнению с уча-
щимися других классов.

Поэтому более продуктивным представля-
ется сравнение количества и процента суще-
ствительных, использованных учащимися раз-
ных классов. Как можно видеть из таблицы 2,  
у мальчиков, даже несмотря на очевидно бóльшее 
количество существительных, произнесенных 
учащимися 2 класса, процент существительных 
(от общего количества произнесенных слов) 
меняется незначительно (колеблется около 20 %). 
У девочек же заметно различие: если у девочек-
первоклассниц процент существительных до-
статочно высок (31 %), то далее этот процент 
стабилизируется и становится примерно равным 
проценту существительных (от общего количе-
ства произнесенных слов) у мальчиков — около 
20 %. Иными словами, именно в 1 классе на-
блюдается очевидное преобладание существи-
тельных среди других слов у девочек — и по 
сравнению с мальчиками, и по сравнению с 
более старшими девочками. Этот результат 
можно сопоставить с известным в онтолингви-
стике фактом — бóльшим количеством суще-
ствительных у девочек. При этом, если мы 
вспомним, что практически все сведения о 
различиях в лексиконе мальчиков/девочек были 
получены ранее при анализе речевой продукции 
детей не младшего школьного, а дошкольного 
возраста, можно достаточно уверенно предпо-
ложить, что полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что по мере взросления детей 
ситуация меняется: в 1 классе дети еще доста-
точно близки по особенностям их речи к детям 
дошкольного возраста и у девочек заметно 
больше существительных, чем у мальчиков,  
а затем с возрастом процент существи- 
тельных у девочек уменьшается и становится 
примерно одинаковым у мальчиков и девочек.

Следовательно, общепринятое в онтолинг-
вистике представление о большем количестве 
существительных у девочек, чем у мальчиков, 
следует корректировать: это касается детей 
раннего и дошкольного возраста, а также детей 
в самом начале младшего школьного возраста 
(1 класс), а затем, по мере взросления детей, 
количество и процент существительных у маль-
чиков и девочек примерно выравнивается.

По результатам выполнения второго задания 
(устная беседа с каждым из учащихся по отдель-
ности) подсчитывалось: а) общее количество 
слов, произнесенных мальчиками, и общее ко-
личество слов, произнесенных девочками;  
б) общее количество существительных, произ-
несенных мальчиками/девочками (и процент 

существительных от общего количества слов, 
произнесенных, соответственно, мальчиками/
девочками); в) общее количество глаголов, про-
изнесенных мальчиками/девочками (и процент 
глаголов от общего количества слов, произне-
сенных, соответственно, мальчиками/девочка-
ми); г) общее количество прилагательных, про-
изнесенных мальчиками/девочками (и процент 
прилагательных от общего количества слов, 
произнесенных, соответственно, мальчиками/
девочками; д) общее количество числительных, 
произнесенных мальчиками/девочками (и про-
цент числительных от общего количества слов, 
произнесенных, соответственно, мальчиками/
девочками); е) общее количество вводных слов, 
произнесенных мальчиками/девочками (и про-
цент вводных слов от общего количества слов, 
произнесенных, соответственно, мальчиками/
девочками).

Кроме того, во втором задании подсчитыва-
лось общее количество слов-паразитов (типа 
«ну», «как бы» и т. п.), произнесенных мальчи-
ками/девочками, и общее количество просто-
речных и жаргонных слов (типа «мультики» 
вместо «мультфильмы», «блин», «прям» и др.), 
произнесенных мальчиками/девочками. Под-
считывалось также и общее количество слож- 
ных для детей данного возраста слов и слово- 
сочетаний, наличие которых свидетельствует  
о стремлении ребенка говорить «по-взрослому» 
(типа «фантастические», «бронированный», 
«развивает мозг», «красочные», «развивать  
воображение» и др. — эта группа слов условно 
названа «новые сложные слова»), произнесенных 
мальчиками/девочками.

Как можно видеть из таблицы 3, результаты 
практически совпадают с результатами выпол-
нения первого задания. Вновь у мальчиков 
фиксируется большее количество использован-
ных слов, чем у девочек, и вновь мальчики ис-
пользуют большее количество существительных, 
чем девочки.

Табл. 3. Количество и процент слов разных частей 
речи, произнесенных мальчиками/девочками  

(сводная таблица по всем классам,  
индивидуальная беседа)

Мальчики Девочки

Общее кол-во слов 2226 2071
Кол-во сущ. 468 (21 %) 388 (19 %)
Кол-во прил. 60 (3 %) 76 (4 %)
Кол-во глаг. 384 (17 %) 379 (18 %)
Кол-во числ. 14 (0,6 %) 6 (0,2 %)
Кол-во вв. сл. 27 (1 %) 27 (1 %)
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Однако наблюдается и некоторое отличие  
от первого задания: в этом случае процент суще-
ствительных от общего количества произнесен-
ных слов у мальчиков оказывается несколько 
больше, чем у девочек, разница составляет 2 % 
(21 % и 19 % соответственно), в то время как  
в первом задании этот процент был практически 
одинаков (19,4 % и 19,6 % соответственно). 
Впрочем, и при выполнении второго задания 
разница в проценте существительных от обще-
го числа произнесенных слов мальчиками  
и девочками минимальна — 2 %, что вообще на-
ходится в пределах статистической погрешности. 
Между тем и этот, не столь заметный, результат 
все равно вступает в некоторое противоречие  
с общеизвестным в онтолингвистике фактом — 
общим бóльшим количеством (и процентом  
от общего количества слов) существительных 
у девочек по сравнению с мальчиками.

Для интерпретации выявившихся при вы-
полнении этого задания отличий от общепри-
нятого в онтолингвистике представления о том, 
что мальчики используют меньше слов, чем 
девочки, и, в частности, меньше существитель-
ных, вновь обратимся к раздельным результатам 
по классам (см. табл. 4).

Кроме последовательного (хотя и не очень 
значительного) уменьшения процента исполь-
зуемых и мальчиками, и девочками существи-
тельных, можно видеть те же особенности, 
которые наблюдались при выполнении и перво-
го задания. Вновь можно видеть, что процент 
существительных от общего количества произ-
несенных слов у мальчиков в целом достаточно 
стабилен — около 20 %. И вновь у девочек-
первоклассниц результат отличен от результатов 
у мальчиков-первоклассников (29 % и 24 %)  
и от результатов у девочек более старших клас-
сов: 29 % против 22 %, 17 % и 16 % во 2–4 классах. 
Интерпретируем это так же, как и при интер-
претации результатов выполнения первого  

задания: в 1 классе у девочек еще сохраняется 
идущая с дошкольного возраста тенденция 
использовать пропорционально больше суще-
ствительных, чем их используют мальчики,  
а позднее, в последующих классах, эта тенденция 
сходит на нет, причем по результатам выполне-
ния этого задания эта тенденция к последу- 
ющему снижению процента существительных 
видна достаточно наглядно (22 %, 17 % и 16 %). 
Это вновь подтверждает высказанное пред-
положение о том, что тенденция к большему  
использованию существительных девочками  
(по сравнению с мальчиками), весьма характер-
ная для детей раннего и дошкольного возраста, 
еще имеет место в начале периода обучения  
в начальной школе (в 1 классе), а затем  
исчезает.

Кроме этого результата, обращает на себя 
также внимание бóльшее количество числитель-
ных в речи мальчиков по сравнению с девочка-
ми (14 (0,6 %) и 6 (0,2 %) соответственно —  
см. табл. 3), что, по-видимому, демонстрирует 
стремление мальчиков к большей точности  
и конкретности по сравнению с девочками.

В отношении других частей речи (прилага-
тельные и глаголы) особенно заметных различий 
у мальчиков и девочек не выявилось (табл. 3).

Интересно, что слов-паразитов оказалось 
примерно равное количество у мальчиков 
и девочек, зато, как и ожидалось, количество 
жаргонных и просторечных слов оказалось 
заметно больше у мальчиков (39), чем у девочек 
(22), а сложных новых слов — заметно больше 
у девочек, чем у мальчиков (26 и 16 соответ-
ственно) (см. табл. 5). Это демонстрирует 
склонность мальчиков исследуемого возраста 
отступать от норм литературного языка, а де-
вочек — напротив, опираться на нормы лите-
ратурного языка и при этом насыщать свою 
речь более «взрослыми» и сложными словами 
и словосочетаниями.

Табл. 4. Количество и процент существительных, произнесенных мальчиками/девочками  
(по классам — индивидуальная беседа)

Мальчики

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общее кол-во слов 337 433 662 794
Кол-во сущ. 82 (24 %) 91 (21 %) 137 (21 %) 158 (20 %)

Девочки

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общее кол-во слов 165 553 466 887
Кол-во сущ. 50 (29 %) 117 (22 %) 84 (17 %) 137 (16 %)
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Табл. 5. Количество слов-паразитов,  
жаргонных и просторечных слов, а также новых 

сложных слов, произнесенных мальчиками/девочками 
(сводная таблица по всем классам —  

индивидуальная беседа)

Мальчики 
(Кол-во слов)

Девочки 
(Кол-во слов)

Слова-паразиты 62 62
Жаргонизмы,  
просторечия 39 22

Новые сложные слова 16 26

Наконец, результаты выполнения второго 
задания позволяют увидеть и (вполне ожидае-
мую) динамику — рост общего количества слов 

(диаграмма 1) и рост общего количества суще-
ствительных (диаграмма 2) от класса к классу.

Хотя динамика у девочек и не имеет строго 
последовательного характера (у третьеклассниц 
и общего количества слов, и существительных 
оказалось несколько меньше, чем у второкласс-
ниц), но у мальчиков вообще очевидно последо-
вательное (даже близкое к линейному) возрас-
тание и общего количества слов, и количества 
существительных, да и в целом тренд и у мальчи-
ков, и у девочек, как и следовало ожидать, очеви-
ден — рост и общего количества слов, и количества 
существительных от класса к классу.

При выполнении третьего задания (письмен-
ного, написание рассказа на заданную тему) 

Диаграмма 1. Общее количество слов, произнесенных мальчиками и девочками  
(индивидуальная беседа)

Диаграмма 2. Общее количество существительных, произнесенных мальчиками и девочками 
(индивидуальная беседа)
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подсчитывалось: а) общее количество слов, 
написанных мальчиками, и общее количество 
слов, написанных девочками; б) общее количе-
ство существительных, написанных мальчиками/
девочками (и процент существительных от об-
щего количества слов, написанных соответ-
ственно мальчиками/девочками); в) общее ко-
личество глаголов, написанных мальчиками/
девочками (и процент глаголов от общего ко-
личества слов, написанных соответственно 
мальчиками/девочками); г) общее количество 
прилагательных, написанных мальчиками/де-
вочками (и процент прилагательных от общего 
количества слов, написанных соответственно 
мальчиками/девочками; д) общее количество 
местоимений, написанных мальчиками/девоч-
ками (и процент местоимений от общего ко- 
личества слов, написанных соответственно  
мальчиками/девочками); е) общее количество 
числительных, написанных мальчиками/девоч-
ками (и процент числительных от общего коли-
чества слов, написанных соответственно маль-
чиками/девочками); ж) общее количество наречий, 
написанных мальчиками/девочками (и процент 
наречий от общего количества слов, написан- 
ных соответственно мальчиками/девочками);  
е) общее количество вводных слов, написанных 
мальчиками/девочками (и процент вводных  
слов от общего количества слов, написанных  
соответственно мальчиками/девочками). Ра- 
бота проводилась с учащимися 2–4 классов,  
не 1 класса, поскольку первоклассники еще  
не настолько владеют письменной речью, чтобы 
самостоятельно написать рассказ.

Как и предполагалось изначально, особо 
значимых различий в письменной речи маль-
чиков/девочек выявлено не было.

Во-первых, это объясняется тем, что уча- 
щиеся начальной школы еще не настолько хо-
рошо владеют письменной формой речи, чтобы 
в ней заметно проявлялись индивидуальные 
предпочтения детей. Учащиеся младшей школы 
в письменной речи больше ориентируются на 
стереотипы, получаемые от учителя и из учеб-
ников. Кроме того, поскольку письменная речь 
у них еще не настолько свободна, учащиеся, 
занимаясь самостоятельным написанием рас-
сказа, несколько напряжены и гораздо больше 
контролируют себя, чем в устной речи, в беседе,  
в ходе которой они говорят свободно, увлека-
ются, рассуждая на заданную тему, и не очень 
заботятся о средствах выражения собственных 
мыслей.

Во-вторых, как уже было отмечено, в этой 
части эксперимента участвовали учащиеся  
не всех классов, а только 2–4 классов, т. е. пер-

воклассники в этой части эксперимента не уча-
ствовали (поскольку не владеют еще настолько 
хорошо письменной формой речи, чтобы само-
стоятельно написать рассказ). Выявленные же 
нами в устной речи мальчиков и девочек значи-
мые различия касались в первую очередь перво-
классников. Поэтому естественно, что серьезных 
различий в этом задании у мальчиков/девочек 
выявлено не было.

Единственное заметное различие касается 
употребления числительных. Как и в устной 
речи, в письменной речи выявилась бóльшая 
склонность мальчиков (по сравнению с девоч-
ками) использовать числительные: мальчики  
в сумме использовали 24 числительных, а де-
вочки 13. Это свидетельствует, по-видимому,  
о большей склонности мальчиков к точности. 
При этом бóльшая склонность мальчиков  
(по сравнению с девочками) к использованию 
числительных проявилась последовательно  
во всех классах: в каждом классе мальчики ис-
пользовали больше числительных, чем девочки 
(см. табл. 6).

Табл. 6. Количество числительных, употребленных 
мальчиками и девочками / количество мальчиков  

и девочек, употребивших числительные

2 класс 3 класс 4 класс

Мальчики 8/3 12/5 4/2
Девочки 4/3 6/4 3/3

Результаты, представленные в таблице 6, 
также демонстрируют, что количество учащих-
ся (мальчиков/девочек), склонных использовать 
числительные, одинаково (10 мальчиков  
из 40 и 10 девочек из 40), причем в каждом 
из классов количество мальчиков и девочек, ис-
пользовавших числительные, почти одинаково.

Таким образом, можно сделать выводы, что 
в принципе склонно использовать числительные 
относительно небольшое количество учащихся 
младших классов (в сумме 20 из 80, т. е. 25 %);  
в каждом классе количество мальчиков и дево-
чек, имеющих такую склонность, примерно 
одинаково; однако мальчики, склонные исполь-
зовать числительные, используют их заметно 
чаще, чем склонные к этому девочки, — чаще 
почти в 2 раза, что, видимо, следует трактовать 
как бóльшую склонность мальчиков к точности 
и конкретности.

При выполнении четвертого задания про-
верялся пассивный лексикон учащихся: им 
требовалось выбрать из четырех картинок ту, 
которая соответствует слову, названному экс-
периментатором.
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Количество правильных ответов мальчиков/
девочек представлено в таблице 7.

Табл. 7. Количество правильных ответов мальчиков  
и девочек при выборе картинок

Мальчики 
(кол-во  

правильных 
ответов) 

Девочки  
(кол-во  

правильных 
ответов)

1 (сарафан) 14 30
2 (пион) 21 23
3 (бензовоз) 38 25
4 (лобзик) 25 19
5 (револьвер) 31 9
6 (индюк) 36 38
7 (лиловый цвет) 15 14
8 (кожаная сумка) 34 30
9 (тонкий лист) 18 16
10 (каменный дом) 28 20
11 (шаровидный) 17 13
12 (прясть) 27 33
13 (строгать) 31 21
14 (тушить) 26 28
15 (воркует) 8 8
16 (скачет) 16 20

Изначально предполагалось, что в каких-то 
случаях ответы мальчиков и девочек будут раз-
личаться несущественно, а в других случаях, 
напротив, изначально ожидались различия в их 
ответах. Различия в ответах предполагались  
в двух случаях: а) при определении референтов 
слов, относящихся к «гендерно маркированной» 
лексике (например, к группе «одежда» для де-
вочек или к группе «оружие» для мальчиков); 
б) при определении референтов слов, знание 
которых обусловлено достаточно высоким 
уровнем владения языком, разнообразием лек-
сикона (ожидалось, что девочки, которые,  
согласно существующим в онтолингвистике 
представлениям, обладают более богатым лек-
сиконом, дадут в таких случаях более правиль-
ные ответы). Изначальные предположения  
в основном подтвердились, хотя возникли  
и некоторые уточнения.

Что касается того, что есть слова, в равной 
степени знакомые (или незнакомые) и мальчи-
кам, и девочкам, то такие слова действительно  
обнаружились. Это «лиловый» (цвет) и «воркует», 
причем если слово «лиловый» относительно 
знакомо учащимся (и мальчикам, и девочкам), 
его знает 15 из 40 мальчиков и 14 из 40 дево- 
чек (около 38 % детей), то слово «воркует»  

(о голубе) оказалось известно лишь 8 из 40 
мальчикам и 8 из 40 девочек (20 % детей). При 
этом на слово «воркует» было получено много 
неверных ответов, возможно, потому, что мно-
гие учащиеся (очевидно, не знающие этого 
слова) обратили внимание на «внутреннюю 
форму слова» и ошибочно связали данное сло-
во со словом «ворона» по типу детской этимо-
логии (разновидности ложной этимологии), 
почему и указали не на голубя, а на ворону.  
В любом случае это показывает, что само слово 
«воркует» им неизвестно — в равной мере  
и мальчикам, и девочкам.

