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Аннотация. Исследование посвящено изучению специфики формирования процессов антиципации 
у детей с атипичным развитием (в частности, у детей с расстройствами аутического спектра). Это по-
зволяет более полно понять становление процессов ментальной репрезентации и выявить узловые мо-
менты, приводящие к нарушению антиципационной функции при атипичном развитии. Проведено 
сравнение характеристик антиципационной деятельности у детей с типичным развитием (30 детей, 
из них 11 девочек, в возрасте от 5.8 до 6.6 года) и детей с расстройством аутического спектра (РАС) 
(44 ребенка, из них 4 девочки и 40 мальчиков, в возрасте от 6.1 до 7.6 года). Дети с типичным разви-
тием были протестированы на уровень интеллектуального развития по методу Векслера для детей до-
школьного возраста (WHHSI), установлено, что уровни их вербального и невербального интеллекта 
соответствуют возрастной норме. Для определения уровня развития детей с РАС было проведено до-
полнительное тестирование. Выраженность РАС установлена по Оценочной шкале раннего детского 
аутизма —  Childhood Autism Rating Scale (CАRS), уровень речевого развития определен с помощью ана-
лиза речевых карт, а уровень невербального интеллекта оценивался по международной шкале действия 
Лейтер —  Leiter International Performance Scale. В результате проведенной оценки были выделены три 
группы детей с РАС: РАС1 (6 детей) имели легкую форму РАС, их речь соответствовала ОНР II, а не-
вербальный IQ составлял 57–69 баллов. Дети группы РАС2 (18 детей) имели умеренную форму РАС, 
речь на уровне ОНР II–I и невербальный IQ в пределах 49–59 баллов. Дети группы РАС3 (20 детей) 
имели тяжелую форму РАС, их речь соответствовала ОНР I, а невербальный IQ варьировал от 39 
до 47 баллов. В дальнейшем с помощью прайминг-парадигмы было исследовано воздействие предва-
ряющей зрительной стимуляции на скорость распознавания детьми тестовых изображений в зависи-
мости от интервала между тестовым и прайм-стимулами. В качестве тестовых стимулов использова-
ны рисунки зверей и клякс разной конфигурации. В качестве праймов предъявлялись комбинирован-
ные рисунки, состоящие из тестовых стимулов в виде глобальных и встроенных локальных элементов. 
Полученные результаты позволили установить, что у детей с типичным развитием облегчающее влия-
ние на время распознавания оказывает предваряющая глобальная информация независимо от типа 
тестовых стимулов. Аналогичный характер прайминг-эффекта у детей с расстройством аутического 
спектра наблюдался только при низком уровне проявления аутизма и только в случае распознавания 
фигур зверей. Когда выраженность аутизма была умеренной, преобладало облегчающее воздействие 
локальной предваряющей информации независимо от типа тестовых стимулов. При высоком уровне 
проявления аутизма облегчающее влияние локальной предваряющей информации наблюдалось толь-
ко в случае распознавания фигур зверей. Таким образом, установлено, что реализация процессов ан-
тиципации у детей с атипичным развитием зависит от типа различаемой информации и уровня нару-
шения развития.
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Проблема природы и механизмов антиципаци-
онной деятельности человека с давнего времени 
привлекает специалистов различного профиля [4; 
9; 24]. В 1980 г. Б.Ф. Ломовым и Е.Н. Сурковым [4] 
была выдвинута системно-уровневая концепция 
антиципации, в которой последняя понимается как 
универсальная функция мозга, отражающая спо-
собность организма действовать с определенным 
временно-пространственным упреждением в отно-
шении ожидаемых событий. При этом антиципа-
ция как базовое свойство нервной сети может реа-
лизовываться на всех уровнях организации поведе-
ния, но на каждом из них она будет иметь свою 
специфику проявления.

В разработку проблемы природы и механизмов 
антиципационной деятельности человека значи-
тельный вклад вносят онтогенетические исследо-
вания, поскольку в разные периоды онтогенеза 
проявляются разные уровни организации репре-
зентаций как продукта антиципационной актив-
ности субъекта, равно как и разные уровни реали-
зации репрезентативной деятельности. К настоя-
щему времени наиболее исследованными в экспе-
риментальном плане являются ранние этапы 
онтогенеза [9; 10], когда наиболее отчетливо про-
являются базовые схемы антиципации [7], реали-
зующиеся на уровне врожденных паттернов пер-
цептивной и моторной активности младенца. 
В то же время период дошкольного детства —  важ-
нейший в развитии функциональных и регулятор-
ных возможностей организма [6; 31] — остается 
во многом еще недостаточно разработанным в пла-
не исследования специфики проявления антици-
пационной активности. Вместе с тем в этот пери-
од идет формирование перцептивного, категори-
ального и речемыслительного уровней антиципа-
ции, что подразумевает активное задействование 
механизмов преднастройки и селекции значимых 
сигналов под влиянием доминирующей мотивации 
и с учетом полученного организмом опыта. Особый 
интерес представляет проблема динамики форми-
рования механизмов внимания, а именно “антици-
пирующего внимания”, ориентированного на из-
бирательную селективность по отношению к ожи-
даемым стимулам и ситуациям. В этой связи срав-
нительное исследование специфики формирования 
антиципирующего внимания у детей с типичным 
и атипичным развитием позволяет более полно по-
нять ведущие звенья в становлении процесса мен-
тальной репрезентации, а именно предвосхищение 
действия, и выявить узловые моменты, приводя-
щие к нарушению антиципационной функции 
мозга.

