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ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРРАТИВОВ ДЕТЕЙ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОНИМАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

А.Ю. УЛАНОВАa

Проблема понимания психологической сущности себя и другого является 
чрезвычайно актуальной, так как имеет прогностическую силу в определении 
множества компетенций ребенка, связанных с его становлением как субъекта 
общения. Одним из современных подходов к изучению понимания психиче-
ского мира является «модель психического» (Theory of mind), т.е. система 
репрезентаций  психического, интенсивно развивающаяся в дошкольном воз-
расте и позволяющая объяснять причинность психических событий (Flavell, 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-528.2017.6.

Резюме 
Статья посвящена описанию результатов исследования различных компонентов нарратив-
ной компетенции детей 4 и 6 лет в контексте развития модели психического — системы 
репрезентации знаний о психических феноменах других людей. Нарратив рассматривается 
не только как важный коммуникативный инструмент и интегративная языковая способ-
ность, но и метод, позволяющий подойти к анализу понимания ментальных состояний и 
событий. Анализ структурных и содержательных характеристик детских повествований в 
соотношении с пониманием различных аспектов психического мира делает возможным 
изучение прагматических аспектов коммуникации: направленности на собеседника и спо-
собности принять в расчет его точку зрения. В исследовании приняли участие 60 детей, 
которые рассказывали истории партнеру — другому ребенку, неосведомленному слушате-
лю. Нарративы детей, полученные по инструкции с пропущенным центральным эпизодом, 
оценивались по структуре, информативности, количеству и специфике описаний психиче-
ских состояний. Оценка модели психического проводилась с помощью батареи задач, 
направленных на изучение различных аспектов психического мира — ложных убеждений, 
намерений, эмоций и др. Результаты показали скачок в развитии модели психического и 
нарративных способностей в период от 4 до 6 лет, а также изменение характера взаимосвя-
зей между ними в выделенный возрастной период. Обнаружены различия по всем иссле-
дуемым характеристикам нарративов у детей с разным уровнем модели психического: дети 
с высоким уровнем более развернуто и последовательно описывали события, включая пси-
хические состояния героев и указание на их причинность. Показана возрастная специфика 
в описании психических состояний. Приведенные данные позволяют рассматривать 
модель психического как один из когнитивных ресурсов для конструирования нарратива. 
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2004; Сергиенко и др., 2009). Ключевой способностью и показателем развития 
модели психического многие авторы считают понимание неверных мнений 
(false beliefs), предполагающее разделение собственных психических состоя-
ний и состояний партнера.  

На сегодняшний день активно разрабатывается направление исследова-
ний, описывающее взаимообусловленное развитие модели психического и 
языка (Tompkins et al., 2019). Экспериментально показана связь между раз-
личными аспектами языкового развития и пониманием неверных мнений, в 
том числе синтаксических и семантических показателей речи (Astington, 
Jenkins, 1999). Результаты исследований, накопленные на данном этапе, не 
позволяют говорить о том, что общее речевое развитие и коммуникативный 
опыт определяют становление модели психического (Astington, Baird, 2005). 
Скорее авторы отмечают, что языковая способность развивается постепенно 
вместе с пониманием психического мира, поддерживая его, и в то же время 
наличие модели психического обеспечивает понимание собеседника и успеш-
ность коммуникации. Выделенная взаимообусловленность просматривается 
также при изучении атипичного развития: показатели модели психического 
отличаются у типично развивающихся детей и детей с нарушениями речи 
(Nilsson, de Lopez, 2016; Виленская, Лебедева, 2018).  