Выявились слова, которые бесспорно из-
вестны лучше мальчикам, чем девочкам. Это 
слова «бензовоз», «лобзик», «револьвер», «ка-
менный» (дом) и «строгать». Из этих слов поч-
ти все относятся к тем лексико-семантическим 
группам, которые принято считать «мужскими», 
— транспортные средства, оружие, орудия муж-
ского труда и действия, которые обычно осу-
ществляют мужчины. Единственное слово из 
перечисленных, не относящееся к этим лексико-
семантическим группам — это слово «каменный» 
(дом). Представляется, что тот факт, что маль-
чики заметно лучше, чем девочки, справились 
с определением референта слова «каменный», 
свидетельствует о большем стремлении маль-
чиков, чем девочек, к точности: дети, дававшие 
неверный ответ на этот вопрос, указывали  
не на каменный, а на кирпичный дом  
(в устной речи кирпичные дома иногда метафо-
рически называют каменными — в противо- 
положность деревянным, а кирпич иногда  
называют искусственным камнем). Похожая 
причина обусловила, по-видимому, и то, что 
мальчики лучше, чем девочки (но не настолько 
лучше, как в предыдущих случаях), смогли иден-
тифицировать референты слов «кожаная» (сум-
ка) и «шаровидная» (форма): те, кто с этими 
заданиями не справился, указывали на лаковую 
или замшевую сумку (замша — тоже кожа,  
но лишенная лицевого слоя, а лаковые сумки 
тоже нередко делают из кожи) и, соответствен-
но, на воздушный шарик яйцевидной формы  
(в этом случае допустившие ошибку испытуемые, 
видимо, вообще не обратили внимание на фор-
му предмета, а сконцентрировались на «вну-
тренней форме» слова «шаровидный», сразу же 
указав на шарик). Если бы среди представленных 
изображений домов не было собственно камен-
ного дома, а был только кирпичный, а среди 
представленных сумок не было собственно 
кожаной, а были бы только замшевая и лаковая, 
то указания на кирпичный дом (в качестве  
каменного) и замшевую или лаковую сумку  
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(в качестве кожаной) можно было бы условно 
считать правильными, однако наличие в вы-
боре абсолютно точно соответствующего во-
просу варианта предполагало, что испытуемый 
должен стремиться выбрать более точный ответ, 
с чем мальчики справились лучше девочек. 
Интересно, что это касается даже женского 
аксессуара (женская сумка) — слова, соответ-
ствующие референтам этого класса, относят 
обычно к «женской» лексике.

Соответственно, в этой части эксперимента 
выявились и слова, явно лучше знакомые девоч-
кам, чем мальчикам, — это слова «сарафан»  
и «прясть». Данный результат был абсолютно 
ожидаем, поскольку эти слова относятся к «жен-
ским» лексико-семантическим группам — одеж-
да (причем женская) и действия, которые обыч-
но совершают женщины. Кроме того, девочки 
несколько лучше (хотя и не так значительно, как 
в предыдущих случаях), чем мальчики, знают 
слово «скакать». Очевидно, тот факт, что скачет 
лошадь, а кенгуру не скачет, а прыгает, несколь-
ко лучше известен девочкам, чем мальчикам,  
и свидетельствует об их лучшем знакомстве  
с книгами о животных. Однако подчеркнем, что 
в этом случае разница между девочками и маль-
чиками оказалась не очень значительной.

В эксперименте выявился и ряд слов, которые 
оказались несколько лучше знакомы девочкам, 
чем мальчикам, однако разница  совсем  
незначительная. Это слова «пион», «индюк»  
и «тушить». Кстати, всем этим трем словам по 
изначальной гипотезе лучше должны были най-
ти соответствия именно девочки: одно из них 
относится к лексико-семантической группе 
«приготовление пищи», считающейся «женской», 
а два других — к группам «названия цветов»  
и «названия птиц», которые, по существующим  
в онтолингвистике представлениям (основанным 
в основном на речи детей дошкольного, а не 
младшего школьного возраста), лучше известны 
девочкам, чем мальчикам. Так что более инте-
ресен даже не самый факт несколько лучшего 
знакомства девочек, чем мальчиков, с этими 
словами, а то обстоятельство, что различие 
между мальчиками и девочками оказалось  
в целом незначительным (девочки дошкольно-
го возраста намного лучше знакомы, например,  
с разновидностями способов приготовления 
пищи — варить, жарить, тушить, печь, — чем 
мальчики).

Наконец, встретился и один случай, когда 
мальчики дали ответы лучше девочек, но раз-
ница очень незначительная, — «тонкий» (лист). 
Дети, сделавшие неверный выбор при ответе  
на этот вопрос, почти всегда выбирали «худой» 

(худой мальчик). Отметим, что в русском языке, 
разумеется, слова «тонкий» и «худой» означают 
разное: тонкий (в данном значении слова) — 
‘небольшой в поперечнике’ , а «худой» (в данном 
значении) — ‘тощий, не упитанный (о человеке)’ . 
Вместе с тем в разговорной речи иногда слово 
«тонкий» используется и применительно к ху-
дому человеку: вспомним рассказ А. П. Чехова 
«Толстый и тонкий». Следовательно, правильный 
выбор в нашем экспериментальном задании 
референта слова «тонкий» (лист, а не мальчик) 
свидетельствует о стремлении к точности от-
вета, и опять эта склонность обнаруживается 
именно у мальчиков.

Обратимся теперь к динамике — к тому, как 
изменяется разница в ответах мальчиков/дево-
чек от класса к классу.

Рассмотрим сначала два слова, оказавшиеся 
лидерами по разнице в ответах мальчиков/де-
вочек. Самым «мужским» словом оказалось 
слово «бензовоз»: 38 правильных выборов  
у мальчиков и 25 — у девочек. Самым «женским» 
словом оказалось слово «сарафан»: 30 правиль-
ных выборов у девочек и 14 у мальчиков. По-
смотрим на динамику — как менялось соотно-
шение правильных ответов у мальчиков/девочек 
от класса к классу.

Табл. 8. Слово «бензовоз»: количество  
правильных выборов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Мальчики 10 10 9 9
Девочки 4 8 7 9

Табл. 9. Слово «сарафан»: количество  
правильных выборов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Мальчики 1 4 4 5
Девочки 10 5 7 8

Как можно видеть из таблиц 8 и 9, разни- 
ца в ответах заметно уменьшается от класса  
к классу: в обоих случаях наибольшая разница 
отмечается у учащихся 1 класса, а дальше она 
уменьшается, причем в случае со словом  
«бензовоз» к 4 классу вообще не отмечается 
разницы в ответах мальчиков и девочек. Если 
сопоставить эти результаты с тем, что у детей 
дошкольного возраста, как следует из различ-
ных онтолинвистических исследований, раз-
личия в знании слов разных лексико-семанти-
ческих групп весьма существенны, можно 
предположить, что лучшее знание мальчиками 
или девочками слов тех или иных лексико-се-
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мантических групп уменьшается у детей с воз-
растом и в каких-то случаях вообще исчезает.

Теперь обратимся к тем случаям, когда маль-
чики давали более точные ответы, чем девочки, 
что выше трактовалось как проявление их 
стремления к точности ответа. Самым ярким 
примером такого рода было слово «каменный» 
(каменный дом — а не кирпичный). У мальчи-
ков в этом случае было 28 правильных выборов, 
а у девочек 20. Посмотрим на динамику —  
на то, как менялись ответы учащихся от класса  
к классу.

Табл. 10. Слово «каменный» (каменный дом):  
количество правильных ответов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Мальчики 7 5 8 8
Девочки 6 8 4 2

Как видно из таблицы 10, количество пра-
вильных ответов мальчиков менялось незначи-
тельно, оставаясь примерно на одном уровне,  
а количество правильных ответов девочек, на-
против, менялось волнообразно, и четверокласс-
ницы дали даже меньше правильных ответов, 
чем первоклассницы. Видимо, это следует трак-
товать таким образом: у мальчиков стремле- 
ние к точности ответа достаточно постоянно  
и с возрастом меняется незначительно, у дево-
чек же такое стремление выражено значитель-
но меньше и с возрастом оно скорее уменьша-
ется, чем возрастает, что, возможно, связано  
с возрастающей способностью и стремлением  
к более метафорическим ответам — иногда  
в ущерб точности.

Таким образом, при выполнении четвертого 
задания (проверка пассивного лексикона) уча-
щиеся продемонстрировали, что и для детей 
этого возраста, как и дошкольного, существуют 
лексико-семантические группы слов, лучше 
знакомые либо мальчикам, либо девочкам.  
Однако разница в этом знании постепенно 
уменьшается с возрастом, в некоторых случаях 
вообще исчезая к концу младшего школь- 
ного возраста. Кроме того, выяснилось, что  
для мальчиков младшего школьного возраста  
характерно более внимательное отношение  
к значению слову и стремление к точности  
и конкретности ответа, в то время как девочкам 
это свойственно в значительно меньшей  
степени, причем с возрастом у девочек в неко-
торых случаях даже нарастает стремление  
не к более точному, а к более «образному»  
(метафорическому) ответу.

Выводы
Проведенный эксперимент дает возможность 

судить о некоторых различиях в лексиконе 
мальчиков и девочек младшего школьного воз-
раста, касающихся как устной, так и письмен- 
ной речи. Эксперимент проверял и активный,  
и пассивный лексикон учащихся. Сопоставлялись 
как полученные в эксперименте результаты  
в целом (когда дети младшего школьного воз-
раста рассматриваются как единая возрастная 
группа), так и результаты в динамике — изме-
нения в различиях лексикона мальчиков/дево-
чек по мере взросления детей, от класса к клас-
су. Кроме того, анализировалась разница между 
лексиконом мальчиков/девочек младшего школь-
ного возраста (по данным экспериментального 
исследования) и лексиконом мальчиков/девочек 
дошкольного возраста (по имеющимся в научной 
литературе данным).

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать ряд выводов.

1) В отличие от детей дошкольного возраста, 
у детей младшего школьного возраста  
не обнаруживается большего богатства 
активного лексикона у мальчиков по срав-
нению с девочками.

2) В отличие от детей дошкольного возраста, 
у детей младшего школьного возраста  
не обнаруживается большего количества 
существительных у девочек, чем у маль-
чиков.

3) Указанные в выводах 1 и 2 различия  
в лексиконе мальчиков и девочек обнару-
живаются только у учащихся 1 класса,  
а затем они исчезают, что заставляет пред-
положить, что именно в период обучения 
детей в младшей школе указанные  
различия в лексиконе мальчиков  
и девочек, характерные, как известно, для 
детей дошкольного возраста и, как вы-
яснилось в эксперименте, для первокласс-
ников, постепенно исчезают.

4) Жаргонных и просторечных слов больше 
в устной речи мальчиков, чем девочек 
младшего школьного возраста.

5) Сложных новых слов больше в устной 
речи девочек, чем мальчиков младшего 
школьного возраста.

6) Количество числительных и в устной,  
и в письменной речи мальчиков млад- 
шего школьного возраста больше, чем  
в речи девочек, что, по-видимому, свиде-
тельствует о присущем им в большей 
степени стремлении к точности и конкрет-
ности по сравнению с девочками.
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7) Других существенных различий (кроме 
количества числительных) в письменной 
речи мальчиков и девочек не выявилось, 
что объясняется, по-видимому, тем, что  
в младшем школьном возрасте дети еще 
не настолько хорошо владеют письменной 
речью, чтобы в ней проявлялись их инди-
видуальные склонности к выбору слов той 
или иной части речи; при письме они на-
ходятся еще в значительной степени под 
воздействием стереотипов, полученных 
от учителей и из учебников — в отличие 
от устной речи, в которой дети меньше 
себя контролируют, больше раскрепоще-
ны и потому демонстрируют свои пред-
почтения.

8) Пассивный лексикон мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста различает-
ся достаточно существенно. Существуют 
лексико-семантические группы слов, явно 
лучше знакомые мальчикам («оружие», 
«транспортные средства», «действия, со-
вершаемые обычно лицами мужского пола», 
«орудия мужского труда»), и лексико-се-
мантические группы слов, явно лучше 
знакомые девочкам («одежда», в особен-
ности — «женская одежда», «действия, 
совершаемые обычно женщинами»). В этом 
дети младшего школьного возраста по-
добны детям дошкольного возраста.

9) Несмотря на существование указанных  
в выводе 8 различий, они в большей сте-
пени заметны, если рассматривать детей 
младшего школьного возраста как единую 
возрастную группу. Если же посмотреть 
на те же результаты в динамике, то обна-
руживается, что с возрастом названные 
различия постепенно исчезают.

10) Мальчики младшего школьного возраста 
более внимательны, чем их сверстницы,  
к точности понимания значения слова  
и потому дают более точные, конкретные 
ответы (ср. это с выявленным в активном 
лексиконе мальчиков стремлением к точ-
ности ответа, выражающимся в склонности 
к использованию числительных — вывод 6). 
Девочки же меньше, чем мальчики, склон-
ны давать точные и конкретные ответы, 
менее внимательны к точному значению 
слов, предпочитая более «образные» (ме-
тафорические) ответы, даже в ущерб точ-
ности значения.

В целом же полученные результаты позво-
ляют предположить, что в младшем школьном 
возрасте еще имеют место, но постепенно 
уходят различия в общем количестве слов  
в речи мальчиков и девочек и в пропорции 
существительных в этих словах; присутствует, 
но постепенно уходит характерная для детей 
дошкольного возраста склонность к словам 
тех или иных лексико-семантических групп 
(сохраняясь, очевидно, в дальнейшем только 
до той степени, до которой это требуется  
в дальнейшем в практической деятельности); 
возникает стремление к отступлениям от ли-
тературной нормы у мальчиков и, напротив, 
стремление к соблюдению литературной нор-
мы у девочек; возникает склонность мальчиков 
к более точному и конкретному восприятию 
значений слов и склонность девочек к более 
«образному» и метафорическому отношению 
к значению слов. Таким образом, некоторые 
различия в лексиконе мальчиков и девочек  
в младшем школьном возрасте постепенно 
исчезают, а некоторые, напротив, только воз-
никают.
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Аннотация. В статье приводятся результаты оценки динамической 
остроты зрения у детей 5–15 лет с трудностями в обучении. Динамическая 
острота зрения — это показатель, который отражает связь вестибулярной 
и глазодвигательной систем. Одной из функций вестибулярной системы 
является автоматическая стабилизация глазных яблок во время движений 
головой. Этот механизм позволяет сохранять стабильным изображение 
на сетчатке глаза, что необходимо для зрительного восприятия. Остроту 
зрения испытуемых во время нашего исследования проверяли по 
стандартной таблице Сивцева или по таблице LEA символов в двух 
условиях. Первое условие: испытуемый находился в положении сидя  
с неподвижной головой и называл буквы или символы, на которые указывал 
взрослый (статическая острота зрения). Второе условие: испытуемый 
совершал быстрые движения головой из стороны в сторону с частотой 
2 Гц и называл элементы таблицы, на которые указывал взрослый 
(динамическая острота зрения). В норме благодаря вестибулоглазному 
рефлексу при быстрых движениях головы динамическая острота зрения 
мало отличается от статической. Разница в показателях составляет  
не более одной строчки по таблице оценки остроты зрения. В нашем 
исследовании приняли участие 174 ребенка с трудностями в обучении. 
Было выявлено, что у 37 % обследованных детей нарушена динамическая 
острота зрения. Вклад вестибулярной функции в развитие способности 
к обучению сейчас вызывает значительный интерес исследователей. 
Нарушение динамической остроты зрения связано с гипореактивностью 
полукружных каналов вестибулярного аппарата и возникающей по этой 
причине низкой эффективностью вестибулоглазного рефлекса. Эта 
дисфункция может быть причиной трудностей в автоматизации навыка 
чтения, так как чтение в этом случае требует от ребенка дополнительных 
затрат энергии для стабилизации глазных яблок и распознавания 
изображений. Этот простой тест доступен для проведения в любом 
образовательном учреждении. Он позволяет выявить детей группы 
риска, которым необходимо выполнять специальные упражнения  
для развития динамической остроты зрения.

Ключевые слова: трудности в обучении, динамическая острота зрения, 
вестибулярная система, вестибулярные дисфункции, чтение.
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Введение
Трудности в обучении являются достаточно 

распространенной проблемой среди школьников. 
Хотя исследования психофизиологического 
механизма овладения навыком чтения прово-
дятся давно, он по-прежнему остается недо-
статочно изученным.

В последние десятилетия растущее количе-
ство исследований подтверждает возможную 
связь трудностей в обучении у детей с вести-
булярными дисфункциями (Ефимова, Резник, 
Николаев 2019; Ефимова, Николаева 2020; 
Lotfi, Rezazadeh, Moossavi et al. 2017; Rine, 
Wiener-Vacher 2013; Wiener-Vacher, Hamilton, 
Wiener 2013).

Имеются экспериментальные данные о свя-
зи вестибулярной системы со зрительно-про-
странственными навыками, которые включают 
в себя пространственную память, навигацию, 
способность к мысленной ротации объектов  
и мысленном представлении трехмерного про-
странства (Bigelow, Agrawal 2015).

Вестибулоглазной рефлекс обеспечивает воз-
можность сохранять на сетчатке глаза изобра-
жение даже при движениях головы и рассматри-
вании движущихся объектов. Способность ясно 
видеть объекты при движениях головы обеспе-
чивается динамической остротой зрения (ДОЗ).

ДОЗ играет важную роль в обучении, так как 
ребенок подвижен и его голова редко остается 
в стабильном положении. Сенсорная гипореак-
тивность вестибулярной системы, которую мы 
выявили у значительного количества детей  
с трудностями в обучении, может приводить  
к нарушению стабилизации изображения на сет-
чатке глаза и, как следствие, к определенной 
зрительной депривации, которая может оказы-
вать влияние на развитие зрительного воспри-
ятия и внимания.