Наиболее ярким примером атипичного развития 
ребенка является детский аутизм [15; 18], при ко-
тором отмечается сниженный уровень восприятия 
сложных социально значимых стимулов [14; 23]. 
В свою очередь, это приводит к невозможности со-
здания ментальной репрезентации, поскольку на-
рушается процесс формирования причинно-смы-
словых связей между компонентами моторной 
программы. В предыдущих работах [12] было пока-
зано, что важную роль в накоплении индивидуаль-
ного опыта и его использовании в организации ан-
тиципационной деятельности как совокупности 
предвосхищающих схем играют механизмы произ-
вольного внимания. Несмотря на то что в ряде ис-
следований [26; 27] в целом отмечалось нарушение 
функции внимания и его мозгового обеспечения 
у детей с расстройствами аутического спектра, 
до настоящего времени детального исследования 
характеристик “антиципирующего внимания” 
у данной категории детей практически не проводи-
лось. Исследование этой проблемы наиболее эф-
фективно при использовании прайминг-парадиг-
мы. Процедура прайминга позволяет выявить учас-
тие механизмов внимания в отборе информации, 
а именно: найти тот этап в системе переработки 
информации, на котором прекращается дальней-
ший анализ информации, не имеющей отношения 
к поставленной задаче, в то время как продолжает-
ся более детальный анализ нужной информации 
[32]. Кроме того, разные виды прайминга, отлича-
ющиеся по степени переработки информации о це-
левом и прайм-стимулах, могут приводить к раз-
ным эффектам при различной загрузке системы об-
работки сенсорной информации [20].

Целью данной работы явилось изучение форми-
рования процессов антиципации, особенно меха-
низмов “антиципирующего внимания”, у детей до-
школьного возраста, имеющих неврологические 
расстройства. В задачи исследования входило: 
1) сравнительное исследование характеристик прай-
минг-эффекта у детей с типичным развитием и де-
тей с расстройством аутического спектра; 2) иссле-
дование зависимости характеристик прайминг-эф-
фекта у детей с расстройством аутического спектра 
от тяжести данного неврологического нарушения.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В ходе проведения ра-
боты были протестированы 74 ребенка, из них 
27 девочек и 47 мальчиков, в возрасте от 5.8 
до 7.4 года (М = 6.6; SD = 0.8), посещающих детский 
сад № 45, дошкольное отделение начальной шко-
лы—детского сада № 687 “Центр реабилитации 
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ребенка” и начальной школы № 755 “Региональ-
ный центр аутизма” (г. Санкт-Петербург).

Дети с типичным развитием (ТР) —  30 детей, 
из них 11 девочек и 19 мальчиков, от 5.8 до 6.6 года 
(М = 6.2; SD = 0.4 года), были протестированы 
на уровень интеллектуального развития по методу 
Векслера для детей дошкольного возраста ( WHHSI), 
адаптированному для нашей страны [2]. Анализ ре-
зультатов показал, что вербальный IQ варьировал 
от 115 до 138 баллов (М = 126.5; SD = 11.5), невер-
бальный IQ —  от 118 до 142 баллов (М = 130.1; 
SD = 12.1), что соответствовало уровню нормаль-
ного интеллекта.

Отбор детей с нарушением развития проводился 
на основе клинического анамнеза, предоставлен-
ного специализированными медицинскими учреж-
дениями, и психолого-педагогической и логопеди-
ческой оценки уровня развития ребенка, данной 
консилиумом специалистов Центра реабилитации 
ребенка и Регионального центра аутизма.

Дети с нарушением развития —  44 ребенка, 
из них 4 девочки и 40 мальчиков, от 6.1 до 7.6 года 
(М = 6.9; SD = 0.8), имели диагноз “расстройство 
аутического спектра” (РАС), обусловленный орга-
ническим заболеванием головного мозга, сопрово-
ждавшемся задержкой психического развития 
на резидуально-органической основе, в соответ-
ствии с Международной классификации болезней 
10-го пересмотра. Для определения уровня разви-
тия детей было проведено дополнительное тести-
рование. Выраженность РАС устанавливали 
по Оценочной шкале раннего детского аутизма —  
Childhood Autism Rating Scale (CАRS) [13; 33], уро-
вень речевого развития определяли с помощью 
анализа речевых карт [8], а уровень невербального 
интеллекта оценивали по международной шкале 
действия Лейтер —  Leiter International Performance 
Scale (LIPS) [13; 30]. Результаты дополнительного 
тестирования позволили разделить детей на три 
группы. Группа РАС1 (6 детей) имели легкую фор-
му РАС —  30–34 балла (М = 32.5; SD = 1.5), их речь 
соответствовала ОНР II, а невербальный IQ состав-
лял 57–69 баллов (М = 58.5; SD = 10.5). Дети груп-
пы РАС2 (18 детей) имели умеренную форму 
РАС —  36–41 балл (М = 38.5; SD = 2.5), речь 
на уровне ОНР II–I и невербальный IQ в пределах 
49–59 баллов (М = 54.6; SD = 11.7). Дети группы 
РАС3 (20 детей) имели тяжелую форму РАС —  43–
49 баллов (М = 46.1; SD = 2.6), их речь соответство-
вала ОНР I, а невербальный IQ варьировал от 39 
до 47 баллов (М = 45.2; SD = 6.1).