В работах зарубежных авторов подчеркивается важность модели психиче-
ского для понимания повествования и разделения двух уровней сюжета: дей-
ствия и сознания (Astington, 1990; Pelletier, Astington, 2004). Постулируется, 
что метакогнитивный язык (mental state language) позволяет детям понять 
убеждения и намерения персонажей историй, а на более высоких уровнях раз-
вития интерпретировать событие с точки зрения героя (O’Neill, Shultis, 2007). 
Исследования, посвященные использованию ментального словаря, демон-
стрируют противоречивые данные: с одной стороны, показано отсутствие 
взаимосвязи между показателями модели психического и употреблением 
слов, обозначающих психические состояния, с другой – наличие связи этих 
показателей с осуществлением референции в повествовании и пониманием 
ментальных слов (Charman, Shmueli-Goetz, 1998; Symons et al., 2005; Meins et 
al., 2006; и др.). При изучении нарративных способностей детей с РАС, тради-
ционно испытывающих дефицит модели психического, описаны некоторые 
характеристики их высказываний: отсутствие направленности на слушателя и 
учета его потребностей, редкое указание причин происшедших событий и 
описание психических состояний персонажей, короткий и схематичный рас-
сказ (Capps et al., 2000; Baixauli et al., 2016; и др.).  

В большом количестве исследований создание нарратива ребенком рас-
сматривается как способ передачи информации о психических явлениях в 
разговорах с родителями, сверстниками и т.д. Сами по себе нарративные спо-
собности в соотношении с развитием модели психического изучены в первую 
очередь у школьников и в меньшей степени у детей дошкольного возраста, 
особенно детей до 5 лет. Методология подобных исследований отличается 
использованием широкого диапазона способов оценки, таких как анализ пред-
ложений, формирование умозаключений на основе услышанного, пересказ 
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историй, упорядочивание изображений и пр. Материалом для анализа слу-
жат, как правило, истории, включающие описание неверного мнения или 
обмана, когда один персонаж обладает искаженной картиной реальности. 
Фокус более ранних исследований был направлен на оценку понимания при-
чинно-следственных связей и способности детей воспроизводить цепочку и 
последовательность действий, выделять начало и результат событий (напри-
мер: van den Broek et al., 1996). Позднее исследователи сосредоточились на 
изучении понимания сознания героев, выраженного в нарративах (Riggio, 
Cassidy, 2009; Pelletier, Beatty, 2015). 

Дизайн настоящего исследования разрабатывался с опорой на имеющиеся 
данные с целью проведения разносторонней оценки детского повествования в 
контексте развития понимания психического мира. Анализ понимания собы-
тий в целом, а не части, основанной на неверном мнении, учет структурных и 
содержательных характеристик нарративов представляет актуальную иссле-
довательскую задачу, не реализованную ранее на общей выборке детей сред-
него и старшего дошкольного возраста. Кроме того, в исследовании учитыва-
ется ограничение большинства западных работ в русле модели психического 
— производилась оценка только ключевого аспекта (понимания неверного 
мнения) в отрыве от других ее компонентов. 

Цель настоящей работы — изучение возрастной специфики в развитии 
нар ра тивной компетенции у детей 4–6 лет в контексте становления способно-
сти к пониманию психического мира. В качестве показателей нарративной 
компетенции выделены следующие характеристики — информативность, 
структура рассказа, описание психических состояний. Согласно нашему пред-
положению, сопряженность между показателями нарративной компетенции и 
пониманием психического мира будет меняться с возрастом, а нарративы 
детей с более высоким уровнем модели психического будут отличаться боль-
шей развернутостью по выделенным характеристикам.  

Методы и участники исследования 

Участники. В исследовании приняли участие 60 детей из общеразвиваю-
щих групп детских садов г. Москвы, среди них 30 детей 4 лет (Me = 4.2) и 30 
детей 6 лет (Me = 6.3). Группы были уравнены по полу. Участники проходили 
индивидуальное тестирование в отдельном помещении детского сада. 