Процессы чтения и письма становятся весьма 
энергозатратными для ребенка с нарушением 
ДОЗ, так как острота его зрения значительно 
снижается при движениях головы. Так как оцен-
ка ДОЗ не проводится окулистами, эта тема 
нуждается в дальнейшем изучении.
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Abstract. The article discusses the results of the dynamic visual acuity test  
in children aged 5–15 with learning difficulties. Dynamic acuity is a parameter 
that reflects the correlation between the vestibular and oculomotor systems. 
One of the functions of the vestibular system is automatic eye-ball stabilization 
during head movements. This mechanism allows to keep the picture stable  
on the eye’s retina, which makes visual perception possible. To test visual acuity 
of test subjects we used the standard table by Sivtsev or LEA symbols table 
under two conditions. The first condition (static visual acuity): the test subject 
was sitting still with no head movement and naming the letters or symbols 
that the tester showed. The second condition (dynamic visual acuity): the test 
subject was making quick head movements from side to side with the frequency 
of 2 Hz and naming the symbols the tester showed. Under normal conditions, 
due to vestibular ocular reflex which occurs in response to quick head movements, 
dynamic visual acuity and static visual acuity do not show much difference. 
The difference is no more than one line on the visual acuity chart. The research 
involved 174 children with learning difficulties. It was found that 37%  
of the study participants had impaired dynamic visual acuity. Impairment  
of dynamic visual acuity is connected with hyporeactivity of semicircular canals 
of the vestibular system which results in low efficiency of the vestibular ocular 
reflex. This dysfunction may explain the difficulties in the automation of reading 
in children — reading requires additional energy resources a child has  
to allocate to stabilize eye balls and recognize figures. This simple test is easy 
to administer in any educational facility. It allows to detect at-risk children 
who must do special exercises to develop dynamic visual acuity.
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vestibular dysfunctions, reading.
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Дисфункции динамической остроты зрения у школьников с трудностями в обучении

Методика
В исследовании принимали участие 174 ре-

бенка (5–15 лет): 104 мальчика, 70 девочек. 
Среди испытуемых были 22 ребенка дошколь-
ного возраста с нарушениями речи, остальные 
дети были школьниками с трудностями в обу-
чении. Все дети были осмотрены неврологом  
и логопедом детской неврологической клиники. 
Диагноз «специфическое нарушение формиро-
вания школьных навыков (СНФШН)» был уста-
новлен неврологом.

Для оценки остроты зрения использовалась 
стандартная таблица Сивцева. Детям 5 лет (они 
не знали букв) тест проводился с использова-
нием таблицы LEA символов (дом, яблоко, круг, 
квадрат). Во время исследования ребенок на-
ходился в положении сидя на стуле. Тест про-
водили двое взрослых. Первоначально оцени-
валась статическая острота зрения испытуемых: 
ребенок называл буквы или символы, на которые 
указывал взрослый, голова была неподвижна. 
Фиксировалась строка, на которой ребенок 
делал более 3 ошибок.

Затем испытуемого предупреждали о том, 
что второй взрослый, который стоит у него  
за спиной, будет двигать головой ребенка. Про-
сили расслабиться и позволить взрослому сво-
бодно совершать движения головой ребенка. 
Голову ребенка наклоняли вниз на 30 градусов, 
взрослый обхватывал ладонями виски ребенка 
и совершал движения его головой в горизон-
тальной плоскости из стороны в сторону на  
20 градусов с частотой 2 Гц. Фиксировалась 

строка, на которой ребенок делал более  
3 ошибок.

При оценке динамической остроты зрения 
учитывали то, что начало движения головы  
не должно быть постоянно предсказуемым для 
испытуемого, так как прогнозирование пово-
ротов головы может улучшить результативность 
и скрыть возможную дисфункцию (Tian, Shubayev, 
Demer 2001). Взрослый совершал движения 
головой ребенка с паузами.

Нормой считали разницу между показателя-
ми статической и динамической проб не более 
1 строки (Kasai, Zee 1978).

Дети, которые носят очки, выполняли пробы 
в очках.

Данные обрабатывались с помощью стан-
дартных инструментов Excel.

Результаты
У всех испытуемых удалось оценить как ста-

тическую, так и динамическую остроту зрения. 
Было выявлено, что 37 % детей из обследованных 
174 имеют нарушенную ДОЗ: разница в две стро-
ки и более между измерениями остроты зрения 
с неподвижной головой и измерениями с движе-
ниями головы, которые активируют вестибуляр-
ную систему. У 46 детей (26 %) не было разницы 
в остроте зрения между статическим и динами-
ческим тестом; у 66 детей (37 %) выявлена до-
пустимая разница — 1 строчка; 40 детей (23 %) — 
разница 2 строчки; 13 детей (7 %) — 3 строчки;  
5 детей (3 %) — 4 строчки; 3 ребенка (2 %) —  
5 строчек; 2 ребенка (1 %) — 6 строчек. Результа-
ты исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты оценки динамической остроты зрения
Примечание: На гистограмме представлено распределение по динамической остроте зрения среди обследованных 
детей в % (от 174 испытуемых). По оси x — разница (количество строк) между остротой зрения в статике (голова 
неподвижна) и динамике (движения головой с частотой 2 Гц). Измерения проводились в положении сидя.
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Полученные данные не зависели от возраста 
и пола испытуемых.

Обсуждение
Оценка остроты зрения в статичном положе-

нии, которую обычно проводят окулисты, дает 
недостаточно информации о возможностях 
зрительного восприятия в условиях реальной 
жизни. Наша голова и объекты, на которые мы 
смотрим, достаточно редко сохраняют непо- 
движность, поэтому движения глаз должны быть 
синхронизированы с вестибулярной афферен-
тацией. Логично предположить, что вестибуляр-
ная сенсорная гипореактивность может приводить 
к нарушению этой связи, так как глазодвигатель-
ная система в этом случае опирается на неполную 
или недостоверную информацию.

Оценка ДОЗ дает представление о качестве 
связей вестибулярной системы и глазодвига-
тельных механизмов (вестибуло-глазные пути). 
Обычно снижение ДОЗ связывают с недоста-
точностью вестибуло-глазного рефлекса.

Снижение ДОЗ было документировано  
у взрослых с вестибулярными нарушениями 
как фактор, снижающий качество жизни, при-
водящий к трудностям в чтении и падениям 
(Guinand, Pijnenburg, Janssen et al. 2012; Hall, 
Schubert, Herdman 2004; Whitney, Marchetti, 
Pritcher et al. 2009).

Относительно ДОЗ у детей пока опублико-
ваны единичные исследования. Наиболее полно 
обследованной группой являются дети с нару-
шениями слуха, так как предполагается, что  
у них достаточно часто может нарушаться вести-
булярная функция (Braswell, Rine 2006; Rine, 
Braswell 2003). Показано также, что снижение 
ДОЗ у детей с нарушениями слуха сопровож- 
дается нарушениями баланса (Martin, Jelsma,  
Rogers 2012).

Р. М. Райн и Дж. Бросвелл в 2003 г. впервые 
установили, что тест по оценке ДОЗ, который 
ранее проводился только для взрослых, явля-
ется достоверным и валидным для детей. Ис-
следование было направлено на изучение ДОЗ 
у детей с нейросенсорной тугоухостью, которая 
сочеталась с вестибулярной гипофункцией (Rine, 
Braswell 2003).

В исследовании приняли участие 76 типично 
развивающихся детей, 26 взрослых и 11 детей 
с нейросенсорной тугоухостью. Остроту зрения 
оценивали при трех условиях: голова стабильна 
(статическая острота зрения), голова наклонена 
вперед на 30 градусов и пассивно поворачива-
ется на 30 градусов в горизонтальной плоскости 
с частотой 2 Гц (горизонтальная динамическая 

острота зрения); голова пассивно перемещена 
в вертикальной плоскости на 30 градусов  
с частотой 2 Гц (вертикальная динамическая 
острота зрения). Чувствительность, специфич-
ность, положительные и отрицательные про-
гностические значения теста составили 100 % 
для выявления детей с двусторонней вестибу-
лярной гипофункцией. Было установлено, что 
вертикальный динамический тест остроты 
зрения (движения головы в вертикальной пло-
скости) не переносится большинством детей, 
что исключало его полезность. Клинический 
тест горизонтальной динамической остроты 
зрения является надежным тестом для детей  
в возрасте от 3 лет.

Предлагаются и другие методы исследования 
ДОЗ у детей, например с помощью беговой до-
рожки. Е. Вербек и соавторы исследовали ста-
тическую и динамическую остроту зрения  
у 33 дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет 
(Verbecque, De Belder, Marijnissen et al. 2018).

При выполнении теста ДОЗ использовали 
частоту движений головы 1 Гц и 2 Гц; также про-
водили тест ДОЗ на беговой дорожке, исполь- 
зуя три скорости ходьбы (медленная, средняя,  
быстрая). Статическую остроту зрения уда- 
лось оценить у 31 ребенка; на беговой дорожке  
с медленной и средней скоростью — у 27 детей;  
с высокой скоростью — у 25. За исключением 
одного ребенка 5 лет, из исследования были ис-
ключены трехлетние дети, которые не могли 
справиться с заданием. Вариант оценки ДОЗ  
с пассивными движениями головы удалось про-
вести только 6 детям, так как остальные не смог-
ли сконцентрироваться на восприятии стимулов 
при движении головы с необходимой частотой.

Хотя дефицит стабильности взгляда у детей 
с нарушением слуха и сопутствующей вестибу-
лярной гипофункцией является установленным 
фактом, так же как и трудности чтения, которые 
достаточно часто встречаются у этой группы 
детей, долгое время связь между этими двумя 
фактами не была доказана.

В исследовании Дж. Бросвелл и Р. М. Райн  
в 2006 г. приняли участие 72 типично развива-
ющихся ребенка и 14 детей с нейросенсорной 
тугоухостью (с вестибулярной гипофункцией  
и без нее). В группе с нейросенсорной тугоухо-
стью были дети с нарушениями чтения (Braswell, 
Rine 2006).

Оценивались достоверность и возрастные 
изменения показателей ДОЗ при чтении, влия-
ние вестибулярной дисфункции на эти показа-
тели и взаимосвязь между ними. Показатели 
остроты зрения при чтении были достоверно 
хуже у детей с вестибулярной гипофункцией 



32 DOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-1-28-33

Дисфункции динамической остроты зрения у школьников с трудностями в обучении

(р < 0,002). Кроме того, показатели чтения кор-
релировали с динамическими, а не статически-
ми показателями остроты зрения (r = 0,55, 
p < 0,001). Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что нестабильность взгляда вслед-
ствие вестибулярной гипофункции влияет  
на способность к чтению у детей.

Мы впервые провели обследование ДОЗ  
у большой группы детей без нарушений слуха. 
У большинства школьников, которые принима-
ли участие в исследовании, расстройство фор-
мирования школьных навыков проявляется  
в трудностях, связанных с чтением. Выявление 
вестибулярных нарушений у этой группы детей, 
в частности снижения ДОЗ, должно изменить 
представления о необходимых мероприятиях, 
направленных на улучшение навыка чтения.  
В этом случае необходимы упражнения, укреп- 

ляющие связи между вестибулярной и глазо- 
двигательной системами.

Заключение
1. Получены экспериментальные данные  

о том, что психофизиологические механизмы 
трудностей в обучении могут быть связаны  
с неоптимальным состоянием вестибулярной 
системы.

2. Снижение динамической остроты зрения, 
которое было выявлено у 37 % обследованных 
детей с трудностями в обучении, может затруд-
нять формирование навыка чтения.

3. Дети с нарушением ДОЗ нуждаются в спе-
циальных упражнениях.

4. Простой тест оценки ДОЗ позволяет вы-
делить детей, находящихся в группе риска, еще 
в дошкольном возрасте и обеспечить профи-
лактические мероприятия.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности страхов у детей 
старшего дошкольного возраста, проживающих на территории одной 
из стран Африки — в Мозамбике. Анализ трудов А. И. Захарова, 
А. Г. Маклакова, А. С. Спиваковской и др. позволил выбрать теоретическую 
базу для работы и определить путь исследования. Особое внимание 
уделено трудам Л. С. Выготского и М. Мид, в работах которых описываются 
социокультурные факторы, являющиеся ведущим аспектом в исследовании. 
В фокусе располагается феномен детства в Африке: особенности 
воспитания, образа жизни, культуры и социальной среды. Объектом 
исследования в данной статье являются дети старшего дошкольного 
возраста Мозамбика. Для реализации исследования была выбрана 
методика «Страхи в домиках» (А. И. Захарова, М. А. Панфиловой)  
и созданы анкета для родителей и «Карта наблюдений». По результатам 
исследования было выявлено, что: 
• все испытуемые имеют низкий уровень наличия страхов, при этом 
мальчики подвержены страхам в большей степени, чем девочки;
• невербальные проявления страхов преобладают у девочек, вербальные — 
у мальчиков;
• доминирующей группой страхов являются страхи животных, насекомых, 
сказочных персонажей; актуальными страхами являются страх причинения 
физического ущерба, страхи темноты и страшных снов;
• все родители считают тему детских страхов актуальной и заинтересованы 
в ней, при этом родители мальчиков дают более полные, а девочек — 
более уникальные ответы.
Таким образом, особенности формирования и проявления страхов  
у детей старшего дошкольного возраста в Мозамбике обусловлены  
не только возрастными и индивидуальными особенностями, а также 
социокультурными факторами: особенностями менталитета, воспитания, 
обучения, стиля детско-родительских отношений, взаимоотношений 
между поколениями, а также формирования национального характера, 
структуры самосознания, самооценки, которые зависят в первую очередь 
от культурных традиций и процесса инкультурации.

Ключевые слова: страхи, дети старшего дошкольного возраста, феномен 
детства, воспитание, Мозамбик, Африка, социокультурная среда.
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Феномен страха в старшем 
дошкольном возрасте

Исследователи различных областей, таких 
как педагогика, психология и медицина, изучав-
шие феномен страха, давали ему свое опреде-
ление. В основе сущности понятия «страх» 
А. И. Захарова (2007), А. С. Спиваковской (2000) 
и А. Г. Маклакова (2017) лежит понимание стра-
ха как эмоционального состояния, отражающе-
гося в сознании под воздействием реальной или 
воображаемой опасности и сопровождающего-
ся физиологическими изменениями высшей 
нервной деятельности. Данное определение  
и используется в работе.

Старший дошкольный возраст отличается 
повышенной чувствительностью, восприим- 
чивостью психики к стимулам, исходящим  
из внешней среды, и ее неспособностью про- 
тивостоять неблагоприятным воздействиям,  
а также особенной зависимостью от взрослого. 
Прохождение этого периода становления лич-
ности во многом зависит от того, как склады-

ваются отношения, взаимодействие, общение 
ребенка с эмоционально значимыми людьми. 
Таким образом, данный возрастной период 
является сензитивным для возникновения, про-
явления и закрепления страхов, как свойствен-
ных возрасту, так и не свойственных. 

В старшем дошкольном возрасте на возник-
новение страхов может повлиять большое ко-
личество факторов: детско-родительские от-
ношения, влияние других людей (педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, 
сверстников, сиблингов), а также наличие тяже-
лых травмирующих ситуаций. Особое значение 
на формирование страхов оказывают индиви-
дуальные особенности ребенка и социокультур-
ная среда, в которой он растет. 

В ходе изучения специфики возникновения 
страхов в старшем дошкольном возрасте особое 
внимание уделяется культурной и социальной 
среде. В процессе развития ребенка Л. С. Выгот-
ский выделяет два основных пути, линии раз-
вития поведения: одна включает в себя непо-
средственное развитие ребенка, его органический 
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Abstract. The article explores fear in older preschool children living  
in Mozambique. The theoretical background and the path of the research are 
shaped by the works of A. I. Zakharov, A. G. Maklakov, A. S. Spivakovskaya, 
and others. They describe fear as an emotional state reflected in consciousness 
under the influence of real or imagined danger and accompanied by physiological 
changes in higher nervous activity. Particular focus is given to the works  
of L. S. Vygotsky and M. Mead whose studies are centered around socio-
cultural factors. Central to our research is the phenomenon of childhood  
in Africa with the focus on education, lifestyle, culture and social environment. 
The research involved Mozambique’s older preschool children. The methodology 
of the study included the tool “Fears in the houses” (A. I. Zakharov, M. A. Panfilova) 
as well as an “Observation Map” and a specifically developed questionnaire 
for parents. The research showed that:
• All children have a low level of fear, with boys more susceptible to fear than 
girls;
• Girls tend to show non-verbal manifestations of fear, while boys tend  
to reveal fear verbally;
• Among the biggest fears are fears of animals, insects, and fairy-tale characters. 
Actual fears include the fear of causing physical damage, fear of dark  
and nightmares;
• All parents consider the topic of children’s fears relevant and are interested 
in it; the parents of boys give more complete answers, while the parents  
of girls give more unique answers.
Thus, the formation and manifestation of fear in older preschool children  
in Mozambique is determined not only by age and individual characteristics 
but also by socio-cultural factors.

