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Цель исследования – выявление связи между уровнем речевого развития детей 4–7 лет (n = 151 
чел.) и сформированностью у них навыка чтения. Использован комплексный подход, включающий 
акустический, фонетический и лингвистический анализ речи детей, оценку сформированности 
навыка чтения, определение фонематического слуха, функциональной асимметрии и регистрацию 
суммарной электрической активности мозга. Получены данные о существовании прямой связи 
между возрастом ребенка, сформированностью навыка чтения, уровнем речевого развития, функ-
циональной сенсомоторной асимметрией и характеристиками и локализацией альфа-ритма в элек-
троэнцефалограмме.

Ключевые слова: ребенок, уровень речевого развития, функциональная асимметрия, ответные 
реплики, фонематический слух, акустические характеристики, электроэнцефалограмма, чтение, 
речь.

Согласно1доминирующей точке зрения, фор-
мирование речи в онтогенезе происходит при 
взаимодействии ряда факторов, ведущими из ко-
торых являются физиологические и морфоана-
томические преобразования артикуляционного 
аппарата и дыхательной системы; установление 
координаций, требующихся для произнесения 
сложных звуков; созревание мозговых структур, 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 09-06-00338а), РГНФ (проект 11-06-12019в).

обусловливающих когнитивное развитие; языко-
вая среда и фактор социального взаимодействия 
[32]. Многочисленными исследованиями на мате-
риале разных языков было показано становление 
различных уровней речевой системы (фонетиче-
ского, фонологического, лексико-семантическо-
го, уровня чтения и письма) [13, 28, 32] и проана-
лизировано их взаимное влияние друг на друга 
[34]. Широко обсуждается вопрос о существова-
нии связи между языковыми навыками детей и 
успешностью обучения их чтению и письму [17, 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ     том 33     № 1     2012

74 ЛЯКСО и др.

35]. Существуют экспериментальные доказатель-
ства связи фонологического и метаязыкового раз-
вития ребенка с последующими успехами в чте-
нии (см., например, [26, 27]). 

Овладение навыком чтения определяется, с од-
ной стороны, физиологической готовностью ре-
бенка, с другой – его обучением, так как чтение 
представляет собой и технический навык, позво-
ляющий осуществлять переход от системы графи-
ческих знаков к звуковой речи и фонологическим 
структурам. Он зависит от индивидуальных осо-
бенностей в процессе обработки информации, до-
минирующего когнитивного стиля [12], желания 
ребенка обучаться чтению, которое формируется 
в ходе занятий чтением с родителями, при эмо-
циональном общении [31], направленном на соз-
дание у ребенка мотивации к процессу обучения.

Физиологическим показателем, характеризую-
щим готовность ребенка к восприятию информа-
ции в процессе учебы, является созревание моз-
говых структур и, как следствие, формирование 
в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) регулярного 
структурного альфа-ритма как доминирующей 
формы активности [4]. Выраженность и локали-
зация ритма позволяют судить о доминировании 
полушария в процессе обработки информации. 
Показано, что в левом полушарии осуществляет-
ся сегментный способ обработки речевой инфор-
мации (основан на выделении фонем, слогов); 
правое полушарие использует целостный спо-
соб, базирующийся на сопоставлении сигналов с 
хранящимися в памяти эталонами акустического 
образа этих слов. В реальном процессе восприя-
тия задействованы оба способа обработки ин-
формации, что обеспечивает высокую скорость 
и надежность опознавания [1]. Таким образом, 
разнообразный лексикон, сформированность об-
лика слова, связанная с фонематическим слухом 
ребенка, являются необходимой базой, на осно-
ве которой осуществляется распознавание рече-
вой информации. Церебральная функциональная 
асимметрия играет большую роль в реализации 
психофизиологических функций, выборе когни-
тивного стиля. Наряду с церебральной функцио-
нальная сенсомоторная асимметрия (ФСМА), 
связанная с предпочтительным использованием 
руки, ноги, глаза, у детей развивается постепен-
но и стабилизируется между ранним и средним 
детством [18].

Качество фонематического слуха ребенка рас-
сматривают как предпосылку успешного освое-
ния навыка чтения [20, 33]. Возможность соотно-
сить звуки и буквы при чтении напрямую зависит 
от способности ребенка к фонологическому осо-

знанию того, что произнесённые слова могут быть 
разложены на основные звуковые элементы, или 
фонемы. Фонологическое осознание увеличива-
ется от 4.5 к 6 годам и также может служить про-
гностическим признаком успешности обучения 
чтению [23]. Установлено, что при чтении проис-
ходит реконструкция фонологической структуры 
слова. Ребенок сопоставляет прочитанное слово 
со своим устноречевым словарем [22]. Фонети-
ческий облик прочитанного слова уже на ранних 
этапах обработки информации определяет выбор 
нужного значения из устного лексикона [29]; на 
более поздних этапах включается контроль-уточ-
нение орфографической структуры [21]. 

Однако проблема формирования навыка чтения 
на материале русского языка и влияния на успеш-
ность этого процесса различных факторов оста-
ется до настоящего времени мало изученной [5]. 
Данные нашего пилотного исследования [9], пока-
завшего, что возраст, в котором ребенок начинает 
читать, зависит от сформированности определён-
ной совокупности языковых навыков ребенка, по-
зволили поставить вопрос о связи уровня речево-
го развития ребенка и сформированности у него 
навыка чтения с учетом факторов, влияющих на 
этот процесс.

В работе проверяли предположение о том, что 
формирование навыка чтения у детей определя-
ется совокупностью взаимосвязанных и взаимо-
зависимых показателей, таких как возраст ребен-
ка, определенный уровень его речевого развития, 
зрелость электрической активности мозга, опре-
деляемая по выраженности и локализации альфа-
ритма. 

Общая задача исследования заключалась в вы-
явлении связи между возрастом ребенка, уров-
нем его речевого развития, сформированностью 
навыка чтения, ФСМА и характеристиками ЭЭГ-
картины. 

Конкретными задачами исследования явились: 
1) описание речевого развития детей 4–7 лет; 
2) выявление возраста, в котором дети начинают 
читать; 3) анализ активного лексикона детей 4–7 
лет, находящихся на разных этапах овладения на-
выком чтения; 4) сравнение спектральных и вре-
менных характеристик ударных гласных в словах 
спонтанной речи и при чтении; 5) выявление воз-
можной связи между сформированностью у детей 
навыка чтения, сложностью реплик в диалогах и 
сенсомоторной функциональной асимметрией; 
6) характеристика ЭЭГ-картины у детей, находя-
щихся на разных этапах овладения навыком чте-
ния.
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Дизайн исследования. Для решения постав-
ленных задач было проведено 4 исследования. 
Первые два заключались в анализе речевого ма-
териала детей, включенного в базу данных речи 
русских детей “CHILDRU” [8], третье и четвёр-
тое – модельные исследования.

Исследование 1. Описание речевого разви-
тия детей 4–7 лет, включенных в базу данных 
“CHILDRU”.

Уровень речевого развития детей определяли 
на основе анализа активного лексикона, частотно-
сти слов, наличия ошибок при произнесении слов 
и построении фраз, структуры ответных реплик 
ребенка в диалогах с экспериментатором, по ис-
пользованию различных частей речи в репликах. 
Материалом послужили записи речи нормально 
развивающихся детей (n = 86) 4–7 лет, включен-
ные в базу данных “CHILDRU” (табл. 1). Речевой 
материал в базе содержит файлы, отражающие 
ситуации: спонтанная речь, чтение, ответы на во-
просы, стихи и рассказ, счет и алфавит, игра [8].

Исследование 2. Анализ лексикона детей, ре-
чевой материал которых включен в базу данных 

“CHILDRU”, находящихся на разных этапах 
овладения навыком чтения.

В исследовании а) определяли сформирован-
ность навыка чтения у детей в возрасте 4–7 лет и 
б) анализировали лексикон детей на этапах овла-
дения навыком чтения. 

Материалом для анализа послужили записи 
речи детей (n = 62), включенных в базу данных 
“CHILDRU”, в ситуации “Чтение” (табл. 2). Ана-
лиз лексикона осуществляли по количеству слов с 
разным числом слогов. Определяли способность 
ребенка к счету без подсказки взрослого. Анали-
зировали акустические характеристики слов из 
спонтанной речи и читаемого материала. 

Исследования 3–4. В модельных исследовани-
ях, проводимых в условиях лаборатории, детско-
го сада и в домашней обстановке, схема тести-
рования ребенка являлась следующей: начинали 
запись с диалога со взрослым – дети отвечали на 
стандартные вопросы экспериментатора о своей 
семье, домашних животных, друзьях, играх, про-
гулках, посещении детского театра, цирка. Затем, 
после вопроса экспериментатора: “Что ты видишь 
на этом рисунке?”, дети описывали рисунок, на 
котором были изображены несколько человек, 

Таблица 1. Материал исследования при анализе уровня речевого развития детей 4–7 лет из базы данных 
“CHILDRU” (n = 86 детей*)

Возраст n Количество проанализированных 
слов

Количество проанализирован-
ных фраз

4 г. 40 4108 671
4 г. 6 мес. 17 2319 327
5 лет 55 9031 1635
5 лет 6 мес. 24 4625 844
6 лет 26 4152 713
6 лет 6 мес. 18 2997 550
7 лет 8 846 119

* Часть детей записана в лонгитюде.

Таблица 2. Речевой материал детей (n = 62) из базы данных “CHILDRU”, записанных в ситуации “Чтение”

Возраст n
Проанализированный рече-

вой материал
Проанализированный материал 

при чтении

слова фразы буквы слова фразы

4 г. 8 127 53 9 124 53
4 г. 6 мес. 8 125 160 22 124 16
5 лет 23 406 642 35 402 141
5 лет 6 мес. 18 217 670 44 219 67
6 лет 7 125 240 13 125 24
6 лет 6 мес. 8 118 190 8 120 19
7 лет 6 550 90 0 55 9



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ     том 33     № 1     2012

76 ЛЯКСО и др.

взаимодействующих между собой (ситуация 
“Описание рисунка”); далее экспериментатор 
предлагал детям рассказать о любимом мульт-
фильме или сказке (ситуация “Пересказ”). Затем 
проводили оценку слуха и фонематического слу-
ха, оценку чтения (по букварю и художественной 
книге). 

Эта часть тестирования детей во всех модель-
ных исследованиях была обязательной. Исследо-
вания различались между собой по использова-
нию тестов на проверку ФСМА по поведенческим 
тестам (исследование 3), дихотического тестиро-
вания и регистрации ЭЭГ (исследование 4). 

В исследованиях 3–4 приняли участие 65 де-
тей. Проанализированный речевой материал для 
65 детей составил 3750 фраз, 18750 слов.

Исследование 3. Выявление связи между сфор-
мированностью у детей навыка чтения, слож-
ностью реплик в диалогах и ФСМА. 

А) Изучение навыка чтения, речевого развития 
и ФСМА у 10 детей, протестированных дважды: в 
возрасте 5.5 (5.3±0.25) года и 6.5 (6.6±0.34) года, 
проведенное в условиях детского сада.

Б) Анализ навыка чтения и ФСМА у 36 детей 
в возрасте 4.5–7 года (5.8±0.9), осуществляемый 
в домашних условиях. Дети не имели нарушений 
слуха и проблем с фонематическим слухом (ис-
ключение составил один ребенок). 

Исследование 4. Выявление связи между ха-
рактеристиками ритмов по ЭЭГ-картине и сфор-
мированностью навыка чтения.

 Проведена регистрация ЭЭГ детей (n = 19). 
Для этих детей наряду с проверкой способности 
к чтению определяли фонематический слух, счи-
тался коэффициент латерального предпочтения 
(КЛП) по дихотическому тесту, описывали струк-
туру реплик при пересказе, рассказе по картинке, 
в диалоге с экспериментатором.

Методы исследования. Речь детей записывали 
на цифровой магнитофон “Marantz PMD660” с 
помощью микрофона “SENNHEIZER e835S”. За-
пись осуществляли в ситуациях спонтанной речи, 
диалогов со взрослым на заданные темы, пере-
сказа текста (сказки, мультфильма и/или расска-
за), описания сюжета по картинке. 

Инструментальный анализ речи детей проводи-
ли в программе “Cool Edit Pro” (Syntril. Software 
Corp., USA). Считали временные и частотные 
(значения частоты основного тона – ЧОТ, частоты 
первой форманты – F1 и второй форманты – F2) 
характеристики ударных гласных в словах спон-
танной речи и при чтении, паузы между слогами 

в словах при чтении по слогам. Определяли нали-
чие артикуляционных и грамматических ошибок. 
Проводили расшифровку текстов.

Оценивали уровень речевого развития ребенка 
на основе анализа активного лексикона по слож-
ности слоговой структуры используемых слов, 
частоте встречаемости речевых ошибок, сложно-
сти реплик в диалогах со взрослым, наиболее ча-
сто используемым частям речи в репликах. 

В лексиконе каждого из детей подсчитывали 
соотношение слов с разной слоговой структурой 
(один слог, два, три, четыре и более).

На основе перцептивного, спектрографическо-
го и фонетического анализа выделяли ошибки в 
словах детей, связанные с разными вариантами 
замен, пропусков и перестановок фонемы “р” в 
словах; ошибки, обусловленные пропуском, заме-
ной и перестановкой других фонем или слогов в 
слове – “другие”; ошибки во фразе – неправиль-
ное построение фразы. Термином “ошибки” обо-
значали все артикуляционные и грамматические 
отклонения от нормативного использования в 
разговорной речи русского языка, наблюдаемые 
в анализируемом речевом материале [7]. Фонети-
ческое описание речевого материала проводили 
на основании символов Международного фоне-
тического алфавита (МФА) [19]. Считали частоту 
встречаемости ошибок выделенных типов в речи 
каждого ребенка. 

Определяли синтаксическую структуру ответ-
ных реплик: одно слово, простая фраза, несколь-
ко фраз; наличие сложной структуры фразы по 
типу сложноподчинённого и сложносочиненно-
го предложения. Фиксировали повтор в ответной 
реплике ребёнка слова или словосочетания из ре-
плики взрослого, количество однословных отве-
тов типа “да–нет” [7]. Подсчитывали количество 
слов в реплике.

Оценивали продолжительность диалога взрос-
лого с ребенком по количеству минимальных диа-
логических единств (МДЕ). МДЕ – совокупность 
инициирующей реплики взрослого и ответной ре-
плики ребёнка. Определяли частотность словаря 
ребенка посредством разработанной компьютер-
ной программы “Frequency Word Book” [11].

Проверяли способность ребенка к чтению ма-
териала разной степени сложности (букв, слогов, 
слов и фраз) по букварю и тексту сказки “Красная 
шапочка”. Оценивали степень сформированности 
у детей ориентации на смысл текста и качество 
понимания слов и фраз с помощью процедуры 
подбора иллюстраций к прочитанным словам и 
фразам. Четкость произнесения слов при чтении 
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оценивали на основе инструментального спек-
трографического анализа речевого материала. 

В целях уточнения представлений о разных 
способах обработки информации в процессе вос-
приятия проводили дихотическое тестирование и 
регистрация ЭЭГ. 

Дихотическое тестирование проводили для 
оценки право- и левополушарности детей. Оно 
заключалось в одновременном предъявлении че-
рез стереонаушники “HD 415” в программе “Cool 
Edit Pro 2.1” на одно ухо одних слов, на другое 
ухо – других. От ребенка требовался повтор услы-
шанного слова (слов) вслух, и это записывалось 
на магнитофон “Marantz PMD660”. В качестве 
стимулов было использовано 60 пар слов, объ-
единенных в последовательность с интервалом 
между парами в 3 с [6]. Вычисляли коэффициент 
латерального предпочтения (КЛП) по формуле: 

КЛП = (П – Л)*100/(П + Л)
(в %), где П – количество “правых выборов” 
(слов, произнесённых ребенком из стимулов, по-
даваемых на правое ухо); Л – количество “левых 
выборов” (слов, произнесённых ребенком из сти-
мулов, подаваемых на левое ухо). Диапазон зна-
чений КЛП был разбит следующим образом: от 
–10% до 10% – отсутствие предпочтения (амбива-
лентность); меньше –10% – левостороннее пред-
почтение (доминирование правого полушария); 
больше 10% – правостороннее предпочтение (до-
минирование левого полушария) [6].

Регистрировали ЭЭГ детей в состояния покоя 
при помощи компьютерного электроэнцефало-
графа Мицар-ЭЭГ-201. Использовали стандарт-
ное расположение электродов по системе 10–20. 
Анализ ЭЭГ проводили на основе пакета про-
грамм “ЭЭГ-2000” (версия 3.0). Для спектраль-
ного анализа использовали отрезки ЭЭГ средней 
длиной около 6 с, длительность эпохи – 2 с, без 
перекрывания окна сглаживания Ханна. Оценива-
ли характеристики альфа-ритма по степени выра-
женности; асимметрии; локализации.

