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Аннотация. Несмотря на длительные исследования творческих 
способностей детей, проблема эта остается актуальной в связи  
с изменением программ обучения и социально-экономических условий 
воспитания, влияющих на формирование необходимого ребенку объема 
знаний и гибкости его использования. Развитие психометрических 
подходов к определению креативности позволяет рассмотреть возрастную 
динамику показателей принятия решения, которая отражает способность 
ребенка к критическому мышлению и смене его стратегий, так как выбор 
оригинального ответа требует использования ресурсов знаний из разных 
освоенных предметных областей. 
В статье рассмотрены закономерности возрастных изменений гибкости 
мышления школьников в условиях тестирования вербальной и образной 
креативности с ограничением времени выполнения заданий и разным 
уровнем давления стереотипов: с повторяющимися стимулами или 
относящимися к разным семантическим категориям. В исследовании 
принимали участие 155 детей 11–13 лет общеобразовательной школы. 
Для определения показателей креативности использовали субтесты 
Торренса «Круги» и «Незавершенные фигуры», методику Гилфорда 
«Необычное использование обычного предмета» и вербальный тест 
составления предложения с объединением слов из отдаленных 
семантических категорий. 
Установлено, что при тестировании креативности с ограничением времени 
и предъявлением повторяющихся стимулов показатели оригинальности 
и беглости связаны положительно вне зависимости от возраста  
и вербальной или образной природы стимулов. Обнаруженное возрастное 
снижение показателя беглости может указывать на развитие функций 
тормозного контроля и критического мышления, не приводящее, однако, 
к повышению оригинальности, по-видимому ввиду недостаточной еще 
гибкости мышления. Вследствие этого лучшие показатели креативности 
при тестировании на основе повторяющихся стимулов отмечены  
у одиннадцатилетних школьников, а при использовании неповторяющихся 
— у двенадцатилетних. Результативность выполнения творческих заданий 
определяется также фактором пола. Девочки продемонстрировали 
лучшее выполнение вербальных заданий: оригинальность составленных 
предложений и названий завершенных фигур. 
Следовательно, возрастная динамика креативности школьников  
11–13 лет оказывается связана с особенностями экспериментальных 
заданий: и с их природой, и с условиями тестирования.

Ключевые слова: вербальная и образная креативность, условия 
тестирования креативности, гибкость мышления, скорость принятия 
решения, школьный возраст.
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Изучение возрастных особенностей креатив-
ности представляет интерес для понимания 
механизмов формирования разных стилей 
мышления детей-школьников. Выяснение за-
кономерностей в изменениях показателей бег- 
лости, гибкости и оригинальности идей, воз-
никающих при тестировании креативности,  
а также в изменениях их соотношения в зави-
симости от возраста указывает на реорганизацию 
механизмов извлечения памяти и принятия 
решения. Система знаний, формирующаяся  
в процессе обучения, и приобретенный с годами 
опыт способствуют расширению информаци-
онного пространства, что является фактором 
потенциального повышения гибкости творче-
ского мышления и генерации новых идей при 
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Abstract. Despite long-term studies of children’s creative abilities, this area 
remains relevant due to changes in learning programs and socio-economic 
conditions of education, which influence the amount of knowledge the child 
needs and the flexibility of its use. The development of psychometric approaches 
to creativity enables us to consider the age-related dynamics of decision-
making, which reflect the child’s ability to think critically and to alter their 
strategic approach to solving a problem, as the search for an original solution 
requires the use of knowledge from different subject areas. 
In this paper we discuss patterns of age-related changes in the flexibility  
of schoolchildren’s thinking observed while testing verbal and figurative 
creativity with a limited time set for performing tasks and different levels  
of stereotype pressure involving stimuli that are repetitive or ones that belong 
to different semantic categories. The study involved 155 11–13 year old 
secondary school children. Creativity indicators were determined by means 
of Torrens’ subtests “Circles” and “Incomplete figures”, Guilford’s “Unusual 
use of an ordinary subject” method, and a verbal test of sentence composition, 
which involved combining words from distant semantic categories.
It was established that when testing creativity while applying a time limit and 
repetitive stimuli, originality and fluency indicators correlate positively 
regardless of the child’s age and verbal or figurative nature of the stimuli.  
The detected age-related decrease in fluency may indicate the development 
of inhibitory control functions and critical thinking, which, however, does 
not lead to an increase in originality, which may be explained by insufficiently 
developed flexibility. The highest creativity indicators during tests by repetitive 
stimuli were observed in eleven-year-olds, and for non-repeating ones,  
in twelve-year-olds. In addition, the effectiveness of creative task performance 
appears to be determined by gender. Girls demonstrated better results while 
performing verbal tasks, specifically, a higher degree of originality in composing 
sentences and names for completed figures.
The authors conclude that the age-related dynamics of creativity in schoolchildren 
aged 11–13 years may be associated with the specifics of experimental tasks, 
i. e. with the nature of the task, and the testing conditions.

Keywords: verbal and figurative creativity, conditions of creativity testing, 
flexibility of thinking, speed of decision making, school age. 
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creativity indicators in schoolchildren

O. M. Razumnikova1, V. A. Kagan1, N. V. Panova1
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решении поставленной проблемы. Детская, или 
«наивная», креативность (Николаева 2010) 
сменяется «культурной» креативностью (Бого-
явленская 2002), зависимой от особенностей 
воспитания и образования. Современная мо-
дернизация образования с введением иннова-
ционных методов преподавания и технических 
средств приобретения знаний способствует 
расширению познавательных возможностей 
ребенка (Дорохина, Малова 2019; Каракчиева 
2016). Однако при хаотичном использовании 
информационного пространства или зациклен-
ности на отдельных субъективно интересных 
областях такая свобода может приобрести не-
гативный характер, способствуя стереотипиза-
ции мышления.
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Ранее при изучении возрастных особенностей 
образной креативности в группах школьников 
9 и 15 лет нами были показаны различия в по-
казателях оригинальности в зависимости  
от использованных субтестов с более высокими 
значениями оригинальности рисунков у старших 
школьников по сравнению с младшими только 
при выполнении субтеста «Круги» (т. е. в усло-
виях противодействия давлению стереотипно-
го стимула) при отсутствии достоверных раз-
личий в  случае использования методики 
«Незавершенные фигуры» (Разумникова 2019). 
Обнаруженный эффект был связан нами с воз-
растным категориальным расширением диа-
пазона воображаемых объектов и повышением 
вследствие этого гибкости мышления. 

В связи с этим с целью дальнейших исследо-
ваний возрастных особенностей творческих 
способностей наряду с тестированием образной 
креативности в батарею тестов были включены 
задания, требующие вербального мышления. 
Выполнение всех заданий было ограничено  
по времени для выяснения способностей к бег- 
лости генерации идей.

Выбор методик был обусловлен задачей вы-
яснения ответа на вопрос, является ли способ-
ность к гибкости мышления общей, независимой  
от возраста или вербального/образного мыш-
ления, или не только возраст, но и тип задания 
влияют на результативность и стратегии вы-
полнения задания? Поэтому тестирование кре-
ативности выполняли с использованием мето-
дик, требующих либо отказа от стереотипа 
(повторяющиеся стимулы — круги или исполь-
зование обычного предмета), либо создания 
условий для расширения диапазона поиска 
ответа вследствие разнообразия предъявленных 
фигур — стимулов (субтест Е. П. Торренса «Не-
завершенные фигуры») или слов из отдаленных 
семантических категорий, которые требовалось 
объединить в оригинальное и имеющее смысл 
предложение. 

Методика
В исследовании участвовало 155 школьников 

средней общеобразовательной школы, из них 

84 мальчика. В таблице 1 приведено распреде-
ление детей по классам, возрасту и полу.

Для определения образной креативности 
использовали субтесты Е. П. Торренса «Повто-
ряющиеся фигуры» («Круги») (время на выпол-
нение задания было ограничено 5 минутами)  
и «Незавершенные фигуры» (НФ) (15 мин.). Для 
тестирования вербальной креативности при-
меняли методику Дж. П. Гилфорда «Необычное 
использование обычного предмета» (НИОП) 
(5 мин.) и задание, согласно которому следова-
ло составить оригинальное предложение с ис-
пользованием трех предложенных слов, отно-
сящихся к разным семантическим категориям 
(СОП) (15 мин.). Для количественной оценки 
показателей креативности (оригинальности, 
беглости и гибкости) в трех первых тестах ис-
пользовали компьютеризированные методики, 
согласно которым оригинальность вычисляли 
как число, обратное количеству таких же идей 
согласно предварительно созданной базе данных, 
а гибкость — как разнообразие семантических 
категорий, к которым относились придуманные 
ответы (Разумникова 2002). Оригинальность 
предложений (тест СОП) определяли на основе 
экспертной оценки по системе: 0 — стереотип-
ная идея, 2 — оригинальная, 1 — промежуточный 
результат. Дополнительно для рисунков, соз-
данных согласно субтесту НФ, оценивали по-
казатели разработанности и оригинальности 
названий по такой же 3-балльной системе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Возрастные особенности показателей 
вербальной и образной креативности
Результаты описательной статистики пока-

зали, что детям сложно было преодолеть сте-
реотипы при выполнении заданий «Круги»  
и НИОП: для показателей оригинальности ха-
рактерна сильная левосторонняя асимметрия 
(рис. 1А и Б). Рисунки, созданные при исполь-
зовании субтеста НФ, были более разнообраз-
ными (рис. 1В). Наиболее сложным заданием 
для детей 11–13 лет оказалось составление 
оригинального предложения: только 56 % сфор-
мулировали предложения, имеющие смысл, 
однако большинство из них были стереотипны-
ми по смыслу (рис. 1Г), 5 % бессмысленно соеди-
нили слова и 39 % не смогли или не успели вы-
полнить это задание, причем 36 % из этой 
группы составили семиклассники — из-за сво-
его дезорганизованного при тестировании  
поведения.

Класс Возраст
Количество

мальчики девочки
5 11,4 ± 0,5 20 41
6 12,2 ± 0,5 21 17
7 13,3 ± 0,5 30 26

Табл. 1. Состав участников исследования
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Выполненный анализ переменных с исполь-
зованием критерия Краскалла — Уоллеса для 
трех возрастных групп показал достоверные 
различия для ряда показателей креативности, 
перечисленных в таблице 2. Достоверных раз-
личий для показателей оригинальности при 
выполнении заданий НФ и СОП не обнаружено 
(их значения при тестировании НФ составили 
3,1 для 5-х, 6-х классов и 2,7 для 7-х; а для СОП — 
0,8 для 5-х и 1,1 для 6-х классов). 

Следовательно, можно заключить, что воз-
растные различия в большей степени проявля-
ются в условиях тестирования креативности, 
требующих умения отказаться от стереотипно-
го ответа. Такой отказ требует эффективного 
развития тормозной системы контроля пове-
дения, которое, как известно, имеет достаточно 
широкий возрастной диапазон (Разумникова, 
Николаева 2019). Так как общая закономерность 
заключается в усилении функций тормозной 
системы с возрастом, наблюдаемое снижение 
беглости генерации идей при сравнении  
11- и 13-летних детей можно связать с усиле-
нием вклада критического мышления и исклю-
чения первого приходящего на ум ответа.  

Однако повышения оригинальности ответов 
предположительное усиление тормозного кон-
троля не добавляет, возможно вследствие  
недостаточной пока гибкости мышления  
и ограничения времени выбора решения. Срав-
нительно более высокие значения оригиналь-
ности в 5-м классе, чем в 7-м, можно также 
объяснить большим интересом и большей ис-
полнительностью при выполнении заданий 
11-летних детей, чем 13-летних. 

При сравнении креативности мальчиков  
и девочек достоверные различия согласно кри-
терию Краскелла — Уоллеса выявлены для по-
казателей разработанности и названий рисунков, 
созданных на основе незавершенных фигур 
(6,3 < Нк-у < 10,2; 0,001 < р < 0,01), а также для 
беглости и оригинальности составленных пред-
ложений (4,0  <  Нк-у  <  5,0; 0,02  <  р  <  0,04)  
с их большими значениями у девочек, чем  
у мальчиков. Такой результат можно связать  
с более быстрым развитием речевых функций 
у девочек в сравнении с мальчиками  
(Хромова, Логинова 2013; Eriksson, Marschik, 
Tulviste et al. 2012), что и обеспечивает успешное 

Показатель
Класс

Нк-у р
5 6 7

Беглость_К 10,0* 12,1*# 8,6# 13,6 0,001

Оригинальность_К 0,7# 0,6 0,5# 6,2 0,05

Разработанность_НФ 0,5* 0,8* 0,5 7,2 0,03

Беглость_НФ 9,8# 9,6* 8,9*# 22,0 0,001

Беглость_НИОП 6,5# 5,7 5,0# 8,5 0,01

Оригинальность_НИОП 1,2* 0,6* 0,6 7,5 0,02

Беглость_КС 4,7* 5,8* - 5,5 0,02

Рис. 1. Распределение показателей оригинальности при использовании субтестов «Круги» (А), 
«Необычное использование обычных предметов» (Б), «Незавершенные фигуры» (В)  

и «Составление оригинального предложения» (Г)

Табл. 2. Показатели креативности, имеющие достоверные межгрупповые возрастные различия 

Примечание: Нк-у — критерий Краскелла — Уоллеса; * — p < 0,05; # — p < 0,01 между соответствующими 
переменными согласно критерию Манна — Уитни

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Marschik%2C+Peter+B
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tulviste%2C+Tiia
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применение этих способностей при тестирова-
нии креативности.

Согласно данным, представленным в табли-
це 2, семиклассники отличались сравнительно 
низкими показателями креативности при вы-
полнении и вербальных, и невербальных твор-
ческих заданий. Показатели беглости при  
выполнении теста «Круги» и составлении пред-
ложений были выше у шестиклассников,  
а оригинальности (оригинальностьК и ориги-
нальностьНИОП) — у пятиклассников. Шести-
классники также отличались от других групп 
более высокой разработанностью образов, 
придуманных в качестве продолжения неза-
вершенных фигур. Такую неравномерную воз-
растную траекторию реализации креативных 
способностей, по-видимому, можно объяснить 
наложением двух процессов: возрастным раз-

витием интеллектуальных способностей с одной 
стороны и нарастающим психоэмоциональным 
напряжением, усложняющим регуляцию дея-
тельности, отмеченном у подростков, — с дру-
гой (Богоявленская 1999; Фарбер, Горев 2017). 

Возрастные особенности соотношения 
показателей вербальной и образной 

креативности
Для выяснения вопроса о возрастной специ-

ализации или универсальности закономерностей 
формирования разных компонентов творческо-
го мышления был выполнен корреляционный 
анализ показателей креативности для каждой 
возрастной группы и в общей выборке.  
Обнаруженные связи переменных приведены  
в таблице 3 и на рисунке 2 представлены для 
каждой возрастной группы.

Показатели
Общая 5 класс 6 класс 7 класс

Rs Rs Rs Rs
ГибкостьК х БеглостьК 0,47*** 0,65*** 0,29 0,39**
ГибкостьК х ОригинальностьК 0,43*** 0,47*** 0,31 0,42***
ГибкостьК х БеглостьНФ 0,35** 0,31* 0,08 0,28*
ГибкостьК х БеглостьНИОП 0,27** 0,24 0,29 0,22
БеглостьК х БеглостьНФ 0,24** 0,26 0,23 0,15
БеглостьК х ОригинальностьК 0,55*** 0,64*** 0,65*** 0,39**
БеглостьК х ОригинальностьНИОП 0,16* 0,07 0,29 0,37**
БеглостьК х БеглостьНИОП 0,37*** 0,32** 0,44** 0,40**
ОригинальностьК х РазработНФ 0,17* 0,03 0,31 0,27*
ОригинальностьК х БеглостьНИОП 0,17* 0,06 0,22 0,12
ГибкостьНФ х БеглостьНФ 0,30*** 0,01 0,16 0,48***
ГибкостьНФ х ОригинальностьНФ 0,26** 0,23 0,09 0,33**
РазработНФ х НазваниеНФ 0,27** 0,12 0,38* 0,28*
РазработНФ х БеглостьНФ 0,19** −0,08 0,64*** 0,14
РазработНФ х ОригинальностьНФ 0,23** 0,06 0,56*** 0,11
РазработНФ х ОригинальностьСОП 0.23* 0,14 0,23 −
НазваниеНФ х БеглостьНФ 0,21** −0,04 0,41** 0,18
НазваниеНФ х ОригинальностьНФ 0,31*** 0,21 0,50*** 0,28*
БеглостьНФ х ОригинальностьНФ 0,41*** 0,21 0,26 0,48***
БеглостьНФ х БеглостьНИОП 0,26** 0,09 0,49** 0,03
БеглостьНФ х ОригинальностьНИОП 0,22** 0,18 0,46** 0,00
БеглостьНИОП х ОригинальностьНИОП 0,67*** 0,68*** 0,73*** 0,67***
БеглостьСОП х БеглостьНФ 0,32** 0,39** 0,34 −
ОригинальностьСОП х БеглостьНФ 0,21* 0,21 0,28 −
БеглостьСОП х НазваниеНФ 0,24* −0,05 0,30 -

Табл. 3. Результаты корреляционного анализа показателей креативности в общей группе  
и для каждой возрастной группы

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 по критерию Спирмена
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Сопоставление полученных данных показы-
вает, что положительная взаимосвязь показа-
телей беглости и оригинальности для субтестов 
«Круги» и НИОП является общей независимой 
от возраста или типа задания характеристикой 
(рис.  2). Такой эффект согласуется с АРТ 
(Amusement Park Theoretical) моделью креатив-
ности, согласно которой выделяется общий 
уровень, тематические области, домены и микро-
домены, отличающиеся предметно-ориентиро-
ванной информацией (Baer, Kaufman 2005).  
В качестве общего уровня рассматриваются 
компоненты интеллекта, мотивации и соответ-
ствующая среда. Наше тестирование креатив-
ности выполнялось во время текущей учебной 
деятельности как урок со специальными зада-
ниями. В этих условиях повышение беглости 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей креативности при тестировании  
с использованием субтестов «Круги» (А), «Незавершенные фигуры» (Б)  
и «Необычное использование обычного предмета» (В) в 5, 6 и 7 классах

генерации идей оказалось генерализованным 
показателем успешного поиска оригинального 
решения задач, характеризующихся своей обыч-
ностью («Круги», НИОП). Наряду с этим следу-
ет отметить, что дополнительным фактором, 
влияющим на возрастные особенности выпол-
нения творческих заданий, может быть сниже-
ние мотивации деятельности (для 7-х классов) 
в условиях заданной взрослыми (авторами 
статьи) инструкции. 

О возрастных изменениях в стратегиях мыш-
ления свидетельствуют разные формы взаимо- 
связи показателей креативности, отмеченные 
преимущественно при анализе результатов 
выполнения НФ и СОП. Представленные  
в таблице 2 и на рисунке 2 данные указывают 
на усиление с возрастом связи между ориги-
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нальностью решения этих задач и показателей 
гибкости и разработанности, а также названий 
НФ, т. е. расширение диапазона поиска идей  
и большее использование речевых функций  
в условиях тестирования креативности с раз-
нообразными стимулами. 

Заключение
Устойчивая положительная связь показателей 

беглости и оригинальности вне зависимости  
от возраста и вербальной или образной при-
роды задания характерна в условиях тестиро-
вания креативности с ограничением времени  
и предъявлением повторяющихся стимулов. 
Тринадцатилетние дети в таких условиях тести-
рования креативности отличаются от одиннад-
цатилетних меньшей беглостью ответов, что 
опосредованно может указывать на большую 

сформированность у них тормозных функций 
контроля решения задачи. Возрастная динами-
ка показателей креативности школьников  
11–13 лет изменяется в зависимости от особен-
ностей экспериментальных заданий: их при-
роды и временных ограничений тестирования. 
Девочки лучше, чем мальчики, справляются  
с заданиями, включающими речевые функции: 
у них выше показатели беглости и оригиналь-
ности предложений, составленных из слов, 
относящихся к отдаленным семантическим 
категориям, а также названий рисунков, создан-
ных при завершении фигур-стимулов. 
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Аннотация. В статье представлено теоретико-эмпирическое исследование 
детско-родительских взаимоотношений как проблемы, прежде всего, 
эмоциональной взаимности субъектов взаимодействия, а также ее связи 
с социальной уверенностью детей младшего школьного возраста.  
На основании работ современных ученых выделены 10 основных признаков 
детско-родительских взаимоотношений. Авторами анализируются четыре 
компонента социальной уверенности: коммуникативный, эмоциональный, 
личностный и самооценочный. В эмпирической части статьи представлены 
результаты исследования детско-родительских взаимоотношений  
со стороны ребенка и со стороны родителей. Доказано, что у младших 
школьников действительно еще сильна потребность в постоянном 
материнском и отцовском контакте, потребность в заботе родителей, 
причем к отцу уровень привязанности выше нормы в целом по всей 
группе. Исследование коммуникативного компонента социальной 
уверенности показало, что большинство детей группы способно успешно 
взаимодействовать с окружающими, выстраивать социальные связи. 
При анализе эмоционального компонента социальной уверенности было 
обнаружено, что детям свойственны вера в свои силы, спокойствие, 
средний уровень тревожности, редкие проявления раздражительности. 
При изучении личностного компонента результаты были получены 
разноплановые: низкие показатели по фактору «Склонность  
к самоутверждению», а также низкий уровень самоконтроля. Также  
в группе присутствуют дети с низким уровнем уверенности в себе.  
В целом для школьников обследованной авторами группы характерна 
ответственность, любознательность. И последний компонент социальной 
уверенности — самооценочный — характеризуется высоким и средним 
уровнем самооценки в области школьной и учебной деятельности,  
а также средним уровнем общего самопринятия. Продемонстрированы 
связи между детско-родительскими взаимоотношениями и компонентами 
социальной уверенности. Отношения детей к матери и к отцу находятся 
в прямой зависимости с целым рядом компонентов социальной уверенности 
ребенка и в обратной зависимости с замкнутостью и тревожностью. 
Отношения с учителем положительно связаны с отношением и к матери 
и отцу. Отношения с отцом являются особо значимыми для детей 
младшего школьного возраста — именно они способствуют повышению 
уровня социальной уверенности. Положительную связь удалось установить 
между показателем «Кооперация» и уровнем самоутверждения; показатель 
родительского контроля связан прямой связью с показателем уровня 
ответственности и отрицательной связью с уровнем самоутверждения 
и уровнем нервного напряжения. 