Keywords: fear, children of preschool age, the phenomenon of childhood, 
education, Mozambique, Africa, socio-cultural environment.
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рост и созревание, а другая — это линия куль-
турного совершенствования — усвоение куль-
турных форм поведения и мышления. Ребенок  
в процессе развития овладевает различными 
формами культурного поведения, а также усва-
ивает содержание культурного опыта (Выготский 
1991). Обе линии развития — естественная  
и культурная — совпадают, тем самым создавая 
новую систему. Культура не только создает новые 
формы поведения, но и способна видоизменять 
деятельность высших психических функций. 
«Не природа, но общество должно в первую 
очередь рассматриваться как детерминирующий 
фактор поведения человека. В этом заключена 
вся идея культурного развития ребенка», — пишет 
Л. С. Выготский (Выготский 1983, 85). Безуслов-
но, дети, растущие в разных условиях, обладают 
рядом общих страхов, характерных для их воз-
растной категории. Это является подтверждени-
ем закономерностей развития и становления 
психических структур (Захаров 2007). На их 
становление оказывает влияние не только куль-
тура, но и социальная среда. М. Мид посвятила 
свою жизнь изучению становления и развития 
человека, в своих трудах (Мид 1988) подчеркива-
ла взаимосвязь развития психики и культурного 
развития, ставя во главе социокультурные фак-
торы психического развития. Раскрывая сущность 
социального фактора, М. Мид утверждает, что  
в поведении человека нет ничего врожденного, 
каждое действие человека — это продукт мани-
пуляции извне, реакция человека на внешние 
стимулы, раздражители, поэтому социальная 
среда принимает особое участие в становлении 
человека как личности. К ведущей роли культур-
ного фактора относятся, по мнению М. Мид, 
такие компоненты, как особенности полового 
созревания, формирования структуры самосо-
знания, самооценки, которые зависят в первую 
очередь от культурных традиций того или иного 
народа, особенностей воспитания и обучения 
детей, доминирующего стиля общения в семье.  
В своей работе (Мид 1988) М. Мид особое вни-
мание уделяет динамике формирования нацио-
нального характера, этических и половых стан-
дартов поведения, а также взаимоотношению 
между поколениями. На основе своих исследова-
ний этнопсихолог и социолог Мид ввела новый 
термин «инкультурация», который подразумева-
ет усвоение норм и правил общественной жизни 
и культуры человеком. 

Таким образом, при изучении специфики 
возникновения страхов в старшем дошкольном 
возрасте было выявлено влияние культурных  
и социальных условий и, как следствие, влияние 
семейного воспитания, а также реакций взрослых. 

Исторический аспект феномена 
детства в странах Африки

Феномен детства в странах Африки изу- 
чался различными учеными, как советскими,  
а позже российскими африканистами, так  
и коренными жителями материка. Многие из 
них уделяют особое внимание в своих трудах 
прошлому стран этого континента. Природно-
географические и климатические условия, граж-
данские войны, время колонизации и борьба за 
независимость, значимость религии и ее раз-
нообразие, особенности структуры общества, 
наличие традиционной африканской культуры — 
все это богатая история Африки, которая непо-
средственно оказывает влияние на детство 
африканских детей. 

В середине ХХ века в европейской и амери-
канской научной, этнографической, педагогиче-
ской литературе был распространен термин 
«традиционное африканское воспитание». Данная 
система воспитания отличалась не только своей 
самобытностью и специфичностью, но и своей 
структурой. В структуру традиционного афри-
канского воспитания входили три основных 
института (Борисенков 2017):

а) семья (чаще всего многопоколенная, со-
стоящая из нескольких поколений кровных 
и ближайших родственников);

б) «возрастные классы»;
в) лагеря «посвящения».
Также в условиях традиционного африкан-

ского воспитания частным случаем являлось 
воспитание детей, которые принадлежали  
к кастам (к примеру: выделение ремесленных 
каст было свойственно народам таких государств, 
как Мали, Чад, Нигер). «Кастовое» обучение  
и воспитание детей имело определенную специ-
фику. С течением времени данная система  
воспитания претерпевала изменения. В насто-
ящее время современная система воспитания 
детей в Африке отличается от традиционной, 
но по-прежнему имеет некоторые смежные,  
а в некоторых моментах и идентичные аспекты 
и паттерны воспитания, на которые никак  
не повлияло время и история.

Раннее детство: особенности 
воспитания детей в странах Африки

Рождение ребенка занимает центральное 
место в жизни африканцев. Характерной чертой 
воспитания в Африке является разделение  
родительских обязанностей с момента рожде- 
ния ребенка: заботой и воспитанием в основ- 
ном занимаются матери или бабушки, а также  
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старшие братья и сестры. Но стоит отметить, 
что в настоящие дни в Африке идет активная 
пропаганда воспитания, при котором дети 
должны получать равную любовь и заботу как 
со стороны матери, так и со стороны отца и, 
соответственно, других членов семьи. Об этом 
пишет современная нигерийская писательница 
и известный лектор Чимаманда Нгози Адичи: 
«Никто не заслуживает похвал или благодар-
ностей за сидение с ребенком. Вы оба приняли 
решение привести новую душу в этот мир. От-
ветственность за это решение — на ваших пле-
чах» (Попова 2018, 35). Для африканца является 
настоящим оскорблением факт замечания или 
упрек в плохом воспитании ребенка со стороны 
постороннего человека. Поэтому воспитанию 
ребенка придается большое значение.

Особенностью африканской семьи является 
ее состав. Зачастую семьи многодетные и много-
поколенные. Дети, которые растут в большой 
семье, никогда не остаются без внимания. Ре-
бенок всегда находится в контакте с близким 
значимым взрослым (чаще всего это мама или 
бабушка) за счет того, что в странах Африки 
детей всегда носят с собой, привязывая его 
тканью (рибозо) к спине. Таким образом, ребе-
нок никогда не остается один и с ранних лет 
получает социальный опыт. Также в странах 
Африки свойственно отправлять учиться в шко-
лы и колледжи своих детей в столицы или 
большие города, где детям приходится вынуж-
денно жить у дальних родственников. Поэтому 
в состав семьи входят не только кровные род-
ственники, но и далекие родственники, нужда-
ющиеся в помощи, в которой ни один африканец, 
способный ее оказать, не откажет. 

Благодаря большому и абсолютно разному 
половозрастному составу семьи ребенок быстро 
развивается во всех сферах: в первую очередь 
в психической (у ребенка с рождения появля-
ется опыт постоянного эмоционального и со-
циального контакта) и физической. Интересный 
факт: ребенок начинает садиться в 3 месяца,  
и за счет позитивного подкрепления навыка  
и помощи взрослых ребенок самостоятельно 
сидит в 4 месяца, тогда как в России среднеста-
тистические показатели этого новообразования 
ребенка равны 6–8 месяцев. В этом возрасте 
(6 месяцев) дети в странах Африки уже осваива-
ют навык ходьбы и могут передвигаться самосто-
ятельно. Также в Африке не свойственно долгое 
кормление грудью, некоторые мамы прекраща-
ют его по достижении 3 месяцев. В связи с бы-
стрым приобретением навыков, необходимых 
для взрослой жизни, ребенок раньше становит-
ся самостоятельным. Это поощряют взрослые 

в Африке, не отказывая в помощи. Ребенок 
всегда находится под наблюдением и контролем 
нескольких членов семьи одновременно.

Учитывая состав семьи, следует упомянуть 
о ведущих ценностях большинства африканцев: 
семья, преемственность поколений, послушание, 
уважение старших, которое воспитывается  
с раннего детства. 

Также стоит обратить внимание на значение 
природы и окружающего мира ребенка. В боль-
шинстве случаев в Африке отсутствуют обору-
дованные детские площадки, где дети могли бы 
играть и проводить свой досуг (такие площадки 
есть только в столицах и крупных городах  
развитых стран), поэтому дети вынуждены  
проводить время на территории, прилежащей  
к дому, или на соседней улице с другими детьми,  
со старшими братьями и сестрами. Принимая 
во внимание благоприятный теплый климат, 
дети большое количество времени проводят вне 
дома, получая не только социальный опыт обще-
ния со сверстниками и ребятами разных возрас-
тов, но и опыт взаимодействия с природой. 
Отношение к природе зачастую формируется на 
примере взрослых. В некоторых случаях отно-
шение к природе можно сформулировать как 
«экологическое»: например, в связи с недостат-
ком воды в некоторых регионах люди бережно 
относятся к природным ресурсам, или, напротив, 
«потребительское»: отсутствие желания и усло-
вий для поддержания чистоты окружающей 
среды. Не исключено и «духовное», «родственное» 
отношение к природе, когда родители восхища-
ются видами материка, просвещают ребенка  
в этой сфере, учат детей бережно и трепетно 
относиться к природным ресурсам своей роди-
ны. Так, например, воспитывали Вангари Маатаи.  
В детстве священное дерево кикуйю вызывало 
у нее умиление. Она плакала, когда дерево вы-
сохло из-за временной засухи, но, став взрослой, 
она возглавила борьбу с экологической катастро-
фой в Кении. В настоящее время Вангари Маатаи 
известна как кенийский общественный деятель, 
обладательница Нобелевской премии (2004) 
и премии Софии. Также показательным при-
мером будет служить история из детства кений-
ского педагога, писателя-журналиста Биньяван-
га Вайнайна. В одном из своих трудов он 
повествует о сильнейшем потрясении детства, 
когда буря убила тысячи фламинго: «Мягкие 
серые комочки» <…> «серо-розовые комочки» 
<…> «просто розовые», они падали с неба «уже 
мертвыми; кого-то проглатывали собаки, кто-то 
еще слабо трепыхался. Повсюду розовые перья, 
требуха и  косточки <…> пузырьки крови»  
(Гавристова 2018, 15). Наутро вместе с семьей они 
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подбирали уцелевших фламинго и сдавали их  
в Кенийский Фонд помощи дикой природе. Таким 
образом, родители собственным примером 
оказывают влияние на формирование ценностей 
ребенка. 

Для детей стран Африки, как и для всех дру-
гих, игра является ведущим видом деятельности 
в дошкольном возрасте. Но в течение дня вы-
делить время для детских игр в Африке доста-
точно сложно. В небогатых семьях детей с ранних 
лет начинают приучать к труду, к помощи в ве-
дении домашнего хозяйства, и времени для игр 
у них остается меньше, чем у их сверстников  
из семей с большим достатком. В прямой зави-
симости от достатка семьи находится нали- 
чие развивающих игр и современных игрушек.  
В ситуации бедности игрушки делаются своими 
руками из подручных материалов. Самыми по-
пулярными являются прикрученные к палке 
бутылочные пробки, имитирующие колеса; 
старшие дети используют шины. Для детей всех 
возрастов являются любимыми игры с мячом, 
стоит отметить футбол для мальчиков. Помимо 
уличных игр, в детстве африканских детей осо-
бую роль играют сюжетно-ролевые игры, в них 
также будут имитироваться отношения взрослых, 
которые они наблюдают. Эта характерная черта 
находит свое отражение в пословицах и пого-
ворках некоторых народов: «Все, что приносит 
год, содержится в играх детей», — говорят  
в народе сонгаи (Борисенков 2017).

Культурный контекст традиционного афри-
канского общества оказывает большое влияние 
на воспитание детей в дошкольном возрасте: 
народный фольклор (сказки, басни, пословицы, 
поговорки), сказания гриотов (певцов-сказите-
лей), изобразительное искусство, народная 
музыка, танцы. Изучив труды советского афри-
каниста Д. А. Ольдерогге, который посвятил 
свою жизнь истории, этнографии, культуре, 
искусству, языкам народов Африки, можно 
утверждать, что в сказках африканских народов 
прослеживается определенный моральный 
кодекс. В сказках народов Африки люди поощ-
ряют и стараются воспитывать в своих детях 
доброту, честность, храбрость, любовь,  
верность и ум и презирают такие качества,  
как подлость, глупость, лень, жадность  
и трусость (цит. по: Борисенков 2017).

Любовь к родине воспитывается с раннего 
детства. Взрослые прививают чувство гордости 
за своих предков, за свою страну, учат детей 
почитать старших и их традиции. Нигерийская 
писательница Ч. Н. Адичи в своем манифесте  
о воспитании обращается к конкретному случаю, 
призывая всех родителей в целом акцентировать 

внимание на следующих важных аспектах: «На-
учи ее ценить достойные стороны культуры игбо 
и отвергать недостойные. Расскажи ей о том, 
как красивы и сильны африканцы и чернокожие 
люди. Почему? Из-за расового дисбаланса силы 
в мире сильны образы белой красоты, белых 
возможностей, белых достижений. Она увидит 
этот дисбаланс в телевизоре, она прочитает о 
нем в книгах. Она познакомится с яркими не-
гативными примерами неудач чернокожих 
людей. Научи ее гордиться историей африкан-
ского континента и чернокожей диаспоры» 
(Попова 2018, 37–38).

Ребенок впитывает культуру родной Африки 
через фольклор, параллельно осознавая важ-
ность семейных традиций, именно таким об-
разом он сможет почувствовать свою значимость, 
свою принадлежность к семье и культуре. 

Основополагающую роль в жизни каждой 
семьи играет религия. В странах африканского 
континента распространено множество религий: 
христианство (протестантизм, православие, 
католицизм), ислам, иудаизм, индуизм, также 
встречаются традиционные африканские рели-
гии. Стоит отметить, что процент нерелигиоз-
ного населения в Африке крайне мал. Семьи,  
в зависимости от веры, выполняют определен-
ные обряды, ходят в церковь, читают детям 
писания и прививают религиозные ценности. 

Подводя итог о воспитании африканских детей, 
стоит акцентировать внимание на том, что,  
несмотря на экономическое развитие страны  
и материальное положение семьи, африканские 
дети воспитываются в любви и заботе большой 
семьи, в африканских традициях, передающихся 
из поколения в поколение, и с раннего детства 
ощущают свою принадлежность и значимость.  
В современном развивающимся мире родителям 
важно дать понять ребенку ту истину, о которой 
пишет Ч. Н. Адичи: «…что у каждого человека 
свой жизненный путь, проходя который, он полу-
чает опыт и вырабатывает особые мировоззренче-
ские установки и стандарты, поэтому необходимо 
уважать мнение каждого человека, вне зависимо-
сти от его профессии, социального статуса, расы, 
этноса и конфессии» (Попова 2018, 38).

Анализ результатов исследования  
в Мозамбике

Ранее было обозначено особое значение со-
циальных и культурных условий, которые ока-
зывают непосредственное влияние на форми-
рование страхов у детей старшего дошкольного 
возраста. В связи с этим для проведения эмпи-
рического исследования была произведена 
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выборка. В исследовании приняло участие  
68 человек: 34 ребенка старшего дошкольного 
возраста (5–7 лет), из них 17 детей (10 мальчи-
ков, 7 девочек) из Африки (Матола, Мозамбик) 
и 17 детей (10 мальчиков, 7 девочек) из России, 
и 34 родителя этих детей. 

Для проведения исследования по теме «Осо-
бенности страхов детей старшего дошкольного 
возраста из Мозамбика» были отобраны следу-
ющие методики: 

• для детей старшего дошкольного возрас-
та: методика «Страхи в домиках» (А. И. За-
харов и М. Панфилова) (Панфилова 1999), 
также были реализованы такие мето- 
ды, как свободное наблюдение и беседа  
с детьми; 

• для родителей: авторская анкета с целью 
выявления наличия страхов, их качествен-
ных и количественных характеристик. 

Анализ данных, полученных в ходе экспери-
ментального исследования старших дошколь-
ников из Мозамбика по методике А. И. Захаро-
ва и М. А. Панфиловой «Страхи в домиках» 
(Панфилова 1999), позволил выявить один уро-
вень страхов у всех опрошенных из трех суще-
ствующих уровней: низкий уровень (0–7 страхов). 

По результатам исследования наличия стра-
хов у детей было выявлено, что 100 % детей 
старшего дошкольного возраста имеют низкий 
уровень наличия страхов, 0 % испытуемых — 
средний и высокий уровни. Стоит отметить, что 
отличается количество страхов у детей, которые 
находятся в пределах низкого уровня (рис. 1).

Исходя из полученных данных, 36 % опро-
шенных старших дошкольников имеют 2 стра-
ха из 29 предложенных в методике, 23 % испы-
туемых имеют 1 страх и 3 страха, наименьший 
показатель в 18 % имеют ребята, чье количество 
страхов равняется 4 в рамках низкого уровня 
(от 0 до 7 страхов). Также можно проследить 
частоту встречаемости того или иного страха 
(рис. 2).

Исходя из полученных данных, можно ут-
верждать, что самым актуальным страхом аф-
риканских детей старшего дошкольного воз- 
раста является страх сказочных персонажей, 
который имеют 70 % опрошенных. 41 % старших 
дошкольников обладают страхом чужих людей. 
Также довольно часто встречаемыми страхами 
у детей являются страхи стихии, т. е. различных 
природных явлений — его имеет 18 % испытуе-
мых,  и страх животных, который также имеет 
18 % опрошенных. Интересно отметить, что 
один из испытуемых, выделяя страх «животных», 
уточнил, что боится медведей, которые живут 
в России. Такими страхами, как «вода», «глуби-
на», «темнота», обладают 12 % старших до-
школьников. Стоит отметить, что страхи воды 
и глубины отмечались детьми парно, то есть те, 
кто отмечал страх воды, также отмечали  
и глубину: по отдельности данные страхи не встре-
чаются у испытуемых. Страхи, которые встре-
чаются реже всего, каждый из которых выделя-
ется у 6 % опрошенных, — это страхи нападения, 

Рис. 1. Количество страхов детей при низком 
уровне страхов по методике «Страхи в домиках»

Рис. 2. Страхи детей



40 DOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-1-34-45

Особенности страхов у детей старшего дошкольного возраста из Мозамбика

смерти близких людей, собственной смерти, 
насекомых страшных снов. Интересно отметить, 
что одной из испытуемых был назван страх по-
лиции — возможно, это связано с уровнем по-
рядка и криминала в районе, в котором она 
проживает. Также большинством детей был  
самостоятельно назван страх некого «Greepy-
man». После беседы с воспитателями стало ясно, 
что «Greepyman» — это прозвище сторожа, за-
ведующего хозяйством детского сада, которым 
пугают воспитатели непослушных детей: отдадут 
ему или, если родители не придут вовремя за 
ребенком, он останется в детском саду на ночь  
с ним. 