До начала регистрации ЭЭГ для определения 
психофизиологического статуса ребенка прово-
дили психологическое тестирование, включаю-
щее оценку уровня тревожности по методике 
Р. Тэмма, М. Дорки и В. Амен [3] и выполнение 
рисунка (модификация теста “Детский сад”). 
Определяли индекс тревожности (ИТ) как число 
негативных выборов к общему числу выборов 
(n = 14), в процентах. Эмоциональное состояние 
ребенка непосредственно перед регистрацией 

ЭЭГ определяли по выбираемым им для рисунка 
цветам и сюжету рисунка.

Проверку фонематического слуха у детей про-
водили с помощью компьютерной программы на 
основе используемых в логопедической работе 
пар и троек слогов.

Методом аудиометрии определяли слуховые 
пороги восприятия у детей с использованием 
клинического одноканального тонального аудио-
метра “Maico AD229E” (диапазон частот – 125–
8000 Гц, интенсивность – от –10 до 120 дБ).

Определяли ФСМА по тестам, выявляющим 
использование ведущей руки, ноги, глаза и уха. 
Использовали стандартный набор заданий [10]. 
Для всех детей считали коэффициент асимметрии 
для каждого задания и общий коэффициент.

Информированное согласие на проведение ис-
следования утверждено Этическим комитетом 
СПбГУ.

Статистическую обработку данных проводили 
в программе “Statistica 8” с использованием мето-
дов Манна–Уитни, Вилкоксона, критерия Фише-
ра, корреляционного и факторного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование 1. Анализ лексикона детей по 
числу слов с разным количеством слогов показал, 
что дети 4–7 лет используют слова, состоящие из 
одного–пяти слогов, при преобладании слов, со-
стоящих из двух слогов (рис. 1). Выявлена зависи-
мость между возрастом ребенка и использовани-
ем им слов с разным числом слогов: состоящих из 
трех (F 5.86 = 4.03, p < 0.003), четырех (F 5.86 = 
= 6.64, p < 0.001), пяти (F 5.86 = 5.03, p < 0.001), 
заключающаяся в увеличении слов с большим 
числом слогов у детей 7-летнего возраста.

На основе анализа частотности употребляемых 
детьми слов установлено, что в возрастные срезы 
4–7 лет наиболее частотными явились слова: “да” 
(0.06), “это”, “вот”, “я”, (0.03). Глаголы “быть, 
знать” (0.02), существительные “мама, папа” 
(0.008; 0.01), прилагательные “большой, малень-
кий” (0.005) использовались детьми с меньшей 
частотностью. У четырехлетних мальчиков пре-
обладало слово “красный” (0.005), у девочек в 4–7 
лет – “бабушка” (0.01); в 5 лет у мальчиков и дево-
чек часто используемые слова были одинаковыми; 
в 6 лет мальчики чаще использовали существи-
тельные “машина, дедушка” (0.005), глаголы “хо-
дит, занимаемся” (0.006), прилагательное “крас-
ный” (0.002), девочки – глаголы “хочу, помню” 
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(0.005), прилагательное “детский” (0.005). В 7 лет 
выявлены различия между детьми по употребле-
нию существительных и прилагательных: маль-
чики чаще произносили слова “кот, Шрек” (0.01), 
“белые” (0.003), девочки – Барби, игра, бабушка, 
больше, раньше” (0.003).

Анализ ошибок в речи детей показал, что боль-
шее количество детей допускает ошибки при от-
вете на вопросы взрослого, наименьшее – в си-
туации спонтанной речи. Выявлена зависимость 
между числом детей, допускающих ошибки, и их 
возрастом (50–75% детей делают ошибки в воз-
расте 4–5.5 года). Частота встречаемости оши-
бок в словах детей 6–7-летнего возраста значимо 
меньше, чем в младшем возрасте, и не различает-

ся в разных ситуациях. Типы ошибок индивиду-
альны для каждого ребёнка. 

Преобладающими в возрастные периоды от 4 
лет до 6.5 года явились ошибки в словах. Значимо 
чаще, по сравнению с другими вариантами оши-
бок, встречаются замены “р” на “л” (p < 0.05) и 
пропуски “р” (p < 0.05) во всех анализируемых 
возрастных периодах. Не выявлено значимых 
различий в частоте встречаемости разных типов 
ошибок “р” в словах детей в зависимости от воз-
раста (рис. 2). 

С возрастом ребенка отмечается уменьшение 
количества ошибок, связанных с произнесением 
согласных в слове, и увеличение количества оши-
бок в слоговой структуре слова. В речи детей 4 

Рис. 1. Частотность слов с разным количеством слогов в лексиконе детей 4–7 лет.
По горизонтальной оси – данные для детей соответствующего возраста – 4 г., 4 г. 6 мес., 5 лет, 5 лет 6 мес., 
6 лет, 6 лет 6 мес., 7 лет; по вертикальной – частота встречаемости слов с разным количеством слогов.
На гистограмме представлены слова с разным числом слогов: серый – из одного слога, наклонная штриховка – двух 
слогов, белый – трех, черный – четырех, темно-серый – из пяти и более слогов.

Рис. 2. Типы ошибок в словах и фразах в речи детей 4–7 лет.
По горизонтальной оси – данные для детей соответствующего возраста; по вертикальной – частота встречаемости 
ошибок разного типа.
На гистограмме: белый – ошибки, связанные с произнесением фонемы “р”, черный – “другие” ошибки, серый – грам-
матические.
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лет ошибки связаны преимущественно с заменой 
согласных в словах и добавлением либо пропус-
ком слогов. В речи детей 6.5 года ошибки в сло-
вах обусловлены пропуском согласных и слогов. 

С возрастом увеличивается число ошибок во 
фразах (F 5.86 =3.43, p < 0.05). Эти данные по-
зволили поставить вопрос о структуре ответных 
реплик детей в диалогах со взрослым. 

У детей 4–7 лет преобладают реплики, состоя-
щие из одного слова или одной фразы (рис. 3). 
С возрастом детей увеличилась частота встре-
чаемости реплик, состоящих из нескольких фраз 
(p < 0.001 – между 4 и 7 годами), и уменьшилось 
использование ребенком повтора части вопроса 
взрослого в своей реплике (p < 0.05 – между 4 и 7 
годами). На уровне тенденции с возрастом ребен-
ка увеличилось число реплик, содержащих фразы 
со сложноподчиненными предложениями (часто-
та встречаемости от 0.08 до 0.14 – в 4 года и 7 лет 
соответственно).

Структура реплик детей менялась в зависимо-
сти не только от возраста, но и от темы беседы. 
Дети 6 лет на вопросы, касающиеся детского са-
дика, отвечали преимущественно одной фразой 
(0.41 – частота встречаемости); о себе – одним 
словом, одной фразой и однословным ответом 
да/нет (0.37; 0.28; 0.15 соответственно); о заня-
тиях – одним словом или фразой (0.27 и 0.27) и 
сложными фразами (0.17). Дети 6 лет употребля-
ли больше сложных фраз, рассказывая о заняти-
ях. Ответные реплики детей 7 лет на вопросы о 
себе и занятиях значимо не различались, за ис-
ключением ответа да/нет, частота встречаемости 
которого в ответных репликах на вопросы о себе 
(0.18) значимо выше (p < 0.005), чем в ответах на 

вопросы о занятиях. Количество реплик не раз-
личалось в диалогах на разные темы (7, 8, 7.5 – 
медианные значения – соответственно в диалогах 
о садике, себе и о занятиях у детей 6 лет; 15 и 
19 – соответственно в диалогах о садике и себе у 
детей 7 лет), но было выше у детей семилетнего 
возраста.

Сравнение реплик шестилетних мальчиков и 
девочек показало, что дети чаще используют ре-
плики, состоящие из одного слова (0.23 и 0.27 – 
соответственно девочки и мальчики) и/или одной 
фразы (0.32 и 0.34). Для девочек более характер-
но: употребление нескольких фраз (0.15 и 0.07 – 
соответственно у девочек и мальчиков), ответ 
“да–нет” (0.15 и 0.09); для мальчиков – сложных 
фраз (0.22 – для мальчиков, 0.08 – для девочек) и 
повторов части вопроса взрослого в собственной 
ответной реплике (0.15 и 0.08). 

В ответных репликах наиболее часто встреча-
ются существительные (0.36, 0.41, 0.46, 0.47 – со-
ответственно в репликах детей 4, 5, 6 и 7 лет), 
частота употребления которых увеличивается с 
возрастом детей, и глаголы (0.36, 0.25, 0.3, 0.3). 
Частота встречаемости прилагательных, междо-
метий и наречий значимо не меняется с возрас-
том, за исключением большего числа последних 
(0.2) в репликах детей 5 лет (рис. 4).

Исследование 2. В целях определения возрас-
та, в котором дети начинают читать, проанали-
зирован материал 62 детей в ситуации “Чтение”, 
включенный в базу данных “CHILDRU”. Выяв-
лено, что в 4-летнем возрасте 50% детей узнают 
отдельные написанные буквы в книге, в 4 г. 6 мес. 
читают 25% детей, в 5 лет читают 47% детей, в 

Рис. 3. Структура ответных реплик детей 4–7 лет в диалогах со взрослыми. 
По горизонтальной оси – структура реплик, по вертикальной – частота встречаемости типов ответных реплик детей 
анализируемых возрастов.
На гистограммах: белый цвет – данные для 4-летних детей, черный – 5-летних, серый – 6-летних, наклонная штри-
ховка – 7-летних детей.
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5 лет 6 мес. – 60%, в 6 лет – 71% детей, в 6 лет 6 
мес. и 7 лет – 100% детей. 

В 4.5 года дети читают только отдельные бук-
вы. В 5 лет 38% детей читают буквы, 25% – слоги, 
12% – слова и 20% детей – слова и фразы; в 5 лет 
6 мес. – 40% детей – буквы, по 20% – слоги, слова 
и фразы; в 6 лет – 25% – слоги, по 37.5% – слова 
и фразы; в 7 лет 20% детей читают слова, 80% – 
слова и фразы. Таким образом, с возрастом детей 
усложняется читаемый ими материал (рис. 5).

Анализ лексикона детей в ситуации “Чтение” 
выявил те же закономерности, что и при анали-
зе лексикона всех детей. Показано преобладание 
двуслоговых слов и увеличение с возрастом детей 
частотности слов, состоящих из трех слогов (0.15; 
0.3 – частотность в 4 и 7 лет соответственно); по-
явление у детей 4 лет 6 мес. слов из пяти и более 
слогов и увеличение их частотности (0.02 – в 4 г. 
6 мес. и 5 лет, 0.07 – в 6 лет). С возрастом детей 
увеличивается (p < 0.05) количество МДЕ (от 9±6 
в 4 года до 16±10 в 7 лет).

Выявлены значимые различия в лексиконе де-
тей 5 лет, не читающих и читающих буквы, сло-

ги, слова и фразы (рис. 6, а, б). Дети, читающие 
буквы и не умеющие читать, имеют более разно-
образный лексикон по числу слов с разным коли-
чеством слогов (слова из пяти и более слогов – 
0.02), по сравнению с детьми, читающими слова 
и фразы (отсутствие слов из пяти и более слогов) 
(рис. 6, а, б). Лексикон детей, не читающих, чи-
тающих буквы, слоги, слова и фразы, не разли-
чается в 6 лет (рис. 6, в, г). Простые слова дети 
читают слитно, более сложные или менее часто 
используемые – по слогам. К 7-летнему возра-
сту детей увеличивается использование реплик, 
состоящих из нескольких фраз, сложных фраз, и 
уменьшается число повторов (рис. 6, г).

В 4 г. 6 мес. нечитающие дети считают лучше 
(до 14 – медиана), чем читающие буквы (10); в 5 
лет – одинаково (до 10); в 5 лет 6 мес. – читаю-
щие слова и фразы дети без ошибок и подсказок 
взрослого считают лучше (46.5), чем читающие 
слоги (20). Эта же закономерность сохраняется 
с возрастом – в 6 лет 6 мес. (100, 82.5 – читаю-
щие слова и фразы соответственно в 6 лет и 6 лет 
6 мес.; 10, 26 – читающие слоги).

Рис. 4. Используемые части речи в ответных репликах детей 4–7 лет в диалогах со взрослыми. Обозначения, как на 
рис. 3.

Рис. 5. Читаемый материал в зависимости от возраста ребенка.
На гистограммах: черным – читают буквы, белым – слоги, серым – слова, наклонная штриховка – слова и фразы.
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Для оценки “технической” стороны сформи-
рованности навыка чтения проведено сравнение 
спектральных и временных характеристик удар-
ных гласных в словах спонтанной речи и при чте-
нии. При чтении длительность гласных (p < 0.001) 
и их стационарных участков выше (p < 0.001), 
чем в спонтанной речи у детей 5–7 лет. Исклю-
чение представляют данные для одного ребенка 
(6 лет), читающего слова целиком, для которо-
го эти показатели не различаются (медиана – 
30 мс). 

Значения ЧОТ в речи детей 5 лет и при чте-
нии значимо не различаются (медиана – 282 Гц, 
диапазон – 186–468 Гц – при чтении; медиана – 
282 Гц, диапазон – 182–412 Гц – в спонтанной 
речи) при общей тенденции снижения к 7 годам.

Площадь формантных треугольников для удар-
ных гласных при чтении больше, чем в спонтан-
ной речи детей 5–7 лет (рис. 7, а, б). Формантный 
треугольник у детей 5 лет при чтении по слогам 
имеет большую площадь, чем треугольник при 

Рис. 6. Лексикон детей 4–7 лет, находящихся на разных этапах овладения навыком чтения.
По горизонтальной оси: данные для детей, находящихся на разных этапах овладения навыком чтения – не читает, 
узнает буквы, читает буквы, читает слоги, слова, слова и фразы; по вертикальной: частота встречаемости слов с со-
ответствующим числом слогов (один, два, три, четыре, пять и более).
а – данные для детей 4 лет, б – то же для детей 5 лет, в – 6 лет, г – 7 лет.

Рис. 7. Формантные треугольники гласных (с вершинами, соответствующими значениям гласных /а/, /у/, /и/) из спон-
танной речи и при чтении детей 5-летнего (а) и 7-летнего (б) возраста.
По горизонтальной оси – значения F1, Гц; по вертикальной – значения F2, Гц. Полужирная линия – треугольники 
гласных из спонтанной речи, тонкая линия – при чтении по слогам, пунктирная – чтение по буквам, средней толщи-
ны – чтение фраз. 
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чтении по буквам, при значимых различиях зна-
чений гласного /a/ по F1 p < 0.05 (рис. 7, а).

В шестилетнем возрасте детей формантный 
треугольник гласных при чтении по буквам боль-
ше треугольника гласных в спонтанной речи 
(/a/ F1, p < 0.001; /и/ F2, p < 0.05; /у/ F2, p <0.05); 
для детей, читающих по слогам, треугольник в чте-
нии больше треугольника гласных в речи (/а/ F1, 
p < 0.05; F2, p < 0.01; /и/ F2, p < 0.001; /у/ F1, 
p < 0.05; F1, p < 0.001). Для детей, читающих 
словами, различия между значениями формант-
ных частот гласных в чтении и речи отсутствуют. 
К 7-летнему возрасту площадь формантного тре-
угольника гласных при чтении по слогам и фра-
зами различается, формантный треугольник глас-
ных в спонтанной речи меньше, чем треугольник 
при чтении фраз (рис. 7, б).

У детей 5–7 лет при чтении по слогам выделяе-
мые слоги не всегда соответствуют нормативно-
му слогоделению, при прочтении слова согласные 
отделяются паузами от окружающего контекста 
(от 285 до 840 мс – данные для детей 7-летнего 
возраста).

Возрастная динамика характеристик глас-
ных значима для детей, которые в 5 лет начали 
самостоятельно читать по слогам: уменьшается 
длительность ударных гласных (p < 0.001) и их 
стационарных участков (p < 0.001) при чтении. 
Значения формантных частот ударных гласных в 
чтении и в спонтанной речи смещаются в низко-
частотную область по значениям F1 для гласных 
/a/, /и/, /у/.

Таким образом, при чтении текста дети более 
четко артикулируют звуки, чем в спонтанной 
речи. 

Исследование 3. В модельном исследовании, 
проведенном с участием 10 детей, протестиро-
ванных дважды, – в возрасте 5.5 (5.3±2.4) и 6.5 
(6.6±0.4) года, проверяли сформированность на-
выка чтения, оценивали уровень их речевого раз-
вития и определяли ФСМА по поведенческим те-
стам. В 5.5 года никто из детей не читал. 

Для детей в возрасте 5.5 года для факторного 
анализа выбрано 9 переменных: возраст, коли-
чество реплик из одного слова, простой фразы, 
сложных фраз, нескольких фраз, МДЕ, количест-
во слов в реплике, коэффициент асимметрии по 
каждому из заданий (на предпочтительно исполь-
зуемую руку, ногу, глаз и ухо) и суммарный коэф-
фициент. 