Ключевые слова: детско-родительские взаимоотношения, личность, 
младший школьник, коллектив, социальная уверенность, самооценка.
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Abstract. The article presents a theoretical and empirical study of child-parent 
relationships primarily focused on the emotional reciprocity of the subjects 
of interaction as well as its connection with the level of social confidence 
in primary school children. Based on modern scientific findings, 10 main 
features of child-parent relationships can be identified. The authors analyze 
four components of social confidence: communicative, emotional, personal, 
and self-esteem. The empirical part of the paper presents the results of a study 
on child-parent relationships both from the point of view of the child and of 
the parents. The outcomes substantiate the idea that primary school children 
have a strong need for constant maternal and paternal contact and for parental 
care, and also suggest that the level of attachment to the father is higher than 
average in the whole group. The study of the communicative component of 
social confidence showed that the majority of children in the group are able 
to successfully interact with others and to build social connections. When 
analyzing the emotional component of social confidence, the authors found 
that children are characterized by self-confidence, calmness, an average level 
of anxiety, and rare manifestations of irritability. The authors establish the 
connections between a child-parent relationship and the components of social 
confidence. The relationship between a child and their mother and father 
correlates directly with a number of components of the child’s social confidence, 
and there is an inverse correlation between the relationship and the feelings 
of isolation and anxiety. The relationship with the teacher positively correlates 
with the relationship with both mother and father. The relationship with the 
father is particularly important for children of primary school age, as is helps 
to increase the level of social confidence. A positive correlation was found 
between the “Cooperation” indicator and the level of self-affirmation; the 
indicator of parental control correlates directly with the indicator of the level 
of responsibility and inversely with the levels of self-affirmation and nervous 
tension.

Keywords: parent-child relationship, personality, primary school student, 
team, social confidence, self-esteem.

Child-parent relationships and components of social confidence 
in primary school children

N. S. Kiseleva1, T. V. Slotina2

1 GBOU Lyceum No. 373 of Moskovsky District of Saint Petersburg, “Economic Lyceum”,  
112 Moskovsky Avenue, Saint Petersburg 196084, Russia

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

Введение
Фактически во всех направлениях современ-

ной для нас психологической науки и практики 
в той или иной степени уделяется внимание 
изучению детско-родительских взаимоотноше-
ний. Этой теме посвящены труды многочислен-
ных авторов: от классиков до современников, 
представителей зарубежной психологии и оте- 
чественных ученых (А.  Адлер, Д.  Боулби, 
А. Я. Варга, В. Н. Дружинин, Ю. Б. Гиппенрейтер, 
Т. Гордон, О. А. Карабанова, И. Н. Кириленко, 
А. А. Реан, В. Сатир, Е. О. Смирнова, З. Фрейд 
и мн. др.).

Актуальность
Актуальность вопроса детско-родительских 

взаимоотношений была и продолжает быть 
острой. Сегодня, когда во всем мире возникла 
чрезвычайная ситуация, связанная с распро-
странением опасного вируса, в нашей стране 
обстоятельства самоизоляции ярко отразились 
на внутрисемейных взаимоотношениях. Находясь 
вынужденно и независимо от собственного 
желания в течение длительного времени вместе 
«один на один», родители и дети оценили, на-
сколько сложными, но при этом значимыми 
являются связи между ними. Чем благоприятнее 
и эффективнее эти взаимоотношения, тем выше 
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качество личного и семейного благополучия  
и здоровья каждого субъекта взаимоотношений. 

В этой связи особенно важной становится 
эффективность детско-родительских взаимо-
отношений в семьях с детьми младшего школь-
ного возраста, поскольку дети в период  
6–10 лет еще тесно связаны со взрослыми. Роль 
детского коллектива и друзей в этот период не 
является столь значимой, как в подростковом 
возрасте. Авторитет родителей, эмоциональная 
связь с ними сильны и необходимы для ребен-
ка. При этом прочность и позитивность этой 
связи становится основанием для формирования 
взаимоотношений с группой сверстников,  
а значит, и является основой для развития со-
циальной уверенности младшего школьника. 
Благодаря психоанализу в психологической 
науке существует стойкая тенденция переносить 
из периода детства и взаимоотношений с роди-
телями все наши позитивные и негативные 
аспекты, связанные с общением, взаимодей-
ствием с людьми, а также в целом с развитием 
личности, во взрослую жизнь. Глубокие эмоцио- 
нальные связи, возникающие в детстве благо-
даря общению и тесному взаимодействию, 
оказывают существенное влияние на формиро-
вание не только коммуникативной сферы взрос-
лого человека, но и в целом его личности.  
По мнению В. Сатир, семья, в которой мы вы-
росли, во многом определяет наше поведение 
и установки (Сатир 2000).

Как пишет И. П. Кириленко, в современной 
науке «психология детско-родительских отно-
шений представляет собой особое направление 
психологического знания, в центр исследова-
тельских интересов которого попадают роди-
тели и дети как субъекты семейного взаимодей-
ствия, феноменология, психологические 
закономерности и механизмы функционирова-
ния которого накладывают отпечаток на их 
личность и поведенческие проявления» (Кири-
ленко 2015, 145).

Детско-родительские 
взаимоотношения: обоснование 

понятия
Несмотря на многолетнее изучение, содер-

жание понятия «детско-родительские взаимо-
отношения» в психолого-педагогической лите-
ратуре однозначно не определено. Условно 
можно выделить несколько разновидностей  
в понимании детско-родительских взаимоот-
ношений.

1) Позиция взрослых в детско-родительских 
отношениях рассматривается как перво-

степенная. Это направление является 
центральным и самым изученным в за-
рубежной и отечественной психологии. 

2) Детско-родительские взаимоотношения 
— это связь, взаимовлияние, активное 
взаимодействие ребенка и родителя.

3) Детско-родительские отношения, где 
особая роль отводится детям, их отно-
шению к взрослым. 

4) Отношения, складывающиеся в семье, 
где растет ребенок с ОВЗ. Данное на-
правление можно считать одним из новых 
и востребованных, что связано с изме-
нением отношения к семьям с такими 
детьми.

5) Взаимоотношения родителей и взрослых 
детей. Наименее изученное направление, 
поскольку проследить взаимоотношения 
уже взрослых людей гораздо сложнее  
в силу стереотипных, социально-жела-
тельных воззрений, которые ярко про-
являются в психологических защитах при 
анализе этого вопроса.

В последнее время ученые все больше опи-
раются на гуманистические принципы психо-
логии и педагогики. Одним из оснований  
данного направления можно считать идеи  
М. М. Бахтина о диалогической природе чело-
веческих взаимоотношений.

На основании работ современных ученых 
О. А. Карабановой (Карабанова 2019), И. П. Ки-
риленко (Кириленко 2015), О. В. Удовой (Удова 
2006), А. А. Шведовской (Шведовская 2006) и др. 
выделим основные признаки детско-родитель-
ских взаимоотношений:

1) Это важнейшая подструктура семейных 
отношений. 

2) Взаимосвязанность или связь субъектов.
3) Неравнозначность: отношение родителей 

к ребенку и отношение ребенка к маме  
и папе.

4) Активность во взаимодействии.
5) Постоянная динамика во взаимоотноше-

ниях.
6) Проявление социально-психологических 

закономерностей межличностных  
отношений в малой группе.

7) Яркая эмоциональная окрашенность  
отношений.

8) Частичная осознанность (до определен-
ного возраста осознанность односторон-
няя).

9) Стремление к сепарации.
10) Связь с возрастными особенностями.
11) Стремление к познанию и восприятию 

другого.
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В результате под детско-родительскими 
взаимоотношениями мы будем понимать такой 
вид реальных связей между детьми и их роди-
телями, которые характеризуются обоюдной 
активностью, симметричной или ассиметричной 
взаимностью, эмоциональностью и динамич-
ностью.

В большей части современных исследований 
выявляется огромная роль семейных взаимо-
отношений и родителей как наставников в раз-
витии ребенка. Работы, посвященные детям 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
свидетельствуют о том, что советы родителей 
влияли на социальную компетентность детей 
при взаимодействии со сверстниками (Никола-
ева 2013).

Понятие социальной уверенности  
в младшем школьном возрасте

В концепции В. Сатир особое значение отво-
дится роли самооценки членов семьи, которая 
изначально формируется в семье, созданной 
родителями, а затем передается следующему 
поколению. «Человек с высокой самооценкой 
создает вокруг себя атмосферу чистоты, чест-
ности, ответственности, сострадания и любви. 
Он чувствует, что его ценят и уважают, что 
благодаря его присутствию мир вокруг стал 
лучше. Он ценит себя, а поэтому готов ценить 
и окружающих». «Каждое слово, выражение 
лица, жест или действие со стороны родителей 
есть информация, которую получает ребенок  
о своей ценности» (Сатир 2000, 11).

Низкий уровень социальной уверенности 
детей является проекцией взаимоотношений  
в семье. Социальная неуверенность нередко 
возникает в условиях ролевого общения, чаще 
при социальном неравенстве (Чернова, Слоти-
на 2015, 96), зачастую в том случае, когда ребе-
нок чувствует личностное превосходство своих 
родителей. Восприятие детьми своих родителей 
и семейной ситуации в целом оказывает суще-
ственное влияние на особенности детско-роди-
тельских отношений, т. к. любые отношения 
носят двусторонний характер и каждая из сто-
рон вносит свой вклад в их развитие. Ребенок 
в семье активен, он постоянно осмысливает 
свою семью и себя в ней, определяет свое по-
ведение, а также отношение к семье и к себе 
самому. Детско-родительские взаимоотношения 
рассматриваются как центральный фактор, 
оказывающий влияние на различные стороны 
развития ребенка, главным образом — на фор-
мирование его индивидуальных особенностей, 

социальное развитие и психическое благопо-
лучие.

Социальные переживания, связанные  
со вступлением ребенка младшего школьного 
возраста в коллектив детей, будут зависеть  
от многих факторов, ведущим среди которых 
является прочность и успешность детско-роди-
тельских взаимоотношений.

Описывая понятие социальной уверенности, 
мы подразумеваем целый комплекс, совокуп-
ность различных компонентов и характеристик 
личности: представления о себе, критерии, 
формы, виды оценок, общее самопринятие, 
способы социального поведения, его самокон-
троль, общую самоуверенность, уровень общи-
тельности, уровень тревожности, чувствитель-
ности. В целом социальная уверенность 
обеспечивает развитие и самореализацию лич-
ности как социальной структуры в системе 
человека, а также способствует успешной со-
циальной адаптации, в данном случае к школе  
и коллективу сверстников. В русле деятельност-
ного подхода можно утверждать, что общение 
и взаимодействие с одноклассниками является 
для младшего школьника своего рода проверкой 
развития социальной уверенности и мощным 
средством в ее формировании. Основываясь 
также на положениях ленинградской концепции 
отношений А. Ф. Лазурского — В. Н. Мясищева 
о связи развития личности с ее социальным 
опытом и различными событиями жизненного 
пути человека, мы предполагаем, что становле-
ние социальной уверенности опирается на ка-
чества и содержания взаимоотношений лич-
ности с другими людьми и с самим собой. 

Изучая компоненты социальной уверенности 
младшего школьника, мы рассматриваем  
ее в процессе социализации, где ребенок усва-
ивает обобщенно-интегральные знания о себе, 
отношение к себе и свою самооценку, осваива-
ет опыт самоконтроля и взаимодействия с ро-
дителями, учителями и сверстниками. 

Эмпирическое исследование

Организация исследования
В течение 2020 года нами было осуществле-

но эмпирическое исследование с целью анали-
за связи детско-родительских взаимоотношений 
с некоторыми компонентами социальной уве-
ренности младших школьников одного из ли-
цеев Санкт-Петербурга. Респондентами стали 
70 учащихся 4-х классов. На основании литера-
турного обзора мы предположили, что детско-
родительские взаимоотношения как двусторон-
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няя модель будут связаны с компонентами 
социальной уверенности, а также их отдельны-
ми характеристиками.

Учитывая предложенное нами определение 
детско-родительских взаимоотношений, для 
исследования этой сферы нами были использо-
ваны методика исследования межличностных 
отношений ребенка «Фильм — тест» Рене Жиля 
(LeTest-Film, Rene’ Gille) в адаптации И. Н. Гиль- 
яшевой и Н. Д. Игнатьевой, а также опросник 
родительского отношения (авторы А. Я. Варга, 
В. В. Столин). Таким образом, мы рассматрива-
ем не только двух субъектов этих взаимоотно-
шений, но и их важнейшую составляющую — 
эмоциональную сферу.

На основании анализа литературных источ-
ников при изучении социальной уверенности 
младших школьников мы выделили четыре ее 
основных компонента: 

1) коммуникативный (характеристики: 
уровень общительности, «отгорожен-
ности от людей», конфликтности, склон-
ность к лидерству и социальная смелость);

2)  эмоциональный (характеристики: реакция 
на фрустрацию, уровень тревожности, 
чувствительности, нервного напряжения); 

3)  личностный (характеристики: уверен-
ность в себе, самоконтроль, ответствен-
ность, любознательность, склонность  
к самоутверждению); 

4)  самооценочный (характеристики: само-
оценка в области познавательной ком-
петентности, компетентности в общении 
со сверстниками, компетентности  
во внеурочной деятельности и общее 
самоприятие). 

В итоге при изучении социальной уверен-
ности у младших школьников мы остановились 
на использовании двух методик: многофактор-
ного опросника личности Кэттелла (детский 
вариант) и методики С. Хартера для выявления 
дифференцированной самооценки детей млад-
шего школьного возраста.

В результате осуществления первичной  
и вторичной обработки данных при помощи 
коэффициента корреляции Спирмена мы полу-
чили следующие данные.

Результаты и их обсуждение
При исследовании детско-родительских 

взаимоотношений глазами ребенка у 55,7 % 
респондентов нашей выборки обнаружен  
высокий уровень привязанности к матери,  
у 67,1 % — сильная привязанность к отцу. Это 
является подтверждением того, что у младших 

школьников действительно еще сильна потреб-
ность в постоянном материнском и отцовском 
контакте, потребность в заботе родителей, при-
чем к отцу уровень привязанности выше нормы  
в целом по всей группе.

Изучение типов родительских отношений  
в данной группе позволило сделать вывод, что 
для данной группы респондентов характерны 
все типы родительского отношения в большей 
или меньшей степени. Важно отметить, что по 
параметру «Симбиоз» высокий уровень был 
диагностирован у 45,7 % опрошенных, т. е. ро-
дители имеют очень тесную психологическую 
дистанцию с ребенком, причем низкого уровня 
обнаружено не было вообще. По параметру 
«Отношение к неудачам ребенка» результаты 
оказались в пределах нормы для всей выборки. 
По шкалам «Принятие — отвержение», «Коо-
перация», «Контроль» результаты схожи.  
У большей части родителей выявлен средний 
уровень принятия ребенка, средний уровень 
способности и возможности родителей к со-
трудничеству, а также средний уровень исполь-
зования формы контроля. Это является пока-
зателем того, что эти типы отношений 
представлены фактически в каждой семье.

Рассмотрим изученные нами компоненты 
социальной уверенности. 

Коммуникативный компонент. 12,8 % детей 
свойственны трудности в межличностном вза-
имодействии. При этом у 21,5 % результаты 
уровня общительности выше нормы, а у 65,7 % 
показатели в рамках нормы по уровню общи-
тельности. По шкале «Отгороженность» 21,4 % 
детей свойственно стремление к уединению, 
остальным 75,6 % испытуемых вполне комфорт- 
но находиться в обществе. 10 % детей нашей 
выборки свойственна склонность к доминиро-
ванию над сверстниками, 12,8 % детей, наоборот, 
имеют низкие показатели по фактору «Лидер-
ство», что может быть связано со стеснитель-
ностью, неуверенностью в себе. Для 17,1 % детей 
характерны вспыльчивость и агрессивность, 
т. е. высокие баллы по шкале «Конфликтность». 
Большинство же детей (74,4 %) показали средний 
уровень конфликтности, остальные 8,5 % детей 
нашей выборки показали результаты ниже нор-
мы. Результаты по фактору «Социальная сме-
лость» передают специфику взаимоотношений 
школьников с родителями и учителями. У 22,8 % 
детей снижен уровень социальной смелости, 
для них характерно острое реагирование  
на неприятности, неуверенность в своих силах. 
Высокие результаты диагностированы у 15,7 % 
испытуемых. Средний уровень выявлен у 61,5 % 
обучающихся. Таким образом, большинство 
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детей группы, изученной нами, способно успеш-
но взаимодействовать с окружающими, выстра-
ивать социальные связи.

Эмоциональный компонент включает в себя 
показатели по фактору «Реакция на фрустрацию», 
где большая часть школьников показала резуль-
таты в рамках нормы — 70 % детей, и 2,8 % — 
выше нормы. Для 27,1 % испытуемых с резуль-
татами ниже нормы характерны неадекватные 
социальные поведенческие проявления, связан-
ные с реакцией на фрустрацию. Низкий уровень 
по фактору «Чувствительность» констатирован 
у 40 % детей, у 10 % учеников уровень чувстви-
тельности высокий, у 50 % школьников — сред-
ний уровень. У 45,7 % испытуемых был выявлен 
низкий уровень тревожности, у 8,6 % детей — 
высокий уровень, остальные дети продемон-
стрировали средний уровень тревожности.  
По фактору «Нервное напряжение» у 35,7 % 
учащихся обнаружен низкий уровень, средний 
у 51,4 % учащихся и высокий у 12,9 % испытуе-
мых. 

В результате исследования эмоционального 
компонента социальной уверенности мы кон-
статируем, что большинству детей группы свой-
ственны вера в свои силы, спокойствие, средний 
уровень тревожности, редкие проявления раз-
дражительности.

Личностный компонент социальной уверен-
ности включает в себя следующие факторы: 
любознательность, уверенность в себе, склон-
ность к самоутверждению, уровень ответствен-
ности и самоконтроля. По результатам нашего 
исследования 68,6 % детей характеризуются как 
любознательные, а 25,7 % учащихся показали 
уровень выше нормы, что может являться фун-
даментом для дальнейшего роста социальной 
уверенности респондентов.

По фактору «Уверенность в себе» у 34,2 % 
школьников диагностирован низкий уровень, 
что характерно для детей, оценивающих себя 
менее позитивно, чем своих сверстников. Не-
большой процент детей в обследованной груп-
пе (11,5 %) характеризуется высоким уровнем 
уверенности в себе. У 54,2 % учащихся «Уверен-
ность в себе» на среднем уровне. 

По фактору «Склонность к самоутверждению» 
у 65,7 % детей был выявлен низкий уровень. Для 
них несвойственно отстаивание своей точки 
зрения, их позиция зачастую зависит от окру-
жающих. У 25,7 % детей снижен уровень ответ-
ственности, т. е. у них снижен интерес к обще-
ственным нормам и правилам, что может 
проявляться в конфликтах с учителями, роди-

телями и сверстниками. У 18,5 % школьников 
высокий уровень ответственности; у 55,8 % 
обнаружен средний уровень ответственности. 

По фактору «Самоконтроль» результаты 
оказались фактически однозначно низкими: 
70 % обследуемых детей свойственен низкий 
уровень самоконтроля, 25,7 % — средний, и вы-
сокий только у 4,3 % респондентов. Мы полага-
ем, что в силу возраста им еще не свойственна 
социальная приспособленность, им сложно 
овладевать социальными требованиями.

Важно обратить внимание на низкие пока-
затели по фактору «Склонность к самоутверж-
дению», который проявляется в отсутствии 
стремления к отстаиванию своей точки зрения, 
зависимости от мнения других, склонности 
следовать за доминантными окружающими. 
Группа характеризуется также низким уровнем 
самоконтроля: у детей могут возникать труд-
ности с контролем поведения и эмоций в от-
ношении социальных нормативов; возможно,  
в силу возраста учащимся еще не свойственна 
социальная приспособленность, им сложно 
овладевать социальными требованиями. Также 
в группе выделяются дети с низким уровнем 
уверенности в себе. В целом школьникам об-
следованной нами группы свойственна ответ-
ственность, любознательность. Таким образом, 
по личностному компоненту результаты были 
получены разноплановые. Далее при анализе 
связей этих данных с детско-родительскими 
взаимоотношениями можно прогнозировать 
возможные перспективы их развития.