Проанализировав выявленные страхи и раз-
делив их на группы согласно классификации, 
можно сделать вывод, что для дошкольников 
Мозамбика самой актуальной группой страхов 
является группа, включающая такие страхи, как 
«животные», «насекомые», «сказочные персо-
нажи», — страхи из данной подгруппы выдели-
ли 31  % опрошенных. Следующие группы  
страхов выделены по частоте встречаемости  
у африканских детей с шагом в 1 %: 9 % — груп-
па, включающая страх темноты и страшных 
снов, группа «Страхи с причинением физиче-
ского ущерба», «Социально обусловленные 
страхи», далее группа страхов, включающая 
страх собственной смерти и смерти близких 
людей, и группа «Пространственные страхи». 

Также стоит обратить внимание на различия 
страхов относительно пола. 100 % опрошенных 
имеют низкий уровень страхов, но обладают 
отличиями по количеству в рамках низкого 
уровня в зависимости от пола (рис. 3).

Проанализировав полученные данные, можно 
утверждать, что мальчики в большей степени 
подвержены страхам, чем девочки такого же воз-
раста, поскольку показатель наличия 4 страхов 
(максимальное значение) составляет 30 % опро-
шенных мальчиков. Ни одна из испытуемых де-
вочек не имеет 4 страха. Большинство старших 

дошкольниц обладают 2 страхами, что составля-
ет 44 % опрошенных, и по 28 % процентов девочек 
имеет 1 страх и 3 страха: оба эти показателя выше 
показателей мальчиков на 8 %. Также стоит об-
ратить внимание на наличие тех или иных детских 
страхов в зависимости от пола (табл. 1).

Табл. 1. Сравнение страхов девочек и мальчиков 

Пол / Наименование страха Девочки Мальчики

1) Когда остаешься один 
дома – –

2) Нападения 14 % –
3) Заболеть – –
4) Умереть – 10 %
5) Смерти близких – 10 %
6) Чужих людей 56 % 30 %
7) Потеряться – –
8) Мамы, папы – –
9) Наказания – –
10) Сказочных героев 56 % 80 %
11) Опоздания в детский сад 
(школу) – –

12) Страшных снов – 10 %
13) Темноты – 20 %
14) Животных (волка, змей…) 14 % 20 %
15) Насекомых – 10 %
16) Транспорта (самолетов, 
машин…) – –

17) Высоты – –
18) Глубины – 20 %
19) Тесных маленьких поме-
щений – –

20) Воды – 20 %
21) Огня 28 % 20 %
22) Войны – –
23) Стихий (наводнения, 
урагана, грозы) 28 % 10 %

24) Больших помещений, 
улиц – –

Рис. 3. Количество страхов детей в зависимости от пола
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25) Врачей – –
26) Уколов – –
27) Боли – –
28) Крови – –
29) Резких, громких звуков 
(когда внезапно что-то упа-
дет, стукнет)

– –

Из полученных результатов можно сделать 
вывод о том, что существуют различия в на-
личии страхов в зависимости от пола. К при-
меру, у девочек старшего дошкольного возрас-
та отсутствуют такие страхи, как страх воды, 
глубины, насекомых, темноты, страшных снов,  
а также страх собственной смерти и смерти 
близких людей, которые, в свою очередь, при-
сутствуют у мальчиков. Также стоит отметить, 
что у девочек есть один страх, который отсут-
ствует у мальчиков, — страх нападения, состав-
ляющий 14 %. Количество страхов, имеющихся 
у представителей обоих полов, равно 5. Девочки 
больше, чем мальчики, подвержены страхам 
чужих людей, стихий и огня. Мальчики же боль-
ше боятся животных и сказочных персонажей, 
чем девочки. Таким образом, можно сказать, что 
спектр страхов мальчиков шире, чем у девочек. 

Проанализировав выявленные страхи у стар-
ших дошкольников разного пола, стоит сравнить 
их по предложенной авторами методики клас-
сификации страхов по группам (рис. 4).

Таким образом, полученные данные по груп-
пам страха иллюстрируют следующее: группа 
«медицинских страхов» абсолютно не актуаль-

на для африканских детей; такие группы страхов, 
как страхи смерти, пространственные страхи, 
страхи темноты и страшных снов присутствуют 
только у мальчиков. Преобладающими группа-
ми страхов для девочек являются страхи при-
чинения физического ущерба и социально обу-
словленные страхи: показатели наличия страхов 
этих групп у девочек в два раза больше, чем  
у мальчиков. Мальчики, в свою очередь, под-
вержены больше страхам животных, насекомых, 
сказочных персонажей: 37 % опрошенных маль-
чиков и 24 % опрошенных девочек обладают 
страхами, относящимися к этой группе. Следо-
вательно, можно сделать вывод о том, что стра-
хам в Африке чаще подвержены мальчики, чем 
девочки; для мальчиков актуальными являют- 
ся страхи сказочных персонажей, животных  
и страхи, связанные с темнотой и снами; девоч-
ки больше подвержены страхам нанесения 
физического ущерба и социально обусловленным 
страхам. 

Карта наблюдений также была применима  
в диагностике старших дошкольников Африки, 
с помощью которой фиксировались вербальные 
и невербальные проявления во время реализа-
ции методики «Страхи в домиках» (Панфилова 
1999) (рис. 5). 

Изучив показатели, можно сделать вывод  
о том, что мальчики старшего дошкольного воз-
раста больше склонны к эмоциональным про-
явлениям во время проведения методики. Сто-
ит обратить внимание, что в невербальных 
проявлениях показатели девочек выше, чем  

Рис. 4. Наличие страхов у детей по их классификации
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у мальчиков, и их разница составляет 3 %, а по-
казатели вербальных проявлений больше в два 
раза у мальчиков, чем у девочек: 30 % испытуемых 
мальчиков и 14 % опрошенных девочек имели 
вербальные проявления. Также можно заметить, 
что у старших дошкольниц преобладают невер-
бальные проявления над вербальными: разница 
данных показателей составляет 2 %. У мальчиков 
этого же возраста, наоборот, вербальные про-
явления значительно ярче выражены, чем не-
вербальные: их разница составляет 17 %. 

Сравнивая невербальные проявления старших 
дошкольников, стоит отметить, что наибольшее 
количество девочек подвержено такому невер-
бальному проявлению, как «сосредоточенность», 
чуть меньшее количество старших дошкольниц 
проявляли «суетливость движений» и «сжатость 
губ», а мальчикам в большей степени также 
свойственна сосредоточенность и сжатость губ. 
Проанализировав вербальные проявления, мож-
но выделить следующее: наибольшее количество 
мальчиков подвержено таким вербальным про-
явлениям, как «наличие уточняющих вопросов», 
чуть меньшему количеству свойственно ком-
ментирование происходящего и ведение отвле-
ченных бесед. Также один испытуемый отказы-
вался от задания: он не испытывал интереса  
к данной теме, но смог пройти диагностику до 
конца. Некоторым девочкам свойственно «на-
личие уточняющих вопросов», для меньшего 
количества — «ведение отвлеченных бесед».  
У испытуемых обоих полов отсутствуют такие 
критерии проявления, как «учащенность дыха-
ния», «напряженность», «растерянность». 

Также не стоит упускать из внимания от-
личительные особенности Африки. Один из важ-
ных факторов, на который стоит обратить 
внимание: в Африке старшим дошкольным 

возрастом является возраст пяти лет, ведь  
дети здесь отправляются в школу с шести лет. 
Следующий фактор, который важно учитывать  
при диагностике, — это погодные условия.  
В момент проведения методики было жарко, 
показатель термометра был выше +40 °С, поэто-
му детям было очень сложно концентрировать 
внимание, но всем старшим дошкольникам,  
за исключением одного, было очень интересно, 
ребята очень старались. 

Вместе с отличительными особенностями 
условий стоит учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка, которые были за-
мечены при наблюдении во время проведения 
диагностики. Наличие или отсутствие тех  
или иных страхов у детей весьма оправданы  
или порой объяснялись детьми самостоя- 
тельно. Один из опрошенных, имея в наличие  
2 страха, обосновал свое бесстрашие ко многим  
явлениям, сказав, что у него «большой папа»  
(рост около двух метров), поэтому и рядом  
с папой ему никогда не бывает страшно, и потому 
что его папа никогда ничего не боится, а он 
хочет быть как папа. Некоторые из ребят, кото-
рым была свойственна сосредоточенность, от-
ветственность, дисциплинированность, которые 
в своем классе проявляли лидерские качества, 
зачастую являются старшими детьми в семье, 
и их младшие братья и сестры ходят в этот же 
детский сад, и они во всем помогают им и кон-
тролируют их. У одной из испытуемых есть 
единственный страх — страх природных явле-
ний, стихий; и она, и ее мама рассказали историю, 
что раньше они жили в другом городе, который 
подвергся сильному циклону, в связи с чем они 
потеряли все, что имели, и были вынуждены 
переехать. Поэтому можно предположить, что, 
поскольку ребенок пережил очень негативно 

Рис. 5. Проявление дошкольников во время методики «Страхи в домиках»
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окрашенное, тяжелое событие, остальные стра-
хи, которые были предложены авторами мето-
дики, не имели для нее такого значения, как то, 
что она пережила на личном опыте. 

В ходе исследования также было проведено 
анкетирование родителей. В анкетировании 
принимали участие родители обоих полов (рис. 6).

Из опрошенных родителей в 76 % случаев 
анкету заполняла мама, в 24 % — папа. Также 
стоит обратиться к составу семей, принимавших 

участие в исследовании: полная/неполная семья 
и количество детей в семье (рис. 7).

Результаты анкетирования демонстрируют 
следующее: в исследовании приняло 94 % полных 
семей и 6 % неполных семей, также 53 % из 
опрошенных семей имеют одного ребенка  
и 47 % — несколько детей. Ответы родителей 
на вопросы анкеты были проанализированы по 
следующим критериям: полный/неполный, 
уникальный/типичный, конкретный/общий 
(рис. 8).

Проанализировав результаты, полученные 
при анкетировании, стоит отметить, что боль-
шинство родителей давали полные, уникальные 
и конкретные ответы: полные и уникальные 
ответы дали по 65 % опрошенных родителей, 
показатель в 35 % составили ответы неполные 
и типичные, и абсолютно 100 % опрошенных 
родителей дали конкретные ответы. Таким об-
разом, можем сделать вывод, что большинство 
родителей давали уникальные ответы, с кон-
кретными примерами и полными описаниями 

Рис. 6. Заполнение анкет родителями

Рис. 7. Состав семей, принявших участие в исследовании

Рис. 8. Характеристика ответов родителей
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тех или иных ситуаций. Также родителям за-
давалось два вопроса об актуальности темы 
детских страхов и об их личном интересе, за-
интересованности данной темой (рис. 9).

Полученные данные демонстрируют абсо-
лютную актуальность детских страхов и заин-
тересованность родителей и демонстрируют  
это показатели, равные 100 % по шкале «Акту-
альность» и «Интерес». Но стоит отметить, что 
некоторые родители после анкеты писали, что 
вопросы были интересные, тема — важная,  
но не все было понятно. Можно предположить, 
что высокий показатель заинтересованности  
и комментарии после анкеты с текстом «было 
не все понятно» связаны с тем, что такие иссле-
дования, диагностика, опросы проводятся в дет-
ских садах Африки крайне редко или не проводят-
ся вовсе, данный вид работы с детьми начинает 
практиковаться с момента школьного обучения. 

Заключение
Результаты исследования старших дошколь-

ников и их родителей из Мозамбика демонстри-
руют следующее:

• Все старшие дошкольники (100 %) по ме-
тодике «Страхи в домиках» (А. И. Заха-
рова, М. А. Панфиловой) (Панфилова 1999) 
имеют низкий уровень наличия страхов; 
мальчики подвержены страхам в большей 
степени, чем девочки.

• По результатам карт наблюдений: невер-
бальные проявления преобладают у дево-
чек, вербальные — у мальчиков.

• Доминирующей группой страхов являют-
ся страхи животных, насекомых, сказочных 
персонажей; актуальными группами яв-
ляются страхи причинения физического 
ущерба, страхи темноты и страшных снов.

• В большинстве семей с детьми старшего 
дошкольного возраста, вне зависимости 
от их пола, анкетирование проходили 
мамы; стоит отметить, что в семьях с сы-
новьями папы на 16 % чаще принимали 
участие в анкетировании, чем папы, име-
ющие дочерей.

• Процент неполных семей с дочерьми — 
14 %, в то время как все мальчики растут 
и воспитываются в полных семьях.

• Из семей, принявших участие в исследо-
вании, процент мальчиков, являющихся 
единственными детьми, выше, чем у де-
вочек: 60 % мальчиков и 43 % девочек 
являются единственными детьми, 40 % 
мальчиков и 57  % девочек имеют  
сиблингов. 

• Отвечая на вопросы анкеты, родители 
мальчиков давали наиболее полные от-
веты; родители, имеющие дочерей, в свою 
очередь, давали наиболее уникальные 
ответы. Показатели конкретности вне 
зависимости от пола отвечающего роди-
теля и пола ребенка равны 100 %. 

• Все родители (100 %) считают тему детских 
страхов актуальной и заинтересованы 
в ней.

Таким образом, особенности формирования 
и проявления страхов у детей старшего до-
школьного возраста в Мозамбике обусловлены 
не только возрастными и индивидуальными 
особенностями, но и социокультурными фак-
торами: особенностями менталитета, воспита-
ния, обучения, стиля детско-родительских  
отношений, взаимоотношений между поколе-
ниями, а также формирования национального 
характера, структуры самосознания, самооцен-
ки, которые зависят в первую очередь от куль-
турных традиций и процесса инкультурации.

Рис. 9. Актуальность детских страхов и интерес родителей к ним
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Введение
Образ детства является одной из наиболее 

ярких концептуальных метафор, способству-
ющих визуализации множества общих глубин-
ных нравственных стереотипов людей, при- 
надлежащих разным стратам современного 
общества. Несмотря на вариативность значений 
этого символа, которая определяется эпохой  
и культурно-национальными особенностями 
как советского, так и современного периодов 
истории России, возможно выделить сумму 
характеристик, свойственную для него в чело-
веческой истории. 

Цель настоящей работы: опираясь на исто-
рически выявленные признаки коллективного 
субъекта политической коммуникации (созда-
тели советского политического плаката VS 
создатели современного плаката политических 
партий в России), описать визуальные техноло-
гии использования символов детства, пред-
ставленных образами детей, в политических 
плакатах. 

Основная часть. Результаты 
исследования

Разработчики политической рекламы ис-
пользуют такие характеристические особен-
ности образа детства в создании эмблематики 
партийных объединений и политическом пла-
кате, как: 

1) Мобилизационный потенциал символа 
детства. Этот потенциал на уровне анализа 
семантики раскрывает связь символа детства  
с представлениями о социальных стратах вся-
кого общества, которые нуждаются в защите  
и покровительстве. Одна из коннотаций этого 
образа в общественном сознании сопрягается 
с представлениями о «ростках» будущего, про-
должение существования которых возможно 
только в условиях устойчивого развития этого 
общества. Другой коннотацией этой идеи явля-
ется представление о том, что беззащитное 
детство нуждается в патерналистской защите 
(защите заботливой матери, воина-защитника- 
отца, наконец, государства, политической пар-
тии). Еще одной коннотацией образа детства  
в дискурсе политической рекламы является ука-
зание на то, что партия, которая выбрала этот 
образ в качестве эмблематики своей программы, 
с его помощью готова маркировать «своих» как 
гуманистов, защищающих слабых, сражающих-
ся с «чужими» — агрессорами, врагами слабых. 
Практика коммеморации этой идеи (свои, хо-
рошие/чужие, плохие) представлена в памят-

никах ВОВ, в частности, одном из самых ярких 
монументов Победы — скульптуре Е. Вучетича 
«Воин-освободитель» (1949) в берлинском 
Трептов парке. В этом контексте образ воина-
освободителя, а также его коннотации в поли-
тической рекламе партий не только отсылают 
зрителя к идее защиты слабых членами партии, 
но и мотивируют зрителей на мобилизационные 
действия (вступить в ряды партии, т. е. стать 
защитниками доброго, разумного, вечного).

2) Способность вызывать эмоциональную 
реакцию через пластичность и субъективность 
восприятия этого образа зрителем (адресатом 
политической коммуникации).

3) Простота восприятия через апелляцию 
символа детства к кровнородственным от- 
ношениям, которые становятся метафорой  
«воображаемой семьи» для адресата полити-
ческой рекламы. Многие социологи и полито-
логи рассматривают феномен патернализма  
в цивилизационном контексте. Например, 
С. Кара-Мурза писал, что советское общество 
было устроено по модели патриархальной 
семьи: доступ детей — членов советского обще-
ства к благам контролировал отец  —  
государство (Кара-Мурза 2009, 16–24). 

5) Половозрастные коннотации образа 
детства через его инаковость по отношению  
к норме — состоянию взрослого человека,  
прежде всего взрослого мужчины, чем опреде-
ляются и позитивные, и негативные контексты 
его использования. В результате образы детства  
в политической рекламе становятся в руках 
создателей этой рекламы инструментами про-
изводства и продвижения/навязывания элек-
торальным аудиториям определенных способов 
интерпретации социальной реальности (Мали-
нова 2010).