Выделены три фактора со следующими фактор-
ными нагрузками. В качестве фактора 1 выступает 
уровень речевого развития: использование в диа-
логах небольшого количества однословных ре-

плик (–0.76), большое количество реплик, содер-
жащих много слов (0.91), реплик из нескольких 
фраз (0.74) и сложных фраз, содержащих сложно-
подчиненные предложения (0.73). Фактор 2 выяв-
ляет связь между возрастом ребенка, ФСМА по 
каждому из заданий (0.75), общим коэффициен-
том асимметрии (0.92) и употреблением сложно-
сочиненных фраз в репликах (0.74). Фактор 3 вы-
деляет небольшое число МДЕ (–0.89). 

Повторное тестирование этих детей в 6.5 года 
наряду с использованием тех же заданий, что и 
при первом тестировании, дополнительно вклю-
чало анализ чтения, понимание прочитанного и 
описание картинки с последующим анализом 
используемых ребенком частей речи. В 6.5 года 
четыре ребенка читали и понимали смысл прочи-
танного. Еще четыре ребенка знали буквы, были 
способны прочитать короткие слова с помощью 
экспериментатора; один ребенок при помощи экс-
периментатора читал слоги, составленные из зна-
комых букв; один – знал несколько букв и само-
стоятельно читал слоги из знакомых букв. Дети 
были не способны понять смысл прочитанного. 

Факторный анализ, основанный на анализе 
13 переменных (коэффициенты асимметрии для 
каждого из тестов были исключены из анализа), 
выделил 5 факторов. 

Фактор 1: общий коэффициент асимметрии 
(0.97), возраст (0.76), минимальное количество 
сложных фраз в репликах, содержащих сложно-
подчиненные предложения (–0.72). Фактор 2 от-
ражает хорошо сформированный навык чтения 
(0.83), понимание прочитанного (0.90) и содержит 
большое число МДЕ (0.80). Фактор 3: реплики, 
содержащие сложноподчиненные предложения 
(0.90), использование разнообразных частей речи 
при описании рисунка (0.86). Фактор 4: связывает 
небольшое число реплик, состоящих из отдельных 
фраз (–0.79), отражает сюжет при описании кар-
тинки (0.75). Фактор 5: указывает на связь между 
небольшим количеством реплик из одного сло-
ва (–0.67), использованием фраз со сложносочи-
ненными предложениями и реплик, содержащих 
много слов (0.81). Таким образом, для детей при 
повторном тестировании установлены значимые 
факторы, отражающие сформированность навыка 
чтения с пониманием прочитанного, взаимосвязь 
показателей высокого уровня речевого развития 
детей с преимущественно правосторонней функ-
циональной сенсомоторной асимметрией.

В целях выявления динамики выделенных фак-
торов были проанализированы 10 переменных, 
являющихся общими при тестировании детей в 
оба возрастных среза. Установлено, что первый 
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фактор выделяет одну переменную — правосто-
роннюю функциональную асимметрию (0.86), 
второй выявляет зависимость между возрастом 
(0.95) и сформированностью навыка чтения (0.90), 
третий – минимальное количество реплик, содер-
жащих фразы со сложносочиненными (–0.89) и 
сложноподчиненными (–0.61) предложениями, и 
небольшое число слов в репликах (–0.85). 

Данные о связи правосторонней ФСМА со 
сформированностью у ребенка навыка чтения и 
высоким уровнем речевого развития, полученные 
для 10 детей, поставили вопрос об увеличении 
выборки. С этой целью были протестированы 36 
детей в возрасте 5.8 года (5.8±0.9) на сформиро-
ванность навыка чтения и ФСМА [10].

Значения коэффициентов асимметрии для каж-
дого из типов заданий на выявление предпочти-
тельно используемой руки, ноги, глаза и уха для 
каждого из детей, их возраст и сформированность 
навыка чтения (не читает, узнает буквы и читает 
по буквам, читает по слогам) явились переменны-
ми для факторного анализа. Выявлены три фак-
тора (рис. 8), согласно которым возраст ребенка 
связан со сформированностью у него навыка чте-
ния и предпочтением правого уха (фактор 1), пра-
вой ноги и руки (фактор 2) и правого глаза (фак-
тор 3).

Факторный анализ показал связь между право-
сторонним предпочтением по каждому из типов 
заданий и сформированностью навыка чтения, 
что позволило рассматривать общий коэффици-
ент асимметрии. Показано, что степень выра-
женности правостороннего предпочтения значи-
мо выше (p < 0.05) у детей читающих (0.68±0.16; 
0.71 – медиана), чем нечитающих (0.59±013; 
0.53 – медиана); между детьми, не умеющими чи-
тать, читающими по буквам и по слогам, обнару-
жены различия на уровне тенденции. Значимых 

различий между детьми (без учета сформирован-
ности навыка чтения) в зависимости от возраста 
не выявлено. 

Исследование 4. Дети (n = 19), принимающие 
участие в ЭЭГ-исследовании, по способности к 
чтению разделены на 3 группы. Группа 1 (n = 7 де-
тей, возраст 4.8±0.8 года, медиана – 5 лет) – дети 
не читают, знают буквы; группа 2 (n = 7, возраст 
5.7±0.4 года, медиана – 5.5 года) – читают слоги, 
слова по слогам; группа 3 (n = 5, возраст 6.8±1.0 
года, медиана – 7 лет) – читают слова и фразы. 

ИТ у детей группы 1 составил 36.8±18.7; у де-
тей группы 2 – 44±24.5, группы 3 – 24.2±20.6. Вы-
сокий ИТ был у одного ребенка – 86%. По рису-
ночному тесту – напряженность у одного ребенка 
(4 года) из первой группы, отказ рисовать – у двух 
детей. В группе 2 – один ребенок отказался рисо-
вать, в группе 3 – эмоционально-положительное 
состояние у всех детей.

Для детей группы 1 – альфа-активность не-
устойчивая, относительно низкоамплитудная (до 
50 мкВ) и низкочастотная (около 8 кол./с). В ЭЭГ-
картине альфа-ритм нерегулярный и неустойчи-
вый (n = 3 детей; 3.5; 5 и 5.5 года), не определяет-
ся (n = 2 детей; 4 и 5.5 года). 

У двух детей (5.5 года и 5 лет 11 мес. – знаю-
щих буквы) относительно зрелая ЭЭГ. Бета-ритм 
у 5 детей не выражен. У всех детей отмечают-
ся высокоамплитудные вспышки дельта- и тета-
волн. Пространственная асимметрия центрально-
теменно-затылочного альфа-ритма нестабильная. 

Для детей группы 2 альфа-ритм высокоампли-
тудный, до 100 мкВ, с частотой около 9 кол./c. У трех 
детей (5.5; 6; 6.3 года) наблюдается выраженный 
и регулярный высокоамплитудный теменно-заты-
лочный альфа-ритм. У двух детей (5.5 и 6.4 года) – 
выраженный нерегулярный высокоамплитудный 

Рис. 8. Распределение факторов при определении функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА), возраста и 
сформированности навыка чтения у детей в возрасте 5.8 года.
По горизонтальной оси – выделенные факторы, по вертикальной – нагрузка фактора.
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альфа-ритм; у одного (5.5 года) – нерегулярный, 
неустойчивый по частоте, у одного ребенка (6.5 
года) – слабовыраженный. Медленно-волновая 
активность менее выражена, чем у детей группы 
1. Выявлена тенденция к левостороннему преоб-
ладанию альфа-ритма.

У детей группы 3 альфа-ритм среднеамплитуд-
ный (около 80 мкВ) с частотой 10 кол./c. У трёх 
детей (возраст 7; 7 лет 11 мес.) – альфа-ритм регу-
лярный, у одного (5 лет 11 мес.) – нерегулярный, 
неустойчивый и низкоамплитудный, у одного (7 
лет) – регулярный низкочастотный. Спектраль-
ный анализ ЭЭГ показал преобладание левосто-
роннего доминирования альфа-ритма в теменно-
затылочных областях. 

Для этих детей проверяли способность к чте-
нию, фонематический слух, считали КЛП по дихо-
тическому тесту, описывали структуру реплик при 
пересказе, рассказе по картинке, в диалоге с экс-
периментатором. Проведенный факторный ана-
лиз выделил 4 фактора (из 11 переменных) со сле-
дующими факторными нагрузками (см. табл. 3). 

Фактор 1: преобладание однословных реплик в 
диалоге (0.84), незначительное использование ре-
плик из нескольких фраз (–0.72), невыраженный 
альфа-ритм в ЭЭГ-картине (–0.68), ритм генера-
лизованный (0.57). Фактор 2: малый возраст – 4–5 
лет (–0.79), использование простых фраз в диа-
логах (0.73), начальный этап овладения навыком 
чтения (–0.75). Фактор 3: выраженное правосто-
роннее предпочтение, т.е. доминирование левого 
полушария и использование реплик из сложных 
фраз, содержащих сложносочиненные предложе-
ния (0.73). В качестве самостоятельного 4 факто-
ра выступает асимметрия альфа-ритма (–0.84). 

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе исследования подтверждена проверяе-
мая гипотеза о том, что формирование навыка 
чтения связано с возрастом ребенка, определен-
ным уровнем его речевого развития, зрелостью 
электрической активности мозга. Показано, что 
эти факторы являются взаимосвязанными и взаи-
мозависимыми.

При анализе речевого развития детей 4–7 лет 
мы не стремились описать все уровни организации 
речи ребенка данного возраста, а взяли для ана-
лиза те характеристики, которые, согласно нашим 
предыдущим данным, наиболее полно отражают 
качественные преобразования, обусловленные 
возрастом. Появление сложных слов, употребле-
ние сложноподчиненных фраз, уменьшение грам-
матических ошибок в словах [7], усложнение лек-
сического состава реплик с возрастом ребенка 
отмечается и другими исследователями [13].

Осуществляя попытку связать уровень речево-
го развития детей со степенью сформированно-
сти у них навыка чтения, мы рассматривали толь-
ко здоровых, нормально развивающихся детей, в 
то время как большинство исследований проведе-
но на детях-дизлексиках [5, 26] и с нарушениями 
зрительного восприятия [15]. Полученные данные 
в определенной степени заполняют имеющийся 
пробел в отношении формирования навыков чте-
ния у нормально развивающихся детей. 

В нашем исследовании из всех детей, участ-
вующих в модельных исследованиях, нарушение 
фонематического слуха было отмечено у одного 
ребенка, но этот ребёнок демонстрировал бег-
лое чтение текста и понимание прочитанного, 
богатый лексикон и хорошие коммуникативные 
навыки. Отсутствие валидной выборки детей с 

Таблица 3. Факторная структурная матрица исследования 

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Возраст –0.449989 –0.784676 –0.081690 –0.087219
Навык чтения –0.467686 –0.745863 –0.076428 0.030078
КЛП (дихотическое тестирование) –0.453700 0.482527 0.645803 –0.022488
Реплика из одного слова 0.837308 –0.330286 0.354254 –0.128210
Реплика – фраза –0.349808 0.729107 –0.256302 0.368755
Реплика – сложные фразы (сложносо-
чиненные)

–0.423173 0.080387 –0.729748 –0.127430

Реплика – сложные фразы (сложно-
подчиненные)

–0.602551 –0.314893 0.390377 0.172725

Реплика из нескольких фраз –0.715582 –0.077491 –0.251553 –0.253453
Характеристика альфа-ритма –0.677933 –0.251613 0.420814 –0.007401
Асимметрия ритма –0.144987 0.415186 0.108495 –0.839443
Локализация ритма 0.585981 –0.465813 –0.201985 –0.097240

Полужирным выделены факторы, несущие максимальные нагрузки.
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нарушением фонематического слуха не позволя-
ет подтвердить или опровергнуть данные [16] о 
связи между качеством фонематического слуха и 
навыком чтения. 

Для оценки сформированности навыка чтения 
наряду с анализом понимания прочитанного нами 
был проведен анализ характеристик речевого ма-
териала детей при чтении в сравнении со спон-
танной речью. Установлено, что в процессе чте-
ния текста дети более четко артикулируют звуки, 
чем в спонтанной речи. Они растягивают глас-
ные, увеличивают расстояние между двумя пер-
выми формантами для разных звуков, что нахо-
дит отражение в большей площади формантного 
треугольника на двухформантной плоскости. Та-
кие же характеристики присутствуют в речи ма-
тери (взрослого) при взаимодействии с ребенком 
первого года жизни и позволяют младенцу вос-
принимать голос взрослого [24] и у ребенка на 
этапе освоения произнесения звуков [25, 28]. Это 
может свидетельствовать о наличии общих зако-
номерностей в формировании акустической сто-
роны речи – спонтанной и при чтении.

Известно, что латеральный профиль, форми-
рующийся на основе разных видов функциональ-
ной асимметрии, определяет выбор стратегий при 
решении различных психофизиологических и 
когнитивных задач [14]. ФСМА изучается у детей 
преимущественно в контексте исследований, на-
правленных на выявление причин возникновения 
нарушений развития разной этиологии, в частно-
сти – общего недоразвития речи. На основе ис-
пользования разных тестов и количества заданий 
определено, что среди детей с речевыми пробле-
мами чаще встречаются неправорукие дети, чем 
среди детей нормативного развития; среди детей 
с менее выраженными речевыми проблемами от-
мечается одинаковое количество детей с правым, 
левым и симметричным профилем [2]. В нашем 
исследовании правосторонняя ФСМА по каждо-
му из заданий и правостороннее предпочтение 
по общему для всех заданий коэффициенту асим-
метрии связаны с употреблением детьми сложно-
сочиненных фраз в репликах, наличие которых 
характеризует высокий уровень речевого разви-
тия ребенка. 

Заслуживают внимания данные, полученные при 
анализе ЭЭГ детей, находящихся на разных уров-
нях овладения навыком чтения. ЭЭГ-картина детей, 
находящихся на начальных этапах овладения навы-
ком чтения, характеризуется “незрелостью”, прояв-
ляющейся в отсутствии или слабой выраженности 
альфа-ритма и в нестабильном характере асим-
метрии. У детей, хорошо освоивших навык чте-
ния, т.е. читающих слова и фразы и понимающих 
смысл прочитанного, ЭЭГ-картина соответствует 

более “зрелому” мозгу. Альфа-ритм средне- и низ-
коамплитудный, преимущественно регулярный, с 
преобладанием левостороннего доминирования в 
теменно-затылочных областях. Эти данные указы-
вают на связь показателей ЭЭГ, а следовательно, и 
созревания мозговых структур [4] с формированием 
у детей навыка чтения, но одновременно – с увели-
чивающимся возрастом детей, ибо хорошо читаю-
щими являются дети более старшего возраста. ЭЭГ-
картина отражает определенный уровень зрелости 
мозга, т.е. величину, относительно постоянную для 
ребенка в каждом возрасте. В связи с этим перспек-
тивным является регистрация у ребенка вызванных 
потенциалов, позволяющих выявить функциональ-
ную церебральную асимметрию в процессе реали-
зации чтения. 

Факторы возраста, созревания и прогресса в ре-
чевых навыках и навыках чтения являются взаимо-
связанными для детей, не имеющих отклонений в 
развитии. Таким образом, проведенное исследова-
ние не только подтвердило данные о связи между 
языковыми навыками детей и успешностью обуче-
ния чтению [30], но и расширило представления о 
готовности обучения чтению со зрелостью мозга и 
артикуляторными навыками ребенка. 

ВЫВОДЫ
1. Речевое развитие детей 4–7 лет характери-

зуется лексиконом, содержащим слова из одно-
го–пяти слогов (при преобладании слов из двух 
слогов), и увеличением слов с большим числом 
слогов к 7-летнему возрасту; с возрастом детей – 
уменьшением ошибок, связанных с произнесе-
нием слов, и увеличением ошибок во фразах; 
увеличением количества реплик в диалогах со 
взрослым и их усложнением за счет использова-
ния реплик из нескольких фраз и сложных фраз, 
содержащих большее число частей речи, в зави-
симости от темы диалога.

2. На основе проанализированной выборки по-
казано, что дети в 4.5 года узнают и читают бук-
вы; в 5–6 лет – буквы, слоги, слова и фразы, в 6.5 
года – слоги, слова и фразы, в 7 лет – слова и фразы.

3. Показано, что дети 5 лет, читающие буквы и 
не умеющие читать, имеют более разнообразный 
лексикон по количеству слов с разным числом 
слогов по сравнению с детьми, читающими слова 
и фразы. Лексикон детей, читающих буквы, сло-
ги, слова и фразы, не различается в 6 и 7 лет.

4. У детей 5–7 лет при чтении длительность 
ударных гласных в словах выше, чем в словах 
спонтанной речи; площадь формантных треуголь-
ников для ударных гласных при чтении больше, 
чем в спонтанной речи. Для детей, читающих 
фразами, различия между значениями временных 
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и спектральных характеристик гласных в чтении 
и речи отсутствуют.

