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В отечественной психологической науке можно 
констатировать определенный ренессанс исследова-
ний в области окуломоторной активности. По образ-
ному выражению В. А. Барабанщикова и А. В. Жегал-
ло, она преодолевает «полосу забвения» [1] традиций 
и достижений советских и российских психологов 
и психофизиологов, что обусловлено возможностя-
ми современного инструментария – айтрекеров. При 
помощи айтрекера исследователь получает доступ 
к латентным, протекающим в свернутой форме, бы-
стро и, как правило, неосознанно, психическим про-
цессам и состояниям [2].

В работе представлено исследование менталь-
ных репрезентаций респондентов с абстрактным 
и конкретным вербальным интеллектом с целью 
определения эффективности их формирования 
и обучаемости студентов с характерным и неха-
рактерным способами группировки, а также со-
отношения результатов, полученных при помощи 
аппаратурного исследования (айтрекинга) и психо-
диагностического инструментария. 

Наше обращение к айтрекингу можно объяснить 
с точки зрения теории и методологии когнитивных 
исследований, а также практической сложностью 
решения исследовательских задач. 

В теоретическом плане мы исходим из положе-
ния о целостности и автономности (модульности) 
сенсорно-перцептивного и собственно когнитив-
ного уровней психической организации человека. 
Так, Дж. Риццолатти говорит о едином механизме 
движения глаз и переключения зрительно-про-
странственного внимания, а М. Познер – о вни-
мании как побочном продукте моторной системы 
(цит. по [3]). 

Теория абстрактности/конкретности Ф. А. Близ-
дейл позволяет дифференцировать логогены как 
общие структуры репрезентации конкретных и аб-
страктных слов и имагелогены – конкретных слов 
и образов [4]. 

Наше исследование также предполагает сенсо-
моторное воздействие на вербальный стимульный 
материал, его группировку в процессе перцептив-
ного и концептуального научения как результат 
фиксации релевантных объектов в фокусе внима-
ния и движения глаз, ответственных за осущест-
вление саккад.

Непосредственный интерес представляет сле-
дующая проблематика исследования окуломотор-
ной активности: при восприятии динамических 
сцен (М. А. Шурупова, В. Н. Анисимов, А. В. Крас-
ноперов, А. В. Латанов, 2015 [5]); при выполнении 
тестов интеллекта (например, А. А. Хохлова, 2011 
[6]) и когнитивных стилей (А. С. Баканов, М. Е. Зе-
ленова, А. А. Алдашева, 2014 [7], N. Tsianos, 
P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, G. Samaras, 
2009 [8]); сравнительный анализ показателей лич-
ностного опросника и айтрекера (Ю. В. Бессонова, 
А. А. Обознов, Л. А. Лобанова, 2015 [9]). Наш экс-
перимент также предполагает исследование оку-
ломоторной активности в процессе группировки 
вербальных триад двумя альтернативными спосо-
бами в условиях фиксации движения глаз респон-
дентов.

Экспериментальное исследование предполагало 
два этапа: пилотажное исследование (на базе Бело-
русского государственного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка (БГПУ)) и основной 
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эксперимент (на базе Республиканского института 
высшей школы (РИВШ)). 

На этапе пилотажного исследования приняли 
участие 104 респондента, из них 51 студент первого 
курса и 53 студента второго курса факультета со-
циально-педагогических технологий (ФСПТ), обу-
чающихся по специальностям «социальная работа» 
и «социальная педагогика». Исследование было 
проведено в естественных условиях непосредствен-
но в образовательном процессе учреждения обра-
зования. 