6) Связь символа детства с образом «ма-
тери-Родины», который общественным со-
знанием воспринимается как аллоформа об-
раза государства, родной страны. По этой 
причине в XVIII–XIX вв. — в эпоху зарождения 
национализма — во многих странах получают 
распространение женские аллегории националь-
ных сообществ, в числе которых и «Россия-
матушка»/«Родина-мать» (Рябов 2007). Образ 
детства в политической рекламе советской 
эпохи и в истории политических движений на-
стоящего времени является инструментом вы-
страивания иерархических социальных структур, 
которые на уровне организации социальных 
отношений в каждую эпоху создают свои осо-
бенные формы социальных ролей и связанных 
с ними социальных ожиданий и санкций.  
Так осуществляется, кроме всего прочего,  
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и легитимизация социального феномена «род-
ная страна» как якобы биологически детерми-
нированного.

Борьба за доступ к ресурсам всех типов (ма-
териальным, социально-демографическим, ду-
ховным и др.) с древнейших времен была частью 
политической жизни общества (Егорова-Гантман, 
Плешаков 1999, 20). Методы и технологии по-
литической рекламы как разновидности поли-
тической коммуникации оттачивались столе- 
тиями. Этот вид политической коммуникации 
обеспечивал в условиях социального выбора 
модели будущего: 1) адресное воздействие  
на разные группы людей; 2) формулировку  
и распространение сути политической платфор-
мы разных политических сил; 3) работу рекла-
модателя как субъекта рекламной деятель- 
ности по настройке конкретной группы людей  
на поддержку определенной политической силы;  
4) работу на внедрение в доступной, эмоцио-
нальной, лаконичной форме желаемой рекла-
модателем психологической установки; 5) ра-
боту по формированию нужного рекламодателю 
направления коллективных чувств избирателей. 

Подробно высказанные выше идеи рассмо-
трены в трудах как классиков политической 
мысли (Барт 1996; Бурдье 1993; Егорова-Гантман, 
Плешаков 1999; Кара-Мурза 2009; Ковлер 1993, 
8; Почепцов 1997, 20), так и современных авто-
ров (Гринберг, 1995, 46; Лисовский 2000; Шампань 
1996; Юрьев 1992, 23–24). Поэтому предмет 
рекламы — это кандидат, партия, политическая 
программа, политическая акция, политическое 
движение, включая движение протеста.

Обсуждение результатов 
исследования

Символ детства в виде младенца очень ред-
ко используется в практике современной по-
литической коммуникации в чистом, т. е. схе-
матическом, стилизованном виде (например, 
плакат «Единой России», партии зеленых). В пар-
тийной эмблематике партии КПРФ, «Единой 
России» и зеленых используются реалистические 
образы детей, в основном цветные фотографи-
ческие. Если же и используется схематическая 
эмблематика детства, то представлена она бы-
вает схематическим рисунком детской коляски 
(«Единая Россия») или не менее схематично 
изображенным ребенком на велосипеде (партия 
зеленых). Большинство современных политиче-
ских партий вообще не используют символику 
детства в своих политических плакатах. 

Политический плакат, в отличие от телеви-
зионного выступления, листовки, газетной 

статьи рассчитан на группу людей с психологи-
ческой установкой на визуальное восприятие. 
Именно этой группе свойственна высокая вклю-
ченность в политическую деятельность. Особен-
ностями изображений детей на плакатах со-
временных политических партий являются 
следующие: 1) дети на руках родителей/поли-
тических лидеров движений; 2) в основном 
изображены дети младшего возраста; 3) дети 
обращены лицом от зрителя; 4) в образах детей 
читается отсылка к советскому политиче- 
скому плакату и образам детей, воплощающим  
идею светлого, счастливого советского детства;  
5) дети не вовлечены в трудовую активность, 
запечатлены в позах развлечений, досуга. По-
добно тому, как было в советском политическом 
плакате, образы детей в плакатах современных 
политических партий психологически поддер-
живают и раскрывают семантику партийного 
имиджа или имиджа политического лидера. 
Образы детей в качестве отсылок к символам 
детства: 1) идеализируют рекламируемый объект 
(преувеличивают выгодные черты); 2) указы- 
вают на базовые ценности семьи, продол- 
жения рода, устойчивого развития социума;  
3) поощряют воображение зрителя/потенциаль-
ного избирателя к участию в работе по констру-
ированию положительного имиджа той или иной 
партии; 4) поддерживают и расширяют базовые 
имиджевые характеристики партий: персональ-
ные (образ лидера), социальные (нормы и цен-
ности, которых придерживается партия и ее 
руководство) и символические (мировоззрение, 
программа, культурные архетипы, в частности 
архетип «героя», который борется за поддержа-
ние традиций (семейные ценности, дети как 
символ будущего и прогресса)). В жанре совет-
ского политического плаката такими героями 
были вожди и учителя народа Cтраны Советов: 
Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и др. В эпоху 
перестройки образ обиженного героя, народно-
го заступника Б. Ельцина в поддержке символи-
кой детства не нуждался. Также не нуждался  
в ней образ молодого лидера М. Горбачева. 
Только позднее в рекламном ролике «Макдо-
нальдса» состарившийся и вышедший в поли-
тический тираж М. Горбачев появляется с внуком.

Кроме того, в политической коммуникации 
политический имидж на партийном плакате, 
который поддерживается символикой детства, 
должен следовать определенной модели мира. 
Технологии изображения символов детства 
определяют знак модели будущего, того буду-
щего, на которое направлены цели политической 
программы той или иной партии. Образы детей 
в политическом плакате — это образы моде- 
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лей будущего. Так, в советском политическом  
плакате образы детей отмечены следующими 
характеристиками: 1) обращены лицом к зрите-
лю; 2) композиционно связаны с политическими 
вождями страны; 3) политически организованы; 
4) ориентированы на трудовую деятельность;  
5) ассоциированы с наставниками, открыва- 
ющими для них горизонты светлого будущего;  
6) связаны с обликом сильного политического 
(автократического) лидера — представителя 
старшего поколения.

Распад Советского Союза усилил автокра-
тические и этнодифференцирующие тенденции 
в общественном сознании, которые нашли вы-
ражение в политическом плакате. Этим можно 
объяснить присутствие символов детства (об-
разов детей) в автократическом политическом 
плакате таких партий, как «Единая Россия», 
КПРФ, «Коммунисты России» и «Рожденные  
в СССР». Использование детской символики  
в политическом плакате партий зеленых и 
«Партии перемен» отмечено схематизацией 
детской символики и уводом детского образа 
в тень (ребенок повернул голову от зрителя, 
спрятался).

Политический плакат — это концентриро-
ванная информация, содержащая политическое 
объявление, посылаемое в народные массы. Если 
в эпоху становления светской власти полити-
ческий плакат исполнял роль заряда, взрыв 
которого должен был произвести революцион-
ный эффект, призвать людей разрушить старый 
мир и построить новый, то в эпоху развитого 
социализма советский политический плакат 
имел целью возгонку социального оптимизма, 
призыв к созидательной работе по построению 
светлого коммунистического будущего. Симво-
лика детства в этой системе политической 
коммуникации использовалась для поддержания 
и интерпретации позитивного смысла модели 
будущего. В современном политическом плака-
те детская символика используется крайне 
редко. Дети являются частью семейной симво-
лики, ориентированной на культуру потребления, 
достатка, уюта. Это скорее дети индиго, чем 
дети-строители, труженики и созидатели. 

Использование образа детства в практике 
политической рекламы как инструмента соци-

альной мобилизации, как инструмента «сборки» 
национального сознания вокруг патриотической 
идеи, например идеи демократической Амери-
ки, давно и хорошо известно политтехнологам 
всего мира. Достаточно вспомнить английский 
политический плакат 1925 г. «Папочка, а что ты 
делал во время Великой войны?» или американ-
ский плакат 1917 г. («Tell That to the Marines», 
J. Montgomery Flagg). На последнем плакате 
изображен мужчина в тот момент, когда он 
узнает, что варвары-немцы убивают беззащит-
ных детей и женщин, и готов записываться  
в американскую армию добровольцем. Тем не 
менее в эмблематике политических американских 
партий образы детей не присутствуют; по край-
ней мере, их нет в эмблематике двух главных 
политических партий Америки: республиканской 
и демократической. Образы осла (1837) и слона 
(1864) как зооморфные эмблемы этих партий 
появились в разное время в политической ка-
рикатуре США. Политическая борьба предста-
вителей этих институтов капиталистической 
власти за экономическое господство и доступ 
к материальным ресурсам американского оли-
гархата изначально была далека от гуманисти-
ческих идеалов. Поэтому мобилизационно-за-
щитнический потенциал образов детства, 
апеллирующий к постулатам высшего нрав-
ственного закона, не был востребован в «обще-
стве денег», но он использовался политтехно-
логами при разработках плакатов политических 
движений Америки в эпохи мировых военных 
конфликтов.

Заключение
Таким образом, сравнительный анализ ха-

рактеристик образов детей (детская символика) 
в политической коммуникации (политический 
плакат) советского времени и современной 
России отразил смену моделей социального 
будущего. Если в советское время модель буду-
щего была отмечена политической мотивацией 
социального оптимизма на созидательную ра-
боту во имя светлого будущего, то модель бу-
дущего современного российского общества, 
судя по рекламным плакатам политических 
партий, мотивирована установками культуры 
консюмеризма.
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Аннотация. В статье проверяется гипотеза о различных особенностях 
отдельных параметров исполнительных функций у детей с разными 
латеральными предпочтениями. Автор исходит из предположения о том, 
что латеральные предпочтения предопределяются различной скоростью 
созревания структур левого полушария: чем раньше идет процесс 
миелинизации, тем в большей мере правая рука включается в те или 
иные действия (Николаева, Вергунов 2020). Считается, что чем больше 
левых признаков имеет человек, тем с большей вероятностью процесс 
миелинизации будет происходить медленнее. Именно поэтому часто  
и речь у таких детей активируется чуть позже. Однако чем раньше ребенок 
начинает говорить, тем с большей вероятностью правая рука включается 
в активность. Описываются тормозный контроль с помощью оценки 
простой и сложной сенсомоторных реакций (Vergunov, Nikolaeva, Balioz 
et al. 2018) и рабочая память (Разумникова, Савиных 2016). Обнаружено, 
что объем рабочей памяти и интерференция не зависят от типа рукости. 
Показано, что половина респондентов имеют несформированные 
тормозные процессы, а потому имеют большое число ошибок в сложной 
сенсомоторной реакции. Выявлено, что леворукие дети лучше ориентируются 
в потоке сигналов, что подтверждается снижением числа ошибок  
во второй части сложной сенсомоторной реакции. Обнаружена обратная 
связь уровня общего и невербального интеллекта с величиной времени 
реакции у леворуких и праворуких детей: чем выше интеллект, тем меньше 
скорость реакции. В изучаемом возрастном диапазоне рабочая память 
и сенсомоторная интеграция (оцененная с помощью простой и сложной 
сенсомоторных реакций) имеют тесно переплетающиеся механизмы.

Ключевые слова: исполнительные функции, тормозный контроль, рабочая 
память, дошкольники, леворукость, праворукость.
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Abstract . The research tested the hypothesis about the difference in executive 
functions in children with different lateral preferences. The author proceeds 
from the assumption that lateral preferences are predetermined by different 
rates of maturation of the structures of the left and right hemispheres:  
the earlier the process of myelination begins, the more the right hand  
is involved in certain actions (Nikolaeva, Vergunov 2020). It is believed that 
the more “lefty” signs a person has, the more likely it is that the process  
of myelination will go slower. This is why such children start to speak a little 
later. However, the earlier the child begins to speak, the more likely the right 
hand is to become active. Inhibitory control is described by evaluating simple 
and complex sensorimotor reactions (Vergunov, Nikolaeva, Balioz et al. 2018) 
and working memory (Razumnikova, Savinykh 2016). It was found that  
the amount of working memory and interference do not depend on the type 
of handedness. It is shown that inhibitory processes are underdeveloped  
in half of the respondents, therefore, they have a large number of errors  
in a complex sensorimotor reaction. It was found that left-handed children 
navigate better in the flow of signals, which is confirmed by a decrease  
in the number of errors in the second part of a complex sensorimotor reaction.  
We found an inverse relationship between the level of general and non-verbal 
intelligence and the amount of reaction time in left-and right-handed children: 
the higher the intelligence, the lower the reaction rate. In the studied age 
range, working memory and sensorimotor integration (assessed using simple 
and complex sensorimotor responses) have closely intertwined mechanisms.

Keywords: executive functions, inhibitory control, working memory, preschool 
children, left-handedness, right-handedness.

Статья написана по материалам магистерской 
ВКР: Исайко, А. А. (2020) Особенности тормоз-
ных процессов у дошкольников с разными ла-
теральными предпочтениями (магистратура). 
СПб., РГПУ им. А. И. Герцена (на правах руко-
писи), 62 c.

Наблюдение за детьми дошкольного возраста 
обнаруживает, что они с разной скоростью про-
ходят одни и те же этапы психического развития 
(Каюмова, Шамратова, Габдулхакова и др. 2017). 
Показано, что среди психофизиологических осо-
бенностей, влияющих на созревание мозговых 
функций, центральное место занимает функцио-
нальная асимметрия мозга, которая на поведен-
ческом уровне проявляется в виде латеральных 
предпочтений ребенка (Николаева, Яворович 2013).

Сейчас ни для кого не секрет, что созревание 
мозговых структур и, соответственно, высших 
психических функций имеет последовательную 
динамику. Нейронные сети в лобных долях фор-
мируются существенно дольше остальных струк-
тур (Семенович 2002; Diamond 2013). Доказано, 
что именно лобные отделы мозга отвечают за 
контролирующие и управленческие функции,  

в том числе связанные с торможением реакций 
на разных уровнях функционирования (Luna, 
Padmanabhan, O’Hearn 2015; Николаева, Вергу-
нов 2017). Отсюда можно утверждать, что само-
контроль как функция высокого порядка у детей 
старшего дошкольного возраста появляется 
одной из последних. В настоящее время показа-
но, что отличие развития леворуких и право-
руких детей обусловлено скоростью созревания 
мозга, которое раньше происходит у детей пра-
воруких (Голдберг 2003). Однако нет данных  
о том, каковы особенности тормозных процессов 
у детей с разными латеральными предпочтени-
ями. 

И тормозные процессы, и латеральные пред-
почтения в дошкольном возрасте предопреде-
ляют интеллектуальное развитие детей (Нико-
лаева 2019), поэтому представляется важным 
оценить и уровень общего интеллекта детей. 
Результаты тестирования могут отличаться  
у детей не только за счет особенностей созрева-
ния мозга, но и за счет особенностей их соци-
ального взаимодействия, которому их обучили 
в семье. Именно поэтому необходимо исследовать 
и специфику интеллекта изучаемых групп детей.
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Материал и методы исследования
В исследовании принимали участие 63 вос-

питанника ГБДОУ города Санкт-Петербурга  
в возрасте 6–7 лет (26 девочек и 37 мальчиков).

Для реализации цели и задач констатиру-
ющего эксперимента были использованы раз-
личные методики.

Одна из них — набор проб для определения 
ведущих показателей в сенсорной и моторной 
сфере у детей 3–7 лет (Николаева, Борисенко-
ва 2008). Детям предлагалось выполнить раз-
личные задания в игровой форме: подпрыгнуть 
на одной ноге, посмотреть в трубку, нарисовать 
кружочек, забраться на стул, скрестить руки  
на груди и т. д. Параллельно в специальный 
бланк записывались по результатам проб веду-
щие глаз, ухо, нога и рука. После проведения 
других методик проба повторялась еще два 
раза. Отдельно оценивались предпочитаемая 
рука, нога, глаза и ухо. Правому показателю 
присваивалось 2 балла, левому — 0 баллов.  
Если ребенок мог выполнить двумя  
способами — 1 балл. По итогу результатов трех 
проб выставлялось среднее значение по по-
казателям в моторной и сенсорной сферах 
ребенка.

Для анализа тормозных процессов приме-
нялась методика простой и сложной сенсомо-
торных реакций в программной реализации 
И. С. Черникова (версия программы 2.1) (Ver-
gunov, Nikolaeva, Balioz et al. 2018). Тест состо-
ит из трех серий. Серия 0 — тренировочная,  
в которой подросток учится выполнять тест, 
то есть нажимать на клавишу «пробел» каждый 
раз, когда предъявляется стимул. Стимулы 
предъявляются в этой серии через один и тот 
же интервал. Серия 1 — исследует простую 
сенсомоторную реакцию, стимулы здесь имеют 
фрактальную структуру. Ребенок должен на-
жимать на клавишу «пробел» каждый раз, 
когда предъявляется стимул. Серия 2 — слож-
ная сенсомоторная реакция, также с фракталь-
ной структурой стимулов. В этой серии необ-
ходимо нажимать на клавишу «пробел» всегда, 
за исключением красного круга, на который 
реагировать нельзя. Результаты методики оце-
нивались следующими показателями: время 
реакции в первой и во второй серии, пропуски 
нажатия круга в первой и во второй серии, 
«ошибки» — испытуемый нарушает инструкцию 
в сложной сенсомоторной реакции, нажимая 
на запрещенный стимул во второй серии.

Чтобы оценить объем интерференции  
в рабочей памяти, использовали компьютери-
зированную методику О. М. Разумниковой  

(Разумникова, Савиных 2016). Детям предла-
галось три попытки пройти «игру», в которой  
на экране компьютера появляются разные объ-
екты, отличающиеся по форме, цвету и ориен-
тации в пространстве. Задача ребенка — каждый 
раз выбирать с помощью курсора новый объект, 
который еще не выбирался. Сложность про-
хождения в том, что при каждой попытке объ-
екты одни и те же, и ребенку приходится за-
поминать не только объекты, которые были 
выбраны в настоящей попытке, но также то, 
появлялись ли они в этой попытке или в про-
шлой. Оценивалось два параметра: число пра-
вильно запомненных объектов (объем запо-
минания) и интерференция, то есть разница 
между количеством запомненных объектов  
в разных попытках.