Самооценочный компонент включает в себя 
результаты по четырем шкалам: познавательная 
компетентность, компетентность в общении со 
сверстниками, компетентность во внеурочной 
деятельности и шкала общего самоприятия.

Первая шкала — познавательная компетент-
ность — отражает уровень учебной активности, 
усвоение знаний ребенком, уровень сложности 
получения детьми положительной оценки.  
У 45,6 % школьников диагностированы высокий 
и средневысокий уровень. У 48,5 % учащихся 
выявлен средний уровень, и лишь у 5,9 % ре-
спондентов средненизкий уровень познаватель-
ной компетентности. Они испытывают труд-
ности в учебной деятельности, проблемы  
с усвоением материала и успеваемостью. В ито-
ге почти половина группы характеризуется 
высоким и средневысоким уровнем самооценки 
в области познавательной компетентности  
и половина — средним уровнем.

По шкале «Компетентность в общении  
со сверстниками» высокие баллы обнаружены  
у 8,5 % испытуемых, а средневысокие — у 47,1 % 
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(в тексте методики приводится точная фраза: 
«Дети, с которыми все хотят играть»). У 38,5 % 
респондентов обнаружен средний уровень, 
низкий был диагностирован у 5,9 % — у них 
возникают трудности во взаимодействии со 
сверстниками.

Высокий и средневысокий уровень по шкале 
«Компетентность во внеурочной деятельности», 
которая отражает успешность ребенка во вне-
урочной деятельности, выявлен у 41,5  %  
детей — такие учащиеся будут характеризовать-
ся любознательностью в выборе игр, а также 
тем, что другие дети с удовольствием принима-
ют их в игру и в свою команду. Средние показа-
тели по данной шкале обнаружены у 51,4 % детей. 
Средненизкий уровень и низкий — у 7,1 % ис-
пытуемых.

По шкале «Общее самоприятие» высокие  
и средневысокие результаты у 32,9 % респон-
дентов. Таким школьникам свойственна уверен-
ность в себе, демонстративность. У 60 % испы-
туемых мы обнаружили средний уровень  
по шкале, средненизкий — у 7,1 %.

Таким образом, в целом данная выборка 
характеризуется высоким и средним уровнем 
самооценки в области школьной и учебной 
деятельности, а также средним уровнем обще-
го самопринятия.

Рассмотрим результаты исследования связей 
между различными показателями детско-роди-
тельских взаимоотношений как двухфакторной 
модели и социальной уверенностью детей. 

Вначале отметим, что показатель «Отноше-
ния с мамой» положительно связан с отдельны-
ми качествами личности ребенка, а именно  
с параметрами «Любознательность» (r = 0,308, 
при p ≤ 0,01) и «Общительность» (r = 0,226, при 
p ≤ 0,05). Считаем важным подчеркнуть, что 
данный фактор положительно связан и с фак-
тором «Отношения с учителем» (при p ≤ 0,01). 
Обратная связь наблюдается с показателем 
«Отгороженность» ребенка (r = −0,327, при 
p ≤ 0,01). Другими словами, с понижением эф-
фективности взаимоотношений ребенка  
с мамой растет уровень его отгороженности. 

Показатель «Отношения ребенка с отцом» 
связан с такими факторами, как: «Любознатель-
ность» (r = 0,266, при p ≤ 0,05), «Общительность» 
(r = 0,332, при p ≤ 0,01), «Лидерство» (r = 0,328, 
при p ≤ 0,01), «Уверенность» (r = 0,309, при 
p ≤ 0,01), «Социальная смелость» (r = 0,309, при 
p ≤ 0,01). Получается, что при повышении эф-
фективности взаимоотношений с отцом раз-
виваются вышеназванные качества; эти данные 
демонстрируют, что успешные отношения  
с папой — важный фактор развития социальной 

уверенности детей младшего школьного воз-
раста. При этом выявлена отрицательная связь 
между показателем «Отношения с отцом»  
и уровнем отгороженности (r = −0,390, при 
p ≤ 0,01), а также уровнем тревожности (r = −0,242, 
при p ≤ 0,05). Растущая эффективность взаимо-
отношений с папой способствует снижению 
отгороженности и тревожности детей. Также 
обнаружена положительная связь между по-
казателями «Отношения с отцом» и «Отноше-
ния с учителем» (r = 0,330, при p ≤ 0,05). 

В результате мы полагаем, что взаимоотно-
шения с папой можно назвать существенно 
значимыми для детей младшего школьного 
возраста. Эти взаимоотношения способствуют 
повышению уровня социальной уверенности. 
Вместе с тем отношения с учителем положи-
тельно связаны не только с отношением к ма-
тери, но и отношением к папе. Данные указы-
вают на то, что значимые взрослые, такие как 
родители и педагоги, одинаково важны для 
детей младшего школьного возраста, а также 
говорят об их положительном взаимовлиянии 
друг на друга. Отдельно выделяется показатель 
по шкале «Отношение к родительской паре»:  
он положительно связан с любознательностью 
(r = 0,456, при p ≤ 0,01) и общительностью 
(r = 0,514, при p ≤ 0,01). Обратная связь данного 
фактора обнаружена с уровнем отгороженности 
(r = −0,420, при p ≤ 0,01), другими словами, чем 
хуже взаимоотношения ребенка с родительской 
четой, тем выше уровень отгороженности детей.

Проанализируем связи типов родительского 
отношения и характеристик социальной уверен-
ности. Показатель «Кооперация» связан с уров-
нем самоутверждения (r = 0,325, при p ≤ 0,01). 
Чем больше родители заинтересованы в ребен-
ке, в его познавательном и творческом развитии, 
тем выше способность к самоутверждению. 
Кооперацию можно отнести к социально жела-
тельным типам родительского отношения.  
В обследованной нами группе только 15,7 % 
семей проявляют такое отношение к ребенку,  
а 65,7  % детей имеют низкий уровень  
способности к самоутверждению. Самоутверж-
дение — важный аспект личностного развития, 
влияющий на самооценку и социальные кон-
такты людей. Следуя полученным результатам, 
можно констатировать, что снижение уровня 
кооперации приводит к снижению уровня само-
утверждения детей. Верно и обратное: повы-
шение уровня кооперации повлечет и повыше-
ние самоутверждения.

Рассмотрим связи показателя родительско-
го контроля. Выявлена прямая связь данного 
фактора с уровнем ответственности (r = 0,289, 
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при p ≤ 0,05). Получается, что при повышении 
уровня родительского контроля растет ответ-
ственность ребенка. Это может быть связано  
с тем, что при предъявлении родителями ребен-
ку высоких требований он начинает осознавать 
последствия своей деятельности, что и являет-
ся частью ответственности. С точки зрения 
возрастных особенностей детям младшего 
школьного возраста еще необходим оптималь-
ный уровень контроля родителей. Дети при-
нимают его, и именно родительский контроль 
способствует развитию ответственности.

Уровень самоутверждения (r = −0,327, при 
p  ≤  0,01) и уровень нервного напряжения 
(r = −0,321, при p ≤ 0,01) отрицательно коррели-
руют с показателем «Контроль». Это также 
подтверждает то, что детям необходим контроль 
со стороны родителей. Мы предполагаем, что 
активное проявление ребенком себя, стремление 
к лидерству в семье и группе сверстников, воз-
можно даже с проявлением агрессии, приводят 
к тому, что родители снижают уровень контро-
ля. Возможно и другое: при высоком уровне 
родительского контроля ребенок реже встре-
чается с неприятностями, что способствует 
снижению нервного напряжения. Если посмотреть 
на полученный результат под другим углом 
зрения, то получается, что повышение нервно-
го напряжения ребенка способствует снижению 
родительского контроля. 

Остальные типы родительского отношения, 
такие как симбиоз, принятие ребенка, а также 
отношение к неудачам, не оказали значимого 
влияния на компоненты социальной уверен-
ности.

Выводы
Подводя итог, мы можем сделать следующие 

выводы.
1) При исследовании детско-родительских 

взаимоотношений глазами ребенка мы 
выявили высокий уровень привязанности 
к матери, к отцу. Со стороны родителей 
были обнаружены все типы родительско-
го отношения по классификации А. Я. Вар-
ги, В. В. Столина в большей или меньшей 
степени. У большей части родителей 
выявлен средний уровень принятия ре-
бенка, способности к сотрудничеству  
и использования форм родительского 
контроля. По параметру «Симбиоз»  
у половины родителей выявлен высокий 
уровень. Все типы отношений представ-
лены фактически в каждой семье.

2) Исследование компонентов социальной 
уверенности позволило нам констатиро-
вать следующее. Коммуникативный ком-
понент развит у детей младшего школь-
ного возраста высоко: большинство детей 
группы способно успешно взаимодей-
ствовать с окружающими, выстраивать 
социальные связи. Изучение эмоциональ-
ного компонента также показало высокий 
уровень развития: большинству детей 
группы свойственны вера в свои силы, 
спокойствие, средний уровень тревож-
ности, редкие проявления раздражитель-
ности. Личностный компонент социаль-
ной уверенности показал разноплановые 
данные: высокий уровень любознатель-
ности испытуемых, средний и низкий 
уровень уверенности в себе, склонность 
к самоутверждению на низком уровне. 
Для группы характерен средний уровень 
ответственности, низкий уровень само-
контроля; у детей могут возникать труд-
ности с контролем поведения и эмоций 
в отношении социальных нормативов; 
возможно, в силу возраста учащимся еще 
не свойственна социальная приспособлен-
ность, им сложно овладевать социальны-
ми требованиями. Самооценочный ком-
понент: в целом данная выборка 
характеризуется высоким и средним 
уровнем самооценки в области школьной 
и учебной деятельности, а также средним 
уровнем общего самопринятия.

3) Исследование связей детско-родительских 
взаимоотношений с отдельными харак-
теристиками компонентов социальной 
уверенности показало следующее.

• Отношение к матери находится в прямой 
зависимости с положительными каче-
ствами личности ребенка, а именно  
с любознательностью и общительностью, 
и, напротив, обратная связь выявлена 
между отношениями с матерью и уровнем 
отгороженности. Это говорит о положи-
тельном влиянии связи с матерью на 
такие компоненты социальной уверен-
ности, как коммуникативный и личност-
ный. 

• Отношение ребенка к отцу, привязанность 
к нему оказывает сильное влияние  
на развитие целого ряда компонентов 
социальной уверенности ребенка (лю-
бознательность, общительность, лидер-
ство, уверенность, социальную смелость), 
при этом снижает замкнутость и тревож-
ность. Таким образом, положительное 
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отношение к отцу связано прямой связью 
с коммуникативными и личностными 
компонентами и отрицательной  
связью — с эмоциональным и коммуни-
кативным компонентами.

• Отношения с учителем положительно 
связаны с отношением и к матери,  
и к отцу. Это может свидетельствовать, 
с одной стороны, о том, что значимые 
взрослые еще имеют для ребенка одина-
ково важное значение, с другой стороны, 
о положительном влиянии общения  
со взрослыми в школе на отношение  
к родителям и наоборот. Важным резуль-
татом считаем то, что отношения с отцом 
являются особо значимыми для детей 
младшего школьного возраста — именно 
они способствуют повышению уровня 
социальной уверенности. 

• Положительную связь удалось установить 
между показателем «Кооперация» и уров-
нем самоутверждения (r = 0,325, при 
p ≤ 0,01). Чем чаще родители используют 
тип взаимоотношений «Кооперация», 
тем выше уровень самоутверждения их 
ребенка. 

• Показатель родительского контроля свя-
зан с показателем уровня ответствен-
ности (r = 0,289, при p ≤ 0,05). То есть при 
повышении уровня родительского кон-
троля повышается и ответственность 
ребенка. Отрицательная связь показате-
ля «Контроль» выявлена с двумя показа-
телями: с уровнем самоутверждения 
(r = −0,327, при p ≤ 0,01) и уровнем нерв-
ного напряжения (r = −0,321, при p ≤ 0,01). 
Чем выше нервное напряжение ребенка 
и уровень его самоутверждения, тем ниже 
родительский контроль. 

Заключение
Таким образом, в ходе исследования гипоте-

за подтвердилась. Результаты исследования 
показали, что уровень социальной уверенности 
детей младшего школьного возраста зависит от 
особенностей детско-родительских взаимоот-
ношений.

На основании результатов исследования мы 
сформулировали рекомендации для родителей, 

в которых предлагаем как можно чаще совето-
ваться со своими детьми на равных, поддержи-
вая в них самостоятельность и инициативу, 
выходить на позицию сотрудничества, когда 
каждый имеет возможность высказать свою 
позицию и мнение — как ребенок, так и родитель.

Мы предполагаем, что развитию социальной 
уверенности способствует осознанно гибкое 
родительское поведение, при этом младшим 
школьникам еще необходим разумный контроль 
со стороны взрослых, который при этом не 
имеет ничего общего с авторитарной позицией 
и стремлением к родительской власти. Также 
стоит учитывать, что кооперация как стиль от-
ношения к ребенку тоже может быть достаточ-
но гибкой и соответствовать уровню индиви-
дуального требования к ребенку. Повышению 
социальной уверенности способствует общение 
и взаимодействие с отцом: совместный досуг, 
обсуждение интересных как для ребенка,  
так и для взрослого тем. Кроме того, мы выяс-
нили, что для детей этого возраста еще большое 
значение имеет авторитет значимого взрослого,  
а именно родителей и учителей. Поэтому пра-
вильное уважительное отношение в семье  
к учителям ребенка ведет к более позитивному 
отношению и к родителям со стороны ребенка.

В заключение согласимся с мыслью О. А. Ка-
рабановой, которая утверждает, что моделью 
оптимального стиля воспитания и детско- 
родительских отношений является поликомпо-
нентная система эмоциональных отношений, 
коммуникации, контроля и требований, созда-
ющая зону ближайшего развития автономии 
ребенка при сохранении стабильной эмоцио-
нальной близости и взаимозависимости (Кара-
банова 2019). 

Полученные данные показали перспектив-
ность и актуальность продолжения нашего 
исследования в условиях других возрастных 
категорий.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования тормозного 
контроля, произвольного реагирования и рабочей памяти у младших 
школьников. В обследовании приняли участие 52 младших школьника 
7–8 лет, имеющих диагноз (F80-89) — нарушения психического развития 
по международной классификации болезней (МКБ-10), и 50 младших 
школьников с нормативным развитием. В качестве методов исследования 
были использованы: методика РеБОС, рефлексметрические измерения 
(автор Е. Г. Вергунов), тест «Испытание отложенного удовлетворения» 
(У. Мишел), а также «Программный комплекс для определения характеристик 
систем зрительно-пространственной памяти», разработанный 
О. М. Разумниковой и М. А. Савиных (авторское свидетельство 2016617675).
Оценивались параметры простой и сложной сенсомоторной реакции, 
волевое реагирование и стратегии запоминания и воспроизведения  
у младших школьников с задержкой психического развития, произвольное 
и волевое реагирование и уровень рабочей памяти. Было обнаружено, 
что у детей с задержкой психического развития в простой сенсомоторной 
реакции среднее время уменьшается, но в сложной сенсомоторной 
реакции среднее время реакции увеличивается, что может подтверждать 
диагноз. Дети не справляются, не дослушивают инструкцию, не проявляют 
волевого реагирования. Это связано с миелинизацией мозолистого тела, 
соединяющего лобные доли, которое находится на стадии развития. 
Данный процесс определяет специфику произвольной регуляции.  
У детей с ЗПР выявлен низкий объем рабочей памяти, что указывает  
на снижение воспроизведения и на ослабление процессов торможения. 
Дети с нормативным развитием показали уменьшение среднего времени 
реагирования на стимул в сложной сенсомоторной реакции. Результаты 
изучения рабочей памяти у данных детей показали стратегию к обучаемости.
Дети с нормативным развитием показали уменьшение среднего времени 
реагирования на стимул в сложной сенсомоторной реакции. Это может 
говорить о том, что нормативно протекающие психические процессы 
развития лобных долей и мозолистого тела позволяют детям находить 
общие закономерности в прогнозировании всплывающих стимулов. 
Результаты изучения рабочей памяти у данных детей показали стратегию 
к обучаемости. Это подтверждают результаты исследования волевого 
реагирования; в результате большая часть детей откладывает «испытание 
удовольствия» и включает произвольную регуляцию для получения 
дополнительного поощрения.

Ключевые слова: тормозный контроль, рабочая память, произвольная 
регуляция, дети с задержкой психического развития, психофизиологические 
механизмы, исполнительные функции. 
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Аbstract. The paper presents the results of a study on inhibitory control, 
voluntary response, and working memory in primary school children.  
The survey involved 52 primary school children at the age of 7–8 years with 
learning disabilities (diagnosis F80-89 according to ICD-10) and 50 primary 
school children with no disabilities. The authors used several research methods, 
i.e. the ReBOS technique, reflex metric measurements (by E. G. Vergunov), 
“Delayed gratification test” (by W. Mischel), as well as a software package  
for determining the characteristics of visual-spatial memory systems, developed 
by O. M. Razumnikova and M. A. Savinykh (inventor’s certificate No. 20166617675).
The authors assessed the parameters of a simple and complex sensorimotor 
reaction and strategies of memorization and reproduction in primary school 
students with mental retardation, their voluntary and volitional response, and 
their working memory capacity. It was established that in a simple sensorimotor 
reaction the average time of response decreased, while in a complex sensorimotor 
reaction the average reaction response time increased, which may confirm the 
subjects’ diagnosis. The children did not cope with the task, did not listen to 
all the instructions, and did not show a volitional response. This may be due to 
myelination of the corpus callosum which binds the frontal lobes, which is at 
a developmental stage. This process determines the specifics of arbitrary 
regulation. In children with learning disabilities, a lower capacity of working 
memory was revealed, which indicates a reduced reproduction, and a weakening 
of inhibition processes. 
Children with normal development showed a decrease in the average response 
time to the stimulus in a complex sensorimotor reaction. This may indicate 
that normal development of the frontal lobes and corpus callosum allows 
children to find common patterns in predicting the stimuli. The results of 
studying working memory in these children showed a strategy for learning. 
This is confirmed by the outcomes of the volitional response study: most 
children postponed “gratification” and apply volitional regulation for additional 
stimulation.

Keywords: inhibitory control, working memory, volitional regulation, children 
with learning disabilities, psychophysiological mechanisms, executive functions.

Features of inhibitory control in children  
with delayed mental development

I. K. Vasileva1, E. B. Dunaevskaya1

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

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

Введение 
В современных условиях образования, осо-

бенно при резком переходе от контактного 
обучения к дистанционному, важным становит-
ся изучение особенностей когнитивного раз-
вития детей с задержкой психического развития. 
Данный вопрос поднимается в современной 
психофизиологии, психологии и педагогике  
с целью раннего прогнозирования школьных 

трудностей в обучении и организации эффек-
тивных мер их коррекции (Васильева 2020). 

Дети с задержкой психического развития 
входят в категорию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых  
разработано содержание образования, пред-
ставленное в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего 
образования. Дети с ЗПР — это многочисленная 
группа с разными вариантами психического 
расстройства, у которых нарушено развитие, 
обязательно в младенческом или детском воз-
расте; задержка развития психических функций 
тесно связана с биологическим созреванием 
головного мозга. В большинстве случаев стра-
дают речь, зрительно-пространственные на-
выки, двигательная координация и регуляция 
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Исследование особенностей тормозного контроля...

поведения. В исследованиях М.  П.  Мороз  
и соавторов отмечается, что психическое раз-
витие детей с задержкой психического развития 
отличается церебральными нарушениями орга-
нического генеза, формирующимися в резуль-
тате родовых травм, инфекционных заболеваний 
и интоксикаций, перенесенных внутриутробно 
и после рождения (Moroz, Chubarov, Chmukhanova 
2000).

Как отмечает О. Ю. Герасимова (2015), у детей 
с психическими нарушениями ресурс развития 
определяется в значительной мере особенно-
стями той среды, в которой они находятся,  
а также функциональным состоянием централь-
ной нервной системы.

В исследованиях по нейропсихологии, педа-
гогической и когнитивной психологии изучение 
произвольной регуляции представляет собой 
быстро развивающуюся область. Понятие 
«executive functions» рассматривается как «управ-
ление изменением поведения» (Luna, Marek, 
Larsen et al. 2015), «исполнительные функции» 
(Holmboe, Bonneville-Roussy, Csibra, Johnson 
2018).

В исследованиях Д. Хонванишкул выявлено, 
что исполнительные функции в понимании за-
падной психологии соответствуют как испол-
нительному, так и определенному компоненту 
деятельности (Hongwanishkul, Happaney, Lee, 
Zelazo 2005). 

Выделяют два класса исполнительных функ-
ций: «горячие» и «холодные» (Савина 2015). Так 
называемые «холодные» функции обеспечива-
ют когнитивный контроль и действуют в ситу-
ациях, где нет эмоционального напряжения. 
«Горячие» же функции обеспечивают контроль 
поведения в ситуациях, когда требуется задер-
жать инстинктивно возникающую потребность 
и желание получить привлекательный объект 
или совершить действие (Савина 2015). 

