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Аннотация
Введение. Обоснована актуальность исследования связи между механизмом совместного 
внимания и последующего нормативного и атипичного развития ребенка. Показано, что 
способность ребенка инициировать и реагировать на совместное внимание онтогенети-
чески предшествует возникновению социальных и когнитивных способностей. Определена 
роль совместного внимания в способности ребенка интегрировать информацию о себе, 
другом человеке и способности объединять свои намерения и намерения другого человека. 
Поставлен вопрос о необходимости решения вопроса о том, каким образом когнитивное 
развитие ребенка препятствует развитию социального опыта ребенка.
Методы. Выборку составили 514 детей дошкольного возраста, в том числе дети, имеющие на-
рушения развития, характерные для разных форм задержки психического развития. В разделе 
описываются методики: 1. «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн»; задача «Что хочет Чарли?» 
и др. для оценки понимания детьми намерений, желаний, интересов других по поведенческим 
проявлениям. 2. Разработанное задание для оценки способности использования направления 
взгляда персонажа на картинке с целью определения его намерений. 3. Нейропсихологические 
пробы для исследования блока приема и переработки информации.
Результаты. Раскрыты потенциальные механизмы нарушения интеграции совместного вни-
мания, снижения распознавания ориентирующего значения взгляда. Показана вариативность 
становления и возрастных изменений навыков совместного внимания, а точнее, наличие 
различий в распознавании, синтезе и интерпретации ориентирующей социальной инфор-
мации, исходящей из глазного контакта. Обнаружено, что у детей с задержкой психического 
развития низкий уровень «нисходящего» совместного внимания. Выявлена параллельность 
раннего дефицита совместного внимания и трудностей переработки информации.
Обсуждение результатов. Данные отображают синхронность когнитивного развития и фор-
мирования механизма совместного внимания. Делается вывод, что трудности интегративной 
функции переработки социальной информации могут сочетаться с трудностями синтеза 
отдельных информационных признаков в целостный образ, комплексного синтеза инфор-
мации, предметной и символической ориентировки в пространстве.
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Основные положения
► проявление симптомов нарушения совместного внимания через определение намере-
ний по направлению взгляда связано с нормативным возрастным становлением ребенка 
и модерируется когнитивным функционированием;
► у детей с задержкой психического развития трудности в обработке социальной инфор-
мации могут быть связаны с преобладанием «восходящего» совместного внимания, кото-
рое основывается на информации о конкретных перцептивных характеристиках стимулов, 
и снижении «нисходящего» совместного внимания, связанного со смысловым контекстом 
триадических отношений;
► трудности переработки социальной информации могут сочетаться с трудностями пере-
работки и комплексного синтеза информации.
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Введение
На современном этапе к нарушениям раннего социального взаимодействия относят такие 

нарушения модели психического, как дефицит механизма совместного внимания (Bruner, 
1985). Накоплены эмпирические данные, демонстрирующие, что дети с атипичным развити-
ем испытывают трудности в регуляции внимания другого человека и способности отслежи-
вать направления фокуса внимания; они не используют протодекларативный указательный 
жест, чтобы разделить свою заинтересованность с другим человеком. Показано, что люди 
с дефицитом модели психического могут воспринимать информацию, относящуюся к по-
ведению людей (направление взгляда, движения тела, мимику), но у них не сформирован 
механизм, который в дальнейшем позволит им интерпретировать и понимать смысл этой 
информации (Baron-Cohen, 1989). Можно констатировать два аспекта нарушения развития 
ориентации в социальных сигналах: возможность инициировать и реагировать на привле-
чение совместного внимания, а также интерпретация ориентирующих социальных сигналов 
как аспекта сформированной модели психического (Perner, 1989; Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 
1985; Flavell, 2000; Сергиенко, Лебедева и Прусакова, 2009; Wellman, Cross, & Watson, 2001; 
Russell & Sharma, 2003; Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005). По мнению автора, дан-
ный дефицит обусловлен неспособностью к быстрому переключению внимания, что, в свою 
очередь, разрушает соответствующий опыт и базу, необходимую для нормального развития 
репрезентации (Perner, 1989).