Для оценки уровня общего и невербального 
интеллекта использовалась методика «Цветные 
прогрессивные матрицы» Дж. Равена (Равен, 
Равен, Корт 1997; 2002). Данная методика пред-
ставляет собой три серии (А, AB, B), в каждой 
серии — по 12 постепенно усложняющих- 
ся заданий; задача ребенка состоит в том,  
чтобы вставить в рисунок недостающую часть  
из представленных ниже вариантов. При этом 
каждое тестирование проводится в индиви- 
дуальной форме. 

Данные вводились в таблицу Microsoft Office 
Excel и обрабатывались инструментами этой 
программы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительный анализ показателей общего 
и невербального интеллекта представлен в таб-
лице 1. У старших дошкольников уровень ин-
теллекта находится примерно на одном уровне 
независимо от показателя ведущей руки. 

Табл. 1. Сравнительный анализ уровня общего  
и невербального интеллекта (методика Дж. Равена)

Тип рукости Уровень общего  
и невербального интеллекта  

(в баллах)

Леворукие 21,5 ± 5,7
Смешаннорукие 20,6 ± 4,4
Праворукие 20,8 ± 5,3

Данные об уровне интерференции, пред-
ставленные в таблице 2, показали, что в первых 
двух сериях у праворуких детей интерференция 
в два раза выше. Показатель не достигает зна-
чимости из-за большой дисперсии показателей. 
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Это свойственно данному возрасту, поскольку 
результаты тестов зависят не только от уровня 
развития ребенка, но и от уровня мотивации, 
познавательного интереса и т. д., что пред- 
определяется семейным воспитанием (Божович, 
Славина, Ендовицкая 1976).

Табл. 2. Особенности интерференции в рабочей  
памяти у детей старшего дошкольного возраста  

с разными латеральными предпочтениями  
(в числе запомненных элементов)

Тип рукости
Серия

1 (1–2) 2 (2–3) 3 (1–3)

Леворукие 3,8 ± 9,8 3,7 ± 7,5 −0,2 ± 5,9
Смешаннорукие 3,4 ± 9,6 3,8 ± 9,1 0,4 ± 6,8
Праворукие 7,2 ± 10,5 7,9 ± 8,4 0,7 ± 8,8

Это может объясняться тем, что праворукие 
дети быстрее включаются в работу и в первой 
серии запоминают больше объектов. В после-
дующих сериях им мешает уже запомненная 
информация. Вероятно, что между интерферен-
цией и объемом памяти есть прямая зависимость. 
Дошкольный возраст характеризуется быстрым 
запоминанием информации и очень высоким 
уровнем интерференционного торможения 
(Семенович 2002).

В таблице 3 представлена оценка параметров 
сенсомоторной реакции. 

В тренировочной серии теста (серия 0) все 
дети улучшают свой результат: во второй части 
время реакции уменьшается у всех респонден-
тов. Однако уровня значимости это изменение 
достигает только у леворуких детей. Это объ-
ясняется легкостью и кратковременностью 
данной серии теста. 

В первой серии теста леворукие продолжают 
улучшать результат, в то время как праворукие 
и смешаннорукие дети вторую часть выполняют 
хуже. Особенностью теста является то, что 
каждая серия состоит из двух одинаковых частей, 
о чем не говорится детям. Можно предположить, 
что леворукие дети интуитивно улавливают 
структуру предъявляемого потока стимулов, 
тогда как дети с другим типом рукости этого 
сделать не могут.

Та же ситуация отмечается и для сложной 
сенсомоторной реакции (серия 2), которую де-
тям этого возраста выполнять сложно. Только 
у леворуких детей есть небольшая тенденция  
к укорочению времени реакции во второй части 
серии. 

Сравнительный анализ количества пропусков, 
представленный в таблице 4, показал: в простой 
сенсомоторной реакции наименьшее число про-
пусков сигналов отмечено у леворуких детей, 
однако у всех респондентов во второй части 
первой серии результаты хуже, чем в первой 
части. Представляется значимым, что у левору-

Табл. 3. Сравнительный анализ времени реакции на стимул в трех сериях теста

Тип рукости
Среднее время реакции в (мс)

Серия 0/1 Серия 0/2 Серия 1/1 Серия 1/2 Серия 2/1 Серия 2/2

Праворукие 448,3 ± 183,5 387,1 ± 122,5 392,8 ± 162,8 426,9 ± 70,7 563,7 ± 94,2 578,1 ± 88,9
Смешаннорукие 475,4 ± 150,2 361,2 ± 152,4 399,1 ± 84,9 425,1 ± 62,7 535,9 ± 67,1 534,6 ± 90,9
Леворукие 500,3 ± 171,1 322,7 ± 77,0** 414,6 ± 81,5 413 ± 85,9 553,1 ± 92,1 545,6 ± 69,4

Примечание: ** — различия в первой и второй частях серии с уровнем значимости р ≤ 0,01 (критерий Стьюдента)

Табл. 4. Сравнительный анализ количества пропусков в простой и сложной сенсомоторных реакциях  
у детей старшего дошкольного возраста 

Тип рукости
Пропуски

Простая сенсомоторная реакция Сложная сенсомоторная реакция
1 часть 2 часть 1 часть 2 часть

Леворукие 2,3 ± 1,6 3,2 ± 1,7 11,7 ± 8,7 10,3 ± 4,9
Смешаннорукие 6,3 ± 6,6* 7,8 ± 6,1* 9,3 ± 6,3 8,25 ± 5,2
Праворукие 4,6 ± 5,2* 5,6 ± 4,9 10,4 ± 6,9 9,9 ± 7,4

Примечание: * — уровень значимости различий у праворуких и смешанноруких детей относительно данных 
леворуких детей р ≤ 0,05 (критерий знаков)
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ких детей очень низкий уровень дисперсии, 
тогда как в двух других группах, напротив, 
крайне высокий. Это говорит о том, что среди 
праворуких и смешанноруких детей имеется 
большое разнообразие в качестве выполнения, 
что определяется не рукостью, но, возможно, 
обстоятельствами воспитания в семье.

В таблице 5 представлен сравнительный 
анализ количества допущенных ошибок в слож-
ной сенсомоторной реакции. В сложной сенсо-
моторной реакции значимых различий между 
показателями у детей нет, однако очень большая 
дисперсия свидетельствует о том, что в каждой 
группе есть дети с различным уровнем созре-
вания тормозного контроля. Именно поэтому 
при сравнении результатов пришлось восполь-
зоваться критерием знаков. И это различие 
определяется не рукостью, но какими-то дру-
гими процессами, в частности типом воспитания 
в семье. Половина респондентов допускает 
большое количество ошибок (относительно 
среднего по группе). 

Табл. 5. Сравнительный анализ числа ошибок  
в сложной сенсомоторной реакции  

у старших дошкольников

Тип рукости
Число ошибок в сложной  
сенсомоторной реакции
1 часть 2 часть

Праворукие 8,2 ± 4,7 8,4 ± 4,9
Смешаннорукие 10,03 ± 3,9 10,3 ± 4,5
Леворукие 10j± 2,7 8,2 ± 3,3

Примечание: * — различие между числом ошибок  
в первой и второй частях сложной сенсомоторной 
реакции у леворуких детей, уровень значимости р ≤ 0,05 

В тоже время и здесь мы видим, что у лево-
руких детей имеет место улучшение выполнения 
второй части задания. Следовательно, несмотря 
на несформированность тормозных процессов, 
у них отмечается умение интуитивно определять 
структуру потока сигналов.

Данные подтверждают, что у смешанноруких 
детей тормозные функции созревают медленнее. 
Это также обусловлено морфологическими 
особенностями мозолистого тела в данный воз-
растной период (Глозман 2016). 

Регрессионный анализ также помог обнару-
жить следующие связи.

Из таблицы 6 видно, что чем меньше про-
пусков в тренировочной серии, тем больше 
объем памяти в первой попытке, то есть ребенок 
сразу же принимается за работу в двух тестах.

Табл. 6. Влияние независимой переменной «число  
пропусков в первой части тренировочной  

серии» на зависимую переменную

Зависимая переменная R2 Β Р

Объем рабочей памяти 
в первой попытке

0,126 –0,355 0,031

Из таблицы 7 видно, что чем больше про-
пусков во второй части сложной сенсомоторной 
реакции, тем больше объем памяти во второй 
попытке. Это означает, что чем выше вероят-
ность сильной усталости ребенка в сложной 
сенсомоторной реакции, тем очевиднее плохое 
выполнение первой серии и невыполнение вто-
рой серии теста, оценивающего рабочую память.

Табл. 7. Влияние независимой переменной «число  
пропусков во второй части сложной сенсомоторной  

реакции» на зависимую переменную

Зависимая переменная R2 Β Р

Объем рабочей памяти 
во второй попытке

0,108 0,328 0,047

Из таблицы 8 видно, что чем меньше время 
реакции в первой части сложной сенсомоторной 
реакции, тем стабильнее работает ребенок  
в тесте, оценивающем объем рабочей памя- 
ти (практически нет разницы между вторым  
и третьим воспроизведением).

Табл. 8. Влияние независимой переменной «время  
реакции в первой части сложной сенсомоторной  

реакции» на зависимую переменную

Зависимая переменная R2 Β Р

Интерференция между 
объемом рабочей памяти 
во второй и третьей  
попытках

0,174 –0,417 0,010

Все это свидетельствует о том, что в этом 
возрастном диапазоне рабочая память и сенсо-
моторная интеграция (оцененная с помощью 
простой и сложной сенсомоторных реакций) 
имеют тесно переплетающиеся механизмы.

Стоит напомнить, что мы из латеральных 
предпочтений оценивали только рукость, по-
скольку только два ребенка имели полный левый 
профиль.

Выводы 
1. Уровень невербального интеллекта, оце-

ненного с помощью теста Дж. Равена, не отли-
чается у детей с разными латеральными пред-
почтениями. 
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2. Обнаружено, что объем рабочей памяти  
и интерференция не зависят от типа рукости. 

3. Показано, что половина респондентов 
имеют несформированные тормозные процес-
сы, а потому допускают большое число ошибок  
в сложной сенсомоторной реакции. 

4. Выявлено, что леворукие дети лучше ори-
ентируются в потоке сигналов, что подтверж-
дается снижением числа ошибок во второй 
части сложной сенсомоторной реакции.

5. Обнаружена обратная связь уровня обще-
го и невербального интеллекта с величиной 
времени реакции у леворуких и праворуких 
детей: чем выше интеллект, тем меньше скорость 
реакции.

6. Все это свидетельствует о том, что в этом 
возрастном диапазоне рабочая память и сенсо-
моторная интеграция (оцененная с помощью 
простой и сложной сенсомоторных реакций) 
имеют тесно переплетающиеся механизмы.
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Человеческий язык отличается от комму- 
никативных систем животных сложностью,  
а также естественностью для детей. Большин-
ство детей осваивает язык без усилий. Но не-
которым обучение родному языку трудно да-
ется: они позднее других произносят первые 
слова, а будучи взрослыми, никогда не дости-
гают грамматической сложности и беглого 
понимания, которые демонстрируют их свер-
стники. Хотя трудности могут быть следствием 
генетических изменений, неврологических 
заболеваний или утраты слуха, обычно у тако-
го ребенка нет очевидных причин для возник-
новения трудностей в освоении родного языка 
(Bishop 2006; 2013).

Этот вид необъяснимых селективных язы-
ковых проблем в английском языке рассматри-
вается как специфическое лингвистическое 
расстройство (SLI). Сюда входит все то, что  
в российской практике соотносится с педаго-
гической классификацией Р. Е. Левиной (1968), 
относящей их к общим лингвистическим рас-
стройствам (ОНР) разного уровня. 

Большинство детей с расстройством речи 
имеют еще и трудности с чтением. У детей с SLI 
редко диагностируют дислексию, поскольку их 
развитие соответствует достаточному школь-
ному развитию в странах, где не проверяется 
скорость чтения, как это делается в нашей 
стране (Bishop, Snowling 2004). Считается, что 
это два разных расстройства: SLI и дислексия, 
хотя они в значительной степени перекрывают-
ся, а потому часто специфический диагности-
ческий ярлык является скорее функцией  
личности, ставящей диагноз, чем реальным 
профилем речевых изменений.

Нейробиологическая основа обоих рас-
стройств неясна. По понятным причинам то-
мографические исследования с маленькими 
детьми, обнаруживающими яркие эмоциональ-
ные реакции, редки. Если они и делаются, на-
ходятся доказательства структурных изменений 
по отношению к контролю для специфических 
областей и морфологии извилин (Webster, 
Shevell 2004; Pernet, Poline, Demonet, Rousselet 
2009; Eckert 2004). Однако эти изменения вероят-
ностны: показана существенная гетерогенность 
их у детей этих групп.

Тем не менее большинство исследователей 
пытается найти признаки атипичной латерали-
зации по языку. Они опираются на представ-
ление С. Т. Ортона (Orton 1925), что проблемы 
с чтением могут быть результатом снижения 
латерализации мозга. Эта мысль была активно 
исследована в 1980-х годах, когда М. Аннетт 
сформулировала генетическую теорию латера-

лизации, которая связывала развитие дислексии 
и языковые расстройства со специфическим 
генотипом, который назывался «фактор право-
го сдвига», что, как предполагалось, влияло  
и на латерализацию речевой области, и на ру-
кость (Annett 1985). 

До развития томографии единственной воз-
можностью оценить расположение речевой 
области была проба Wada, инвазивная проце-
дура, в которой анестетик вводился в каротидную 
артерию, чтобы вызвать временную инактивацию 
соответствующего полушария (Abou-Khalil 2007). 
Ее нельзя было использовать для детей, поэтому 
долгие годы применялись приблизительные 
методы. Сейчас доказано, что нет прямой связи 
между рукостью и расположением речевых об-
ластей в мозге.

Большинство исследований сейчас ориенти-
руется на структурную мозговую асимметрию. 
Сначала при дислексии обнаружили сниженную 
асимметрию planum temporale — области, не-
обходимой для восприятия языка. Позднее 
оказалось, что результат зависел от метода 
оценки размера этой области (Eckert, Leonard 
2000) и от типа расстройства (Leonard, Lom-
bardino, Walsh et al. 2002). В дальнейшем было 
доказано, что асимметрия planum temporale  
не коррелировала с эффективностью решения 
языковых задач, хотя это отмечалось для других 
мозговых структур (Keller, Roberts, García-Fiña-
na et al. 2011; Dorsaint-Pierre, Penhune, Watkins 
et al. 2006).

С появлением функциональной транскра-
ниальной допплерографии (fTCD) возникла 
возможность точнее оценивать асимметрию. 
fTCD позволяет определять интенсивность 
кровотока в левой и правой средних мозговых 
артериях во время решения лингвистических 
задач (Knecht, Deppe, Ringelstein et al. 1998). 
Задачи, направленные на генерацию слова (на-
пример, «думать о максимально большом чис-
ле слов, начинающихся с буквы B»), обычно 
усиливали кровоток в левом полушарии в те-
чение нескольких секунд после начала задачи. 
Все соответствовало результатам, полученным 
с помощью пробы Wada (Knecht, Deppe, Ringel-
stein et al. 1998).

Задачи на генерацию слов, предложенные 
взрослым с SLI (Whitehouse, Bishop 2008)  
и университетским студентам с дислексией 
(Bishop 2009), обнаружили снижение асим- 
метрии языковой функции в обеих группах.  
Ни в одном исследовании слабая латерализация 
не объясняла плохое выполнение задачи. Позд-
нее использование фЯМР-томографии (fMRI) 
для измерения языковой латерализации у де- 
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тей и взрослых с языковыми проблемами  
позволило обнаружить, что церебральная  
латерализация у них слабее, чем у типично  
развивающихся индивидов (Badcock, Bishop, 
Hardiman et al. 2011; de Guibert, Maumet, Jannin 
et al. 2011).

Браун с соавторами (Brown, Lugar, Coalson  
et al. 2005) использовал чувствительную к вре-
менным и пространственным анатомическим 
особенностям магнитоэнцефалографию (aMEG). 
Он наблюдал атипично высокую амплитуду  
и выраженную правополушарную вызванную 
кортикальную активность в правой средней 
височной и правой лобной оперкулярной об-
ласти у подростка со специфическим лингви-
стическим ухудшением (SLI) во время языковой 
задачи. Структурные различия в асимметрии 
наблюдались и у детей с таким расстройством 
(Plante, Almryde, Patterson et al. 1991). Возможно, 
что атипичное правополушарное языковое до-
минирование при языковых расстройствах 
свидетельствует об обратной или сниженной 
структурной асимметрии. Подобно этому при 
нарушении речи и повреждении левого полу-
шария идут подобные перестройки, однако очень 
мало данных о возможных различиях правого 
или левого полушарного доминирования в от-
ношении языка.

Изучение языковых расстройств и низкой 
грамотности обнаружило, что существует 
мультифакторная природа этих явлений, вклю-
чающая комбинацию многих генов и факторов 
риска, берущих начало из окружающей среды, 
причем каждый из факторов имел лишь не-
большое влияние (Bishop 2009). Близнецо- 
вые исследования обнаружили 70 %-ную  
конкордантность по ухудшению языковой 
функции у монозиготных близнецов. Такие же 
результаты обнаружены и для дислексии (Pen-
nington, Bishop 2009). Согласно одной модели, 
и дислексия, и SLI могут опосредоваться из-
мененной функциональной асимметрией полу-
шарий головного мозга. В плейотропной мо-
дели постулируется, что те же гены, которые 
определяют риск языковых расстройств, так-
же влияют и на асимметрию, но не мозговая 
латерализация обеспечивает связь между ге-
нами и лингвистическими проблемами. Одно 
из отличий двух теорий касается силы пред-
сказываемых связей между генами и асимме-
трией мозга. Если асимметрия — опосредую-
щий фактор, мы могли бы ожидать 
обнаружения более сильных связей между 
генами и церебральной асимметрией, чем 
между генами и лингвистическим проблемами 
(Green, Munafò, DeYoung et al. 2008). Но при 

плейотропном действии генов этого не долж-
но быть.