Методики. На начальном этапе для исключения влияния фактора интел-
лектуальной недостаточности была проведена оценка интеллектуального раз-
вития участников с помощью методик «Нарисуй человека» (Демидова и др., 
1992) для детей 4 лет и «Цветные прогрессивные матрицы Равена» 
(Филимоненко, Тимофеев, 1994) для детей 6 лет. В выборку вошли дети, чьи 
результаты были выше минимального значения, относящегося к норме. 
Старшая возрастная группа также была исследована с помощью вербальных 
субтестов методики Д. Векслера (субтесты «Словарный» и «Сходство»), даю-
щих первичное представление о речевом развитии участников. 
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Для оценки развития модели психического были использованы классиче-
ские парадигмальные задачи на понимание неверного мнения: задача 
«Sally&Ann» (Wimmer, Perner, 1983) и «Неожиданное содержимое» (Gopnik, 
Astington, 1988). Понимание неверного мнения считается ключевой способ-
ностью в процессе становления модели психического, однако ею не ограничи-
вается. Для более комплексной оценки также были использованы методиче-
ские задачи, разработанные сотрудниками Института психологии РАН, 
направленные на оценку понимания других аспектов психического мира: 
«Распознавание эмоций по лицевой экспрессии на фотографиях», 
«Понимание намерений», «Понимание отличий причин движения физиче-
ских и социальных объектов» (Лебедева, 2006), «Понимание ментальной и 
физической причинности событий», «Понимание юмора» (Уланова, Сер ги ен -
ко, 2015). Коэффициент внутренней согласованности (� Кронбаха = 0.716) 
позволил использовать суммарный балл по семи задачам в качестве общего 
показателя модели психического. Для разделения выборки на подгруппы с 
низким, средним и высоким уровнем модели психического был использован 
метод деления на квартили внутри возрастных групп.  

Для оценки нарративных способностей была разработана задача, в ходе 
которой каждый участник рассказывал историю неосведомленному слушате-
лю — другому ребенку. Предварительно с опорой на иллюстрации рассказчи-
ку предъявлялась инструкция, состоящая из описания начала и исхода собы-
тия (например, начало: «Мальчик пришел ловить рыбу, поставил ведро на 
землю. Рядом сидел кот»; исход: «Рыба пропала»). Центральный эпизод собы-
тия был опущен с целью стимуляции речи ребенка, это позволяло анализиро-
вать авторский вклад при презентации события другому. Описание, выпол-
ненное ребенком, записывалось на диктофон, после чего в текстовом формате 
подлежало кодировке и анализу. Для анализа были выделены следующие кри-
терии. 

1. Информативность. Данный показатель оценивал содержательную пол-
ноту нарратива, предполагающую связность и целостность текста. Были 
выделены следующие уровни: информация передана недостаточно (путанный 
непоследовательный пересказ, отсутствие основных сюжетных элементов или 
замена события вымышленным); информация передана частично (нарушение 
причинно-следственной связи события, пропуск отдельных элементов сюже-
та); информация передана полностью, фактологически (пересказ содержал 
все основные смысловые сюжетные звенья в правильной последовательно-
сти); информация передана полностью с указанием ментальной причинности 
(правильная сюжетная последовательность с указанием ментального плана 
персонажей истории). 

2. Структура рассказа. Критерий оценки из «Теста на определение нарра-
тивных навыков» (Gagarina et al., 2012). Учитывалось количество элементов, 
составляющих сюжет истории: введение (определение времени и/или места; 
например: «Жил на свете мальчик»), психическое состояние как начало собы-
тия (например: «Кот захотел поесть рыбы»), цель (например: «Пошел маль-
чик на рыбалку»), попытка достижения цели («Кот понюхал, подошел к ведру 
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и чуть-чуть толкнул»), результат («Кот съел всю рыбу»), психическое состоя-
ние как реакция («Мальчик  обиделся»). 

3. Описание психического состояния (далее ОПС). Оценивалось общее 
число словоупотреблений в области психических состояний, куда входили: 
определения восприятия, определения физиологических состояний, опреде-
ления эмоций, ментальные глаголы, глаголы речи (Ibid.).  

Результаты 

Возрастная специфика в развитии модели психического и нарративных спо-
собностей. При оценке возрастных различий между детьми 4 и 6 лет в пони-
мании психических состояний достоверные значения по критерию Манна–
Уитни обнаружены по каждому из семи параметров, а также по общему пока-
зателю модели психического (U = 110 при p < 0.000). Получены достоверные 
различия при сравнении возрастных групп для всех показателей нарративных 
способностей: структура рассказа (U = 223.5 при p < 0.000), описание психиче-
ских состояний (U = 310.5 при p = 0.037), информативность сообщений (U = 312 
при p = 0.031).  