Все дети использовали правую руку для выпол-
нения теста в качестве ведущей и не имели проб-
лем со зрением и слухом. Родители отобранных для 

исследования детей выразили добровольное согла-
сие на их участие в экспериментах. Проведение 
данного исследования одобрено Этическим коми-
тетом Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Стимулы. В качестве тестовых стимулов исполь-
зовали рисунки зверей (задача 1) и клякс разной 
конфигурации (задача 2). В качестве прайм-стиму-
лов в центре экрана компьютера предъявляли ком-
бинированные рисунки, состоящие из тестовых 
стимулов, один из которых выступал в качестве 
глобального элемента прайма (стимул 1), тогда как 
другой —  встроенного локального элемента (сти-
мул 2) прайма (рис. 1). Яркость серого фона экра-
на компьютера составляла 30 кд/м2, максимальная 
яркость изображения —  40 кд/м2, размер изобра-
жения —  6 угловых градусов, длительность предъ-
явления тестовых стимулов — 300 мс, а прайм-сти-
мула —  100 мс. Межстимульный интервал (МСИ) 
между окончанием предъявления прайма и нача-
лом предъявления тестового стимула варьировал 
от 50 до 600 мс.

Процедура исследования. Обследование детей 
проводилось в знакомой и комфортной обстанов-
ке. Ребенок сидел перед компьютером, расстояние 
от экрана монитора составляло около 50 см. Общая 
освещенность в комнате равнялась 120 лк. Для 
предъявления стимулов испытуемым был исполь-
зован ноутбук Samsung R40-1 с размером экрана 
17″. Для предъявления стимулов и регистрации па-
раметров реакции использовалась программа Psy-
Task v. 1.50.12. (ООО “Мицар”, Санкт-Петербург, 
РФ). Перед началом тестирования проводили 
обучение задаче по различению тестовых стимулов. 
В ответ на предъявления одного из них (например, 
изображение медвежонка) необходимо было на-
жать на левую клавишу компьютера, а в ответ 
на предъявления другого (например, изображения 
моржа) —  на правую клавишу компьютера. Все сти-
мулы предъявлялись в случайном порядке. Обуче-
ние проводили до 70–80%-го уровня правильных 
реакций.

Прайм-стимул Тестовые стимулы
Стимул 1 Стимул 2

А

Б

Рис. 1. Иллюстрация используемых стимулов. Обозначения: 
А —  стимулы, используемые при выполнении задачи 1; Б —  
стимулы, используемые при выполнении задачи 2.
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В сериях тестирования использовали сочетания 
тестовых и прайм-стимулов, которые предъявляли 
в случайном порядке. В каждой задаче использова-
ли два теста с разными значениями МСИ (50, 100, 
150 и 200 мс; 300, 400, 500 и 600 мс). Число проб 
в одном тесте составляло 80 сочетаний стимулов 
(по 10 проб с одним значением МСИ).

Анализ полученных результатов. Статистическую 
обработку данных проводили в программе STATIS-
TIKA-13. Распределение переменных по всей вы-
борке соответствовало нормальному (тест К-S: 
d = 0.1495; р > 0.20), что позволило использовать 
для анализа параметрические критерии: t-теста 
Стьюдента для сравнения двух независимых выбо-
рок и однофакторный анализ ANOVA с последу-
ющими попарными сравнениями post hoc Бонфе-
ронни для сравнения трех и четырех групп пере-
менных. При анализе значений времени реакции 
(ВР) отбирали только правильные реакции испы-
туемых. Значения ВР, которые превышали 2SD 
от средней величины для каждого ребенка, 
не включали в обработку данных. Для каждого ис-
пытуемого вычисляли знак и среднюю величину 
прайминг-эффекта и эффекта облегчения при всех 
значении МСИ, а также временное окно эффекта 
облегчения. Знак прайминг-эффекта определяли 
по достоверному увеличению (положительный 
прайминг-эффект) или уменьшению (отрицатель-
ный прайминг-эффект) скорости выполнения за-
дачи при введении прайм-стимула. Величину 
прайминг-эффекта определяли по разнице меж-
ду средними значениями ВР при предъявлении 
только тестового стимула и сочетания тестового 
и прайм-стимулов. Величину эффекта облегчения 
определяли по разнице между средними значе-
ниями ВР на один тестовый стимул, предваряемый 
праймом, и ВР на другой тестовый стимул, предва-
ряемый прайм-стимулом. Временное окно эффек-
та облегчения определяли как период значений 