Но практически все теории воспринимают модель психического как обособленную ли-
нию развития, а не в рамках общего нормативного возрастного развития (Hobson, 2005; 
Gopnik, Capps, & Meltzoff, 2000; Perner, Frith, Leslie, & Leekam, 1989). На наш взгляд, до сих 
пор предыдущие исследования проводились, в основном, на детях младенческого и раннего 
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возраста, а оценка навыков совместного внимания в разные периоды их возрастного разви-
тия остается малоизученной. Исследования более поздних этапов развития дошкольников 
будут ключевыми для понимания направленности влияний между совместным вниманием 
и социально-когнитивным развитием.

В ряде исследований проведен анализ связи уровня интеллектуального развития и развития 
модели психического на детях с расстройствами аутистического спектра и детях со сниженным 
интеллектом. При этом нерешенной, на наш взгляд, проблемой является то, что на выборке 
детей с диагнозом задержки психического развития систематизированных данных остается мало.

Исследования Г. Е. Сухаревой, В. В. Ковалева, К. С. Лебединской, Т. А. Власовой, В. И. Лубов-
ской, Н. А. Цыпиной, В. В. Лебединского, Ф. М. Гайдук показывают, что задержка психического 
развития имеет различные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и особенностям 
динамики состояния легкой интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное 
положение между интеллектуальной нормой и легкой умственной отсталостью (Емелина 
и Макаров, 2018; Злоказова, 2004; Лебединская, 2005; Скворцов, Апексимова и Петракова, 
2002; Шумская, 2013). В свою очередь, степень тяжести задержки психического развития 
характеризует степень снижения когнитивных возможностей, неравномерность структуры 
интеллекта. Одновременно задержка психического развития входит в группу психосоциально 
обусловленных нарушений (Шумская, 2013). В связи с этим становится возможным проследить 
на группе детей с задержкой психического развития роль интеллекта в развитии понимания 
ментального у детей дошкольного возраста.

На наш взгляд, понимание механизмов формирования задержки психического как за счет 
замедления созревания эмоционально-волевой сферы, так и за счет нейродинамических 
расстройств, тормозящих развитие познавательной деятельности (Емелина и Макаров, 
2018; Лебединская, 2005), также открывает возможность одновременного исследования 
преемственности развития между совместным вниманием и социально-когнитивными спо-
собностями в раннем детстве.

В проверке нуждается гипотеза о том, что лежащий в основе нарушений совместного вни-
мания дефицит случается из-за чрезмерной задержки в развитии (Frith, 1988). Исследование 
снижения ориентации на социальные сигналы (в первую очередь, на взгляд для установления 
эпизодов совместного внимания) у детей с задержкой психического развития отобразит специ-
фику нарушения как социально-когнитивного явления и раскроет не только аспект когнитивного 
развития (чему посвящено достаточно много исследований на данной выборке), но и аспект 
коммуникативных нарушений, препятствующих нормативному возрастному развитию.

Теория дефицита развития модели психического
При типичном возрастном развитии совместное внимание возникает вслед за возрастающей 

способностью ребенка интегрировать информацию о себе, о другом человеке и об объедине-
нии своих намерений и намерений другого человека по отношению к внешнему объекту или 
способности фокусировать свое внимание друг на друге (триадические отношения) (Hobson, 
2005; Charwarska, Klin, & Volkmar, 2003). Кроме того, индивид должен проявлять осознание 
того, что фокус разделяется между собой и другим человеком (Hobson, 2005; Chen, Castellanos, 
Yu, & Houston, 2019).

Экспериментальные данные S. Baron-Cohen демонстрируют, что при аутизме дефицит зри-
тельного совместного внимания является следствием более глубокого нарушения механизма 
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общего внимания и влечет за собой нарушения в развитии модели психического: не мо-
гут быть построены триадичные представления (Я – Другой – Объект) (Baron-Cohen, 1995; 
Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Bora & Pantelis, 2013; Mundy, Sullivan, & Mastergeorge, 2009; 
Hobson, 2005). Выделяются основные фундаментальные проявления совместного внимания, 
которые могут нарушаться: собственно, поддержание зрительного контакта и смещение 
взгляда между направлением взгляда социального партнера и каким-либо объектом (Broz, 
Lehmann, Nehaniv, & Dautenhahn, 2013; Dejan, 2006). Основные нарушения проявляются 
в трудности у ребенка ориентировать себя в том же общем направлении (в их поле зрения) 
как на другого человека, так и на общий объект взаимодействия (Dawson & Burner, 2011; 
Dawson & Levy, 1989). Дети также перестают сосредотачиваться на первом интересном (за-
метном) объекте, с которым они сталкиваются (Dawson & Burner, 2011; Dawson, Jones, & 
Merkle, 2012; Dawson & Levy, 1989).