В качестве инструментария нами использова-
лась авторская методика «Ведущий способ груп-
пировки» (ВСГ), которая по форме проведения 
соответствует лабораторному эксперименту и од-
новременно отвечает всем характеристикам объ-
ективного теста. Методика разработана на основе 
известных экспериментов А. Кориата и Р. Мелкма-
на. Оригинальность методики заключается в ее 
стимульном материале, который позволяет смоде-
лировать реальную интеллектуальную деятель-
ность и, отказавшись от предъявления готовых 
группировок, снизить нагрузку на рабочую память 
респондентов. Испытуемые группируют слова 
в триады удобным для себя способом. В то же время 
стимульный материал предполагает два альтерна-
тивных способа их группировки: в ассоциативные 
(Египет – Нил – фараон) или понятийные (фараон – 
царь – император) триады. Наличие ассоциативных 
триад позволяет говорить о конкретном вербальном 
интеллекте (совокупности тематических репрезен-
таций и ассоциативных способностей), понятийных 
триад – абстрактном вербальном интеллекте (сово-
купности категориальных репрезентаций и когни-
тивных способностей).

По результатам пилотажного исследования были 
подобраны две группы респондентов с абстракт-
ным вербальным интеллектом (испытуемые, у ко-
торых сумма понятийных триад превышает коли-
чество ассоциативных группировок) и две группы 
с конкретным вербальным интеллектом (испытуе-
мые, для которых характерно доминирование ассо-
циативных группировок). Затем эти группы были 
поделены на две подгруппы каждая, принимая во 
внимание средние показатели количества понятий-
ных и ассоциативных триад у респондентов. Таким 
образом, были сформированы четыре подгруппы 
испытуемых.

Основной этап эксперимента проводился на вы-
борке в количестве 40 человек. Была использована 
сложная экспериментальная схема 2×2, где в каче-
стве независимых переменных выступили «харак-
тер инструкции» и «ведущий способ группировки». 
Респонденты заранее были распределены по четы-
рем группам: 

1) с понятийным способом группировки и ха-
рактерной для них инструкцией (SPx) – 10 респон-
дентов; 

2) с понятийным способом группировки и неха-
рактерной инструкцией (SPн) – 10 респондентов; 

3) с ассоциативным способом группировки и ха-
рактерной инструкцией (SAsx ) – 12 респондентов; 

4) с ассоциативным способом группировки и не-
характерной инструкцией (SAsн ) – 8 респондентов. 

Для оценки визуального восприятия стимуль-
ного материала использовалось бинокулярное 
оборудование «Pupil labs eye tracking» (немецкого 
производства), предназначенное для научных иссле-
дований. Для создания протокола и последующего 
предъявления материала применялось программное 
обеспечение того же производителя.

На этом этапе исследования стимульный ма-
териал был представлен респондентам в виде 
карточек-слов, которые они должны были сгруп-
пировать по соответствующим триадам. Инструк-
ция содержала следующий текст: «Вам будет необ-
ходимо сгруппировать слова, затратив как можно 
меньше времени (отвлекающий и мобилизующий 
момент), в соответствии со следующим примером: 
фараон – царь – император, то есть правители (или 
Египет – Нил – фараон, то есть в Египте на реке 
Нил жил фараон)». Тем самым респонденты актуа-
лизировали процедуру выполнения задания пило-
тажного этапа исследования (ВСГ 1). Затем ту же 
процедуру они выполняли на стимульном мате-
риале, предназначенном для младшего школьного 
возраста (ВСГ 2). Он содержал слова – житейские 
понятия, которые можно объединить в понятийные 
(дуб – яблоня – лиственница) или ассоциативные 
(сад – яблоня – яблоко) триады.

После проведения эксперимента полученные 
данные были экспортированы в программный па-
кет для их анализа, при этом рассчитывались сле-
дующие параметры: время до группировки первой 
триады слов и среднее время группировки триад; 
время до первой фиксации и ее средняя продолжи-
тельность; общее количество фиксаций и среднее 
количество фиксаций глаз респондентов в ходе ис-
следования (таблицы 1, 2).