МСИ, при которых попарное сравнение средних 
значений времени реакции на тестовые стимулы, 
предваряемые праймом, показало достоверные  
различия. Достоверными считали различия при 
р ≤ 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обучение. Анализ временны х параметров реак-
ции после завершения процесса обучения показал, 
что при распознавании рисунков зверей скорость 
реакции у детей с РАС была достоверно ниже та-
ковой у детей с ТР. Однофакторный дисперсион-
ный анализ ANOVA выявил зависимость ВР от фак-
тора “группа” (F3;156 = 146.21; p = 0.00). Дисперси-
онный анализ ANOVA также установил зависимость 
средних значений ВР от уровня выраженности РАС 
(F2;97 = 111.81; p = 0.00). Аналогичная картина на-
блюдалась и при выполнении задачи по распозна-
ванию клякс: дети с ТР достоверно быстрее реаги-
ровали на стимулы по сравнению с детьми с РАС 
(F3;156 = 127.13; p = 0.00), и скорость реакции детей 
с РАС достоверно зависела от выраженности не-
врологического расстройства (F2;97 = 155.11; 
p = 0.00).

Тестирование. При введении прайм-стимулов 
скорость реакции изменялась в зависимости 
от типа используемых стимулов, величины МСИ 
и тяжести РАС.

Анализ временных параметров выполнения пер-
вой и второй задачи у детей с ТР выявил особенно-
сти проявления облегчающего влияния прайма 
на ВР при предъявлении тестовых стимулов. Когда 
вводили прайм-стимул из фигур зверей, положи-
тельный и достоверный прайминг-эффект был за-
фиксирован только при реакции на стимул 1 (гло-
бальный элемент прайма) —  F1;58 = 3.88; р = 0.001. 
ВР на стимул 2 (локальный элемент прайма) 
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Рис. 2. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с типичным развитием: А —  пара-
метры реакции при выполнении задачи 1 (распознавание фигур зверей); Б —  параметры реакции при выполнении задачи 2 (рас-
познавание контуров клякс). Вертикальные линии —  значение SE при p ≤ 0.05.
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возрастало, но его увеличение не было значимым 
(F1;58 = 0.98; р = 0.35). Величина эффекта облегче-
ния при выполнении данного теста была статисти-
чески значимой —  F1;58 = 2.07; р = 0.001. При этом 
достоверные различия значений ВР на тестовые 
стимулы, предваряемые праймами, сохранялись 
при всех исследованных значениях МСИ (t = 5.62; 
p = 0.000002). Однако максимальные значения эф-
фекта облегчения ВР регистрировали при МСИ 
в 50, 100, 150 и 200 мс (рис. 2, А). Это свидетель-
ствовало о зависимости величины эффекта облег-
чения от МСИ, что подтвердилось с помощью дис-
персионного анализа ANOVA (F7;372 = 12.07; р = 
= 0.0001).

В том случае, когда при тестировании вводили 
прайм-стимул из рисунков клякс, положительный 
и достоверный прайминг-эффект отмечали также 
только при опознании стимула 1 (F1;58 = 9.32; 
р = 0.0001), в то время как ВР на стимул 2 достовер-
но не изменялось (F1;58 = 0.56; р = 0.12). Анализ зна-
чений эффекта облегчения установил его статисти-
ческую значимость (F1;58 = 3.51; р = 0.001). Среднее 
ВР на стимул 2 достоверно превышало среднее зна-
чение ВР на стимул 1 (t = 6.02; p = 0.000001) при 
всех использованных значениях МСИ (рис. 2, Б). 
При этом дисперсионный анализ ANOVA не выявил 
значимой зависимости величины эффекта облег-
чения от МСИ (F7;372 = 1.07; р = 0.21).

Сравнительный анализ параметров выполнения 
двух задач показал отсутствие значимых отличий 
как для величины прайминг-эффекта (t = 1.06; 
p = 0.31), так и для значений эффекта облегчения 
(t = 1.06; p = 0.31).

Таким образом, в случае типичного развития об-
легчающее влияние на скорость распознавания 
зрительных объектов оказывали только глобальные 
элементы предваряющей зрительной стимуляции 
независимо от типа тестовых изображений.

Сравнение влияния предваряющей зрительной 
стимуляции на распознавание тестовых сигналов 
с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) по-
казало наличие значимых различий между группа-
ми детей с ТР и детей с разным уровнем выражен-
ности РАС по величине прайминг-эффекта (F3;156 = 
= 5.07; p = 0.001) и эффекта облегчения (F3;156 = 9.37; 
p = 0.0001) во всех используемых тестах. Дисперси-
онный анализ (ANOVA) также выявил зависимость 
величины прайминг-эффекта (F2;97 = 11.87; 
p = 0.0004) и эффекта облегчения (F2;97 = 13.47; 
p = 0.0003) от принадлежности детей к группам 
РАС 1–3.