5. Выявлена связь между сформированностью 
навыка чтения у ребенка и пониманием им прочи-
танного материала, а также взаимосвязь показате-
лей, отражающих высокий уровень речевого раз-
вития детей с преимущественно правосторонней 
функциональной сенсомоторной асимметрией

6. ЭЭГ детей, находящихся на начальном уров-
не овладения навыком чтения, характеризуется 
нерегулярным, неустойчивым, низкочастотным 
и низкоамплитудным альфа-ритмом с нестабиль-
ной центрально-теменно-затылочной асиммет-
рией. Для детей, читающих по слогам, альфа-ритм 
высокоамплитудный, выраженный, с тенденцией 
к левостороннему доминированию. У детей, чи-
тающих слова и фразы, альфа-ритм средне- и низ-
коамплитудный, преимущественно регулярный, с 
преобладанием левостороннего доминирования в 
теменно-затылочных областях.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать заключение о существовании прямой связи 
между возрастом ребенка, сформированностью у 
него навыка чтения, уровнем речевого развития, 
функциональной сенсомоторной асимметрией и 
характеристиками и локализацией альфа-ритма в 
ЭЭГ-картине.
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The aim of the study is to reveal the correlation between the speech development level of 4–7 year old 
children and their reading skills mastering. 151 children are involved in the investigation. Complex ap-
proach includes acoustical, phonetic and linguistic analyses of children speech, assessment of reading 
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Рассматривается трансовое состояние, характерное для повседневной жизнедеятельности челове-
ка: феноменология, структура, взаимосвязь с когнитивными процессами и свойствами личности. 
Анализируется специфика повседневного транса по сравнению с “медицинским”, а также влияние 
видов деятельности субъекта на его проявления. Показано, что структура повседневного транса 
состоит из двух функциональных комплексов, интегрированных между собой: ментального и со-
матического. Выявлена взаимосвязь между интенсивностью переживания трансового состояния и 
уровнем развития когнитивных процессов, а также личностными особенностями субъекта.

Ключевые слова: измененные состояния сознания, повседневный транс, феноменология, структу-
ра, факторы, когнитивные процессы, свойства личности. 

Измененные1состояния сознания (ИСС) – класс 
психических состояний, привлекающий в по-
следнее время внимание специалистов из разных 
областей человекознания: психологов, физиоло-
гов, биохимиков и др. Причина такого интере-
са заключается, прежде всего, в тех достижени-
ях, которые демонстрируют люди, находящиеся 
в данных состояниях. Сюда относятся явления 
мнимоумирания, “огнехождения”, эффекты теле-
патии, телесенсорики и др., которые связываются 
с актуализацией “резервных” возможностей че-
ловека [4–6, 15].

Класс ИСС недостаточно изучен в психоло-
гии. У исследователей отсутствуют единые пред-
ставления о природе измененных состояний, 
структуре и функциях, моделях их исследования, 
особенностях переживания социальным (индиви-
дуальным, групповым, массовым) субъектом этих 
состояний и др. Проблемы изучения связаны так-
же с трудностями постановки и проведения науч-
ных экспериментов в данном направлении (опыт 
людей в ИСС в большинстве случаев находится 
за пределами досягаемости современной науки), 
отсутствием надежных и валидных методов из-
мерения, психологического инструментария для 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 09-06-00084а).

анализа эмпирического материала (зачастую про-
тиворечивого), бедностью терминологии для опи-
сания различных видов ИСС и их компонентов, 
сложностью и многогранностью измененных со-
стояний сознания, а также недостаточной разра-
ботанностью категорий “состояние” и “сознание” 
в целом.

Существует ряд концепций, объясняющих 
ИСС. Наиболее известными являются теория пре-
рывных (дискретных) состояний, разработанная 
Ч. Тартом [32], теория непрерывных (континуаль-
ных) состояний К. Мартиндейла [31], концепция 
смежных (дискретно-континуальных) состояний 
сознания А. Дитриха [30]. Предложены класси-
фикации ИСС [3, 8–10, 13, 27 и др.].

Изучение ИСС намечает пути к ответу на мно-
гие сложные вопросы теоретической психологии, 
в частности, к выяснению психологических ме-
ханизмов, актуализирующих резервы психики и 
изменяющих соматическое функционирование 
организма или особенностей творческого мышле-
ния на бессознательном уровне и др. Проблема-
тика ИСС имеет междисциплинарный характер: 
в ней тесно пересекаются интересы общей и кли-
нической психологии, социальной психологии, 
психологии личности, психиатрии, психолингви-
стики, искусственного интеллекта и др.
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Одной из часто встречающихся категорий ИСС 
являются трансовые состояния. Под трансом по-
нимается состояние, характеризующееся той или 
иной степенью изоляции внимания обыденного 
сознания от восприятия внешних сигналов [13]. 
В другом определении отмечается, что в этом со-
стоянии “изменяется степень контроля сознания 
над обработкой информации” [21, c. 198]. 

Также трансом может называться состояние, 
характеризующееся переживанием отрешенно-
сти и экстаза, вызываемое произвольно или воз-
никающие при “застревании” внимания на объ-
ектах интроспекции или на каких-то свойствах 
внешних предметов. При трансе изменения могут 
происходить в любой психической функции, но 
прежде всего изменяется фокусировка внимания. 
Внимание концентрируется на внутренних пси-
хических процессах: мыслях, образах, воспоми-
наниях, представлениях, на тех способностях, ко-
торые субъект игнорирует в обычном состоянии 
сознания. Внимание к внешним стимулам стано-
вится расфокусированным (рассеянным) либо се-
лективным, выборочным. 

Чаще всего трансовые состояния анализиро-
вались и описывались в контексте особых усло-
вий: в медицинской проблематике при терапии и 
лечении больных или при создании эксперимен-
тальных условий для решения специальных задач 
(например, при гипнозе). В то же время транс – 
это естественное состояние, переживаемое каж-
дым человеком в повседневной жизни, например, 
при глубокой погруженности в размышления; при 
выполнении привычных действий, при грезах и 
фантазиях и пр., а также в ситуациях, когда внут-
ренние ощущения осознаются более живо и ярко, 
а внешним стимулам придается меньшее значе-
ние. 

В.Ю. Завьялов [11] отмечает, что у каждого че-
ловека есть своя манера входить в состояние есте-
ственного транса: задумчивая сосредоточенность 
на собственных мыслях, уход в мир фантазий, 
курение сигареты, разглядывание себя в зеркале, 
рассматривание рекламы или стенки кабины лиф-
та и т.д. Естественное погружение в транс проис-
ходит и при длительных поездках в автомобилях 
и поездах, при просматривании кинофильмов, 
медитации, церковных богослужениях, массовых 
митингах и собраниях, посвященных реализации 
какой-то идеи. Переживания влюбленности, вдох-
новения, катарсиса и даже массаж, горячая ван-
на, воспоминания о приятных ситуациях в жизни 
также могут приводить к состоянию транса. 

Погружение в транс в течение дня – не что 
иное, как своеобразный период “передышки” в 

силу того, что социальные условия не позволяют 
человеку следовать своим персональным ритмам 
и графику отдыха; конфликт между потребностью 
в отдыхе и социальной необходимостью продол-
жать активность “провоцирует” возникновение 
трансового состояния.

Необходимо дифференцировать естествен-
ный транс, вызываемый обычными для человека 
условиями его повседневной жизни, и индуциро-
ванный транс, используемый для лечебных целей 
врачом, “индуктором”. Повседневный транс – это 
естественное, часто возникающее в будничной 
жизни каждого человека психическое состояние, 
характеризующееся изменением фокусировки 
внимания и концентрацией на внутренних пси-
хических процессах с ослаблением отчетливо-
сти восприятия “внешнего” мира. Степень глуби-
ны транса определяется степенью концентрации 
внимания на восприятии или каком-либо виде 
деятельности; транс дает возможность макси-
мально сконцентрировать усилия на выполнении 
поставленной задачи, например, для повышения 
творческого потенциала, улучшения памяти, от-
работки двигательных навыков и пр.

Анализ работ, посвященных исследованию и 
описанию транса, позволяет выделить следую-
щие обобщенные характеристики трансовых со-
стояний, подтверждаемые большинством иссле-
дователей в данной области [24]. 

Условия возникновения: ситуации сенсорной 
изоляции, сенсорной перегрузки, одновременное 
выполнение двух сходных видов деятельности, 
ритуальные танцы, молитвы, прослушивание му-
зыки с выраженным ритмическим компонентом, 
ситуации интимной близости, творческая работа, 
ситуации, связанные с опасностью для жизни, с 
затрудненной адаптацией, физическим и умст-
венным перенапряжением, информационной не-
определенностью и др.

Внешние проявления: изменение дыхания (уси-
ление), ослабление двигательной активности, 
снижение мышечного тонуса, некоторое повыше-
ние температуры тела, изменение окраски кож-
ных покровов.

Внутренняя картина и механизмы: расслаблен-
ность, погруженность в себя (сосредоточенность 
сознания на внутренних ощущениях, пережива-
ниях и др. объектах), отключенность от внешних 
раздражителей, усиление яркости и интенсивно-
сти переживаний, снижение активности, интен-
сивности и продуктивности психических про-
цессов (в особенности ощущения, восприятия, 
представления, воображения, речи и памяти), 
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спад функции планирования, перераспределения 
внимания, проявление повышенной способности 
к фантазированию, толерантность к устойчиво-
му искажению реальности, повышенная внушае-
мость.

Исследователи выделяют трансовые состоя-
ния в отдельную категорию ИСС, опираясь на 
их специфику и роль в актуализации резервных 
и “новых” возможностей человека [1, 10, 12, 13, 
16, 25, 27, 29 и др.]. К настоящему времени выяв-
лены внешне фиксируемые признаки трансовых 
состояний, рассмотрены трансовые состояния в 
особых условиях (например, при приеме галлю-
циногенов, марихуаны, ЛСД и др., в ходе лечения 
больных при специальной терапии, при гипноти-
ческих воздействиях и пр.). 

В то же время, как в мировой, так и в отечест-
венной психологии практически не изучены тран-
совые состояния, характерные для повседневной 
жизнедеятельности человека, возникающие в раз-
личных ситуациях его бытия, не описаны их фе-
номенология, структура, специфика проявлений, 
связь данных состояний с другими психическими 
явлениями, процессами и свойствами. 

При этом изучение трансовых состояний в по-
вседневной жизнедеятельности связано с рядом 
трудностей: сложностью прогнозирования их воз-
никновения, проблемами актуальной регистрации 
и измерения транса “здесь и сейчас”, “удержани-
ем” транса (актуальная диагностика и измерение 
транса, как правило, выводят субъекта из трансо-
вого состояния), сложностью постановки и про-
ведением научных экспериментов, регистрацией 
транса, адекватностью методик измерения и пр. 

В данной работе решались следующие задачи:
1) Разработать методику для моделирования и 

оценки повседневного транса. 
2) Изучить феноменологию повседневного 

трансового состояния (в частности, построить 
модель структурно-функциональной организации 
типичного трансового состояния, характерного 
для повседневной жизнедеятельности).

3) Оценить взаимосвязь интенсивности пере-
живания повседневных трансовых состояний с: 

а) переживаниями в специальном (медицин-
ском) трансе;

б) уровнем развития когнитивных процессов;
в) индивидуально-психологическими особен-

ностями темперамента;
г) свойствами личности (в том числе, в зависи-

мости от вида деятельности);

д) когнитивным стилем “узость–широта диапа-
зона эквивалентности”;

е) уровнем рефлексии. 

МЕТОДИКА

В ходе разработки методики для оценки повсе-
дневного транса мы руководствовались нарратив-
ными и ретроспективными методами, оценками 
пережитого транса респондентами, актуальными 
измерениями, а также моделированием ситуаций, 
вызывающих повседневный транс в той или иной 
деятельности субъекта, с последующим его изме-
рением. 

Трансовые состояния исследовались с помо-
щью ретроспективного подхода, моделирования 
трансовых состояний, возникающих в ситуациях 
повседневной деятельности, их описаний и ак-
туального транса. Одним из основных приемов 
моделирования повседневного транса являлась 
следующая методика. Испытуемые знакомились с 
понятием транса и специальной техникой погру-
жения в трансовые состояния [29]. На обучение 
вхождению в транс отводилось 4 часа. Суть этой 
техники заключалась в следующем: участники ис-
следования концентрировали внимание на окру-
жающих звуках и поэтапно переводили его на са-
мого себя, создавая внутренний фокус внимания. 
Далее испытуемым предлагалось войти в транс 
и вспомнить повседневные ситуации, в которых 
они переживали подобное состояние. Затем пред-
лагалось в актуализированном состоянии транса 
оценить по 10-балльной шкале, насколько интен-
сивно проявляются признаки трансовых состоя-
ний в этих ситуациях. 

Исследование феноменологии повседневно-
го транса проводилось с помощью определения 
испытуемым наличия/отсутствия того или иного 
признака транса, выделенных первоначально на 
основании пилотажных исследований и анализа 
литературных источников, оценки интенсивности 
проявления выявленных признаков в повседнев-
ной жизни, исследования специфики проявления 
транса в зависимости от вида деятельности и мо-
делирования ситуаций, типичных для возникно-
вения транса в повседневной жизнедеятельно-
сти. 

Всего в исследовании приняли участие 272 чел. 
разного возраста, пола и рода деятельности. Эти 
исследования позволили создать оригинальную 
методику, которая впоследствии использовалась 
нами в работе.
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В исследовании взаимосвязи психических 
процессов, свойств личности и трансового со-
стояния приняли участие 739 чел. разного воз-
раста, пола и рода деятельности. 

Когнитивные процессы изучались с помощью 
следующих методик: методика диагностики устой-
чивости внимания – корректурная проба Бурдона 
[23], сосредоточенности внимания тест Пьерона–
Рузера, переключения внимания – методика “Шиф-
ровка” [22]. Для измерения продуктивности вос-
приятия и кратковременной памяти соответственно 
использовалась методика “Часы” и задания на за-
поминание 10 слов и 10 чисел [17]. Основным по-
казателем продуктивности когнитивных процессов 
выступала успешность выполнения заданий. В ис-
следованиях приняли участие 244 чел.

В изучении взаимосвязи свойств личности и 
трансового состояния приняли участие 495 чел. 

Индивидуально-психологические особенно-
сти темперамента и его отдельные свойства из-
учались по методике В.М. Русалова (в модифи-
кации Р.С. Немова) [20] и Л.Н. Собчик (индиви-
дуально-типологический опросник – ИТО) [26]. 
Свойства личности диагностировались с помо-
щью известных методик Г. Айзенка для измере-
ния уровня выраженности эмоциональной устой-
чивости, экстраверсии–интроверсии, психотизма, 
теста “Социальный интеллект” Д. Гилфорда и 
теста Р. Кеттелла. Также использовались методи-
ки определения индивидуальной меры рефлек-
сивности А.В. Карпова [14], методика для диа-
гностики когнитивного стиля “узость–широта 
диапазона эквивалентности” “Свободная сор-
тировка объектов” Р. Гарднера [2], методика “Са-
мооценка личности” О.И. Моткова (модификация 
методики Б.А. Сосновского) [18]. Последняя по-
зволяет изучать общий уровень самооценки лич-
ности, а также самооценку отдельных свойств: 
нравственность, воля, самостоятельность, 
креативность, гармоничность, общительность.

Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием методов пара-
метрической и непараметрической статистики, 
а также многомерного анализа (дисперсионный, 
регрессионный, факторный и др.). Расчеты вы-
полнялись при помощи статистической програм-
мы SPSS 16.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Феноменология повседневного трансового 
состояния. Изучение феноменологии повседнев-
ного транса было связано с созданием банка харак-

теристик, включающих в себя 76 маркёров-опре-
делений транса, основанных на предварительном 
анализе литературных источников и пилотажных 
исследованиях. Респонденты оценивали наличие/
отсутствие того или иного признака и интенсив-
ность его проявления в повседневной жизни. 

При обработке результатов (использовалась 
методика максимального корреляционного пути 
Л.К. Выханду [7]) была построена модель струк-
турно-функциональной организации типичного 
трансового состояния, характерного для повсе-
дневной жизнедеятельности (рис. 1).

Структура повседневного транса представле-
на двумя крупными блоками: первый включает 
11 последовательно связанных между собой по-
казателей, представляющих характеристики пе-
реживаний транса (на рис. 1 показатели №№ 10, 
11, 17, 16) и, с другой стороны, отражающих про-
цесс “ухода в себя”, отрешенность от внешнего 
мира (показатели №№ 15, 1, 2, 8, 22, 18, 25). В 
этом блоке ядром (центром), образующим ком-
плекс взаимосвязанных показателей, является 
показатель меньшей интенсивности, приглушен-
ности восприятия внешних раздражителей (8). 
Этот показатель является структурообразую-
щим, поскольку на статистически более высоком 
уровне “привязывает” к себе другие параметры 
состояния. С этим показателем связаны следую-
щие параметры состояния: снижение значимости 
внешнего мира (2), отключенность от внешних 
раздражителей (22), ощущение искаженности 
реальности воспринимаемого (25), снижение 
активности и интенсивности восприятия (56). 
С этим комплексом, в свою очередь, объединены 
живость и значимость внутренних переживаний 
(11), ощущение блеклости внешнего мира (18), 
ощущение сосредоточенности “ни на чём” (7). 