На основании анализа полученных данных 
можно сделать ряд предварительных заключений, 
касающихся результатов инструментального ис-
следования – окулографии. Напомним, что в ходе 
исследования испытуемые должны были сгруп-
пировать слова в триады характерным и нехарак-
терным для них способами. Как известно, осмотр 
зрительных сцен (в данном случае стимульного ма-
териала) осуществляется посредством чередования 
коротких фаз (фиксаций) и быстрых смещений взо-
ра (саккад). Саккады совершаются для того, чтобы 
объект зрительной сцены, представляющий для 
наблюдателя интерес, был спроецирован на фовеа 
(углубление в центре желтого пятна сетчатки гла-
за, которое обеспечивает наиболее высокую остро-
ту зрения) для последующей детальной обработки. 
Во время фиксации происходит восприятие дета-
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лей зрительных объектов и их кодирование в па-
мяти [10]. Таким образом, локализация последова-
тельных фиксаций взора характеризует динамику 
распределения зрительного внимания респондента 
(наблюдателя). В ходе исследования были получе-
ны данные, которые показывают, что таких фик-
саций было незначительно у всех респондентов, 
а вот количество саккад – достаточно много. Мож-
но говорить о том, что респонденты недостаточно 
концентрировали свое внимание на стимульном 
материале. 

В ходе исследования обнаружено влияние ког-
нитивного задания на параметры движения глаз во 
время группировки триад, что не противоречит дру-
гим исследованиям [11; 12]. В данном случае мы 
говорим об инструкции перед выполнением, так как 
именно она повлияла на длительность фиксаций 
и амплитуды саккад и время выполнения задания. 
При выполнении задания на поиск правильных (со-
впадающих с ключом) триад среди карточек сти-
мульного материала в целом длительность фиксаций 
короче, а амплитуды саккад больше. Это происхо-
дит в результате сканирования разных смысловых 
фрагментов зрительной сцены для выполнения по-

ставленной в инструкции задачи. При выполнении 
ВСГ 1 респондентам нужно было обработать больше 
информации, чем в ВСГ 2, поэтому при выполнении 
ВСГ 1 можно проследить уменьшение количества 
фиксаций. Также можно обнаружить рост количе-
ства фиксаций у респондентов, которые выполняли 
ВСГ 1 и ВСГ 2 более пяти минут. Это объясняется 
тем, что взор удерживался на словах дольше, чтобы 
обеспечить большее количество информации (фик-
сации становились длиннее и чаще), чтобы собрать 
нужные слова в триаду. 

Средний результат выполнения ВСГ 1 (на зна-
комом стимульном материале) выше в группе SAsx; 
далее по степени возрастания временных интерва-
лов следуют группы SPx, SAsн и SPн. 

В этой же группе 9 из 12 респондентов справились 
с заданием на 100 %. Однако картина меняется кар-
динально при выполнении ВСГ 2 (на незнакомом для 
них материале). Быстрее всех с заданием справились 
респонденты группы SPx. 

Далее следуют SAsн, SPн и SAsx. Группа SAsx ока-
залась единственной, в которой четыре респондента 
затратили на выполнение второй методики больше 
времени, чем первой. 

Полученные результаты согласуются 
с про веденным ранее исследованием [13]. 
Эффективность обучения выше, если ис-
пытуемые используют характерный для них 
способ группировки. В то же время легче 
научить пользующихся ассоциативным спо-
собом респондентов понятийному способу 
группировки, чем заставить испытуемых 
с абстрактным вербальным интеллектом 
«деградировать» до ассоциативного харак-
тера группировки.

В качестве примера приведем результаты 
окулографии одного респондента, выполня-
ющего методику ВСГ 1 с характерной для 
него инструкцией и группирующего поня-
тийные триады (рис. 1).

Время группировки первой триады 
у респондента – 15,18 секунды, в сред-
нем он затрачивал на одну группировку 
26,88 секунды. Было выявлено 115 фикса-
ций, из них 103 приходятся на карточки 
и 12 – на отвлечения. Средняя продолжи-
тельность одной фиксации – 0,31 с. Фикса-
ции 3, 4, 6, 8 соответствуют группировке, 
совпадающей с ключом триады. Как видно 
из рис. 1, в эти моменты зрачок респон-
дента увеличивается, можно предполагать 
наличие у него положительных эмоций, 
вызванных правильным выполнением за-
дания. Такой эффект позитивного отноше-
ния к результатам интеллектуальной дея-
тельности мы наблюдали при выполнении 
серии А теста Равена. Другими словами, 
познание само по себе позитивно.