Исполнительные функции — это комплекс 
управляемых процессов, связанных с целена-
правленной регуляцией изменения поведения 
(Luna, Marek, Larsen et al. 2015). Это процессы 
самого высокого порядка регуляции, которые 
включают контроль внимания и адекватные 
ответы на стимулы, устойчивость к интерфе-
ренции и отсроченному подкреплению (Diamond 
2013). 

Местоположение исполнительных функций 
обычно связывают с префронтальной корой  
и лобными долями головного мозга (Разумни-
кова, Николаева 2017). Префронтальная кора 
эволюционно очень молодая, но именно здесь 
формируется реакция на стимул: промежуток 
между действием раздражителя и ответом  

на него — латентный период, во время которо-
го информация об источнике «осмысливается». 
Префронтальная кора головного мозга отвеча-
ет за высшие когнитивные функции человека. 
Эта область мозга относится к третьему функ-
циональному блоку по исследованиям А. Р. Лу-
рии и носит название «программирование, 
регуляция и контроль» (Лурия 2003). Кора от-
ветственна за планирование сознательной жиз-
ни человека, за протекание психических про-
цессов.

Каждая часть префронтальной коры имеет 
свой функционал. Исполнительные функции 
соотносят с развитием дорсотеральной пре-
фронтальной коры, передней цингулярной коры 
и орбитофронтальной коры головного мозга. 
Каждая из частей несет ответственность за раз-
витие вербальной беглости, способности пере-
ключаться с одного действия на другие, а также 
за абстрактное мышление и планирование 
умения организовать себя. Все вместе они на-
правлены на управление и отслеживание теку-
щего поведения, что лежит в основе социаль-
ного адекватного поведения. 

Нарушения исполнительных функций были 
обнаружены у детей, перенесших черепно-моз-
говую травму (Ylvisaker, Feeney 2002); у детей 
после болезни менингококковой инфекции 
(Taylor, Barry, Schatschneider 1993); у детей, полу-
чивших тяжелую свинцовую интоксикацию 
(Passingham, Toni, Rushworth 2000); у детей, 
рожденных с алкогольным синдромом (Streissguth, 
Sampson, Olson et al. 1994); а также у детей, 
рожденных с очень низкой массой тела 
(Taylor, Hack, Klein, Schatschneider 1995; Taylor, 
Schatschneider, Petrill et al. 1996). 

Х. Г. Тейлор, М. Хэк и другие отмечают, что 
у детей с таким заболеванием, как фенилкето-
нурия, с синдромом дефицита внимания и ги-
перактивностью нарушены функции планиро-
вания и умение организовать себя (Taylor, Hack, 
Klein, Schatschneider 1995). Следовательно, 
можно предположить невозможность следова-
ния выбранному поведению, которое было за-
планировано в соответствии с определенными 
требованиями.

М. Илвисакер и Т. Фини выделяют периоды 
формирования «исполнительных функций» 
(Ylvisaker, Feeney 2002). «Исполнительная само-
регуляция» поведения начинается в раннем 
детстве, развивается медленно, продолжает 
развиваться в подростковом возрасте. На фор-
мирование исполнительных функций влияет 
взрослый стиль взаимодействия с маленькими 
детьми. 
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Качество тормозных процессов предопреде-
ляет точность сенсомоторной интеграции, ко-
торая зависит от процессов созревания в мозге. 
Сенсомоторная интеграция включает простую 
и сложную сенсомоторную реакции, которые 
выявляют реагирование на стимулы различной 
степени сложности (Connor, Sampson, Bookstein 
et al. 2000).

Простая сенсомоторная реакция определяет 
скорость реакции выбора определенного сти-
мула. При проявлении сложной сенсомоторной 
реакции запрещается реагировать на один из 
стимулов. В этом случае количество ошибочных 
реакций служит измерителем тормозных про-
цессов у человека (Welsh, Pennington, Ozonoff 
et. al. 1990).

Так как диагностика детей с задержкой пси-
хического развития вызывает значительные 
трудности, на наш взгляд, перспективно в ком-
плексном обследовании использовать объек-
тивные психофизиологические методы оценки 
функциональных возможностей ЦНС.

Целью работы является изучение особен-
ностей тормозного контроля у детей с задерж-
кой психического развития.

Проведение исследования
В группу детей с задержкой психического 

развития вошли 52 обучающихся 1-х классов 
(средний возраст 8,8 ± 1,2) ГБОУ школа № 370 
Московского района Санкт-Петербурга. Для 
сравнительного анализа была выбрана группа 
детей с нормативным развитием (средний воз-
раст 7,8 ± 0,8), в которую вошли 50 детей 1-го 
класса ГБОУ школа № 376 Московского района 
Санкт-Петербурга.

1) Для исследования тормозных процессов 
у обучающихся была использована методика 
РеБОС, рефлексметрические измерения (автор 
Е. Г. Вергунов), которая проводилась в про-
граммной реализации И. С. Черникова (версия 
программы 2.1) (Вергунов, Николаева 2009). 

Особенностью данной методики является 
возможность оценить способность ребенка 
ориентироваться в потоке сенсорных сигналов 
и качество имеющихся тормозных процессов.

Инструкция. Методика проводится на но-
утбуке: в центре экрана с заданной периодич-
ностью на белом фоне появляются круги разных 
цветов. Методика включает в себя три серии: 
1 — обучающая, 2 — простая cенсомоторная 
реакция, 3 — сложная cенсомоторная реакция. 

В результатах описаны серии с простой  
и сложной сенсомоторными реакциями, так как 
обучающая серия содержит в себе недостаточ-
но материала для оценки. 

Перед выполнением задания первой серии 
ребенок получает инструкцию: надо нажимать 
каждый раз на клавишу «пробел», когда появ-
ляется кружок (стимул) любого цвета на экране. 
Перед выполнением задания второй серии ре-
бенок получает другую инструкцию: необходи-
мо нажимать на клавишу «пробел», когда по-
являются любые кружки, кроме красных. 
Оценивается число неправильных реакций  
и среднее время правильных реакций.

• Ошибка 1 — пропуск, не нажал на клави-
шу при сигнале.

• Ошибка 2 — нажал на клавишу при  
запрещающем сигнале. 

• Ошибка 3 — повторно нажал при  
запрещающем сигнале.

В каждой серии потоки сигналов повторя-
ются два раза, благодаря чему возникает воз-
можность оценить способность ребенка заметить 
закономерность появления кружков и пред-
видеть появление следующего стимула. Обна-
ружить это можно по снижению числа пропусков 
сигналов и ошибок во второй части задания,  
а также по уменьшению среднего времени реа-
гирования на стимул.

2) Тест «Испытание отложенного удовлет-
ворения» (У. Мишел).

Цель — изучить произвольное и волевое 
реагирование у обучающихся младшего школь-
ного возраста с задержкой психического про-
цесса.

Процедура: помещение, в котором стол, стул 
и нет отвлекающих внимание предметов.  
На столе перед ребенком угощение (мармелад). 
Экспериментатор предлагает ребенку съесть 
сладость, но, если он подождет 10 минут, тогда 
он получит в два раза больше. Если к возвраще-
нию взрослого на столе не окажется угощения, 
второе он не получит.

3)  Для определения рабочей памяти была 
использована методика «Программный комплекс 
для определения характеристик систем зритель-
но-пространственной памяти», разработанная 
О. М. Разумниковой и М. А. Савиных в 2016 году 
в ФГБОУ ВО НГТУ (авторское свидетель-
ство 2016617675) (Разумникова, Савиных 2016).

Цель: изучение стратегии запоминания  
и воспроизведения у младших школьников. 

Процедура: на экране в трех сериях предъ-
являются объекты, отличающиеся по размеру, 
цвету и ориентации в пространстве. Задача 
ребенка — отмечать каждый раз тот объект, 
который не был отмечен ранее. Затем на экране 
выводится процент и время воспроизведения 
объектов. Далее начинается другая серия,  
в которой ребенку предстоит делать то же самое. 
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Стимулы предъявляются те же самые, но в дру-
гом порядке. Когда наступает новая серия,  
то ребенок не должен учитывать предыдущие 
выбранные объекты и начать как будто заново, 
и так пока не пройдут три серии. В результате 
использования методики были получены дан- 
ные о количестве запомненных предметов  
в каждом из предъявлений, а также об интер-
ференции — разнице в числе воспроизведенных 
предметов в каждой серии. Интерференция 
(1–2) — это число объектов, полученных при 
сравнении первой серии со второй (показатель 
второй серии вычитается из показателя первой). 
Интерференция (2–3) — число объектов, полу-
ченных при сравнении второй серии с третьей. 
Интерференция (1–3) — число объектов, полу-
ченных при сравнении первой серии с третьей. 

Результаты исследования

Сравнительный анализ результатов двух  
выборок по методике РеБОС простой сенсомо-
торной реакции показал, что скорость выпол-
нения задания у детей с задержкой психическо-
го развития значительно выше в обеих частях 
1 серии, чем у детей с нормативным развитием. 
Выявлено, что дети с задержкой психического 
развития во 2 части 1 серии справляются с за-
данием, так как показатели среднего времени 
реакции на стимул и количество ошибок умень-
шаются. Дети с нормой во 2 части 1 серии стали 
выполнять задание медленнее, но количество 
ошибок значимо (при р < 0,05) уменьшилось. 
Это говорит о том, что обе группы детей  
во 2 части справляются лучше с заданием, но 
дети с нормой развития совершают меньше 
ошибок, выполняют задание успешнее, а значит, 
имеют более высокий уровень способностей 
ориентироваться в потоке сенсорных сигналов, 
что отражается на качестве формирующихся 
тормозных процессов. 

Сравнительный анализ результатов двух вы-
борок по методике РеБОС сложной сенсомотор-
ной реакции также показал, что среднее время 
реакции у детей с ЗПР ниже в обеих частях  
2 серии, выявлено большее количество ошибок, 
чем у детей с нормативным развитием.

У детей с нормативным развитием во всех 
частях обеих серий меньшие показатели средне-
го времени реакции. Они быстрее реагируют  
на стимул, при выполнении инструкции допу-
скают значимо меньше ошибок (при р < 0,05) по 
сравнению с детьми с задержкой психического 
развития. Чем меньше ошибок они делают  

в сложной сенсомоторной реакции, тем более 
зрелыми являются их тормозные процессы. 

При прохождении второй серии у нескольких 
обучающихся с нормативным развитием на-
блюдалось утомление, но экспериментатору 
удавалось несколько повысить качество вы-
полнения задания путем создания дополнитель-
ной мотивации. Таких результатов не наблюда-
лось у детей с задержкой психического развития, 
которые не использовали инструкцию экспери-
ментатора и в режиме утомления просто на-
жимали на пробел, не дождавшись появления 
очередного стимула. Детей с задержкой психи-
ческого развития при утомлении замотивировать 
не получалось.

При изучении произвольного и волевого 
реагирования у обучающихся с задержкой пси-
хического развития с помощью методики У. Ми-
шела было выявлено, что 50 % детей с задержкой 
психического развития не смогли справиться  
с заданием. Они не смогли подчинить свои 
действия правилу, не услышали инструкцию  
и проявили свое импульсивное доминантное 
поведение, что может говорить о несформиро-
ванности тормозного контроля. В группе детей 
с нормативным развитием данная группа со-
ставляет 10 %. Данные значимы при р < 0,05 
Т-критерия Стьюдента.

Изучение стратегии запоминания и воспро-
изведения у младших школьников с задержкой 
психического развития показало, что с первой 
серией испытуемые с задержкой психического 
развития справились лучше, чем с остальными 
сериями, так как запомнить объекты легче, 
когда в памяти еще нет других запомненных 
объектов; уровень интерференции в этом случае 
является низким. В последующих сериях уже 
тяжелее запомнить объекты, так как у испыту-
емых в памяти остаются предыдущие следы 
объектов, и одна информация накладывается 
на другую — это и есть интерференция. Коли-
чество запомненных объектов уменьшалось от 
первой серии ко второй, и в третьей серии дети 
могли запомнить не более 2–3 объектов из 30. 
Для детей с задержкой психического развития 
характерен низкий объем рабочей памяти, ко-
торый выражается в неспособности применения 
волевого усилия для запоминания из-за несфор-
мированности тормозного контроля.

Дети с нормативным развитием показали  
в первой серии запоминание 40 % объектов,  
в следующей серии был резкий спад запомина-
ния. Но в третьей серии процент запомненных 
объектов снова возрос до 45 %. Это говорит  
о стратегии обучаемости.
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Выводы

Таким образом, нами было обнаружено, что 
у детей с задержкой психического развития  
в простой сенсомоторной реакции среднее 
время уменьшается, но в сложной сенсомотор-
ной реакции среднее время реакции увеличи-
вается, что может подтверждать диагноз детей. 
Дети с задержкой психического развития со-
вершают значимо больше ошибок во второй 
серии, которые растут от серии к серии.  

Для них характерен низкий объем рабочей па-
мяти, указывающий на снижение воспроизве-
дения и на ослабление процессов торможения, 
что выражается в неспособности применения 
имеющихся знаний в практической деятель-
ности. Дети с незрелым мозолистым телом 
будут обладать сниженными возможностями  
в освоении письма и чтения — процессов,  
требующих синтеза разной сенсорной и мотор-
ной информации, а также произвольной само-
регуляции.
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Аннотация. Цель исследования — описать акустические характеристики 
речи детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 
при взаимодействии со взрослым и сверстником. В исследовании приняли 
участие 104 ребенка 5–7 лет: воспитывающиеся в детском доме дети  
с умственной отсталостью легкой степени (УО, F70 по МКБ-10), смешанными 
специфическими расстройствами психологического развития (СР, F83) 
и типично развивающиеся; воспитывающиеся в условиях семьи дети со 
смешанными специфическими расстройствами психологического развития 
и типичным развитием. Произведена аудио- и видеозапись речи  
и поведения детей в детском доме и детском саду в ситуациях диалога 
со взрослым и сверстником. Использованы методы: анализ текстов 
диалогов, перцептивный эксперимент, акустический спектрографический 
анализ речи детей. В работе определены значения длительности и частоты 
основного тона гласных в словах детей. В ситуации диалога со взрослым 
длительность ударных гласных в словах детей с УО и СР выше, чем 
длительность ударных гласных в словах типично развивающихся детей, 
частота основного тона ударных гласных в словах детей с УО выше, чем 
у детей с СР и типичным развитием. В ситуации взаимодействия  
со сверстником высокие значения частоты основного тона ударных 
гласных в словах характерны для детей с УО и СР, воспитывающихся  
в детском доме. Значения индекса артикуляции ударных гласных в словах 
детей с нарушениями развития, в особенности с УО, воспитывающихся  
в детском доме, ниже, чем у типично развивающихся детей. Показано, 
что взрослые носители языка с меньшей вероятностью распознают 
значение слов детей с УО, чем значение слов типично развивающихся 
детей. Установлено, что дети с УО и СР, растущие в условиях детского 
дома, практически не используют в диалоге сложноподчиненные 
предложения, дети с УО — реплики, представленные несколькими 
простыми фразами. В ситуации диалога со взрослым дети всех изученных 
групп используют более сложные реплики, чем при взаимодействии  
со сверстниками. 

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

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

Keywords: child speech, acoustic features of speech, complexity of replies  
in the dialogue, child-adult dialogue, child-child dialogue, intellectual disabilities, 
mixed specific developmental disorders, orphanage.

Acoustic features of child speech in dialogues  
with adults and peers: Orphanage vs. family,  

typical development vs. intellectual disabilities
O. V. Frolova1, E. E. Lyakso1

1 St. Petersburg University, 7/9 University Emb., Saint Petersburg 199034, Russia

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

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

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

Методика
В исследовании приняли участие 104 ребен-

ка 5–7 лет. 

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

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

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

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

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

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

Диагнозы всех детей поставлены детским 
психиатром.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты

1. Анализ текстов диалогов
Установлено, что ответные реплики детей  

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

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

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

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

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

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

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

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

Части речи
Группы детей

УО-д СР-д ТР-д СР ТР

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

глаголы 0,19 0,17 0,16 0,17 0,16

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

наречия 0,08 0,09 0,12 0,09 0,10

местоимения 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15

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

да/нет 0,14 0,10 0,09 0,06 0,04

междометия 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02

другое 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Табл. 1. Частота употребления детьми разных частей речи в диалоге со взрослым



Комплексные исследования детства, 2020, т. 2, № 2 103

О. В. Фролова, Е. Е. Ляксо

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

2. Перцептивный эксперимент
Аудиторы с меньшей вероятностью распо- 

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

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

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

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

3. Акустические характеристики  
речи детей 

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

Части речи
Группы детей

УО-д СР-д ТР-д СР ТР

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

глаголы 0,20 0,22 0,22 0,22 0,19

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

наречия 0,09 0,08 0,08 0,12 0,16

местоимения 0,24 0,24 0,25 0,21 0,21

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

да/нет 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03

междометия 0,15 0,11 0,14 0,13 0,07

другое 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

диалог «ребенок — взрослый»,  
критерий Краскела — Уоллиса

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

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

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

критерий Краскела — Уоллиса 

Рис. 4. Индекс артикуляции ударных гласных  
в словах детей, условные единицы 



Комплексные исследования детства, 2020, т. 2, № 2 105

О. В. Фролова, Е. Е. Ляксо

ляции гласных в словах в ситуации взаимодей-
ствия со сверстником ниже, чем ИАГ в словах 
в ситуации взаимодействия со взрослым.

Заключение
В проведенном исследовании получены дан-

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

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

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

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

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

Полученные в работе данные об особенностях 
речи детей 5–7 лет с УО и СР в дальнейшем мо-
гут быть использованы в качестве дополнитель-
ных критериев дифференциальной диагностики 
нарушений развития ребенка и применены  
в специальных обучающих программах для детей.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования и контроля 
рецептивных фонетических навыков. Несмотря на признаваемое всеми 
учеными важное значение фонетического аспекта в обучении иностранным 
языкам, в методике обучения иностранным языкам особое внимание 
всегда уделялось произносительной стороне речи, в то время как 
способность к распознаванию и пониманию воспринимаемых на слух 
единиц языка зачастую оставалась на втором плане. Вместе с тем 
рецептивные фонетические навыки играют ключевую роль в процессе 
общения — установление понимания в ходе коммуникативного 
взаимодействия начинается именно с фонетического анализа поступающего 
на слух сообщения. Поэтому операции различения и идентификации, 
составляющие рецептивные фонетические навыки, должны основываться 
на корректно сформированной системе эталонов и представлять собой 
высокоавтоматизированные действия, обеспечивающие мгновенное 
узнавание звуков, интонем и понимание на этой основе смысла 
высказывания. Особое значение обучение фонетике приобретает на 
раннем этапе, начиная с дошкольного возраста, когда особая чуткость, 
или сензитивность, к языковым явлениям может обеспечить более 
точную настройку речевого аппарата, развитие всех видов анализаторов 
и качественное формирование на этой основе фонетических навыков. 
В данной статье выдвигается тезис о необходимости также обеспечить 
контроль данного процесса, который позволит осуществлять 
целенаправленное управление овладением одним из самых трудных 
языковых аспектов. Анализ существующей классификации фонетических 
навыков позволил уточнить их виды и соотношение и конкретизировать 
объекты контроля, в качестве которых наиболее актуальными на раннем 
этапе признаются рецептивные языковые и речевые навыки восприятия 
звуков в изолированном виде и в составе слов и предложений.
На основе изучения проблемы определения фонетических упражнений 
мы можем утверждать, что при разработке методики обучения и контроля 
уровня сформированности рецептивных фонетических навыков система 
упражнений должна включать упражнения в слушании, направленные 
на идентификацию и дифференциацию и обеспечивающие в совокупности 
узнавание воспринимаемых явлений. Кроме того, в данной системе 
должна быть заложена динамика движения от становления языковых 
навыков к развитию речевых. Такие упражнения тоже могут быть 
направлены на предупреждение и коррекцию ошибок. 

Ключевые слова: иноязычные рецептивные и продуктивные фонетические 
навыки; слуховые, произносительные и ритмико-интонационные навыки; 
языковые и речевые навыки; идентификация; дифференциация; контроль; 
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Abstract. The paper focuses on the issues in developing and assessing receptive 
phonetic sub-skills. Despite the fact that the importance of the phonetic aspect 
is recognized by scholars in foreign language teaching methodology, special 
attention has always been focused on pronunciation, while the ability to 
recognize and understand audible language units has often remained neglected. 
Meanwhile, receptive phonetic sub-skills play a key role in the process  
of communication: the establishment of understanding in the course  
of communicative interaction begins precisely with a phonetic analysis of the 
message. Therefore, the acts of differentiation and identification, which 
comprise the receptive phonetic sub-skills, should be based on an accurately 
formed system of sound patterns and become highly automated acts that 
ensure instant recognition of sounds and intonation patterns. It is suggested 
that learning phonetics is of particular importance at an early stage starting 
from preschool where a special sensitivity to linguistic phenomena can facilitate 
a more accurate adjustment of the speech apparatus, the development of all 
types of analyzers, and the qualitative development of phonetic sub-skills.
The authors suggest that it is also necessary to ensure proper assessment  
of the learning results. An analysis of the existing classification of phonetic 
sub-skills has made it possible to clarify their types and relationships and 
specify the objects of assessment — the receptive language and speech sub-
skills that provide for the perception of a sound in an isolated form and  
as a part of a word or a sentence. We believe, that a system of exercises designed 
to develop receptive phonetic sub-skills should include listening tasks aimed 
at identification and differentiation, which will promote the overall recognition 
of perceived phenomena. In addition, the main strategy should be towards  
a transition from developing receptive phonetic language skills to speech 
development. Such exercises can also serve the purpose of error correction 
and prevention.