Таким образом, нормативное развитие ребенка предполагает формирование и расширение 
более сложного поведения, такого как корректировка направления взгляда, когда начальный 
взгляд следования за социальным партнером не увенчался успехом, способность к следящему 
взгляду за направлением взгляда взрослых (Dawson & Levy, 1989), что отражает понимание 
других как преднамеренных участников взаимодействия (MacPherson & Moore, 2007; Slone 
et al., 2018; Suarez-Rivera, Smith, & Yu, 2019; Yu & Smith, 2017).

Исследования совместного внимания сосредоточены на нормативных закономерностях 
возникновения дефицита совместного внимания: выявления, как такие навыки связаны 
с последующим развитием ребенка (Kasari, 1990; MacPherson & Moore, 2007; Delgado et al., 
2002), с формированием обобщенных «символических способностей» (Hobson, 2005; Lewis & 
Bouche, 1988; Mundy, Sullivan, & Mastergeorge, 2009; Leslie, 1987) и общих социально-позна-
вательных процессов у детей (Dawson & Levy, 1989; Bruner, 1985; Jayaraman, Fausey, & Smith, 
2017; Johnson, Sullivan, Hayhoe, & Ballard, 2014; Mundy et al., 2007; Mumme, 2007; Mundy, 2003a; 
Mundy, 2003b; Scaife & Bruner, 1975; Mundy & Sigman, 2006).

Потенциальные механизмы, лежащие в основе атипичного совместного внимания, включа-
ют: атипичный рефлексивный взгляд, нарушение интеграции совместного внимания (Ozonoff, 
1997; Charman, 2001; Mumme, 2007; Mundy, 2003; Mundy, Sullivan, & Mastergeorge, 2009) 
и снижение навыков распознавания ориентирующего значения взгляда (Charman, 2001), 
снижение социальной мотивации и признание ценности вознаграждения за социальное 
взаимодействие (Charman, 2001; Dawson & Levy, 1989).

Можно предположить, что основной аспект нарушения заключается в распознавании, 
синтезе и интерпретации ориентирующей социальной информации, исходящей из глазного 
контакта, необходимой для функционирования механизма совместного внимания и форми-
рования базы социального опыта как основы модели психического.

Выявленная неспособность большинства детей 5–6 лет со сниженным интеллектом по-
нимать желания другого человека по направлению движения его глаз также доказывает, 
что они не достигли того ментального возраста, когда становление модели психического 
помогает им сделать вывод о ментальных состояниях другого человека по их проявлениям 
в поведении (Сергиенко и др., 2009).

Результаты предыдущих исследований позволяют обнаружить предпосылки для вопроса 
о синхронности когнитивного развития и формирования модели психического на осно-
ве механизма совместного внимания, а именно распознавания внешних поведенческих 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawson G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22037220
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проявлений (направление взора). Потенциальные механизмы, лежащие в основе атипичного 
совместного внимания, нечувствительность к основным социальным сигналам будут пре-
пятствовать нормативному возрастному развитию. Можно говорить о пороговой величине 
уровня интеллекта, необходимого для становления модели психического. Однако остается 
открытым вопрос о том, можно ли считать, что уровень развития психометрического интел-
лекта, оцененный на основе тестов, свидетельствует если не о центральной, то о важнейшей 
и необходимой роли когнитивного развития для становления модели психического? (Сергиенко 
и др., 2009; Dawson & Levy, 1989)

Дефицитарность модели психического коррелирует с нарушениями мышления (Mazza et al., 
2007; Russell & Sharma, 2003). Но возникают ли трудности распознавания ментального мира 
других людей как следствие когнитивного дефицита (Frith & Corcoran, 1996; Bora & Pantelis, 
2013; Bora, Yucel, & Pantelis, 2009; Bruner, 1985), или они являются самостоятельным нарушением 
(Harrington, Siegert, & McClure, 2005; Скворцов, Апексимова и Петракова, 2002)? Нарушения 
модели психического вторичны по отношению к когнитивным нарушениям (Bora & Pantelis, 
2013; Bora, Yucel, & Pantelis, 2009)? Это или нарушение в развитии детектора зрительного 
внимания (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985), или отсутствие способности к имитации (Gopnik, 
Capps, & Meltzoff, 2000), или дефицит в развитии символических функций, препятствующий 
развитию ментальных моделей (Hobson, 2005), или дефицит в развитии модулей психиче-
ской организации (Leslie & Frith, 1988). Что определяет когнитивное развитие ребенка, или 
когнитивное нарушение возрастного развития препятствует развитию модели психического?