Таблица 2
Показатели фиксации взгляда респондентов  
на стимульном материале методики ВСГ 2

Показатели
ВСГ 2

SPx SPн SAsx SAsн

Время до группировки
первой триады (сек)

27,62 00.44.106 00.58.013 00.40.369

Среднее время  
группировки триад (сек)

17,53 00.30.554 00.38.882 00.33.036

Время до первой  
фиксации (сек)

0,50 263.15 902.13 603.80

Средняя продолжитель-
ность фиксации (сек)

0,38 ± 0,012 0,42 ± 0,02 0,31 ± 0,09 0,41 ± 0,003

Количество фиксаций 649 924 895 667
Среднее количество  
фиксаций

65 92 74 83

Таблица 1
Показатели фиксации взгляда респондентов  
на стимульном материале методики ВСГ 1

Показатели
ВСГ 1

SPx SPн SAsx SAsн

Время до группировки
первой триады (сек)

55,36 104,92 46,40 68,78

Среднее время  
группировки триад (сек)

72,78 117,52 32,18 58,13

Время до первой  
фиксации (сек)

0,63 0,81 0,50 0,40

Средняя продолжитель-
ность фиксации (сек)

0,43 ± 0,02 0,31 ± 0,02 0,40 ± 0,01 0,31 ± 0,01

Количество фиксаций 1807 2820 778 1481

Среднее количество  
фиксаций

181 282 64 185
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Айтрекинг также позволяет фиксировать 
зоны интереса (AOI, Area of Interest) респон-
дентов, в качестве которых, например, были 
определены триады «рыболовство – ското-
водство – земледелие» и «рыболовство – 
рыбак – гарпун», «Междуречье – Евфрат – 
царь», «подсолнух – семечки – масло». 
В то же время наиболее сложными для них 
были триады «алфавит – клинопись – иеро-
глиф» и «парк – лиственница – шишка». 
Полученные результаты косвенно свиде-
тельствуют о доминировании перцептив-
ного научения в образовательном процессе 
средней школы (концептуальное научение 
не имеет выраженного преимущества у сту-
дентов).

Статистический анализ полученных 
данных был осуществлен при помощи 
двухфакторного дисперсионного анализа 
с последующим применением апостериор-
ного критерия Дункана. В результате дис-
персионного анализа установлен эффект 
взаимодействия между переменными 
«инструкция» (ВСГ 1 и ВСГ 2) и «груп-
па» (F(3,36) = 3,0855; p = 0,039). Как видно 
из графического представления данных 
(рис. 2), все группы испытуемых проде-
монстрировали эффект научения при сме-
не предусмотренных инструкцией зада-
ний: при переходе от выполнения задания 
с использованием незнакомого стимуль-
ного материала (ВСГ 1) к заданию со зна-
комым стимульным материалом (ВСГ 1).

При этом на выполнение второго зада-
ния три группы респондентов затрачива-
ют статистически достоверно меньше вре-
мени, чем на выполнение первого задания: 
SPx (0,001), SPн (0,0001) и SAsн (0,001). В то 
же время сокращение времени на второе 
задание в группе SAsх не достигает уровня 
статистической значимости. Критерий Дункана по-
зволяет сравнить скорость группировки вербально-
го материала (и формирования ментальных репре-
зентаций) при выполнении испытуемыми разных 
групп методик ВСГ 1 и ВСГ 2. При работе с незна-
комым стимульным материалом (ВСГ 1) испытуе-
мые группы SPx быстрее справляются с заданием, 
чем группы SPн (на уровне тенденции), а группы 
SAsх быстрее, чем группы SPн (0,002) и SAsн (0,05). 
Достоверные различия между группами на знако-
мом стимульном материале обнаружены не были. 