Группы детей с РАС отличались по степени вы-
раженности РАС, уровню недоразвития речи 
и уровню невербального IQ. Рассматривая данные, 
полученные при тестировании детей группы РАС1, 
мы обнаружили специфические изменения облег-
чающего влияния предваряющей зрительной сти-
муляции на скорость опознания тестовых стимулов 
по сравнению с другими группами детей. Когда 
требовалось распознать фигуры зверей, предъявле-
ние прайм-стимула приводило к развитию положи-
тельного и значимого прайминг-эффекта на оба 
тестовых стимула (F1;22 = 2.48; р = 0.004 —  для сти-
мула 1; F1;22 = 1.54; р = 0.02 —  для стимула 2). Одна-
ко снижение ВР было достоверно больше на тесто-
вый стимул, представленный в прайме как глобаль-
ный элемент (стимул 1) комбинированной фигуры 
(t = 3.59; p = 0.0001). Сопоставление средних значе-
ний ВР на стимул 1 и стимул 2, предваряемых 
праймом, установило наличие статистически зна-
чимого эффекта облегчения (F1;22 = 1.21; р = 0.01). 
При этом дисперсионный анализ ANOVA выявил 
зависимость величины эффекта облегчения от зна-
чения МСИ —  F7;184 = 12.57; р = 0.00001. Однако по-
парное сравнение ВР на тестовые стимулы при 
каждом значении МСИ показало, что достоверные 
отличия этих величин отмечаются только при МСИ 
100, 200 и 300 мс (рис. 3, А). Это свидетельствует 
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Рис. 3. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с низким уровнем выраженности 
РАС. Обозначения, как на рис. 2
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о сужении временного окна облегчения по сравне-
нию с таковым у детей с ТР.

В том случае, когда дети распознавали рисунки 
клякс, наблюдалась обратная картина. Анализ по-
лученных данных установил, что знак прайминг-
эффекта положителен, а его величина достоверна 
только при предъявлении тестового стимула 2, вхо-
дящего в прайм как локальный элемент общей фи-
гуры (F1;22 = 10.61; р = 0.005 —  для стимула 1; F1;22 = 
= 0.72; р = 0.48 —  для стимула 2).

Сравнительный анализ ВР на тестовые стиму-
лы 1 и 2, следующие за праймом, выявил статисти-
ческую значимость эффекта облегчения (F1;22 = 
= 7.45; р = 0.01). Дисперсионный анализ ANOVA 
установил зависимость величины эффекта облег-
чения от значения МСИ —  F7;184 = 15.39; р = 0.0001. 
Однако достоверные различия между значениями 
ВР на тестовые стимулы, предваряемые праймом, 
наблюдались при МСИ 50, 100, 150 и 200 мс 
(рис. 3, Б), что свидетельствует о более узком вре-
менно м окне эффекта облегчения (так же, как для 
задачи 1) по сравнению с наблюдаемым у детей 
с ТР.

Сопоставляя параметры выполнения двух задач, 
мы установили отсутствие значимых различий 
между средними значениями прайминг-эффекта 
(t = 0.86; p = 0.33) и величиной эффекта облегчения 
(t = 0.16; p = 0.91) при различении рисунков зверей 
и клякс.

Таким образом, в группе РАС1 при различении 
фигур зверей облегчающее влияние на скорость ре-
акции оказывала глобальная информация, содер-
жащаяся в прайме, а при различении клякс разной 
конфигурации в большей мере сказывалось облег-
чающее влияние локальной предваряющей 
информации.

При анализе данных, полученных при тестиро-
вании детей группы РАС2, наблюдалась несколько 

иная картина. В этом случае, когда требовалось 
идентифицировать фигуры зверей, введение 
прайм-стимула вызывало уменьшение ВР на оба 
стимула, как и у детей группы РАС1 (F1;34 = 3.55; 
р = 0.003 —  для стимула 2 и F1;34 = 1.37; р = 0.01 —  
для стимула 1). Однако в отличие от детей из груп-
пы РАС1 статистически большей в этом случае 
была величина положительного прайминг-эффек-
та на тестовый стимул (стимул 2), представленный 
в прайме как локальный элемент (t = 2.59; p = 0.001). 
Сравнение средних значений ВР на тестовые сти-
мулы, предваряемые праймом, показало статисти-
ческую достоверность средней величины эффекта 
облегчения (F1;34 = 8.07; р = 0.003). Дисперсионный 
анализ ANOVA установил зависимость величины 
эффекта облегчения от значения МСИ —  F7;288 = 
= 12.57; р = 0.00001. Однако попарное сравнение 
средних значений ВР на тестовые стимулы при 
каждом значении МСИ показало, что достоверные 
отличия этих величин отмечаются только при МСИ 
50, 100, 150 и 200 мс (рис. 4, А).