Keywords: foreign-language receptive and productive phonetic sub-skills; 
auditory, articulation and intonation sub-skills; language and speech sub-skills; 
identification; differentiation; control; phonetic exercises.
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Актуальность проблемы
В методике обучения иностранным языкам 

вопрос о месте и роли фонетических навыков 
многократно поднимался еще с конца XIX — 
начала XX веков. В отечественной, а также за-
рубежной научной методической литературе 
всегда уделялось внимание формированию 
фонетических навыков. Актуальность данного 
аспекта обучения иностранным языкам не вы-
зывает сомнения — звуковые особенности речи 
являются «визитной карточкой» говорящего  
и во многом определяют успешность дальней-
шего хода коммуникации. Неслучайно поэтому 
в методике обучения иностранным языкам 
внимание к проблемам произношения, речевос- 
приятия и формирования фонетических навы-
ков в последнее время существенно возрастает. 
Вместе с тем, несмотря на достаточно широкий 

спектр уже имеющихся исследований по дан-
ному вопросу, проблема далека от своего раз-
решения, так как фонетический аспект языка 
является очень сложным и в условиях ограни-
ченного количества занятий и отсутствия язы-
ковой среды, характерных для условий как до-
школьного, так и школьного обучения, трудно 
усваивается обучаемыми любого возраста. 
Особое значение, на наш взгляд, в этой связи 
приобретает проблема контроля сформирован-
ности уровня овладения обучаемыми фонети-
ческим аспектом языка на раннем этапе обуче-
ния.

Общеизвестно, что в методике обучения 
иностранным языкам основным объектом  
контроля являются речевые умения, которые 
определяют способность осуществлять комму-
никацию на иностранном языке. Так, составля-
ющими коммуникативной компетенции как 
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сложного интегративного образования, скла-
дывающегося в результате овладения иностран-
ным языком, являются в первую очередь умения 
в говорении, в аудировании, в чтении и в пись-
менной речи. Именно они представляют собой 
планируемые результаты обучения на уровне 
основного общего образования и проверяются 
в ходе итоговой государственной аттестации  
в школе. Неслучайно почти все методические 
разработки, связанные с поиском эффективных 
методов и приемов обучения и контроля, на-
правлены на решение именно данных вопросов. 
Не менее важную роль играют и языковые на-
выки, которые являются предпосылкой для 
формирования речевой деятельности на ино-
странном языке. Однако они рассматриваются 
как объекты промежуточного контроля, что 
справедливо обусловлено той функцией, кото-
рую они выполняют как автоматизированные 
компоненты коммуникативных умений. 

Весь спектр навыков и умений, функциони-
рующих в речевой деятельности, обусловлива-
ет способность продуцировать высказывания  
в процессе устного или письменного общения 
и понимать сообщения, представленные в зву-
ковой и графической форме. Другими словами, 
навыки и умения подразделяются на две груп-
пы — продуктивные и рецептивные, отвечающие 
за продукцию речи или ее понимание соответ-
ственно. При этом следует отметить, что в ме-
тодической науке сложилась тенденция большее 
внимание уделять продуктивным навыкам  
и умениям, что обусловлено рядом понятных 
причин. Процесс овладения иностранным язы-
ком в качестве своего субъекта рассматривает 
в первую очередь индивида, способного само-
стоятельно осуществлять иноязычную речевую 
деятельность — продуцировать речевые вы-
сказывания и успешно реализовывать комму-
никативные намерения. Однако при этом от 
внимания педагогов часто ускользает рецептив-
ная сторона общения. И если устным рецеп-
тивным умениям в аудировании все же уделя-
ется внимание в образовательном процессе, то, 
как правило, способность различать на слух  
и понимать отдельные языковые единицы вос-
принимается как нечто факультативное и фор-
мирующееся само собой. В этом отношении 
специальных исследований, посвященных фор-
мированию, а тем более контролю сформиро-
ванности иноязычных фонетических навыков 
на раннем этапе обучения иностранным языкам, 
нам обнаружить не удалось. 

Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что формирование фонетических на-
выков начиная с дошкольного возраста — важ-

ный и ответственный этап. Именно на начальном 
этапе происходит становление фонетической 
базы: ознакомление со звуками изучаемого 
языка, развитие фонематического слуха, фор-
мирование навыков произношения и интони-
рования, развитие внутренней речи (Шатилов 
1986). Без преувеличения можно утверждать, 
что основы, закладываемые в области фонети-
ки в этот период, становятся определяющими 
для всего последующего уровня владения ино-
странным языком. Важно понимать, что процесс 
своевременной диагностики результатов обу-
чающего процесса в данной области и получение 
регулярных и объективных данных контроля 
будет иметь существенное значение в выявлении 
и устранении недостатков, коррекции качества 
произносительных навыков. Контроль позво-
ляет не только выявить уровень сформирован-
ности речевых навыков у обучающихся, но  
и проверить эффективность методов обучения 
данному аспекту, своевременно скорректировать 
образовательный процесс. Однако, повторимся, 
если сформированности продуктивных речевых 
навыков уделяется определенное внимание,  
в том числе и качеству артикуляционного оформ-
ления речи, то контроль навыков распознавания 
особенностей звуков при восприятии речи на 
слух пока не нашел своего отражения в научно-
методических исследованиях, а на раннем  
этапе обучения иностранным языкам данная  
проблема не поднималась. Поэтому вопрос  
о поисках новых приемов и методов обучения 
и контроля сформированности рецептивных 
фонетических навыков в дошкольном возрасте 
является важным и требует решения, так как 
взаимопонимание в процессе коммуникации 
обусловлено не только уровнем оформления 
собственной речи в соответствии с нормами 
языка, но и способностью распознать и понять 
сказанное. 

Проблемой контроля сформированности 
речевых навыков и умений занимались такие 
исследователи, как Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, 
А. А. Миролюбов и др. (1982), В. М. Филатов 
(2004), А. Н. Шамов (2008), С. Ф. Шатилов (1986) 
и другие. В методической литературе существу-
ет ряд традиционных способов контроля. Но  
в условиях дошкольного образования учителя 
иностранного языка не всегда могут их при-
менить из-за специфики обучения, особенностей 
возраста, а также недостаточности знаний детей 
дошкольного возраста. Так, например, не во всех 
дошкольных образовательных организациях 
дети овладевают чтением на иностранном язы-
ке. Отсюда можно сделать вывод, что многие 
методы контроля не могут быть применимы  



112 DOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-2-109-116

Проблема формирования и контроля иноязычных рецептивных фонетических навыков...

в условиях дошкольного образования. Вместе 
с тем на дошкольном этапе получение «обратной 
связи» — объективной информации о резуль-
татах обучения — в процессе образовательной 
деятельности является одной из важнейших 
задач педагогов по иностранному языку. Дума-
ется, что проблема контроля сформированности 
иноязычных рецептивных фонетических навы-
ков может быть решена путем поиска новых 
приемов, создания методики, способной в ком-
плексе оценить уровень сформированности 
рецептивных фонетических навыков. В первую 
очередь необходимо обратиться к рассмотрению 
вопроса о том, что представляют собой фоне-
тические навыки, являющиеся главной целью 
обучения фонетике. 

Проблема типологии  
фонетических навыков

Традиционно в методической литературе 
фонетические навыки рассматриваются как 
включающие в себя две ключевые категории: 
слухопроизносительные навыки и ритмико-
интонационные. 

Так, согласно С. Ф. Шатилову, «под речевыми 
слухопроизносительными навыками понима-
ются навыки фонемно правильного произнесе-
ния всех звуков в потоке речи, понимание всех 
звуков при аудировании речи. Под ритмико-
интонационными навыками подразумеваются 
навыки интонационно и ритмически правиль-
ного оформления речи и, соответственно, по-
нимания речи других» (Шатилов 1986, 103). 

Сходная позиция представлена и в работе  
Е. Н. Солововой. «Ритмико-интонационные на-
выки предполагают знание ударения и интонем, 
как логических, так и экспрессивных. Слухопро-
износительные навыки, в свою очередь, делят-
ся на аудитивные и собственно произноситель-
ные. Аудитивные, или слуховые, предполагают 
действия и операции по узнаванию и различению 
отдельных фонем, слов, смысловых синтагм, 
предложений и т. д. Собственно произноситель-
ные навыки предполагают умение правильно 
артикулировать звуки и соединять их в словах, 
словосочетаниях и предложениях» (Соловова 
2002, 65–66).

Соответственно, слухопроизносительные 
фонетические навыки соотносятся с артикуля-
ционными навыками произнесения и понимания 
звуков, а ритмико-интонационные — с интона-
цией, что представляется вполне справедливым, 
так как фонемы и интонемы представляют собой 

наиболее существенные компоненты звуковой 
стороны речи. 

Вместе с тем существует и другая точка зре-
ния, согласно которой не вполне правомерно 
приписывать наличие слухового компонента 
только артикуляционным навыкам, отказывая 
при этом ритмико-интонационным навыкам  
в их влиянии на смыслоразличительную функ-
цию языка. Исключение из названия ритмико-
интонационных навыков термина «произноси-
тельный» также не вполне раскрывает их 
сущность. Другими словами, оба типа фонети-
ческих навыков имеют в своем составе слуховой 
и произносительный компоненты.

И. В. Вронская выделяет рецептивные и про-
дуктивные фонетические навыки. К рецептивным 
навыкам она относит слуховые, обеспечивающие 
способность распознавать на слух звуки и ин-
тонационные модели. К продуктивным — про-
износительные, отвечающие за способность 
обеспечивать артикуляцию и интонирование  
в соответствии с нормами языка в активной 
речи (Вронская 2015). «В свете всего вышеска-
занного целесообразно говорить о слуховых 
артикуляционных и слуховых ритмико-интона-
ционных навыках, о произносительных  
артикуляционных и произносительных ритми-
ко-интонационных навыках. Термин “слухопро-
износительные навыки” поэтому представляет-
ся синонимичным термину “фонетические 
навыки”» (Вронская 2015, 114).

Действительно, фонетические навыки сле-
дует рассматривать как слухопроизносительные 
в целом, не соотнося последний термин исклю-
чительно с навыками, ответственными за арти-
куляцию. Фонетические навыки в целом имеют 
двухкомпонентную структуру. Поэтому следует 
согласиться с мнением Е. В. Сорокиной, которая 
также разделяет слухопроизносительные на-
выки на два компонента: первый компонент 
«состоит из слуховых навыков, которые дают 
возможность дифференцировать элементы 
звучащей речи и соотносить их с определенны-
ми значениями. Второй компонент — это про-
износительные навыки, благодаря которым 
осуществляется внешнее оформление высказы-
вания (звуковое, ритмическое, интонационное)» 
(Сорокина 1975, 26). 

Т. В. Иванова и И. А. Сухова также полагают, 
что фонетические навыки бывают аудитивными 
и произносительными. К аудитивным навыкам 
авторы относят действия по узнаванию и раз-
личению фонем, слов, лексических единиц и так 
далее. К произносительным навыкам можно 
отнести способность правильно артикулировать 
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звуки и произносить их в составе слов и слово-
сочетаний, а также правильное интонирование 
и расставление пауз в процессе речи (Иванова, 
Сухова 2008).

Изучение различных точек зрения относи-
тельно определения и классификации фонети-
ческих навыков показывает, что фонетические 
навыки включают два базовых компонента: 
рецептивный и продуктивный. Рецептивные 
навыки обусловливают способность восприятия 
на слух и различения фонем и интонационных 
моделей, а продуктивные навыки представляют 
собой операции по оформлению речи в соот-
ветствии с артикуляционными и интонацион-
ными нормами языка. Разрабатываемая нами 
проблема контроля сформированности рецеп-
тивных фонетических навыков на раннем этапе 
обучения в первую очередь должна быть связа-
на с диагностикой сформированности базовых 
в общей системе понимания устной речи слу-
ховых навыков различения и узнавания звуков.

Следует также отметить, что все формируе-
мые навыки в методике также рассматривают-
ся как языковые и речевые. Языковые навыки 
представляют собой действия, или операции, 
по использованию языковых единиц вне речевой 
коммуникации. Примером подобных действий 
может являться любое письменное упражнение, 
выполняемое обучаемым самостоятельно  
с целью овладения новым материалом: фонети-
ческим, лексическим, грамматическим. Однако 
выработка элементов операции вне применения 
ее на практике еще не гарантирует способность 
адекватно использовать эти элементы языка  
в речи. Для этого должны быть использованы 
соответствующие речевые упражнения, обе-
спечивающие практику в употреблении языко-
вых явлений. Для того чтобы выбрать приемы, 
адекватные характеру формируемой операции, 
необходимо различать особенности языковых 
и речевых навыков.

К языковым рецептивным фонетическим 
навыкам относятся навыки различения и узна-
вания изолированных звуков. К речевым рецеп-
тивным фонетическим навыкам относятся на-
выки узнавания звуков в окружении других, то 
есть способность определять на слух минималь-
ные фонетические единицы — звуки в составе 
лексических единиц или предложений, т. е.  
в слитном речевом потоке.

На наш взгляд, классификация данных навы-
ков может быть представлена в виде следующей 
схемы (рис. 1).

По мнению Н. Д. Гальсковой, сформирован-
ность данных навыков является непременным 
условием адекватного понимания речевого со-
общения, точности выражения мысли и выпол-
нения языком любой коммуникативной функции. 
В обучении произношению взаимосвязанно 
участвуют все анализаторы: речедвигательный, 
звуковой и зрительный. Именно поэтому слу-
ховые и произносительные навыки существуют 
в неразрывной связи (Гальскова, Гез 2006). 

Упражнения по формированию 
иноязычных фонетических навыков

Формирование фонетических навыков — 
процесс длительный и сложный, но основное 
направление работы всегда идет от становления 
языковых навыков к формированию речевых 
навыков. Упражнения, используемые для обу-
чения фонетике, также различаются у разных 
авторов, поэтому рассмотрим несколько автор-
ских точек зрения относительно данной про-
блемы. Но прежде всего хотелось бы пояснить, 
что упражнение мы рассматриваем как термин, 
тождественный понятию «прием». 

Традиционная классификация фонетических 
упражнений включает две группы: упражнения 
в слушании и упражнения в воспроизведении 
(Гез, Ляховицкий, Миролюбов и др. 1982).

Упражнения в слушании направлены на раз-
витие фонетического слуха. Данный тип упраж-

Рис. 1. Классификация фонетических навыков
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нений может выполняться исключительно на 
слух, а также может предполагать наглядность. 
Примерами таких упражнений являются следу-
ющие: 

1) Прослушайте ряд звуков/слов/предло-
жений и поднимите руку, когда услыши-
те звук, рифмующуюся пару или вопро-
сительное предложение. Если задания 
выполняются с использованием нагляд-
ности, то задание звучит следующим 
образом: в ряду слов выделите/под- 
черкните/обведите то, которое произ-
носит учитель или диктор (Гез, Ляховиц-
кий, Миролюбов и др. 1982).

2) Прослушайте записи звуков и слогов  
и выделите детские, женские и мужские 
голоса (Маслыко, Бабинская, Будько, 
Петрова 2004).

3) Прослушайте и назовите пары слов, ко-
торые рифмуются. Например, box — fox, 
mum — ship, bat — hat, bye — grass. 

4) Прослушайте слова и хлопните, если 
услышите в слове долгий звук [i:]. Напри-
мер, sheep, bee, kill, free, bill, still, tree.

5) Упражнение в форме игры с мячом. Учи-
тель произносит предложения, поймать 
мяч нужно только в том случае, если  
обучаемый слышит интонацию вопроса 
или отрицания (Шамов 2008).

Упражнения в воспроизведении направлены 
на формирование произносительных навыков. 
Упражнения, как правило, выглядят следующим 
образом: произнесите звуки, слова вслед  
за учителем или диктором, вспомните слова, 
содержащие звук (Гез, Ляховицкий, Миролюбов 
и др. 1982). 

Данная классификация, основанная на уча-
стии ведущего анализатора, тем не менее не 
учитывает операции, лежащие в основе узнава-
ния воспринимаемого на слух фонетического 
явления и его продуктивного употребления  
в речи. Как отмечают А.  Д.  Климентенко  
и А. А. Миролюбов, узнаванию соответствуют 
два уровня — дифференциация и идентифика-
ция (Климентенко, Миролюбов 1981). Диффе-
ренциация, или различение, предполагает рас-
членение воспринимаемого на слух речевого 
потока на составляющие. Идентификация, или 
сличение, — это операция по соотнесению вос-
принятого звукового образа с эталоном, храня-
щимся в долговременной памяти. Совпадение 
воспринятого звукового комплекса или звука 
позволяет узнать его и произвести дальнейшие 
речевые операции по установлению смысла 
высказывания. Для становления слуховых фо-
нетических навыков тренировка в выполнении 

данных действий будет иметь существенное 
значение. Они же будут выступать и в качестве 
объекта контроля сформированности данных 
навыков.

Данный вид упражнений представлен в клас-
сификации упражнений Е. А. Маслыко и П. К. Ба-
бинской, которые для обучения фонетическому 
аспекту языка предлагают использовать следу-
ющие виды упражнений (Маслыко, Бабинская, 
Будько, Петрова 2004). 

Упражнения на имитацию. К данному типу 
относят упражнения, предполагающие прослу-
шивание и повтор за диктором слов, фраз, ко-
ротких текстов. Данная работа может прово-
диться в парах, хором, индивидуально.  
На имитацию часто предлагаются скороговор-
ки, стихи, короткие диалоги, песенки, в которых 
часто повторяются изучаемые звуки. 

Упражнения на идентификацию и диффе-
ренциацию. Данный вид упражнений предпо-
лагает следующие задания: хлопните в ладоши, 
когда услышите этот звук; распределите по 
колонкам слова (картинки с изображением 
значений слов) со звуками; выберите лишнее 
слово в цепочке слов, обратите внимание на их 
звучание; найдите рифмующиеся пары слов из 
предложенных.

Упражнения на подстановку. Чаще всего 
данный тип упражнений предполагает следую-
щее: вставьте пропущенный звук в слово и пере-
ведите его; определите, какого звука не хватает 
в следующих словах; вставьте пропущенные 
слова в рифмовку; найдите рифмующиеся пары 
слов из списка предложенных (Маслыко, Бабин-
ская, Будько, Петрова 2004).

На начальной ступени обучения иностран-
ному произношению очень часто используются 
следующие упражнения: произнесение слов, 
рифмовок, стихотворений, заучивание наизусть 
скороговорок, рифмовок, диалогов (Варламова, 
Селивановская 2018).

Основываясь на данных классификациях, мы 
можем утверждать, что при разработке мето-
дики обучения и контроля уровня сформирован-
ности рецептивных фонетических навыков на 
раннем этапе овладения иностранным языком 
система упражнений должна включать упраж-
нения в слушании, направленные на идентифи-
кацию и дифференциацию, как на уровне  
изолированных звуков, так и целых слов  
и предложений. Кроме того, в данной системе 
должна быть заложена динамика движения от 
становления языковых навыков к развитию 
речевых. Вышеупомянутые упражнения тоже 
могут быть направлены на контроль и коррекцию 
ошибок. 
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Таким образом, система упражнений по 
формированию рецептивных фонетических 
навыков нам представляется следующим об-
разом (табл. 1). 

Итак, в соответствии с существующими  
в методике двумя видами навыков — языковы-
ми и речевыми, на начальном этапе обучения 
работа над фонетикой преимущественно стро-
ится на основе использования соответствующих 
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Этап Вид навыка
Работа по формированию навыка . 

Пример упражнений

Восприятие Языковой навык Многократное слушание изолированного звука  
(первичное восприятие), звука в составе звукосочетаний.

Идентификация  
изолированных звуков Языковой навык

Определение заданного изолированного звука среди других 
звуков или звукосочетаний. Прослушайте ряд звуков  
и хлопните в ладоши, когда услышите [..].

Дифференциация 
изолированных звуков Языковой навык

Различение сходных изолированных звуков.  
Например, найти долгий и краткий гласные звуки,  
звонкий и глухой парные звуки.

Узнавание звука  
в составе ЛЕ Речевой навык

Прослушайте ряд слов и найдите то, которое начинается  
со звука [..], которое содержит звук [..]. Прослушайте  
ряд слов и найдите лишнее (в котором не встречается  
определенный звук [..]).

Узнавание звука  
в контексте  
высказывания

Речевой навык

Прослушайте историю о (герое) и подберите предметы,  
которые он бы хотел (в задании сообщить, что герой хотел бы 
купить только те предметы, которые содержат звук [..]).
Послушайте историю о сказочной стране «…», в которой  
живут только те животные и делают только те вещи, которые 
содержат звук, как в названии [..]. Скажите, кто живет в этой 
стране и что они любят делать.