Представляет интерес ранжирование групп по 
скорости выполнения заданий в первом и втором 
случаях. В первом случае испытуемые, выполня-
ющие задания с характерной инструкцией, зани-
мают первую (SAsх ) и вторую (SPx) позиции, далее 
следуют испытуемые с ассоциативным способом 
группировки, работающие по нехарактерной для 

них понятийной инструкции (SAsн ), и испытуемые 
с понятийным способом группировки, выполняю-
щие задание с ассоциативной инструкцией (SPн). 
Во втором случае имеет место другая последова-
тельность временной эффективности: SPx, SAsн, 
SPн, SAsх. Другими словами, люди с конкретным 
вербальным интеллектом, основанным на темпо-
рально-пространственных репрезентациях и ассо-
циативном способе группировки, демонстрируют 
более выраженную когнитивную ригидность при 
смене заданий и большую зависимость от контек-
ста. Полученные результаты не противоречат пред-
варительным положениям, сделанным на основе 
описательной статистики, и согласуются с данны-
ми проведенного ранее исследования на основе экс-
периментальной методики [13].

В настоящее время значительное внимание уде-
ляется психофизиологическим коррелятам психиче-

Рис. 1. Изменения диаметра зрачка респондента № 3 группы SPx

Диаметр зрачка

правый глаз левый глаз

Рис. 2. Средние показатели времени выполнения заданий  
испытуемыми разных групп

F(3,36) = 3,0855; p = 0,039
Вертикальные отрезки обозначают 95 % доверительный интервал

SPx SPн SAsх SAsн
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ской активности человека, включая динамическое 
функционирование эмоциональных и когнитивных 
процессов. В соответствии с целью исследования 
был проведен эксперимент с использованием айтре-
кера, который позволил изучить окуломоторную 
активность студентов с разным (конкретным и аб-
страктным) вербальным интеллектом при форми-
ровании ими ассоциативных и понятийных триад 
характерным/нехарактерным способом.

На уровне эффекта взаимодействия переменных 
«инструкция» (выполнение заданий на знакомом 
и незнакомом стимульном материале) и «группа» 
(совокупность испытуемых с характерным и неха-
рактерным для них способами группировки) уста-
новлены различия в эффективности ментальных 
процессов. Полученные результаты подтверждают 
согласованность психофизиологических и психо-
диагностических показателей и подтверждают по-
ложения о влиянии конкретного и абстрактного ин-
теллекта, а следовательно, и характера ментальных 
репрезентаций на выбор оптимального для каждой 
группы когнитивного научения. При этом особого 
внимания заслуживает вывод о трудности перено-
са когнитивного навыка респондентами с ассоциа-
тивным способом группировки в разные контексты 
и наличии у них определенной когнитивной ригид-
ности. Исследование может быть углублено за счет 
статистического анализа и последующей интер-
претации таких показателей, как время первой ре-
акции, количество и продолжительность фиксации 
взгляда.

Авторы выражают благодарность кандидату пси-
хологических наук, доценту Н. П. Радчиковой за помощь 
в статистической обработке данных.
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Аннотация

В статье представлены результаты экспериментального исследования ментальных репрезентаций как носителей 
индивидуального вербального интеллекта в парадигме ментального опыта. Схема эксперимента позволила проана-
лизировать данные, полученные при помощи аппаратурного исследования (айтрекинга) и психодиагностического ин-
струментария. Установлены различия между группами испытуемых в зависимости от характера их ментальных репре-
зентаций и конкретизирована эффективность научения посредством характерного и нехарактерного для них способа 
группировки.

Abstract

The article presents the results of an experimental study of mental representations as carriers of individual verbal intelligence 
in the paradigm of mental experience. The experimental design allowed us to analyze the data obtained using hardware research 
(eye-tracking) and psycho-diagnostic tools. Differences between groups of subjects are established depending on the nature of 
their mental representations and the effectiveness of learning is specified through a characteristic and uncharacteristic way of 
grouping.