Таким образом, целью исследования является изучение процесса снижения ориентации 
на социальные сигналы у детей с задержкой психического развития для отображения спец-
ифики нарушения совместного внимания как социально-когнитивного явления.

Методы
Эмпирическая выборка исследования: 514 детей дошкольного возраста. Из них группа 

детей в возрасте 4–5 лет (n = 107) и группа детей 6–7 лет (n = 354). Также выборку составили 
53 ребенка дошкольного возраста, посещающие группы компенсирующей направленности: 
дети, составившие данную подвыборку, имеют нарушения развития, характерные для разных 
форм ЗПР, в том числе смешанных F80–F89 по МКБ-10. Это дошкольники с наличием сочетан-
ных форм особенностей психического развития и (или) отклонений в поведении – нарушения 
когнитивных функций, речи, эмоционально-волевой сферы, поведения, коммуникативной 
функции. При постановке диагноза психиатр оценивал уровень интеллектуального развития 
при помощи теста интеллекта Векслера для дошкольного и младшего школьного возрас-
та (WPPSI – Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, для детей от 3 лет до 7 лет 
3 мес.). Дети с задержкой психического развития имели уровень развития интеллекта ниже 
среднего (< 85). Зафиксированы: выраженное недоразвитие функций внимания и памяти, 
нарушения темпа восприятия, замедленности процессов приема и переработки сенсорной 
информации, а также трудности синтеза воспринимаемых объектов. У детей с нижней гра-
ницей нормы возрастного развития выявлен диспропорциональный характер структуры 
их интеллекта, что проявляется в недоразвитии вербальных функций, а также в снижении 
умственной работоспособности, недоразвитии зрительно-моторной координации и зритель-
но-пространственного анализа и синтеза.
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Методики
1. Для оценки уровня понимания намерений, желаний, интересов других по поведенческим 

проявлениям (взгляд, жесты и др.) были применены классические задачи на модель психи-
ческого: «тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн»; задача на исследование возможности 
использования направления взора как показателя желания другого человека «Что хочет 
Чарли?»; задача на понимание принципа «видеть – значит, знать»: «Какая девочка знает, 
что лежит в коробке?» (Baron-Cohen, 1989, etc.); задача на понимание намерений с опорой 
на внешние признаки.

2. Было использовано разработанное нами задание – аналог классической диагностической 
задачи «Чего хочет Чарли» на исследование возможности использования направления взора 
персонажа на картинке как показателя намерения выбрать объект из ряда предложенных.

Рисунок 1. Стимульный материал для задачи определения выбора объекта по направлению 
взгляда персонажа

Для проверки вывода о том, что результаты выполнения задачи связаны именно с детек-
цией направления взгляда, нами был предложен ряд дополнительных задач, включающих 
скрытую ориентировку внимания (рис. 2). Ориентировка внимания задавалась центральной 
или периферической подсказкой.

  
Рисунок 2. Стимульный материал для задачи определения выбора объекта с центральной 
и периферической подсказкой
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Центральная подсказка представляла собой явное указание стрелкой на объект, который 
ребенок должен был выбрать. Периферическая подсказка представляла собой способ при-
влечения с помощью совпадения цвета объекта, который выбирал персонаж, с цветом эле-
мента одежды персонажа. Еще одна задача одновременно с шумом и подсказкой – подсветка 
цветом – была и у целевого объекта, и у альтернативного.

3. Нейропсихологические пробы для исследования блока приема и переработки информа-
ции: обработка слуховой информации (воспроизведение ритмов, понимание слов, похожих 
по звучанию / по значению; развитие слухоречевой памяти); обработка зрительной инфор-
мации (опознание реалистических изображений, опознание перечеркнутых изображений, 
опознание незаконченных изображений, опознание изображений в «шуме», выделение 
изображений из фона, зрительная память); обработка зрительно-пространственной информа-
ции (пробы Хэда, конструктивный праксис, зрительно-пространственная память). Основными 
являются пробы на опознавание сенсибилизированных изображений, достаточно чувстви-
тельных для выявления основных характеристик зрительного опознания у ребенка.