Табл. 1. Система упражнений по формированию рецептивных фонетических навыков

упражнений — в первую очередь языковых, 
которые направлены на отработку и формиро-
вание автоматизированного навыка. Речевые 
упражнения находят реализацию на более позд-
них этапах овладения звуками и предполагают 
их слитное использование в потоке речи. Эта 
же логика работы, на наш взгляд, должна полу-
чить отражение и при создании системы диа-
гностических мероприятий.
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Аннотация. В статье представлен обзор зарубежных окулографических 
исследований, посвященных изучению избирательного внимания  
и зрительного поиска у детей до трех лет в парадигме «pop-out». Данная 
парадигма представляет собой тип задач, где среди массива отвлекающих 
объектов (дистракторов) представлен целевой стимул, обладающий 
уникальным перцептивным признаком и вследствие этого привлекающий 
к себе внимание испытуемого. Одна из ключевых характеристик 
зрительного поиска в парадигме pop-out — отсутствие зависимости 
времени, необходимого для обнаружения целевого стимула, от количества 
дистракторов в массиве. Парадигма pop-out широко применяется для 
изучения особенностей восприятия лиц детьми раннего возраста, 
поскольку внимание к лицам в младенчестве многими исследователями 
рассматривается в качестве значимого предиктора речевого и социально-
эмоционального развития. Стабильное ориентирование на лица наблюдалось 
у детей уже с 4-месячного возраста. В ряде работ ставилась задача 
выяснить, какие именно элементы делают изображение лица приоритетным 
для восприятия. Было установлено, что инверсия яркости, перестановка 
элементов, перемешивание пикселей и схематичное изображение 
значительно ухудшают распознавание младенцами данного стимула 
среди дистракторов. Кроме того, парадигма pop-out используется для 
анализа особенностей восприятия детьми простых несоциальных 
объектов. Было показано, что типично развивающиеся младенцы  
в возрасте трех месяцев способны распознать движущийся стимул среди 
неподвижных дистракторов, а в более позднем возрасте успешно 
распознают стимулы, отличающиеся по размеру, цвету или расположению 
в пространстве. Дети с семейным риском расстройств аутистического 
спектра демонстрируют более высокий уровень зрительного внимания 
при рассматривании простых несоциальных стимулов. Наблюдаются 
противоречия в данных касательно динамики эффективности зрительного 
поиска у нормативных детей в период с младенчества до трех лет, что 
может быть связано с различиями в дизайнах экспериментов и критериях 
оценки успешности выполнения проб. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что физиологический механизм зрительного поиска 
в парадигме pop-out связан с низкоуровневой обработкой визуальной 
информации в первичной зрительной коре (V1) посредством 
внутрикортикальных взаимодействий, а также связей этой области  
с передними зрительными полями.

Ключевые слова: парадигма pop-out, окулография, айтрекинг, 
окуломоторное поведение, зрительное внимание, зрительный поиск, 
раннее развитие, расстройство аутистического спектра.
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Abstract. The article provides an overview of foreign oculographic pop-out 
paradigm studies devoted to the analysis of selective attention and visual 
search in children under three years of age. Pop-out paradigm is defined  
as tasks where a target with one unique perceptual feature is presented among 
an array of distractors and, thus, this target attracts a child’s attention. One 
of the crucial characteristics of visual search in pop-out paradigm is independence 
of the time required to detect the target from a number of distractors in the 
array. Pop-out paradigm is widely used to investigate the visual perception 
of human faces in young children, since many researchers consider attention 
to faces in infants to be a significant predictor of communicative and socio-
emotional development. A steady focus on faces was observed in infants from 
4 months. In several studies the purpose was to reveal which specific features 
make images of faces priority for perception. It was found that some factors, 
i.e. inversion of brightness, displacement of elements, pixel shuffling, and 
schematic depiction significantly reduced recognition of this stimulus among 
distractors. In addition, pop-out paradigm is used to analyze children’s 
perception of simple non-social stimuli. Typically developing babies are able 
to recognize a moving stimulus among stationary distractors at 3 months, 
and at a later age they successfully recognize stimuli that differ in size, colour, 
or orientation. Children with family risk of ASD demonstrated a higher level 
of recognizing simple non-social stimuli. There are some contradictions  
in the results regarding the dynamics of visual search effectiveness in normative 
participants from infancy to 3 years which may be due to differences in the 
design of the experiments and the assessment criteria for the task performance. 
Most researchers agree that the physiological mechanism of visual search  
is associated with low-level processing of visual information in the primary 
visual cortex (V1) via intra-cortical connections and projections to the frontal 
visual fields.

Keywords: pop-out paradigm, oculography, eye-tracking, oculomotor behaviour, 
visual attention, visual search, early development, autistic spectrum disorder.
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in children under three years of age
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Введение
Почти с самого рождения основную часть 

информации из внешнего мира человек полу-
чает посредством зрительной сенсорной систе-
мы. Вследствие этого неоспоримой является 
важность зрительной стимуляции для раннего 
когнитивного развития ребенка. Способность 
фокусировать взгляд на ярких, контрастных или 
движущихся объектах возникает на 3–5 неделе 
внеутробного развития, и с первых месяцев 
жизни дети все более активно познают окружа-
ющий мир, рассматривая предметы, попавшие 
в поле зрения. 

Кроме того, зрительный канал играет ведущую 
роль в формировании контакта новорожденно-
го с родителями. Приблизительно с шестине-

дельного возраста, наряду с первыми улыбками 
в ответ на голос и прикосновения мамы, ребенок 
начинает смотреть на ее лицо (De Schuymer 
De Groote, Desoete, Roeyers 2012). Внимание  
к лицам и способность следить за взглядом 
другого человека принято считать значимыми 
предикторами социального научения, а отсут-
ствие у ребенка интереса к визуальной социаль-
ной информации рассматривают в качестве 
одного из самых ранних маркеров нарушений 
коммуникативного развития, таких как рас-
стройство аутистического спектра (РАС) (Bedford, 
Elsabbagh, Gliga et al. 2012).

Примерно с середины XX века глазодвига-
тельное поведение анализируется при помощи 
методов окулографии и рассматривается как 
один из наиболее чувствительных индикаторов 
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динамики познавательного процесса и форм 
взаимодействия человека с окружающим миром. 
В настоящее время перспективным и широко 
применяемым методом окулографии является 
айтрекинг (от англ. eye-tracking). Данная техно-
логия предназначена для оценки изменений  
в окуломоторном поведении в ответ на предъ-
явление визуальных стимулов, что позволяет 
делать выводы об уровне развития базовых 
когнитивных процессов, в том числе предпо-
чтений, памяти, внимания и скорости обработ-
ки информации (Falck-Ytter, Bölte, Gredebäck 
2013). В частности, айтрекинг хорошо подходит 
для изучения особенностей зрительного вни-
мания в периоды младенчества и раннего детства, 
поскольку не требует вербального ответа  
и имеет высокую надежность результатов по-
вторного тестирования по индивидуальным 
различиям в этой возрастной группе (Telford, 
Fletcher-Watson, Gillespie-Smith et al. 2016). 

Одна из экологически валидных задач, ис-
пользуемых для оценки избирательного внима-
ния и зрительного поиска у младенцев, называ-
ется pop-out (перевод с англ. «всплывать», 
«выскакивать»). В этой задаче среди отвлекаю-
щих объектов представлены визуальные стиму-
лы, которые отличаются от других какой-либо 
уникальной чертой (например, ориентацией в 
пространстве, цветом или социальным значе-
нием). Когда такой целевой стимул привлекает 
внимание, он как бы «выскакивает» из визуаль-
ной сцены, что отражено в названии данной 
парадигмы (Kleberg, del Bianko, Falck-Ytter 2019).

В данной статье представлен краткий обзор 
зарубежных психофизиологических исследова-
ний визуального поиска в парадигме pop-out  
у детей раннего возраста.

Оценка зрительного внимания у детей 
Ф. Салапатек, В. Кессен и М. Хаит разрабо-

тали метод айтрекинга на основе отражения 
роговицы в 60-х годах прошлого века в США. 
Они же продемонстрировали возможность ис-
пользования этой технологии в экспериментах 
по изучению восприятия у новорожденных  
и младенцев, фиксируя реакции одно- и двух-
месячных детей на предъявление контрастных 
фигур, различным образом ориентированных 
в пространстве (Kessen, Salapatek, Haith 1972), 
а также на изображения лиц (Maurer, Salapatek 
1976).

Далее в течение десятилетий различные ис-
следователи использовали метод айтрекинга 
для изучения функций и организации глазо- 
двигательной системы, поскольку он позволяет 

получить объективную оценку рассматривания 
визуальных стимулов испытуемыми, имеет 
высокое временное (в миллисекундах) и про-
странственное разрешение. Одна из немало-
важных задач таких исследований — понимание 
того, как в процессе развития у детей возника-
ет и совершенствуется контроль окуломотор-
ного поведения и как интегрированы различные 
компоненты взгляда (плавные следящие движе-
ния глаз, фиксации, саккады, движения головы) 
во время визуального сканирования окружаю-
щего пространства. В целом анализ того, как 
дети сканируют взглядом различные изображе-
ния или динамические сцены, дает полезную 
информацию о распределении их интереса  
и зрительного внимания.

Зрительное внимание (visual attention) — это 
набор процессов, которые позволяют ребенку 
фильтровать обилие информации, непрерывно 
поступающей из внешнего мира, выбирая не-
которую часть для дальнейшей обработки, при 
этом игнорируя или подавляя другую доступную 
(конкурирующую) информацию. Процессы 
внимания регулируются сложным набором 
взаимодействующих нейронных систем, которые 
развиваются в младенчестве и детстве (Oakes, 
Amso 2018). Классическая модель зрительного 
внимания, разработанная М. Познером  
и С. Петерсеном (Petersen, Posner 2012), вклю-
чает в себя три аспекта внимания: возбуждение 
в ответ на сигнал (alerting); сенсорное ориенти-
рование (sensory orienting); исполнительный 
контроль (executive control), включающий в себя 
переключение, торможение и общий контроль 
зрения. 

Существует мнение, что у новорожденных 
внимание связано исключительно с внешними 
стимулами, т. е. контролируется извне. Эндо-
генный контроль зрительного внимания фор-
мируется в течение первых 12 месяцев после 
рождения (Colombo 2001). Можно утверждать, 
что развитие всех указанных выше компонентов 
внимания играет важную роль в изучении ре-
бенком видимой действительности и формиро-
вания базы знаний об окружающем мире. 

Зрительный поиск (visual search) — широко 
применяемый тип задач, используемый для 
оценки способности к визуальному ориентиро-
ванию у детей раннего возраста (Oakes, Amso 
2018). В таких задачах целевой объект (таргет) 
находится среди различных отвлекающих сти-
мулов (дистракторов). Если таргет отличается 
от дистракторов только одной какой-либо ви-
зуально распознаваемой чертой, то он «застав-
ляет» испытуемого сфокусировать на нем взгляд 
за счет механизмов непроизвольного внимания 
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и низкоуровневой обработки поступающей 
информации. Одной из ключевых характеристик 
зрительного поиска в парадигме pop-out явля-
ется отсутствие зависимости времени, необхо-
димого для обнаружения таргета, от количества 
дистракторов (Oakes, Amso 2018).

Данная парадигма используется, чтобы не-
посредственно исследовать развитие механиз-
мов избирательности и ориентирования при 
первоначальном распределении внимания (Adler, 
Orprecio 2006). Функционирование этих меха-
низмов было формализовано в теории обработ-
ки визуальной информации, где предлагается 
следующая двухэтапная модель. 

Этап 1 — до-внимание (preattentive stage).  
В начальной стадии обработки стимулы, предъ-
являемые в массиве, разделяются на их основные 
перцептивные черты. Ряд исследователей пред-
полагает, что эти перцептивные черты включа-
ют в себя форму, ориентацию в пространстве, 
ширину и длину, размер, цвет, наличие или 
отсутствие движения (Deco, Pollatos, Zihl 2002; 
Treisman 1988; Wolfe, Butcher, Lee, Hyle 2003). 
Этот перечень хорошо согласуется с характе-
ристиками объектов, которые, по мнению фи-
зиологов, обрабатываются параллельно в пер-
вичной зрительной коре (Adler, Orprecio 2006).

Этап 2 — внимание (attentive stage). На этом 
этапе происходит избирательная фокусировка 
на отдельных стимулах с целью привязки черт 
к единому объекту для его распознавания (Adler, 
Orprecio 2006). 

Феномен pop-out может описываться как 
ситуация, в которой стимулы, обладающие 
уникальным перцептивным признаком, авто-
матически и выборочно привлекают внимание 
после того, как завершается процесс первичной 
обработки и разделения на основные характе-
ристики. В результате, независимо от количества 
отвлекающих стимулов в массиве, количество 
времени, которое требуется человеку для обна-
ружения стимула с уникальным признаком, 
остается стабильным.

Напротив, в ситуации, когда таргет и дис-
тракторы различаются между собой не одной 
чертой, а сочетанием признаков, визуальный 
поиск требует больше времени и задействует 
больше нейронных механизмов обработки (Adler, 
Orprecio 2006). В этом случае, согласно вышеу-
казанной модели, на этапе attentive search об-
работка распределяется между всеми стимула-
ми. В результате количество времени, которое 
требуется для определения испытуемым сти-
мула с уникальным набором черт, возрастает по 
мере увеличения количества дистракторов  
в массиве. 

Восприятие детьми изображений лица 
в парадигме pop-out 

В течение первого года жизни младенцы на-
чинают извлекать все больше информации путем 
рассматривания лиц других людей: замечают 
сходство и различие, предпочитают лица людей 
своей расы, распознают базовые эмоции  
(например, радость или испуг), могут следовать 
за направлением взгляда. Однако приобретение 
этих способностей не будет возможным без 
склонности сосредотачивать внимание на лице. 

Исследователями неоднократно высказыва-
лось предположение, что младенцы и дети более 
старшего возраста легко идентифицируют лица 
даже при большом количестве конкурирующей 
визуальной информации (Hershler, Hochstein 
2005). Результаты экспериментов подтвердили 
данное предположение, так как выяснилось, что 
при увеличении количества отвлекающих сти-
мулов почти не увеличивалось время поиска 
лиц (Frank, Vul, Johnson 2009). В своей работе 
М. Франк, Э. Вул и С. Джонсон (2009) отмечали, 
что восприятие детьми лиц в массиве дистрак-
торов сходно с таковым у взрослых, предпо-
лагая, что в данном случае механизм зритель-
ного поиска опирается на «параллельный» 
компонент до-внимания (Frank, Vul, Johnson 
2009).

Визуальное восприятие лиц у младенцев 
регулируется в основном подкорковой сетью 
мозга, включая миндалину (Johnson, Senju, 
Tomalski 2015). Кроме того, исследования паци-
ентов с прозопагнозией показали, что вентраль-
ная зрительная ассоциативная кора головного 
мозга имеет важное значение для распознавания 
лиц (Konishi, Okubo, Kato 2012). 

Во многих исследованиях ставилась задача 
выяснить, какие именно особенности или эле-
менты делают изображение лица заметным  
и приоритетным для восприятия. К примеру, 
было обнаружено, что инверсия яркости раз-
личных элементов лица усложняла задачу ви-
зуального поиска (Hershler, Hochstein 2005). 
Перевернутые фотографии лиц также вызывают 
у детей затруднения в их распознавании, в то 
время как любой другой перевернутый объект 
дети этого же возраста легко могут идентифи-
цировать. Такие данные позволяют предположить, 
что при восприятии социальной и несоциальной 
визуальной информации у детей раннего воз-
раста задействованы разные нейронные меха-
низмы (Konishi, Okubo, Kato 2012).

Я. Кониши с коллегами (2012) проводили 
эксперимент с участием 3- и 4-месячных мла-
денцев, в ходе которого им предъявляли два 
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типа изображений лиц (одно в вертикальном 
положении, другое с перевернутыми снизу вверх 
элементами) одновременно и оценивали визу-
альное предпочтение у испытуемых. Результаты 
показали, что 4-месячные младенцы быстрее 
распознавали правильно ориентированное лицо 
и дольше фиксировали взгляд на нем в сравне-
нии с 3-месячными младенцами (Konishi, Okubo, 
Kato 2012).

Интересный результат был продемонстри-
рован в работе О. Хершлера и С. Хохштейна 
(2005) касательно восприятия детьми схематич-
ных изображений лиц. Схематичные лица  
и подобным же образом нарисованные дис-
тракторы недостаточно отличались друг от 
друга, чтобы вызывать эффект pop-out в данном 
эксперименте. Для объяснения полученных 
данных авторы приводят аргумент о наличии  
у людей склонности видеть лица в неодушев-
ленных предметах или, к примеру, в полной луне 
(Hershler, Hochstein 2005). Таким образом, упро-
щенные изображения лица не «выскакивают» 
среди подобных схематичных дистракторов во 
многом так же, как наклонная линия не при-
влекает к себе внимания среди линий, ориента-
ция которых лишь немного отличается: они 
обобщаются в одну категорию (Hershler, Hochstein 
2005).

Научная группа под руководством Марка 
Джонсона из Лондонского университета за по-
следние несколько лет внесла значительный 
вклад в изучение особенностей зрительного 
поиска у различных категорий детей, в том 
числе у детей с семейным риском РАС (Cheung, 
Bedford, Johnson et al. 2018; Elsabbagh, Gliga, 
Pickles et al. 2013; Gliga, Elsabbagh, Andravizou, 
Johnson 2009). В одной из работ были представ-
лены результаты обследования 7-месячных 
младенцев при помощи айтрекера (Telford, 
Fletcher-Watson, Gillespie-Smith et al. 2016).  
Целью исследования было выявление конкрет-
ных признаков, которые делают изображения 
лиц привлекательными для младенцев (имеет 
ли значение сама форма лица или определенное 
расположение глаз, носа и рта относительно 
друг друга). Испытуемым предъявляли серию 
стимулов, где на белом фоне равноудаленно от 
центра были расположены несколько объектов: 
фотографии лица, «зашумленное лицо», а также 
несоциальные объекты в виде мобильного теле-
фона, автомобиля и птицы. Зашумленное изо-
бражение лица представляло собой искусствен-
ное перемешивание пикселей внутри контура. 
Полученное изображение обладало такими же 
низкоуровневыми визуальными свойствами, но 
не распознавалось как лицо. В данном экспери-

менте нормативно развивающиеся 7-месячные 
младенцы отдавали явное предпочтение  
социальному содержанию, фиксируя взгляд на 
естественном изображении лица быстрее и на 
более продолжительное время, нежели на за-
шумленном стимуле. Кроме того, было выявле-
но, что младенцы при рассматривании лица 
обращали больше внимания на область глаз,  
а не на область рта или иные элементы.

П. Р. Батчер, A. Ф. Калвербоер и Р. Х. Гейзе 
отмечали невозможность анализа целенаправ-
ленного зрительного поиска, задействующего 
механизмы произвольного внимания, у данной 
возрастной категории, поскольку нельзя дать 
младенцам четкие словесные инструкции (2000). 
Однако есть большая совокупность данных, 
показывающих развитие произвольного внима-
ния у детей в течение первого года жизни (Butcher, 
Kalverboer, Geuze 2000). Можно предположить, 
что успешность выполнения проб на целена-
правленный поиск лица среди массива дистрак-
торов зависит от различий в способности детей 
абстрагироваться от отвлекающих факторов. 

Восприятие детьми простых объектов 
в парадигме pop-out

Одно из наиболее ранних исследований, где 
предполагалось, что эффект pop-out при вос-
приятии простых визуальных объектов возни-
кает в раннем младенчестве, было проведено 
детским психологом из Университета Минне-
соты Филиппом Салапатеком (1975). Он обна-
ружил, что 3-месячные младенцы всегда ориен-
тировались на особый участок квадратов, 
встроенный в массив горизонтальных линий  
(и наоборот), тогда как 2-месячные дети не 
могли распознать его (Salapatek 1975).

В следующие несколько десятилетий был 
отмечен значительный интерес к этой теме.  
К примеру, Р. Сиретяну и С. Рит (1992) устано-
вили, что младенцы в возрасте трех месяцев 
преимущественно ориентируются на отличаю-
щееся пятно, когда оно определено по размеру 
или яркости. Вместе с тем они выявили, что 
пятно, отличающееся от окружающих стимулов 
по расположению в пространстве, не привлека-
ет внимания младенцев вплоть до наступления 
возраста 12 месяцев (Sireteanu, Rieth 1992).

К. Рови-Кольер с коллегами (1992) взяли  
в качестве основы своего исследования откры-
тие, что небольшой участок из крестиков (+), 
встроенный в окружающую текстуру из букв 
«L», привлекает к себе внимание потому, что 
крестик содержит особую перцептивную черту 
в виде перекрещивания линий. Они предъявля-



122 DOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-2-117-126

Парадигма pop-out в окулографических исследованиях…

ли 3-месячным младенцам стимулы, где был 
один крестик среди шести «L» и наоборот. Вы-
яснилось, что испытуемые в этом возрасте  
в большинстве случаев успешно распознают 
отличающийся стимул. Наблюдаемый в данном 
случае эффект, очевидно, был результатом па-
раллельного поиска, так как в другом экспери-
менте младенцы не смогли обнаружить три «L» 
среди четырех крестиков (Rovee-Collier, Hankins, 
Bhatt 1992).