Вторым крупным узлом является комплекс взаи-
мосвязанных характеристик, включающий в себя 
различные психофизиологические изменения, 
характерные для транса: дыхательные, голосо-
вые, речевые, мышечно-двигательные, снижение 
чувствительности и интенсивности ощущений. 
Центральными звеньями, образующими блоки из 
данных характеристик, являются: ощущение сни-
жения общей чувствительности (50), снижение 
двигательной активности, отсутствие желания 
двигаться, перемещаться (48) и замедление речи 
(35).

Можно полагать, что основными функциями 
данных блоков являются синхронизированные 
изменения ментальности и соматических харак-
теристик субъекта при погружении в транс и на-
хождении в нем. Такие изменения, по-видимому, 
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и обеспечивают особую продуктивность состоя-
ния транса.

С точки зрения интегрированности связей от-
метим следующее: индекс организованности 
структуры (ИОС) = 99.7%. Таким образом, струк-

тура трансового состояния отличается высокой 
степенью интегрированности и взаимной коорди-
нацией психических и соматических параметров. 

Факторный анализ полученных данных (с ис-
пользованием метода главных компонент) по-

Рис. 1. Структурно-функциональная организация трансового состояния в повседневных ситуациях жизнедеятельности.

Условные обозначения. Различным контуром выделены группировки связей, соответствующие факторам, представ-
ленным ниже по результатам факторного анализа.
Цифрами обозначены: 1 – погруженность в себя, в собственные размышления; 2 – меньшая значимость и отчётли-
вость окружающего мира; 7 – ощущение, сосредоточенности «ни на чём»; 8 – меньшая интенсивность, приглушен-
ность восприятия внешних раздражителей; 10 – изменение чувства течения времени; 11 – большая живость и значи-
мость внутренних переживаний, по сравнению с многими другими жизненными ситуациями; 14 – течение мыслей 
замедлено вплоть до «исчезновения», мышление затруднено и не мотивируется субъектом; 15 – переживание ощу-
щения глубокой задумчивости; 16 – переживания в данной ситуации насыщенные, впечатляющие, удивительные; 
17 – оценка переживаний как очень интенсивных, сильных, ярких; 18 – ощущение блеклости внешнего мира; 22 – 
отключенность от внешних раздражителей; 25 – ощущение искаженности реальности воспринимаемого; 28 – по-
верхностность дыхания; 30 – замедленность дыхания; 32 – уменьшенная громкость голоса; 33 – низкий и глубокий 
тембр голоса; 34 – меньшая интонированность и выразительность голоса; 35 –замедление речи; 36 – речь медленная 
и не сразу; 37 – в речи больше междометий и глаголов; 40 – движение рук и ног затруднено; 41 – восприятие некото-
рых частей тела искажено; 42 – расслабленность, покой; 45 – снижение тонуса мышц лица: лицо разглажено, щеки, 
нижняя челюсть немного отвисли, губы слегка утолщены и пр.; 47 – сниженность мышечного тонуса; 48 – снижение 
двигательной активности, отсутствие желания двигаться, перемещаться, неподвижность позы; 49 – ощущение ком-
форта; 50 – ощущение снижения общей чувствительности; 51 – притупление чувствительности к жаре; 52 – притуп-
ление чувствительности к боли и раздражению кожи; 53 – притупление чувствительности к жажде; 54 – притупление 
чувствительности к голоду; 55 – снижение активности и интенсивности ощущений; 56 – снижение активности и 
интенсивности восприятия.
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зволил выделить 19 факторов, лежащих в основе 
состояния повседневного транса: 1) интровер-
тированность; 2) чувствительность (сензитив-
ность); 3) коммуникативность; 4) мышечный 
тонус; 5) интенсивность (активность) пережива-
ний; 6) вегетативный тонус; 7) созерцательность 
(активность) внимания; 8) активность вообра-
жения; 9) изменение “схемы тела”; 10) актив-
ность дыхания; 11) релаксация; 12) изменение 
артериального давления; 13) глубокое дыхание; 
14) “экзистенциальность”; 15) сердечно-сосуди-
стая активность; 16) “внутринаправленное” вни-
мание; 17) самоконтроль; 18) “доступность опы-
та”; 19) “диссоциация”. 

С позиций оценочного подхода качественные 
характеристики транса выглядят следующим об-
разом: погруженность в себя, снижение чувстви-
тельности (сензитивности), меньшая коммуни-
кативность и речевая активность, снижение 
мышечного тонуса, пассивность, яркость, насы-
щенность переживаний, высокий вегетативный 
тонус, созерцательная рассеянность, актив-
ность воображения, нарушение “схемы тела”, 
замедленность дыхания, его поверхностность 
или глубина, чувство тяжести и тепла в теле, 
шум в голове, мысли философского характера, 
снижение сердечно-сосудистой активности, со-
средоточенность на внутренних переживаниях, 
низкий самоконтроль, воспоминания.

Полученная эмпирическим путем 19-фак-
торная модель трансового состояния объясняет 
70.4% дисперсии признаков повседневного тран-
са. Выделенные факторы по их смысловому со-
держанию можно объединить в следующие груп-
пы: физиологические факторы (информативность 
32.6%), когнитивные факторы (информативность 
23.3%), интенциональный фактор (направлен-
ность на себя) (информативность 7.4%), интен-
сивность переживаний (информативность 4.7%), 
самоконтроль (информативность 2.4%).

На основании анализа структуры трансового 
состояния можно описать примерный “механизм” 
особой продуктивности трансовых состояний. Он 
включает в себя: обращенность к своему опыту, 
повышение его доступности, сопровождающее-
ся интенсивными и необычными, новыми пере-
живаниями, а также глубокую сосредоточенность 
на своих переживаниях; снижение речевой актив-
ности; уменьшение общей чувствительности по 
отношению к стимулам внешней среды; нервно-
мышечную релаксацию, сопровождающуюся мо-
билизацией энергетических ресурсов организма.

Повседневные трансовые состояния и спе-
циальный (медицинский) транс. Исследование 

позволило установить, что трансовые состояния, 
возникающие в естественных условиях, менее 
осознаваемы, рефлексируемы; возникновение и 
протекание состояния характеризуется испытуе-
мыми как “спонтанное”, “самопроизвольное”, 
связано с погруженностью в себя, отрешенно-
стью от внешних воздействий, сопровождается 
искажением времени и увеличением визуальной 
образности.

В свою очередь, трансовое состояние, воз-
никающее в “специальных условиях”, отличает 
произвольность и осознаваемость погружения; 
наличие активности субъекта в этом состоянии – 
выполнение деятельности ради некоторой цели 
(терапевтической) и, как следствие, – возраста-
ние интегрированности личности и ее сохранение 
в течение длительного периода.

В исследовании было обнаружено, что тран-
совые состояния в “специальных” условиях воз-
никновения (сеансы гипнотерапии) по феномено-
логическим особенностям и проявлениям имеют 
ряд определенных сходств и различий по сравне-
нию с таковыми, возникающими в естественных 
условиях повседневной жизнедеятельности. 

Сходство (на основании экспертных оценок) 
было выделено по нескольким проявлениям: из-
менение мышления (“полное отсутствие мыслей”, 
“мысли заменяются образами” и т.д.); наличие 
ярких зрительных образов (“картины природы”, 
“образы себя” и т.д.); яркость и реальность пере-
живаний (“все было как наяву” и т.п.); искажение 
времени (субъективное замедление/ускорение). 

Различия отмечены по следующим характе-
ристикам: произвольность погружения в транс 
(“ожидаемое, осознанное погружение в транс”); 
продолжительность пребывания в трансе (пре-
бывание во время сеанса гипнотерапии расцени-
вается субъективно как более длительное, чем в 
естественных условиях); степень осознанности 
протекания состояния (более осознанные и до-
ступные для воспроизведения переживания во 
время гипнотического сеанса); наличие и выра-
женность позитивных изменений после пребы-
вания в трансовом состоянии (продуктивность 
транса).

Таким образом, в исследовании было обнару-
жено, что трансовое состояние, возникающее в 
естественных условиях повседневной жизнедея-
тельности, менее осознается, рефлексируется, 
возникновение и последующее протекание харак-
теризуется погруженностью в размышления, от-
решенностью от внешних воздействий, характе-
ризуется изменением мышления, сопровождается 
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искажением времени (его субъективным ускоре-
нием или замедлением). Транс же в специальных 
условиях возникновения отличается произволь-
ностью вхождения в него, длительностью (управ-
ляется психотерапевтом); возрастанием интегра-
ции личности и изменением отношения к себе и 
миру, т.е. может нести выраженный терапевтиче-
ский заряд (однако это необходимо рассматривать 
с учетом особенностей психотерапевтического 
воздействия).

Резюмируя, отметим, что представленные дан-
ные свидетельствуют о специфике проявления 
трансового состояния, зависящей от повседнев-
ной жизнедеятельности субъекта, в которой осо-
бенности бытия человека проявляются в специ-
фике переживаемого транса. 

Повседневные трансовые состояния и ког-
нитивные процессы. Изучалось влияние когни-
тивных процессов (восприятие, память, внима-
ние) на интенсивность переживания трансовых 
состояний в учебной деятельности студентов. 
Состояние транса измерялось по разработанной 
нами оригинальной методике. Статистическая 
обработка результатов проводилась при помощи 
процедуры многомерного дисперсионного анали-
за (MANOVA) с последующими множественными 
сравнениями по методу Шеффе [19].

В результате исследования установлено, что в 
целом уровневые характеристики когнитивных 
процессов оказывают статистически достоверное 
влияние на субъективные оценки переживания 
интенсивности трансового состояния (F = 3.14; 
p ≤ 0.05). Это влияние относится к следующим 
характеристикам состояния: ощущение сниже-
ния частоты пульса и сердцебиений (F = 4.67; 
p ≤ 0.014); ощущение снижения тонуса мышц 
лица: лицо разглаживается, (F = 4.77; p ≤ 0.012); 
дыхание становится более глубоким (F = 3.49; 
p ≤ 0.038). 

На рис. 2 представлены графики множествен-
ных сравнений, позволяющие конкретизировать 
характер зависимостей. Для первой из указанных 
характеристик статистически достоверно разли-
чаются интенсивность переживаний для низкого 
и высокого уровня продуктивности когнитивных 
процессов (p ≤ 0.014). Субъективные пережива-
ния ощущений тонуса лица показали различия для 
подгрупп с низкой и средней продуктивностью 
процессов (p ≤ 0.019). В последнем случае стати-
стически достоверные различия также касаются 
испытуемых с низким и средним уровнем продук-
тивности когнитивных процессов (p ≤ 0.04). 

Выявленные зависимости показывают, что в 
целом влияние продуктивных характеристик ког-
нитивных процессов на интенсивность пережи-
ваний трансовых состояний незначительно. В то 
же время прослеживается тенденция к менее ин-

Рис. 2. Влияние продуктивности когнитивных про-
цессов на интенсивность переживания трансового 
состояния в повседневной жизнедеятельности.
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тенсивным переживаниям трансовых состояний у 
испытуемых с высоким уровнем продуктивности 
когнитивных процессов. 

Повседневные трансовые состояния и инди-
видуально-психологические особенности тем-
перамента. В качестве независимых переменных 
в исследовании выступали показатели темпера-
мента. Результаты обработки полученных данных 
позволили установить, что свойства темперамен-
та, измеренные по опроснику В.М. Русалова, не 
оказывают статистически достоверного влияния 
на интенсивность трансовых состояний. 

Вместе с тем статистически достоверное влия-
ние на переживание транса оказывает взаимо-
действие факторов “эмоциональность в рабо-
те” и “эмоциональность в общении” (F = 5.604, 
р < 0.002). Рассмотренная факторная модель име-
ет высокий уровень статистической значимости 
(p < 0.013) и объясняет 50.1% изменчивости ин-
тенсивности трансовых состояний в обыденных 
условиях жизнедеятельности.

График средних значений, представленный на 
рис. 3, показывает, что при низком уровне эмо-
циональности в работе переживание трансового 
состояния более интенсивно в случае низких по-
казателей эмоциональности в общении. Наиболь-
шая интенсивность переживаний трансовых со-
стояний характерна для испытуемых со средними 
и высокими показателями как по эмоционально-
сти в работе, так и по эмоциональности в обще-
нии. Таким образом, проявляется отчетливая тен-
денция: переживание трансового состояния более 
интенсивно, если уровни развития эмоциональ-
ности в работе и общении связаны между собой.

В другом исследовании на основании результа-
тов диагностики по методике Л.Н. Собчик были 
отобраны испытуемые, имеющие выраженные 
тенденции по следующим личностным проявле-
ниям: экстраверсия, спонтанность, агрессивность 
(тип 1); интроверсия, ригидность (тип 2); инт-
роверсия, сензитивность, тревожность (тип 3); 
экстраверсия, эмотивность (тип 4). Дальнейший 
анализ показал, что индивидуально-психологиче-
ские типы (выступающие в обработке как неза-
висимые переменные) оказывают статистически 
достоверное влияние на вариацию интенсивно-
сти трансовых состояний и объясняют 29.2% их 
дисперсии (величина коэффициента детермина-
ции, выраженная в процентах). 

Для конкретизации данного эффекта была про-
ведена процедура множественных сравнений по 
Шеффе [19]. Вычисленные статистики показали, 
что средняя величина интенсивности трансовых 

состояний выше для испытуемых с акцентуация-
ми по свойствам экстраверсии, спонтанности, аг-
рессивности (тип 1) и экстраверсии, эмотивности 
(тип 4). Следовательно, если учитывать взаимо-
связь индивидуально-психологических типов со 
свойствами нервной системы, можно заключить, 
что более интенсивные переживания трансовых 
состояний наблюдаются у испытуемых с преоб-
ладанием сильного и смешанного типов высшей 
нервной деятельности. 

Согласно концепции “ведущих тенденций” 
Л.Н. Собчик [26], экстравертированность сопря-
жена с правополушарными когнитивными сти-
лями, доминированием возбудимости и лабиль-
ности свойств нервной системы. Эти результаты 
также свидетельствуют о влиянии свойств тем-
перамента на интенсивность проявлений повсе-
дневного транса.

Повседневные трансовые состояния и свой-
ства личности. При изучении отношений между 
свойствами личности и повседневным трансом 
было установлено, что между личностными ха-
рактеристиками и трансовым состоянием суще-
ствуют как линейные, так и нелинейные отноше-
ния. Положительные линейные связи обнаружены 
между интенсивностью переживания транса и 
консерватизмом–радикализмом, самостоятель-

Рис. 3. Влияние “эмоциональности в работе” и “эмо-
циональности в общении” на интенсивность пережи-
ваний трансовых состояний. 
Условные обозначения: 1 – низкий уровень разви-
тия свойств эмоциональности в работе и общении, 
2 – средний уровень, 3 – высокий уровень. По гори-
зонтали указаны соответственно низкий, средний и 
высокий уровни эмоциональности в работе; по вер-
тикали – интенсивность переживаний трансовых со-
стояний по 10-балльной шкале.
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ностью – зависимостью от группы, напряженно-
стью–расслабленностью, положительные нели-
нейные взаимосвязи существуют между трансом 
и социальным интеллектом, экстраверсией–инт-
роверсией, мечтательностью–практичностью, са-
моконтролем–импульсивностью, самостоятель-
ностью – зависимостью от группы. 

Отрицательные нелинейные взаимосвязи 
между трансовым состоянием и личностны-
ми характеристиками были выявлены для до-
минантности–подчиненности, обязательно-
сти–безответственности, смелости–робости, 
адекватной–неадекватной самооценки, подозри-
тельности–доверчивости, абстрактного–конкрет-
ного мышления, тревожности–безмятежности.

Исследование связи трансового состояния и 
личностных свойств в зависимости от вида дея-
тельности позволило выявить специфику дан-
ных отношений. Так, в группе студентов обнару-
жена взаимосвязь трансового состояния с такими 
личностными характеристиками, как сдержан-
ность–экспрессивность; практичность–меч-
тательность; консерватизм–радикализм; ро-
бость–смелость, реализм–чувствительность; 
расслабленность–эмоциональная напряжен-
ность. В группе испытуемых с низкой активно-
стью в течение дня (офисные служащие, водите-
ли и диспетчеры): спокойствие–тревожность; 
сдержанность–экспрессивность; замкнутость–
общительность. Для лиц, жизнедеятельность 
которых связана с активным трудом, преимуще-
ственно физическим (официанты, курьеры, спорт-
смены), были выявлены связи состояния транса 
с прямолинейностью–дипломатичностью, по-
дозрительностью–доверчивостью, сдержанно-
стью–экспрессивностью. В группе испытуемых 
с переменной активностью, с ненормированным 
рабочим днем (лица творческих профессий) в 
течение дня состояние транса достоверно кор-
релировало с прямолинейностью–дипломатич-
ностью, подозрительностью–доверчивостью, 
сдержанностью–экспрессивностью. 