Содержательно возрастные различия в нарративной компетенции выража-
лись в следующем: в 60% нарративов в группе четырехлетних участников 
содержалось только описание попытки персонажа и результата события, в груп -
пе шестилетних детей количество таких случаев сократилось до 13%. Также 
увеличилось количество описаний, содержащих указание на цель персонажа, 
его психические состояния как начало события или реакцию. Количество 
детей, чьи нарративы описывали информацию полностью с указанием мен-
тальной причинности (т.е. с включением интерпретации события героем, что 
разделяет уровни действия и сознания), возросло с 27 до 56%. Процент ОПС 
увеличился во всех исследуемых речевых средствах (рисунок 1). Наиболее 
частотным было употребление слов, определяющих эмоции персонажа, глаго-
лов восприятия и ментальных глаголов.  

Результаты корреляционного анализа между отдельными аспектами моде-
ли психического и нарративных способностей в разных возрастных группах 
демонстрируют изменения характера взаимосвязи. Так, в группе детей 4 лет 
обнаружены корреляции между пониманием неверного мнения и показателя-
ми структуры (r = 0.409, при p = 0.043) и информативности текста (r = 0.475, 
при p = 0.016), а также между пониманием ментальной причинности с ОПС 
(r = 0.366, при p = 0.046) и информативностью (r = 0.489, при p = 0.006). В груп-
пе детей 6 лет связи обнаружены между пониманием живого и неживого со 
структурой текста (r = 0.386, при p = 0.035) и ОПС (r = 0.372, при p = 0.042), а 
также пониманием неверного мнения и ОПС (r = 0.388, при p = 0.045). 

Нарративные способности при разном уровне модели психического. При 
сравнении групп детей с низким, средним и высоким уровнем развития модели 
психического с помощью критерия Краскела–Уоллиса мы получили значения, 
демонстрирующие достоверные различия выделенных нами характеристик 
нарративной компетенции: H = 8.4 (p = 0.015) при оценке информативности 
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пересказа, H = 10 (p = 0.006) при оценке структуры нарратива и H = 5.6 (p = 0.060) 
при оценке употребления слов, описывающих психические состояния. 
Показатели средних значений трех экспериментальных групп сопоставимы у 
групп со средним и высоким уровнем модели психического и значительно 
отличались у группы детей с низким уровнем (рисунок 2).   

Нарративы детей с низким уровнем модели психического характеризова-
лись недостаточным или частичным уровнем информативности в 85% случа-
ев, были пропущены отдельные элементы сюжета, нарушена причинно-след-
ственная связь событий. Более 70% нарративов этой группы содержали указа-
ние только на попытку и результат события или один из этих элементов, не 

Рисунок 1 
Количество детей, описывающих психические состояния (в %)

Рисунок 2 
Средние значения показателей нарративных способностей у групп с низким, средним и 

высоким уровнем модели психического

Примечание. МП – модель психического, ОПС – описание психических состояний.
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были описаны цель, время, место, реакция персонажа на происходящее. При 
анализе описаний психических состояний только в 36% случаев были зафик-
сированы определения эмоций, в 23% – глаголы восприятия, в 14% – менталь-
ные глаголы. 

В группе детей с высоким показателем модели психического процент нар-
ративов с укороченной структурой (попытка+результат) сократился до 19%. 
Информативность в 62% случаев была высокой (фактологически или с указа-
нием ментальной причинности). 81% нарративов содержал те или иные сред-
ства описания психических состояний. 

При оценке сопряженности между показателями речевого развития по 
субтестам Векслера и моделью психического, а также нарративной компетен-
цией взаимосвязей обнаружено не было, что требует отдельного детального 
изучения. 