При тестировании задачи по различению рисун-
ков клякс у этой группы детей были установлены 
схожие закономерности. Как и в случае дифферен-
цирования фигур зверей, введение прайм-стимула 
вызывало статистически значимое снижение ВР 
на два тестовых стимула (F1;34 = 11.43; р = 0.004 —  
для стимула 1 и F1;34 = 10.37; р = 0.005 —  для стиму-
ла 2). Величина прайминг-эффекта при предъявле-
нии стимула 2 (локальный элемент прайма) была 
достоверно больше, чем при предъявлении стиму-
ла 1(t = 3.51; p = 0.004).

Средняя величина эффекта облегчения была 
также значимой (F1;34 = 2.44; р = 0.04), а дисперси-
онный анализ ANOVA установил зависимость вели-
чины эффекта облегчения от значения МСИ —  
F7;288 = 10.48; р = 0.0001. В отличие от данных, по-
лученных при выполнении первой задачи, сравне-
ние средней величины ВР при каждом значении 
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Рис. 4. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с умеренным уров-
нем выраженности РАС. Обозначения, как на рис. 2
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МСИ выявило достоверные различия в том случае, 
когда прайм опережал тестовый стимул на 200, 300, 
400, 500 и 600 мс (рис. 4, Б).

Сравнительный анализ средних величин прай-
минг-эффекта и эффекта облегчения не показал 
достоверных отличий, как и при тестировании де-
тей из группы РАС1 (t = 0.77; p = 0.23 —  для вели-
чины прайминг-эффекта; t = 0.95; p = 0.44 —  для 
значений эффекта облегчения).

Таким образом, в группе РАС2 преобладало об-
легчающее влияние локальной предваряющей зри-
тельной информации —  и при распознавании фи-
гур зверей, и при различении изображений клякс. 
Однако временное окно эффекта облегчения при 
выполнении второго теста было сдвинуто в сторо-
ну бóльших значений МСИ.

Еще большие изменения по сравнению с типич-
ным развитием показали данные, полученные при 
тестировании детей из группы РАС3. При распоз-
навании фигур зверей введение прайм-стимула вы-
зывало развитие отрицательного прайминг-эффек-
та на оба тестовых стимула в отличие от других 
групп детей с РАС (F1;38 = 2.57; р = 0.04 —  для сти-
мула 1 и F1;38 = 1.66; р = 0.05 —  для стимула 2). Од-
нако анализ средних значений эффекта облегчения 
ВР на тестовые стимулы, предваряемые праймом, 
не показал значимых различий (F1;38 = 1.07; 
р = 0.21). Сопоставление результатов, полученных 
при разных значениях МСИ, с помощью диспер-
сионного анализа ANOVA не выявил зависимости 
величины эффекта облегчения от значения МСИ —  
F7;312 = 1.43; р = 0.18. Попарное сравнение значений 
ВР при отдельных значениях МСИ показало нали-
чие достоверных различий ВР на тестовые стиму-
лы, предваряемые праймом, при МСИ 400, 500 
и 600 мс (рис. 5, А). При этом, как и у группы де-
тей РАС2, большее снижение ВР отмечалось 

на тестовый стимул 2, включенный в прайм как ло-
кальный элемент.

В том случае, когда дети выполняли задачу 
по дифференцированию рисунков клякс, были по-
лучены несколько отличные результаты. Среднее 
значение прайминг-эффекта было отрицательным 
и достоверным, как и при различении фигур зве-
рей (F1;38 = 1.66; р = 0.05 —  для стимула 1 
и F1;38 = 1.79; р = 0.04 —  для стимула 2). Анализ 
средних значений эффекта облегчения ВР на тесто-
вые стимулы, предваряемые праймом, также не по-
казал значимых различий (F1;38 = 1.09; р = 0.19). 
Дисперсионный анализ ANOVA не выявил зависи-
мости величины эффекта облегчения от значения 
МСИ —  F7;312 = 0.93; р = 0.48. При этом, в отличие 
от результатов тестирования с использованием фи-
гур зверей в качестве тестовых стимулов, попарное 
сравнение значений ВР при отдельных значениях 
МСИ не показало наличия достоверных различий 
ни при одном значении МСИ (рис. 5, Б).

Следовательно, нарушение развития в группе 
РАС3 приводило к значительным изменениям 
прайминг-эффекта и эффекта облегчения. Особен-
но это проявлялось при различении фигур с не-
определенной конфигурацией.

В целом на основании полученных результатов 
можно утверждать, что реализация процессов ан-
тиципации у детей с атипичным развитием зависит 
от типа распознаваемого изображения и от уровня 
неврологического нарушения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В настоящее время накоплен достаточно боль-
шой объем экспериментального материала относи-
тельно ведущих факторов и возрастных особен-
ностей формирования познавательной сферы 
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Рис. 5. Время реакции как функция изменения величины межстимульного интервала у детей с высоким уровнем выраженности 
РАС. Обозначения, как на рис. 2
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человека [1; 5; 21]. Вместе с тем проблема станов-
ления в онтогенезе механизмов антиципирующей 
(предваряющей) деятельности, равно как и особен-
ности ее реализации при типичном и атипичном 
развитии, до сих пор остаются одними из мало-
изученных в области специальной психологии 
и психофизиологии.