Результаты показывают, что показатели сдер-
жанности–экспрессивности чаще всего корре-
лируют с показателями транса, являясь “сквоз-
ными” для всех респондентов. Другими словами, 
эмоциональная окрашенность и особенности об-
щения в большей степени влияют на актуализа-
цию транса, независимо от форм и видов жизне-
деятельности субъекта. 

В качестве иллюстрации отношений меж-
ду отдельными свойствами личности и трансом 
рассмотрим взаимосвязь между уровневыми ха-
рактеристиками социального интеллекта и тран-
совым состоянием (рис. 4). 

Как следует из рисунка, для лиц с высоким со-
циальным интеллектом в трансовом состоянии 
характерно затруднение мышления, повышение 
значимости внутренних переживаний и размыш-
лений, появление рассеянности, яркость и интен-
сивность переживаний, изменения в голосе (отве-
ты тихие, односложные), в речи (речь становится 
более бедной, замедляется темп речи), появление 
спонтанных реакций, таких как подрагивание 
рук, дрожание век, а также отсутствие желания 
двигаться. Соответственно, лицам с низкими по-
казателями социального интеллекта, характерна 
меньшая выраженность проявлений транса.

Повседневные трансовые состояния и ког-
нитивный стиль “узость–широта диапазона 
эквивалентности”. Было установлено, что не-
зависимая переменная “когнитивный стиль” ока-
зывает статистически достоверное влияние на 
переживания трансовых состояний ( p<0.007) и 
объясняет 13% дисперсии их интенсивности. По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что 
представители полюса широкого диапазона эк-
вивалентности характеризуются более высокими 
значениями интенсивности переживаний трансо-
вых состояний.

Выявленные зависимости можно объяснить 
следующим образом: преобладание узких кате-
горий усиливает тенденцию к выделению и за-
поминанию разнообразных фактических данных 
с доминированием наблюдения и эрудиции (“ко-
пирующий разум”). В свою очередь преобладание 
широких категорий создает условия для одновре-
менного оперирования большим объемом сопо-
ставимых данных, что проявляется в стремлении 
искать суть ситуации на уровне некоторых глу-
бинных закономерностей (“преобразующий ра-
зум”) (цит. по [28, с. 184]). Можно предположить, 
что отмеченная способность представителей ши-
рокого диапазона эквивалентности искать глу-
бинные объяснения в некотором познавательном 
контексте и является предпосылкой к пережива-
нию более интенсивных трансовых состояний в 
обыденной жизнедеятельности. 

Повседневные трансовые состояния и реф-
лексия. В контексте данного исследования реф-
лексия рассматривалась как свойство (по А.В. Кар-
пову). Результаты многомерного регрессионного 
анализа (см. табл.) показали, что независимые пе-
ременные (“рефлексивность”, “общительность”, 
“самостоятельность”) умеренно коррелируют с 
зависимой переменной – интенсивностью пере-
живания трансового состояния. Величина коэф-
фициента множественной детерминации (КМД) 
показывает, что переменные “общительность”, 
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“самостоятельность” и “рефлексивность” опре-
деляют 53.3% вариации интенсивности пере-
живания трансового состояния. Результаты под-
тверждают значимость рефлексии как механизма 
интеграции в ИСС, показанной в исследованиях 
А.В. Россохина и В.Л. Измагуровой [25].

Вклад каждой из независимых переменных 
модели в оценку характеристики интенсивности 
трансового состояния по результатам многомер-
ного регрессионного анализа показывает, что наи-
большей прогностичностью обладает свойство 
рефлексивности ( p ≤ 0.000), за ним следуют соот-
ветственно “общительность” ( p ≤ 0.002) и “само-
стоятельность” ( p ≤ 0.023). Интересно отметить 
отрицательное значение коэффициента регрессии 
независимой переменной “самостоятельность”. 
Это означает, что чем выше самостоятельность 
(независимость) респондента, тем менее интен-
сивно он переживает состояние транса. Другими 

словами, чем более выражены волевые качества 
(самостоятельность – волевое качество) и чем бо-
лее независимую позицию демонстрирует субъ-
ект, тем менее он склонен входить в трансовое 
состояние. 

Рис. 4. Показатели трансовых состояний в зависимости от высоких, средних и низких значений социального интел-
лекта. 
Условные обозначения. По вертикали: интенсивность проявления транса. По горизонтали: 1 – погруженность в себя, 
собственные размышления; 2 – отрешенность от внешних воздействий, “посторонних раздражителей” (“отключен-
ность от всего внешнего”); 3 – сконцентрированность на обдумываемом материале, образах, представлениях, телес-
ных ощущениях, или внешних объектах и пр. (“поглощенность какой-либо деятельностью”); 4 – увеличение визу-
альной образности (наличие ярких зрительных образов); 5 – изменение чувства течения времени (субъективно время 
идет “медленнее”, “быстрее”, “останавливается”); 6 – внутренние ощущения более живые и яркие, чем внешние 
стимулы; 7 – чувство отдаленности от окружающего (окружающий мир становится менее отчетливым); 8 – ощуще-
ние обыденной реальности со знаком непривычности, в ином масштабе видения; 9 – окружающие звуки слышны, 
но воспринимаются иначе, нежели обычно, или кажутся далекими и не вызывают интереса; 10 – течение мыслей 
замедляется, мыслить трудно и не хочется, мысли ускользают, мыслей совсем нет; 11 – внутренние переживания и 
размышления имеют повышенный смысл и значение; 12 – яркость переживаний; 13 – интенсивность переживаний; 
14 – проявление некоторой рассеянности, забывчивости; 15 – чувство “неспособности” повлиять на свое поведении; 
16 – неподвижность взгляда (глаза словно смотрят вдаль или внутрь себя); 17 – замедление мигательных движений 
глаз; 18 – замедление глотательных движений; 19 – изменение дыхания (в легком трансе дыхание становится медлен-
ным и поверхностным, в более глубоком – шумным, глубоким, ритмичным, диафрагмальным, свободным); 20 – изме-
нение голоса – ответы тихие, односложные, нежелание и невозможность говорить (громкость уменьшается, интона-
ция становится не выразительной, тембр голоса низким, монотонным, глубоким); 21 – изменения в речи (замедление 
темпа, обеднение словарного состава, наличие паузы перед ответом на вопрос); 22 – появление спонтанных реакций, 
таких, как подрагивание рук, дрожание век, вздрагивание; 23 – затруднение двигательных реакций, замедление дви-
жений, неподвижность позы.

Таблица. Результаты многомерного регрессионного ана-
лиза взаимосвязи рефлексии и повседневного транса 

Модель КМК КМД Улучшен-
ный КМД

Стандартн. 
ошибка 
оценки

1 .528 .279 .257 1,08036
2 .666 .443 .407   .96477
3 .730 .533 .486   .89856

Условные обозначения: КМК – коэффициент множественной 
корреляции, КМД – коэффициент множественной детермина-
ции; 1 – модель с включением в регрессионный анализ “реф-
лексивности”; 2 – “рефлексивности”, “общительности”; 3 – 
“рефлексивности”, “общительности”, “самостоятельности”.
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При разделении группы по уровню рефлек-
сивности (исследование проводилось В.Д. Бех-
теревой) было установлено, что у группы с низ-
кой рефлексивностью при погружении в транс, 
по сравнению с фоновым состоянием до транса, 
внутренние переживания оцениваются как более 
интенсивные: усиливается впечатление о “неспо-
собности” влиять на свое поведение. Мысли и 
чувства (“возникают сами по себе” и “текут без 
усилий”), реальность воспринимается под непри-
вычным углом зрения, усиливается расслаблен-
ность.

Группа, характеризующаяся высокой рефлек-
сивностью, в трансе, по сравнению с фоновым 
состоянием, оценивает окружающий мир как ме-
нее интересный, отчетливый, при этом восприя-
тие внешних раздражителей более обострено, ак-
тивнее работает воображение, возникают яркие 
зрительные образы, окружающая реальность ка-
жется необычной, окружающие звуки слышны, 
но иначе, чем обычно. Усиливается расслаблен-
ность и легкость в теле, дыхание замедляется. У 
группы с высокой рефлексивностью в трансе, по 
сравнению с состоянием до транса, происходит 
достоверное изменение выраженности большего 
количества показателей (характеристик транса), 
чем в группе, характеризующейся низкой рефлек-
сивностью – 9 и 4 показателя соответственно. 

ВЫВОДЫ

1. Выявлена феноменология трансового состоя-
ния, характерного для повседневной жизнедея-
тельности, зависимая от специфики деятельности 
субъекта, а также структура транса, состоящая 
из интегрированных между собой ментального 
и соматического комплексов, функцией которых 
является синхронизация изменений между пси-
хическими и соматическими подсистемами при 
погружении в транс. Выделены 19 факторов, ле-
жащих в основании повседневного транса. К ним 
относятся (по степени значимости): физиологиче-
ские, когнитивные и интенциональные факторы.

2. В психологический механизм “особой” 
продуктивности транса входят доступная обра-
щенность к своему опыту, сопровождаемая ин-
тенсивными переживаниями, снижение чувстви-
тельности по отношению к стимулам внешней 
среды, нервно-мышечная релаксация при выра-
женной мобилизации энергетических ресурсов 
организма.

3. Влияние когнитивных процессов на интен-
сивность переживаний повседневного транса не-
значительно. Выявлена тенденция к менее интен-

сивным переживаниям транса у лиц с высоким 
уровнем продуктивности когнитивных процес-
сов.

4. Установлено, что индивидуально-психоло-
гические и субъектно-личностные свойства ока-
зывают специфическое влияние на состояние по-
вседневного транса. Оно выражается в величине 
“вклада” разных по иерархической организации 
свойств в актуализацию транса, которые, в свою 
очередь, опосредуются деятельностью субъекта, 
линейностью–нелинейностью отношений, а так-
же зависимостью интенсивности транса от уров-
невых характеристик свойств. 

5. На интенсивность повседневного трансово-
го состояния оказывает влияние взаимодействие 
факторов “эмоциональность в работе” и “эмоцио-
нальность в общении”. Наибольшая интенсив-
ность переживаний трансового состояния харак-
терна для испытуемых со средними и высокими 
показателями эмоциональности в работе и об-
щении. Интенсивность переживания транса раз-
личается у представителей интровертированных 
и экстравертированных типов. Лица, с выражен-
ностью свойств экстраверсии, спонтанности, аг-
рессивности, эмотивности отличаются более вы-
сокими показателями интенсивности проявлений 
транса.

6. Установлено, что влияние свойств личности 
на повседневный транс опосредуется специфи-
кой деятельности субъекта. Показано, что лица 
с разным когнитивным стилем (“широкий” или 
“узкий”) характеризуются различной интенсив-
ностью переживания транса. Обнаружена связь 
состояния повседневного транса и рефлексии: ин-
тенсивность переживаний повседневного транса 
зависит от рефлексивности, самостоятельности 
и общительности субъекта. Наибольший вклад в 
интенсивность переживания транса вносит реф-
лексивность. 
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Исследовалась связь профиля латеральной организации мозга с особенностями саморегуляции. 
Основная гипотеза: индивидуальный профиль латеральной организации обусловливает индивиду-
альные различия в саморегуляции. В исследовании приняли участие 75 студентов вузов. Показано, 
что для лиц с выраженными левополушарными признаками характерны: высокий общий уровень 
саморегуляции, проблемно-ориентированное совладающее поведение, предпочтение когнитивной 
переоценки подавлению при регуляции эмоционального состояния. При сравнении групп с разны-
ми вариантами мануальной асимметрии выявлено, что лица со смешанным профилем асимметрии 
(амбидекстры) демонстрируют наиболее выраженные признаки дистресса и реже прибегают к по-
иску социальной поддержки в совладании со стрессом по сравнению с другими группами. 

Ключевые слова: латеральная организация мозга, саморегуляция, регуляция эмоций, совладающее 
поведение.

Проблема саморегуляции является одной из 
фундаментальных проблем общей психологии. 
Основополагающую роль в разработке представ-
лений о саморегуляции сыграли субъектно-дея-
тельностный и системный подходы [1, 2, 5, 21, 
32] с пониманием о человеке как субъекте ак-
тивности в разных видах деятельности, а также 
о системном характере психических явлений. 
Как подчеркивал О.А. Конопкин, исследование 
саморегуляции открывает возможности для по-
нимания и объяснения общих закономерностей 
построения и реализации человеком произволь-
ной активности, определения условий успешного 
психического развития ребенка, понимания фено-
мена общего уровня субъектного развития чело-
века, продуктивного решения широкого спектра 
практических задач [15].

Сегодня проблема саморегуляции активно из-
учается в психологии труда [9, 10], психофизиоло-
гии [16, 38, 41], педагогической психологии [14, 
19, 26, 31]. Большое внимание исследователи уде-
ляют рассмотрению саморегуляции в непосред-
ственной связи с адаптационными механизмами 
[3, 7, 13, 17, 34]. Обучение навыкам самоконтроля 
и произвольного использования механизмов са-
морегуляции в различных проблемных ситуациях 

является эффективным в сфере психокоррекции 
и психотерапии. Неспособность к полноценной 
саморегуляции является одним из факторов эмо-
ционального неблагополучия, выражающегося в 
признаках психологического дистресса как со-
вокупности переживаемых индивидом негатив-
ных эмоций (депрессии, тревоги, враждебности 
и др.). Признаки дистресса при высокой частоте 
возникновения и интенсивности приобретают ха-
рактер симптомов и имеют риск перехода на кли-
нический уровень в форме различного вида эмо-
циональных расстройств [30].

В.И. Моросанова [23], отмечая особую роль 
системного подхода в становлении современных 
представлений о саморегуляции, подчеркивает 
необходимость изучения саморегуляции как про-
цесса, имеющего многоуровневую детерминацию. 
В настоящей работе исследуется индивидный 
уровень детерминации регулятивной сферы, а 
именно характеристики латеральной организации 
мозга, определяющие специфику регулятивных 
механизмов. В качестве основных мы выделяем 
такие механизмы саморегуляции, как индивиду-
альный стиль саморегуляции, совладающее (ко-
пинг) поведение, регуляция эмоций. 
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На наш взгляд, целесообразно объединение ме-
ханизмов, относящихся к сфере саморегуляции 
(индивидуальный стиль саморегуляции, стили 
совладающего поведения, стратегии регуляции 
эмоций), и рассмотрение их под понятием стилей 
на основе понимания стиля как индивидуально-
своеобразного и стереотипного способа действий 
по реализации определенной задачи [4].

Индивидуальный стиль саморегуляции. В 
рамках модели, разработанной под руководством 
О.А. Конопкина, саморегуляция рассматривается 
как системно организованный психический про-
цесс по инициации, построению, поддержанию и 
управлению всеми видами внешней и внутренней 
активности, направленной на достижение резуль-
тата [23]. Индивидуальные различия в процессе 
саморегуляции обозначаются как “индивидуаль-
ный стиль саморегуляции”.

В индивидуальном стиле саморегуляции вы-
деляются функциональные звенья: цель деятель-
ности, модель значимых условий, программа ис-
полнительских действий, критерии успешности, 
оценка и коррекция результатов. Каждое звено 
реализуется соответствующим регуляторным 
процессом: планирование целей, моделирование 
условий, программирование действий, оценка ре-
зультатов и коррекция действий.

В стиле саморегуляции как форме индивиду-
ального стиля активности Моросанова [23] вы-
деляет не только структурные, но и уровневые 
характеристики стиля. Последние описываются 
развитостью целостной системы саморегуляции 
и соответственно развитостью и уровнем взаи-
мосвязанности реализующих ее функциональных 
процессов. К структурным характеристикам отно-
сят соотношение и характер взаимосвязей между 
функциональными процессами, реализующими 
отдельные звенья системы саморегуляции. В ис-
следовании Моросановой [24] изучалась регуля-
тивная роль темпераментальных свойств. Резуль-
таты показали, что для экстравертов характерна 
высокая развитость процесса моделирования зна-
чимых условий, а для интровертов – развитость 
программирования действий. Эмоционально-не-
устойчивым (как экстравертам, так и интровер-
там) присущ более низкий общий уровень осо-
знанной саморегуляции вследствие присущей им 
эмоциональной нестабильности.

Совладающее поведение как характеристи-
ка саморегуляции. Широко используемое в на-
стоящее время понятие совладающего поведения 
(или копинг-поведения) было определено авто-
ром когнитивной теории стресса и копинга Р. Ла-
зарусом как сумма когнитивных и поведенческих 

усилий, затрачиваемых индивидом для ослабле-
ния влияния стресса в целях адаптации [18]. 