Обсуждение результатов 

Полученные данные об увеличении показателей модели психического в 
период 4–6 лет соответствует результатам современнхм исследований. 
Описанная возрастная специфика в области нарративной компетенции также 
поддерживает имеющиеся данные о том, что с момента появления нарратив-
ных навыков в 3–4 года нарративы детей становятся длиннее, чаще имеют 
законченную структуру, в них появляется больше эпизодов, описаний при-
чинно-следственных связей, эмоций и мыслей персонажей (Ovchinnikova, 
2005). Анализируя развитие отдельных характеристик нарративных способ-
ностей, стоит отметить, что структура текста как показатель наличия отдель-
ных частей сюжета осваивается детьми несколько раньше, чем информатив-
ность — содержательная характеристика, предполагающая связность и 
целостность описания.  

Полученные данные расширяют представления в области изучения нарра-
тивных способностей детей, методология оценки которых, как правило, 
построена на пересказе готового сюжета/текста. Методическое решение соз-
дания нарратива на основании инструкции с пропущенным эпизодом позво-
лило анализировать тексты, обладающие большей долей продуктивности не 
только с точки зрения речевой деятельности, но и репрезентации ребенком 
сюжета. В результате были описаны элементы, отсутствующие в инструкции, 
но используемые детьми с разной частотой при пересказе (например, описа-
ния причинно-следственных связей, в том числе через указание психических 
состояний персонажа). Развернутость этих элементов, согласно полученным 
данным, сопряжена с более полным пониманием психических состояний, что, 
на наш взгляд, объясняется необходимостью координации своей точки зре-
ния, коммуникативного партнера и героя истории.  

Качественный анализ текстов показал, что определение эмоций персонажа 
встречается в нарративах чаще определения других психических состояний. Как 
характеристика нарратива количество слов, описывающих психические состоя-
ния, не только планомерно увеличивается с развитием модели психического, но 
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и сохраняет к 6 годам связи с отдельными ее аспектами (неверные мнения, 
понимание живого и неживого), по-видимому, необходимыми для совершен-
ствования этой области нарративной компетенции. Таким образом, получен-
ные данные согласуются с выводами группы исследований, описывающих 
взаимосвязь между развитием модели психического и использованием мен-
тального словаря (Symons et al., 2005; Meins et al., 2006; и др.), и дополняют 
результаты исследования Д. Саймонса с коллегами, которые выявили рост 
количества связей между моделью психического и дискурсом о психических 
состояниях с возрастом, но в группе 4–5 лет эта сопряженность представлена 
только задачей на понимание эмоций, вызванных неверным мнением (Symons 
et al., 2005). В нашей работе употребление слов, обозначающих психические 
состояния детьми 4 лет, демонстрирует связь с таким аспектом, как понима-
ние ментальной причинности событий, который по сравнению с неверным 
мнением оценивает способность использовать каузальный принцип объясне-
ния поведения героев. Описание причин действий агента требует использова-
ния ментального словаря; вероятно, данная обусловленность имеет особое 
значение в период, когда нарративные способности только начинают разви-
ваться. 

Параметры структуры и информативности текста также выявили досто-
верные различия и между возрастными группами, и между группами с раз-
личным уровнем понимания психических состояний. Как и в исследовании 
Т. Чарман и Я. Шмуэли-Гетц, не были обнаружены связи показателей сложно-
сти и структуры нарративов детей старшего дошкольного возраста с понима-
нием психического мира, однако, согласно нашим данным, эта связь 
выявляется у группы детей 4 лет (Charman, Shmueli-Goetz, 1998). Такой 
результат может свидетельствовать о большей роли модели психического для 
становления параметров нарративных способностей в возрасте около 4 лет. 
Кроме сопряженности с пониманием неверного мнения, информативность 
нарративов в младшей возрастной группе также связана с показателем пони-
мания ментальной причинности событий. Можно предположить, что фокус 
данной методики на способности анализировать причины событий менталь-
ного плана обнаруживает ее значимость для развития целостности и связно-
сти повествования (как и в случае с параметром ОПС). 