В совокупности описанные исследования 
показывают, что механизмы селективного рас-
пределения ресурсов ранней визуальной  
обработки начинают функционировать уже  
в раннем младенчестве.

Другим аспектом, исследуемым в рамках 
парадигмы зрительного поиска, является спо-
собность младенцев к восприятию движения  
и возраст, в котором этот навык впервые про-
является. Так, Дж. Л. Даннемиллер (2005)  
наблюдал, как 2-месячные и 4,5-месячные мла-
денцы ориентируются на одиночную колеблю-
щуюся цель в массиве неподвижных столбцов. 
Предполагалось, что движущаяся цель должна 
привлекать внимание младенцев, а способность 
детей фиксировать взглядом цель и игнорировать 
неподвижные отвлекающие факторы даст пред-
ставление о природе обработки визуальных 
несоциальных стимулов. Эффект pop-out  
в данной работе был обнаружен у 4,5-месячных, 
но не у 2-месячных испытуемых (Dannemiller 
2005).

Используя технологию трекинга глаз, Д. Амсо 
и С. Джонсон (2006) выявили, что 3-месячные 
дети эффективно распознавали как движущий-
ся таргет в поле неподвижных дистракторов, 
так и горизонтальную линию в поле вертикаль-
ных линий чаще, чем этого можно было бы 
ожидать при случайном выборе. При этом успеш-
ность выполнения проб с движущейся целью 
была выше, чем при более сложном поиске на 
основе ориентации в пространстве. Позднее 
этими же исследователями был продемонстри-
рован прогресс в выполнении задач на зритель-
ный поиск у младенцев в промежутке от 3 до 10 
месяцев (Oakes, Amso 2018).

Серия экспериментов, проведенных П. Гер-
хардштейном и К. Рови-Кольер (2002), была 
направлена на выявление динамики успешности 
решения задач на зрительный поиск у детей  
в возрастном промежутке с 12 до 36 месяцев 
(Gerhardstein, Rovee-Collier 2002). Успешность 
визуального поиска определялась авторами как 
изменение времени реакции в зависимости от 
типа пробы и количества дистракторов. Целе-
выми стимулами в этой серии экспериментов 

были либо красные, либо зеленые нарисованные 
динозавры. Поиск одной отличающейся черты 
(параллельный поиск, эффект pop-out) включал 
в себя красный стимул среди таких же зеленых 
или наоборот. Поиск сочетания черт (последо-
вательный поиск, отсутствие эффекта pop-out) 
включал в себя зеленого динозавра среди таких 
же красных и зеленых динозавров другой фор-
мы. Во всех пробах целевые стимулы возникали 
одинаково часто во всех квадрантах экрана 
(Gerhardstein, Rovee-Collier 2002). Успешность 
выполнения проб у младенцев и детей более 
старшего возраста была одинаковой. Все воз-
растные группы продемонстрировали одинако-
вую дихотомию в задачах параллельного и по-
следовательного поиска: плоскую функцию 
времени реакции в задачах поиска одной черты 
и возрастающую функцию при поиске сочетания 
черт. 

Отсутствие качественных изменений в зри-
тельном поиске у детей по мере взросления было 
установлено в ряде других исследований, вклю-
чающих множество различных процедур и из-
мерений: оперантные меры распознавания 
стимулов «+», «L» и «T», оценка времени рас-
сматривания неоднородных изображений, ис-
пользование мобильных установок и трехмерных 
стимулов (Gerhardstein, Rovee-Collier 2002). 

Один из важных вопросов, учитываемых при 
использовании парадигмы зрительного поиска 
в исследованиях внимания у младенцев и детей 
раннего возраста, — это время, которое требу-
ется детям для фиксации взгляда на том или 
ином стимуле. С. Адлер и Дж. Орпресио (2006) 
измеряли латентности саккад у младенцев при 
рассматривании массивов, содержащих один 
«+» среди множества «L» (присутствие таргета) 
или все «L» (отсутствие таргета). Оба массива 
были представлены в нескольких вариантах:  
1, 3, 5 или 8 предметов. Латентность саккад 
оставалась неизменной в условиях присутствия 
таргета (в среднем 400 мсек) и линейно возрас-
тала в условиях отсутствия таргета при увели-
чении размера массива. Таким образом, латент-
ность саккад у младенцев немного выше, чем  
у взрослых, вследствие продолжающегося про-
цесса миелинизации сенсорных и моторных 
нервных путей (Adler, Orprecio 2006).

Группой исследователей из Колледжа Бирк-
бек Лондонского университета были проанали-
зированы особенности зрительного поиска  
у детей с семейным риском РАС (Cheung, Bedford, 
Johnson 2018). В основу их исследования легло 
предположение о более быстром и успешном 
выполнении таких задач детьми с аутичным 
фенотипом. Для проверки данной гипотезы 
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были созданы массивы из восьми букв, распо-
ложенных равноудаленно от центра на белом 
фоне. В каждом массиве дистракторы были 
буквами «x», таргеты были представлены сим-
волами «+», «v», «s» или «o». Группа детей  
с семейным риском РАС обследовалась в срав-
нении с нормативно развивающимися детьми 
в возрасте 9, 15 и 24 месяца. Обе группы пока-
зали более высокие результаты зрительного 
поиска в пробах с таргетами в виде «s» и «o», 
которые выделялись среди дистракторов на-
личием изогнутых линий. Более низкие резуль-
таты были продемонстрированы в пробах с «+» 
и «v», где первый таргет отличался по простран-
ственной ориентации, а у второго отсутствова-
ла перцептивная особенность в виде пересече-
ния линий. Помимо этого, у группы с высоким 
риском РАС действительно отмечался более 
высокий уровень зрительного внимания при 
рассматривании проб. Однако нормативная 
группа улучшила свои показатели между 15 и 24 
месяцами, «догоняя» экспериментальную груп-
пу по успешности зрительного поиска. Таким 
образом, развитие зрительной сенсорной си-
стемы и кортикальных механизмов обработки 
визуальной информации в конечном итоге 
нивелировало групповые различия. 

Психофизиологические теории 
формирования механизма 

зрительного поиска
Томографические данные, полученные ис-

следователями в конце XX — начале XXI века, 
а также работы с применением компьютерного 
моделирования стали основой для разработки 
ряда теорий нейронного механизма, вовлечен-
ного в процесс зрительного поиска у детей 
раннего возраста. 

Марк Джонсон (1990, 1995) одним из первых 
предложил концепцию нейронного развития, 
особенно в отношении зрительного внимания, 
согласно которой окуломоторное поведение  
в первые месяцы после рождения контролиру-
ется в основном верхними буграми четверохол-
мия, но около трех месяцев саккадические 
движения глаз начинают инициироваться при 
участии передних зрительных полей (frontal eye 
fields). На записях фМРТ так же было установ-
лено, что нейроны в этой области активны во 
время предъявления массива визуальных сти-
мулов по типу pop-out даже при отсутствии 
движений глаз. Кроме того, передние зрительные 
поля получают проекции из стриарной коры 
(первичная зрительная кора, область V1) для 
обработки примитивных перцептивных единиц. 

Взятый вместе, такой нейронный аппарат на-
чинает функционировать у детей, начиная с трех 
месяцев (Adler, Orprecio 2006).

Модель первичной зрительной коры, или  
«V1 model», позднее была расширена и допол-
нена в работах Ц. Ли (1999). В рамках данной 
концепции основу зрительного поиска состав-
ляет сегментация, представляющая собой пред-
варительный этап обработки визуальной  
информации и позволяющая распознавать гра-
ницы текстур на изображениях (Li 1999). Этот 
процесс включает в основном отдельные клет-
ки во втором и третьем слоях стриарной коры, 
которые избирательны по конкретному при-
знаку (например, ориентации в пространстве). 
Клетки стриарной коры взаимодействуют друг 
с другом путем горизонтальных внутрикорти-
кальных связей, трансформируя паттерны вход-
ных сигналов в паттерны клеточных ответов. 
Ц. Ли отмечает также, что внутрикортикальные 
взаимодействия позволяют каждому  
нейрону V1 обрабатывать входные данные из 
локальной области изображения, большей, чем 
рецептивное поле нейрона. Вследствие этого 
становится возможным обнаружение участков, 
в которых инвариантность трансляции во вход-
ном сигнале нарушается, и выделять эти места 
путем повышения нейронной активности. По-
вышение активности, в свою очередь, позволя-
ет отмечать возможные местоположения границ 
области изображения (или поверхности объ-
екта), служа целям предварительной сегмента-
ции (Li 1999). 

О. Хершлер и С. Хохштейн (2005) также ут-
верждали, что анализ простых признаков, таких 
как пространственная ориентация или цвет 
стимула, осуществляется в первичных зонах 
зрительной коры (V1, V2). Отсюда следует, что 
механизм поиска черт опосредован относитель-
но низкоуровневыми кортикальными областя-
ми (Hershler, Hochstein 2005). Согласно пред-
ложенной ими теории интеграции черт (feature 
integration theory), поиск отличающегося при-
знака становится возможным благодаря экс-
плицитной нейронной репрезентации целевой 
характеристики, которая не пересекается  
с нейронной репрезентацией характеристик 
дистрактора (Hershler, Hochstein 2005).

В качестве альтернативы низкоуровневому 
механизму зрительного поиска M. Ахиссар (2004) 
предлагает следующую точку зрения: поиск от-
личающегося стимула отражает высокоуровне-
вую кортикальную активность, основанную на 
обширных рецептивных полях и распростра-
ненную на всю зрительную область (Ahissar, 
Hochstein 2004). В случае поиска комплексного 
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стимула, отличающегося по совокупности при-
знаков, происходит обратная передача сигнала 
в первичные зрительные области от более вы-
сокоуровневых кортикальных зон. Таким об-
разом, первоначальный имплицитный процесс 
зрительного восприятия осуществляется по 
восходящему пути. Следующим этапом являет-
ся эксплицитное восприятие, отражающее нис-
ходящую активность, необходимую для вклю-
чения более детальной низкоуровневой 
информации. Сформулированная на основе этих 
предположений теория обратной иерархии раз-
личает две стадии: (1) беглый взгляд (vision at  
a glance), высокоуровневый кратковременный 
режим имплицитного восприятия, который 
предваряет стадию (2) пристального рассматри-
вания (vision with scrutiny). Вторая стадия пред-
ставляет собой более медленный процесс, ос-
нованный на сфокусированном произвольном 
внимании и предоставляющий детальную ин-
формацию для эксплицитного восприятия 
(Ahissar, Hochstein 2004; Hershler, Hochstein 2005).

Проведение психофизиологических иссле-
дований с использованием компьютерного 
моделирования расширило представление  
о нейронных механизмах, лежащих в основе 
эффекта pop-out у детей. В частности, было вы-
явлено, что увеличение размера горизонтальных 
связей в первичной зрительной коре и продол-
жительности периодической задней теменной 
активности имеют критически важное значение 
для эффективности распределения зрительно-
го внимания при выполнении детьми задач на 
зрительный поиск (Schlesinger, Amso, Johnson 
2007; Schlesinger, Amso, Johnson 2012).

Й. Л. Клеберг с коллегами (2019) из Уппсаль-
ского университета в Швеции, где вопросы 
раннего развития являются значимой областью 
исследований, изучали влияние фазической 
преднастройки (phasic alerting) на процесс зри-
тельного поиска у младенцев. Под термином 
«фазическая преднастройка» подразумевается 
изменение в поведении испытуемого, вызванное 
временным усилением общего возбуждения 
после подачи визуального или аудиального 
сенсорного сигнала (Kleberg, del Bianko, Falck-
Ytter 2019). Проведенные ранее исследования 

эффектов фазической преднастройки у взрослых 
продемонстрировали влияние данного феноме-
на на ориентирование и начальные этапы об-
работки зрительной информации. При решении 
задач на зрительный поиск фазическая предна-
стройка увеличивает скорость обработки  
и повышает эффективность обнаружения тар-
гета. На физиологическом уровне этот эффект 
связан с тоническим и фазическим функциони-
рованием системы LC-NE (brains locus coeruleus-
norephinephrine) — норадренергических нейро-
нов голубого пятна, а его надежным внешним 
индикатором является диаметр зрачка.

В работе Й. Л. Клеберга эффект фазической 
преднастройки анализировался при помощи 
айтрекинга у младенцев в возрасте 6,5 месяцев 
в контексте задач зрительного поиска. Была 
получена инвертированная U-образная зависи-
мость между уровнем возбуждения и вероят-
ностью фиксации целевого стимула (Kleberg, 
del Bianko, Falck-Ytter 2019). При этом эффект 
фазической преднастройки был одинаковым 
как при поиске изображений лиц, так и при по-
иске простых несоциальных объектов.

Заключение
Разработка исследовательской парадигмы 

pop-out и применение ее в окулографии позво-
лили внести значительный вклад в понимание 
функционирования зрительного внимания  
у детей раннего возраста. Большинство иссле-
дователей сходится во мнении, что параллельный 
зрительный поиск связан с низкоуровневой 
обработкой информации в первичной зритель-
ной коре посредством внутрикортикальных 
взаимодействий, а также связей этой области  
с передними зрительными полями. Наблюда-
ются противоречия в данных касательно дина-
мики эффективности зрительного поиска  
в период с младенчества до трех лет, что может 
быть связано с различиями в дизайнах экспе-
риментов и критериях оценки. На наш взгляд, 
в настоящее время особый интерес представ-
ляет изучение особенностей зрительного поис-
ка у детей с когнитивными нарушениями, на-
пример детей с РАС, СДВГ и перинатальными 
патологиями.
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Аннотация. Сегодня можно встретить множество публикаций и опросов 
о проблемах детского чтения. Порой в них встречаются противоречивые 
данные. Одни из них констатируют снижение интереса к чтению  
со стороны детей, другие показывают ориентацию детей и подростков 
на новые книги, с актуальным для них сюжетом, о которых родители  
и многие педагоги просто не знают. Родители и педагоги заинтересованы 
в приобщении детей к чтению, но ориентируются на свои читательские 
предпочтения и книги своего детства. Именно поэтому в работе была 
поставлена задача изучить особенности читательских интересов детей 
младшего школьного возраста, воспитывающихся в семьях с разным 
социокультурным статусом. Читательские интересы рассматриваются 
в статье как психолого-педагогическая категория, включающая: отношение 
к процессу чтения; предпочтение конкретных книг; читательский кругозор; 
стремление поделиться с кем-нибудь о прочитанном, о книге.  
В многообразии факторов, влияющих на формирование и развитие 
читательских интересов, особое внимание уделено семье. Для 
дифференциации условий семейного воспитания, воспитательных  
и образовательных возможностей семьи используется категория 
«социокультурный статус семьи». В исследовании приняли участие  
204 человека (102 ребенка и 102 родителя). Результаты исследования 
позволяют сделать вывод об особенностях читательских интересов детей, 
воспитывающихся в семьях с различным социокультурным статусом. 
Показаны отличия в отношении к процессу чтения, специфике читательского 
кругозора (от обязательных к прочтению книг по школьной программе 
до книг современных детских писателей), наличии и способности 
обосновать свои предпочтения. Выявленные особенности соотносятся 
с критериями исследования читательского интереса. В статье приводится 
перечень литературных произведений, популярных среди современных 
младших школьников. 

Ключевые слова: детская литература, дети младшего школьного возраста, 
социокультурный статус семьи, читательские интересы, чтение.
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Abstract. At present multiple publications and surveys on children’s reading 
challenges offer controversial findings. While some observe a reduced interest 
in reading among children and adolescents, others state that these readers 
are drawn to new books on subjects which they deem relevant, and which 
many parents and educators know little about. In their wish that children 
should read, parents and educators are often guided by their own current and 
childhood preferences. This notion essentially has shaped the research objective 
to study the reading preference specifics in young learners from different 
sociocultural family backgrounds. The paper uses reading preference  
as a psychological and pedagogical category, as it determines the attitude  
to reading, a preference for certain kinds of books, a reading range, and  
an impulse to discuss the books one is reading or has read. Although a number 
of factors may impact a child’s reading preferences and their development, 
this research focuses primarily on families. The term sociocultural family 
background is used as a differentiator to analyze the family upbringing 
environment as well as its educational and schooling capacity. The survey 
involved 204 respondents (102 children and 102 parents) and its outcomes 
established the reading preferences of young readers from different sociocultural 
family backgrounds. The paper identifies the differences in attitudes toward 
reading, reader preference profiles (from mandatory school reading to books 
by contemporary children’s writers), and towards the ability to have and  
to support one’s reading preferences. The identified profiles are aligned with 
the criteria of the reader’s preference survey. The article also contains  
a reference list of books popular among today’s primary school children.

Keywords: children’s literature, primary school children, sociocultural family 
background, reading interests, reading. 

Reading preference profiles in primary school children  
from different sociocultural family backgrounds

I. A. Kalabina1, E. V. Okaeva1

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

Статья выполнена по материалам выпускной 
квалификационной работы магистра Е. В. Ока-
евой «Особенности читательских интересов 
детей, воспитывающихся в разных социальных 
условиях» (2020). 

Введение
Трансформация социальных условий, куль-

турного и информационного пространства,  
в котором живет современный ребенок, стре-
мительно меняет и само детство. Понимание  
и знание атрибутов современного детства яв-
ляется необходимым условием развития прак-
тики образования. Одним из значимых направ-
лений исследований мы считаем изучение 
читательских интересов детей. Сегодня часто 
можно услышать о падении интереса к чтению 
среди детей и подростков. Соответствуют ли 
эти заявления действительности или мы просто 
не знаем, что читают современные дети, какие 
книги могут их заинтересовать? 

Изучение различных аспектов влияния чте-
ния на развитие ребенка широко представлено 
в многочисленных отечественных и зарубежных 
исследованиях. Чтение не только содействует 
успешному обучению, но и развивает духовный 
мир ребенка, влияет на формирование нрав-
ственных ценностей, позволяет решать психо-
терапевтические задачи в рамках библиотерапии. 
Необходимость приобщения ребенка к книге, 
поддержки его интереса к чтению, расширения 
читательского опыта неоспорима. 

За последние годы проводился целый ряд 
социологических исследований и опросов  
о детском чтении. Данные опросов подтверж-
дают заинтересованность родителей в приобще-
нии детей к чтению. Сегодня детские книги  
в домашней библиотеке есть у большинства 
детей (93 %). Но большая часть этих книг — это 
книги для дошкольного и младшего школьного 
возраста, традиционно входившие в чтение 
предыдущих поколений (Колосова, Чудинова 
2016). Все ли семьи успешно справляются с при-
общением ребенка к чтению и развитием у него 
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читательских интересов? Стремление роди- 
телей навязать свои вкусы и предпочтения  
может негативно восприниматься детьми и не 
всегда способствует развитию читательского  
интереса. Здесь важными характеристиками 
являются не только наличие интереса к самому 
процессу чтения, а то, что читает ребенок, т. е. 
читательский интерес. В нашем исследовании 
была предпринята попытка изучить читательские 
интересы детей младшего школьного возраста, 
воспитывающихся в семьях с разным социо-
культурным статусом. 

Читательский интерес как психолого-
педагогическая категория

Анализ понятий «интерес» и «познавательный 
интерес» позволяет выделить ряд характерных 
аспектов: избирательная направленность чело-
века на объекты и явления окружающей дей-
ствительности, эмоциональное отношение  
к изучаемому объекту/явлению, проявление 
активности, стремление к самостоятельному 
поиску новых источников знаний (Щукина 1988). 
Познавательный интерес проявляется к раз-
личным объектам познания. В связи с этим 
одним из проявлений познавательного интере-
са может выступать и читательский интерес.

Читательский интерес, как правило, рассма-
тривают как направленный интерес, который 
проявляется в отношении читателя к книгам. 
Интерес к чтению возникает в том случае, ког-
да у читателя развиты познавательные мотивы 
чтения и он владеет осознанным чтением (Омо-
рокова 2001). 

Читательские интересы — это обязательно 
интересы избирательные, направленные не на 
книги вообще, а на книги определенного рода, 
которые читатель выделяет из всех прочих хо-
рошо знакомых и интересных ему книг, т. к. 
испытывает в них личностную потребность, 
считает их наиболее подходящими для себя — 
для пополнения своих знаний и опыта. Обяза-
тельным условием появления читательских 
интересов является читательский кругозор 
(Светловская, Пиче-оол 2019). 

Формирование и развитие читательских 
интересов детей младшего школьного возраста 
проходит под влиянием разнообразных факто-
ров и условий, в которых живет и воспитыва-
ется ребенок. Безусловно, это ближайшее окру-
жение ребенка, педагог и сверстники. Если 
усилия педагога в основном направлены на 
формирование читательской компетентности, 
то сверстники, входящие в близкий круг обще-
ния, влияют именно на формирование избира-

тельных предпочтений книг, в кругу друзей 
может складываться своеобразная мода на те 
или иные произведения. 