Последователи субъектно-деятельностно-
го подхода рассматривают совладание в едином 
контексте с саморегуляцией, относя его к адап-
тивному механизму, входящему в единую сферу 
саморегуляции [34]. Так, в работе И.И. Ветровой 
констатируется следующее: совладающее пове-
дение, контроль поведения и психологические за-
щиты “являются разными уровнями единого ме-
ханизма, связанного с саморегуляцией субъекта” 
[8, c. 179]. 

Обосновывая связь здоровья личности с совла-
дающим поведением, Н.А. Русина [33] отмеча-
ет, что психологическая составляющая здоровья 
личности поддерживается функционированием 
механизмов саморегуляции и совладания. Пока-
зано [36], что проблемно-ориентированный стиль 
совладания положительно связан с общим уров-
нем саморегуляции. Т.Л. Крюкова также рассмат-
ривает копинг как характеристику саморегуляции 
и самоорганизации субъекта: “На основе теории 
многоуровневой системы организации и множе-
ственной детерминации психического развития 
(Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский) 
понятно, что субъекта совладающего поведения 
дифференцирует, прежде всего, способность к 
регуляции и самоорганизации” [18, с. 169]. 

Регуляция эмоций. По определению Р. Дэ-
видсона [45], регуляция эмоций – это комплекс 
психических процессов, которые усиливают, 
ослабляют либо удерживают на одном уровне ин-
тенсивность эмоциональных реакций. 

В настоящей работе используется модель ре-
гуляции эмоций, разработанная исследователя-
ми Дж. Гроссом и О. Джоном [49]. Модель осно-
вана на рассмотрении процесса развертывания 
эмоциональной реакции во времени и выделении 
предшествующих реакции и фокусированных на 
реакции стратегий регуляции. 

К “предшествующим реакции” стратегиям от-
носятся: выбор ситуации (предпочтение вовлече-
ния в одни ситуации и избегание других в целях 
регуляции эмоциональных состояний); модифи-
кация ситуации (изменение самой ситуации в це-
лях регуляции ее эмоционального воздействия), 
распределение внимания (выбор тех аспектов си-
туации, на которые следует обращать внимание); 
когнитивные изменения (переоценка значения си-
туации). К фокусированным на реакции стратеги-
ям относится изменение эмоциональной реакции 
(эмоционально-экспрессивное поведение, подав-
ление эмоций и др.).
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Наиболее глубоко изучены две стратегии регу-
ляции эмоций – “Подавление” и “Переоценка”. 
“Переоценка” относится к стратегии, “предше-
ствующей реакции”, т.е. она происходит раньше, 
чем возникает сама реакция, требует меньше ког-
нитивных ресурсов для осуществления. “Подав-
ление” является стратегией, “фокусированной на 
реакции”, когда реакция уже произошла и необ-
ходимо ее изменить. Таким образом, переоценка 
ставит целью избегание негативных (достижение 
позитивных) эмоций, тогда как подавление изме-
няет саму эмоциональную реакцию [29]. 

Дальнейшие исследования показали, что испы-
туемые, использующие переоценку, переживают 
и выражают больше положительных эмоций, чем 
отрицательных, тогда как использующие подав-
ление переживают внутри больше отрицатель-
ных эмоций, а степень переживания и выражения 
положительных у них снижается. Кроме того, ис-
пользование переоценки показало связь с боль-
шей развитостью межличностных отношений и 
более высокой степенью субъективного благопо-
лучия [49]. 

Саморегуляция и функциональная межпо-
лушарная асимметрия. Саморегуляция носит 
интегральный характер, понимаемый как способ-
ность учитывать и согласовывать свойства разных 
уровней индивидуальности: особенностей нерв-
ной системы, темперамента, характера, ценно-
стно-смысловых образований личности. Резуль-
таты исследований показывают, что свойством, 
в значительной степени определяющим индиви-
дуальные особенности в эмоциональной сфере, 
предрасположенность к определенным психопа-
тологическим нарушениям, является функцио-
нальная межполушарная асимметрия (ФМА) [12, 
27, 41, 42 и др.].

Большинство исследователей указывают на 
связь профиля латеральной организации мозга с 
эмоциональной составляющей темперамента. Как 
следует из теории интегральной индивидуально-
сти, ФМА входит в систему нейродинамических 
свойств (свойств нервной системы), а темпера-
мент – в систему психодинамических свойств, 
находящуюся на более высоком иерархическом 
уровне. По В.С. Мерлину [22], отношения разных 
уровней имеют много-многозначный характер, 
значит, каждое свойство темперамента находится 
в зависимости от нескольких свойств нервной си-
стемы и каждое свойство нервной системы связа-
но с разными свойствами темперамента. Соглас-
но этим представлениям, и ФМА, и темперамент, 
являясь индивидными свойствами, находятся на 
разных иерархических уровнях интегральной ин-

дивидуальности, и функциональная асимметрия 
выступает одной из основ для свойств темпера-
мента. 

Исследователи отмечают, что профиль ФМА 
является типологической характеристикой цен-
тральной нервной системы и определяет общие 
регуляторные и когнитивные процессы [20]; в 
нейропсихологических исследованиях показана 
контролирующая роль левого полушария в проте-
кании произвольной деятельности [42].

Исследования связи межполушарной асим-
метрии с регулятивной сферой касаются, прежде 
всего, эмоциональной сферы. Так, показано, что 
испытуемые с относительно более высокой ак-
тивацией левой префронтальной области лучше 
контролируют отрицательные эмоции [46, 47]; 
при повреждении префронтальной коры у паци-
ентов отмечается неспособность осознанно регу-
лировать эмоции [48]. Е.Д. Хомской с коллегами 
были получены данные, указывающие на специ-
фику эмоционально-личностных качеств у сту-
дентов консерватории. У них (при накоплении 
признаков доминирования правого полушария) 
наблюдаются более высокие показатели реактив-
ной и личностной тревожности; также в целом 
более выражены признаки эмоциональной, пси-
хосоматической и вегетативной дезадаптации по 
сравнению с немузыкантами (студентами МГУ) 
[11]. В другом исследовании показано, что по 
мере нарастания левосторонних признаков у ис-
пытуемых возрастают значения таких шкал, как 
“Нейротизм”, “Депрессия”, “Психотизм” [28]. 
В одном из исследований [6] показано, что су-
ществуют стилевые особенности саморегуляции 
психической напряженности, которые по-разно-
му проявляются в зависимости от пола и типа 
функциональной асимметрии мозга.

В исследовании Е.Г. Удачиной с коллегами [39] 
было выявлено, что испытуемые с преобладани-
ем левого поля зрения (правого полушария) ме-
нее доминантны в социальных отношениях (по 
фактору Е опросника Кеттела); при рассмотре-
нии признаков психической дезадаптации у них 
в большей степени выражены: межличностная 
сензитивность (чувство неполноценности в соци-
альных контактах, негативные ожидания в соци-
альных отношениях) и фобическая тревожность. 
В области психологических защит доминиро-
вание левого поля зрения (правого полушария) 
связано с такой защитой, как реактивное образо-
вание, а доминирование правого поля зрения – с 
замещением. 

Исследования подтверждают, что межполушар-
ная асимметрия обусловливает различия в эмо-
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ционально-личностной сфере и процессах адап-
тации, которые, в свою очередь, непосредственно 
связаны с регулятивными механизмами. Все вы-
шесказанное предопределило выбор цели настоя-
щего исследования, заключающейся в изучении 
латеральной организации мозга как предиктора 
индивидуальных различий в саморегуляции.

Теоретическая гипотеза: профиль латераль-
ной организации связан с индивидуальными раз-
личиями в саморегуляции. 

Задачи:
1. Оценить выраженность признаков дистресса 

в группах с разными профилями латеральной ор-
ганизации (ПЛО). 

2. Выявить и проанализировать особенности 
саморегуляции, характерные для групп “прав-
шей”, “амбидекстров” и “левшей”.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании при-
няли участие 75 чел.: 48 девушек и 27 юношей, 
студентов 2–5-го курсов Мордовского государ-
ственного университета им. Н.П. Огарева, г. Са-
ранск, в возрасте от 18 до 25 лет, средний возраст 
20.3 года. 

Процедура исследования. Исследование прово-
дилось в индивидуальном порядке. В первую оче-
редь оценивался тип профиля латеральной орга-
низации, включающий различные пробы, а также 
компьютерные методики, затем участнику пред-
лагалось ответить на вопросы, заполнив опрос-
ники в определенном порядке, без ограничения 
времени.

Методики и аппаратура. 
1) Оценка профиля латеральной организации 

(ПЛО) (Е.Д. Хомская, 1995) [44]. Определение 
ПЛО включает в себя анализ соотношения трех 
анализаторных систем: мануальной, слухорече-
вой и зрительной. Для оценки каждой системы 
использовались три группы тестов: а) мануаль-
ная сфера: опросник Аннет; моторные пробы: 
“переплетение пальцев кистей”, “поза Наполео-
на”, аплодирование; динамические пробы: дина-
мометрия (прибор “Динамометр кистевой ДК-
50”, теппинг-тест (компьютерная программа); 
б) зрительная сфера: “проба Розенбаха”, “карта с 
дырой”; в) слуховая сфера: дихотическое прослу-
шивание (компьютерная программа). Баллы по 
каждой пробе суммируются в общий балл ПЛО, 
а также могут анализироваться в отдельности. 
В соответствии с принятыми критериями выде-

ляется 5 типов ПЛО, обозначаемых буквами П, 
А или Л (где П – преобладание правых функций 
над левыми, А – их равенство, Л – преобладание 
левых функций) в следующем порядке: рука – 
глаз – ухо. Типы ПЛО: “чистые правши”, право-
рукие с различными вариантами доминантности 
уха и глаза, амбидекстры, леворукие с различны-
ми вариантами доминантности уха и глаза, “чи-
стые левши”.

2) Опросник способов совладания (ОСС) 
Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюковой, 2004) [18]. 
Опросник выявляет стили совладающего поведе-
ния (копинга), используемые в стрессовых ситуа-
циях. Содержит 8 шкал, соответствующих 8 ко-
пинг-стилям (конфронтация, дистанцирование, 
самоконтроль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, бегство-избегание, 
планирование решения проблемы, положитель-
ная переоценка), разделенных на 3 группы по ос-
новным критериям: решение проблемы, поиск и 
использование социальной поддержки, регулиро-
вание эмоций.

3) Опросник оценки психопатологической сим-
птоматики (SCL-90-R) (Л.Р. Дерогатис и др., 
1976) [37]. Оценивает наличный психологический 
симптоматический статус, содержит 9 основных 
шкал симптоматических расстройств: сомати-
зации (SOM), обсессивности–компульсивности 
(O–C), межличностной сензитивности (INT), де-
прессии (DEP), тревожности (ANX), враждебно-
сти (HOS), фобической тревожности (PHOB), па-
ранойяльных тенденций (PAR), психотизма (PSY). 
На их основе вычисляется также основной ин-
декс дистресса, обозначаемый как “общий индекс 
тяжести” (GSI).

4) Опросник регуляции эмоций – ОРЭ (Emotion 
Regulation Questionary) (J. Gross, O. John, 2003). 

В рамках исследования была проведена апроба-
ция опросника Гросса и Джона, предназначенного 
для измерения двух способов регуляции эмоций – 
подавления (suppression) и когнитивной пере-
оценки (cognitive reappraisal). Опросник состоит 
из 10 утверждений, оцениваемых по 7-балльной 
шкале, где “1” – “абсолютно не согласен”, “7” – 
“полностью согласен”. В апробации приняли уча-
стие 103 чел. (юношей – 31, девушек – 72), сту-
денты вузов, средний возраст 18.9 года. 

Основные психометрические свойства опросни-
ка: шкала “Когнитивная переоценка” – M = 28.62; 
SD = 6.24; шкала “Подавление” – M = 14.21; 
SD = 5.39. Дискриминативность (дельта-Фергюс-
сона), являющаяся также одним из показателей 
эмпирической валидности, составила 0.81 (“По-
давление”) и 0.83 (“Когнитивная переоценка”).
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Конструктная валидность измерялась с помо-
щью эксплораторного факторного анализа мето-
дом Principial components. Процент объясненной 
дисперсии составил 48.16%. В целом апробиро-
ванная версия опросника выявила соответствие 
теоретически заданной модели. 

5) Опросник “Стиль саморегуляции поведе-
ния – ССПМ” (В.И. Моросанова, 1998) [25]. Раз-
работан для оценки индивидуального стиля само-
регуляции произвольной активности. Состоит из 
46 утверждений, входящих в состав шести шкал, 
выделяемых в соответствии с основными регуля-
торными процессами (планирования (Пл), моде-
лирования (М), программирования (Пр), оценки 
результатов (ОР) и регуляторно-личностными 
свойствами (гибкости (Г) и самостоятельности 
(С); также измеряет показатель общего уровня 
саморегуляции (ОУ).

Статистическая обработка данных производи-
лась с помощью пакета SPSS 16.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение типов ПЛО. Значимых ген-
дерных различий по всем измеряемым перемен-
ным не обнаружено (использовался t-критерий 
Стьюдента).

По результатам первичной обработки данных 
было выделено 5 групп, соответствующих пяти 
типам ПЛО. Процентное распределение в выбор-
ке по профилям латеральной организации показа-
но на рис. 1.

Мужчины: 1) “чистые правши” (А) – 15%; 
2) праворукие (Б) – 43%; 3) амбидекстры (В) – 
26%; 4) леворукие (Г) – 15%; 5) “чистые левши” 
(Д) – 1%.

Женщины: 1) “чистые правши” (А) – 15%; 
2) праворукие (Б) – 52%; 3) амбидекстры (В) – 
15%; 4) леворукие (Г) – 18%; 5) “чистые левши” 
(Д) – 0%.

В настоящем исследовании для последующего 
анализа были объединены группы А и Б (услов-
но названные “правши”) и группы Г и Д (услов-
но названные “левши”), следуя классификации, 
предложенной Е.Д. Хомской [44]. По мнению 
Хомской с коллегами, критерием для такого объ-
единения является большая значимость мануаль-
ной асимметрии по сравнению со зрительной и 
слухоречевой, и именно она является первичной 
при оценке типа ПЛО. Таким образом, для удоб-
ства анализа межгрупповых различий рассматри-
вались три группы: “правши” (n = 48), “амбидек-
стры” (n = 14) и “левши” (n = 13). Однако в целях 
более детального анализа дополнительно сравни-
вались между собой также изначально выделен-
ные группы “чистых правшей” и праворуких (см. 
ниже, в разделе “Профиль латеральной организа-
ции и саморегуляция”).

Профиль латеральной организации и пси-
хологический дистресс. Чтобы проверить зна-
чимость различий между представителями раз-
личных типов ПЛО в уровне психологического 
дистресса, оцениваемого с помощью опросни-
ка SCL-90-R, группы сравнивались попарно с 
помощью критерия Манна–Уитни (см. рис. 2 и 
табл. 2).

Как видно на рис. 2, все средние значения дис-
тресса у амбидекстров находятся в целом на более 
высоком уровне, чем у “правшей” и “левшей”.

Таблица 1. Внутренняя согласованность и тест-ретестовая надежность опросника в сравнении с оригинальной 
версией

Фактор
α-Кронбаха Тест-ретестовая надежность

Апробир. Оригинальн. Апробир.** Оригин.*

Фактор 1 “Когнитивная переоценка” 0.68 0.79
0.77 0.69Фактор 2 “Подавление” 0.64 0.73

Примечание. Повторное тестирование проводилось: * через 3 мес.,  ** через 2.5 мес.

Рис. 1. Распределение (в процентах) в выборке по 
пяти типам ПЛО.
А – “чистые правши”; Б – праворукие; В – амбидек-
стры; Г – леворукие; Д – “чистые левши”.
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Различия по шкалам признаков дистресса по-
зволяют сказать, что у “амбидекстров”, по срав-
нению и с “правшами”, и с “левшами”, значи-
мо выше уровня шкал “Враждебность” (HOS) и 
“Общий индекс тяжести” (GSI). Кроме того, в от-
личие от “правшей”, у них выше значения шкал 
“Тревожность” (ANX) и “Психотизм” (PSY), а в 
отличие от “левшей” – “Депрессия” (DEP) и “Па-
ранойяльные симптомы” (PAR). Между “правша-
ми” и “левшами” значимых различий обнаружено 
не было.

Профиль латеральной организации и са-
морегуляция. Подтвердилась гипотеза о связи 
профиля латеральной организации как показа-
теля совокупности правосторонних признаков с 
некоторыми механизмами саморегуляции (см. 
табл. 3). 

Первичный анализ был посвящен сравнению 
групп по выраженности признаков, характери-
зующих показатели саморегуляции.

Дальнейший анализ позволил выявить досто-
верно значимые различия в уровне некоторых 
шкал между группами, указывающие на разную 
специфику саморегуляции у представителей раз-
ных типов ПЛО, что подтверждает нашу гипотезу. 
Попарное сравнение групп (с помощью критерия 
Манна–Уитни) обнаружило значимые различия 
по шкалам, обозначающим стили саморегуляции 
(см. табл. 4).