Результаты, полученные при тестировании детей 
дошкольного возраста (6 лет) с ТР, говорят о том, 
что процессы антиципации в этом возрасте уже 
близки к взрослому уровню. Сравнение с работа-
ми, проведенными на взрослых испытуемых, не по-
казывает качественных отличий в проявлении 
прайминг-эффектов и эффектов облегчения при 
восприятии зрительных изображений [3; 19].

Многочисленные данные, полученные в ходе 
изучения перцептивных дефектов у детей, страдаю-
щих ранним детским аутизмом, свидетельствуют 
о том, что при этой форме нарушения развития на-
блюдаются сниженные возможности распознавания 
целостных образов [15]. Согласно гипотезе “ослаб-
ленной центральной когерентности” [14; 18], про-
цесс интеграции отдельных деталей изображения 
в единый образ лежит в основе восприятия целост-
ных образов среды, но при аутизме имеет место на-
рушение этого процесса, что приводит к фрагмен-
тированному способу восприятия информации.

Однако исследования влияния глобальной и ло-
кальной стимуляции на процессы зрительного вос-
приятия у лиц с РАС весьма противоречивы и не-
одназначны [22; 25]. Многие авторы связывают эти 
противоречия с типом используемых стимулов 
и уровнем выраженности РАС у испытуемых [16; 
17]. Кроме того, почти все работы проведены 
на взрослых испытуемых или лицах подростково-
го возраста с высокой степенью сохранности рече-
мыслительных функций (так называемые высоко-
функциональные аутисты).

Полученные в данной работе результаты свиде-
тельствуют о том, что у детей с РАС, сопровождае-
мым нарушением речемыслительной деятельности 
(низкофункциональные аутисты), в большинстве 
случаев наблюдается облегчающее влияние локаль-
ных, а не глобальных, как при типичном развитии, 
элементов предваряющей стимуляции на временные 
характеристики восприятия текущей информации. 
Они также подтверждают зависимость данного влия-
ния от типа распознаваемых объектов —  выражен-
ность прайминг-эффекта и эффекта облегчения до-
стоверно больше в ранний период после прайма (50–
200 мс) при различении хорошо классифицируемых 
знакомых объектов (фигуры зверей).

Сравнение групп детей с РАС, которые различа-
лись по выраженности РАС, степени недоразвития 
речи и уровню невербального интеллекта, также 
выявило отличия в проявлении процессов антици-
пации в зависимости от типа используемых тесто-
вых объектов.

Так, при распознавании фигур зверей у детей из 
группы РАС1 (легкая форма аутизма, наиболее вы-
сокий уровень невербального IQ и сохранение спо-
собности формулировать простые фразы и вести 
диалог с преподавателем —  ОНРII) наблюдалось 
облегчающее влияние глобальных элементов 
прайм-изображения, как и у детей с ТР, хотя вре-
менно е окно эффекта облегчения было более уз-
ким по сравнению с наблюдаемым у детей с ТР. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
уровень обработки глобальной информации и про-
цесс выделения ведущих признаков воспринима-
емого зрительного объекта позволяют детям с та-
кими неврологическими нарушениями использо-
вать ее в антиципирующих схемах при восприятии 
знакомых, легко идентифицируемых объектов.

У детей из групп РАС2 и РАС3, напротив, отме-
чается облегчающее влияние локальных элементов 
предваряющей информации на скорость распозна-
вания тестовых объектов, что согласуется с данны-
ми, полученными рядом авторов при исследовании 
аутистов с сохраненным уровнем интеллекта, о про-
явлении фрагментированного способа восприятия 
информации у людей с РАС [14; 15; 18]. Однако 
временно е окно эффекта облегчения у детей из 
группы РАС3 (высокий уровень проявления РАС, 
самый низкий уровень невербального IQ и способ-
ность произносить только отдельные звуки) сдви-
нуто в сторону больших значений МСИ (400–
600 мс), что говорит о значительном замедлении об-
работки зрительной информации у детей с данным 
характером проявления РАС и зависимости их про-
явления от тяжести неврологических нарушений.

При идентификации стимулов неопределенной 
конфигурации (клякс) не только у детей из групп 
РАС2 и РАС3, но и у детей из группы РАС1 отме-
чалось облегчающее влияние локальных элементов 
предваряющей информации на скорость различе-
ния тестовых стимулов, что может предполагать за-
висимость способности использовать предваряю-
щую глобальную информацию в антиципирующих 
схемах от типа воспринимаемых объектов. Полу-
ченные данные согласуются с данными о трудно-
стях выделения ведущих признаков сложных 
по конфигурации фигур, которые были показаны 
и для взрослых испытуемых с РАС [27; 29].