Обработка данных проводилась с применением программы статистической обработки 
информации SPSS V.23.0.

Результаты
1. На первом этапе при помощи Т-критерия Стьюдента были обнаружены значимые в опре-

делении намерений по направлению взгляда различия между группами детей, соответствую-
щих норме возрастного развития, и детей с нижней границей возрастного развития (рис. 3).

Рисунок 3. Правильность определения намерений по направлению взгляда в группах детей 
с разным уровнем возрастного развития
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Так, группа детей, соответствующая возрастной норме развития, точнее и безошибочно 
определяют намерения по направлению взгляда во всех 8 предложенных задачах (р = 0,02). 
Притом, если сравнивать 2 возрастные группы детей 4–5 лет и 6–7 лет, то статистически 
достоверен показатель правильности и безошибочности определения выбора объекта 
по направлению взгляда в группе детей 6–7 лет (р = 0,018) (рис. 3).

Проанализировав степень вариации и размаха данных, видим, что в группе детей 6–7 лет 
показатели однороднее, чем в группе детей 4–5 лет. Можно предположить, что данные 
различия свидетельствуют о подтверждении процесса становления навыков совместного 
внимания: если в возрасте 4–5 лет можно наблюдать гетерохронность и неоднородность 
показателей данного навыка, то к 6–7 годам этот навык становится однородным ново-
образованием. Данный факт дополняется высокой степенью вариации показателей в группе 
с нижней границей возрастного развития и однородностью в группе детей с нормативным 
возрастным развитием.

Можно предположить, что ответ на совместное внимание (чувствительность к ориентиру-
ющему значению направления взгляда) связан с уровнем когнитивного развития и способен 
выявлять последовательные нарушения в инициировании совместного внимания с другими 
людьми, выведении психических состояний других людей из взгляда.

Также обнаружено, что если сравнивать детей 6–7 лет, соответствующих возрастной норме 
развития, детей с нижней границей возрастного развития и детей 4–5 лет (с нормативным 
развитием), то выявляются различия в сформированности навыков совместного внимания 
не только внутри возрастной группы, но и между группой детей 4–5 лет и детьми 6–7 лет 
с нижней границей (р = 0,0001) и возрастной нормой развития (р = 0,0001) (рис. 3).

Данный факт отображает вариативность становления и возможность различий возрастных 
изменений навыков совместного внимания, а точнее, раскрывает наличие онтогенетических 
различий в понимании намерений другого по направлению взгляда как важнейшего навыка 
реагирования на совместное внимание и инициирование совместного внимания. Различия 2-х 
групп с нормативным возрастным развитием и группы детей с нижней границей возрастного 
развития подтверждают гипотезу о ведущей роли участия ребенка в совместном внимании, 
в приобретении им способности координировать внимание с социальными партнерами, что 
имеет решающее значение для активного участия детей в возможности обучения.

При помощи дисперсионного анализа были выявлены различия между группами де-
тей с нормативным возрастным развитием, нижней границей показателей нормативного 
возрастного развития и группой детей с задержкой психического развития. Также получе-
ны различия данных групп детей 6–7 лет с группой детей 4–5 лет (Критерий Ливня ≥ 0,05, 
F = 42,120, р = 0,000, ɳ2 = 0,221) (рис. 4).

Результаты показывают, что правильность направления взгляда определяют лучше дети, 
развитие которых соответствует возрастной норме. Группа детей с нижней границей возраст-
ной нормы развития, а также группа детей 4–5 лет показали результаты ниже группы детей, 
соответствующих возрастной норме развития. Дети с задержкой психического развития 
показали кардинально отличающиеся результаты; правильность направления взгляда у де-
тей с ЗПР меньше, чем у групп контраста. Данные различия возрастных изменений навыков 
совместного внимания связаны с уровнем развития ребенка.

2. Было проверено предположение о том, что у детей с задержкой психического разви-
тия нарушаются именно анализ и интерпретация информации, исходящей из направления 
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взгляда при сохранной переработке информации, исходящей от ориентирующих указаний 
несоциального характера.