Обнаружены значимые различия как в исполь-
зовании копинг-стилей, так и в показателях ин-
дивидуального стиля саморегуляции и стратеги-
ях регуляции эмоций. “Правши” значимо чаще 
выбирают копинг-стили “Самоконтроль” и “Пла-
нирование решения” (на что указывает и связь 
общего балла ПЛО с этими стилями), а также у 
них значимо выше уровень таких шкал саморегу-
ляции, как “Гибкость”, “Моделирование”, “Оцен-
ка результатов” и “Общий уровень саморегуля-
ции” по сравнению с “левшами”. По сравнению 
с “амбидекстрами” “правши” чаще прибегают к 
“социальной поддержке” в совладании со стрес-
сом. Также между ними обнаружены значимые 
различия в способах регуляции эмоций: “прав-
ши” склонны использовать “Когнитивную пере-
оценку”, а “амбидекстры” – “Подавление”. “Об-
щий уровень регуляции” у “правшей” выше, чем 
у “амбидекстров” и “левшей”.

“Амбидекстры” по сравнению с “левшами” 
реже используют “Поиск социальной поддерж-
ки”. Таким образом, “амбидекстры” по сравне-
нию и с “правшами”, и с “левшами” значимо реже 
выбирают данный копинг-стиль. “Общий уровень 

Таблица 2. Попарное сравнение групп с разными типами ПЛО (значение Z-критерия Манна–Уитни)

Шкалы SCL-90-R “Правши” – “лев-
ши”

“Правши” – “амби-
декстры”

“Амбидекстры” – 
“левши”

SOM (“Соматизация”)   0.7 –1.4 1.82
O–C (“Обсессивно-компульсивные смпто-
мы”)

–0.29 –1.1 0.87

INT (“Межличностная сензитивность”) –0.58 –1.7 0.85
DEP (“Депрессия”)   0.47 –1.9 1.99*
ANX (“Тревожность”) –0.3 –2.69* 1.8
HOS (“Враждебность”) –0.46 –2.57* 2.01*
PHOB (“Фобическая тревожность”) –0.09 –0.65 1.04
PAR (“Паранойяльные симптомы”)   1.59 –1.23 2.18*
PSY (“Психотизм”) –0.1 –2.14* 1.77
GSI (“Общий индекс тяжести”) –0.11 –2.29* 2.14*

Значимые различия (р ≤ 0.05) отмечены полужирным шрифтом и *.

Рис. 2. Cредние значения шкал психологического 
дистресса в группах.
SOM – “соматизация”, O–C – “обсессивно-компуль-
сивные симптомы”, INT – “межличностная сензитив-
ность”, DEP – “депрессия”, ANX – “тревожность”, 
HOS – “враждебность”, PHOB – “фобическая тре-
вожность”, PAR – “паранойяльные симптомы”, PSY – 
“психотизм”, GSI – “общий индекс тяжести симпто-
мов”.
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саморегуляции” также значимо выше у “амбидек-
стров”, чем у “левшей”, и, таким образом, мы ви-
дим значимые различия между всеми тремя груп-
пами в уровне саморегуляции.

Как отмечено выше, в целях более глубокого 
анализа и выявления возможных различий из объ-
единенной нами группы “правшей” (n = 48) были 
выделены и отдельно рассмотрены подгруппы 
“чистых правшей” (n = 11) и праворуких с раз-
личными вариантами зрительной и слухоречевой 
асимметрии (n = 37). Сравнение этих двух групп 

(по критерию Манна–Уитни) показало, что “чи-
стые правши” достоверно чаще выбирают такие 
стили совладания, как “Самоконтроль” (Z = 2.18, 
p = 0.03), “Дистанцирование” (Z = 2.07, p = 0.04) и 
“Планирование решения” (Z = 1.99, p = 0.05), чем 
праворукие. В то же время сравнение подгруппы 
праворуких с “амбидекстрами” и “левшами” по-
казало, что основные различия (описанные выше 
при сравнении правшей с этими группами) сохра-
няются, за некоторым исключением. Так, меж-
ду праворукими, “амбидекстрами” и “левшами” 
теряются различия в “Планировании решения”, 

Таблица 3. Медиана и размах шкал регуляции эмоций, совладающего поведения и индивидуального стиля са-
морегуляции в группах “правшей”, “амбидекстров” и “левшей”

Названия шкал 
“Правши” “Амбидекстры” “Левши”

Med R Med R Med R

О
С

С

“Конфронтация”   3   5   4 4 4 4
“Дистанцирование”   4   6   5 4 4 1
“Самоконтроль” 10.5 10.5   4.5 8 5 2
“Поиск социальной поддержки”   9   6.5   4 2 7 8
“Принятие ответственности”   5.5   4   7 5 6 3
“Бегство-избегание”   8.5   6   6 5 7 5
“Планирование решения” 11   4   7 4 7 3
“Положительная переоценка”   7   9   3 8 7 6

С
С

П
М

“Планирование”   5   2   4.5 2 4 3
“Программирование”   5   2.5   5.5 3 5 3
“Гибкость”   5   2   4.5 4 3 2
“Моделирование”   5   2.5   5 2 4 1
“Оценка результатов”   5   2   3.5 2 4 1
“Самостоятельность”   5.5   1.5   5.5 2 5 2
“Общий уровень саморегуляции” 30.5   7 27.5 4 24 4

О
РЭ “Подавление”   9.5   6.5 14 8 11 8

“Когнитивная переоценка” 30   8 26 8 27 7

Med – медиана, R – размах (междуквартильный).

Таблица 4. Попарное сравнение групп по значениям шкал саморегуляции (значение Z-критерия Манна–Уит-
ни)

Шкалы “Правши” – “лев-
ши”

“Правши” – “ам-
бидекстры”

“Амбидекстры” – 
“левши”

“Самоконтроль” (ОСС)   2.44*   1.76   0.61
“Поиск социальной поддержки” (ОСС) –0.02   3.38* –2.2*
“Планирование решения” (ОСС)   2.18*   2.36* –0.41
“Подавление” (ОРЭ) –0.53 –2.64*   1.77
“Когнитивная переоценка” (ОРЭ)   1.2   2.04* –0.68
Г – “Гибкость” (ССПМ)   2.21* –0.08   1.63
М – “Моделирование” (ССПМ)   2.39* –1.08   2.89*
ОР – “Оценка результатов” (ССПМ)   2.2*   1.47   0.49
ОУ – “Общий уровень саморегуляции” (ССПМ)   3.97*   1.99*   2.21*

Значимые различия (р ≤ 0.05) отмечены полужирным шрифтом и *.
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между праворукими и “амбидекстрами” нет раз-
личий в “Общем уровне саморегуляции”, а между 
праворукими и “левшами” – в “Самоконтроле”. 
Это означает, что высокий уровень “Планирова-
ния решения”, “Самоконтроля” и “Общего уров-
ня саморегуляции” в группе “правшей” является 
значимым именно за счет значений подгруппы 
“чистых правшей”.

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование позволило выявить 
особенности саморегуляции и выраженности 
признаков дистресса у групп с разными типами 
латеральной организации мозга.

Так, для группы “правшей” по сравнению с 
“амбидекстрами” характерны более низкие пока-
затели психологического дистресса. В процессе 
совладания “правшам” присущи копинг-стили, 
ориентированные либо на изменение ситуации, 
либо на регуляцию своих чувств и действий в ней. 
У “правшей” самый высокий уровень саморегу-
ляции, обеспечиваемый способностями выделять 
значимые условия целей, адекватно оценивать и 
гибко перестраивать программу своих действий в 
зависимости от внешних и внутренних условий, 
т.е. регуляторные звенья системы саморегуляции 
“правшей” характеризуются развитостью и взаи-
мосвязанностью. 

Левое полушарие ответственно, по общепри-
нятым представлениям, за последовательную 
переработку информации; оно обладает способ-
ностью тонкого логического программирования, 
оптимизирующего процессы планирования и 
контроля, и, как подтвердилось в нашем иссле-
довании, у “чистых правшей” это проявляется в 
наибольшей степени. С позиций нейропсихоло-
гии индивидуальных различий психические про-
цессы и свойства лиц с правосторонним профи-
лем межполушарного доминирования считаются 
более соотносимыми с “нормой” и более адаптив-
ными, чем у лиц со смешанным или левосторон-
ним профилем [43].

У “левшей” самый низкий уровень саморегу-
ляции поведения в сравнении с двумя другими 
группами. Исследователи Мичиганского универ-
ситета [51] при исследовании 1153 здоровых лиц, 
среди которых было 119 леворуких двух возраст-
ных групп (18–30 и 40–70 лет), установили, что 
у леворуких мужчин первой возрастной группы, 
среди прочего, преобладают показатели по фак-
тору “снижение уровня самоконтроля”. Наимень-
шую способность к произвольной саморегуляции 
левшей (и соответственно наибольшую способ-

ность к ней правшей) могут объяснить данные, 
свидетельствующие о преимущественной связи 
регуляторных механизмов с работой структур ле-
вого полушария.

Наибольший интерес представляют резуль-
таты, связанные с группой “амбидекстров”. Ис-
пытуемые с отсутствием выраженной мозговой 
асимметрии имеют значительно более высокие 
значения некоторых показателей дистресса и в 
целом более высокий уровень его выраженности 
по сравнению и с “правшами”, и с “левшами”. 
Если сравнить показатели дистресса у “амбидек-
стров” со средними значениями у студентов, по-
лученными при апробации методики SCL-90-R 
[37], то наиболее высоким оказывается уровень 
“Тревожности” М = 0.75, SD = 0.46 при показате-
ле “нормы” М = 0.58, SD = 0.53. Такой результат 
находит объяснение в особой специфике проте-
кания психических функций у амбидекстров, об-
условленной относительной симметричностью 
латеральной организации мозга. По мнению ис-
следователей [45], врожденная недостаточность 
стволовых образований мозга может привести к 
атипии психического развития, которая в свою 
очередь не дает развиваться ни оптимальной спе-
циализации полушарий (доминантности одного из 
полушарий), ни оптимальному взаимодействию 
между ними. Как отмечает И.В. Ефимова [12], 
клинические данные констатируют относительно 
высокий процент амбидекстров среди больных с 
нервно-психическими расстройствами, с психо-
патологическими проявлениями, а также среди 
детей с пренатальной патологией и подростков с 
энурезом. 

В результате сравнения трех групп установле-
но, что “амбидекстры” значимо реже обращаются 
к поиску социальной поддержки в проблемных 
ситуациях. Возможное объяснение этого резуль-
тата (наряду с вышеописанной спецификой груп-
пы “амбидекстров”) можно найти в комплекс-
ном исследовании, проведенном Ефимовой [12]. 
В нем были выявлены особенности различных 
психологических показателей, характеризующих 
амбидекстров. Таковыми являются высокие пока-
затели тревожности, большое количество жалоб 
в сфере эмоциональной дезадаптации при само-
оценке самочувствия, дисбаланс в регуляторном 
влиянии вегетативной нервной системы на рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, “пессимистиче-
ский” взгляд на мир. Нами была выявлена также 
склонность амбидекстров к подавлению эмоций. 
Вероятно, она снижает способность к получению 
поддержки от других людей в трудных жизнен-
ных ситуациях.
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В литературе достаточно много данных о фено-
менах левосторонней асимметрии [35], в то время 
как наши результаты подчеркивают важность глу-
бокого изучения психологических особенностей 
амбидекстров. На этот факт обращает внимание и 
Ефимова: она отмечает, что в исследованиях почти 
отсутствуют данные об амбидекстрах, тогда как их 
характеристики психических функций и эмоцио-
нально-личностных качеств отличаются от “прав-
шей” и “левшей”, и амбидекстры должны привлечь 
внимание к себе как группа с факторами риска [12].

Также было выявлено, что если “амбидекстры” 
чаще склонны подавлять эмоции, не выражать их 
вовне, то лица с левополушарными признаками 
латеральной организации (“правши”) стараются 
избежать негативных эмоций до того, как они воз-
никли, стараясь переинтерпретировать ситуацию 
в позитивном ключе. Наряду с этим группа “прав-
шей”, как показано выше, характеризовалась так-
же преобладанием копинг-стиля “Самоконтроль”. 
Эти результаты на первый взгляд кажутся проти-
воречивыми, но такой вид копинга, как “Само-
контроль”, подразумевает не подавление эмоций, 
а лишь контроль в виде предварительного проду-
мывания, недопущения поспешности и излишне-
го проявления эмоций в действиях. Корреляции 
между копинг-стилем “Самоконтроль” и “Подав-
лением” не обнаружено.

Можно сделать общее заключение о том, что 
лица с правосторонним (левополушарным) про-
филем, характеризующимся, как показано, высо-
ким общим уровнем саморегуляции, способны вы-
бирать более осознанные и конструктивные стили 
саморегуляции (планирование решения проблемы 
либо контроль над своими чувствами и действия-
ми) для более успешной адаптации. Проблемно-
ориентированное совладание, когнитивная пере-
оценка эмоций и высокий уровень саморегуляции 
создают целостную картину регулятивных меха-
низмов, свойственных в большей степени лицам с 
левополушарным доминированием. При этом ме-
ханизмы регуляции леворуких (правополушарных) 
испытуемых требуют дальнейших исследований: 
полученные нами результаты позволяют думать о 
том, что процесс саморегуляции, осуществляемый 
как последовательность определенных актов, не от-
ражает целиком специфику регулятивной сферы у 
левшей. Вероятно, у лиц с ведущим правым полу-
шарием саморегуляция происходит по другим зако-
номерностям с включением образного мышления, 
инсайта, интуиции, с опорой на бессознательные 
процессы.

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния вносят вклад в понимание саморегуляции как 

комплексного механизма, требующего для своего 
изучения учета разноуровневых свойств инди-
видуальности. Подтверждение основной гипо-
тезы работы позволяет обозначить латеральную 
организацию мозга как свойство, выступающее 
индивидной основой для более высокого уровня 
интегральной индивидуальности – свойств лич-
ности, в качестве которых мы рассматриваем со-
владающее поведение, виды регуляции эмоций 
и индивидуальный стиль саморегуляции. Инди-
видуальные различия в саморегуляции, обуслов-
ленные асимметрией латеральной организации, 
являются важнейшими факторами, влияющими 
на деятельность, возможности преодоления труд-
ных ситуаций, психическое здоровье, успешность 
адаптации.

ВЫВОДЫ

1. Для лиц со смешанным профилем лате-
ральной организации характерен повышенный 
уровень “Тревожности”, “Психотизма” (по срав-
нению с “правшами”), “Депрессии”, “Параной-
яльных симптомов” (по сравнению с “левшами”); 
уровень “Враждебности” и общий индекс тяже-
сти симптомов дистресса у “амбидекстров”выше 
в сравнении и с “правшами”, и с “левшами”.

2. Левопоушарное доминирование в профиле 
латеральной организации связано со способно-
стью к саморегуляции: у “правшей” наиболее вы-
сокий общий уровень саморегуляции поведения 
по сравнению с “левшами” и “амбидекстрами”, 
тогда как у “левшей” он самый низкий. 

3. Люди с разными профилями латеральной ор-
ганизации различаются в стратегиях совладания 
со стрессом: “правши” более всех предпочитают 
планомерно изменять ситуацию, решать проблемы, 
они, по сравнению с “левшами”, значимо чаще кон-
тролируют свои чувства и действия. “Амбидекст-
ры” реже “правшей” и “левшей” прибегают к соци-
альной поддержке в стрессовых ситуациях.

4. Выявлены различия в регуляции эмоций 
между группами “правшей” и “амбидекстров”: 
если при доминировании левополушарных лате-
ральных признаков предпочтительна когнитивная 
переоценка эмоций, то лица со смешанными при-
знаками более склонны к подавлению эмоций.
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CHARACTERISTICS  OF  SELF-REGULATION 
AND  PROFILE  OF  LATERAL  ASIMMETRY

I. N. Dorofeeva*, M. A. Padun**
*Post-graduate, the Establishment of the Russian Academy of Sciences, 

Institute of Psychology RAS, Moscow;
**PhD, scientifi c assistant, laboratory of psychology of posttraumatic stress, the same place

Correlation between profi les of lateral asimmetry and characteristics of self-regulation was studied. The 
hypothesis that individual profi le of lateral determines individual differences in self – regulation was 
verifi ed. 75 students took part in the investigation. Persons with evident left-brain characteristics have 
high general level of self-regulation, problem-oriented coping behavior, and preferences of cognitive re-
appraisal to emotional state suppression. Comparison of groups with different types of manual asymme-
try revealed that persons with mixed profi le of asymmetry (ambidecstres) demonstrate intersive support 
symptoms of distress and seldom use social in coping with stress than other groups. 

Key words: lateral asimmetry, self-regulation, emotion regulation, coping behavior.
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