В целом при сравнении соотношения отдельных аспектов нарративных 
способностей и модели психического в двух возрастных группах было показа-
но следующее: в 4 года каждая из нарративных компетенций обнаружила 
взаимосвязь с тем или иным показателем модели психического, в 6 лет наи-
большую поддержку в отношении понимания психического мира обнаружил 
только показатель описания психических состояний. Данный результат, во-
первых, отражает тенденцию ослабления связей модели психического с дру-
гими аспектами возрастного развития, описанную в литературе (Сергиенко и 
др., 2009), а, во-вторых, может свидетельствовать об опосредованном влиянии 
уровня развития языка, также претерпевающего существенные изменения в 
этот возрастной период. Для уточнения такого влияния необходим контроль 
этого фактора.  
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Уровневый подход, примененный в исследовании, позволил описать инте-
ресную тенденцию: существенные различия в нарративах выявлены между 
группами детей с низким и средним уровнем понимания психических состоя-
ний. Уровень нарративной компетенции детей со средним и высоким уровнем 
модели психического имеет схожий характер. Данный результат может свиде-
тельствовать о существовании пороговой связи, в соответствии с которой 
понимание психических состояний является необходимым, но недостаточ-
ным для становления нарративных способностей. Дети из группы с высоким 
развитием модели психического уже в четырехлетнем возрасте способны к 
описаниям событий с достаточно полной структурой нарратива и высокой 
информативностью, указанием психических состояний, что также дает осно-
вание рассматривать модель психического как когнитивный ресурс для кон-
струирования нарратива. Следует отметить, что изучение отдельных аспектов 
речевого развития создает сложную картину взаимосвязей языка и модели 
психического, а вопрос о направленности влияния между ними остается дис-
куссионным (Astington, Baird, 2005). При этом построение нарративов рас-
сматривается многими авторами как интегративная языковая способность, 
включенная в повседневные коммуникативные задачи ребенка и поэтому пер-
спективная для изучения связи между языком и моделью психического 
(Tompkins et al., 2019). 

Особенности нарративов детей из группы с низким развитием модели пси-
хического, полученные в нашем исследовании, схожи с результатами детей 
при различных нарушениях развития, описанных в литературе (Baixauli et al., 
2016). 

Учитывая взаимосвязь между моделью психического и уровнем развития 
речи, подтвержденную в большом количестве исследований, можно предпо-
ложить, что в период между 4 и 6 годами достижение определенного уровня 
языкового развития сочетается с достаточным уровнем когнитивных способ-
ностей, что позволяет ребенку удерживать в сознании и успешно описывать 
события ментального плана.
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Abstract 

The article presents the results of a study of various components of the narrative competence 
of 4 and 6-year-old children in the context of developing theory of mind – a system for represent-
ing knowledge about mental phenomena of other people. We consider a narrative not only as an 
important communication tool and integrative language ability, but also as a method for analyz-
ing the understanding of mental states and events. The analysis of the structural and content 
characteristics of children's narratives in relation to theory of mind allows us to study the prag-
matic aspects of communication, focus on a partner and the ability to take into account their 
point of view. The study involved 60 children who told stories to another child. The children's 
narratives were created according to the instructions so that the central part was missing. The 
narratives were evaluated according to the structure, informativity, quantity and specificity of 
descriptions of mental states. We evaluated theory of mind using a battery of tasks: understand-
ing false beliefs, intentions, emotions, etc. The results showed a qualitative leap in the develop-
ment of a theory of mind and narrative abilities from 4 to 6 years, as well as a change in the nature 
of the relationships between them in two age groups. Differences were found in all the studied 
characteristics of narratives in children with different levels of theory of mind: children who 
understand mental states better made more detailed, consistent descriptions, including an indi-
cation of causality and various mental states of the characters. The age specificity in the descrip-
tion of mental states is also shown. The data show that theory of mind can be viewed as one of 
the cognitive resources for constructing narrative. 

 
Keywords: narrative abilities, understanding of the mental states, theory of mind, preschool age.
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