Рисунок 4. Результаты сравнения групп детей

Для этого было произведено сравнение серий экспериментов, где детям предлагалось 
определить выбор объекта по направлению стрелки, определить намерения выбора объекта 
по взгляду персонажа без подсказки и с центральной, периферической цветовой подсказ-
кой (см. методы); был применен Т-критерий Стьюдента для зависимой выборки.

Рисунок 5. Различия показателей групп в сериях задач
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Таблица 1
Критерий парных выборок

Норма ЗПР
Знач. 

(двухсторонняя)

Пара 1 Задача со стрелками – Задача со взглядом 0,003 0,001

Пара 2 Задача со стрелками – Задача «взгляд с подсказкой» 0,012 0,068

Пара 3 Задача со стрелками – Задача «взгляд с шумом» 0,0001 0,004

Пара 4 Задача со взглядом – Задача «взгляд с подсказкой» 0,324 0,085

Пара 5 Задача со взглядом – Задача «взгляд с шумом» 0 1,000

Пара 6 Взгляд с подсказкой – Задача «взгляд с шумом» 0 0,053

Полученные данные (рис. 5, табл. 1) демонстрируют значимые различия в успешности рас-
познавания выбора объекта по указанию объекта стрелкой и определении выбора объекта 
по детекции направления взгляда персонажа.

В группе детей с задержкой психического развития дети успешнее в выборе объекта в зада-
чах, где присутствует конкретная подсказка (центральная подсказка, явное указание – стрелки), 
и менее успешно определяют выбор объекта по направлению взгляда персонажа. При этом 
они успешнее и в выборе объекта по направлению взгляда персонажа в задачах с цветовой 
подсказкой, чем в задачах, где эта подсказка отсутствовала. В группе же нормативного воз-
растного развития в задаче с подсказкой таких различий не обнаружено.

Можно предположить, что для детей с задержкой психического развития действительно 
характерна нечувствительность именно к основным социальным сигналам от другого чело-
века, и поэтому они не воспринимают чужие глаза как адаптивно информативные, глазной 
контакт является источником информации о намерениях других людей. При этом они успешны 
в распознавании конкретных информационных подсказок.

3. Далее мы решили проверить гипотезу о единстве дефицита механизма переработки 
социальной информации и общего механизма переработки информации, приводящем к на-
рушению синтеза информации социального опыта для обмена социальной информацией.

При помощи регрессионного анализа обнаружено, что обработка социальной информа-
ции (задачи на модель психического) связана с такими трудностями обработки информа-
ции (R2 = 0,759, р = 0,0001), как: узнавание перечеркнутых изображений (β = 1,074, р = 0,0001), 
узнавание недорисованных изображений (β = –0,578, р = 0,004).

Обработка информации по направлению взгляда связана с такими трудностями обработки 
информации, как (R2 = 0,467, р = 0,020): узнавание недорисованных изображений (β = –0,794, 
р = 0,007), узнавание рисунков по существенным признакам (β = 0,436, р = 0,007), понимание 
предлогов, обозначающих пространственное взаиморасположение (β = 0,407, р = 0,006).



Смирнова Я. К.
Чувствительность к ориентирующему значению направления взгляда...
Российский психологический журнал, 2019, Т. 16, № 3, 5–19. doi: 10.21702/rpj.2019.3.1

CC BY 4.0                                                                                                                          15

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Можно прийти к выводу, что в процессе переработки социальной информации важную 
роль играют индивидуальные различия детей в переработке зрительной информации.

Имеющиеся трудности обнаруживаются, главным образом, при предъявлении наложенных 
и перечеркнутых схематических изображений и, скорее всего, обусловлены преобладанием 
одной из стратегий переработки зрительной и зрительно-пространственной информации. 
Чаще наблюдается слабость холистической стратегии (ошибки по типу фрагментарности): дети 
обращают внимание на общее сходство или выхватывают случайный фрагмент, не проверяя 
перцептивную гипотезу.

Обсуждение результатов
Данные исследования отображают важнейшую роль способности интегрировать и исполь-

зовать совместное внимание для общего развития ребенка. Отображен контекст одной из при-
чин развития совместного внимания и функциональных последствий совместного внимания.

Различия в 3-х группах (с нормативным, нижней границей и задержкой возрастного раз-
вития) подтверждают гипотезу о ведущей роли участия ребенка в совместном внимании, 
в приобретении им способности координировать внимание с социальными партнерами, что 
имеет решающее значение для активного участия детей в возможности обучения.