Сравнение групп детей с разной выраженностью 
РАС показало, что у детей из группы РАС2 
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временное окно эффекта облегчения сдвинуто 
в сторону бóльших значений МСИ, что свидетель-
ствует об увеличении времени, необходимого для 
распознавания зрительного прайм-стимула такого 
типа [28]. В то же время у детей из группы РАС3 
прайминг-эффект при введении предваряющей ин-
формации не наблюдается, что говорит о значи-
тельных нарушениях процессов антиципации при 
данном уровне выраженности РАС.

Еще одной важной характерной особенностью 
детей из групп РАС1 и РАС2 является наличие по-
ложительного прайминг-эффекта на оба тестовых 
стимула. Это может свидетельствовать об облегча-
ющем влиянии как локальной, так и глобальной 
предваряющей стимуляции. Однако уровень обра-
ботки глобальной информации еще не достаточен 
для ее использования в антиципирующих схемах. 
Вместе с тем возможность использования глобаль-
ной предваряющей информации для ускорения 
восприятия знакомых, хорошо идентифицируемых 
тестовых объектов открывает возможность исполь-
зования тренировки по расширению алфавита зри-
тельных образов в прайминг-парадигме в рамках 
проведения соответствующих корректирующих 
программ для расширения антиципационных спо-
собностей детей с РАС.

ВЫВОДЫ

Сравнение процессов антиципации у детей ше-
стилетнего возраста с типичным и атипичным 
развитием показало, что при типичном развитии 
облегчающее влияние на время распознавания 
зрительных изображений оказывает предваряю-
щая глобальная информация, а при расстройстве 
аутического спектра большее влияние имеют ло-
кальные элементы, содержащиеся в априорной 
информации.

Исследование процессов антиципации у детей 
с разной выраженностью расстройств аутического 
спектра выявило зависимость качественных и ко-
личественных характеристик облегчающего влия-
ния предваряющей информации от типа иденти-
фицируемых тестовых объектов и выраженности 
неврологических нарушений.

Исследование зависимости характеристик 
прайминг-эффекта у детей с низким уровнем рас-
стройства аутического спектра установило воз-
можность использования глобальной предваряю-
щей информации для ускорения процесса разли-
чения знакомых, легко идентифицируемых тесто-
вых стимулов.
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Abstract. A comparative study the formation of anticipation processes in children with typical and atypical de-
velopment makes it possible to more fully understand the development of the representation processes and 
identify key points that lead to a deficit of anticipation function. Despite studies that indicate a impairments 
of anticipatory activity in children with autism spectrum disorders, there has been practically no detailed study 
of the characteristics of “anticipatory attention” in this category of children. In order to solve this problem, 
a comparison of anticipatory activity in children with typical development (30 children, including 11 girls, 
age —  5.8–6.6 уears) and children with autistic spectrum disorder (50 children, 6 girls and 44 boys, age —  6.1–
7.6 years) were made. Children with typical development were tested on the level of intellectual development 

2 The research was perfomed with the financial support of the RFBR in the framework of the scientific project № 17-06-00644 OGN.



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

76 ЧЕРЕНКОВА, СОКОЛОВА

according to the Wechsler method for preschool children (WHHSI), it was found that the level of their verbal 
and non-verbal intelligence corresponds to the age norm. Additional tests were conducted to determine the 
level of development of children with ASD. The severity of ASD was established according to the Childhood 
Autism Rating Scale (CARS), the level of speech development was determined using analysis of speech cards, 
and the level of nonverbal intelligence was assessed using the Leiter International Performance Scale. As a re-
sult of the assessment, three groups of children with ASD were identified: ASD1 (6 children) had a mild ASD, 
their speech corresponded to level II, and nonverbal IQ was 57–69 points. Children of the ASD2 group 
(18 children) had a moderate form of ASD, speech at the level II–I and nonverbal IQ within 49–59 points. 
Children of the ASD3 group (20 children) had severe ASD, their speech corresponded to level I, and nonver-
bal IQ ranged from 39 to 47 points. With the help of priming paradigms, the effect of anticipating visual stim-
ulation on the recognition rate of test images was investigated depending on the interval between the test and 
prime stimuli. As test stimuli, animal figures and blot drawings were used. As prime points, embedded figures 
were presented, including test stimuli as global and local elements. The obtained results allowed to establish 
that in children with a typical development, the a priori global information has a facilitating effect on the re-
cognition time. In contrast, in children with an autism spectrum disorders, local elements of pre-stimulation 
have a facilitating effect on the reaction time. The effectiveness of the influences depends on the type of stim-
uli and the neurological disorder level. In children with an autism spectrum disorders, who could construct 
simple phrases, in the discernment of animal shapes, the facilitation effect was observed from the global ele-
ment of prime stimulus, as in children with typical development. In general, on the basis of the obtained re-
sults, it can be argued that anticipation processes in children with atypical development depends on the type 
of a priori information and the level of developmental disability.

Keywords: anticipation processes, autism spectrum disorders, image recognition, reaction time, preschool age.
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