Генетические и негенетические 
влияния на возникновение проблем  

в освоении языка
Пока нет валидных и надежных методов, 

позволяющих идентифицировать гены, которые 
меняют мозг человека в сторону левосторонней 
переработки языка. Можно предполагать, что 
таковыми будут гены, которые сейчас известны 
как отвечающие за определение левой-правой 
оси тела (Scerri, Brandler, Paracchini et al. 2011). 
Но некоторую роль в развитии асимметрии 
могут играть негенетические факторы, действу-
ющие в пренатальный или антенатальный пе-
риоды развития, например связанные с поло-
жением плода в утробе матери, в частности факт, 
что у плода чаще всего правое ухо направлено 
наружу (Previc 1991). Такие пренатальные вли-
яния могут вести к небольшим перцептивным 
или моторным асимметриям в утробе матери, 
которые, в свою очередь, будут влиять на асим-
метрию высших когнитивных функций во взрос-
лом состоянии.

Но могут действовать и случайные флукту-
ации в экспрессии отдельных генов (Raj,  
van Oudenaarden 2008), поскольку генетически 
идентичные индивидуумы могут демонстриро-
вать различную степень асимметрии полушарий 
из-за чисто стохастических влияний на актив-
ность генов в конкретный момент развития.

Ученые пытаются ответить на вопрос: явля-
ются ли гены, связанные с асимметрией, поли-
морфными (имеют различные формы у разных 
людей), причем отдельные версии различным 
образом предсказывают асимметрию. Для это-
го сравнивают монозиготных и дизиготных 
близнецов. В одном исследовании фронтальная, 
височная и париетальная кора были измерены 
у 72 монозиготных и 67 дизиготных близнецов 
(Geschwind, Miller, DeCarli, Carmelli 2002).

Оценки наследуемости были высоки для объ-
емов этих областей, но не было различий  
в асимметрии. В исследованиях оценивали ин-
дексы латеральности для мозговых регионов, 
которые демонстрировали надежную асимметрию, 
и нашли слабую корреляцию между генетически 
идентичными людьми (Häberling, Badzakova-
Trajkov, Corballis 2013; Steinmetz, Herzog, Schlaug 
et al. 1995).

Функциональная асимметрия мозга рассма-
тривалась в исследовании монозиготных близ-
нецов, которым давали три различные задачи: 
задача по генерации слов и две невербальные 
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задачи (Badzakova-Trajkov, Häberling, Corballis 
2010). Далее был выполнен анализ, сфокусиро-
ванный на варьировании конкордантности по 
языку в зрительно-пространственных задачах  
и их связи с конкордантностью по рукости.  
Но сходство было ниже ожидаемого и незначимо. 

Редкие мутации в гене FOXP2 считаются при-
чинами сильных речевых и лингвистических 
расстройств. Было показано, что общий поли-
морфизм был связан с языковыми проблемами 
(Rice, Smith, Gayán 2009). 

Ген FOXP2 и 35 из 37 SNPs тестировались 
Ф. Пинелем с соавторами (Pinel, Fauchereau, 
Moreno et al. 2012). Они не выявили связи с моз-
говой активацией. И в том же исследовании  
18 SNPs в генах на хромосоме 6p22 — гены 
KIAA0319, THEM2 и TTRAP — изучались при 
активации во время чтения и решения задач на 
понимание языка. Один SNP в гене KIAA0319 
значимо связан со снижением левополушарной 
асимметрии при чтении. В различных исследо-
ваниях значимые генетические вариации объема 
белого вещества в левой темпоро-париетальной 
области найдены для SNP из гена fKIAA0319, но 
исследователи явно не тестировали мозговую 
асимметрию (Darki, Peyrard-Janvid, Matsson et al. 
2012).

Ген CNTNAP2 представляет некоторые до-
казательства латерализованных эффектов  
в 6 из 8 образцов, которые тестировали на пред-
мет связи с SNPs в этом гене. Тем не менее несо-
гласованность между исследованиями вызывает 
сомнения относительно надежности результатов. 
Три исследования рассматривали SNP rs2710102, 
который прежде связывали с ранним лингвисти-
ческим опытом у аутистов (Alarcón, Abrahams, 
Stone et al. 2008) и у испытуемых без такого за-
болевания (Whitehouse, Bishop, Ang et al. 2011). 
В одном исследовании у 16 взрослых с этим ва-
риантом SNPs обнаружили сниженную активацию 
гомолога области Брока в правом полушарии  
в задачах на завершение предложений (Whalley, 
O’Connell, Sussmann et al. 2011). 

Изучались дети из группы риска по генотипу 
в отношении лингвистических проблем и без 
таковых. 32 ребенка выполняли задачи на не-
вербальное имплицитное обучение. Левая лобная 
область была активирована у детей норматив-
ного развития, а в группе риска была найдена 
более билатеральная активация (Scott-Van Zeeland, 
Abrahams, Alvarez-Retuerto et al. 2010). При по-
вторении исследования на 39 детях, у которых 
было проведено сканирование во время решения 
задач на предмет обучения языку, две области 
были идентифицированы как показывающие 
сходный генетический эффект. 

Другие генетические исследования фокуси-
ровались на SNP rs7794745, возможно, связанном 
с аутизмом, но сложным способом, как бы опос-
редованным влиянием родителей (Arking, Cut-
ler, Brune et al. 2008). Однако связь аутизма 
с данным SNP не была подтверждена (Anney, 
Klei, Pinto et al. 2012), как не было корреляций 
с языковыми проблемами (Whitehouse, Bishop, 
Ang et al. 2011) или SLI (Vernes, Newbury, Abra-
hams et al. 2008). 

Анализ исследований, направленных на изу-
чение роли вариантов гена CNTNAP2, говорит 
о несогласованности результатов, что не по-
зволяет сделать какие-то определенные выводы. 
Одно из исследований (Darki, Peyrard-Janvid, 
Matsson et al. 2012) обнаружило, что объем бело-
го вещества в левом полушарии значимо кор-
релировал как с вероятностью определенного 
аллеля этого гена, так и со способностью  
к чтению. Различия в объеме мозга в связи  
с генотипом были существенными (эффект раз-
мера = 0,8). Это предполагает, что объем опре-
деленного участка мозга, выраженный в индек-
се латеральности, может стать в дальнейших 
исследованиях потенциальным кандидатом 
предсказания эндофенотипа речевого расстрой-
ства.

Столь неопределенные результаты могут 
быть связаны с тем, что большинство исследо-
ваний фокусируется на структурной мозговой 
асимметрии, а не на функциональной. Кроме 
того, сами процедуры оценки рукости различны. 
Найденные генетические корреляции между 
генами и языковыми проблемами имеют обыч-
но маленькую величину (не больше 0,2). Кроме 
того, эти исследования требуют больших вы-
борок (более 1000 человек). При небольших 
выборках достичь значимого результата прак-
тически невозможно.

Учитывая все эти ограничения, было бы прежде-
временно заключать, что нет связи между гено-
типом и асимметрией при речевых расстройствах: 
можно фиксировать плейотропный эффект 
генов в семьях, и, таким образом, корреляции 
между латеральностью и лингвистическими 
ухудшениями могут зависеть от силы их гене-
тической взаимосвязи (Ligthart, Boomsma 2012). 
Однако, чтобы модель была вероятна, нужно 
иметь доказательства, что гены, которые пред- 
определяют расстройство речи, влияют и на 
мозговую асимметрию. Настоящие доказатель-
ства предполагают, что все происходит так же, 
как с рукостью (Medland, Duffy, Wright et al. 
2009): генетические переменные могут играть 
измеряемую, но малую роль в индивидуальных 
вариациях функциональной асимметрии мозга.
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Ведет ли атипичная мозговая латерализация 
к проблемам в когнитивной сфере? В одном 
из исследований было показано, что навыки  
в изучении иностранных языков, уровень ака-
демических достижений и вербальная беглость 
не коррелировали с выраженностью речевых 
проблем у 31 человека с центром речи, находя-
щемся в правом полушарии, у 31 испытуемого 
с билатеральной представленностью языка  
и 264 участников с левополушарной его пред-
ставленностью (Knecht, Dräger, Flöel et al. 2001).

В двух небольших исследованиях детей из об-
щей популяции нашли некоторые доказательства 
благоприятного влияния левополушарного рас-
положения речевых областей на развитие речи. 
В канадском исследовании структурная мозго-
вая асимметрия — асимметрия аркуатного 
пучка (связывающего зоны Брока и Вернике), 
измеренная с помощью диффузной тензорной 
визуализации (fTCD), умеренно коррелировала 
(r = 0,32) с объемом рецептивного словаря  
у 68 детей: самые большие объемы словарных 
запасов были у детей с выраженной левополу-
шарной специализацией речи (Lebel, Beaulieu 
2009). Сходные результаты получены при ис-
пользовании fTCD для оценки функциональной 
асимметрии мозга и развития речи: у 55 детей 
была выявлена корреляция 0,34 между индексом 
латеральности и объемом словарного запаса 
(Groen, Whitehouse, Badcock, Bishop 2012).  

Тем не менее в обоих исследованиях было  
несколько детей с объемами словарного запаса 
выше среднего, имеющих правополушарное,  
а не левополушарное расположение речевых 
зон. Более того, в исследовании взрослых  
не найдено связи между большим размером 
аркуатного пучка слева и объемом словаря — 
напротив, в этом исследовании только один  
из 15 человек в задаче на вербальную память 
обнаружил подобную связь. Более того, резуль-
таты оказались противоположными предсказа-
нию: чем выраженнее латерализация аркуатно-
го пучка, тем меньше объем словаря (Catani 
2007).

Возможно, что атипичная латерализация 
аркуатного пучка соответствует норме или даже 
дает значения выше среднего в когнитивных 
задачах. Но в исследованиях, в которых пред-
лагаются трудные задачи для соответствующе-
го возраста, связь атипичной латерализации 
аркуатного пучка с речевыми расстройствами 
становится очевидной. 

Есть две линии объяснения, которые позво-
ляют разрешить эти проблемы. Во-первых, 
атипическая латерализация может усиливать 
генетические фак торы риска по языку и взаи-
модействовать с ними; во-вторых, возможно 
наличие невысоких уровней языковых способ-
ностей у оставшейся группы испытуемых. 
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Мы живем в удивительный период времени, 
когда новости научной жизни состоят в том, что 
мы получаем информацию о переносе научных 
конференций или вообще об отказе от их про-
ведения.

Научная жизнь невозможна без конференций. 
Онлайн-общение никогда не заменит живого 
контакта, глаз слушателей вашего доклада, 
радостного общения за чашкой кофе. Мы ждем 
этих конференций, потому что порой только 

на них встречаем коллег из других стран  
и можем поговорить о том, что произошло за тот 
период, пока мы не виделись. Но мы сдаем 
билеты, отказываемся от номеров в гостиницах 
и понимаем, что пандемия — это не только 
распространение заболевания, но и нарушение 
привычного хода научной жизни.

Здесь я попытаюсь рассказать об изменении 
времени проведения конференций, которые 
имеют прямое или косвенное отношение к детству.
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Одним из первых был перенесен 32-й Между-
народный психологический конгресс, который 
должен был проходить 19–24 июля в Праге (рис. 1).

Сейчас он перенесен на 18 по 23 июля 2021 
года, место проведения осталось прежним. 
Организаторы объяснили свое решение таким 
образом. Это решение было принято после 
тщательного рассмотрения беспрецедентных 
глобальных обстоятельств, с которыми все 
сейчас сталкиваются, чтобы защитить здоровье 
и благополучие всех участников и обеспечить 
возможность активного участия в ICP–2020  
в следующем году. Организаторы обработали 
более 8000 качественных рефератов, охватыва-
ющих все области психологии, и уверены, что 
ICP–2020 будет отличным научным и социаль-
ным опытом. Организаторы считают, что было 
бы безответственно отложить принятие этого 
решения или продолжить проведение ICP–2020, 

как это первоначально планировалось, посколь-
ку это привело бы к увеличению неопределен-
ности и отсутствию участников из территорий, 
где пандемия все еще будет находиться в фазе 
задержки.

Положительным является то, что сохраня-
ются все симпозиумы, подготовленные к кон-
грессу этого года, а также все доклады. Однако 
после 20 января 2021 г. желающие могут поме-
нять и содержание симпозиума, и тезисы.  
Сайт конференции: https://www.icp2020.com/.

34-я ежегодная конференция Европейского 
общества психологии здоровья (European  
Health Psychology Society, EHPS) также была 
отменена в этом году (рис. 2). Она должна  
была проводиться в Братиславе (Словакия)  
с 25 по 29 августа 2020 г. После очень тщатель-
ного рассмотрения всех параметров, касающих-
ся новой пандемии коронавируса и ее  

Рис. 1. Сайт 32-го Международного психологического конгресса  
(изображение с сайта конференции https://www.icp2020.com/)

Рис. 2. Сайт 34-й ежегодной конференции Европейского общества психологии здоровья 
(изображение с сайта конференции https://2020.ehps.net/)

https://www.icp2020.com/
https://2020.ehps.net/
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последствий, Исполнительный комитет EHPS  
в сотрудничестве с Научным комитетом и мест-
ным организационным комитетом принял ре-
шение отложить конференцию до 24–28 августа 
2021 года. Это не может быть полной неожи-
данностью, каким бы разочаровывающим это 
ни было.

Главной заботой организаторов было здо- 
ровье всех участников конференции наряду  
с целью ограничения распространения новой 
болезни. Кроме того, многие организации (уни-
верситеты, исследовательские центры и между-
народные организации или организации ЕС) 
ограничили мобильность своих сотрудников, 
что вызвало серьезный стресс у некоторых 
членов.

И в рамках этой конференции сохраняются 
все договоренности с участниками, достигнутые 
в этом году. Сайт конференции: https://2020.
ehps.net/.

Пятая международная конференция Евро-
пейского общества по когнитивной и эмоцио-
нальной нейронауке (The European Society  
for Cognitive and Affective Neuroscience, ESCAN) 
должна была проводиться в Будапеште (Венгрия) 
с 1 по 4 июля 2020 г. Сейчас она перенесена  
на будущий год, на 23–26 июня (рис. 3), и также 
будет проводиться в Будапеште. 

Организационный комитет ESCAN 2020, 
правление ESCAN и руководство Бюро Кон-

гресса Asszisztencia согласились перенести 
конференцию ESCAN 2020 на следующий год. 
Мы надеемся, что к тому времени глобальная 
пандемия уже не будет частью нашей повсед-
невной жизни и не будет больше влиять на де-
ловые операции, поездки и конференции. Это 
решение было принято в интересах всех и слу-
жит безопасности и хорошему здоровью деле-
гатов, докладчиков, экспонентов, организаторов 
и поставщиков услуг.

В рамках этой конференции действительны 
все договоренности, достигнутые в этом году. 
Сайт конференции: https://escaneurosci.eu/.

Иная судьба постигла Международный кон-
гресс по изучению младенчества, который 
должен был проходить в Глазго (Великобрита-
ния) с 6 по 9 июля 2020 г. (рис. 4). Ее полностью 
отменили, к глубокому разочарованию участ-
ников. 

Неопределенной сохраняется судьба 10-й 
Международной конференции «Воспитание  
и обучение детей младшего возраста» (ECCE 
2020) в Москве, которая пока отложена на не-
определенное время. В информации на https://
ecceconference.com говорится лишь о том, что 
она будет проведена осенью.

V юбилейный Всероссийский практический 
форум «Образование 2020», первоначально за-
планированный к проведению 16–17 апреля 2020 
года в Москве, перенесен на 8–9 октября 2020 года. 

Рис. 3. Сайт 5-й международной конференции Европейского общества  
по когнитивной и эмоциональной нейронауке 

(изображение с сайта конференции https://escaneurosci.eu/)

Рис. 4. Сайт международного конгресса по изучению младенчества  
(изображение с сайта конференции https://infantstudies.org/congress-2020/)

https://ecceconference.com
https://ecceconference.com
https://infantstudies.org/congress-2020/
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Даты проведения являются окончательными. 
Данное решение было принято по согласованию 
с органами государственной власти,  
в связи с вводом режима повышенной  
готовности из-за угрозы распространения  
коронавирусной инфекции в субъектах  
Российской Федерации. Сайт конференции: 
https://www.eduforumrussia.ru/2020/.

Точно так же пока сохраняется возможность 
очного участия в конференции «Способности  
и ментальные ресурсы человека в мире глобаль-
ных перемен», посвященной 65-летнему  
юбилею В. Н. Дружинина. Конференция состо-

ится в Институте психологии РАН (Москва)  
16–17 сентября 2020 г. Сайт конференции:  
http://druzhinin.ipran.ru/.

Буквально на следующий день, 17–18 сентя-
бря, в Институте психологии планируется  
другая конференция. Она приурочена 100-летию 
Я.  А.  Пономарева, а потому посвящена  
психологии творчества. Сайт конференции:  
http://ponomarev.ipran.ru/.

Будем надеяться, что перенесенные на осень 
или запланированные на осень конференции 
состоятся в реальном, а не онлайн-режиме.
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