Основной аспект нарушения заключается в распознавании, синтезе и интерпретации 
ориен тирующей социальной информации, исходящей из глазного контакта, необходимой для 
функционирования механизма совместного внимания и формирования базы социального 
опыта как основы модели психического.

Данные отображают различия в совместном внимании, ведомом «восходящими» про-
цессами, и совместном внимании, ведомом «нисходящими» процессами (Tomasello et al., 
2005, etc.). Можно предположить, что у детей с задержкой психического развития преобла-
дает «восходящее» совместное внимание (bottom-up joint attention), которое основывается 
на информации о перцептивных характеристиках стимулов: стимул или событие привлекает 
непроизвольное внимание вследствие своей «заметности» (saliency), необычности, и ребенок 
может сделать вывод о том, что этот стимул или это событие также привлекает внимание на-
шего собеседника. При этом дети с задержкой психического развития испытывают трудности 
«нисходящего» совместного внимания (top-down joint attention), которое основывается на ин-
формации о смысловом контексте коммуникации, например, знании о том, что какой-либо 
предмет является новым или значимым для собеседника (но не для него).

Анализ данных также позволяет сделать заключение, что к трудностям переработки соци-
альной информации, трудностям распознавания намерений по направлению взгляда могут 
приводить следующие особенности переработки информации:

1) фрагментарность восприятия: ребенок дополняет фрагмент до целого по догадке, 
как бы не видя целого;

2) внимание к деталям в ущерб целому или избыточное обобщенное восприятие;
3) упрощение, смешивание существенных деталей;
4) склонность к перцептивным заменам при недостаточности входящей перцептивной 

информации, смешение близких зрительных образов;
5) страдает использование зрительных эталонов;
6) обобщенное категориальное восприятие: в оценке иерархии признаков предмета могут 

упустить существенную, критическую для опознания деталь;
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7) перерабатывается информация, и принимаются решения отдельно о форме, размере, 
местоположении объекта, для чего используются признаки, не зависящие от размера, 
положения и яркости – категориальность;

8) нарушается механизм, который обеспечивает более полное и конкретное описание 
изображения, в котором отмечается каждый элемент изображения и взаимное рас-
положение всех элементов;

9) преобладает холистический принцип восприятия, он оптимален на первых этапах об-
работки зрительной информации и вообще при обработке новой информации;

10) нарушается аналитическая стратегия, когда человек описывает стимулы в терминах 
сформировавшейся, готовой системы описания, в частности, вербально-перцептивного 
описания.

В группе детей с задержкой психического развития успешность выполнения нейропси-
хологических заданий зависит от уровня их общего интеллектуального развития, в отличие 
от группы нормативно развивающихся дошкольников, нейропсихологические особенности 
которых определяются индивидуальными характеристиками.

Заключение
Данные позволили обнаружить различия в механизмах переработки зрительной инфор-

мации, неравномерность развития компонентов зрительно-перцептивных функций, которые 
могут определять индивидуальные различия детей в переработке социальной информации 
о поведенческих проявлениях других людей.

Как и в предыдущих исследованиях (например, К. С. Лебединской, Н. А. Шумской, И. А. Сквор-
цовой, О. А. Апексимовой, В. С. Петраковой), подтвердилось наличие характерных особен-
ностей в переработке информации у детей с задержкой психического развития. При этом 
в нашем исследовании удалось связать полученные данные с трудностями в обработке ими 
социальной информации, необходимой для установления эпизодов совместного внимания. 
Анализ результатов исследования позволяет прийти к выводу, что нейропсихологические 
особенности у детей с задержкой психического развития не только оказывают специфиче-
ское влияние на структуру интеллектуальных функций, но и опосредованно воздействуют 
на обработку социальной информации.

По результатам исследования можно сделать вывод, что проявление симптомов наруше-
ния совместного внимания через определение намерений по направлению взгляда связано 
с нормативным возрастным становлением ребенка и модерируется когнитивным функцио-
нированием. В свою очередь, механизм совместного внимания помогает интерпретировать 
и понимать смысл социальной информации. Исследование показывает, что одним из воз-
можных механизмов дефекта совместного внимания может выступать дефицитарность (нес-
формированность) функций переработки информации.
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