Немаловажно наличие библиотеки и возмож-
ность посещать ее ребенком, а также то, какие 
в ней созданы условия для расширения чита-
тельского опыта детей и стимулирования инте-
реса ребенка к чтению. Размер и качество до-
машней библиотеки также имеют значение.  
В исследованиях Австралийского националь-
ного университета и Университета Невады 
(США) приводятся данные о связи количества 
книг в домашней библиотеке с грамотностью, 
когнитивными и компьютерными навыками 
(Sikora, Evans, Kelley 2019). 

Среди факторов, имеющих первостепенное 
влияние, исследователи называют семью. Ребе-
нок перенимает то отношение к книге и чтению, 
которое существует у его родителей. В свою 
очередь, воспитательные и образовательные 
возможности семьи во многом обусловлены 
особенностями семейной обстановки и разно-
образием факторов, характеризующих семьи: 
социально-экономические, социально-психо-
логические, социокультурные и ситуационно-
ролевые (отношение к ребенку в семье).

Безусловно, семьи, имеющие достаточный 
социально-экономический уровень, имеют 
больше экономических возможностей для обе-
спечения качественного образования детей. 
Доходы домохозяйств существенно ограничи-
вают образовательные возможности членов 
домохозяйств, как взрослых, так и детей  
(Рощина 2005). Кроме социально-экономиче-
ского положения семьи, важным показателем 
является уровень образования. В ряде зарубеж-
ных исследований показано влияние уровня 
образования родителей, прежде всего матери, 
на образовательные результаты детей. Соци-
альные характеристики семьи влияют и на со-
бытийность детства (Губанова, Колосова, Май-
орова-Щеглова 2019). 

На наш взгляд, необходимо учитывать все 
характеристики, которые позволяют сочетать 
и культурный уровень семьи, и ее социальное 
благополучие. По мнению Г. Р. Добровой, имен-
но понятие «социокультурный статус семьи» 
позволяет это сделать (Доброва 2018). В иссле-
дованиях вариативности речевого развития 
детей авторы обращают внимание на изучение 
именно социокультурного статуса семьи, вклю-
чающего совокупность таких признаков, как 
профессия, уровень образования родителей, 
отношение к воспитанию ребенка, характер 
проведения досуга, круг чтения, осведомлен-
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ность родителей об интересах и предпочтениях 
ребенка (Бондаренко 2010; Доброва 2018). 

Материалы и методы исследования
С целью изучения особенностей читательских 

интересов детей младшего школьного возраста, 
воспитывающихся в разных социальных усло-
виях, мы провели исследование на базе 
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушин-
ского». Всего в исследовании приняли участие 
102 родителя, 102 ребенка (56 девочек и 46 маль-
чиков) в возрасте от 8 до 11 лет. 

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы были выделены критерии для из-
учения читательского интереса младших школь-
ников: положительное отношение к процессу 
чтения; предпочтение конкретных книг; чита-
тельский кругозор; стремление поделиться  
с кем-нибудь мнением о прочитанном, о книге. 
На наш взгляд, последний критерий, в сочетании 
с наличием читательских предпочтений, свиде-
тельствует о том, что основой читательского 
интереса являются личностные потребности, 
что, в свою очередь, свидетельствует об устой-
чивости читательских интересов. Выделенные 
критерии легли в основу разработки авторской 
анкеты. 

Для изучения социокультурного статуса 
семьи мы использовали анкету, разработанную 
Г. Р. Добровой. Вопросы анкеты позволяют вы-
делить ряд значимых характеристик, связанных 
с представлениями родителей о воспитании  
и образовании ребенка, о его речевом развитии, 
о его потребностях и интересах (в том числе  
и читательских интересах), о культурных пред-
почтениях семьи и о способах организации 
досуга (Доброва 2018).

Результаты
В ходе исследования читательских интересов 

у младших школьников, воспитывающихся  
в семье и обучающихся в МБОУ «Гатчинская 
гимназия им. К. Д. Ушинского», мы получили 
следующие результаты.

На вопрос «Любишь ли ты читать?» ответы 
респондентов распределились следующим об-
разом: «Да» — 84 % опрошенных, «Нет» — 14 %, 
«Не знаю» — 2 %. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что большинство детей любит 
читать книги. Среди респондентов, ответивших 
положительно на данный вопрос, больше всего 
девочек (60 %) в возрасте 9 (22 %) и 10 лет (38 %). 
Важно отметить, что и среди мальчиков, которые 

любят читать (24 %), также больше всего чита-
телей в возрасте 9 и 10 лет (6 % и 18 % соответ-
ственно). 

На вопрос: «Любишь ли ты, когда тебе чита-
ют?» ответы распределились следующим  
образом: «Да» — 72 %, «Нет» — 28 %. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что  
у большинства детей присутствует интерес  
к совместному чтению, что определяет значи-
мость семейного чтения в жизни младшего 
школьника. Интересно, что среди тех, кто от-
рицательно ответил на данный вопрос, больше 
всего девочек в возрасте 10 лет, а это именно та 
категория читателей, которые больше всего 
любят самостоятельно читать книги. Отрица-
тельный ответ они объясняли следующим об-
разом: «Я люблю сама читать. Ты можешь 
поставить по-другому интонацию», «Я люблю 
сама читать, потому что так быстрее»,  
«Я сама читаю, потому что я не маленькая». 

На вопрос «Какую последнюю книгу ты про-
читал?» ответы респондентов распределились 
следующим образом: Д. Роулинг, серия книг про 
Гарри Поттера; Д. Н. Мамин-Сибиряк «Аленуш-
кины сказки. Сказка про козявочку»; Холли Вебб, 
серия книг про животных; В. Одоевский «Горо-
док в табакерке»; Н. Носов, повести и рассказы; 
Шойнеманн Фрауке «Приключения кота-детек-
тива»; Б. Житков «Рассказы о животных»; К. Ма-
тюшкина «Кот да Винчи». Из результатов мы 
видим, что большинство детей совмещает чте-
ние обязательной «школьной» и популярной 
среди сверстников литературы.

На вопрос «Какие книги тебе нравятся?» от-
веты распределились следующим образом: 
Д. Роулинг, серия книг про Гарри Поттера; Хол-
ли Вебб, серия книг про Мейзи Хитчинс; Хол-
ли Вебб, серия книг про животных; Шойне-
манн  Фрауке, серия книг «Приключения 
кота-детектива»; В. Медведев «Баранкин, будь 
человеком!»; Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнуш-
кины сказки. Сказка про козявочку»; «Энцикло-
педия о животных»; Н. Носов «Фантазеры»; 
Майкл Бонд, серия книг про медвежонка Пад-
дингтона; М. Твен «Том Сойер»; Джон Толкин 
«Властелин колец»; В. Одоевский «Городок  
в табакерке».

Таким образом, у большинства детей (92 %) 
есть любимые книги. Среди них у 67 % респон-
дентов любимыми оказались произведения 
зарубежных авторов. Здесь важно отметить, что 
большая часть произведений — это книги, ко-
торые популярны уже много лет. Это можно 
объяснить не только актуальным, значимым 
сюжетом, но и популярностью экранизирован-
ных книг, компьютерных игр. Также выбор 
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может быть обусловлен значимостью в рефе-
рентной группе. Возможно, это связано и с не-
достаточной информированностью о современ-
ных детских писателях, поэтому дети читают 
то, о чем чаще всего говорят. У 31 % респонден-
тов любимыми оказались произведения отече-
ственных авторов. Здесь важно отметить, что 
большинство названных книг — это школьная 
литература. Это можно объяснить по-разному: 
влиянием педагога как значимого взрослого,  
а педагог, в первую очередь, рекомендует про-
изведения по школьной программе; также, воз-
можно, мало читающие дети в качестве любимых 
книг называли последнее прочитанное произ-
ведение по школьной программе. Не смогли 
назвать любимые книги 2 % респондентов.

На вопрос «Книги о чем тебе нравятся?» от-
веты респондентов распределились следующим 
образом. 

«Про приключения». Чаще всего данный 
вариант выбирали мальчики 10 лет. Это может 
быть связано со стремлением мальчиков делать 
открытия (быть первооткрывателями), иссле-
довать необычные места, бороться с жизнен-
ными обстоятельствами, находить выход из 
сложных ситуаций, бросать себе вызов (испытать 
свои силы). Важно отметить, что мальчиков 
привлекают испытания с хорошим концом 
(обязательной победой).

«О животных». Чаще всего данный вариант 
выбирали девочки 10 лет. Данные сюжеты свя-
заны с появлением у девочек стремления к за-
боте о других, особенно о слабых и беззащитных, 
т. к. выбранная литература — это серия книг, 
рассказывающая о животных, которые сталки-
ваются с различными трудностями и лишения-
ми. На помощь животным, по сюжету книг, 
приходят девочки, которым стало их жалко. 
Девочки, прочитавшие такие книги, проника-
ются жалостью к бедным животным и старают-
ся помочь им в повседневной жизни.

«Фантастика». Чаще всего данный вариант 
выбирали мальчики 8, 9 и 10 лет. Возможно, это 
связано с желанием стать героем, обрести сверх-
способности, чтобы стать настоящим защитни-
ком, который будет бороться со злом.

«О школе». Данный вариант одинаково по-
пулярен и у девочек, и у мальчиков в возрасте 
от 9 до 10 лет. Полученный результат не вызы-
вает удивления, т. к. главные герои — это ровес-
ники респондентов, у которых похожие жизнен-
ные ситуации, проблемы, тайны, и, читая такие 
книги, дети идентифицируют себя с героем, 
сопереживают ему, могут узнать что-то новое, 
расширить значимый социальный опыт или 
найти выход из сложных ситуаций.

«О волшебстве». Чаще всего данный вариант 
выбирали девочки 9 лет. Скорее всего, это свя-
зано с надеждой на лучшее, что все плохое 
скоро само пройдет (по волшебству) или же ее 
спасет прекрасный принц.

«Детективы». Чаще всего данный вариант 
выбирали девочки 10 лет. Интерес детей к жан-
ру «детектив» большинство ученых связывают 
с напряженным сюжетом, в котором ведется 
борьба между силами добра и силами зла,  
а также наличием тайны (секрета). Главный 
герой детективов — умный, находчивый, неза-
висимый от взрослых ровесник, который не 
боится опасностей и с легкостью преодолевает 
возникающие трудности, попутно раскрывая 
тайны и наказывая зло.

«О путешествиях». Чаще всего данный 
вариант выбирали мальчики 10 лет. Данный 
вопрос является показателем правдивости от-
ветов респондентов, т. к. книги «о путешестви-
ях» и о «приключениях» взаимосвязаны, поэто-
му не вызывает удивления тот факт, что 
мальчики, выбирающие вариант «о приключе-
ниях», также выбирают и вариант «о путеше-
ствиях».

«О дружбе». Чаще всего данный вариант вы-
бирали девочки 9 лет. Возможно, это связано со 
стремлением девочек иметь близких друзей,  
с которыми можно разделить печали и радости, 
а также «посекретничать». Кроме того, это свя-
зано с возрастными особенностями детей, ведь 
с 9-летнего возраста у детей появляется интерес 
к ровесникам, а выбор друга зависит от нрав-
ственных качеств человека и схожести интере-
сов.

На вопрос «Есть ли у тебя любимый литера-
турный герой? Почему он тебе нравится?»  
ответы распределились следующим образом:

• Гарри Поттер — храбрый волшебник, 
который борется со злом и в результате 
побеждает вместе со своими друзьями;

• Мейзи Хитчинс — умная и смелая девоч-
ка, которая мечтает стать детективом и 
уже ведет свои расследования, а помогает 
ей в этом ее верный пес Эдди;

• Уинстон Черчилль (Шойнеманн Фрауке, 
серия книг «Приключения кота-детекти-
ва») — кот, который расследует запутанные 
преступления;

• Том Сойер — очень похож на ровесников. 
Он такой же весельчак, фантазер и люби-
тель приключений, отличающийся умом 
и сообразительностью, он верный друг;

• Медвежонок Паддингтон — умный, смелый 
и находчивый медвежонок, который на-
ходит решение в любой сложной ситуации.
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Основные качества, которые ценят респон-
денты в любимых литературных героях: храбрый, 
смелый, умный, веселый, любитель приключений, 
добрый, таинственный и загадочный. Приведем 
несколько высказываний детей для примера: 
«Мне нравится Гарри Поттер, потому что он 
храбрый и никогда не сдается» (девочка, 10 лет); 
«Мне нравится Уинстон Черчилль, потому что 
он круто мыслит» (девочка, 10 лет); «Мне нра-
вится Уинстон. Он кот. Он мне нравится, 
потому что всегда интересно размышляет» 
(девочка, 10 лет); «Мне нравится медвежонок 
Паддингтон, потому что с ним приключаются 
разные истории» (девочка, 10 лет); «Мне нра-
вится Том Сойер, потому что он любит при-
ключения, как и я» (мальчик, 9 лет); «Мне нра-
вится Гарри Поттер, потому что он добрый, 
как я» (мальчик, 10 лет); «Мне нравится Гарри 
Поттер, потому что он таинственный и за-
гадочный» (мальчик, 9 лет). Чаще всего в качестве 
любимых героев респонденты называют героев 
из любимых книг, которые обладают значимы-
ми для детей качествами.

На вопрос «Рекомендуешь ли ты прочитанные 
книги своим друзьям?» ответы распределились 
следующим образом: 90 % опрошенных ответили 
положительно на данный вопрос, а 10 % — от-
рицательно. Таким образом, можно сделать вы-
вод о наличии у большинства респондентов 
третьего показателя читательских интересов — 
стремление рассказать о прочитанном, высказать 
свое мнение и дать рекомендации друзьям  
по поводу прочтения книг. Полученные резуль-
таты подтверждаются письменными рецензиями 
на прочитанные книги. Также в гимназии реали-
зуется проект «Лукоморье», в рамках которого 
дети обсуждают прочитанные книги и дают ре-
комендации своим сверстникам (Окаева 2020).

Анализ результатов в зависимости  
от социокультурного статуса семьи
По результатам исследования социокультур-

ного статуса семьи мы выявили 4 семьи с высо-
ким социокультурным статусом, 91 семью  
со средним социокультурным статусом, 7 семей  
с низким социокультурным статусом. Соотне-
сение ответов детей с социокультурным стату-
сом семьи позволил выделить ряд особенностей. 

Дети, воспитывающиеся в семьях с высоким 
социокультурным статусом, отвечают на вопрос 
развернуто и высказывают свое мнение. При 
ответе на вопрос «Любишь ли ты читать?» дети 
не ограничиваются ответом «Да», они поясняют, 
почему любят читать. Например, ответ девочки 
10 лет: «Да, я очень люблю читать, потому что 

в книгах можно узнать много интересного  
и полезного». Интересные получились и ответы 
на вопрос «Любишь ли ты, когда тебе читают?». 
Большинство респондентов этой группы  
(3 из 4) ответили, что не любят, когда им читают: 
«Нет, я люблю читать книги сама», «Я сама 
читаю, потому что я не маленькая», «Нет,  
я читаю сама, потому что так интереснее». 
Только один мальчик ответил: «Я люблю читать 
с мамой».

Отвечая на вопрос «Какую последнюю кни-
гу ты прочитал?», дети данной группы называ-
ли книги для самостоятельного чтения (не 
входящие в школьную программу), такие как: 
Ш. Фрауке «Приключения кота-детектива. Сы-
щик на арене», Х. Вебб «Секрет ворчливой 
таксы», С. Нурдквист «Где Петсон?», Х. Вебб 
«Котенок Пушинка, или рождественское чудо». 
Данные ответы свидетельствуют о том,  
что ребята не ограничиваются прочтением 
школьной литературы, добавляя в свой круг 
чтения книги современных писателей. Родите-
ли данной группы также много читают. Отвечая 
на вопрос о том, какие книги они читают, они 
называли различные произведения современных 
авторов. Примечательно, что при перечислении 
книг и родители, и дети полностью указывают 
автора и название книги. 

При сравнении ответов родителей на вопрос: 
«Есть ли у Вашего ребенка любимая книга?» 
ответы родителей совпадают с ответами детей, 
т. е. родители знают о читательских предпочте-
ниях своих детей. Названные детьми литера-
турные герои совпадают с героями из любимых 
книг. При ответе на вопрос «Книги о чем тебе 
нравятся?» респонденты называли: «О приклю-
чениях», «Детективы» и «О животных», что 
соотносится с сюжетами любимых и последних 
прочитанных книг. Описывая свои читательские 
предпочтения, дети данной группы называли 
именно любимые книги, не дублируя названия 
последних прочитанных произведений. Называя 
любимые произведения, дети обосновывали 
выбор значимым, интересным сюжетом, совпа-
дением с другими интересами.

Дети из семей с высоким социокультурным 
статусом обсуждают и рекомендуют прочитан-
ные книги своим одноклассникам. Кроме того, 
дети активно участвуют в литературном круж-
ке «Лукоморье» и принимают участие в мини-
постановках по прочитанным книгам. Родители 
данной группы способствуют развитию у детей 
читательских интересов на личном примере  
и обсуждают с детьми прочитанные книги.

Противоположные данные получились при 
анализе ответов детей, воспитывающихся  
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в семьях с низким социокультурным статусом. 
Все ребята данной группы ответили, что не 
любят читать, но любят, когда им читают.  
В качестве последних прочитанных книг респон-
денты указывают литературу по школьной про-
грамме (В. Одоевский «Городок в табакерке», 
И. Носов «Женькин клад», Б. Житков «Рассказы 
о животных» и др.). Довольно часто в ответах 
встречалось только название произведения.  
В написании авторов встречались ошибки. При 
ответе на вопрос «Какие книги тебе нравятся?» 
дети в семьях с низким социокультурным ста-
тусом называют либо последние прочитанные 
книги, либо говорят обобщенно «Энциклопедия». 

Ответы родителей данной группы на вопрос 
«Есть ли у Вашего ребенка любимая книга?»  
не совпадали с ответами детей. Родители часто 
писали следующие варианты: «Любимой нет», 
«Нет ответа», «Любимые книги всегда меня-
ются, поэтому нельзя определить», «Сказки 
народов мира», «Пушкин», «Все книги любит», 
«Познавательные». Родители данной группы  
в своих анкетах не указывали последнюю про-
читанную ими книгу. Затруднялись дети  
и с ответом на вопрос о любимых героях (встре-
чались как пропуски в ответах, так и указание 
героев из фильмов). Среди наиболее интересных 
сюжетов дети чаще всего отвечали «О школьной 
жизни». Это не удивительно, т. к. данные темы 
близки детям, показывают события и пережи-
вания, значимые для них. 

Дети, воспитывающиеся в семьях со средним 
социокультурным статусом, в большинстве 
своем любят читать (90,1 %) и любят, когда им 
читают книги. В качестве последних прочитан-
ных и любимых книг большинство респонден-
тов называют либо литературу по школьной 
программе, либо книги, которые имеют попу-
лярные экранизации или компьютерные игры, 
основанные на их сюжете (серия книг про Гарри 
Поттера, «Властелин колец», «Метро 2033» 
и др.). При ответе на вопрос «Книги о чем тебе 
нравятся?» респонденты называли: «О приклю-
чениях», «Фантастика» и «О животных», что 
соотносилось с сюжетами любимых и последних 
прочитанных книг. У большинства детей данной 
группы любимые литературные герои либо не 
совпадают с любимыми книгами (например, 

ребенок говорит, что любимая книга — это 
Б. Житков «Рассказы о животных», а любимый 
литературный герой — это Гарри Поттер), либо 
их нет, либо это герои из фильмов. В целом дети 
данной группы любят читать, обсуждают про-
читанные книги со своими друзьями, часть 
детей рекомендуют прочитанные книги своим 
одноклассникам. Многие дети участвуют в ли-
тературном кружке «Лукоморье» и принимают 
участие в мини-постановках по прочитанным 
книгам (Окаева 2020). 

Заключение
Полученные данные позволяют сделать вывод 

об особенностях читательских интересов детей, 
воспитывающихся в семьях с разным социо-
культурным статусом. Выявленные особенности 
соотносятся с критериями исследования чита-
тельского интереса. Наибольшее влияние со-
циокультурного статуса семьи прослеживается 
в читательском кругозоре ребенка, наличии 
устойчивых читательских предпочтений. Полу-
ченные данные свидетельствуют также о боль-
шей родительской вовлеченности в развитие 
читательских интересов детей в семьях с высо-
ким социокультурным статусом. Отношение  
к процессу чтения различается в группах  
с противоположными социокультурными  
статусами. 

Считаем также необходимым отметить ряд 
ограничений данного исследования. Приведен-
ные здесь данные получены на выборке учащих-
ся из одного образовательного учреждения.  
С одной стороны, это позволяет изучать имен-
но влияние семьи, т. к. в рамках учреждения  
и организованного образовательного процесса 
дети находятся в сходных условиях, с другой 
стороны, в данном учреждении ведется допол-
нительная работа по развитию читательских 
интересов детей. Также, несмотря на общую 
численность выборки, группы детей с полярны-
ми статусами оказались немногочисленными. 
На наш взгляд, для дальнейшего изучения вли-
яния социокультурных факторов на формиро-
вание читательских интересов детей необходи-
мо продолжить исследование в разнообразных 
образовательных учреждениях с включением 
семей, выбравших домашнее образование. 
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